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ПРЕДИСЛОВИЕ

В учебнике рассматриваются основм современной эко- 
номической статистики — одного из наиболее важньгх разде- 
лов статистической науки и вида деятельности органов госу- 
дарственной статистики, призваннмх обеспечивать прави- 
тельственнме учреждения и обшественность информацией о 
развитии экономики и связаннмх с ней социальнмх процес- 
сах. Экономическая статистика предоставляет цифровую ин- 
формацию, необходимую для ответов на многие вопросм, 
важнме для управления экономикой и разработки экономиче- 
ской политики, например, вопросм о том, в каком направле- 
нии развивалась экономика, в каких отраслях и секторах про- 
исходил рост, насколько эффективно использовались ре- 
сурсм, каковм бьши темпм роста цен и занятости, какое влия- 
ние оказмвала внешняя торговля на отечественную эконо- 
мику и т.д.

Данньш учебник является второй частью учебника «Ста- 
тистика», подготовленной этими же авторами и соответствует 
программе, рассчитанной на 72 часа (для одного семестра). 
Изучаюодим статистику будет удобно получить в библиотеке 
вначале отдельно учебник «Теория статистики», а затем в 
следуюшем семестре получить учебник «Социально-эконо- 
мическая статистика».

Раздельное издание учебника дает возможность студен- 
там освоить некоторме основнме приемн обшей теории ста- 
тистики, а потом перейти к более продвинутому этапу обуче- 
ния -  к системе показателей социально-экономической ста-
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тистики соответствуювдей программе, рассчитанной на 72 
часа (для следуювдего семестра).

Учебник подготовлен с учетом того, что его читатели 
знакомь! с курсом обгцей теории статистики -  другим важньш 
разделом статистической науки, в котором сформулированн 
обшие методм и принципм определения количественнмх ха- 
рактеристик массовнх явлений и процессов. Здесь основное 
внимание уделено тем показателям и классификациям, кото- 
рне особенно важнн для анализа рнночной экономики, а 
также разработки экономической политики. Это система на- 
циональннх счетов (СНС), статистика цен и занятости, стати- 
стика финансов, статистика внешнеэкономических связей, 
международнне сопоставления важнейших макроэкономиче- 
ских показателей и др. В настояшее время центральное место 
в экономической статистике занимает СНС, поскольку, во- 
первнх, в ее рамках исчисляются наиболее важнне макроэко- 
номические показатели, и, во-вторнх, она является важньш 
инструментом гармонизации и интеграции всей экономиче- 
ской статистики, т.е. согласования концепций, определений и 
классификаций, используемнх в различннх разделах эконо- 
мической статистики, с основополагаюш,ими концепциями, 
определениями и классификациями СНС.

В учебнике также рассмотренн показатели и методн ста- 
тистики финансов: статистики государственного бюджета, 
кредитной и денежной статистики, статистики финансов 
предприятий.

С учетом взаимосвязи между экономическими и соци- 
альньши процессами большое внимание уделено рассмотре- 
нию ряда важннх показателей социально-демографической 
статистики (численность и структура населения, показатели 
воспроизводства населения и т.д.), а также показателей 
уровня жизни.

Кроме того к данному учебнику отдельно подготовлено и 
издано учебное пособие под названием «Приложение к учеб- 
нику «Социально-экономическая статистика»». Пособие со- 
стоит из четнрех разделов:
I



1) практикум (сборник задач по курсу социально-эко- 
{ номической статистики и решение типовмх задач);
I 2) сборник тестов;

3) сборник слайдов (для проведения мастер класса);
4) глоссарий.
Если вь1 хотите более глубоко изучить соответствуюш,ий 

раздел статистики, то в конце каждой главм ви найдете спи- 
сок вопросов интеллектуального тренинга, список использо- 
ванной и рекомендованной литературм.

Такой подход отличает учебник от других подобнмх из- 
даний.
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Глава I
ПРЕДМЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СТАТИСТИКИ (ЭС)

Дорожная карта

1.1. Предмет и объект ЭС
1.2. Место ЭС в системе статистических наук (СН)
1.3. Место ЭС в системе экономических наук (ЭН)
1.4. Методн ЭС
1.5. Система показателей ЭС
1.6 . Задачи ЭС
1.7. Задачи органов статистики
Интеллектуальньш тренинг
Использованная и рекомендуемая специальная литература

1.1. Предмет и объект ЭС

Экономическая статистика как отрасль знаний является 
составной частью статистической науки (рис. 1.1. гл. 1).

Предметом экономической статистики является количе- 
сктвенная сторона массовмх экономических и социальньгх 
процессов, происходяших на мега-, макро-, и микроуравнях. 
Мегаэкономика -  это есть мировая экономика, и она явля- 
ется объектом изучения международной статистики.
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Макроэкономика -  это региональная экономика, объек- 
том изучения которой является региональная статистика. Это 
статистика о рьшочном хозяйстве странм, района в целом.

Микроэкономика -  это экономика укладов, т.е. домохо- 
зяйств, фирм и предприятий. Они являются объектом изуче- 
ния микроэкономической статистики. Здесь за основу берется 
наименьшая хозяйственная единица, микрочастица экономики 
— семья, фирма, предприятие.

Все подходм к экономике взаимодействуют друг с дру- 
гом. Так, например, если микроуровень анализа -  конкретное, 
детальное изучение объекта исследования, как бм взгляд на 
него через микроскоп, то макроподход к изучению целостной 
системм объектов как бм взгляд на экономику через телескоп. 
Иначе говоря, для предпринимателя микроэкономика -  это 
есть «хлеб насуодньш», а макроэкономика -  «воздушная 
среда» его обитания.

Таким образом, экономическая статистика изучает коли- 
чественную сторону массовмх экономических процессов в 
неразрмвной связи с их качественной стороной в целом, 
включая производительнме силм обнцества, производствен- 
нме и другие социальнме отношения.

Статистическое изучение экономических процессов осно- 
вмвается, в первую очередь, на анализе факторов производ- 
ства и стадии воспроизводственного цикла в экономике. 
Факторм Это составнме части экономики,
производства необходимме для экономической

деятельности ресурсм. К ним отно-
сятся:

1. Человеческий (трудовой) фактор -  это наемнме работ- 
ники, их рабочая сила, т.е. совокупность физических и умст- 
веннмх способностей человека, его знаний, умений и навм- 
ков, используеммх в производственном процессе.

2 . Материальньш фактор — это средства производства:
2 .1) орудия труда, с помоодью которьгх производится про-

дукция (основнме фонди);
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2 .2) предметьг труда -  смрье, из которого изготовляют 
продуктм (оборотнме фондн).

3. Финансовъш фактор — капитал фирмн, т.е. наличнне и 
безналичнне, собственнне и заемнне денежнне средства 
(оборотнне средства).

4. Предпринимательская способность -  особьш фактор, 
соединяюший в производственном процессе все остальнне 
ресурсн, суть его -  в способности принимать решения, риско- 
вать. Основа ее — знания, информация, талант, интеллект.

5. Инфраструктура — окружение производства, т.е. объ- 
ектн, не используемне непосредственно в производстве, но 
без которнх оно недееспособно:

5.1) производственная инфраструктура -  транспорт, связь, 
дороги, мостн, складн, портн и т.д.;

5.2) непроизводственная инфраструктура -  объектн меди- 
цинн, образования, культурн, науки, спорта, т.е. социальное 
окружение, обеспечиваюшее жизнедеятельность работника и 
членов его семьи.

Стадии производства -  это периодически повторяюшиеся 
процессн. Иначе говоря -  стадии экономического цикла вос- 
производства обшественного продукта: производство, рас- 
пределение реализация и потребление (рис. 11.1).

Рис. 1.1. Стадии воспроизводственного цикла в экономике
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Изучив и количественно определив действие каждого 
фактора и стадии воспроизводственого цикла, экономическая 
статистика помогает найти меру экономических процессов и 
тем саммм дает в руки работников министерства экономики и 
хозяйственннх органов мовдное орудие развития рьшочной 
экономики.

Изучение тенденций и контртенденций представляет со- 
бой конкретизацию проявления экономических законов, по- 
зволяет научно подойти к обоснованию тех или инмх реше- 
ний, методов хозяйственной деятельности, социально эконо- 
мической политики государства.

Практика -  главньш критерий истиньь Именно анализ 
развития ободественного производства, его эффективности 
позволяет сделать вьшод о соответствии положений экономи- 
ческой теории объективному развитию экономики. Глубокое 
знание закономерностей экономического развития, проникно- 
вение в тайнм динамических процессов позволяет предвидеть 
возможность возникновения отрицательннх явлений в эконо- 
мике, в условиях вьшолнения задач пяти направлений страте- 
гического развития нашей странм на 2017-2021 годм. А если 
они все же возникли, то предупредить их дальнейшее разви- 
тие до того, как они приобретут значительнме размерм.

Таким образом, экономическая статистика является нау- 
кой предметной, имеюшей свои конкретнме цели и задачи, 
свой конкретньш предмет и метод исследования. Она вмраба- 
тмвает научнме методм познания для достижения определен- 
нмх макроэкономических целей.

1.2. Место ЭС в системе статистических 
наук (СН)

Наряду с экономической статистикой вмделяются другие 
отрасли статистики как науки, имеюодие свой предмет. Так, 
предметом статистики предприятий является количественная 
сторона массовьк экономических процессов и явлений, про- 
текаюших в рамках предприятий. Те же явления, взятме в
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рамках реального сектора, образуют предмет отраслевмх ста- 
тистик -  статистики промьппленности, статистики сельского 
хозяйства, транспорта, торговли и т.д.

Наряду с экономической статистикой в составе стати- 
стики как обшественной науки можно вмделить демографи- 
ческую статистику, предметом которой является население, 
социальную статистику и т.д.

Границм между отраслями статистики являются в значи- 
тельной мере условньши, поскольку одни и те же явления мо- 
гут представлять интерес в разном аспекте. Так, процессн 
воспроизводства населения как совокупности потребителей и 
источника трудовмх ресурсов представляют прямой интерес 
для экономической статистики и поэтому обмчно в соответст- 
вуюодем виде включаются в ее предмет. В то же время вос- 
производство населения имеет и ряд других аспектов, и в це- 
лом детально изучается в демографической статистике.

принципах и методах, занимаются исследованием действия 
экономических законов в каждой конкретной отрасли матери- 
ального производства посредством анализа количественной 
сторонм ее экономических явлений и процессов.

Поступательное углубление дальнейшего разделения об- 
вдественного труда как результат неуклонного роста научно- 
технического професса и образования на этой основе новмх 
отраслей экономики обусловливает появление конкретнмх 
отраслевмх статистик, которме будут иметь самостоятельньш 
предмет исследования.

Следует отметить, что граница между экономической ста- 
тистикой и другими упомянутьши разделами статистики но- 
сит в значительной мере условньш характер. Так, экономиче- 
ская статистика рассматривает экономические явления в тес- 
ной взаимосвязи с социальнмми процессами, и одни и те же 
показатели могут бмть использованм для анализа как эконо-
14
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мических, так и социальнмх аспектов. Например, показатели 
оплатм труда характеризуют, с одной сторонм, затратм на 
производство (экономический фактор), а с другой -  процесс 
распределения доходов (социальньш фактор). Евде более тес- 
ная связь сушествует между статистикой отдельнмх отраслей 
и экономической статистикой. Она состоит в том, что эконо- 
мическая статистика использует даннме отраслевой стати- 
стики для получения обобвдаювдих показателей. Это стано- 
вится возможньш благодаря тому, что основнме определения 
и классификации экономической статистики и статистики от- 
дельнмх отраслей четко согласованм друг с другом.

1.3. Место ЭС в системе экономических наук (ЭН)

Все сторонм и формм экономических отношений органи- 
чески взаимосвязанм. Отсюда следует, что между экономиче- 
ской статистикой и другими науками, занимаюш,имися изуче- 
нием закономерностей отдельнмх сторон экономики, в прин- 
ципе может бмть лишь условная грань. Чем больше экономи- 
ческая статистика концентрирует внимание на исследовании 
характера действий экономических законов и проявления за- 
кономерностей, тем больше вмзмвается потребность в ее 
«стмковке» с другими науками. С естественньши науками она 
сммкается в разработке экономико-математических методов, 
экономических проблем научно-технического прогресса, на- 
учной организации труда и производства, использования при- 
роднмх ресурсов и т.д.; с социологией -  в области труда, 
уровня жизни, потребления и т.д.; с правовмми науками -  в 
области управления народнмм хозяйством; с психологией -  в 
области производительности работника, профессионального 
отбора, формирования потребления и т.д. Научная разработка 
проблем экономической статистики предполагает применение 
современнмх достижений кибернетики, экономико-математи- 
ческих методов, сосредоточения внимания на процессах 
сбора, хранения, обработки и использования статистической 
информации.
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Наиболе тесная связь сувдествует между экономической 
статистикой и экономической теорией. Там, где кончается 
экономическая теория начинается статистика, писал академик 
С.Г. Струмилин.

Главная задача экономической теории, как теоретической 
основн всего цикла экономических наук, состоит в изучении 
объективннх законов, присуш,их определенннм способам об- 
и^ественного производства. Решая эту задачу, экономическая 
теория формирует систему основннх понятий и категорий, в 
которнх затем описнваются экономические явления и суоде- 
ственнне, закономернне связи между ними.

Во взаимосвязях между экономической теорией и эконо- 
мической статистикой наиболее сушественно то, что послед- 
нее опирается на теоретические положения экономической 
теории, основнвается на них в разработке методологии и сис- 
темн статистических показателей, а также в количественном 
анализе экономических процессов.

Рис. 1.2. Укрупненная схема взаимосвязей ЭС с другнми 
экономическими науками

Экономическая теория в своих исследованиях обязательно 
использует статистические данние. Ее успехи в изучении за- 
кономерностей обвдественного производства во многом зави-
16



сят от объема и качества привлекаемой статистической ин- 
формации. Таким образом, статистика опирается на экономи- 
ческую теорию и сама «подпитнвает» ее. Порой трудно найти 
границу между и анализом финансово-хозяйственной дея- 
тельности, которьш, в свою очередь, неразрмвно связан с бух- 
галтерским учетом (рис. 11.2). Воободе все экономические 
науки в той или иной мере связанм со статистикой, исполь- 
зуют ее методм и результатм статистических исследований.

1.4. Методм ЭС

При разработке методов расчета или инмх показателей 
экономическая статистика опирается, прежде всего, на инст- 
рументарий теории статистики, и одновременно развивает их. 
С этой точки зрения метод экономической статистики при ис- 
следовании экономических процессов предполагает:

• предварительнмй качественньш (теоретический) ана- 
лиз суш,ности и закономерностей экономических показателей 
и категорий;

• научное обоснование статистических категорий и пока- 
зателей и получение достовернмх, обоснованнмх первичнмх 
данньгх о состоянии и развитии экономических явлений и 
процессов в соответствии с научньши принципами статисти- 
ческого наблюдения;

• обработку первичнмх статистических даннмх и 
определение обобицаювдих показателей, отражаюших состоя- 
ние и динамику изучаеммх экономических явлений и процес- 
сов (метод абсолютнмх и относительнмх величин, сред- 
них, динамических рядов, иидексньш, балаисовьш и дру- 
гие методм);

• разложение исследуемого экономического явления, 
процесса на отдельнме типичнме, суодественнме группм и 
элементм с целью вмявления объективнмх связей и зависимо- 
стеи (метод группировок, табличиьш, балаисовьш и дру- 
гие методм); \ \
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• вмявление мерм влияния показателей-факторов на 
состояние и развитие экономических явлений и процессов 
(индексньш, дисперсионньш, корреляционньш и другие 
методм);

• объяснение статистических фактов. Это завершаюидая 
часть метода, на основе которой по результатам статистиче- 
ских расчетов состояния, развития, взаимосвязей, тенденций и 
закономерностей исследуеммх экономических явлений и про- 
цессов дается количественная оценка сугцности, характера и 
направления действия экономических законов с учетом исто- 
рических условий развития обшества. Объяснение статисти- 
ческих фактов должно отразить сушность изучаемого яв- 
ления.

Приведенная схема показьшает, что метод экономической 
статистики представляет собой диалектическое единство, ор- 
ганическое соединение таких обших принципов научного 
ммшления, как наблюдение, индукция и дедукция, еравне- 
ние, анализ и синтез. Из схемн также видно, что экономиче- 
ская статистика при исследовании экономических законов и 
категорий использует комплекс методов познания, вмрабо- 
танннх теорией и практикой социально-экономической ста- 
тистики.

На основе перечисленнмх методов обшей теории стати- 
стики строятся специфические методм экономической стати- 
стики к которьш относятся следуюодие.

Метод классификаций позво- 
Метод классификаций ляет обеспечить сводку и группи-

ровку, а также сопоставимость 
своднмх показателей, отображаювдих однороднне группм 
объектов и процессов. Иначе говоря:

Классификации позволяют установить количественнне 
характеристики отдельньк групп, их удельньш вес. Напри- 
мер, в результате классификации отраслей секторов эконо- 
мики можно определить долю отдельнмх отраслей в эконо- 
мике, а в результате классификации доходов государствен-
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ного бюджета -  долю отдельнмх видов налогов в формиро- 
вании государственного бюджета и т.д. Классификации спо- 
собствуют упорядочению даннмх, созданию основм для их 
кодирования.

Балансовнй метод широко ис-Балансовьш метод пользуется в экономическои стати- 
стике как один из важнейших и наиболее распространеннмх 
методов взаимной увязки отдельннх показателей в систему. 
Специфика применения балансового метода в экономической 
статистике состоит в том, что показатели исчисляются на ос- 
нове классификаций, отражаюших состав источников посту- 
плений и направлений использования, и подчиняются опре- 
деленньш балансовьш соотношениям, внтекаюшим из со- 
держания показателей, которне позволяют проверять пра- 
вильность и согласованность исчисляемьгх показателей.

Метод связунпцих Метод связуюодих звеньев состоит
звеньев в том’ 4X0 два обьемннх («количест-

венннх») показателей связнваются их 
отношением. Например, показатели продукции и отработан- 
ного времени -  показателем производительности труда, гру- 
зооборот в т — км и объем перевозок в т — средней дальностью 
перевозки фузов и т.п.

В более сложннх многомерннх задачах взаимосвязи пока- 
зателей рассматриваются с помовдью правил взвешивания и 
перевзвешивания средних, правил матричной алгебрн и др.

Следует заметить, что перспективн широкого внедрения
математико-статистических методов в практику сувдественно
расширяются по мере увеличения масштабов применения
ЭВМ и создания автоматизированннх информационннх сис- 
тем.

Экономическая статистика разрабатнвает конкретнне 
программн и методн наблюдения, обеспечиваювдие исходнме 
даннне для расчета всей системн показателей. Основннм ме- 
тодом наблюдения в социально-экономической статистике в 
настоявдее время является статистическая отчетность, состав- 
ляемая предприятиями и организациями по даннмм оператив-
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ного и бухгалтерского учета. Программа наблюдения, зафик- 
сированная в формах отчетности и инструкциях по их состав- 
лению, с одной сторонм, учитьгвает те сведения, которне мо- 
гут бнть полученн для нужд статистики из документов опе- 
ративного и бухгалтерского учета, а с другой -  внражает те 
требования, которне предьявляет статистика к этим видам 
учета. Документальное обоснование отчетности позволяет 
обеспечить проверку ее достоверности. Наряду с отчетностью 
находят применение и другие формн наблюдения: единовре- 
меннне учетн, переписи, специальнне внборочнне и моно- 
графические обследования. К ним прибегают в тех случаях, 
когда необходимо либо получить даннне, отсутствуюодие в 
отчетности, либо уточнить их.

Критерием, определяюицш характер науки, является, пре- 
жде всего, ее предмет. Но вопрос о том, насколько наука в со- 
стоянии учитнвать специфику этого предмета, определяется 
применяемьш методом. Поэтому при определении характера 
науки мн должнн учитивать как предмет науки, так и ее метод. 
Метод той или иной науки отражает содержание, логику ее раз- 
вития, обвдие закономерности специфических явлений, которне 
ею исследуются. Поэтому правомерно говорить о методе каж- 
дой науки как о чем-то большем, чем просто способн и 
приеми. Поэтому мн говорим о статистических, математиче- 
ских методах, бухгалтерском методе, методах планирования и 
т.д. Метод каждой науки ограничен ее рамками, но поскольку 
все явления в ободестве взаимосвязанн, способн и методи од- 
них наук широко применяются другими. Например, использо- 
вание математических методов в экономике, статистических — в 
естественньк науках.

1.5. Система показателей ЭС

Одним из ключевнх элементов экономической статистики 
является система показателей, отражаюодих цифровую харак- 
теристику различннх экономических явлений и процессов, а 
также экономики в целом. Под термином «система показате-
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лей» понимается некоторое упорядоченное множество взаи- 
мосвязанннх и взаимосогласованннх показателей, характери- 
зуювдих основнне аспектн экономического процесса и эконо- 
мику в целом. Согласованность между различннми показате- 
лями достигается путем гармонизаций и координации опреде- 
лений и классификаций, на основе которих осуш,ествляется 
их исчисление. Согласованность показателей позволяет ис- 
пользовать их в комбинациях, а также исчислять различние 
производнне коэффициентн, имеювдие большое аналитиче- 
ское значение. Например, согласованность методов исчисле- 
ния показателей ВВП и дефицита государственного бюджета 
позволяет определить коэффициент, характеризуюодий соот- 
ношение этих величин. Показатели экономической стати- 
стики, характеризуюшие те или инне аспектн эко- 
номического процесса, образуют подсистеми (блоки) ободей 
системн экономической статистики.

1-блок. Экономические нормативн, показатели плана и 
прогноза (социальнме, экономические, юридические, нацио- 
нальной безопасности, показатели демографического про- 
гноза).

2-блок. Показатели социально-экономического потен- 
циала региона (население, национальнне богатства, условия 
экономического роста).

3-блок. Показатели макроэкономических результатов 
(ВНП, ВВП, показатели внешнеэкономической деятельности).

4-блок. Показатели эффективности макроэкономики 
(уровня жизни, эффективности использования ресурсов, инве- 
стиций, услуги, потребительская корзина и др.).

Таким образом, система показателей экономической ста- 
тистики представляет собой совокупность взаимосвязанних 
подсистем экономической информации, например, таких под- 
систем, как СНС, статистика цен, статистика финансов и т.д. 
Статистический Термии «статистический по-
показатель казатель» имеет два значения. Во-

первих, это конкретная цифровая 
характеристика того или иного явления, например, числен-
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ность населения Узбекистана на 1 января 2019 г. или индекс 
роста потребительских цен за тот или иной период и т.д. Во- 
втормх, это обгцее определение содержания того или иного 
показателя, т.е. элементов, которме должнн бмть включенм в 
показатель. Например, определение ВВП устанавливает те 
видм платежей, производиммх предприятиями и организа- 
циями, которме должнм бмть включенм в расчет этого пока- 
зателя. Определение содержания показателя и методов его 
оценки принято назмвать разработкой методологии. Разра- 
ботка методологии, как правило, включает следуюш,ие этапьи

• идентификация явлений и процессов, подлежаших 
статистическому изучению (определение типа даннмх, тре- 
буюодих разработки), формулирование целей, ради котормх 
должнм бмть исчисленн те или инме показатели (например, 
целью исчисления ВВП является измерение результатов и ус- 
луг, а также темпов экономического роста). Идентификация 
показателей может проводиться на основе прямьхх поручений 
и запросов различнмх органов государственного управления, 
однако часто она осушествляется путем изучения государст- 
веннмх программ и планок социально-экономического разви- 
тия, документов, из котормх формулируются направления со- 
циально-экономической политики. Идентификация показате- 
лей, подлежаших разработке, может бмть также результатом 
изучения международного опмта, обязательств странм перед 
международнмми экономическими организациями предостав- 
лять ту или иную информацию;

• определение содержания показателей. Так, при ис- 
числении показателя национального богатства должнм бмть 
точно определенм те видм экономических активов, которме 
подлежат включению в этот показатель: финансовме и нефи- 
нансовме, произведеннме и непроизведеннме активм и т.д.;

• определение методов оценки отдельнмх показателей, 
например, типа цен, которме должнм бмть использованм для 
оценки различнмх видов экономических активов при исчис-
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лении национального богатства: ценм приобретения, восста- 
новительнне ценм и т.д.;

• определение основнмх классификаций, которне 
должни бить примененн для распределения изучаемих эко- 
номических явлений на однороднне группн на основе тех или 
иннх критериев. Например, по одной из важнейших класси- 
фикаций население странн подразделяется на социальнне 
группм;

• определение оеновнмх источников даннмх, необхо- 
димнх для исчисления показателей, а также процедури обра- 
ботки собранннх данннх с целью получения обобшакмцих 
показателей.

Экономические явления и процесси -  сложнме много- 
граннне экономические категории, испитиваюодие влияние 
множества социальннх, технических, экономических и при- 
родних факторов. Отсюда возникает потребность в группи- 
ровке и классификации показателей экономической стати- 
стики. Их по характеру можно подразделить по следуюгцим 
типичньш признакам:

а) по обобшенности уровня экономического явления и 
процесса -  на обшие (глобальнне) и частние;

б) по характеристике сушности экономического явления и 
процесса -  на количественнне и качественние;

в) по характеру экономических категорий (продукции, 
ТРУДЗ и т.д.);

г) по формам виражения результатов производства -  на 
натуральние, стоимостнне и трудовие;

Д) по стадиям воспроизводства — на показатели производ- 
ства, распределения, обмена и потребления;

е) по элементам производства — на показатели трудовнх, 
материальних и финансовнх ресурсов;

ж) по отраслям и секторам РЭ (промншленности, сель- 
ского хозяйства и т.д.);

з) по структурним сдвигам в развитии экономических яв- 
лений и процессов.
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Система показателей экономической статистики имеет 
иерархическую структуру. На вершине этой системм нахо- 
дится блок наиболее обших макроэкономических показателей 
-  СНС, состояш,ий из подсистем, каждая из котормх пред- 
ставляет собой более подробную характеристику тех или 
инмх аспектов экономического процесса. СНС и ее подсис- 
темн связанм с другими блоками экономической статистики, 
что позволяет проводить более глубокий анализ по целому 
ряду направлений. Примерная схема такой иерархической 
системн показателей экономической статистики представлена 
на рис. 11.3.

1.6. Задачи ЭС

Требования статистического решения региональнмх соци- 
ально-экономических проблем определяют следуюшие ос- 
новнме задачи экономической статистики как самостоятель- 
ной науки:

1. Теоретический анализ всего объективного механизма 
функционирования региональной экономики с целью вьмвле- 
ния обвдих тенденций и закономерностей.

2. Научную разработку методологических вопросов полу- 
чения статистической информации, необходимой для вмявле- 
ния тенденций и закономерностей явлений и процессов эко- 
номики в целом.

3. Научное определение системн статистических показа- 
телей, обеспечиваюодих комплексную характеристику объе- 
мов, темпов, пропорций и связей явлений и процессов эконо- 
мики в целом.
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4. Совершенствование и разработку научнмх принципов, 
методов и способов экономико-статистического анализа ха- 
рактера и направления изменения показателей экономической 
статистики с учетом достижений научно-технического про- 
гресса.

5. Совершенствование и определение научннх принципов, 
методов и способов исследований для соизмерения объектив- 
ности использования системм показателей экономической 
статистики в практике управления экономики в целом.

6 . Совершенствование и разработку научно-методологи- 
ческих вопросов получения, обработки и анализа статистиче- 
ских материалов с целью вмявления характера и направления 
развития экономики в условиях требований ньшешного дня.

7. Совершенствование и разработку научно-методоло- 
гических методов расчета и сравнительного анализа показате- 
лей экономики различнмх стран, международнмх экономиче- 
ских связей.

Первая задача экономической статистики вмтекает из ос- 
новного принципа статистической науки -  диалектического 
единства количества и качества в экономико-статистическом 
анализе. Только установив сушность экономического закона, 
статистика посредством разработки и определения системм 
показателей и методов исследования соответствуюших ему 
экономических явлений и процессов и их тенденций и зако- 
номерностей может объективно раскрмть его количественнме 
сторонм.

1.7. Задачи оргаиов статистики

Статистика является не только самостоятельной наукой; 
она одновременно представляет собой и важную отрасль 
практической деятельности.

Организация статистики в Узбекистане представляет со- 
бой иерархическую систему, верхним звеном которой явля- 
ется Государственньш комитет по статистике (Госкомстат) 
методологический и организационньш центр по сбору, обра-
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ботке и анализу статистических даннмх на государственном 
уровне. Промежуточнне звенья данной системн находятся в 
Республике Каракалпакстан, г. Ташкенте и областннх цен- 
трах. Низовьши звеньями статистики являются районньхе от- 
дели статистики.

Основними задачами органов статистики являются:
> предоставление органам государственного управления 

информации, необходимой им для принятия решений по ши- 
рокому кругу вопросов, связанних с формированием эконо- 
мической политики, разработкой различннх государственних 
программ и мер по их реализации;

> обеспечение информацией о развитии экономики и со- 
циальной сферн руководителей предприятий и компаний, ме- 
неджеров, организаторов производства и бизнесменов, необ- 
ходимой им для лучшего понимания макроэкономического 
климата, в котором функционируют их компании или пред- 
приятия, в частности, при принятии решений об инвестициях, 
расширении производства, организации сбита и т.д.;

> информирование об основннх итогах и тенденциях со- 
циально-экономического развития широкой обвдественности, 
научно-исследовательских учреждений, ободественно-поли- 
тических организаций и отдельннх лиц;

> статистические органн во всем мире обязанн 
предоставлять информацию о состоянии и развитии эконо- 
мики в международнне экономические организации: ООН, 
Международний валютньш фонд (МВФ), Всемирннй банк и 
другие. Эта функция внтекает из обязательств, принимаемнх 
странами при вступлении в международние организации.

Интеллектуальньш тренинг
1 • В чем необходимость изучения предмета ЭС?
2. Что является предметом ЭС?
3. Какие методн ЭС Вн знаете?
4. Что означает понятие мегаэкономика?
5. Что означает понятие макроэкономика?
6. Что Вн понимаете под понятием мезоэкономика?



7. Что означает понятие микроэкономика?
8 . Что является объектом ЭС?
9. Что Вь1 понимаете под идентификацией?
10. По каким типичньш признакам подразделяется сис- 

тема показателей ЭС?
11. Каким требованиям должна соответствовать система 

показателей ЭС?
12. Какую иерархическую структуру имеет система пока- 

зателей ЭС?
13. Какое место занимает ЭС в системе СН?
14. Какое место занимает ЭС в системе ЭН?
15. Назовите и объясните основнне задачи ЭС.
16. Какие задачи вьшолняют органн статистики?
17. Кто является основньши потребителями данннх ЭС?
18. Что Вн понимаете под классификацией ЭС?
19. Какие отличительнне чертн имеют классификации

ЭС?
20. Какие этапьг включает в себя разработка методологии 

определения содержания показателя и методов ее оценки?

Использованная и рекомендуемая
специальная литература
1. Экономическая статистика: Учебник / Под ред.

Ю.Н.Иванова. М.: ИНФРА-М., 1998. 480 с.
2. Липпе П. Экономическая статистика. Статистическое 

управление Германии, 1995.
3. Социально-экономическая ставтистика / Под ред. Г.Л. 

Громнко. М.: МГУ, 1989.
4. Методологические вопросн в экономической стати- 

стике (аспектн исторического анализа). М.: Наука, 1976.
5. Рябушкин Т.В. Теория и методн экономической стати- 

стики. М.: Наука, 1977.
6 . Абдуллаев Ё. Региональньш аспект статистического 

изучения эффективности обшественного производства: Моно- 
графия. Т.: Фан, 1985.
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7. Абдуллаев Ё. Сравнительньш анализ эффективности 
региональной экономики: Монофафия. Т.: Меҳнат, 1987.

8. Абдуллаев Ё. Проблема статистики региональной жко- 
номики: Докт. диссертация. М.: МЭСИ, 1987.

9. Абдуллаев Ё. Вопроси статистического изучения 
экономики республики (на метериалах Узбекской ССР): Ав- 
тореферат канд. дисс. М.: МЭСИ, 1974.
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Глава II 
СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ

Дорожная карта

2.1. Предмет и объект изучения статистики населения
2.2. Задачи статистики населения
2.3. Численность и категории населения
2.4. Источники информации о населении
2.5. Показатели состава населения
2.6. Показатели естественного движения населения
2.7. Показатели механического движения населения
2.8. Показатели динамики численности населения
2.9. Расчетм перспективной численности населения
Интеллектуальньш тренинг
Использованная и рекомендуемая специальная литература

2.1. Предмет и объект изучения статистики 
населения (СН)

Статистика населения является самой древней отраслью 
статистики. В глубокой древности первне учетнне операции 
проводились в связи с учетом населения в военннх и хозяйст- 
венннх целях (воинские повинности, обложение налогом и 
пр.). Определеннне закономерности при изучении массовнх
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данннх впервме вьшвленм в области таких явлений, как рож- 
даемость и смертность населения.

И в наши дни население -  объект всестороннего исследо- 
вания, поскольку оно (трудоспособная его часть) является не- 
посредственнмм участником производственного процесса и 
потребителем его результатов. При чем интерес к статистиче- 
скому изучению населения, процессов, которме происходят в 
обшестве, условий жизни не снижается, а, наоборот, все более 
возрастает.
Предмет Население как предмет изучения в ста-
тучения СН тистике представляет собой совокупность

людей, проживаюодих на определенной 
территории и непрермвно возобновляюшихся за счет рожде- 
ний и смертей, а также миграции.
О&ьектм В статистике населения объектом ста-
изучения СН тистического наблюдения могут бмть са-

мме разнме совокупности: население в 
целом (постоянное или наличное), отдельнме группм населе- 
ния (трудоспособное население, безработнме, пенсионерм, 
городское население или сельское, мужчинм или женшинн и 
т.д.), молодме семьи (или, наоборот, пожилне), родившиеся за 
год (или иной период) или умершие и т.д.
Единица В статистике населения единицей на-
наблюдения в СН блюдения чаоде всего является отдельньш 

человек как индивидуум, однако может 
бнть и семья. В 1994 г. при проведении в России микропере- 
писи населения впервне учитнвались не только семья, но и 
домохозяйство (как принято в международной практике). В 
отличие от семьи под домохозяйством понимают совместно 
проживаюших и ведуших обшее хозяйство людей (необяза- 
тельно родственников). Домохозяйство, в отличие от семьи, 
может состоять и из одного человека, обеспечиваювдего себя 
материально.

Объект и единица наблюдения внбираются в зависимости 
от Цели исследования.
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Основними источниками статистики населения являются 
текувдий учет и единовременнме наблюдения в виде сплош- 
нмх или вмборочнмх переписей. Причем первоисточником 
сведений о населении являются переписи. Они дают наиболее 
полнме и точнме сведения о численности населения. Текуший 
учет родившихся, умерших, прибмвших на ту или иную тер- 
риторию и вмбмвших с нее позволяет определять числен- 
ность населения ежегодно на основе итогов последней пере- 
писи.

Всеобшая перепись населения -  трудоемкая и дорого- 
стояшая операция, поэтому проводится она нечасто. В бмв- 
шем СССР переписи населения проводились в 1920, 1926, 
1939, 1959, 1970, 1979 и 1989 гг.

В промежутках между переписями для получения важнмх 
даннмх о демографических и социальнмх процессах, проис- 
ходяших в обшестве, проводятся обмчно вмборочнме обсле- 
дования (микропереписи населения), охватмваювдие 5% по- 
стоянного населения. В Российской Федерации микропере- 
пись населения проводилась в 1994 г.

2.2. Задачи статистики населения

В каждом конкретном статистическом обследовании на- 
селения могут решаться (и решаются) самме различнме за- 
дачи. Но в целом, говоря о статистике населения, можно вм- 
делить следуюшие основнме задачи:

1) определение численности населения и его распределе- 
ния (размевдения) по территории странм;

2) изучение состава населения (по полу, возрасту, нацио- 
нальной принадлежности, социальному положению, образо- 
ванию, занятиям и пр.);

3) изучение естественного движения населения (рождае- 
мость, смертность, естественньш прирост населения, заклю- 
чение и расторжение браков);

4) изучение миграции населения;
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5) социальная характеристика населения.
Население любого государства весьма неоднородно по 

своему составу и изменчиво во времени, поэтому закономер- 
ности развития населения, изменение его состава и многие 
другие характеристики должнм изучаться с учетом конкрет- 
нмх исторических условий.

2.3. Численность и категории населения

Численность и состав населения постоянно изменяются. 
Люди рождаются, умирают, переезжают с места на место. В 
результате даннне переписи через некоторое время устаре- 
вают и требуют корректировки. Такую корректировку прово- 
дят на основе даннмх текуодего учета демографических собм- 
тий.

В межпереписнне периодн численность населения опре- 
деляют на основе следуювдего равенства:

8*с=8н+(М-М) + (П -В ) , 
где 8К, §н -  численность населения, соответственно, на конец 
и начало года;

N — число родившихся в течение года;
М — число умерших в течение года;
Н-М  -  естественньш прирост (убьшь) населения;
п — число прибнвших на данную территорию в течение 

года;
В -  число внбнвших с данной территории в течение года;
П-В -  мехничесий прирост (убьшь) населения.
Величину обвдего изменения за год назнвают обхцим при- 

ростом населения. Если население сокрашается, говорят об 
обгцей убьши населения.

Расчет экономических показателей, например, таких, как 
производительность труда, среднедушевне доходн населения, 
средняя заработная плата и т.п., требует перехода от показа- 
теля численности населения на определенную дату (момент- 
ного показателя) к его характеристике в среднем за период 
(интервальному показателю).
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Среднегодовая численность населения может бнть рас- 
считана:

а) как средняя арифметическая из численностей на начало 
данного (§0 и следуюгцего года (81+1):

2
б) как средняя хронологическая при наличии даннмх о 

численности населения на начало каждого месяца:

В случае, когда численность населения известна на от- 
дельнью датн, отделеннне друг от друга неравньши проме- 
жутками времени, среднее население за период между край- 
ними датами определяется по формуле средней хронологиче- 
ской взвешанной:

где у -  численность населения на отдельнне датн;
I -  промежутки времени между датами (число промежут- 

ков всегда меньше на 1 числа дат или уровней).

момент), например, перепись населения проводится по со- 
стоянию на 12 часов ночи с 14 января на 15 января. Критиче- 
ский момент внбирается таким образом, чтобн механическое 
движение населения бнло минимальньш (исключаются 
праздничнне и внходнне дни, а также пятница, которая явля- 
ется нерабочим днем у мусульман). В зависимости от посто- 
янного места жительства и продолжительности проживания 
различают постоянное и наличное население по состоянию на 
критический момент переписи. Так как перепись проводится 
по месту жительства, учитнваются лица, постоянно прожи-

5 = ? '   -------- — *
и —1

У,+У: Уп-1 + У, 
2

г, +г2 +

Критический
момент

Во время переписи численность насе- 
ления определяют по состоянию на опре- 
деленньш момент времени (критический
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ваювдие или находявдиеся на критический момент в жилмх 
помевдениях. При этом в статистическом сммсле наличное на- 
селение не совпадает с фактическим наличием, поскольку при 
переписи в наличное население включают и тех, кто на кри- 
тический момент переписи находится вне данного жилого по- 
мевдения, например, машинистов поездов, летчиков, находя- 
вдихся при исполнении своих служебнмх обязанностей, но 
считаювдихся по переписи, находявдимися дома. Не имеювдие 
определенного места постоянного жительства условно счита- 
ются постоянно живувдими в месте встречи со счетчиком. 
Категории Материалм переписи населения по-
населения зволяют опредделить различнме катего-

рии населения: постоянное н наличное.
К наличному населению относятся лица, присутствую- 

вдие в данном населенном пункте (городе, селе, хуторе и т.д.) 
на момент учета (критический момент), независимо от места 
постоянного их жительства. Кроме того, к наличному населе- 
нию относятся все лица, хотя и отсутствуювдие в момент 
учета, но вмбмвшие в такие места, где они не могут бмть уч- 
тенм: находявдиеся на работе; в поездах, местного и приго- 
родного сообвдения, уехавшие на охоту, рмбную ловлю, в лес 
за дровами, на базар, в театр и т.д., а также работники всех 
видов транспорта, находявдиеся при исполнении служебнмх 
обязанностей, независимо от дальности рейсов. Лиц, едувдих в 
поездах, на судах, автобусах дальнего следования в качестве 
пассажиров, относят к наличному населению той территори- 
альнои единицм, по которой они проезжали в критический 
момент переписи.

К постоянному населению относятся лица, проживаю- 
Шие обмчно в данном населенном пункте, независимо от того, 
где они находились на момент учета. Постоянно проживаю- 
Шие лица на момент учета могут временно находиться в дру- 
гом населенном пункте, т.е. одно и то же лицо одновременно 
может в одном месте учитмваться в числе постоянного 
населения, а в другом -  в числе временно проживаювдих.
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Помимо постоянного и наличного населения при пере- 
писи вмделяются две вспомогательнме категории населения: 
временно проживаюшие и временно отсутствуюодие.

К временно проживаюццим относятся все лица, имею- 
1цие постоянное местожительство в другом населенном 
пункте, но находяодиеся на территории данного населенного 
пункта не более определенного времени (при переписях насе- 
ления не более 6 месяцев).

К временно отсутствуюпдим относятся лица, которме 
временно вмбьши из места своего постоянного жительства в 
другой населенньш пункт (город, село, район и т.д.) и прожи- 
вают в нем не более шести месяцев.

Поскольку каждьш человек обмчно имеет только одно ме- 
сто постоянного жительства, то должен соблюдаться следую- 
1ций баланс всех названнмх категорий населения:

Наличное Постоянное Временно Временно
население = население -  отсустстеуюгцие + проживаюгц ие

(НН) (ПН) (ВО) (ВП).

Между численностью постоянного и наличного населения 
сувдествует определенная зависимость: постоянное население 
данного населенного пункта (ПН) равно наличному на- 
селению (НН) минус временно проживаювдие (ВП) плюс 
временно отсутствуювдие (ВО) (ПН = НИ -  ВП + ВО). На- 
личное население того же населенного пункта равно посто- 
янному населению минус временно отсутствуювдие плюс 
временно проживаювдие (НН = ПН -  ВО +ВП).

При правильном учете населения по стране в целом по- 
стоянное население должно бмть равно наличному населе- 
нию, так как временно проживаювдие в одном месте, явля- 
ются одновременно временно отсутствуювдими в другом.

Численность постоянного и наличного населения имеет 
больвдое значение для экономических расчетов, связаннмх с 
хозяйственньш и культурньш строительством. При планиро- 
вании городского транспорта, торговой сети, водоснабжения



необходимо исходить из численности наличного населения; 
при расчетах размеров жилиш,ного строительства, школ, тру- 
довмх ресурсов необходимо пользоваться данньши о числен- 
ности постоянного населения.

В разнмх странах учет категорий постоянного и налич- 
ного населения решается по-разному. Так, крупнейшие 
странм Азии (Китай, Япония, Индия), странм американского 
континента (США, Канада, Гаити, Мексика и др.) учитмвают 
постоянное население; в африканских странах учитмвается 
только наличное население, а в большинстве европейских 
стран в последних переписях учитмвались обе категории на- 
селения.

2.4. Источники информации о населении

Для получения полнмх и достовернмх сведений о числен- 
ности и составе населения странм используют переписи, вм- 
борочнме обследования (микропереписи) и текуший учет. 
Основнмм источником информации, даюгцим наиболее под- 
робнме сведения о населении, является перепись.

Перепись населения -  научно организованньш сбор ин- 
формации с целью получения даннмх о численности, составе 
и размевдении населения. Она обладает рядом особенностей:

1) перепиеь является всеобшей для всей территории и 
всего населения государства, где она проводится, без исклю- 
чения;

2) перепись осушествляется по единой профамме;
3) информации собирается по каждому человеку в отдель- 

ности и в дальнейшем обободается для получения своднмх ха- 
рактеристик по всему населению;

4) в ходе переписи принят принцип самоопределения, т.е. 
все сведения собираются со слов опрашиваеммх. Они могут 
указать свое фактическое состояние в браке или националь- 
ную принадлежность.

Проведение переписи требует единства программм, един- 
ства толкования ее вопросов и ответов, единства сводки и об-
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работки собранного материала. При этом должнн внпол- 
няться правила одновременности момента регистрации, еди- 
нообразия сроков и методов проведения переписи.

Профамма переписи включает в себя демофафические 
(пол, дату и место рождения, брачное состояние и т.д.), эко- 
номические (занятие, отрасль хозяйства и вид экономической 
деятельности, источник средств сувдествования и т.д.), обра- 
зовательние (характеристики обвдего или профессионального 
образования: число лет обучения или уровень образования, 
посевдение учебного заведения и т.д.), а также этнические 
(национальность, родной язьнс, разговорний язнк и др.) при- 
знаки. Учитнвается также состав домохозяйств и семей.

Перепись проводят один раз в 10 лет в период наиболь- 
шей оседлости населения (осенью или зимой).

Все сведения, получаемие в ходе переписи, собирают на 
определенную дату и определенное время — момент регистра- 
ции. Например, последняя перепись, проводившаяся в России 
в 2003 г., фиксировала численность и состав населения на 0 
часов 00 минут 10 октября 2002 г. Умерших до и родившихся 
после момента регистрации в итогах переписи не фиксиро- 
вали.

В дореволюционной России первая всеобвдая перепись 
населения бнла проведена по состоянию на 28 января 1897 г. 
Исторические собнтия в начале XX в. позволили осувдествить 
новое обследование лишь в 1920 г. Затем всеобвдие переписи 
проходили в 1926, 1937 и 1939 гг. После Второй мировой 
войнн переписи населения проводятся регулярно, примерно 
через каждне 10 лет (в 1959, 1970, 1979, 1989, 2002 гг.).

В промежутках между переписями проводят так назнвае- 
мне микропреписи -  виборочнне обследования социально- 
демофафических процессов в масштабе странн и отдельннх 
регионов.

В России микропереписи, охватнваювдие примерно 5% 
населения, осувдествлялись дваждн: по состоянию на 2 января 
1985 г. и 14 февраля 1994 г. Помимо получения обнчних све- 
дений о составе населения, обе микропереписи бнли ориен-
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тированм на изучение формирования семьи, изменения рож- 
даемости, причин миграции, жилшцннх условий.

В ходе микропереписи 1994 г. впервме в качестве еди- 
ницм наблюдения бьшо определено домохозяйство, а не се- 
мья, как это бнло раньше. Кроме того, опрашивали только по- 
стоянннх жителей (постоянное население), включая временно 
отсутствуюгцих; до 1994 г. регистрировали две категории на- 
селения: наличное и постоянное. Наличное население — это 
совокупность лиц, находяшихся на момент переписи на дан- 
ной территории. Определение его численности требовало 
проведения дополнительннх обследований населения на 
транспорте и сушественно осложняло организацию перепи- 
сей.

Кроме переписи сведения о населении получают в резуль- 
тате текушего учёта. Текуший учёт — это регистрация рожде- 
ния, смерти, брака и развода органами ЗАГСа.

Сушествует и текуший учёт механического движения на- 
селения местннми органами власти (регистрация прибнтия и 
внбмтия населения). Текуший учёт служит для корректи- 
Ровки даннмх переписей, которме проводят, как правило, 
один раз в пять, десять и более лет и бнстро устаревают.

Конкретную дополнительную информацию о населении 
дают внборочнне наблюдения, например, обследование обес- 
печенности жильём жителей какой-то территории.

2.5. Показатели состава населения

Помимо обшей оценки, проводят анализ состава населе- 
ния с точки зрения различннх признаков, таких как возраст, 
Пол, национальность, состояние в браке, уровень образования, 
место проживания, источники доходов, форма и вид занято- 
сти, жилишнне условия.

Особое внимание уделяют изучению возрастно-половой 
струюурн населения. Ее отображают на специальном графике 
-  возрастно-половой пирамиде, по вертикальной оси которой 
откладнвают возраст, а по горизонтальной -  численность лю-
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дей каждого возраста: слева -  мужчин, справа -  женхцин (рис. 
12. 1).

возраст, лет

Рис. 1.1. Возрастно-половая пирамида

Посмотрев на очертания пирамидм, можно сделать вмвод 
о возрастно-половом составе населения и основнмх демогра- 
фических тенденциях, характерньхх для определенной терри- 
тории.
40



Пирамида с широким основанием свидетельствует о 
превмшении рождаемости над смертностью и всплеске по- 
следней, т.е. о демографическом буме. Сужаюшееся основа- 
ние пирамидьг говорит об обратном процессе -  депопуляции, 
т.е. об уменьшении численности населения.

Половой состав населения характеризуется абсолютной 
численностью мужчин и женвдин и относительньши показа- 
телями удельного веса мужчин и женвдин в обвдей численно- 
сти населения.

Показатель соотношения полов — число мужчин на 100 
женвдин — рассчитмвается по следуювдей формуле (Кссп -  
коэффициент соотношения половмх пропорций).

Кссп = ЧиСЛ° МуЖЧШ -100% 
число жемцин

Эта же формула применяется для расчета половмх про- 
порций среди новорожденньк.

В среднем в мире рождается 114 мальчиков на 100 
девочек (по живорожденньш детям). Из-за более вмсокой 
смертности мальчиков к 20-ти годам пропорция 
вмравнивается. В большинстве стран количество женвдин 
преобладает, так как смертность мужчин во всех возрастнмх 
группах более вмсокая, а средняя продолжительность их 
жизни короче, чем у женвдин.

Возраст населения имеет особое значение для демографи- 
ческих характеристик, поскольку интенсивность демографи- 
ческих процессов зависит от возрастного состава людей.

В статистических исследованиях возраст измеряют в виде 
целого числа исполнившихся лет, т.е. не округляют его по ма- 
тематическим правилам, а отсекают дробную часть.

В зависимости от возраста наиболее часто в практике 
статистики вмделяют следуювдие группм населения: 
младенческую (0-1 год), ясельную (1-3 года), дошкольную (4- 
6 лет), школьную (7-17), трудоспособную (женвдинм 16-54 
Года’ мужчинм 16-59), фертильную (женвдинм 15-49), 
пенсионную (женвдинм 55 лет и старше, мужчинм 60 лет и 
старше) (табл. 12.01).
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Таблица 12.1 
Состав населения Узбекистана по возрасту

№
п/п Возрастнме группм населения 2018 год

тмс. чел. %
1 0-1 год (младенческий возраст) 873,0 2,7
2 1-3 года (ясельньш возраст) 1746,0 5,3
3 4-6 лет (дошкольньш возраст) 2145,0 6,6
4 6-17 лет (школьньш возраст) 6165,0 18,9
5 16-54 года (трудоспособная женшина) 9667,6 59,6
6 16-59 лет (трудоспособньш муяацина) 9765,4 63,8
7 15-49 лет (женодина фертилного возраста) 7843,5 24,0
8 55 и старше (жемциньг пенсионерьг) 3592,2 11,7
9 60 и старше (мужшина пенсионери) 2416,50 7,4

Всего 32655,7 -

С точки зрения исследования трудовмх ресурсов в составе 
населения вмделяют лиц моложе трудоспособного возраста, 
трудоспособного возраста и старше его (табл. 12.2).

Таблица 12.2
Состав и динамика численности населения Узбекистана в 

разрезе возрастних групп1
№ Возрастнме группм населения 1995 2014 2018
1 Численность всего населения, тью. чел. 

в т.ч.
22690 29123,4 32656,7

а) лиц моложе трудоспособного возраста 9788 9099,3 9864,7
б) лиц трудоспособного возраста 11157 17804,7 19610,1
в) лиц сггарше трудоспособного возраста 1745 2219,4 3181,9

2 В процентах к 1991 г.
а) лиц моложе трудоспособного возраста 
(8883,7)

110,2 102,4 111,0

б) лиц трудоспособного возраста (10122,5) 110,2 175,9 193,7
в) лиц старше трудоспособного возраста 
(1601,5)

109,0 138,6 198,7

г) численность всего населения (20607,7) 110,1 135,9 158,5

1 Расчитано авторами на основе данньк Госкомстата РУз. 
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Определение роста численности лиц трудоспособного на- 
селения свидетельствует о прогрессивном составе и динамики 
населения нашей странн.

Территориальное размешение (или расселение) харак- 
теризует расселение людей по континентам, странам, адми- 
нистративннм территориальньш единицам, по населенньш 
пунктам (табл. 12.3).

Таблица 12.3
Территориальное размевдение и плотность населения РУз1

Региони, области
2018 г.

Плотность 
(на 1 кв2)плошадь численность

населения
ТЬ1С. КМ 2 % тис. чел %

Узбекистан 448,9 100,0 32656,7 100,0 73
РКК 166,6 37,1 1817,5 5,7 11
Андижанская 4,2 0,9 2962,5 9,2 705
Бухарская 40,3 9,0 1843,5 5,7 46
Джиззакская 21,3 4,7 1301,0 4,0 61
Кашкадарьинская 28,6 6,4 3088,8 9,6 108
Навоийская 110,1 24,5 942,8 2,9 8
Наманганская 7,5 1,7 2652,4 8,2 354
Самаркандская 16,8 13,7 3651,7 11,4 217
Сурхандарьинская 20,1 4,5 2462,3 7,7 122
Сьгрдарьинская 4,3 0,9 803,1 2,5 187
Ташкентская 15,6 3,5 2829,3 8,8 184
Ферганская 6,7 1,5 3564,8 11,1 532
Хорезмская 6,2 1,4 1776,7 5,5 287
г.Ташкент - - 2424,1 7,5 -

Особенности расселения людей определяются цельгм ря- 
дом исторических, географических, климатических, социаль- 
но-экономических условий. Степень распространения населе- 
ния на той или иной территории характеризует такой показа- 
тель, как плотность населейия, которая расчитнвается по 
формуле

Среднегодовая численность
_________________ населения_________________

Плотность населения = Плогцадь территории (без плогцади внутрен-
них водоемов)

Расчитано авторами на основе данньгх Госкомсгата РУз.
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Последняя графа данной таблицн характеризует количе- 
ство населения, проживаюгцего в среднем на 1 км2 террито- 
рии. Например, при обвдей численности населения Узбеки- 
стана на начало 2018 года 32 656,7 тнс. человек и размере тер- 
ритории 447,342 тнс. км2 плотность населения республики со- 
ставляла около 73 человека на 1 км2.

Плотность населения характеризует густоту населения по 
стране и по отдельньш областям. Поэтому сопоставление 
данннх о плотности населения по отдельньш областям позво- 
ляет судить о территориальном размеодении населения, кото- 
рое в значительной мере определяется размегцением произво- 
дительннх сил, хотя и в свою очередь оказнвает влияние на 
него.

Не трудно заметить, что плотность населения странн раз- 
лична в разннх ее частях, что обусловлено историческими и 
географическими особенностями. Этот показатель значи- 
тельно варьирует в пределах республики. Минимальннй уро- 
вень плотности составляет 9 человек на 1 км2 (в Навоийской 
области), а максимальная 705 чел в Андижанской области.

Таблица 12.4
Удельньш вес городского и сельского населения РУз1

Годм
Численность В %  к обшей чнсленности 

населения

(тмс. чел.) городское
население

сельское
население

1926 * 4660,0 22,0 78,0
1939 * 6440,0 23,0 77,0
1959* 8119,0 33,0 67,0
1970* 11799,0 36,6 63,4
1979 * 15757,0 41,2 58,8
1989 19785,2 40,6 59,4
1995 22690,0 38,4 61,6
2010 28001,4 51,5 48,5
2018 32656,7 50,6 49,4

* По переписи на 15 января.

1 Расчитанм авторами на основе даннмх Госкомстата РУз 
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Особое место в анализе состава населения занимает груп- 
пировка населения на городское, т.е. проживаюгцие в городах, 
рабочих поселках, поселках городского типа, и сельское, 
проживаюодее в сельских населенньгх пунктах (табл. 12.4).

Как видно из табл. 12.4 до 90-х гг. наблюдалась тенденция 
к неуклонному увеличению численности (и доли) городского 
населения и сокрашению сельского. Однако в 1995 г. данньш 
показатель снизился до 38,4%, а спустя тринадцать лет удель- 
ньш вес городского население в 2018 г. составил 50,6%, что на 
12,2 процентннх пункта повмсился против 1995 года.

Изучение населения в разрезе городского и сельского на- 
селения дает возможность проследить за процессами урбани- 
зации и индустриализации странн в целом и в разрезе регио- 
нов.

Помимо перечисленнмх внше сугубо демографических 
фуппировок, в статистике разрабативается цельш ряд груп- 
пировок по другим показателям как для всего населения в це- 
лом, так и для отдельннх его контингентов.

Так, среди лиц трудоспособного возраста определяют, 
прежде всего, численность занятнх в экономике и безработ- 
ннх. В свою очередь, для занятого населения применяется 
фуппировка по отраслям и секторам экономики, по отдель- 
нмм отраслям проммшленности или производствам, по заня- 
тиям и пр. Важное значение имеет фуппировка (распределе- 
ние) населения по источникам средств суодествования, по 
уровням образования и др.

2.6. Показатели естественного движения населения

Под естественньш движением населения или воспроиз- 
водством населения понимаются все изменения, происходя- 
шие в численности населения, которне определяются непо- 
средственно рождениями и смертями и косвенно -  браками и 
разводами. Эти факторн определяют непреривньш процесс 
возобновления населения. Рождаемость, смертность, естест- 
венннй прирост населения, как и уровень жизни людей, пре-
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жде всего, определяются обшественно-эконоомическими ус- 
ловиями жизни людей.

Естественное движение населения характеризуется абсо- 
лютньши и относительньши показателями.

К абсолютним показателям относятся число родив- 
шихся (И), число умерших (М), естественньш прирост 
(убьшь) населения (И -  М), число заключенннх браков (Б), 
число разводов (Р). Абсолютнне числа собнтий получают на 
основе статистической обработки актов гражданского состоя- 
ния, которне составляются в органах ЗАГСа при регистрации 
рождений, смертей, браков, разводов.

Однако абсолютнне показатели недостаточнн для харак- 
теристики интенсивности воспроизводства населения и срав- 
нительного анализа его в разрезе территорий, обшественннх 
групп и т.д.

Поэтому исчисляются относительнне показатели 
естественного движения населения, из которнх основньши 
являются: коэффициент рождаемости, коэффициент смертно- 
сти, коэффициент детской смертности, коэффициент естест- 
венного прироста, коэффициент брачности, коэффициент раз- 
водов.

Все перечисленние показатели, кроме показателя детской 
смертности, исчисляются обично за год на 1000 человек насе- 
ления и внражаются в тнсячннх долях (в промилле).

Среди этих показателей внделяют три группи: 
ободие;

^  частнне (специальнне);
^  стандартизированние коэффициентн.
Обидие коэффициентн естественного движения населения 

рассчитнвают как отношение числа демографических соби- 
тий к среднегодовой численности населения. К ним относят: 

обший коэффициент рождаемости -  отношение чис- 
ленности родившихся к среднегодовой численности населе- 
ния независимо от пола и возраста:

, ^ =  =  -10005
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<4- обвдий коэффициент смертности -  отношение обшего 
числа умерших к среднегодовой численности населения:

Ки = ̂ -1000;
4- 5
4- коэффициент естественного прироста населения — от- 

ношение абсолютного естественного прироста (убьши) к 
среднегодовой численности населения:

Кя = М ~М ■ 1000= М ~ М . юоо;
£ 5

Приведем пример
Если в населенном пункте А число родившихся составило 

за год 500 человек, число умерших -  175 человек, среднегодо- 
вая численность населения — 25 000 человек, то коэффициент

^ = 500^000 = 20Х>
рождаемости равен: 25000 Коэффициент
смертности:

= 1750^000 = 7%о 
25000

Применительно к нашему примеру коэффициент естест- 
венного прироста равен:

А- = №
25000 или 20 — 7 = 1 3%о

4- обший коэффициент брачности -  отношение числа бра- 
ков к среднегодовой численности населения:

К =£-Ю0(*
4  5
4  обший коэффициент разводимости -  отношение числа 

разводов к среднегодовой численности населения.
К„ = =  ■ 1000,

5
На величину обших коэффициентов рождаемости и 

смертности, исчисленнмх по отношению ко всей массе насе- 
ления, влияют: половой и возрастной состав населения, се- 
мейное положение, характер и род занятий, место жительства 
(город, село) и другие факторьь Для более детального анализа 
естественного движения населения исчисляются специальнме
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или частнне (групповьге) коэффициентм рождаемостей и 
смертности, которме позволяют изучить влияние отдельнмх 
факторов или группм факторов на процесс воспроизводства 
населения.

Частнме (специальние) коэффициентм естественного 
движения населения рассчитивают как отношение числа де- 
мографических собмтий к среднегодовой численности опре- 
деленной возрастной, половой или иной группм населения, в 
которой эти собмтия происходят. Частнне коэффициенти 
таюке внражают в промилле.

Рождаемостъ характеризуется такими частнъгми (спе- 
циальними) коэффициентами, как:

•  специальньш коэффициент рождаемости, котормй 
рассчитмвают как отношение числа родившихся к 
среднегодовой численности женвдин от 15 до 49 лет. Этот ко- 
эффициент назмвают также показателем фертильности, а 
женшин от 15 до 49 лет — фертильнмм контингентом (так на- 
змваемнй репродуктивньш возраст (Кф))

NК. = =-------------- 1000
* 5,(15 -  49)

Специальний коэффициент рождаемости исчисляется 
также по отдельньш возрастним группам женшин как отно- 
шение числа родившихся детей у женшин определенннх воз- 
растннх групп к среднегодовой численности женшин этих же 
возрастов. Такие показатели рождаемости дают точную ха- 
рактеристику процесса рождаемости.

Этот же показатель можно определить и с помошью об- 
ш,его коэффициента рождаемости, если последний разделить 
на показатель, характеризуювдий долю женвдин рассматри- 
ваемого контингента (15-49 лет) в обвдей численности насе-

,с1- \ления ( *-<»-«>)
к = -

5,(15-49)
• нетто-коэффициент рождаемости, показнваювдим 

среднее число девочек, рожденннх женвдиной за всю ее жизнь

4 *



и доживших до возраста матери, в котором она бьша при рож- 
дении дочери. Его внчисляют как сумму произведений воз- 
растннх коэффициентов рождаемости на соответствуюшие 
числа живуших женшин, взятне из таблиц смертности за тот 
же период, умноженную на долю девочек (0,49) среди родив- 
шихся.

Смертностъ характеризуется следуюцими частньши 
показателями:

❖ коэффициент младенческой смертности, характери- 
зуюшим уровень смертности до одного года. Его рассчитн- 
вают как отношение числа умерших до одного года к числу 
родившихся живнми. Поскольку среди умерших в текушем 
году младенцев могут бнть и дети, родившиеся в предиду- 
шем году, расчет коэффициента производят с учетом умер- 
ших как в текушем, так и в предндушем году по следуюшей 
формуле:

где М0, N0 — число, умерших и родившихся в текухцем году; 
Мь N 1 -  число умерших до одного года из родившихся и ро- 
дившихся в предьвдушем году.

Коэффициент детской смертности в отличие от коэффи- 
циента обшей смертности исчисляется как отношение числа 
умерших в возрасте до одного года к числу родившихся. В ка- 
лендарном году в число умерших в возрасте до одного года 
входят дети, родившиеся в два смежннх года. Поэтому коэф- 
фициент детской смертности определяется при помоши сле- 
дуюшей формулн:

где М 1 -  число умерших в данном году в возрасте до одного 
года;

N0 -  число родившихся в прошлом году;
N 1 -  число родившихся в данном году.

К М. 1000
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Эта формула, предложенная Ратсом, устанавливает удель- 
ньш вес (1/3 и 2/3), с которьш родившиеся два поколения (на- 
стоявдего и предмдувдего годов) входят в образование обвдего 
показателя смертности до одного года в данном календарном 
году. Веса эти могут уточняться на основании годовой разра- 
ботки даннмх о родившихся и умерших в возрасте до одного 
года.

Степень точности обвдих коэффициентов рождаемости и 
смертности зависит от полнотм регистрации случаев рожде- 
ний и смертностей и от точности определения средней чис- 
ленности населения.

При исчислении региональнмх коэффициентов рождаемо- 
сти и смертности (т.е. коэффициентов для определения частей 
территории странм) необходимо соблюдать обвдее методоло- 
гическое требование: число случаев рождений и смертей по- 
стоянного населения относить к среднему постоянному насе- 
лению, а число случаев рождений и смертей наличного насе- 
ления -  к средней численности наличного населения;

♦♦♦ коэффициент младенческой и детской (до пяти лет) 
смертности, являювдийся одним из основнмх социальнмх ин- 
дикаторов, используемьгх в международнмх сравнениях 
уровня жизни населения разнмх стран;

♦♦♦ частнмми коэффнциентами смертности по отдель- 
ньш возрастньш группам;

♦> коэффициенть1 смертности по причинам смерти;
♦♦♦ средняя ожидаемая продолжительность предстоя- 

ндей жизни населения, которая является наиболее обобвдаю- 
вдей характеристикой современного уровня смертности во 
всех возрастах.

Показатели рождаемости и смертности различнм в разнмх 
возрастнмх группах. Наиболее вмсокая смертность наблюда- 
ется в младших детских и старческих возрастах, наибольшая 
плодовитость -  у женвдин в возрасте от 20 до 30-35 лет. По- 
этому при сравнении коэффициентов естественного движения 
населения, исчисленнмх по разньш территориям странм, со- 
циальньш группам, необходимо учитмвать возрастную струк-
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туру населения и пользоваться такими показателями естест- 
венного движения населения, которме бьши бм свободнм от 
влияния различия возрастного состава населения. Устранение 
влияния возрастной структури населения достигается с по- 
мош,ью так назмваеммх стандартизованнмх коэффициентов, 
исчисленнмх в предположении, что возрастная структура 
сравниваеммх, совокупностей населения бнла одинаковой.

Стандартизованньш коэффициент смертности пред- 
ставляет собой среднюю арифметическую из повозрастннх 
коэффициентов смертности, взвешенннх по удельннм весам 
соответствуклцих возрастннх групп населения, принятнх в 
качестве стандарта (так назмваемьш прямой метод стандарти- 
зации):

Ътр

Стандартизованньш коэффициент смертности = 
где т  -  повозрастнме коэффициентн смертности;

р — удельний вес лиц данного возраста в стандартном 
населении.
Другим обобшаюшим показателем естественного движе- 

ния населения является коэффициент жизненности насе- 
ления, которьш определяется как отношение численности ро- 
дившихся к числу умерших. Он характеризует степень соот- 
ношения между рождаемостью и смертностью и исчисляется 
по формуле

м
В статистической литературе это показатель связан с име- 

нем В.И. Покровского.
Показатель жизненности характеризует, во сколько раз 

число родившихся превншает число умерших.
Чем больше величина этого отношения, чем внше показа- 

тель жизненности населения и тем одновременно внше его 
естественний прирост.

Стандартизированнме:
• коэффициент оборота населения



к =  М - М  ЛОООУоо.
5

• коэффициент экономичности (эффективности) вос- 
производства населения

И - М
к  =  - — —— • 1 0 0 0 % а
” м + м

Возрастнме коэффициентм брачности и разводимости 
рассчитмвают для девяти возрастнмх групп (16—19; 20—24; 
25-29; 30—34; 35-39; 40—44; 45—49; 50—54; 55-59 лет) отдельно 
для мужчин и женгдин. Динамика рождаемости, смертности и 
естественного прироста населения в нашей стране видна из 
следуюших даннь!х (табл. 12.5).

Таблица 12.5
Р о н ед а е м о с т ь , смертность и естественньш прирост 

населения РУз1

Г ОДЬ1
На 1000 человек населения

число
родившихся

число умерших естественньш
прирост

1920 44,8 33,8 11,0
1940 33,8 13,2 20,6
1959 37,2 6,1 31,1
1970 33,6 5,5 28,1
1979 34,2 7,0 27,2
1990 33,7 6,1 27,6
1995 29,8 6,4 23,4
2010 22,7 4,8 17,9
2017 22,1 5,0 17,1

Резкое снижение смертности населения в послереволюци- 
онньга период приходится на 1940 г., когда оно по сравнению с 
1920 г. сокрагцается в 2,6 раза. Поэтому обвдий коэффициент 
смертности с 38,8 промилле в 1920 г. снизился до 13,2 про- 
милле в 1940 г. Начиная с 1959 года показатели смертности 
претерпевает резкое изменение, коэффициент смертности сни- 
зился до 6,1 %о, а в 2017 году этот показатель составлял 5,0 %о.

1 Расчитано авторами на основе даннмх Госкомстата РУз. 
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Анализируя даннне табл. 12.5, можно отметить, что ста- 
билизация или до некоторой степени снижение рождаемости, 
т.е. естественной основн воспроизводства рабочей силм, не 
говорит о статике развитие населения вообвде, ибо количест- 
венная стабилизация демовоспроизводственного процесса со- 
провождается небмвальш улучшением качественннх показа- 
телей, что при неизменнмх количественннх параметрах вос- 
производства говорит о расширенном воспроизводстве насе- 
ления и рабочей силн.

Демографическое развитие происходит в соответствии с 
диалектическим законом перехода количественннх измене- 
ний в качественнне. Поэтому в современннх условиях, когда 
качественннй аспект воспроизводства народонаселения при- 
обретает особое значение в свете требований рьшочной эко- 
номики, количественно восходяшие показатели роста населе- 
ния уступают свою приоритетность качественно восходявдим 
показателям при наличии необходимого уровня естественного 
прироста населения.

2.7. Показатели механического 
движеиия населения

Численность населения, трудовне ресурсн для отдельннх 
административннх, экономических районов зависят от меха- 
нического движения населения -  миграции. Различают внут- 
реннюю и виешиюю миграции. Под внутренней миграцией 
понимается перемевдение населения внутри странн. Внешняя 
миграция -  это перемевдение населения между странами.

Даннне о миграции показнвают направления и структуру 
миграционннх потоков. На их основе можно определить при- 
влекательность того или иного региона с точки зрения уровня 
жизни. В наиболее благополучнне регионн как правило про- 
исходит интенсивньш отток населения из менее благополуч- 
нмх.

Миграция характеризуется абсолютньши и относитель- 
ньши показателями.
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К  абсолютнъш показателям относят:
1) число прибмвших, или прибмтий (П);
2) число вмбмвших, или вмбмтий (В);
3) миграционнмй прирост (или снижение), сальдо мигра- 

ции, чистая миграция (П-В);
4) объем миграции, валовая миграция, брутто-миграция 

(П+В). Показатели объема миграции могут разделяться и 
группироваться по различнмм признакам (территориальньш, 
временнмм, социально-демографическим, целевмм).

Поскольку показатели объема миграции зависят от чис- 
ленности населения соответствуюодей территории, для ана- 
лиза миграционнмх процессов используют их относительнме 
величиньг

Показатели интенсивности миграции характеризуют 
частоту случаев переменм места жительства в совокупности 
населения за определенньш период. Чаше всего используют 
обгцие коэффициентм интенсивности миграции за год в рас- 
чете на 1000 или 10000 жителей. Для устранения случайнмх 
отклонений в миграционнмх процессах в отдельнме годм вм- 
числяют также средние коэффициентм миграции за несколько 
лет. Коэффициентм интенсивности могут бмть рассчитанм по 
прибмтию, вибмтию, миграционному приросту, а также для 
различнмх групп населения (возрастних, половнх, этниче- 
ских и др.). Коэффициентн миграции внчисляют по следую- 
[цим формулам:

Абсолютнъш механический прирост
АМех = прибнвшие — вибившие.
1) коэффициент прибнтия

К„ = £-1000.
" 5

2) коэффициент внбнтия

Кн = =  1000.
в 5

3) коэффициент миграционного прироста

к п - , = ~ - 10°0.
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4) коэффициент интенсивности миграционного оборота
= -= -— 1000.

5) коэффициент эффективности миграции
К = -^—^ 1000.

*  п+в
где П -  число прибьшших; В -  число вибивших; 5 -  сред- 

негодовая численность населения.
Относительние показатели миграции отражают различия 

в миграционной подвижности населения или его различннх 
групп на определенной территории в динамике за ряд лет. 
Показатели интенсивности миграции позволяют также сопос- 
тавлять эти процессн по отдельннм территориям и неравно- 
значньш периодам времени.

В качестве показателей миграции населения служат дан- 
нне о количестве жителей, прибнвших и убнвших в пределах 
данного населенного пункта за определенннй период вре- 
мени, например, за год. При этом обгцие показатели количе- 
ства прибнвших и убнвших могут бнть детализировани по 
причинам миграции, местам внезда и т.д.

Сопоставление данннх о въездах и внездах населения по- 
зволяет исчислить для каждого населенного пункта показа- 
тели прироста или убьши населения за счет его миграции за 
определенньш период. Эти показатели, представляя собой 
разность между количеством прибнвшего и количеством 
убнвшего населения, характеризуют сальдо миграции и назн- 
ваются в демографической статистике показателями механи- 
ческого прироста или механической убьши населения. Они 
непосредственно влияют на конечнне данние о численности 
постоянного и наличного населения каждого района или 
странн в целом (при внешней миграции). Тем самим показа- 
тели прироста или убьши населения за счет его территориаль- 
ного перемеш,ения, как и показатели рождаемости и смертно- 
сти населения, необходимн для расчетов численности и со- 
става населения отдельних районов и странн в целом.
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На основе даннмх о миграции определяются направления 
движения населения, величина иммиграционнмх и эмифаци- 
оннмх потоков, районм, куда население прибмвает и откуда 
население вмезжает. Все эти сведения необходимм при пла- 
нировании транспорта, торговли, жилигцно-коммунального 
хозяйства и культурно-бмтовмх учреждений.

2.8. Показатели динамики численности населения

Для характеристики изменения численности населения во 
времени рассчитмвают следуювдие показатели динамики: аб- 
солютнмй прирост, темп роста и темп прироста численности 
населения (цепнме, базиснме и средние). Их можно предста- 
вить в виде таблицм (табл.12.6).

Таблица 12,6 
Методм расчета показателей динамики 

численности населения
№ Название

показателя Методика расчета Примечание

1
Абсолютньш 
прирост (Д8) Д5 = 5к£. -  $ н г

З к ^  -  8 н г  -численность 
населения на конец и 
начало года

2
Среднегодовой
абсолютньш
прирост (Д ^ )

д  -  = А 8 ° б ц  
п - 1

Д5 = 5 2 - 5 ,

А5 обгц = 8 к г  -  8н.г _ 

п — число уровней ряда

3 Относительньш 
прирост (Кпр)

К пр= —  = 
5н£

5/с.г -  5«.г
8 н г

К п р -  А5
8н.г 5,

4
Коэффициент 
обшего прироста 
(Ко.п)

5  5 2 - 5 ,Кпр = =  = ---------
5  5,

К зп  А5 ^ _ 5 2- 5 ,  „ 5 2 - 5 ,  
5  5 , (5, + 5 2): 2 5 , + 5 2

5 Коэффициент 
роста (Кр)

5* и

6 Темпм прироста 
(Тпр)

Тпр - 8п 5 ‘ ■ 100
* ^ 1
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7

Среднегодовой
коэффициент
прироста
( к Р)

7?.. [$й
Р ]  5, К р = ^ К г К2 - К п ' 1 или ^  » 1 2 "

8

Среднегодовой 
коэффициент 
прироста 
(Кпр)

1

II 1

9
Среднегодовой 
темп роста 
(ТР)

Т р - ^ - т

10
Среднегодовой 
темп прироста

('¥пр)
Гпр = ^ у  100-100

Напомним, что если среднегодовой коэффициент роста 
населения Кр = 1,027, то Тр = 102,7% или 1027 %о, а Т = 2,7% 
или 27 %о.

Кпр = Кр -  1, а Тпр = Тр -  100.

2.9. Расчетм перспективной числеииости населения

Для экономического и социального прогнозирования не- 
обходимо предвидеть возможную численность населения на 
некоторьш период вперед. Такие расчетм строят на основе 
гипотез относительно будушей динамики рождаемости, 
смертности и миграции. Их проводят разнмми методами в за- 
висимости от того, что необходимо определить: обшую чис- 
ленность населения или численность по отдельньш группам.

Если составляют прогноз обшей численности населения, 
то используют коэффициент ободего прироста за период, 
предшествуюший прогнозируемому. Предполагается, что со- 
отношение между рождаемостью, смертностью и миграцион- 
нмм приростом будет таким же и в последуюшие годм. Тогда 
перспективную численность населения можно определить по 
формуле:
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где 8, -  численность на начало прогнозируемого периода; I -  
число лет, на которое прогнозируется расчет; Коб^пр -  коэф- 
фициент обшего прироста населения за период, предшест- 
вуюодий прогнозируемому; Км_м, КП-м -  коэффициентн, соот- 
ветственно, естественного и механического прироста.

Другим методом прогнозирования численности является 
метод Смирнова

где №1 — численность населения через 11 лет с начала отчёта; 
П| -  численность населения в начале отчёта;
П2 — численность населения в конце отчёта;
О -  интервал времени в годах между двумя учётами. 
Пример. Имеются следуюшие условнне даннне по ре- 

гиону (тнс. чел.):
1. На начало текушего года: 
численность всего населения 825 
численность трудоспособного населения 416
2. За предшествуюшие годн среднегодовне коэффици- 

ентн для всего населения бьши равнн:
рождаемости 20,6 %о 
смертности 7,6 %о 
механического прироста 6,6 %о
Определить перспективную численность населения и тру- 

доспособного населения на два года вперёд при условии, что 
коэффициентн естественного и механического прироста, и 
доля работаюших лиц пенсионного возраста и подростков со- 
храняется на том же уровне, и доля трудоспособного населе- 
ния во всём населении для искомого первого и второго года 
будет на один процент внше, чем в исходном году.

Решение. 1. Прогноз обшей численности населения:
а) среднегодовой коэффициент -  оба его прироста: 
Кобш-прир = 20,6 -  7,6 + 6,6 = 19,6 (темп
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прироста = 1,96 %);
б) прогноз обгцей численности населения:
81 = 80 (1 + Кпр) = 825 • 1,0196 = 841,17 тмс.чел.;
82 = 8 ! (1 + Кпр) = 841,17 • 1,0196 = 857,6 тью.чел.
Прогноз численности трудоспособного населения:
а) доля трудоспособного населения (исходная)
с1тр = 416 : 825 = 0,5042;
б) прогноз доли трудоспособного населения
<11 = 0,5042 + 0,01 =0,5142;
в) прогноз численности трудоспособного населения
8ТР1 = 841,17 • 0,5142 = 432,53 тью.чел.;
8Тр2 = 857,66 • 0,5142 = 441,01 тнс.чел.

Интеллектуальньш тренинг
1. Перечислите основньге источники статистики населе-

ния.
2. Что является объектом наблюдения в статистике насе- 

ления?
3. В чем состоит различие между понятиями «семья» и 

«домохозяйство»?
4. Что подразумевается под понятиями «постоянное» и 

«наличное» население?
5. Как определяется средняя численность населения за тот 

или иной период?
6 . Назовите основньге фуппировки в статистике населе- 

ния.
7. Опишите половозрастную пирамиду населения.
8. Что характеризует и как рассчитмвается коэффициент 

нагрузки трудоспособного населения?
9. Перечислите основнме показатели естественного дви- 

жения населения.
10. Какие коэффициентм рождаемости являются обгцими, 

а какие -  специальньши (частньши)?
11. Как рассчитмвается суммарньш коэффициент рождае- 

мости?
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12. Что характеризуют коэффициентм брутто- и нетто- 
воспроизводства населения?

13. Какие коэффициентм смертности являются ободими, а 
какие -  специальнмми (частннми)?

14. Какие коэффициентн смертности назнваются стандар- 
тизованннми?

15. Перечислите основнне показатели таблицн смертно-
сти.

16. Как определяется средняя ожидаемая продолжитель- 
ность жизни?

17. Назовите основнне показатели направления изучения 
миграции населения.

18. Как рассчитнвается перспективная численность насе- 
ления?

19. Перечислите основнне показатели социальной харак- 
теристики населения.
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Глава III 
СТАТИСТИКА РЬШКА ТРУДА

Дорожная карта

3.1. Сушность и задачи статситики рьшка труда
3.2. Статистика трудовнх ресурсов
3.3. Статистика занятмх и безработнмх
3.4. Статистика численности работников
3.5. Статистика использования рабочего времени
3.6. Статистика трудовьпс конфликтов
3.7. Статистика производительности труда
3.8. Статистика оплатн труда
Интеллектуальннй тренинг
Использованная и рекомендуемая специальная литература

3.1. Сушность и задачи статистики рьшка труда

Рьтоктруда Это составная часть структурн рн-
ночной экономики, функционируюодая в 

ней наряду с другими рьшками: снрья, материалов, ценннх 
бумаг и т.д. В обадем виде под рьшком труда понимают осо- 
бую подсистему рнночной экономики, в которой взаимодей- 
ствуют с одной сторонн -  работодатели (собственники 
средств производства), с другой -  наемнне работники. В ре- 
зультате этих взаимоотношений формируются объем, струк- 
тура и соотношение спроса и предложения на рабочую силу.



Составньши компонентами рьшка труда являются:
1. Спрос на труд.
2. Предложение труда.
3. Цена рабочей сильь
4. Стоимость рабочей сшш.
5. Конкуренция.
Спрос на труд — отражает обвдий объем обвдественнмх 

потребностей в рабочей силе, представленнмх на рннке 
труда.

Предложение труда -  обвдее количество рабочей силм, 
характеризуемой численностью и составом (пол, возраст, об- 
разование, профессия, квалификация и т.д.).

Ценой рабочей силш является ее заработная плата.
Стоимость рабочей сили  определяется обвдественньши 

издержками на ее воспроизводство, т.е. объемом потребляе- 
мнх материальннх и нематериальннх благ.
Конқуренция Основньш механизмом функциони-

рования рннка труда является конкурен- 
ция — как между нанимателями за привлечение внсокопроиз- 
водительной рабочей силн, так и между работниками за за- 
мевдение вакантннх рабочих мест в системе обвдественного 
разделения труда, а также между работниками и нанимате- 
лями за условия трудового соглашения и оплату труда и т.д.

Таким образом, рьшок труда представляет собой специ- 
фический вид товарного рьшка, отличительной особенностью 
которой является то, что здесь осувдествляется реализация 
особого рода товара -  рабочей силн или способности чело- 
века к труду. Как экономическое понятие, рьшок труда 
отражает взаимоотношения между владельцами этого товара 
(наемннми работниками), одновременно являювдимися и его 
продавцами, и покупателями (работодателями). Ввиду особой 
специфики и, важности для обвдества этих взаимоотношений 
они оформляются юридически в трудовом законодательстве.

Основньши субъектами рьтка труда являются:
• собственники средств производства и органн, пред- 

ставляювдие их интересм (ассоциации предпринимателей);
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• наемньге работники и организации, отражаюхцие их ин- 
тересм (профсоюзн, советм работодателей);

• государство (в лице различннх его структур) как 
посредник между работодателями и наемннми работниками.

Таким образом, среди основннх субъектов рьшка труда 
государству отведена важная роль — как регулятора отноше- 
ний найма, посредника между работодателями и наемннми 
работниками и главного организатора функционирования рн- 
ночннх отношений в этой сфере.

Рьшок труда в условиях рьшочной экономики имеет ряд 
важннх позитивних характеристик:

>  играет важную роль в воспроизводстве рабочей силн, 
отвечаювдей современньш потребностям;

> обеспечивает распределение и перераспределение ра- 
бочей силн между отраслями и территориями;

> активизирует мобильность рабочей силн;
> стимулирует рост производительности труда и др.
Позитивнне функции рннка труда реализуются посредст-

вом действия его внутренних механизмов, связанннх с его 
функционированием и внутренней структурой.

Основимми факторами, оказиваюпдими влияние на 
динамику рьшка труда, являются:

^  демографические, включаюшие в себя количество 
населения, удельннй вес в нем экономически активного насе- 
ления, его мобильность и др.;

^  социальнне, к числу которнх относятся уровень жиз- 
ни, социальная структура ободества, степень развития отно- 
шений социального партнерства и т.д.;

^  организационно-правовне, т.е. характеризуюш,ие роль 
государственннх учреждений и организации труда и занято- 
сти населения, разработанности и качества правовой базн 
трудовой сферн и предпринимательства и др.

Статистика рьшка труда включает все перечисленнне ат- 
рибутн рьшочной экономики, в частности:

4- статистику трудових ресурсов;
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4- статистику экономически активного и пассивного насе- 
ления;

4  статистику занятости и безработицм;
4- статистику рабочего времени;
4  статистику производительности труда; 

статистику оплатм труда.
Показатели трудового потенциала, уровня занятости и 

безработицм, производительности труда, средней заработной 
платм и другие являются важнмм инструментом при разра- 
ботке экономической и социальной политики государства, а 
также являются важнмми макроэкономическими показате- 
лями характеризуювдими состояние и развитие экономики. 
Информация о рьшке труда крайне необходима основнмм со- 
циальньш партнерам рмнка труда -  организациям предпри- 
нимателей и трудяшихся. Она широко применяется при ана- 
лизе уровня жизни населения и конкурентоспособности от- 
раслей экономики.

Переход Узбекистана к рмночной экономике обусловил 
значительнме изменения как в системе показателей стати- 
стики рьшка труда, так и в методологии их исчисления.

В статистическую практику внедренм также категории, 
как экономически активное население, безработица, затратм 
на рабочую силу, трудовме конфликтм, которме в условиях 
плановой экономики не являлись предметом анализа стати- 
стики рьшка труда.

Одна из главнмх задач, которая стояла перед статистикой 
рмнка труда в последние годм, -  введение международнмх 
статистических норм, которме адаптированм к условиям рм- 
ночной экономики.

❖ изучение текуодих даннмх об экономически активном 
населении, занятости, безработице, структурм занятости по 
отраслям и профессиям;

❖ исследование даннмх о движении рабочей силм;

Задачи статис- 
тики труда

Основньши задачами статистики 
рьшка труда на современном этапе яв- 
ляются:
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❖ изучение даннмх о фондах времени, их структуре, а 
также расчет показателей использования рабочего времени;

❖ исследование даннмх о затратах на рабочую силу, их 
структурм и динамики;

❖ изучение даннмх о трудовнх конфликтах, а также рас- 
чет показателей, характеризуюгдих трудовне конфликтн по 
отраслям, причинам возникновения и др.

3.2. Статистика трудовмх ресурсов

Производство материальннх благ невозможно без при- 
родннх, человеческих, производственннх, финансових, ин- 
формационннх и других ресурсов. Главной производительной 
силой развития экономики внступает не все население, а 
лишь та его часть, которая обладает совокупностью физиче- 
ских и духовннх способностей, позволяюгцих трудиться. Это 
часть населения в трудоспособном возрасте является трудо- 
вьши ресурсами.

Величина трудовнх ресурсов зависит от официально ус- 
тановленннх возрастннх границ -  верхнего и нижнего уров- 
ней трудоспособного возраста, доли трудоспособннх среди 
населения трудоспособного возраста, численности участвую- 
ших в ободественном труде из лиц за пределами трудоспособ- 
ного возраста. Возрастнне границн устанавливаются в каж- 
дой стране действуюшим законодательством.

По действуюш,ему трудовому законодательству Узбеки- 
стана население по трудоспособности делится на три группн:

1. Моложе трудоспособного возраста (0-15 лет);
2. Трудоспособньш возраст (для мужчин -  16-59 лет, для 

жешцин 16-54 лет);
3. Старше трудоспособного населения (для мужчин 60 лет 

и старше, для женшин -  55 лет).
В Узбекистане разработана методика определения чис- 

ленности трудовнх ресурсов.1 Численность трудовнх ресур-

1 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекнстан «О совершенствовании 
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сов определяется как сумма численности трудоспособного на- 
селения в трудоспособном возрасте и численности работаю- 
ших лиц моложе и старше трудоспособного возраста по фор- 
муле:

ТР = ТНТ + РПП, 
где ТР -  трудовне ресурсм;

ТНТ -  трудоспособное население в трудоспособном воз- 
расте;

РПП — работаюодие подростки и пенсионерм.
Нередко термин «трудовме ресурсн» используется как 

синоним рабочей силм. Однако в настояшее время по мето- 
дике Международной организации труда (МОТ) вместо тер- 
мина «трудовме ресурсм» принято употребление категории 
«экономически активное население».
Экономически Трудовне ресурсн -  это часть на-
активное население селения, потенциально способная ра-

ботать, но не обязательно вовлеченная 
в производственннй процесс. С точки зрении фактического 
участия в производстве товаров и услуг в статистике труда 
используют такие понятия, как экономически активное и эко- 
номически неактивное население.

В международних стандартах термин «экономически ак- 
тивное население» используется в качестве основополагаю- 
вдего понятия и охватнвает лиц обоего пола, в течение опре- 
деленного времени предлагаюших свой труд для производ- 
ства товаров и услуг, включенннх в системи национальннх 
счетов и балансов ООН.

Экономически активное население -  это наиболее часто 
используемнй показатель, характеризуюший уровень актив- 
ности населения. Коэффициент экономической активности 
(Кэ.ак.) определяется по формуле.

100; = ^ -1 0 0  5 ТР

методики учета незанятого населения, нуждаювдегося в трудоустройстве» // Собрание 
законодательства Республики Узбекистан. 2007. №21. Ст. 216; 2010. № 13. Ст. 96.
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где 8э.акл -  численность экономически активного населения 
на 1-ю дату;

81 -  численность всего населения на 1-ю дату.
_ Экономически неактивное населениеЭкономически — лица в возрасте, установленном для из- неактивное гмерения экономическои активности насе- население ғ

ления, которме не считаются занятмми
экономической деятельностью или безработнмми в течение
рассматриваемого периода. В его состав входят следуквдие
категории:

а) учашиеся и студентм, слушатели и курсантн, посе- 
шакнцие дневнме учебнне заведения (включая дневную док- 
торантуру);

б) лица, получаюгцие пенсии по старости и на льготних 
условиях, а также получаювдие пенсии по потере кормильца 
при достижении ими пенсионного возраста;

в) лица, получаюшие пенсии по инвалидности;
г) лица, занятне ведением домашнего хозяйства, уходом 

за детьми, больньши родственниками и т.п.;
д) отчаявшиеся найти работу, т.е. лица, которне прекра- 

тили поиск работн, исчерпав все возможности ее получения, 
но которие могут и готовн работать;

е) другие лица, которьш нет необходимости работать, не- 
зависимо от источника их дохода.

Численность экономически неактивного населения 
(э.н.ак) может бнть определена как разность между числен- 
ностью всего населения (81) и численностью рабочей силн 
(8рс) или тоже самое, численностью экономически активного 
населения (8э.ак)

8э.н.ак = 8 — 8рс;
8э.н.ак = 8 — 8э.ак.

Коэффициент экономически неактивного населения 
(Кэ.н.ак) определяется по формуле:

К  = ^ ^ - 1 0 0 ;  К = ^ ^ - 1 0 0  
5 ТР
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Даннме об экономически неактивном населении разраба- 
тмваются также по полу, возрастнмм группам, уровню обра- 
зования и другим признакам.

Всесторонняя информация об экономически неактивном
населении является важной и необходимой частью информа-
ции о рмнке труда, поскольку, с одной сторонм, происходит
постоянньш переход части населения из состояния экономи-
чески активного населения в состояние экономически неак-
тивного населения (уход на пенсию, поступление на учебу с
отрмвом от производства, временное прекрашение трудовой
деятельности женвдин в связи с рождением детей и пр.), а с
другой -  часть населения постоянно вливается в экономиче-
ски активное население (студентм после окончания учебньхх
заведений, женшинм, возобновляюодие работу, которме до
этого занимались уходом за детьми и домашним хозяйством,
пенсионерм, по различньш причинам вновь начинаюгцие
работать, часть населения, вступаюодая в трудоспособньш
возраст и предлагаюодая свои услуги на рмнке труда и пр.).
„  На основе даннмх о численностиНоказатели> , трудовмх ресурсов рассчитмвают по-оемографическои г г л -  г
нагрузки казатели демографическои нагрузки:

а) коэффициент потенциального 
замеодения (Кпз) — отношение численности детей в возрасте 
отО до 15 лет к ободей численности трудовьгх ресурсов (ТР);

б) коэффициент «пенсионной» нагрузки (Кпн) -  отноше- 
ние численности населения пенсионного возраста к ободей 
численности трудовмх ресурсов (ТР);

в) коэффициент ободей нагрузки (Кон) -  отношение 
суммм численности детей до 15 лет и пенсионеров к ободей 
численности трудовмх ресурсов (ТР).

Вмчисляются они обмчно в процентах по формулам: 
к  =ЧДО-15 10() к  ,100

Я* * р р  Я* г ^ р

к  = ЗД О -15^, .
Тр
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Разность между числителем и знаменателем в каждом из 
этих соотношений показьжает степень нагрузки, подаюшей на 
трудовме ресурсм.

Для того, чтобм проиллюстрировать на цифрах, рассчи- 
таем долю лиц до рабочего, рабочего и после рабочего воз- 
растов. Исходнме даннме (абсолютнме величинм) и доли 
представим в табличной форме (табл. 13.1).

Таблица 13.1 
Показатели дииамики нагрузки трудовмх 

ресурсов Узбекистана
№ П оказатели 2000 2011 2018
1 Численность трудовнх ресурсов (лиц 

трудоспособного населения) -тьгс . чел.
13112 17804,7 19610,1

2 Доля в процентах:
а) потенциальньш коэффициент 
возмешения (или замешения) -  Кпз 75,1 51,1 50,3

б) коэффициент пенсионной нагрузки 
(Кпн) 11,6 12,5 16,2

в) коэффициент обвдей нагрузки (Кон) 86,7 63,6 66,5

Как видно из расчетнмх даннмх, коэффициент замеодае- 
мости трудовмх ресурсов, т.е. отношение численности лиц в 
трудоспособном возрасте (ЧД0.15), к численности населения 
трудоспособного населения (ТР) снизился с 75% в 2000 г. до 
50,3% в 2018 г. Это значит потенциальньш коэффициент воз- 
мешения, т.е. коэффициент замешения имеет тенденцию к 
снижению в связи с неизменньш уровнем рождаемости и вм- 
соким темпом роста лиц трудоспособного возраста.

Коэффициент пенсионной тяжести, возрастной структурм, 
т.е. пенсионной нагрузки (Кпв), исчисленной путем отноше- 
ния численности лиц в пенсионном возрасте (8пв) к 
численности населения в трудоспособном возрасте (ТР), в 
расчете на 100 человек увеличился с 11,6% в 2000 году до 
16,2% в 2018 г.

Коэффициент экономичности возрастного состава 
населения, т.е. коэффициент обшей нагрузки (Кон),
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исчисленньш путем отношения лиц в нетрудосособном 
возрасте (ЧДо-15 + §пв) к численности населения в
трудоспособном возрасте (ТР), в расчете на 100 человек 
снизился с 86,7% в 2000 году до 66,5% в 2018 году.1

Снижение ободей нагрузки связано с опережакяцим при- 
ростом лиц трудоспособного населения (на 49,5%) по сравне- 
нию с приростом населения трудоспособного возраста 
(43,3%) и лиц моложе трудоспособного возраста (8,7%). 
Баланс трудовьгх Для комплексного анализа нали-
ресурсов чия и распределения трудовмх ресур-

сов по сферам и видам экономиче- 
ской деятельности составляется баланс трудовмх ресурсов. 
Его теоретическую основу составляют определения, принятне 
международньши конференциями статистиков труда и реко- 
мендации МОТ с учетом национальних особенностей.

Баланс трудовмх ресурсов состоит из двух частей: ре- 
сурсной и распределительной.

В первой части приводятся сведения о наличии трудовнх 
ресурсов и источниках их формирования. Вторая часть имеет 
два раздела, которие обусловлени распределением трудових 
ресурсов на занятое и не занятое в экономике население. 
Занятне и экономике лица подразделяются по видам 
деятельности и формам собственности. Баланс трудовнх 
ресурсов составляют ежегодно как в целом по стране, так и по 
его регионам.

Источниками информации для составления баланса явля- 
ются сведения предприятий и организаций о численности за- 
нятьгх; даннне материалов обследований населения по про- 
блемам занятости; даннне органов государственной служби 
занятости о численности безработнмх, официально зарегист- 
рированних в органах государственной службм занятости; 
даннне учебних заведений о численности обучаюшихся по 
дневной форме обучения.

1 Расчеть! коэффициентов (Кпз, Кпн, Кон) произведень! по материалам статистического 
ежегодника Госкомстата Республики Узбекистан.



Показатели баланса трудовмх ресурсов рассчитмвают в 
среднем за год (табл. 13.2).

Таблица 13.2
Баланс трудовмх ресурсов

Номер
строки Наименование показателя Тмс.

человек

Формирование трудовмх рссурсов
01 Численность трудовмх ресурсов — всего

В том числе
02 Трудоспособное население в трудоспособном возрасте1
03 Из него работаювдие граждане других государств
04 Лица старше трудоспособного возраста, занятьге в 

экономике
Подростки, занятме в экономике
Распределеиие трудовмх ресурсов

06 I. Среднегодовая численность занятих в экономике на 
основной работе — всего
В том числе по формам собственности

07 Г осударственная
08 Муниципальная
09 Собственность обвдественнмх и религиознмх организаций
10 смешанная российская
И Иностранная, совместная узбекская и иностранная
12 Частная

Из нее
13 Крестьянские (фермерские) хозяйства
14 Частнме организации
15 Лица, занятме индивидуальнмм трудом и по найму у 

отдельньгх граждан
16 Лица, занятме в домашнем хозяйстве производством 

товаров и услуг для реализации
II. Население, не занятое в экономике

17 Учашиеся в трудоспособном возрасте, обучаюшиеся с 
отрмвом от работм

18 Трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не 
занятое в экономике и обучением с отрмвом от работм

' За минусом инвалидов I и II групп. 
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Аналитические возможности баланса трудовнх ресурсов 
расширяются в результате распределения работаюодих на 
предприятиях различньхх форм собственности и занятмх в 
сфере частного предпринимательства по отраслям экономики.

На основе данннх баланса трудовнх ресурсов можно про- 
анализировать структуру распределения трудових ресурсов, 
проследить динамику перераспределения трудовнх ресурсов 
между различньши отраслями и сферами деятельности, полу- 
чить сведения о численности и структуре незанятого населе- 
ния.

3.3. Статистика занятмх и безработних

В условиях рнночной экономики важное социальное зна- 
чение приобретают проблемн занятости и безработицн.

Под занятостью населения по- 
Занятость населения нимают деятельность граждан, свя-

занную с удовлетворением личннх и 
обвдественннх потребностей, не противоречавдую зако- 
нодательству и приносявдую им, как правило, трудовой доход. 
В экономической теории занятость трактуется как «степень 
вовлеченности экономически активного населения в эконо- 
мику». В Законе Республики Узбекистан «О занятости населе- 
ния» определено, что «занятость -  это не противоречавдая 
Конституции и законам Республики Узбекистан деятельность 
людей, связанная с удовлетворением, их личннх и обвдест- 
венннх потребностей, приносявдая им заработок (трудовой 
доход)»}

Обвдая численность лиц, занятнх в экономике (8з.э), оп- 
ределяется как сумма работников всех предприятий и органи- 
заций всех форм собственности, деятельность которнх юри- 
дически оформлена (£Р), а для лиц занимаювдихся трудовой 
деятельностью (2ТД) и неоплачиваемьгх работников семей- 
ннх предприятий (ЕСП)

1 Закон Республики Узбекистан «Озанятости населеиия». Статья 2. // Нир:/№\¥\\.1сх иг
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8з.э = ЕР + ЕТД + ЕСП.
К занятьш фажданам в составе экономически активного 

населения (в соответствии с Законом о занятости населения 
Республики Узбекистан) относят лиц обоего пола в возрасте 
от 16 лет и старше, а также лиц моложе 16 лет, которне в рас- 
сматриваемьш период:

• работаювдие по найму, в том числе вьшолняюодие ра- 
боту за вознафаждение в течение неполного рабочего вре- 
мени или на дому, а также имекяцие иную оплачиваемую ра- 
боту, включая временнме работм;

• временно отсутствуюшие на рабочем месте в связи с 
болезнью, отпуском, переподготовкой, повншением квалифи- 
кации, приостановкой производства, а также в иних случаях, 
когда в соответствии с законодательством за временно отсут- 
ствую(цим работником сохраняется место работи;

• самостоятельно обеспечиваюшие себя работой, 
предприниматели, включая занимакяцихся предприниматель- 
ской деятельностью без образования юридического лица, 
членн кооперативов, фермерн, лица, занятне в личних под- 
собньк и дехканских хозяйствах, непосредственно осугцеств- 
ляюшие внрашивание скота, производство и реализацию жи- 
вотноводческой и другой сельскохозяйственной продукции, а 
также членн семей указанннх категорий фаждан, участвую- 
шие в производстве;

• проходяшие службу в Вооруженннх силах, органах и 
войсках Службн национальной безопасности и внутренних 
дел, а также альтернативную службу;

• работаюшие в ободественньк объединениях и 
религиозннх организациях, осушествляюших свою деятель- 
ность в соответствии с законодательством.

По социально-экономической сушности различают сле- 
дуюшие видн занятости (рис. 13.1).

Продуктивная занятость -  это занятость населения в 
обшественном производстве.

и



Рис. 3.1. Классификация занятости

Социально полезная занятость определяется числом 
людей, не только занятнх в обшественном производстве, но и 
военнослужаших, учашихся (в трудоспособном возрасте), за- 
нятмх ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми и 
больньши родственниками.

Полная занятость -  такое состояние обшества, когда все 
желаюшие иметь оплачиваемую работу ее имеют, отсутствует 
циклическая безработица, но при этом сохраняется ее естест- 
веннмй уровень, определяеммй фрикционной и структурной 
безработицей.

Эффективная занятость характеризуется с двух точек 
зрения: с экономической -  как наиболее рациональное ис- 
пользование человеческого ресурса и социальной — как наи- 
более полное соответствие интересам человека труда. Таким 
образом, если полная занятость отражает занятость с 
количественной сторонм, то эффективная — с качественной. 
Обшеизвестен методологический подход к эффективной 
занятости, разработанньш классиком экономической теории 
Дж.М. Кейнсом. Он утверждал, что эффективная занятость 
всегда меньше полной. Дж.М. Кейнсом предложена формула 
эффективного спроса:

Ғ(Э\у) = Ъ №,
где Ғ -  функция;

-  эффективньш спрос народного хозяйства;
N -  занятость (количество человек);
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г -  отрасль.1
Данная формула объясняется автором тем, что рабочие 

предлагают рабочую силу в обмен на деньги и предьявляют 
спрос на товарн в обмен на деньги. Предприятия предлагают то- 
вари и предъявляют спрос на рабочую силу в обмен на деньги. В 
условиях переходной экономики потребовалось также 
осмьюление категории вторичной занятости и самозанятости.
Вторичная занятость Вторичная занятость означает

удлинение рабочего дня за пределм 
нормальной продолжительности на 

тех же, смежньгх или новмх рабочих местах (на другом пред- 
приятии, в форме индивидуальной трудовой деятельности и
Самозанятость т.д.).

Самозанятость предполагает 
самостоятельньш поиск деятельно- 

сти как источника дохода, создания рабочих мест для получе- 
ния постоянного или временного дохода с помошью государ- 
ственной поддержки разнмх уровней. Самозанятость чаоде 
всего проявляется в форме малого бизнеса.
Показатели занятости ^ак бмло отмечено ранее: 
населения *♦* Численность трудоспособного

населения отражает имеюодийся 
трудовой потенциал странм, т.е. число фактически способнмх 
к труду.

Его следует отличать от располагаемого трудового потен- 
циала, котормй характеризуется экономически активнмм на- 
селением.

Экономически активное население меньше трудоспособ- 
ного населения: оно не включает не занятое трудоспособное 
население. Остаюодая часть — это рабочая сила странм.

❖ Рабочая сила -  это население, занятое трудом в отрас- 
лях экономики, в котормх создается ВНД, ВВП, НД странм, 
т.е. используювдийся в настояодее время ее трудовой потен- 
циал.

1 Кейнс Дж.М. Обшая теория занятости, проценга и денег. М.: Прогресс, 1978. С.36. 
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Между указанньши численностями населения можно по- 
строить следуювдий вид мажорантности:

8нас > 8т.с.н. > 8э.ак > 8з(рс).
Коэффициент занятости рассчитнвается как по населению 

в целом, так и по полу и отдельньш возрастньш группам на- 
селения (табл. 13.3).

Таблица 13.3 
Система показателей занятости населения

№ Название
показателя Методика расчета Примечание

1 Коэффициент 
занятости населения 
(Кзн)

= — 5 ,3 — численность 
занятого населения

*-*3 — среднегодовая 
численность населения
ТР — среднегодовая 
численность трудовьгх 
ресурсов 
е°  т с н -  среднегодовая 

численность 
трудоспособного 
население 
ё
и э ак -  среднегодовая 
численность 
экономически 
активного населения

2 Коэффициент 
занятости трудовьгх 
ресурсов (Ктр)

II

3 Коэффициент 
занятости 
трудоспособного 
населения (Кт.с.н.)

к -^т.с.н. ~

& т.с.н.

4 Коэффициент 
занятости 
экономически 
активного 
населения (Кэ.ак)

к -^э .а к  „
э.ак

Разность между числителем и знаменателем в каждом из 
этих соотношений показмвает, соответственно, запас трудо- 
вмх ресурсов или трудоспособного и экономически активного 
населения.

Рабочая сила состоит из работаювдих, безработннх и, так 
назмваеммх, не полностью занятмх.

Все эти приведеннме показатели дают возможность изу- 
чить интенсивность абсолютннх показателей трудовнх ре- 
сурсов, а рассчитаннне в динамике -  процесс их изменения за 
разнне периодн времени.
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Таблица 13.4 
Динамика показателей занятого населення 

Республики Узбекистан

№ П оказатели  заиятости 2000 2011 20017
1 Численность занятого 

населения в экономике (тьгс. 
чел.)

8983 11919,1 13520,3

То же в %  к 2000 г.
2 Коэффициент занятости (%)

а) населения (Кз.н.) 53,0 61,5 60,1
б) трудоспособного населения 
в трудоспособном возрасте 
(Кт.с.н.)

73,3 69,0 73,9

в) экономически активного 
населения (Кэ.ак) 99,6 95,0 94,2

Из табл.13.4 видно, что в Узбекистане в последние годм 
наблюдается падение уровня экономически активного населе- 
ния. Так, если в 2000 году коэффициент экономически актив- 
ного населения составил 99,6%, то в 2017 году этот коэффи- 
циент снизился до 94,2%, т.е. на 5,4 процентного пункта.

Характерно то, что коэффициент занятости по отношению 
к численности населения имеет тенденцию к неуклонному 
росту. За рассматриваемьш период оно возросло с 53,0% 
(2000 г.)до 60,1% в 2017 г.

Это связано с внсоким ростом числа занятого населения 
по сравнению с численностью населения. Коэффициент 
опережения составляет 1,15 раза.

Уровень экономической активности анализируется так же 
по полу и отдельньш возрастньш группам населения. При 
этом обмчно вьгделяются следуюшие возрастнме группн: 15- 
19 лет, 20-24 года, 25-29 лет, 50-54 года, 55-59 лет, 60-70 лет.

При расчете коэффициентов занятости по отдельньш воз- 
растньш группам иногда в знаменателе формулм коэффици- 
ента вместо численности экономически активного населения 
в этой возрастной группе берется численность всего 
населения этой группм.
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При международннх сопоставлениях уровня занятости 
для определения занятости населения численность занятмх 
соотносится с численностью всего населения в возрасте от 10 
лет и старше. Использование такого низкого возрастного по- 
рога объясняется тем, что во многих развиваюшихся странах 
уровень занятости в детском возрасте весьма вьюокий. 
Показатели Безработица -  социальное явление,
безработицм предполагаюодее отсутствие работм у лю-

дей, составляюших экономически активное 
население. По действуюодему законодательству в стране «без- 
работнмми признаются трудоспособнме лица в возрасте от 16 
лет до приобретения права на пенсию, которме не имеют ра- 
ботм и заработка (трудового дохода), зарегистрированм в го- 
сударственной службе занятости в качестве лиц, иодуодих ра- 
боту, готовме трудиться, пройти профессиональную подго- 
товку или переподготовку и которьш этой службой не сде- 
ланм предложения подходяодей работм».1

Безработица К категории безработнмх по опреде-
лению Международной организации тру- 
да, «относятся лица от 16 лет и старше, 

которме в течение рассматриваемого периода (Б):
-  не имел работм (либо занятия, приносяодего доход) -  

8н.и.р;
-  готовм бьши приступить к работе -  8г.п.р;
-  искали работу2 -  8 н.р.

Б = 8н.и.р + 8г.п.р + 8 н.р.
С позиции рьшочной экономики:
Это результат непрермвного изменения предложения и 

спроса рабочей силм в условиях рьшочной системм 
хозяйствования. Она определяется как разница между 
численностью работоспособнмх, входяодих в ободую массу 
рабочей силм, и числом занятмх трудовой деятельностью.

1 Закон Республики Узбекистан «О занятости населения». Статья 3. //ЬПр; // \у>у\у.1ех иг
2 Резолюция 13-й Международной конференции статистиков труда, относяшейся к 
статистике экономически активного населения занятости, безработицьг и неполной 
занятости (октябрь 1982 г ). Пункт 10. // Ьйр: // тужИо.огд
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ЧБ = РС -  43, 
где ЧБ — численность безработнмх;

РС -  рабочая сила;
43 -  число занятмх.
При отнесении того или иного лица к категории безработ- 

нмх должнм учитмваться все три критерии, указаннме вмше. 
Если речь идет о поисках работм, то имеется в виду активньш 
поиск работм: обравдение в государственнме либо частнме 
службм занятости, к администрации предприятий и организа- 
ций, использование либо помехцение объявлений в печати, 
попмтки организации собственного дела и т.д.

В состав безработнмх включаются также лица, обучаю- 
шиеся по направлению служб занятости. В качестве безработ- 
нмх учитмваются учаш,иеся и студентм, инвалидм и пенсио- 
нерм в том случае, если они активно занимаются поисками 
работм и готовм к ней приступить. В настояшее время в 
Узбекистане численность безработнмх определяется на 
основе вмшеизложенной методологии, которая соответствует 
международньш статистическим стандартам (методология 
Международной организации труда), а также устанавливается 
численность лиц, зарегистрированнмх государственньши 
службами занятости и признаннмх безработнмми.

Для характеристики уровня безработицм исчисляется ко- 
эффициент безработицм (Кбезр):

где ЧБ -  численность безработньгх на 1-ю дату;
§э.аю — численность экономически активного населения 

на 1-ю дату;
В таком случае, если в числителе состоит обвдее число 

безработнмх, то получают коэффициент безработицм по ме- 
тодологии МОТ, а если в числителе стоит численность офи- 
циально зарегистрированнмх безработнмх, то получают ко- 
эффициент официально зарегистрированной безработицм. 
Если в большинстве развитмх стран рмночной экономики 
норма безработицм в 1991 году колебалась в пределах 6-12%,
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то в Швеции она составляла 2%, а в Японии 2,3%, что явля- 
ется результатом разумного применения национальнмх моде- 
лей организации рьшков труда в этих странах.

Ряд экономистов полагают, что безработица в пределах 
4,0-5,0% можно считать экономически приемлемой, «естест- 
венной» и ее социальное обеспечение не составляет про- 
блемм. Они назмвают «естественной» норму безработицм, 
соответствуюгцую целесообразному в даннмх условиях заня- 
тости.1 Это значит, что естественная безработица жестко 
определена спросом на рабочую силу.

А.М. Оукенем2 бьш разработан закон (Закон Оукена), 
доказмваюший эмпирическую зависимость между темпом 
роста безработицм и темпом роста ВВП. Расчетьг, произве- 
деннме ученмм в США начала 60-х годов XX века показали, 
что превмшение уровня безработицм на 1,0% над уровнем ес- 
тественной безработицм снижает реальнмй ВВП по сравне- 
нию с потенциальнмм на 2,5 %. Но практика показмвает, что 
закон Оукена не всегда действует, т.е. не является 
универсальньш экономическим законом.

Имеются многочисленнме под- 
идм безработицм ходм к классификации безработицм.

Но обмчно отмечают обшую, фрик- 
ционную, структурную и циклическую безработицу (табл. 
13.5).

Различают также следуюшие разновидности безработицьг.
-  специализированная безработица;
-  добровольная безработица;
-  скрмтая безработица.
Специализированная безработица -  образуется в резуль- 

тате сокрашении спроса на работников устаревших специаль- 
ностей при одновременном наличии свободнмх рабочих мест 
по новьш специальностям.

Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. М., 1993. С.602.
Артур Мелвин Оукен (АйЬиг Ме1уш Окип, 1928-1980) -  американский экономист, 

автор «Закона Оукена». Основнме труда: Политическая экономия продаетания (ТЬе Ро- 
1шса1 Есопоту оС Рговрету. 1970); Ценьг и обьемьг макроэкономический анализ (Рпсез 
апдОиаштез А тасгоесопотю апа1узи. 1981).
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Добровольная безработица -  тип безработицм, возни- 
каюшей при условии добровольной незанятости некотормх 
групп населения (домохозяйки и другие лица, не желаюодие 
работать по каким-либо причинам).

Скрмтая безработица — это содержание на предпри- 
ятиях и в организациях в интересах сохранения трудовмх 
коллективов излишних работников, которме могли бм бмть 
вмсвобожденм в результате спада производства. Такая форма 
проявляется главнмм образом в виде вмнужденного перехода 
на неполнмй рабочий день (неделю) и вмнужденнмх отпусков 
(с частичной оплатой или без сохранения содержания) по 
инициативе администрации.

Таблица 13.5
Классификация безработиць!

ФорМЬ! Понятие П р И Ч И Н Ь !

Обвдая

Неспособность трудо- 
способного лица в тру- 
доспособном возрасте, 
желаюшего работать, 
вступить в трудовьге от- 
ношения

Рост производительности труда, 
интенсификация, структурная 
реорганизация производства, 
сокрашение объемов 
капиталовложений, перепро- 
изводство товаров и услуг и др.

Фрикционная

Поиск работм из-за 
увольнения в связи с 
перераспределением 
трудовьк ресурсов в 
динамичной экономике 
или добровольная смена 
работь!

Рост текучести, недифферен- 
цированная отраслевая поли- 
тика, несоответствие затрат 
труда заработной плате, тру- 
довая миграция и региональ- 
нью изменения демографии

Структурная

Относительно долго- 
временная, вьпванная 
переходом к новьш тех- 
нологиям, потребностью 
в новом уровне квали- 
фикации

Закрьггие устаревших произ- 
водств, конверсия военно-про- 
мьшшенного комплекса, не- 
развитость сферм услуг, отсут- 
ствие альтернативной занято- 
сти, самозанятости

Циклическая Спад производственной 
активности

Совокупньш спрос на товарм 
первоначально воздействует на 
занятость и опосредованно на 
безработицу (дефицит сброса)
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Продолжительность безработицм характеризует среднее 
время перермва в работе.

Естественнмм уровнем безработиць1 назмвают такой 
уровень, при котором факторм, повмшаювдие и понижаювдие 
зарплату и ценм, находятся в равновесии. Это наивмсший 
уровень занятости, соответствуюший потенциальному ВНП. 
Согласно концепции естественного уровня потенциальньш 
ВНП достигается при полной загрузке основного капитала, 
под которой понимается ситуация, когда индекс использова- 
ния производственнмх мошностей обрабатмвания и проммш- 
ленности равен примерно 86%. Естественнмй уровень безра- 
ботицм всегда вмше нуля, так как она в той или иной мере 
сушествует всегда в фрикционной или структурной формах.
Взаимосвязь безработицм Мировой опмт развития рм- 
и инфляции. Кривая ночной экономики свидетельст-
Филиппса вУет ° том’ 4X0 безработица неиз-

бежно влечет за собой серьезнме 
отрицательнме экономические и социальнме последствия как 
Для самих безработнмх и их семей, так и для обшества в це- 
лом. К числу таких последствий относят, прежде всего, недо- 
использование в значительнмх размерах рабочей силм всех 
развитмх стран.

Недоиспользование рабочей силм вследствие безработи- 
ЦЬ1 оборачивается для обшества большими экономическими 
потерями, недопроизводством в значительнмх размерах мате- 
риальнмх благ и услуг или, в стоимостном вмражении, поте- 
рями валового национального продукта. Количественно эти 
потери представляют разность между величиной потенциаль- 
ного ВНП, котормй бмл бн произведен в условиях полной за- 
нятости, и его фактической величиной, произведенной при 
данном уровне безработицн. Полученная разность, отнесен- 
ная к обьему потенциального ВНП, дает относительную ве- 
личину потерь валового национального продукта, вмзнвае- 
ммх безработицей.

Эмпирические исследования показали, что между безра- 
ботицей и инфляцией сушествует обратная зависимость. Эти
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1

исследования обобвдил британский экономист А. У. Филиппс 
(1958). Он доказал, что между уровнем безработицм в стране 
и темпами роста цен наблюдается обратно пропорциональная 
зависимость (ранее эту закономерность подметили американ- 
ские ученме П. Самуэльсон и Р. Солоу). На фафике связь 
уровня безработицм и темпов инфляции изображается в виде 
кривой Филлипса (рис. 13.2).

Согласно кривой Филлипса повмшение уровня безрабо- 
тицм может не только сбить темпм инфляции до нуля, то есть 
подбить рюст цен, но и достичь отрицательной инфляции 
(снижения цен), именуемой дефляцией. Понятно, что имеется 
макроэкономическая зависимость между совокупнмми це- 
нами и безработицей.

0 1 2 3 4 5 6 7

Рис. 3.2. Связь между уровнем безработици и темпами
инфляции (кривая Ф иллипса)

Кривая Филлипса отражает тот факт, что стремление со- 
кратить безработицу путем расширения спроса и увеличения 
числа рабочих мест приводит к ускоренному росту инфляции. 
В то же время увеличение доли безработнмх приводит к со- 
крашению денежной массм, вьшлачиваемой в виде заработ- 
ной платм, и тем самьш способствует подавлению инфляции.
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Приходится, однако, отметить, что попмтки государст- 
венного регулирования экономики, опираюодиеся на кривую 
Филлипса, как показал опмт второй половинм XX в., не все- 
гда ведут к успеху. Часто оказмвается, что увеличение безра- 
ботицм сопровождается снижением роста цен лишь в кратких 
пределах времени. В долгосрочной перспективе последствия 
могут бмть иньши. Как свидетельствует реальная экономиче- 
ская ситуация в ряде стран, бмвает, что и безработица растет 
и ценм тоже растут. В этом случае приходится искать фак- 
торм, способнме оказать желаемое воздействие и на безрабо- 
тицу, и на инфляцию.

Экономические потери, порождаемме безработицей, ло- 
жатся тяжельш бременем, прежде всего, на самих безработ- 
нмх Это обусловлено суодествуюодей системой социальной 
зашитм в случае недобровольной безработицм, теми принци- 
пами, на котормх она базируется и функционирует. В этой 
связи важна степень возмеодения потерянного заработка по- 
собием по безработице. В Узбекистане она варьируется в диа- 
пазоне от 50 до 100% заработка, предшествовавшего увольне- 
нию. При этом чем продолжительнее безработица, тем ниже 
степень возмеодения утраченного заработка, тем значительнее 
экономические потери, тем ниже жизненнмй уровень безра- 
ботного и его семьи.
Дисбаланс на рьтке Дисбаланс между спросом и

предложением на рьшке труда всегда 
означает отступление от условий 

полной и эффективной, занятости. Если предложение превм- 
шает спрос, то имеет место явная безработица, а при превм- 
шении спроса над предложением имеет место скрмтая безра- 
ботица.

3.4. Статистика числеииости работников

Основньш источником информации о численности заня- 
тмх в экономике являются даннме о численности работников, 
получаемме от предприятий. На уровне предприятия для оп-
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ределения численности работников на конкретную дату или в 
среднем за период используют показатели списочной, средней 
и среднесписочной численности работников. Их рассчитьь 
вают по данньш табельного и кадрового учета на предпри- 
ятии.

Основньши унифицированньши формами первичной до- 
кументации по учету труда и его оплатм являются приказм 
(распоряжения) о приеме на работу, переводе на другую ра- 
боту, предоставлении отпуска, прекрашении трудового дого- 
вора (контракта) (соответственно, формн №Т-1, Т-5, Т-6, Т-8), 
личная карточка (форма №Т-2), табель учета использования 
рабочего времени и расчета заработной плати (форма №Т-12), 
табель учета использования рабочего времени (форма №Т-13), 
расчетно-платежная ведомость (форма №Т-49) и др.

Средняя численность работников организации за какой- 
либо период (месяц, квартал, год) включает:

• среднесписочную численность работников;
• среднюю численность внешних совместителей;
• среднюю численность работников, вьшолнявших ра- 

ботн по договорам гражданско-правового характера.
Списочная численность работников -  это моментньш 

показатель, определяемьш на конкретную дату. В нее входят 
наемнне работники, работавшие по трудовому договору (кон- 
тракту), а также собственники организации, работавшие в ней 
и получавшие заработную плату. Списочная численность 
(Тсп) работников за каждьш календарньш день состоит из 
явившихся на работу (Тяв) и отсутствуюших по каким-либо 
причинам (Тнеяв).

Тсп = Тяв + Т неяв.
В списочную численность цельши единицами включа- 

ются работники:
1) фактически явившиеся на работу, включая и тех, кото- 

рне не работали по причине простоя, а также надомники, 
принятне на неполний рабочий день или неполную ставку в
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соответствии с трудовьш договором, работаювдие на пред- 
приятии иностранцн;

2) не явившиеся на работу по следуюшим причинам: из-за 
отпуска (ежегодного, дополнительного, по беременности и 

| родам, уходу за ребенком, учебного, без сохранения заработ-
; ной платн по семейньш обстоятельствам или инициативе ад-

министрации), дня отднха за ранее отработанное время, бо- 
лезни, внполнения государственннх обязанностей, забас- 
товки, прогула, нахождения под следствием до решения суда, 
а также обучения с отрнвом от производства, если в данной 
организации за работником сохраняется заработная плата, 
командировки, временной работн в других организациях.

Для того чтобн в обобшакицих показателях численности 
работников по экономике в целом не возникало повторного 
счета одних и тех же людей, не включаются в списочную чис- 
ленность работники:

1) принятне на работу по совместительству из других ор- 
ганизаций;

2) внполнявшие работу по договорам гражданско-право- 
вого характера;

3) привлеченние для работн в организации согласно спе- 
циальньш договорам с государственньши организациями на 
предоставление рабочей силн (военнослужавдие и лица, от- 
бнваювдие наказание в виде лишения свободн);

4) направленнне на работу в другую организацию, если за 
ними не сохраняется заработная плата;

5) направленнне организациями на обучение в образова- 
тельнне учреждения с отрнвом от работн и получаювдие сти- 
пендию за счет средств этих организаций;

6) подавшие заявление об увольнении и прекратившие ра- 
боту до истечения срока предупреждения или без предупреж- 
дения администрации; они исключаются из списочной чис- 
ленности работников с первого дня невнхода на работу;

7) неработаювдие собственники данной организации.
На основе данннх о списочной численности работников 

внчисляют показатель среднесписочной численности за опре-
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деленньш период (месяц, квартал, год), так за месяц вмчисля- 
ется как сумма списочной численности работников (Тсп) за все 
календарнме дни месяца, деленная на их число (Дк). В вмход- 
нме и праздничнме дни она принимается равной списочной 
чнсленности работников за предшествуюший рабочий день:

Г _ ^ Тсп 1 сп — ----------
Дк

Среднюю и среднесписочную численность для отрасли 
или экономики в целом определяют как сумму соответствую- 
одих показателей по отдельньш предприятиям.

Помимо рассмотреннмх показателей, дополнительно на 
уровне предприятия могут бмть рассчитанм средняя явочная 
численность (Тяв) и средняя численность фактически рабо- 
тавших (Траб):

т -1 яв — -----------
Д раб

где Драб -  количество рабочих дней.
Профессиональньш состав работников предприятия изу- 

чается в разрезе:
• профессии рабочих;
• должности служаодих (руководителей, специалистов, 

других служаш,их).
Рабочие -  это лица, непосредственно занятме в процессе 

создания материальнмх ценностей, а также вьшолняюшие ре- 
монт, перемешение грузов, перевозку пассажиров, оказание 
материальнмх услуг и др. Руководители -  это работники, за- 
нимаюодие должности руководителей организаций и их 
структурнмх подразделений (главм администраций, хокимм, 
министрм, президентм, директора, главнме специалистм, го- 
сударственнме инспекторм), а также их заместители. Спе- 
циалисть! -  это работники, занятме инженерно-техниче- 
скими, экономическими и другими работами (администра- 
торм, бухгалтерм, диспетчерм, инженерм, инспекторн, кор- 
ректорм и др.). Другие служашие -  это работники, осушеств- 
ляюшие подготовку и оформление документации, учет и кон-
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троль, хозяйственное обслуживание (архивариусьг, дежурнью, 
стенографистки, табельшики, учетчики).
„  ч Статистика изучает обший объемПоказатели движения * _
численности движения численности работников и
работников причинм, влияювдие на него. С этой

целью рассчитмвают абсолютнме и
относительнме показатели движения численности работни-
ков.

Абсолютньши показателями являются оборотм по 
приему, равньш обвдему числу принятмх на работу за опреде- 
ленньш период по всем источникам поступления, и оборот по 
вмбмтию, равнмй числу уволеннмх за период по всем причи- 
нам увольнений.

При определении оборота по приему вмделяется не- 
сколько групп работников по источникам их поступления:

1) по направлению служб занятости и трудоустройства;
2) по инициативе самого предприятия (организации);
3) в порядке перевода с других предприятий и организа- 

ций;
4) после окончания вмсших и средних специальнмх учеб- 

нмх заведений (включая стипендиатов самих предприятий).
Оборот по вмбмтию — обвдая численность уволеннмх за 

период по следуювдим причинам:
1) призмв в армию;
2) поступление в учебное заведение с отрмвом от произ- 

водства;
3) перевод на другое предприятие;
4) окончание сроков договора найма;
5) вмход на пенсию (по достижении пенсионного воз- 

раста, инвалидности);
6) смерть работника;
7) сокравдение штата;
8) по собственному желанию;
9) прогулм и другие нарушения трудовой дисциплинм.
Среди направлений вмбмтия можно вмделить необходи-

ммй оборот по вибитию, которьш включает увольнения по
19



причинам физиологического характера и увольнения, преду- 
смотреннме законодательством.

Увольнения в связи с сокрашением штата происходят в 
результате спада или технического перевооружения произ- 
водства, структурной перестройки, связанной с сокрашением 
и даже ликвидацией нерентабельнмх производств.

В число принятмх и вмбмвших работников списочного 
состава не включаются:

а) работники, привлеченнме на работу по специальнмм 
договорам с государственньши организациями (военнослу- 
жашие и лица, отбмваюгцие наказание в виде лишения сво- 
бодм);

б) внешние совместители;
в) работники, вьшолнявшие работу по договорам граж- 

данско- правового характера.
Представляет интерес излишний и необходимьш оборот 

рабочей силм. Излишний оборот, назмваемьш также текуче- 
стью кадров, включает увольнения по собственному желанию 
и за нарушения трудовой дисциплинм.

Оизл = Уп.с.ж. + Ун.т.д.
Из-за излишнего оборота рабочей силм снижается эффек- 

тивность деятельности предприятий и организаций, так как 
требуются значительнме средства на адаптацию новмх работ- 
ников на новом рабочем месте, увеличиваются расходм на со- 
держание кадровмх служб предприятий и возникают потери, 
связаннме с затратами на профессиональное обучение уво- 
лившихся работников. Необходимьш оборот характеризует 
увольнения по всем остальньш причинам.

В отличие от необходимого оборота рабочей силм, кото- 
рьш практически не зависит от самих предприятий и органи- 
заций, и от оборота по вмбмтию по причинам экономического 
характера, излишний оборот во многом является следствием 
условий труда, оплатм труда и других причин, которме не 
устраивают работника данного предприятия.
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Обвдий оборот рабочей силм (0 0 рс) -  сумма оборотов по 
приему (ЕЧпр.) и вмбнтию (ЕЧув.), т.е. сумма численности 
принятмх и уволеннмх за период:

Оо.р.с. = ЕЧпр. + ХЧув.
Численность работников, постоянно работавших в тече- 

ние отчетного пернода на данном предприятии, определяется 
как разность между списочной численностью работников на 
начало периода и численностью уволившихся из их числа в 
течение периода.

Чп.р. = Чрсо -  Чув.
Для оценки интенсивности движения трудовмх ресурсов, 

используются также относительнме показатели (табл. 13.6).

Таблица 13.6
Система показателей, характеризуюших интенсивность 

движення численность работников
№ Н азвание

показателей
М етодм
расчета

П римечание

1
Коэффициент 
оборота по приему 
(Кпр)

Т
К  = = £-пр гр

Т
яр— число принятмх на работу 

Т—■™ -  среднесписочная 
численность

2
Коэффициент 
оборота по 
вмбьггию (Квмб)

Т
К  я = = 2 -€Ь10

Т
число уволеннмх

3 Коэффициент 
текучести (Ктек) а II

Т -  число уволеннмх по 
собственному желанию и в 
связи с нарушениями трудовой 
дисциплинм

4
Коэффициент 
восполнения 
работников (Квосп)

тк ~вОСП гг1
1 ув

кТ/ _ нп
восп ~  тг

к .»б

5
Коэффициент
постоянства
состава

тпост
пост

т
пр-  число работников, 

проработавших за период Т 
постоянно
Т

’4’— списочная численность 
работников на конец года
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к
К  = првосп

В том случае, если *“6 больше 1, то происходит не
только возмевдение убьши рабочей силм в связи с увольне-
нием, но и появляются новме рабочие места. Если даннмй 
показатель меньше 1, то это свидетельствует о том, что со- 
крагцаются рабочие места, и если при этом речь идет не об 
отдельном предприятии или отрасли, а об экономике в целом, 
то эта ситуация приводит к увеличению безработицм.
Коэффициент постоянства состава (Кпост) необходим для 
анализа степени стабильности трудовмх коллективов.

Даннме о движении рабочей силм разрабатмваются по 
предприятиям и организациям, по отраслям, территориаль- 
нмм единицам и экономике в целом. Вместе с даннмми о 
движении работников предприятия в органм статистики 
представляют сведения о вмсвобождении и приеме работни- 
ков, а также о сокрагцении и введении рабочих мест.

3.5. Статистика использования 
рабочего времени

Изучение численности, состава и закономерностей дви- 
жения работников, занятмх в обшественном производстве, 
еше не дает полной картинм величинм трудовмх затрат и 
мерм их использования в производстве. Степень использова- 
ния трудовмх ресурсов может бмть различной. Поэтому воз- 
никает необходимость измерения степени использования ра- 
бочей силм, объема труда, вмявления закономерностей в из- 
менении количества труда.

С фактором времени связанм все резервм производства: 
резервм использования орудий труда и средств труда, сокра- 
вдение непроизводственнмх расходов и потерь, ускорение об- 
равдения материальнмх ценностей в производстве, снабжении 
и сбмте. Чем больше экономический эффект, которий дает 
тот или иной трудовой процесс, та или иная трудовая 
деятельность в единицу времени, тем рациональнее исполь-
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зовано это рабочее время. Поэтому статистическое изучение 
рабочего времени особое значение приобретает в условиях 
рнночной экономики.

Без экономии времени неммслим прогресс всякого ободе- 
ства. Этим определяется важность показателей использования 
рабочего времени в системе статистических показателей. 
Говоря о мерах измерения и использования труда в произ- 
водстве, К. Маркс отмечал, «Количество самого труда измеря- 
ется его продолжительностью, рабочим временем, а рабочее 
время находит, в свою очередь, свой масштаб определенннх 
долях времени, каковьг час, день и т.д.».1

В практике социально-экономической статистики приме- 
няются следукяцие измерители рабочего времени: человеко- 
день, человеко-час.

Отработанньш человеко-днем рабочего считается время 
нормированного рабочего дня, независимо от числа отрабо- 
таннмх им в этот день часов. В состав отработанного чело- 
веко-дня рабочего входят: человеко-дни рабочих, фактически 
работавших на предприятии, включая и работаюших непол- 
ньш рабочий день; человеко-дни, отработаннме в порядке 
сверхурочной работм и в вмходнме дни; человеко-дни рабо- 
чих, работавших по нарядам вне предприятия, а также нахо- 
дяшихся в служебнмх командировках; человеко-дни рабочих, 
которме в связи с простоем на их основной работе бмли ис- 
пользованм на других работах.

Поскольку отработанньш человеко-день фактически фик- 
сирует явку рабочего на работу, постольку он не может бмть 
непосредственннм измерителем фактически затраченного 
труда в производстве. Отработанньш человеко-день скрнвает 
потери рабочего времени, которне могут иметь место внутри 
рабочего дня.

Отуаботаннъш человеко-часом рабочего считается кА- 
лендарньш час, в течение которого он вьшолнил работу. 
Отработаннне рабочим человеко-часн слагаются из фактиче-

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 47.
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ски отработанннх им урочнмх и сверхурочнмх календарнмх 
часов. В состав отработаннмх рабочим человеко-часов не 
входят человеко-часм простоев, время перермвов в работе 
кормяодих матерей и другие внутрисменнме перермвм в ра- 
боте, льготнме часм подростков.

К алендарньш  фонд рабочего времени (произведение среднего списоч- 
ного числа работников на календарное число дней отчетного периода)

Табельньгй фонд рабочего времени

Обшее число
ВЬ1ХОДНЬ1Х и

праздничньгх 
дней у всех ра- 

ботников

Максимальо возможньш фонд рабочего 
времени

Обвдее число 
дней очеред- 

нмх отпусков у 
всех работни- 

ков

Явочньш фонд 
рабочего времени

Неявки 
максимально 
возможного 

фонда (с 
расшифровкой 
по причинам)

Фактически 
отработан- 
ное время

Целоднев-
нме

простои

Рис. 3.3. Структура календарного фонда

Отработаннме человеко-дни и человеко-часм отражают 
только одну часть рабочего времени. Другую часть отражают 
следуювдие показатели: человеко-дни неявок на работу, про- 
стои, прогулм.

Человеко-днем неявки рабочего считается время рабочего 
дня, в течение которого он не явился на работу с разрешения 
закона.

Прогулом считается время рабочего дня, в течение кото- 
рого рабочий не явился на работу по неуважительньш причи- 
нам.
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Простоем считается время рабочего дня, в течение кото- 
рого рабочий не работает по причинам, от него не зависявдим. 
Различают целодневнме (целосменнме) и текуодие (внутри- 
сменнме) простои.

Целодневньш простоем считается время рабочего дня, в 
течение которого рабочий явился на работу, но не смог при- 
ступить к ней по не зависяпдам от него причинам, а также 
день неявки на работу, если рабочий заранее бмл предупреж- 
ден о невозможности предоставить ему работу в тот день. Це- 
лодневнме простои измеряются в человеко-днях. Текуодим 
простоем считается та часть времени, нормируемого рабо- 
чего-дня, в течение которого рабочий не работал. Текувдие 
простои измеряются в человеко-часах.

Сумма всего отработанного времени и времени неявок ра- 
бочих на работу составляет обвдий или календарньш фонд ра- 
бочего времени.

Исходньш является календарньш фонд времени (Ткф). 
Его определяют как сумму человеко-дней явок и неявок на 
работу или умножением среднесписочной численности ра- 
ботников на число календарнмх дней периода:

Т =Тсп-Дсп к  _

Если из календарного фонда (Ткф) вмчесть человеко-дни, 
приходявдиеся на праздничнме и вмходнме дни (Тп/в), то по- 
лучится табельнмй фонд рабочего времени (Гтф):

Т =Т - ТА т ф х  кф  *  п /ф

Основной характеристикой максимального количества 
времени, которое может бмть использовано для работм без 
нарушения трудового законодательства, служит максимально 
возможньш фонд рабочего времени (Тмв.ф). Он представляет 
собой разность между табельнмм фондом (Ттф) и числом че- 
ловеко-дней очереднмх отпусков (Тотп):

Т  - Т  - Тмв.ф тф отп
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В правой части баланса (табл.13.7) отражается факт ис- 
пользования максимально возможного фонда рабочего вре- 
мени.

Таблица 13.7
Баланс рабочего времени

Ф ондм времени Использование рабочего 
времени

1. Календарньш фонд времени
2. Праздничние и вькоднме дни
3. Табельньш фонд времени 
(стр. 1 -стр. 2)
4. Очереднме отпуска

6. Фактически отработанное время
6.1. Фактически отработанное 
урочное время
6.2. Отработанное сверхурочное 
время
7. Время, не использованное по 
уважительньш причинам
7.1. Неявки по болезни (включая 
неявки из-за несчастньк случаев 
на производстве)
7.2. Отпуска по учебе или 
профессиональной подготовке
7.3. Отпуска по семейньш или 
личньш обстоятельствам
7.4. Вьшолнение государственньк 
обязанностей
7.5. Прочие неявки, пре- 
дусмотреннме законом
8. Административнме отпуска
9. Потери рабочего времени
9.1. Неявки с разрешения 
администрации
9.2. Прогулм
9.3. Целодневнме простои
9.4. Внутрисменнме простои
10. Прекрашение работь1 по 
причине трудовьк конфликтов

5. Максимально возможньш фонд 
времени (стр. 3 -  стр. 4)

11. Итого отработанное и не 
использованное по всем причинам 
рабочее время (стр.6 + стр.7 + стр.8 
-стр.9 + стр.Ю)
В тем числе в пределах урочного 
времени (стр. 11 -  стр.6.2)
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Если из максимально возможного фонда (Тмв.ф.) вмчесть 
число-дней неявок на работу (д.н.я) т.е. те дни невьгхода на 
работу по уважительньш (предусмотренньш законода- 
тельством) и неуважительньш причинам, то получится явоч- 
ньш фонд рабочего времени (Тяв)

Тяв = Тмв.ф — д.н.я
Полную информацию о фондах времени и их использо- 

вании можно получить из баланса рабочего времени 
(табл.13.7).

На уровне предприятия балансн рабочего времени целе- 
сообразно составлять ежемесячно. Детальная классификация 
направлений неиспользования времени по уважительньш 
причинам и причин потерь рабочего времени позволяет со- 
гласовать производственную программу с теми реальньши 
ресурсами рабочего времени, которьши можно располагать, 
основнваясь на данннх о структуре использования рабочего 
времени в тот или иной период.

На основе данннх баланса можно рассчитать показатели 
использования фондов времени (табл. 13.8).

Таблица 13.8
Система показателей использования фондов времени

№ Название показателя Методика
расчета Примечение

1 Коэффициент исполь- 
зования максимального 
фонда рабочего 
времени (Км.в.ф)

Т фк мф. = - ^ - ш
м в ф

Тф — фактически 
отработаннме часм в 
урочное время (стр.6 
баланса)

2 Коэффициент 
использования 
табельного фонда 
времени (Ктт.ф)

т*К  ф = ф 100
Т т.ф

Тм.в.ф — максимально 
возможньш фонд 
времени

3 Коэффициент 
использования 
календарного фонда 
времени (Кк.ф)

* ■*-
II

■а. 
|* О О

Тт.ф — табельньш фонд 
времени
Д.ф -  ср. число дней, 
отработаннмх одним 
работников за период
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4 Коэффициент 
использования 
рабочего периода 
(Кр.п)

к  = £ -
р" д„

Дн — число дней, кото- 
рме должен бьш отра- 
ботать один работник 
за период по режиму 
работь1 предприятия

5 Коэффициент 
использования 
рабочего дня (Кр.д)

1 •*>«*II 1фу- ср. фактическая 
урочная продолжитель- 
ность рабочего дня
1у /**■ _ среднеурочная 

продолжительность 
рабочего дня по 
режиму

Кмв.ф. позволяет оценить степень фактического исполь- 
зования того времени, которое максимально могли отработать 
рабочие предприятия. Он может применяться на уровне от- 
дельного предприятия или при сравнениях предприятий од- 
ной отрасли. В дополнение к Кмв.ф рассчитьтают удельнме 
веса неиспользованного рабочего времени в максимально 
возможном фонде: всего и в том числе по уважительньш и 
неуважительннм причинам.

На основе коэффициента Ктф можно сопоставлять сте- 
пень использования рабочего времени в отдельнмх отраслях 
экономики, особенно в тех случаях, когда сушествует отрас- 
левая специфика в продолжительности очередннх отпусков.

Используя коэффициентн использования рабочего пе- 
риода и рабочего дня, можно рассчитать интегральннй пока- 
затель использования рабочего по времени. С помовдью инте- 
грального коэффициента определяется удельний вес обгцих 
потерь рабочего времени, часть из которнх являются целод- 
невньши, а часть -  внутрисменними.

В зарубежной статистике регулярно рассчитнвается пока- 
затель, характеризуюгций фактическую среднюю продолжи- 
тельность рабочей недели, которий применяется при анализе 
экономической конъюнктурн. Значение этого показателя за- 
ключается в том, что он обнчно раньше, чем другие экономи- 
ческие показатели, реагирует на изменение экономической 
конъюнктурн в стране.
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На предприятиях и в отраслях, которме работают в смен- 
ном режиме, рассчитмваются также показатели сменности, 
характеризуюгцие использование сменного режима, а также 
использование рабочих мест, котормми располагает предпри- 
ятие: коэффициент сменности, коэффициент использования 
сменного режима, коэффициент использования рабочих мест 
в наибольшую смену и интегральнмй показатель использова- 
ния рабочих мест. Эти показатели исчисляются обмчно для 
категории рабочих на определенную дату либо за календар- 
нмй период.

Коэффициент сменности, рассчитаннмй на определен- 
ную дату, равен:

^  Обшая численность рабочих во всех сменах
с(на дату) Численность рабочих в наибольшей смене

При исчислении коэффициента сменности за календарньш 
период он равен:

Число отработанньгх человеко - дней во всех сменах
с(период) цисл0 отработанн ь[х человеко дней в наибольшую смену

Пример. Предприятие работает в 3-сменном режиме. За 
июнь рабочими в 1-ю смену отработано 8800 человеко-дней, 
во 2-ю -  5500 и в 3-ю -  2000 человеко-дней, число рабочих 
дней по режиму работн предприятия 20, число рабочих мест -  
500.

Коэффициент сменности будет равен:
8800 + 5500 + 2000 _ , ос 

Кс ~ 8800 "  1>85'
Коэффициент использования сменного режима определя- 

ется как отношение коэффициента сменности к числу смен 
при режиме работн предприятия (еЧС)

Кс 
ЧС

На рассматриваемом предприятии он равен:

Ки.с.р = -100% = 61,7%,

т.е. сменньш режим используется лишь на 61,7%.

КСмр= — ҒТТ̂—  'Ю0%-
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В том случае, если в наиболее заполненную смену исполь- 
зуются не все рабочие места, то рассчитнвается коэффициент 
использования рабочих мест в наибольшую смену (Ки.р.м). 
При расчете на определенную дату он определяется по фор- 
муле:

Численность рабочих в наибольшую сменуКи.р.м = --------------- т-г— с-------------р.-------------*----------*------ * 100.г Количество раоочих мест

При расчете за календарнмй период он равен:

Число человеко-дней, отработанньк в наи-
^  м _ ______________ большую смену_______________ ^

^ М Количество рабочих мест х Число рабочих 
дней за период

В нашем примере
8800

ЬСи.р.м = ~зоо"^~20 ' 100 = 880//°’

т.е. и в наибольшую смену рабочие места использовались 
только на 88%.

Интегралънъш показателъ исполъзования рабочих мест 
определяется как произведение коэффициента использования 
сменного режима на коэффициент использования рабочих 
мест в наибольшую смену:

Кинт = Ки.с.р -Ки.р.м.
В нашем примере
Кинт = 0,617 х 0,88 х 100 = 54,3%.
Рабочие места на данном предприятии в июне использо- 

вались на 54,3%.

3.6. Статистика трудовмх конфликтов
Статистика трудовмх конфликтов как составная часть ста- 

тистики труда является сравнительно новьш разделом отече- 
ственной статистики, так как до недавнего времени суодество- 
вавшие юридические нормм не позволяли организациям 
предпринимателей и трудяодихся разрешать противоречия,
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возникаюшие по вопросам трудовмх отношений, путем заба- 
стовок либо локаутов.1

Трудовой конфликт В статистике трудовой кон-
фликт — это ситуация, когда между 
трудявдимися и работодателями воз- 

никает несогласие по определеннмм вопросам или группе во- 
просов, по поводу котормх трудявдиеся или работодатели вм- 
разили недовольство, либо по поводу котормх трудявдиеся 
или предприниматели поддерживают требования или недо- 
вольство других трудявдихся или работодателей.

Различают следуювдие видм трудовмх конфликтов (рис. 
13.4).

Рис. 3.4. Видь! трудовмх конфликтов

1) трудовме конфликтьг без остановки работи. В этом 
случае конфликтуюгцие сторонм вмдвигают свои требования, 
которме разрешаются путем переговорного процесса, либо 
организуют действия, которме проводятся во внерабочее 
время и способствуют разрешению конфликта. Такими дейст- 
виями являются митинги, демонстрации, голодовки, создание 
забастовочнмх комитетов, объявление предзабастовочной го- 
товности и другие действия, которме побуждают конфлик-

Так например, статистика трудовьгх конфликтов, которая в настоявдее время сувде- 
ствует в России, базируется на международньк статистических нормах, последняя 
пересмотренная редакция которьк бьша принята 15-й Международной конференцией 
статистиков труда в 1993 г.
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туювдие сторонн разрешить трудовне конфликтн за столом 
переговоров;

2) трудовие конфликти с остановкой работи. Разли- 
чают два вида таких конфликтов: забастовки и локаутн.

Забастовка -  это временное прекравдение работн одной 
или несколькими группами трудявдихся с целью навязать свои 
требования или противостоять им, либо виразить недоволь- 
ство, либо поддержать требование или недовольство других 
трудявдихся.

Локаут — это полное или частичное закрнтие одного или 
нескольких мест работн, либо попнтка воспрепятствовать 
нормальной трудовой деятельности работников одним или 
несколькими работодателями с целью навязать требования 
или противодействовать им, либо поддержать требования или 
недовольство других работодателей.

Трудовне конфликти классифицируются по причинам, 
внзнваювдим трудовне конфликтн. Внделяют две группн 
конфликтов.

Во-первьус. конфликтн, возникаювдие в результате кол- 
лективннх переговоров между представителями предприни- 
мателей и организациями трудявдихся, которне зашли в тупик 
по вопросам:

а) заработной платн, премий и другим вопросам оплатн 
труда;

б) условий труда (продолжительность рабочего времени, 
организация труда, техника безопасности и др.);

в) занятости (кадровая политика, передвижение персо- 
нала, закрнтие предприятий, классификация персонала, на- 
пример, кого относить к занятьш на подземннх работах, к за- 
нятьш разъездньш характером работи и др.);

г) профсоюзной деятельности.
Во-вторьус, конфликти, которне возникли не в результате 

разработки коллективннх трудовнх договоров, а по следую- 
вдим причинам:
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а) оплата труда (несвоевременность вмплатм зарплатм, 
индексация зарплатм, связанная с инфляционньши процес- 
сами, и др.);

б) условия труда (изменение продолжительности рабочего 
времени, техника безопасности);

в) занятость (массовме увольнения, закрмтие предпри- 
ятий, отправление в административнме отпуска без компен- 
сации);

г) поддержка других групп трудявдихся без вмдвижения 
требований к своим работодателям;

д) протест (против экономической или социальной поли- 
тики правительства) или вмдвижение политических требова- 
ний;

е) другие причинм.
Даннме о трудовмх конфликтах собираются ежемесячно. 

При этом учитмваются:
• число забастовок и локаутов;
• количество предприятий и организаций, вовлеченнмх в 

трудовой конфликт;
• число трудявдихся, вовлеченнмх в трудовой конфликт.
Лица, которме отсутствовали на своем рабочем месте во

время проведения забастовки в связи с болезнью, отпуском и 
по другим причинам с разрешения администрации или без 
него, должнм исключаться из числа вовлеченнмх в трудовой 
конфликт на весь период их отсутствия. Для сопоставления 
даннмх о трудовьк конфликтах на международном уровне 
рекомендуется применять следуювдие показатели:

1) потери рабочего времени в результате конфликтов в 
расчете на 1000 работников (Кп):

^ п= Потери рабочего времени в результате конфликтов 
Среднесписочная численность работников

! 2) число вовлеченнмх в конфликт трудявдихся в расчете
! на 1000 трудявдихся (Кк):
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Кк =
Число участвовавших в конфликте

______________трудяхцихся_________________‘1000.
Среднесписочная численность работников

Эти показатели рассчитьшаются для отраслей, где имели 
место трудовме конфликтм. Для аналитических целей даннме 
о трудовмх конфликтах разрабатмваются по следуювдим на- 
правлениям.

Составляются группировки по причинам трудовмх кон- 
фликтов с указанием количества конфликтов, числа предпри- 
ятия и организаций, волеченнмх в трудовой конфликт, коли- 
чества трудявдихся, участвовавших по этой причине в трудо- 
вмх конфликтах, и количества рабочего времени (в человеко- 
днях), потерянного в трудовмх конфликтах. Эти даннме уста- 
навливаются по отраслям, регионам и для экономики в целом.

Разрабатмваются даннме о продолжительности трудовмх 
конфликтов в комбинации с такими признаками, как количе- 
ство конфликтов, численность участвуювдих в конфликтах и 
количество потеряннмх человеко-дней в результате остановки 
работм, по причине трудовмх конфликтов.

Проводится фуппировка данних о числе участвуювдих в 
трудовмх конфликтах с учетом данних о количестве кон- 
фликтов, числе трудявдихся, участвуювдих в конфликтах, и 
количестве потерь рабочего времени.

3.7. Статистика производительности труда

деятельности по созданию продукта в течение определенного 
промежутка времени. Данний показатель изучают на разнмх 
уровнях: от индивидуальной производительности труда до 
производительности обвдественного труда в народном хозяй- 
стве всей страни в целом.

Производительность
труда

Это результативность конкрет- 
ного живого труда, эффеғсгивность 
целесообразной, производительной



В процессе изучения производительности труда перед 
экономической статистикой возникают задачи: измерить уро- 
вень производительности труда, проследить за характером 
изменения этого уровня во времени и пространстве, т.е. опре- 
делить динамику производительности труда, вмявить состав 
факторов, воздействуюших на изменение уровня и динамики 
производительности, изменить влияние каждого фактора в 
отдельности и некоторой совокупности их на уровень произ- 
водительности труда и его динамику; показать особенности 
методов исчисления этих показателей в определеннмх отрас- 
лях народного хозяйства.

Уровень производительности труда может бнть вмражен:
1) прям им  показателем -  вьгработкой продукции (чу) в 

единицу времени или одним человеком:

Т >
где Р  -  объем продукта; Т -  затратм труда;

2) обратньш показателем -  трудоемкостью (I):
Т 

1 =  —

0.
Затратм труда могут бмть вмраженм отработанньши че- 

ловеко-часами, человеко-днями, средней численностью рабо- 
чих за период и среднесписочной численностью всего персо- 
нала за период.

В зависимости от вмбранной единицм измерения затрат 
труда можно соответственно рассчитать и показатели произ- 
водительности труда.

Объем произведенной продукции Средняя часовая — —-------- с с — -------------г _ = Фактически отраоотанное за периодвьтаооткаг число человеко-часов

Она показмвает среднюю вмработку рабочего за один час 
фактической работм (исключая время внутрисменнмх 
простоев и перермвов, но с учетом сверхурочной работм). 

Средняя дневная Объем произведенной продукции
вьгработка = Фактически отработанное за период

число человеко-дней
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Она характеризует степень производственного исполь- 
зования рабочего дня.

Средняя вьфаботка на 
одного работника

Объем произведенной продукции
Среднесписочное число рабочих, 

человек

Средняя вьфаботка на одного 
работника промьппленно- 

производственного персонала Среднесписочное число 
работников (ППП), человек

Объем произведенной 
 продукции_____

Наиболее точньш показателем внработки продукции 
является среднечасовая вмработка, наиболее обшим средняя 
вьфаботка продукции на одного работника.

Между перечисленньши внше средними показателями 
сушествует взаимосвязь:

где ^'ппп — средняя внработка на одного работника; ^ 4-

периода; с1ра6 — доля рабочих в обшей численности ППП.
В такой же зависимости находятся и темпн изменения 

перечисленннх показателей:

единицн измерения объема произведенной продукции. Эти 
единицн могут бнть натуральннми, трудовьши и 
стоимостньши. Соответственно, применяют натуральньш, 
трудовой и стоимостньш методн измерения уровня и динами- 
ки производительности труда. При применении натурального

Ч > ‘ П Ш 1  —  '  Т д н  • Т п е р  * ( } р а б

среднечасовая внработка; Тдн -  средняя продолжительность 
Трабочего дня; тр -  средняя продолжительность рабочего

Система показателей
производительности
труда

Система статистических пока- 
зателей производительности тру- 
да формируется в зависимости от
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метода объем продукции, стоявдий в числителе показателя 
вьфаботки, измеряют в натуральнмх единицах (тоннах, 
штуках, метрах и т.п.).

Динамика производительности труда в зависимости от 
метода измерения ее уровня анализируется при помоши ста- 
тистических индексов: натуральннх, трудовмх и стоимост- 
ннх.
Натуральньш метод Индекс производительности

труда может бнть построен на 
уровне единицн совокупности 

(предприятия, цеха, участка и т.п.):
/  —  За . ■

“ ~ т ' Т

где 1\у -  индивидуальннй индекс производительности труда; 
Яо, Я1 -  объем продукции по отдельной единице совокупности 
в базисном и отчетном периоде; Т0,Т1 -  трудовне затратн по 
отдельной единице совокупности в базисном и отчетном 
периоде.

В случае расчета индекса производительности труда по 
совокупности единиц для определения внработки используют 
суммарнне даннне по всей совокупности:

7 _  . £ д 0 = Хуу.г, Ен’0т 0 _  Хн
т  27; ’ 1 ,т0 хг , ■ хг„ ’

где -  индекс переменного состава, характеризуювдий дина- 
мику производительности труда под ее влиянием по от- 
дельннм единицам совокупности и под воздействием струк-

турннх сдвигов в составе совокупности; .
Влияние каждого из двух перечисленннх факторов на ве-

личину оценивают индексн постоянного состава (^»>) и

структурннх сдвигов ( ^ 7/хг»),
Индекс постоянного состава характеризует изменение 

средней производительности труда под влиянием ее измене-
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ния у отдельннх единиц совокупности при постоянном уров- 
не трудовнх затрат:

_ ?,м>хТх Ъч>йТх _
=<-) 2Г, ‘ ЪТХ “  •

Индекс структурнмх сдвигов внражает динамику произ- 
водительности труда под влиянием изменения доли затрат 
труда единиц совокупности с различннм уровнем произво- 
дительности труда:

/_ £н,ог1 • 2н'о7о«.(г/гп • 2Г1 • £Го

Если '*,<т/гг> > 1, то это означает, что а отчетном периоде 
по сравнению с базисньш возросла доля трудозатрат на уча- 
стках с более внсоким уровнем производительности труда.

Индексн увязнваются в систему.

^  мг А * ’(и>) ^  у / ( Т / Ъ Т )

В абсолютной форме система индексов будет иметь сле- 
дуюодий вид:

м>1 -  м>о = -  Хм^о = ) + (Еи̂ о̂ , -  1,м>0с10)
При использовании натурального метода измерения про- 

изводительности труда темпн ее изменения могут бнть ис- 
каженн. Такое возможно, если в отчетном периоде по срав- 
нению с базисньш:

1) суодественно, изменилось качество продукции;
2) значительно изменился удельний вес незавершенного 

производства и полуфабрикатов в ободем объеме продукции, 
поскольку в числителе показателя производительности бе- 
рется только готовая продукция, а в знаменателе -  ободие 
трудозатратн как на готовую продукцию, так и на полуфаб- 
рикатн и незавершенное производство;

3) произошло изменение производственной структурн 
предприятия.

Натуральннй метод можно применять только при произ- 
водстве какого-либо одного вида продукции. Наиболее ши- 
роко его используют в добнваюодей промншленности. Од-
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нако большинство предприятий вмпускает разнообразную 
продукцию, несоизмеримую в натуральном вьфажении, по- 
этому во избежание искажений возникает необходимость ис- 
пользования других методов измерения производительности: 
трудового и стоимостного.
гг ч ч Оценка уровня и динамикиТрудовои мет од производительности труда с помо- 

шью трудового метода состоит в 
соизмерении разнородной продукции с помошью факти- 
ческой трудоемкости. В этом случае индекс произво- 
дительности труда принимает следуюший вид:

^ 0 . (/[) _
“ Е7; ' £Г0 “ е * / , ' 

где 1о -  трудоемкость базисного периода, характеризуюшая 
затратм труда, приходяшиеся на единицу продукции каждого 
вида; = — ободие трудозатратм на производство

£*70*0 _ |
Т Тпродукции, следовательно, 0

Исходнмй индекс производительности труда может бмть 
преобразован:

2 _ ^ 1 0    1̂_    1 _ 1̂
ЗД (индекс Струмилина),

» *
где ' поскольку трудоемкость является обратнмм по- 
казателем вмработки продукции.

Разность характеризует величину экономии (уве-
личения) затрат груда вследствие повмшения изменения 
трудоемкости. Трудовой метод наиболее точно характеризует 
динамику производительности труда, однако его применение 
ограничено необходимостью учета трудоемкости по каждому 
виду продукции.

* Стоимостной С помогцью стоимостного метода
метод уровень и динамику производительности
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труда измеряют, используя в качестве соизмерителя 
разнородной продукции цену на ее отдельнме составляювдие:

7 _ Ъд̂ Ро . Ъд.*о
IV о £Г, 2Т 0

Ценностньш индекс производительности труда (1№) явля- 
ется индексом переменного состава, т.к. величина его зависит 
не только от изменения уровня производительности труда на 
отдельнмх предприятиях (в отдельнмх отраслях), но и от из- 
менения структурм совокупности трудовмх затрат, т.е. от пе- 
рераспределения труда между предприятиями и отраслями.

Производительность труда и трудозатратм являются 
факторами изменения объема продукции: ц = \у Т. Изменение 
объема продукции в отчетном периоде по сравнению с 
базисньш можно представить в следуюодем виде:

М  = = ^ , Т  ~ ^ 0т0.
Изменение объема продукции под влиянием изменения 

производительности груда составит
А̂ (;> = ~ 2*'о7’о =(^1 -Н-о)Е7;.

Изменение объема продукции под воздействием измене- 
ния численности работников или отработанного ими времени

Н л  = - а д  = & Т ]-1.Т0) т .

В итоге ^  +Ч(Т)-
Уровень производительности труда может вмражаться 

средней внработкой продукции либо на один отработанньш 
человеко-час, либо на один отработанньш человеко-день, 
либо на один человеко-месяц, либо на более крупную еди- 
ницу рабочего времени (квартал, год).

Внбор той или иной единицн измерения рабочего вре- 
мени определяет и различное экономическое содержание 
изучаемого показателя производительности труда. Расчет в 
среднем на одни человеко-час показнвает уровень произво- 
дительности труда за время чистой работн; расчет в среднем 
на один человеко-день отражает этот уровень с учетом сте- 
пени использования рабочего времени внутри рабочего дня; 
расчет в среднем на одного среднесписочного рабочего за
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месяц или за год характеризует уровень с учетом степени ис- 
пользования всего рабочего времени внутри месяца или года, 
т.е. дает обобшенную и готовую характеристику производи- 
тельности труда.

В качестве пояснительного примера приведем таблицу, 
характеризуюодую различие в уровне и динамике часовой, 
дневной и месячной производительности труда (табл. 13.9).

Таблица 13.9 
Пример уровией производительности труда

№ Показатели Базисиий
период

Отчетньш
период

Отношение 
отчетного 
периода к 
базисному,

%
{гр.3 : гр.2)-100

1 Вмработано продукции -  
кг (я) 547300 982800 179,6

2 Среднесписочное число 
рабочих (Тр) 300 420 140,0

3 Отработано человеко- 
дней (Тч.д) 7200 10500 145,8

4 Отработано человеко- 
часов (Тч.ч) 47880 71662,5 149,6

5 Производительность 
труда -  кг
а) часовая (стР- * • стР-4) 11,4 13,7 120,0
б) дневная (стР-1: стр.З) 76 93,6 123,1
в) месячная (стР-1: стР-2) 1824 2340 128,2

6 Число отработанньсс 
дней за месяц на одного 
среднесписочного 
рабочего (стР-3: стР 2)

24 25 104,2

7 Фактическая 
продолжительность 
рабочего дня в часах 
(стр. 1: стр.Ъ)

6,65 6,82 102,6
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Как показьгвают даннме таблицн, динамика часовой, 
дневной и месячной производительности труда различна. Так:

д, д0 982800 547200

а) средняя часовая виработка = г,‘ г,° 7166,2 47880
= 13,7:11,4 = 1,2 или п о % .
б) средняя дневная внработка = 93,6:76,0=1,231 или 

123,1%;
в) средняя месячная внработка = 2340:1824=1,282 или 

128,2%.
Следовательно, в отчетном периоде по сравнению с ба- 

зисньш периодом часовая внработка возросла на 20%, днев- 
ная на — 23,1% и месячная — на 28,2%.

Это различие объясняется тем, что в отчетном периоде 
одновременно с ростом внработки продукции в натуре (в ки- 
лограммах) за один час уувеличилось и число часов работн за 
день и продолжительность рабочеого месяца (с 24 до 25 
дней).

Динамика дневной производительности труда (1,231) 
представляет собой произведение показателя роста часовой 
производительности труда (1,2) на показатель роста продол- 
жительности рабочего дня в часах (1,026). В то же время в от- 
четном периоде увеличилось и число дней работн на одного 
списочного рабочего. Коэффициент этого увеличения равен 
1,042. Умножив показатель динамики дневной производи- 
тельности труда (1,231) на показатель роста среднего числа 
отработанннх одним рабочим дней за месяц (1,042), получим 
показатель роста месячной производительности труда (1,282, 
или 128,2).

Связь между часовой, дневной и месячной производи- 
тельностью труда может бнть виражена в форме индексних 
отношений:

1дн. пр. тр = 1час. пр. тр • 1прод. раб. дня;
1мес. пр. тр = 1дн. пр. тр • 1прод. раб. мес.

Само собой разумеется, что если фактическая продолжи- 
тельность рабочего дня в отчетном периоде не увеличится
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(как в нашем примере), а уменьшится, то показатель роста 
дневной производительности труда будет меньше, чем пока- 
затель роста часовой производительности. То же следует ска- 
зать о показателе роста месячной производительности труда: 
при уменьшении среднего числа отработаннмх дней в отчет- 
ном периоде на одного списочного рабочего показатель дина- 
мики месячной производительности труда будет меньше по- 
казателей динамики дневной производительности труда.

Указанная связь между часовой, дневной и месячной про-
изводительностью труда имеет важное практическое значе-
ние. Она показмвает необходимость повмшения не только ча-
совой производительности труда, но и полного использования
планового фонда времени внутри дня и внутри месяца.
гт л В связи с переходом в рьшоч-Производительность
труда вусловиях НуЮ экономикУ статистическая
рьточной экономики практика переориентировалась на

систему показателей производи- 
тельности труда, принятую в международной практике, кото- 
рая строится на базе теории факторов производства. Согласно 
этой теории производительность труда рассматривается как 
частньш показатель производительности, поскольку затра- 
ченнмй живой труд является лишь одним из факторов произ- 
водства, значение которого с развитием технического про- 
гресса снижается.

Как известно, вмпускаемая продукция может бмть изме- 
рена в натуральнмх, условно-натуральнмх и стоимостнмх по- 
казателях. Если для определения уровня и динамики произво- 
дительности используются натуральнме или условно-нату- 
ральнме показатели вьшуска продукции, то их сопоставляют 
только с затратами живого труда (например, в отраслях эко- 
номики, вьшускаю1цих однородную продукцию, и для между- 
народнмх сопоставлений этих уровней).

Совсем по-иному обстоит дело с показателями произво- 
дительности в стоимостном вмражении. В этом случае уро- 
вень производительности зависит от вмбора показателя 
оценки продукции и факторов ее производства, различнме
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комбинации котормх определяют разнме показатели произво- 
дительности, в том числе такие как:

1) валовая производительность труда;
2) чистая производительность труда;
3) глобальная производительность факторов;
4) тотальная производительность факторов;
5) интегральная производительность труда.
Показатель валовой производительности труда очень

близок по своему содержанию к широко использовавшемуся 
ранее показателю вмработки продукции на единицу затрат 
труда. Он определяется по формуле;

ВПТ=— ,
ЗТ

где ВПТ — валовая производительность труда;
ВП -  валовая продукция (валовой вьшуск);
ЗТ — затратм труда (число занятмх или отработаннмх че- 

ловеко-часов).
Показатель чистой производительности труда предс- 

тавляет собой отношение стоимости чистой продукции к за- 
тратам труда. Чистая продукция (чистая добавленная стои- 
мость) по отраслям экономики определяется на основании ба- 
ланса СНС путем вмчитания из валового вьшуска величинм 
промежуточного потребления и амортизации постоянного ка- 
питала. Показатели затрат труда в этом случае те же самме, 
что и при определении валовой производительности труда.

Интегральная производительность труда определяется 
делением стоимости валовой продукции на затратм труда и 
других факторов производства, вмраженнмх в трудовмх еди- 
ницах. Ее уровень и динамика зависят от затрат живого и 
прошлого труда. Данньш показатель на практике рассчитмва- 
ется очень редко. Объясняется это трудностью пересчета за- 
трат постоянного капитала (амортизации) и затрат перемен- 
ного капитала (остальнмх материальнмх затрат) в трудовме 
единицм.

Наиболее важньш показателем производительности явля- 
ется глобальная производительность факторов. Он отра-
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жает влияние на уровень производительности затрат живого 
труда, с учетом других факторов. Поэтому производитель- 
ность труда вьютупает как один из частнмх показателей про- 
изводительности по отношению к глобальной производитель- 
ности факторов. К. частньш показателям производительности 
других факторов относятся: производительность постоянного 
капитала, переменного капитала и др. Индекс глобальной 
производительности факторов определяется как взвешенная 
средняя арифметическая из индексов частной производитель- 
ности всех факторов производства.

Глобальная производительность факторов связана с чис- 
той производительностью труда. При расчете чистой произ- 
водительности труда в ее знаменатель ставятся только за- 
тратм живого труда, а в числителе для определения чистой 
продукции затратн остальннх факторов производства вичи- 
таются из стоимости валовой продукции. При определении 
глобальной производительности факторов числителем служит 
полная стоимость валовой продукции, а в знаменателе за- 
тратн остальннх факторов производства прибавляются к за- 
тратам живого труда.

Тотальная производительность факторов рассчитива- 
ется аналогично глобальной производительности факторов. 
Единственное отличие заключается в том, что в числителе по- 
казателя тотальной производительности факторов имеется ве- 
личина чистой добавленной стоимости (чистой продукции), в 
знаменателе отражаются затратн труда и постоянного капи- 
тала.

Кроме рассмотренннх внше показателей производитель- 
ности для измерения производительности труда в масштабе 
национальной экономики в практике статистических расчетов 
используется показатель реальних доходов в расчете на 
единицу затрат труда. Он определяется путем деления стои- 
мости произведенного национального дохода на затрати 
труда, связанние с его созданием. При этом затратн труда 
внражаются либо числом занятнх работников, либо количе- 
ством отработанних человеко-часов.
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Динамика производительности изучается путем построе- 
ния соответствуювдих индексов, представляювдих собой от- 
ношения уровней производительности базисного и отчетного 
периодов. В зависимости от исходной статистической инфор- 
мации рассчитмвают натуральнме, условно-натуральнме, 
трудовие и стоимостнме индексм производительности.

Натуральнме и условно-натуральнне индексн производи- 
тельности определяются путем деления натуральнмх или ус- 
ловно-натуральнмх уровней производительности отчетного 
периода на аналогичньш показатель базисного периода:

/  =
“ IVо 1.Т, ' I Т0 ’

где ^»и ' — уровни производительности труда базисного и
отчетного периодов;

Яо и -  випуск продукции в базисном и отчетном перио- 
дах;

Т0 и Т) -  затратн труда базисного и отчетного периодов в 
единицах времени.

Трудовне индексн производительности широко исполь- 
зуются в рнночной экономике для характеристики динамики 
производительности живого труда. Они представляют собой 
обратнне величинн по отношению к индексам трудоемкости 
и могут бнть рассчитани как по одному, так и по нескольким 
видам продукции.

Индивидуальние трудовие индексн производительности 
определяются по следуювдей формуле;

где и I) — соответственно, трудоемкость данного вида про- 
дукции в базисном и отчетном периодах.

Сводние трудовие индекси производительности образу- 
ются путем взвешивания числителя и знаменателя индивиду- 
ального индекса по фактически вьшувденной продукции от- 
четного периода (Ц]);
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/ = = ^„9,
'  2 Г ,  ’

При изучении динамики производительности труда на ос- 
нове стоимостнмх показателей продукции в статистике 
применяют индексм переменного и фиксированного состава. 
Формулм этих индексов следуюодие:

7 _ , ^.Ро
ХГ, 2Г0 ’

где р0 -  сопоставимая цена (как правило, базисного периода);
/ _

** ’
где — доля затрат труда в группе с даннмм уровнем 

производительности труда в обвдем объеме затрат труда от- 
четного периода.

При этом индексм производительности труда перемен- 
ного и фиксированного состава могут определяться как по 
стоимости валовой продукции или по добавленной стоимости 
(валовая производительность труда), так и по чистой продук- 
ции (чистая производительность труда). Чаш,е всего стои- 
мость валовой продукции применяется для характеристики 
производительности труда на уровне предприятия или фирмм, 
а добавленная стоимость или чистая продукция на уровне от- 
дельнмх отраслей или экономики в целом.

Глобальная производительность факторов траюуется как 
рост реального дохода на единицу совокупньгх затрат факто- 
ров. Следует отметить, что для базисного периода уровень 
глобальной (или тотальной) производительности факторов 
равен единице, так как стоимость продукта по факторнмм це- 
нам равна сумме затрат факторов. Уровни производительно- 
сти всех остальнмх периодов определяются как частнме от 
деления стоимости продукта в сопоставиммх факторнмх це- 
нах на затратм факторов в сопоставиммх ценах.

В последнее время в связи с сопоставлением националь- 
нь1х счетов широкое распространение получили расчетм 
уровней и динамики производительности труда как отноше- 
Н И Я  стоимости валовой или чистой добавленной стоимости к
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затратам живого труда, вмраженньш либо в численности за- 
нятмх работников, либо в количестве отработаннмх человеко- 
дней и человеко-часов, либо в сумме заработной платм, на- 
численной за отработанное время. При этом показатели вало- 
вой или чистой добавленной стоимости определяются в по- 
стояннмх ценах, что позволяет точно характеризовать дина- 
мику производительности труда.

3.8. Статистика оплати труда

„  . Это регулярно получаемое возна-Оплата труда^  граждение за произведенную продук-
цию или оказаннме услуги либо за

отработанное время, включая и оплату ежегоднмх отпусков,
праздничнмх дней и другого неотработанного времени, кото-
рое оплачивается в соответствии с трудовьш законодательст-
вом и коллективньши трудовьши договорами.

Перед статистикой оплатм труда стоят следуюшие основ- 
нме задачи: определение фонда заработной платм и величинм 
вьшлат социального характера;

>  анализ состава и структурм фонда заработной платм; 
определение-средней номинальной заработной платм и сред- 
него дохода работников;

> изучение динамики заработной платм и доходов работ- 
ников;

> определение размера заработной платм отдельннх про- 
фессиональнмх групп работников;

> изучение дифференциации работников по размеру 
заработной платн.

Статистические органн должнн предоставлять информа-
цию, необходимую для расчетов расходов на рабочую силу и
построения системн национальннх счетов (СНС).

_ „ Под фондом заработной плати вФонд зараоотноиг  статистике понимают сумму возна-платм „ 'граждении, предоставленннх работ-

111



!
!

никам в соответствии с количеством и качеством их труда, а 
также компенсаций, связанннх с условиями труда.

Состав фонда В состав фонда заработной платн
заработной платм входят.

^  начисленние предприятиями и 
организациями сумми оплатн труда в денежной и натураль- 
ной формах за отработанное время;

^  оплата за неотработанное время;
стимулируюшие доплатн и надбавки, компенсацион- 

нне доплатн и надбавки, связаннне с режимом работн и ус- 
ловиями труда;

^  регулярнне внплатн на питание, жилье и топливо. 
Данньге о фонде заработной ппати необходими: 

для определения издержек на рабочую силу;
4- для построения счета образования доходов в СНС;
4- для определения валового внутреннего продукта 

распределительним методом.
Даннне о фонде заработной платн как на уровне эконо- 

мики в целом, так и на уровне отдельннх отраслей и секторов 
экономики широко применяются при построении межотрас- 
левого баланса, производственних функций и других эконо- 
метрических моделей, используемнх для анализа структури 
экономики, экономического роста и уровня жизни. Затратн на 
оплату труда являются важнейшим, а во многих отраслях 
экономики и самнм значительннм компонентом себестоимо- 
сти продукции.

Фонд заработной платн на отдельннх предприятиях учи- 
тивается по отдельннм категориям персонала. Структура 
фонда заработной платн для отдельних категорий работников 
весьма различна, что подтверждает ее анализ как по персо- 
налу в целом, так и по отдельньш его категориям в различннх 
отраслях экономической деятельности. Даннне о структуре 
фонда оплати труда и абсолютннх виплатах по отдельньш 
компонентам, особенно в части оплатн за отработанное время 
на отраслевом уровне, необходимн для разработки политики 
в области заработной платн и заключения отраслевнх коллек-
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тивнмх трудовьк соглашений между организациями пред- 
принимателей и трудяодихся.

При анализе фонда заработной платм по категориям рабо- 
чих в проммшленности и некотормх других сферах матери- 
ального производства вьвделяют фондм часовой, дневной и 
месячной заработной платм.

Фонд часовой заработной платм включает компонентм 
оплатм по сменньш расценкам, тарифньш ставкам, премии, 
компенсации и доплатм, начисляемме за отработаннме чело- 
веко-часм, при нормальной продолжительности рабочей 
сменм.

Фонд дневной заработной платм включает часовой 
фонд заработной платм, а также часм, не отработаннме, но 
подлежашие оплате согласно действуюшему законодатель- 
ству, оплату льготнмх часов подростков, оплату внутрисмен- 
нмх простоев не по вине работника, оплату сверхурочной ра- 
ботм и др. Дневной фонд представляет собой оплату за фак- 
тически отработаннме человеко-дни.

Месячньш (или полньш фонд) заработной платм вклю- 
чает дневной фрнд заработной платм и остальнме вьшлатм за 
неотработанное время, единовременнме и поошрительнме 
вьшлатм, вьшлатм на питание, жилье и топливо.

По категории рабочих статистика исчисляет несколько 
видов показателей средней заработной платм. На основе раз- 
личнмх фондов заработной платм (часовой, дневной и месяч- 
ной) исчисляются средняя дневная, средняя часовая и средняя 
месячная заработная плата.
Средняя часовая Плата характеризует средний
заработная плата уровень оплатм отработанного чело-

веко-часа в условиях нормальной по 
продолжительности сменм. Она исчисляется путем деления 
фонда часовой заработной платм на число отработаннмх че- 
ловеко-часов.

При расчете средней часовой заработной платм должнм 
бмть учтенм также премии из фонда материального 
поошрения.

12 *



Т Г = -  Ф ч.зп  .  Фч.зп, Фч.зп„ 
ЗП ч  = ------------------- ;  З зз . =  -

Тч.ч ' Тч.ч, Г ч .ч 0

где ЗПч — средняя часовая заработная плата;
Фч.зп -  фонд часовой заработной платн;
Фч.зпо и Фч.зп^ -  фонд часовой зарплатм в базисном и 

отчетном периоде;
Тч.ч0 и Тч.Ч| — отработаннне человеко-часн в базисном и 

отчетном периоде;
Л п.ч  -  индекс часовой зарплати.

Плата исчисляется путем деления 
Средняя дневная фонда дневной заработной плати на
заработная плата число отработанннх человеко-дней.

Ее динамика отражает влияние не 
только изменения оплатн отработанного времени, но и изме- 
нения удельного веса оплатн неотработанннх часов в преде- 
лах отработанннх дней и доплати за сверхурочность. При 
расчете средней дневной заработной платн также надо учесть 
премии из фонда материального поош,рения.

■5 7 7 . Фд.зп Фд.зп, Фд.зп„
311 д = --------- ; ид.зп^

Тч.д " Тч.д{ Тч.д0

где ЗПд -  средняя дневная заработная плата;
Фд.зп -  фонд дневной заработной плати;
Тч.д. -  число отработанньк человеко-дней;
Фд.зпо и Фд.зп^ -  фонд дневной зарплатн в базисном и 

отчетном периоде;
Тч.д0 и Т4 .Д1 — отработаннне человеко-дни в базисном и 

отчетном периоде;
.Гзп.д -  индекс дневной зарплати.

Средняя месячная Исчисляется путем деления фон-
заработная плата месячной заработной плати на

среднесписочное число рабочих. 
Кроме факторов, отражакмцихся в средней дневной и в сред- 
ней месячной заработной плате отражается еше влияние из- 
менения удельного веса других элементов заработной плати, 
входяших в фонд месячной заработной платн. Изменение 
средней фактической продолжительности рабочего дня и ра-
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бочего месяца также отражается на изменении средней ме- 
сячной заработной платьь

Фд.зп  ,  Фм.зп, Фм.зп,
З П м  =  = ------------- ;  Л з  „  =  ■ = --------------* - :  = ------------- ---

Тсп.р Тсп.р , Тсп.р0

где ЗПм -  средняя месячная заработная плата;
Фм.зп -  фонд месячной заработной платм;
Фм.зпо и Фм.зП] — фонд месячной зарплатм в базисном и 

отчетном периоде;
Тсп-Ро и Тсп-Р\ — средняя списочная численность рабочих в 

базисном и отчетном периоде;
УЗЯи — индекс среней месячной зарплатм.
При исчислении динамики средней часовой, дневной и 

месячной заработной платм используются соответствуюгцие 
индексм. Средняя часовая, средняя дневная и средняя месяч- 
ная заработная плата связанм между собой. Динамика сред- 
ней часовой заработной платм показмвает изменение оплатм 
времени чистой работм. Динамика средней дневной-заработ- 
ной платм зависит от динамики-средней часовой заработной 
платм, динамики средней фактической продолжительности 
рабочего дня и от изменения отношения дневной заработной 
платм к оплате отработаннмх часов.

Используя взаимосвязь между показателями средней ча- 
совой и средней дневной заработной платм, можно построить 
систему взаимосвязаннмх индексов:

I дневной за- 
работной 

плать! 
(1д.зп)

I часовой 
заработной 

платм 
^ч.зп)

Iсредней фак- 
тической про- 
должнтельно- 
сти рабочего 

дня 
(1п.р.д)

I отношения1 
фонда днев- 
ной заработ- 
ной платм к 
фонду часо- 
вой заработ- 
ной платм 

(Лд.зп: Лч.зп)

1 Индекс отношения дневного фонда заработной плать1 к часовому фонду заработной 
плата показьшает увеличение среднего дневного заработка вследствие доплат, не 
связанньи с отработаннмм человеко-часами.
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Используя взаимосвязь между средней дневной и средней 
месячной заработной платой, можно построить систему взаи- 
мосвязаннмх индексов:

I отношения1 
фонда месяч- 

ной заработной 
платм к фонду 
дневной зара- 
ботной платм

I месячной I дневной
заработной = заработной х 

платм платм

I фактиче- 
ской про- 

должитель- 
ности рабо- 
чего месяца

Связь этих показателей используется в экономическом 
анализе работм предприятий. Так, для оценки правильности 
использования предприятием фонда заработной платм очень 
важно вмявление роли факторов, повлиявших на различие 
динамики часовой, дневной и месячной заработной платн.

По динамике часового, дневного и месячного фондов и 
соотношению между ними можно судить об организации 
производства и использовании рабочего времени на предпри- 
ятии. Превншение темпов роста часового фонда зарплатн над 
темпами роста дневного фонда свидетельствует об эффектив- 
ном использовании рабочего дня, о том, что рост зарплатн 
происходит за счет внплат, которне связанн непосредственно 
с вьшуском продукции. Даннне о часовом, дневном и месяч- 
ном фондах используются для расчета среднего уровня зар- 
платн рабочих за отработаннне час, день и месяц, анализа со- 
отношений динамики часовой, дневной и месячной произво- 
дительности труда и соответствуюших показателей средней 
зарплатн рабочих.
Показатели уровня Сведения о фонде заработной
заработной платм плать1’ позволяют рассчитнвать уро-

вень средней заработной платн как по 
отдельннм предприятиям так и в целом по экономике.

Отдельно анализируют структуру фонда заработной 
платн, для чего рассчитнвают показатели удельннх весов ка-

1 Индекс отношения месячного фонда заработной платм к фонду дневной заработной 
платм показьтает увеличение месячной заработной плать1 вследствие доплат, не 
связаннмх с отработанньм человеко-днями.



ждого вида вьшлат (за отработанное, неотработанное время и 
т.д.) в обш,ей сумме фонда.

Средняя номинальная заработная плата (х) внчисляется 
как отношение фонда заработной платм (Ғ) к числу работни- 
ков (Тсп) или отработанному времени:

Хнз = ̂ ~
Тсп

Средняя номинальная начисленная заработная плата ра- 
ботников -  это величина заработной платн с учетом налогов и 
других удержаний в соответствии с законодательством РУз, 
вьфаженная в денежнмх единицах.

В статистической практике для характеристики изменения 
покупательской способности заработной платн в связи с из- 
менениями цен на потребительские товарм и услуги рассчи- 
тнвают:

• среднемесячную начисленную заработную плату в це- 
нах соответствукицего периода:

, Хнз
1р=~ г

где Хнз— среднемесячная номинальная начисленная заработ- 
ная плата;

1р — индекс, потребительских цен;
• индекс реальной заработной платн:

/ ,=4-г 1Р
где /; -  индекс номинальной начисленной заработной 

платн;
1р -  индекс потребительских цен.
Реальная заработная плата характеризует объем товаров и 

услуг, которне можно приобрести на заработную плату в те- 
кушем периоде, исходя из цен в базисном периоде.
Показатели динамики Динамику уровня средней зара-
заработной плати ботной платЬ1 анализируют с помо-

шью системн индексов перемен-
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ного, постоянного состава и структурнмх сдвигов. Индекс 
средней заработной платм для всех категорий работников 
рассчитмвают как индекс временного состава:

_ ЕҒ, 1Ға 1X17] ТХоТ0 _ Т Х ^  _ Хҳ
мрс ~ хт{' гт0 ~ 27; ' Iг0 _ ъх0а0 ~ х 0'

где Хо,Х\ _  среднемесячная заработная плата отдельной ка- 
тегории работников за базисньш и отчетньш периодьг; Т0, Т| — 
численность отдельной категории работников за базисннй и

отчетньш периодн; _ удельньш вес отдельной катего-
рии работников в обвдей численности.

Индекс переменного состава заработной платн показьг- 
вает, каким образом изменился средний уровень заработной 
платьг в отчетном периоде по сравнению с базисннм в зави- 
симости от изменения средней заработной платн отдельннх 
категорий персонала (на отдельннх предприятиях или в от- 
раслях) и удельного веса численности работников с различ- 
ньш уровнем оплатн труда. Каждьш из этих факторов влияет 
на изменение среднего уровня заработной платн по-разному.

Для устранения влияний структурного фактора следует 
воспользоваться индексом постоянного состава заработной 
платн, которьш рассчитнвается по следуювдей формуле:

_ £Ҳ0Г, _ ЪХх^
посс~ ът, ' 27; ~ г х 0 

Этот индекс показнвает, каким образом изменился сред- 
ний уровень заработной платн без учета структурного фак- 
тора, т.е. только в результате изменения уровней заработной 
платн работников в отчетном периоде, по сравнению с базис- 
ньш. Влияние структурного фактора можно определить с по- 
мовдью индекса структурнмх сдвигов, которьш рассчитнва- 
ется путем деления индекса переменного состава заработной 
платн на индекс фиксированного состава заработной платн:

_ ЕХоТх ЕХоГ0 _  
с с ~ 17; ‘ ЪТ0 ~ 2Хос/0 ’
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или
с с  — ^пер.с * ^пос.с *

_ 1X17; £ЛУ|
сс ~ ЪХаДа ~ Т Х о ' 1Х0̂ ,'

Этот индекс характеризует, каким образом изменился 
средний уровень заработной платьг в зависимости от измене- 
ния удельного веса численности работников с различннм 
уровнем заработной платн. Поясним на примере методн вн- 
числения индексов заработной платн:

Пример расчета индексов зарплать!

Группа рабо- 
чих

Средняя спнсочная числен- 
ность рабочих эа месяц

Месячний 
фонд зара- 

ботной 
платм, 
млн сум

Средняя 
месячная 

заработная 
плата, 

млн сум
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дн

ей
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ра
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ой
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ат

ь!

базисний пе- 
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ьж
пе

ри
од

То <*о= —  £Г0 т, * „ = ^  IГ0 ғ . ғ, Хо X, /
Квалифициро-
ванньгх 700 0,467 1 000 0,667 98 0 1600 1400 1600 1,143
Малоквали-фи-
цированньгх 800 0,533 500 0,333 600 450 750 900 1,200
Итого 1 500 1,00 1 500 1,00 1580 2050 1053 1367 1,298

* Включая вьтлати премий и соответствуюгцих вознаграждений 
из фонда материалъного поохцрения

Индексн заработной платн равнн:
1) по группе квалифицированннх рабочих

Ъ~ХЛ\ 2.ХоТ(1 _ Ғ { Ғ0 _ 1600000 980000 160,0 >из
Х7; хг0 т{ т{ юоо 700 140,0 ’ и л и  { 1 4 3 % -

2) по фуппе малоквалифицированннх рабочих
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450000. 600000 900 
500 800 750 или 120%;

по двум группам рабочих вместе 
2050000. 1580000 _ 1367 

1500 ' 1500 '  1 0 5 3 '’ ИЛИ 129,8%.
Как видно из таблицн, в первой группе рабочих средняя 

заработная плата увеличилась на 14,3%, во второй группе ра- 
бочих -  на 20%, а по двум группам рабочих вместе -  на 
29,8%. Следовательно, рост обшей средней заработной платм 
оказался внше, чем по каждой из групп.

Это объясняется тем, что на величину индекса ободей 
средней заработной платн повлияло не только изменение 
средней заработной платн, по отдельньш категориям
рабочих, но и изменение состава рабочих, повнсили удельннй 
вес квалифицированннх рабочих, имеюших более внсокую 
среднюю заработную плату.

Для определения динамики средней заработной платн без 
учета влияния изменений в составе рабочих прибегают к ис- 
числению индекса заработной платн постоянного (фиксиро- 
ванного) состава:

- ъ~Х\Т{ ?,хот; ЕХ1Г, 
ътх ' 1Г, '  а д  ’

где Т1 -  численность рабочих в отчетном периоде, Г -  средняя 
заработная плата, соответственно, за отчетннй и базисннй 
периодн.

Расчет индекса средней заработной платн постоянного 
(фиксированного) состава покажем на приведенном внше 
примере:

_ 2Х1Г! _ 1600 1000+ 900-500 _ 2050000 _ } [5$
~ ЪХоТ\ ~ 1400 1000 + 750 - 500 1775000 ~ ’ и л и  |  [ 5  5  %

Следовательно, без учета изменения в составе рабочих 
средняя заработная плата возросла на 15,5%.

Для определения индекса, характеризуювдего только 
влияние изменения состава рабочих, внчисляется индекс 
структурннх сдвигов:
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г х 0Г| Т.ХоТ0 _ 1400 1000+ 750-500 158000
стрсд.«го. -  ^  -  1500 • 1500

= 118,3:105,3 = 1,123

Индекс структурнмх сдвигов можно исчислить и путем 
деления индекса заработной платм переменного состава на 
индекс заработной платм постоянного (фиксированного) со- 
става, т.е.

^стр.сдвигов ^  пер.сост. ' ^пост (фиксир. сост)
В нашем примере 1стр. сдвигов = 1,298 : 1,155 -  1,124 или 

112,4%.
Таким образом, изменение в составе рабочих (рост удель- 

ного веса квалифицированнмх рабочих) повмсило среднюю 
заработную плату на 12,4%* (расхождение в цифрах за счет 
округления).

Индекс средней заработной платм переменного состава 
имеет большое народнохозяйственное значение. В этом ин- 
дексе, исчисленном для отдельнмх предприятий, отражается 
изменение средней заработной платм отдельнмх категорий 
работников, а также изменения квалифицированного состава 
работников, обусловленное, в частности, техническим про- 
грессом.

Рассмотреннме индексм заработной платм можно исчис- 
лить и другим способом -  с использованием относительнмх 
величин (с1о и с1|). В этом случае

7 пер сост ~ ЪХос10 ’ /пост с°ст "   ̂ /стг “  '  ЕХо^0 ^
т.е. доля рабочих каждой группм рабочих в обшей численно- 
сти рабочих.

Интеллектуальньш тренинг
1. Перечислите основнме источники статистики рьшка 

труда.
2. Что является объектом наблюдения статистики рьшка 

труда?
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3. В чем заключается различие между понятиями «трудо- 
вне ресурсн» и «трудоспособное население»?

4. Какие показатели характеризуют демографическую на- 
грузку не работаюшего населения?

5. Кого относят к занятнм и безработннм?
6. Что такое оплачиваемая занятость?
7. Как определяют коэффициентн активности, занятости и 

безработицн?
8. Определение долгосрочной и краткосрочной безрабо- 

тицн.
9. Что такое структурная безработица и неполная заня- 

тость?
10. Как рассчитнвают численность необходимнх работ- 

ников и коэффициент использования рабочего времени?
11. Как определяется численность безработннх по мето- 

дологии МОТ и официально зарегистрированннх безработ- 
ннх? Чем внзванн различия этих показателей?

12. Какими показателями измеряется движение численно- 
сти работников?

13. Что означает дисбаланс на рннке труда?
14. Как определяется коэффициент использования кален- 

дарного фонда времени?
15. Как определяется уровень производительности труда?
16. Как определяется индекс переменного состава, харак- 

теризуюший динамику производительности труда?
17. В чем разница между индексом номинальной и реаль- 

ной заработной платой?
18. Что означает индекс потребительских цен?
19. Как определяется абсолютное значение 1% прироста 

средней заработной платн?
20. Как исчисляется изменение средней заработной платн 

за счет изменения уровня оплатн труда у отдельннх катего- 
рий работников?

21. Что вн понимаете под тотальной производительно- 
стью труда?
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Интеллектуальньш тренинг
Используемая и рекомендуемая специальная литература

4.1. Понятие о системе национальнмх 
счетов (СНС)

Понятие СНС Система национальнмх счетов (СНС)
представляет собой свод балансовьгх эко- 
номических таблиц, отражаюших, с одной 

сторонн, расходи субъектов хозяйственной деятельности на 
покупку товаров, с другой — их доходн от результатов хозяй- 
ственной деятельности. Основу этой системн составляют 
своднне счета валового внутреннего продукта, капиталовло- 
жений, доходов и расходов домохозяйств и государственних 
учреждений, внешнеэкономических операций. Кроме того, в 
СНС входят балансовне таблицн, расшифровнваюшие свод- 
нне показатели либо имеюшие самостоятельное значение.

Национальние счета позволяют упорядочить информацию 
о хозяйственной деятельности, вьшолняя для национальной 
экономики роль, подобную системе бухгалтерских счетов на 
предприятии. При подсчёте макроэкономических показателей 
на основе СНС не проводятся различия между материальньш 
и нематериальньш производством. Поэтому в них учитнва- 
ются все оплаченнне товарн и услуги. Единственньши ви- 
лами производства, не учитнваемнми в СНС, являются: про- 
изводство товаров и услуг домашними хозяйствами для внут- 
реннего потребления и производство промежуточного про- 
дукта, потребляемого внутри сферн бизнеса.

Термин «национальное счетоводство» бьш предложен 
около 50 лет тому назад голландским экономистом 
В.Клиффом, которнй под национальннм счетоводством по- 
нимал систему таблиц, напоминаюших по форме бухгалтер- 
ские счета и баланси, содержашие систематизированное опи- 
сание экономики на макроуровне. Большой вклад в развитие 
СНС внес Дж.Кейнс, которьш считал, что СНС -  это система
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взаимосвязанннх показателей (доход, потребление, сбереже- 
ние) и её данние должнн представлять интерес для органов 
государственного управления при принятии решений по во- 
просам экономической политики и разработке мер по регули- 
рованию рьшочной экономики.

4.2. Необходимость перехода от баланса 
народного хозяйства (БНХ) к СНС

Известно, что концепция экономического производства 
претерпевала в экономической науке значительнне изменения 
по мере развития производительннх сил. На ее формирование 
в свое время оказнвали влияние работн Ф.Кэнэ, К.Маркса, 
А.Маршалла и других вндаюшихся ученнх-экономистов. В 
балансе народного хозяйства, которьш применялся в бнвшем 
СССР для анализа макроэкономики, к сфере экономического 
производства относилось только материальное производство. 
В сфере нематериальннх услуг (управление, оборона, здраво- 
охранение, образование и т.д.) согласно концепциям БНХ, 
происходят лишь перераспределение национального дохода и 
конечное потребление национального дохода. В СНС приме- 
няется более широкая концепция экономического производ- 
ства, которая охватнвает производство практически всех то- 
варов и услуг, за исключением услуг, оказнваемнх домаш- 
ними хозяйками по приготовлению пигци, поддержанию жи- 
ли!ц в чистоте, воспитанию детей и т.д., это единственное ис- 
ключение сделано по соображениям практического характера, 
поскольку деятельность домашних хозяек оценить весьма 
сложно.

Также следует сказать несколько слов о роли баланса на- 
родного хозяйства и его влиянии на СНС. Баланс народного 
хозяйства (БНХ) представляет собой систему макроэкономи- 
ческих показателей, основанную на марксистских концеп- 
Цияҳ, созданную в 20-е годн в СССР. Структура БНХ соответ- 
ствовала той модели экономики, которую он должен бнл опи-
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сьшать. В данной модели экономики, основанной на центра- 
лизованном распределении материальнмх ресурсов, такие ас- 
пектм экономического процесса, как распределение доходов, 
операции с финансовьши инструментами, которме так важнм 
в рмночной экономике, имеют второстепенное, подчинённое 
значение. Поэтому они не получили адекватного представле- 
ния в БНХ. В центре БНХ находится баланс производства, по- 
требления и накопления обшественного продукта (материаль- 
нмй баланс) с помошью которого описьшаются ресурси и ис- 
пользование материальннх благ.

После Второй мировой войнн БНХ стали применять и в 
других социалистических странах (Китае, Вьетнаме и стра- 
нах-членах СЭВ).

Хотя схема БНХ предусматривала также составление фи- 
нансового баланса (баланс производства, распределения, пе- 
рераспределения и конечного использования национального 
дохода), на практике он не составлялся, главньш образом по- 
тому, что органн государственного управления не испнтн- 
вали особой потребности в анализе движения доходов и фи- 
нансовнх активов.

Центральная концепция БНХ -  концепция материального 
производства -  ограничивала сферу экономического произ- 
водства с отраслями материального производства. Это озна- 
чало, что результатн деятельности в непроизводственной 
сфере, т.е. в сфере нематериальннх услуг (управление, фи- 
нансн, наука, просвешение, здравоохранение, культура, ис- 
кусство, жилишно-коммунальное хозяйство и др.), не включа- 
лись в оценку национального дохода, а рассматривались как 
результатн процесса перераспределения национального до- 
хода. Таким образом, показатели, исчисляемне в рамках БНХ, 
прямо не сопоставимн с соответствуюшими показателями 
СНС.

После Второй мировой войнн, с созданием СЭВ и посто- 
янной комиссии СЭВ по статистике, била проведена работа 
по созданию международного стандарта в области БНХ. 
Главная цель этого стандарта состояла в обеспечении между-
134



народной сравнимости макроэкономических показателей 
стран-членов СЭВ. Впоследствии, в рамках ООН по инициа- 
тиве СССР бмл издан документ, содержаший стандартизиро- 
ванное описание БНХ. Указанньш факт интерпретировался в 
СССР как признание того, что БНХ имеет в ООН такой же 
статус, что и СНС. Однако на самом деле официального при- 
знания статуса БНХ, аналогичного статусу СНС, в докумен- 
тах ООН не зафиксировано.

Несмотря на то, что БНХ во многом отличается от СНС, 
он оказал большое влияние на развитие СНС. Прежде всего, 
следует иметь в виду, что первмй БНХ бьш разработан стати- 
стическими органами СССР за 1925/26 гг., т.е. намного 
раньше, чем появились первне разработки СНС. Это бьша 
пионерская работа по изучению макроэкономики, и она не 
могла не оказать влияния на последуюшее развитие в данной 
области. Как бьшо отмечено, первме разработки БНХ вклю- 
чали таблицм, в котормх в элементарной форме описмвались 
связи между отраслями экономики. Эти таблицм явились 
прообразом межотраслевого баланса, принципм которого 
бьши разработанм В.Леонтьевмм.

В методологии БНХ, которая также эволюционировала в 
течение почти полувекового периода, можно найти ряд уста- 
новок, которме бмли положительно воспринятм авторами 
СНС. Например, одна из концепций позднего БНХ — обвдее 
потребление населения, использована авторами новой СНС 
1993 г. Одна из важнмх классификаций БНХ -  деление ко- 
нечного потребления на коллективное и индивидуальное -  
также использована авторами современной СНС. В заключе- 
ние следует назвать несколько имён экономистов и статисти- 
ков, внесших большой вклад в развитие теории и практики 
БНХ: А.Н.Петров, В.А.Соболь, М.Р.Эйдельман,
И.А.Морозова, П.М.Москвин. Все они работали в статистиче- 
ских органах СССР и занимались вопросами разработки ба- 
ланса народно хозяйства. Вопросами увязки СНС и БНХ за- 
нимался Ю.Н.Иванов.
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Итак, отметим необходимость, определившую главние 
направления внедрения СНС -  ЭТО:

♦♦♦ введение системьг двойной записи экономических 
операций;

♦> участие международнъгх экономических организаций в 
разработке международних стандартов в области 
националънъгх счетов.

4.3. Различия между БНХ и СНС

Можно вмделить следуюшие различия между БНХ и 
СНС:
взадачах: БНХ обслуживал потребности центра-

лизованного планирования обшественного 
производства; его основная задача — наблюдение за процессом 
производства и движением материальнмх ресурсов. СНС же 
отвечает потребностям рьшочной экономики, где на первьш 
план вмдвигаются финансово-денежнме отношения.

а) трактовка производственной дея- 
тельности в БНХ -  это деятельность в 
сфере материального производства, в СНС 

-  это любая деятельность, приносяодая доход; 
в методологиях: б) трактовка стоимостного состава

продукта в БНХ -  это перенесённая стои- 
мость (затратм предметов труда и износ основнмх фондов) и 
вновь созданная стоимость (первичнме доходм участников 
производства: населения, занятого в сфере материального 
производства, и предприятий этой же сферм, т.е. оплата 
труда, чистая продукция личного подсобного хозяйства, при- 
бьшь и пр.).

В СНС стоимость продукта включает затратм на 
предметн труда (в более широкой трактовке как промежуточ- 
ное потребление материальннх ресурсов и услуг как матери- 
ального, так и нематериального характера) и оплату факторов
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производства (оплата труда, прибьшь, рента, процентм, диви- 
дендн).

а) в содержании показателей производства в результате 
неодинакового подхода к определению сферм создания на- 
ционально дохода (продукта), а также в содержании показате- 
лей потребления (промежуточного и конченого), распределе- 
ния и перераспределения доходов;

б) в подходе к трактовке финансовмх потоков (займов, 
кредитов и др.) БНХ рассматривает их как формм временного 
перераспределения национального дохода. В СНС — это вид 
инвестиции отдельнмх секторов экономики;

в) в подходе к классифицированию доходов и расходов, а 
также определения категории сбережений. В СНС проводится 
четкое разграничение текуодих доходов и расходов, которме 
балансируются с помоодью показателя «сбережения», 
рассматриваемого как источник финансирования капитальнмх 
затрат. В БНХ четкого деления доходов и расходов (и осо- 
бенно перераспределительнмх потоков) на текувдие и едино- 
временнме не предусмотрено, и поэтому нет позиции «сбере- 
жения» как разницм между текувдими доходами и расходами. 
В то же время отдельнме видм сбережений (прирост денеж- 
ной наличности, прирост вкладов в банках) рассматриваются 
как форма перераспределения национального дохода.

а) в СНС -  в виде совокупности взаи-
Ч Р пР ~ мосвязаннмх счетов и таблиц. Из бухгал- тавления

данньих- терского учета заимствован принцип двои-
ной записи. В БНХ -  в виде таблиц, где 
показмваются ресурсм и использование 

Материальнмх благ и доходов;
б) в БНХ более замкнутая система показателей, так как 

она ограничивается отражением движения доходов лишь в 
той степени, в какой она связана с движением материальнмх 
благ, в СНС -  более развитая модель экономического оборота, 
так как позволяет проследить его от производства продуктов 
и услуг и образования доходов, до получения конечнмх фи-
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нансовьгх результатов -  изменения финансовнх активов и 
пассивов и характеристики их состава.

Таким образом, несмотря на то, что СНС и БНХ -  альтер- 
нативнне системн учета и макроэкономических показателей, 
в методическом плане построение «переходннх ключей» ме- 
жду ними реально.

Метод «переходннх ключей», по сути дела, есть метод 
перехода от основннх макроэкономических показателей БНХ 
с аналогичннм в СНС. Проиллюстрируем этот метод на при- 
мере изменения одного из ведуццих показателей социально- 
экономического развития странн — национального дохода 
(табл. 14.1).

Таблица 14.1
Основнме взаимосвязи показателей СНС и БНХ

Показатели БНХ Переход к показателям 
СНС

Показатели СНС

Производственньш метод

Совокупньш
обвдественнмй
продукт

Объем нематериальнь1х 
услуг (платньк и 
бесплатнмх)

Валовой вьшускУсловно исчисленная 
стоимость услуг по 
эксплуатации жилья, 
занимаемого его 
владельцами

Материальнме 
производственнме 
затратм (включая 
износ основнмх 
средств)

Материальнме затратм в 
сфере нематериальнмх 
услуг

Промежуточное
потребление

Потребление основньгх 
фондов (износ и 
недоамортизированная 
стоимость)
Расходь1 на командировки
Оплата нематериальнмх 
услуг
Потери продуктов, не 
связаннме со стихийнмми 
бедствиями
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I>

Текувдие затрать1 
владельцев жиливд на их 
содержание
Покупка военной техники
Питание и обмундирование 
военнослужаших
Условно исчисленнме 
услуги финансових 
посредников

Национальньш 
доход (1-2)

Валовая 
добавленная 
стоимость (1-2)
Чистью налоги на 
продуктм и 
наименование работ
ВВП (3+4)

Аналогично определяются показатели ВВП распреде- 
лительньш методом и конечного использования.

4.4. Внедрение СНС в Республике Узбекистан

Международная система учета и статистики базируется на 
реальном представлении о современном мировом экономии- 
ческом развитии и его основньгх закономерностях и тенден- 
циях, исходя из национальнмх учетнмх и статистических сис- 
тем.

С переходом от командно-административнмх методов 
управления к экономическим, на первьш план вьқцвнгается 
финансовьш аспект анализа процессов воспроизводства. 
Актуальньш  становится изучение потоков доходов и рас- 
ходов, а не движение продукта как такового. В связи с этим 
огромнме изменения, происшедшие в обшественной и хозяй- 
ственной жизни Узбекистана, обусловили необходимость пе- 
рестройки отечественной статистики, изменения системм 
макроэкономической информации, ввода новьгх показателей, 
отражаюших результатм функционирования рмночной эко- 
номики.
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Переход к рьшочной экономике, необходимость адапта- 
ции народного хозяйства в мировой экономической системе 
поставили вопрос о реконструкции народно-хозяйственного 
учета, о применении СНС в республиканской статистической 
практике. В этой связи Постановлением Кабинета Министров 
от 28 июня 1995 г. №241 бьша разработана новая система по- 
казателей анализа итогов социально-экономического развития 
республики, оценка хода реализации реформ на трёх уровнях: 
территориальном, отраслевом и республиканском. Бьши осу- 
вдествленн мероприятия по переводу на принятую в между- 
народной практике систему учета и статистики, в соответст- 
вии с требованиями развития рьшочной экономики. Разрабо- 
тана государственная программа перехода республики на ме- 
ждународную систему учета и статистики.

Методологические работьг в области СНС велись Гос- 
комстатом Республики Узбекистан совместно с ОЭСР, МВФ, 
Статкомитетом СНГ, Центральньш банком Узбекистана, от- 
раслевнми министерствами и ведомствами, а также другими 
научнмми и исследовательскими организациями.

В Узбекистане на первом этапе предполагалось построе- 
ние укрупненньк межотраслевьгх балансов по схеме баланса 
народного хозяйства и на его основе проведение эксперимен- 
тальнмх расчетов по схеме системм национальнмх счетов. На 
этом этапе отрабатмваются; состав, методм расчёта и формн 
получения информации о доходах организаций и учреждений 
непроизводственной сферн, о результатах хозяйственной дея- 
тельности организаций, не учитнваемнх в системе баланса 
народного хозяйства.

Целью второго этапа явилась разработка развернутнх 
межотраслевьгх балансов, ориентирорванннх на внутренних и 
международннх пользователей, с учетом перестройки всей 
системн статистической и бухгалтерской отчетности в соот- 
ветствии с международннми требованиями.

Итогом второго этапа являлись регулярнне расчетн сче- 
тов внутренней экономики и заграницн в масштабе народного 
хозяйства, и в разрезе секторов и отраслей, в соответствии с
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принципами группировками ЕСИЭС, на основе информаци- 
онной базн, соответствуюодей международньш стандартам.

В 1998 г. Госдепартаментом статистки Минмакроэконом- 
стата республики бьша начата поэтапная реализация мер по 
разработке отчётннх межотраслевнх балансов (МОБ) произ- 
водства и распределения продукции (услуг). МОБ является 
частью системн таблиц «затратн -  внпуск», в которую также 
входят таблицн; «Ресурсн товаров и услуг», «Использование 
товаров и услуг», торгово-посреднических и транспортннх 
наценок, налогов и использования импортннх товаров и ус- 
луг.

Следует отметить, что последний МОБ в республике по 
краткой схеме отраслей разрабативался за 1991 г. и расчётной 
базой ему служили МОБ по расширенной схеме отраслей за 
1987 г., имевшей в основе методологические принципн пла- 
новой экономики.

Современнне таблицн «затратн -  вьшуск» в условиях 
перехода к рнночной экономике должнн бнть построенн в 
системе национальннх счетов, для чего, по решению 
правительства Японии и Узбекистана, осушествлялся со- 
вместннй проект по их составлению.

Осушествление проекта началось с 1999 финансового 
года и бнл рассчитан на три года. Результатом совместной 
работн специалистов Японии и Узбекистана являлся построе- 
ние таблицн «Ресурсн товаров и услуг» и «Использование то- 
варов и услуг» за 1997 г. по узкому кругу отраслей, а также 
расчетн по подготовке аналогичннх таблиц за 1998 г. Прово- 
дилась подготовительная работа по организации обследова- 
ния для построения таблиц по расширенному кругу отраслей 
за 2000 г.

В настоявдее время в Республике Узбекистан завершена 
работа по приведению национальной методологии СНС в со- 
ответствие с принятнм в 1993 г. новьш международньш ме- 
тодологическим стандартом по национальннм счетам, разра- 
ботанним совместно ООН, МВФ, Мировьш банком, ОЭСР и 
Евростатом.
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4.5. Особенности экономических операций 
и сектора экономики в СНС

Одной из важнмх особенностей СНС является ее всеох- 
ватмваюший характер. Это означает, что СНС в обобгценном 
виде содержит упорядоченную определенньш образом ин- 
формацию обо всех:

>  хозяйствуюи\ их субъектах, участвуюцих в экономиче- 
ском процессе: юридических лицах (предприятиях, корпора- 
циях, банках, страхових компаниях, органах государствен- 
ного управления и др.) и домашних хозяйствах;

> экономических операциях, связанншх с производством 
распределением и перераспределением доходов, накоплением 
активов с другими аспектами экономического процесса;

У экономических активах и пассивах, формируюгцих 
национальное богатство (основние фондм, материальние 
оборотние фонди, монетарное золото и другие активи, 
стоимость земли и полезних ископаемих и др.).

В экономике одновременно происходит бесконечное 
число различньгх экономических операций, совершаеммх 
бесконечньш числом хорзяйствуюш,их субъектов: производ- 
ятся товарм и услуги, вмплачиваются зароботная плата и 
доходм от собственности, приобретаются смрьё, материалм и 
оборудование, предоставляются займм, преобретаются 
финансовме активм и принимаются финансовме обязатель- 
ства и т.п. Понятно, что для того чтобм на основе даннмх обо 
всех этих операциях можно бьшо вьшвить наиболее важнме 
результатм, пропорции и закономерности экономического 
развития, их необходимо упорядочить определеннмм обра- 
зом, свести в сравнительно небольшое число однороднмх 
групп.

Такое упорядочение информации должно сделать ее обо- 
зримой, компактной, а главное -  сгруппированной на основе 
некотормх заранее постулированнмх принципов и критериев, 
что, в конечном счете, облегчает анализ экономического про-
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цесса. СНС устанавливает принципм и схему подобного упо- 
рядочения информации. В самом обшем виде схема такого 
упорядочения может бнть представлена в виде таблицн (табл. 
14.2), в подлежашем которой приведенм основньге группм 
экономических операций, а в сказуемом -  основнме 
группь! хозяйствуюпдих субъектов.

Записи в этой таблице показанн доходн или расходн 
каждой группн хозяйствуювдих субъектов в связи с их уча- 
стием в экономических операциях (основнне группн которнх 
приведенн в подлежаодем таблицн). Они покажут состояние 
экономики каждой группн хозяйствуюгцих субъектов (секто- 
ров экономики) и взаимосвязи между ними, складнваюодиеся 
в экономическом процессе.

Таблица имеет два важннх свойства: во-первьос, сумма 
записей о ресурсах для каждого сектора (группн хозяйст- 
вуювдих субъектов) равна сумме записей об использовании 
(строка 5). Это свойство назнвается балансовьш равенством. 
Однако, понятно, что записи о ресурсах и использовании по 
каждой группе операций в пределах каждого сектора, как 
правило, не равнн и могут совпадать только как частньш слу- 
чай.

Во-втормх, сумма записей о ресурсах должна бнть равна 
сумме записей об использовании для каждой группн опера- 
ЦИЙ только для колонки «Всего» (колонки 15 и 16, которне 
содержат, в том числе, записи об операциях с «Остальньш 
миром», т.е. со всеми другими странами). Это свойство назн- 
вается тождеством экономических операций. Понятно, что 
данное тождество может бмть обеспечено только как частньш 
случай в колонке «Итого отечественнне сектора»; оно возни- 
кает только в том случае, если поступления из «Остального 
мира» равнн вьшлатам в «Остальной мир», что на практике 
встречается очень редко.
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Указаннне два свойства таблицн важни для понимания 
основних принципов и взаимосвязей в СНС, которие могут 
бить использованн для проверки сбалансированности всей 
информации об экономических операциях, зарегистрирован- 
ннх в счетах и таблицах СНС.

Наконец, для лучшего уяснения характера таблицн сле- 
дует иметь в виду, что записи в таблице характеризуют до- 
ходн и расходн (а не движение самих товаров и услуг), а 
также поступления, являюшиеся следствием принятия финан- 
совнх обязательств или расходов на приобретение финансо- 
вих активов (строка 4, «Операции с финансовими инструмен- 
тами»), Таблица 14.2 служит только для иллюстрации некото- 
рнх особенностей СНС, но не применяется для регистрации 
фактических операций или даже для представления каких-то 
обобшаюодих сведений. Ее назначение только в том, что СНС 
представляет особую форму упорядочения данннх об эконо- 
мических операциях и хозяйствуюших субъектах, совершаю- 
Ших их; это упорядочение должно обеспечить два важннх 
требования: равенство записей о ресурсах и использовании 
для каждого сектора (балансовое равенство) и тождество ре- 
сурсов и использования по итогу каждой группи экономиче- 
ских операций, исключая операции с «Остальньш миром (то- 
ждество экономических операций).

Отметим еше одно ограничение табл. 4.2. В ней не пред- 
ставлена информация об активах и пассивах; речь идет только 
об экономических операциях.

Одно из важннх различий, проводимих в СНС -  различие 
между текушими и капитальньши потоками (доходами и рас- 
ходами). Если мн введем это различие в табл. 14.2, она при- 
мет следуюший вид (табл. 14.3). Записи здесь сделанн на ос- 
нове разнесения операций условного примера.

Предположим, что группа студентов получила стипендию 
в размере 100 ед. (единиц), а также грантн на учебу за рубе- 
жом в размере 20 ед. Эти средства били израсходовани сле- 
дуюшим образом: покупки товаров и услуг -  100 ед., платежи 
налогов -  5 ед., покупки акций -  10 ед., депозит в банке -  5 ед.
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Далее вьгручка от продажи товаров студентам (100 ед.) бьша 
израсходована предприятием следуюшим образом: оплата 
труда -  4 ед., оплата налогов в бюджет — 50 ед., депозитм в 
банках- 10 ед. Условно предполагается (с целью упрошения), 
что предприятия не расходовали полученнме средства на по- 
купку смрья, материалов и других промежуточнмх продуктов. 
Предположим далее, что получатели заработной платм израс- 
ходовали ее на покупку импортнмх товаров (30 ед.) и на пла- 
тежи налогов в бюджет (10 ед.). Кроме того, домашние хозяй- 
ства приобрели квартирм, произведеннме в предмдушие 
годм, на сумму 200 ед., для чего они взяли кредит в банке 
(200 ед.).

Таковм операции, которме бьши разнесенм в соответст- 
вуюшие графм и строки таблицм. Теперь мм должнм пояс- 
нить, как это сделаннме записи в колонках 1 и 2 показмвают 
доходм и расходм нефинансовмх корпораций, осушествляю- 
ших указаннме операции. По условиям примера, они полу- 
чили от реализации товар 1- ед., а вьшлатили 40 ед. в виде 
оплатм труда, 50 ед. -  в виде налогов в бюджет и 10 ед. поло- 
жили в банк. Кроме того они реализовали квартирм, произве- 
деннме в предмдушие годм, эта операция рассматривается в 
СНС как негативное накопление основнмх фондов для про- 
давца (-200 ед.) и положительное накопление основнмх фон- 
дов покупателя (200 ед.). Таким образом, ободая сумма накоп- 
ления для экономики в целом равна 0, что и понятно, так как 
квартирм бмли произведенм в предмдушие годм, а в рамках 
отчетного года произошло только их перераспределение. 
Деньги, вмрученнме от продажи квартир, бьши положенм в 
банк, и таким образом, обшая сумма изменений депозитов 
нефинансовмх корпораций составила 210 ед.

В колонках «Финансовме корпорации» записи показм- 
вают изменения в структуре финансовмх потоков: уменьше- 
ние акций, проданнмх студентам (-10 ед.), прирост кредитов, 
предоставленньк покупателям квартир (200 ед.), и сокраше- 
ние депозитов (-190 ед.).
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Последнее складмвается из двух компонентов: уменьше- 
ние депозитов в связи с предоставлением кредитов (-200 ед.) и 
прирост депозитов в результате продаж акций (10 ед.).

Записи в колонках «Органн государственного управле- 
ния» показнвают доходн бюджета (65 ед.), складнваюшиеся 
из платежей налогов работниками предприятий (50 ед.) и сту- 
дентами (15 ед.). Превншение расходов над доходом покрнто 
за счёт сокравдения депозитов (-35 ед.). Записи в колонках 
«Домашние хозяйства» показнвают доходи, полученнне в ре- 
зультате первичного распределения (40 ед.) и перераспреде- 
ления (120 ед.); последняя сумма состоит из двух частей: сти- 
пендии из бюджета (100 ед.) и грантн из-за границн (20 ед.). 
Расходн домашних хозяйств (130 ед.) состоят из покупок оте- 
чественньгх (100 ед.) и импортних (30 ед.) товаров.

Кроме того, как видно из табл. 14.2, домашние хозяйства 
приобрели акции (10 ед.) и положили деньги в банк (5 ед.); 
домашние хозяйства также приобрели квартирн (200 ед.) за 
счет кредитов (210 ед.).

Наконец, записи в колонке «Остальной мир» показивают, 
что доходн остальннх стран состоят из поступлений от экс- 
порта (30 ед.); расходн включают вьшлатн грантов студентам 
(20 ед.); превишение доходов над расходами поступило на 
счет банков (прирост депозитов 10 ед.).

Как видно из табл. 14.3, сумма записей в ресурсах и ис- 
пользовании равна для всех секторов, включая сектор «Ос- 
тальной мир». Это так називаемое балансовое равенство, 
которое бьшо упомянуто више. Оно не требует особнх пояс- 
нений: все доходн так или иначе должнн бнть израсходо- 
ванн; превншение доходов над расходами также представ- 
ляют форму расхода (прирост денежной наличности, прирост 
депозитов и т.п.). Из табл.14.3 также следует, что сумма запи- 
сей о ресурсах и использовании для каждой группн экономи- 
ческих операций совпадают только в колонке «Всего», кото- 
рая включает операции «Остального мира», но не в колонке 
«Итого», не включаюшей операции «Остального мира». На- 
пример, сумми ресурсов по текугцим операциям с товарами и 
услугами в колонке 11 (100 ед.) меньше, чем сумма расходов 
в колонке 12 в той же строке (130 ед.). Это результат того, что
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расходьг включают покупки резидентами импортнмх товаров 
(30 ед.), а доходм не содержат поступлений от экспорта (в 
примере он равен 0).

Записи в колонках, отведеннмх для сектора финансовмх 
корпораций, показмвают изменения в структуре финансовмх 
активов. Они продали акции домашним хозяйствам (-10 ед.), и 
их депозитм увеличились на ту же сумму; они предоставили 
кредитм домашним хозяйствам, и их депозитм уменьшились 
на ту же сумму. Таким образом, ободая величина прироста де- 
позитов (-190 ед.), изменение стоимости акций (-10 ед.), изме- 
нение по статье кредита (+200 ед.), ободий итог (0) равен об- 
одему изменению ресурсов (0 ед.).

Органм государственного управления получили 50 ед. 
дохода в виде налогов от занятмх в производстве и 1- ед. -  от 
студентов; таким образом, ободая величина ресурсов — 65 ед. 
Они поодли на вмплату стипендий в размере 100 ед. Разницу 
пришлось покрмть за счет сокраодения депозитов (-35 ед.).

Доходм домашних хозяйств складмваются из оплатм 
труда (40 ед.), показаний по статье первичнмх доходов, из 120 
ед. дохода, полученнмх в виде стипендий (100 ед.) и грантов 
из-за границм (20 ед.). Эти поступления показанм как пере- 
распределительнме текуодие доходм, кроме того, домашние 
хозяйства получили кредит у банков (200 ед.). Ресурсм до- 
машних хозяйств бмли израсходованм на покупку товаров и 
услуг (100 ед. — у отечественнмх производителей и 30 ед. -  у 
других стран); на покупку квартир; 15 ед. вмплачено в бюд- 
жет в виде налогов, в том числе 5 ед. уплачено студентами, а 
10 ед. — работниками нефинансовмх предприятий; на 10 ед. 
студентм приобрели акции.

4.6. Потребители даннмх СНС

Как бмло отмечено, даннме СНС предназначенм, преж- 
де всего, для органов государственного управления, разраба- 
тмваюодих экономическую политику и принимаюодих реоде- 
ния о мерах по регулированию рмночной экономики. Реше- 
ния касаются налоговой и бюджетной политики, регулирова-
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ния денежной массм в обраодении, процентной ставки, меро- 
приятий по борьбе с инфляцией и обеспечению занятости, со- 
циальной поддержки определеннмх групп населения, распре- 
деления доходов, стимулирования внешней торговли и внеш- 
неэкономических связей и многих других вопросов макроэко- 
номической политики. Принятие решений по этим важнмм 
вопросам должно опираться на соответствуюшую 
макроэкономическую информацию, которую и представляет 
СНС. В некотормх странах, например, во Франции, даннме 
СНС за длительньш период служат основой для разработки 
среднесрочнмх и краткосрочньгх прогнозов, которме затем 
позволяют компетентнмм органам сформулировать решения 
об уточнении экономической политики, об изменении про- 
центной ставки, стимулировании экспорта, ограничении де- 
нежной массн в обраодении и т.д.

Другими важними потребителями даннмх СНС вмсту- 
пают предприниматели, менеджерм, руководители компаний, 
представители бизнеса. Они хотят знать, в какой макроэконо- 
мической среде функционирует их компания или предпри- 
ятие, в какой точке цикла находится экономика в каждмй 
данньш момент. Такая информация необходима им для при- 
нятия решений об инвестициях, расширении производства, 
для оценки текушей экономической конъюнктурм, без кото- 
рой невозможно фамотное ведение дела.

Третьим потребителем данимх СНС являются научно- 
исследовательские учреждения, занимаюшиеся разработкой 
теории макроэкономики, изучением связей между важней- 
шими макроэкономическими переменнмми, разработкой эко- 
номических моделей, которме могут бмть использованм для 
прогнозирования экономических процессов. Для решения 
всех этих вопросов необходим ряд статистических даннмх о 
наиболее важнмх показателях СНС.

В четвертую группу потребителей даннмх СНС входят 
вмсшие экономические учебнме заведения. Они применяют 
концепции и определения СНС для обучения студентов, для 
разъяснения того, из каких элементов состоит современная
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макроэкономика и каковм взаимосвязи между ее наиболее 
важнмми элементами.

Наконец, пятмм важньш  потребителем даннмх СНС 
являются международнне экономические организации (ООН, 
МВФ, МБРР и др.). Они разрабатнвают международнне стан- 
дартн в области СНС для того, чтобн обеспечить сравнивае- 
мне в международном плане даннне об основнмх макроэко- 
номических показателях, и используют их не только для ана- 
лиза развития мировой или региональной экономики, но и для 
решения вполне конкретнмх задач, например, для определе- 
ния доли стран в шкале взносов в бюджетн этих организаций, 
для вняснения вопросов о предоставлении кредитов, оказания 
помооди развиваюшимся странам для социально-экономиче- 
ского развития и др.

Таким образом, можно сказать, что СНС проникла во все 
сферн обшественной жизни. Она представляет собой своеоб- 
разний язмк, на котором обгцаются между собой экономистн, 
политики, государственнне деятели, ученне-экономистн, ста- 
тистики.

4.7. Группировки и классификации СНС

В СНС используется несколько классификаций.
Группировка по ПеРвая кпассифитция -  груп-
отраслям пировка хозяйственнмх единиц по

отраслям. Она применяется для изу- 
чения процессов производства и осушествляется в соответст- 
вии с Международной стандартной классификацией отраслей 
экономики (МСОК).

В группировке хозяйственньгх единиц по отраслям еди- 
ницей классификации является заведение — предприятие или 
его часть, занятая преимушественно одним видом производ- 
ственной деятельности (с точки зрения характера производи- 
мнх товаров и услуг, направления их использования, харак-
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тера технологического процесса), по которой имеется стати- 
стическая информация о затратах и вмпуске продукции.

Соответственно, отрасль определяется как совокупность 
заведений с однороднмм производством.
Группировка по Втормм типом классификации
институционалъньш ПРИ построении СНС является груп-
секторам пировка единиц по институциональ-

ньш секторам. Она осувдествляется 
с целью исследования потоков доходов и расходов, финансо- 
вмх активов и пассивов. Классификационной единицей в сек- 
торной группировке является институциональная единица — 
хозяйственная единица, которая ведёт полньш набор бухгал- 
терских счетов, может самостоятельно принимать решение и 
распоряжаться своими материальнмми и финансовьши ресур- 
сами. Исключение составляют считаюодиеся институциональ- 
ньши единицами домашние хозяйства. Они не ведут счетов, 
но могут распоряжаться своими ресурсами, от своего имени 
владеть активами и принимать обязательства, и являются хо- 
зяйствуюшими субъектами.

В соответствии с типами экономического поведения ин- 
ституциональнме единицм группируются по шести секторам:

^  «Нефинансовме предприятия»;
^  «Финансовме учреждения»;

«Государственнмеучреждения»;
^  «Некоммерческие организации, обслуживаюи^ие до- 

машние хозяйства»;
^  «Домашние хозяйства»;
^  «Остальной мир».
Сектор «Нефинансовме предприятия» охватмвает ин- 

ституциональнме единицм, основной функцией котормх явля- 
ется производство товаров и нефинансовмх услуг для про- 
дажи по ценам, позволяюшим получить прибьшь. Ресурсм 
этих единиц формируются главньш образом за счет реализа- 
ции произведеннмх товаров и услуг. В этот сектор входят не- 
финансовме предприятия независимо от форм собственности 
(государственнме, частнме, коллективнме и т.д.).
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В сектор «Финансовие учреждения» входят институ- 
циональнне единицм, занятне финансовьши операциями и 
операциями по страхованию на коммерческой основе незави- 
симо от форм собственности. Под финансовьши операция- 
ми на коммерческой основе понимается деятельность ком- 
мерческих кредитннх учреждений, осушествляюодих пре- 
имуодественно финансовое посредничество и вспомогатель- 
ную финансовую деятельность. Ресурс этих единиц образу- 
ется в основном за счет принятмх обязательств и полученннх 
процентов.

К страховнм учреждениям относят государственнне и ча- 
стнне страховне компании, занимаюшиеся всеми видами 
страхования. Их ресурси складнваются в основном за счет 
страховнх премий.

Сектор «Государственние учреждения» включает ин- 
ституциональнне единицн, занятне предоставлением нерн- 
ночних услуг, которне предназначенн для индивидуального 
и коллективного потребления. Кроме того, важнейшей функ- 
цией государственннх учреждений является перераспределе- 
ние национального дохода и богатства. К этому сектору отно- 
сятся финансируемне из бюджета государственнне учрежде- 
ния (в области управления, финансов, регулирования и про- 
гнозирования экономики, научно-исследовательской деятель- 
ности, оборонн, поддержания внутреннего порядка, зашитн 
окружаювдей средн и т.п.).

В данньш сектор входят также государственнне внебюд- 
жетнне фондн.

Ресурси этих институциональннх единиц образуются за 
счет обязательннх платежей, производимнх учреждениями, 
предприятиями, организациями и физическими лицами, 
принадлежаодими к другим секторам, а также за счет доходов 
от собственности.

Сектор «Некоммерческие организации, обслуживаю- 
и<ие домашние хозяйства» включают институциональнне 
единици, которне:
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а) предоставляют индивидуальнме услуги домашним хо- 
зяйствам в области здравоохранения, образования, культурм, 
искусства, религии, отдмха, развлечений;

б) обеспечивают коллективнме потребности домашних 
хозяйств (например, политические партии, профсоюзнме ор- 
ганизации, различнме обшества, спортивнме организации, 
клубм и т.д.), ресурсм этих организаций складмваются в ос- 
новном из взносов, пожертвований, дарений и доходов от 
собственности.

В секторе «Домашние хозяйства» институциональной 
единицей является домашнее хозяйство -  физическое лицо 
или группа лиц, являклцихся резидентами живу[цих вместе и 
имеювдих ободий бюджет. Все домашние хозяйства являются 
потребителями, а некоторме занимаются производственной 
деятельностью в форме некорпоративнмх предприятий (лич- 
нме подсобнме хозяйства, индивидуальная предприниматель- 
ская деятельность без образования юридического лица). То- 
варм и услуги производятся домашними хозяйствами как для 
собственного потребления, так и для реализации. Производ- 
ственную деятельность домашнего хозяйства невозможно ни 
с юридической, ни с экономической точки зрения отделить от 
самого домашнего хозяйства. Ресурсм данного сектора со- 
ставляют: оплата труда наемнмх работников, трансфертнме 
платежи (пенсии, пособия, стипендии), предпринимательский 
доход, доходм от собственности (процентм по вкладам и др.).

Сектор «Осталъной мир» состоит из резидентов других 
стран, которме занятм операциями с резидентами данной 
странм. Его счета обеспечивают обобвденньш обзор экономи- 
ческих отношений, связмваю1цих национальную экономику 
данной странм с остальньш миром. Таким образом, вся эко- 
номика странм в целом рассматривается в СНС с точки зре- 
ния институциональнмх единиц, которме являются резиден- 
тами на экономической территории страни. В зависимости от 
основнмх функций, типа поведения и способа получения до- 
хода институциональнне единицн группируются по институ- 
циональньш секторам (табл. 14.4).
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Как показано в табл. 14.4, в каждом секторе, кроме не- 
коммерческих организаций, обслуживаюццих домашние хо- 
зяйства (НКОДХ), вьвделяется ряд подсекторов. Кроме того, 
вмделеннме для сектора «Нефинансовме корпорации» кате- 
гории институциональньпс единиц (государственнме, частнме, 
находягдиеся под иностраннмм контролем) предусмотренм в 
СНС (1993) и для всех финансовьгх корпораций, за исключе- 
нием центрального банка. Специально оговаривается необхо- 
димость гибкого внедрения классификации секторов и ее ис- 
пользования. Например, предлагается два альтернативнмх ме- 
тода разбивки сектора органов государственного управления 
на подсекторм, без указания на то, какому из них следует от- 
давать приоритет. Первьш метод представлен в табл. 4.4. 
Альтернативнмй метод классификации сектора государствен- 
ного управления состоит в том, что фондм социального обес- 
печения фуппируются с соответствуювдими органами на ка- 
ждом уровне управления: фондм социального обеспечения на 
уровне центрального правительства, региональнмх и местнмх 
органов управления.

Таблица 14.4 
Классификация институциональннх секторов

1. Экономика 
в целом

1.1. Нефинансо- 
вне корпорации

1.1.1. Государственнме нефинансовне 
корпорации
1.1.2. Национальнме частнне нефи- 
нансовме корпорации
1.1.3. Нефинансовме корпорации, на- 
ходяшиеся под иностраннмм контро- 
лем

1.2. Финансовме 
корпорации

1.2.1. Центральнмй банк
1.2.2. Другие депозитнме корпорации
1.2.3. Другие финансовме посредники, 
исключая страховие корпорации и 
пенсионнме фондм
1.2.4. Вспомогательнме финансовме 
организации
1.2.5. Страховме корпорации и пенси- 
оннме фондм
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1.3. Сектор
государственного
управления

1.3.1. Центральное правительство
1.3.2. Региональнме органн 
управления
1.3.3. Местньге органм управления
1.3.4. Фондм социального 
обеспечения

1.4. Домашние 
хозяйства

1.4.1. Работодатели
1.4.2. Самостоятельнне хозяйства
1.4.3. Наемнне работники
1.4.4. Получатели доходов от 
собственности и трансфертов

1.5.
Некоммерческие
организации,
обслуживаюшие
домашние
хозяйства

2. Остальной 
мир

В СНС принято считать, что институциональная единица, 
как уже отмечалось, является резидентом на экономической 
территории или иной странн, если в пределах этой террито- 
рии данная единица имеет центр экономического интереса, 
занимается или намерена заниматься экономической дея- 
тельностью или операциями в значительном масштабе на 
протяжении неограниченного или достаточно длительного 
периода времени, обмчно понимаемого как один год.

Третьей важнейшей группировкой, используемой в СНС 
является классификация экономических операций, которая 
представлена в табл. 14.5.

Как видно из табл. 14.5, все экономические операции 
подразделяются на три группьь

Операции с товарами и услугами относятся к процессу 
производства, обмена и использования товаров и услуг в от- 
раслях и секторах экономики. Они включают операции с то- 
варами и услугами, произведенньши в данном периоде и ра- 
нее.
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Таблица 14.5 
Классификация операция и других потоков

1 Операции с товарами и услугами (продуктами)
1.1 Вьгауск продукции
1.2 Промежуточное потребление
1.3 Расходм на конечное потребление
1.4 Фактическое конечное потребление
1.5 Валовое накопление
1.6 Экспорт товаров и услуг
1.7 Импорт товаров и услуг

2 Распределительнме операции
2.1 Оплата труда
2.2 Налоги на производство и импорт
2.3 Субсидии
2.4 Доходн от собственности
2.5 Текушие подоходнме налоги, налоги на имушество и т.п.
2.6 Отчисления на социальное страхование и социальнне пособия
2.7 Прочие текушие трансфертн
2.8 Поправка на изменение чистой стоимости средств домапших 

хозяйств в пенсионннх фондах
2.9 Капитальнне трансфертн

3 Операции с финаисовьши ииструментами
3.1 Монетарное золото и специальнне права заимствования (СПЗ)
3.2 Валюта и депозитн
3.3 Ценнне бумаги, кроме акций
3.4 Кредитн и займн
3.5 Акции и другие формн участия в капитале
3.6 Страховне технические резервн
3.7 Прочая дебиторская (кредиторская) задолженность

4 Прочие записи по счетам иакопления

Операции с доходами -  операции которьге осушествля- 
ются для распределения и перераспределения добавленной 
стоимости отечественнмх хозяйственнмх единиц и зарубеж- 
нмх производителей, а также для перераспределения доходов.

Операции с финансовьши инструменпиши -  приоб- 
ретение финансовмх активов и принятие финансовьгх обяза-
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тельств институциональньми единицами в различнмх секто- 
рах экономики.

4.8. Методология составлеиия и аиализа 
иациональиь1х счетов1

Цель СНС Цель системм национальнмх счетов
состоит в учете экономических потоков и 
запасов.

Потоки и запасм учитмваются в счетах, каждмй из кото- 
рмх относится к какому-то определенному этапу воспроиз- 
водства. В СНС (1993) преимушественно применяется клас- 
сическое представление счетов в форме двусторонней таб- 
лицм (балансовой ведомости), в которой ресурсм отражаются 
на одной стороне, а их использование -  на другой. Иной фор- 
мой представления счетов является матрица, в которой каж- 
дьш счет представлен парньши строкой и столбцом.

Экономические потоки отражают создание, преобразова- 
ние, обмен, передачу или исчезновение экономической стои- 
мости. Они бмвают двух видов: операции и другие потоки. 
Операция -  это экономический поток, представляюодий собой 
взаимодействие между институциональньши единицами по 
взаимному согласию или действие в рамках одной институ- 
циональной единицм, которое из аналитических соображений 
целесообразно рассматривать как операцию, поскольку ин- 
ституциональная единица нередко функционирует в различ- 
нмх качествах. Те потоки, которме не обладают перечислен- 
ньши вмше характеристиками операций, назмвают другими 
потоками.

Каждьш счет сводится с помош,ью балансирукяцей ста- 
тьи, которая вмчисляется как разность итоговой суммм по ре- 
сурсной части и суммм счета переносится в качестве первой

1 При написании этой главн использованм материалм учебного пособия: Салин В.Н., 
Медведев В.Г., Кудряшова С.И., Шпаковская Е.П. Макроэкономическая статистика. М.: 
Дело, 2001. 336 с.
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статьи в следуювдий счет, что позволяет увязать всю последо- 
вательность счетов в единое целое. Кроме того, между сче- 
тами потоков и балансами активов и пассивов сугцествует 
тесная связь, поскольку все происходяшие с течением вре- 
мени изменения, которие влияют на активн и пассивм инсти- 
туциональнмх единиц или секторов, систематически учитм- 
ваются на том или ином счете потоков. Конечньш баланс ак- 
тивов и пассивов полностью определяется начальннм балан- 
сом и операциями или другими потоками, учитнваемнми в 
последовательности счетов СНС (1993).
Счет производства ПеРвУю ГРУППУ счетов состав-

ляют счета текувдих операций, ко-
торне начинаются со счета произ-

водства (табл. 14.6).

Таблица 14.6
Счет производства

Использование Ресурсм
Промежуточное потребление Вмпуск в основнмх ценах
Валовой внутренний продукт в рм- 
ночнмх ценах

Налоги на продуктм
Субсидии на продуктм (-)

Всего: стр.1+стр.2 Всего: стр. 1 +стр.2-стр.З

Методологические принципн его построения являются 
определяюшими для всех последуюодих счетов, так как в нем 
отражаются результатн производства (внпуск продукции) и 
использование товаров и услуг при производстве этой про- 
дукции (промежуточное потребление).

В ресурсной части счета производства по отрасли или 
сектору показмвается вмпуск товаров и услуг в основнмх 
ценах, которьш представляет собой суммарную стоимость 
всех товаров и услуг, являюодихся результатами производст- 
венной деятельности хозяйственнмх единиц-резидентов в те- 
чение данного периода.

В разделе «Использование» отражаются промежуточное 
потребление товаров и услуг и балансируюшдя статья -  вало-
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вая добавленная стоимость, которая определяется как раз- 
ность между вмпуском и промежуточним потреблением.

Обратим внимание на методологию исчисления показа- 
телей счета производства.

Вьтуск товаров и услуг представляет собой стоимость 
товаров и услуг, являюодихся результатом производственной 
деятельности резидентов в течение данного времени на эко- 
номической территории страни и за ее пределами. Различают 
рьшочньш и нерьшочнмй внпуск. В объем рьшочного вм- 
пуска товаров и услуг текуодего периода включаются товарм 
и услуги, которме бмли произведенм в этом же периоде и ко- 
торме:

> реализованм по рьшочньш ценам;
> обмененм по бартеру на другие товарм и услуги;
>  предоставленм работодателями своим работникам в ка- 

честве оплатм труда в натуральной форме;
>  оставленм в виде запасов материальнмх оборотнмх 

средств производителем для рьшочного использования в по- 
следуюодих периодах;

> переданм внутри предприятия одним заведением дру- 
гому для производственного использования в текуодем или 
последуюодих периодах.

Нерьшочнмй вьшуск охватмвает, произведеннме в теку- 
одем периоде товарм и услуги, которме:

^  использованм для собственного конечного потребле- 
ния или накопления основного капитала;

^  предоставленм другим институциональнмм единицам 
бесплатно или по ценам, не влияюодим на спрос;

^  оставленм в виде запасов материальньк оборотнмх 
средств производителем для нерьшочного использования в 
последуюодих периодах.

Согласно СНС-93 производство должно включать неза- 
коннме (нелегальнме) видм деятельности (например, произ- 
водство наркотиков). В производство в СНС не включаются 
услуги, оказмваемме домашними хозяйствами для собствен- 
ного потребления (приготовление пиоди, уборка, воспитание
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детей и т.п.); ремонт жилья, осушествляемьш жильцами-квар- 
тиросъемшиками. Вместе с тем платнме услуги наемной до- 
машней прислуги и услуги по проживанию в собственном 
жилиоде относятся к производству.

Согласно названному стандарту объем рьшочного вьь 
пуска товаров должен охватмвать реализованную продукцию 
(включая переданную другим заведениям данного предпри- 
ятия и работникам в качестве оплатм труда в натуральной 
форме), изменение запасов готовой продукции, полуфабрика- 
тов собственного изготовления и незавершенного производ- 
ства.

Формула определения рмночного вмпуска (РВ) в развер- 
нутом виде может бмть представлена следуюицим образом:

РВ = Р + В + ОТН + РЗ + ДГП + АНЗП, 
где Р - товарм и услуги реализованнме по экономически зна- 
чиммм ценам;

Б -  товарм и услуги, обмениваемме по бартеру и другие 
товарм, услуги или активм;

ОТН - товарм и услуги, предоставляемме работодателями 
своим работникам в качестве оплатм труда в натуральной 
форме;

РЗ -  товарм или услуги, переданнме одним подразделе- 
нием (заведением) другому подразделению (заведению) этого 
же предприятия для производственного использования в том 
же или последуюших периодах;

АГП - изменение запасов готовой продукции у производи- 
телей, предназначенной для рмночного, использования;

АНЗП — изменение незавершенного производства.
Вьшуск рьшочнмх услуг определяется по величине вм- 

ручки от их реализации. Вьшуск товаров и услуг в СНС, как 
отмечалось, определяется в ценах производителей и в основ- 
нмх ценах. Цена производителя включает налоги на про- 
дуктм, за исключением НДС и налога на импорт, и не вклю- 
чает субсидий на продуктм. Основная цена не включает нало- 
гов на продуктм, но включает субсидии на продуктм.
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Взаимосвязь между основной ценой и ценой производи- 
теля:

ОЦ = Ц П - Д Н П  + с п ,
где ОЦ -  основние ценм;

ЦП - цена производителя;
ДНП - другие налоги на продуктм (налоги на продуктм, 

включеннме в цену производителя, т.е. налоги на продуктм, 
за исключением НДС и налогов на импорт);

СП - субсидии на продуктм.
Рассмотрим методику определения вмпуска товаров и рм- 

ночнмх услуг на условном примере.
Пример 1
Предприятия, производяшие товарм (группа А), полу- 

чили вмручку от их реализации в размере 400 уел. ед, в том 
числе НДС составил 80 усл. ед. В свою очередь, предприятия 
уплатили экспортнме пошлини в сумме 5 усл. ед. Им возме- 
1денм из государственного бюджета убмтки, связаннне с ус- 
тановлением цен на отдельнне видн их продукции ниже себе- 
стоимости, в сумме 3 усл. ед. Остатки незавершенного произ- 
водства на начало года составили у этих предприятий 8 усл. 
ед., на конец года - 9, запасн готовой продукции -  соответст- 
венно, 50 и 60 усл. ед. Предприятия, оказнваювдие рьшочнне 
нефинансовне услуги (группа Б), получили внручку от их 
реализации в размере 150 усл. ед., в том числе НДС - 30 усл. 
ед.

На основе имеюодихся данннх определим внпуск товаров 
и услуг предприятий, производопцих товарн и рнночнне не- 
финансовие услуги в основннх ценах и в ценах производи- 
теля и покажем переход от показателя внпуска в ценах произ- 
водителя к показателю вьшуска в основннх ценах.

Региение
Вьшуск в основнмх ценах рассчитнвается по условиям 

задачи следуюшим образом:
Вьтуск = Вмручка от реализации товаров и услуг - На- 

логи на продуктм (НДС и экспортнме пошлинм) + Субси- 
дии на продуктм (возмеи^ение убмтков из-за установления
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ценм ниже себестоимости) + Изменение остатков неза- 
вершенного производства + Изменение запасов готовой 
продукции.

Вьшуск товаров в основних ценах институциональнмх 
единиц составил:

по группе А: 400 -  80 -  5 + 3 + (9 - 8) + (60 - 56) = 329; 
по группе Б: 150 — 30 = 120.

Таким образом, вьшуск товаров и услуг в основнмх ценах 
институциональнмх единиц обеих групп, входяодих в сектор 
«Нефинансовме предприятия», составил: 329 + 120 = 449.

Вьшуск товаров и услуг в ценах производителя рассчитм- 
вается следуюш,им образом:

Вьтуск = Вмручка от реализации товаров и услуг - 
НДС + Изменения остатков незавершенного производства 
+ Изменение остатков готовой продукции.

Вьшуск товаров в ценах производителя институциональ- 
нмх единиц составил:

по группе А: 400 — 80 + (9 - 8) + (60 - 50) = 331; 
по группе Б: 150 — 30 = 120.
Таким образом, обший объем вмпуска товаров и услуг в 

ценах производителя институциональнмх единиц, входяших в 
сектор «Нефинансовме предприятия», составил 451.

От показателя вьшуска товаров и услуг в ценах произво- 
дителей можно перейти к показателю вьшуска в основнмх це- 
нах следуюшим образом:

Вмпуск в основнмх ценах =Вмпуск в ценах производи- 
теля -  Налог на экспорт + Субсидии на продуктм = 451 - 5 
+ 3 = 449.

В графе «Использование» счета производства отражается 
промежуточное потребление, под которьш, как отмечалось, 
понимается стоимость потребленньсс в процессе производства 
товаров (за исключением основного капитала), и рьшочнмх 
услуг в течение данного периода.

Промежуточное потребление включает следуюодие ос- 
новнме элементм: материальние затрати (товарм и матери-

163



альнне услуги) оплату нематериальнмх услуг, командировоч- 
нью расходн в части оплатм жилья и транспортнмх услуг. 

Материалъние затрати включают следуюи^ие статьи:
♦> смрье и материалм;
♦> топливо всех видов, расходуемое на производство 

энергии, отопление производственннх зданий, транспортнне 
нуждн по обслуживанию собственного производства;

♦> работн и услуги, вьшолняемне другими предпри- 
ятиями по переработке снрья, ремонтнне и эксплуатационнне 
работм и другие операции, относяодиеся к производству про- 
дукции;

♦> транспортнме услуги, вмполняемме собственнмм и на- 
ёмннм транспортом, услуги связи и внчислительннх центров;

♦> чистая стоимость упаковочннх материалов (приобрете- 
ние за внчетом их реализации);

♦> поправки на потери внпуска или промежуточнмх за- 
трат;

♦> возмеодение работникам затрат на необходимме инст- 
рументм, рабочую одежду;

♦> товарн и услуги, поставленнме для производственного 
использования одним заведением другому заведению данного 
предприятия;

♦> покупки продуктов питания, напитков и табачннх 
изделий гостиницами, ресторанами, кафе и т.д. для обслужи- 
вания посетителей, а также покупки продуктов питания и ме- 
дикаментов больницами и другими медицинскими учрежде- 
ниями для их пациентов, учебннми заведениями для уча- 
одихся;

♦> покупки домашними хозяйствами инструментов, рабо- 
чей одеждн, строительннх материалов, семян и кормов для 
собственной хозяйственной деятельности;

♦> расходн собственников жилиод на материалн для теку- 
одего ремонта;

♦> продуктн питания и обмундирование для армии;
♦> расходн военньк организаций на вооружение и сред- 

ства его доставки, приобретение оборудования военньши ор-
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I ганизациями (что является отступлением от рекомендаций 
СНС-93);

❖ продуктн питания и обмундирование для армии.
Оплата нематериальнмхуслуг включает:
4*- оплату контроля качества товаров;
4 -  оплату научно-исследовательских и эксперименталь- 

ннх работ;
<4» платежи за услуги финансового посредничества;
4* платежи учебньш заведениям за профессиональную 

подготовку и переподготовку своих работников, включаемьге 
в издержки производства;

4- плату учреждениям здравоохранения за предоставляе- 
мне услуги своим работникам по диспансеризации, вакцина- 
ции;

4- арендние платежи за здания, сооружения, машини и 
оборудования;

4- плату за коммунальнне услуги, уборку и утилизацию 
отходов;

4 »  плату за юридические услуги;
4- плату за рекламу и другие предпринимательские ус- 

луги;
4- оплату лицензирования, сертификации товаров;
4- платежи за пожарную и сторожевую охрану.
К промежуточному потреблению относятся, как отмеча- 

лось, расходн на командировки в части компенсации затрат 
работника на проезд и гостиницу (оплата питания и бнтового 
обслуживания включается в оплату труда).

К другим элементам промежуточного потребления отно- 
сится часть комплексньгх затрат (без оплатн труда работни- 
ков); расходн по гарантийному ремонту и обслуживанию; 
расходн, связаннне с продажей товаров; затрати на прием 
гостей и т.д.

Промежуточное потребление не включает потребление 
основного капитала (амортизацию основннх фондов) и другие 
расходи, которие в СНС трактуются либо как накопление ос- 
новного капитала (например, расходн на строительство и ка-
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питальньш ремонт зданий и сооружений), либо как расходн 
на конечное потребление (например, стоимость краски, обоев 
и других материалов для текушего ремонта жилиш), либо как 
доходн от собственности (например, арендная плата за поль- 
зование землей). Промежуточное потребление оценивается в 
ценах покупателя, включаюодих невнчитаемьш НДС.

Проиллюстрируем расчет промежуточного потребления 
на конкретном примере.

Пример 2
Расходн предприятий, производяших товарн и рнночнне 

нефинансовне услуги, связаннне с производством товаров и 
услуг, составили (в усл. ед.):

• затратн на снрьё, материалн, топливо
и энергию 230

В том числе
• НДС 27
• затратьг на оплату труда 80
• арендная плата за оборудование 8
• расходи на рекламу 9
• оплатауслуг связи 6
• оплата услуг страхования 2
• амортизация 50
Рассчитаем величину промежуточного потребления.

Решение
Промежуточное потребление рассчитнвается следуюодим 

образом:
Промежуточное потребление -  Расходм на смрье, мА- 

териалм, топливо, энергию (230) -  Налог на добавленную 
стоимость (27) + Арендная плата за оборудование (8) -  
Расходм на рекламу (9) + Оплата услуг связи (6) + Оплата 
услуг страхования (2) = 230 -  27 + 8 + 9 + 6 + 2 = 228.

Таким образом, промежуточное потребление нефинансо- 
внх предприятий составило 228 усл. ед.

Промежуточное потребление товаров должно оцениваться 
по ценам покупателя, сушествукяцим в момент их потребле-
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ния в процессе производства, а не в момент их приобретения. 
Оценка товаров, поступаклцих в промежуточное потребление 
из запасов по ценам, сушествовавшим в момент их приобре- 
тения, может привести в условиях вьюоких темпов инфляции 
к значительному занижению величинн промежуточного по- 
требления и, соответственно, к завьннению величинн при- 
бнли (на величину изменения стоимости этих товаров в ре- 
зультате изменения цен за время их нахождения в запасах).

Валовая добавленная стоимость, рассчитнваемая как 
разница между внпуском и промежуточннм потреблением, 
отражается в графе «Использование» в качестве балансирую- 
вдей статьи счета производства и характеризует результат дея- 
тельности отрасли или сектора.

в д с  = в  -  п п ,
где В -  внпуск товаров и услуг;

ПП -  промежуточное потребление
Пример 3
Построим счет производства институционального сектора 

«Нефинансовне предприятия» по результатам расчетов в 
примерах 2 и 6.

Решение
ВДС = 449 - 228 = 221,
ЧДС = 221 - 5 0 =  171.

Таким образом, счет производства сектора «Нефинансо- 
вне предприятия» имеет вид (табл. 14.7).

Таблица 14.7
Использование Ресурси

Промежуточное потребление 228 
Валовая добавленная стоимость 221

Внпуск товаров услуг в 
основньк ценах 449

Валовая добавленная стоимость представляет собой 
стоимость произведенннх товаров и услуг за внчетом стои- 
мости потребленннх в процессе производства товаров и ус- 
луг, приобретенннх производителями. Сумма стоимостей, 
добавленннх на каждой стадии производственного процесса 
по всем отраслям или секторам, является основньш компо-
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нентом одного из важнейших макроэкономических показате- 
лей СНС валового внутреннего продукта. ВВП в рмночнмх 
ценах является балансируюодей статьей сводного счета произ- 
водства, составленного для экономики в целом. Одним их ос- 
новнмх направлений анализа показателей счета производства 
является исследование пропорций производства.

Даннне счета позволяют получить разноаспектную ха- 
рактеристику структурн производства и структурнмх сдви- 
гов. На основе данннх сводного счета производства опреде- 
ляют долю товаров и услуг, рнночного и нериночного произ- 
водства, отдельних отраслей и секторов экономики в обш,ем 
объеме вьшуска товаров и услуг и в валовом внутреннем про- 
дукте.

Показатели счета производства дают возможность про- 
анализировать систему налогообложения, внявить налоговую 
емкость производства на основе сопоставления показателей 
объема налогов с показателями результатов производства. 
Кроме того, даннне счета производства позволяют исследо- 
вать эффективность производства на основе сопоставления 
показателей результатов производства с показателями издер- 
жек производства, в частности, промежуточного потребления.

Привлечение показателей других счетов СНС и других 
разделов социально-экономической статистики позволяет 
расширить возможности анализа процесса производства. От- 
ношение валовой добавленной стоимости и валового внут- 
реннего продукта к затратам труда в отрасли, секторе или 
экономике в целом характеризует, соответственно, произво- 
дительность труда в отраслях и секторах экономики или об- 
шественную производительность труда.

В качестве показателей, характеризуюш,их затратн жи- 
вого труда, могут бнть использованн численность занятьк в 
производстве, количество отработанного рабочего времени 
или величина оплатн труда (из счета образования доходов). 
Отношение ВВП или ВДС отраслей и секторов экономики к 
совокупннм затратам труда и капитала, вираженньш обшим 
объемом промежуточного потребления, потребление основ-
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ного капитала и затрат живого труда, характеризует объем 
конечного результата производства, приходяш,ийся на еди- 
ницу затрат, и представляет собой сводиьш, обобвдаюший по- 
казатель уровня экономической эффективности производства.

Другое основное направление анализа показателей счета 
производства исследование их динамики и влияния различ- 
ннх факторов на динамику результатов производственной 
деятельности. В зависимости от вида связи результативного 
показателя с определяюшими его факторами их влияние ис- 
следуется с помоодью методов индексного факторного ана- 
лиза или методов корреляционно-регрессивного анализа.

Различнне производственнме функции, отражаюшие за- 
висимость результативного показателя от влияюших на про- 
изводство факторов, составляют основной блок эконометри- 
ческих моделей», используеммх для анализа и прогнозирова- 
ния развития экономики в целом, ее отдельнмх отраслей и 
секторов.

На основе балансируюшей статьи сводного счета произ- 
водства (валовой внутренний продукт и чистмй внутренний 
продукт) рассчитмвают различнме аналитические показатели, 
например, показатель «чистьш внутренний продукт на душу 
населения», применяемьш в межстрановмх сравнениях.
Счет тоеаров иуслуг Отдельной группой счетов в

СНС особо вьвделяется счет товаров 
и услуг (табл. 14.8).

Таблица 14.8
_________________ Счет товаров и услуг_________________

Использование Ресурсм
Промежуточное потребление Вмпуск в основньгх ценах
Расходи на конечное потребление Импорт товаров и услуг
Валовое накопление Субсидии на продукть! (-)
Экспорт товаров и услуг
Статистическое расхождение (-;+)
Всего: стр.1+стр.2+стр.3+стр.4+стр.5 Всего: стр.1 +стр.2-стр.З

Товарм и услуги, предоставленнме одним заведением 
предприятия другому заведению этого же предприятия, учи-
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тнваются тогда, когда они предоставленм. Они должнм оце- 
ниваться заведением-производителем по текушим основнмм 
ценам, а заведением-получателем -  по ценам, включаюшим 
основную цену и транспортнме расходм.

Вмпуск товаров и услуг, произведеннмх для собственного 
конечного использования, должен бмть оценен в основнмх 
ценах на аналогичнме рьшочнне товарм и услуги или по 
сумме текуших затрат на их производство, т.е. по сумме про- 
межуточного потребления, оплатн труда работников, потреб- 
ления основного капитала и величини других чистнх налогов 
на производство. Обший объем вьшуска услуг государствен- 
ннх учреждений и негосударственннх некоммерческих орга- 
низаций, обслуживаюших домашние хозяйства, оценивается 
по сумме текуших затрат на их производство.

Пример 4
По данннм отчета об исполнении сметн расходов бюд- 

жетной организации ее расходн составили (в усл. ед.):
• оплата труда 220
• начисления на заработную плату 55
• приобретение предметов снабжения
и расходних материалов 30
• оплата транспортньгх услуг 25
• оплата услуг связи 20
• оплата коммуналъних услуг 25
• амортизация 35
Определим вьшуск услуг бюджетних учреждений.

Решение
Вьшуск услуг бюджетнмх учреждений определяется по 

величине текувдих затрат, которне включают промежуточное 
потребление (расходн на приобретение материалов, оплату 
транспортннх услуг, услуг связи, коммунальннх услуг), оп- 
лату труда (заработная плата плюс начисления на заработную 
плату); другие налоги на производство и потребление основ- 
ного капитала (величина которого принимается в размере 
амортизации).
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Таким образом, по данньш примера обший объем ви- 
пуска услуг бюджетннх учреждений составит: 220 + 55+ 30 + 
25 + 20 + 25 + 35 = 410.
Счет образования Анализ распределительнмх про-
доходов цессов начинается с составления

счета образования доходов по от- 
раслям, секторам и экономике в целом (табл.14.9).

Таблица 14.9
Счет образования доходов_______________

Использование Ресурсм
Оплата труда наемннх работников Валовой внутренний продукт в 

рмночнмх ценах
Налоги на производство и импорт 
В том числе:
-налоги на продуктм 
-другие налоги на производство
Субсидии на производство и импорт (-) 
В том числе:
-субсидии на продуктм 
-другие субсидии на производство
Валовая прибьшь экономики и валовме 
смешаннме доходм
Всего: стр.1 + стр.2 - стр.З + стр.4 Всего: стр.1

Его назначение заключается в том, чтобм показать, из ка- 
ких компонентов состоит ВДС и ВВП, какие расходм, связан- 
нме непосредственно с процессом производства, должнм 
бнть возмеоденм.

Для этих целей из счета производства в ресурсную часть 
счета образования доходов переносится ВВП (в счете для 
экономики в целом) или ВДС (в счете, составленном для от- 
расли или сектора). В разделе «Использование» этого счета 
показмваются расходм производителей: оплата труда наем- 
нь1х работников, налоги на производство и импорт (за вмче- 
том субсидий на производство и импорт). Однако эти суммм 
представляют собой не только расходм производителей, но и 
одновременно доходм соответствуюодих институциональньк
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единиц. Балансируювдей статьей счета образования доходов 
является валовая прибьшь или валовой смешанньш доход,1 
полученньш производителями.

Показатель «Оплата труда» охватнвает все вьшлатн ин- 
ституциональньши единицами-резидентами своим наемннм 
работникам (резидентам и нерезидентам).

Оплата труда включает два основньис элемента:
> заработную плату;
>  отчисления работодателей в фондн социального 

страхования (фактические отчисления работодателей на соци- 
альное страхование и условно исчисленнне отчисления на со- 
циальное страхование).

Заработная плата показнвается до внчета любнх отчисле- 
ний и подоходннх налогов и включает все видн вознагражде- 
ния за труд в денежной и натуральной форме, а также денеж- 
ние сумми, начисленние работникам в соответствии с зако- 
нодательством за непроработанное время (отпуск и т.д.).

Заработная плата в денежной форме включает следуювдие 
элементи (во всех категориях хозяйственннх единиц незави- 
симо от форм собственности):

^  заработную плату, начисленную за вьшолненную ра- 
боту (проработанное время) по сдельньш расценкам, тариф- 
ньш ставкам, должностньш окладам, среднему заработку;

^  внплати стимулируювдего характера (премии и возна- 
граждения за производственние достижения, вислугу лет, 
стаж работи и т.д.; надбавки за профессиональное мастерство, 
внсокие достижения в труде);

^  вьшлатн компенсируювдего характера, связаннне с ре- 
жимом работн и условиями труда (внплатн за работу в осо- 
бнх условиях; надбавки за подвижной и разъездной характер

1 Валовой смешанньш доход получают мелкне (некорпоративнме) предприятия, 
принадлежапие домашним хозяйсгвам. Он состоит из двух элементов 
(предпринимательского дохода и оплаш собственного труда), которне невозможно 
отделить друг от друга ни в юридическом, ни в экономическом смьгсле. Отсюда его 
название -  валовой смешашшй доход.
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работ; доплатм за сверхурочную работу и работу в ночное 
время, оплату за работу в вмходнме и праздничнме дни);

^  оплату за непроработанное время в соответствии с 
законодательством (оплата ежегоднмх и дополнительнмх от- 
пусков);

^  заработную плату работников во время обучения их с 
отрмвом от работм в системе повмшения квалификации и 
подготовки кадров и т.п.;

^  регулярнме дополнительнме надбавки (например, ком- 
пенсационнме вмплатм в связи с повмшением цен, надбавки 
для оплатм жилья, транспортнмх расходов, связаннмх с по- 
ездками на работу и с работм и др.);

процентнме и комиссионнме вознаграждения, денеж- 
нме чаевме и подарки, полученнме наемньши работниками;

^  вознаграждения за открмтие, изобретение и рационали- 
заторские предложения.

Вознаграждение в натуральной форме представляет собой 
товарм и услуги, не являюшиеся необходимьши для работм и 
используемме наемньши работниками для удовлетворения 
собственнмх потребностей или потребностей других членов 
домашнего хозяйства.

Заработная плата в натуральной форме включает сле- 
дунпцие элементм:

❖ стоимость продукции, производимой на предприятии и 
вмдаваемой в порядке натуральной оплатм;

❖ стоимость предоставляемьгх бесплатно или по снижен- 
нмм ценам коммунальнмх услуг, проезда на транспорте, про- 
дуктов питания и одеждм, включая питание и обмундирова- 
ние, которое работники могут носить вне работм, а так же 
суммм денежной компенсации за их непредоставление;

❖ страховме платежи предприятия по договорам личного 
и имувдественного страхования, заключеннмм в пользу от- 
дельнмх наемнмх работников;

❖ добровольнме отчисления на медицинское страхование 
и на дополнительное пенсионное обеспечение в пользу наем- 
нмх работников (не связаннме с программами социального



страхования населения и государственного социального обес- 
печения);

❖ плату за содержание детей в дошкольннх учрежде- 
ниях;

❖ оплату путевок на отднх, абонементьг в группн здоро- 
вья, стоимость бесплатно вьшаваемьгх работникам акций и 
Т.д.

Зарабопшая плата не включает:
•4 расходов предприятий и организаций, осухцествляемнх 

в интересах производства: командировочннх расходов в части 
оплатн услуг транспорта и гостиниц; стоимости внданной 
спецодеждн, спецобуви, других средств индивидуальной за- 
шитн, лечебно-профилактического питания или возмегцения 
затрат работников на эти цели, а также на приобретение инст- 
рументов, необходимнх для вьшолнения работ, и т.п. (отно- 
сятся к промежуточному потреблению);

4*- внплат работникам, не являюгцихся вознаграждением 
за труд (пособия по временной нетрудоспособности, беремен- 
ности и родам, на детей; пенсии работаюндим пенсионерам; 
надбавки к пенсиям, возмеодение заработка и другие расходн 
в случае увечья или иного повреждения здоровья работника и 
инне внплатн за счет средств социального страхования; сти- 
пендии за счет предприятия, оплата обучения в учебннх заве- 
дениях работников или членов их семей, оплата учебннх от- 
пусков, предоставляемнх работникам, пособия по оплате жи- 
лья и т.п.);

4- расходов на содержание самостоятельннх подразделе- 
ний предприятий, оказнваюодих услуги работникам и членам 
их семей (относятся к расходам на конечное потребление не- 
коммерческих организаций, обслуживаюших домашние хо- 
зяйства);

«4 стоимости передаваемого в собственность работников 
жилья и расходов на погашение ссуд, вндаваемнх работникам 
на улучшение жилиодннх условий и приобретение садовнх 
домиков (капитальнне трансферти).
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Пример 5
На основе следуювдих условнмх данннх определить пока- 

затели счета образования доходов сектора «Нефинансовне 
предприятия» (в усл. ед.):
• расходн на снрье, топливо и энергию 230
• основная заработная плата, внплачиваемая ра- 
ботодателями наемньш работникам 80
• премии работникам Ю
• дотации на питание работников ^
• оплата туристических путевок ^
• обязательнне отчисления работодателей в фондн 
социального страхования
• доплата к пенсиям
• арендная плата за оборудование  ̂̂
• налог на имувдество предприятий д
• расходн на рекламу ^
• оплата услуг связи 2
• оплата услуг страхования
• компенсации, полученнне работодателями из 
государственного бюджета в связи с использо- 1 
ванием труда инвалидов

Решение
Заработная плата включает следуюшие элементн:
Заработная плата = Основная заработная плата (80) +
+ Премии работникам (10) + Дотации на питание ра- 

ботников (5) + Оплата туристических путевок (3) = 80 
+10 + 5 + 3  = 98.

Таким образом, в нашем примере заработная плата работ- 
ников составила 98 усл. ед.

Фактические отчисления работодателей на социальное 
страхование равни 10 усл. ед., условно исчисленние отчисле- 
ния работодателей на социальное страхование включают до- 
платн к пенсиям бнвшим работникам за счет средств пред- 
приятия и равни 2 усл. ед.
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Оплата труда наемнмх работников определяется сле- 
дуюгцим образом:

Оплата труда = Заработная плата (98) + Фактиче- 
ские отчисления работодателей на социальное страхова- 
ние (10) + Условно исчисленнме отчисления на социальное 
страхование (2) = 98 +10  + 2 = 110 усл. ед.

Другие налоги на производство составили 15 уел. ед. (на- 
лог на имувдество предприятий), другие субсидии на произ- 
водство -  1 усл. ед. (компенсации из государственного бюд- 
жета, связаннне с использованием работодателем труда инва- 
лидов). Таким образом, чистме другие налоги на производ- 
ство равнм 14 усл. ед.

Балансируюшей статьей счета образования доходов сек- 
тора «Нефинансовме предприятия» является валовая при- 
бьшь, которая рассчитмвается следуюшим образом:

Валовая прибьть = Валовая добавленная стоимость -  
-Оплата труда -  Чистме другие налоги на производство =

= 2 2 1 -1 1 0 -1 4  = 97, 
где 221 - валовая добавленная стоимость из примера 7. 
Таким образом, счет образования доходов для сектора 

«Нефинансовме предприятия» имеет следуюш,ий вид 
(табл.14.10).

Таблица 14.10
Использование Ресурсм

Оплата труда 11
Чистме другие налоги на производство 14 
Валовая прибьшь 97

Валовая добавленная 
стоимость 221

Суммируя созданнме в процессе производства первичнме 
лоходм, исчисляют ВВП распределительньш методом:

ВВП = ОТ + ЧН + ВН + ВСД. 
где ОТ - оплата труда наемнмх работников;

ЧН - чистме налоги на производство и импорт;
ВП - валовая прибмль;
ВСД - валовме смешаннме доходм.
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Если из валовой прибьши или валового смешанного до- 
хода внчесть потребление основного капитала, то получим 
чистую прибьшь или чистьш смешанньш доход:

ЧП = ВП-ПОК.
Следует отметить, что в счете образования доходов для 

секторов «Государственнне учреждения» и «Некоммерческие 
организации», как правило, нет элемента «Чистая прибнль/ 
смешанний доход», поскольку эти секторн создают нернноч- 
ную продукцию, которая оценивается по сумме текувдих за- 
трат (включая потребление основного капитала).

Сводннй (консолидированньш) счет образования доходов 
составляется по экономике в целом. В ресурсную часть счета 
переносится показатель ВВП из счета производства, а в раз- 
деле «Использование» отражаются оплата труда наемннх ра- 
ботников и чистне налоги на производство и импорт, а также 
балансируювдие статьи: прибьшь экономики и смешаннне до- 
ходн (табл.14.11).

Таблица 14.11 
Схема сводного (консолидированного) счета

образования доходов
Использование Ресурсь!

Оплата труда наемннх работников 
Чистне налоги на производство и 
импорт 
В том числе:
Чистне налоги на продуктн и импорт 
Чистне другие налоги на 
производство
Валовая прибнль и валовнй 
смешанний доход 
В том числе:
Потребление основного капитала 
Чистая прибьшь и чистий 
смешанньш доход

Валовой внутренний 
продукт

Всего Всего
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Пример 6
Продолжим наши расчетм и рассчитаем балансирукяцую 

статью сводного счета образования доходов по условньш 
данньш СНС (см. пример 1):

оплата труда наемньк работников (ОТ) 1032,5 
налоги на производство и импорт (Н) 376,7 
субсидии на производство и импорт (С) 99,3 
Решение
На основе этих даннмх определим валовую и чистую 

прибьшь экономики
ВПэк = ВВП - ОТ - Н - С = 2200,2 - 1032,5 - 376,7 - 99,3 =

890.3,
где 2200,2 -  ВВП, рассчитаннмй в примере 1.
Можно вмделить два основнмх направления анализа по- 

казателей счета образования доходов: структурньш анализ и 
исследование динамики показателей счета.

Определение доли в обшем объеме ВВП оплатм труда на- 
емнмх работников, вмплаченнмх чистмх налогов, прибьши и 
смешаннмх доходов позволяет проанализировать структуру 
ВВП по факторнмм доходам, исследовать процесс формиро- 
вания прибьши, государственную налоговую политику.

Показатели сводного счета образования доходов дают 
возможность получить оценку зарплатоемкости ВВП на ос- 
нове сопоставления оплатм труда и ВВП.

Самостоятельное направление анализа может составить 
исследование структурм доходов по труду: определение доли 
вмплат в денежной и натуральной форме в оплате труда на- 
емнмх работников, доли оплатм труда различнмх категорий 
работников, соотношение заработной платм руководителей 
предприятий и других категорий работников.

Анализ показателей счета образования доходов по секто- 
рам и отраслям экономики позволяет определить отраслевую 
и секторную структуру обшего объема доходов от производ- 
ственной деятельности, проанализировать соотношение доли 
отдельнмх отраслей и секторов экономики в обгцей сумме 
ВДС и оплатм труда.
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Отраслевме счета образования доходов дают возмож- 
ность сопоставить объемм доходов от производственной дея- 
тельности в различннх отраслях, проанализировать отрасле- 
вне различия оплатн труда, сравнить зарплатоемкость ВДС в 
различннх отраслях (на основе сопоставления оплатн труда и 
ВДС). Особое направление составляет анализ основннх 
показателей счета образования доходов в расчете на одного 
занятого и на одного жителя страньь

Анализ динамики показателей счета дает возможность 
вмяснить основнне тенденции в распределительннх процес- 
сах, определить структурнне сдвиги в распределении дохо- 
дов, исследовать изменение во времени эффективности ис- 
пользования живого труда (на основе анализа соотношения 
темпов роста ВДС или ВВП и оплатн труда), изучить отрас- 
левне особенности динамики оплатн труда и соотношения 
темпов роста оплатн труда и прибьши, а также решить многие 
другие аналитические задачи.
Счет распределения Анализ Распределительннх опе-
первичнмх доходов Раций продолжается в счете расп-

ределения первичньгх доходов, в 
котором показнвается, как первичнне доходн распределя- 
ются среди их получателей.

Счет распределения первичнмх доходов характеризует в 
основном деятельность институциональннх единиц, внсту- 
паюш,их не в качестве производителей, деятельность которнх 
ведет к образованию первичннх доходов, а в качестве получа- 
телей указанннх доходов (табл. 14.12).

В ресурсную часть данного счета из предмдуодего счета 
переносится его балансируювдая статья «Валовая прибнль и 
валовой смешанний доход» для соответствуюших сеюгоров. 
Однако не вся полученная прибнль (доход) остается в распо- 
ряжении производителей.

Последние должнн, произвести отчисления от прибьши 
(дохода) за использование заемнмх финансовмх активов, 
земли и других нефинансовмх непроизведенннх материаль- 
ннх активов в процессе производства в пользу собственников
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этих активов. Эти вьшлати в СНС рассматриваются как до- 
ходь! от собственности (вьшлаченнме или полученнне).

Таблица 14.12 
Счет распределения первичнмх доходов

Использование Ресурсм
Доходм от собственности, пере- 
даннме «остальному миру»

Валовая прибьшь экономики и валовью 
смешаннне доходи

Валовой национальньш доход Оплата труда наемньгх работников
Налоги на производство и импорт
Субсидии на производство и импорт (-)
Доходм от собственности, полученнме от 

«остального мира»
Всего: стр. 1+стр.2 Всего: стр.1+стр.2+стр.3-стр.4+ +стр.5

В разделе «Использование» показнвают доходм от собст- 
венности, вьшлаченнме соответствуювдими секторами: диви- 
дендм по акциям, процентм по вкладам, займам и кредитам, 
рента за пользование землей, плата за разработку запасов по- 
лезнмх ископаеммх, леснмх и рмбнмх угодий и др.

Пример 7
На основе следукяцих данньпс, дополняювдих получен- 

ную ранее информацию (см. примерм 2, 6, 8), построим счет 
распределения первичнмх доходов для сектора “Нефинансо- 
вме предприятия (в усл. ед.):

• арендная плата, уплаченная за пользование землей 7
• процентм, уплаченнме за кредит 2
• дивидендм, вьгалаченние работникам предприятий 3
• процентн, полученнме по банковским счетам 7
Решение
Полученние доходн от собственности составляют 7 

(процентн, полученнне по банковским счетам), переданние 
доходн от собственности - 12 (арендная плата за землю - 7, 
уплаченнне за кредит процентн - 2, дивиденди, вьшлаченнне 
работникам предприятий, - 3). Счет распределения первичннх 
доходов для сектора «Нефинансовне предприятия» в данном 
случае будет иметь следуюодий вид (табл. 14.13).
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Таблица 14.13
Использование Ресурсм

Доходи от собственности переданнме 12 
Сальдо первичнмх доходов 92

Валовая прибьшь 97 
Доходм собственности 
полученнме 7

Пример 8
На основе следуювдих данньгс рассчитаем показатели 

сводного счета распределения первичннх доходов (в усл. ед.):
• валовая прибь/ль экономики и валовне 
смешаннне доходн (см. пример 9) 890,0
• оплата труда, вьшлаченная резидентами наемньш 
работникам (резидентам и нерезидентам) 1032,5

• вьшлаченнне резидентами другие налоги на производ- 
ство

-  за въгчетом других субсидий на производство 108,2
-  налоги на продукти 265,1
• полученнне резидентами-производителями из государ- 

ственного бюджета
субсидии на продукти 95,9 

первичние доходи, полученние от «осталъного 
мира» 21,5 
В том числе:
-  оплата труда 0,6
-  доходи от собственности 20,9
• первичние доходи, переданние «Остальному 
миру» 49,6
В том числе:
-  оплата труда 2,6
-  доходи от собственности 47,0 
Решение
Первичнне доходн, полученнне резидентами от резиден- 

тов и нерезидентов, которне отражаются в разделе «Ресурсн» 
счета, рассчитиваются следуювдим образом:

Валовая прибьть и смешаннме доходм (890,3) + Оплата труда, вм- 
плаченная резидентами (1032,5) — Оплата труда, вмплаченная ре- 
зидентами нерезидентам (2,6) + Оплата труда, полученная рези-
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дентами от нерезидентов (0,6) + Чистие налоги на производство 
(108,2 + 265,1 - 95,9 = 277,4) +Доходьг от собственности, получен- 
ньге от нерезидентов (20,9) = 890,3 + 1032,5 - 2,6 + 0,6 + 277,4 + 20,9

-2219,1.

Доходм от собственности, переданнме резидентам, соста- 
вили 47,0.

Таким образом, валовой национальний доход, представ- 
ляюодий собой разность между первичньши доходами, полу- 
ченньши и переданннми резидентами, составил 2172,1 усл. 
ед. (2219,1 - 47,0). Следовательно, валовой национальннй до- 
ход меньше валового внутреннего продукта, которнй по ре- 
зультатам расчетов в примере 1 составил 2200,2 на 28,1, т.е. 
на величину отрицательного сальдо первичннх доходов, 
полученннх резидентами от нерезидентов и переданннх им 
(21,5-49,6).
Счет вторичного Первичнне доходн (оплата

распределения доходов труда, прибнль, смешанньш доход,
налоги на производство и импорт, 

доходм от собственности) рассматриваются в СНС как до- 
ходн, полученнме институциональннми единицами в каче- 
стве вознаграждения за их участие в процессе производства. В 
результате дальнейшего перераспределения полученннх до- 
ходов формируются располагаемне (конечнне) доходн.

Важная группа перераспределительннх операций -  
трансферти, т.е. передача доходов как в денежной, так и в 
натуральной форме одной институциональной единицей дру- 
гой на безвозмездной основе. При трансферте происходит 
движение активов, товаров и услуг в одном направлении. 
Примерами трансфертов являются налоги, вьшлатн из бюд- 
жета (пособия, пенсии, стипендии), пожертвования, добро- 
вольнне взносм, гуманитарная помоодь, подарки и т.д.

Трансфертн делятся на текуодие и капитальнне. Текуодие 
трансферть1 - это операции, которне осуодествляются более 
или менее регулярно и связанн с уменьшением или увеличе- 
нием текуодих доходов хозяйствуюодих единиц: текуодие на-
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логи на доходм и имувдество, фактические отчисления на со- 
циальное страхование, страховне премии и страховне возме- 
вдения, пособия по социальному обеспечению, добровольнне 
взносн, подарки, гуманитарная помовдь, штрафн, пени и др.

Капитальнме трансфертм связанн с передачей капи- 
тала или сбережений от одной единицн к другой (для финан- 
сирования накопления или расходов длительного характера): 
субсидии на капитальнне вложения из бюджета; капитальнне 
налоги; пожертвования; списание долгов (институциональ- 
ньш единицам); продажа основннх фондов по ценам ниже 
рнночннх или их безвозмездная передача.

Текувдие и капитальнне трансфертн в натуральной 
форме — это, например, передача права собственности на ка- 
питал; предоставление домашним хозяйствам бесплатннх или 
по низким ценам услуг в области культурн, просвевдения, ме- 
дицинн, спорта. Они показнваются в счете перераспределе- 
ния доходов (вторичное распределение доходов), а капиталь- 
нне трансфертн -  в счете операций с капиталом.

Для отражения перераспределительннх операций состав- 
ляется счет вторичного распределения доходов (для секторов 
и на уровне экономики в целом) (табл. 14.14).

Таблица 14.14 
Счет вторичного распределения доходов

Использование Ресурсм
Текувдие трансферть1, переданнме 
«остальному миру»

Валовой национальньш доход

Валовой национальньш 
располагаемнй доход

Текувдие трансферть1, полученнме 
от «остального мира»

Всего: стр.1+стр.2 Всего: стр.1+стр.2

Все статьи в счете вторичного распределения доходов от- 
ражают текувдие трансфертн.

Балансируювдей статьей счета перераспределения доходов 
в денежной форме является располагаемнй доход. ВНРД свя- 
зан с ВНД (ВНП) следуювдим соотношением:

183



ВНРД = ВНД + Сальдо текучцих трансфертов, 
полученнмх от «остального мира».

Пример 9
Используя следуювдие даннме, дополняювдие полученную 

ранее информацию (см. примерн 2, 6, 8, 9) построим счет 
вторичного распределения сектора «Нефинансовне 
предприятия» (в усл. ед.):

• полученние предприятиями страховие
возмеи^ения 6
• полученние штрафи 3
• страховие премии 8
• оплата услуг страхования 2
• налог на прибиль 20
• уплаченние штрафи 4
Решение
Полученнне текувдие трансфертн по данньш нашего ус- 

ловного примера составляют:
Страховме возмеи^ения + Полученнме штрафм + Условно 

исчисленнме отчисления на социальное страхование =
= 6 + 3 + 2  = 11.

Страховие премии, отражаемне в счете вторичного рас- 
пределения в составе переданннх текувдих трансфертов, 
должнн бнть показанн за внчетом той их части, которая 
представляет собой оплату услуг страховнх компаний.

Следовательно, по данньш примера переданнне текувдие 
трансфертн рассчитнваются следуювдим образом:
Тт = Чистме страховне премии (6) + Налог на прибьть (20) + 

+Условно исчисленнне отчисления на социальное страхование 
(2) + Уплаченнме штрафм (4) = 6 + 20 + 2 + 4 = -  32, 

где Чистме страховме премии -  Страховме премии -
-  Оплата услуг страхования = 8 - 2  = 6.
Таким образом, счет вторичного распределения доходов 

для сектора «Нефинансовне предприятия» внглядит сле- 
дуювдим образом (табл. 14.15).
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Таблица 14.15 
Счет вторичного распределения доходов

Использование Ресурсм
Текушие трансфертн 
переданнне 32 
Валовой располагаемьш 
доход 71

Сальдо валовмх первьгчньгх 
доходов 92 
Текувдие трансфертм 
полученнме 11

В сводном счете вторичного распределения доходов на 
уровне экономики в целом в ресурсной части отражаются ва- 
ловой национальньш доход, текувдие трансфертн, полученнме 
от «остального мира», а в разделе «Использование» - текувдие 
трансфертн, переданнне «остальному миру». Балансируюгцей 
статьёй является валовой национальннй располагаемьш 
доход.

Пример 10
Используя следуювдие условнне даннне рассчитаем вало- 

вой национальнмй располагаемнй доход (в усл. ед.):
• текувдие трансфертн, полученнне от 
«остального мира» 3,6
• текувдие трансфертн, переданнне 
«остальному миру» 3,6 
Решение
Валовой национальньш располагаемьш доход определя- 

ется следуювдим образом (РД):
Валовой национальнъш доход + Текуи^ие трансфертм, полученньге 

от «остального мира» — Текушце шрансфертм, переданнме 
«остальному миру» = 2172,1 + 3,6 — 2,7=2173,0. 

где 2172,1 = ВНД, рассчитанньш примере 4.11.
Даннме счета вторичного распределения доходов позво- 

ляют определеить совокупньш платежеспособньш спрос на 
товарн и услуги, потребительский потенциал рннка, его ем- 
кость. Показатель располагаемнх доходов в расчете на душу 
населения является наиболее обвдим показателем уровня 
жизни населения. В анализе динамики уровня жизни населе-
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ния используют показатели располагаеммх доходов в номи- 
нальном и реальном вмражении.

Счет использования Располагаемнй доход может
национального бмть использован либо для конеч-
располагаемого дохода ного потребления, либо для сбере-

жения. Под конечнмм потреб- 
лением понимаются расходм институциональнмх единиц на 
товарм и услуги для удовлетворения текуодих индиви- 
дуальнмх и коллективнмх потребностей людей. Сбережения 
как категория СНС подразумевают вложение полученнмх 
доходов в капитальное строительство, приобретение основ- 
нмх фондов, материальнмх оборотнмх средств, нематериаль- 
нмх активов и ценностей (ювелирнмх изделий, антиквариата 
и т.п. в качестве способа заодитм от инфляции).

Счет использования располагаемого дохода показмвает, 
как ВРД используется на конечное потребление и валовое 
сбережение (табл. 14.16).

Таблица 14.16 
Счет использования нацнонального 

располагаемого дохода
Использование Ресурсм

Расходьг на конечное потребление 
в том числе:
-домашних хозяйств 
-государственньгх учреждений 
-некоммерческих организаций, 
обслуживаювдих домашние хозяйства

Валовой национальньш 
располагаемьш доход

Валовое сбережение
Всего: стр!+стр2 Всего: стр.1

Валовой располагаемьш доход в ресурсм переносится из 
предмдугцего счета вторичного распределения доходов. В 
счете для домашних хозяйств (резидентов, находяшихся как 
на экономической территории странм, так и за рубежом) 
суммируются расходм на приобретение потребительских 
товаров и услуг за счет личнмх средств, поступление товаров 
и услуг в натуральной форме и потребление товаров и услуг,
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произведеннмх для собственного конечного потребления в 
некорпоративннх предприятиях домашних хозяйств. Не 
относятся к конечному потреблению домашних хозяйств 
расходм на покупку жилья, покупки товаров и услуг для 
производственнмх целей.

Расходм на конечное потребление государственнмх 
учреждений это текушие расходм (включая потребление ос- 
новного капитала) государственнмх учреждений, оказмваю- 
ших бесплатнме услуги населению, а также учреждений 
управления, финансов и науки. Расходм на конечное 
потребление некоммерческих организаций, обслуживаюших 
домашние хозяйства, определяются также в размере их 
текугцих затрат (включая потребление основного капитала). 
Нефинансовме предприятия и финансовме учреждения не 
производят расходов на конечное потребление. Разность 
между ВРД и расходами на конечное потребление является 
балансируюшей статьей счета и назмвается валовмм 
сбережением (ВС).

Пример 11
Построим счет использования располагаемого дохода 

сектора «Нефинансовме предприятия» по данньш примера 12. 
Нефинансовме предприятия не производят расходм на конеч- 
ное потребление, поэтому в счете использования располагае- 
мого дохода этого сектора показатели располагаемого дохода 
и сбережения совпадают. Следовательно, счет имеет вид 
(табл. 14.17).

Таблица 14.17 
Счет использования распологаемого 
_______национального дохода_________________

Использование Ресурсм
Расходн на конечное потребление 
Валовое сбережение 71

Располагаемий доход 71

Пример 12
Используя следуюшие даннме о расходах на конечное по- 

требление по секторам, рассчитаем показатель валового на- 
Ционального сбережения (в усл. ед.):
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• домашние хозяйства 1081,5
• государственнме учреждения 445,7
Из них:

• на индивидуальнме товарм и услуги 208,3
• на коллективнме услуги 237,4
некоммерческие организации, обслуживаюшие
домашние хозяйства 47,4
Решение
Обшая сумма расходов на конечное потребление по эко- 

номике в целом составила: 1081,5 + 445,7 + 47,4 = 1574,6.
Следовательно, валовое национальное сбережение равно 

2173,0-1574,6=598,4, где 2173,0 -  валовой национальньш рас- 
полагаемьш доход, рассчитанньш в примере 13.

Счета накопления Рассмотреннне внше счета со-
ставляются для каждого из пяти сек- 

торов и экономики в целом.
Эти счета назнваются текуцдими. В них регистрируются 

экономические операции, завершаемне в течение отчетного 
периода.

В следуюшей фуппе счетов отражаются операции, 
относяшиеся к приобретению, использованию и внбнтию 
объектов, которне продолжают функционировать и в 
последуюших периодах.

Такие объектн рассматриваются как активм. Различают 
экономические активи финансовие н нефннансовме, 
произведеннме и непроизведеннме.

Счета, относяшиеся к активам, назмваются счетами на- 
копления. Они составляются для каждого сектора и эконо- 
мик» в целом. К счетам накопления относятся три счета: счет 
операций с капиталом, финансовьш счет, счета других изме- 
нений в активах.

В счете операции с капиталом отражаются операции, свя- 
заннне с приобретением нефинансовнх активов, и капиталь- 
нне трансфертн, приводяодие к перераспределению богатства 
(табл. 14.18).
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Счет операций с капиталом
Таблица 14.18

Изменение в активах 
капитала

Изменения в обязательствах 
и чистой стоимости 

капитала
Валовое накопление основного 

капитала
Валовое сбережение

Изменение запасов 
материальннх оборотннх 
средств

Капитальнне трансфертн, 
полученнне от «остального 
мира»

Чистое кредитование (+), 
чистое заимствование (-) и 
статистическое расхождение

Капитальнью трансфертн, 
переданнме «остальному 
миру»

Всего: стр.1+стр.2+стр.З Всего: стр.1+стр.2-стр.З

Сбережение, будучи балансируювдей статьей для всех те- 
кувдих операций (непосредственно - счетов доходов), являя- 
ется одновременно исходньш элементом счетов накопления и 
переносится на счет операций с капиталом, которьш стоит 
первьш в ряду счетов накопления СНС.

При составлении счета операций с капиталом (или капи- 
тальннх затрат) преследуются цели, с одной сторонм, систе- 
матизировать даннне об источниках финансирования капи- 
тальньк, вложений, а с другой сторонн, показать, каковн на- 
правления капитальннх вложений.

Пример 13
По следуювдим условннм данннм построим счет опера- 

ций с капиталом для сектора «Нефинансовне предприятия» (в 
усл. ед.):

из государственного бюджета поступило средств:
• на капитальнне вложения 40
• затратн на капитальное строительство
составили 15
• затратн на оборудование 25
• стоимость остатков производственннх
запасов, соответственно, на начало и конец
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года составила 50 и 60 
Решение
Валовое накопление основного капитала рассчитмвается 

следуюшим образом (ВНОК):
ВНОК = Затратм на капитальное строительство + Затратм на 
приобретение оборудования - Стоимость безеозмездно передан- 

ного предприятиями имупцества детским домам и школам = 15 +
25 = 40.

Таким образом, валовое накопление основного капитала 
составило 40 усл. ед.

Изменение запасов материальнмх оборотнмх средств оп- 
ределяется суммированием следуюших элементов (ИЗМОС): 
ИЗМОС = Изменение производственнмх запасов (60-50) + Измене- 
ние остатков незавершенного производстеа (1) + Изменение запа- 

сов готовой продукции (10) =10 + 1 + 10 = 21, 
где изменения остатков незавершенного производства и 

запасов готовой продукции (соответственно, 1 и 10) -  из при- 
мера 2. Обшая величина валового накопления, таким образом, 
равняется 40 + 21 =61.

Капитальнме трансфертм, полученнме составили 40 (по- 
ступление средств на капитальнме вложения из государствен- 
ного бюджета). Валовое сбережение сектора «Нефинансовме 
предприятия» определено в примере 11 и составляет 71 усл. 
ед. Балансируюшая статья счета операций с капиталом опре- 
деляется следуюодим образом (БС);
БС = Валовое сбережение (71) + Капитальнме трансфертм полу- 
ченнме (40) -  Валовое накопление основного капитала (30) -  Изме- 
нение запасовматериальнмх оборотнмхсредств (21) = 7 1 + 4 -4 0

-21=50 .
Счет операций с капиталом сектора «Нефинансовме 

предприятия» имеет вид (табл. 14.19).
В сводном счете операций с капиталом в разделе «Ре- 

сурсм» отражаются валовое национальное сбережение, капи- 
тальнме трансфертм, полученнме резидентами от нерезиден- 
тов и переданнме резидентами нерезидентам, а в разделе 
«Использование» -  валовое накопление, чистое приобретение 
непроизведеннмх материальнмх и нематериальнмх активов, а
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также балансируювдая статья -  Чистое кредитование 
(+)/чистое заимствование (-).

Таблица 14.19
Счет операций с капиталом сектора «Нефинансовме 

предприятия»

Изменение в активах Изменения в пассивах и чистой 
стоимости капитала

Валовое накопление основного ка- 
питала (фондов) 30

Валовое сбережение

Изменение запасов материальнмх 
оборотньк средств 21

Капитальнме трансфертм 
полученнме (+) 40

Чистое кредитование 50

Пример 14
Определить показатель чистого кредитования/чистого 

заимствования, используя следуювдие условнне даннне (в 
усл. ед.):

• валовое накопление основиого капитала 449,6,
• изменение запасов материальних оборотних
средств 46,5
• капиталъние трансферти, полученниё от
«остального мира» 15,8
• капитальние трансферти, переданние
«остальному миру» 18,1
Валовое национальное сбережение определено в примере 

14 и составило 598,4 усл. ед.
Решение

Валовое национальное сбережение (598,4) + Капитальнме 
трансфертм, полученнме от «остального мира» (15,8) - Ка- 

питальнме трансфертм, переданнме «остальному миру» 
(18,1) - Изменение запасов материальнмх оборотнмх средств 
(46,5) - Валовое накопление основного капитала (449,6) = 598,4 

+ 15,8 - 18,1 - 46,5 - 449,6 = 100.
Таким образом, величина чистого кредитования (включая 

статистическое расхождение) составила 100,0 усл. ед.
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Счет операций с капиталом позволяет в экономике про- 
анализировать процесс накопления, формирование ресурсов 
нефинансовмх активов и источники их финансирования.

Анализ счета операций с капиталом в комплексе с пре- 
дмдушими счетами позволяет вмявить конечнмй финансовмй 
результат экономической деятельности сектора или эко- 
номики в целом и определившие его факторм.
Финансовьш счет Операции с финансовмми инст-

рументами (приобретение институ- 
циональнмми единицами-резидентами финансовмх активов и 
принятие финансовмх обязательств) находят отражение в 
финансовом счете.

Финансовмй счет показмвает, каким образом одни сек- 
торм получают необходимме финансовме ресурсм, принимая 
финансовме обязательства или уменьшая те или инме активм, 
и как другие секторм распоряжаются излишком собственнмх 
финансовьпс ресурсов, приобретая финансовме активм или 
уменьшая свои обязательства.

Операции с финансовьши активами и пассивами отра- 
жаются в финансовом счете через их изменения (табл. 14.20).

Таблица 14.20
Финансовьж счет

Изменение в активах Измеиения в пассивах и чистой 
стоимости капитала

Чистое приобретение финансовьк 
активов

Чистое принятие финансовьгх 
обязательств

8 Монетарное золото и чистме 
права заимствования 1 Валюта и депозитм

9 Валюта и депозитм 2 Ценнме бумаги, кроме акций
10 Ценнме бумаги, кроме акций 3 Кредитм и займм
11 Кредитьг и займм 4 Акции и другие формм участия 

в капитале
12 Акции и другие формм участия 

в капитале 5 Страховме технические резервм

13 Страховме технические резервм 6 Прочая кредиторская 
задолженность

14 Прочая дебиторская 
задолженность 7 Чистое кредитование (+)/чистое 

заимствование (-)
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Поскольку в СНС учет операций ведется на основе начис- 
лений, любая операция, предполагаювдая в итоге платеж либо 
в форме финансовмх активов, либо в натуральной форме 
имеет соответствуюхцую корреспондируюшую запись на фи- 
нансовом счете. Продажа товара, услуги или актива может 
корреспондировать с изменением суммм валютм или вели- 
чинм ликвидного депозита, с коммерческим кредитом или 
другой дебиторской (кредиторской) задолженностью и т.д. 
Вместе с тем, многие операции в СНС отражаются только в 
финансовом счете. К ним относятся операции, связаннме с 
обменом одного финансового актива на другой или с погаше- 
нием обязательств за счет актива.

В финансовом счете вмделяются следуюшие основнме 
категории финансовмх активов и пассивов:

> монетарное золото и специалъние права заимствова-
ния;

> наличние деньги и депозити;
> ценние бумаги, кроме акций;
> займи;
> акции и другие види долевого участия в капитале;
> страховие технические резерви;
У прочие счета дебиторов и кредиторов.

Монетарное Монетарное золото включает золото, ко-
золото и СПЗ  торое приобретается с единственной целью: 

создать резерв покупательной способности.
Изменение финансовмх активов в форме монетарного зо- 

лота может произойти в результате монетизации золота (пе- 
ревода немонетарного золота в монетарное) или демонетиза- 
ции золота (перевода монетарного золота в немонетарное). 
Немонетарное золото представляет собой золото, предназна- 
ченное для проммшленного использования, и золото, относя- 
Шееся к ценностям, которме не рассматриваются как финан- 
совме активм.

Монетизация золота осушествляется в тех случаях, когда 
денежно-кредитнме учреждения увеличивают запасм моне- 
тарного золота путем приобретения немонетарного золота.
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Процесс монетизации золота отражается в СНС следуювдим 
образом. Приобретение немонетарного золота отражается в 
счете операций с капиталом как чистое приобретение ценно- 
стей или изменение запасов материальнмх оборотнмх 
средств. Перевод золота из категории немонетарного в кате- 
горию монетарного показмвается в счете других изменений в 
объеме активов как изменение в классификации активов.

Демонетизация золота происходит в тех случаях, когда 
денежно-кредитнне учреждения продают монетарное золото 
для немонетарнмх целей.

Специальнме права заимствования являются междуна- 
роднмми резервнмми активами, создаваеммми и распреде- 
ляеммми МВФ и представляют собой гарантированное и без- 
условное право держателя на получение других резервнмх ак- 
тивов. Осушествляемое на безвозмездной основе распределе- 
ние и аннулирование СПЗ в СНС не рассматриваются как 
операции отражаются не в финансовом счете, а в счет других 
изменений в объеме активов. Специальнме права заимствова- 
ния не считаются обязательствами МВФ и членов МВФ, ко- 
тормм они ассигнованм.
Наличнме деньги и Статья «Наяичнш деньги и депо-
депозити зити» включает наличнме; деньги

состояшие из банкнот и монет, нахо- 
допцихся в обрашении и используемьгх в качестве средства 
платежа, считаюодихся обязательством учреждения, вмпус- 
каюодего их в обравдение (наличнме деньги в национальной 
валюте являются обязательствами резидентов, в то время как 
наличнме деньги в свободно или ограниченно конвертируе- 
мой иностранной валюте являются обязательствами нерези- 
дентов).

Это денежнме средства, переданнме банку на хранение и 
подлежавдие возврату с оплатой, определенной договором 

процентной ставки.
Депозитм Депозитм включают:

^  переводнме депозитм, обрашаемме по
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требованию без каких-либо ограничений в валюту странм и 
переводимме в чеки;

^  платежнме поручения банка и другие средства пла- 
тежа;

У прочие депозити (срочнме депозитм, сберегательнне 
депозитн, срочнне сберегательние депозитн), которне не мо- 
гут бнть использованн без ограничений или без предвари- 
тельного обрашения их в наличнне деньги или переводнне 
депозити.
Цешше бумаги Статья «Цвннме бумаги, кроме ак-

ций» включает долговне обязательства -  
документн, вндаваемне заемодиком кре- 

дитору при получении заемних средств. К ним относятся об- 
лигации различннх видов, векселя, депозитнне сертификатн. 
К этой категории финансовнх активов отнесенн и приватиза- 
ционнне чеки, поскольку они обрашаются на рннке ценних 
бумаг.

Ценнме бумаги - денежнне документн, удостоверяюодие 
имушественнне права их владельца по отношению к внпус- 
тившему их лицу. Различают два вида ценньгх бумаг - акции и 
долговне обязательства. В СНС акции и долговне обязатель- 
ства вследствие различия их экономической природн рас- 
сматриваются как различние категории финансовнх активов.

Ценнне бумаги подразделяются на краткосрочнне и дол- 
госрочнне. Краткосрочнме ценнме бумаги -  это векселя и 
облигации со сроком погашения до одного года. Долгосроч- 
ньге ценньге бумаги -  это ценние бумаги, имеюшие срок по- 
гашения с момента вьшуска более одного года и приносягцие 
фиксируемьш или индексируемнй процент. Они подлежат 
вьгкупу, начиная с дати, установленной во время вьшуска, яв- 
ляются, как и краткосрочнне ценние бумаги, инструментом 
инвестирования.

К ним относятся финансовне активи, которне образу- 
ются, когда кредиторн предоставляют средства непосредст- 
венно должникам. Как правило, такие операции подтвержда- 
ются документами, не подлежашими передаче. К займам от-
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носятся, например, соглашение о финансовом лизинге, потре- 
бительский кредит, кредит на покупку в рассрочку, соглаше- 
ние о продаже ценних бумаг с последукяцим их внкупом и. 
ДР-
„ .. Статья «Займн» включает две под-Заими

группьи краткосрочнме и долгосрочнме 
займм.

Краткосрочнше займм — не имеюшие формм депозитов 
кредитм, по которьш первоначальнмй срок платежа (погаше- 
ния), установленньш контрактом, составляет максимум один 
год (в исключительнмх случаях — два года).

Долгосрочнме займм -  средне- и долгосрочнме кредитм, 
по которьш, первоначальнмй срок платежа (погашения), оп- 
ределенньш контрактом, как правило, составляет минимум 
один год (в исключительнмх случаях — два года).
Акции Статья «Акции и другие видь1 долевого

участия в капитале» включает акции - цен- 
нме бумаги, являюгциеся свидетельством о 

внесении определенной доли в уставньш капитал и даюшие 
право ее владельцу на получение части прибьши предприятия 
в виде дивиденда, а также различного вида паи. Несмотря на 
то, что по своей экономической природе акция не является 
долговьш обязательством, в СНС она рассматривается как 
обязательство. В финансовом счете отражается покупка и 
продажа акций.
Страховне Страховме технические резервм
технические резервм созДают страховме организации как

финансовме посредники, перераспре- 
деляюшие временно свободнме средства держателей страхо- 
вьгх полисов и принимакяцие на себя обязательства по вм- 
плате страховмх возмеодений при наступлении страховмх 
случаев. Страховьге технические резервьг включают:

4*- резервм по страхованию жизни и резервм пенсионнмх 
фондов;

4- резервм предстояодих платежей по другим видам стра- 
хования, кроме страхования жизни.
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Страховме технические резервм управляются страхо- 
вмми организациями и негосударственнмми пенсионнмми 
фондами. Однако они рассматриваются как активм держате- 
лей полисов и как обязательства страховмх организаций и 
пенсионнмх фондов.

Последняя статья финансовмх активов (и пассивов) 
«Прочие счета дебиторов и кредиторов» включает торго- 
вьш кредит, аванс за работу и прочую дебиторскую/креди- 
торскую, задолженность.

4.9. Основнме макроэкономические показатели 
(регионов и экономики в целом)

Макроэкономические показатели характеризуют эконо- 
мическое состояние обвдества. Они важнм для прогнозирова- 
ния экономического развития странм, принятия правильнмх 
решений.

Разработка консолидированнмх счетов для экономики в 
целом позволяет получить ряд обободаюших показателей, 
именуеммх в СНС (1993) агрегатами (табл. 19.21).

Таблица 14.21 
Основнме счета и агрегатм СНС (1993)

Счет Балансируюшие
статьи Агрегатм

Счет производства Добавленная
стоимость

Внутренний продукт 
(ВВП/ЧВП)

Счет распределения 
первичньгх доходов

Сальдо первичньгх 
доходов

Национальньш доход 
(ВНД/ЧНД)

Счет вторичного 
распределения доходов Располагаемьш доход Национальньш 

располагаемьш доход
Счет использования 
располагаемого дохода Сбережение Национальное

сбережение
Балансь! активов и 
пассивов

Чистая стоимость 
капитала

Национальное
богатство

Счет товаров и услуг Национальньге
расходм
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Агрегать! Это совокупнью величинм, позволя-
кнцие измерять результатм функциониро- 
вания всей экономики с определенной 

точки зрения. Они служат для целей макроэкономического 
анализа и сопоставлений во времени и по регионам. Одни аг- 
регатм можно внводить напрямую как суммарнме итоги по 
определенньш операциям в СНС; это относится, например, к 
конечному потреблению, валовому накоплению основного 
капитала и отчислениям на социальное страхование. Другие 
афегатм можно находить путем суммирования балансирую- 
1цих статей соответствуюодих счетов по институциональнмм 
секторам, это относится, например, к добавленной стоимости, 
сальдо первичнмх доходов, располагаемому доходу и 
сбережению (табл. 14.21).

Балансируюодие статьи имеют самостоятельное значение, 
но в тоже время служат для увязки счетов в единую систему. 
Например, счет производства, построенньш на уровне отрас- 
лей (секторов), позволяет вмделить добавленную стоимость 
как одну из основнмх балансируюодих статей в СНС, которая 
измеряется как на валовой, так и на чистой основе. На уровне 
экономики в целом балансируюодей статьей счета произ- 
водств является ВВП.

Методм расчета ВВП на основе даннмх консолидирован- 
ньгх счетов, рассмотреннмх вмше, представленн в табл. 14.22.

Таблица 14.22 
Методм исчисления ВВП в СНС (1993)

Метод расчета Алгоритм расчета
Производственньш ВВ-ПП+(Н-С)
Метод конечного использования к п + в н + э - и
По источникам дохода ОТ+(ЧНИ)+СД+П

Примечание: ВВ -  валовой вьтуск продукции; ПП -  промежуточное 
потребление; (Н-С) налоги за вичетом субсидий на продукти; КП -  конечное 
потребление; ВН -  валовое накотение; Э -  экспорт; И  -  импорт; ОТ -  оплата 
труда работников; ЧНИ — налоги за вичетом субсидий на производство и 
импорт; СД -  смешанние доходш; П -  прибьть и приравненние кней доходьг.
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С помовдью производственного метода ВВП может бмть 
также рассчитан на основе данннх о валовой добавленной 
стоимости (ВДС) всех отраслей и секторов экономики. Поря- 
док расчета зависит от вида цен, в котормх получена оценка 
внпуска товаров и услуг и ВДС. В тех случаях когда продук- 
ция внражена в основннх ценах, формула расчета следую- 
шая:

ВВП = £В Д  С+Н-С.
В тех случаях когда продукция внражена в ценах произ- 

водителя, формула расчета следуюшая:
ВВП = 1ВДС+НДС+ЧНИ, 

где НДС - сумма налога на добавленную стоимость; ЧНИ - 
чистне налоги на импорт.

Различия между видами цен, используемнми в СНС, 
представленн в табл. 14.23.

Таблица 14.23 
Процесс формирования цеи на услуги и продуктм

Компонентм цен Вид ценьт
Оплата труда
Промежуточное потребление
Валовая прибьшь п.1+п.2+п.З -  факторная стоимость
Чистью налоги на производство п.1+п.2+п.3+п.4 -  рьшочная цена 

производства
Чистме налоги на продуктм п.1+п.2+п.3+п.4+п.5 -  рьшочная це- 

на производителя
Торгово-транспортная наценка п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6 -  рьшочная 

цена потребителя

Центральньш афегированньш показателем, которьш рас- 
считнвается на областном уровне, является валовой регио- 
нальннй продукт (ВРП). По своему экономическому содер- 
жанию показатель ВРП является близким региональньш ана- 
логом показателя ВВП, рассчитанного производственньш ме- 
тодом на уровне странн в целом. ВРП, как и ВВП рассчитн- 
вается на основе данннх о валовой добавленной стоимости, 
произведенной за отчетннй период резидентньши единицами.
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Следует учитнвать, что в данном случае речь идет о едини- 
цах-резидентах областной экономики.

Валовую добавленную стоимость, в свою очередь, опре- 
деляют как разницу между вьшуском продуктов и услуг в ос- 
новннх ценах и промежуточньш потреблением. Методология 
расчета этого показателя на областном уровне и странм в це- 
лях в большинстве случаев совпадает.
Взаимосвязь между Взаимосвязь между наиболее
макроэкономическими важньши макроэкономическими
показателями СНС показателями СНС представлена

ниже:
1. Валовой внутренний продукт.
2. Потребление основного капитала.
3. Чистмй внутренний продукт (1-2).
4. Сальдо первичнмх доходов, полученнмх из-за границм.
5. Валовой национальньш доход (1+4).
6. Чистмй национальнмй доход (5-2).
7. Сальдо текувдих трансфертов, полученнмх из-за гра- 

ницм.
8. Валовой национальньш располагаемьш доход (5+7).
9. Конечное потребление.
10. Национальное сбережение (8-9).
11. Сальдо капитальнмх трансфертов, полученнмх из-за 

границм.
12. Источники финансирования инвестиций (10+11).
13. Валовое накопление какэлемент ВВП.
14. Приобретение непроизведеннмх нематериальнмх не- 

финансовмх активов.
15. Чистое кредитование/чистое заимствование (12-13-14).
Пример 15
Имеются следуюодие условнме даннме, млрд. д.е.:
• Валовая прибьшь экономики 256
• Оплата труда наемнмх работников 250
• Оплата труда наемнмх работников (резидентов) 270
• Налоги на производство и импорт 93
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• Субсидии на производство и импорт (-) 33
Доходи от собственности:
> Полученньге от «остального мира» 7
> Переданнме «остальному миру» 17
> Сальдо текувдих трансфертов из-за границм +5
> Расходм на конечное потребление 390
> Потребление основного каптала 100
Рассчитать следуювдие показатели, млрд. д.е.:

Решение
1. Валовой внутренний продукт = 256+250+93-33= 566;
2. Чистьш внутренний продукт = 566-100 = 466;
3. Валовой национальньш доход =566+(270-250)+7-17= 

376;
4. Чистьш национальньш доход = 576-100 = 476;
5. Валовой располагаемьш доход = 576+5= 581;
6. Валовое сбережение =581-390= 191.

Валовая прибьшь Это макроэкономический показа-
экономики (ВПЭ) тель, характеризуювдий превьшение

доходов над расходами, которме пред- 
приятия имеют в результате производства до вмчета явнмх 
или скрмтмх процентнмх издержек, арендной платм или дру- 
гих доходов от собственности.

Показатель ВПЭ рассчитмвается балансовьш путем и оп- 
ределяется как валовая добавленная стоимость (ВДС) за вм- 
четом оплатм труда наемнмх работников (ОТ) и других чис- 
ть1х налогов на производство (ДЧНП) (для секторов и отрас- 
лей):

ВПЭ=ВДС-ОТ-ДЧНП.
Для экономики в целом:

ВПЭ и ВСД=ВВП-ОТ-ЧНП-ЧНИ-ДНП.
Чистая прибьшь Это показатель макроэкономиче-
экономики (ЧПЭ) ской прибьши в СНС, котормй рассчи-

тмвается путем вмчитания потребле- 
ния основного капитала (ПОК) из валовой прибьши эконо- 
мики:

ЧПЭ=ВПЭ-ПОК.
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Ншогинапродукти  Н а л о г н  " а  П Р 0 Д > 'К Т Ь '  ‘ ™ а ю т
платежи, размер которих зависит от
стоимости произведенной продукции и

оказанннх услуг: налог на добавленную стоимость, налог с
продаж, акцизн и др. Налоги на импорт -  это налог на импор-
тируемне товарн и услуги.

Термин «чистне» налоги на продуктн (ЧНП) и импорт 
(ЧНИ) в данном случае означает, что налоги показанн за вн- 
четом соответствуювдих субсидий.
Субсидии (С) Это текуодие некомпенсируемне

вьшлатн из государственного бюджета 
предприятиям при условии производ- 

ства ими определенного вида продукции или услуг.
ВДС в основних ценах =ВВ-ПП-КИУФП;

ЧНП=НС-С;
ЧНИ=НИ-С, 

где НП, НИ -  налоги на продуктьх и импорт;
КИУФП -  косвенно измеряемне услуги финансового по- 

средничества.
ВВП на стадии производства рассчитнвается как сумма 

валовой добавленной стоимости всех отраслей и секторов 
экономики в основннх ценах и плюс налоги за внчетом суб- 
сидий на продуктн.

ВВП в рнночннх ценах:
ВВП = £ВДС + (ЧНП -ЧНИ).

На стадии распределения (распределительньш метод) 
ВВП исчисляется как сумма первичннх доходов (распреде- 
ленньк производственннми единицами-резидентами) -  оп- 
латн труда наемннх работников, чистнх налогов на произ- 
водство и импорт (налоги на производство и импорт минус 
субсидии на производство и импорт), валовой прибьши и ва- 
ловнх смешанннх доходов.

На стадии использования ВВП рассчитнвается как сум- 
ма конечного потребления (КП) товаров и услуг, валового на- 
копления (ВН) и чистого экспорта товаров и услуг, которий 
представляет разницу между экспортом и импортом (Э - И).
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Для оценки качества расчетов, проводимьгх в СНС, ис- 
пользуют специфический показатель — статистическое рас- 
хождение между произведенннм и использованнмм ВВП. Он 
показмвает расхождение между объемами ВВП, рассчитан- 
нмми различннми способами: на стадии производства и ис- 
пользования.

В международной практике принято считать допустимим 
уровнем погрешности статистическое расхождение, состав- 
ляюшее не более 5% ВВП.

4.10. Методм переоценки ВВП в сопоставиммх 
(постояннмх) ценах

ВВП в сопоставимих ценах определяют с целью исследо- 
вания динамики экономических процессов. Сушествует не- 
сколько методов исчисления ВВП и его компонентов в посто- 
янннх ценах, наиболее важнмми из которнх являются:

4  метод дефлятирования с помошью индексов цен;
4- метод двойного дефлятировния;
4* метод экстраполяции показателей базисного периода с 

помошью индексов физического объема;
4  метод переоценки элементов затрат.

Метод Метод дефлятирования с
дефлятирования помотью индексов цен применяется

главним образом для переоценки 
компонентов конечного использования ВВП в постоянньгх 
ценах. Он заключается в том, что стоимость потребления (на- 
копления) в текушем периоде (д^рд делится на индекс цен, 
вьфажаюший изменение цен в текушем периоде (р:) по 
сравнению с ценами в базисном периоде (р0), которие исполь- 
зуются в качестве постоянннх. Эта процедура переоценки мо- 
жет бнть описана в виде индекса следуюшим образом:

Е !  % А V
ЯгР1 -  ~ ------- = /  Ц1Р0.

Ь Ч1Р0 ^

2*3



где Е Ч1Р1 - обвдая стоимость потребления в текувдем периоде 
в текуших ценах (здесь - количество продукции в текушем 
периоде; р {- ценн в текутем периоде);

£Ч1Р1
£ чхРо - индекс цен;
I) Я1Р0 - обшая стоимость потребления в текуодем периоде 

в постояннмх ценах (р0).
Сопоставив стоимость потребления (накопления) в теку- 

[цем и базисном периодах в постояннмх ценах (р0), получаем 
искоммй индекс физического объема:

1я1Ро 

,= ЕчоРо'
При оценке ВВП в постояннмх ценах можно установить 

средний показатель цен в экономике за тот или иной период. 
Для этого определяют дефлятор ВВП путем деления индекса 
стоимости ВВП (в текувдих ценах) на индекс физического 
объема ВВП (в постояннмх ценах):

I Е<?1Ра Т-ЧхРо 
Р = Е ? о Р о  ^ЧоРо,

где 1р-дефлятор ВВП;

1</оРо -  индекс стоимости ВВП;
ЪЧ1Рд

Е?оРо -  индекс физического объема ВВП.
Таким образом, дефлятор ВВП исчисляют косвенньш ме- 

тодом. Поэтому в литературе по СНС на английском язьгке он 
назван неявньш дефлятором (1трНс11 с1еПа1ог).

Дефлятор ВВП по сувдеству является индексом цен 
Пааше. Это означает, что на него могут оказмвать влияние не 
только изменения цен, но и изменения в структуре ВВП.

Пример. Предположим, что ВВП состоит из двух товаров: 
относительно дорогого А и относительно дешевого Б. Доля 
товара А увеличилась в отчетном периоде по сравнению с ба- 
зиснмм. Конкретнме условия примера представленм в сле- 
дуювдей табл. 14.24.

204



Таблица 14.24 
Порядок применения метода дефлятирования

Товарь! Базисньгй период Отчетньш
период Ч1Р0 ЧоР1

Чо Ро ЧоРо 41 Р1 Ч1Р1
А 40 3 120 60 5 300 180 200
Б 60 2 120 40 2 80 80 120

24 380 260 320

Исчислим теперь индексн физического объема ВВП и его 
дефлятор. Индекс физического объема ВВП равен: 
260/240=108%.

Дефлятор ВВП можно исчислить путем деления индекса 
стоимости (380/240) на индекс физического объема (260/240), 
т.е. он равен 146%. Заметим, однако, что индекс цен по фор- 
муле Ласпейреса равен: 320/240x100=133.

Таким образом, дефлятор ВВП отражает не только изме- 
нения цен, но и изменения в структуре ВВП, т.е. в нашем 
примере увеличение доли товара А.

ч _ Применяется для исчисления вМетод двоиного ,л . постоянннх ценах дооавленноидефлятирования _стоимости. Этот метод состоит в по-
следовательном дефлятировании випуска и промежуточного
потребления, первоначально оцененннх в текуш,их ценах, с
помогцью соответствуюших индексов цен. Добавленная стои-
мость в постоянннх ценах определяется как разность между
випуском и промежуточннм потреблением, исчисленньши в
постоянннх ценах

Предполагает исчисление показателей в постоянннх це-
нах путем умножения стоимости в текуших ценах в базисном
периоде на индекс физического объема, внражаюший отно-
шение физического объема в текушем периоде к физическому
объему в базисном. Эта процедура расчета описнвается с
помошью следуюшего равенства:

ЯоРо^ =  ^  Ро,

215



где X ЯоРо - показатель в базисном периоде в текуодих ценах; 
1Ч - индекс физического объема;
^ЯяРо - показатель в текушем периоде в постоянних це-

нах.
Метод Этот метод расчета применяется, ког-

да индексн цен менее точнн, чем индек- экстраполяиии , _сь! физического объема, или когда ин-
декс цен вообвде невозможно исчислить. Так, индекс цен не-
возможно исчислить в отношении стоимости нернночньпс
услуг (услуги, оказнваемне учреждениями государственного
управления, например, в области оборонн и национальной
безопасности и т.д.). В этом случае в качестве индекса физи-
ческого объема используется индекс изменения численности
занятнх в соответствуюших учреждениях государственно
управления, оказнваюодих нернночнне услуги.
„  _ По методу прямой переоценкиМетод прямои показатели в постоянннх ценахпереоценки

исчисляются путем умножения 
количества произведенной (использованной) продукции на 
соответствуюшие постояннне ценн. Такой метод применя- 
ется главннм образом для исчисления показателей производ- 
ства использования продукции сельского хозяйства. В этой 
области статистика, как правило, располагает данньши как о 
количестве, так и о ценах важнейших продуктов (или групп 
продуктов).
Метод переоценки Согласно методу переоценки по
по элементам элементам затрат показатели в

постоянннх ценах исчисляются 
путем дефлятирования элементов затрат. Такой метод
применяется главннм образом для переоценки в постоянннх 
ценах показателей стоимости нерьшочннх услуг, где «по 
определению» нет цен, так как услуги предоставляются 
бесплатно. Метод основнвается на предположении, что 
динамика затрат на производство услуг (в постоянннх ценах) 
пропорциональна динамике физического объема услуг.
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Другими словами, при таком методе условно предполагается, 
что в сфере нерьшочнмх услуг производительность труда не 
изменяется. В некотормх странах для того, чтобм преодолеть 
явнмй недостаток метода переоценки показа телей по 
элементам затрат, в расчетм вводят условнмй корректив на 
изменение производительности труда. В качестве условной 
мерм изменения производительности труда в отраслях, 
занятьгх оказанием нермночнмх услуг, иногда рассматривают 
рост технической оснашенности труда.

Следует признать, что исчисление показателей 
нерьшочнмх услуг в постояннмх ценах остается слабьш 
местом в методологии расчетов индексов физического 
объема ВВП. Специалистм в области национальнмх счетов 
во всем мире единодушнм в том, что необходима дальнейшая 
работа по совершенствованию методов переоценки нерьшоч- 
нмх услуг в постояннмх ценах.

4.11. Специфические методм расчета 
вьшуска продукции в отдельнмх отраслях

Валовой вьшуск, как бмло отмечено ранее это ободая 
стоимость материальнмх благ и услуг, созданньк в эконо- 
мике, как для реализации, так и для собственного потребле- 
ния. Отраслевме особенности расчета валового вьшуска 
можно представить в виде следуюших формул:

ВВ = ГН + НЗ + РЗ + ПВ + ПФ + ППФ + КР + ГПЗ -  ВР, 
где ВВ - валовой вьшуск отраслей материальной сферм;

ГП - стоимость готовой продукции;
НЗ - изменение остатков незавершенного производства и 

строительства;
РЗ - работм и услуги, вьшолненнме по заказам со сто- 

роньц
ПВ - продукция вспомогательнмх и подсобнмх хозяйств 

предприятия, реализованная на сторону;
ПФ - полуфабрикатм, реализованнме на сторону;
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ППФ - прирост полуфабрикатов на складе предприятия;
КР - стоимость капитального ремонта оборудования (в 

проммшленности), зданий и сооружении в строительстве;
ГПЗ - стоимость продукции из неоплаченного сьфья за- 

казчика;
ВР - вьфучка от реализации внбнвшего имувдества и 

брака.

в в
Валовой вьгпуск отраслей, 

оказмваюодих платнме услуги

ГП
Стоимость оказаннмх услуг, вмручка 
от котормх составляет более 50% за- 

_______ трат на их оказание_______

ВВ
Валовой вмпуск секторов жи- 

лья, непроизводственньгх 
зданий и сооружений

УР
Условная рента, т.е. стоимость факти- 
ческого найма аналогичнмх объектов 
зданий и сооружений (квартирная или 
_________ арендная плата)_________

ВВ
Валовой вмпуск отраслей, 

оказмваювдих бесплатнме ус- 
луги (управление, оборона, 

большая часть просвеодения и 
здравоохранения, охрана ок- 

ружаюшей среда и т.д.)

3
Сумма затрат на их содержание (ас- 
сигнования из госбюджета, добро- 

вольнме взносм, платежи и пожертво- 
вания домашних хозяйств, доходов от 
собственности, от спонсоров, благо- 
творительность, международная по- 

__________ мошь и т.д.)___________

ВВ банков Условно исчислен- 
ная продукция банков (меж- 
банковские операции и про- 
центьг по ним не рассматри- 

_________ ваются)_________

ПП
Процентм,

полученнме
банком

ПУ
Процентм,

уплаченнме
банком

Рис. 4.1. Специфические методи расчета вьшуска 
продукции в отдельних отраслях

Промежуточное потребление, включаюшее в себя стои- 
мость материальннх благ и услуг, потребленннх в процессе 
производства других материальних благ и услуг.
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Валовая добавленная стоимость — разность между ва- 
ловьш внпуском и промежуточньш потреблением:

4.12. Концепция Дж. Хикса в новой СНС

Следует отметить, что ободая концепция дохода Дж.Хикса 
получила развитие в новой СНС 1993 года в виде унифици- 
рованнмх определений и классификаций, разработаннмх для 
исчисления наиболее важнмх макроэкономических показате- 
лей: ВВП, национальний доход, располагаеммй доход, сбере- 
жения и т.д. Если отвлечься от фактора внешнеэкономических 
связей, национальньш доход равен сумме добавленной 
стоимости, созданной во всех секторах экономики. Согласно 
этому определению, в доход не входит изменение стоимости 
активов, обусловленное инфляцией или другими факторами 
случайного характера, не связанньши с производством, а 
также прирост стоимости имушества в результате передачи 
прав собственности, продажи, приватизации и т.д. В соответ- 
ствии с таким подходом стоимость произведенной продукции 
и соответствуюодий объем созданного дохода не включают 
так назмваемую холдинговую прибьть, которая представляет 
собой прирост стоимости активов в результате инфляции за 
время нахождения товаров на складе.

Необходимо отметить, что согласно концепции Дж.Хикса 
при определении чистого дохода потребление основного 
капитала следует оценивать по восстановительной стоимости, 
а не по первоначальной, как это принято в бухгалтерском 
учете. Следует признать, что определение дохода, рекомен- 
дованное в СНС для макроэкономических расчетов, не вполне 
совпадает с определениями дохода, принятьши в бухгал- 
терском учете. В связи с этим возникают проблемм как при 
использовании даннмх бухгалтерского учета для составления

ВДС ВВ (валовой 
вьтуск)

ПП (промежуточное 
потребление).
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счетов СНС, так и при анализе и интерпретации данннх. 
Некоторне критики новой СНС не без основания отмечают 
как некоторое противоречие то, что в СНС, с одной сторони, 
провозглашается в качестве одной из целей наблюдение за 
экономическим поведением хозяйствуюших субъектов, а с 
другой - используются определения дохода, которими 
хозяйствуюш,ие субъектн не руководствуются в своей повсе- 
дневной хозяйственной практике.

В новой СНС предусмотрена система показателей дохо- 
дов, которая на основе обшей концепции Дж.Хикса характе- 
ризует различнне, но взаимосвязаннне фазн и аспектн про- 
цесса распределения. Эта система охватнвает следуюшие по- 
казатели:

❖ первичнне доходн;
❖ текугцие трансфертн в денежной форме;
❖ располагаемне доходи;
❖ социальнне трансфертн в натуральной форме;
♦♦♦ скорректированннй располагаемьш доход;
❖ национальньш доход;
❖ национальннй располагаемнй доход.

„  . . Представляют собой доходн, по-Первичнме доходм гступившие хозяиствуюшим субъек-
там в порядке первичного распреде-

ления добавленной стоимости: оплата труда; прибнль; сме-
шанннй доход; доходн от собственности; налоги на произ-
водство и импорт, которне характеризуют поступления в по-
рядке первичного распределения органам государственного
управления.

Однако налоги на доходн и собственность, уплачиваемме 
хозяйствуюгдими субъектами органам государственного 
управления (например, налоги на прибьшь, обвдий 
подоходний налог, уплачиваемнй домашними хозяйствами, и 
т.д.), рассматриваются не как первичнне доходн, а как те- 
куодие трансфертн, т.е. платежи перераспределительного ха- 
рактера (рис. 14.2).
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Рис. 4.2. Состав первичнмх доходов

Первичнме доходм поступают хозяйствуюодим субъектам 
(резидентам) данной странн из добавленной стоимости, соз- 
данной как в данной стране, так и в других странах; с другой 
сторонн, часть добавленной стоимости, созданной в данной 
стране, внплачивается нерезидентам (главннм образом в 
форме оплатн труда и дохода от собственности) за их участие 
в производстве ВВП данной странн.
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Текушие трансфертм в денежной форме представляют 
собой перераспределительнме платежи и поступления теку- 
шего характера, осуодествляемме в виде текуодих налогов на 
доходм и собственность, вьшлат из госбюджета на социаль- 
нме нуждм, страховмх премий и возмеодений и т.д.

Сумма первичнмх доходов (сальдо) и текуодих трансфер- 
тов образует для каждого сектора экономики располагаемьш 
доход, которьш в конечном счете распадается на расходм на 
конечное потребление и сбережение.

Таким образом если к национальному доходу добавить 
сальдо текуодих трансфертов, полученнмх из-за границм, то 
можно получить еоде один важньш показатель доходов в СНС 
-  валовой национальньш располагаеммй доход. Он также 
исчисляется на валовой и чистой основе. Валовой националь- 
нмй располагаемьш доход (ВНРД) распадается на валовой на- 
циональньш доход (пие. В В П  + сальдо первичнмх доходов, 
полученнмх из-за границм) и сальдо текуьцих трансфертов 
, полученнмх из-за границм.

ВНРД отличается от ВНД по сальду текуодих перераспре- 
делительнмх платежей (текуодих трансфертов), переданнмх за 
границу или полученнмх из-за границм. Эти трансфертм 
могут включать гуманитарную помоодь, подарки родствен- 
никам, получаемме из-за границм, одтрафм и пени, вмплачи- 
ваемме резидентами за границей, и т.д. Таким образом, ВНРД 
охватмвает все доходм, полученнме резидентами данной 
странм н результате первичного и вторичного распределения 
доходов. ВНРД может бмть получен путем суммирования ва- 
ловмх располагаеммх доходов всех пяти секторов экономики. 
ВНРД подразделяется на расходм на конечное потребление и 
национальное сбережение.
Конечное потребление Конечное потребленне вклю-

чает расходм на конечное потреб- 
ление: домашних хозяйств; государственного управления; не- 
коммерческих организаций, обслуживаюодих домашние хоз- 
яйства. Расходм государственного управления и некоммерче- 
ских организаций, обслуживаюодих домашние хозяйства, на
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конечное потребление по сувдеству совпадают со стоимостью 
нерьшочннх (бесплатннх) услуг, оказиваемнх этими органи- 
зациями и учреждениями.

Валовое накопление охватн-Валовое накопление вает накопление основного капи- 
тала, изменение запасов материальннх оборотннх средств, а 
также чистое приобретение ценностей (ювелирннх изделий, 
предметов антиквариата и т.д.).

Такова система показателей доходов в новой СНС ООН, 
основанная на обвдей концепции английского экономиста 
Дж.Хикса. В соответствии с этой концепцией доход представ- 
ляет собой максимальную сумму денег, которую можно из- 
расходовать на покупку потребительских товаров и услуг, не 
становясь при этом беднее, т.е. не уменьшая своего накоп- 
ленного богатства и не принимая на себя никаких финансо- 
вьгх обязательств.

4.13. Возможнме направления использования 
даннмх СНС для экономического анализа

В самой обвдей форме можно сказать, что СНС дает об- 
вдее согласованное описание экономического процесса в це- 
лом, и это обеспечивает возможность получения наиболее 
обвдих характеристик макроэкономического процесса. Говоря 
более конкретно, показатели СНС позволяют охаракте- 
ризовать следуювдие элементн.

1. Объем произведенного национального (внутреннего) 
продукта. Этот показатель часто интерпретируется как пока- 
затель размеров рьшка, так как он измеряет совокупную 
стоимость конечннх товаров и услуг, произведенннх в дан- 
ной стране за тот или иной период. Показатель валового 
внутреннего продукта в расчете на душу населения обнчно 
используется для характеристики уровня экономического 
развития (по отношению к другим странам или другим пе- 
риодам времени).
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2. Темпм экономического роста, исчисляемме путем со- 
отнесения показателей ВВП за разнме периодм времени в со- 
поставиммх ценах; это один из критериев успеха экономиче- 
ской политики, эффективности проводиммх реформ и про- 
грамм.

3. Отраслевую структуру экономики. Для этой цели ис- 
пользуются даннме об отраслевой структуре ВВП; они пока- 
змвают, какой удельньш вес занимают в экономике отдельнме 
отрасли народного хозяйства. Даннме об отраслевой 
структуре ВВП за разнме периодм отражают изменения в 
структуре экономики за тот или иной период.

4. Структуру использования произведенного продукта 
на потребление, накопление и экспорт. Показатели струк- 
турм использования ВВП важнм для оценки возможности 
расширения производства для анализа уровня жизни и т.д.

5. Производительность труда и обшую производитель- 
ность; эти показатели рассчитмваются как отношение ВВП к 
затратам труда либо к обшим затратам труда и капитала. Они 
важнм для анализа факторов экономического роста, эконо- 
мической эффективности.

6. Процесс распределения и перераспределения 
доходов. Для анализа этих процессов используется система 
показателей СНС, описмваюших первичнме и вторичнме 
доходм, а также образование располагаеммх (конечнмх) 
доходов. Показатели важнм для анализа последствий 
политики государства в области распределения доходов, 
уровня жизни и т.д.

7. Конечное потребление населения. Для анализа в этой 
области применяются показатели, которме характеризуют 
расходм на конечное потребление, так назмваемое фактиче- 
ское конечное потребление, товарную структуру конечного 
потребления, источники поступления товаров и услуг, а также 
другие аспектм.

8. Инвестиционньш процесс, для анализа которого в 
СНС используется система показателей, характеризуюодих
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источники финансирования капитальних затрат, структуру 
инвестиций, их динамику и др.

9. Операции с финансовьши инструментами, для ана- 
лиза котормх в СНС сувдествуют показатели приобретения 
финансовнх активов и принятия финансовнх обязательств от- 
дельньши секторами экономики; эти показатели позволяют 
вмявить объем ресурсов, не использованнмх в одних секторах 
экономики и переданннх в другие сектора для целей фи- 
нансирования капитальнмх затрат.

10. Национальное богатство, т.е. все активн и пассивн 
странн (за внчетом обязательств), их структуру, изменение и 
динамику. Эти показатели важнн для анализа результатов 
экономической деятельности, процесса накопления, эффек- 
тивности использования ресурсов и т.д.

11. Занятость, безработица, экономически активное 
население и т.д.

12. Внешнеэкономические операции страни, экспорт и 
импорт, движение капиталов за границу и другие аспектн.

13. Состояние экономики отдельнмх секторов и 
отраслей народного хозяйства; для этой цели применяются 
показатели добавленной стоимости, доходов и расходов, 
активов и пассивов и т.д.

14. Межотраслевме связи и пропорции; этот аспект ис- 
следуется с помовдью таблици межотраслевого баланса, ко- 
торая является важной органической частью современной 
СНС.

15. Для экономического анализа используется целий ряд 
производнмх показателей ВВП. Наиболее важние из них:

а) отношение дефицита государственного бюджета к 
ВВП;

б) отношение сальдо по текувдим операциям платежного 
баланса к ВВП;

в) соотношение темпов роста денежной массн и ВВП;
г) энергоемкость ВВП, исчисляемая как отношение стои- 

мости энергии, потребленной в производстве, к ВВП;
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д) металлоемкость ВВП, рассчитмваемая как отношение 
стоимости металла, потребленного в производстве, к ВВП;

е) соотношение ВВП к обвдей сумме капитала, используе- 
мого в производстве.

16. Международнме сопоставления уровней экономиче- 
ского развития, структурм экономики, структурм использо- 
вания произведенного продукта, показателей производи- 
тельности труда, показателей уровня жизни и некотормх дру- 
гих.

17. Региональньш анализ экономики странм.
В процессе анализа даннмх СНС особое внимание следует 

обратить на вмявление зависимости между темпами эконо- 
мического роста (индекс физического объема ВВП) и сле- 
дуюшими показателями: дефицит государственного бюджета 
по отношению к ВВП; доля расходов на содержание государ- 
ственного аппарата в обшем объеме ВВП; величина внутрен- 
него и внешнего долга по отношению к ВВП.

Анализ этих соотношений, проведеннмй в разнмх 
странах, показмвает, что, как правило, чем вмше отношение 
дефицита бюджета к ВВП, тем ниже темпм экономического 
роста; чем вмше доля государственнмх расходов ВВП, тем 
ниже темпм роста ВВП; чем больше относительная величина 
государственного долга, тем ниже темпм экономического 
развития.

Например, с 1985 по 1994 гг. Швеция имела государствен- 
нме расходм на уровне 55-60% ВВП. В результате темпм ее 
экономического роста составили около 1% ежегодно. В то же 
время в Сингапуре уровень государственнмх расходов не 
превмшал 30%, а темпм экономического роста составляли в 
среднем 7%.

Даннме обследования, проведенного в Институте эконо- 
мического анализа, на примере развитмх и развиваюшихся 
123 стран за 1962-1994 гг. и 31-ой странм с переходной 
экономикой за 1988—1995 гг., убедительно показали, что 
бюджетнмй дефицит угнетаюше действует на экономический 
рост. Это правило подтверждается и на примере России.
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Бюджетньш дефицит 1992 г. в размере 13,8% ВВП привел к 
сокраодению  объема ВВП на 19%. В 1993 г. дефицит бюджета 
бьш сокраоден до 7,2% и ВВП уменьшился на 12%. В 1994 г. 
дефицит бьш увеличен до 10,9% ВВП, а падение ВВП соста- 
вило 15%.

Интеллектуальньж тренинг
1. Дайте определение понятия СНС.
2. В чем заключается необходимость перехода от БНХ к 

СНС?
3. Как внедряется СНС в Республике Узбекистан?
4. Что входит в понятие отрасли и сектора экономики?
5. Кто является основньши потребителями СНС?
6. Назовите основнне группн счетов СНС.
7. Какие институциональнне единицн входят в сектора 

СНС?
8. Как классифицируются экономические операции в 

СНС?
9. Дайте определение понятия «резидент».
10. Назовите основние показатели СНС.
11. Дайте определение понятия «агрегат» и охарактери- 

зуйте их взаимосвязь.
12. Как рассчитнвают национальннй доход?
13. Что такое валовой внутренний продукт?
14. Что такое дефлятор?
15. Дайте определение валового внутреннего продукта на 

стадии производства, распределения и использования.
16. С помоодью каких показателей изучают структуру по- 

казателей результатов экономической деятельности?
17 С помоодью каких показателей изучают динамику по- 

казателей результатов экономической деятельности?
18. Три метода пересчета валового внутреннего продукта 

в сопоставимне ценн.
19. В чем состоит отличие между ВВП и ВНД?
20. Каковн цели и задачи составления счета производ- 

ства?
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21. Какие основнне агрегатм связанм с добавленной 
стоимостью?

22. В чем заключается анализ показателей счета образова- 
ния доходов?

23. Что представляют собой счета накопления?
24. Как отражаются операции с капиталом в СНС.
25. Дайте определение и классификации экономических 

активов.
26. Что представляют собой капитальнме трансфертм?
27. Какое место занимает финансовмй счет?
28. Что понимают под субсидиями и «налогами на про- 

дуктм»?
29. В чем сушность концепции Дж.Хикса о доходах в 

СНС?
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5.1. Национальное богатство (НБ) — 
важнейшая категория СНС

Понятие националь- Национальное богатство пред-
ного богатства ставляет собой совокупность на-

копленннх материальнмх благ, 
являювдихся плодом человеческого труда; земли и природнмх 
ресурсов, учтённнх и вовлечённьгх в экономический оборот; 
золота и иностранной валютм; нематериальнмх активов.

Если валовой продукт (внутренний и национальньш) и 
национальнмй доход рассчитнваются за конкретньш год, то в 
национальном богатстве вопловдаются накопленнне всеми 
предшествуюодими поколениями материальнне блага и 
результатн текуодего производства.

Суодествует множество подходов к оценке НБ. 
Рассмотрим наиболее известнне.

• подход всемирного банка;
• подход Госкомстата России.
Согласно подхода всемирного банка НБ складнвается из 

следуюодих составляюодих:
>  природннй капитал;
^  произведенний капитал;
^  человеческий капитал (человеческие ресурсн).
В это понятие заложена новая концепция НБ, которая 

заключается в следуюодем:
^  во второй половине XX века возродился интерес к 

проблемам оценки человеческого капитала, как важного 
фактора экономического роста;

^  НТП потребовал определить роль совокупного 
работника и оценить повнодение его качества.

Такие проблеми предлагалось решать с помоодью 
повишения затрат на образование, квалификацию, здоровье, 
улучшение жилиоднмх условий и других сторон уровня жизни 
населения, расширения в нем «среднего класса».
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Согласно подхода Госкомстата НБ — это совокупность 
накопленнмх материальнмх благ, являювдихся плодом чело- 
веческого труда, земли, природнмх ресурсов, находявдихся в 
чьей-либо собственности, а также невоспроизводиммх и 
финансовмх активов.

Современная концепция НБ опирается на СНС (1993) и 
полностью согласована с другими макроэкономическими 
показателями (ВВП, ВНД, национальньш сбережением, 
капитальнмми трансфертами и др.).

В соответствии с методологией СНС НБ -  это 
совокупность накопленньгх в стране финансовмх активов по 
состоянию на определеннмй момент времени (рис. 15.1).

Рис. 5.1. Классификация экономических активов
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Нефинансовме активн Это активм, находявдиеся во вла-
дении институциональнмх единиц, 
приносявдие им реальнме либо 

потенциальнме экономические вмгодм в течение опреде- 
ленного периода в результате их использования или хранения. 
В зависимости от способа создания такие активм подраз- 
деляются на две группм: произведеннме, не произведеннме. 
Произведеннме нефинансовме активм создаются в результате 
производственньгх процессов и включают три основнмх эле- 
мента: основнме фондм (основной капитал), запасм
материальнмх оборотнмх средств и ценности (рис. 15.2).

Произведеннне на финансовьге 
активн

Основнне Запасн
фондн материальннх Ценности

(основной оборотннх
капитал) средств

Рис. 5.2. Основние элементм производственнмх 
не финансовмх активов

Ценности Это дорогостояодие товарм длитель- 
ного пользования, которме не изнаши- 
ваются с течением времени, как правило, 

не используются для потребления или в производстве и 
приобретаются главнмм образом как средства сохранения 
стоимости во времени, поскольку их стоимость не должна 
уменьшаться по отношению к ободему уровню цен. К 
ценностям относятся драгоценнме металлм и камни, 
ювелирнме изделия, вьшолненнме из таких камней и 
металлов, произведения искусства и т.д. В СНС покупка 
ценностей отражается не как расход на потребление, а как 
приобретение отдельной категории активов.
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Нефинансовме непроизведеннме активм  — активь!, не 
являюшиеся результатом производственнмх процессов. Они 
либо суодествуют в природе, либо появляются в результате 
юридических или учетньгх действий. Делятся на материаль- 
нме и нематериальнне непроизведеннне активн.

М атериальнме непроизведеннме активм  — это не 
являювдиеся результатом производственннх процессов 
природнне активн (земля, богатства недр, естественнне 
биологические и подземнне воднне ресурсн), эффективное 
владение которьши может бнть установлено или передано.

Оценка стоимости природнмх богатств, вовлеченннх в 
экономический оборот (земля, полезнне ископаемне, воднне 
ресурсн и т.п.), в практике статистики до сих пор не 
производилась -  они учитнвались в натуральном внражении. 
Затратн по улучшению земель, а также издержки, связаннне с 
передачей права собственности на землю, оплата услуг 
адвокатов, агентов по операциям с недвижимостью и других 
посредников, пошлинн и другие налоги, связаннне с этими 
операциями, отражаются в составе произведенних активов -  
основннх фондов, поскольку считаются результатом 
производственних процессов. Нематериальнне непроизве- 
деннне активн — это активн, которне созданн вне процесса 
производства, т.е. путем юридических или учетннх действий. 
К нематериальннм непроизводенньш активам относятся 
документн, которне дают право их владельцам заниматься 
какой-либо конкретной деятельностью и запреодать другим 
институционннм единицам делать это, кроме как с 
разрешения владельца. Нематериальнне непроизведеннне 
активн включают патентн, авторское право; договора об 
аренде и другие передаваемне контрактн, “гуд-вилл” и т.п., 
которне могут бнть проданн или переданн.

п Отражает совокупность факторов, по-
буждаюодих клиентов вновь прибегать к 
услугам данной организации. Сюда относ- 

ятся круг постоянннх клиентов, деловне связи, репутация, 
название фирмн, торговне марки, навнки руководства,
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квалификация персонала, ноу-хау, запатентованнне способн 
производства и т.д.

Показатели, характеризуюшие нематериальнне непроиз- 
веденнне активн, введенн в бухгалтерскую и статистическую 
отчётность.
Финансовме активм Это активн, которьш, как пра-

вило, противостоят финансовне 
обязательства другого собственника. 

Финансовне обязательства возникают, когда одна инсти- 
туциональная единица, владеюодая средствами (кредитор), 
предоставляет их другой институциональной единице и 
получает от последней платеж или серию платежей в 
соответствии с условиями контракта, заключенного между 
ними. Такое финансовое обязательство представляет собой 
финансовьш актив для кредитора и финансовьш пассив для 
должника.

Монетарное золото -  это золото, принадлежашее ру- 
ководяодим кредитно-денежннм учреждениям странн и 
хранимое в качестве финансового актива. Все остальное 
золото, которьш располагают другие предприятия, учрежде- 
ния и физические лица, рассматривается в СНС как товар, 
запасн материальних оборотних средств или ценности.

Специальнме права заимствования создаются Между- 
народньш валютньш фондом в качестве международного 
финансового актива и распределяются между его членами с 
целью пополнения резервов данной странн.

Наличние деньги как финансовьш актив включают все 
банкнотн и монетн, находявдиеся в обрашении, независимо от 
того, являются они денежньши единицами данной странн или 
других государств. При этом из состава актива исключаются 
монети, которне не находятся в обравдении, например, 
юбилейнне или хранимне в качестве коллекционннх.

Депозить! наряду с наличньши деньгами могут исполь- 
зоваться в качестве средства платежа. Таким образом, они 
включаются в состав денежной массн, определяемой в 
широком смисле (денежного агрегата М2). Депозитн можно
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использовать для производства платежей путем получения 
наличнмх денег со счета в пределах средств, находягцихся на 
вкладе, или посредством чеков.

Ценнме бумаги (кроме акций), как правило, продаются 
и покупаются на финансовмх рмнках и дают право их 
владельцам получать определеннме денежнме доходм. К 
активам, включаемьш в данную группу, относятся облигации, 
векселя, долговме обязательства и т.п.

Ссудм также входят в группу финансовмх активов. При 
этом отношения между должником и кредитором могут 
удостоверяться соответствуюодими документами, однако 
наличие такой ценной бумаги не является обязательнмм.

Акции и другие видм участия в капитале представленм 
в форме документов и записей, подтверждаюших право 
владельца на получение дивиденда, а также части стоимости 
корпорированного предприятия при его ликвидации, 
остаюодейся после удовлетворения требований всех кре- 
диторов. Технические страховме резервм являются активами 
для держателей страховмх полисов и обязательствами для 
страховмх компаний (по страхованию жизни или другому 
виду страхования), а также для пенсионнмх фондов.

Другие счета дебиторов или кредиторов -  это финан- 
совме активм в виде торговмх кредитов, авансов и других 
источников для получения необходиммх финансовьгх 
ресурсов. Таким образом, национальное богатство -  это 
совокупность ресурсов странм (экономических активов1), т.е. 
совокупность не финансовмх активов (НФА) и финансовмх 
активов (ФА), составляюших необходимме условия произ- 
водства товаров, оказания услуг и обеспечения жизни людей:

1 Термин «экономический актив» используется при этом для обозначеиия элементов, 
входявдих в собственньш капитал секторов и иациональное богатство странь!. К ним 
относятся экономические объекть!, на которие могут бьггь установленм индиви- 
дуальние или коллективнме права собственности и владение или пользование 
которьми приносит их собственнику определенньге экономические внгодьг Например, 
от использования оборудования в производственном процессе может бьггь получена 
прибьшь; владение финансовьми активами позволяет получать доход от собственносги 
и т.п.
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НБ = ШФА + ЕФА.

5.2. Элементм и задачи статистики НБ

В настоявдее время статистика оценивает только три со- 
ставляюших национального богатства, относягцихся к группе 
материальннх произведенних активов: основнне фондн, 
материальнне оборотнне средства и накопленное домашнее 
имуодество (рис. 15.3).

Элементм НБ

Материальнме производственнне активн Природнне ресурсм

Основние Матери- Накоп-
фонда апьнне ленное

(основной оборотнме домашнее
капитал)1 средства имувдество

• земля
• богатство недр
• воднме ресурсм
• фауна

Рис. 5.3. Укрупненная схема состава НБ

Основной капитал, как наиболее важний элемент нацио- 
нального богатства традиционно учитнвается отечественной 
государственной статистикой, при этом его состав более 
близок к соответствуюодей экономической категории СНС, 
чем все другие элементн.

Более подробно вопрос о составе основного капитала 
рассматривается в § 15.6.

' В бухгалтерском балансе коммерческих организаций основной кашггал назьшается 
основньши средствами или активами, бюджетньк -  основньши фондами, поэтому в 
литературе встречаются такие формулировки материальньгх ресурсов, как: основнме 
активм, основнме средства, основной капитал и основнью фондьг
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Втормм элементом, входяодим в состав произведенньгх 
нефинансовмх активов, являются запаси материалънмх 
оборотньгх средств, т.е. товарм, созданнне в текувдем или 
более раннем периоде и предназначенньге для продажи или 
использования в производстве в более поздний период (про- 
изводственние запасн, незавершенное производство, готовая 
продукция, товарн, приобретеннне для перепродажи). К ним 
также относятся материальнне резервн, т.е. запасн 
стратегических материалов, зерна и других товаров, имеюпшх 
особое значение для странн.

В состав производственннх запасов включаются снрье, 
материалн, топливо, инструментн, семена, корма и другие 
товарн, которне их владельцн приобретают и хранят с целью 
использования в качестве элементов промежуточного 
потребления на своем предприятии, т.е. товарн, не предназ- 
наченнне для перепродажи. Характерной особенностью 
производственннх запасов является то, что они, как правило, 
потребляются в течение одного производственного цикла и их 
стоимость полностью входит в стоимость произведенннх из 
них либо с их участием товаров и услуг.

Незавершенное производство — это товарн и услуги, 
производство которнх начато, но еш,е полностью не 
закончено и будет продолжено тем же производителем в 
последуюодем периоде.

Готовая продукция -  это товарн, полностью 
изготовленнне и предназначеннне для продажи или отправки 
другим хозяйственннм единицам. Следует отметить, что 
товарн, имеюодие одну и ту же натурально-вешественную 
форму, могут относиться к разньш элементам национального 
богатства в зависимости от фактического их использования в 
тот момент времени, по состоянию на которий определяется 
объем собственного капитала сектора экономики или странн 
в целом. Например, станок, используюш,ийся в производст- 
венном процессе или подлежаодий установке на предприятии, 
входит в состав основного капитала, а такой же станок, 
находяшийся на складе готовой продукции предприятия-
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изготовителя, относится к категории запасов материальнмх 
оборотнмх средств.

Третьим элементом НБ является накопленное домаш- 
нее имушество населения. Это потребительский капитал, т.е. 
предметм личного потребления, сроком службн более одного 
года. Накопленное имушество классифицируется по 
назначению (ткани, одежда, обувь, мебель, хозяйственно- 
бнтовне и культурно-бнтовне приборн, хозяйственньш 
инвентарь, инструментн, книги, индивидуальнне транспорт- 
нне средства и др.). Основннм источником информации для 
расчета накопленного личного имувдества населения служат 
даннне о товарообороте непродовольственннх товаров и 
бюджетннх обследований населения.

В секторе домашних хозяйств фактически накапливаются 
большие объёмн таких потребительских товаров, как мебель, 
бнтовие электроприборн, одежда, обувь и так далее. Объём 
их накопления важно учитнвать при экономическом анализе 
всего процесса воспроизводства. Поэтому для этих целей 
новнй стандарт СНС рекомендует национальньш 
статистическим органам составлять справочную таблицу с 
оценками накопления такого домашнего имушества. Однако 
состав показателей таблиць1 данньш международньш 
стандартом не регламентируется.

В задачи статистики национального 
Задачи богатства входит статистическая харак-
статистикиНБ теристика объема, структурн, динамики 

и эффективности Использования всего 
богатства и его составннх частей, характеристика 
технического перевооружения народного хозяйства, 
внедрения прогрессивной техники и технологии.

Первостепенное значение имеют всестороннее изучение 
статистикой уровня использования национального богатства 
по стране в целом и в территориальном аспекте, виявление 
имеювдихся резервов более полного, использования 
действуюодего оборудования, уже созданних могцностей и
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более экономного расходования снрья, материалов и топлива, 
резервов сокраш,ения потерь материальнмх благ.

В отношении природннх ресурсов статистика 
национального богатства должна осушествлять: контроль за 
вьшолнением плана разведанности природннх ресурсов, 
сохранения и восполнения их, учет запасов по степени 
изученности и возможности вовлечения в народнохоз- 
яйственннй оборот, изучение размевдения природньк 
ресурсов по стране, определение динамики и степени 
использования внявленннх запасов.

5.3. Методм оценки элементов НБ

Большое значение для определения обвдего объёма нацио- 
нального богатства имеет правильная оценка его компо- 
нентов. В рьшочной экономике для оценки элементов богат- 
ства применяются различнне формн оценки. Рассмотрим 
наиболее известнне:

• подход всемирного банка;
• подход Госкомстата.
Согласно подхода Всемирного банка произведеннме 

актнвьк в частности, основной капитал оценивается 
методом постоянной инвентаризации исходного запаса 
активов (капитала), из износа и инвестиций.

Природнме и человеческие ресурсм оцениваются по 
доходному методу. Специалистн Всемирного банка рекомен- 
дуют применять единне принципн оценки элементов НБ.

Более практичен подход Госкомстата. При переходе к 
исчислению НБ в соответствии с методологией СНС 1993 
года бнл разработан и утвержден Классификатор основннх 
фондов, которий значительно приближен к рекомендациям 
ООН и введен в статистическую практику странн с 1996 г.

В соответствии с методологией СНС 1993 года основнне 
фондн и домашнее имугцество должнн оцениваться по вос- 
становительной стоимости за внчетом износа, а материальнне
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оборотнме средства -  по полной восстановительной 
стоимости (табл. 15.1).

Потребительские товарм длительного пользования, т.е. 
накопленное населением домашнее имушество, тради- 
ционно учитмвается в качестве одного из трех основнмх 
элементов национального богатства. Следует отметить, что 
учитмвать даннмй элемент очень сложно, поскольку 
определить стоимость накопленного домашнего имушества 
населения по материалам государственной статистической 
отчетности, а также поданнмм бухгалтерского учета 
невозможно. Даннмй показатель рассчитмвается с помоодью 
метода «непрермвной инвентаризации». При этом на основе 
материалов бюджетнмх обследований и даннмх об объеме 
розничного товарооборота определяется сумма расходов 
населения на приобретение отдельнмх видов товаров 
длительного пользования: одеждм, обуви, мебели, посудм, 
автомобилей и т.д. По каждой товарной группе уста- 
навливаются средние сроки службм такого имушества.

Таблица 15.1
Структура национального богатства 

Республики Узбекистан
(на конец года, в сопоставиммх цеах)— 1991 2014

трлн.сум % трлн. сум %
Всего 173,4 100 185,9 100
В том числе
Основнме фонди 103,7 59,8 179,8 96,3
Материальнме оборотнью 
средства

32,4 19,0 3,5 1,8

Домашнее имутество 37,0 21,2 3,6 1,9

Стоимость потребительских товаров длительного 
пользования по состоянию на конец периода рассчитмвается 
путем прибавления к стоимости имушества, накопленного на 
начало года, стоимости вновь приобретеннмх товаров 
длительного пользования и вмчитания обгцей суммм их
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годового износа, которьш исчисляется по каждому виду 
имушества как частное от деления стоимости его 
приобретения на средний срок службм. Стоимостной объем 
национального богатства и его изменение отражается в счетах 
накопления СНС: счете операций с капиталом, финансовом 
счете, счете других изменений в объеме активов, счете, 
переоценки.

В счете операций с капиталом и финансовом счете 
отражаются приобретение и использование, соответственно, 
нефинансовнх и финансовмх активов. Счет других изменений 
в объеме активов характеризует изменение стоимости 
активов, обусловленное неэкономическим воздействием 
(стихийньши бедствиями, войнами, революциями и т.п.). В 
счете переоценки показмвается изменение стоимости активов 
в результате изменения цен.

5.4. Связь элементов НБ с показателями СНС

Ряд расчетов СНС содержит информацию по формирова- 
нию отдельннх элементов НБ, на основе которой проводится 
анализ структурн и динамика богатства.

В счете операции с капиталом (см. гл. 13.) отражаются 
операции, связаннне с приобретением не финансовнх акти- 
вов, и капитальнне трансфертн, приводяш,ие к перераспре- 
делению богатства (табл. 15.2).

Таблица 15.2 
Счет операции с капиталом сектора 

«Нефинансовие предприятия»

Изменения в активах Изменения в пассивах и чистой 
стоимостн капитала

Валовое накопление основного 
капитала (фонда)
Изменение запасов материальньгх 
оборотньк средств 
Чистое кредитование

Валовое сбережение 
Капиталнне трансфертн 
полученнме от «остального мира» 
Капитальнью трансферть1, 
переданнме «остальному миру»

Всего: стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 Всего: стр. 1 + стр. 2 + стр. 3
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Сбережение, будучи балансируюшей статьей для всех 
текуодих операций (непосредственно -  счетов: доходов), 
является одновременно исходньш элементом счетов 
накопления и переносится на счет операций с капиталом, 
котормй стоит первмм в ряду счетов накопления СНС.

При составлении счета операций с капиталом (или 
капитальннх затрат) преследуются цели, с одной сторонн, 
систематизировать даннне об источниках финансирования 
капитальннх вложений, а с другой сторонн, показать, каковн 
направления капитальннх вложений.

Чистая стоимость требований к другим странам определ- 
яется как разность между стоимостью финансовьгх зару- 
бежньгх активов, держателями котормх являются резидентн 
данной странн, и суммой финансовнх зарубежннх обя- 
зательств резидентов данной странн по отношению к 
остальному миру.

При исчислении национального богатства учитнвается 
только сальдо зарубежннх финансовнх активов и обяза- 
тельств, так как финансовне активн и обязательства, возни- 
каюшие между отечественннми секторами экономики, 
взаимно погашаются.

Расчет национального богатства и чистой стоимости 
собственного капитала для каждой хозяйственной единицн и 
секторов экономики отражается в специальннх таблицах -  в 
балансе активов и пассивов (табл. 15.3), которнй составляется 
по состоянию на начало и конец периода.

В новом стандарте СНС ООН 1993 года баланс активов и 
пассивов занимает особое место, так как в нем содержатся 
даннне об одной из наиболее важннх макроэкономических 
категорий -  национальном богатстве. Кроме того, на основе 
отражаемнх в нем показателей можно сбалансировать 
наличие активов каждого сектора и экономики в целом на 
начало и конец периода через операции с капиталом и 
финансовьши инструментами со всеми основнмми опера- 
циями национального счетоводства.
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Таблица 15.3
Баланс активов и пассивов на начало (конец) периода

Активм (требования) Пассивь! (обязательства)
Нефинансовьге активь1 Финансовме обязательства
Финансовме активм Чистая стоимость собственного 

капитала (1 +2-3)

Сравнение показателей баланса активов и пассивов на 
начало и конец периода позволяет вьшвить изменения 
стоимости активов и национального богатства за период в 
результате экономических операций, а также влияния других 
факторов чрезвьгчайного характера (стихийнне бедствия, 
пожарн и т.д.).

Изменение стоимости активов за период можно 
представить следуюодим образом:

А(+1 А( + Дж + АдР + Пр, 
где А, и А(+1 — стоимость актива данного вида, соответ- 
ственно, на начало и конец периода;

Аж -  изменение стоимости актива в результате экономии- 
ческих операций (производство, купля-продажа, безвоз- 
мездная передача), т.е. разница между стоимостью приоб- 
ретенннх (А+л) и внбнвших активов (А _а): Аж = А+л -  А_л;

АДр -  другие изменения стоимости актива, связаннне с 
деятельностью или явлениями, не относяшимися к 
экономическим операциям, например, открнтие месторож- 
дений полезньпс ископаемнх, стихийнне бедствия и т.п. 
Изменение стоимости определяется, как и в предндушем 
случае, и отражается в данном уравнении с учетом знака;

П р  -  номинальное увеличение или уменьшение стоимости 
актива за период, обусловленннм изменением его ценн, т.е. 
положительная или отрицательная холдинговая прибьшь.

Изменение стоимости активов и обязательств в результате 
экономических операций отражается в СНС в счете операций 
с капиталом и в финансовом счете. Для отражения увеличения 
или уменьшения стоимости собственного капитала вслед-
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ствие причин экстраординарного характера используется счет 
других изменений объема активов и пассивов. Счет 
переоценки позволяет определить сумму изменения 
стоимости активов в результате инфляции. Таким образом, 
баланс активов и пассивов неразрмвно связан со всеми 
счетами накопления.

На основе статистической информации, отражаемой в 
балансе активов и пассивов по секторам экономики, можно 
определить распределение богатства, инвестиционную 
активность отдельнмх секторов, уровень ликвидности их 
финансовмх активов и т.д.

Наиболее точную информацию о стоимостном объеме и 
структуре национального богатства можно получить только с 
помогцью сплошного обследования — переписи. В 
статистической практике показатель национального богатства 
исчисляется в настояшее время по методологии, в большей 
степени соответствуюшей основнмм концепциям баланса на- 
родного хозяйства (БНХ), чем СНС.

Это связано с переходньш состоянием отечественной 
статистики, т.е. отсутствием информации, необходимой для 
проведения таких расчетов в полном соответствии с 
методологией СНС. Кроме того, не накоплен егце опмт учета 
и оценки отдельнмх элементов собственного капитала для 
секторов экономики. Баланс национального богатства призван 
отразить в соответствуюодих показателях наличие и состав 
богатства в различннх группировках на начало изучаемого 
периода, все изменения в процессе его использования, 
пополнение и состав на конец периода. Итоговьши 
показателями являются показатели прироста богатства как в 
целом, так и по его важнейшим элементам.

Система показателей баланса богатства обш,ества в целом 
и его важнейшие группировки представленм в табл. 5.4. Пока- 
затели баланса в такой их группировке завершают статистику 
национального богатства по стране и в пределах субъектов 
регионов по его составньш частям. В то же время баланс 
богатства представляет собой совокупность показателей
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баланса воспроизводства накопленного богатства и баланса 
природнмх ресурсов, учтеннмх и вовлекаеммх в 
экономический оборот.

Анализ показателей данного баланса должен раскрмвать 
важнейшие соотношения между накопленной частью богат- 
ства и природньши ресурсами, учтенньши и вовлеченньши в 
экономический оборот.

Таблица 15.4
Схема баланса богатства обидества за год (в млн сум)

Состав богатства 
по источникам 
происхождения

Наличие
на

начало
года

В течение года
Наличие 
на конец 

года
Приростпос-

тупле-
ние

вмбьггие
и

исполь-
зование

I. Накопленное 
богатство в том числе:
• основнме производ- 
ственнью фондм
• основнме непроизвод- 
ственньге фонда

1

• резервм и запасьг 
различного назначения
В том числе:
-средства производства - 
предметм потребления
II. Земля и ее богатства, 
учтеннме и вовлекае- 
мь1е в экономический 
оборот - всего
В том, числе земли:
• сельскохозяйственнью
• леса
• богатства недр земли
• прочие богатства земли
Всего

Эти отношения изменяются в зависимости от уровня 
использования и вмбмтия, а также пополнения темпов и 
прироста как в целом, так и в составе важнейших частей 
богатства. По стране и в пределах субъектов, регионов эти 
соотношения сушественно различнм.
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5.5. Показатели, характеризусцие 
состояние НБ

Состояние НБ характеризуется следуюодими показателя- 
ми (табл. 15.5):

Таблица 15.5
Характеристика показателей НБ

№ Показатели Методь! расчета Примечание
1 Коэффициент валового 

накопления (Кв„) к  -  в н  
вн в в п

ВН -  валовое накопление 
ЧН — чистое накопление

2 Коэффициент чистого 
накопления (Кчн) к  - ч н

1Ш НД
к  _В Н -П оф

н д

НД -  национальньгй доход 
Поф— потребление 
основньгх фондов

3 Коэффициент финанси- 
рования капитальньгх 
затрат (Қь,) '-3

II Иок- инвестиции в
основной капитал
В Сб -  валовое сбережение

4 Удельнмй вес валового 
нахопления (йВн) ^ + В Н ОС

Н Б

ВНоф -  валовое накопление 
основних фондов 
ВНос- валовое накопление 
материальньгх оборотнмх 
средств

Показатели валового ( К Вн) и чистого (К ч н ) накопления 
позволяют изучить потенциальную возможность страни 
(региона) в увеличении абсолютного объема ВВП и НД.

Чем больше доля накопления в обвдем объеме ВВП и НД, 
тем менее становится экономический потенциал странн 
(региона). Коэффициент финансирования капитальнмх затрат 
(КФЗ) и удельньш вес валового накопления (с1Вн) дают 
возможность характеризовать наличия и движения резервов и 
запасов этой важной части богатства, а также темпов их 
роста. Большое значение имеет анализ показателей состояния 
НБ по формам собственности. Данньш анализ показмвает 
роль предприятий различннх форм собственности как в 
обладании богатством, так и в его накоплении. Однако 
необходимо помнить, что часть богатства сосредоточена и в
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личной собственности населения. Поэтому важно определить 
долю этой части в обшем богатстве и в составе 
производственньгх и непроизводственнмх основннх фондов.

Исключительное значение имеет группировка показателей 
состояния НБ по отраслям экономики, даюшая возможность 
определить ведушую роль в накоплении богатства. Такой 
отрасли, как промншленность для создания материально- 
технической базн в разннх отраслях экономики.

Для характеристики размешения производительннх сил и 
уровня их использования большое значение имеют анализ 
показателей состояния НБ и соответствуюшая группировка 
народного богатства в пределах субъектов Узбекистана и 
областей, районов странн. Рациональное размешение 
материальннх элементов производства обеспечивает 
возможность наиболее полного использования трудовнх и 
природннх производительннх сил странн.

Расчет перечисленннх показателей состояния НБ, т.е. 
накопляемой части богатства обгцества опирается на 
следуюшую систему балансов:

>  баланс капитальннх вложений;
> баланс основннх фондов народного хозяйства в целом 

и отдельно по сферам деятельности и отраслям;
> баланс запасов и резервов материальннх ценностей 

различного назначения и использования.
Все перечисленнне балансн имеют и самостоятельное 

значение в анализе воспроизводства отдельннх элементов 
богатства и заслуживают более детального изучения.

5.6. Статистика основнмх фондов (ОФ)

Основние фонди Основнне фондн (основнне сред-
ства, основной капитал) -  часть нацио- 

нального богатства, созданная в процессе производства, ко- 
торая длительное время (не менее одного года) неоднократно 
или постоянно в неизменной натурально-вешественной форме 
используется в экономике, постепенно перенося свою стои-
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мость на создаваемме продуктм и услуги. Статистическое 
изучение основнмх фондов начинается с определения их 
обвдего объема, при этом единицей учета служит ин- 
вентарньш объект (устройство, предмет или комплекс 
предметов со всеми приспособлениями, образуювдими единое 
целое, например, здание, станок, компьютер и т.п.).

С точки зрения воспроизводства и состава объема 
основньхх фондов могут бмть воспроизводиммми и невоспро- 
изводимьши. При этом они могут вмступать как в 
материальной, так и в не материальной форме. 

Воспроизводимьш Воспроизводиммй материальньш 
основной фонд основной фонд включает в себя жилме и 

нежилме здания и сооружения; машинм 
и оборудование (в том числе военное имувдество длительного 
пользования, используемое военнмми, милицией и 
внутренними службами безопасности: дороги, складм,
аэродромм, гавани, госпитали и т.д.); культивируемме активм 
(многолетние насаждения: садм, виноградники, рабочий, 
продуктивньш или племенной скот, рмборазведение), запасм 
драгоценньгх камней и металлов, антиквариат и другие 
предметм искусства, коллекции, сувенирм и т.д.

Воспроизводимьш нематериальньш основной фонд вклю- 
чает такие видм средств, как: права пользования, ноу-хау, 
компьютерное программное обеспечение; оригиналм 
развлекательнмх, литературнмх и художественнмх 
произведений и прочие нематериальнме средства.

Невоспроизводимьш основной 
Невоспроизводимм фонд в материальной форме это земля, 
й основной фонд недра, некультивируемме биологиче- 

ские ресурсн.
Невоспроизводиммй основной фонд в нематериальной 

форме это запатентованнме экономические объектм, аренда, 
контрактм, приобретение «гуд-вилл» и т.д.

Задачами статистики основнмх фондов являются:
4- определение объема и структурм основнмх фондов по 

натурально-вевдественному составу, отраслевой принадлеж-
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ности, формам собственности, секторам экономики, регионам 
и др.;

4* характеристика состояния основньгх фондов;
4^ характеристика воспроизводства основнмх фондов;
4- определение их доли в национальном имувдестве;
4- характеристика и оценка эффективности использо- 

вания основнмх фондов;
4> проведение переоценки основнмх фондов с целью 

получения восстановительной стоимости с учетом износа;
расчет динамики основнмх фондов и вмявление 

факторов, ее определяювдих.

5.7. Классификация и группировка ОФ

В отечественной статистике до перехода ее к меж- 
дународной методологии все основнме фондм делились на 
производственнме и непроизводственнме. С переходом к 
методологии СНС и признанием производственного харак- 
тера сферм услуг все основнме фондм считаются произ- 
водственньши. Однако одни из них участвуют или пред- 
назначенм к участию в производстве продуктов, другие фун- 
кционируют в сфере производства услуг.

В настоявдее время действует следуювдая типовая 
классификация основнмх фондов:

1) здания -  архитектурно обособленнме объектм, создаю- 
вдие условия для труда, жилья, социально-культурного обслу- 
живания населения и хранения материальнмх ценностей;

2) сооружения -  инженерно-строительнме объектм, соз- 
даювдие условия для осувдествления процесса производства 
путем вмполнения тех или инмх технических функций, не 
связаннмх с изменением предмета труда, или для осувдеств- 
ления различнмх непроизводственнмх функций;

3) передаточнме устройства, при помовди которих 
производится передача электрической, тепловой и механи- 
ческой энергии от объекта к объекту;
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4) машинм и оборудование, преобразуюодие энергию, 
материали и информацию, в частности:

а) силовме машинм, преобразуюодие один вид энергии в 
другой;

б) рабочие машинм и оборудование, непосредственно 
воздействуюодие на предмет труда или участвуюодие в 
технологическом процессе производства продукции;

в) измерительнме и регулирукнцие приборм, 
устройства и лабораторное оборудование;

5) транспортнме средства — средства передвижения, 
предназначеннне для перемеодения людей и грузов;

6) инструментм обндего назначения механизированнме 
и немеханизированнме оборудования ручного труда сроком 
службм более года и стоимостью более ста минимальнмх 
окладов;

7) производственньш и хозяйственньш инвентарь;
8) скот рабочий и продуктивньш (рабочий скот -  

лошади, волм, ослм, верблюдм и др. продуктивньш скот -  
коровм, бмки производители и т.д.);

9) многолетние насаждения;
10) капитальнме затратм по улучшению земель (без 

сооружения);
11) прочие основнме фондм -  библиотечнме фондм, 

музейнме ценности.
Данная классификация составляет основу учёта, 

статистической характеристики основнмх фондов начисления 
амортизации, осушествления капитальнмх вложений и 
воспроизводства основнмх фондов. Классификационной 
единицей основнмх фондов, как и единицей их учета, 
является инвентарньш объект, под которьш понимается 
законченное устройство со всеми приспособлениями и 
принадлежностями.

Для изучения состава и структурм основнмх фондов в 
статистике применяют цельш ряд группировок. Основнме 
фондм группируются: 

по видам;
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^  по секторам;
^  по сферам;
^  по регионам и формам собственности;
^  по видам экономической деятельности;
^  отечественньге и импортнне;
^  новне и бнвшие в эксплуатации;
^  действуюшие и бездействуюодие;
^  активнне и пассивнне.
При характеристике функциональной роли основннх фон- 

дов в процессе производства важна их группировка на актив- 
нне и пассивнне. К активним фондам относятся рабочие и 
силовне машинн, оборудование, а также любне средства 
труда, воздействуюодие на предмет труда или контроли- 
руюодие процесс производства, -  измерительнне и регули- 
руюодие устройства и приборн, производственний инстру- 
мент, транспортнне средства, отдельнне видн сооружений. 
Основнне фондн создаюодие условия для труда, но не 
оказнваюодие на его результат активного влияния, относятся 
к пассивной части (здания, сооружения). Увеличение доли 
активной части основннх фондов в их ободем объёме 
свидетельствует о нараодивании производительного 
потенциала.

Группировка размеодения основннх фондов по регионам 
используется для характеристики их производственного 
потенциала и национального богатства, сосредоточенного на 
их территории.

В соответствии с классификатором видов экономической 
деятельности, продукции и услуг осуодествляется классифи- 
кация основннх фондов по видам экономической 
деятельности и по отраслям. Эта классификация используется 
при характеристике потенциальннх возможностей отраслей 
экономики, а в сопоставлении с показателями результатов 
производственной деятельности позволяет рассчитать 
показатели фондоотдачи и фондоёмкости, т.е. оценить эффек- 
тивность использования основннх фондов. Классификация 
включает следуюодие видн деятельности и отрасли:
242



❖ сельское хозяйство, охота и лесоводство;
❖ рнболовство;
❖ горнодобмваюгцая проммшленность и разработка 

карьеров;
❖ обрабатнвакяцая проммшленность;
❖ электроэнергетика, газоснабжение и водоснабжение;
♦♦♦ строительство;
❖ оптовая и розничная торговля;
❖ гостиницн и ресторанн;
♦!♦ транспорт, складское хозяйство и связь;
*** финансовое посредничество;
♦!♦ деятельность по операциям с недвижимьш 

имушеством;
♦!♦ деятельность исследовательская и коммерческая;
*** государственное управление и оборона;
♦♦♦ образование;
♦?♦ здравоохранение и социальнне услуги;
❖ деятельность по предоставлению коммунальннх услуг;
❖ деятельность по ведению частннх хозяйств;
♦♦♦ деятельность экстерриториальннх организаций и 

органов.
Разработка показателей основннх фондов в соответствии 

с методологией системн национальннх счетов по секторам 
экономики является новьш направлением и дает 
дополнительную информацию для анализа. Классификация 
основньгх фондов по формам собственности в условиях 
проводимнх реформ имеет особое значение с точки зрения 
раздела этой важной части национального богатства между 
различньши собственниками. Эта классификация в сочетании 
с результатами функционирования предприятий и орга- 
низаций разньгх форм собственности позволяет оценить 
эффективность той или иной формн собственности, опреде- 
лить потенциальнне производственнне возможности и техни- 
ческую оснашенность предприятий разннх форм собст- 
венности.
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5.8. Методм оценки ОФ

Для разнмх видов основнмх фондов имеются присушие 
им натуральнме единицн измерения: кубатура -  для зданий, 
количество -  для станков, мошность -  для двигателей, 
протяженность -  для коммуникаций и т.п. В натуральнмх 
единицах измеряется объем отдельнмх видов основнмх 
фондов. Практика требует определения обшего объема 
основнмх фондов по предприятиям, отраслям и в целом по 
экономике. Обшим измерителем для всех элементов основнмх 
фондов является их стоимость. В зависимости от момента 
времени и состояния основнмх фондов суш,ествуют 
следуюшие видм оценки (рис. 15.4).

Методм оценки ОФ

1 2 3 4
Историческая

стоимость
Стоимость

замень!
Субъективная

стоимость
Рьшочная
стонмость

Рис. 5.4. Видм и методм оценки ОФ

Все эти види оценки могут рассчитнваться в двух 
вариантах: по полной стоимости и по стоимости за внчетом 
износа.
Историческая Историческая (учетная) стои-
стоимость мость основних фондов -  первона-

чальная стоимость основннх активов 
в момент сдачи их в эксплуатацию, включая стоимость самого 
актива, а также стоимость его доведения (транспортировка и 
монтаж) до состояния, пригодного для использования. Эта 
стоимость также назнвается балансовой, так как по этой 
стоимости основнне средства зачисляются на баланс 
предприятия, т.е. без накопленного износа -  следовательно, в 
этом случае нет остаточной стоимости.
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тт „  Это СТОИМОСТЬ ОСНОВНБ1Х фоН-Полная первоначальная ^
стоимость дов’ включаюгцая сумму обших зат-

рат на его приобретение. Она пока- 
зьшается в балансе предприятия по стоимости за внчетом

износа, т.е. в реальной остаточной 
Стоимость заменм стоимости основнмх средств на

момент учета.
Стоимость заменн (или восстановительная стоимость) 

основньгх фондов представляет собой стоимость воспроиз- 
водства основного капитала в современннх условиях. 
Стоимость заменн зависит от динамики цен на отдельнне 
элементн основннх фондов.

Она определяется ежегодно в результате приведения 
оценки и переоценки основннх фондов. Это стоимость, 
которую он имеет по мнению его владельца. Количественно 
она рассчитнвается как капитализированная стоимость
будуших доходов, которне возможно получить в процессе 
эксплуатации основного капитала вплоть до момента его 
внбнтия.

Определение субъективной стоимости требует учета и 
оценки большого количества взаимодействуюших экономии- 
ческих факторов: возможного объема внпуска продукции или 
оказания услуг с использованием оцениваемнх средств;
спроса и предложения на вьшускаемую продукцию; динамики 
цен на нее; налоговой политики государства и так далее. 
Субъективная стоимость служит базой для формирования 
рьшочной стоимости.

Определяется при сопостав- 
Рьточная слении на рьшке субъективноистоимость ОФ стоимости продавца и субъективнои 

стоимости покупателя. Реальная рнночная стоимость основ- 
ного капитала определяется только при условии равенства 
спроса и предложения. По рьшочной стоимости оценивают 
такие видн активов, как: земля и природнне ресурсн; 
предметн искусства; компьютерное программное обеспечение 
и др., для которьгх не сушествует других видов оценки.
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Спеқулятивная Появляется, если спрос на его
рьшочная стоимость элементм превмшает предложение.
основньисОФ В этом случае рмночная цена явля-

ется завмшенной, т.е. спекулятив- 
ной, и не отражает действительную потребительскую стои- 
мость основнмх фондов.

Оценку и сопоставление объемов основнмх фондов 
целесообразно осушествлягь на основе их восстановительной 
стоимости, полученной в результате переоценки.

5.9. Показатели потребления 
ОСНОВНБ1Х ФОНДОВ

Потребление основнмх фондов -  это уменьшение их 
стоимости, связанное с физическим и моральньш износом.

При этом понятие износа не однозначно. Его 
рассматривают в двух аспектах:

• буквально, т.е. как износ физический — материальнмй 
износ отдельнмх объектов, их снашивание вследствие 
производственного потребления и сил природм (вмвеет- 
ривание, гниение, коррозия);

• как моральньш износ, котормй вмражается в 
обесценении объекта вследствие изобретения и внедрения в 
производство новой более современной техники. Учет мо- 
рального износа вмражается в повьшении норм 
амортизационньк отчислений в целях сокрахцения срока 
службм объекта.

Амортизация представляет собой способ возмеодения 
затрат предприятия, связанньгх с приобретением объектов 
основнмх средств. Это возмешение происходит через 
включение определенной части их стоимости в стоимость 
продукции (работ, услуг). Именно поэтому амортизация не 
начисляется по основньш средствам, полученньш по 
договору дарения, безвозмездной передаче и приобретенньш 
за счет бюджетнмх ассигнований.

Для расчета годовой суммм амортизации необходимм 
сведения об обшей стоимости объекта (первоначальной или
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остаточной), срок их полезного использования, а в некотормх 
случаях и натуральньш показатель объема продукции 
отчетного периода.

Так, например, в практике статистики принято четьфе 
метода начисления амортизации:

> линейньш способ;
> способ уменьшаемого остатка;
>  способ списания стоимости по сумме чисел лет срока 

полезного использования;
> способ списания стоимости пропорционально 

стоимости продукции (работ).
При первмх трех методах размер ежемесячнмх 

амортизационньгх отчислений определяется как 1/12 годовой 
суммм независимо от применяемого способа амортизации.

Покажем это на примере следуюших даннмх:
Для расчета годовой суммм 

Линейная амортизация амортизации первоначальную
стоимость объекта, например, 

20000 млн сум, следует разделить на срок его полезного 
использования, равньш, скажем, 10 годам. Затем для расчета 
годовой нормм амортизации в процентах полученную 
годовую сумму амортизационньк отчислений (20 000 : 10 = 
2000 млн сум), следует умножить на сто процентов и 
разделить на ободую стоимость объекта: 100% х 2000 : 20 000 
-  10%. Таким образом, ежегодно в течение 10 лет на 
себестоимость продукции (работ, услуг) в качестве 
амортизационнмх отчислений будет относиться 2000 млн сум.

Способуменьшаемого Этот спосо6 °т™чается от
остатка линейного тем, что:

1) при расчете годовой суммм 
амортизации за основу берется не первоначальная, а 
остаточная стоимость объекта основнмх средств на начало 
года;

2) к рассчитанной норме амортизационнмх отчислений, 
исходя из срока полезного использования, применяется 
коэффициент ускорения, но только для вмсокотех- 
нологичньгх, отраслей (коэффициент не вьгше 2) и активнмх
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основннх средств, полученнмх по лизингу (коэффициент не 
више 3).

Для примера расчета амортизации способом 
уменьшаемого остатка предположим, что для объекта 
приведенного вмше применим коэффициент, равньш 2. Тогда 
годовая норма амортизационньгх отчислений составит 20% 
(20 000 : 10 лет -  2000 тмс. сум; 100% х 2000 : 20 000 х 2 = 
20%). В первьш год эксплуатации (когда остаточная 
стоимость равна первоначальной) годовая сумма 
амортизационнмх отчислений составит 20 000 тмс. сум х 20% 
= 4000 тмс. сум. В начале второго года расчет
амортизационньк отчислений будет осугцествляться исходя 
из остаточной стоимости 16 000 тмс. сум (20 000 тмс. сум -  
4000 тмс. сум) и нормм амортизационнмх отчислений 20%. 
Годовая сумма амортизационнмх отчислений составит 3200 
тмс. сум (16 000 тмс. сум х 20%). В третий год эксплуатации 
расчет годовой суммм амортизации ведется исходя из 12 800 
тмс. сум (остаточная стоимость объекта на начало третьего 
года эксплуатации: 16 000 тмс. сум -  3200 тмс. сум) и 
составит 20% от 12 800 тмс. сум = 2560 тмс. сум. Дальнейшие 
вмчисления позволяют определить, что к концу десятого года 
эксплуатации (т.е. полезного срока использования) объект не 
будет полностью самортизирован. Остаточная стоимость 
объекта на конец десятого года его эксплуатации составит 
1780 тмс. сум, т.е. по окончании срока полезного использова- 
ния будет погашено только 89% стоимости объекта.

Способ списания стоимости по сумме числа лет срока 
полезного использования

Под суммой чисел лет срока полезного использования 
понимается накопленная сумма значений этого срока. Для 
нашего примера эта сумма составит 55(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6+7 
+ 8 + 9 +10 = 55). Годовая сумма амортизационнмх 
отчислений определяется как произведение первоначальной 
стоимости основнмх средств и годового соотношения, где в 
числителе -  число лет, оставшихся до конца срока полезного 
использования объекта, а в знаменателе -  сумма чисел лет 
срока полезного использования.
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Таким образом, при применении этого метода для 
каждого года срока полезного использования объекта 
основнмх средств применяется своя норма амортизационнмх 
отчислений, которая в данном случае определяется указаннмм 
соотношением. В нашем примере при применении этого 
метода в первмй год эксплуатации амортизационнме 
отчисления составят 10/55 первоначальной стоимости, т.е. 
3636 тмс. сум (20 000 тмс. сум х 10/55), во второй год -  9/55, 
т.е. 3272 тмс. сум (20 000 тмс. сум х 9/55) и т.д.

Способ списания стоимости пропорционально объему 
работ или вьтуску продукции

При использовании этого метода для расчета суммм 
амортизационнмх отчислений используются натуральнме 
показатели объема продукции в отчетном периоде и 
предполагаемого объема вьшуска продукции за весь срок 
полезного использования объекта основнмх средств. 
Например, приобретено оборудование стоимостью 14 500 
тмс. сум для производства определенного вида продукции. 
Предполагаеммй вьшуск продукции за весь период полезного 
использования оборудования -  100 000 единиц. Допустим, что 
за отчетньш период бьшо произведено 850 единиц продукции. 
Тогда в рассматриваемом отчетном периоде на себестоимость 
продукции в качестве амортизационнмх отчислений будет 
отнесено 123 тмс. сум [850 х (14 500 тмс. сум : 100 000) тмс. 
сум].

5.10. Баланс ОФ

В экономике происходит непрермвное движение 
основнмх фондов, под которой понимается пополнение и 
вмбмтие основнмх фондов, в результате которого происходит 
изменение в их объеме и структуре.

Малме предприятия имеют право при расчете аморти- 
зации основнмх производственнмх фондов увеличивать 
нормм амортизационнмх отчислений, установленнме, для 
соответствуюодих видов оборудования, в два раза. Кроме 
того, одновременно с ускоренной амортизацией (по второму и
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третьему способам) они имеют право списнвать допол- 
нительно в качестве амортизационнмх отчислений до 50% 
первоначальной стоимости основнмх средств, срок полезного 
использования котормх превмшает 3 года.

Для комплексной характеристики наличия и движения 
основнмх фондов строится баланс движения основнмх 
фондов по полной (табл. 15.6) и остаточной стоимости 
(табл.15.7).

Баланс основньгх фондов, составляеммй по балансовой 
стоимости (табл. 15.6), является исходньш для составления 
баланса в постояннмх, среднегодовмх и других ценах.

Источниками ииформации для составления данного 
баланса служат бухгалтерская и статистическая отчетность 
предприятий и организаций, даннме вмборочнмх 
обследований (в части основнмх фондов, принадлежагцих фи- 
зическим лицам),

Таблица 15.6
Схема баланса основнмх фондов 

по балансовой стоимости
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В основе построения баланса лежат следуюшие балан- 
совме равенства:

Фн + Фвв = Фвмб + Фк,
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где Фн, Фк -  полная стоимость основнмх фондов на начало и 
конец года: Фвв, Фвмб -  стоимость, соответственно, новмх и 
вмбнвших основннх фондов;

Основнне фондн внбнвают у предприятий и организаций 
по следуюшим причинам: ликвидация из-за ветхости и 
износа, продажа основннх фондов другим юридическим и 
физическим лицам, безвозмездная передача, а также передача 
основннх фондов в долговременную аренду.

В условиях инфляционного роста цен на продукцию 
фондосоздаюодих отраслей использование данньгх балансов 
основньгх фондов по балансовой стоимости для анализа струк- 
турн основньгх фондов, расчета и сопоставления показателей 
движения основньк фондов в динамике не представляется 
возможннм. Для обеспечения сопоставимости данннх об 
основннх фондах за ряд лет показатели наличия и движения 
основньгх фондов пересчитнваются в ценн какого-либо 
базисного года. До 1991 г. в качестве постоянньгх исполь- 
зовались ценн 1973 г., полученнне в результате переоценки 
основньгх фондов, проведенной в 1972-1973 гг. В настояшее 
время в качестве постоянньк используются ценн 1990 г.

Баланс основннх фондов по стоимости за внчетом износа 
представлен в табл. 15.7.

Таблица 15.7 
Схема баланса основнмх фондов по стоимости 
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В данном балансе основнме фондм на начало года 
показмваются по восстановительной стоимости за вмчетом 
износа по даннмм переоценки; ввод в действие новмх 
основнь1х фондов -  по полной первоначальной стоимости; 
стоимость купленнмх и проданнмх основнмх фондов — по 
рмночной стоимости основнмх фондов, которая может бмть 
больше, меньше или равна восстановительной стоимости 
основнмх фондов за вмчетом износа; полученнме основнме 
фондм от других предприятий и организаций и фондм, 
переданнме безвозмездно другим организациям, -  по 
остаточной стоимости; фондм, списмваемме из-за ветхости и 
износа, -  по ликвидационной стоимости. Годовой износ 
основнмх фондов равен сумме начисленной амортизации за 
год. Величина основнмх фондов по остаточной стоимости на 
конец года получается на основе балансового уравнения (гр. 9 
= гр. 1 + гр. 2 -  гр. 5), или тоже самое:

Ф'н + Ф'вв = Ф'вмб + А + Ф'к.
В балансе по полной стоимости (табл. 15.6) основнме 

фондм рассматриваются с точки зрения их физического объе- 
ма (но в стоимостном вмражении), которьш для каждого 
объекта остается неизменнмм за все время его функцио- 
нирования.

Баланс по остаточной стоимости (табл. 15.7) харак- 
теризует стоимостной аспект воспроизводства основнмх 
фондов. Кроме показателей вмделяеммх в балансе по полной 
стоимости, вмчисленнмх с учетом износа, он содержит также 
показатель годового износа всех основнмх фондов.

Остаточная балансовая стоимость основнмх фондов равна 
разнице их полной учетной стоимости за минусом суммм 
начисленной амортизации за весь период с начала 
эксплуатации.

Поскольку основнме фондм являются изношенньши, 
показатели ввода в действие новмх основнмх фондов в 
балансах по полной учетной и остаточной балансовой 
стоимости равнм.
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5.11. Система показателей изменения ОФ

На основе баланса основнмх фондов строятся пять групп 
показателей (табл. 15.8).

Таблица 15.8 
Систсма показателей изменения ОФ

№ Г руППЬ! 
показателей Порядок расчета Пояснение

1 Коэффициент
динамики:
а) по полной 
стоимости (Кдин)
б) по остаточной 
стоимости (Клин)

ФК" — к дш

Ф 'ТГ< ^  К
дШ ф 'н

Фн и Фк -  полная стоимостъ 
ОФ на начало и конец года 
Ф'н и Ф'к -  величина ОФ за 
внчетом износа на начало и 
конец года

2 Удельньга вес 
каждого вида 
основннх фондов 
в их обвдем 
объеме (4„м)

о ф ;

* °ф ~ О Ф

ОФ{ -  стоимость 1-ГО 

основного фонда
ОФ -  среднегодовая 
стоимость основньгх фондв

3 Коэффициент
износа:
а) на начало года

б) на конец года

к̂изн.н -•
Ф̂н

Ф  - Ф '
к  —шнк ф

Кнз„ + Кгодн= 100%

4 Коэффициентм
а) обновления ОФ 
(Кобн)

б) вмбьггия ОФ

ф
к  — в

ф к

ТГ ФвЬ1б
вмб _  ф к

Ф  -ТГ _  вью 
вмб.обш

^ 'вьгб (по ветхости) 
вмб.част -г

н

5 Коэффициент 
вмбьггия ОФ
а) фондоотдача

б) фондоёмкость

к  - в
ф0 ф

к  - ффе д

р  -  обьем продукции
Ф  — среднегодовая стоимость 
ОФ

Первая группа характеризует изменения объема 
основнмх фондов. Они определяются с помошью 
коэффициентов динамики стоимости основнмх фондов по 
полной и остаточной стоимости.
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Вторая группа характеризует структуру основннх фон- 
дов и ее изменение. По состоянию на начало и конец года 
определяется удельньш вес стоимости каждого вида основннх 
фондов в их обвдем объеме Это сравнение очень важно, так 
как отдельнне видн основннх фондов по степени активности 
не одинаковн.

Если роль зданий и сооружений пассивна, то оборудо- 
вания, наоборот, активна, так как от его объема, состояния и 
технического совершенствования напрямую зависит объем 
произведенной продукции, поэтому предприятия должнн 
бнть заинтересованн в повншении доли активной части 
производственннх фондов.

Третья группа характеризует состояние основннх 
производственннх фондов, но только на момент времени 
(начало или конец года): Коэффициент износа (Кизн) отражает 
ту часть стоимости основннх фондов, которую они утратили 
за время их эксплуатации, а коэффициент годности (Кгодн) ту 
часть, которая бнла сохранена. Если значение коэффициента 
износа увеличивается, то это означает, что состояние 
основньк фондов рассматриваемой совокупности 
ухудшается.

Четвертая группа характеризует обновление и внбнтие 
основннх фондов. Коэффициент обновления основннх 
фондов показнвает, какой удельннй вес составляют вновь 
введеннне в эксплуатацию основнне фондн на конец года. 
Показатели внбнтия строятся обвдие и частнне. Обшие 
показатели характеризуют интенсивность внбнтия основньк 
фондов по всем причинам, а частнне -  по причине ветхости и 
износа.

Пятая группа представлена показателями использования 
основннх фондов. Его уровень зависит от множества 
факторов организационно-технического характера: 
технического состояния фондов, уровня механизации и 
автоматизации производственного процесса, обновления и 
модернизации оборудования, квалификации работников и т.д.
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Обобвдакмцим показателем использования основньк 
производственньсс фондов служит показатель фондоотдачи, 
которьш представляет собой отношение объема продукции 
(0), произведенной в данном периоде, к средней за этот 
период стоимости основннх производственннх фондов (Ф ).

Фондоотдача показнвает, сколько продукции (в 
стоимостном внражении) произведено в данном периоде на 1 
тнс. сум стоимости основннх фондов.

Наряду с фондоотдачей в статистической практике 
внчисляют и обратную величину, которую назнвают 
фондоемкостью. Она характеризует стоимость основннх 
производственннх фондов, приходявдуюся на один тнс. сум 
произведенной продукции. Снижение фондоемкости означает 
экономию труда, овевдествленного в основннх фондах, 
участвуювдих в производстве.

Каждьш из этих показателей отражает различнне 
экономические процессн и применяется в разннх случаях. 
Так, величина фондоотдачи показнвает, сколько продукции 
получено с каждого тнс. сум, вложенного в основнне фондн, 
и служит для определения экономической эффективности 
использования действуювдих основннх производственннх 
фондов. Величина фондоемкости показнвает, сколько средств 
нужно затратить на основнне фондн, чтобн получить 
необходимьш объем продукции, иннми словами, какова 
потребность в основнмх фондах.

Большое влияние на величинн -  фондоотдачи и 
фондоемкости оказнвает показатель фондовооруженности 
труда (Фв), которий рассчитивается по формуле:

где Тсп —среднесписочная численность работников.
Этот показатель применяют для характеристики степени 

оснавденности труда работаювдих. Фондовооруженность и 
фондоотдача связанн между собой через показатель 
производительности труда, определяемий по формуле:

255



= 0_ = 0_ . ф _
т ф тсп сп

При этом фондовооруженность рассматривается как 
экстенсивньш фактор, а фондоотдача -  как интенсивньш. 
Между ними суодествует сильная обратная зависимость. При 
административно-командной системе управления экономика 
развивалась в основном экстенсивньш путем, обеспечивая 
повмшение производительности труда главньш образом за 
счет роста его фондовооруженности при постоянно снижаю- 
тейся фондоотдаче.

Фондоотдача подвергается факторному анализу с точки 
зрения эффективности работм отдельнмх групп фондов. Для 
этого используются индексн, соответственно, переменного, 
постоянного состава и структурнмх сдвигов:

_Хф,Ф, .2фоФо _ Ь Р Л
ХФ, ХФ0 Ь Ф Л

_ З Д Ф |. 2#оФо_ * Ф Л .
2Ф, 2Ф, Ь Р А '

_ ^ , Ф , .ь & ф , _  .

ХФ, £Ф, ^ Ф А  ’

где -  фондоотдача (средние значения) базисного
и отчетного периодов по каждому виду основньгх 
производственнмх фондов; ф« ’ ф< -  среднегодовая стоимость 
основньк фондов каждого вида в базисном и отчетном 
периодах; <̂ = Ф /£Ф -  удельньш вес каждого вида основннх 
фондов в их обвдем объеме.

Индекс переменного состава показмвает, как изменился 
показатель средней фондоотдачи в отчетном периоде по 
сравнению с базисньш в результате совместного влияния двух 
факторов: эффективности использования основннх фондов у 
отдельннх единиц совокупности и структурн основннх 
фондов.

Индекс постоянного состава оценивает изменение сред- 
ней фондоотдачи под влиянием изменения, соответственно, 
первого фактора, а индекс структурнмх сдвигов -  второго
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фактора. Разность числителя и знаменателя по каждому 
индексу позволяет определить абсолютнме изменения 
среднего показателя фондоотдачи -  обвдее и под влиянием 
каждого фактора:

^ ф ( Ф !Ъ Ф ) _  ^ Ф о ^ \  ~  ^ Ф о ^ О '

5.12. Статистика оборотнмх фондов

Оборотнме фонди ° ни У^аствуют в одном произ-
водственном цикле, видоизменяют 
свою натурально-вевдественную 

форму и их стоимость полностью входит в стоимость изго- 
тавливаемой из них продукции и услуг. Это наиболее 
мобильньш и постоянно возобновляемьш элемент националь- 
ного богатства. Основньш источником информации о 
наличии и структуре оборотнмх средств организаций служат 
даннне бухгалтерских балансов. Наличие оборотнмх фондов 
на предприятии может бнть охарактеризовано по данньш 
бухгалтерского учета либо моментньш показателем, т.е. 
остатком оборотних фондов на определенную дату, либо 
средним показателем за период.

Средний за период остаток оборотннх фондов 
рассчитмвают по формуле средней хронологической:

—О. + О, +... + 0  . н— О  л  I 2 л -1  л  п

О  --------------------------2—и — 1
Структура оборотннх фондов изучается по различньш 

направлениям и зависит от типа производства, характера 
изготавливаемой продукции, организационннх факторов.

1. По источникам формирования оборотнне фондн 
подразделяют на собственнне и заемние (привлеченние).

Собственнме оборотнме фондь! — это часть оборотннх 
активов, которая покрита за счет собственннх источников:
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прибьши, уставного капитала, резервного капитала, целевого 
финансирования. Заемнме средства предоставляются 
организации во временное пользование за счет банковских 
кредитов и кредиторской задолженности.

2. С точки зрения функционального участия в производ- 
ственном процессе в составе оборотнмх средств вмделяют 
оборотнме фондм и фондм в обравдении.

Оборотнме производственнме фондм включают в себя:
>  производственнме запасм (смрье, материалм, топливо, 

запчасти, инструментм, хозтоварм, покупнме полуфабрикатм 
и комплектуюшие, тара, семена, посадочнме материалм, кор- 
ма и фураж, животнмх на откорме, молодняк животнмх и др.);

> незавершенное производство — товарм и услуги, 
производство котормх начато, но еше полностью не 
закончено и будет продолжено тем же производителем в 
последуюодем периоде;

> расходм будугдих периодов.
В составе фондов в обрагцении виделяются следуюгцие 

элементи:
•^ готовая продукция:

товарм для перепродажи;
•^ денежнме средства и средства в расчетах (дебиторская 

задолженность);
^  материальнме резервм (запасм стратегических 

материалов, зерна и др.).
Для характеристики структурм оборотньгх фондов 

определяется удельнмй вес стоимости каждого вида 
оборотнмх средств в обвдем их объеме.

Рассчитивают и анализируют следуюгцие показатели:
«4- соотношение между собственньши и заемньши 

средствами и его изменение к концу отчетного периода по 
сравнению с началом;

4  соотношение между оборотньши производственнмми 
фондами и фондами обравдения и его изменение к концу 
отчетного периода;
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4- долю оборотнмх средств в производственнмх запасах в 
ободей сумме оборотнмх фондов и характер его изменения.

5.13. Показатели эффективности 
использования оборотнмх фондов

Важнейшим направлением при изучении оборотнмх 
средств является анализ эффективности их использования. 
Уровень эффективности использования оборотнмх фондов 
находит отражение в скорости их оборота или 
оборачиваемости. Это одна из важнейших характеристик 
устойчивости финансового состояния предприятия. Чем 
бмстрее оборачиваемость, тем большая сумма материальнмх 
оборотнмх средств вмсвобождается для расширения объема 
производства. Скорость оборачиваемости характеризуется:

• коэффициентом оборачиваемости (в оборотах), т.е. 
числом оборотов материальнмх оборотов за данньш период;

• коэффициентом закрепления;
• коэффициентом оборачиваемости (в днях) или средней 

продолжительностью одного оборота (в днях).
Коэффициент оборачиваемости (в оборотах) 

вмчисляется как отношение стоимости реализованной 
продукции за отчетньш период (РП) на средний остаток 
оборотнмх фондов за тот же период (О):

К1 РП
Т .

Рассчитанное значение коэффициента оборачиваемости 
показмвает величину стоимости реализованной продукции, 
полученную на тмс. сум вложеннмх оборотнмх фондов.

Обратную по сммслу величину коэффициенту 
оборачиваемости, вмраженному числом оборотов, 
представляет коэффициент закрепления

Р П
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Он показьжает, какую величину оборотньгх фондов 
необходимо иметь предприятию для производства и 
реализации продукции стоимостью в одну тмс. сум.

Расчет коэффициента оборачиваемости (в днях) позволяет 
установить, сколько календарнмх дней требуется для того, 
чтобм оборотнме средства совершили один оборот:

к «  - °  Д  
06 Р П

где Д — продолжительность периода в календарнмх днях. 
Обмчно она принимается равной за месяц -  30 дней, за 
квартал -  90 дней, за год -  360 дней.

Чем бмстрее оборачиваемость оборотнмх фондов тем 
больше предприятие реализует продукции и получает 
прибьши при неизменной величине оборотнмх средств.

тгП
Коэффициент оборачиваемости в днях ( <■«) на практике 
является основнмм, так как его значения могут сравниваться 
за периодм различной продолжительности.

После расчета обобшаюш,их показателей оборачиваемости 
необходимо проанализировать, под влиянием каких факторов 
сложился полученньш уровень значений. Для более 
подробного анализа факторов в статистике анализируется 
скорость оборачиваемости по отдельно взятьш элементам 
оборотнмх фондов производственньш запасам, 
незавершенному производству, готовой продукции и т.д. Это 
позволяет вмявить, какие составляювдие замедляют оборачи- 
ваемость оборотнмх средств, и, следовательно, снижают 
эффективность их использования в целом.

На основе показателей оборачиваемости, исчисленнмх по 
отдельнмм единицам совокупности, рассчитмвают средние 
показатели оборачиваемости оборотнмх фондов для любой 
совокупности единиц (предприятий, отраслей, территорий).

Средний коэффициент оборачиваемости (в оборотах), 
или среднее число оборотов оборотних фондов:

Ъ К ^.О  
06 1,0
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Средний коэффициент закрепления
_ Е-О

о б

В расчетах среднего числа оборотов и среднего 
коэффициента закрепления использована формула средней 
арифметической взвешенной. Средний коэффициент 
оборачиваемости в днях рассчитьшается по формуле средней 
взвешенной гармонической.

Динамика средних показателей оборачиваемости 
характеризуется с помоодью системн индексов переменного, 
постоянного состава и структурнмх сдвигов. Например, 
анализ динамики среднего коэффициента закрепления можно 
провести с помовдью следуюодей системм индексов:

• индекс переменного состава, показмваюи;ий изменение 
коэффициента закрепления в среднем по совокупности 
предприятий:

• индекс постоянного состава, характеризуюодий 
изменение среднего коэффициента закрепления под влиянием 
изменения собственно величинм оборотнмх фондов, 
необходиммх для производства продукции стоимостью в одну 
тмс. сум:

• индекс структурнмх сдвигов, показмваюодий влияние на 
значение среднего коэффициента закрепления структурнмх 
сдвигов в совокупности:

Ш  РП. ЪК, РП03\ 1 . з0 У

^ . ->0 
к л к , ) ~  ЪРП, ' ЪРП,

т  р п х р п ,31  1 .  Ц ___ ^

ЪК, РП, Т.К РП030 . 30 ^
ИР/7, ‘ ЪРППЪРП0

к, (Р П / Е Р П )
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При анализе динамики, показателей средней оборачивае- 
мости необходимо учитьгвать, что отрицательная динамика 
для коэффициента закрепления и коэффициента оборачи- 
ваемости (в днях) будет означать более эффективное 
использование обо ротньгх фондов и, следовательно, 
расцениваться как положительная тенденция.

Анализ динамики коэффициентов оборачиваемости 
дополняется абсолютнмм показателем экономического 
эффекта, котормй получает предприятие за счет улучшения 
использования оборотнмх фондов. Полученньш эффект ха- 
рактеризуется суммой средств, вмсвободившихся из оборота 
вследствие ускорения оборачиваемости.

Сумма вмсвободившихся средств (С) может бмть 
рассчитана тремя путями:

1) число дней, на которое ускорился или замедлился 
оборот в отчетном периоде, умножается на размер 
однодневной реализации отчетного периода:

у П к .
" о д \ * " оо2 /  ту ’

Д 1
С = ( К * - К “ )-

2) из среднего фактического остатка оборотнмх средств 
вмчитается условная величина остатка оборотнмх средств, 
которая потребовалась бм в отчетном периоде, если бм не 
произошло изменения оборачиваемости:

С = 0 - 0  = О - ®° •
1 1 РП0 ’

3) разность между коэффициентами закрепления умно- 
жается на стоимость реализованной продукции отчетного 
периода:

С = (КЬ - К Ч) Р П Х-,

5.14. Статистика инвестиций

Одной из основнмх особенностей формирования рмноч- 
нмх отношений в экономике странм является развитие 
инвестиционной деятельности. Под инвестиционной деятель-
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ностью понимается вложение инвестиций и осушествление 
практических действий в целях получения прибмли и (или) 
достижения иного полезного эффекта.

В условиях командно-административной системм 
экономическая категория «инвестиции» подменялась 
понятием «капитальнме вложения», под котормм понимались 
все денежнме затратм, направляемме на воспроизводство и 
ремонт основнмх фондов. В Законе об инвестициях даются 
определения этих понятий.

Инвестиции — это денежнме средства, ценнме бумаги, 
иное имушество, в том числе имуодественнме права, инме 
права, имеювдие денежную оценку, вкладмваемме в объектм 
предпринимательской и (или) иной деятельности в целях 
получения прибмли и (или) достижения иного полезного 
характера.

Капитальнме вложения -  это инвестиции в основной 
капитал (основнме средства), в том числе затратм на новое 
строительство, расширение, реконструкцию и техническое 
перевооружение действуюодих предприятий, приобретение 
машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно— 
измскательские работм и другие затратм. Таким образам, 
понятие инвестиций гораздо шире понятия капитальнмх 
вложений.

Инвестиции подразделяются на реальнме и финансовме 
(рис. 15.5).

Видь! инвестиций

Реальние инвестиции Финансовме инвестиции
восновной 

материальньш 
капитал

в основной 
нематериальньга 

капитал

в ценнне 
бумаги в акции в

облигации

Рис. 5.5. Обшепринятое деление инвестиций
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Используя обвдепринятое деление инвестиций на 
реальнме и финансовие, можно сказать, что реальнме 
инвестиции — это капитальнне вложения в основной 
производственннй капитал, финансовме инвестиции -  это 
вложения денежннх средств, материальннх и других 
ценностей в ценнне бумаги (акции, облигации и др.).

В статистической практике под реальньши инвестициями 
понимаются инвестиции в нефинансовне активн, которне 
осушествляет предприятие. Они включают в себя:

> инвестиции в основной капитал;
>• инвестиции в нематериальнне активн;
> инвестиции в объектн природопользования (водоемн, 

леса и т.д.) и землю;
> инвестиции на пополнение запасов материальннх 

оборотннх средств;
>  затратн на капитальннй ремонт зданий, сооружений, 

машин и оборудования.
Инвестиции в основной капитал подразделяются:
^  на инвестиции в основной материальньш капитал; 

в основной нематериальньш капитал.
Инвестиции в основной материальньш капитал 

складнваются из затрат на новое строительство, расширение, 
реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение 
и капитальньш ремонт зданий, сооружений, машин, 
оборудования, приобретение многолетних насаждений, 
рабочего скота и т.д.

Инвестиции в основной нематериальньш капитал -  это 
затратн на создание и приобретение программннх продуктов, 
опитно-конструкторских разработок и т.д.; инвестиции в 
нематериальнне активн -  затратн на приобретение лицензий, 
патентов, авторских прав, разработку торговнх марок и т.д.

Инвестиции на пополнение запасов материальннх 
оборотннх средств складнваются из изменения стоимости 
готовой продукции и товаров, незавершенного производства, 
производственннх запасов.
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Финансовие Это вложения денежнмх средств,
инвестиции материальнмх и иннх ценностей в

акции, облигации и другие ценнне 
бумаги юридических лиц. Обнчно используется следуюьцая 
классификация финансовнх инвестиций:

4- банковские вкладн, или депозитн (денежнне суммн, 
помеодаемне на хранение в банк клиентом банка);

>4 облигации и другие ценнне бумаги (долговне 
обязательства перед их владельцами по внплате 
определенного дохода в форме процентов и полного 
погашения стоимости облигаций (ценннх бумаг) по 
истечении установленного срока);

4  акции (ценнне бумаги, которне удостоверяют вклад 
акционеров в имуодество предприятия);

4  кредитн (денежнне средства, временно привлекаемне 
юридическим лицом и подлежаодие возврату);

4  дебиторская задолженность (денежнне средства, 
которне получает юридическое лицо по итогам 
взаимоотношений с дебиторами);

4- прочие (ссудн (денежнне средства, которне получает 
заемодик в собственность и обязуется возвратить, как правило, 
с процентами), пай: (часть определенннх имуодественннх 
прав и обязанностей предприятия, предусмотренннх в его 
положении или уставе) и т.д.).

В экономической практике используется понятие «чистнх 
финансовнх инвестиций», которне представляют собой 
разницу между приобретением финансовнх активов и 
наложением финансовнх обязательств.

Основньши источниками статистической информации об 
инвестициях является форма №П-2 «Сведения об 
инвестициях», которую ежеквартально представляют все 
юридические лица, их филиалн и представительства, 
осуодествляюодие инвестирование или получившие 
инвестиции от других юридических лиц. В форме внделяются 
финансовне вложения, инвестиции в нефинансовне активн,
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осувдествленнме данньш предприятием, источники 
инвестиций.

5.15. Группировка иивестиций

Реальнме и финансовме инвестиции группируют по 
формам собственности, источникам финансирования и т.д.

Группировка инвестиций по формам собственности 
предполагает следуювдее их распределение: государственная 
и негосударственная форма собственности. Государственная 
собственность включает собственность, принадлежавдую пол- 
ностью федеральньш, региональнмм, муниципальньш 
органам управления, а негосударственная — частную 
собственность, обвдественнмх организаций и смешанную. 
Частная собственность может предполагать долевую или 
совместную собственность. Смешанная собственность 
представляет собой собственность хозяйствуювдих субъектов, 
действуювдих на основе объединения частной, 
государственной собственности и собственности 
обвдественнмх организаций. Смешанная форма собственности 
может предполагать и иностранную собственность, т.е. 
собственность иностраннмх юридических или физических 
лиц, государств и международнмх организаций.

По источникам финансирования инвестиции 
распределяются на собственнме и привлеченнме средства. 
Собственнме средства включают прибмль, остаювдуюся в 
распоряжении предприятий; амортизационнме отчисления; 
денежнме накопления юридических лиц и сбережения 
физических лиц; денежнме суммм, вмплачиваемме 
страховьши организациями в виде возмевдения потерь от сти- 
хийнмх бедствий, аварий и т.п.; другие средства.

В зависимости от срока погашения различают кратко- и 
долгосрочнме финансовме инвестиции. Краткосрочнме 
финансовме инвестиции осувдествляют на срок не более 
одного года. Долгосрочньши считают инвестиции,
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осувдествленнме с намерением получения дохода по инмм 
срокам более одного года.

В финансовмх инвестициях особо вмделяются иност- 
раннме инвестиции, которме могут бмть как инвестиции 
данного юридического лица (резидента) в экономику 
остального мира, так и инвестиции нерезидента в данное 
предприятие. Эти инвестиции делятся на прямме, 
портфельнме и прочие.

Это инвестиции, сделаннме 
Прямие инвестиции „^  пряммми инвесторами, т.е.

юридическими или физическими 
лицами, полностью владеюодими предприятием или 
контролируюодими не менее 10% акций или акционерного 
капитала предприятия, что им дает право на участие в его 
управлении. Из пряммх инвестиций вмделяются:

❖ взносм в уставной капитал, фактически внесеннме 
зарубежньши совладельцами предприятия. Эти взносм 
включают материальнме и нематериальнме активм, 
сделаннме в виде недвижимости, оборудования, товаров и 
т.п.;

взносм в виде денежнмх средств;
❖ финансовьш лизинг (в форме предоставления услуг по 

финансовому лизингу имуодества российским организациям);
❖ кредитм, полученнме от зарубежнмх совладельцев 

предприятий;
*♦♦ прочие прямме инвестиции (дополнительная покупка 

акций соучредителями, оборудование, переданное прямьш 
инвестором предприятию, и т.п.).
Портфельние Это покупка акций, не даюодих
инвестиции право вкладчикам влиять на работу

предприятий и составляюодих менее 
10% ободего акционерного капитала предприятия, а также 
облигаций, векселей и других долговмх ценнмх бумаг 
собственного и заемного капитала. Из портфельньгх 
инвестиций въгделяют:

> акции;
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> долговме ценнме бумаги предприятий, включаюгдие 
векселя;

> долго- и краткосрочнме государственнме ценнме 
бумаги.

К прочим ииостранньш инвестициям относятся:
торговме кредитм (оплата за импорт или экспорт и 

предоставление кредитов под это);
■̂  прочие кредитм, кроме торговмх, полученнме не от 

пряммх инвесторов. Из них вмделяются кредитм, полученнме 
от международнмх финансовмх организаций: Мирового
банка, Международного валютного фонда, Международного 
банка реконструкции и развитая, Европейского банка 
реконструкции и развития и т.д.;

^  кредитм правительств иностраннмх государств под 
гарантии Правительства РУз,

банковские вкладм (счета зарубежнмх юридических 
лиц в российских банках) и др.

5.16. Показатели эффективности инвестиций 
в отдельнмх отраслях экономики

Показатели, характеризуюшие эффективность инвестиций 
в отдельнме отрасли экономики, подразделяются на 
экономические, экологические, социальнме и ресурснме.

Экономические показатели, характеризуюодие эффек- 
тивность инвестиций в отрасли, включают характеристики 
ввода основньк фондов, нормн прибьши, фондоотдачи, 
объема вьшуска и себестоимости продукции, а также уровня 
прибильности производства.

К группе экологических показателей относятся:
1) объем внбросов ( У в ь ,б )  вреднмх веодеств (в натуральном 

вмражении);
2) уодерб (Уод) от загрязнения окружаюодей средн (в 

стоимостном внражении);
У о д  ^ в м б  ” РВ Ь 1б-!
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где РВЬ1б -  плата за условную единицу внбросов вредннх 
веодеств.

Показатели социальной эффективности учитивают 
социальнне результати вложения инвестиций в различние 
отрасли экономики, основннми из которнх являются уровень 
безработици и количество вновь созданннх рабочих мест, 
уровень заработной плати и уровень социальной 
стабильности в отрасли.

Показатели ресурсной эффективности отражают влияние 
инвестиций на объем производства и потребления того или 
иного вида ресурса в отрасли. Их расчет требует 
формирования укрупненннх показателей капитальннх 
вложений при строительстве и реконструкции объектов 
отрасли, а также разработки укрупненннх показателей 
расхода материалов и конструкций, затрат труда и ис- 
пользования машин и механизмов по конкретньш объектам.

Ресурснне затратн в натуральном внражении в меньшей 
степени подверженн изменению во времени, чем 
стоимостнне, тем не менее факторн научно-технического 
прогресса, усиление внимания к социальньш и экологическим 
проблемам оказнвают влияние на колебание удельннх 
расходов ресурсов, а следовательно, должнн учитнваться при 
формировании показателей. Кроме того, определяя 
эффективность инвестиций, связанннх с отводом в по- 
стоянное или временное пользование земель, необходимо 
учитнвать экономическую оценку отчуждаемнх земельннх 
угодий. Среди ресурсннх показателей эффективности можно 
внделить: энергоотдачу продукции, производительность
труда, материалоотдачу продукции.

По показателям, характеризуювдим экономические, 
экологические, социальнне и ресурснне результати вложения 
инвестиций в отрасль, определяют инвестиционннй рейтинг 
отрасли. Он основнвается на расчете балльннх оценок 
указанннх показателей, при этом используют коэффициентн 
значимости для каждой группн показателей, которне 
определяют методом экспертннх оценок.
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Интеллектуальньш тренинг
1. Что такое национальное богатство и каковн его 

основнме элементн?
2. Чем отличается национальное богатство от 

национального дохода?
3. Как классифицируются финансовне активи и пассивм?
4. Что такое произведеннне и не произведеннне активн?
5. Опишите схему балансов основннх фондов.
6. Какие видн оценки основнмх фондов используются в 

статистической практике?
7. Какие показатели рассчитмваются для характеристики 

состояния, воспроизводства и использования основннх фон- 
дов?

8. Какие методн начисления амортизации Вн знаете?
9. Что такое оборотнне фонди (средства)?
10. На какие группн подразделяются оборотнне фондн по 

источникам формирования?
11. Какие элементн входят в состав фонда обраш,ения?
12. Какие показатели исчисляются для изучения 

эффективности использования оборотньгх фондов?
13. Как определяется коэффициент оборачиваемости 

оборотннх фондов?
14. Что понимается под инвестициями?
15. Назовите источники информации об инвестициях.
16. Какие группировки инвестиций используются в 

статистической практике?
17. Как оценить эффективность инвестиций в отдельнне 

отрасли экономики?
18. Что представляют собой портфельнне инвестиции?

Использованная и рекомендуемая
специальная литература
1. Смит Адам. Исследование о природе и причинах 

богатства народов. Пер. с англ. П.Бибикова. СПб, 1866.
2. Струмилин С.Г. Народное богатство России // Вестник 

труда. 1923. №6-7.
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3. Струмилин С.Г. К учету народного богатства 
СССР//Плановое хозяйство. 1925. №7.

4. Фалькнер С.А. Понятие народного богатства и его 
элементн // Социалистическое хозяйство. 1929. Кн. V.

5. Ноткин А.Н. Национальное богатство при социализме 
//Вестник статистики. 1954. №3.

6. Фреймундт Е.Н. Очерки по статистике национального 
богатства. М.: Госстатиздат, 1995.

7. Вайнштейн А.Л. Народное богатство и 
народнохозяйственное накопление предреволюционной 
России. М.: Госстатиздат ЦСУ СССР, 1960.

8. Лазуткин Е. Наше богатство: как его умножить. М.: 
Московский рабочий, 1971.

9. Белоусов Р.А. Рост экономического потенциала. М.: 
Экономика, 1971.
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Глава VI
СТАТИСТИКА ФИНАСОВОГО РЬ1НКА

Дорожная карта

6.1. Сушность финансового рьшка и задачи статистики
6.2. Система государственного бюджета
6.3. Статистика налогов
6.4. Статистика денежного обрагцения и кредита
6.5. Статистика рьшка ценнмх бумаг (фондового рьшка)
6.6. Статистика страхования 
Интеллектуальньш тренинг
Использованная и рекомендуемая специальная литература

6.1. С у и д н о с т ь  финансового рьшка 
и задами статистики

Финансовая система Финансм вмступают важнейшим
инструментом экономической поли- 
тики и регулирования рмночнмх 

отношений. Они стимулируют или, наоборот, ограничивают 
развитие отдельнмх отраслей, создают предпосмлки для 
снижения издержек производства и обрашения частнмх
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предприятий и фирм, повьппения их конкурентоспособности 
на мировом рьшке.

Финансовая система — это система форм и методов 
образования, распределения и использования фондов денеж- 
нмх средств государства и хозяйствуюодих субъектов.

Финансовую систему можно представить в виде сле- 
дуюодей табл. 16.1.

Таблица 16.1
Финансовая система

№ Сферь! Подсферм
1 Финансм предприятий,

учреждений,
организаций

Финансм предприятий функционирую- 
[цих на коммерческих началах 
Финансм учреждений и организаций, 
осувдествляюидих некоммерческую 
деятельность
Финансм обшественнмх организаций

2 Г осударственньге 
финансм

Г осударственнмй бюджет 
Внебюджетнме фондм 
Г осударственнме кредитм

3 Финансм страхования Социальное страхование 
Личное страхование 
Имушественное страхование

4 Финансм системм 
кредитования

Банковская система 
Парабанковская система

Необходимость суодествования финансов хозяйст- 
вуюндих субъектов (предприятий, учреждений, организаций) 
объясняется потребностью в ресурсах, обеспечиваюших их 
нормальную деятельность. Такая потребность в денежнмх 
ресурсах не могла бм бмть удовлетворена без финансов. 
Благодаря финансам в процессе хозяйствования обеспечи- 
вается потребность производства в оборотнмх средствах, в 
осушествлении инвестиций для расширения основного 
капитала. Поступаювдая хозяйствуюодим субъектам денежная 
вмручка за реализованную продукцию (валовой доход) 
распределяется таким образом, что удовлетворяются их 
потребности в различних финансовмх ресурсах.
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Большое место в составе потребностей в денежньгх сред- 
ствах занимают государственнме потребности. Государство, 
благодаря финансам, внполняет важную роль в 
регулировании экономики, в развитии социально-культурной 
сферм, в зашите окружаюшей средьг, в обеспечении 
безопасности странм и граждан.

Развитие рмночньк отношений, базой котормх является 
частная собственность, невозможно без страхования, 
которое образует особую сферу финансов. В страховании 
реализуются обшественнме и личнме потребности в 
страховой зашите от различнмх неблагоприятнмх явлений и 
случайностей.

С развитием товарного производства возникает 
объективная необходимость страховой зашитм 
имушественнмх интересов каждого собственника. Это 
достигается с помошью финансовмх ресурсов страховання.

Рис. 6.1. Система взаимних финансовмх связей

Развитие рьшочнмх отношений невозможно представить 
без системм кредитования.

Кредитная система как совокупность кредитно- 
финансовьгх институтов аккумулирует свободнме денежнме 
капиталм, доходм, сбережения различнмх субъектов рмнка и 
предоставляет их в ссуду фирмам, правительству и частньш 
лицам.
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В системе кредитования образуются своеобразнне 
финансовме отношения, что позволяет вьвделить их в 
отдельную сферу.

Финансовая система характеризуется не только составом 
входяодих в нее частей, но и потоками финансовьгх ресурсов 
(финансовмми потоками), которме связмвают главнмх 
субъектов финансовмх отношений. Систему взаимнмх 
финансовьпс связей и потоков можно изобразить в следуюодей 
упрооденной схеме (см. рис. 16.1).

За каждой из указаннмх на рисунке стрелок стоит 
множество разнообразнмх финансовмх связей, потоков, 
отношений.
Финансм Финансм -  это сфера ободест-

веннмх отношений, которая явля- 
ется объектом политического воздействия. Воздействие на 
финансм производится посредством финансовой политики. 
Главная задача финансовой политики -  обеспечение 
соответствуюодими финансовьши ресурсами реализации той 
или иной государственной программм экономического и 
социального развития.
Задачи статистики Основньши задачами статис-
финансов тики финансов предприятий

(организаций) являются:
>  изучение состояния и развития финансово-денежньгх 

отношений хозяйствуюодих субъектов;
> анализ объема и структурм источников формирования 

финансовьгх ресурсов;
> определение направлений использования денежнмх 

средств;
> анализ уровня и динамики прибмли, рентабельности 

(доходности) предприятия (организации);
> оценка финансовой устойчивости и состояния 

платежеспособности;
> оценка вьшолнения хозяйствуюодими субъектами 

финансово-кредитнмх обязательств.
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6.2. Система государственного бюджета

Это центральное звено финансовой системн. Его глав- 
нейшие функции -  проведение в жизнь финансовой политики; 
организация внполнения финансовой профаммм прави- 
тельства. В этом случае он представляет централизованньш 
денежньш фонд, аккумулируемьш главньш образом с 
помоодью налогов и расходуемьш государством для решения 
своих задач. В современнмх условиях бюджет широко 
используется государством для воздействия на различнне 
сторонн экономического организма на повншение нормн 
накопления, ускорение темпов экономического роста, 
развитие наиболее перспективннх отраслей, регулирование 
темпов обновления и расширения основного капитала и т.п.

Формн государственного вмешательства в экономику 
различнн. Среди них: государственнне капиталовложения, 
развитие производственной и социальной инфраструктурн, 
расширение государственного потребления. Государственннй 
бюджет служит катализатором развития НТП в условиях 
резкого обострения конкуренции на мировьгх рьшках. В 
начале 90-х годов доля государства в финансировании 
НИОКР составляла в западннх странах от 40 до 60%.

Главннм показателем, характеризуюшим бюджет 
государства, является соотношение статей его доходов и 
расходов по размеру, структуре, источникам образования, а 
также факторов, обусловливаюших их формирование.
„ А - л Доходн (как поступления вДоходи госбюджета _ ч _ 7

бюджет) -  это обязательнне безвоз-
вратнне платежи, поступаюшие в

бюджет. Доходн подразделяются на текушие и капитальние.
К текушим доходам относятся налоговне в неналоговие
поступления.

Налоги -  это обязательнне, безвозмезднне, невозвратнне 
платежи, взискиваемне государственньши учреждениями с 
целью удовлетворения государственннх потребностей. В 
налоги включается также прибьшь, переводимая фискаль-
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ньши, экспортньши и импортньши государственньши 
монополиями, а также прибьшь от государственньк моно- 
польньк закупок и продаж иностранной валютьг (доходьг 
акцизного типа).

Неналоговме поступления — это возмезднне поступ- 
ления (доходм от собственности, сборм, поступления от 
продажи товаров, услуг и случайнмх продаж. Кассовая 
прибьшь ведомственнмх предприятий) и некоторме 
безвозмезднме поступления (штрафм, текушие частнме 
пожертвования).

Таблица 16.2 
Основнме макроэкономические показатели 

города “А” за 2017-2018 гг.

№
п/п Наименование

Струшура 
показателей, %

2018 г. 
в %  к 2017 

г.2017 2018
Доходм -  всего 100,0 100,0 1,30

I Налоговме доходм — всего 71,9 71,0 1,28
1.1 Подоходнмй налог 31,7 31,1 1,27
1.2 Налог на прибмль 21,4 20,4 1,24
1.3 Налог на имувдество 6,5 6,1 1,22
1.4 Акцизм 7,9 7,5 1,23
1.5 Налог с продаж 0,6 0,0 0,00
2 Неналоговме доходм -  всего 12,3 10,0 1,06

2.1 Доходм от сдачи в аренду имувдества 4,6 3,7 1,04
2.2 Арендная плата за земли городов и 

поселков 4,0 3,6 1,16

2.3 Средства от инвесторов на развитие 
городской инфраструктурм 1,6 10 0,80

2.4 Доходм от размевдения рекламм, на 
объектах, находявдихся в 
собственности города

0,5 0,5 1,23

3 Безвозмезднме перечисления 2,4 1,5 0,78
4 Доходь! Территориального 

дорожного фонда 7,0 0,0 0,00

5 Доходм Экологического фонда 0,5 0,5 1,51
6 Дохода Целевого фонда развития 

инфраструктурм 2,9 6,9 3,14

7 Доходм от предпринимательской и 
иной, приносявдей доход, 
деятельности

3,1 10,0 4,23
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Официальнме трансфертм (в государственном 
бюджете) — это безвозмезднме, невозвратнме, необязательнме 
поступления (имеюшие нерегулярньш, единовременньш, 
добровольньш характер в виде субвенций, дарений, 
репараций), полученнме от других учреждений государст- 
венного управления (отечественньк и зарубежнмх) или 
международнмх организаций. Поступления безвзмезднмх, 
невозвратнмх, необязательнмх платежей из
негосудаарственнмх источников включаются в категорию 
доходов (например, средства частнмх организаций, 
направляеммх на строительство больниц).

Таблица 16.3 
Показатели доходов государственного бюджета

№ Показатсли Методь! расчета Аналитическое
значение

1 Удельньш вес дохода в 
обшем объеме ВВП
(<У д ввп

Характеризует
перераспределительнне
процессьг в стране
посредством
государственного
вмешательства

2 Удельньш вес 
налоговьк 
поступлений в ВВП
(<и

, шпа = --------
"  ввп

Характеризуег 
налогоемкость ВВП

3 Отношение налоговьк 
доходов к численности 
населения (Ку ж)

шп Используется в качестве 
косвенной оценки уровня 
жизни населения

4 Доля доходов разньгх 
уровней в консолиди- 
рованном бюджете 
(<1ш)

зд -

Характеризует развитие 
межбюджетньпс 
отношений и исполь- 
зуется при решении 
проблем бюджетного 
вьфавнивания

5 Доля недополученньк 
налоговьгх доходов в 
обшем объеме 
налоговьгх доходов
(̂ нднп)

_ шдпнд 
"днп шп

Вьшолняет контрольную 
функцию 
ЕНДПнд- сумма 
недополученнмх 
налоговмх доходов
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Необходимо иметь в виду, что при исчислении дефицита 
(или профицита). Международньш валютнмй фонд 
рекомендует объединять полученнне официальнне 
трансфертн с категорией «доходн» и рассматривать их как 
операции, которне сокрашают, а не финансируют дефицит. В 
то же время категория «полученнне официальнне 
трансфертн» виделяется в классификации в отдельннй 
раздел, чтобн можно бьшо осушествлять любую 
необходимую перегруппировку данньгх.

Пример структурн доходной части бюджета представлен 
в табл. 6.2. На основе этой классификации изучается 
структура доходной части бюджета и формируется система 
макроэкономических показателей, которие представленн в 
табл. 16.3.
Расходи госбюджета Расходн — это все невозвратнне

платежи независимо от того, 
являются ли они возмездньши или безвозмездньши и для 
каких целей осушествляются (текушие или капитальнне). 
Трансфертнне платежи другим учреждениям государ- 
ственного управления включаются в расходн и не 
внделяются в самостоятельную категорию.

Расходн государственного бюджета классифицируются 
поразному, в зависимости от целей анализа (табл. 16.4).

Основой функциональной классификации бюджета 
является классификация всех расходов органов государ- 
ственного управления по функциям (КФОГУ) в системе 
национальннх счетов.

К основньш категориям КФОГУ относят государственние 
услуги обшего характера, деятельность и услуги в области 
оборонн, обеспечения обшественного порядка и безопас- 
ности, образования и здравоохранения, досуга и культурн, 
другая экономическая деятельность и инне услуги.

Пример функциональной классификации расходов пред- 
ставлен в табл. 16.5.
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Таблица 16.4
Классификации расходов государственного бюджета

Вид
классификации Назначение классификации

Функциональная Разграничивает целевме направления финансирования 
государственной деятельности в соответствии с 
основннми функциями государства

Экономическая Разграничивает:
• текупше расходм (расходм на товарм и услуги, вмплату 
процентов, субсидии и другие текувдие трансфертнме 
платежи)
• капитальнме расходм (приобретение основного 
капитала, товаров для создания запасов, приобретения 
земли и нематериальнмх активов капитальнме 
трансфертм)
• позволяет оценить влияние государства на процесс 
расширенного воспроизводства

Ведомственная • отражает распределение денежньгх средств по 
министерствам и наиболее важньхм ведомствам
• позволяет контролировать изменения в структуре 
расходов, связанньгх с происходявдими в стране 
реформами системм управлении

Таблица 16.5 
Функциональная структура расходов бюджета 

города “А” на 2017-2018 гг.

Наименование
Функциональная 

структура, % 2017/2018
2017 2018

Государсгвенное управленис и местное 
самоуправление

4,50 3,82 1,13

Судебная власть 0,19 0,23 1,65
Правоохранительная деятельность и 
обеспечение безопасности государства

2,29 2,09 1,21

Фундаментальнме исследования и 
содействие научно-техническому прогрессу

0,14 0,13 1,25

Промьгшленность, энергетика и 
строительство

7,68 7,83 1,35

Сельское хозяйство и рмболовсгво 0,32 0,37 1,56
Охрана окружаюшей природной средм и 
природнмх ресурсов, гидрометеорология, 
картография и геодезия

0,13 0,10 1,01
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Транспорт, дорожное хозяйство, связь и 
информатика

4,52 3,35 0,99

Развитие рнночной инфраструктури 0,03 0,06 2,38
Жилишно-коммунальное хозяйство 12,12 14,84 1,63
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвмчайнмх ситуаций и стихийнмх 
бедствий

0,21 0,42 2,66

Образование 19,77 18,04 1,21
Культура, искусство и кинематография 3,17 2,96 1,24
Средства массовой информации 0,10 0,12 1,59
Здравоохранение и физическая культура 11,53 17,69 2,04
Социальная политика 13,46 12,07 1,19
Обслуживание государственного долга 2,28 1,92 1,12
Финансовая помошь бюджетам других 
уровней

0,88 0,47 0,69

Мобилизационная подготовка экономики 0 0 0
Дорожное хозяйство 0,18 0,15 1,11
Прочие расходм 2,77 3,36 1,61
Целевме бюджетнме фондм 13,71 9,98 0,97
Всего расходов 100,0 100,0 1,33

Структура рсурсов государственного бюджета в каждой 
стране имеет свои национальнне особенности. Она зависит от 
характера административной системн, структурннх особен- 
ностей экономики и ряда других факторов.

В США, например, федеральннй бюджет построен по 
принципу «полного» бюджета и состоит из двух элементов: 
собственно правительственннй бюджет и доверительнне 
(траст) фондн.

Собственно правительственний бюджет охватнвает и 
финансирует ободенациональнне программн, связаннне с 
политическими, экономическими и социальньши функциями 
государства. В составе его расходов -  военнне, эконо- 
мические, внешнеэкономические и внешнеполитические, 
вьшлата процентов по федеральному долгу, социальнне, на 
аппарат управления. Доходн формируются в основном за счет 
налогов (личньш подоходньш налог, налог на прибьши 
корпораций, акцизн, таможеннне пошлинн). Федеральние 
фондн составляют 70% всего федерального бюджета, на них 
приходится вся сумма бюджетного дефицита.

211



Доверительнме фондм носят целевой характер. 
Большинство из них связано с деятельностью отдельннх 
видов государственной производственной инфраструктурм 
(содержание федеральньк автострад, аэропортов, 
гидроэлектростанций).

Крупнейшими фондами являются фондьг социального 
страхования (различнне види пенсионного обеспечения, 
пособия по болезни, безработице).

Доходи доверительннх фондов образуются от 
эксплуатации государственной собственности. Фонди 
социального страхования в частном секторе создаются за счет 
взносов работаюгдих и предпринимателей, а для 
государственннх служаодих -  из взносов самих служаших и 
федерального правительства.

Кредитование минус погашение (чистое кредитование) 
включает операции учреждений государственного управления 
с финансовими требованиями к другим секторам, 
осуш,ествляемне в целях проведения государственной 
политики. В данную категорию включается предоставление 
ссуд и приобретение акций за внчетом сумм полученннх 
кредитов, внручки от продажи акций либо возврата 
собственного капитала.

В статистике государственннх финансов чистое 
кредитование объединяется с расходами и рассматривается 
как фактор, влияювдий на бюджетньш дефицит. Если 
кредитование осуодествляется между различними 
структурами или уровнями государственного управления, то 
две сторони одной операции отражаются асимметрично: 
орган-кредитор показнвает кредитование, объем которого 
определяет дефицит, а орган-заемгцик -  заимствование с 
целью финансирования дефицита.

Следует отметить асимметричную трактовку в статистике 
государственного бюджета кредитования и заимствования. 
Кредитование рассматривается как статья расходов, оказн- 
ваювдая непосредственное влияние на расчетн дефицита в 
разние годн, тогда как заимствование не включается в
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доходную часть бюджета, а рассматривается как источник 
финансирования дефицита.
_  Итог финансовой деятельностиПоказатели
сбалансированности °Рганов государственного управ- 
бюджета ления определяется на основе

сопоставления доходной и расходной 
частей бюджета. Если доходм превмшают расходн, то 
имеется профицит, если доходм меньше расходов, то имеется 
дефицит бюджета.

Статистические показатели, расчет котормх предполагает 
сопоставление доходов и расходов бюджета, формируются в 
соответствии с такими принципами бюджетной системн, как 
принцип сбалансированности бюджета и принцип обвдего 
(совокупного) покрмтия расходов.

Принцип сбалансированности бюджета означает, что 
объем предусмотренннх бюджетом расходов должен 
соответствовать суммарному объему его доходов и 
поступлений из источников финансирования дефицита.

Принцип обпдсго (совокупного) покрития расходов 
заключается в том, что все расходм бюджета должнн 
покрнваться обвдей суммой его доходов и поступлений из 
источников финансирования дефицита.

Обцций итог деятельности дополняется расчетом отно- 
сительннх показателей (табл. 16.6).

В том случае, когда расходн по размеру равнн доходам, 
имеет место баланс бюджета превншение доходов над 
расходами образует бюджетннй излишек, которьш идет на 
покрнтие государственного долга.

Такой излишек, как правило, сушествовал в бюджетах 
государств в эпоху свободной конкуренции, что создавало 
устойчивость государственннх финансов и денежного 
обраодения.

В современннх условиях главньш показателем 
стабильности бюджета странн является размер дефицита и 
профицита.

283



Таблица 16.6
Показатели дефицита государственного бюджета

№ П оказатели Методь!
расчета А налитическое значение

1 Коэффициент покрн- 
тия расходов бюдже- 
та его доходами 
(отношение доходов 
бюджета к расходам)

к  - МЛОК у р
Используются при прогно- 
зировании расходов, сумма 
котормх может бьгть 
зависимой от доходов 
бюджета и уровня его 
дефицита

2 Соотношение дефи- 
цита бюджета и его 
расходов(доходов)

к  _ т Ф
дф

Характеризует уровень 
дефицита

3 Соотношение 
дефицита бюджета и 
ВВП

к  - а д фв т  в в п
Отражает финансовое 
положение страньь Принято 
считать нормальньм 
финансовое положение 
странн, если это 
соотношение не превншает 
3%

Как бьшо отмечено дефицитом государственного бюджета 
називается превмшение расходов над доходами. Размер 
дефицита рассчитмвается по следуювдей формуле:

~ Уменьшение остатков„  , Заимство- Погашение
Дефицит = -  , + ликвидньис финансовьис,вание долга ,средств.

Профицит государственного бюджета -  это превмшение 
доходов над расходами. Профицит рассчитмвается по 
формуле
гг . -> , ,  Увеличение остатковПрофииит Заимство- Погашение= -  . + ликвидньис финансовьисвание долга ,средств.

В результате накопления бюджетного дефицита обра- 
зуется государственнмй долг.
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Это сумма непогашеннмх дефицитов госбюджетов, 
накопленная за все время сувдествования странм (рис. 16.2).

Г осударственньш долг

Внутренний долг - Внешний долг-
задолженность задолженность государства

государства своим гражданам и организациям
собственнмм гражданам других стран

Рис. 6.2. Состав государственного долга

К несоответствию расходов и доходов государства могут 
привести различнне причинн: спад производства; рост 
издержек производства; оборот «теневого» капитала; внпуск 
некачественннх, неконкурентоспособних товаров; эмиссия 
«пустнх» денег и т.д. Причин, внзнваювдих бюджетньш 
дифицит, может бить много, но способов его покрнтия 
сувдествует только три:

4  государственние займи;
4  эмиссия новнх денег;
4  усиление налогообложения.
Рассмотрим более подробно каждьш из этих способов.

„ , Этот способ малоэффективен,
1 осуоарственнме -
займьI так как госУдаРственнь,е облигации

пользуются спросом лишь тогда, 
когда государство точно и в срок погашает свои долговне 
обязательства. Если же наблюдается хронический дефицит 
государственного бюджета, такое внполнение своих обяза- 
тельств становится проблематичньш.

Второй способ -  эмиссия дополнительних денег — тесно 
связан с усилением инфляции и может привести к краху всей 
экономики.
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Остается последний, наиболее традиционньш путь -  
усиление налогообложения, но и это таит в себе множество 
опасностей. В частности, известно, что с определенного 
момента дальнейшее увеличение налоговой ставки не только 
не приводит к увеличению налоговмх поступлений в 
государственньш бюджет, но и подрмвает производственную 
активность предприятий, делая невмгоднмм производство. 
Таким образом, можно сказать, что не сувдествует эффек- 
тивного, доступного и простого способа борьбм с дефицитом 
государственного бюджета. В связи с этим в экономической 
теории различают несколько подходов к проблемам 
бюджетного дефицита и бюджетной политики.

Первая концепция -  требование ежегодно балансиру- 
емого бюджета в целях недопугцения его хронического 
дефицита.

Вторая концепция базируется на том, что бюджет 
должен бмть сбалансирован в ходе экономического цикла. То 
есть, если в стране наблюдается спад производства, то его 
нужно покрмвать за счет дефицитного финансирования. 
Впоследствии, когда будет подъем, этот дефицит 
автоматически покроется за счет положительного сальдо.

Третья концепция связана с идеей, в соответствии с 
которой целью государственнмх финансов является 
обеспечение сбалансированности экономики, а не бюджета. 
Большинство стран в проведении финансовой политики 
придерживаются третьей концепции, что позволяет им 
находить оптимальную величину дефицита государственного 
бюджета, которая в настоявдее время составляет 9-15% от 
ВНП.

Нарастание бюджетного дефицита в экономике приводит 
к появлению и росту государственного долга. Каково же 
влияние государственного долга на экономику?

1. Для покрмтия государственного долга государство 
продает населению облигации, вмплата процентов по 
котормм приводит к перераспределению национального
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дохода, как правило, в пользу более обеспеченнмх слоев 
населения.

2. Рост внутреннего долга приводит также к росту 
внешнего долга государства, вьшлата процентов по которому 
предполагает передачу части созданного внутри странм 
дохода за рубеж. Кроме того, рост внешнего долга может 
привести к банкротству нации и снизит авторитет странм на 
мировом рмнке.

3. Для покрмтия государственного долга государство, как 
правило, увеличивает налоги, что может подорвать развитие 
производства.

4. С ростом государственного долга связанм и чисто 
психологические моментм — неуверенность населения в 
завтрашнем дне, нежелание думать о будуодем, что в итоге 
негативно скажется на экономическом развитии.

Все вмшеперечисленнме последствия бюджетного 
дефицита и государственного долга ставят проблему 
формирования государственной финансовой политики на 
одно из первьгх мест. Решение же этих проблем в основном 
сводится к требованию сокрашения государственнмх 
расходов и увеличения налогов.

. Задачи статистики государствен-ладачи статистики _\ ного бюджета состоят в следуювдем:государтвенного .
бюджета у  характеристике структурь! и

соотношения доходов и расходов;
❖ анализе сбалансированности бюджетов (профицит, 

дефицит);
❖ учете по операциям со средствами Стабилизационного 

фонда РУз;
♦I* отражении поступлений средств от заимствований и

расходов на обслуживание и погашение государственного
долга;

❖ изучении связи доходов госбюджета с важнейшими 
макроэкономическими показателями;

❖ прогнозировании доходов и расходов госбюджета.
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Информационное обеспечение статистики государст- 
венного бюджета регламентирует Бюджетньш кодекс РУз.

Все доходн бюджета, источники его финансирования 
дефицита, расходн, а также операции, осуодествляемне в 
процессе исполнения, подлежат бюджетному учету, которьш 
базируется на едином плане счетов. Бюджетннй учет 
организуется органом, исполняюш,им бюджет. Единнй план 
счетов бюджетного учета устанавливается правительством 
РУз. Отчетность об исполнении бюджета по срокам 
представления может бнть:

> оперативной;
>  ежеквартальной;
> полугодовой;
> годовой.
Единая методология отчетности об исполнении бюджета 

устанавливается правительством РУз. Исходннми 
макроэкономическими показателей для составления проекта 
бюджета являются:

^  объем ВВП на очередной финансовьш год; 
темп роста ВВП в очередном финансовом году;

^  уровень инфляции (темп роста цен) (декабрь 
очередного финансового года к декабрю текуодего).

Статистика государственного бюджета охватнвает все 
уровни бюджетной системн: консолидированннй и бюджетн 
субъектов РУз, местнне бюджетн.

На уровень доходов государ- 
Факторньш анализ ственного бюджета влияют следую-
вьтолнения бюджета гцие факторн:

4* объем валового внпуска про-
дуктов и услуг (ВВ);

«4 объем валового внутреннего продукта (ВВП);
4- объем валового национального дохода (ВНД);
4- объем валового национального распологаемого дохода 

(ВНРД);
4- объем поступлений в госбюджет (ОПГБ);
4- объем расходов госбюджета (ОРГ).
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Для факторного анализа вьшолнения государственного 
бюджта применяется следуюгцие формулм:

где ЬН -  абсолютньш прирост налоговмх поступлений за счет 
изменения налоговой базм (Б) в отчетном и базисном 
периодах и, соответственно, ставок (С).

Дополнительнме отчисления в бюджет определяются по 
следуювдим формулам:

а) за счет изменения налоговой ставки

зависит объем ВВП и ВНД и в 
конечном счете сумма доходов госбюджета.

Модели этой связи:

Первьш показатель — отражает долю доходов 
госбюджета в распологаемом национальном доходе.

Второй показатель -  отражает долю ВРНД в НД, т.е. это 
часть ВНД, которая испольлзуется для кончного потребления 
и сбережения.

АН = (Б, -Б0) С 0 
АЛ = (С1-С 0) . £ 1

б) за счет изменения объема налоговой базм

Многофакторнме 
индекснме модели 
анализа

Исходнмм показателем при 
построении этих моделей является 
обмчно ВВ, от размера которого

где (1) ^ДГБ -  доля доходов госбюджета в ВНРД;
(2) а*нгд -  доля ВНРД в ВНД;
(3) с*ит -  коэффициент соотношения ВНД в ВВП;
( А \  ^ в в п  ___(4) ввп -  доля ВВП в ВВ продуктов и услуг.
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Третий показатель -  характеризует влияние фактора 
внешнеэкономической деятельности, или чистьк факторнмх 
доходов за границей, т.к. ВНД отличается от ВВП на сальдо 
доходов, полученнмх резидентами от нерезидентов и 
переданнмх резидентами нерезидентам.

Четвертьш показатель позволяет оценить влияние 
изменения доли добавленной стоимости, или материа- 
лоемкости ВВ продуктов и услуг.

Пятьш показатель — это стоимость ВВ продуктов и 
услуг.

Алгоритм
нахождения абсолютного изменения результатов 
показателя за счет влияния отдельнмх факторов

^ Д Г Б  ~  ^ Д Г Б ,  _  ^ Д Г Б ,

2 .  ^  ДГБ ~  (^ДГБ ~~ ^  Д,В )  '  ^  ВНРД ' К ВНД  • с!ввп • В В

3  Д ДПГ =<3°ЛГБ ■ (Л'вт,д ~  <1\нед  )  • К 'вт  -<1'вш  ■ В В '

4_ ^ДГБ ~ тъ ■ (1°внрд (К'внд -  К \ н д ) -  й'ввп ■ ВВ'

5  ^ Д Г Б  = ДГБ ■ <1°ВНРД ■ К " в н д  ■ (<1'в в п  -  <1°ВВП  )  • ВВ'

^ ДдГЕ = <1° ДГБ ■ <1°ВНРД • К-°внд • <1° ВВП ■ (ВВ ' — ВВ°)
Абсолютньш прирост результативного признака за счет 

влияния всех факторов модели равен алгебраической сумме 
частнмх приростов.
Для справки Структура бюджетнмх расходов и

доходов и удельньш вес отдельнмх 
статей в государственном бюджете стран с рьшочной эко- 
номикой вмглядит приблизительно следуюшим образом, %:

Расходм
Затратьг на социапьнью услуги: здравоохранение, образование, 
социальние пособия, субсидии бюджетам местних властей на 
эти цели 40-50

Затратм на хозяйственнме нуждм; капиталовложения в инфраст- 
руктуру, дотации госпредприятиям, субсидии сельскому хозяй- 
ству, расходьг на осушествление государственнмх программ 10-20
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Расходм на вооружение и материальное обеспечение внешней 
политики, включая содержание дипломатических служб и займь1 
иностранньм государствам 10-20
Административно-управленческие расходм: содержание 
правительственних органов, полиции, юстиции и проч. 5-10
Платежи по государственному долгу до 7-8
Доходм
Налоги (в том числе акцизньге сборм и таможеннме пошлинм, 
гербовмй сбор) 75-85
Неналоговме поступления, доходм от государственной 
собственности, государственного сектора в экономике, 
государственной торговли 5-8
Взносм в государственнме фондм социального страхования, 
пенсионньш, страхования от безработицм 10-12

Первое место в бюджетнмх расходах заннмают соцн- 
альньме статьи: социальнме пособия, образование,
здравоохранение и др.

В этом проявляется главная цель всей государственной 
экономической политики -  стабилизаций, укрепление и 
приспособление суодествуюодего социально-экономического 
строя к меняюгцимся условиям. Эти расходм призванн 
смягчить дифференциацию социальннх групп, свойственную 
рнночному хозяйству, облегчить доступ менее обеспеченннх 
слоев к получению квалификации, достойному медицинскому 
обслуживанию, гарантированной минимальной пенсии и 
сносному жилью. Это играет не только стабилизируюшую 
роль, но и обеспечивает хозяйство важнейшим фактором 
производства квалифицированной и здоровой рабочей силой, 
а значит, увеличивает национальное богатство странн.

В затратах на хозяйственнме нуждь1 обнчно внделя- 
ются бюджетние субсидии аграрному сектору, которне 
имеют также социальную, политическую направленность.

Ни одно государство не может бнть заинтересовано в 
ускоренном и массовом разорении крестьянства и 
фермерства.

И хотя в своей внешнеэкономической политике прави- 
тельства иногда временно жертвуют интересами отечест-
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веннмх производителей аграрнмх товаров, допуская 
иностранную сельскохозяйственную продукцию на 
внутренний рмнок в ответ на уступки торговмх партнеров, 
как правило, правительства поддерживают свое среднее и 
крупное фермерство.

Значительное место занимают расходьл на вооружение и 
материальное обеспечение внешней политики, а также 
административно-управленческие расходм.

Конъюнктурнмм целям бюджетного регулирования 
служат расходм по внутреннему государственному долгу 
(например, досрочное погашение части долга, размерм 
расходов на кредитм и субсидии частньш и государственнмм 
предприятиям, сельскому хозяйству, на создание и 
совершенствование объектов инфраструктурм, на закупку 
вооружений и военное строительство).

Размерм этих расходов сушественно воздействуют на 
масштабм спроса и величину инвестиций. В периодм 
кризисов и депрессий расходм государственного бюджета на 
хозяйственнме цели, как правило, растут, а во время 
перегрева конъюнктурм — сокрашаются.

Структура расходов государственного бюджета оказмвает 
регулируюшее воздействие на размерм спроса и 
капиталовложений, а также на отраслевую и региональную 
структуру экономики, на национальную конкуренто- 
способность на мировмх рмнках.

Расходн на кредитование экспорта, страхование 
экспортнмх кредитов и вмвозимого капитала, финансируемме 
из бюджета, стимулируют экспорт и в долгосрочном плане 
улучшают платежньш баланс, открнвают для экономики 
странн новне зарубежнне рннки, способствуют укреплению 
национальной валютн, обеспечению поставок на внутренний 
рьшок необходимнх товаров из-за рубежа.

Это внешнеэкономический аспект политики бюджетннх 
расходов.
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6.3. Статистика налогов

Статистика налогов Налоговая система возникла
очень давно и развивалась посте- 

пенно по мере становления цивилизации. В строго 
современном смьюле налоги возникли с появлением 
государства. Однако еоде на ранних этапах обшественного 
развития имели место сборм, приношения или услуги. 
Начальной формой налогообложения бьши жертвоприно- 
шения, которме годами трансформировались в регулярнме 
сборм. В ряде государств, например, в Древнем Риме, имели 
место чрезвмчайно развитме налоговме системн. Достаточно 
отметить, что осуодествлялась перепись населения для целей 
налогообложения, проводилась оценка имуодества. Несмотря 
на то, что налоги имеют многовековую историю, налоговая 
теория стала создаваться только в XVII в. Естественно, что 
мнения отдельнмх экономистов по принципиальньш 
вопросам налогообложения суодественно различались. Да и в 
настояодее время не утихают дискуссии по многим его 
теоретическим аспектам.

При определении налогов следует, прежде всего, исходить 
из их суодности как экономического явления — денежнме 
отношения между налогоплательодиками (по законо- 
дательству Узбекистана -  юридические и физические лица) и 
государством.

Эти отношения бмвают постояннме, повторяюодиеся, 
долговременнме, твердме и т.п.

В связи с принятием Налогового кодекса Республики 
Узбекистан (апрель 1997 г.) в понятие налогов включаются 
взносм, отчисления, сборм в государственньш (респуб- 
ликанский) и местнме бюджетм и внебюджетнме фондн.

Налоги по суодности -  это обяза- 
Суи^ность налогов тельнме денежнме отноодения по

формированию доходов основного 
(бюджет) и внебюджетннх фондов, а по форме -  
обязательннй взнос в бюджет и внебюджетнне фондн, осу-
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шествляемьш налогоплательвдиками в порядке и на условиях, 
определяеммх законодательньши актами государства.

Совокупность взимаеммх в государстве налогов, сборов, 
пошлин и других платежей (далее — налоги), а также форм и 
методов их построения образует налоговую снстему и 
базируется на соответствуюших законодательнмх актах 
государства. Они устанавливают конкретнме методм 
построения и взимания налогов, т.е. определяют элементм 
налога. К элементам налога относятся:

• субъект налога, или налогоплательшик, — лицо, на 
которое законом возложена обязанность платить налог. 
Однако через механизм цен налоговое бремя может бмть 
переложено на другое лицо, поэтому вмделяется специально и 
носитель налога — лицо, которое фактически уплачивает 
налог;

• объект налога -  доход или имушество, с которого 
начисляется налог (заработная плата, прибьшь, ценнме 
бумаги, недвижимое имугцество и т.п.);

• источник налога -  доход, за счет которого 
уплачивается налог;

• ставка налога величина налога на единицу обложения 
(денежная единица доходов единица земельной плошали, 
единица измерения товара и т.п.) (рис. 16.3).

Рис. 6.3. Классификация иалогов

Классификация налогов -  это их группировка по приз- 
накам. По налоговому законодательству Узбекистана налоги 
классифицируются по следуюгцим признакам (табл. 16.7).
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Таблица 16.7
Группировка налогов по основньш признакам

№ Признаки группировки Видм налогов
1 По плательвдикам Налоги на юридических лиц 

Налоги на физических лиц
2 По поступлению в 

бюджет
Государственнме налоги 
Местнме налоги

3 В зависимости от 
взимания налоговьк 
ставок

Твердме ставки 
Пропорциональнме ставки 
Прогрессивнме ставки 
Регрессивнме ставки

4 По платежеспособности Прямне налоги 
Косвеннме налоги

5 В зависимости от 
использования

Обвдие налоги 
Специальнме налоги

Подоходнмй налог с юридических лиц — налог на 
прибьшь предприятия является прямнм прогрессивньгм 
налогом в большинстве стран. Ставки налогообложения не 
зависят от отраслевой принадлежности предприятия и формн 
собственности, а главньш образом они зависят от размера 
прибнли. Налогом облагается чистая прибьшь до ее 
распределения, то есть до внплатн дивидендов, но с учетом 
«бумажннх» вичетов -  различного рода расходов, которие 
разрешается делать за счет валовой прибьши. Начиная с 80-х 
годов практически во всех странах наблюдается тенденция к 
значительному сокрашению ставок налогов на прибьшь. Так, 
в США они бьши сниженн с 47% до 34%, в Японии с 42% до 
37%, в Великобритании с 52% до 35%.

В нашей республике налог на доход предприятий -  до 
1992 года взимался на прибьшь совместно с платой за фонди 
и трудовне рееурсн, с 1992 г. этот налог заменен на налог на 
доходн (в среднем ставка налога 12%; в 1993-1994 гг. -  18%), 
с 1 января 1995 г. он заменен налогом на прибиль 
предпринимателей (ставка налога -  38% прибмли). Законом 
предусматривается возможность корректировки утверж- 
денной ставки налога на прибмль в сторону уменьшения
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посредством стимулируювдих коэффициентов (она может 
снижаться до 10% при направлении более 50% балансовой 
прибнли на развитие производства). Применяется 
понижаювдий коэффициент к установленной ставке налога в 
размере 0,3 процентньгх пункта на каждьш 1 % прироста 
объемов производства продукции.

Шесть групп предприятий частично или полностью 
освобождаются от уплатн налога или имеют налоговне 
льготи: вновь созданние предприятия, предприятия,
патентуювдие инновационную продукцию, совместнне 
предприятия (с более чем 30% иностранного капитала), 
совместнне предприятия с иностранннм капиталом 
республиканских инвестиционннх программ, фермерские 
хозяйства, приватизированнне предприятия.

Индивидуальньш подоходньш налог -  налог на личнне 
доходн является внчетом из доходов (обично годовнх) 
налогоплательвдика -  физического лица. Платежи осувдеств- 
ляются в течение года, но окончательньш расчет делается в 
конце года. Этот вид налога относится к прямьш прог- 
рессивньш налогам. Во многих странах ставки личного 
подоходного налога колеблются в пределах 15-30%. Согласно 
нового Налогового кодекса Республики Узбекистан (статья 5. 
Налоги и сборн), налоги и сборн на территории странн 
устанавливаются и отчисляются Олий Мажлисом, за исклю- 
чением случаев, предусмотренннх Налоговьш кодексом.

На территории Республики Узбекистан действукгг:
• обвдегосударственнне налоги;
• местнне налоги и сборн.
Льготн по налогам и сборам устанавливаются Олий 

Мажлисом Республики Узбекистан или уполномоченньш им 
государственннм органом.

Статья 6. Обвдегосударственнме налоги.
К  обгцегосударственньгм налогам относятся:
1) налог на доходн (прибьшь) юридических лиц;
2) налог на доходн физических лиц;
3) налог на добавленную стоимость;
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4) акцизньш налог;
5) налог за пользование недрами;
6) экологический налог;
7) налог за пользование водннми ресурсами.
Ободегосударственнне налоги распределяются между

соответствуюшими бюджетами по нормативам, устанав- 
ливаемьш ежегодно в законодательном порядке.

Статья 7. Местнме налоги и сборм
К местним налогам и сборам относится:
1) налог на имувдество;
2) земельннй налог;
3) налог на рекламу;
4) налог на перепродажу автотранспортннх средств;
5) сбор за право торговли, включая лицензионнне сборн 

на право торговли отдельннми видами товаров;
6) сбор за регистрацию юридических лиц, а также 

физических лиц, занимакяцихся предпринимательской 
деятельностью;

7) сбор за парковку автотранспорта;
8) сбор на благоустроительние работи.
Местнне налоги и сбори, предусмотреннне пунктами 1 и 

2 настояшей статьи, вводятся актами законодательства 
Республики Узбекистан и взимаются на всей ее территории. 
Размерн ставок этих налогов и сборов (за исключением 
налога на имушество юридических лиц, ставка которого 
устанавливается настояодим кодексом) определяются
Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Местнне налоги и сборн, предусмотреннне пунктами 3—8 
настоявдей статьи, вводятся органами государственной власти 
Республики Каракаппакстан, областей и г.Ташкента.
Предельние размерн ставок этих местних налогов и сборов 
устанавливаются Кабинетом Министров Республики
Узбекистан. Введение новнх местннх налогов и сборов
подлежит согласованию с Кабинетом Министров Республики 
Узбекистан. Местнне налоги, и сборн зачисляются в местньш 
бюджет.
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Налоговме ставки В заеисимости от характера взи-
мания налоговмх ставок различают: 

Твердме ставки устанавливаются 
в абсолютной сумме на единицу обложения независимо от 
размеров дохода (например, за тонну нефти или газа).

Пропорциональнме -  действуют в одинаковом 
процентном отношении к объекту налога без учета 
дифференциации его величиньь

Прогрессивнме ставки -  средняя ставка прогрессивного 
налога повншается по мере возрастания дохода. При 
прогрессивной ставке налогообложения налогоплательшик 
уплачивает не только большую абсолютную величину дохода, 
но и большую его долю. Прогрессивнне налоги -  это те 
налоги, бремя которнх наиболее сильно давит на лиц с 
большими доходами.

Регрессивнме -  средняя ставка регрессивного налога 
снижается по мере роста дохода. Регрессивнне налоги, 
внгоднн лицам, обладакяцим большими доходами, и 
наиболее тяжелн физическим и юридическим лицам, 
обладаюшим незначительньши доходами (примером такого 
налога может бнть акциз на предметн первой 
необходимости). В зависимости от объекта налогообложения 
налоги классифицируются на прямне и косвеннне. Прямне 
налоги взимаются непосредственно с дохода или имушества 
субъекта налогообложения. Прямне налоги, в свою очередь, 
могут бнть разделенн на реальнне и личнне. Под прямьши 
реальннми налогами понимают налоги, которьши облагаются 
различнне видн имушества или доходов и взимаются без 
учета реальной доходности объекта на основе его 
приближенной оценки. В настоягцее время роль реальннх 
налогов незначительна. К прямьш реальньш налогам 
относятся, например, поземельний, промнсловнй налоги, 
налог на доходн от денежних капиталов (ценньгх бумаг).

Прямне реальнне налоги все более внтесняются прямьши 
личннми налогами, которими облагаются учтеннне доходн 
как физических, так и юридических лиц. Прямие личние
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налоги взимаются по декларации. В основном для них 
характернм прогрессивнне ставки. К прямнм личньш 
налогам относятся: подоходннй налог, налог на прибьшь 
предприятий, взноси на социальное страхование и т.д.

Взносн на социальное страхование представляют собой 
страховой взнос, внплачиваемьш в рамках планов 
обязательного страхования, например, страхования старости, 
государственной профамми бесплатной медицинской 
помоши, предусмотренньши суодествуюодим законодательст- 
вом о социальном обеспечении. Эти налоги взимаются как с 
работодателя, так и с лиц наемного труда. Развитие и 
расширение профамм социального обеспечения, а также рост 
рабочей силн имеют результатом весьма значительное 
увеличение ставок данних налогов.
Косвеннме налоги Косвеннне налоги -  это налоги на

определеннне товарн и услуги. Они 
взимаются через надбавку к цене (например, акцизн) и 
частично или полностью переносятся на цену товара или 
услуги. Основньши видами косвенннх налогов являются:

• налоги с продаж, охватнваювдие широкий диапазон 
продуктов, как правило массового спроса;

• налог с оборота, которнй взимается не с отдельннх 
товаров, а со стоимости валового оборота предприятия и 
денежного оборота в сфере услуг;

• налог на добавленную стоимость. Он взимается с той 
части стоимости, которая добавляется на каждой стадии 
производства и обраш,ения товара. Добавленная стоимость 
включает заработную плату с начислениями, амортизацию, 
проценти за кредит, расходн на транспорт, рекламу и т.д.

Налог на добавленную стоимость -  введен с 1992 г. 
вместо налога с оборота и налога с продаж. Ставки налога 
ежегодно корректировались: 1992 г. -  30%, 1993 г. -  25% (6% 
оставалось в распоряжении предприятий, т.е. фактически в 
виде налога вьшлачивалось 19%), с 1 июня 1994 г. -  20%, 
1995 г . -  18%.
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• акцизь! -  косвеннме налоги на товарм массового 
потребления. Главная цель налога -  увеличение доходов 
государственного бюджета. Этим видом налога облагаются 
алкогольнне напитки, сигаретн, коврн, мебель, 
холодильники, телевизорн. Ставки, дифференцированнне по 
видам продукции, устанавливаются в процентах к стоимости 
в отдельньхх ценах; с 1983 г. введенн акцизн на хлопко- 
волокно, с 1994 г. -  на нефтепродуктн, с 1995 г. -  на 
природний газ; нефть, газовий конденсат, товарн первой 
необходимости и повседневного спроса.

В зависимости от использования налоги делятся на обшие 
и специальние, обцдие предназначени для финансирования 
текуших и капитальннх расходов бюджета без закрепления за 
каким-либо определенньм видом расходов. Специальнме 
налоги имеют целевое назначение. По налоговому 
законодательству Узбекистана предусмотренн только обш,ие 
налоги. Специальние налоги в республике не используются.

Роль одельних налогов в формировании доходной части 
бюджета обнчно такова (табл. 16.8).

Таблица 16.8
Структура налогообложения
Вид налога % соотношение

Личньш подоходньш налог 40
Налог на прибмль предприятий 10
Социальнне взносн 30
Налог на добавленную стоимкость 10
Акцизи 5
Прочие налоги 5

В годн независимости введен ряд новьгх местннх и 
республиканских налогов. В частности:

> налог на землю с 1 января 1994 г. введен на земли 
несельскохозяйственного производства, с 1 января 1995 г. на 
земли, используемне в сельскохозяйственном производстве -  
виплачивается с 1 гектара дифференцированно по зонам и по 
видам земли с учетом местоположения участка и его
зн



обеспеченности водой. В 1995 г. в связи с инфляционннми 
процессами сумма налога увеличена в 15 раз;

>  налог на собственность (имуодество) взимается с 1992 
г. по ставке 0,5% от стоимости имуш,ества, стоимости 
основньгх производственнмх фондов, находявдихся на балансе 
предприятия. С 1993 г. ставка налога повьпнается до 17% 
ежегодно. В 1995 г ставка налога повмшена до 2%;

>  таможеннме пошлинм -  введенм с 1994 г. по 
дифференцированньш ставкам в зависимости от вида 
продукции. Импортнме таможеннме пошлинм бмли введенм 
и отмененм в августе 1992 г., но сохраненм экспортнме 
таможеннме пошлинм. В октябре 1995 г. восстановленм 
импортнме пошлинм по 26 наименованиям товаров по 
дифференцируеммм ставкам до 100% стоимости 
импортируемой продукции;

>  налог с владельцев транспортних средств -  введен в
1993 г. по ставкам, установленнмм в зависимости от 
мовдности двигателя и вида транспорта. В 1994 г. ставки 
налога повмшенм для юридических лиц в 50 раз, для 
физических лиц -  в 25 раз относительно ставок 1993 г. В 1995 
г. ставки повмвденм в 15 раз к уровню 1994 г.;

>  плата за воду -  введена в 1993 г дифференцированно 
по поверхностньш источникам -  15 сум/куб. м (по подземньш 
источникам -  20 сум/куб. м). В 1994 г. плата за воду 
повмшена в 9 раз, в 1995 г. -  в 50 раз относительно уровня
1994 г.

В 1995 г. в республике введен налог на недра.
В этом же году отменен ряд налогов:
♦♦♦ на смрьевме ресурсм, вмвозимме за пределм 

республики, взимался с 1992 г. по дифференцированньш 
ставкам, средняя ставка налога -  5%, в 1993-1994 гг. -  10%;

❖ на лесной доход;
♦♦♦ изъятие в бюджет 20% от начисленной амортизации.
В 1994 г. отмененм ресурснме платежи -  взимание в 

размере 6% от стоимости материальнмх затрат, вложеннмх в 
себестоимость продукции; взимались с 1993 г.
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С марта 1996 г. в соответствии с Указом Президента
Республики Узбекистан для стимулирования экспортного
производства вводились дифференцированное снижение
ставок налога на прибмль предприятия, увеличиваю ш ее долю
экспортной продукции в обшем объеме производства.
„  ~ Важная роль в формированииПринципь! налоговои г * г г
политики и функции эффективнои налоговои политики 
налогов принадлежит обоснованию прин-

ципов налогообложения. Фунда- 
ментальнме принципм или «законм относительно всякого 
налога вообше» сформулированм А. Смитом в его 
гениальном «Исследовании о природе и причинах богатства 
народов».1 Он вмделил четмре закона:

Первьш закон. Подданнме всякого государства обязанм 
принимать участие в поддержании правительства, каждмй по 
мере собственнмх своих средств, то есть в размерах доходов, 
получаеммх ими под покровительством государства. 
Соблюдение этого закона или пренебрежение к нему 
составляет то, что назмвают равномерньш или неравномер- 
ньш распределением налога.

Второй закон. Подать или часть налога, уплачиваемая 
каждьш подданньш, должна бмть определена, а не 
произвольна.

Время ее уплатм, способ взимания и количество взноса 
должнм бмть точно и строго определенм как для лица, 
платяшего налог, так и для всего обшества. В противном 
случае каждьш гражданин отдается более или менее на 
произвол сборшика, которьш может в таком случае или 
увеличить пошлину из-за неприязни к плательшику, или же 
под влиянием угрозм чрезвмчайнмх поборов вмнудить у него 
подарок или какую-нибудь услугу. Из опмта всех народов, 
ничто не причиняет такого огромного зла, как самая 
незначительная неопределенность в налоге.

'Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 1962. Кн.5. С. 588- 
589.
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Третий закон. Каждьш налог должен взиматься в такое 
время и таким способом, какие представляют наибольшие 
удобства для плательодика.

Четвертьш закои. Налог должен взиматься таким 
образом, чтобн он извлекал из народа как можно менее денег 
сверх того, что поступает в государственное казначейство, и в 
то же самое время чтобн собраннне деньги оставались 
возможно малое время в руках сбородиков.

Таким образом, А. Смит исходил из следуюгцих главних 
принципов налогообложения:

уровень налоговой ставки должен устанавливаться с 
учетом возможностей налогоплательодика;

^  налогообложение доходов должно носить однократний 
характер;

системн и процедурн вьшлатн налогов должнн бнть 
доступнн и понятни;

■̂  уплата налогов должна носить обязательньш характер 
для всех без исключения налогоплательодиков;

^  налоговая система должна бнть гибкой и легко 
адаптироваться к изменениям экономической ситуации;

налоговая система должна обеспечивать вьшолнение 
всех трех функций. В частности:

4- фискальную — средства, получаемие через налоговие 
поступления, служат финансовой основой внполнения 
государством его функций;

4- перераспределительную -  в зависимости от социаль- 
но-политических приоритетов государственной власти с 
помоодью налогов происходит перераспределение нацио- 
нального дохода в пользу тех или иннх групп населения или 
отраслей экономики;

«4- с т и м у л и р у ю т у ю  -  проводя гибкую налоговую поли- 
тику, государство может усилить стимули к производству.

Итак, перечисленнме принципн налогообложения не 
утратили своего значения и в современннх условиях. 
Г осударства на каждом отдельном этапе с учетом 
экономического состояния строят свои налоговие системн с

>13



приоритетом в отборе тех принципов, которне являются 
наиболее актуальннми.

Основнне принципм налогового законодательства 
Узбекистана определенн в статье 4 Налогового кодекса 
Республики Узбекистан. Они следуюгцие:

1. Каждое лицо обязано уплачивать установленнме налоги 
и сборм.

2. Налогообложение юридических лиц осуодествляется на 
основе равенства перед законом независимо от формм 
собственности, а физических лиц -  независимо от пола, расм, 
национальности, язьжа, религии, социального происхож- 
дения, убеждений, личного и обвдественного положения.

3. Устанавливаемме налоги и сборм не могут прямо или 
косвенно ограничивать свободное перемешение в пределах 
территории Республики Узбекистан товаров (работ, услуг) 
или денежнмх средств либо иначе ограничивать или создавать 
препятствия экономической деятельности налогоплатель- 
гцика.

4. Все доходм независимо от источников подлежат 
обязательному налогообложению.

5. Установление налоговмх льгот должно соответствовать 
принципам социальной справедливости.

Проводя налоговую политику 
Кривая Лаффера необходимо помнить, что налоги -

инструмент довольно тонкий, поль- 
зоваться ими нужно осторожно и продуманно, поскольку они 
вмполняют не только чисто фискальную функцию, но также 
распределительную и стимулируюшую.

Вмсокие налоговме ставки могут привести к тому, что 
работать и хорошо зарабатмвать становится не вмгодно, а 
низкие -  сделать невозможнмм проведение бюджетной поли- 
тики. Именно поэтому каждое государство ишет принципм 
оптимального налогообложения. Главнмй принцип бмл 
сформулирован еше А. Смитом: «Нельзя резать курицу, 
несушую золотме яйца».
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При установлении налоговой политики определяюшим 
является принцип приоритета экономики над политикой. В 
этом самнсле фискальная политика является довольно 
сильньш инструментом в борьбе с негативньши явлениями 
циклического характера развития экономики. По сути дела 
главная задача фискальной политики — сгладить недостатки 
рьшочной стихии путем сознательного воздействия на 
совокупньш спрос и совокупное предложение на рьшке. Но 
надо учитнвать, что ни один инструмент в экономике не 
является на 100% идеальньш.

Фискально государство воздействует на увеличение или 
уменьшение национального производства путем варьи- 
рования налоговмх ставок и осушествления государственнмх 
расходов. Теоретическим обоснованием этих действий стали 
расчетм американского экономиста А. Лаффера, доказавшего, 
что результатом снижения налогов является экономический 
подъем и рост доходов государства (кривая Лаффера). 
Графически кривая Лаффера вмглядит следуювдим образом 
(рис. 16.3).

По абсциссе на этом графике откладмвается величина, 
процентной ставки г, а по ординате -  величина налоговмх 
поступлений Я. Если г = 0, государство никаких налоговмх 
поступлений не получит. Коль скоро г = 100%, начисто 
отпадают всякие стимулм к производству (ибо все доходм 
производителей изьшаются), т.е. результат для государства 
аналогичньш -  нулевой. При любмх же других значениях г 
(0<г< 100%) государство налоговме поступления в том или 
ином размере получает. При каком-то конкретном значении 
ставки (г = г0) обхцая сумма этих поступлений становится 
максимальной (К^- Ктах). Отсюда вмтекает следуювдий 
вмвод: рост процентной ставки только до определенного 
значения (г = г0) ведет к увеличению налоговмх поступлений, 
дальнейшее же ее повншение обусловливает, напротив, их 
уменьшение. Так, К0>К[, Ко>К2.
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Рис. 3. Кривая Лаффера:
К -  масса налогов; г — ставка процента, %

Обшие свойства кривой Лаффера могут бьггь охаракте- 
ризованм следуюгцим образом: поскольку при ослаблении 
налогового пресса одни субъектм производства начинают 
работать более интенсивно, максимизируя свой доход, а 
другие достигают желаемой величинм последнего с мень- 
шими усилиями, рассматриваемая кривая является пологой и 
относительно слабо реагирует на незначительнме изменения 
налоговмх ставок. Кроме того, реакция экономических 
субъектов на динамику этих ставок проявляется не 
мгновенно, а через какой-то временной интервал.

Кривая Лаффера отражает объективную зависимость 
роста доходов государства от снижения налоговмх ставок. В 
то же время теоретически вмявить величину г0 невозможно, и 
она определяется эмпирическим путем. При этом крайне 
важно вмявить, где находится фактическая налоговая ставка -  
справа или слева от г0. А поскольку кардинальнме 
макроэкономические экспериментм чреватм серьезнмми 
потрясениями, на этот вопрос обмчно отвечают на основе 
анализа реакции производителей на налоговме льготм в тех 
или инмх конкретнмх отраслях. Впрочем, прецедентм 
принятия решений об изменении налоговмх ставок на базе 
макроэкономического анализа имеются, например, так бьшо 
при проведении политики «рейганомики» в 80-е годм в США.

При обосновании налоговой политики необходимо четко 
определить границм налогообложения. История развития
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человечества убедительно доказнвает, что налогообложение 
имеет предельь Вопрос поиска критической точки 
налогообложения занимает умн политиков и ученмх на 
протяжении многих столетий. Французский философ 
Монтескье отмечал: «Ничто не требует столько мудрости и 
ума, как определение той части, которую у подданнмх 
забирают, н той, которую оставляют им».

Вмполнение задачи определения границн 
налогообложения усложняется тем, что действует множество 
факторов, определяювдих тяжесть налогового бремени. В 
отдельннх странах делаются попнтки ограничить налоговое 
бремя законодательньши актами. Например, в ФРГ Сенат 
Федерального Конституционного суда в 1993 г. подчеркнул, 
что «удушаюшие, имеювдие конфискационньш характер 
налоги противоречат конституции в любом случае тогда, 
когда возложение налоговой повинности на 
налогоплательшика оказнвается чрезмерннм бременем и 
может в внсшей степени негативно сказаться на его 
имушественном состоянии». Основополагаюшим принципом 
при определении границ налогообложения является принцип 
способности физических и юридических лиц осушествлять 
налоговьш платеж.

Речь идет о снижении налогового бремени. Необходимо
очистить налоговую систему от надуманннх, нерьшочннх
налогов. Особенно много резервов в сокрашении количеств
местннх налогов, которне, не принося реальннх доходов в
бюджети, серьезно усложняют работу не только счетних
работников предприятий, но и специалистов Госналогслужбн.
„ „ Наряду с налогами важнейшимВидм и инструментм, „ инструментом воздеиствия государ-фискальнои политики гства на развитие экономики являются
государственние расходи. Через систему расходов проис-
ходит перераспределение значительной части национального
дохода, осушествляется реализация экономической и
социальной политики государства. Все расходн можно
подразделить на следуюшие группм:
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> военнме;
> экономические;
>  на социальнне цели;
> на внешнеэкономическую и внешнеполитическую 

деятельность;
> на содержание аппарата управления.
Налоги и государственнме расходн являются основньши 

инструментами фискальной политики. Фискальная (бюджет- 
но-налоговая политика — это система регулирования эко- 
номики посредством изменений государственнмх 
расходов и налогов.

Различают дискреционную и автоматическую форму 
фискальной политики. Под дискреционной политикой 
понимается маневрирование налогами и государственньши 
расходами с целью изменения реального объема 
национального производства, контроль уровня занятости и 
темпа инфляции. Этой форме фискальной политики 
противостоит автоматическая ее форма. «Автоматизм» -  это 
«встроенная стабильность», основанная на обеспечении 
налоговой системой бюджетннх поступлений в зависимости 
от уровня экономической активности.

Автоматическая фискальная политика. ГТрисушие ей 
встроеннне стабилизаторн, в качестве которнх внступают 
подоходнне налоги, пособия по безработице, расходн на 
программн переподготовки работников и др., в принципе 
нуждн, они уменьшают амплитуду колебаний в ходе 
экономического цикла. Например, если экономика находится 
на стадии спада, предельная ставка налога сокрашается из-за 
уменьшения доходов, облагаемнх налогом; располагаемнй 
доход будет меньших масштабов также и потому, что 
увеличиваются социальнне вьгалатн. При этом 
располагаемьш доход сокравдается в меньшей степени по 
сравнению с доходом до уплатн налогов.

Прогрессивньш подоходньш налог и трансфертнне 
платежи являются инструментами перераспределения дохода 
в пользу малоимуших. Кроме того, стабилизаторн уже
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встроеньг в систему, не требуется решения ни законо- 
дательной, ни исполнительной власти, чтобм ввести их в 
действие.

Дискреционная фискальная политика включает 
регулирование государственнмх расходов и налогов в целях 
устранения циклических колебаний вмпуска продукции и 
занятости, стабилизации уровня цен, стимулирования 
экономического роста. В США законм о занятости 1946 г. и 
Хэмфр—Хоукинса 1978 г. возлагают на федеральное 
правительство ответственность за обеспечение полной 
занятости путем использования монетарной и фискальной 
политики.

Инструментм фискальной политики. Набор инстру- 
ментов фискальной политики включает государственнме 
субсидии, манипулирование различнмми видами налогов 
(личньш подоходньш налог, налог на корпорации, акцизм) 
путем изменения налоговмх ставок или аккорднмх налогов. 
Кроме этого, к инструментам фискальной политики относятся 
трансфертнме платежи и другие видм государственнмх 
расходов. Различнме инструментм по разному воздействуют 
на экономику. Например, увеличение аккордного налога 
приводит к уменьшению совокупнмх расходов, но не 
приводит к изменению мультипликатора, в то время как рост 
ставок личного подоходного налога вмзовет уменьшение и 
совокупнмх расходов, и мультипликатора.

Трансфертнме платежи. Трансфертнме платежи имеют 
более низкий мультипликатор по сравнению с другими 
государственнмми расходами, поскольку часть этих сумм 
сберегается. Мультипликатор трансфертнмх платежей равен 
мультипликатору государственньгх расходов, умноженному 
на предельную способность к потреблению. Преимушеством 
трансфертнмх платежей является то, что они могут бмть 
направленм определенньш группам населения.

Снижение налогов Э Ф Ф е к т  сокраодения налогов в
некотором сммсле аналогичен 

увеличению государственнмх расходов. Совокупнмй спрос
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будет расти, процентнне ставки -  увеличиваться и может 
наступить сокрагдение инвестиций в частном секторе. Однако 
влияние на расходн потребителей будет большим. 
Сокрагцение налогов приведет к росту мультипликатора, 
уменьшая эффект любого увеличения совокупного спроса.

Тип налога, например, личного подоходного налога, 
налога на корпорации, налога на продажи, налога на 
недвижимость, акцизного налога и т.п. имеет важное 
значение, так как кажднй из них будет оказнвать различное 
влияние на экономику, включая стимулн экономического 
роста и экономическую эффективность. Например, личньш 
подоходньш налог или налог на корпорации может привести к 
снижению заинтересованности в нововведениях и желания 
работать сверхурочно, в то время как налог на продажи не 
внзнвает никакого эффекта.

Увеличение аккордного налога приведет к уменьшению 
совокупннх расходов, но не внзовет изменения 
мультипликатора, в то время как увеличение ставки личного 
подоходного налога приводит к уменьшению 
потребительских расходов и снижению мультипликатора.

И дискреционная, и автоматическая фискальная политика 
играют важную роль в стабилизационннх мероприятиях 
государства, однако ни та, ни другая не являются панацеей от 
всех экономических бед. Что касается автоматической 
политики, то присушие ей встроенние стабилизаторн могут 
лишь ограничить размах и глубину колебаний 
экономического цикла, но полностью устранить эти 
колебания они не в состоянии.
,  , Основной задачей статис-Заоачи статистики _

тики налогов является сбор и налогов х
обработка данннх о налоговнх

поступлениях по регионам и стране в целом, изучение их
состава, динамики, связи с важнейшими макроэконо-
мическими показателями. Информация статистических
органов позволяет видеть, как внполняется план по доходам
бюджета соответствую1дего региона, оценить состояние
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налоговой системм и степень ее приближения к между- 
народньш стандартам.

Таблица 16.9 
Удельньж вес отдельимх видов налогов 

в обндей сумме налоговмх доходов бюджета РУз на 2019 г.1

№ Видь! налогов Сумма, 
млрд сум

Удельньш вес 
налога в обшей 

сумме налоговмх 
доходов, %

1 Налоговью доходь! 102627,6 100
2 Налог на прибьшь юридических лиц 7526,9 7,3
3 Налог на доходьг физических лиц 11367,4 11,1
4 Налог на добавленную с т о и м о с т ь  

(НДС) 40789,3 39,7
5 Акцизньш налог 12681,3 12,4
6 Налог за пользование недрами 10697,7 10,4
7 Налог за пользование воднмми 

ресурсами 268,5 0,3
8 Единьш налоговьгй платеж 1192,1 1,2
9 Земельньш налог 1834,3 1,8
10 Налог на имуодество 1851,1 1,8
11 Таможенная пошлина 2018,8 2,0
12 Прочие налоги и неналоговме 

поступления 11835,4 11,5

Так как налоги представляют собой основной источник 
формирования доходов государственного бюджета, то 
статистика не только фиксирует суммм фактических 
поступлений-налогов, но и размерн недоимки налогов и 
платежей в бюджет как юридических, так и физических лиц. 
По данньш ведомственной отчетности, которую представ- 
ляют налоговне инспекции по результатам контроля за 
правильностью уплатн налогов, статистика имеет обоб- 
Шеннне сведения о сумме дополнительннх платежей в 
бюджет и финансовмх санкций, примененньгх к налогопла- 
тельшикам за нарушение налогового законодательства.

1 Примечание: Интернет. ЬйЬ5://1.те/йпап8151.и2
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Если учесть, что нарушения налогового законодательства 
может иметь разнме причинм, в том числе и недопонимание 
методики взимания некоторьгх налогов, то информация 
налоговмх органов о числе налогоплательгциков, у котормх 
вмявленм нарушения, позволяет косвенно судить о 
необходимости улучшения налогового законодательства и 
дальнейшего развития налоговой реформм.

Республиканские налоги являются основой формирования 
государственного бюджета странм.

Структура налоговмх поступлений в доход бюджета 
Республики Узбекистан на 2019 г. представлена в табл. 16.9.

6.4. Статистика денежного обрашения и кредита

Здесь рассматриваются основнме составляюшие понятия 
денежного обрашения и система статистических показателей, 
используеммх при анализе денежного обравдения: денежнме 
агрегатм, скорость обрашения, норма резервирования и др.

Так как денежная масса в обрашении считается одним из 
факторов инфляционнмх процессов, здесь же показано 
применение факторного индексного анализа влияния 
показателей денежного обрашения на уровень инфляции.

Денежное обрашение -  это 
Денемсное обратение движение денег во внутреннем

обороте в наличной и безналичной формах в процессе 
обрашения товаров, оказания услуг и совершения различнмх 
платежей. Денежное обрашение охватмвает движение не 
только товаров и услуг, но и ссудного и фиктивного капитала. 
Значительная часть платежного оборота в странах с рмночной 
экономикой приходится на финансовме операции, т.е. на 
сделки с различньши видами ценнмх бумаг, ссуднме 
операции, налоговме платежи и прочие финансовме сделки. 
Большая часть денежного оборота осушествляется в 
безналичной форме, что связано с резким увеличением 
платежно-расчетнмх операций.
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Понятие «денежное обравдение» связано непосредственно 
с функциональной сувдностью денег как:

1) средства обравдения (платежа);
2) средства сбережения (накопления);
3) мери стоимости (средства единицм стоимости).
Вьшолняя свои функции по обслуживанию процессов

производства, распределения, перераспределения и 
потребления товаров, деньги находятся в постоянном 
движении (обравдении) и образуют денежньш оборот.

Движение денег в наличной и безналичной формах при 
вьшолнении ими своих функций и назнвается денежньш 
обравдением. Между обеими формами денежного обравдения 
сувдествует диалектическое единство, вмражаювдееся в 
постоянном переходе денег из одной формн в другую в 
процессе их оборота.
Денежньш оборот Это совокупность денежннх

платежей в наличной и безналичной 
формах за определенннй период времени. Его величина и 
темпн роста отражет процессн производства и распределения 
ВВП и развития инфляции. Если, например, темп роста 
денежного оборота опережает темп роста ВВП, то это 
свидетельствует о появлении в экономике страни инфляци- 
онннх процессов.

Преобладаювдую часть денежного оборота деньги 
обслуживают в функции средства платежа и составляют 
основу организации безналичннх расчетов. В развитнх 
странах с рнночной экономикой и умеренной инфляцией 
безналичний оборот составляет в среднем 90%, совокупного 
денежного оборота. В навдей стране этот показатель пока 
сувдественно меньше -  около 60%.

Система показателей ^  соответствии с вншеука- 
денежного обраи^ения занннми функциями система

показателей денежного обравдения 
включает следуювдие показатели:

^  денежная масса и ее структура;
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•^ обеспеченность денежнмми знакамн обравдения 
национальной экономики и покупательная способность 
денежной единиць1 (национальной валюти);

^  показатели, отражаюодие операции на счетах, с 
депозитами, золотнм запасом государства;

^  показатели, отражаюодие операции с валютой в 
международннх экономических отношениях.

В процессе обраодения товаров, оказания услуг и 
совершения различннх платежей осуодествляется движение 
денег во внутреннем обороте в наличной и безналичной 
формах. Всю денежную массу можно представить как 
совокупний денежньш агрегат (МЗ), включаюодий в 
качестве составньга: частей денежнне агрегати МО, М1, М2. 
При построении этих агрегатов каждая последуюодая 
величина возрастает на предидушую.

МЗ -  денежная масса в обороте, измеряемая совокупннм 
объемом покупательннх и платежннх средств, 
обслуживаюодих хозяйственний оборот и принадлежаодих 
частннм лицам, предприятиям и государству (кроме 
центрального правительства).

Переход от денежного агрегата МО к денежному агрегату 
МЗ на примере стандартов МВФ показан в табл. 16.10.

Как видно из табл. 16.10, международними стандартами 
предусмотрено от четнрех до семи показателей денежной 
масси. В статистике ООН предпочтение отдается показателю, 
объединяюодему наличнне деньги и депозити. МВФ 
рассчитнвает ободий для всех стран показатель М1 
(совокупность наличннх денег и всех видов чековнх вкладов) 
и показатель «квазиденьги» (срочнне и сберегательнне 
банковские счета и наиболее ликвиднне финансовне 
инструментн, обраодаюодиеся на рьшке). В банковской 
статистике развитих стран рассчитивается от трех (например, 
в Германии, Швейцарии) до десяти показателей денежной 
масси (например, во Франции), в США и Италии -  четнре, в 
Англии -  пять показателей.
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Денежнме агрегатм
Таблица 16.10

Денежнме агрегатм Инструменть!
МО -  наличнме деньги Национальная наличная валюта
М1 — деньги в узком смьюле слова 
(“деньги для сделки”)

МО плюс Депозитм до 
востребования

М2 -  деньги в узком смьюле слова 
плюс близкие категории (они не 
являются деньгами, поскольку их 
невозможно непосредственно 
использовать для сделки купли- 
продажи). Их назмвают “почти 
деньгами”

М1 плюс
Срочнме и накопительнме 

депозитм
Депозитьг в иностранной валюте 
Депозитньге сертификать1 
ГТерекупаемме ценнме бумаги по 
соглашению

МЗ -  деньги в широком сммсле 
слова (их назмвают “почти 
деньгами”)

М2 плюс Дорожнме чеки 
Коммерческие бумаги, векселя

от М4 к М6 или агрегат Ь 
(ликвидность)

МЗ плюс Ликвиднме 
государственнме ценнме бумаги 
Свободно обрашаемме облигации 
(«пе§о11аЬ1е Ьопск»)
Пассивм других финансовмх 
посредников

В состав совокупной денежной массн, рассчитнваемой 
Центральним банком Узбекистана, входят следуюодие 
показатели:

1. Денежний агрегат МО -  наличнне деньги в обраодении, 
т.е. не включая наличние деньги, держателем которих 
является банковская система.

2. Средства на расчетних, текуодих и специальньгх счетах 
предприятий, населения и местних бюджетов.

3. Депозитн населения и предприятий в коммерческих 
банках.

4. Депозитн населения до востребования в 
сберегательннх банках.

5. Средства Госстраха.
6. Денежннй агрегат М1 = (МО + п.2 + п.З + п.4 + п.5).
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7. Срочнме депозити населения в сберегательньгх банках. 
Денежньш агрегат М2 = (М1 + п.6).

8. Сертификатн и облигации госзайма. Денежньш агрегат 
МЗ = (М2 + п.7).

В практике нашей страньт в качестве наиболее 
универсального показателя денежной массн применяется 
денежннй агрегат М2.

рассчитмвают макроэкономические показатели статистики 
денежного обраш,ения, внтекаюш,ие из уравнения обмена 
Фишера:

где М -  номинальная денежная масса (количество денег в 
обраодении); V -  скорость обрашения денег; Р -  уровень цен 
товаров и услуг; Р  -  количество реальннх товаров и услуг.

В этом уравнении обмена в левой части МУ представляет 
денежньш оборот, а в правой Р(  ̂ — валовой внутренний 
продукт (ВВП).

равннх условиях) увеличению денежной массн, так как 
величина скорости оборота денег при внполнении основннх 
функций (платежа и обраодения) определяет их сумму, 
необходимую для обслуживания экономического оборота.

Однако определить непосредственно скорость оборота 
денег при вьшолнении этих функций весьма трудно. Для этой 
цели обнчно используют уравнение обмена, где в качестве 
денежной массн вмступает агрегат М2. Определяют 
отношение М2 к ВВП (в ряде стран М1 или М2 к 
национальному доходу), которое назмвают коэффициентом 
или уравнением монетаризации экономики:

Уравнения обмена 
И.Фишера

Для характеристики взаимос- 
вязи денежного обравдения с 
реальньш сектором экономики

МУ = Р(}

Коэффициент
монетаризации

Согласно теории денег уско- 
рение оборачиваемости денежной 
единицм равнозначно (при прочих
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Этот показатель характеризует размер денежной массн на 
один сум ВВП. Отмечается, что уровень монетаризации в 
странах с развитой рьшочной экономикой является довольно 
стабильньш, поэтому может служить ориентиром для стран, 
находяодихся на этапе переходного периода.

Из даннмх, приведеннмх в табл. 16.11 следует, что 
уровень монетаризации экономики сравнительно низок (в 
развитмх странах он принимает значения от 0,65 до 0,80). 
Вместе с тем, в последние годм формируется тенденция 
постепенного его возрастания и как следствие -  снижение 
уровня инфляции.

Таблица 16.11
Коэффициент монетаризации экономнкн региона “А”

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ВВП в текуших ценах, 
млрд.сум 2630 4823 7306 8944 10834 13284
Средняя величина 
денежной массм М2, 
млрд. сум

411,2 565,7 924,5 1299,7 1614,6 2515,8

Коэффициент
монетаризации 0,169 0,119 0,126 0,145 0,149 0,189

Однако обратная величина этого коэффициента есть не 
что иное, как скорость оборота денежной массм:

ВВП Р<2 у  
М2 М2

Следовательно, уровень монетаризации экономики 
является косвенной оценкой скорости оборота денежной 
массм. За 2013-2018 гг. число оборотов агрегата М2 за год 
бьшо, соответственно: 6,4; 8,4; 7,9; 6,9; 6,7 и 5,3 раза.

Согласно монетаристской концепции инфляции
нарушение равенства левой и правой части уравнения обмена 
(МУ > РР) приводит к росту цен, т.е. инфляции. Анализ 
динамики составляюодих уравнения обмена предполагает 
следуювдее: 1Му = 1ро => 1м ’ 1у = 1р * 1д- Отсюда
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где 1Р -  индекс цен, точнее, индекс-дефлятор ВВП; 1ц -  индекс 
фнзического объема ВВП; 1м -  индекс объема денежной 
массм; 1у -  индекс скорости оборота денежной массм.

Однако практическая ценность этого уравнения обмена 
значительно снижается из-за сложности (невозможности) 
точного определения скорости оборота денег по их видам и 
формам денежного обраодения, т.е. необходимо знать, какая 
часть экономического оборота (ВВП) обслуживается 
наличнмм и безналичньш обраодением денег.

Пример
Динамика показателей уравнения обмена для экономики 

странм “А” за 2013-2018 гг. приведена в табл. 16.12.

Таблица 16.12
Динамика показателей уравнения обмена для экономики 

региона “А” за 2013—2018 гг. (в % предмдуодему году)

Показатели 2014 2015 2016 2016 2018
Индекс номинальной денежной 
массь! М2 (1м)

140,2 160,4 140,6 124,2 155,8

Индекс скорости обрашения 
денежной массь! (1у)

130,8 99,4 87,1 97,5 78,7

Индекс физического объема ВВП 
(1о)

105,4 109,0 105,0 104,7 107,3

Уровень инфляции
(1 р -0 , %

74,0 39,0 16,6 15,7 14,3

Согласно условньш данньш опережаюодий рост денежной 
массм по сравнению с ростом реального объема ВВП являлся 
одной из причин инфляции в экономике за последние годм. 
Темпм инфляции в значительной мере сдерживались 
замедлением оборачиваемости денег как результата денежно- 
кредитной политики ЦБ. Следует отметить, что 
монетаристское уравнение обмена предполагает стабильность 
скорости обраодения денег в том сммсле, что соотношение



товарной массм (ВВП) и денежной массм (М) означает 
стабильность обраодения денег, особенно в краткосрочном 
периоде.

Монетаризм также утверждает, что между величиной и 
скоростью изменения денежной массм и уровнем цен 
суодествует тесная положительная зависимость, а так как 
скорость обраодения денег сравнительно стабильна 
(устойчива), то изменение номинальной денежной массн в 
обравдении оказмвает влияние на величину ВВП. Отсюда 
формулируется монетарное правило: денежное предложение 
должно расширяться ежегодно в том же темпе, что и 
ежегодньж темп роста реального ВВП.

Однако в современной экономике многих стран в 
условиях усложнения рмночнмх отношений и их 
глобализации скорость обравдения денег, как и объем 
реального производства товаров и услуг, не являются 
стабильнмми, а следовательно, между темпами роста 
денежной массм и цен тесной взаимосвязи не наблюдается.

Тем не менее, уравнение обмена можно использовать в 
качестве модели динамики инфляции, измеряемой на основе 
дефлятора ВВП.

Обратимся к даннмм, приведеннмм в табл. 16.12 и 
проанализируем динамику инфляции за 2017-2018 гг.:

1 р - 1 =  ^ м  '

1 = / '
/  ® I  - I I I '.  1 Р - 1 -  Л М  2 У  2 ( )

9 9

I '  = —5— = 0,932 
где *’073 ;

1,143 = 1,558 0,787 0,932.
На основе факторного анализа определяем составляювдие 

инфляции, равной 14,3% в 2018 г.:
а) влияние изменения денежной массм

/м -1  = 0,558 и д и  5 5  8 % ;

вмразим 1<з как
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б) изменение скорости обраодения денег
/ „ ( / „  -  I) = 1,558(0,787 -  1) = -0,332 и д и  _33;2о/о;

в) изменение физического объема ВВП
1м 1 у  (/е - 1) = 1,558 • 0,787(0,932 -1) = -0,083 и д и  __$ 3 у о

Совокупное влияние трех факторов:
5 5 ,8 -3 3 ,2 -8 ,3 =  14,3%.

Следовательно, основнмм фактором инфляции в 2018 г. 
бьшо резкое увеличение денежной массн в обраодении. 
Однако это слишком упрооденное объяснение инфляционного 
роста цен в экономике. Механизм инфляции чрезвнчайно 
сложен и требует учета множества факторов (внутренних и 
внешних), хотя роль денежного фактора отрицать нельзя. 
Увеличение денежной масси связано с суодественньш ростом 
денежннх доходов населения в 2017 г. по сравнению с 2018 г. 
(128,7%), что привело к увеличению платежеспособного 
спроса населения и организаций и соответствуюодему росту 
цен на потребительском рьшке и в других секторах 
экономики.

Обратимся, например, к потребительскому сектору эконо- 
мики за 2017-2018 гг. и проведем аналогичньш факторньш 
анализ (табл. 16.13); используя в качестве показателя 
денежной массн агрегат М0 (наличнне деньги).

Таблица 16.13 
Розничньш товарооборот и денежная масса 

региона “А” в 2017-2018 гг.

Показатели 2017 2018 Абсолютньш
прирост

Темп роста, 
%

Розничньш товаро- 
оборот, млрд. сум 3764 4515 751 119,95
Средняя велнчина 
денежной массь! М0 
(наличнме деньги), 
млрд. сум

626,6 881,7 255,1 140,7

Скорость оборота 
денежной массь! М0 6,0 5Д2 -0,88 85,3
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Средняя величина денежной массн рассчитана по 
формуле средней хронологической на основе данньгх ЦБ 
региона “А” на начало каждого месяца.

Известно также, что индекс потребительских цен за этот 
период составил 112% (по формуле Ласпейреса), а физическая 
масса розничного товарооборота увеличилась на 7,1%. Таким 
образом, потери населения части своих денежнмх доходов на 
потребительском рьшке за счет инфляции вьфазились 452 
млрд сум (3764 • 0,12).

Обесценение денег, проявляювдееся в форме роста цен на 
товарм и услуги (инфляция), возникает вследствие 
переполнения каналов денежного обравдения избмточной 
денежной массой при отсутствии адекватного увеличения 
товарной массм.

Инфляция, как правило, измеряется с помовдью двух 
индексов-дефляторов: дефлятора ВВП и индекса потре- 
бительских цен. Чавде всего для измерения инфляций (и 
потребительском секторе экономики) применяется индекс 
потребительских цен.

К важньш показателям статистики денежного обравдения 
относится показатель, характеризуювдий изменение покупа- 
тельной способности сума (1п.с.с), котормй определяется как 
обратная величина индекса потребительских цен (1п.ц). В 
самом обвдем виде этот показатель можно определить по 
формуле:

I  1 1 , ^ 0
2Р.Й/2Р.Й 2Р.Й’ 

где -  объем товаров и услуг, потребляеммх населением и 
включаеммх в их денежнме расходм в текувдем периоде; Ро и 
Р1 — ценм на товарм и услуги, потребляемме населением, 
соответственно, в базисном и текувдем периоде.

Монетаристская модель инфляции:
Ф = Л ^  = 112 =

•/д 1,071

, Гв = — = 0,9337 
или, заменив е на ^071 ,

зп



1,12= 1,407 • 0,853 • 0,9337.
Используя даннме табл. 16.13 определяем величину 

перерасхода денежнмх средств населением за счет инфляции 
по отдельнмм факторам:

а) изменение наличнмх денег в обрашении:
3764 • (1,407 -  1) = 1532 млрд сум;
б) изменение скорости оборота денег:
3764 • 1,407 • (0,853 -  1) = -  778 млрд сум;
в) изменение физического объема продаж:
3764 • 1,407 • 0,853 • (0,9337- 1) = -302 млрд. сум.
Таким образом, опережаюгций рост доходов населения по 

сравнению с ростом цен «сэкономил» населению на 
потребительском рьшке 302 млрд. сум.

Рост цен, вмзваннмй увеличением спроса, сократил 
реальнме доходм населения на 1532 млрд. сум. Замеддение 
оборачиваемости, связанное с ростом сбережений населения, 
вмразилось в «экономии» денежнмх расходов на 778 млрд. 
сум.

Совокупньш результат этих факторов:
1532 -  778 -  302 -  452 млрд. сум.
Влияние динамики денежной массм на уровень инфляции 

более точно можно оценить, используя среднемесячнме темпм 
изменения денежнмх агрегатов. ЦБ странм “А” учитмвает 
денежную массу на начало каждого месяца. За 2017-2018 гг. 
ежемесячно денежная масса (агрегат М2) в среднем 
увеличилась, соответственно, на 2,83; 2,37 и 3,46%, что 
вмразилось в годовмх темпах прироста -  39,7; 32,4 и 50,5% .

Скорость обрагцения Банковская статистика исчисляет
денежноймассм также показатели скорости обравде-

ния денежной массм, используемме 
для оперативнмх целей банковской системм. Один из них -  
скорость обрашения денег в налично-денежном обороте (V,), 
а другой -  скорость возврата денег в кассм учреждений 
Центрального банка (У2):
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У  _  С ум м а пост уплений и ви дачи  наличнъгх денег  
1 Среднегодовая м асса  денег в  обрагцении

У _  Сумм а пост уплений денег в кассм  банка
2 С реднегодовая м асса  денег в обраи^ении

Эти показатели предназначенм для контроля обеспе- 
ченности наличньши деньгами оборота товарной массм и 
услуг, а также для решения вопросов организации обраодения 
наличности. При ускорении оборачиваемости часть денег 
подлежит изъятию из оборота, а при замедлении скорости 
возврата производится дополнительнмй вмпуск в обраодение 
наличнмх денег.
Д е н еж н ъ ш  Одним из показателей, исполь-
м у л ь т и п л и к а т о р  зуеммх для контроля динамики де-

нежной массм, а также для анализа 
возможностей коммерческих банков увеличивать размерм 
кредитньгх вложений в экономику, является денежньш 
мультипликатор.

Он показмвает, какое количество денег создается в 
результате разрастания денежной базм за счет безналичной 
денежной массм. Иньши словами, денежнмй мультипликатор 
-  это коэффициент, показмваюодий, во сколько раз денежная 
масса больше величинм наличнмх денег в банковской 
системе.

Денежньш мультипликатор можно вмразить следуювдим 
соотношением:

_ Д ен еж н ая  м асса
Д ен еж н ая  база

В банковской статистике обмчно в качестве денежной 
массм используется агрегат М2, а денежная база представлена 
в широком сммсле.

Исчисленньш таким образом мультипликатор показмвает 
фактическую способность банковской системм Осувдествлять 
безналичную эмиссию денег (депозитов, чеков), т.е. 
кредитнмх денег.
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Денежная база -  это самостоятельнмй компонент 
денежной массм, характеризуювдий величину наличнмх 
денег, первоначально поступивших в банковскую систему. В 
связи с этим другое название денежной базм -  базовме 
деньги. Различают денежную базу в узком (наличнме деньги в 
обрашении) и в широком смнсле (наличнме деньги в 
обраодении плюс обязательнме резервн коммерческих банков 
в Центральном банке).

Появление кредитних денег явилось следствием развития 
рьшочннх отношений и кредитной системн во главе с 
Центральннм эмиссионним банком, а также результатом 
расширения коммерческого и банковского кредита.

Как уже отмечалось, в экономически развитьгх странах 
денежньш оборот в среднем на 90%, осугдествляется в форме 
безналичннх расчетов. В связи с этим и увеличение денежной 
массн в обраодении происходит в основном не за счет 
эмиссии денежннх знаков (наличних денег), а благодаря 
депозитно-чековой эмиссии. Депозитно-чековая эмиссия 
осуодествляется в процессе кредитования Центральньш 
банком коммерческих банков.

ляемих в ссуду на условиях возвратности, срочности, матери- 
альной обеспеченности и, как правило, за плату в виде 
процента.

Необходимость кредита обусловлена закономерностями 
кругооборота и оборота капитала в процессе воспроизводства: 
на одних участках висвобождаются временно свободнне 
средства, которне внступают как источник кредита, на 
других -  возникает потребность в них. Важнейшие источники 
кредита:

1) средства, предназначеннне для восстановления 
основного капитала и накапливаемие по мере перенесения его 
стоимости в форме амортизации;

С и ст ем а  ст а т и с т и -  
ч е ск и х  п о к а за т е л ей

Кредит -  это система эконо- 
мических отношений, внражаю- 
шаяся в движении имушества или 
денежного капитала, предостав-
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2) часть оборотного капитала, внсвобождаемая в 
денежной форме в связи с несовпадением времени продажи 
товаров и покупки снрья, топлива, вьшлатн заработной платн 
и т.п.;

3) предназначенная для капитализации часть прибавочной 
стоимости, накапливаемая при расширенном воспроизводстве 
до определенной величинн, зависяшей от масштабов 
предприятий и их технического уровня;

4) движение средств бюджетной системн, различннх 
целевнх фондов и резервов;

5) образование доходов и накоплений населения.
К числу основннх свойств кредита относится его 

возвратность. Временннй характер внсвобождения стои- 
мости, ее передача кредитором заемодику для удовлетворения 
временннх потребностей последнего логически предполагает 
временньш характер использования полученннх средств и их 
возврата по истечении определенного срока. С экономической 
точки зрения возврат стоимости свидетельствует о том, что ее 
потребительная стоимость реализована, использована как 
средство поддержания непрернвности воспроизводственного 
процесса и получения прибьши. Возвратность ссуженной 
стоимости является объективннм процессом, ее нельзя 
отменить волею одного из субъектов, не изменив при этом 
природу экономической сделки.

Не менее важной чертой
Норма ссудного кредита является платность, т.е.
процента уплата ссудного процента за

право временного пользования ссудой. Ссудннй процент -  
это часть прибнли, которую предприниматель вьшлачивает 
собственнику ссудного капитала. Ссудннй процент можно 
определить также как внражение эквивалента потребительной 
стоимости кредита, гарантируюшего движение ссудного 
фонда на расширенной основе. Внгодность ссуд внражается в 
норме процента, которая представляет собой отношение
суммн процента к величине ссудного капитала. Норма
процента является динамичной величиной и зависит, прежде
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всего, от соотношения спроса и предложения ссудного 
капитала, которне, в свою очередь, определяются многими 
факторами, в частности:

масштабами производства;
•4> размерами денежнмх накоплений, сбережений всех 

классов и слоев обгцества;
4^ соотношением между размерами кредитов, предостав- 

ленньгх государством, и его задолженностью;
циклическими колебаниями производства; его 

сезоннмми условиями;
темпом инфляции: при ее усилении процентнме ставки 

растут;
«I» государственннм регулированием процентннх ставок;
■«4 международньши факторами: неуравновешенностью 

платежнмх балансов, колебаниями валютнмх курсов, 
бесконтрольной деятельностью мирового рмнка ссудннх 
капиталов и т.д.

1. Коммерческий кредит -  кре- 
Формм кредшпа дит, предоставляемьш одними функ-

ционируюшими предпринимателями 
другим в виде продажи товаров с 

отсрочкой платежа. Он оформляется векселем. Его объект -  
товарннй капитал. Цель -  ускорение реализации товаров и 
заключенной в них прибили.

2. Банковский кредит -  предоставляется банками, 
специальннми кредитно-финансовьши учреждениями 
функционируюшим предпринимателям в виде денежннх ссуд. 
Это основной вид кредита в современньк; условиях. 
Банковский кредит преодолевает границм коммерческого 
кредита, так как он не ограничен направлением, сроком и 
суммами кредитннх сделок, т.е. он делает кредит более 
эластичньш, расширяет его масштабн, повншает обеспе- 
ченность.

3. Потребительский кредит -  предоставляется потре- 
бителям в форме коммерческого кредита (продажа товаров с
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отсрочкой платежа) и банковского кредита (ссудм на 
потребительские цели).

4. Сельскохозяйственньш кредит -  предоставляется 
банками на длительньш срок для покрмтия крупнмх 
капиталовложений в сельскохозяйственное производство, как 
правило, под обеспечение недвижимостью.

5. Ипотечньш кредит -  долгосрочнне ссудм под залог 
недвижимости — земли, производственнмх и жильгх зданий.

6. Государственнмй кредит — совокупность кредитнмх 
отношений, в которьк заемвдиком или кредитором вмступают 
государство и местнме органм власти по отношению к 
гражданам и юридическим лицам. Традиционная форма этого 
кредита — вьшуск государственнмх займов, которме изьшают 
от 1/3 (США) до 2/3 (ФРГ) ресурсов рьшка ссуднмх капиталов 
для покрмтия бюджетного дефицита. Своеобразной 
разновидностью государственного кредита являются гарантии 
государства по частньш кредитам.

7. Международньш кредит -  движение ссудного капи- 
тала в сфере международнмх экономических отношений, 
связанное с предоставлением валютнмх и товарнмх ресурсов 
на условиях возвратности, срочности и платности. В качестве 
кредиторов и заемшиков вмступают банки, предприятия, 
государства, международнме и региональнме организации. 
Показатели банковского К наиболее важнмм показа-
кредита телям отечественной статистики

банковского кредита относятся:
❖ обший размер кредитования банками отраслей 

экономики и населения с вмделением краткосрочного и 
долгосрочного кредитования;

❖ доля краткосрочнмх и долгосрочнмх кредитов в обвдей 
сумме кредитнмх вложений;

❖ просроченная задолженность предприятий и 
хозяйственнмх организаций но ссудам банков;

❖ процент за кредит и ставка рефинансирования 
(Центрального банка).
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Обший размер кредитования банками отраслей экономики 
и населения определяется за внчетом погашенной суммн 
кредита (возврата денежннх средств) банку, т.е. в виде 
остатка ссуд на определенннй момент времени (года, 
квартала, месяца).

Для диализа структурн кредитования следует, внделить 
отрасли и отдельно население, получаювдие ссудн банков. 
Важное аналитическое значение имеет группировка кредитов 
на краткосрочнне и долгосрочнне.

Краткосрочньж кредит предоставляется банками:
> на формирование сезонннх и других сверхнорма- 

тивннх запасов товарно-материальннх ценностей, накопление 
которнх происходит, при нормальном процессе производства 
и реализации продукции;

> на формирование нормативннх запасов товарно- 
материальннх ценностей, заработную плату у предприятий 
несезонннх отраслей на условиях долевого участия 
собственннх средств предприятий и банковского кредита;

> на сезоннне затратн, связаннне с производством и 
заготовкой продукции;

'г- на расходн по подготовке новнх производств и 
освоению новнх видов продукции;

>  на расчетн с поставодиками продукции и другие 
потребности, связаннне с расчетами;

У на временное восполнение недостатка запасов 
материальннх оборотннх средств и т.д.

Долгосрочньш кредит обслуживает преимуш,ественно 
капитальнне вложения и предоставляется на новое 
строительство и введение новнх мош,ностей, внедрение новьгх 
технологий и осупдествление затрат, возмеодаюодихся в 
течение трех-пяти лет.

В первой половине и середине 90-х гг. доля 
краткосрочньгх кредитов в странах СНГ в обгцей сумме 
кредитннх вложений достигала 80-90% и более, а доля 
долгосрочннх кредитов -  только 10-20% и менее. Такое 
соотношение можно объяснить, в первую очередь,
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чрезмерньш риском, возникаюшим при вложении кредитором 
ресурсов в инвестиционнне программн в условиях 
экономического кризиса, инфляции и нестабильности 
экономики, характерньпс практически для всех стран СНГ в 
рассматриваемом периоде.

Движение ссудного капитала в сфере взаимоотношений 
населения, хозяйствуюидих субъектов; с одной сторонн, и 
государства, с другой, осуодествляется в виде заимствований 
государством у институциональннх единиц других секторов 
экономики. Такого рода заимствования (как одна из форм 
кредита) являются главньш способом привлечения свободннх 
финансовнх ресурсов государством для покрнтия своих 
расходов.

Субъектами при государственном кредите внступают 
юридические, физические лица и государство. Государство 
размешает свои облигации и другие ценнне бумаги среди 
государственньк и негосударственннх предприятий, орга- 
низаций, учреждений, а также населения. При осушествлении 
кредитньк операций внутри странн государство обмчно 
является заемодиком средств, а население, предприятия и 
организации -  кредиторами.

В сфере международнмх экономических отношений 
государство (внступает в роли как заемгцика, так и кредитора. 
Различают внутренние заимствования государством и 
заимствования государством у институциональннх единиц 
сектора «остального мира». Кроме того, государство может 
вьшолнять роль гаранта по кредитам, предоставляемьш 
иностранньш заемшикам, местньш органам власти, 
государственннм учреждениям и т.п.

Международньш кредит принимает форму государ- 
ственннх внешних займов. Как и внутренние займн, они 
предоставляются на условиях возвратности, срочности и 
платности.

Предоставление внешних займов осушествляется за счет 
бюджетннх средств или специальннх правительственннх 
фондов. Государственнне внешние займн предоставляются в
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денежной или товарной форме. Займм погашаются по 
соглашению сторон товарнмми поставками или валютой. 
Сумма полученнмх внешних займов с начисленннми 
процентами включается в государственннй долг странн.

Система показателей заимствований государством должна 
не только характеризовать масштабн, структуру, динамику 
таких заимствований и классификацию займов, но и служить 
информационно-методологической основой для принятия 
решений по управлению государственннм долгом.

Представление об эффективности государственннх 
кредитннх операций дает показатель, характеризуювдий 
процентное отношение суммн превншения поступлений над 
расходами по системе государственного кредита (Эг кред):

Э ,„ ,=  П’^ ~ Р‘ ^ Лй СР/о,
г.кред

где П г 1 с р е д  -  поступления по системе государственного 
кредита;

Рг кред ~ расходн по системе государственного кредита.
По внешнему государственному долгу определяется 

коэффициент его обслуживания, которьш рассчитнвается как 
отношение платежей по задолженности к валютньш поступ- 
лениям странн от экспорта товаров и услуг (в. процентах):

П лат еж и по внеш нем у
К обсл.вн .госдолга государсгт еин ом у долгу -100°/

= В алю т нм е п ост упления от
экспорт а т оваров и у с л у г

Принято считать, что если этот коэффициент равен 25%, 
то это является безопасньш уровнем обслуживания государ- 
ственного долга. Искусство управления в рассматриваемой 
сфере состоит в правильном внборе способа регулирования и 
времени проведения государственннх кредитннх операций, 
исходя из экономических условий и социально-экономи- 
ческого положения в стране.
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Денежно-кредитное регули- 
Д е н е ж н о -к р е д и т н о е  рование -  система мероприятий
р е гу л и р о в а н и е  государства, направленная на

стабилизацию денежного обра- 
одения, валютной системм, улучшение функционирования 
кредитной системм. Путем изменения денежной массм 
кредитнмх ресурсов государство воздействует на экономику. 
Конкретнмй механизм такого воздействия корректируется в 
связи с колебаниями экономической конъюнктурм. Цент- 
ральнмй банк при денежно-кредитном регулировании 
использует такие приемм, как регулирование учетной ставки, 
изменение нормм обязательнмх резервов банков, проведение 
операций с государственнмми ценньши бумагами.

Предметом изучения статис- 
З а д а ч а  ст а т и с т и к и  тики денежного обрагцения и
д е н е ж н о го  обраи^ения и  кредита является количественная
к р е д и т а  характеристика массовмх явле-

ний в сфере денежного обрахцения и кредитнмх отношений.
Задачами статистики денежного обраодения и кредита 

являются.
^  определение размеров денежной массм и ее структурм; 
^  отображение денежного обраодения и оценка факторов, 

влияю1цих на обесценение денег;
^  характеристика кредитной политики;
^  статистическое изучение форм кредита;
^  изучение ссудного процента.

6.5. Статистика рьшка ценнмх бумаг 
(фондового рьшка)

Понятие П°д фондовьш рьшком в широ-
фондового рьшка ком СМЬ1Сле понимается рьшок цен-

нмх бумаг. Он является важнейшей и 
неогьемлемой составляюшей частью рмночной экономики.

Рьшок ценннх бумаг является сферой формирования 
спроса и предложения ценнмх бумаг, т.е. документов, удосто-
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веряювдих с соблюдением установленной формм и обяза- 
тельннх реквизитов имугцественнне права и дакяцих право на 
получение определенного дохода.

Спрос создается предприятиями, а также государством, 
которнм не хватает собственннх доходов для финан- 
сирования инвестиций. Чистнми кредиторами являются 
частнне лица, институтн и государство.

Рьшок ценнмх бумаг — система экономических 
отношений между теми, кто внпускает и продает ценнне 
бумаги, и теми, кто покупает их. Участниками рннка ценннх 
бумаг являются эмитенти, инвесторн и инвестиционнне 
институти. Предприятия, которие внпускают и продают 
ценнне бумаги, назнваются эмитентами.

В качестве эмитента может внступать государство. 
Эмитенти получают от продажи ценннх бумаг заемнне 
средства, которне используются для осугцествления 
производственной деятельности. Финансовьш результат 
производственной деятельности будет являться источником 
вьшлатн эмитентами дохода в виде дивидендов или 
процентов инвесторам. Предприятия, государство, частние 
лица, покупаюшие ценнне бумаги от своего имени и за свой 
счет, становятся инвесторами. Для осуодествления 
посреднической деятельности по купле-продаже ценннх 
бумаг используются инвестиционнме институтм. 
Инвестиционннй институт может осувдествлять свою 
деятельность на рьшке ценних бумаг в качестве посредника 
(финансового брокера), инвестиционного консультанта, 
инвестиционной компании, инвестиционного фонда.

Деятельность посредника (финансового брокера) на 
ринке ценннх бумаг — вьшолнение посреднических (агент- 
ских) функций при купле-продаже ценннх бумаг за счет и по 
поручению клиента на основании договора комиссии или 
поручения.

Инвестиционньш консультант оказивает консультац- 
ионние услуги по поводу вьшуска и обраодения ценннх 
бумаг.
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Предприятия -  инвестиционнне компании занимаются 
организацией вьшуска ценннх бумаг и вмдачей гарантий по 
их размегцению в пользу третьих лиц, куплей-продажей 
ценнмх бумаг от своего имени и за свой счет.

Деятельность инвестиционного фонда направлена на 
вмпуск акций с целью мобилизации денежнмх средств 
инвесторов и их вложения от имени фонда в ценнне бумаги.

Таблица 16.14 
Типь! ценнмх бумаг и инвестиционнме цели

Типь1 ценнмх 
бумаг

Инвестиционнме цели
безопасность доходность рост

Облигации:
• краткосрочнме Лучше нет Самая

устойчивая
Саммй
медленнмй

• долгосрочнме Идут следом Устойчивая По-разному
Акции:

привилегированнме
Хорошие Устойчивая По-разному

• обьгчнме Хуже нет Колеблется Саммй бмстрмй

На фондовом рьшке происходит процесс превравдения 
сбережений в инвестиции и формируются межотраслевме 
перетоки капитала, обусловливаювдие структурнме изменения 
в экономике. Состояние фондового рьшка отражает текувдую 
макроэкономичесқую конъюнктуру, и в зависимости от него 
разрабатнваются мерн денежной и бюджетной политики. 
Статистика должна определять обобвденнне показатели 
состояния фондового рмнка, характеризуювдие ценовне 
уровни, уровни процентньгх ставок и доходности, степень 
риска, объемн проводиммх операций и вовлеченнмх 
финансовмх активов; Изменяясь со временем, эти показатели 
формируют тенденции и создают ориентирм участникам 
рьшка для принятия решений по управлению активами.

Вмделяются следуювдие сегментм внутреннего фондового 
рьшка в соответствии с различннми типами ценнмх бумаг 
(табл. 16.14).
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Облигация Эт° долговое обязательство ободества в
виде ценной бумаги, предоставляюшей 

право ее владельцу на вмплату в оговоренньш срок 
номинальной суммн и процентов. Процентм должнм 
вмплачиваться в установленнме сроки независимо от 
прибмли и финансового положения обш,ества. Таким образом, 
вмпуск и продажа облигаций являются для ободества 
источником заемного капитала.

Облигации могут вмпускаться обмкновенньши и 
вмигрмшнмми, процентньши и беспроцентньши (целевьши), 
свободно обраодаюодимися или с ограниченнмм кругом 
обраодения. В настояодее время одним из привлекательнмх 
секторов финансового рмнка является акция.
Акция Это ценная бумага, удостоверяюодая

право ее держателя (акционера) на по- 
лучение части прибмли акционерного ободества в виде 
дивидендов, участие в управлении делами акционерного 
ободества и получение части имуодества, оставшегося после 
его ликвидации.

Акции подразделяются на:
• обмкновеннме -  удостоверяют факт передачи 

акционерному ободеству части капитала, дают право на 
участие в распределении чистой прибмли после вьшлатм 
дивидендов по привилегированньш акциям, а также 
гарантируют право на участие в управлении ободеством;

• привилегированнме -  приносят фиксированньш 
дивиденд и имеют преимуодество перед обмкновеннмми 
акциями при распределении прибьши. Однако даннме акции 
не дают права голоса в управлении ободеством;

• именнме -  в них указмвается имя или наименование 
держателя акции, которое вносится в реестр (книгу 
собственников) акционерного ободества. Продажа таких акций 
возможна лишь при регистрации сделки в органе управления 
ободеством с отражением в соответствуювдем реестре 
акционеров;

384



• на предъявителя — для реализации имушественнмх 
прав ее владелец не регистрируется. При этом достаточно 
только их предъявления. Акции на предъявителя обраодаются 
свободно.

На акциях указнвается их номинальная стоимость. 
Однако продажа осувдествляется по биржевой или курсовой 
цене, которая может отличаться от номинальной под 
влиянием спроса и предложения.

Курс акций рассчитнвается по формуле:
_______ Дивиденд_______

Курс акций = Норма ссудного -100%.
процента

Если, например, ставка дивиденда равна 18%, а ссудного 
процента -  12%, то курс акций должен составить 150% ее 
номинальной ценн, т.е. акция номинальной стоимости 1000 
сум. должна стоить не менее 1500 сум.

Все инвесторн -  индивидуальнне и институциональнне 
стремятся достичь определенннх целей, помевдая свои 
сбережения в те или инне видн ценннх бумаг. Основньши 
целями инвесторов являются: безопасность, доходность, рост 
и ликвидность вложений.

Под безопасностью понимается стабильность получения 
дохода. Безопасность обнчно достигается в ушерб 
доходности и росту вложений. Самьши безопасньши 
являются вложения в облигации государственннх займов, 
которне обеспечиваются платежеспособностью государства. 
Казначейские билетн и другие краткосрочнне долговне 
обязательства государства также привлекательнн с этой точки 
зрения именно из-за близости срока погашения. Казначейские 
билетн практически исключают риск для инвестора. Самнми 
рискованньши, например, могут бнть вложения в акции 
какой-нибудь молодой наукоемкой компании.

Если инвестор стремится максимизировать доход на 
инвестиции, то ему, вероятнее всего, придется пожертвовать 
безопасностью, ибо более доходннми являются 
корпоративнне ценнне бумаги с низким инвестиционньш
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рейтингом. Доходность зависит и от других факторов. 
Оптимальное сочетание безопасности и доходности дости- 
гается твдательньш подбором и периодической ревизией 
ценнмх бумаг. Акции и облигации имеют неодинаковме 
инвестиционнне качества, т.е. неодинаковую привлека- 
тельность для инвесторов. Облигации, как правило, 
обеспечивают большую сохранность сбережений, чем акции, 
и поэтому более привлекательнн для людей осторожннх, 
консервативннх. Особенно это относится к государственньш 
облигациям, которне обеспеченн всем экономическим весом 
государства, его огромной платежеспособностью. Однако 
владельць1 облигаций обично упускают возможность 
умножения своего капитала и бнстрого нарашивания дохода, 
которой пользуются держатели акций. Вместе с тем 
обладание акциями чревато финансовьши потерями. Поэтому 
акции привлекательнн для инвесторов агрессивннх, готовьк 
идти на риск ради получения високих дивидендов. Акции и 
облигации могут бнть взаимно обратимьши, конверти- 
руемьши, т.е. акции можно в определенних случаях обменять 
на облигации и наоборот. Последняя инвестиционная цель -  
ликвидность, или рьшочность, ценннх бумаг, под которой 
понимается бнстрое и безушербное для держателя обрашение 
их в деньги. Ликвидность необязательно связана с другими 
инвестиционньши целями. Она лишь означает, что при 
известной цене всегда найдутся покупатели, которне заберут 
даннне ценнне бумаги. Ни одна ценная бумага не обладает 
всеми перечисленньши внше свойствами, так что компромисс 
между инвестиционньши целями неизбежен. Если ценнне 
бумаги надежнн, то доходность будет низкой, ибо те, кто 
предпочитает надежность, будут предлагать внсокую цену и 
собьют доходность. Совершенньгх ценннх бумаг нет.

«Примирение» четнрех инвестиционннх целей в 
известной степени возможно и достигается оно 
диверсификацией вложений.

Диверсификация -  это средство снижения риска серьез- 
нмх потерь. Риск снижается, когда капитал распределяется
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между множеством разннх ценннх бумаг. Принято 
ограничивать инвестиции в данньш вид ценннх бумаг 10% от 
обшей стоимости портфеля. По мере расширения портфеля 
этот предел может понижаться до 5% и менее. Принято 
включать в портфель облигации, привилегированнне и 
обнчнне акции. Это назнвается диверсификацией по виду 
ценннх бумаг. Бнвает еше диверсификация по отраслям 
экономики, регионам и странам, сроку погашения (для 
облигаций). Когда портфель достигает такого состояния, что 
инвестор получает желаемое «примирение» инвестиционннх 
целей, он именуется сбалансированньш.
Статистическая оценка Для анализа доходности,
рьтка государственнмх ликвидности и риска названннх

денцию, т.е. усредненную доходность, усредненную 
срочность (усредненньш срок до погашения по всем бумагам, 
входяшим в сегмент).

долговне обязательства государства перед их держателями. 
Государственнне краткосрочнне облигации (ГКО) 
размешаются на аукционе с дисконтом, т.е. по цене, 
определяемой в процентах от номинала, и гасятся по 
номиналу через заранее установленньш срок. Доход 
держателя в расчете на одну ценную бумагу определяется как 
разница между номиналом и ценой приобретения. Для 
сопоставления с другими видами активннх операций 
рассчитнвается доходность в годовом исчислении ( Д ц б ) :

г д е  Д ц б  -  годовая доходность к погашению 1-го внпуска;
N -  номинальная стоимость облигации;
Р; -  текушая рьшочная цена одной облигации 1-го вьшус-

ка;

ценньис бумаг сегментов финансового рьшка 
рассчитнвают его обшую тен-

Доходность 
ценнь1х  бумаг

На рьшке государственньгх 
облигаций обрашаются ценнне 
бумаги, представляюшие собой
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I -  время до погашения 1-го вмпуска (дней).
65//,

где р -  цена приобретения (% от номинала).
Размешение ГКО проходит преимуш,ественно 

еженедельно, поэтому одновременно на рьшке обрашается 
около 30 различнмх ценнмх бумаг с различньши сроками 
погашения. Для получения обобшенного показателя уровня 
доходности рмнка ГКО, складмваюшегося на вторичнмх 
торгах, на каждмй торговьш день рассчитмвается средняя 
доходность по формуле среднеарифметической взвешенной 
( Д ц Б  )

^ Ш рА Д цб, 
т Ш рА

где б, • Р , . 4 • Д ц б ,  _  соответственно, количество, средняя 
цена заключеннмх за день сделок, срок до погашения и 
доходность к погашению 1-й ценной бумаги.

Средняя доходность представляет собой обобшенньш 
показатель уровня рьшочной процентной ставки.

Индикатор портфеля отражает долгосрочнме тенденции 
изменения доходности на рмнке ценнмх бумаг.

Он рассчитмвается по следуюшей формуле:
. 2Дцб '(У Қ
по рт ф еля ^  У Р .

где УР; -  объем, размеоденнмй в ходе первичнмх и 
вторичнмх торгов ценньгх бумаг.
Ликвидность Период оборота, показмваюший, в
ценньис бумаг течение какого срока весь вьшуск обли-

гаций делает один оборот при сохран- 
яювдейся активности сделок с ними, рассчитмвается по 
формуле:

Т .= ^~
'

где У1р -  обьем размеодения 1-й бумаги по номиналу;
Уюб -  дневной оборот 1-й бумаги по номиналу.
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Рассчитьтается также относительньш коэффициент 
оборачиваемости, которьш показмвает отклонение в скорости 
оборачиваемости конкретной ценной бумаги от средней 
скорости оборачиваемости по всему рьшку ГКО-ОФЗ путем 
следуюшего соотношения:

_Коб , у1р
•Р

где ЕУю6 -  суммарньш дневной оборот по всем вьшускам по 
номиналу;

ЕУФ -  суммарньш объем размеодения всех вьшусков по 
номиналу.

При значении относительного коэффициента оборачи- 
ваемости больше единицм скорость оборачиваемости 
вьшусков конкретной ценной бумаги вмсокая, при его 
значении ниже единицм — низкая по сравнению со сред- 
нермночной скоростью.

Как известно, процентная ставка тесно
Р и гк связана со сроком, на которьш предос- 

тавляется кредит, поэтому средняя доходность рьшка ГКО 
должна дополняться показателем среднего срока до пога- 
шения, назмваемого дюрацией рьшка. Дюрация является 
одним из статистических параметров риска.

Дюрация рьшка рассчитмвается как средняя ариф- 
метическая взвешенная по срокам до погашения обраодаю- 
одихся на рьшке ценнмх бумаг (I,). В качестве весов вмступает 
стоимость обраодаюодихся на рмнке ценньгх бумаг по 
рьшочнмм ценам:

ЪУ,Р,
где 1, — средний срок допогаодения ценнмх бумаг;

Р, V; — текуодая стоимость 1-го вмпуска.
Известно, что чем больше дюрация, т.е. срок до 

погашения облигации, тем невмгоднее ее приобретение, 
поскольку со временем увеличивается вероятность изменения 
ситуации на финансовмх рьшках в пользу других ценнмх 
бумаг. Таким образом, при увеличении показателя дюрации
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увеличивается риск. Ценнме бумаги с большим сроком 
погашения, как правило, характеризуются более вмсоким 
уровнем доходности, поэтому средняя доходность рьшка 
может расти в результате повншения доли ценнмх бумаг с 
более продолжительнмми сроками погашения. Следова- 
тельно, для более корректного анализа динамики доходности 
среднюю доходность следует рассчитнвать по более 
однородньш группам ценньгх бумаг: например, со сроками 
погашения не более 30 дней, от 31 до 60 дней, от 61 до 120 
дней, свише 120 дней.

Стандартное Показатель стандартного
откпонение отклонения позволяет опре-

делить вариацию, т.е. отклонение 
доходности ценной бумаги от ее средней величини для 
данннх сегментов за определенний период, по следуюодей 
формуле:

±{г.- ў )
п - 1

где У, -  средневзвешенная доходность вьшусков 
соответствуюшего сегмента рннка на 1-й день;

У — среднеарифметическое значение доходности для всех 
внпусков;

п -  период усреднения (например, 5 дней).
Очевидно, что чем больше разброс, т.е. отклонения от 

средних значений доходности конкретной ценной бумаги, тем 
больше риск вложения в исследуемую ценную бумагу.

6.6. Статистика страхования

Страхование Это форма социально-экономи-
ческих отношений по поводу пере- 

распределения денежннх средств физических и (или) юри- 
дических лиц в пользу тех из них, кто понес случайно воз- 
никший, заранее оговоренньш материальньш ушерб.
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Страхование является одним из способов аккумуляции 
финансовнх ресурсов для возмегцения потерь, которне могут 
возникнуть в будушем.

Статистика страхования изучает страховне отношения с 
точки зрения количественной оценки их места в финансовой 
системе государства, надежности страховнх компаний для их 
клиентов, развития страхового дела как показателя благо- 
состояния обвдества. Кроме того, в область исследования 
страховой статистики входит изучение закономерностей 
наступления страховнх собнтий и распределения уодерба в 
них.

Можно внделить следуюодие основнне задачи страховой 
статистики.

1. Разработка и совершенствование методологии и 
ирактики расчетов тарифов и страховмх резервов или, 
иначе говоря, совершенствование методологии и практики 
актуарннх расчетов. Страхование -  специфический вид 
деятельности. Оно занимается финансовой стороной 
вероятностннх по своей природе явлений и процессов. Для 
управления ими необходимо располагать достаточно точной и 
объективной информацией, достоверннми статистическими 
данньши, качественньши методиками оценки. Научно 
обоснованний размер тарифов и страховнх фондов -  основа 
финансового благополучия страховшика.

2. Анализ развития страхового дела. Его цель заклю- 
чается в подготовке управленческих решений, стимулирую- 
1цих развитие страхового рннка, повишаюодих финансовую 
устойчивость страховьгх компаний, создаювдих реальнне 
гарантии страховой зашитн физических и юридических лиц. 
Он может бнть проведен как на уровне страхового пред- 
приятия, так и на более внсоких управленческих уровнях: 
территориальном, региональном, государственном.
Актуарннерасчетьг Научное обоснование страхо-

вьгх тарифов и резервов произ- 
водится с помошью актуарннх расчетов. Различают узкую и 
широкую трактовку этого термина. В узком смнсле под
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актуарньши расчетами понимают расчети страховьгх тарифов 
и резервов только по различннм видам страхования жизни. 
Методика расчета тарифов по прочим видам страхования 
(рисковнм видам) появилась позже. В настоявдее время 
понятие «актуарнме расчетм» часто применяют для 
сокраоденного обозначения методик расчета тарифов и 
резервов по любьш видам страхования.

Страховой тариф Страховой тариф показнвает
размер страхового взноса с 

единицм страховой суммм (за единицу страховой суммм 
обмчно принимается 0,4% платм). Это своего рода «цена» 
страховой услуги. В данном тарифе отраженм все статьи 
расходов, необходимнх для виполнения обязательств 
страховшика перед страхователями. Важнейшая из них -  
вьшлатн страхового возмевдения.
Нетто-стаека Часть тарифа, показиваюшая

какая доля из страхового взноса 
идет на вьшлатм страхового возмеш,ения, назнвается нетто- 
ставкой. Это величина «вклада» в ободий объем страхового 
возмешения с единицн страховой суммн. Произведение 
нетто-ставки на страховую сумму дает нетто-взнос.

Нетто-ставка, в свою очередь, состоит из двух элементов: 
основн и дисковой надбавки. Основа нетто-ставки 
представляет собой величину, равную среднему ожидаемому 
размеру возмевдения на единицу страховой сумми всех 
застрахованннх объектов. Рисковая надбавка применяется 
для повншения надежности страховнх операций, обеспечения 
внполнения обязательств, взятнх страховой организацией 
перед страхователями.

Нетто-ставка = Основа + Рисковая надбавка.

Видм расходов страховой Кроме вьшлат возмевдения, 
компании страховая компания имеет евде

ряд расходов (схема).
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Видь! расходов

аквизиционнме 
инкассовме 
ликвидационнме 

^  управленческие 
^  предупредительнме

В частности:
• на организацию заключения страховмх договоров: 

оплата труда специалистов, предварительно оцениваюших 
степень риска страхового случая для страхуемого объекта, 
оплату услуг страховнх агентов, заключаюгцих договор 
страхования, стоимости бланкового материала, рекламу. 
Такие расходн назнвают аквнзнционньши;

• сбор страховнх платежей: оплата затрат труда 
работников компании по сбору страховнх взносов. Такие 
расходн назнвают инкассовмми;

• оплата при наступлении страхового случая на его 
урегулирование: оплата труда экспертов, оцениваюодих 
размер возникшего уодерба, судебние расходн и т.д. Такие 
расходн назнвают ликвидационньши;

• обеспечение функционирования страховой органи- 
зации как гаранта страховнх вьшлат по заключенннм 
договорам страхования и звена финансовой системн, 
даю[цего страховую зашиту всем членам обшества: расходн 
на оплату труда работников, арендную плату, сбор и 
обработку необходимой статистической информации и т.д. 
Такие расходн назнвают управленческими;

• проведение мероприятий, направленннх на умень- 
шение частотн и сокравдения тяжести страховнх случаев. 
Такие расходи називают расходами на предупредительнме 
мероприятия;

• получение прибьши, как в любой форме предпри- 
нимательской деятельности;
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• оплата налогов, которме страховая организация 
должна платить за свою деятельность.
Страховая нагрузка Все перечисленнме элементн

входят в состав тарифной ставки 
и образуют нагрузку. Активизиционнне, инкассовне, 
ликвидационнне и управленческие назнвают расходами на 
ведение дела. Они включают в себя расходн на оплату труда, 
хозяйственнне и канцелярские расходн, расходн на 
командировки и некоторне другие.

Таким образом, страховой тариф состоит из нетто-ставки 
и нагрузки. В целом он назмвается брутто-ставкой.

Произведение брутго-ставки на страховую сумму 
назмвают брутго-взносом, или страховмм взносом.

Брутто взнос = Брутто ставка • Страховой взнос.

Страхованиежшни Договора страхования жизни
носят долгосрочньш характер. 

Это обусловило учет в актуарннх расчетах по этим видам 
страхования дохода, получаемого от инвестирования в 
качестве кредитнмх ресурсов собраннмх взносов страхо- 
вателей. При расчете тарифа в этом случае могут упоминаться 
следуюодие понятия:

Процентная ставка (норма доходностн) -  величина до- 
хода с единицн денежной суммн, инвестированной в порядке, 
законодательно предусмотренном для страховой организации. 
Срок инвестирования обмчно равен одному году.

Сложнме процентм -  способ начисления дохода на 
инвестированнме средства, при котором сумма, являюшаяся 
основой для его начисления, изменяется. Она равна сумме
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первоначально инвестированньгх средств и дохода, 
начисленного в предидуодих периодах:

^ тжиь,е = 50-(\ + 1)\
г*сложнъ1е

где « -  сумма накопленная в результате инвести-
рования в течение п периодов с учетом начисления сложннх 
процентов;

80 -  первоначально инвестированная сумма;
п — число полннх периодов инвестирования денежннх 

средств;
1 -  процентная ставка.

Статистический анализ Внше бьши изложенн ос-
страховой деятельности новнне принципн актуарньгх

расчетов как сферн применения 
статистики в страховании. Второй задачей страховой 
статистики является анализ страховой деятелъности. Его 
можно условно разделить на анализ страховнх операций и 
анализ финансового состояния страховой компании. В 
анализе страховнх операций акцентируется внимание на 
страховой деятельности как специфическом виде хозяйст- 
венной деятельности. При анализе финансового состояния 
страхование изучается как одна из форм предприни- 
мательской деятельности, дается оценка ее прибьшьности и 
финансовой устойчивости.

Под страховьши операциями понимается деятельность 
страховой компании по реализации своей основной функции, 
а именно, по заключению, ведению и прекраодению договоров 
страхования. Статистический анализ страховнх операций 
необходим для того, чтобн:

• дать характеристику распространения того или иного 
вида страхования и страхового дела в целом в рамках данной 
территории, региона, странн;

• сделать прогноз его развития;
• оценить качество страхового портфеля;
• определить размер страхового максимума, т.е. макси- 

мальной величинн страховой ответственности, которую
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страховгцик может взять на себя при проведении страховьге 
операций, не увеличив при этом риск разорения.

Последняя задача особенно ярко характеризует 
взаимосвязь двух ветвей анализа страховой деятельности. 
Определение страхового максимума является вопросом, от 
решения которого зависит стратегия проведения страховнх 
операций. В то же время сама постановка вопроса, 
включаюшая в себя условие не ухудшения риска разорения 
страховшика, говорит о его связи с финансовой устой- 
чивостью компании.

Сушествует несколько классификаций статистических 
показателей, применяюшихся при анализе финансового 
состояиия страховой деятельности компании. Наиболее 
часто в качестве классификационного признака используется 
изменение страховнх фондов. Все показатели, характери- 
зуюшие деятельность страховьцика, делят на показатели, 
отражаюшие формирование страхового фонда, и показатели, 
отражаюшие расходование страхового фонда.

В показателях, отражаюших формирование страхового 
фонда, внделяют следуюшие группн показателей, характери- 
зуюших:

страховое поле;
4  деятельность страховшика по формированию 

страхового портфеля;
4- страховой портфель.

К показателям, характери- 
Страховое поле зуюхцим страховое поле, относ-

ятся:
❖ размер страхового поля, отражаюший обсцее 

количество объектов, находяшихся на определенной, заранее 
оговоренной территории, которне могут бнть принятн на 
страхование по данному типу договора страхования. Границн 
территории определяются сферой деятельности страховой 
компании по внедрению данной страховой услуги. Объем 
страхового поля может бнть рассмотрен также по отдельньш 
подгруппам потенциально страхуемнх объектов. Например,
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при страховании легковмх автомобилей страховьш полем 
является обвдее количество зарегистрированнмх машин в 
данной местности. Как частньш случай здесь может бмть 
рассмотрено страховое поле автомобилей, принадлежавдих 
частнмм лицам;

❖ процент охвата страхового поля, показмваювдий долю 
застрахованнмх в данной страховой компании объектов в их 
обвдем количестве:

NПроцент охвата = —гт -100%,
^тах

где N — количество застрахованнмх объектов; М тах — размер 
страхового поля.

Значения показателей, характеризуювдих деятельность 
страховвдика по формированию страхового портфеля, могут 
бмть определенм как по всей совокупности производиммх 
страховмх операций, так и по отдельньш видам и подвидам 
страховмх договоров.
Показатели, харак- ^  показателям этой группм
теризукнцие деятель- относятся:
ность страхови^ика количество заключеннмх до-

говоров страхования за опреде- 
леннмй период (квартал, год). Договор считается заклю- 
ченньш, если по нему поступили страховме взносм (первьш 
или единовременнмй);

> количество действуювдих договоров на начало или 
конец отчетного периода;

> количество прекравденнмх договоров за отчетньш 
период;

> объем поступивших взносов за отчетнмй период;
>  обвдая страховая сумма по договорам страхования, 

действовавшим на начало отчетного периода;
> обвдая страховая сумма по договорам страхования, 

действовавшим на конец отчетного периода;
> обвдая страховая сумма по заключенньш в отчетном 

периоде договорам страхования;
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> обшая страховая сумма по договорам страхования, 
прекраш,енннм в отчетном периоде;

> количество застрахованннх объектов на начало 
отчетного периода;

>  количество застрахованннх объектов на конец 
отчетного периода;

>  количество застрахованннх в течение отчетного 
периода объектов;

> количество застрахованньгх объектов, по которьш в 
течение отчетного периода прекрагцено действие договоров 
страхования. Если страховая компания заключает договора 
коллективного страхования граждан, то в значении этого 
показателя учитнвается количество внбнвших из договора 
граждан (по оговоренннм в договоре причинам). Договор 
страхования в этом случае может продолжать действовать;

> средняя страховая сумма на одии застрахованньш 
объект. В зависимости от целей исследования значение этого 
показателя может бмть внчислено на определенннй момент 
времени (на начало или конец отчетного периода) или за 
некоторьш промежуток времени (за отчетний период);

> средняя страховая сумма на один договор страхования;
> уровень страхового обеспечения. Рассчитнвается как 

отношение страховой суммн по данному виду имушества к 
его страховой оценке, внраженному в процентах. 
Максимальньш уровень страхового обеспечения не может, 
согласно закону, превншать 100%.

В некоторнх видах страхования устанавливается 
минимальннй уровень страхового обеспечения (например, 
при страховании урожая сельскохозяйственньгх культур и 
животннх);

-  объем собранннх страховнх платежей за отчетннй 
период;

-  средний размер страхового платежа на один договор.
_  К показателям, характеризую-Показатели характе- „ ,г  „ шим страховои портфель относятся: ризуннцие страховои г т
портфель
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• величина страхового портфеля, которая может бьгть 
представлена как:

-  количество застрахованннх объектов;
— количество действуювдих договоров страхования;
— ободая страховая сумма застрахованнмх объектов;
-  сумма ежемесячного взноса по долгосрочньш договорам 

страхования жизни в личном страховании;
• структура страхового портфеля. Характеризуется 

соотношением отдельньгх видов страхования, заключенньгх 
страховой компанией.

Например, соотношение между обязательннми и добро- 
вольннми видами страхования, между договорами с 
максимальной и минимальной страховнми суммами, между 
индивидуальними и групповнми договорами страхования;

• динамичность страхового портфеля. Оценивается на 
основании анализа соотношения совокупностей заключаемих 
и заканчиваюшихся договоров страхования, в первую 
очередь, с точки зрения изменения их численности. 
Удовлетворительньш признается положение, когда 
заключаемнх договоров, по меньшей мере, не меньше 
расторгаемнх;

• однородность страхового портфеля. Может бнть 
оценена с точки зрения разброса размера страхових сумм, а 
также исходя из однородности вероятностннх характеристик 
совокупности рисков. В первом случае, мерой оценки 
является коэффициент вариации страховнх сумм. Во втором 
случае, оценка однородности страхового портфеля пред- 
полагает проверку гипотезн о единнх законах распределения 
количества страховнх случаев и размеров сумм страхового 
возмешения для всех застрахованних объектов.

К показателям расходования
Показатели расходова-   ,г  , страхового фонда относят ния страхового фонда следуюшие:

объем, вьшлаченного страхового возмеодения за 
отчетний период;

343



^  количество пострадавших объектов за отчетньш 
период. Для вмчисления значения этого показателя, 
включаются все застрахованнме объектн, пострадавшие в 
результате одного или нескольких случаев, классифи- 
цируемьк как страховне для договоров страхования, по 
которнм эти объектн бьши застрахованн;

количество страховьк случаев за отчетннй период;
^  ободая страховая сумма пострадавших объектов;
^  уровень внплат страхового возмегцения. Этот 

показатель является относительннм и виражает отношение 
вьшлаченного страхового возмешения и поступивших 
страховнх платежей по всем видам страхования или их 
группам:

г
и>

где ИК -  уровень вьгалат страхового возмешения;
Г - сумма вьгалаченного страхового возмешения;
£Р -  сумма полученних страховнх взносов (премий).

При правильно рассчитанннх тарифах, этот показатель не 
превишает доли нетто-ставки в брутто-ставке. Следовательно, 
размер внплат страховой компании не должен бнть больше 
размера фонда, предназначенного на эти внплати. Анализ 
этого соотношения предполагает, что показатели числителя и 
знаменателя должнн бнть сопоставимн в пространстве и 
времени, то есть исчисленн для одной и той же совокупности 
объектов, взятих за один и тот же анализируемнй период;

^уровень страхового возмецения. Он равен отношению 
суммн страхового возмешения по произошедшим страховнм 
случаям к величине фактического ушерба от них, 
вираженному в процентах. Значения этого показателя не 
могут превншать 100%. При прочих равннх условиях 
величина страхового возмешения зависит от системн 
страхового обеспечения, принятой и данном виде страхования 
или по данному договору страхования;

^  убмточность страховой суммь! и ее элементьь 
Различают убнточность расчетную (на основе которой бьш
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сформирован тариф) и убмточность фактическую, 
рассчитанную по результатам проведения страхования. 
Очевидно, что два эти показателя полностью не совпадут. 
Задача анализа заключается в том, чтобм определить, 
являются ли эти отклонения нормальньши колебаниями 
убнточности вокруг ее математического ожидания или имеет 
место изменение вероятностного закона, описиваюодего 
наступление страхового случая, что требует изменения 
тарифа страховой компании.

Для вмполнения задач анализа финансового состояния 
страховой организации могут бнть использованм как 
показатели, перечисленнне внше, так и специальнме 
показатели. В рамках этого анализа вмделяют показатели, 
характеризуюодие доходм, расходн, финансовне результати и 
финансовую устойчивость страховой организации. Из-за 
обширности этого вопроса остановимся лишь на двух 
наиболее простнх показателях.

где я -  средний уровень убмточности по данному виду 
страхования, внраженньш в долях от единицн.

Чем меньше этот показатель, тем внше финансовая 
устойчивость страховой организации. Считается, что он не 
должен превншать значение, равное 0,2. Например, если
средняя убнточность страховой суммн ^ -  3,15, а количество 
застрахованннх объектов п = 50, то

что недопустимо. Чтобн достичь желаемого значения К = 0,2 
при таком показателе средней убнточности страховой суммм, 
необходимо застраховать около 8 000 объектов:

Коэффициент
Коньшина

Для определения финансовой ус- 
тойчивости отдельного вида страхо- 
вания, содержаодего однороднме рис-

ки, применяется коэффициент Коньшина:

1-0,00315 25 
50 0,00315”  ’ ’
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, 1-0,00315К = \ ------ :--------- =0,19889
8000-0,00315

В целом -  по страховой организации финансовая
устойчивость может бнть определена с помоодью 
коэффициента финансовой устойчивости:

_ ЪДох+ ЪРез
ФУ ~ V©ЪРасх

где ЕДох -  сумма доходов страховой организации; ЕРез -  
сумма средств в резервах страховой организации; ЕРасх -  
сумма расходов страховой организации.

Этот показатель, напротив, должен бмть как можно
больше, его минимальное допустимое значение -  единица.

4 Статистические методм ши-Требования, преоъяв- роко используются для анализаляемме к статис-д страховмх операции на всех этапахтическим метооам г г  "7
исследования. Так, при сборе

необходимой информации следует учитмвать требования,
предъявляемме к ней теорией статистики. В частности, анали-
зируемме даннме должнм бмть достаточно точньши, досто-
верньши и сопоставивьши между собой. Последнее означает,
что значения одного и того же показателя, полученнме для
различнмх объектов или различнмх временнмх отрезков
должнм бмть рассчитанм по единой методике.

При анализе информации о развитии тех или инмх видов 
страхования, динамике доходов и расходов страховодика не 
обойтись без сводки и группировки даннмх. Деятельность 
любой страховой компании -  процесс протяженнмй во 
времени, поэтому основу исследования составляет теория 
анализа динамических рядов. Определяют абсолютнме 
изменения значений показателей, темпм их роста и прироста. 
Для нахождения прогнознмх оценок применяют 
аналитическое вмравнивание уровней тренда. Наиболее часто 
в качестве кривой, аппроксимируюодей сложившуюся 
тенденцию, используют линейную функцию, параболу, 
гиперболу, степенную и показательную функции.
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Анализ динамики сложннх показателей, представляюших 
из себя мультипликативнме зависимости от нескольких 
аргументов, невозможен без применения индексного метода. 
Вьмвление и характеристика взаимосвязи между 
показателями, не связанньши функциональной зависимостью, 
производится с помоиц.ю корреляционно-регрессионного 
анализа.

При анализе значений показателей, характеризуюших 
страховую деятельность следует учитьшать некоторне 
особенности страхового дела. Важнейшей из них является 
предварительннй характер уплатн страховнх взносов. Таким 
образом, взносн вьшлачиваются до наступления страхового 
случая, их величина представляет собой оценки прогнозннх 
значений как будувдих страховнх вьшлат, так и ожидаемнх 
расходов страховой компании на ведение дела, преду- 
предительнне мероприятия, налоги, а также предполагаемую 
величину прибьши. Необходимо сравнивать не только 
фактические и запланированнне цифрн и внявлять причини 
их различия, требуется также твдательно анализировать 
динамику значений факторов, оказнваювдих влияние на 
рассматриваемне результативнне показатели, а именно с 
точки зрения достигнутого уровня значений факторов дать 
оценку полученннм результатам.

Интеллектуальньш тренинг
1. Что такое финансн, каково их значение для экономики?
2. Термин «финансн» возник в средневековьгх торговнх 

городах Италии и сначала обозначал любой денежньш 
платеж. В дальнейшем термин, получив международное 
распространение, стал употребляться как понятие, связанное с 
системой денежннх отношений между населением и 
государством по поводу образования госбюджета. 
Правомерно ли отождествлять, как это нередко делается, 
финансн с деньгами? Обоснуйте свое мнение.

3. Что входит в состав единой финансовой системн, 
функционируювдей в стране?
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4. Какие функции внполняют финансн?
5. Какие задачи стоят перед финансовой статистикой?
A) Какое двоякое значение имеет понятие бюджета? Что 

такое государственньш и местнне бюджети? Определи 
структурнне элементн бюджета и их функциональное 
предназначение.

B) Что такое баланс или дефицит бюджета? Как 
достигается первий и покривается второй? Определи 
суодность, видн и последствия государственного долга.

6. В случае дефицита бюджета финансистн назнвают три 
пути бнстрого, срочного пополнения казни: дополнительная 
эмиссия денежннх знаков, увеличение внешнего или 
внутреннего долга, повншение ставок налогообложения. 
Оцени эффективность и перспективность каждого пути для 
экономики, не упусти из вида и социальннй аспект решения 
проблемн.

7. Согласен ли тн с мнением, что внутренний 
государственний долг представляет собой как би долг правой 
руки левой руке?

8. Когда и какой по величине внешний долг представляет 
опасность для странн и почему?

9. Является ли бездефицитность бюджета признаком 
здоровья национальной экономики?

10. Чем отличаются два подхода к решению проблемн 
бюджетного дефицита — ежегодное и циклическое его 
балансирование?

11. Каковн причинн, последствия бюджетного дефицита? 
Что такое бюджетирование?

12. Какие последствия для страни имеет практика 
сокрашения размеров внешнего долга путем конверсии -  
преврашение его в долгосрочнне иностраннне инвестиции?

13. Почему наиболее тяжелнми для странн считаются 
внешние краткосрочнне займн?

14. Фискальная политика прямое и директивное 
вмешательство государства в хозяйственную жизнь, 
содержание ее -  манипулирование расходами и доходами
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госбюджета. Фиск -  это казна, казначейство, податнме 
службм, которме с давних пор собирали налоги, 
финансировали расходм правительства и королевских дворов. 
Фискалм -  в первичном сммсле слова -  сборшики податей, 
налогов. Что озиачает фискальная функция налогов в 
современном звучании?

15. Как соотносятся в финансовой политике государства 
налоговьш пресс и налоговме льготм?

16. Согласен ли тм с мнением экономистов, что налоги 
служат процветанию странм? Почему же их не любят 
налогоплательшики? Почему в цивилизованном ободестве 
важно воспитание налоговой дисциплинм? Какими способами 
это осушествляется? Только ли штрафнмми санкциями?

17. Акцизм -  косвеннме налоги, включаемме в цену 
товара и оплачиваемме покупателями. В чем своеобразие 
этого налога? На какую продукцию он устанавливается и для 
чего вводится государством?

18. Считается, что уровень налогов определяется главнмм 
образом размером государственнмх расходов. Что тм 
думаешь по этому поводу?

19. Почему подоходньш налог на доход физических и 
юридических лиц и налог на добавленную стоимость 
считаются в рьшочной экономике наиболее эффективньши?

20. В чем своеобразие понятий «налоговое бремя» и 
«налоговая удавка»?

21. Когда налогообложение считается справедливмм?
22. Разумно ли авансированное налогообложение?
23. Рационально ли ввести взамен подоходного налога на 

физических лиц налог на потребление?
24. Можно лишь снижение инфляции считать доказа- 

тельством финансовой стабилизации в стране?
25. Почему не эффективен налог на имушество, если его 

размер зависит только от стоимости основнмх фондов и не 
дифференцирован в зависимости от результатов работм?
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26. Как следует понимать подсказанньш налоговьш 
опнтом принцип налогообложения: «Нельзя резать курицу, 
несушую золотне яйца»?

27. Что такое налоговая льгота? Приведи их примерн.
28. В чем сувдность двойного налогообложения? Как 

можно уменьшить в таком случае налоговое бремя?
29. Синонимичнн ли понятия: налог, пошлина, сбор?
30. А.Смит предложил определять налог в зависимости от 

получаемого дохода. Есть и другая концепция, согласно 
которой размер налога должен устанавливаться 
пропорционально тем внгодам, которне граждане получают 
от государства. Каково твое мнение по этому поводу?

31. Какие налоги платит частное предприятие в 
Узбекистане, предусмотренн ли для него льготн?

32. В чем смнсл кредитно-денежной системн как объекта 
статистического изучения?

33. Расскажите о механизме использования кредитно- 
денежной системн в регулировании рнночной экономики.

34. На каких категориях и классификациях основнвается 
статистика денежного обрагцения?

35. На каких классификационннх признаках основнвается 
методология измерения денежннх агрегатов?

36. Назовите основнне классификации, применяемне в 
статистике кредита.

37. Какие основнне показатели характеризуют кредитние 
отношения?

38. Что такое ценнне бумаги, каковн види дохода от их 
владения? Объясни суть портфельннх инвестиций. Как 
зашивден узбекистанский инвестор на фондовом ринке? 
Какова должна бить его самозашита при этом?

39. Перечисли особенности ценннх бумаг в зависимости 
от различних классификационних признаков. Охарактеризуй 
подробнее вексель и депозитний сертификат.

40. В чем своеобразие и привлекательность облигаций по 
сравнению с векселем или депозитньш сертификатом?
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41. Почему рисковме инвесторм покупает акции, а не 
облигации? Сравни достоинства и особенности акции и 
облигации.

42. Доход от облигаций складнвается из процентов по 
оговоренной в условиях займа ставке и разницм цен купли- 
продажи. Поясни это утверждение.

43. Как меняется роль и значение вьшуска ценнмх бумаг в 
оборот в связи со стабильностью или нестабильностью 
экономики?

44. Почему рисковме по натуре люди покупают акции, а 
противники риска -  облигации? Как понять смнсл поговорки: 
«Лучше синица в руках, чем журавль в небе»?

45. Чем отличаются жёсткие облигации от мягких?
46. В некоторьгх странах мира так назмваемме муници- 

пальнме облигации представляют уникальное сочетание 
вмсокой надежности и прибьшьности за счет того, что доходьг 
по ним не подлежат налогообложению. В чем, в таком случае, 
внгода государства и органов местной власти от внпуска их в 
обрашение?

47. Как понимать совет американцев «не держать яйца в 
одной корзине»?

48. Как поступить с облигациями, если доход от них 
меньше дивидендов по акциям в целом и при повншении 
банковских ставок по депозитам?

49. Что назмвается акцией? В чем ее привлекательность 
для потенциального инвестора и для эмитента? Какими 
классическими особенностями она обладает?

50. Охарактеризуй видн акций в зависимости от формн 
присвоения дохода и характера функционирования на 
фондовом рьшке. Объясни сушность дивиденда. В чем 
своеобразие видов ценн акиии?

51. Какие права дает своему владельцу акция?
52. От каких двух факторов зависит доходность акции? 

Как она связана с курсовой ее стоимостью?
53. Как обшее состояние экономики странн влияет на 

формирование рьшочной ценн акции?
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54. Какие стадии включаются в жизненньш цикл акций? 
Когда и как он заканчивается?

55. Между прибьшьностью акции и риском сугцествует 
прямая связь. Как понять это утверждение?

56. Как преодолеть риск обесценивания акций?
57. Что изучает статистика страхования?
58. Назовите основние задачи статистики страхования.
59. Из каких элементов состоит страховой тариф?
60. Что является источником информации при расчете 

тарифов по страхованию жизни?
61. Назовите види тарифов по страхование жизни.
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Глава VII 
СТ АТИСТИК А ВНЕ ШНЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СВЯЗЕЙ (ВЭС)

Дорожная карта

7.1. Краткая история ВЭС
7.2. Теория А.Смита
7.3. Теория Д.Рикардо
7.4. Формм ВЭС и система показателей ВТО
7.5. Индексннй метод в статистике внешней торговли
7.6. Внешнеторговнй мультипликатор
7.7. Показатели международной миграции капитала и 

рабочей силн
7.8. Государственное регулирование ВЭС
7.9. Внешняя торговля и политика Узбекистана
7.10. Платежньш баланс (ПБ)
7.11. Международная валютная система
7.12. Задачи статистики ВЭС 
Интеллектуальньш тренинг
Использованная и рекомендуемая специальная литература

Внешнеэкономическая связь (ВЭС) в форме междуна- 
родной торговли сушествовала еш,е в древности. Египет, Рим, 
Греция торговали с другими странами ремесленннми изде-

7.1. Краткая история ВЭС
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лиями, драгоценньши металлами, живьгм товаром. В средние 
века внешняя торговля успешно развивалась в Генуе, 
Венеции, Новгороде. Бухаре, Хиве, Коканде.

Оживленно шла торговля в Бухаре, куда направлялись 
караванн из Персии, Афганистана, Индии, Тибета, России, а 
также со всего Бухарского ханства. Останавливались они в 
караван-сараях, приспособленннх для приема большого 
количества купцов. В каждом караван-сарае проводился 
досмотр товаров. Таможню возглавлял кушбеги, 
пользовавшийся большим влиянием в ханстве. Товарн 
оценивались в присутствии одного из знатннх купцов, не 
имевших отношения к прибнвшему каравану.

Во время досмотра виход из караван-сарая бил 
ограничен. Торговая пошлина хотя и бьша необремени- 
тельной (от 2,5 до 5% стоимости ввозимого товара), но 
сопровождалась обязательной милостиней (закятом), 
назначаемой в зависимости от состоятельности купца.

А в Хиве пошлину брали не только с ввозимих, но и с 
внвозимих товаров. В Кокандском ханстве одним из главннх 
таможенних пунктов бьш Ташкент. За тайннй провоз товаров 
виновннх штрафовали.

Средневековне странн обменивались предметами 
роскоши, пряностями, тканями, но объемн продаж бьши 
невелики, носили эпизодический характер. Отсутствовали 
условия для крупномасштабной коммерции, ей препятст- 
вовали войнн, грабежи, пиратство.

К тому же сама внешняя торговля имела ограниченное 
значение в хозяйстве, ибо каждая страна предпочитала об- 
ходиться собственньши товарами.

В силу слабого участия денег во внешнеэкономической 
торговле она имела, как правило, форму бартерннх сделок, 
прямого товарообмена. Только переход к крупному машин- 
ному производству обусловил перерастание национального 
рьшка в мировой, когда внешняя торговля из фактора, 
дополняюшего внутреннее развитие той или иной странн,
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превратилась в необходимое условие нормального функцио- 
нирования ее хозяйства.
Почему стршш ° твет на этот вопРос экономисть!
торгуют? искали много веков. Пожалуй, самьш

простой и убедительньш ответ на него 
дал 200 лет назад основатель экономической теории А. Смит. 
Он сформулировал его, проведя аналогию между торговлей 
внешней и внутренней: «Основное правило каждого
благоразумного главн семьи, — писал он,— состоит в том, 
чтобн не пнтаться изготовить дома такие предметн, 
изготовление которнх обходятся ему дороже, чем их на 
стороне. Портной не пробует сам себе шить сапоги, а 
покупает их у сапожника! Сапожник не пробует сам себе 
шить одежду, а прибегает к услугам портного. Фермер не 
пробует ни того, ни другого, а пользуется услугами обоих 
этих ремесленников. Все они находят более внгодннм для 
себя затрачивать свой труд той области, в которой они 
обладают некоторнми преимушествами перед своими 
соседями, и все необходимое им покупать в обмен на часть 
продукта, или, что то же самое, на цену части продукта своего 
труда.

То, что представляется разумннм в образе действия 
любой частной семьи, вряд ли может оказаться неразумньш 
для всего королевства. Если какая-либо чужая страна может 
снабжать нас каким-нибудь товаром по более низкой цене, 
чем мн сами в состоянии изготовить его, гораздо лучше 
покупать его у нее на некоторую часть продукта нашего 
собственного промьшшенного труда, прилагаемого в той 
области, в которой мн обладаем некоторнм преимувдеством».

Рекомендация А. Смита сосредотачиваться на опре- 
деленннх видах деятельности, или, говоря современннм 
язнком, специализироваться на них, работает и сегодня в 
отношении как отдельннх регионов, так и целнх стран. 
Бразилия, например, специализируется на производстве кофе, 
Гондурас -  бананов, Австралия знаменита во всем мире
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своими изделиями из шерсти, Швейцария -  фармацевтикой, 
Франция -  винами и парфюмерией и т.д.

Страни специализируются на производстве определенньгх 
товаров и услуг по целому ряду причин. Прежде всего, это 
неравномерное распределение ресурсов на земном шаре. 
Другая причина описьшается понятиями «абсолютннх» и 
«сравнительнмх преимуодеств» во внешней торговле, и 
политические соображения.

7.2. Теория А.Смита

Переход от национальной модели экономического роста к 
мировой ставит перед наукой вопрос о вмводе для странм 
участия в мирохозяйственнмх связях. Несомненно, торгуя 
друг с другом, странм получают вмгоду от этих сделок, ибо 
обменивают избмточнме товарм на недостаюшие, но 
необходимме.

Разработанная А. Смитом теория абсолютнмх преиму- 
одеств исходит из того, что абсолютнме преимушества в 
производстве продуктов складмваются, когда одна страна 
может вьшускать их эффективнее другой.

Так, благодаря климатическим условиям вмрашивать 
апельсинм в Марокко дешевле, чем в Японии, где благодаря 
вмсокой технологии производят компьютерм.

Словом, если Япония имеет абсолютное преимувдество в 
вмпуске компьютеров, то Марокко -  в вмраодивании 
апельсинов. Специализируясь на производстве тех изделий, 
для котормх они имеют абсолютное преимувдество, и 
обмениваясь избмточной продукцией друг с другом, Марокко 
и Япония получат больше и апельсинов, и компьютеров, чем 
они имели бм, если бм попмтались производить то и другое 
самостоятельно.

Абсолютнме преимувдества создают основу для специа- 
лизации странм на производстве какого-либо одного 
продукта.
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Таким образом, когда странм специализируются на 
производстве продуктов в соответствии со своими абсо- 
лютнмми преимушествами, обвдий размер внпуска растет.

Но означает ли это, что каждая страна в отдельности 
непременно извлечет внгоду от специализации внешней 
торговли? Ответ на этот вопрос зависит от того, какие ценн 
будут установленн в процессе внешнеторгового обмена.

7.3. Теория Д.Рикардо

Подобно тому, как все люди отличаются своими 
способностями и талантами, так и отдельнне странн — 
имеюшимися у них ресурсами. Разнятся климатические 
условия, обеспеченность факторами производства — природ- 
ньши, трудовьши, инвестиционньши, управленческими. 
Западная Европа, США, Япония, Сингапур, Малайзия,
Тайланд, Южная Корея, Россия располагают более 
квалифицированной рабочей силой, чем остальной мир.

Поэтому в них возможно развитие новейших технологи- 
чески сложннх отраслей, немнслимьгх без наличия квалифи- 
цированнмх кадров с вмсоким уровнем образования. 
Использование технически совершеннмх машин и 
оборудования, в свою очередь, позволяет многократно 
поднять производительность труда. Этим обстоятельством 
объясняется, например, такой на первнй взгляд
парадоксальньш факт. Япония, практически не
располагаюшая собственньши месторождениями железной 
рудн, стала сегодня крупнейшим производителем стали.

Но большинство государств не имеет абсолютннх 
преимушеств, однако участвует в международной торговле. 
Это противоречие объясняет открнтая другим английским 
экономистом -  Давидом Рикардо теория сравнительного 
преимуцдества, имеюшая универсальньш характер. 06
относительном преимушестве можно говорить, когда 
альтернативная стоимость производства продукта в данной 
стране ниже, чем у других государств (например, благодаря
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вьюокой производительности труда, за счет более низких 
сравнительннх издержек производства).

Относительнме преимуодества, или более низкие 
сравнительнне издержки производства, определяют струк- 
туру межстранового товарообмена и по сей день.

Теория Д.Рикардо основмвается на разнице произво- 
дительности труда, по сушеству опирается на преимуидества в 
технологии, приводяодего к снижению издержек на единицу 
продукции.

7.4. Формм ВЭС и система показателей ВТО

Внешнеэкономические связи (ВЭС) -  это отношения в 
целях получения экономической вмгодм.

Различают следуюьцие форми отношений:
• Международная торговля.
• Миграция капитала.
• Миграция рабочей силм.
• Производственная кооперация.
Меяодународная торговля -  особьш ее вид, в котором 

товарм пересекают государственнме границм, попадая в 
орбиту мирового рьшка -  «рьшка без границ».

Иначе говоря, с помошью внешней торговли странм могут 
развивать специализацию своей экономики, повмшать 
производительность своих ресурсов, увеличивать валовьш 
объем производства. Структура мировой торговли 
характеризуется тем, что до сорока процентов ее объема 
доставляют смрьевме материалм (полезнме ископаемме, 
топливо, сельхозпродукция), более шестидесяти процентов 
приходится на конечную продукцию проммшлености.

К элементам международной торговли относятся экспорт, 
реэкспорт, импорт, реимпорт. Экспорт -  реализация товара 
зарубежному покупателю за инвалюту.

Если экспорт товаров сопровождается вмвозом его за 
пределм странм-изготовителя, то экспорт услуг образно 
назмвают «невидимьш экспортом», ибо они осушествляются
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на территории иностранного их потребителя. Экспорт 
капитала происходит в форме прямого кредитования или 
целенаправленнмх инвестиций в акции инофирм.

Реэкспорт -  покупка товара у иностранного продавца не 
для собственного потребления, а для перепродажи в третьи 
странм.

Импорт — покупка товара за границей и ввоз его в страну 
покупателя для реализации на внутреннем рьшке. Словом, 
импорт имеет противоположную направленность по 
отношению к экспорту, хотя при этом они составляют единое 
целое как взаимодополняемме части внешней торговли 
странм.

Реимпорт -  приобретение реэкспортного товара страной- 
потребителем.

Внешнеторговмй оборот -  сумма импорта и экспорта 
товаров в денежном вмражении.

Модель доходов странм в условиях внешнеторговои 
деятельности вмглядит так:

Доход = Потребление + Инвестиции + Экспорт — Импорт.

Если сумма экспортнмх продаж превмшает долю 
импортнмх закупок, то доход странм растет. При этом, 
однако, следует помнить, что увеличивая внутренний спрос и 
создавая предпосмлки для расширения производства, экспорт 
одновременно обусловливает отток ресурсов из странм и 
уменьшает объем произведенного страной национального 
дохода.

Наоборот, импорт, частично удовлетворяя внутренний 
спрос и сокрашая потребность в изделиях отечественного 
производства, каждьш данньш момент увеличивает объем 
потребляемого национального дохода.

Внешнеторговьш оборот (ВТО) характеризуется сле- 
дуюшими абсолютнмми и относительньши показателями 
(табл. 17.1).
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Система показателей ВТО
Таблица 17.1

№ Показатели Порядок
расчета Пояснение

1. Абсолютнме показатели ВТО
1 Стоимость ВТО ВТО = 1Э + Ш ЕЭ -  сумма экспорта 

ХИ -  сумма импорта
2 Внешнеторговое сальдо 

(ВТС)
ВТС = 2Э -  1И 
ТЭ > ЕИ

2Э < Ш

ЕЭ = ЕИ

-  чистьш экспорт
-  положительное сальдо 
(активнмй)
-  отрицательное сальдо 
(пассивньгй)
-  торговьга баланс

2. Относительнме показатели ВТО
3 Стоимость ВТО на 

душу населения ( ВТО)
в т о = вт°

8
£ -  среднегодовая 
численность населения

4 Удельньш вес экспорта 
в обшем объеме ВВП
(4)

й = 13 100 
’ ВВП

-  характеризует 
экспортннй потенциал 
страньх, а также степень 
вовлеченности страни в 
мировое хозяйство

5 Удельньш вес 
отдельнь1х видов 
продукции в обвдем 
объеме экспорта (с^)

А . = $ -  
’ ь

-  дает возможность
определить
приоритетную
продукцию в составе
экспортируемьгх
товаров

6. Коэффициент покрьггия 
импорта (Кпок) *  = *

Ей
-  характеризует уровень 
покрьггия импорта 
экспортом

Пассивное сальдо (2Э < 2Н) покрьшается золотом или 
конвертируемой валютой.

7.5. Индексньш метод в статистике 
внешней торговли

Во внешнеторговой статистике индексн используются для 
изучения динамики товарооборота, физического объема экс-
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порта и импорта, движения цен на товарм, при определении 
«условий торговли», товарной структурм внешней торговли. 
Индекснме показатели позволяют установить и измерить 
связь между отдельньши факторами и вьшвить их роль в 
обшей динамике экспорта и импорта.

Исходнмми величинами для таких подсчетов служат 
даннме о ценах, количестве товаров, их реальной стоимости и 
оценках в сопоставиммх ценах. Важное значение для 
исчисления индексов имеет вмбор периода, по сравнению с 
которьш исследуется изменение изучаемого явления. 
Сушествует два способа исчисления индекса — базиснмй и 
цепной.

Индексм, характеризуюгцие изменение изучаемого 
явления за определеннмй период по сравнению с каким-либо 
периодом, принятьш за 100, назмваются базисньши. 
Индексм, характеризуюодие изменение изучаемого периода 
по сравнению с предшествуюшим периодом, принятьш за 
100, назмваются цепньши.

Основньши индексами, используемьши в таможенной 
статистике внешней торговли, являются: индексм средних 
цен, физического объема, стоимости и условий торговли. 
Каждьш индекс имеет свои составнме элементм: индекси- 
руемме величинм, т.е. сравниваемме, и веса, служашие 
соизмерителями. Для расчета физического объема внешней 
торговли индексируемьши величинами является количество 
товара, а их весами служат ценм; для расчета индекса цен 
индексируются ценм, а в качестве весов используется 
количество товаров.

В таможенной статистике внешней торговли, как и в 
международной практике, индексм рассчитмваются по 
следуювдим формулам:

• индекс средних цен (формула Пааше):

1 -

• индекс физического объема (формула Ласпейрёса):
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где Р\’Р«— цена товара в изучаемьш и базисннй период;
ЯчЯо _  количество товра в изучаемнй и базисньш период. 
Одним из важнейших показателей, используемнх при 

анализе тенденций развития внешней торговли, является 
индекс «условий торговли», которнй определяется как 
отношение индексов средних цен экспорта к индексу средних 
цен импорта:

где ^  -  индекс средних цен экспорта;
/ р' -  индекс средних цен импорта.
Если этот показатель меньше 1, то условия торговли, в 

изучаемом периоде, считаются неблагоприятннми по 
сравнению с базисннм периодом.

Необходимо отметить, что полное представление о 
факторах, влияюших на развитие экспорта и импорта странн, 
можно получить только путем комплексного изучения 
показателей внешней торговли, как в текуших, так и в 
сопоставимнх ценах, что позволяет определить изменение 
количественннх объемов экспорта и импорта странн, цен на 
внвозимне и ввозимне товарн и сложившиеся для странн 
условия торговли по сравнению с базисннм периодом.

7.6. Внешнеторговмй мультипликатор

Открнтая экономика -  основное звено мирового хозяй- 
ства. Являясь по своему происхождению и по логике анализа 
производньши от национальннх хозяйств, международнне 
экономические отношения оказмвают сушественное, а иногда 
и определяюшее обратное воздействие на экономическую 
политику государств.
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Согласно кейнсианской теории, обшее уравнение от- 
крнтой экономики внглядит следуюгцим образом:

У=С + /  + С + (экспорт — импорт), 
где У -  эффективньш спрос;

С -  потребление;
.1 -  инвестиции;
О -  государственнне закупки.
Экспорт расширяет эффективний спрос, прибавляя к 

внутреннему зарубежньш сбнт товаров и услуг, между тем, 
как импорт замешает внутреннее потребление альтернативной 
зарубежной продукцией, т.е. возможности внутреннего рннка 
уменьшаются.

Открнтость экономики усложняет государственное 
экономическое регулирование, снижает коэффициент его 
полезного действия, поскольку к взаимозависимости 
подключаются факторн внешнего ряда.

Международнне сопоставления показнвают, например, 
что склонность к импорту бьша в 60-80-е годн внсокой у 
Швейцарии и Великобритании, но заметно более низкой у 
США и Японии. Мультипликатор возрастания национального 
дохода у этих стран обнаружил интересную последова- 
тельность: Швейцария -  1,3; Великобритания -  1,4; США 3,2; 
Япония-3,7.

Для количественной оценки воздействия внешней 
торговли на рост национального дохода и валового 
национального продукта экономическая теория разработала и 
использует на практике модель внешнеторгового 
мультипликатора.

Первоначальное изменение экспорта, подобно изменению 
инвестиций, порождает цепную реакцию, которая, умень- 
шаясь с каждим следукяцим циклом, дает эффект много- 
кратного усиления первоначального изменения. Аналогично 
мультипликатору инвестиций, мультипликатор экспорта 
(Мх) обусловлен внутренними процессами в сфере потреб- 
ления и может бнть определен через предельную склонность

зп



к потреблению (МКС) или предельную склонность к 
сбережению (МК.8).

м  1 1
'  М Я С  ( 1  -  М К С )

Влияние увеличения экспорта на объем производства 
определяется на основании формулм:

ВНП = МрАХ.
Но международная торговля — это не только экспорт, но и 

импорт. И если учесть, что часть полученного экспортного 
дохода идет на импорт, то внутренняя покупательная 
способность сократится. Импорт действует как утечка, ана- 
логично сбережениям (импорт имеет отрицательньш знак). 
Поэтому анализировать импорт можно аналогично функции 
сбережения. С введением понятия предельной склонности к 
импорту (МЯМ) как отношения изменения объема импорта к 
изменению дохода формула мультипликатора принимает вид:

М р = ---------------------   .
я  ( М К С - М К С ) А Х

А влияние изменения экспорта с учетом импорта на 
изменение объема производства можно описать формулой:

ДВНП = ------------   .
( .М Я 5 - М Ж ) А Х

7.7. Показатели междуиародиой миграции 
капитала и рабочей силм

Одной из основннх форм экономических отношений в 
мировом хозяйстве вьютупает международная миграция 
капитала -  помешение заграницей средств, приносяодих их 
собственнику доход. Миграция (вивоз) капитала предпри- 
нимается тогда, когда он может бмть помеоден в другой 
стране с большей нормой прибьши, чем в своей. Здесь ряд 
причин:

4- перенакопление капитала в стране, откуда он 
вьшозится;
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4> несовпадение спроса на капитал и его предложения 
различньк звеньев мирового хозяйства;

4* наличие в странах, куда экспортируется капитал, более 
дешевьгх сьфья и рабочей силн;

•4 интернационализация производства.
Одной из особенностей современного мирового хозяйства 

является одновременное образование в каждой развитой 
стране как относительного излишка капитала, диктуюгцего 
целесообразность его внвоза за границу (в одних отраслях 
хозяйства), так и наряду с этим, потребность в привлечении 
дополнительних капиталов извне (для развития других 
отраслей). Поэтому большинство государств внступает в одно 
и то же время в роли и экспортера и импортера капитала.

Капитал вивозится в двух основннх формах -  
предпринимательского и ссудного (денежного) капитала. 
Внвоз предпринимательского капитала означает организацию 
предприятий, затратн на обустройство которнх несут 
иностраннне собственники. В зависимости от степени 
реально осуодествляемого контроля за деятельностью таких 
предприятий различают прямне и портфельнне инвестиции.

Прямме инвестиции обеспечивают полннй контроль над 
объектами зарубежних капиталовложений, вследствие полной 
собственности на затраченннй капитал, а также обладание 
контрольннм пакетом акций.

Портфельнме инвестиции образуются приобретением 
акций иностранннх предприятий в размерах, не обес- 
печиваюодих право собственности или контроля над ними. 
Такие капиталовложения собственники осуодествляют тогда, 
когда стремятся разместить свои капиталн в разннх отраслях 
хозяйств, либо в случае, если законодательство странн, куда 
они направляются -  ее принято назнвать «принимаюодей», 
делает прямне инвестиции невнгодньши. Особую форму 
портфельннх инвестиций составляет участие иностранного 
капитала в совместннх предприятиях, в которнх контрольньш 
пакет акций остается за национальньш государством или 
местньши частньши фирмами.
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В смешанннх предприятиях иностранньш капитал 
участвует своими финансовьши ресурсами, технологией, 
управленческим опьгтом, торговьши марками, рекламой и 
предоставлением услуг по реализации продукции. Взамен он 
получает причитаюодуюся ему прибьшь, которую внвозит из 
странн или использует для инвестиций на месте. Участие в 
смешанннх предприятиях предоставляет иностранннм соб- 
ственникам капитала прочие гарантии его сохранности и 
получения прибнли. В свою очередь, государственная власть 
принимаюшей странн может более эффективно и 
рационально использовать внешние источники средств и 
технологий в ободенациональннх интересах.

Один из наиболее эффективннх способов включения 
национальной экономики в мировое хозяйство -  
использование пряммх иностраннмх инвестиций (ПИИ). 
Движение ПИИ (или их перелив) складнвается из трех 
компонентов:

♦I» создания новьғх капиталов за границей;
*1* реинвестирования доходов;
♦♦♦ взаимного кредитования компаний, например, мате- 

ринской компанией филиалов.
В последние десятилетия происходит весьма 

значительньш абсолютньш и относительньш рост таких 
вложений во всем мире. Если до 80-х годов прирост ПИИ 
составлял 1,3-1,6%, то в последние годн он достиг 20%, в 
пять раз превнсил темпн расширения мировой торговли.

Это внзвано в определенной степени увеличением числа 
стран участниц процесса иностранного инвестирования. В 
последние годн к традиционньш международннм инвесторам 
(США, Япония, Германия и др.) подключились новне Южная 
Корея, Китай, Тайвань. Характерно для ньшешнего этапа и 
неравномерное размешение иностранннх инвестиций по 
регионам мирового хозяйства. Примерно три четверти таких 
инвестиций приходится на развитне государства Запада и 
лишь около четверти -  на развиваювдиеся странн.
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Стоит также заметить, что если в 70-е годн одни 
развиваюшиеся странм вкладнвали свой капитал в другие 
себе подобнме, то в настоявдее, время он все более 
устремляется в развитме странн.Так, Южная Корея 
направляла в развитне странн в 80-е годн более 40% 
зарубежнмх капиталовложений.

Что касается стран Восточной Европн и стран бнвшего 
СССР, то их участие в движении иностранннх инвестиций в 
настоявдее время невелико, причем внражается 
преимувдественно в приеме капиталовложений.

Происходят сдвиги и в отраслевой структуре ПИИ. Здесь 
особенно важно происшедшее за два последних десятилетия 
возрастание сферн услуг с 25 до 55%. Это наиболее 
характерно для Японии и Канадн.

Евде одна особенность развития ПИИ в настоявдее время — 
появление в числе иностраннмх инвесторов мелких и средних 
компаний. Так, их доля в вмвозе ПИИ из Южной Кореи с 2% 
в 60-е годм увеличилась до 25% в 90-е.

Мировой опнт показнвает, что наибольших успехов в 
привлечении прямнх инвестиций добиваются странн, 
которне, во-первь1х, делают цель приоритетной в эконо- 
мической политике и, во-вторь!х, используют широкий набор 
экономических мер.

Решение проблемн пряммх инвестиций зависит от трех 
факторов.

Во-первь1х, от потенций эффективности, внзнваювдихся 
условиями данной странн. Имеются в виду факторм при- 
родной или естественной эффективности (наличие природнмх 
ресурсов, демографическая ситуация, географическое поло- 
жение и т.д.) и так назмваемой эффективности развития 
(способность экономики к самонастройке, преодолению 
кризиса, состояние платежного баланса, валютм и т.д.), а 
также факторов, обусловливаювдих состояние законода- 
тельства (правовой режим в области предпринимательства, 
заработной платм, налогообложении т.д.).
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Во-втормх, решения инвестора зависят от эффективности 
той или иной отрасли -  ее места в экономической системе, 
уровня конкуренции, степени наукоемкости и т.д.

В-третьих, от эффективности предприятия, обуслов- 
ливаемой особенностями его внутренней организации, 
спецификой поведения на рннке.
^ „ Это основа современной систе-Экспорт ссудного ~* мь1 международного кредита. 1акоикапитала „кредит содеиствует росту товаро-
обмена между странами, облегчает денежнме расчетм, дает
возможность привлекать внешние финансовме источники с
целью развития экономики. Кредитнне связи между
государствами развиваются темпами значительно большими,
чем темпн мировой торговли и увеличения пряммх
иностраннмх капиталовложений. Международньш рьшок
ссуднмх капиталов функционирует практически кругло-
суточно. Перевод из одной странн в другую значительннх
денежннх сумм и любой из конвертируемнх валют произ-
водится с помо1цью современннх средств связи через
искусственнне спутники Земли и всемирную сеть связи
моментально.

Помимо миграции капитала важ-Миграиия раоочеи ную часть всемирннх экономических 
отношений составляет международная 

миграция рабочей сили перемевдение трудяодихся, иодувдих 
работу, в другие странн.

Несмотря на наличие безработицн в развитнх странах 
Запада, предприниматели широко используют иностранннх 
рабочих из государств с менее вмсоким уровнем 
экономического развития и более дешевой рабочей силой. 
Предприниматели заинтересованм использовать таких 
рабочих, поскольку они согласнн фактически на любне 
условия труда и низкую заработную плату, с готовностью 
берутся за тяжелую, опасную и грязную работу, которой 
чурается большинство местного населения, трудятся дольше, 
чем обнчно полагается в данной стране, не имеют сколько-

т



нибудь надежной социальной зашитн. Иностранньгх рабочих 
в случае необходимости легко уволить. Главньш мотивом 
миграции рабочей силн служит более внсокая заработная 
плата.

Для предпринимателей внгода использования иност- 
ранной рабочей силн заключается в повншении нормн 
прибнли не только за счет более низкой оплатн труда самих 
иммифантов, но и вследствие того давления, которое они 
неизбежно оказнвают на ободий уровень заработной платн в 
сторону его понижения. Наплнв работников из-за границн 
осложняет проблему занятости в развитой стране, 
отрицательно воздействует на экономическое положение 
трудяшихся в ней. В числе важньпс последствий такого 
положения все обостряюшиеся конфликтн между местньш 
населением и иностранцами.

В развиваюшихся странах, откуда рабочая сила уходит за 
рубеж, также возникают серьезнне осложнения. Они 
лишаются наиболее мобильной и обнчно лучшей части 
трудовнх ресурсов. В силу этого правительства ряда 
развиваюодихся стран проводят политику, сдерживаюшую 
отток квалифицированннх работников за фаницу.

Однако следует учесть, что для беднейших стран суммн, 
которне рабочие мигрантн переводят своим семьям, 
образуют сушественную часть доходов в платежном балансе 
государства и что внезд части трудоспособного населения 
странн за фаницу хотя бн временно и частично уменьшает 
остроту проблемн занятости. Эти соображения побуждают 
правительства развиваюшихся стран проводить политику 
поошрения внезда трудоспособного населения на работу за 
рубеж.

В условиях формирования все более прочннх эконо- 
мических связей во всемирном хозяйстве широкое 
распространение получает мифация рабочей силн из 
промьшшенно развитнх в развиваювдиеся государства.

Центрами притяжений иностранннх рабочих и 
специалистов стали нефтедобнваювдие странн Ближнего
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Востока и Персидского залива. В некотормх из них инос- 
транцм составляют большую часть населения. Без такой 
миграции бмло бм невозможно освоить богатме место- 
рождения нефти, расположеннме на территории развиваю- 
гцихся стран, собственнме трудовме ресурсм которьк не 
позволяет это сделать. Поэтому главнме вмгодм от этой 
миграции получают странм, потребляювдие нефть, 
корпорации, для котормх таким образом решаются топливно- 
энергетические проблемм.

По мере развертмвания научно-технической революции 
все более важное место в миграционнмх процессах 
приобретает переезд вмсококвалифицированнмх работников 
из одних стран в другие, получивший название «утечка 
мозгов». По саммм различнмм причинам много ученмх, 
инженеров, врачей и других специалистов с вмсшим 
образованием эмифируют из европейских государств. 
Практически невосполнимме утратм представляет «утечка 
мозгов» для слаборазвитмх стран. Странам, экономически их 
превосходявдим, разумеется, гораздо дешевле приобретать 
уже готовмх специалистов из менее развитмх стран, нежели 
обучать их у себя. Экономия достигается и в течение 
длительного периода использования таких специалистов с 
учетом различий в оплате труда и социальнмх расходах. Для 
развиваювдихся стран «утечка мозгов» оборачивается 
крупнмм экономическим, социальнмм, политическим и 
нравственнмм увдербом. Пробле И «утечки мозгов» в 
настоявдее время остро стоит и в Узбекистане, как и в 
некотормх других государствах, образовавшихся на 
территории бмвшего СССР.

7.8. Государственное регулированне ВЭС

Внешнеэкономическая, внешнеторговая деятельность и в 
условиях рмнка нуждается в регулировании со сторони 
государства.
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Государственное регулированне внешнеэкономи- 
ческих связей -  это совокупность используемих государ- 
ственньши органами и службами форм, методов и инстру- 
ментов воздействия на экономические отношения между сто- 
ронами в соответствии с государственньши и национальнмми 
интересами, целями, задачами. Регулируюьцее воздействие 
государства осувдествляется посредством принятия законов и 
иннх государственннх актов, постановлений и решений 
правительства.

Применительно к международной торговле как главному 
объекту регулирования правительства используют такие 
инструментн и способн воздействия, как таможеннне 
тарифн, налоги, ограничительнне условия,
межгосударственнне договорн и соглашения, мероприятия по 
стимулированию экспорта и импорта.

Из истории известно два основннх направления 
внешнеэкономической политики правительства: политика 
протекционизма и либералнзацин (фритрейдерство, т.е. 
политика свободной торговли).

Протекцнонизм — это государственная политика, 
направленная на завдиту от зарубежной конкуренции 
национальной экономики. Протекционизм осувдествляется 
путем применения следуювдих мероприятий:

1. Государство запревдает импорт, основнваясь на 
сувдествуювдую власть.

Импортная квота -  это ограничение импортируемнх 
товаров из-за рубежа, ввоз товаров без лицензии 
категорически запревдается.

2. Устанавливается квота на импорт и экспорт. Уровень 
импортной квотн определяется:

И I  =К  = ------ * ИК 1Г
т ВВП ’ К ик.

Под экспортной квотой определяется производство 
товаров в строго установленном объеме и исчисляется:
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ВВП
3. Увеличивается импортная пошлина на импортируемме 

товарм. Как правило, в своей внешнеэкономической политике 
государство использует как протекционизм, так и 
либерализацию в зависимости от определенного рмнка, вида 
товаров и услуг.

Часто характер взаимодействия этих мер диктуется 
спецификой отрасли. Так, аграрнмй сектор большинства 
стран мира давно уже развивается в условиях государ- 
ственного протекционизма, проявляюодегося, например, в 
пряммх субсидиях изготовителям, льготнмх условиях 
приобретения средств производства. Что касается процессов 
либерализации, то государство использует эту политику 
внешнеэкономической деятельности, когда стремится 
повмсить конкурентоспособность национального хозяйства, 
найти дополнительнме источники экономического роста.

Инструментами протекционистского госрегулирования 
внешнеэкономической деятельности являются:

>  таможеннме тарифм;
> таможеннме пошлинм;
> нетарифнме ограничения.
Таможенньш тариф -  это систематизированнмй пе- 

речень пошлин, котормми правительства облагают некоторме 
товарм, ввозимме в страну или вмвозимме из нее. 
Таможеннме тарифм дают представление о том, каким 
именно образом государство влияет на экспорт и импорт, 
способствуя или затрудняя ввоз и вмвоз товаров.

Таможеннме пошлинь! -  это налоги, взимаемь/е 
государством за провоз через границу, страну товаров, 
имушества, ценностей. По объекту взимания таможеннме 
пошлинм бмвают экспортнме, импортнме и транзитнме (за 
транзитнмй провоз багажа). По способу взимания они делятся 
на адвалорние (с ценм товара), специфические (с веса, 
объема, количества товаров) и смешаннме.



Стандартом анализа последствий введения таможенннх 
пошлин служит равновесие в свободной торговле, которое 
сушествовало бм при отсутствии тарифов.

Следовательно, тариф обеспечивает зашиту рьшка, поз- 
воляя отечественньш фирмам производить с предельнмми 
издержками, превмшаюшими мировме, т.е. позволяя им бмть 
менее эффективньши, чем их конкурентм на мировом рьшке. 
Таким образом, с точки зрения предложения тариф 
дискриминирует иностранцев в пользу отечественнмх
производителей и действует подобно субсидии отечест- 
венному производству. С точки зрения спроса более вмсокая 
цена побуждает потребителей сократить потребление и объем 
спроса падает. При этом потребители будут покупать больше 
у отечественнмх и меньше у иностраннмх производителей.

Пошлинм могут также вводиться с целью получения 
дохода. Фискальнме пошлинм, призваннме пополнять доход 
государственного бюджета, как правило, невелики и
устанавливаются в отноше ИИ изделий, которме не
производятся в стране.

Количественнме или так назмваемме нетарифнме огра- 
иичения представляют устанавливаемме государством 
прямме административнме нормм, определяюшие количество 
и номенклатуру товаров, разрешеннмх к ввозу или вмвозу.

Сушествует несколько видов количественнмх 
ограничений.

Контингентирование представляет ограничение экспор- 
та и импорта товаров определённьш количеством или суммой 
(контингентом) на установленньш период времени.

Квотирование -  это ограничение количества (квота) 
экспорта или импорта товаров определенного наименования.

При лицензировании государственнме власти запревдают 
свободньш ввоз или вмвоз без наличия лицензии. Лицензия 
вмдается на определенное количество товара и действует в 
течение периода, указанного в ней. Обмчно лицензии на 
экспорт и импорт вмдаются предприятиям, фирмам пра-
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вительственньши и уполномоченнмми на то специальньши 
государственньши органами.

Помимо количественньгх ограничений суш,ествуют другие 
средства нетарифного ограничения. К ним относятся: 

таможеннме и консульские формальности;
^  внутренние налоги;

акцизнне сборн;
^  определеннне стандартн качества;
^  нормн упаковки;
■̂  маркировки и ряд аналогичних мер.
Современная комплексная система форсирования сбнта 

товаров на мировом рннке включает экономическое 
стимулирование экспорта, административнне мерн по 
воздействию на внвоз, а также использование средств 
морального поошрения экспортеров. Основную роль в этой 
системе играют экономические инструментн — кредитнме и 
фннансовме.

Кредитнме средства в целях форсирования экспорта 
используются в основном в двух формах: путем предоставле- 
ния экспортннх кредитов на более благоприятних условиях 
по сравнению с условиями, действуюшими на внутреннем 
или международном рннке, и страхования экспортньгх опе- 
раций, преимугцественно экспортннх кредитов, что позволяет 
частньш банкам предоставлять их также на более бла- 
гоприятннх условиях.

Важньши финансовнми инструментами форсирования 
экспорта являются налоговне льготм и субсидии.

Из других мер государственного регулирования довольно 
действенннми оказнваются льготное кредитование и 
государственное страхование экспорта.

Заметную роль в регулировании торговли между странами 
играют торговне договорн, таможеннне союзн, международ- 
нне соглашения. Здесь государство внступает в роли 
непосредственного участника, агента внешнеэкономических 
связей. Сушественное значение для содействия междуна- 
родной торговле имеет Всемирная торговая организация
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(ВТО) до 1 января 1996 г. Генеральное соглашение по 
торговле и тарифам (ГАТТ). Цель ВТО -  создание 
договорно-правовой базм международной торговли. Ее 
деятельность осушествляется в форме многосторонних 
переговоров так назьшаеммх «раундов». Раунд «Кеннеди» 
продолжался с 1964 по 1967 гг., Токийский — с 1973 по 1979 
гг., Уругвайский -  с 1986 по 1996 гг., с 1997 г. начался 
Сингапурский раунд. Цели этих раундов (особенно 
последних) гораздо шире, нежели просто снижение тарифов 
стран-участниц. Так, в повестку дня «Уругвайского раунда» 
бмли вюпоченм следуюодие предложения:

1) устранение торговмх барьеров и субсидий в сельском 
хозяйстве;

2) снятие барьеров в торговле услугами;
3) снятие ограничений на иностраннме инвестиции;
4) внедрение на международной основе патентнмх, 

авиаторских прав, прав на торговую марку.

7.9. Внешняя торговля и политика Узбекистана

В Узбекистане большое значение придается либерали- 
зации внешнеэкономической деятельности как оптимальному 
пути интеграции в мировую экономику. Наша страна 
руководствуется следуюшими принципами на пути 
интеграции в мирохозяйственнмй комплекс: во-первмх, 
открмтость во внешних отношениях, вне зависимости от 
идеологических воззрений партнеров, и равноправное с ними 
сотрудничество, во-втормх, учет взаимнмх вмгод при 
приоритетности национально-государственнмх интересов, в- 
третьих, установление двусторонних и многосторонних 
внешнеэкономических связей, соблюдение норм междуна- 
родного права.

Приоритетньши направлениями либерализации внешне- 
экономической деятельности Узбекистана с целью его 
интеграции в мировое экономическое соободество определенм 
следуюшие.
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Во-первмх, укрепление экспортного потенциала 
республики, формирование экспортоориентированной эконо- 
мики. Для решения этой проблемм следует перейти от 
экспорта сьфья к вмвозу готовой продукции, пользуювдейся 
конкурентньш спросом на мировом рмнке. С этой целью надо 
не только заинтересовать товаропроизводявдие фирмм в 
установлении контактов с передовмми зарубежньши 
партнерами, но и добиться, чтобм иностраннме инвестиции 
фирмм получали только в том случае, если они целевмм 
назначением будут направленм на производство экспортной 
продукции.

Во-втормх, наряду с расширением экспорта необходимо 
проводить в более активньхх формах политику по 
импортозамевдению до минимума сведя ввоз тех товаров, 
которме можно изготовить на месте.

В-третьих, либерализация внешнеэкономической дея- 
тельности, создание условий для иностраннмх инвесторов, 
инфраструктурм внешнеэкономической деятельности, 
подготовка экономических кадров.

По мере формирования объективнмх и субъективньгх ус- 
ловий, усиления действия рьшочнмх отношений и механиз- 
мов функционирования хозяйства система управления 
внешнеэкономическими связями республики совершенство- 
валась по пути ограничения административнмх методов 
регулирования в пользу экономических.

Новая стратегия Республики Узбекистан в области 
внешнеэкономических связей включает в себя:

♦♦♦ децентрализацию экспортно-импортнмх операций;
♦> усиление контроля за экспортом и импортом товаров 

для государственнмх нужд;
❖ сокравдение экспорта товаров, не являювдихся 

стратегически важньши для государства;
❖ усиление контроля за поступаювдей валютной вм- 

ручкой от экспорта стратегически важнмх товаров;
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❖ стимулирование всеми мерами государственной по- 
литики привлечения иностранних инвестиций и развития 
экспортной деятельности.

Таким образом, в ходе радикальннх экономических ре- 
форм внешнеэкономическая деятельность в республике стала 
основнваться на принципиально новой нормативно-правовой 
базе и механизме государственного регулирования, разрабо- 
танннх в соответствии с требованиями адаптации странн к 
условиям рьшочной экономики и интеграции в мировое 
экономическое пространство.

Во внешнеэкономической деятельности, помимо решения 
таких традиционно важннх задач, как развитие экспорта -  
основного источника валютннх поступлений и обеспечение 
импортннх поставок, осушествляются следуюшие функции:

4*- реализация современной концепции интеграции 
узбекской экономики в систему мировнх хозяйственннх 
связей;

аккумулирование дополнительннх финансовнх 
ресурсов, необходимих для продолжения проведения 
структурной перестройки экономики и ее сбалансированного 
роста;

■4<- поиск путей взаимовнгодного сотрудничества в усло- 
виях проводимой экономической реформи;

заодита интересов национального рннка от неблаго- 
приятного воздействия мировой конъюнктури и иностранной 
конкуренции на этапе становления в Узбекистане рнночних 
отношений.

В настояшее время Узбекистан осуодествляет внешнюю 
торговлю более чем со 120 странами мира. Во внешнеторго- 
внх связях Узбекистана внделяются два основннх направ- 
ления:

-  со странами СНГ;
-  со странами дальнего зарубежья.
Традиционние внешнеторговие связи Узбекистана со 

странами СНГ после развала бившего СССР претерпели 
суодественнне изменения и имели тенденцию к
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значительному снижению (на 50%) в 1994—1997 гг. Однако 
начиная с 1997 г. наблюдается рост товарооборота Узбе- 
кистана с бнвшими советскими республиками. В настоягцее 
время крупнейшими торговьгми партнерами Узбекистана 
среди стран Содружества являются: Россия (43,6% всего 
внешнеторгового оборота Узбекистана), Казахстан (25,2%) и 
Украина (4,4%).

Все участники Содружества (даже Россия и Узбекистан, 
которне наименее заинтересованн в торговле в рамках СНГ) 
сохраняют определенную экономическую «зависимость» от 
торгового сотрудничества в постсоветском пространстве. 
Экономические интересн стран-участниц объясняются 
следуюшими обстоятельствами:

> ни одна из стран Содружества не сможет в ближайшее 
время найти такой рннок (как для экспорта, так и для 
импорта), как рннок СНГ. Сушествует егцё множество 
экономических и социальннх условий, служагцих интересам 
развития экономического сотрудничества в рамках СНГ, 
внтекаюодих из суодности преобладавшего ободесоюзного 
разделения труда к прежней экономической политики;

> технологическое и техническое состояние в основннх 
отраслях (особенно в промншленности стран-участниц также 
является фактором, укрепляюодим экономические связи;

>  стратегическая внешнеторговая политика стран 
Содружества, когда каждая из них старается найти 
незаполненную нишу международннх рннков, также 
приведет к региональному согласованию торговнх доктрин.

Важное значение для Узбекистана имеет развитие 
внешнеторговьгх связей со странами дальнего зарубежья. 
Ведуодими торговнми партнерами здесь являются: Китай 
(33,9% всего внешнеторгового оборота Узбекистана), 
Республика Корея (14,5% ), Турция (10,7%), Германия (4,9%), 
США (2,2%), Франция (2,2%). Географически основнне 
внешнеторговне связи Узбекистана направленн, прежде 
всего, в Европу (78,7%) и Азию (12,7%).
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Товарная структура, как экспорта, так и импорта по 
сравнению с предьвдувдим периодом суодественньк изме- 
нений не претерпела, что видно из следуювдих данннх (табл. 
17.2).

Таблица 17.2 
Динамика товарной структури экспорта и 

импорта в 1996-2014гг.
2014 г. в разах 

к 1996 г.
1996 г. 

в % к нтогу
ЭКСПОРТ ЗД 100
В том числе
Хлопок-волокно 59,9% 38,6
Продовольственнне товарн 8,2 3,2
Химнческая продукция н пластмассм 5,8 1,5
Энергоносители 13,3 7,9
Чернме и цветнме метаплм 6,1 5,1
Машинм и оборудование 4,2 4,1
Услуги 2,1 8,8
Прочие 6,2 30,8
ИМПОРТ 3,0 100
В том числе
Машинм и оборудование 3,3 47,2
Продовольственнме товарм 1,1 15,6

За годь1 независимости Узбекистана появились и опреде- 
леннме тенденции в структуре экспорта и импорта, что 
отражено в следуюгцей табл. 17.3.

Основной объем экспорта хлопка-волокна приходится на 
странм дальнего зарубежья (87,3% от обгцего объема экспорта 
хлопка-волокна), на странм ближнего зарубежья -  только 
12,7%; большая часть вмвоза продовольственнмх товаров 
(97,5%) приходится на странм СНГ, то же по энергоносителям 
-  97,5%. Одной из причин перераспределения экспортнмх 
поставок в пользу дальнего зарубежья является различие в 
уровне мировмх цен и цен на рьшках СНГ. Товарм, по 
котормм на рьшках СНГ ценм сувдественно ниже мировмх, 
активно перемеодаются на рмнки дальнего зарубежья.
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Таблица 17.3 
Товарная структура экспорта и импорта 

в 2014 г. в процентах

Экспорт Импорт
Хлопок-волокно 7,4 -
Продовольственние товарн 11,9 10,8
Химическая продукция и пластмасси 4,6 15,9
Энергоносители 26,0 6,2
Черние и цветние металлм 6,9 8,0
Машини и оборудование 3,9 34,5
Услуги 21,5 3,0
Прочее 17,8 11,6
Всего 100,0 100,0

В обвдем объеме экспорта за 1996-2014 гг. доля машин и 
оборудования увеличилась в 4,2 раза по сравнению с долей 
чернмх и цветнмх металлов -  в 6,1 раза, энергоносителей -  в 
13,3 раза.

По импорту в страну поступают необходимне для модер- 
низации производства технологии, машинм и оборудование, а 
также продукция потребительского назначения, широкий 
приток которой способствует насьпцению внутреннего рннка,

Импорт машин и оборудования составил 47,2% от обвдего 
объема и увеличился по сравнению с 1996 годом в 3,3 раза. 
Продовольственнне товарн составляют в импорте всего 
15,6%, и их поставка снизилась в году на 37,2%.

В импортннх поступлениях доля машин и оборудования 
из дальнего зарубежья составила 81,4%, продовольственннх 
товаров -  80,7%; больший объем импортннх поступлений 
черннх и цветннх металлов приходится на странн СНГ -  он 
составил 68,7%.

Значительную долю в экспорте и импорте республики 
занимают услуги, объем которнх составляют услуги 
железнодорожного и воздушного транспорта, туризм и 
переработка продукции. По экспорту они составляют 8,2%, по 
импорту -  7,5% от обвдего объема.
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В результате проводимой правительством политики в 
отношении импортозамеш,ения снизилась доля завозиммх 
продовольственнмх товаров с 29,5% в 1996 г. до 10,8% в 2014 
г. В то же время удельнмй вес машин и оборудования в 
импортнмх поставках составил 47,2%. Возрастаюший объем 
импорта машин и оборудования является отражением 
политики индустриализации, а также активной политики по 
поддержанию пряммх иностраннмх инвестиций в создание, 
модернизацию и увеличение производяодих предприятий.

Развитие внешнеторговмх связей Узбекистана осушес- 
твляется на основе реальнмх потребностей национальной 
экономики, находяодейся в процессе осуодествления рмноч- 
нмх реформ. В то же время оно нацелено на интеграцию 
Узбекистана в мировую экономику, занятие страной 
достойного места в ряду развитмх стран мира.

7.10. Платежньш баланс (ПБ)

Краткая история Впервме в экономической
развития платежного теории термин «платежнмй
баланса баланс» бьш использован в 1767

г. представителем позднего мер- 
кантилизма Д. Стюартом в работе «Исследование о 
принципах политической экономии».

Первоначально содержание понятия платежного баланса 
фактически сводилось к сальдо внешней торговли и связан- 
ному с ним движению золота. Меркантилистм связмвали рост 
национального богатства с накоплением золота и считали, что 
государство должно экономическими мерами стимулировать 
активное сальдо торгового баланса, которое обеспечивает 
приток золота в страну или по крайней мере предотвраодает 
его отток.

Несмотря на то, что в XIX в. значительно расширился 
спектр внешнеэкономических операций, до XX в. Исчерпм- 
ваюодая информация об этих операциях отсутствовала. У
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экономистов не бьшо единого мнения по поводу того, какие 
операции должнм входить в ПБ, а экономическая теория в то 
время еше не могла дать ответм на многие вопросм и этой 

' области.
С развитием международной платежной системм, между- 

народного рьшка капитала возрастала роль государственного 
I регулирования, а органм государственного управления стано-

вились одними из основнмх участников внешнеэкономи- 
ческой деятельности. В результате возникла необходимость 
разработки методов систематического учета международнмх 
операций.

Первая официальная публикация ПБ бьша подготовлена в 
СТТТА в 1923 г. Министерством торговли. В этом балансе все 
операции бьши разделенм на три группм: текушие,
капитальнме и операции с золотом и серебром.

Большой вклад в развитие методологии составления ПБ 
внесла Лига наций, которая в 1924 г. опубликовала ПБ ряда 
стран, положив начало международному сопоставлению его 
показателей. Кроме того, Лига наций внесла вклад и в 
стандартизацию методологии составления ПБ, разработав его 
схему и рекомендации по составлению.

В 1943 г. американский экономист Лэри составил ПБ 
США за 1919-1939 гг., и эта работа послужила основой для 
составления ПБ США после Второй мировой войнм.

В 1947 г. ООН бмла опубликована схема ПБ, разрабо- 
танная Лигой наций. В дальнейшем разработку методологии 
составления ПБ продолжил Международньш валютньш фонд, 
которьш публикует рекомендации по составлению ПБ в 
Руководстве по платежному балансу (5-е издание).

Впервме платежньш баланс для СССР и России бмд 
рассчитан за 1990 и 1991 гг. с вьаделением трех фупп стран, с 
которьши СССР имел различнме системм расчетов -  в 
переводном рубле (со странами СЭВ), в свободно кон- 
вертируемой валюте и путем валютного клиринга. Баланс 
рассчитмвается на основе ранее закрьгтой информации и о

I
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неторговмх операциях, платежах по обслуживанию внешнего 
долга и динамике валютнмх, резервов.

Платежнмй баланс — это ста-
О сн овм  п л а т еж н о го тистическая система, в которои
ба л а н са  (П Б ) отражаются все экономические 

операции, осуодествляемме между данной страной и другими 
странами в течение определенного периода (месяц, квартал 
или год). С этой точки зрения в экономических отношениях 
между странами можно вмделить два аспекта. Первьш — это 
потоки товаров и услуг. Второй — это движение нацио- 
нальнмх валют.

Оба эти аспекта отражаются в специальном документе — 
платежном балансе странм, сводягцем воедино все доходм, 
которме страна получает от других стран, и ее обязательства 
по отношению к другим странам (табл. 17.4).

Таблица 17.4
Стандартнме компоненть! ПБ

Кредит Дебет
А Товарм и услуги

1. Товарм
2. Услуги

Б Доходь!
1. Оплата труда
2. Доходм от инвестиций

В Текутие трансфертм
1. Счет текуших операций
2. Счет операций с капитапом и финансовьши 
инструментами

А Счет операцийс капиталом
1. Капитальнме трансфертьг
2. Приобретение/продажа непроизведенньгх 
нефинансовмх активов

Б Финансовьш счет
1. Пряммё инвестиции
1.1. За границу
1.2. В экономику странм, для которой 

составляется отчетность
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2. Портфельнме инвестиции
2.1. Активм
2.2. Обязательства
3. Прочие инвестиции
3.1. Активм
3.2. Обязательства

4. Резервнме активм
Сальдо платежного баланса

Как видим, платежньш баланс состоит из нескольких 
частей.

Первая часть -  это торговьш баланс, которьш, как уже 
говорилось, показнвает соотношение между товарньш 
экспортом и импортом страньь Торговьш баланс может бнть 
благоприятннм (активннм) и неблагоприятньш (пассивньш). 

Баланс товаров и услуг -  более широкое понятие. 
Основние види международних услуг включают: 

транспортнне услуги;
^  туристические услуги;
^  услуги связи;
^  строительнне услуги;
■̂  страховне услуги;
^  финансовне услуги;
^  компьютернне и информационнне услуги;

услуги в сфере культурн и отднха частннх лиц;
■̂  прочие услуги.

_ . Это не отнесеннне к другим
Г о с у д а р с т в е н н м е категориям, включают все осталь- у с л у ги  г

нне внешнеэкономические операции
по оказанию услуг системой государственного управления (в
том числе международньши организациями), которне не
вошли ни в одну из предндуших классификационньгх групп.
Это: внешнеторговне операции посольств, консульств,
военннх представительств и оборонннх организаций,
осушествляемне с резидентами странн, в которой они на-
ходятся, а также с другими странами мира. Сюда включаются
услуги по всем аспектам управления на государственном
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уровне; административнме услуги учреждений; в области 
образования, здравоохранения, культурм и другие социаль- 
нне услуги, кроме услуг в области социального страхования; 
административнме услуги по повншению эффективности 
коммерческой деятельности; административнне услуги, 
связаннме с иностранньши делами; дипломатические и кон- 
сульские услуги за границей; услуги, связаннне с внешне- 
экономической помовдью, иностранной военной помогцью и 
прочие.

Для получения информации по международной торговле 
услугами Госкомстат РУз использует, прежде всего, формн 
отчетности предприятий, в которнх они приводят показатели 
поступлений и расходов по зарубежньш членам (без стран 
СНГ) в иностранной валюте, по странам СНГ -  в российских 
рублях. Даннме по финансовьш услугам поступают от ЦБ 
РУз и получаются им по форме отчетности коммерческих 
банков, разработанной для составления платежного баланса.

Госкомстат РУз рассчитмвает показатели по туризму по 
методике, используюгцей даннме о количестве туристов с 
разбивкой по целям поездок, странам прибмтия и убмтия, 
расчетной продолжительности пребнвания и расходам на 
одного туриста. Статистические даннне о количестве 
туристов и характере поездок предоставляются органами 
пограничного контроля. Расходн на одного туриста 
рассчитнваются по результатам исследований и консультаций 
со специалистами по туризму.

Баланс по текушим операциям охватмвает кроме 
баланса товаров и услуг также соотношение между доходами 
от инвестиций граждан данной странм, владеювдих 
предприятиями или ценньши бумагами за рубежом, и 
доходами иностранцев от собственности на территории 
данной странн, а также сальдо денежннх переводов из странн 
и в страну.

Текушими операциями являются операции с товарами, 
услугами и доходами (текушие трансфертм рассматриваются 
как перераспределение доходов). Капитальнме операции
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связанн с инвестиционной деятельностью и представляют 
собой операции с активами и обязательствами.

Сальдо по счету текувдих операций должно бмть равно по 
абсолютной величине и противоположно по знаку сальдо по 
счету операций с капиталом и финансовьтми активами и 
обязательствами.

Вторая часть самостоятельного компонента платежного 
баланса -  счет движения капиталов. Он слагается из пряммх 
иностраннмх инвестиций в страну, то есть средств, 
вкладмваеммх иностранцами в строительство предприятий на 
территории данной странм или покупку ими уже 
сушествуюгцих объектов, минус аналогичнме расходм 
отечественнмх предпринимателей за рубежом. В эту часть 
платежного баланса также включается разница между 
кредитами, которме данная страна получила и предоставила.

Счет движение капиталов отражает финансовме 
операции, связаннме с куплей-продажей финансовмх активов 
и получением кредитов и займов. По времени размешения 
активов можно вьаделить приток-отток краткосрочного и 
долгосрочного капитала. К первому направлению относятся 
текушие счета иностранцев в данной стране; а также 
принадлежагцие им вмсоколиквиднме активм (например, 
казначейские векселя). Ко второму -  покупка ценнмх бумаг 
национальньгх компаний и институтов, долгосрочнме займм, 
прямме портфельнме инвестиции. Приток капитала 
обозначается знаком плюс и свидетельствует о приобретении 
национальнмх финансовмх активов иностранцами. Он 
тождественен притоку иностранной валютн. Отток капитала -  
это процесс приобретения иностраннмх активов фирмами и 
домохозяйствами. Он приводит к утечке валютм из странм.

Активное сальдо баланса движения капиталов возникает 
при превмшении притока над оттоком. Это приводит и к 
притоку валютм. В противоположном случае образуется 
пассивное сальдо и отгок валютм.

В финансовом счете отражаются операции с активами и 
обязательствами (пассивами) резидентов по отношению к
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нерезидентам, которме осувдествлялись в отчетном периоде. 
Традиционно в ПБ активм и обязательства, в первую очередь, 
классифицируются по функциональному признаку; прямме 
инвестиции, портфельнме инвестиции, резерви и прочие 
инвестиции.

Границь1 между этими группами достаточно условнн. 
Прямме инвестиции осушествляются для оказания 
воздействия на процесс управления предприятием, что 
достигается посредством участия в собственном капитале 
предприятия. Предоставление капитала предприятию 
крупньш акционером в форме, отличной от участия в 
собственном капитале этого предприятия, также определяется 
как прямме инвестиции.

В соответствии с методологией ПБ считается, что части 
нераспределенной прибили предприятия при прямом 
инвестировании, соответствукмцая доле, которая принад- 
лежит прямому иностранному инвестору в ободем объеме 
собственного капитала предприятия, вмплачивается ино- 
странному инвестору, которнй сразу же реинвестирует эти 
доходн. Условнне виплатн доходов классифицируются как 
доходн от инвестиций и отражаются в счете текуодих 
операций, в то время как их реинвестирование отражается по 
статье «Прямие инвестиции».

Портфельнме ннвестиции представляют собой долговие 
ценние бумаги, акции и т.п., которне приобретаются, 
главньш образом, для получения дохода при сохранении 
определенной ликвидности средств.

Для разграбления прямнх и портфельнмх инвестиций 
используется следуюодий критерий: если инвестор владеет 
10% и более обнкновенннх акций предпрития (или прав, при 
голосовании в случае, если предприятие, не является 
акционерньш), та оно считается предприятием прямого 
инвестирования. К портфельньш инвестициям относятся 
также инструментн денежного рьшка, например, кратко- 
срочнне ценние бумаги, обраодаюодиеся на финансовнх 
рьшках (включая краткосрочнне облигации и векселя), а
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также финансовме производнме, например, опционм и 
валютнме фьючерсм, которме уже появились несколько лет 
назад на финансовом рмнке.

Резервь1 составляют ликвиднме иностраннме активм, 
которме находятся в собственности или контролируются 
органами денежно-кредитного регулирования странм, т.е. 
Центральньш банком и другими органами, которме 
вьшолняют его функции. Резервнме активм используются 
органами денежно-кредитного ретулирования (ОДКР) для 
устранения платежнмх дисбалансов во внешнеэкономическом 
секторе странм (например, путем осуодествления интервенций 
на валютнмх рьшках внутри странм).

Прочие инвестиции охватмвают все операции с 
активами или обязательствами, не отнесеннме к трем 
функциональньш категориям, о котормх говорилось вмше, 
например, кредитм, наличнме и депозитм.

Портфельнме и прочие инвестиции классифицируются в 
зависимости от того, является ли финансовьш инструмент 
активом или обязательством резидентов, а затем активм и 
обязательства -  по виду финансового инструмента (табл. 
17.5).

Таблица 17.5
Портфельнме инвестиции Прочие инвестиции

Акдии и прочие формм участия в 
капитале
Долговме ценнме бумаги 
Облигации и другие 
долгосрочнме ценньге бумаги 
Инструментм денежного рьшка 
Финансовме производньге

Торговме кредитм 

Займм
Наличнме деньги и депозитм 

Прочие

Третья часть платежного баланса -  счет официальнмх 
резервов. На нем отражаются операции по купле-продаже 
иностранной валютм, золота и других активов, 
осушествляемме Центральньш банком и правительственньши 
органами. Целью этих операций является не извлечение 
прибьши; а урегулирование несбалансированности платежнмх
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балансов, поддержание курсов определенннх валют и прочие 
цели. За счет официальньгх резервов покрмвается дефицит 
или пассивное сальдо по двум предндуодим статьям 
платёжного баланса — счета текуш,их операций и движения 
капиталов. Происходит это путём продажи Центральннм 
банком накопленннх запасов иностранной валютн, золота и 
получения государством валютннх кредитов в других банках 
(последнее использовано в таблице). Уменьшение резервов 
Центрального банка приводит к увеличению предложения 
валютн на рннке и отражается в балансе со знаком плюс. 
Активное сальдо по счетам текуших операций и движения 
капиталов приводит к росту официальннх валютннх резервов 
и отображается в балансе со знаком минус. В результате 
итоговьш баланс дает по всем позициям ноль.

Одной из составляюших резервннх активов является 
монетарное золото. По определению монетарное золото 
представляет собой золото, которое находится в 
собственности ОДКР и используются ими как резервньш 
финансовнй актив. Все прочее золото (немонетарное), 
включая золото, которое принадлежит коммерческим банкам, 
рассматривается как обнчнмй товар. Это означает, что золото 
в последние несколько десятков лет постепенно утрачивает 
свои функции как средства платежа.

„ , Одним из основннх понятий ПБКонцепция сальдо
платежного баланса ^ляется сальдо ПБ, или ободее

сальдо ПБ. Это понятие представляет 
собой сальдо по определенной группе — статей ПБ и с 
экономической точки зрения должно представлять собой 
сальдо тех операций, которне являются первичннми, 
автономннми, независимнми или отражают долгосрочнне, 
устойчивне тенденции. Все прочие операции совершаются с 
целью финансирования этого сальдо и являются вторичннми, 
подчиненньши, как правило, краткосрочньши и часто связани 
с регулируювдими мерами Центрального банка странн или 
правительства. Традиционно принято говорить о «подведении
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чертм», разграничиваювдей операции, которме составляют 
сальдо ПБ, и операции по его финансированию.

В официальннх методологических рекомендациях МВФ 
понятие сальдо ПБ практически не обсуждается. Дело в том, 
что, как видно из приведенного внше пояснения, сальдо ПБ 
является достаточно субъективннм понятием и его 
определение зависит как от целей анализа, так и от роли, 
которую играют страна и ее национальная валюта в 
международннх экономических отношениях.

. Хотя платежньш баланс иСвязи между платеж-,  система национальньгх счетовньш балансом и СНС
развивались независимо, всегда 

считалось, что эти системн должнн бнть согласованн между 
собой. Важной особенностью 5-го издания Руководства по 
платежному балансу является то, что принципм учета, 
определения и классификации, которне используются в нем, 
практически полностью согласованн с СНС 1993 года. Это 
позволяет использовать ПБ в качестве источника даннмх для 
СНС, в рамках которой определяются важнейшие 
макроэкономические показатели (валовой внутренний 
продукт, валовой национальньш доход, валовой 
национальньш располагаемьш доход и др.), и которая 
является основной системой, используемой для статистичес- 
кого анализа макроэкономических процессов.

Некоторне специалистн рассматривают счета сектора 
«остального мира» в СНС как альтернативннй способ 
представления данннх ПБ. Тем не менее между этими 
системами суодествует ряд методологических несоответствий, 
не имеювдих, однако, серьезного практического значения. 
Несоответствия также сохраняются между нижними 
уровнями классификаций.

Перед тем как перейти к детальному сопоставлению этих 
систем, необходимо вкратце описать схемн счетов в СНС, в 
которьгх отражаются операции между резидентами и 
нерезидентами данной странн.
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Счет сектора «осталь- В СНС все «перации между
ного мира» в СНС резидентами и нерезидентами

отражаются в счетах сектора 
«остального мира» (кроме того, они, конечно, отражаются в 
счетах для секторов экономики и в счетах для экономики в 
целом, но в этих счетах они не отделенм от операций между 
резидентами).

Текувдие операции между нерезидентами и резидентами 
отражаются во внешнем счете товаров и услуг и внешнем 
счете первичньгх доходов и текуших трансфертов (табл. 17.6).

Таблица 17.6 
Счет товаров и услуг «остального мира»

Использование Ресурсм
Экспорт товаров и услуг 
Экспорт товаров 
Экспорт услуг

Импорт товаров и услуг 
Импорт товаров 
Импорт услуг

Сальдо по товарам и услугам 
«остального мира»

Таблица 17.7
Счет первичнмх доходов и текундих трансфертов 

«остального мира»

Использованне Ресурсм
Сальдо по товарам и услугам 
«остапьного мира»

Оплата труда
Прочие налоги на производство 
Прочие субсидии на производство 
Доходм от собственности 
Текугцие налоги на доходм и 
богатство
Взносм на социальное страхование 
Социальнме пособия 
Прочие текушие трансферта

Оплата труда
Прочие налоги на производство 
Прочие субсидии на производство 
Дохода от собственности 
Текуодие налоги на доходм и 
богатство
Взносм на социальное страхование 
Социальнме пособия 
Прочие текувдие трансферть!

Сальдо по текушим операциям 
«остального мира»
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Все счета сектора «остального мира» составляются с 
точки зрения нерезидентов, поэтому в колонке «Ресурсм» 
двух указаннмх счетов показнвается получение 
нерезидентами экономической стоимости от резидентов, а в 
колонке «Использование» — ее передача нерезидентами 
резидентам. Два указанннх счета связмваются между собой 
балансируюодей статьей «Внешнее сальдо по товарам и 
услугам», а со счетами для капитальннх операций — балан- 
сируюшей статьей «Сальдо по счетам текуодих операций», 
которое является аналогом соответствуюодего сальдо в ПБ.

Счета для капитальннх операций связнваются балан- 
сируюодей статьей «Чистое кредитование/заимствование» и 
имеют следуюодий вид (табл. 17.8).

Таблица 17.8
Счет операции с капиталом

Изменения активов Изменения обязательств и 
собственного капитала

Чистое приобретение непроизве- 
денньхх нефинансовьк активов 
Чистое кредитование (+)/чистое 
заимствование (—)

Сальдо по текуодим операциям 
«остального мира» 
Капитальнме трансферть1 
полученнме (+) Капитальнме 
трансфертм вмплаченнью (-)

Таблица 17.9
Финансовьж счет

Изменения активов Изменения обязательств и 
собственного капитала

Приобретение финансовьк 
активов

Чистое кредитование (+)/чистое 
заимствование (-) Принятие 
обязательств

В счетах сектора «остального мира» отражаются многие 
операции, даннне о которнх необходимн для исчисления 
таких показателей, как валовой внутренний продукт (ВВП), 
валовой национальньш доход (ВНД), валовой национальний

399



располагаемьш доход (ВНРД) и валовое национальное 
сбережение:

ввп = конечное потребление (С) + валовое накопление 
(I) + экспорт товаров и услуг (X) — импорт товаров и услуг 
(М), т.е. В В П  =С+1+Х- М.

ВНД=ВВП  + сальдо по оплате труда, полученной от 
нерезидентов и вьтлаченной им, + сальдо доходов от 
собственности, полученнмх от нерезидентов и 
емплаченнмх им, + сальдо налогов на продуктм и импорт  
за вмчетом субсидий, полученнмх от нерезидентов и 
вмллаченнмх им, т.е. ВНД=В ВП+МҒ1 (№1 -  сальдо 
первичнмх доходов, полученнмх резидентами данной странм 
из-за границм).

ВНРД  = ВВ П  + сальдо текуи^их трансфертов, 
полученнмх от нерезидентов и вмплаченнмх им, кроме 
налогов на продуктм и импорт, за вмчетом субсидий, т.е. 
ВНРД =ВНД + МҒТК (7ЧҒТК -  сальдо текуших трансфертов, 
полуденнмх резидентами данной странм из-за границм).

Валовое национальное сбережение С8=ВНРД -  
конечное потребление (С)=С+1+Х-М+МҒ / + А ГҒ 7 7 ? - С =  1+Х— 
М+^Ғ1+1\ҒТК

Валовое национальное сбережение (С8) -  валовое 
накопление (I) = ХМ+!\Ғ1+1\ҒТК = сальдо по внешним  
счетам текуи^их операций (САВ), т.е. ( 0 8 - 1 =  САВ).

Изменения в национальном богатстве за счет 
сбережений и капитальнмх трансфертов = валовое 
национальное сбережение (С5) -  потребление основного 
капитала (износ основнмх активов, оцененнмй по рмноч- 
ной стоимости) ф )  + сальдо капитальнмх трансфертов, 
полученнмх от нерезидентов и вмплаченнмх им.

В реальной жизни экономистм и политики часто говорят о 
том, что платежньш баланс сведен с положительнмм или 
отрицательнмм сальдо. Это результат относится к сальдо по 
двум счетам: текувдих операций и движения капиталов. Он 
показмвает направление движения валютм (в страну или из 
странм), полученной от ведения международной торговли



финансовмх операций. Если платежньш баланс дефицитен, 
то страна получила меньше иностранной валютм, чем 
расходовала. Размер дефицита равен сокрашению офи- 
циальннх резервов. Активное сальдо означает, что госу- 
дарство заработало больше валютн, чем потратило, в резуль- 
тате произошло увеличение запасов валютнмх резервов.

7.11. Международная валютная снстема

Мировая экономика не может функционировать без 
налаженной системн валютнмх отношений между странами. 
Они являются денежной формой внешнеэкономических 
связей, а валюта -  это средство обслуживания международной 
торговли и кредитно-финансовмх отношений. В наше время, 
по прикидке ученмх, ежедневнне валютно-финансовне 
сделки в мире оцениваются в более триллиона американских 
долларов.
Валюпш Это понятие многозначное, ибо

означает как денежную единицу странн, 
так и денежнме знаки иностранньсс 

государств. В первом случае речь идет о национальной 
валюте, во втором — об иностранной валюте, инвалюте.

Каждьш национальньш рннок имеет свою собственную 
валютную систему, элементами которой являются нацио- 
нальная валютная единица, режим валютного курса условия 
обратимости валютн. Первого июля 1994 года в Узбекистане 
введена в обравдение национальная валюта -  сум.

Введение сума в качестве национальной валютн 
ознаменовало собой начало второго этапа кардинальннх 
преобразований экономики Узбекистана на пути интеграции в 
мировое экономическое сообвдество.

Валютнне отношения зависят от конвертируемости 
национальной валютн, то есть обратимости, способности 
свободно или ограниченно обмениваться на инвалютм. 
Благодаря обратимости валют в мире совершается огромньш 
товарооборот и евде более громадньш оборот капиталов. В
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Таблица 17.10 
Обменнме курсм валют на 19.02.2019 г.

№ Страна (денежная 
единица)

Курс в сумах 
Узбекистана

Курс валют в 
долларах США

1 США (доллар) 8392,20 0,0001191
2 Англия (фунт стерлинг) 10816,71 0,0000924
3 Япония(иена) 75,96 0,0131648
4 Россия (рубль) 126,25 0,0079051
5 Казахстан (тенга) 23,00 0,0043478
6 Европа (евро) 9477,31 0,0001055

В мировой истории валютнмх отношений известнм три 
способа установления валютнмх курсов. Во-первмх, на 
основе золотого стандарта, когда стоимость валютм 
напрямую связмвалась с ее золотмм содержанием (практика 
эта сушествовала до 30-х годов нашего века). Во-втормх, 
система твердмх (фиксированнмх) курсов, когда валютнме 
курсм устанавливались, допустим, в английских фунтах 
стерлингов или американских долларах на основе золотого 
паритета, равенства золотого содержания валют (это так 
назмваемая Бреттон-Вудская система). Наконец, с начала 
семидесятмх годов возникла современная мировая валютная 
система, при которой валютнме курсм стали свободньши, 
плаваюшими, добровольно «привязмваясь» друг к другу в 
зависимости от спроса и предложения.

Словом, валютньш курс стал рьшочньш, колеблюшимся 
на весах спроса и предложения. Размер спроса на инвалюту 
определяется потребностями странм в импорте товаров и 
услуг, расходами туристов, разного рода государственньши 
платежами. Размер предложения инвалютм, в свою очередь, 
определяется объемами экспорта странм, иностранньши 
кредитами и инвестициями.

В основе колебаний валютнмх курсов, спроса и пред- 
ложения на данную валюту лежит соотношение покупа- 
тельской способности альтернативнмх валют. Валютнме 
курсм, как уже отмечалось, вмражают паритет, (равенство)



покупательской способности национальннх валют. На 
реальнне же валютнне курсн действует множество факторов, 
ОТЮЮНЯЮ1ДИХ их паритет покупательской способности. 
Валютнне курсн зависят от уровня конкурентоспособности 
отечественннх товаров и услуг на внешнем рннке, темпов ин- 
фляции, от характера внешнеэкономической политики 
правительства.

Стабилизация обменного курса сума является важннм 
направлением государственной политики макроэкономии- 
ческого равновесия, проводимой в нашей стране.

«Если курс валютн стабилен, -  писал Первьш Президент 
Республики Узбекистан И.Каримов в книге «Узбекистан по 
пути углубления экономических реформ», -  то стабильньши 
являются ценн на импорт, а это, в свою очередь, 
благоприятно сказнвается на обгцей динамике цен на 
внутреннем рннке, служит мовдннм фактором, снижаювдим 
инфляцию».

В настоявдее время регулярно проводятся валютнне торги 
на Узбекской республиканской межбанковской валютной 
бирже. Для всех видов валютнмх операций в стране
установлен единьш обменньш курс, формируемьш в 
результате спроса и предложения. На начальном этапе
приоритетньш направлением в работе Межбанковской 
валютной биржи бьшо увеличение объема безналичного 
валютного обмена. Активно решается «задача довести оборот 
на Межбанковской валютной бирже до такого размера, 
которьш позволял бн любому предприятию, 
предпринимателю или фажданину в любое время, в любом 
размере иметь возможность обменять свои деньги на 
свободно конвертируемую валюту или наоборот».

Следует отметить и такоеВалютная политика гобстоятельство, что валютнне
курсн оказнвают влияние на 

внешнеэкономическую деятельность странн. Например, при 
понижении курса национальной валютн внгодно экспортиро- 
вать товарн, ибо при обмене внрученной от реализации
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товаров инвалютм можно приобрести больше национальной 
валютм, чем прежде. Импорт же в данном случае следует 
ограничить в силу его удорожания. Иная тактика -  при 
повмшении курса национальной валютм. Нестабильность 
валютнмх курсов может негативно повлиять на состояние 
внешнеэкономиических отношений, усиливая степень риска в 
международнмх сделках.

Другими словами, падение курса национальной 
валють! удешевляет экспортнме товарм данной странь! 
на внешних рьшках и стимулирует рост экспорта. 
Увеличение валютного курса, напротив, сдерживает 
экспорт, потому что приводит к удорожанию экспортнмх 
товаров на рьшках других стран.

Поэтому в качестве инструментов прямого регулирования 
государство может использовать дисконтную политику и 
валютнме интервенции.
Дисконт Это взимаемьш банками процент.

Повмшая или понижая процентную 
ставку, банк влияет этим на приток или 

отток инвалютм. Повмшение учетной ставки способствует 
притоку капитала из странм, где она ниже, хотя одновременно 
такой рост может вести к удорожанию кредитов внутри 
странм и отрицательно сказаться на развитии производства. 
Разумеется, само по себе повмшение дисконта вряд ли будет 
способствовать привлечению капитала в страну с 
нестабильной политической обстановкой, наличием 
валютнмх ограничений и экономических кризисов.

Более универсальнмм инструментом Валютная „валютнои политики государства является интервениия гтак назмваемая валютная интервенция,
при которой Центробанк продает инвалюту, когда
предложение недостаточное, а курс вмсокий, и покупает ее
при избмточном предложении и низком курсе. Уравно-
вешивая таким образом спрос и предложение, Центробанк
ограничивает пределм колебаний курса национальной
валютм.



Инфляция, нарушаювдая паритетность покупательской 
способности валют, снижает курс. В этом случае валютная 
интервенция должна сопровождаться девальвацией 
(официальньш снижением курса) или ревальвацией 
(официальньш повншением курса валютн). Их назначение -  
на время устранить «курсовие перекосн», привести 
официальннй курс валют в соответствие с фактическим.

Для валютного регулирования характерно также 
маневрирование в рамках протекционизма и либерализма. К 
числу протекционистских мер можно отнести, например, 
валютние ограничения. При их использовании государство 
контролирует операции с валютой. Так, отечественнме 
экспортери не имеют права продавать на рьшке внрученную 
инвалюту, обязанн часть ее сдавать в обмен на национальную 
по официальному курсу.
Валютнме операции Валютннй бизнес — особая

сфера предпринимательства. Для 
получения здесь весомой прибьши нужнн профессиональнне 
знания, опнт, но и призвание тоже. Валютннй маклер, брокер, 
дилер -  особий тип деловнх людей, соединяюший 
профессиональную компетентность с обостренной интуицией, 
чутьем на неуловимне изменения на валютном рннке. 
Предсказать динамику курса валютн куда труднее, чем 
относительно более вероятное движение товарннх цен. 
Залогом успеха на бирже являются степень 
информированности о происходягцем в мире и в стране, 
умение увидеть взаимосвязь собнтий и строить прогнозн. 
Издавна этими качествами славились «цюрихские гномм», 
как образно назнвали валютних маклеров международного 
финансового центра Швейцарии.

Среди различних видов валютннх операций самой 
простой является купля-продажа, при которой различают 
курсн продавца и покупателя. Разницу цен продажи и 
покупки составляют банковские комиссионнне, називаемие 
маржой.
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Это установление рьшочнмх Котировка  ̂ ^ г -курсов валютм. Она бмвает трех
видов. Прямая котировка -  оценка

инвалютной единицн в национальной валюте, а обратная -
цена национальной денежной единицн в инвалюте. Базовую
котировку назнвают евде кросскурсом, получаеммм путем
умножения или деления двух курсов иностранннх валют по
отношению к американскому доллару.

Другой операцией является валю тньж арбитраж, когда 
прибьшь возникает из-за разниць1 в курсах на разннх 
валютннх рьшках. Это операция, к которой стихийннм путем 
приходят начинаюшие дилерн, прибильна лишь при крупннх 
объемах перепродажи, так как разница в курсах тверднх 
валют на разнмх рмнках обмчно незначительна.

В зависимости от сроков исполнения сделки различают 
операции на условиях спот и форварднме. Спот -  это 
операция, при которой обмен валют производится 
немедленно, в течение двух дней. Курс спот (от английского 
«наличннй») -  это курс телеграфного перевода. А фор- 
вардная сделка -  операция, при которой платежи произ- 
водятся в установленннй срок по курсу, зафиксированному в 
момент заключения сделки, то есть эта сделка произведется в 
будуодем по сегодняшней цене.

7.12. Задачи статистики ВЭС

Для эффективного управления внешнеэкономическими 
связями, принятия торгово-политических решений необходи- 
мн даннне, комплексно отражаюшие развитие внешнеэконо- 
мических связей, и прежде всего, развитие внешней торговли.

Задачами статистики внешней торговли являются 
разработка системн показателей, характеризуюодих размерм, 
динамику и структуру внешней торговли, анализ факторов, 
обусловливаювдих основнне тенденции их развития, а также 
сравнительньш анализ показателей внешней торговли 
различннх стран.
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Статистика ВЭС предназначена для решения следуютих 
задач:

♦♦♦ обеспечение полного и достоверного учета даннмх об 
экспорте и импорте стран;

❖ анализ основньк тенденций, структурн и динамики 
внешнеторговнх товарннх потоков одновременно с анализом 
обгцей макроэкономической ситуации;

♦!♦ информационное обеспечение:
• для подготовки актов законодательства в области 

таможенной политики и государственного регулирования 
внешней торговли;

• для подготовки межгосударственних торговьгх 
переговоров и оперативно-коммерческой работн;

• внсших органов государственной власти при принятии 
ими решений в области таможенной политики и 
государственного регулирования внешней торговли;

❖ анализ конъюнктурн;
❖ контроль за поступлением таможеннмх платежей в 

федеральний бюджет;
♦!♦ осушествление валютного контроля;
♦> составление торгового и отдельннх статей платежного 

балансов.

Интеллектуальньж тренинг
1. Чем обусловлена объективная необходимость 

международной торговли?
2. Какой характер имела внешняя торговля в дорнночной 

экономике? В чем суть теорий абсолютннх и относительннх 
преимуодеств?

3. Что собой представляет международная торговля в 
настоявдее время? Каковн ее структурнне элементн? Что 
такое внешнеторговнй оборот странм?

4. Как характеризует состояние внешнеэкономических 
связей странм ее платежньш баланс? О чем свидетельствует 
его дефицит? В чем суть клиринговмх расчетов банков?
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5. В чем сушность и каково значение таких направлений 
внешнеэкономической политики государства, как протек- 
ционизм и либерализация? Охарактеризуй инструментм 
протекционистского госрегулирования.

6.Каковн принципм и направления внешнеэкономической 
деятельности Узбекистана на период перехода к рьшку? В чем 
суть его политики открнтьк дверей для иноинвесторов? Что 
такое открнтая экономика?

7. Может ли страна, располагаюгцая сравнительньш преи- 
мушеством, потерять его впоследствии? Что тогда 
произойдёт?

8. Внгоднее купить товар за границей, если это дешевле, 
чем производство его в своей стране. Отвечает ли эта мнсль 
теории сравнительного преимушества?

9. В чем сходство и различие внешней и внутренней 
торговли? Верно ли, что главная цель торговли -  получение 
внгодн от сделок?

10. Согласнн ли Вн с утверждением, что зашитнне 
пошлинн ограничивают как импорт, так и экспорт странн, 
вводяшей пошлинн?

11. Как Вн оцениваете мнсль: тарифнне и нетарифнне 
ограничения международной торговли имеют одно обшее 
свойство -  они ведут к излишним расходам или убнткам для 
обшества в целом; протекционизм обходится дорого? В чем 
же тогда их плюсн?

12. В чем достоинства и недостатки импорта для развития 
национальной экономики? В чем своеобразие политики по 
импортозамешению?

13. Верна ли мнсль, что инофирмн, сбнвая свою 
продукцию на американском рьшке по демпинговьш ценам, 
на самом деле преподносят американцам подарок?

14. Почему относительно богатая капиталом страна 
обнчно экспортирует капиталоемкие в производстве товарн и 
импортирует трудоемкую продукцию?
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15. Почему дешевьш и в большом количестве наемньш 
труд за рубежом перестал бмть главньш привлекательньш 
фактором для иностраннмх инвесторов?

16. В чем разница структурн внешней торговли развитмх 
и развиваюшихся стран мира?

17. Верно ли, что явная безработица может бьггь снижена 
и с помошью тарифннх пошлин, но при этом скрнтая 
безработица, как правило, увеличивается?

18. Как объяснить, что в результате установления в 80-е 
годн правительством США квот на импорт автомобилей из 
Японии ценн на американские машинн повнсились, 
примерно на 400 долларов за штуку, японские — на тнсячу 
долларов, но при этом произошло сокравдение рабочих, мест в 
автомобильной промншленности США, так как американские 
фирмн, заодиоденнне от японской конкуренции, снизили 
объем производства? За счет чего же росла их прибьшь? 
Имело ли смнсл квотирование в таком случае?

19. Как структурная перестройка экономики Узбекистана 
отражается на изменениях составляюодих элементов его 
внешней торговли?

20. Определите понятия национальной и иностранной 
валютн, а также ее види в зависимости от конвертируемости. 
Каковн программнне подходн к решению проблемн 
конвертируемости сума?

21. Что такое валютньш курс? В чем своеобразие способов 
его установления в мировой практике? Почему важннм 
направлением политики макроэкономического равновесия в 
нашей стране является стабилизация обменного курса сума?

22. Как валютнне курсн влияют на внешнеэко- 
номическую деятельность странн? В чем своеобразие 
инструментов валютной политики государства?

23. В чем специфика валютного бизнеса? Охарактеризуй 
понятие котировки рьшочного курса валютн и видн 
валютннх операций.
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24. Как влияет характер новостей, прогнозов об 
экономических перспективах странн на обменньш курс ее 
валютн?

25. Почему неточньш является употребление просто слова 
«доллар» (кстати, это слово произошло от немецкого 
«талер»)?

26. Как влияет на национальную экономику «бегство» 
капитала за фаницу в отличие от его экспорта?

27. Евде на заре индустриальной цивилизации деньги 
делились на «плохие» и «хорошие». В копилку экономичес- 
кой мнсли заложен закон английского банкира XVI века 
Томаса Грэхема, согласно которому «плохие» деньги вн- 
тесняют «хорошие», так как из обрагцения исчезают деньги, 
стоимость которнх по отношению к «плохим» деньгам и 
официальному курсу повншается, они просто припр- 
ятиваются дома или в банковских сейфах. Не устарел ли этот 
закон в наше время? Как повисить деньги в «цене», перевести 
в разряд «хороших»?

28. Как влияет любое резкое изменение биржевого курса 
валют на динамику цен на импортние и отечественнне 
товарн?

29. Можно ли «вичислить» момент курсового скачка 
валютн? Зачем этот «опнт» нужен физическому лицу?

30. Какие задачи стоят перед статистикой ВЭС?
31. Объясните, каким образом система плаваюодих 

валютннх курсов балансирует торговлю между странами.

Использованная и рекомендуемая
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8.1. Понятие уровня жизни населения 
и задачи статистики по ее изучнию

Определяюодий лозунг современной рьгаочной экономики 
гласит: чем больше в обгцестве богатмх, тем меньше в нем 
бедних. Эта мьюль находит свое подтверждение в условиях 
цивилизованного рьтка, где можно разбогатеть в основном за 
счет развития производства, создания новмх рабочих мест, 
внедрения достижений научно-технического прогресса, более 
полного удовлетворения потребительских запросов.

Человек с его потребностями, желаниями и чаяниями — 
главная фигура в рьшочной экономике. О состоянии и 
успехах экономики судят, прежде всего, по тому, как живут 
люди, каково их качество жизни.

Это обшее представление об ус- 
Качество жизни ловиях жизни людей, о том, на-

сколько они ими довольнм, что дает 
им жизнь. При этом качество жизни характеризуется не 
количественньши показателями, а такими оценками, как 
вмсокое. удовлетворительное, низкое.

Интересно, что некоторме ученме, помимо качества, 
вмделяют еш,е и привлекательность жизни, т.е. более тонкое, 
эмоциональное ее восприятие. Так, считается, что хотя 
качество жизни в США, Англии вмше, чем в Испании, на 
Канарских островах, но привлекательность жизни на берегах 
лазурного моря при более мягком психологическом 
микроклимате намного сильнее.

Это характеристика количест- Уровень жизни г-веннои мерм благосостояния людеи,
составляюшей материальную осно-

ву их жизни. Под уровнем жизни понимается уровень
благосостояния населения, потребления благ и услуг,
совокупность условий и показателей, характеризуюшдх меру
удовлетворения разумньгх потребностей. Понятие «уровень
жизни населения» включает условия жизни, труда, занятости,
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бмта и досуга, здоровье человека, образование, природную 
среду обитания.

В литературе различают четаре уровня жизни населения 
по степени обеспеченности (рис. 18.1).

2

Достаток Нормальньш
уровень

3

Бедность 4
Нишета |

Рис. 8.1. Уровень жизни населения

1. Достаток — пользование благами, обеспечивакицими 
всестороннее развитие человека.

2. Нормальньш уровень -  рациональное потребление по 
научно обоснованньш нормам, обеспечиваюгдее человеку 
восстановление его физических и интеллектуальнмх сил.

3. Бедность -  потребление благ на уровне сохранения 
работоспособности как низшей границм воспроизводства 
рабочей силм.

4. Нишета -  минимально допустиммй по биологическим 
критериям набор благ и услуг, потребление котормх лишь 
позволяет поддержать жизнеспособность человека.

При изучении уровня жизни объектом исследования вмс- 
тупают домохозяйства, отдельнме социально-демографиче- 
ские группм, все население.
Задачи статистики К основньш ^адачам изучения
уровня жизни уровня жизни относятся:
населения > совершенствование статисти-

ческого наблюдения за уровнем
жизни населения;

> разработка системм показателей, всесторонне 
характеризуюших уровень жизни населения;

> анализ динамики показателей уровня жизни;
> вмявление закономерностей изменения уровня жизни;
> анализ влияния факторов на изменение уровня жизни;
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> анализ дифференциации населения по доходам и 
потреблению;

> вьмвление и характеристика малообеспеченньк слоев 
населения, нуждаювдихся в социальной помовди;

> оценка уровня потребления населением материальннх 
благ и услуг, сравнение фактического уровня потребления с 
рациональньши нормами;

> оценка обеспеченности населения имувдеством 
длительного пользования;

>  характеристика потребления населением услуг 
образования, здравоохранения, культурн, физкультурн и 
спорта, туризма и отднха и т.д.;

>  разработка обобвдаювдих показателей уровня жизни;
>  проведение, международнмх и межрегиональннх срав- 

нений показателей уровня жизни населения.
Для решения этих задач в статистике используют системн 

взаимосвязанннх показателей.

8.2. Система показателей уровня 
жизнн населення

Уровень жизни является достаточно сложной категорией. 
Для всесторонней характеристики многообразннх сторон 
уровня жизни населения требуется применять системн 
взаимосвязанннх показателей.

В международной статистике ООН система показателей 
уровня жизни включает 12 разделов:

1) рождаемость, смертность и другие демографические 
характеристики населения;

2) санитарно-гигиенические условия жизни;
3) потребление продовольственннх товаров;
4) жиливднне условия;
5) образование и культура;
6) условия труда и занятость;
7) доходн и расходн населения;
8) стоимость жизни и потребительские ценн;

«П



9) транспортнме средства;
10) организация отдмха;
11) социальное обеспечение;
12) свобода человека.
В настояшее время в практике статистики для оценки 

уровня жизни населения рассчитнвается цельш ряд 
статистических показателей, отражаювдих различнне сторонн 
данной категории и сгруппированннх в следуюгцие основнне 
блоки:

показатели доходов населения;
^  показатели расходов и потребления населением 

материальннх благ и услуг;
^  сбережение;
^  показатели накопленного имушества и обеспеченности 

населения жильем;
^  показатели дифференциации доходов населения, 

уровня и границ бедности;
социально-демографические характеристики;

^  обобшаюшие оценки уровня жизни населения.
Приведенная подсистема показателей уровня жизни 

занимает особое место в обшей системе показателей 
социально-экономической статистики, так как многие из них 
используются для обгцей характеристики состояния 
экономики при проведении международннх сопоставлений 
уровней экономического развития различннх стран, а также 
для разработки социальной политики государства и 
определения первоочередннх направлений социальной 
поддержки отдельнь1х фупп населения.

Следует отметить, что приведенная внше подсистема 
показателей отражает в большей степени количественную 
сторону изучаемой категории. Для качественной харак- 
теристики условий жизни населения необходимо 
использовать показатели социальной статистики, даюодие 
представление о качестве жизни. К их числу относятся 
основнме показатели демографической статистики, состояния 
и охранн здоровья, качества и структурн потребляемнх
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продуктов питания, уровня грамотности и состояния сферм 
образования и культурм, комфортабельности жилья и др. 
Указаннне показатели используются в международной 
статистической практике для более полной характеристики 
благосостояния населения. Некоторне из них применяются 
как обободаюшие характеристики уровня жизни, например, 
коэффициент младенческой смертности и средняя 
продолжительность предстоягцей жизни, которме наряду с 
объемом ВВП на душу населения входят в блок обобшаюших 
показателей, не только отражаювдих уровень жизни 

I населения, но и являюшихся важнейшими индикаторами 
| уровня социально-экономического развития страньь

Разработка качественной системн показателей уровня 
жизни имеет большое значение для проведения эффективной 
социальной политики, принятия обоснованннх решений по 
оказанию помооди малоимушему населению, оценки 
социально-экономических последствий проводимнх в стране 
реформ, осувдествления контроля за ходом реализации 
важнейших стратегических и социальннх программ.

8.3. Система показателей доходов домашних 
хозяйств в СНС

Показатели доходов населения внступают основньши 
индикаторами уровня жизни населения. Статистическое 
изучение доходов начинается с определения показателей, 
кажднй из которнх предназначен для решения определенннх 
задач.

Для внедрения в статистическую практику Республики 
( Узбекистан системн национальннх счетов потребовалось

пересмотреть концептуальнне основн исчисления, пока- 
зателей, отражаювдих процесс образования, распределения и 
перераспределения доходов. В СНС ООН 1993 года в 
качестве теоретической основн для исчисления данного блока 
показателей принято определение дохода, предложенное
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английским экономистом Дж. Хиксом: доход — это
максимальная сумма, которая может бнть израсходована в 
течение определенного периода на потребление при условии, 
что собственньш капитал хозяйствуюодего субъекта за этот 
период не уменьшится.

Согласно концепции Дж. Хикса в СНС исчисляются 
показатели доходов домашних хозяйств, отражаюодие 
различнне этапн процесса распределения доходов:

4» первичнне доходн; 
располагаемне доходн;

4» скорректированнне располагаемне доходн.

П ерш чнш  доходи (ПД) Д0,‘0Ди■ пол>"1ен1<ь'е *аннмм
,)— « « « « * «  секгором э к о н о м и к и  в результате

первичного распределения до- 
бавленной стоимости: оплата труда, смешанние доходи, 
чистне доходн от собственности, а также прибиль и 
приравненнне к ней доходи от жилигцннх услуг, 
оказнваемнх для собственного потребления владельцем за- 
нимаемого им жилья. Чистме доходь! от собственности 
определяются как разница между суммами полученного и 
вьшлаченного дохода. Следует также отметить, что 
показатель оплатн труда в данном случае включает валовую 
заработную плату наемннх работников и отчисления 
работодателей на социальное страхование.

При изучении уровня жизни населения странн необ- 
ходимо учитнвать только первичнне доходи, полученние ее 
резидентами, сумма которнх за определенннй период в 
риночних ценах представляет собой национальньш доход.

Не все первичнне доходн могут бнть непосредственно 
использованн домашними хозяйствами на потребление или 
сбережение. Часть из них передается в виде текуших налогов 
на доходн и собственность, обязательннх отчислений на 
социальное страхование, пожертвований, штрафов, 
добровольннх взносов и т.п. в другие сектора экономики. С 
другой сторонн, имеет место и встречннй поток текугцих 
трансфертов из других секторов домашним хозяйствам:
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вьшлатм социального характера (пенсии, стипендии, пособия 
и др.), страховме премии и возмешения и т.п.

Первичнме доходм, скорректиро- 
Распологаемме ■ваннме на сальдо текувдих трансфертов, дохвдм г-образуют располагаемме доходм до-
машних хозяйств (РД):

РД = ПД+ДТТ, 
где ПД -  первичнме доходм;

АТТ -  сальдо текувдих трансфертов, определяемое как 
разница между текувдими трансфертами, полученнмми и 
уплаченньши другим сектором экономики.

Национальньш доход, исчисленньш с учетом сальдо 
текувдих трансфертов, полученнмх и переданньгх за границу, 
представляет собой располагаеммй национальньш доход -  
макроэкономический показатель, котормй наряду с 
показателем национального дохода может использоваться при 
проведении комплексного анализа уровня жизни населения и 
состояния экономики странм.

За счет располагаемого дохода осувдествляются расходм 
домашних хозяйств на конечное потребление, а разница 
между ними образует сумму сбережений данного сектора.

Однако трансфертм могут предоставляться домашним 
хозяйствам не только в денежной, но и в натуральной форме 
(в виде бесплатнмх услуг учреждений здравоохранения, 
образования, культурм и т.д.). Если сумму таких поступ- 
лений, именуеммх социальнмми трансфертами, прибавить к 
располагаемому доходу, то можно получить скорректи- 
роваиньш располагаеммй доход домашних хозяйств:

СРД= РД+ ст.
где СТ -  социальнме трансфертм в натуральной форме, 
получаемме домашними хозяйствами от органов 
государственного управления и некоммерческих организаций, 
обслуживаювдих домашние хозяйства.

Скорректированнмй располагаемьш доход домашних 
хозяйств позволяет более точно определить объем их
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конечного потребления с учетом получаемьгх социальнмх 
трансфертов. Такой уточненньш показатель потребления 
назьтается фактическим конечнмм потреблением. 
Определение его величинн особенно актуально в условиях 
реформирования экономики. При переходе к рмнку многие 
услуги социального характера, которне раньше 
предоставлялись населению бесплатно, приобретают 
рнночньш характер. В связи с этим увеличение расходов на 
конечное потребление, даже опережаюодее рост 
потребительских цен, может не сопровождаться фактическим 
увеличением потребления из-за резкого сокрашения объема 
социальннх услуг, получаемнх бесплатно. Таким образом, 
для оценки уровня жизни населения и анализа его динамики 
из всех перечисленннх внше показателей доходов в 
настоя1цее время наиболее предпочтительньш представляется 
показатель скорректированного располагаемого дохода 
домашних хозяйств.

Другим показателем, используемьш в статистике Респуб- 
лики Узбекистан, являются денежнме доходи населения.

Доходн населения, помимо зарплатн, включают все 
остальнне видн денежннх и натуральннх доходов, 
полученннх из всех источников. К ним относятся:

1. Доходн от занятий, не принимаювдие форму заработной 
платн (чаевне, гонорарн, доходн от личного подсобного 
хозяйства, доходн от индивидуальной трудовой 
деятельности).

2. Поступления от предприятий, не принимаювдие форму 
зарплатн (материальная помовдь, внплатн при уходе с 
предприятия и т.п.).

3. Пенсии, пособия, стипендии, компенсации и 
возмевдение убнтков.

4. Доходн от собственности (процентн, рента, дивидендн, 
доходн от сдачи в аренду и т.п.).

5. Вьшгрнши, наследство, подарки, страховне 
возмевдения.
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6. Доходм от нелегальной или скрьггой деятельности; 
доходн, полученнме из-за границм (переводм зарплатм, 
пенсий, пособий, стипендий, грантов; благотворительность, 
гуманитарная помош,ь и т.п.).

И заработная плата, и доходм населения могут бмть 
определенм в двух вариантах:

1. Как номинальнме.
2. Как реальнме.
Номинальная зарплата и доходм представляют собой 

денежное вмражение этих показателей в текуших ценах. 
Реальная зарплата и доходм характеризуются суммой 
материальнмх благ и услуг, которме может приобрести на 
свою зарплату и доходм их владелец. Между реальньши и 
номинальньши доходами (зарплатой) имеется следуюодая 
взаимосвязь:

Кдох, з/пл = Ндох, з/пл : 1пц 
где Кдох, з/пл — реальная зарплата или доходм;

Идох, з/пл -  номинальная зарплата или доходьг,
1пц -  индекс потребительских цен.
Расчет индекса потребительских цен представляет собой 

сложную проблему. Однако ее решение имеет очень важное 
практическое значение. Как известно, в любой стране 
вьшускаются сотни тмсяч и миллионм различнмх видов 
потребительских благ и услуг. Поэтому невозможно точно 
рассчитать индекс цен с учетом каждого товара и услуги. В 
связи с этим рекомендуется применять метод товаров- 
представителей, суть которого состоит в следуюшем:

1. Сначала всю совокупность товаров и услуг делят на 
однороднме группм и подгруппм.

2. Затем в каждой группе и подгруппе вмделяют товарм- 
представители (обмчно это товарм и услуги, которме 
занимают наибольший удельньш вес в данной группе, или 
ценм на которме близки к среднегрупповьш).

3. Далее определяют индексм цен на товарм- 
представители и на их основе рассчитмвают своднме индексм 
цен по вмделенньш группам.
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В заключение определяют сводньш индекс потреби- 
тельских цен путем взвешивания групповмх индексов цен по 
удельному весу каждой группн в обшей, стоимости- 
произведенннх благ и услуг:

Ш  
М п  =  -

где 1 — групповне индексн потребительских цен;
с!| -  доля продукции (услуг) данной группн в ободей 

стоимости произведенннх благ и услуг.
Обшая сумма денежннх доходов населения странн в 2017 

году по сравнению с 2013 годом увеличилась в номинальном 
внражении 1,7 раза. Даннне, отражаюшие темпн роста сово- 
купннх доходов населения за 2013 по 2017 годн, приведенн в 
табл. 18.1.

Таблица 18.1 
Темпм роста совокупньлх доходов населения 1

(в % к предьшушему году)

№ Показатели 2014 2015 2016 2017
1 Совокупньге доходн населения 116,0 112,0 114,9 120,6
2 Реальнью совокупнме доходн 

населения 109,0 106,1 108,8 110,2

3 Совокупнме доходм на душу 
населения
а) ть1с. сум 3832,8 4218,7 4762,5 5649,6
б) в % к предьадувдему году 114,0 110,1 112,9 118,6

4 Реальнме совокупнме доходм 
на душу населения 107,1 104,3 106,9 108,4

Ежегоднне темпн роста свидетельствуют о том, что 
совокупнне доходн неселения республики имеют тенденцию 
к росту как в совокупном, так и на душу населения. Так, если 
в 2014 г. совокупнне доходн на душу населения составляли 
3832,8 тнс. сум, то в 2017 г. это сумма превнсила 5649,6 тнс.

1 Социальное развитие и уровень жизни в Узбекистане. Стат. сборник Госкомстата РУз. 
Т., 2018. С. 60-62.
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сум. Реальнме совокупнме доходм на душу неселения в 
среднегодовом исчислении за этот период составляла 105,9 %.

Даннме, отражаюшие изменения структурм совокупнмх 
доходов населения Узбекистана, приведенм в табл. 8.2.

Таблица 18.2 
Структура денежнмх доходов населения 

Узбекистана(в %)
2014 2015 2016 2017

Всего денежньгх доходов 100 100 100 100
В том числе:
• оплата труда (первичнме 75,6 78,7 80,5 74,8
доходм)
• социальнме трансфертм 24,4 20,3 19,5 25,2
• из обшего совокупного 
дохода доходм от 
собственности, 
предпринимательской 
деятельности и др. 54,9 55,7 57,1 55,7

Как видно, в составе всех денежнмх доходов населения 
первичнме доходм, т.е. заработная плата составляет около 
80%, а остальнме доходм населения получают от трансферт- 
нмх поступлений.

Среднедушевме денежнме доходм населения (в месяц) 
исчисляются делением обгцей суммм годового денежного 
дохода на 12 и среднегодовую численность наличного 
населения. Их покупательная способность отражает 
потенциальнме возможности населения по приобретению 
товаров и услуг и вмражается через товарньш эквивалент 
среднедушевмх денежнмх доходов.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работакнцих в отраслях экономики определяется деле- 
нием начисленного месячного фонда заработной плать! на 
среднесписочную численность работаюш,их. Социальнме 
пособия, получаемме работаювдими из государственнмх и
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негосударственнмх внебюджетнмх фондов, не включаются в 
фонд заработной платн и среднюю заработную плату.

Средний размер назначеннмх месячннх пенсий опре- 
деляется делением ободей суммн назначенннх месячннх пен- 
сий на численность пенсионеров, состоягцих на учете в 
системе пенсионного фонда РУз. В соответствии с между- 
народньши стандартами Госкомстат РУз определяет на 
основе обследований бюджетов домашних хозяйств рас- 
полагаемне ресурсн, которне включают:

1) валовой доход домашних хозяйств, в том числе де- 
нежннй доход, стоимость натуральнмх поступлений про- 
дуктов питания, стоимость предоставленньгх в натуральном 
внражении дотаций и льгот;

2) сумму привлеченннх средств и израсходованних 
сбережений.

Для реализации государственной социальной политики 
законодательно устанавливаются минимальннй размер опла- 
тн труда и минимальньш размер пенсии, которне предс- 
тавляют собой минимальнне государственнне стандартм. 
Таким образом, формирование и движение основнмх доходов 
может бмть осммслено в целом с помошью следуюодего рис. 
8 .2 .

Доходм
1

Дохода
1

* 1 ' - 1 субъектов —> предприятии —> странм 1 1 получение —» использование
1 1 

потребление ~>накопление 
1

Рис. 8.2. Движение денежнмх доходов

8.4. Система показателей расходов 
домашних хозяйств в СНС

Изучение доходов домашних хозяйств позволяет опре- 
делить потенциальную сумму их потребительских расходов,
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которая может бнть обеспечена без сокравдения объема 
накопленннх активов. При этом в СНС проводится четкое 
различие между расходами на конечное потребление и 
объемам фактического конечного потребления.

Расходм домашних хозяйств на конечное потребление 
включают: потребительские расходн, стоимость
натуральннх поступлений продуктов питания и стоимость 
предоставленньпс в натуральном виражении льгот.

СНС в составе расходов на конечное потребление учи- 
тнвают только льготн, предоставленнне работодателем. В 
расходн на конечное потребление не включается стоимость 
продуктов питания, если они бьши куплени не для 
потребления внутри обследуемнх домохозяйств.

Потребительские расходм — это часть денежних 
расходов, которне направляются на приобретение потреби- 
тельских товаров и услуг. В составе потребительских 
расходов домашних хозяйств учитнвают покупку продуктов 
питания, непродовольственннх товаров, алкогольннх 
напитков, оплату услуг. Кроме того, по материалам 
обследования бюджетов домашних хозяйств в составе 
потребительских расходов в соответствии с Международной 
статистической классификацией индивидуального потребле- 
ния по целям (КИПЦ-ДХ) внделяют 12 разделов:

1) покупка питания и безалкогольних напитков;
2) алкогольние напитки и табачнне изделия;
3) одежда и обувь;
4) жиливдно-коммунальние услуги и топливо;
5) предметн домашнего обихода, битовая техника и уход 

за домом;
6 )здравоохранение;
7) транспорт;
8) связь;
9) организация отднха и культурнне мероприятия;
10) образование;
11) гостиници, кафе и ресторани;
12) другие товарн и услуги.
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В практике статистики в настояшее время сувдествует три 
основнмх источника информации для определения расходов 
домашних хозяйств на приобретение потребительских 
товаров:

• вмборочнме бюджетнме обследования;
• баланс денежнмх доходов и расходов населения;
• торговая статистика.
Однако на основе данной информации невозможно 

достаточно точно определить сумму потребительских 
расходов в соответствии с основньши концепциями СНС. В 
результате вмборочнмх бюджетнмх обследований статис- 
тические органм получают информацию об объеме и 
структуре расходов населения непосредственно от домашних 
хозяйств. Но в настояшее время в этих даннмх содержится 
значительная систематическая ошибка, поскольку в вмборке 
практически отсутствуют семьи, имеюшие наиболее вмсокие 
доходм. Несмотря на указанньш недостаток, материалм 
вмборочнмх бюджетнмх обследований являются практически 
единственньш источником информации о поступлении 
сельскохозяйственнмх продуктов, произведеннмх домашними 
хозяйствами для собственного потребления, и о некотормх 
других статьях доходов домашних хозяйств.

Баланс денежнмх доходов и расходов населения построен 
на инмх концептуальнмх принципах, чем СНС. Кроме того, 
объем покупок товаров в этом балансе определяется на основе 
данньгх о поступлении торговой вьфучки в кассу банка, что 
в настояшее время ведет к недоучету указанной статьи 
расходов населения, так как товарм приобретаются домашни- 
ми хозяйствами по различньш каналам реализации, в том 
числе и через неорганизованную торговлю.

В связи с этим основньш источником информации о 
расходах на покупку потребительских товаров являются 
даннме торговой статистики об объеме и структуре 
розничного товарооборота. Кроме того, проводится серия 
досчетов на неотчитавшиеся предприятия, неорганизованную
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торговлю, вюпочая неорганизованньш ввоз товаров из-за 
границм. Данньге о товарообороте корректируются, так как 
некоторме товарм, учтеннме в нем, фактически являются 
элементами не конечного, а промежуточного потребления 
домашних хозяйств (например, семена, корма, строительнме 
материалм, приобретаемме собственниками домов для 
текувдего, капитального ремонта или нового строительства и 
т.п.).

Для получения информации о расходах населения на 
оплату услуг используются статистические даннме, пре- 
доставляемме учреждениями и организациями, оказм- 
ваювдими такие услуги домашним хозяйствам. В состав 
включаются рмночнме потребительские услуги (бмтовме, 
жиливдно-коммунальнме, транспорта и связи, оздорови- 
тельнме и т.д.) и услуги финансовмх посредников (банков, 
страховмх компаний, организаций по проведению лотерей).

Доходм населения используются либо на покрмтие 
текувдих расходов, либо на сбережения.

В состав текувдих расходов населения включаются 
затратм на продуктм питания, напитки и табак; одежду и 
обувь; жилье, отопление и освевдение; мебель, домашнее 
оборудование и уход за домом; расходм на здравоохранение; 
на транспорт и связь; на образование, культуру, физкультуру 
и спорт, отдмх и туризм; на прочие услуги и материальнме 
блага.

Следует подчеркнуть, что эта фуппировка текувдих 
расходов для каждой странм имеет свои особенности в 
зависимости от сложившейся статистической практики.

В табл. 18.3 приведенм даннме, характеризуювдие изме- 
нения структурм расходов населения за период с 2014 по 2017 
гг.

Анализ материального благосостояния основан не только 
на учете обвдей суммм расходов на приобретение 
перечисленнь1х товаров и услуг, но и на изучении их 
структурм. К наиболее важньш потребностям человека, 
которме удовлетворяются в первую очередь, относится
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питание, поэтому показатели удельного веса расходов на 
питание используются в качестве индикаторов уровня жизни 
населения. Чем ниже их доля, тем вьғше уровень 
благосостояния обшества. В 2000 году доля расходов 
домашних хозяйств на питание составила 37,9 %, а с 2014 по 
2017 г. происходил постепенньш ее рост с 39,5 % до 40,3 %.

Таблица 18.3
Структура расходов населения Республики Узбекнстан1

Показатели 2014 2015 2016 2017
Всего расходов 100 100 100 100
В том числе
Потребительские расходьг 79,7 79,6 83,2 85,3
Из них
• продуктн питания
• непродовольственнме товарм
• услуги

39,5
23,8
16,4

38,1
25,0
16,5

39,6
26.9
16.9

40,3
28,0
17,0

Непотреблительские расхода 20,3 20,4 16,8 14,7

Помимо потребительских расходов, учитнваются пос- 
тупление и использование продовольственннх и непродо- 
вольственних товаров в натуральном внражении.

В состав непотребительских расходов включаются:
♦♦♦ налоги и сборн (подоходннй налог с физических лиц; 

налог на имуш,ество граждан; на наследство или дарение; 
земельньш налог и арендная плата за землю; государственнне 
пошлинм, штрафн, пени, конфискация имушества; местние 
налоги и сбори; транспортнне налоги, сбори автоинспекций, 
охотничьи лицензии и т.д.);

<♦ обязательнне страховие взносн граждан в Пенсион- 
ннй фонд;

♦!♦ обязательнне и добровольнне страховие взноси насе- 
ления;

' Социальное развитие и уровень жизни в Узбекистане. Стат. сборник Госкомстата РУз. 
Т„ 2018. С. 69.
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♦♦♦ взносм в обшественньге и кооперативнме организации 
(партии, профсоюзм, ассоциации и т.д.);

♦♦♦ взносн в жилишно-строительную кооперацию (вступи- 
тельнне взносн, погашение кредитов по ЖСК, взносн по ссу- 
дам коммерческих банков на покупку квартир в ЖСК и по 
кредитованию ЖСК);

♦!♦ возврат банковских ссуд и процентов по ним (на 
жилипцюе строительство, покупку скота, земельних участков, 
садовнх домиков и т.д.);

❖ приобретение лотерейннх билетов;
❖ приобретение иностранной валютн.
Источники ииформации о доходах и расходах насе- 

ления. Основньши источниками информации о доходах и 
расходах населения являются даннне государственной 
статистики. К ним относятся, прежде всего, баланс денежннх 
доходов и расходов населения, вмборочное обследование 
бюджетов домашних хозяйств.

8.5. Баланс денежнмх доходов и расходов

Баланс денежнмх доходов и расходов населения имеет 
следуювдий вид (табл. 18.4).

Таблица 18.4
Баланс денежнмх доходов и расходов населения

Доходм Расходи
1. Доходм от 
предпринимательской 
деятельности
2. Оплата труда наемнмх 
работников
3. Доходм наемнмх 
работников от 
предприятий и 
организаций, кроме 
оплатм труда
4. Социальнме вмплать!

1. Покупка товаров и оплата услуг 
В том числе:
1.1. Покупка товаров
1.2. Оплата услуг 
Из них:
1.2.1. Оплата жилшцнмх, коммунальнмх услуг 
и услуг гостиниц
1.2.2. Оплата бьгтовьгх услуг
1.2.3. Оплата услуг системм образования
1.2.4. Расходм на путевки в санатории, дома 
отдмха, туризм и медицинские услуги

431



В том числе: 1.2.5. Расхода на кино, театрм и другие
4.1. Пенсии зрелиша
4.2. Пособия, и 1.2.6. Оплатга транспортнмх услуг
социальная помовдь 1.2.7. Оплата услуг связи
4.3. Стипендии 1.2.8. Прочие услуги
4.4. Страховне 2. Обязательнме платежи и разнообразнме
возмевдения взносм
4.5. Вмигрмши по В том числе:
лотереям 2.1. Налоги и сборм
5. Доходм от 2.2. Платежи по страхованию
собственности 2.3. Взносм в обшественнме и кооперативнме
В том числе: организации
5.1. Дивидендм 2.4. Процента, уплаченнме населением за
5.2. Процентьг по предоставленньге кредитм
депозитам 2.5. Приобретение лотерейнмх билетов
5.3. Вмплата доходов по 3. Сбережения во вкладах и ценнмх бумагах
государственнмм и В том числе:
другим ценнмм бумагам 3.1. Прирост (уменьшение) вкладов
5.4. Предварительная в учреждениях сберегательного банка
компенсация по вкладам 3.2. Прирост (уменьшение) вкладов в
граждан кредитньгх учреждениях (кроме сбербанка)
5.5. Доходм от продажи 3.3. Приобретение государственньк и других
недвижимости ценнмх бумаг
6. Доходм от продажи 4. Расхода на покупку недвижимости
иностранной вапютм 5. Приобретение иностранной валютьг
7. Деньги, полученнме по 6. Изменение средств на счетах
переводам индивидуальньгх предпринимателей
8. Другие дохода 7. Изменение задолженности по кредитам
9. Всего денежнмх 8. Деньги, отосланнме по переводам
доходов 9. Всего денежньгх расходов и сбережений
10. Превмшение 10. Превмшение доходов над расходами
расходов над доходами 11. БАЛАНС
11. БАЛАНС

Настоявдий баланс является одним из основнмх источ- 
ников информации, характеризуювдих объем и структуру 
денежнмх доходов, расходов и сбережений населения, 
основаннмй на даннмх государственной статистики, отчетах 
финансовмх органов и внебюджетнмх социальнмх фондов. 
Баланс отражает ту часть валового национального дохода, 
которая поступает в распоряжение населения в форме 
денежнмх доходов.
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Баланс составляется не только на уровне странм в целом, 
но и на уровне субъектов РУз. Баланс разрабатьтается 
Госкомстатом РУз поквартально и на год.

Анализ даннмх баланса позволяет оценить величину, 
структуру и динамику денежньгх доходов населения, дать 
обш,ую характеристику жизненного уровня населения, 
рассчитать денежнме доходм на душу населения, определить 
покупательную способность и платежеспособньш спрос 
населения, оценить роль каждого источника доходов в 
формировании их обш,ей величинм, в частности, оценить роль 
каждого источника доходов (по труду, от вложения капитала, 
поступлений из финансовой системм).

Доходная часть баланса состоит из поступлений от 
различнмх источников, которме могут бмть вмявленм при 
помо1ци статистической и финансовой отчетности, вмбо- 
рочнмх обследований и других методов. Расходная часть 
баланса состоит из трансфертов, вьшлаченних населением, 
расходов на приобретение товаров и услуг и прироста 
сбережений населения во вкладах и ценннх бумагах.

В схеме баланса балансируюшая статья «Превишение 
доходов над расходами» или «Превмшение расходов над 
доходами» в целом по стране характеризует, соответственно, 
увеличение или уменьшение остатка наличнмх денег на руках 
у населения.

Доходм от предпринимательской деятельности включают 
доходи от оказания услуг физическими лицами и корпо- 
ративньши предприятиями занимаюодимися предприни- 
мательской деятельностью без образования юридического 
лица; оказания услуг предпринимателями, осуодествляюшими 
грузовие перевозки; реализации товаров; продажи сельхоз- 
продуктов и сирья предприятиям и организациям.

Оплата труда наемних работников включает оплату труда 
гражданских служавдих, денежное довольствие военно- 
служаодих. В расходной частии баланса статья «Покупка 
товаров» включает оборотм розничной торговли и ободест- 
венного питания. В «Расходах на покупку недвижимости»
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вмделяют расходм населения на покупку жилья на первичном 
и вторичном рмнках жилья, а также на покупку земельнмх 
участков.

Основной формой накопления является прирост сбере- 
жений населения во вкладах и ценнмх бумагах (депозитах и 
вкладах всех видов в финансовмх учреждениях и начис- 
ленньгх процентов, облигациях, государственнмх казначей- 
ских обязательствах; сертификатах, депонентах в банках для 
расчетов с использованием пластиковмх карт; приросте 
валютнмх вкладов с учетом начисленньгх процентов, 
пересчитаннмх в сумм по текушему курсу).

Сальдируюодим показателем баланса денежнмх доходов и 
расходов населения служит изменение остатка наличньгх 
денег на руках у населения. В случае превмшения доходов 
населения над его расходами этот остаток увеличивается; в 
обратном случае -  уменьшается.

На основе баланса доходов и расходов населения 
рассчитмваются следуюодие показатели:

а) доля средств, использованнмх на накопление, в обвдем 
объеме денежнмх доходов населения — по формуле

К , 1ак ( 8 с бер ^  ^ ж и л  ^ в а л )  • Д о б ш  '  

где 8ЖИЛ -  расходм на покупку жилья;
§вал -  расходм на покупку валютм;
§сбер -  сбережения;
Доби, -  обвдая сумма денежнмх доходов населения;
б) доля потенциального накопления в обвдем объеме 

денежнмх доходов населения -  по формуле
К По т  нак  ( Д о б ш  ^ п о т р  ^ о б я з )  • Д о б ш *  

где 8потр -  расходм на покупку товаров и услуг;
^обяз_ обязательнме платежи и добровольнме взносм.
Для количественного отражения зависимости между 

динамикой доходов или цен и уровня потребления отдельнмх 
товаров рассчитмваются коэффициентм эластичности, 
которме показмвают, насколько изменяется уровень 
потребления при изменении среднедушевого дохода (или 
ценм) на 1%:
Ш



= Ьу Ах
Э1* ’

Л *о
где у0 и у] — уровень потребления, соответственно, в 
базисном и отчетном периоде;

Ау -  изменение уровня потребления в отчетном периоде 
по сравнению с базисньш, т.е. Ду = у̂  — у0;

хо и XI -  среднедушевой доход (или цена товара), 
соответственно, в базисном и отчетном периоде;

Ах -  изменение среднедушевого дохода (ценм товара) за 
истекший период, т.е. Ах = х, -  Хо.

Для анализа взаимосвязи между денежньши доходами и 
расходами населения и другими экономическими пока- 
зателями широко используют корреляционно-рефессионньш 
метод. В частности, рассчитмвают коэффициент линейной 
корреляции между объемом валового внутреннего продукта и 
суммой денежнмх доходов населения; между денежнмми 
доходами населения и объемом розничного товарооборота и 
т.д.

На основе даннмх баланса строят регрессионнме модели 
для вмявления взаимосвязи между денежньши доходами и 
расходами, с одной сторонм, и влияювдими на них факторами 
-  с другой. Эти модели имеют вид

У = ао + а1х1+а2х2 + ... + апхп.
Например, если в качестве результативного фактора У 

взять сумму денежнмх доходов населения, то в качестве 
факторньгх признаков можно использовать валовой 
внутренний продукт х^ численность населения, занятого в 
экономике х2, объем основнмх фондов х3 и т.д.

8.6. Вмборочное наблюдение бюджетов 
домашних хозяйств

Такое обследование является методом государственного 
статистического наблюдения за уровнем жизни населения и 
проводится органами государственной статистики в соответ-
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ствии с республиканской программой статистических работ, 
ежегодно утверждаемой Госкомстатом по согласованию с 
правительством РУз.

Бюджетнме обследования в настояодее время призванм 
решать следуюодие задачи:

1) характеризовать величину, структуру доходов и 
расходов различнмх социально-профессиональньгх групп 
населения в территориальном разрезе;

2) предоставить даннме о распределении доходов 
населения и об уровне бедности; отразить жилиоднме условия 
населения и его обеспеченность предметами культурно- 
бмтового назначения длительного пользования;

3) обеспечить получение даннмх с целью характеристики 
производственной деятельности домашних хозяйств (в 
личном подсобном хозяйстве);

4) отразить влияние на жизненньш уровень населения 
социально-экономических мероприятий, проводиммх органа- 
ми власти;

5) обеспечить необходимую информацию для расчета 
индекса потребительских цен;

6) предоставить необходимую информацию для 
составления счетов сектора домашних хозяйств в системе 
национальнмх счетов.

Бюджетнме обследования основанм на репрезентативной 
вмборке во всех национально-территориальнмх образованиях 
(республиках, краях, областях, автономиях). Ободее число 
домаодних хозяйств, охваченнмх обследованиями, составляет 
около 50 тмсяч.

Под домашним хозяйством понимается совокупность 
лиц, проживаюодих в одном жилом помеодении или его части, 
как связаннмх, так и не связаннмх отношениями родства, 
совместно обеспечиваюодих себя пиодей и всем необходиммм 
для жизни, т.е. полностью или частично объединяюодих и 
расходуюодих свои средства. Домохозяйство может состоять 
из одного человека, живуодего самостоятельно.
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Виборка осуодествляется комбинированньш способом,
сочетая территориальньш и отраслевой принципм, с 
распределением отобраннмх для обследования по отраслям и 
регионам странм пропорционально численности занятмх в 
ободественном производстве, вюпочая пенсионеров.

Совокупнме доходм семей определяются на валовой 
основе, то есть до вмчета различнмх обязательнмх и 
добровольнмх платежей и местнмх налогов и сборов, 
штрафов, пени, компенсаций, благотворительной помовди и 
т.п.). Кроме того, доходм регистрируются по дате начисления, 
а не по дате фактического платежа, с корректировкой по 
даннмм налоговмх органов.

Вмборочное обследование бюджетов домашних хозяйств 
проводится экспедиционнмм методом и основмвается на 
комбинировании двух способов сбора информации:

1) ведении членами домашнего хозяйства записей о 
текуших расходах на приобретение товаров и получение 
услуг и фиксировании объемов потребленнмх продуктов 
питания собственного производства или полученнмх 
домохозяйством бесплатно;

2) проведении опроса (интервьюирования домашних 
хозяйств) по профамме опросного листа для обследования 
бюджетов домашних хозяйств.

Обследование строится на принципах добровольного 
участия в нем отобраннмх домашних хозяйств.

В основу построения территориальной вмборки 
домашних хозяйств положена двухступенчатая модель 
вероятностной (случайной) вмборки с использованием 
процедурм расслоения на каждой ступени отбора. Благодаря 
этому достигается формирование представительной, 
вмборочной совокупности домашних хозяйств, адекватно 
отражаювдей территориальнме особенности расселения 
населения, его демофафические и социально-экономические 
характеристики. Единицей отбора на первьш ступени служит 
счетнмй участок микрозаписи населения.
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Число отбираемьк участков определяется отдельно по 
городскому и сельскому населению с учетом объема внборки. 
Сформированньш таким образом массив счетньгх участков 
является информационной основой для внборки домо- 
хозяйств на второй ступени, когда на каждом отобранном 
участке составляется список из 25 (30) домохозяйств. 
Алгоритм формирования внборки построен таким образом, 
чтобн в совокупность респондентов бьши включенн 
домохозяйства с различннми характеристиками. Это 
позволяет обеспечить представительство в внборке разньгх 
типов домохозяйств.

Программа обследования, представляет собой набор 
следуювдих статистических форм республиканского 
государственного статистического наблюдения.

Форма № 1-А «Дневник учета ежедневннх расходов 
домашнего хозяйства» — это форма, служашая для ведения 
записей ежедневннх расходов домашнего хозяйства по 
конкретньш видам произведенннх затрат в течение двух 
недель два раза в квартал. В дневниковнх записях также 
фиксируются количество потребленннх продуктов питания 
без оплатн (т.е. продукция собственного производства, 
подарки и другая безвозмездная помовдь), а также количество 
купленннх продуктов, но не предназначенннх для 
потребления самими членами этого домохозяйства (на 
подарки, продуктн для домашних животннх и т.п.). 
Дополнительно в дневниковне записи ежедневно заносятся 
расходн на питание вне дома (в кафе, столовнх, ресторанах, 
уличньгх киосках и т.д.).

Форма № 1-Б «Журнал учета расходов на покупку 
непродовольственннх товаров и оплату услуг» -  это форма, 
служавдая для учета покупок непродовольственннх товаров и 
услуг в течение того периода времени, когда домашнее 
хозяйство освобождается от ведения дневника учета 
ежедневннх расходов домашнего хозяйства».

Форма № 1 -  квартальная «Опросньш лист для
обследования бюджетов домашних хозяйств» -  это форма,
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которая включает в себя дополнительнме вопросм 
относительно некотормх статей расходов домашнего 
хозяйства (ежемесячнмй опрос): о составе домохозяйства, 
занятости членов домохозяйства, получении ими различньгх 
дотаций и льгот, затратах на ведение самостоятельной 
предпринимательской деятельности (ежеквартальньш опрос). 
В форме учитмваются сведения о расходах домашних 
хозяйств, которме содержатся в дневниках и журналах 
(налоги, сборм, платежи, страховме и членские взносм, 
погашение кредита, возврат ссудм или долга, уплата 
алиментов, дано в долг, безвозмездная помоодь родствен- 
никам или знакомьш, расходм на покупку недвижимости, 
плата за аренду какой-либо недвижимости).

Форма 1 -  годовая «Опросньш лист для обследования 
бюджетов домашних хозяйств» — это форма, в которую 
дополнительно к программе опроса по предмдуодей форме 
включени разделм, касаюодиеся жилиодних условий 
домохозяйства, наличия в нем предметов длительного 
пользования, ведения личного подсобного хозяйства.

Процедура сбора данннх по дневниковнм и журнальньш 
обследованиям организована на принципах ротации 
домашних хозяйств в пределах одного участка наблюдения. 
Совокупность домашних хозяйств, обследуемих каждьш 
интервьюером, подразделяется на три типические 
непересекаюодиеся подгруппн. Группировочньш признаком 
для формирования ротационннх групп является размер 
домохозяйства. Процедура обследования обеспечивает поря- 
док, в соответствии с которнм каждая из групп в течение 
месяца попадает под разнне типн сбора данннх: ведение 
двухнедельннх дневниковьлс записей, двухнедельних или 
месячннх журнальннх записей. Значения обободаюодих 
показателей доходов и расходов определяются для каждого 
домохозяйства путем объединения массива всех полученних 
данннх. Для этого дневниковие записи за два недельннх 
периода, журнальнне записи и показатели опросного листа за 
квартал приводятся к единому временному периоду.



Потребление основимх продуктов питаиия домашними 
хозяйствами в Республике Узбекистан1

(по результатам вмборочного обследования домашних хозяйств; 
килограмм на каждого члена домашнего хозяйства в среднем за год)2

Таблица 18.5

Продуктм 2014 2015 2016 2017 Норма3
Хлеб и хлебопродукть! 177,6 178,0 177,6 177,6 98,6
Картофель 56,4 56,4 56,4 55,2 53,1
Овооди и бахчевме 277,2 276,0 277,2 277,2 128,0
Фруктм и ягодм 145,2 145,2 148,8 145,2 103,0
Мясо и мясопродуктн 43,2 44,4 44,4 43,2 54,8
Молоко и молочньте 
продуктм 279,6 278,4 279,6 270,0 364,4

Масло растительное 22,8 24,0 24,0 24,0 8,7
Яйца, пггук 211,2 211,2 213,6 214,8 180,0
Сахар, включая 
кондитерские изделия 30,0 32,4 32,4 31,2 23,0

На основе даннмх обследований рассчитмваются пока- 
затели среднедушевого потребления отдельнмх продуктов пи- 
тания, а также уровень обеспеченности населения непро- 
довольственньши товарами (в расчете на 100 семей, или на 
1000 человек). Указаннне показатели публикуются Госком- 
статом РУз, причем не только по стране в целом, но и по 
отдельнмм регионам и типам домашних хозяйств. Сопо- 
ставление фактического уровня потребления с его рацио- 
нальной или минимальной нормой позволяет оценивать 
степень удовлетворения потребности населения в тех или 
иннх товарах.

В табл. 18.5 приведенн даннне о потреблении некоторьш 
продуктов питания в Республике Узбекистан.

1 Без питания вне дома
2 Социальное развитие и уровень жизни населения Узбекистана Статежегодик. Т., 2018. С. 
68.

3 Нормн, угвержденнме Минздравом Республики Узбекистан (Посгановление от 
30.10.1999 г).



Объем и структура потребления определяются не только 
обвдей суммой доходов населения или их среднедушевой 
величиной, но и ситуацией на потребительском рмнке, 
например, степенью его наснвденности отдельньши товарами, 
соотношением цен на них и т.п.

Для количественного отражения изменений в соотно- 
шении цен на отельние товарн по регионам и различннм 
сегментам потребительского рннка рассчитивается пока- 
затель покупательной способности денежнмх доходов 
наееления (ПСдд), которнй может бнть представлен как 
товарний эквивалент различньтх видов товаров и услуг или 
как количество определенннх наборов товаров и услуг, 
которме можно приобрести на среднедушевой денежньш 
доход (Д Дз).

ПСдд=ДД8 : ^

где ДД -  среднедушевой денежнмй доход;
Р‘ -  средняя цена 1-го товара.
Анализ динамики обвдего и среднедушевого потребления 

проводят с помовдью индексов. Индексм потребления 
отдельнмх видов товаров определяют по формуле:

где -  объемм потребления товара в натуральном
вмражении в отчетном и базисном периодах.

Индексн среднедушевого потребления товара
[ — Ч\ __ I . ^
д — С ' С ч ' *'Ч 0 1

где о̂— среднегодовая численность населения в отчетном и 
базисном периодах.

Для оценки изменения потребления нескольких видов 
товаров используют своднне индекси на основе стоимостньгх 
показателей:
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т р ,
я ^^1. ' Р ‘о

где -  объем потребления 1-го товара в натуральном
вьфажении в отчетном и базисном периодах;

р,‘ -  сопоставимая цена 1-го товара.
Пересчет объема потребления в сопоставимме ценм 

производят на основе индексов потребительских цен:
• Р,0 = ^ ,  ' Рч '1р’

где ^  -  индекс потребительских цен.
Сводньш индекс потребления на душу населения

~ ■ ^8
Оценку изменения потребления отдельнмх видов услуг 

производят по аналогичнмм индексам. При этом объемм 
потребления услуг исчисляют в стоимостном вмражении.

8.7. Пирамида потребностей (по Маслоу)

Доходм должнм создавать условия для определенного 
уровня жизни, которьш обеспечивается посредством удовлет- 
ворения разнообразнмх материальнмх и нематериальньгх 
потребностей людей. Набор необходиммх для жизнедея- 
тельности благ включает такие разнообразнме потребности, 
как условия труда, образование, здравоохранение, качество 
питания и жилья и т.д.

Все потребности можно представить в виде определенной 
иерархической пирамидм, в которой они располагаются по 
степени значимости для человека. Американский экономист 
А. Маслоу считает, что потребности располагаются в порядке 
от наиболее значиммх до наименее необходиммх (рис. 18.3).

По степени значимости потребности располагаются в 
следуюгцем порядке: физиологические потребности, потреб- 
ности самосохранения, социальнме потребности, потребности 
в уважении и потребности в самоутверждении. В первую
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очередь человек стремится удовлетворить самне важнме 
потребности, которне мн назнваем физиологическими или 
материальимми. Но по мере их насьнцения и удовлет- 
ворения на первое место начинают внступать духовиме 
иотребиости. Чем внше уровень развития ободества, тем в 
большей степени оно может удовлетворить духовнне 
потребности своих членов. Эта же зависимость проявляется и 
в структуре потребления. Чем богаче обшество, тем большую 
долю своего дохода оно тратит на удовлетворение нематери- 
альннх потребностей (отднх, социально-культурнне 
мероприятия, здравоохранение, образование и т.д.).

Как только человеку удается удовлетворить какую-то 
важную потребность, она перестает бнть движугцим мотивом 
его деятельности. Одновременно появляется побуждение к 
удовлетворению следуювдей по важности потребности и т.д.

Вид и структура потребностей, которне может удов- 
летворить каждьш член обгцества в определенний момент, 
зависит от обвдего уровня жизни в данном обшестве и от 
отношений распределения, которне в нем господствуют.

Первичное
потребление

Рис. 8.3. Пирамида потребностей (по Маслоу)
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8.8. Статистика бедности

Бедность -  состояние, когда доходов не хватает для 
обеспечения стандартного, законодательно зафиксированного 
для данной странм уровня благосостояния. Бедньш живет, 
хуже других. По закону Энгеля, чем вмше доля питания в 
потребительских расходах, тем беднее граждане.

Ниидета (пауперм) — состояние, когда доходм ниже 
уровня, необходимого для обеспечения физиологически 
нормальной жизни граждан.

В Республике Узбекистан больше распространено 
опредление бедности, основанное на сопоставлении доходов, 
требуювдихся для удовлетворения некоторого набора 
минимальнмх потребностей человека, с доходами, котормми 
он обладает. В расширенном подходе бедньши являются 
индивидуумм и группм населения, которме помимо того, что 
не имеют доходов, обеспечиваювдих удовлетворения их 
материальнмх потребностей, не могут вести жизнедеятель- 
ность, привмчную или, по крайней мере, широко 
распространенную и одобряемую обвдеством, к которому они 
принадлежат.

В соответствии с методическими положениями по 
статистике измерение уровня бедности производят путем 
установления линии (порога или ограничения), ниже которой 
лица или домохозяйства считаются имеювдими недостаток 
средств для обеспечения стоимости жизни, определяемой 
исходя из понятий относительно низких (минимальньк) 
потребностей.

Порог бедности рассчитмвают на основе соотношения 
стоимости прожиточного минимума различнмх групп 
населения и их доходов.

Прожиточньш минимум 
Прожиточньш минимум включает набор продуктов пи-

тания, обеспечиваювдий мини- 
мально необходимую для жизни их калорийность и 
питательную ценность, расходм на непродовольственнме



товарн и услуги, налоги и другие обязательнне платежи, 
соответствуюшие затратам на эти цели семей, имеюодих 
наиболее низкие доходн.

Минимальная продовольственная корзина определяется 
как для всего населения, так и для его отдельннх 
половозрастних групп. Например, минимальний объем 
потребления хлебопродуктов для всего населения составляет 
130,8 кг в год; для мужчин в возрасте 16-59 лет -  177 кг; для 
женвдин в трудоспособном возрасте -  124,9 кг; для пенсионе- 
ров — 119 кг; для детей в возрасте 0-6 лет -  64,4 кг, а в 
возрасте от 7 до 15 л е т -  112,3 кг.

Стоимость минимальной продовольственной «корзинн» 
определяется как произведение норматива потребления по 
каждому продукту на его среднюю цену. Для определения 
минимально необходимого объема потребления непродоволь- 
ственннх товаров и услуг, а также расходов на уплату налогов 
и других обязательннх платежей используются даннне 
виборочннх бюджетннх обследований о расходах на эти цели 
10% наименее обеспеченного населения.

На основе данних о распределении населения по размеру 
среднедушевого денежного дохода определяется численность 
населения с доходами ниже прожиточного минимума (ПМ).

Величину ПМ определяют по следуювдей формуле:
С.тш = Сй + Ср + С51 + С(„ 

где С[пип -  величина ПМ 1-й половозрастной группн 
населения;

С(1 -  стоимостная оценка продуктового набора (минималь- 
ной продовольственной корзини) 1-й половозрастной группн 
населения.

Стоимостная оценка продуктового набора определяется 
по формуле:

Ся = 22̂ ]! • Р̂ ,
где -  норматив потреблений ]-го продукта питания 1-ой 
половозрастной группн населения;

Р̂  -  средняя цена ]-го продукта питания;
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С8, -  стоимостная оценка потребления непродоволь- 
ственнмх товаров 1-й половозрастной группм населения;

С5; — стоимостная оценка расходов на платнне услуги 1-й 
половозрастной группм населения;

Сц — расходм на налоги 1-й половозрастной группм насе- 
ления.

Стоимостная оценка потребления непродовольственнмх 
товаров, расходов на платнме услуги и налоги определяется 
по формуле:

_ СП- (К^ 51 Кп),
где 81 {, -  показатели структурм прожиточного минимума 1-й 
половозрастной группм населения;

/ принимает значения от 1 до 5 (при 1 = 1 -  
трудоспособное население, 2 -  пенсионерм, 3 -  дети в 
возрасте до 6 лет, 4 -  дети в возрасте 7-15 лет, 5 — в среднем 
по всем половозрастнмм группам);

3 принимает значение по числу товаров, ценм на которме 
регистрируют для расчета ПМ.

К числу дохода важнейших характеристик степени 
распространения относятся показатели дефицита низких 
доходов. Дефицит дохода определяется как суммарное 
значение доходов населения, не достаювдих до величинм 
прожиточного минимума по следуювдей формуле:

Д Спйп ' Кр §тш " Ц
где Мр — обвдая численность населения;

8гшп -  доля суммарного дохода, которая приходится на 
население с доходами ниже Стш.

Уровень (коэффициент) бедности рассчитмвается как 
доля населения с доходами, равнмми или ниже величинм 
порога бедности, в обвдей численности населения. Регионм 
странм классифицируются по уровню бедности, при этом для 
каждой территории рассчитмвают показатели дефицита 
дохода. Для анализа динамики уровня бедности в стране 
можно определить индексм глубинм и остротм бедности по 
классификации основнмх измерителей бедности Фостера- 
ТриерТорбеке.
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Индекс глубинм бедности (1^) ха- 
Индекс глубинм рактеризует среднее отклонение дохо-
бедности дОВ бедньгх домохозяйств от величинм

ПМ и внражается величиной суммарного дефицита дохода, 
соотнесенного с обвдим числом домохозяйств. Индекс 
глубинн бедности определяют в государственной статистике 
по формуле:

1
^гб ~ --Е

( С -£> ^у т ш  у

N
где N — обгцая численность обследуемнх домашних хозяйств;

^  — численность обследуемнх домашних хозяйств с 
доходами ниже ПМ;

С^тт -  величина ПМ для >го домохозяйства, рассчитанная 
в среднем на душу с учетом половозрастного состава данного 
домохозяйства;

О) -  среднедушевой доход ]-го домохозяйства с доходом 
ниже ПМ.

Индекс остротн бедности (1об) характеризует средневзве- 
шенное отклонение доходов бедннх домохозяйств от 
величини ПМ и внражается величиной суммарного 
квадратического дефицита доходов, соотнесенного с обшим 
числом домохозяйств:

1об = —2 
ОБ N

С - йу т ш  ]

Су т ш

Показатель остротн бедности рассчитнвают с учетом 
большего веса для домохозяйств с более вмсоким размером 
дефицита дохода и используют для сопоставления его 
чрезмернмх величин.

Зонн бедности -  это территории с Зонм бедности ~ ~ свмсокои концентрациеи беднмх, т.е. с
коэффициентом бедности населения

вмше среднего по стране. На основе распределения обшей
численности населения по уровню доходов и средней
величине прожиточного минимума оценивается численность
живуш,их за чертой бедности. Для расчета доли беднмх в
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обвдей численности населения применяют следуюшую 
формулу:

I X  
А,' Р

где Ор — доля бедннх в обвдей численности населения;
8ф -  число бедньгх в 1-м районе;
8; -  обвдая численность населения в 1-м районе.
Другой метод предлагает Н. Панкратьева. По ее мнению, 

расчет доли беднмх в целом по стране следует осувдествлять 
по формуле

' Р , - К , а
д ,

к

где Р, -  величина прожиточного минимума 1-го района;
К, о -  нижняя граница интервала, в котором находится 

прожиточньш минимум 1-го района;
т ;  -  частота этого же интервала;
Қ -  величина этого же интервала;
1>- -  накопленнне частоти всех предндувдих интервалов;

-  доля населения 1-го региона в обвдей численности 
населения.

Применение этих формул дает возможность более точно 
определить число лиц, живувдих ниже чертн бедности.

В социологических обследованиях для измерения 
бедности предлагается использовать такие индикаторн, как 
отсутствие средств на покупку хотя бн одной газетн, 
журнала, проживание в старом, ветхом жилье без 
необходимой мебели, электроприборов, отсутствие средств на 
приобретение лекарств, оплату медицинских процедур, 
проезда до ближайшего медицинского учреждения, на 
обновление одеждн и т.д. Причинами бедности населения 
являются низкий уровень доходов и, в первую очередь, 
оплатн труда, безработица, наличие иждивенцев в 
домохозяйстве, состояние здоровья его членов, низкий 
уровень социальной помовди малоимувдим и др. Задача 
статистики состоит в измерении бедности, вьмвлении ее
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причин, анализе динамики бедности и факторов, ее 
формируюших. В 1997 г. специалистм ПРООН предложили 
новмй показатель -  индекс человеческой бедности (ИЧБ), при 
расчете которого учитмваются три фактора, определяюших 
возможность для каждого индивида иметь достойную жизнь:

>  продолжительность жизни;
> доступ к знаниям (оценивается показателем доли 

неграмотнмх в численности взрослого населения);
> материальнме условия суодествования (оцениваются с 

помо1цью трех показателей: доли населения, не имеюодего 
доступа к медицинскому обслуживанию, доли населения, не 
имеюодего доступа к питьевой воде, доли детей моложе пяти 
лет, страдаюодих от недоедания).

8.9. Методм изучения дифференциации 
доходов населения

Одним из способов изучения дифференциации доходов 
населения является построение рядов распределения.

На основе распределений населения по доходу рассчитм- 
ваются следуюодие показатели: модальньш доход, медианньш 
доход, коэффициентм дифференциации доходов (децильнмй, 
квинтильньш и квартальньш коэффициентм дифференциации, 
коэффициент фондов), коэффициент и кривую Лоренца, 
коэффициент Джини и др.

Модальнмй доход -  уровень до- 
Модальнмй доход хода, наиболее часто встречаю-

одийся среди населения.
Модальньш доход определяется по доходам среднего 

класса. Все показатели уровня жизни рассчитмваются на 
основе, так назмваемой, потребительской корзинм. Так, в 
комплект потребительской корзинм среднего дохода в 
развитмх странах входят: дом, автомобиль, современная 
обстановка жилья, аудио- и видеотехника, возможность 
путешествовать и обучать детей, наличие определенного 
уровня накопленного богатства. Кроме того, считается, что
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уровень стабильности в обшестве зависит от того, какой 
удельньш вес в нем занимает средний класс. Феномен
среднего класса играет важную рюль в экономической и поли- 
тической жизни современньгх стран, определяя посредством 
развитого спроса поступательное движение экономики.

Доля средних слоев в большинстве развитмх стран
составляет от 50 до 70%. Однако рмночная экономика сама по
себе не способствует равномерному распределению доходов в
обшестве в связи с чем в экономике суодествует и
определенная доля богатьгх и супербогатмх.

тж ч » ч Л Медианнмй доход -  показательМедианньшдоход
дохода, находяшегося в середине 
ранжированного ряда распреде-

ления. Модальнмй (М0) доход на основе вариационньгх рядов 
определяется по формуле:

где Хм° -  нижняя граница модального интервала;
/ -  величина модального интервала;
/ ■ / ■ / ■•/м»+1 -  частотм, соответственно, в модальном 

интервале, в интервале, предшествуюгцем модальному, и в 
интервале, следуюшем за модальньш.

Приведенную формулу модм используют по 
равноинтервальному ряду. Если в ряду интервалм неравньге, 
учитмвают плотность распределения. Медианнмй доход 
рассчитмвается по формуле:

т /  -Сит  / м _у
К  = * м ,  +  *'“ ----------- 7 ----------------- ,

*м.
где хМе -  нижняя граница медианного интервала;

1 -  величина медианного интервала;
ЕГ, -  объем совокупности;
Сшп̂ ме-1 -  накопленная частота в интервале, предшест- 

вуюшем медианному;



(ме — частота в медианном интервале.

Таблица 18.6
Распределение иаселения по размеру среднедушевого 

денежного дохода (условнме данние)

Среднедушевой 
денежнмй 

доход в месяц 
(х) сум

Численность 
населення, в % 

к итогу 
№)

Плотность
распределения

й
Накопленная

частота
(С„„Д)

До 1000,0 3,4 0,007 3,4
1000,1-1500,0 6,6 0,013- 10,0
1500,1-2000,0 8,6 0,017 18,6
2000,1-3000,0 17,9 0,018 36,4
3000,1^1000,0 15,2 0,015 51,6
4000,1-5000,0 11,8 0,012 63,4
5000,1-7000,0 15,3 0,008 78,8
Свмше 7000,0 21,2 0,011 100,0
Итого 100,0 X X

Покажем расчетьг модального и медианного доходов на 
основе условнмх данньгх, приведеннмх в табл. 8.6. Моду 
определяем на основе плотности распределения, так как в 
нашем примере ряд содержит неравнме интервалм:

М 0 = 2000,1 + 1000-----------0,018-0,017-------------= 2 {
(0,018 -  0,017) + (0,018 -  0,015) сум;

Ме =3000,1 + 1000 (1/2) '10° - 36’5 =3888,3
15,2 сум.

Полученнме величинм этих показателей ниже среднего 
уровня (4383 сум) следовательно, преобладаюшая часть 
совокупности домашних хозяйств имеет доходм ниже их 
среднего значения. Коэффициентм дифференциации доходов 
населения устанавливают размер превмшения денежнмх до- 
ходов вмсокодоходнмх групп по сравнению с низкодо- 
ходньши. Для определения децильного коэффициента диф- 
ференциации вмчисляют крайние децили (первую и девятую):
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у  и9 г '

/д,
Х п ( х п )где а>'— нижняя граница интервала, содержаодего первую 

(девятую) дециль; 1 -  величина интервала;
-  объем совокупности;

(Сит / 09_!)_ накопленная частота в интервале, предшест- 
вуюодем интервалу, содержаодему первую (девятую) дециль;

{ (?  )лҳ -/ г,„) _ частота интервала, содержаодего первую 
(девятую) дециль.

Для нахождения интервала, содержаодего ту или иную
дециль, определяют накопленную частоту (частость). Так,
интервал, содержаодий первую дециль, — первьш интервал, у 
которого накопленная ( частость (Ситд,) превмшает 10%:

-•1 0 0 -1 0 ,0
Д  = 1500,1 + 500  = 1500,1

0,086 (сум).
Минимальньш доход для 10% населения с низкими 

доходами составил 1500,1
-  100-78,8

£)„ = 7000,1 + 2000—-------------= 8058,7
21’2 (сум).

Минимальньш доход для 10% населения с вмсокими 
доходами составил 8056,7 сум.

Децильньш коэффициент дифференциации равен 
отношению крайних децилей:

_ В9 8058,7к  _ ±  =  ^ 2 ^  =  5 4

А 150°Д раз.
Таким образом, максимальньш доход 10% наиболее обес- 

печеннмх лиц превмшает минимальнмй доход 10% наименее 
обеспеченнмх лиц в 5,4 раза.



8.10. Коэффициент Гатева

Для анализа структурнмх различий и оценки изменения 
структурньк различий доходов и расходов населения исполь- 
зуются обобшаювдие показатели структурнмх различий: 
индекс различий, линейнмй коэффициент абсолютнмх струк- 
турнмх различий, квадратический коэффициент абсолютнмх 
структурнмх различий, интегральнмй коэффициент струк- 
турнмх сдвигов Гатева и др. Интегральньш коэффициент 
структурнмх сдвигов Гатева (Кг) определяется по формуле:

/Цш,  -уу,0)2
' II ’

IV IVгде ,о’ -1 — доля отдельнмх видов расходов, соответственно, 
в базисном и отчетном периодах.

Коэффициент может принимать значения от нуля до 
единицм. Если структура не изменилась, то Кг = 0; если 
структура полностью изменилась, то Кг = 1. Рассмотрим 
порядок расчета коэффициента по условнмм данньш, 
приведенньш в табл. 18.7.

Таблица 18.7
Расчет интегрального коэффициента структурних 

сдвигов Гатева по условньш данньш

Видь!
расходов

Доля в об1дем объеме 
расходов

(«'и- «'ю)2 («'ю)2 («п)2базисний
период

(«'ю)

отчетньш
период
к о

На питание 0,550 0,360 0,0361 0,3025 0,1296
На покупку 
непродоволь- 
ственньк 
товаров

0,204 0,317 0,01277 0,0416 0,1005

На оплату 
услуг 0,140 0,193 0,00281 0,0196 0,0372
На налоги и 
сборь! 0,081 0,110 0,00084 0,0066 0,0121
Прочие 0,025 0,020 0,00003 0,0006 0,0004
Итого 1,000 1,000 0,05255 0,3709 0,2798
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0,05255 = 0,28.к г=„г 10,3709 + 0,2978 
Отсюда можно сделать вмвод, что произошли незаметнме 

структурнме изменения.

8.11. Коэффициенть1 Лоренца (Ь) и Джини (С)

Рассматривая проблему распределения доходов можно 
сделать вмвод о том, что они распределяются неравномерно. 
Почему это происходит? Неравенство доходов можно 
объяснить следуюшими причинами:

^  различие в способностях людей, профессиональнмх 
вкусах и пристрастиях;

^  различие в образовательном уровне и квалификации;
^  наличие наследства и накопленного богатства, уровень 

доходов семьи;
^  обладание собственностью.
Для определения степени неравенства доходов в эко- 

номике обмчно используется кривая Лоренца (рис. 18.4).

Линия равномерного распределения 
Линия фактического распределения 
(кривая линия Лоренца) 
Коэффициент (конценграция додов) 
Джини

Рис. 8.4. Кривая Лоренца

Коэффициентм Лоренца (Ь) и Джини (О) -  это показа- 
тели, учитмваюш,ие все распределение населения по доходам.
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Они могут принимать значения в интервале от нуля до 
единицм и измеряют неравномерность распределения. 
Коэффициент Джини (коэффициент концентрации доходов) 
устанавливает степень отклонения фактического объема 
распределения доходов населения от линии их равномерного 
распределения. Коэффициент Джини изменяется в пределах 
от 0 до 1. Причем чем больше его значение отклоняется от 
нуля и приближается к единице, тем в большей степени дохо- 
дь1 сконцентрированн в руках отдельних групп населения.

Теоретическая возможность равного распределения 
доходов в ободестве представлена на рисунке диагональю, 
которая означает, что определенньш процент семей получает 
соответствуюодий процент доходов (20% семей получает 20% 
дохода, 40% семей -  40% дохода и т.д.). Сама кривая на 
рисунке показьтает фактическое распределение доходов и 
степень их неравенства. Чем больше разрьт между линией 
абсолютного равенства и кривой Лоренца, тем больше 
степень неравенства. Рассмотрим порядок расчета коэффи- 
циентов по условньш данньш, представленньш в табл. 18.8. 
Коэффициент ^ _ Цу* ~ _ М 7 _ 0 ^
Лоренца 2 2

При полном равенстве в распреде- 
лении доходов Ь = 0, а при полном неравенстве Ь = 1. 
Следовательно, в нашем примере распределение доходов 
ближе к равномерному.

0  = 1- 21м>1 ■ Ситу1+ Хш' • у! =

Д м аш иЦиеНт = 1 “  2 ‘ °’4 3 2 1 + 695=0,3053.
Чем ближе значение коэффи- 

циента к единице, тем више уровень неравенства в 
распределений совокупного дохода. Чем ближе коэффициент 
к нулю, тем равномернее распределение. Расчет коэффи- 
циента Джини при равночастотном (по децильньш, 
квинтальньш группам) распределении упроодается. Например, 
при использовании квинтильнмх (20%-нх) распределений до- 
хода коэффициент определяется по формуле:
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О -  1 -  0,4 ХСцтУ; + 0,2.
Для графической иллюстрации степени неравномерности 

в распределении доходов строится кривая Лоренца (рис. 18.4), 
по которой также можно рассчитать коэффициент Джини как 
отношение плош,ади между линиями равномерного и 
фактического распределения к сумме плоодадей 8, и 82, 
которая равна 'Л:

В целях изучения уровня жизни и благосостояния 
населения Республики Узбекистан органами государственной 
статистики внборочньш методом ежегодно проводится 
обследование домашних хозяйств.

В свою очередь, методология проведения обследования 
домашних хозяйств основана на рекомендациях Всемирного 
банка и Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенннх Наций, проводится по всей территории 
Республики Узбекистан и за год их количество составляет 
10000 единиц. Размер данного внборочного обследования 
составляет 0,2 процента от всей совокупности домохозяйств 
республики. В рамках, проведенннх в 2016 году внборочннх 
обследований домашних хозяйств, охвачено более 50 тнсяч 
человек, по результатам чего средний размер одного 
домохозяйства составил 5,1 человека. Из ободего числа 
обследованного населения 48,7 процента составили мужчинн 
и 51,3 процента женшинн. При этом доля детей до 16 лет 
составила 30,8 процента, доля населения 16 лет и старше 
составила 69,2 процента, а доля трудоспособного населения в 
республике по отношению к обвдей численности населения 
составила 58,8 процента.

Тенденция изменения доходов и расходов
населения республики
Результатн осушествляемнх мер за последние годн со 

сторонн правительства, направленннх на последовательное

К ~ - 5' -  — - 1 - 2 5 2.

457



повьгшение доходов и уровня жизни населения республики, 
усиление социальной поддержки граждан, отражаются в 
непрерьшном повмшении среднедушевмх доходов населения, 
заработной платм и пенсий.

Согласно нижеприведеннмм даннмм, в 2000-2016 годах в 
расчете на душу населения, можно наблюдать тенденцию 
роста доходов, заработной платм и пенсий. Но в последние 
годм снижаются темпм роста заработной платм и пенсий, 
которме считаются одним из основнмх источников в 
структуре доходов и это явление оказало свое влияние на 
снижение обгцих доходов населения.

о° . Ж \
*  < ф

1Г нг
т

й %
т

X/
2005 • 20101. »16., 2005г. 20101. 2016г ШШ 2-41_2005». 20Юг.

Реаяъкь* с р заработная платз Сре& т  ракмер пенсю*

Рис. 8.5. Динамика роста доходов населения
(по отношению к 2000 г. в разах)

В свою очередь в структуре доходов доля доходов, 
полученнмх от трудовой деятельности, составила 73,3 
процента (в 2010 году 70,0 процента), доля доходов, 
полученнмх в виде трансфертов 20,3 процента (в 2010 году 
25,9 процента), доля доходов от собственности 4,0 процента 
(в 2010 году 2,4 процента), доля доходов, полученнмх от 
собственного производства услуг для собственного 
потребления 2,4 процента (в 2010 году 1,8 процента). 
Основннм фактором роста доли доходов, полученнмх от 
трудовой деятельности является создание новь1х рабочих 
мест, обеспеченньгх в результате осушествления целевьгх
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мероприятий, направленннх на повншение занятости 
населения.

2016 1 - .  26,7

2 01 5  г. И Ш Ш И Н Ю М Ш Ш Ц ЖИМДОТд а И И И М  ЧД 2 7 ,2 Л ‘ :

2014  г. '  '~ Ч п я

2013  г  [М И И И М М Я Ц М  ~~ - и-к1 ..

2012  г. ■ П И И И И И М И ^ Я М Д И И ^ М И И Ш Я И Д И Д -  '  .  3 2 .7

2011 г  р М И И И Ш М ^ ^  _______з о .б  ^

2ою г. ^штшшм^дд̂ д̂ д̂ уршш^^^ммштммаш̂ шв̂ шиша-'в.’1 _ зо.о
0.0  20 ,0  4 0 .0  6 0 .0  80 .0  100.0

я Д  охо  ДЬ1 о т т р у д о в о й  д  еяте льн о сти

'Д о х о д ь! о т  трансф ертов, доходь! о т  собспвенности и  Д О Х О Д Ь !  о тд р у ги х и ст о ч н и к о в

Рис. 8.6. Структура совокупнмх доходов (%)

Также, в результате осушествления целевнх мероприятий, 
направленннх на поддержку субъектов малого бизнеса и 
предпринимательства год за годом увеличивается доля 
доходов, полученних от малого предпринимательства, 
которая в 2016 году составила 55,2 процента.

Рис. 8.7. Динамнка доли малого бизнеса за 2000-2016 гг.
(в процентах к ВВП)
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Хотя рост номинальнмх среднедушевмх совокупнмх 
доходов населения, которьш наблюдался во всех регионах не 
ниже 10 процентов, исходя из территориальной особенности, 
саммй вмсокий среднедушевой доход населения приходится 
на город Ташкент и Навоийскую область.

Рис. 8.8. Объем среднедушевьк совокупнмх доходов населения 
республики по регионам Узбекистана (в тмс.сум)

Следуюшей четверкой являются Бухарская, Ташкентская, 
Смрдарьинская и Хорезмская область. Самьш низкий размер 
среднегодового дохода на душу населения приходится на 
Республику Каракалпакстан (3193,5 тмс. сум).

В рассматриваемом периоде наблюдаются положительнме 
изменения и в распределении доходов. Коэффициент Джини, 
отражаюодий равномерность распределения доходов среди 
групп населения в республике с 0,39 в 2000 году уменьшился 
на 0,26 в 2016 году. Что свидетельствует о значительном 
снижении уровня дифференциации в доходах населения.

Эти изменения также можно рассматривать с помошью 
других показателей, то есть в разрезе децильнмх и 
квинтильнмх групп по доходам населения. В частности, 
можно привести пример того, что в 2000-2016 годах можно

, НттшФ&т*г
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увидеть тенденцию снижения децильного коэффициента с 
21,1 до 6,4, а квинтильного коэффициента с 9,9 до 4,1.

П о  д е ц и л ь н ь гм  ( 1 0 % )  ф у п п а м  П о  к в и н ти л ьн ьгм  ( 2 0 % )  ф у п п а м  
н а с в л е н и я  н а с е л е н и я

Рис. 8.9. Тенденция изменений фондов в республике
(в разах)

Одновременно с ростом доходов населения, в стране так- 
же создаются условия для эффективного использования этих 
доходов, которме достигнутм за счет локализации произ- 
водства потребительских товаров и увеличения объемов их 
производства и расширения видов услуг, оказмваемьгх 
населению.

Также, из года в год оптимизируется структура потреби- 
тельских расходов населения, где расходм на продуктм 
питания становятся устойчивьши, а доля расходов на 
непродовольственнме товарм и услуги увеличивается. Эти 
изменения можно увидеть в вмше приведенном графике.

Если в 2016 году по сравнению с 2000 годом в структуре 
потребительских расходов доля расходов на 
продовольственнме товарм уменьшилась на 14,1 единиц, то за 
этот период доля расходов на непродовольственнме товарм 
увеличилась на 7,6 единиц и доля расходов на услуги 
увеличилась на 6,5 единиц.
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Проблема сушествования неравенства в обшестве всегда 
волновала не только ученнх-экономистов, но и политиков, 
социологов, философов. Практически все люди в той или 
иной степени вьфажают неудовлетворение по поводу 
сувдествования неравенства. Однако с экономической точки 
зрения уравнительное распределение приводит к застою. 
Считается, что эффективность и равенство категории 
несовместимне. Следовательно, какая-то степень неравенства 
должна сушествовать.

Проблема, таким образом, заключается не в том, что 
доходн распределяются неравномерно, а в том, что 
дифференциация доходов и уровня жизни приводит к 
возникновению бедности. По подсчетам социологов, если 
более 50% населения живут за чертой бедности, то в обгцестве 
в скором времени может возникнуть социальний взрив. 
Достаточно вспомнить, что одной из причин. всех революций 
является бедность большей части населения той или иной 
странн. Вот почему государство своей фискальной, кредитно- 
денежной и социальной политикой должно корректировать 
степень неравенства доходов в обвдестве. А это означает, что 
результатн рьшочного распределения, должнн перерас- 
пределяться со сторонн государства.

8.12. Социальная политика государства

Проблема государственного регулирования экономики -  
одна из актуальних и неоднозначно решаемих ученнми и 
практиками: по этому поводу внсказнваются иногда поляр- 
нне мнения. Но даже самне радикальнне сторонники нев- 
мешательства государства в рьшочннй механизм признают 
необходимость социальной политики для регулирования 
отношений между людьми, помовди незаодиоденньш слоям 
населения, что наиболее остро ошутимо в условиях перехода 
на рьшочние отношения.

Рьшочннй механизм распределения произведенного 
продукта учитнвает только платежеспособность потребителя,
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игнорируя такие нюансн индивидуального потребления, как 
возможность приобретения, острая потребность в том или 
ином товаре, услуге. Жесткость и даже жестокость этой 
ситуации -  в том, что товар достается тому, кто может 
заплатить за него, а не тому, кто остро в нем нуждается. 
Исходя из основного положения Декларации прав человека, 
где человеческая жизнь признается внсшей ценностью для 
обшества, государство и занимается перераспределением 
доходов с целью уменьшения бедности и достижения 
минимального благосостояния в обшестве

Социальная политика государства включает в себя 
систему мер, направленнмх на завдиту любого гражданина 
государства от экономической и социальной деградации, 
которая может возникнуть в результате потери работн, 
потери или резкого сокравдения доходов, болезни, рождения 
детей, производственной травмьг, старости и т.д. Кроме того 
социальная политика заключается в предоставлении 
медицинских услуг и зашите материнства и детства.

V___________________________________________ ^
Социальная политика включает в себя три составля- 

юи^ие:
политику доходов и цен;

4- политику занятости и профессиональной подготовки;
4- политику оказания социальной помоши.
Государство на макроэкономическом уровне осу- 

шествляет перераспределение доходов посредством бюджет- 
ной и налоговой политики. Прогрессивное налогообложение 
приводит к тому, что осушествляется перелив денежннх 
средств от богатьк к бедннм.

Реакция на такую политику перераспределения доходов 
весьма неоднозначна. Богатне естественно считают, что часть 
их дохода просто отбирается в пользу бедннх. Однако 
следует учитнвать, что государство таким путем создает
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равномерньш устойчивьш спрос в обшестве, что в конечном 
счете благоприятно повлияет и на уровень доходов богатмх.

Кроме того, государство может непосредственно вмеши- 
ваться в рьшочньш механизм, устанавливая предельнме цени 
на товарн первой необходимости, а также минимальнне 
ставки заработной платьг. Опнт проведения социальной 
политики показнвает, что вншеперечисленнне мерн весьма 
неэффективнн. Поэтому политика занятости и профес- 
сиональной подготовки считается более прогрессивной по 
сравнению с политикой доходов и цен.

Макроэкономическое регулирование занятости является 
главннм условием обшей социальной политики государства. 
Государство может воздействовать на уровень занятости 
активно или пассивно. К активннм мерам политики занятости 
относятся:

❖ программн по стимулированию роста занятости и 
увеличению числа рабочих мест;

программн, направленнне на подготовку и 
переподготовку рабочей силн;

❖ программн содействия найму рабочей силн.
К пассивннм мерам политики занятости относится 

вьшлата пособий по безработице. Безработньш оказнвается 
социальная помоиц. несколькими путями. Во-первшх, 
вьшлачивается пособие по безработице. Это наиболее крупная 
материальная помоидь. Ее получают лица, зарегистриро- 
ваннне на бирже труда, имеюгцие определенний стаж работн 
и вносившие в соответствуюшее время взносн в фонд по 
безработице. Срок вьшлатн пособий по безработице 
ограничен, поэтому если этот срок истек, а безработному не 
удается найти работу, то государство вьшеляет ему некоторне 
денежние средства и оплачивает пользование отдельньши 
коммунальннми услугами, что обеспечивает поддержание 
прожиточного минимума.

И, наконец, третьей частью социальной политики являя- 
ется оказание социальной помоади и социальное обес- 
печение, которое включает в себя пенсионное обеспечение,
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пособия по болезни, компенсационнне вьтлатм и 
индексацию доходов.

Компенсационние вьшлатм представляют собой до- 
тации государства на продукцию, которая является 
убмточной, но крайне необходимой для населения (товарн 
для детей, пенсионеров, инвалидов и т.д.)- Кроме дотаций 
предприятиям предусматриваются также соответствую1цие 
компенсационнне внплатн населению.

Среди разннх форм индексации в условиях инфляции 
особое значение приобретает индексация текушнх доходов 
населения. Данннй вид социальной помоши осушествляется 
в виде надбавок к заработной плате, которая проводится через 
определенннй промежуток времени, в зависимости от темпов 
инфляции. Как правило, индексация доходов осушествляется 
для работников бюджетной сферн, чьи доходн строго 
фиксированн. Ученне рекомендуют проводить индексацию 
по потребительской корзине среднеобеспеченного жителя, а 
не по минимальному прожиточному уровню, так как 
малообеспеченнне слои обшества в подобном случае 
постоянно будут становиться еше беднее и возникнет вопрос 
о других формах социальннх компенсаторов. К последним 
относится, например, вндача талонов на бесплатное 
приобретение некоторнх продуктов питания, лекарств, 
льготн в оплате коммунальнмх и транспортннх услуг и т.п.

Кроме прямнх государственннх расходов на социальную 
заодиту сушествуют и всевозможнне программн помовди 
инвалидам, престарелнм, которне очень часто проводятся за 
счет средств частннх фирм и предприятий.

При проведении социальной политики следует учитнвать, 
что она должна иметь адресннй характер, т.е. оказнваться 
действительно нуждаюшимся.

Следует отметить, что социальная политика государства -  
это довольно сложная система регулирования социальннх 
процессов, направленная на социальную зашиту населения, 
эффективность которой снимает и предотврашает возникно- 
вение и нарастание социальной напряженности в обшестве и
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способствует повмшению уровня жизни населения. Исполь- 
зование богатого опнта развитнх стран по регулированию 
социальннх процессов позволит для Республики Узбекистан 
сформулировать и реализовать сильную и эффективную 
социальную политику.

Как подчеркивал первий Президент РУз И.А. Каримов 
«стержень внутренней политики -  построение рьшочной 
экономики, ориентированной на интересн человека, с 
сильньш механизмом мотивации труда и социальной зашитн 
социально уязвимнх слоев населения».1

На начальном этапе перехода к рьшку мери социальной 
зашитн ориентировались на все население. Это позволило 
перейти к свободннм ценам с меньшими социальньши 
потрясениями. Однако это потребовало значительннх 
бюджетньхх расходов. Кроме того, такая социальная политика 
приводит к усилению иждивенческой психологи и к 
увеличению бюджетного дефицита и снижению эффек- 
тивности производства. Поэтому в 1993 году бнло принято 
решение о переходе к адресной системе социальной заодитн 
населения. Все остальное население активно стимулируется к 
самостоятельному получению трудовнх доходов, для чего 
создаются определеннне условия. В этих целях в республике 
принят закон «О занятости населения», в котором регламен- 
тируется, что профессиональная подготовка и переподготовка 
кадров должна осушествляться за счет государства в 
профессиональннх центрах занятости. Для этого созданн и 
действуют биржи труда, центрн занятости и т.д. Подводя 
итог, можно сказать, что мерн социальной завдитн не должнн 
сводиться к уравнительному распределению дохода, а 
должнн бнть направленн на подцержание принципа 
распределения по труду и способствовать наиболее 
рациональному сочетанию эффективности и социальной 
справедливости.

1 Каримов И.А. Узбекнстан -  свой пугь обновлення и прогресса. Т., 1 с>92. С. З1). 
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8.13. Обобицаюшие показатели уровня 
жизни населения

Анализ основннх блоков подсистемьг показателей уровня 
жизни показнвает, что кажднй из включенннх в них 
показателей отражает количественную или качественную 
характеристику одного из аспектов благосостояния обшества. 
Однако дать единую количественную оценку динамики 
уровня жизни или провести ее сравнительньш анализ по 
регионам, используя рассмотреннне показатели, практически 
невозможно. В связи с этим встает вопрос об исчислении 
обобшаюодего показателя, позволяювдего решить указанную 
проблему. Учитивая дискуссионньш характер данного 
вопроса, остановимся лишь на тех показателях, которне либо 
широко применяются на практике в качестве измерителей 
уровня жизни населения, либо представляют определенннй 
научньш интерес.

Определяювдим фактором благосостояния обвдества 
является уровень экономического развития странн, поэтому 
основнне индикаторн состояния экономики часто 
используются в качестве обобвдаювдих показателей уровня 
жизни. К ним относятся объем валового внутреннего 
продукта, национальньш доход и чистьш национальньш 
располагаемьш доход. В статистической практике наиболее 
широко применяется показатель объема ВВП являювдегося 
конечннм результатом производственной деятельности. Для 
анализа уровня жизни, его динамики и проведения 
сравнительной характеристики по регионам объем ВВП 
рассчитнвается в реальном внражении (в постоянннх ценах) 
на душу населения. При проведении международннх 
сопоставлений данньш показатель оценивается в долларах на 
основе паритета покупательной способности валютн.

Одним из сувдественннх недостатков указанннх 
стоимостннх обобвдаювдих показателей, используемнх для 
анализа уровня жизни, является то, что они содержат 
элементн, прямо не связаннне с уровнем жизни. Например,

467



ВВП включает расходм на содержание армии, государствен- 
ного аппарата, и т.д. Поэтому для оценки уровня благо- 
состояния населения предлагается использовать натуральнме 
показатели, тесно коррелируюодие с указаннмми макроэконо- 
мическими показателями -  коэффициент младенческой 
смертностн и ожидаемая продолжительность жизни при 
рояедении. Преимушество этих демографических показателей 
состоит в том, что они отражают не только количественную 
характеристику уровня жизни, но и качественную.

Для обобшаюодей характеристики благосостояния 
ободества в статистической практике использовался также 
индекс стоимости жизни, расчетм которого начали 
проводиться еоде в 20-е гг. Стоимость жизни изменяется в 
зависимости от динамики потребительских цен и структурм 
потребления, на которую влияют такие факторм, как 
изменение потребительского спроса, состояние рнночной 
конъюнктурм и др. Индекс стоимости жизни должен бьш 
отражать влияние цен на уровень благосостояния населения. 
С этой целью сопоставлялись расходм, необходимме для 
поддержания фиксированного уровня жизни, при изменении 
цен на потребительские товарм и услуги. При исчислении 
данного показателя определялся набор потребительских благ 
(потребительская корзина), типичнмй для структурм расходов 
определенной группм населения. Стоимость этого набора 
рассчитмвалась в текуодих и базиснмх ценах, а затем 
проводилось сопоставление полученнмх величин.

Однако при такой методологии расчета фактически 
отражается не изменение стоимости жизни, а влияние на нее 
потребительских цен. Поэтому в конце 50-х — начале 60-х гг. в 
большинстве зарубежнмх стран, в которьк регулярно 
публиковался индекс стоимости жизни, изменили его 
название: он стал именоваться «индексом потребительских 
цен». Данньш индекс рассчитмвается во многих странах. Он 
характеризует изменение стоимости жизни в зависимости от 
одного фактора -  динамики цен на товарм и услуги, входяодие 
в состав потребительской корзинм.
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Несмотря на то, что в современной статистической теории 
и практике имеется несколько показателей уровня 
обшественного благосостояния, вопрос о построении единого 
агрегатного показателя уровня жизни остается актуальньш. В 
качестве примера такого показателя рассмотрим индекс 
развития человеческого потенциал» (ИРЧП), предложеннмй 
фуппой специалистов Программм развития Организации 
Объединенннх Наций (ПРООН).’ ИРЧП является составньш 
индексом, включакяцим три показателя, отражаюших 
наиболее важнме аспектм уровня жизни:

>  уровень душевого дохода, рассчитаннмй на основе 
паритета покупательной способности валют;

> уровень образования, котормй измеряют с помогцью 
двух показателей: грамотность населения и доля учашихся 
среди детей и молодежи в возрасте от 6 до 23 лет 
(образованность);

>  уровень здоровья населения, измеряемьш с помоодью 
показателя предстоявдей при рождении продолжительности 
жизни (долголетие).

Доход оценивают по ВВП на душу населения в паритетах 
покупательной способности валют.

Образованность рассматривают как способность к 
получению накопленнмх знаний, обшению, обмену информА- 
цией. Характеристиками образованности являются грамот- 
ность взрослого населения и полнота охвата обучением.

Долголетие характеризует способность прожить долгую и 
здоровую жизнь, что составляет естественньш вмбор и одну 
из основнмх универсальнмх потребностей человека. Базовмй 
показатель долголетия — средняя продолжительность пред- 
стоягцей жизни при рождении. Его исчисляют отдельно для 
мужского и женского населения и рассчитмвают на основе 
условного поколения, которое составляют из совокупности 
людей различнмх возрастов, умерших в данном году.

1 Доклад о развтнн человека за 1995 г.: Программа развития ООН. Нью-Йорк. 
Оксфорд, 1995.
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Средняя продолжительность предстоявдей жизни при 
рождении вьфажает интенсивность смертности населения 
данной странм в данньш календарньш год, т.е. характеризует 
долголетие гипотетического новорожденного, которьш 
проживает всю жизнь в условиях данной интенсивности 
смертности.

Для каждого из показателей установленм границн их 
изменения в абсолютном вмражении:

1) душевой доход: от 100 до 40 000 дол.;
2) уровень образования (грамотность и доля учаодихся 

среди детей и молодежи): от 0 до 100%;
3) продолжительность предстояодей жизни при рождении: 

от 25 до 85 лет.
В ИРЧП объединяются натуральнне и стоимостнме 

показатели, поэтому каждмй показатель индексируется в 
пределах 0—1. Индексн определяют отклонения показателей 
от минимальнмх и максимальнмх значений соответствуюодих 
показателей. Для любого показателя, входяодего в состав 
ИРЧП, индексн рассчитнваются по формуле:

где х;, х1тах, х1тш -  соответственно, фактическое, минимальное 
и максимальное значения показателя.

На основе данной формулн показатели, входяодие в 
ИРЧП, сводятся к относительннм уровням и нормализуются 
перед усреднением.

Для расчета индекса ожидаемой продолжительности 
жизни при рождении (I]) минимальное значение принимается 
равннм 25 годам, а максимальное — 85 годам:

/  _ Х1 ~ 25 
1 85-25х’

где X]- фактическая средняя продолжительность предстояодей 
жизни при рождении.

При расчете индекса ВВП в формулу подставляют не сами 
значения, а их логарифмн:
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^ %ввп 100
ввп ~ 1п 40000-1п 100’ 

где хввп -  величина реального ВВП на душу населения в 
долларах по паритету покупательной способности.

Индекс достигнутого уровня образования (12) 
рассчитивается как средняя арифметическая взвешенная из 
двух субиндексов: индекса грамотности среди взрослого 
населения (12,) весом 2/3 и индекса-совокупной доли 
учашихся начальнмх, средних и вьюших учебнмх заведений 
(122) весом 1/3:

12=121 2/3 + 122 1/3.
Индексм грамотности взрослого населения и совокупной 

доли учашихся определяются по следуюшим формулам:
т - _ к ~ °* ■»2 100 - 0 '

2  100 - 0 ’

При исчислении индекса грамотности среди взрослого 
населения (в возрасте от 15 лет и старше) х1тш принимается 
равньш 0, а х,тах = 100%. Индекс совокупной доли учашихся 
рассчитмвается для лиц моложе 24 лет, а предельнме 
значения доли принимаются такие же, как и в индексе ф а- 
мотности (0 и 100%).

ИРЧП представляет собой среднее арифметическое 
индекса продолжительности жизни (1е) индекса достигнутого 
уровня образования (1обР) и индекса ВВП (1ВВП):

ИРЧП = е̂ °̂бр в̂впо3
Величина ИРЧП изменяется от 0 до 1; чем ближе она к 

единице, тем вмше уровень развития человеческого 
потенциала, вмше возможности для его реализации благодаря 
росту образования, долголетия, дохода. Величина ИРЧП 
служит критерием разделения стран на группм с различньш 
уровнем человеческого развития.

К странам с вмсоким уровнем человеческого развития 
относятся те, в котормх ИРЧП не меньше 0,8; к странам со
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средним уровнем -  те, в которьгх ИРЧП изменяется от 0,5 до 
0,8; к странам с низким уровнем -  те, в котормх ИРЧП 
меньше 0,5.

Помимо ранжирования и разделения стран на группм, 
внчисление ИРЧП и индексов отдельннх измерений 
позволяет оценить соответствие сложившейся ситуации 
неким ориентирам, внраженньш оптимальннми значениями 
показателей человеческого развития, и ее изменение с 
течением времени. Сравнение индексов долголетия, 
образованности и уровня жизни даст возможность, при про- 
чих равннх условиях, уточнить приоритетность соответст- 
вуюших программ человеческого развития.

Индексн измерений человеческого развития могут бнть 
использованн для определения желательннх масштабов 
финансирования программ человеческого развития на 
национальном и региональном уровнях.

Многообразие сторон уровня жизни населения обуслов- 
ливает применение разннх индикаторов или их систем. 
Попнтки предложить обобвдаюший показатель уровня жизни 
продолжаются и в настоягцее время.

Интеллектуальньш тренинг
1. Как, исходя из того, что человек -  главная фигура, 

самая внсшая ценность на земле, определить супцюсть и 
особенности социальной экономки? Почему основопола- 
гаюгцим среди пяти направлений стратегического развития 
Узбекистана на 2017-2021 гг. приоритетньш является 
направление сильной социальной политики государства?

2. Как соотносятся качество, привлекательность и уровень 
жизни людей? Охарактеризуйте показатели уровня жизни.

3. Каковн направления социальной политики
государства?

4. Что такое социальная загцита населения со сторонн 
государства? Почему в нашей стране она является сильной и 
адресной? Объясните значение компенсации и индексации.
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5. В чем своеобразие социальной политики государства, 
проводимой в Узбекистане? Как она соотносится с задачей 
преодоления инерции мишления, иждивенческих настроений 
и психологии?

6. Потребность в информации, знаниях присуша только 
человеку. Как это следует учитмвать в предпринимательстве?

7. Чем чревато для бизнеса игнорирование того, что 
внсшая потребность человека, согласно иерархии 
потребностей американского психолога Маслоу, -  в уваже- 
нии, самоуважении?

8. В чем вред бюджетного финансирования социальной 
сферм экономики по остаточному принципу?

9. Как должнн соотноситься прожиточннй минимум, 
минимальнне зарплата и трудовая пенсия?

10. Почему именно средние слои населения являются 
социальной базой рнночннх преобразований?

11. Чтобн купить современную квартиру, ему надо 
заплатить сумму, равную его среднему заработку за 80-100 
лет, а в развитнх странах, чтобн приобрести дом, нужно 
проработать от 3 до 7 лет. Как это характеризует качество 
жизни?

12. Внгоден ли чрезмерно профессивний налог?
13. К чему ведет замораживание цен и установление 

потолка в зарплате?
14. Согласен ли тн с утверждением Марка Твена: «Чтобн 

делать деньги, не обязательно бнть умньш. Но обязательно 
надо знать, как делать деньги!»? Обоснуй свое мнение.

15. Достаточно ли равенства возможностей? Могут ли 
люди с разньши способностями пользоваться равньши 
возможностями?

16. Неравенство в доходах добро или зло, по твоему 
мнению?

17. Что такое социальное равенство?
18. Означает ли социальная справедливость -  всё всем 

поровну? Чем страшно «равенство в ниодете»?
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19. Почему в обшестве с рьшочной экономикой нет закона 
о тунеядстве? Чем он абсурден? Есть ли смнсл — заставлять 
всех насильно, под угрозой наказания работать?

20. Почему противникам обложения внсокими налогами 
фискальная политика правительства напоминает действия 
Робин Гуда, которнй, как известно, грабил богатнх и отдавал 
все это беднякам? Правомерно ли такое сравнение? 
Насколько оно корректно?

21. Томас Мальтус считал бедность результатом 
несоответствия между ростом населения и уменьшаюшимися 
запасами средств для его сушествования, прежде всего, 
продовольствия. Карл Маркс считает нишету спутником 
капитализма, ориентированного не на улучшение благосо- 
стояния людей, а на получение максимальной прибьши, и 
предсказнвал, что по мере дальнейшего развития ободества 
пропасть между бедньши и богатьши, будет увеличиваться. 
Какова твоя позиция по вопросу о причинах бедности?

22. К чему ведет дифференциация в доходах «верхних» и 
«нижних» групп населения в десятки, даже в сотни раз? 
Какой должна бнть политика государства в этом вопросе?

23. Беднне и богатне -  экономическая или социальная 
категория? В чем причина их контраста?

24. Что такое прожиточньш минимум, потребительская 
корзина, черта бедности? Как соотносятся эти понятия?

25. Одни экономистн считают, что индексация доходов в 
условиях инфляции помогает социально уязвимьш группам 
населения внжить, не впасть в нишету. Противники 
индексации считают, что за ней по пятам следует инфляция. 
Кто, по-твоему, прав?

26. Согласен ли тн с мнением одного из ученнх, 
назвавшего инфляцию «экономической матерью фашизма»?

27. К каким последствиям привел в России отпуск цен на 
свободу (ценовой обвал) 1992 года? Почему в Узбекистане не 
пошли по такому пути?

28. Каковн отличия социальной зашитн и социальньгх 
гарантий?
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29. Какой иронический подтекст заключен в жалобе: «Все 
плохо живем: у одних борш, жидкий, у других бриллиантм 
мелкие»?

30. Бмтует мнение, что социальная заодита населения 
подрмвает стимулн к труду, порождает иждивенчество. Тм 
согласен с такой точкой зрения?
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 
И н тегр ал ьн ая  ф ун кц и я  н орм альн ого  распределения

2 '  —  

т = - р г \ е  2<и
\  2.Я о

1 Ғ(*) * Ғ(1) 1 Ғ(*) * Ғ(*)
0,0 0,0000 1,0 0,6827 2,0 0,9545 3,0 0,9973
0,1 0,0797 1Д 0,7287 2,1 0,9643 3,1 0,9981
0,2 0,1585 1,2 0,7699 2,2 0,9722 3,2 0,9986
0,3 0,2358 1,3 0,8064 2,3 0,9786 з,з 0,9990
0,4 0,3108 1,4 0,8385 2,4 0,9836 3,4 0,9993
0,5 0,3829 1,5 0,8664 2,5 0,9876 3,5 0,9995
0,6 0,4515 1,6 0,8904 2,6 0,9907 3,6 0,9997
0,7 0,5161 1,7 0,9109 2,7 0,9931 3,7 0,9998
0,8 0,5763 1,8 0,9281 2,8 0,9949 3,8 0,9999
0,9 0,6319 1,9 0,9426 2,9 0,9963 3,9 0,9999
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Значения критерия 1-Стьюдента ири уровне значимости р 
(вероятности) 0,10, 0,05, 0,02 и 0,01 и числе степеней 

свободь! и вариации (V)

Пршожение 2

р
V

0,10 0,05 0,02 0,01

1 6,314 12,706 31,821 63,657
2 2,920 4,303 6,965 9,925
3 2,353 3,182 4,541 5,841
4 2,132 2,776 3,747 4,604
5 2,015 2,571 3,365 4,032
6 1,943 2,447 3,143 3,707
7 1,895 2,365 2,998 3,499
8 1,860 2,306 2,896 3,355
9 1,833 2,262 2,821 3,250
10 1,812 2,228 2,764 3,169
11 1,796 2,201 2,718 3,106
12 1,782 2,179 2,681 3,055
13 1,771 2,160 2,650 3,012
14 1,761 2,145 2,624 2,977
15 1,753 2,131 2,602 2,947
16 1,746 2,120. 2,583 2,921
17 1,740 2,110 2,567 2,898
18 1,734 2,101 2,552 2,878
19 1,729 2,093 2,539 2,861
20 1,725 2,086 2,528 2,845
21 1,721 2,080 2,518 2,831
22 1,717 2,074 2,508 2,819
23 1,714 2,069 2,500 2,807
24 1,711 2,064 2,492 2,797
25 1,708 2,060 2,485 2,787
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Приложение 3
Укрупненная таблица расчета средних темпов роста

Т — Ҳ/̂Р\1̂ Р21\"-̂ Рп1п-\ =  ̂̂ ТРпЮ
V Уо ____ ____

Сред-
ний

темп

Коэффициенти

V V Г 9лГ
0,75 0,562 0,422

0,900 0,810 0,729 0,656 0,590 0,531 0,478
0,910 0,828 0,754 0,686 0,624 0,568 0,517 0,470 0,428 0,389
0,920 0,846 0,779 0,716 0,659 0,606 0,558 0,513 0,472 0,434
0,930 0,865 0,804 0,748 0,696 0,647 0,602 0,560 0,520 0,484
0,940 0,884 0,831 0,781 0,734 0,690 0,648 0,610 0,573 0,539
0,950 0,902 0,857 0,814 0,774 0,735 0,698 ,0,663 0,630 0,599
0,960 0,922 0,885 0,849 0,815 0,783 0,751 0,721 0,692 0,665
0,970 0,941 0,913 0,885 0,859 0,833 0,808 0,784 0,760 0,737
0,980 0,960 0,941 0,922 0,904 0,886 0,868 0,861 0,834 0,817
0,990 0,980 0,970 0,961 0,951 0,941 0,932 0,923 0,913 0,904
1,001 1,002 1,003 1,004 1,005 1,006 1,007 1,008 1,009 1,010
1,010 1,0200 1,0300 1,0400 1,0500 1,0605 1,0710 1,0820 1,0930 1,1040
1,020 1,0404 1,0612 1,0824 1,1040 1,1261 1,1486 1,1716 1,1950 1,2190
1,030 1,0609 1,0927 1,1255 1,1593 1,1941 1,2290 1,2668 1,3048 1,3439
1,040 1,0820 1,1253 1,1703 1,2171 1,2658 1,3164 1,3691 1,4239 1,4809
1,050 1,1025 1,1576 1,2155 1,2763 1,3401 1,4071 1,4775 1,5514 1,6290
1,060 1,1236 1,1910 1,2625 1,3383 1,4186 1,5037 1,5939 1,6895 1,7909
1,070 1,1449 1,2250 1,3108 1,4026 1,5008 1,6059 1,7183 1,8386 1,9673
1 ,080 1,1664 1,2597 1,3605 1,4693 1,5868 1,7137 1,8508 1,9989 2,1588
1 090 1,1882 1,2950 1,4116 1,5386 1,6771 1,8280 1,9925 2,1718 2,3673
1,100 1,2100 1,3310 1,4641 1,6105 1,7716 1,9488 2,1437 2,3581 2,5939
1,110 1,2321 1,3676 1,5180 1,6850 1,8704 2,0761 2,3045 2,5580 2,5394
1,120 1,2544 1,4049 1,5735 1,7623 1,9738 2,2107 2,4760 2,7831 3,1059
1,130 1,2769 1,4429 1,6305 1,8425 2,0820 2,3527- 2,6586 3,0042 _ 3,3947
1,140 1,3996 1,4815 1,6889 1,9253 2,1938 2,5021, 2,8524 3,2517 3,7069
1,150 1,3225 1,5209 1,7490 1,0114 2,3131 2,6601 3,0591 3,5180 4,0457
1,160 1,3456 1,5609 1,8106 2,1003 2,4363 2,8261 3,2783 3,8028 4,4112
1,170 1,3689 1,6016 1,8739 2,1925 2,5652 3,0013 3,5115 4,1085 4,8069
1,180 1,3924 1,6430 1,9387 2,2877 2,6995 3,1854 3,7588 4,4354 5,2338
1,190 1,4161 1,6852 2,0054 2,3864 2,8398 3,3794 4,0215 4,7856 5,6949
1,200 1,4400 1,7280 1,7280 2,4883 2,9860 3,5832 4,2998 5,1598 6,1918
1,210 1,4641 1,7716 1,7716 2,5938 3,1385 3,7976 4,5951 5,5601 6,7277
1,220 1,4884 1,8158 1,8158 2,7027 3,2973 4,0227 4,9077 5,9874 7,3046
1,230 1,5129 1,8609 1,8609 2,8153 3,4628 4,2592 5,2388 6,4437 7,8258
1,240 1,5376 1,9066 1,9066 2,9316 3,6352 4,5076 5,5894 6,9309 8,5943
1,250 1,5625 1,9531 2,4414 3,0518 3,8148 4,7685 5,9606 7,4508 9,3135
1,260 1,5876 2,0004 2,5205 3,1758 4,0015 5,0419 6,3528 8,0045 10,0857
1,270 1,6129 2,0484 2,6015 3,3039 4,1960 5,3289 6,7677 8,5950 10,9157
1,280 1,6384 2,0972 2,6844 3,4360 4,3981 5,6296 7,2059 9,2236 11,8062
1,290 1,6641 2,1467 2,7692 3 5723 4,6083 5,9447 7,6687 9,8926 12,7615
1,300 1,6900 2,1970 2,8561 3,7129 4,8268 6,2748 8,1572 10,6044 13,7857
1,350 1,822 2,460 3,321 4,484 6,053 8,172
1,400 1,960 2,744 3,842
1,470 2,161 3,176
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Значение Ғ-критерия Фишера

Л-/-2 А-/-1
1 2 3 4 5 6 7 8

1 161 200 216 225 230 234 237 239
2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,36 19,37
3 10,13 9,55 9,28 9,19 9,01 8,94 8,88 8,84
4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04
5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82
6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15
7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73
8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44
9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23
10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07
11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95
12 4,75 3,88 3,49 3,26 3,11 3,00 2,92 2,85
13 4,67 3,80 3,41 3,18 3,02 2,92 2,84 2,77
14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,77 2,70
15 4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,70 2,64
16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59
17 4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,7р 2,62 2,55
1-8 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51
19 4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,55 2,48
20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,52 2,45
21 4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,49 2,42
22 4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,47 2,40
23 4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,45 2,38
24' 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,43 2,36
25 4,24 3,88 2,99 2,76 2,60 2,49 2,41 2,34
26 4,22 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,39 2,32
27 4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,37 2,30
28 4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,44 2,36 2,29
29- 4,18 3,33 2,93 2,70 2,54 2,43 2,35 2,28
30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,34 2,27
40 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18
50 4,03 3,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,20 2,13
60 4,00 3,15 2,76 2,52 2,37 2,25 2,17 2,10
100 3,94 3,09 2,70 2,46 2,30 2,19 2,10 2,03
0° 3,84 2,99 2,60 2,37 2,21 2,09 2,01 1,94

Л./. 1 число степеней свободм для большей дисперсии; 
(1 /2 -  число степеней свободи для меньшей дисперсии.

479



При уровне значимости 0,05
Пршожение 4

и ,
9 10 11 12 14 16 20 30 00

241 242 243 244 245 246 248 250 254
19,38 19,39 19,40 19,41 19,42 19,43 19,44 19,46 19,50
8,81 8,78 8,76 8,74 8,71 8,69 8,66 8,62 8,53
6,00 5,96 5,93 5,91 5,87 5,84 5,80 5,74 5,63
4,78 4,74 4,70 4,68 4,64 4,60 4,56 4,50 4,36
4,10 4,06 4,03 4,00 3,96 3,92 3,87 3,81 3,67
3,68 3,63 3,60 3,57 3,52 3,49 3,44 3,38 3,23
3,39 3,34 3,31 3,28 3,23 3,20 3,15 3,08 2,93
3,18 3,13 3,Ю 3,07 3,02 2,98 2,93 2,86 2,71
3,02 2,97 2,94 2,91 2,86 2,82 2,77 2,70 2,54
2,90 2,86 2,82 2,79 2,74 2,70 2,65 2,57 2,40
2,80 2,76 2,72 2,69 2,64 2,60 2,54 2,46 2,30
2,72 2,67 2,63 2,60 2,55 2,51 2,46 2,38 2,21
2,65 2,60 2,56 2,53 2,48 2,44 2,39 2,31 2,13
2,59 2,55 2,51 2,48 2,43 2,39 2,33 2,25 2,07
2,54 2,49 2,45 2,42 2,37 2,33 2,28 2,20 2,01
2,50 2,45 2,41 2,38 2,33 2,29 2,23 2,15 1,96
2,46 2,41 2,37 2,34 2,29 2,25 2,19 2,11 1,92
2,43 2,38 2,34 2,31 2,26 2,21 2,15 2,07 1,88
2,40 2,35 2,31 2,28 2,23 2,18 2,12 2,04 1,84
2,37 2,32 2,28 2,25 2,20 2,15 2,09 2,00 1,81
2,35 2,30 2,26 2,23 2,18 2,13 2,07 1,98 1,78
2,32- 2,28 2,24 2,20 2,14 2,10 2,04 1,96 1,76
2,30 2,26 2,22 2,18 2,13 2,09 2,02 1,94 1,73
2,26 2,24 2,20 2,16 2,12 2,06 2,00 1,92 1,71
2,27 2,22 2,18 2,15 2,10 2,05 1,99 1,90 1,69
2,25 2,20 2,16 2,13 2,08 2,03 1,97 1,88 1,67
2,24 2,19 2,15 2,12 2,06 2,02 1,96 1,87 1,65
2,22 2,18 2,14 2,10 2,05 2,00 1,94 1,85 1,64
2,21 2,16 2,12 2,09 2,04 1,99 1,93 1,84 1,62
2,12 2,07 2,04 2,00 1,95 1,90 1,84 1,74 1,51
2,07 2,02 1,98 1,95 1,90 1,85 1,78 1,69 1,44
2,04 1,99 1,95 1,92 1,86 1,81 1,75 1,65 1,39
1,97 1,92 1,88 1,85 1,79 1,75 1,68 1,57 1,28
1,88 1,83 1,79 1,75 1,69 1,64 1,57 1,46 1,00
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пособия по болезни, компенсационнме вьшлатм и 
индексацию доходов.

Компенсационние вьш лать1 представляют собой до- 
тации государства на продукцию, которая является 
убьгточной, но крайне необходимой для населения (товарн 
для детей, пенсионеров, инвалидов и т.д.). Кроме дотаций 
предприятиям предусматриваются также соответствуюодие 
компенсационнме внплатн населению.

Среди разнмх форм индексации в условиях инфляции 
особое значение приобретает индексация текуших доходов 
населения. Данньш вид социальной помоши осуодествляется 
в виде надбавок к заработной плате, которая проводится через 
определеннмй промежуток времени, в зависимости от темпов 
инфляции. Как правило, индексация доходов осувдествляется 
для работников бюджетной сферм, чьи доходм строго 
фиксированм. Ученме рекомендуют проводить индексацию 
по потребительской корзине среднеобеспеченного жителя, а 
не по минимальному прожиточному уровню, так как 
малообеспеченнме слои обшества в подобном случае 
постоянно будут становиться еше беднее и возникнет вопрос 
о других формах социальнмх компенсаторов. К последним 
относится, например, вмдача талонов на бесплатное 
приобретение некотормх продуктов питания, лекарств, 
льготн в оплате коммунальнмх и транспортнмх услуг и т.п.

Кроме прямнх государственннх расходов на социальную 
зашиту сушествуют и всевозможнме программм помооди 
инвалидам, престарелмм, которме очень часто проводятся за 
счет средств частннх фирм и предприятий.

При проведении социальной политики следует учитнвать, 
что она должна иметь адресньш характер, т.е. оказнваться 
действительно нуждаюодимся.

Следует отметить, что социальная политика государства -  
это довольно сложная система регулирования социальннх 
процессов, направленная на социальную заодиту населения, 
эффективность которой снимает и предотвраодает возникно- 
вение и нарастание социальной напряженности в ободестве и

465



способствует повмшению уровня жизни населения. Исполь- 
зование богатого опьгта развитмх стран по регулированию 
социальнмх процессов позволит для Республики Узбекистан 
сформулировать и реализовать сильную и эффективную 
социальную политику.

Как подчеркивал первмй Президент РУз И.А. Каримов 
«стержень внутренней политики -  построение рмночной 
экономики, ориентированной на интересм человека, с 
сильнмм механизмом мотивации труда и социальной зашитм 
социально уязвиммх слоев населения».1

На начальном этапе перехода к рьшку мерм социальной 
завдитм ориентировались на все население. Это позволило 
перейти к свободньш ценам с меньшими социальньши 
потрясениями. Однако это потребовало значительнмх 
бюджетньк расходов. Кроме того, такая социальная политика 
приводит к усилению иждивенческой психологи и к 
увеличению бюджетного дефицита и снижению эффек- 
тивности производства. Поэтому в 1993 году бьшо принято 
решение о переходе к адресной системе социальной зашитм 
населения. Все остальное население активно стимулируется к 
самостоятельному получению трудовмх доходов, для чего 
создаются определеннме условия. В этих целях в республике 
принят закон «О занятости населения», в котором регламен- 
тируется, что профессиональная подготовка и переподготовка 
кадров должна осушествляться за счет государства в 
профессиональнмх центрах занятости. Для этого созданм и 
действуют биржи труда, центрм занятости и т.д. Подводя 
итог, можно сказать, что мерм социальной зашитм не должнм 
сводиться к уравнительному распределению дохода, а 
должнм бмть направленм на поддержание принципа 
распределения по труду и способствовать наиболее 
рациональному сочетанию эффективности и социальной 
справедливости.

1 Каримов И .А. У зб еки стан -свой  путь обновления н прогрссса. Т., 1492. С  39. 
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