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Предисловие

Важнейшей задачей курса “Статистика” является подготовка 
бакалавров в системе экономического образования, владеюших раз- 
личннми методами сбора, систематизации и анализа сведений, ха- 
рактеризуюших экономическое и социальное развитие всех сфер 
обшественной жизни.

Работа современного менеджера, экономиста и других специа- 
листов, освоивших курс дисциплин бакалавриата, невозможна без 
применения приемов и методов статистики, отсюда следует, что в 
системе экономического образования важную роль играют стати- 
стические дисциплинн. Статистика для обшеэкономических специ- 
альностей служит основой для разработки и совершенствования ме- 
тодов экономического анализа.

От степени усвоения этого курса зависит успешность овладе- 
вания другими экономическими дисциплинами, а следовательно, и 
умение в дальнейшей практической и научной работе широко поль- 
зоваться статистическими методами и материалами для решения 
социальннх и экономических проблем. В соответствии с этим на- 
стояший учебник охватнвает обшие начальнне элементн статисти- 
ческой науки, и прежде всего важнейшие направления анализа со- 
циально-экономических процессов.

Разработка данного учебника в значительной мере связана с 
тем, что ограничено количество часов, отведенннх статистике в 
учебннх планах экономических вузов и факультетов по курсу об- 
шей теории статистики, которьш под влиянием возросших требова- 
ний к статистико-экономическому анализу за годн становления рн- 
ночннх отношений в России значительно расширился по объему и 
углубился по содержанию. Поэтому требуется активизация учебно- 
го процесса: повншение качества, интенсивности и эффективности 
преподавания, усиление самостоятельной работн студентов на про-
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тяжении всего учебного года, внедрение более эффективньгх мер 
контроля за ходом освоения студентами учебного материала и за их 
успеваемостью.

Все это легло в основу изложеннмх в учебнике основнмх во- 
просов обшей теории статистики и отдельнмх элементов торговой 
коммерческой статистики.

В первой части курса —  “Теория статистики” — рассматрива- 
ются такие аспектм теории статистики, как статистическое наблю- 
дение, сводка, группировка, абсолютнме и относительнме величи- 
нм, средние величинм, рядм распределения, динамические рядм в 
статистике, индексньш метод анализа, регрессивньга и корреляци- 
онньга анализм.

Вторая часть —  “Статистика торговой и коммерческой дея- 
тельности” —  посвявдена важнейшим понятиям и показателям, ис- 
пользуемьш для анализа торговой деятельности. В ней, в частности, 
рассмотренм следуювдие аспектм торговой статистики: статистика 
оптового и розничного товарооборота (статистика товарооборота и 
продукции обвдественного питания), статистика товарнмх запасов, 
статистика издержек обравдения, статистика труда и заработной 
платм, статистика потребления и покупательского спроса.

Предлагаемьга курс статистики учит обобвдать и анализировать 
статистические даннме, проводить различного рода наблюдения, 
составлять аналитические таблицм и т. д.

Структура учебника относительно проста и доступна, он рас- 
считан на студентов бакалавриата, изучаювдих методм и приемм 
статистических исследований, а также широкий круг специалистов, 
работаювдих в различнмх сферах деятельности.
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Часть 1. Теория статистики

Глава I. Предмет и метод статистической науки

§ 1. П онятие о статистике

Статистика (нем. з(а1Шак, итал. $1а1о, позднелат. $Ш1т —  го- 
сударство) —  наука, изучаюшая положение дел в государстве. 
Иннми словами, это вид деятельности, направленной на получе- 
ние, обработку и анализ информации, характеризуюшей коли- 
чественнме закономерности жизни обшества во всем их много- 
образии (технико-экономические, социально-политические яв- 
ления, культура) в неразрмвной связи с ее качественньш со- 
держанием. Таким образом, под статистикой понимается сбор 
цифровмх даннмх, их обобтение и обработка. Статистика необ- 
ходима для изучения количественнмх явлений посредством цифр. 
Она предоставляет необходимьга цифровой банк даннмх. Статисти- 
ка должна давать не произвольньга материал, а те даннме, которме 
ясно и понятно характеризуют различнме явления.

Определяюшее значение статистики внтекает из того, что вся 
информация, имеюшая значимость как для государства, так и для 
физических и юридических лиц и собираемая путем бухгалтерского 
или оперативного учета, в конечном счете обрабатмвается и анали- 
зируется с помовдью статистики. Исходнме методологические 
принципм для построения основнмх показателей во всех видах 
учета являются единьши.

В более узком сммсле статистика рассматривается как со- 
вокупность даннмх о каком-либо явлении или процессе (на- 
пример, когда говорят о статистике вмборов). В естественннх
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науках понятие “статистика” означает анализ массовмх явлений, 
основанньш на применении методов теории вероятностей.

§ 2. В озникновение и развитие статистики

Зарождение статистической практики произошло примерно к 
тому времени, когда возникло государство. Имеются сведения об 
элементарном счете (переписи) населения и земель, проводившемся 
несколько тнсячелетий назад. С образованием централизованного 
государства и особенно с его развитием область применения стати- 
стики значительно расширилась. Переписи населения стали прово- 
диться регулярно. Возникли элементарнме формн статистического 
учета и в других областях обшественной жизни.

Статистика как наука сформировалась значительно позже. Ее 
истоки находятся в так назнваемой политической арифметике1, воз- 
никшей в конце XVII века благодаря трудам английских ученмх 
У. Петти и Дж. Граунта, впервме заметившего закономерности в 
миграции населения. В то время статистика еше не отделилась от 
других социально-экономических дисциплин. Другой исторической 
дисциплиной, предшествовавшей современной статистике, бьшо 
государствоведение (трудм немецкого ученого Г. Комринга), кото- 
рое начало формироваться одновременно с политической арифме- 
тикой и получило особое развитие в Германии в XVIII веке. В госу- 
дарствоведении2 статистика рассматривалась как одно целое вместе 
с географией, этнографией и т. д. К середине XIX века бельгийский 
статистик Л.А.Ж. Кетле и его последователи доказали наличие за- 
кономерностей в статистических рядах. Кетле принадлежит заслуга 
систематического использования математических методов в обра- 
ботке статистических данннх.

1 П олитическая арифметика —  научное направление в истории развития статисти- 
ческой науки, считавш ее количественньш  м етод сп осо б о м  познания политической  
и социальной ж изни.
2 Г осударствоведение —  описание естествен нм х условий , территории, климата, 
населения, экономики и други х объектов, характеризую ш их состояние государства.
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Во второй половине XIX века и начале XX века происходило 
интенсивное развитие статистики. Этому способствовало проведе- 
ние различного рода периодических переписей и обследований, ко- 
торне собирали богатейший материал в каждом объекте обследова- 
ния. В это же время совершенствовались органм государственной 
статистики, в первую очередь те, которме осушествляли переписи. 
Формировалась специальная научная дисциплина — математиче- 
ская статистика, являюшаяся частью математики.

Следует отметить, что в настоявдее время в странах с развитой 
рьшочной экономикой, а также в России технические средства и 
возможности статистики, в особенности экономические, продолжа- 
ют совершенствоваться. Этому способствует потребность различ- 
нмх организаций в твдательном анализе экономической конъюнкту- 
рм рьшка, а также необходимость государственного регулирования 
отдельнмх экономических рмчагов управления.

Широкое применение статистики в различнмх областях жизни 
и использование ее в других научнмх дисциплинах вмтекает из ее 
универсальности как науки и метода. Это связано в первую очередь 
с тем, что познание качественнмх законов развития явлений невоз- 
можно без анализа их количественной сторонм. Специфика и сила 
статистики заключаются, в частности, в том, что количественнме 
отновдения объективной действительности она рассматривает в не- 
разрмвной связи с качественньши особенностями явлений и про- 
цессов. Благодаря статистике единство качественной и количест- 
венной стороне анализа проявляется с наибольшей силой.

Точное описание и измерение обвдественнмх закономерно- 
стей — одна из важнмх, но не единственная функция статистики. 
Статистическая методология позволяет исследовать совокупность 
факторов, отобразить процесс в целом, учесть тенденции развития и 
разнообразнме формм явлений. Она помогает также открмвать и 
анализировать причиннме зависимости и закономерности явлений. 
При этом статистика имеет дело с такими закономерностями, кото- 
рме свойственнм массе явлений (объектов), различаювдихся между 
собой множеством индивидуальнмх признаков. В статистике боль- 
вдое значение имеет закон больших чисел, в соответствии с кото- 
рьш в массе явлений взаимопогавдаются случайнме отклонения от 
основной линии развития.
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Ддя вьшолнения указанньк функций в распоряжении статистики 
имеются также такие средства, как массовое статистическое наблюде- 
ние; система показателей, всесторонне характеризуювдих явления, объ- 
ект и совокупность в целом; своднме, групповме и комбинационнме 
таблицьг, представляювдие результатм статистических группировок; 
обобвдаювдие показатели (средние, индексм и т. п.).

Своеобразное положение статистики в системе наук определяет 
ее органическую связь с научньши дисциплинами, изучаювдими ос- 
новнме закономерности и качественнме особенности в той или иной 
области явлений.

§ 3. Возникновение  
и эволю ция статистики в России

Сохранившиеся письменнме памятники древности свидетель- 
ствуют, что сбор некотормх статистических сведений, касаювдихся 
объектов обложения княжескими податями и налогами, произво- 
дился на Руси евде в первой половине XII века. Известнм также 
переписи населения с целью обложения его данью, предпринимав- 
вдиеся в XII веке, в эпоху монгольского владмчества. Примечатель- 
но в ранней русской статистической практике писцовое дело Мос- 
ковского государства: описание земель в конце XV, в начале XVI и 
начале XVIII веков. С начала XVIII века и в течение всей первой 
половинм XIX века производились подушнме переписи—  “реви- 
зии”1. За полтора столетия бьшо произведено 10 ревизий. В XVII и 
XVIII веках зарождалась и хозяйственная статистика в крупнмх 
вотчинах, являювдаяся в некотором отношении родоначальницей 
земской статистики. В виде даннмх о естественном движении насе- 
ления возникает в XVIII веке текувдая статистика.

Статистическая ммсль в России в XVIII веке направлялась 
главньш образом по руслу государствоведения. Особенностью этого 
направления в России являлись идеи статистико-географического

1 Ревизии —  переписи населения, облагаемого подуш ной податью, которме проводи- 
лись в России в X V II1 XIX веках,. В  “ревизские сказки” поименно записьшались все 
лица мужского пола (“ревизские душ и”), по числу которьк определялся подуш ньш  
оклад; ж енск ое населения для “ведом а” бьш о записано при 3, 5, 7 и 10-й ревизиях.

14



описания странм, проектм которого бмли предложенм В. Н. Тати- 
шевмм и М. В. Ломоносовмм. В XVIII веке появились сочинения, 
которьхе относились уже к политической арифметике.

Начало XIX века характеризуется в России повмшенньш инте- 
ресом к статистике. Дальнейшее экономическое развитие России 
обусловило увеличение потребностей государства в различнмх ста- 
тистических даннмх. К этому времени относится создание админи- 
стративной статистики. К середине XIX века система ее органов 
окончательно установилась в виде Центрального статистического 
комитета1 и губернских статистических комитетов. Возникает и ве- 
домственная статистика в различнмх министерствах.

В начале XIX века появляется первая книга по теории статистики 
на русском язьгее, написанная К. Ф. Германом. Получает свое даль- 
нейшее развитие и идея статистико-географического описания в рабо- 
тах К. И. Арсеньева. Вместе с тем начинают подвергаться критике по- 
ложения государствоведения. Эта критика бьша начата
В. С. Порошиньш. Трудм Д. П. Журавского окончательно закрепили 
победу нового численного направления над государствоведением.

Вторая половина XIX века знаменуется в русской статистике 
возникновением земской статистики2, являюшейся важньш этапом в 
развитии статистической науки и практики. В конце XIX и начале 
XX века вмходят в свет научнме сочинения, посвяшеннме теорети- 
ческим вопросам статистики. Среди них наибольшее влияние на 
формирование отечественной статистико-географической ммсли 
имели трудм Ю. Э. Янсона— автора университетского курса “Тео- 
рия статистики”, А. А. Кауфмана, фундаментальнме учебники кото- 
рого “Теория и методм статистики” служили основньш пособием 
при изучении статистики в вузах, и А. А. Чугурова, которому при- 
надлежит монография “Очерки по теории статистики”. Большой

1 Центральньш статистический комитет России  (Ц С К ) —  орган правительственной  
статистики, образованньш  в 1857 году  на базе суш ествовавш их ранее статистиче- 
ских учреж дений. Ц С К  состоял из д в у х  отделений: статистического и зем ского  
(посл едн ее в 1861 году  вм делено как сам остоятельное).
2 Земская статистика —  статистическое исследование экономики и други х сф ер  
обш ественной  ж изни, производивш иеся в губернских (иногда у езд н м х ) зем ствах с 
начала 70 -х  годов X IX  века.
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вклад бьш внесен в математическую статистику П. Л. Чебмшевнм и 
его учениками А. А. Марковнм и А. М. Ляпуновьш.

Главное место в земской статистике занимали исследования 
крестьянских хозяйств, которне слагались из основннх единовре- 
менннх исследований в сельскохозяйственной статистике. Основ- 
нне исследования вьмвляли состояние крестьянских хозяйств на 
определенньш момент; в задачи текушей статистики входило на- 
блюдение ежегодно изменяюшихся явлений —  состояния погодм, 
размеров урожая, уровня цен на продуктн. Основнне исследования, 
главную часть котормх составляли подворнне переписи (единовре- 
меннне статистические обследования экономического положения 
крестьянских хозяйств, осувдествляемме путем собирания подроб- 
нмх сведений о каждом хозяйстве), входили в систему оценочннх 
работ.

После Октябрьской революции 1917 г. в условиях администра- 
тивно-командной системн и планового хозяйства статистика как 
главное звено единой системн народно-хозяйственного учета явля- 
лась одним из важнейших средств государственного управления и 
планового руководства народньш хозяйством.

Сбор, обработка и анализ статистической информации по всей 
стране осувдествлялись по единьш принципам, обшей программе и 
методологии органами государственной статистики во главе с Цен- 
тральньш статистическим управлением при Совете Министров 
СССР.

Главной задачей советской статистики бьшо получение и свое- 
временное представление государственньш органам достоверннх 
научно обоснованннх данннх, показьшаюгцих ход вьшолнения го- 
сударственннх планов, наличие материальнмх резервов в народном 
хозяйстве и их использование, соотношение и развитие различннх 
отраслей народного хозяйства.

Технической базой советской статистики бьша сеть внчисли- 
тельнмх центров, информационно-вмчислительних станций госу- 
дарственной статистики.

Большой вклад в развитие теории и практики советской стати- 
стики внесли В. С. Немчинов, П. И. Попов, В. Н. Старовский,
С. Г. Струмилин, Б. С. Ястремский.
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Однако в работе советских статистических органов имели ме- 
сто различнне недостоверности, связаннне с приукрашиванием ре- 
альной действительности. Так, например, после принятия апрель- 
ским 1985 г. Пленумом ЦК КПСС известного постановления о 
борьбе с алкоголизмом вносились коррективн с целью устранения 
влияния реализации алкогольной продукции на реальнне доходн 
населения. Или известньш случай, когда перед довоенной перепи- 
сью 1937 года И. В. Сталиньш бьшо заявлено, что в СССР живет 
165 млн чел., однако после переписи бьшо вьшвлено, что в СССР 
живет чуть больше 160 млн чел.

Поэтому в настояшее время в связи с развитием рьшочннх от- 
ношений все большее значение имеет совершенствование анализа 
статистической информации, обеспечение ее достоверности и упо- 
рядоченности.

Особую значимость также приобретает и внедрение в стати- 
стический и бухгалтерский учет системн национальннх счетов 
(СНС).

Кроме того, необходимо решить вопрос о переходе от сплош- 
ной статистической отчетности к несплошньш видам статистиче- 
ского наблюдения, внборочньш обследованиям, единовременньш 
учетам. В значительной мере это связано с изменением форм собст- 
венности предприятий и необходимостью постоянного получения 
различннх стагистических данннх для принятия как краткосроч- 
ннх, так и долгосрочннх коммерческих решений.

В свете изменений, которне произошли в статистическом учете 
Российской Федерации в последние годн, основньши задачами ста- 
тистики являются:

1) обобвдение и прогнозирование тенденций развития как от- 
дельннх сфер, так и всего народного хозяйства;

2) разработка и внедрение современннх методов исследования 
экономических и социальннх процессов, происходяших в обшестве;

3) определение и внявление имеюшихся резервов эффективно- 
сти как отдельннх сфер деятельности, так и всего обшественного 
производства;

4) постоянное обеспечение достоверной информацией, необхо- 
димой для принятия правильннх решений, различннх уровней ис- 
полнительной и законодательной власти.
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§ 4. П редмет статистики

Под предметом статистики понимается количественная 
сторона массовмх обшественнмх явлений в постоянной связи с 
их содержанием или количественной стороной, а также количе- 
ственное вмражение закономерностей обшественного развития 
в конкретнмх условиях места и времени.

Предмет статистики исследуется при помоши определенннх 
понятий, к которьш относятся: “статистическая совокупность”, 
“единица совокупности”, “признак”, “статистический показатель”, 
“система статистических показателей”.

Статистическая совокупность —  это совокупность объек- 
тов или явлений обшественной жизни, объединеннмх обшей 
связью. Объектм, входяпше в статистическую совокупность, обла- 
дают несколькими обшими признаками и могут различаться между 
собой рядом других, второстепеннмх, признаков. Наличие разно- 
сторонних и многообразнмх форм отношений и связей между ними 
обуславливает возможность вьвделения ряда частнмх статистиче- 
ских совокупностей для одних и тех же объектов. Например, из об- 
шей совокупности предприятий, фирм, компаний и т. д. могут бмть 
вьвделенм частнме совокупности сначала по одному, затем по дру- 
гому признаку (по формам собственности, по уровню техники, по 
уровню рентабельности).

Совокупности могут бмть разнородньши и однородньши.
Совокупность объектов, у котормх один или несколько 

изучаеммх сушественнмх признаков являются обшими, назм- 
вается качественно однородной. И, наоборот, совокупность, в 
которую входят разнме типм явлений, будет разнородной. Со- 
вокупность, однородная в одном отношении, может бмть разнород- 
ной в других. Возможность использования обших характеристик в 
этом случае определяется путем анализа содержания этих отно- 
шений.

Одна из важнейших задач статистики — определение состава 
статистической совокупности, отграничение элементов одной сово- 
купности от другой, что решается совместно с другими научньши 
дисциплинами.
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Единица совокупности —  это первичньш элемент стати- 
стической совокупности, являютийся носителем признаков, 
подлежаших регистрации, и основой ведушегося при обследова- 
нии счета.

Признаки —  свойства, характернме чертм или особенности 
объектов (явлений), которме могут бмть охарактеризованм ря- 
дом статистических величин.

Система признаков используется для составления программм 
статистического наблюдения и последуюшей группировки материа- 
лов. Так, для промьпнленнмх предприятий признаками будут форма 
собственности, род (или вид) вьгаускаемой продукции, размерм 
производства и др. В статистике населения признаками служат пол, 
возраст, профессия, образование и т. д.

Понятия признака и статистического показателя взаимосвязанм 
и в ряде случаев употребляются как тождественнме. Показатель 
вмражает единство количественной сторонм явления (их меру), 
признак—  отличительнме особенности или сходство объектов 
статистической совокупности.

Признаки могут иметь непосредственное количественное 
вмражение и не иметь такового.

К первому виду относятся признаки, вариантм котормх отли- 
чаются друг от друга определенной величиной: размер посевной 
плошади фермерских хозяйств (которме имеют различнме значения: 
например, 10, 30, 50 га ...); возраст человека (значения: 1, 20, 50 лет 
и т. д.). Во втором случае вариантм признака различаются качест- 
венньш содержанием, например: профессия —  характером труда 
(слесарь, механик, предприниматель, менеджер), видм товаров — 
потребительньши стоимостями. Такие качественнме признаки 
назмвают еше атрибутивньши (атрибут— неотъемлемое свой- 
ство предмета). Когда имеется два противоположнмх по значению 
варианта признака, то говорят об альтернативном признаке (грамот- 
ньш, неграмотньга).

В результате объединения единиц изучаемой совокупности по 
величине вариантов, характеризуюших их количественнмй признак, 
можно получить качественно различнме группм, например, пред- 
приятия в зависимости от величинм основньхх фондов разбиваются 
на малме, средние и крупнме.
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Признаки, систематически принимаюшие различнме зна- 
чения у отдельнмх единиц совокупности, назмваются варьи- 
руюшими признаками (размерм одеждм и обуви, нормм вьфа- 
ботки при однороднмх условиях 11 г. д.).

П ризнаки м огут б и ть  основнме, определяю ш ие, например, 
эконом ическое содерж анпе процессов, и второстепеннм е. внеш ние 
по отнош ению  к суш ности изучаем м х явлений, т. е. непосредствен- 
но не связаннм е с внутрснней структурой процессов.

П ризнаки бм ваю т первичнме и вторичнме. Первичнме при- 
знаки лежат в основе программм сбора первичнмх статистиче- 
ских материалов. Вторичнме признаки —  это признаки, харак- 
теризуемме в процессе обработки и анализа даннмх. Так, группа 
предприятий по эф ф ективности капитальнм х влож ений основана на 
вторичнм х признаках. ибо для эф ф сктивности необходим о знать 
первичнм е признаки предприятий. компаний, фирм и т. д. —  размер 
капитальнм х влож ений, уровень себестоим ости и др.

Статистический показатель —  обобшенная количественная 
характеристика явлений и процессов в единстве с их качествен- 
ной определенностью. П римером статистического показателя слу- 
жат: численность населения; количество индивидуальнм х частнм х 
предприятий в обш ем количестве торговьтх предприятий: удельнм й 
вес работаю ш их граж дан в обш ей численности населения; удельнм й 
вес менедж еров. имею ш их специальное управленческое образова- 
ние. от их обш его количества и т. п. В статистичсской практике 
термин “показатель” употребляется и в более узком сммсле как 
конкретное значение размеров явления в условиях конкретного 
места и времени: определеннм й процент норм вм работки рабочи- 
ми по предприятию , группе предприятий и т. п.

С воднм е эконом ические показатели. относяш иеся к единому 
ком плексу эконом ических явлений или м ногообразнм м  народно- 
хозяйственнм м  процессам  и объекгам , назм ваю т такж е синтетиче- 
скими. К таковм м . наприм ер, относят валовм й внутренний продукт, 
национальное богатство. национальньш  доход. Величина стати- 
стического показателя определяется в результате измерения 
объектов (элементов) и меняется в зависимости от методологи- 
ческих особенносчей его посгроения, обусловленнмх, в свою 
очередь, степенью охвата изучаеммх процессов.
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Статистические показатели назьтаются натуральньгми, когда 
они вьфажень! в единицах счета или различнмх физических единицах 
измерения (в мерах линейнмх, плошади, объема, веса, мошности и 
т. д.). и денежнмми, или стоимостнь1ми, когда они представляют де- 
нежную оценку экономических объектов или их элементов.

С татистические показатели такж е условно подразделяю тся на 
объемнме и качественнме. К первьш  относятся показатели, свя- 
заннме с изменением величинм совокупности объектов (эле- 
ментов), например численности рабочих на предприятии, компании 
или фирме, объем  основнм х фондов и т. п.

К группе качественнм х статистических признаков относят при- 
знаки уровня развития явлений, иаприм ер себестоим ости единицм  
изделия. Такие признаки полнее и ярче характеризую т качественнм е 
особенности явлений. законом ерности их развития.

Система статистических показателей —  это совокупность 
взаимосвязаннь1х между собой статистических показателей, все- 
сторонне отображаюших процессм обшественной жизни в опре- 
деленнь1Х условиях места и времени.

Таким образом, система статистических показателсй охватьш а- 
ет сторонм  обш ественно-эконом ической  ж изни как на макро-, так и 
на микроуровнях: странь!. регионм  (м акроуровень); компании. фир- 
мм, предприятия, семьи и т. п. (микроуровень).

С истема статистических показателей посгоянно соверш енству- 
ется (например. введение в практику работм  разл.ичнмх коммсрче- 
ских и неком м ерческих предприятий, организаций. России систем м  
национальнм х счетов). так как изм енение условий ж изни влечет за 
собой и изменения системьг эконом ических показателей.

§ 5. М етодм  статистики

В цслях изучения и позиания сушности явлеиий в статистике 
примсняют различнме взаимосвязаннме между собой специфические 
приемм (методм) исследования. совокупность которььх образует ста- 
тистическую методологию. Особениости статистической методоло- 
гии вмтекают из обьективного характера свойств и закономерностей 
количественнмх отношений и связей явлений, изучаеммх сгатистикой.
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Основньге требования сгатистической методологии —  исследование 
массовь!х объектов и явлений. дифференциаиия их ио ф уп и ам  и под- 
группам, определение своднь^х количественннх характеристик (специ- 
альннх показателей, средних величин. индексов и т. д.). Благодаря 
этим особенностям вьшвляются обвдие, типичнме свойства и законо- 
мерности явлений, устраняются случайнме, единичнме особснности 
последних, вь1деляю тся характернь^е ф у п п м  и типм явлений. Основ- 
ной чертой статистической методологии является также конкретность 
исследований, вмражаювдаяся в неразрмвной связи количественного 
анализа с установлением качественного своеобразия объектов в кон- 
кретно-исторических условиях места и времени. В основе статистиче- 
ской методологии лежат методм из математической статистики и дру- 
гих разделов математики. которь^е вопловдаюгся в статистических 
методах.

Статистические методм — это совокупность приемов, прн- 
меняеммх в пропессе статистического исследования.

Статистнческое исследование—  пронесс изучения явленнй 
на основе статистических методов. С татистические исслсдования 
начинаю тся с подготовительнм х работ по организаиии исследова- 
ний. Они подразделяются на взаимосвязаннме и в большей мере 
самостоятельнме этапм, как правило, обособленнме друг от 
друга во времени, которме назмваются стадиями. О бмчно вмде- 
ляю т три основнмс стадии: стагистическос наблю дение. сводка и 
обработка материалов. анализ даннм х. На первои ст адии  с помо- 
вдью первичного учета. систем атической регистрации и других спе- 
циальнм х форм статистпческого наблю дения собираю тся массовме 
статистические даннм е; на вт орой ст адии  эти даннм е сводятся в 
систему своднм х таблиц с применением систем м  группировок и 
своднм х величин (обобвдаювдих показателей): на т рет ьей стаОии 
собраннм е даннм е анализирую тся, т. е. проводится сравнение фак- 
гов для разнь!х периодов временп. для различнм х объекгов. уста- 
навливакпся нричиим явленнй. д а е 1ся обвдее описание фактов и 
объяснение законом ерностям . вьвдсляеммм с помовдью статистиче- 
ских мегодов. Иа каж дой стадип производится проверка достовср- 
ностп статистических даннм х. В процеесе аналпза обм чно соверш а- 
егся дополнительная обработка м атериалов (перегруппировка. 
д оп олн ш ельн ое  исчисление р азл и ч н ьк  коэфф ициентов. индексов
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и т. д.), производятся и сп ец и альн н е статистические расчетн . Ста- 
тистический анализ —  завершаюшее звено статистического ис- 
следования, имеюший большое познавательное и практическое 
значение. Р езультатн  анализа использую тся при разработке вопро- 
сов эконом ической теории, при прогнозировании и организации ра- 
б о тн  предприятий, компаний, фирм, ассоциаций, холдингов, кон- 
цернов и т. д. и отраслей народного хозяйства. П равильность и 
эф ф ективность вьш одов и прогнозов статистического анализа зави- 
сят от знания при родн  изучаем ого явления и надлеж аш его исполь- 
зования правил и приемов анализа. разрабатьш аем нх теорий стаги- 
стики. С татистический анализ опирается на всю совокупность 
относяш ихся к рассм атриваем ом у явлению  фактов. П ри анализе 
ком плексно использую тся разн ообразн н е статистические д ан н н е  и 
разли чн и е  м етод н  их обработки. П роведение статистического ана- 
лиза требует следую ш их осн овн н х  элем ентов исследования: поста- 
новки задачи анализа на основе знаком ства с кон кретннм и усло- 
виями развития явления, подбора статистических материалов, их 
критической оценки. систем атизации отобранньгх д ан н н х  и расчета 
недостаю ш их показателей, дополнительной обработки м атериалов 
при пом ош и сп ец и альн н х  статистических методов и формулировки 
вн вод ов  и практических предлож ений. Таким образом, статистиче- 
ский анализ изучает стагистические даннме о явлении для вн- 
яснения его характернмх признаков и присуших ему в даннмх 
конкретнмх условиях закономерностей. С тагистические м етодн  
разделяю т на две о сн овн н е группьк методь! статистического на- 
блюдения и методм обработки и анализа стагистических дан- 
нмх (т. е. результатов наблюдения).

Методм статистнческого наблюдения (отчетность, перени- 
си, вмборочнме обследования и др.) позволяют получить массо- 
вме и надежнме материалм о различнмх сопиальнмх либо эко- 
номических явлениях.

С пециф ическим и для статистики м етодами обработки дан н н х  
являю тся группировки . балан сови й  метод, исчисление средних ве- 
личин (метод средних). исчисление индексов (ин дексн нй  метод), 
графический метод и др. Группировки рассм агриваю гся в данном 
случае в ш ироком  см н сл с  слова, т. е. речь идет о применении клас- 
сиф икаций и ном енклатур и о построении сп ец и альн н х  груп п овн х  и 
комбинационньтх таблиц. Под методом средних понимае^ся не



только вмчисление и анализ различнмх средних, но и измере- 
ние колеблемости величинь1 вокруг среднего уровня. Больш ое 
значение для обработки результатов наблю дения во мнотих облас- 
тях им еет использование методов теории вероятности и матем ати- 
ческой статистики. В частности, эти м етодм  прим еняю тся для изме- 
рения ош ибки вн борки , анализа связи м еж ду ф акторами и оценки 
надеж ности результатов (корреляционное исчисление, дисперсион- 
ньга анализ и т. д.). В процессе статистического исследования стати- 
стические м етод и  обьгчно прим еняю тся комплексно. Н апример, в 
анализе рядов динам ики сочетается использование таких приемов, 
как вм равнивание (сглаж ивание) рядов, исчисление средних и ин- 
дексов, построение графиков и т. д.

§ 6. О рганм  государственной статистики  
Российской Ф едерации

П олож ение о Ф едеральной служ бе государственной статистики 
утверж дено постановлением  П равительства РФ от 2 ию ня 2008 г. 
№  420, определяет Федера.льную службу государственной статистики 
(Росстат) как федеральньга орган исполнительной власти, осуш еств- 
ляю ш ий функции ио вьгработке государственной иолитики и норма- 
тивно-правовому регулированию  в сфере официального статистиче- 
ского учета, ф ормированию  официальной статистической информа- 
ции о социальнмх. экономических, демограф ических, экологических 
и других обш ественннх процессах в Росснйской Ф едерации. а также 
в порядке и случаях, усгановленньгх законодательством Российской 
Ф едерации. по контролю  в сфере официального статистического 
учета.

Руководство деятельностью Ф едеральной службм государствен- 
ной статистики осушествляет Правительство Российской Федерации.

Ф едеральная служ ба государственной статистики осуш ествляет 
свою деятельность непосредственно и через свои территориальнм е 
органь1 во взаим одействии с другим и ф едеральнм м и органами ис- 
полнитсльной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Ф едерации, органами местного сам оуправления, обш е- 
ственнь!ми объединсниям и и инькми организациями.
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Ф едеральная служ ба государственной статистики осуш ествляет 
следую ш ие полном очия в установленной сф ере деятельности:

1) иредставляет оф ициальную  статистическую  инф орм ацию  
П резиденту РФ , П равительству РФ, Ф едеральном у С обранию  РФ, 
иньш  органам  государственной власти, органам  местного само- 
управления, средствам  м ассовой инф орм ации, организациям  и гра- 
ж данам , а такж е м еж дународньш  организациям ;

2) вносит в Правительство РФ проектм федеральннх законов, 
нормативннх правовмх актов Президента РФ и Правительства РФ и 
другие документьх, по которьгм требуется решение Правительства РФ, 
ио вопросам, отнесенньтм к установленной сфере деятельности Службьт;

3) на основании и во исполнение К онституции РФ , ф едераль- 
ньтх конституционнм х законов, федеральньтх законов, актов П рези- 
дента РФ  и П равительства РФ сам остоятельно приним ает норма- 
тивнм е п равовн е актм  ио воиросам , отнесенньтм к установленной 
сф ере деятельности;

4) разрабатм вает и утверж дает оф ициальную  статистическую  
методологию  для проведения ф едеральнм х статистических наблю - 
дений и ф орм ирования оф ициальной статистической информ ации, 
обеспечивает соответствие указанной м етодологии м еж дународнм м  
стандартам  и принципам  оф ициальной статистики;

5) вносит в П равительство РФ проект ф едерального плана ста- 
тистических работ;

6) утверж дает ф орм н  ф едерального статистического наблю де- 
ния и указания по их заполнению  по представлению  субъектов офи- 
циального статистического учета, если иное не установлено феде- 
ральньтми законами;

7) координирует деятельность в сф ере оф ициального стати- 
стического учета;

8) разрабатьтвает и ведет в установленном  порядке обш ерос- 
сийские классификаторьт технико-эконом ической  и социальной ин- 
ф орм ации в установленной сфере деятельности;

9) обсспечивает заингересованньтх пользователей д ан н н м и  
бухгалтерской отчетности ю ридических лиц, осуш ествляю ш их свою 
деятельность на территории Российской Ф едерации;

10) в установленном  законодательством  Российскои Ф едера- 
ции порядке разм еш ает заказьт и заклю чает государственньте кон-
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трактм, а также инне гражданско-правовме договорм на поставки 
товаров, вьшолнение работ и оказание услуг для обеспечения нужд 
Службм, а также на проведение научно-исследовательских работ 
для государственнмх нужд в установленной сфере деятельности;

11) обобвдает практику применения законодательства Россий- 
ской Федерации в установленной сфере деятельности;

12) организует прием граждан, обеспечивает своевременное и 
полное рассмотрение устннх и письменннх обрашений граждан, 
принятие по ним решений и направление ответов заявителям в ус- 
тановленньга законодательством Российской Федерации срок;

13) взаимодействует в установленном порядке с органами го- 
сударственной власти иностраннмх государств и международньши 
организациями в установленной сфере деятельности;

14) обеспечивает пользователей официальной статистической 
и иной информацией в установленном порядке и на основе догово- 
ров об оказании информационнмх услуг;

15) внполняет функции администратора доходов федерально- 
го бюджета от оказания информационнмх услуг;

16) осувдествляет инне полномочия в установленной сфере 
деятельности, если такие полномочия предусмотренн федеральнн- 
ми законами, актами Президента РФ и Правительства РФ.

Федеральную службу государственной статистики возглавляет 
руководитель, назначаемьга на должность и освобождаемьга от 
должности Правительством РФ по представлению Министра эконо- 
мического развития РФ.

Руководитель Федеральной службн государственной стати- 
стики несет персональную ответственность за вьшолнение возло- 
женннх на Службу функций.

Руководитель Службн имеет заместителей, назначаемнх на 
должность и освобождаемнх от должности Министром экономиче- 
ского развития Российской Федерации по представлению руководи- 
теля Службм.

Количество заместителей руководителя Службм устанавлива- 
ется Правительством РФ.

Структурннми подразделениями центрального аппарата Фе- 
деральной службн государственной статистики являются управле-
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ния по основньш направлениям деятельности Службм. В состав 
управлений включаются отделм.

Финансирование расходов на содержание центрального аппа- 
рата Федеральной службм государственной статистики и ее терри- 
ториальннх органов осувдествляется за счет средств, предусмотрен- 
нмх в федеральном бюджете.

Федеральная служба государственной статистики является 
юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственно- 
го герба Российской Федерации и со своим наименованием, инме 
печати, штампм и бланки установленного образца, а также счета, 
открмваемме в соответствии с законодательством РФ.

Федеральная служба государственной статистики с целью реали- 
зации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:

1) получать от респондентов первичнме статистические дан- 
нме и административнме даннме, в том числе содержавдие сведе- 
ния, отнесеннме к государственной тайне, к коммерческой тайне, 
сведения о налогоплательвдиках, о персональнмх даннмх физиче- 
ских лиц при условии их обязательного обезличивания, и другую 
информацию, доступ к которой ограничен федеральньши законами, 
в целях формирования официальной статистической информации;

2) организовмвать проведение необходиммх исследований, 
испмтаний, анализов и оценок в установленной сфере деятельности;

3) давать юридическим и физическим лицам разъяснения по 
вопросам, отнесеннмм к компетенции Службм;

4) осувдествлять контроль за деятельностью территориальнмх 
органов Службм и подведомственнмх организаций;

5) привлекать в установленном порядке для проработки во- 
просов в установленной сфере деятельности научнме и инме орга- 
низации, ученмх и специалистов;

6) применять предусмотреннме законодательством Россий- 
ской Федерации мерм ограничительного, предупредительного и 
профилактического характера, направленнме на недопувдение и 
(или) пресечение нарушений юридическими лицами и гражданами 
обязательнмх требований в установленной сфере деятельности, а 
также мерм по ликвидации последствий указаннмх нарушений;

7) создавать совевдательнме и экспертнме органм (советм, ко- 
миссии, группм, коллегии) в установленной сфере деятельности;
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8) разрабатьшать и утверждать в установленном порядке знакн 
отличия в установленной сфере деятельности.

Направление взаимодействия Федеральной служби государст- 
венной статистики РФ с государственньши органами и другими ор- 
ганизациями представлено на рисунке.

В последние годм все большее значение приобретает информа- 
ция. Это связано с тем, что из четмрех видов ресурсов (трудовме, 
финансовме, материальнме и информационнме) наибольшими тем- 
пами развивается потребность в информационннх ресурсах. По 
данньш различннх специалистов, связанннх с управлением, объем 
информации, которую перерабатнвает менеджер для принятия ре- 
шения, в течение пяти лет увеличивается вдвое.

Как осушествляется информационное сотрудничество государ- 
ственной статистики с государственннми органами и другими орга- 
низациями показано на примере их взаимодействия с налоговьши 
органами.

Направление взаимодействия Федеральной службм 
государственной статистики Российской Федерации 

с государственньши органами и другими организациями
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§ 7. И нф орм ационное взаим одействие органов  
государственной статистики и налоговм х органов

Данное взаимодействие осувдествляется на основе приказа Гос- 
комстата Российской Федерации и Государственной налоговой 
службм Российской Федерации от 22 августа 1996 года № ВА-3- 
09/71 “0 6  информационном взаимодействии органов государствен- 
ной статистики и налоговмх органов” .

Основой обложения физических и юридических лиц является 
полученная информация, например о доходах. По этой причине 
установление взаимодействия налоговмх органов с брганами госу- 
дарственной статистики приобретает в настояшее время все боль- 
шее значение. Евде более усиливается взаимосвязь между этими 
органами в целях обеспечения полнотм и объективности информа- 
ции, необходимой для построения системм национальнмх счетов и 
экономических балансов, а также характеристики налогооблагае- 
мой базм.

В этой связи в последние годм осугцествляется создание и со- 
вершенствование информационного взаимодействия органов госу- 
дарственной статистики и налоговмх органов в следуюших направ- 
лениях:

♦ подготовка ежегоднмх протоколов и планов двухстороннего 
сотрудничества в области статистики;

♦ проведение совместнмх заседаний коллегии по вопросам, 
представляювдим взаимньш интерес;

♦ проведение совместнмх совевданий специалистов и осувде- 
ствление контроля за реализацией совместнмх планов работм;

♦ координация взаимодействия между территориальньши ор- 
ганами государственной статистики и госналогинспекциями по 
субъектам Российской Федерации.

В настоявдее время структурнме подразделения центрального 
аппарата Федеральной службм государственной статистики РФ, вм- 
числительньш центр и территориальнме органм обеспечивают:

♦ согласование состава статистических работ, включаеммх в 
Федеральную программу статистических работ в части характери- 
стики объектов налогообложения и оценки налогооблагаемой базм;
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♦ сбор и обработку государственной статистической отчетно- 
сти юридических лиц и их обособленнмх подразделений по про- 
граммам и в сроки, согласованнме с Федеральной налоговой служ- 
бой Российской Федерации (ФНС России);

♦ утверждение в установленном порядке форм отраслевого 
(ведомственного) государственного статистического наблюдения по 
предложениям ФНС России;

♦ представление госналогинспекциям по субъектам Российской 
Федерации информации о кодах обгцероссийских классификаторов, 
присвоеннмх субъектам учета в ЕГРПО, и их изменениях в соответст- 
вии с установленнмм порядком по согласованнмм форматам;

♦ предоставление налоговмм органам стратегии, разрабатм- 
ваемой органами государственной статистики в соответствии с Фе- 
деральной программой статистических работ, информации, необхо- 
димой для реализации государственной налоговой политики (по 
согласованному перечню).

Одновременно структурнме подразделения центрального аппа- 
рата ФНС России и госналогинспекции обеспечивают:

♦ представление органам государственной статистики, по согла- 
сованной программе и срокам, даннмх налоговой статистики, необхо- 
диммх Федеральной службе государственной статистики для построе- 
ния системм национальнмх счетов и экономических балансов;

♦ предоставление органам государственной статистики на ре- 
гулярной основе сведений о числе и составе налогоплательшиков с 
распределением по территориям, формам собственности, отраслям 
экономики, включая информацию о числе юридических лиц — пла- 
тельодиков налога на прибьшь, относяшимся к субъектам малого 
предпринимательства, юридических и физических лиц — платель- 
вдиков налога на совокупньш доход (валовую вмручку), уплачи- 
ваюших подоходньш налог у источника вьшлати, и физических 
лиц — плательгциков, уплачиваюших подоходньш налог или плату 
за патент на право применения упрошенной системм налогообло- 
жения, учета и отчетности;

♦ представление территориальньши органами государствен- 
ной статистической информации, поступившей от налогоплатель- 
шика-организации при постановке на учет (внесении изменений в 
учетньте сведения) в государственной налоговой инспекции (иден-
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тификационньга номер налогоплательвдика, адрес и телефон испол- 
нительного органа) в соответствии с установленньш порядком;

♦ введение единого государственного регистра предприятий и 
организаций (ЕГРПО) и Государственного регистра налогоплатель- 
вдика (ГРН) с применением обвдероссийских классификаторов тех- 
нико-экономической и социальной информации и на основе единст- 
ва методологических принципов;

♦ проведение на региональном уровне регулярной сверки дан- 
ннх ЕГРПО и ГРН с целью поддержания их актуального состояния;

♦ проведение на региональном уровне ежеквартальной сверки 
количества бухгалтерских отчетов, поступивших в установленнме 
законодательством сроки в территориальньге органн государствен- 
ной статистики и государственнме налоговме инспекции по субъек- 
там Российской Федерации и обмен информацией (в виде копии от- 
четов) по хозяйствуювдим субъектам, не представившим 
бухгалтерский отчет налоговьтм органам или органам государствен- 
ной статистики;

♦ обмен информацией неконфиденциального характера, 
имеювдейся в базах даннмх территориальнмх органов государствен- 
ной статистики и госналогинспекций по субъектам Российской 
Федерации, включая ежеквартальньга обмен информацией на феде- 
ральном и региональном уровнях по субъектам малого предприни- 
мательства;

♦ проведение совместнмх методологических, статистических, 
организационнмх и технических работ, обеспечиваювдих совмести- 
мость и развитие информационно-вмчислительнмх систем;

♦ согласование нормативнмх и инструктивно-методологичес- 
ких документов, касаювдихся совместной деятельности.

Обмен информацией между статистическими и налоговьши ор- 
ганами осувдествляется на безвозмездной основе как на бумажнмх 
носителях, так и в автоматизированном режиме по согласованной 
технологии с учетом требований завдитм информации.

Информационное взаимодействие между Федеральной служ- 
бой государственной статистики и Федеральной налоговой службой 
РФ осувдествляется в соответствии с ежегодньши организационнм- 
ми планами работ, утверждаемьши по соответствуювдим уровням.
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Вопрось! для самоконтроля

1. Дайте определение статистики и расскажите, какими вопро- 
сами занимается данная наука.

2. Когда возникла статистика и каковм цели ее создания?
3. Что такое политическая арифметика и государствоведение и 

какими вопросами они занимались?
4. Какими средствами располагает статистика для изучения 

социально-экономических явлений?
5. Когда и как начали собираться и обобвдаться статистические 

сведения в России?
6. Что такое “ревизии”? Когда и для каких целей они проводи- 

лись в России?
7. Дайте характеристику земской статистики и расскажите, ка- 

кими проблемами она занималась.
8. Что входило в функции статистики в период администра- 

тивно-командной системм и планового ведения хозяйства?
9. Какие недостатки имели место в статистических исследо- 

ваниях в период административно-командной системьГ?
10. Какие изменения произошли в работе статистических ор- 

ганов в связи с переходом российской экономики к рмночному хо- 
зяйствованию?

11. Какие задачи ставятся перед статистикой в условиях рм- 
ночной экономики?

12. Что такое предмет статистики и статистическая совокуп- 
ность?

13. Какая совокупность объектов относится к качественно од- 
нородной и что такое единица совокупности?

14. Дайте характеристику статистическим признакам.
15. Что представляют собой признаки, имеювдие и не имею- 

шие количественное вьфажение, а также варьируювдие признаки?
16. Какие признаки являются первичньши, а какие вторичньши?
17. Что такое статистический показатель и для каких целей он 

применяется?
18. Дайте определение натуральнмх, объемнмх и качествен- 

нмх статистических показателей.
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19. Приведите определение системь! статистических показателей.
20. В чем сувдность статистических методов и какие из них 

применяются в статистических исследованиях?
21. Как и для каких целей применяется статистический анализ?
22. Что такое методм статистического наблюдения и методм 

обработки и анализа статистических данннх?
23. Как осувдествляет руководство обвдероссийской статисти- 

кой Федеральная служба государственной статистики Российской 
Федерации?

24. Какие задачи возложенн на Федеральную службу государ- 
ственной статистики Российской Федерации?

25. Какие права имеет Федеральная служба государственной 
статистики Российской Федерации?

26. Как осувдествляется информационное взаимодействие ор- 
ганов государственной статистики и налогових органов?
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Глава 2. Статистическое наблюдение

§ 1. П онятие о статистическом  наблю дении

Законченное статистическое исследование состоит из трех по- 
слсдовательньтх стадий работьи статистического наблюдения, свод- 
ки статистических материалов и анализа статистических даннмх.

Статистическое наблюдение — это научно организованньш 
сбор количествсннмх даннмх о явлениях и процессах, происхо- 
дяших в различнмх областях деятельности, с помоцью учета 
первичнмх даннмх о каждом отдельном случае или факте, от- 
носяпқемся к изучаемому явлению.

На рис. 2.1 показанм формм, видм и способм статистического 
наблюдения.

При проведении статистического наблюдения необходимо 
придерживаться следуювдих положений:

♦ статистическое наблюдение должно проводиться по твда- 
тельно разработанной программе;

♦ наблюдению должнм подвергаться прежде всего те явления 
и процессн, благодаря которьш осувдествляется успешная коммер- 
ческая деятельность и ревдаются социальнне проблемн;

♦ наблюдение должно проводиться по программе, соответст- 
вуювдей целям и задачам наблюдения, со строгим ограничением 
объекта и единицн наблюдения;

♦ наблюдение должно проводиться на научной основе и мето- 
дами, обеспечиваювдими доступность, полноту и объективность по- 
лучаемих сведений;

♦ система (форма), видн и способ наблюдения должнн внби- 
раться в соответствии с экономической сувдностью изучаемого яв- 
ления или процесса и отвечать конечной цели исследования;
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♦ наблюдение должно обеспечивать сопоставимость регист- 
рируемнх данннх с прогнозируемьши показателями и сопостави- 
мость данннх с предшествуюгцими исследованиями.

Рис. 2.1. Формм, видь! и способи статистического наблюдения

Статистическое наблюдение — первьш этап любой статистиче- 
ской работн, в результате проведения которого получают исходнне 
цифровне даннне.

Следуюшим видом статистической работн является сводка и 
группировка собранннх данннх в пределах каждой группн и по 
совокупности в целом. Обработка статистического материала про- 
изводится путем построения рядов цифр, таблиц, графиков.

Затем переходят к вмчислению обобшаюших показателей, 
которьши заполняют таблицн: относительннх величин, средних
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величин, индексов, показателей вариации и т. д. Этими показателя- 
ми заполняют таблицм.

Цифровой материал, собранньш в результате статистического 
наблюдения, должен бмть достоверньш. Это необходимо для того, 
чтобн по первичньш материалам можно бьшо сделать правильнне 
вь1водь1 об изучаемой совокупности. Важньш требованием, предъ- 
являемьш к статистическим данньш, является сопоставимость 
данннх во времени, по территории.

Так, например, если целью статистического исследования явля- 
ется изучение развития розничной торговой сети и розничного 
товарооборота какого-либо региона, то необходимо учесть реорга- 
низацию в пределах административного региона (передачу населен- 
нь1х пунктов другому региону и, наоборот, присоединение населен- 
ннх пунктов, а также другие изменения).

Статистические даннне должнн поступать своевременно. Эти 
требования необходимн для обеспечения контроля и осувдествления 
оперативного руководства.

§ 2. Ф орм м  статистического наблю дения

Сбор первичного статистического материала можно проводить 
двумя способами: в форме отчетности, которую предоставляют 
коммерческие и некоммерческие предприятия, организации, учреж- 
дения; в виде организации специального статистического обследо- 
вания.

Основной, главной формой статистического наблюдения явля- 
ется отчетность, посредством которой осувдествляется контроль, 
производится оперативное руководство, научнне разработки. 
Источниками отчетности являются даннне первичного учета (опе- 
ративного, бухгалтерского), которнй ведется на предприятиях, 
фирмах, компаниях различннх сфер деятельности и форм собствен- 
ности, организациях и учреждениях.

Отчетность дает возможность получать исчерпьшаювдие дан- 
нне о деятельности предприятий, организаций, учреждений.

Формн отчетности разрабатнвает и утверждает Федеральная 
служба государственной статистики.
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Росстат утверждает табель отчетности с указанием следуюших 
данннх: наименование и номер каждой формм отчетности; способ 
отсьшки; период, за которнй она составляется; сроки предоставле- 
ния; кто и кому предоставляет; какими организациями делаются ко- 
пии данной формм.

Статистическая отчетность дает возможность изучать и оцени- 
вать работу: предприятий, фирм, компаний различнмх сфер дея- 
тельности и форм собственности, организаций, учреждений. Так, 
например, по отчетности, предоставляемой потребительскими об- 
шествами, райпотребсоюз судит о результатах хозяйственной дея- 
тельности, проводит анализ состояния работм отдельнмх отраслей 
деятельности, разрабатмвает мероприятия по повмшению работм 
кооперативов.

Отчетность подразделяется на срочную, текувдую и годовую.
Срочная отчетность действует в тех случаях, когда необходи- 

мо получить информацию по важнейшим показателям хозяйствен- 
ной деятельностн. В случае коммерческого торгового предприятия 
это: объем реализации, товарнме запасм, издержки обратения и 
т. д. Срочная отчетность характеризуется короткой периодичностью 
ее предоставления: пятидневная, декадная, пятнадцатидневная.

Текушая отчетность более подробная, т. е. имеет развернутьш 
круг показателей. Она предоставляется за месяц, квартал. Месячная 
отчетность дополняет квартальную и позволяет анализировать ос- 
новнме показатели хозяйственной деятельности не только в целом 
за квартал, но и по отдельннм месяцам. Например, форму № 1 — 
торг по розничному товарообороту — составляют ежемесячно и в 
целом за квартал.

Годовая отчетность дает полную, подробную, законченную 
характеристику состояния деятельности предприятий, фирм, компа- 
ний различнмх сфер деятельности и форм собственности, организа- 
ций и учреждений. Годовая отчетность уточняет даннме месячной и 
квартальной отчетности, а круг ее показателей позволяет дать уг- 
лубленньш (детализированньш) анализ работм различнмх коммер- 
ческих и некоммерческих предприятий, учреждений, организаций.

Для обеспечения достоверности статистической отчетности 
Росстат ежегодно издает инструкции по составлению текувдей и го- 
довой отчетности, а также дает письменнме указания о методике
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проверки важнейших показателей статистической отчетности. В до- 
полнение к инструкциям рассьшают письменнме консультации по 
вопросам учета отдельнмх показателей; в них обрашается внимание 
на типичиме ошибки, допушенньге в предоставляемой отчетности.

Специально организованнме статистические наблюдения 
проводятся в тех случаях, когда необходимо получить сведения по 
показателям, не предусмотренньш статистической отчетностью. 
Например, подробная характеристика структурм потребления по 
отдельньш категориям населения. Посредством специально органи- 
зованного наблюдения получают дополнительную информацию для 
уточнения даннмх статистической отчетности. К числу специально 
организованних статистических обследований относятся разного 
рода переписи и учетм.

§ 3. П рограм м но-м етодологические аспектм  
статистического наблю дения

Любое статистическое исследование может бмть проведено ус- 
пешно, если продумана и правильно организована работа по сбору 
сведений. Для этого составляется план статистического наблюде- 
ния, состоягций из программно-методологической и организацион- 
ной частей.

Программно-методологический план наблюдения включает 
цель и объект наблюдения, единицу наблюдения, программу на- 
блюдения и организационнмй план наблюдения (место, время на- 
блюдения, сроки проведения всей работм и другие организацион- 
нме вопросм наблюдения).

Прежде чем начать наблюдение, нужно правильно определить 
его цель. Цель статистического наблюдения определяется исходя из 
обших задач, поставленнмх перед статистическим изучением явле- 
ний. Например, торговме кадрм можно изучить по полу, возрасту, 
образованию, классификации, стажу работм и т. д. Складскую тор- 
говую сеть нужно изучать уже в другом направлении: размерм 
складской плошади, специализация, оснавдение техникой, уровень 
механизации погрузочно-разгрузочнмх работ, нагрузка товарообо- 
рота на 1 кв. м складской плошади и т. д. Цель статистического на-
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блюдения и его задачи должнн определяться нуждами управления 
хозяйствуюшим субъектом.

Объект статистического наблюдения — это определенное 
явление, которое подлежит наблюдению. Следует определить, что 
входит в состав объекта, а что не входит. Установить объект наблю- 
дения —  это значит точно определить состав и границм совокупно- 
сти. Например, объектом переписи населения является совокуп- 
ность всех живуших в данной стране лиц, объектом наблюдения при 
изучении проммшленности по производству безалкогольнмх напит- 
ков —  совокупность фирм, компаний, предприятий и т. д., произво- 
дяших безалкогольнме напитки.

Определение объектов наблюдения представляет собой слож- 
ную и ответственную задачу, потому что различнме явления тесно 
связанм между собой и взаимно переплетаются. Недостаточно ука- 
зать объект исследования, нужно дать ему четкое научное опреде- 
ление, которое позволило бн  отграничить данньш объект от смеж- 
ннх с ним. Определение объекта наблюдения должно содержать 
точнме указания на его главнне признаки и свойства. Например, 
мало сказать, что объектом наблюдения являются сельскохозяйст- 
веннне предприятия и хозяйства, необходимо четко определить, к 
каким формам собственности они относятся (фермерские хозяйства, 
коллективнне хозяйства и т. д.).

Следовательно, совокупность вопросов, которме необходимо 
вьшснить в обьекте наблюдения, должна бмть точно определена, 
чтобм результатм наблюдения отвечали поставленной цели.

Единица наблюдения — единица, о которой записнваются 
даннне, составляювдие программн статистического изучения. В ка- 
ждом конкретном статистическом исследовании объектм наблюде- 
ния, а также в зависимости от тех задач, которме нужно разрешить в 
процессе наблюдения, определяется, сколько единиц наблюдения 
должно бмть обследовано (одно или несколько). При переписи на- 
селения, например, единицей наблюдения является человек; если же 
изучению подлежат также и семьи, то устанавливаются две единицн 
наблюдения: отдельньга человек и семья. Правильное определение 
единицн наблюдения имеет сушественное значение не только для 
проведения самого наблюдения, но и для последуюших стадий ста- 
тистического исследования.
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От единицм наблюдения следует отличать единицу совокуп- 
ности, т. е. первичньш элемент объекта статистического наблюде- 
ния, признаки которого подлежат регистрации и которьга является 
основой ведувдегося счета. Например, при учете племенного скота 
единицей наблюдения является каждое сельскохозяйственное пред- 
приятие (фермерское хозяйство, коллективное хозяйство и т. д.), а 
единица совокупности —  каждое животное; при переписи оборудо- 
вания единицей наблюдения является каждое предприятие, а едини- 
цей совокупности —  станок и т. д.

Таким образом, единица наблюдения является источником све- 
дений, которне получают в результате наблюдения, а единица сово- 
купности —  носителем признаков, подлежаших наблюдению.

Следует отметить, что единица совокупности и единица на- 
блюдения могут совпадать. Так, например, при переписи населения 
единицей совокупности и единицей наблюдения является каждьш 
житель странм, но при изучении спроса населения на различнме 
продуктм1 единицей совокупности будет каждьш зарегистрирован- 
нмй случай спроса, как удовлетворенного, так и неудовлетворенно- 
го, а единицей наблюдения будет торговая фирма (предприятие, 
компания и т. д.), в которой это наблюдение производится. Четкое 
определение единицм совокупности и единицм наблюдения являет- 
ся важнмм элементом научной организации статистического на- 
блюдения.

Программа наблюдения —  перечень вопросов (показателей), 
по котормм регистрируются единицм наблюдения и на которме 
должнм бмть полученм правильнме, исчерпмваютие ответм. Уста- 
новив цели и задачи наблюдения, определив объект наблюдения, 
единицу наблюдения и единицу совокупности, приступают к со- 
ставлению программм наблюдения. В программу наблюдения 
должнм включаться сушественнме признаки. К ним относятся те 
признаки, которме отражают характернме признаки изучаемого яв- 
ления, вмражают его социальную или экономическую сугцность, 
вмявляют его роль в развитии как коммерческих, так и некоммерче- 
ских предприятий, организаций и имеют наибольшую теоретиче-

1 П родукг —  понягие, вклю чаю ш ее в себя  товар, услуги  или интеллектуальную  
собственность.

40



скую и практическую ценность для достижения целей и решения 
задач, поставленнмх конкретньш статистическим исследованием. 
Так, например, к сушественньш показателям торговой коммерче- 
ской деятельности относятся: объем и состав товарооборота и то- 
варнмх запасов, численность и состав работников, уровень цен на 
товарм, уровень издержек обрашения и т. д. Вместе с тем имеются 
показатели, которме оказмвают в ряде случаев значительное воз- 
действие на эффективность функционирования коммерческих тор- 
говмх предприятий, а именно: простой, травматизм, потери матери- 
альннх ценностей от стихийнмх бедствий и т. д., которме 
целесообразно включать в программу наблюдения. В программу 
наблюдения также следует включать признаки, находяшиеся в оп- 
ределенной связи друг с другом. Это имеет не только познаватель- 
ное значение, но и является средством контроля правильности отве- 
тов. Например, в программе наблюдения переписи населения к 
таким взаимосвязаннмм признакам относятся признаки возраста, 
образования и семейного положения. Редакция вопросов программм 
должна бмть краткой, четкой и ясной, чтобм их содержание пони- 
малось всеми одинаково.

Статистический формуляр. На основании разработанной 
программм наблюдения составляется статистический формуляр. 
Это документ, в котором в определенной последовательности изло- 
женм все вопросм программм и где регистрируются ответм на эти 
вопросн. Статистический формуляр носит различнне названия: от- 
чет, форма, переписной лист, опросньш бланк и т. д. Формулярм 
могут бнть двух видов: карточнне (индивидуальнме) и списочнме. 
В карточном формуляре регистрируются сведения относительно 
одной единицн совокупности. К ним относятся всякого рода анкетн 
и индивидуальнне бланки. В списочном формуляре регистрируются 
сведения относительно двух и более единиц совокупности.

§ 4. Видь 1 статистического наблю дения

Признаки, которме лежат в основе программм наблюде- 
ния, назьшаются первичньши, а производнме от них, т. е. полу-
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ченнме в процессе обработки и анализа даннмх наблюдения, —  
вторичньши.

Совокупность всех признаков: количественних и атрибутивннх, 
факторннх и результативннх, натуральннх и ценностнмх —  составля- 
ет программу наблюдения, отдельнне элементн которой бьши рас- 
смотренн в предндушем разделе. Составление программн—  это 
сложная, ответственная задача. Профаммн наиболее важннх и слож- 
ннх исследований (например, переписи населения) предварительно 
обсуждаются на специальнмх совевданиях, конференциях, в печати и 
т. д. Это обеспечивает их внсокое качество и достоверность.

Для обеспечения единообразия в толковании программм на- 
блюдения составляется инструкция, которая содержит обьяснение 
вопросов программм и указания по контролю вопросов наблюдения. 
Твдательно разработанная инструкция имеет больвдое значение, так 
как обеспечивает единообразие и правильное заполнение бланков. 
Вся документация по наблюдению (бланки, инструкции и т. д.) 
назьшается статистическим инструментарием.

Каждая единица наблюдения должна бнть охарактеризована 
совокупностью признаков, предусмотренннх программой наблюде- 
ния. По форме и содержанию признаки наблюдения подразделяются 
на количественнне и качественнне (атрибугивнне), факторнне и 
результативнне, натуральнне и ценностнне.

Количественнме признаки вмражаются числом (возраст, за- 
работная плата, стаж работн и т. д.); атрибутивнме характеризуют 
качественное состояние данного явления и не могут бнть внраженм 
числом (пол, специальность, образование и пр.).

Факторнме признаки характеризуют условия, определяювдие 
размер того или иного явления, а результативнме — результат, 
вмзванньш сочетанием факторннх признаков (например, количест- 
во внесенннх удобрений — фактический признак, а урожайность — 
результативнмй, соответственно: стаж работм и производитель- 
ность труда и т. п.).

Натуральнне признаки характеризуют явления в натураль- 
ном вмражении (т, км, м3 и т. д.); ценностнме — в денежном (руб., 
тнс. руб. и т. д.).

В организационную часть программн статистического наблю- 
дения включаются такие вопросн, как определение места и времени
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наблюдения, установление формн, вида и способа наблюдения, ох- 
ват объектов наблюдения, способов собирания даннмх и т. д.

Вопрос о месте проведения наблюдения особенно важен, если 
изучаемме объектм могут перемевдаться. В этом случае необходимо 
точно установитъ, в каком месте изучаемьш объект подлежит на- 
блюдению. При решении этого вопроса следует исходить из того, в 
каком месте объект поддается наиболее точному учету. Так, напри- 
мер, при переписи населения местом наблюдения является место 
жительства (дом, квартира). Где бм ни находились люди во время 
переписи —  на работе, в гостях и т. д., —  они будут учтенм по мес- 
ту жительства.

Если во время переписи лица находятся за пределами своего 
постоянного места жительства (в командировке, отпуске, в поездах 
дальнего следования и т. д.), то обследование производится по мес- 
ту нахождения и вмдается справка о прохождении переписи. На 
лиц, не имеювдих справки о прохождении переписи, заполняется 
контрольньш бланк, по которому в дальнейшем проверяется, пере- 
писано ли лицо в предусмотренном месте прохождения переписи. 
Это необходимо для того, чтобм избежать повторного счета.

С вопросом о месте наблюдения связан вопрос о разбивке тер- 
ритории на переписнне участки. Границм этих делений должнм 
бмть точнм.

Для правильной характеристики изучаемого объекта важно ус- 
тановить время наблюдения.

В статистике различают объективное и субъективное время на- 
блюдения. Объективньш временем назьшается время, к которо- 
му относится данное наблюдение. Оно характеризует тот период 
или момент времени, по состоянию на которьш бьши собранм и за- 
регистрированм признаки совокупности. Так, например, даннме о 
вьгауске продукции, размерах потребления и т. д. можно получить 
только за определенньга период времени. Сведения же о численно- 
сти населения, числе учителей, врачей, больничнмх коек и т. д. 
можно собрать только по состоянию на определенную дату.

Если наблюдение приурочено к определенному моменту, то 
он является критическим моментом. В этом случае объективное 
время является критическим моментом.
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Критический момент для каждого статистического наблюдения 
устанавливают исходя из специфических особенностей наблюдае- 
мь1х явлений. Например, при переписи населения критический мо- 
мент обьгано приурочивается к зимнему периоду, к середине неде- 
ли, когда население подвижно. Так, критическим моментом и 
объективнмм временем переписи населения в 1989 г. бьшо 12 часов 
ночи с 12 на 13 января 1989 г.

Субъективное время наблюдения —  это время производства 
наблюдения, т. е. период, в течение которого производится регист- 
рация единиц совокупности. Так, объективное время наблюдения 
для переписи населения в 1989 г. бьшо установлено на 12 часов но- 
чи с 12 на 13 января, а время проведения наблюдения с 12 по 19 ян- 
варя (восемь дней). Если срок предоставления отчета хозяйствую- 
шего субъекта в налоговне органн за первьга квартал—  10 апреля, 
то объективньш временем являются три месяца (январь-март), а 
субъективньш—  1-10 апреля, т. е. время, которое дается для со- 
ставления отчета.

В целях обеспечения точности наблюдения субъективное время 
должно измеряться по возможности более коротким периодом. Ко- 
гда наблюдение основнвается на документалъннх данннх, длитель- 
ность субъективного времени не имеет значения. Статистические 
наблюдения подразделяются на ряд видов по времени, охвату и спо- 
собу регистрации фактов. По времени регистрации фактов различа- 
ют непрернвное (текувдее), периодическое и единовременное на- 
блюдение.

Текушее наблюдение ведется систематически, непрернвно, по 
мере возникновения явлений. Например, регистрация рождаемости 
и смертности осушествляется загсами, учет вьгауска продукции, яв- 
ки и неявки на работу осушествляется предприятиями, компаниями, 
фирмами и т. д.

Единовременное наблюдение проводится один раз для реше- 
ния какой-либо задачи или повторяется эпизодически через неопре- 
деленньга промежуток времени, по мере надобности. Примером 
может бнть перепись жилого фонда.

Применение на практике того или иного вида наблюдения за- 
висит от специфики исследуемого объекта. Например, обеспечение 
бесперебойного производства требует непреривного систематиче-
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ского учета затрат производства и его результатов. Иной характер 
носят изменения в составе населения, например, по полу, образова- 
нию и пр. В обмчнмх условиях для больших групп населения эти 
признаки не претерпевают сушественнмх изменений в короткие 
промежутки времени, поэтому нет надобности в непрермвной их 
регистрации.

По охвату единиц совокупности различают сплошнме и не- 
сплошнме наблюдения.

При сплошном наблюдении регистрируются все без исклю- 
чения единицм совокупности. Оно применяется при переписи насе- 
ления, отчетности, охватмваюшей все государственнме и негосу- 
дарственнме предприятия, фирмм, компании, учреждения, орга- 
низации и т. д. В статистике сплошное наблюдение является одним 
из основннх источников получения необходиммх даннмх.

Одновременно в современной статистике, в условиях рьшочной 
экономики, используется в широких масштабах несплошное на- 
блюдение, которое, в свою очередь, подразделяется на способ ос- 
новного массива, внборочное и монографическое.

Несплошное наблюдение требует значительно меньше матери- 
альнмх и трудовмх затрат, чем сплошное, позволяет применять бо- 
лее совершеннме способн учета фактов, повмшает оперативное 
значение статистических материалов, ибо может бнть проведено в 
более короткие сроки. В ряде случаев несплошное наблюдение яв- 
ляется единственно возможньш (тогда, когда процесс наблюдения 
влечет за собой уничтожение наблюдаеммх единиц). Это бмвает 
при исследовании качества продуктов (испнтание обуви на износ, 
тканей на разрнв, электрических ламп на продолжительность горе- 
ния и др.).

При способе основного массива обследованию подвергается 
основной массив и сознательно исключается часть совокупности. 
Например, наблюдение за объемом реализации и ценами на торго- 
внх рьшках проводится на 308 городах Российской Федерации, со- 
ставляюодих менее 5% всех городов странн, но в которнх прожива- 
ет более половинн всего городского населения, причем такой учет 
ведется только на основннх рьшках. Такое положение сушественно 
не влияет на результатм наблюдения, так как обследуется основная 
часть совокупности.

45



При вмборочном наблюдении обследованию подвергается ото- 
бранная в определенном порядке часть единиц совокупности, а 
полученнне результатм распространяются на всю совокупность. 
Таким образом, в основе вмборочного наблюдения лежит слу- 
чайнмй отбор некоторой части единиц изучаемой совокупности 
и распространение полученнмх в результате наблюдения свод- 
нмх характернстик (средних и относительнмх величин) на всю 
совокупность. Случайньш отбор гарантирует независимость ре~ 
зультатов вмборки от воли лиц, производявдих отбор. Отобранная 
часть должна возможно точнее воспроизводить всю совокупность 
со всеми характернмми для нее особенностями. Вмборочное на- 
блюдение широко применяется в различньхх исследованиях, напри- 
мер, при изучении свойств и качества продуктов (для определения 
крепости пряжи, длительности горения электроламп, жирности мо- 
лока, вкусовмх качеств консервов и др.).

Монографическое наблюдение (описание) заключается в под- 
робном описании и исследовании небольшого числа единиц (ком- 
паний, банков, фирм, предприятий, ферм и т. д.). Монографиче- 
ское наблюдение широко используется научньши учреждениями 
для глубокого и всестороннего изучения характернмх особенно- 
стей исследуеммх обьектов. Так, особьш интерес представляет мо- 
нографическое исследование какой-либо эффективно работаюшей 
фирмм с целью изучения способов и методов ее коммерческой 
деятельности.

С точки зрения способа регистрации фактов или способов по- 
лучения первичного материала различают непосредственное на- 
блюдение, документальньш способ и опрос.

Способ непосредственного наблюдения осушествляется пу- 
тем регистрации изучаеммх единиц и их признаков лицами, произ- 
водявдими регистрацию, на основе непосредственного осмотра, под- 
счета, взвешивания, показания приборов и т. д. Например, во время 
переписи вагонов последние регистрируются путем осмотра каждо- 
го вагона специально вмделенньши для этого лицами. Таким же об- 
разом протекает учет скота при контрольнмх обходах на животно- 
водческих комплексах после проведения переписи и т. п.

Документальньш способ наблюдения применяется при за- 
полнении предприятиями (фирмами, компаниями и т. п.), учрежде-
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ниями и организациями отчетности на основе документов первич- 
ного учета, т. е. оперативного и бухгалтерского.

Оба эти способа — непосредственное наблюдение и докумен- 
тальньш способ—  при правильной организации наблюдения, над- 
лежавдем контроле за постановкой учета и правильностью заполне- 
ния форм отчетности обеспечивают наибольшую достоверность 
статистических данннх.

При опросе статистические материалм получают путем регист- 
рации показаний, которме дают опрашиваемме лица. Следовательно, 
опрос—  это заполнение статистических формуляров со слов оп- 
рашиваемь1х. Опрос может бмть организован по-разному. Различают 
четмре разновидности этого способа: экспедиционньш (изустньш), ан- 
кетньш, корреспондентский и способ саморегистрации.

Экспедиционньш способ (изустньш опрос) заключается в том, 
что специально вмделенное лицо — регистратор — опрашивает об- 
следуемое лицо и с его слов заполняет бланк обследования. При 
этом он одновременно контролирует правильность получаеммх све- 
дений. Этот способ обеспечивает достаточно точнме результатм, но 
он весьма дорогостояший. По этой причине его применяют при 
наиболее важнмх статистических обследованиях населения (напри- 
мер, переписи населения).

Анкетнъш способ состоит в том, что разработанная анкета рас- 
сьшается определенному кругу лиц и после заполнения возврагцает- 
ся статистическим органам. Таким образом, данньга способ основан 
на принципе добровольного заполнения специальних опроснмх 
бланков (анкет), рассьмаеммх лицам, от котормх желательно 
получить сведения, с просьбой их заполнить и прислать обрат- 
но. Правильность заполнения анкетм всецело зависит от воли 
заполняювдих лиц, так же, как и обратное поступление, что не все- 
гда обеспечивает должную достоверность и полноту получаеммх 
даннмх. Поскольку заполнение анкет носит часто добровольньш 
характер, то из числа разосланнмх возвравдается только часть, так 
назмваемьш эффект “мусорной корзинм”. Так, например, при мар- 
кетинговмх исследованиях с помовдью анкетирования возвравдение 
Ю— 15% анкет считается хорошим результатом. Поэтому этот спо- 
соб является одним из видов несплошного наблюдения. Он наибо- 
лее дешевьш, но наименее точен, потому что отвечают на анкетм
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обьшно определеннме слои населения, заинтересованнне в данном 
вопросе. В настоявдее время анкетньш способ получил широкое 
применение в социологических и демографических исследованиях, 
проводимнх научннми, коммерческими и обвдественннми органи- 
зациями. Так, для установления обвдественного мнения о материа- 
лах, публикуеммх в средствах массовой информации (СМИ), чита- 
телей просят ответить на вопросн специальной анкетн. Наряду с 
анкетньш методом в социологических исследованиях часто приме- 
няется метод интервью, которьш заключается в том, что интервьюер 
опрашивает по определенной программе определенную группу рес- 
пондентов. Этот способ наблюдения нашел широкое применение 
также в таких областях деятельности, как статистика связи (кон- 
троль за своевременностью доставки корреспонденции адресатам), 
библиотечном деле (вняснение мнения читателей о тех или иннх 
печатннх изданиях) и т. п.

Корреспондентский способ заключается в том, что статистиче- 
ские и другие органн рассьшают специально разработаннне бланки 
и инструкции1 к их заполнению отдельньш организациям или спе- 
циально подобранннм лицам, давшим согласие периодически за- 
полнять их и присьшать статистическому или другому органу в ус- 
тановленнне сроки. Преимувдеством этого способа является его 
девдевизна, однако он не всегда обеспечивает хорошее качество све- 
дений, потому что зависит от уровня знаний и подготовки самого 
корреспондента.

Саморегистрация (самоисчисление) состоит в том, что работ- 
ники статистических органов раздают опроснне бланки оправдивае- 
мнм лицам, инструктируют их, а затем собирают заполненнне фор- 
мулярн, контролируя корректность заполнения полученннх 
сведений. Этот способ нашел наибольшее применение при бюджет- 
ннх обследованиях семей, некоторнх переписях и т. п.

1 Инструкция —  совокупность разъяснений и указаний по программ е статистиче- 
ского наблю дения и заполнению  статистических формуляров (отчетов, бланков, 
переписи и т. д .). В  инструкциях даю тся указания о порядке заполнения докум ен- 
тов, о сроках предоставления сведений , излагается м етодология п одсчета отдель- 
н ь и  показателей. И нструкции долж нь; бмть четкими, яснм м и, исклю чаю ш ими воз- 
м ож ность неправильного толкования.
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Следует подчеркнуть, что саморегистрация нашла широкое 
применение в странах развитой рьшочной экономики, например, 
при проведении переписи населения.

Из всего сказанного внше вмтекает, что для всевозможнмх 
способов опроса (экспедиционного, корреспондентского и саморе- 
гистрации) большое значение имеет правильно составленная анкета 
и способм проведения анкетирования (интервьюирования) респон- 
дентов. Рассмотрим основнме положения и моментм, связаннме с 
различного рода опросами, благодаря которьш можно получить ин- 
формацию, необходимую для принятия правильнмх коммерческих, 
социальнмх, экономических и других решений.

Форму анксгь! определяют многие обстоятельства.
На первом плане находится готовность опрашиваеммх лиц со- 

обшагь сведения. На вопросм личного характера обмчно отвечают 
неохотно. В таком случае анкета не должна содержать вопросов, 
требуювдих ответа “да” или “нет” . Лучше использовать форму диа- 
лога, чтобм подойти постепенно к нужной теме в ходе беседм. Од- 
нако из-за особенностей процедурн сбора полученнме при интер- 
вью сведения будет нелегко анализировать.

Во-втормх, следует помнить о необходимости сбора наиболее 
полезной информации. Полученная картина будет тем очевиднее и 
вмводм будут тем надежнее, чем легче анализируются полученнме 
сведения. Поэтому удобнее всего обрабатмвать анкетм, в котормх 
каждьш объект представлен пометкой или кодом в соответствую- 
шей графе. Здесь необходимо при просмотре анкетной формм под- 
считать число ответов каждого вида.

Третье обстоятельство связано со вторьш. Заранее кодируемую 
анкету, самую удобную для обработки, в то же время очень трудно 
разработать. Без твдательной предварительной работм нельзя бмть 
уверенньш, что анкета содержит именно те вопросм, которме име- 
ют наибольшее отношение к проблеме. Всегда остается вероятность 
того, что вопросм будут воспринятн неправильно. Кроме того, же- 
сткие рамки анкетм не оставляют места для уточнения ответов. По- 
этому всегда имеет сммсл закончить опрос беседой по вопросам, 
затронутьш в анкете. Это позволяет удостовериться, правильно ли 
понятм вопросм и пригоднм ли ответм. Беседа позволяет также со- 
брать дополнительньш материал, которьш к тому же легче анализи-
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ровать, чем сведения, полученнме целиком на основе интервью, ибо 
уже есть базовая схема, к которой тяготеют ответм.

Итак, есть две крайние формм опроса. С одной сторонм, это 
беседа, в ходе которой беруший интервью задает ряд целенаправ- 
леннмх вопросов и с их помовдью получает ответ по интересуювдей 
его проблеме. С другой сторонм, это анкета строго определенной 
формм, которую опрашиваемьш заполняет самостоятельно. Форму 
интервью можно менять в зависимости от характера собеседника. 
При определенном опмте удается обмчно вовлечь партнера в разго- 
вор и узнать его истинное мнение. Однако всегда сувдествует веро- 
ятность подсказмвания ответов, и в обвдем случае такой способ сбо- 
ра сведений требует опмтного исследователя. Учитмвая это 
обстоятельство, большинство исследователей склонно пользоваться 
заранее кодированньми анкетнмми формами. Но они имеют свои 
недостатки. Если анкетм заполняются самим опрашиваемьш, то 
возможно неправильное понимание вопросов и всегда остается 
опасность, что после уяснения необязательности ответа бланки по- 
падут в мусорную корзину. По этой причине многие исследователи 
предпочитают “золотую середину”. Они проводят опрос по заранее 
разработанной схеме, но вмполняют его лично. Это позволяет им 
делать разъяснения, если ответм не будут поняти сразу.

§ 5. П роверка результатов статистического наблю дения

Проверка достоверности сбора и обобвдения статистического 
материала—  неотъемлемая часть статистической работи. Стати- 
стика должна обеспечивать точность и достоверность разработан- 
ннх ею данннх. Проверка достоверности является важньш средст- 
вом усиления отчетной дисциплини и правильности отчетнмх 
даннмх, на основе котормх осувдествляется руководство организа- 
циями, компаниями, фирмами, предприятиями и т. д.

Неукоснительная достоверность статистических данннх долж- 
на соблюдаться на всех стадиях статистической работн. Однако в 
процессе статистического наблюдения, собирания данннх могут 
встречаться овдибки. Поэтому полученнне в результате статистиче- 
ского наблюдения даннне должнн бнть подвергнутн проверке. Для
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этого необходимо установить, все ли графм заполненм в формуля- 
рах. Если есть пропуски, то обязательно нужно получить дополни- 
тельнме сведения для заполнения пропувденнмх граф.

В статистике различают ошибки регистрации и ошибки ре- 
презентативности. Ошибки регистрации могут возникнуть как 
вследствие неправильного установления факта, так и вследствие 
неправильной записи. Поэтому в коммерческой и других видах дея- 
тельности необходим контроль.

Контроль полученнмх в результате наблюдения материалов 
подразделяется на арифметический и логический.

Арифметический контроль заключается в проверке итого- 
вь1х даннмх по графам или строкам, проверке нарастаюших 
итогов, вь1численнь1х относительнмх, средних и других вели- 
чин. Например, следует проверить, правильно ли вмчислена сумма 
товарооборота за квартал по данньш месячной отчетности, годового 
товарооборота по данньш квартальной отчетности и т. п.

В результате статистического наблюдения даннме могут бмть 
представленм исчерпмваювде, арифметические действия произведе- 
нм правильно, однако логически фактьг противоречат друг другу. 
В этих случаях применяется логический контроль.

Логический контроль заключается во взаимном сопостав- 
лении ответов на вопроси программи наблюдения и т. д. Так, 
например, если в переписном листе Всероссийской переписи насе- 
ления, которая проводилась в 2010 году, в соответствуювдей графе 
проставлен “год рождения 2004”, а образование “вмсвдее”, то ясно, 
что в одной из этих граф допувдена ошибка.

В результате проверки статистических даннмх могут бмть об- 
наруженм ошибки случайнме и систематические. Случайнме ошиб- 
ки могут бмть вследствие случайнмх обстоятельств, невнимания 
при составлении отчетности. Например, в статистическом отчете по 
торговой фирме “Фаворит” значатся остатки товаров в розничной 
сети и на складах торговой фирмм всего на сумму 2496 тмс. руб., в 
том числе и на складах фирмм “Фаворит” —  на 5898 тмс. руб. Здесь 
налицо случайная ошибка, вследствие которой даннме должнм бмть 
записанм наоборот, так как сумма “в том числе” не может бмть 
больше показателя “всего”.
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Ошибки возникают непреднамеренно и преднамеренно. Не- 
преднамереннме ошнбкн чавде всего возникают в результате не- 
брежности или недостаточной квалификации счетного аппарата, 
плохой постановки первичного учета. Преднамереннме ошибки 
возникают вследствие сознательного искажения статистических 
данннх. Например, при предоставлении даннмх о производственной 
деятельности налоговьш органам. На рис. 2.2 показанм основнме 
направления снижения налоговмх платежей, причем “формально- 
оформительские” и “учетно-правовме”, т. е. различнме искажения 
результатов функционирования хозяйствуювдих субьектов, как вид- 
но из приведенной схемм, занимают не последние места в уменьше- 
нии налогового бремени.

Основние направления снижения налогових 

поступлений

Рис. 2.2. Основное направление снижения налогових платежей

52



Чтобм предотвратить ошибки, необходимо систематически 
проверять учет и отчетность на местах, инструктировать лиц, со- 
ставляювдих и подписьшаювдих формм статистической отчетности.

Вопрось! для сам оконтроля

1. Охарактеризуйте статистическое наблюдение.
2. Каких положений необходимо придерживаться при прове- 

дении статистических наблюдений?
3. Что такое статистическая отчетность и для каких целей она 

применяется?
4. В чем сувдность срочной, текувдей и годовой отчетности?
5. Для каких целей проводят специальное статистическое на- 

блюдение?
6. Какие элементн включает в себя программно-методологи- 

ческий план наблюдения?
7. Дайте характеристику цели наблюдения.
8. Что представляет собой объект статистического наблю- 

дения?
9. Что такое единица наблюдения и для каких целей она ис- 

пользуется?
10. Дайте характеристику единицм совокупности и объясните, 

чем она отличается от единицн наблюдения.
11. Что такое программа наблюдения и какие признаки в нее 

включаются?
12. Статистический формуляр: его сувдность, что он включает 

и для каких целей служит.
13. Какие признаки относятся к первичньш, а какие к вторич- 

ньш при статистическом наблюдении?
14. Что такое статистическая инструкция и какие вопросм она 

ревдает?
15. Дайте характеристику количественньш, факторньш и на- 

туральньш признакам.
16. Какие вопросн включаются в организационную часть ста- 

тистического наблюдения?
17. Что такое объективное и субъективное время наблюдения?
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18. В чем сушность критического момента и для каких явле- 
ний он устанавливается?

19. Дайте определение текувдего, периодического и единовре- 
менного наблюдения.

20. Расскажите о сплошном и несплошном наблюдениях. 
В каких случаях и для чего применяется сплошное наблюдение, а в 
каких несплошное?

21. Покажите сувдность способов неспловдного наблюдениях, 
а именно: основного массива, внборочного и монографического.

22. В чем сувдность способов получения первичного материа- 
ла (непосредственное наблюдение, документальньш способ, опрос)?

23. Охарактеризуйте четьфе разновидности опроса, а именно: 
экспедиционньш (изустньга), анкетньга, корреспондентский и спо- 
соб саморегистрации.

24. Какие моментм необходимо учитьшать при составлении и 
разработке формм анкетн?
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Глава 3. Сводка и группировка 
статистических даннмх

§ 1. П онятие о сводке и группировке статистического  
материала

Собранньш в процессе статистического наблюдения материал 
представляет собой разрозненнью первичнне цифровме сведения об 
отдельнмх единицах изучаемого явления (объекта). В таком виде 
материал еше не характеризует явления в целом, так как он слиш- 
ком разрознен и неклассифицирован. Из него не видно ни состава, 
ни численности, ни сушества связей этого явления с другими. Ука- 
заннме признаки могут бмть полученм лишь в процессе обработки 
материалов наблюдения. Это и является задачей второго этапа ста- 
тистической работм —  сводки и группировки результатов статисти- 
ческого наблюдения.

Следовательно, сводка и группировка статистических дан- 
нмх — это последуюший этап статистической работм. Статистиче- 
ской сводкой назмвается получение итоговмх даннмх путем 
подсчета единичнмх сведений. Задача сводки состоит в обобше- 
нии, подмтоживании результатов статистического наблюдения. При 
этом сводка даннмх осушествляется посредством одновременной их 
группировки, так как прежде чем сводить, необходимо произвести 
группировку собранного материала, т. е. разделить его на группм по 
одному или нескольким признакам.

Группировка является методом исследования сушности яв- 
лений путем расчленения совокупности на группм по определен- 
нмм признакам. В чем же заключается различие между сводкой и 
группировкой статистического материала? Например, если подсчитм- 
вают итоговме даннме объема розничного товарооборота по системе
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райпотребсоюза1 —  это сводка статистических даннмх. Однако итого- 
вме показатели объема розничного товарооборота недостаточно харак- 
теризуют состояние торговли в розничной торговой сети, обслужи- 
ваюгцей население. Поэтому для более глубокого анализа торгового 
обслуживания населения проводят группировку торговмх предприятий 
и показмвают их распределение по размеру розничного товарооборота 
и вмявляют соотношение мелких, средних и крупнмх торговмх пред- 
приятий розничной сети райпотребсоюза.

Вьшвление связей между явлениями и их признаками —  
основная задача группировки статистического материала. Яв- 
ления жизни и их признаки тесно связанм между собой. Так, напри- 
мер, группируя торговме предприятия по размеру розничного това- 
рооборота и исчисляя для каждой группм средний уровень рас- 
ходов, можно статистически вмразить, насколько тесна эта связь. 
Подобная аналитическая группировка показмвает, что уровень из- 
держек обрашения на крупнмх торговмх фирмах, компаниях и т. д. 
в среднем ниже, чем на мелких. Поэтому крупнме магазинм имеют 
повмшенную рентабельность по сравнению с мелкими, в этом их 
преимувдество. Посредством группировки можно вмявить, что объ- 
ем розничного товарооборота на одно торговое предприятие в го- 
родской торговле больше, чем в сельской. Следовательно, в торго- 
вмх предприятиях, расположеннмх в городе, расход ниже, чем в 
функционируювдих в сельской местности.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что статистическая груп- 
пировка является основньш методом научной обработки стати- 
стического материала.

Статистическая группировка — это расчленение изучаемой 
совокупности на группм и подгруппм по определенньш харак- 
тернмм достаточньш признакам для глубокого и всестороннего 
изучения явлений.

Чтобм дать правильное статистическое освевдение собраннмх 
материалов, необходимо заранее установить перечень показателей,

1 Р айпотребсою з —  районньш  сою з потребительских обш еств. В  состав райпотреб- 
сою за  входят сельские потребительские обш ества (сельпо). О суш ествляет торгов- 
лю  в районе путем  розничной  торговой сети, состояш ей  из различнм х торговм х  
предприятий.
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по которьгм надо получить своднне даннне для характеристики ис- 
следуемнх явлений. Так, для характеристики хозяйственной дея- 
тельности фермерских хозяйств большое значение имеют такие по- 
казатели, как посевная пловдадь и ее использование, урожайность 
сельскохозяйственннх культур, количество скота, затратн труда на 
единицу продукции, себестоимость продукции и ряд других. Для 
характеристики работн торговнх компаний, фирм, предприятий и 
т. д. важнн такие показатели, как объем товарооборота, численность 
работников, издержки обравдения, запасн товаров и т. д. Эти пока- 
затели широко используются в анализе итогов работн как отдель- 
ннх предприятий, так и их групп. При этом всегда учитнвается то, 
что внделение качественно однородннх совокупностей требует уче- 
та роли составляювдих их единиц в данном конкретном массовом 
процессе. Оно не исключает, а часто требует дальнейшего различия 
структурн внутри совокупности. Границн совокупностей не явля- 
ются некими непроницаемьши перегородками, в них происходит 
появление одних и исчезновение других единиц, через них может 
осувдествляться и переход из одних совокупностей в другие.

Разработка системн показателей является важнейшей состав- 
ной частью статистической сводки. Основой ее разработки является 
поставленная задача исследования. Без четко сформулированной 
задачи исследования, без глубокого знания изучаемого явления 
нельзя построить и систему показателей, наиболее полно характери- 
зуювдих данное явление.

Завервдаювдим этапом сводки является подсчет групповнх и 
обвдих итогов и графическое изображение полученннх данннх в 
виде таблиц, диаграмм и пр.

§ 2. Группировочньш  признак

Каждая единица совокупности обладает рядом признаков, ко- 
торне изучаются посредством проведения группировок.

В области экономических явлений внбор группировочннх при- 
знаков в каждом конкретном случае должен бнть обоснован эконо- 
мической теорией. Только на основе теоретического анализа, вскрн- 
ваювдего сувдность и закономерности развития экономического яв-

57



ления, могут бмть установленм те сушественнме признаки, которме 
должнм бмть положенм в основу статистической группировки.

Вмбор группировочного признака зависит от характера изу- 
чаеммх явлений и целей группировки. Признак, которьш служит 
основанием для распределения явлений по группам, назмвается 
группировочньш признаком. Важнейший вопрос группировки —  
оптимальньш вмбор группировочного признака. Признак должен 
бмть сушественньш, а не второстепенньш или малозначительньш.

При вмборе группировочнмх признаков необходимо также сооб- 
разовмваться и с тем, что одни и те же признаки могут иметь различ- 
нме значения в зависимости от конкретнмх условий, места и времени. 
Поэтому с изменением в развитии изучаемого явления видоизменяют- 
ся приемм группировки, берутся другие группировочнме признаки.

Объем розничного товарооборота является важнейшим показа- 
телем коммерческой деятельности торгового предприятия. Поэтому 
группировка коммерческих торговмх предприятий (фирм, компаний 
и т. д.) по размеру розничного товарооборота является необходимой 
при оценке торговой деятельности.

Группировочнме признаки условно подразделяются на качест- 
веннме и количественнме. Группировочньш признак назмвают 
количественньш, если он вмражается числом. Примером груп- 
пировок по количественньш признакам может служить группировка 
торговмх работников по стажу работм, по возрасту, группировка 
предприятий массового (обшественного) питания по товарообороту, 
по числу мест, а торговмх предприятий — по размеру плошади тор- 
гового зала, численности торговмх работников и т. п.

Группировочньга признак может иметь качественное вмраже- 
ние: группировка работников по полу, образованию; группировка 
розничного товарооборота по территориальному признаку, торговой 
сети по характеру товарного ассортимента и т. д. Все это группи- 
ровки по качественньш признакам.

При группировке по количественному признаку необходимо 
решить вопрос и о количестве групп, на которьге будет разделена 
вся изучаемая совокупность. Число групп зависит от целей и задач 
исследования, от колеблемости признака: чем больше колеблемость 
признака, тем больше должно бмть вмделено групп, и наоборот.
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При отборе группировочннх признаков обмчно пользуются 
следуювдими положениями:

♦ в качестве основания группировки необходимо брать типич- 
нме, сувдественнме признаки изучаемого явления в соответствии с 
целями проводимой статистической работм, к вопросу о вмборе 
группировочннх признаков нельзя подходить формально. Одни и те 
же признаки могут бнть положенн в основание группировки в од- 
них случаях и не годятся в других. Поэтому при внборе группиро- 
вочннх признаков должнн бнть принятн во внимание конкретнне 
условия места и времени;

♦ при изучении сложннх явлений группировку следует прово- 
дить не по одному, а по нескольким сувдественньш, характерньш 
признакам. Это дает возможность наиболее полно охарактеризовать 
изучаемое явление.

Группировки по одиому признаку назьгааются простьши. Ко- 
гда же для вьшвления групп берут два и более признака, т. е. группм, 
образованнме по одному признаку, подразделяются на подгруппм 
по другому, а полученнме в результате этого подгруппм подразде- 
ляются (каждая в отдельности) епде на подгруппм и т. д., то такие 
группировки назмваются комбинационнмми. Такова, например, 
группировка численности студентов в Российской Федерации (табл. 3.1).

Таблица 3.1
Образовательнме учреждения среднего профессиоиального

образоваиия (иа начало учебного года)
Ч исленность студентов 20 0 9 /1 0 2010/11 2 0 1 1 /2 0 1 2

В сего, ть1с. человек: 2142 2126 2082
в том числе в образовательннх учреждениях:
государственнм х и муниципальнм х 2052 2027 1984
из них обучалось на отделениях:

0ЧНЬ1Х 1535 1518 1507
очно-заочнм х (вечерних) 52 52 50
заочнм х 453 445 418
экстернат 13 11 9

негосударственнм х 90 99 98
из них обучалось на отделениях:

0ЧНЬ1Х 54 60 62
очно-заочнм х (вечерних) 2 2 3
заочнм х 32 35 31
экстернат 2 2 1

59



Из этой таблицн видно распределение студентов не только по 
образовательньш учреждениям различнмх форм собственности (го- 
сударственнмх и муниципальнмх; негосударственнмх), но и по 
формам обучения (очное, заочное и др.).

По сравнению с простьши комбинационнме группировки об- 
ладают дополнительньши аналитическими свойствами. Они помо- 
гают вмявить такие различия в связи между исследуемьши призна- 
ками, которме нельзя обнаружить при простой группировке. 
Комбинационнме группировки имеют особенно важное значение 
при изучении сложнмх явлений и процессов, прсдставляюших со- 
бой взаимодействие ряда элементов.

Отбор группировочнмх признаков проходит слсдуюшие ста- 
дии: вначале определяется цель, познавательная задача предпола- 
гаемой группировки, затем определяется специфическое содержа- 
ние признаков, которме должнм бмть положенм в основание 
группировки, устанавливаются число групп и количественнме гра- 
ницм признаков. Все эти вопросм решают, исходя из сушества изу- 
чаемого явления. Определение числа групп и количественнмх гра- 
ниц признаков зависит от цели группировки и от того, с какими 
признаками приходится иметь дело. Совокупности, изучаемме ста- 
тистикой, характеризуются многими свойствами и вмражаются раз- 
личньши признаками. Различают четмре вида группировочнмх при- 
знаков:

♦ атрибутивнме;
♦ количественнме;
♦ признаки пространства;
♦ признаки времени.
Атрибутивньш назьшается признак, которьш характеризу- 

ет свойство, качество данного явления и не имеет количествен- 
ного вьфажения.

При группировке по атрибутивньш (качественньш) признакам 
статистическая совокупность распределяется на столько групп, 
сколько разновидностей имеет признак (по полу — на две группм, 
по национальному составу —  на столько групп, сколько имеется 
национальностей, и т. д.).

Если атрибутивньш признак имеет большое количество разно- 
видностей (профессии, наименование вьшускаемой продукции, обо-
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рудования, товаров и т. д.), то для обоснованного объединения их в 
группьг разрабатнваются номеньслатурн и классификации. Номенк- 
латура — это твердо установленньга полнмй подробнмй пере- 
чень отдельнмх видов изучаемой совокупности. Например, но- 
менклатура перевозимнх грузов, экспортируеммх и импортируемнх 
товаров, запасннх частей, номенклатура болезней статистики здра- 
воохранения и т. д., солержашие тнсячи и десятки тнсяч наимено- 
ваний. Достаточно сказать, что российский рьшок непродовольст- 
венннх товаров насчитнвает 450 тнсяч наименований и 1,5 мил- 
лиона разновидностей. От номенклатури отличают классификацию. 
Классификация —  это закрепленное, обмчно твердо установ- 
ленное распределение явлений и объектов на определеннме 
классм, разрядм, группм со сложной группировкой, предусмат- 
риваюшие обти с и частнме итоги. Например, классификация от- 
раслей и производств в промншленности, оборудования, промнш- 
ленних основннх фондов, посевннх плошадей, скота по видам, 
профессий и т. д.

В ряде стран города внделяются по признаку минимальной 
численности населения — населенние пунктн, в которнх прожива- 
ют не менее 2,5 тнс. человек (США), или иной численности. Такая 
количественная граница, принятая для классификации, назнвается в 
статистике цензом. В самом определении ценза немало условного, 
т. е. в конечном счете субъективного. Это особенно ярко можно 
проиллюстрировать как раз цензом отнесения населенннх пунктов к 
городам, которнй колеблется от нескольких сот до десятков тнсяч. 
Но принятьга ценз является вполне объективньш не допускаюшим 
никаких разноречий признаком для отнесения в ту или иную кате- 
горию отдельннх единичних объектов.

Следует особо подчеркнуть то, что в ряде случаев классифика- 
ция, которая на первьш взгляд представляется чисто качественной, в 
конечном счете оказнвается основанной на количественном призна- 
ке. Хорошим примером этому может служить классификация про- 
мншленннх компаний, предприятий, фирм и т. д. по отраслям. Ка- 
залось бн, различие здесь чисто качественное; одно дело, скажем, 
металлургическая компания, другое дело —  фирма по производству 
кондитерских изделий. Конечно, металлургический завод не вьшус- 
кает шоколаднне конфетн, но металлургическая компания, кроме
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основного производства, может вмрабатмвать и другую продукцию. 
Статистика решает этот вопрос по количественному преобладанию 
продукции того или иного вида.

Распределеннме в порядке классификации объектм, попавшие 
в одну классификационную категорию, могут подвергаться даль- 
нейшей классификации. Так, отрасли проммшленности разбиваются 
на подотрасли, последние — на предприятия и т. д.

Таким образом, классификация может состоятъ из нескольких 
ступеней. Под первой ступенью понимаются самме крупнме клас- 
сификационнме группм, их подгруппм образуют вторую ступень 
и т. д. В этом случае в классификации проммшленности первой сту- 
пенью служит наименование отрасли, второй —  наименование под- 
отрасли и т. д.

Номенклатурм и классификации разрабатмваются органами ста- 
тистики и их научно-исследовательскими учреждениями, утверждают- 
ся и внедряются в практику органами государственной и международ- 
ной статистики, становятся стандартнмми, обшепринятьши и 
рассчитанм на применение в течение длительного периода времени.

Разновидностью атрибутивнмх прнзнаков являются аль- 
тернативние, т. е. такие признаки, которьши одни единицм со- 
вокупности обладают, а другие —  нет. Например, одни работники 
имеют вмсшее образование, а другие не имеют, одни переполняют 
норму вмработки, а другие —  нет и т. д.

Количественньш назьшается признак, характеризуюший 
размери, величину изучаемой совокупности и даюший возмож- 
ность расчленить ее на группь1 по величине индивидуальнмх 
значений группировочного признака.

При группировке по количественньш признакам изучаемую 
совокупность подразделяют по уровню, или величине, признака. 
Группировка является сравнительно несложной, когда признак 
варьирует в узких пределах и имеет ограниченное число значений. 
Так, например, при группировке семей по числу членов вмделяются 
пять-шесть групп.

В типологической группировке число групп определяется, как 
правило, количеством вьвделяеммх типов явлений. Так, например, 
группируя фирмм, входявдие в холдинг по степени вмполнения про- 
гнозируемого объема произведенной продукции, мм заранее опре-
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деляем необходимое число групп (фирмм, не достигшие объема 
прогнознмх показателей; фирмм, достигшие объема прогнозннх 
показателей; фирмн, перевнполнившие прогнознне показатели).

Важной задачей статистических группировок является опреде- 
ление структурн и структурннх сдвигов в совокупности однород- 
ннх единиц, расчленение однородной совокупности по величине 
варьирукмцего признака. Эта задача решается при помовди груп- 
пировок, которие характеризуют распределение едиииц одно- 
родной совокупности по величиие варьируюшего признака. Они 
назмваются структуримми, или вариационньши, и широко 
применяются в статистике. Пример вариации единиц однородной 
совокупности приведен в табл. 3.2.

Таблица 3.2

Распределение детей в возрасте 7-15 лет 
по размерам носимой обуви, %

Разм ерм  обуви
Г ородское население С ельское население

мальчики девочки мальчики девочки

В сего  в возрасте  
7— 15 лет

100 100 100 100

в том  числе с разм ером  
обуви: 2 7 — 30

9 13 12 18

31 3 4 2 3

32 9 11 10 13

33 8 10 6 9

34 12 15 | 12 14

35 10 16 10 12

36 12 , 16 13 14

37 9 11 10 11

38 8 13 9 5

39 и бол ее 20  ; 1 16 | 1

Даннне табл. 3.2 свидетельствуют, что закономерность распре- 
деления проявляется в том, что 34% мальчиков и 44% девочек в 
возрасте 7-15 лет носят обувь 34, 35 и 36 размеров, 18% мальчи- 
ков — 39 и больших размеров. Исходя из этого планируют произ- 
водство обуви по размерам.
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Известно, что все явления находятся в определенной связи 
н взанмосвязп. Поэтому важной задачей статистических груп- 
пировок является вмявление и изучение связи и взаимообу- 
словленности между явлениями. Эти связи могут бмть установ- 
лени при иомоши аналитических группировок на основании 
взаимосвязаннь1х признаков: факторнмх и результативнмх.

Факторнме признаки обуславливают изменения явлений, а ре- 
зультативнме —  изменяются под влиянием факторнмх. Например, 
повмшение квалификации рабочих (факторньш признак) приводит к 
росту производительности труда (результативньш признак). Приме- 
ром аналитической группировки могут служить даннме табл. 3.3.

Таблица 3.3

Зависимость урожайности зерновмх культур от количества 
внесеннмх удобрений по фермерским хозяйствам 

Краснодарского края

К оличество в несенн м х удоб р е-  
ний, в процентах от норм м

Ч исло ф ерм ер- 
ских хозяйств

Средняя урож айность  
по группе, ц/га

Д о  30 3 20,2

30— 50 5 27 ,6

50— 80 8 32,4

80— 100 14 37,3

В сего 30 33,0

Даннме табл. 3.3 показнвают, что увеличение количества внесен- 
нмх удобрений (факторньш признак) приводит при прочих равннх ус- 
ловиях к повмшению урожайности (результативньш признак).

Большое значение в статистическом анализе имеют группиров- 
ки по признаку пространства и времени. Признак пространства —  
это адресньш признак (адрес предприятия, фирмм, компании, 
фермерского хозяйства и т. д.). Группировка по признаку про- 
странства применяется для изучения пространственннх (географи- 
ческих) закономерностей. При изучении изменений явлений во вре- 
мени группируют по признаку времени. Признак времени позволяет 
установить хронологию собнтий (датьг, годн, сезон и т. д.).

Признаки также бнвают первичнме и вторичнме. Первичнме 
признаки характеризуют абсолютнме размерм изучаеммх яв-
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лений (численность сотрудников компании, стоимость основньк 
фондов, издержки производства, издержки обрашения, издержки 
потребления, объем вьшугценной продукции и т. д.), вторичньғе 
являются производньши от первичнмх и показьшают структу- 
ру группируеммх явлений (фондовооруженность, производитель- 
ность труда, себестоимость единицм продукции и т. д.). Для груп- 
пировок большое значение имеют вторичнме признаки, так как они 
позволяют уловить различия в типах группируеммх явлений.

С внедрением автоматизации большую роль в технике сбора, 
обработки и передачи статистических даннмх стали играть так на- 
змваемне классификаторм. Классификаторм —  это списки объ- 
ектов, в котормх каждому объекту соответствует определенньш 
номер (код). Сочетая составление с классификацией, стараются ко- 
довьш номер составлять так, чтобм он облегчал автоматическое по- 
лучение итогов по классификационнмм рубрикам. Для этого первая 
или, если надо, первме две или три цифрм кода фиксируют принад- 
лежность к объекту в той или иной рубрике первой ступени класси- 
фикации, следуювдие цифрм —  его принадлежность к позиции 
дальнейших ступеней.

Рассмотрим классификацию и ее применение для различнмх 
уровней бюджетной системм.

В соответствии с Бюджетньш кодексом РФ доходм бюджетов 
подразделяются на налоговме доходм, неналоговме доходм и без- 
возмезднме поступления.

Бюджетная классификация в части классификации доходов 
Российской Федерации, функциональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации, экономической классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации, классификации источ- 
ников финансирования дефицита бюджетов Российской Федерации 
является единой для всех уровней бюджетной системм и использу- 
ется при составлении, утверждении и исполнении бюджетов всех 
уровней, а также составлении консолидированнмх бюджетов1 всех 
уровней. Законодательнме (представительньге) органм государст- 
венной власти субъектов Российской Федерации и органм местного

1 К онсолидированньш  бю дж ет  —  это св од  бю дж етов  всех уровней бю дж етн ой  сис- 
т ем н  Российской  Ф едерации на соответствую вдей территории.
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Известно, что все явления находятся в определенной связи 
и взаимосвязи. Поэтому важной задачей статистических груп- 
пировок является вмявление и изучение связи и взаимообу- 
словленности между явлениями. Эти связи могут бмть установ- 
лени при помоти аналитических группировок на основании 
взаимосвязаннмх признаков: факторнмх и результативнмх.

Факторнне признаки обуславливают изменения явлений, а ре- 
зультативнме —  изменяются под влиянием факторнмх. Например, 
повмшение квалификации рабочих (факторньш признак) приводит к 
росту производительности труда (результативньга признак). Приме- 
ром аналитической группировки могут служить даннме табл. 3.3.

Таблица 3.3

Зависимость урожайности зериовмх культур от количества 
внесеинь1х удобрений по фермерским хозяйствам 

Красиодарского края
К оличество в н есен н н х  удобр е-  

ний, в процентах от нормм
Ч исло ф ермер- 
ских хозяйств

Средняя урож айность  
по группе, ц/га

Д оЗО 3 20,2

30— 50 5 27 ,6

50— 80 8 32,4

80— 100 14 37,3

В сего 30 33 ,0

Даннме табл. 3.3 показмвают, что увеличение количества внесен- 
нмх удобрений (факторньш признак) приводит при прочих равнмх ус- 
ловиях к повншению урожайности (результативньга признак).

Большое значение в статистическом анализе имеют группиров- 
ки по признаку пространства и времени. Признак пространства —  
это адресньш признак (адрес предприятия, фирмм, компании, 
фермерского хозяйства и т. д.). Группировка по признаку про- 
странства применяется для изучения пространственнмх (географи- 
ческих) закономерностей. При изучении изменений явлений во вре- 
мени группируют по признаку времени. Признак времени позволяет 
установить хронологию собмтий (датм, годм, сезон и т. д.).

Признаки также бмвают первичнме и вторичнме. Первичнме 
признаки характеризуют абсолютнме размерь! изучаеммх яв-
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лений (численность сотрудников компании, стоимость основнмх 
фондов, издержки производства, издержки обрашения, издержки 
потребления, объем вьгаухценной продукции и т. д.), вторичнме 
являются производньши от первичнмх и показьшают структу- 
ру группируеммх явлений (фондовооруженность, производитель- 
ность труда, себестоимость единицм продукции и т. д.). Для груп- 
пировок большое значение имеют вторичнме признаки, так как они 
позволяют уловить различия в типах группируеммх явлений.

С внедрением автоматизации большую роль в технпке сбора, 
обработки и передачи статистических даннмх стали играть так на- 
змваемме классификаторм. Классификаторм —  это списки объ- 
ектов, в котормх каждому объекту соответствует определенньш  
номер (код). Сочетая составление с классификацией, стараются ко- 
довьш номер составлять так, чтобм он облегчал автоматическое по- 
лучение итогов по классификационньш рубрикам. Для этого первая 
или, если надо, первме две или три цифрм кода фиксируют принад- 
лежность к объекту в той или иной рубрике первой ступени класси- 
фикации, следуювдие цифрм —  его принадлежность к позиции 
дальнейших ступеней.

Рассмотрим классификацию и ее применение для различнмх 
уровней бюджетной системм.

В соответствии с Бюджетньш кодексом РФ доходм бюджетов 
подразделяются на налоговме доходм, неналоговме доходм и без- 
возмезднне поступления.

Бюджетная классификация в части классификации доходов 
Российской Федерации, функциональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации, экономической классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации, классификации источ- 
ников финансирования дефицита бюджетов Российской Федерации 
является единой для всех уровней бюджетной системм и использу- 
ется при составлении, утверждении и исполнении бюджетов всех 
уровней, а также составлении консолидированнмх бюджетов' всех 
уровней. Законодательнне (представительнне) органн государст- 
венной власти субъектов Российской Федерации и органн местного

1 К онсолидированньш  бю дж ет  —  это свод  бю дж етов  всех уровней бю дж етн ой  си с-  
темь! Российской  Ф едерации на соответствую ш ей территории.

65



самоуправления вправе своими нормативньши актами производить 
дальнейшую детализацию объектов бюджетной классификации, не 
нарушая обших принципов построения и единства бюджетной клас- 
сификации Российской Федерации.

В соответствии с Бюджетньш кодексом Бюджетная классифи- 
кация Российской Федерации включает:

♦  классификацию доходов бюджетов;
♦ классификацию расходов бюджетов;
♦ классификацию источников финансирования дефицитов 

бюджетов;
♦ классификацию операций публично-правовмх образований.
Рассмотрим, например, код классификации доходов бюджетов

Российской Федерации.
В соответствии с приказом Минфина России от 21.12.2011 г. 

№ 180н «06  утверждении Указаний о порядке применения бюджет- 
ной классификации Российской Федерации» код классификации 
доходов бюджетов состоит из 20 разрядов и включает:

1) код главного администратора доходов бюджета (1-3 раз- 
рядн);

2) код вида доходов бюджетов (4-13 разрядм);
3) код подвида доходов бюджетов (14-17 разрядн);
4) код классификации операций сектора государственного 

управления, относявдихся к доходам бюджетов (18-20 разрядн).

Структура кода классификации д о х о д о в  бю дж етов
К од

главного
адм инист-

ратора
д оходов
бю дж ета

К од  вида до х о д о в  бю дж етов К од  подвида  
доходов  

бю дж етов

К од  
классифика- 

ции операций  
сектора госу-  
дарственного  

управления, 
относяш ихся к 
доходам  бю д -  

ж етов

груп-
па

д о х о -
дов

п од-
группа
д о х о -

дов

статья
д о х о -

дов

подстатья
д оходов

эле-
мент
д о х о -

дов

1 | 2 | 3 4 5 6 7 | 8 9 |1 0 |  11 12 | 13 1 4 11 5 !1 6 [ 17 18 | 19 | 20

Например, доходн бюджетов Российской Федерации подразде- 
ляются на следуюшие группн:
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К од

Н аим енование кода п оступлений  в 
б ю дж ет , группм , п одгруп пм , статьи, 

подстатьи, элем ента, подвида д о ходов , 
классификации операций сектора  

государственного управления
0 0 0  1 00 00 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 Н алоговм е и неналоговм е д о х о д м
0 0 0  2 00 00 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 Б езв озм ездн м е поступления
0 0 0  3 00 00 0 0 0 00 00 0 0 0 0 0 Д о х о д м  от приносяш ей д о х о д  

деятельности

Группа 2 «Безвозмезднме поступления» подразделяется на 
подгруппьг.

К од

Н аим енование кода поступлений  в 
б ю дж ет , группьқ подгруппм , статьи, 

подстатьи, элем ента, подвида д о ходов , 
классификации операций сектора  

государственного управления
0 0 0  2 01 0 0 0 0 0 00 000 0 180 Б езв озм ездн м е поступления от  

нерезидентов
0 0 0  2 02 0 0 0 0 0 00 00 0 0 000 Б езвозм ездн м е поступления от други х  

бю дж етов  Б ю дж етной  систем м  
Российской  Ф едерации

00 0  2 03 0 0 0 0 0 00 00 0 0 180 Б езв озм ездн м е поступления от 
государствен нм х (м униципальнм х) 
организаций

0 0 0  2 04 0 0 000 00 0000 180 Б езвозм ездн м е поступления от  
н егосударствен нм х организаций

0 0 0  2 05 0 0 0 0 0 01 000 0 152 Б езв озм ездн м е поступления от 
наднациональнм х организаций

0 0 0  2 07 0 0 0 0 0 00 000 0 180 П рочие б езв озм ездн м е поступления

Группа 02 «Безвозмезднме поступления от других бюджетов» в 
свою очередь подразделяются на статьи:

К од

Н аим енование кода поступлений  в 
бю д ж ет , груп п н , п одгр уп п н , статьи, 

подстатьи, элем ента, подвида  
до х о д о в , классификации операций  

сектора государственного управления
00 0  2 02 0 1 000 00 000 0 151 Д отации бю дж етам  субъектов  

Российской  Ф едерации и 
м униципальнм х образований
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К од

Н аим енование кода поступлений в 
бю дж ет , груп п н , подгруппм , статьи, 

подстатьи, элем ента, подвида  
д о х о д о в , классификации операций  

сектора государственного управления
000  2 02 0 2 000 00 0 000 151 С убсидии  бю дж етам  субъектов  

Российской  Ф едерации и 
м униципальнм х образований  
(м еж бю дж етн м е субси дии )

0 0 0  2 02 0 3 0 0 0 00 0 00 0 151 С убвенции бю дж етам  субъектов  
Российской  Ф едерации и 
м униципальнм х образований

0 0 0  2 02 0 4 000 00 0000 151 И нм е м еж бю дж етн м е трансфертм
0 0 0  2 02 0 5 000 01 000 0 151 М еж бю дж етн м е трансфертм, 

передаваем м е бю дж етам  
государствен нм х внебю дж етнм х  
ф ондов

000  2 02 0 9 000 00 0000 151 П рочие безв озм ездн м е поступления  
от други х бю дж етов  бю дж етной  
систем м

§ 3. И нтервалм  группировок

При группировке изучаемнх явлений по одному признаку, а 
тем более при комбинации двух-трех признаков можно получить 
значительное число групп (например, при группировке населения 
по возрасту, при группировке торговнх фирм по числу работников 
или по размеру товарооборота и т. д.).

Для решения вопроса о числе групп необходимо сначала вьшс- 
нить положение и роль отдельнмх групп, тенденции их развития и 
затем вмделить характернме, типичнне группн, витекаюшие из 
анализа изучаемого явления.

Обнчно рекомендуется брать не слишком много групп, так как 
при этом условии в каждую группу входит достаточно большое 
число единиц, что позволяет внявлять наиболее типичное, харак- 
терное, а не случайное.

Однако следует иметь в виду, что новое, зарождаюшееся всегда 
вначале бнвает единичньш, малочисленннм, и при группировке 
данннх как раз важно виделить это новое, прогрессивное, которое с
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течением времени становится массовьш, многочисленньш. В целом 
следует учитьшать то, что если признак изменяется в широких пре- 
делах и имеет много различнмх значений, возникает вопрос об оп- 
ределении интервала группировки. Иньши словами, для каждой 
группм устанавливаются максимальное и минимальное значения 
признака. Следовательно, интервал —  это разность между наи- 
большим и наименьшим значением признака, т. е. промежуток 
колеблемости числового значения признака для каждой группм 
в пределах “от — до”.

Интервалм могут бмть равньши и неравнмми. Это зависит от 
характера распределения единиц совокупности по данному призна- 
ку и колеблемости признака.

Равнме интервалм применяются, когда изменение количест- 
венного признака внутри происходит равномерно. Расчет равной 
величинм интервала производится по формуле

Хтах Хтт 
Число групп

Пример. Применив равнме интервалм, провести группировку 
продавцов фирмм “Золотой век” по величине начисленной им за 
месяц заработной платм на основании следуюших даннмх. Вьгала- 
чено: по 17 000 руб .— 3 продавцам; по 18 000 руб. — 4; 
по 19 000 руб .—  3; по 20 000 руб .—  6; по 21 000 руб .— 5; по 
22 000 руб. —  4; по 23 000 руб. — 1; 25 000 руб. —  8. Требуется 
распределить продавцов по размеру заработной платм, установив 
четмре группм с равньши интервалами. Находим разность между 
наибольшим и наименьшим значениями признака: 25 000 -  17 000 = 
= 8000 руб.; определяем величину интервала: 8000/число групп, т. е. 
8000/4 = 2000 руб. В результате получаем следуюшие группм 
(табл. 3.4).

Первьга и последний интервалм назмваются открмтьши, 
группа продавцов с окладом до 19 000 руб. служит верхней грани- 
цей для первого интервала, группа с окладом 23 000 руб. — нижней 
границей последнего интервала; второй интервал (от 19 000 до 
21 000 руб.) и третий интервал (от 21 000 до 23 000 руб.) будут за- 
крмтьши. Таким образом, открмтме интервалм имеют одну ка-
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кую-нибудь обозначенную границу, верхнюю или нижнюю, или 
неопределеннме границм, закрмтме —  и верхнюю, и нижнюю.

Таблица 3 .4

Группировка продавцов фирмм “Золотой век” 
по размеру месячной заработной платм

Г р уп п и  продавцов по разм еру  
м есячной заработной платм, руб.

Ч исленность продавцов, 
человек

Д о  19 000 7

От 19 000  д о  21 0 0 0 9

О т 21 000  д о  23 000 10

Свмш е 23 000 8

И того 34

Другой пример. Для установления продента естественной убм- 
ли товара произведено наблюдение над 100 равньши по весу пар- 
тиями товара; при этом наименьший процент естественной убьши 
оказался 3%, а наибольший —  13%. Если имеется в виду пять групп,

13% — 3% „п/ 
то величина интервала составит  ------ = 2% .

В результате этого образуются следуюшие интервальнме груп- 
пьг по проценту естественной убьши товара и соответственно (в ре- 
зультате подсчетов данньгх наблюдения) в каждой группе окажется 
(табл. 3.5).

Таблица 3.5

Группировка партий товара по проценту естественной убьши

П роцент естественной  убьш и, %
.

К оличество партий товара, единиц

3 -5 10

5 -7 26

1-9 43

9 -1 1 16

1 1 -1 3 5
И того 100

Однако в большинстве применяеммх на практике группировок 
интервалм устанавливаются произвольно, т. е. не соблюдается
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принцип последовательного увеличения интервала, а происходит 
непоследовательное переменное увеличение или уменьшение его 
размеров. При этом величинм интервалов каждой группн должнм 
бмть установленм на основании задач экономического анализа, т. е. 
вмбор интервалов должен производиться таким образом, чтобм бм- 
ли вмделенм группм, в котормх не произошло искусственного объ- 
единения в одной группе сушественно различаюшихся между собой 
явлений.

В табл. 3.6 приводится группировка городских поселений Россий- 
ской Федерации по числу жителей за 1989, 2005, 2010 гг., которая мо- 
жет служить примером группировки с неравньши интервалами.

Таблица 3.6

Распределение городов по числу жителей 
в 1989,2005 и 2010 годах

Группм  городов Ч исло городских п оселений , Число ж ителей в них,
по числу ж ите- единиц млн человек

леи, тм с. человек 1989 г. 2005  г. 20 1 0  г. 1989 г. 2005 г. 2 0 1 0  г.
д о  3 7 12 11 12 25 20
3 -4 ,9 17 22 27 73 93 114

5 -9 ,9 82 101 107 629 777 819

1 0 -1 9 ,9 243 280 281 3611 4122 409 2

2 0 -4 9 ,9 360 357 352 11 595 11 615 11 482
5 0 -9 9 ,9 163 158 157 11 169 10 831 10 928
1 0 0 -1 9 9 ,9 131 135 129 28 162 28  027 27  085
5 0 0 -9 9 9 ,9 22 23 24 14 040 14 968 15 430
1 млн и бол ее 12 11 11 25 159 25 581 25  760

Особенностью этой группировки является резкое увеличение 
интервала. Например, для второй группм 2 тмс. человек, для треть- 
ей — 5 тмс. и т. д. В первой группе этой таблицм объединено го- 
родское поселение с числом жителей до 3 тмс. человек, что является 
верхней границей интервала, нижняя граница не указана. В таком 
случае для первой группм принимается интервал, равньга интервалу 
последуюшей группм, — 2 тмс. жителей (5 -  3). Таким образом, 
нижняя граница интервала первой группм будет 1 тмс. жителей 
(3 -  2). Для последней группм (свмше 500) определяется не нижняя
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граница, а верхняя. Здесь принимается размер интервала предшест- 
вуювдей группьц он будет равен 400 тмс. жителей (5 0 0 -  100). Сле- 
довательно, верхняя граница для последней группм будет равна 
900 тмс. жителей (500 + 400).

Результатм статистического наблюдения сводки и группировки 
обмчно представляются в форме таблиц. Таблица может бнть на- 
гляднмм, кратким и последовательньш изложением полученннх 
цифровнх данннх. С помошью таблицм статистический материал 
излагается наиболее рационально.

Основанием любой таблицн является сетка-скелет, в которой 
вертикальнме столбцм назмваются графами, а горизонтальнме —  
строками. Внешне таблицм представляют собой сетку из верти- 
кальнмх и горизонтальнмх линий, в которой записмваются число- 
вме даннне. Графн (сказуемое) и строки (подлежашее) образуют 
макет таблицм (см. рисунок).

§ 4. П онятие о статистической таблице

Ну»

Название таблицм (обздий затсювок)
Заголовок подлежатето Загаяовок скюуемого

А 2 '  3 Т 4 |  5 Т " б  '”7

под 1

Макет составнмх частей статистической таблицм
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Статистическое подлежавдее таблицм —  это то, о чем гово- 
рится и что характеризуется в таблице.

Статистическое сказуемое таблицм показмвает, какими 
признаками характеризуется подлежавдее.

Различают следуюшис видм таблиц: простме, групповме, ком- 
бинационнме. Такая классификация производится в зависимости от 
состава подлежавдего. В простой таблице подлежавдее не подразде- 
ляется на группм. Простне таблицн бнвают перечневне, динамиче- 
ские, территориальнне. Часто они строятся в различном сочетании 
(перечневне и динамические, территориальнне и динамические). 
Пример такого сочетания приведен в табл. 3.7.

Так как простне таблицн дают лишь итоговую сводку и недос- 
таточнн для внявления типа изучаемого явления, его структурн и 
взаимосвязей, то применяются групповне и комбинационнне таб- 
лицн.

Групповмми назмваются таблицм, в котормх подлежавдее 
разделено на группм по какому-либо одному признаку (см. 
табл. 3.8).

Таблица 3.7

Рождаемость, смертность и естественньш 
прирост населения Российской Федерации

Год
На 1000 человек населения

число родивш ихся число ум ерш их естественньш  прирост

1970 14.6 8,7 5,9

1975 15’7 9,8 5,9

1980 15,9 11,0 4,9

1985 16,6 11,3 5,3

1990 '" 1 3 ,4 11,2 2,2

1995 9,3 15,0 -5 ,7

2000 8,7 15,3 -6 ,6

2005 10,2 16,1 -5 ,9

2008 10,4 15,2 ^1,8

2009 12,1 14,9 -2 ,8

2010 12,3 14,6 -2 ,3

2012 13,3 13,3 0,06
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Таблица 3.8

Структура работников промьниленной компании “Калибр”
1 " 
; Категории работников

К оличество
человек

В % к обш ей  
численности

| Рабочие 4 0 0 0 80 ,0

( И нж енерно-технические работники 4 0 0 8,0

! Служаш ие 320 6 ,4
) Ученики 160 3.2

М ладш ий обслуж иваю ш ий персонал 120 2 ,4

1 В сего 5000 100,0

Комбинационнмми назмваются такие таблицм, в котормх 
подлежашее классифицируют на группм не по одному, а по не- 
скольким признакам, причем каждая группа, образованная по 
одному признаку, подразделяется на подгруппм по другому 
признаку. Например, можно произвести группировку магазинов по 
размеру товарооборота, а затем каждую группу распределить по 
плошади торгового зала. Примером группировки по двум признакам 
является табл. 3.9.

Таблица 3.9

Группировка магазинов Ломоносовского муниципального 
района по размеру товарооборота и по плошади торгового зала

Группм  магазинов по ! П лош адь К оличество рознич- Розничньш
разм еру квартального торгового нм х предприятий. : товарооборот,

товарооборота, млн руб. зала. кв. м единиц млн руб.

; Д о  10 Д оЗ О 1 1,2
; 30— 50 4 14,2

5 0 — 100 2 9,3
! : С вмш е 100 3 28 ,4

От 11 д о  20 Д о  30 — —

I ! 3 0 — 50 1 12,8

50— 100 6 90,1

С в ь ш е 100 , 8 ! 132,6
! И т. д. и т. д. 1
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При построении таблиц следует соблюдать следукмцие правила:
♦  таблица должна иметь небольшие размерм, чтобм ее удобно 

бьшо читать и анализировать;
♦  название таблицм, заголовки подлежавдего и сказуемого 

должнм бмть точньши, краткими и ясньши;
♦  в таблице должнм бмть точно обозначенм единицм измере- 

ния, а также территория и период, к которьш относятся приводимме 
даннме;

♦ при отсутствии даннмх следует ставить знак тире, а при от- 
сутствии сведений — многоточие или “нет сведений”;

♦ в таблице должнм бмть подсчитанм итоги;
♦  цифровой материал должен даваться с одинаковой степенью 

точности.

В опросм  для сам оконтроля

1. Что такое сводка и группировка и чем они отличаются друг 
от друга?

2. Как осувдествляется группировка статистических даннмх?
3. Охарактеризуйте понятие группировочного признака.
4. В чем сложность правильного вмбора признаков и к чему 

приводит неправильньга их вмбор?
5. Что такое количественньш группировочньш признак?
6. Дайте определение и покажите сувдность качественного 

группировочного признака.
7. Какими положениями пользуются при отборе группиро- 

вочнмх признаков?
8. Что представляют собой простме группировки?
9. Дайте характеристику комбинационньш группировкам и 

покажите, для каких целей они применяются.
10. Чем отличаются простме группировки от комбинаци- 

оннмх?
11. Как производится отбор группировочнмх признаков?
12. В чем сувдность атрибутивного группировочного признака?
13. Что такое номенклатура и классификация и чем они отли- 

чаются друг от друга?
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14. Что такое ценз и для каких целей он применяется в стати- 
стике стран с развитой рьгаочной экономикой?

15. Какие признаки относятся к альтернативньш?
16. Что такое количественнме признаки и для каких целей они 

применяются?
17. В чем сувдность структурнмх группировок?
18. Дайте определение аналитических группировок и расска- 

жите для каких целей они применяются.
19. Что такое признаки пространства и времени?
20. Охарактеризуйте и дайте определение первичнмх и вто- 

ричнмх признаков.
21. В чем сувдность классификаторов и для каких целей они 

применяются?
22. Что такое интервалм в группировках и для каких целей они 

используются?
23. Расскажите о равнмх и неравнмх интервалах и дайте их 

определение.
24. Дайте определение статистического подлежавдего и стати- 

стического сказуемого таблицм.
25. Что такое комбинационнме таблицм и для каких целей они 

применяются?
26. Какие правила следует соблюдать при построении таблиц?

76



Глава 4. Абсолютнме и относительнме величинм

§ 1. А бсолю тн м е величинь 1

Чтобн отразить размер, объем явлений в статистике применя- 
ются абсолютнме величиньт Абсолютная величина получается в 
результате сводкн статистического материала. Так, в статистиче- 
ском сборнике “Российский статистический ежегодник за 2011 г.” 
приводятся слсдуюшие основнме социально-экономические показа- 
тели Российской Федерации в виде абсолютнмх и относительнмх 
цифр.

Например, в 2010 г. объем денежнмх доходов населения соста- 
вил 32 100,9 млрд руб., обшая плошадь жилмх помешений, прихо- 
дяшаяся в среднем на одного жителя России, составила 22,6 кв. м, 
численность пенсионеров —  39 706 тмс. чел. (на конец года).

Таким образом, абсолютнме величинм всегда вьфажаются в 
именованних числах н в определеннмх единицах измерения 
(метрах, штуках, тоннах, рублях и т. д.).

Абсолютнме величинм вмражаются в различнмх единицах из- 
мерения —  натуральнмх, стоимостнмх (денежнмх), условнмх, тру- 
довмх.

Натуральнме единици измерения характеризуют величину и 
размер изучаеммх явлений. Они вмражаются в метрах, тоннах, лит- 
рах и т. д. Натуральнме единицм можно суммировать только по од- 
нородньш продуктам.

Стоимостнме единици находят широкое применение. Они 
применяются для оценки в стоимостном вмражении многих стати- 
стических показателей: объема вьшушенной продукции проммш- 
ленности, размера розничного товарооборота и т. д. Показатели, 
вмраженнме в стоимостнмх измерителях, можно суммировать, по- 
лучать по ним итоговме даннме.
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Условнме единицм измерения. Необходимость в применении 
условнмх единиц вмзьюается тем, что в ряде случаев не все видн даже 
однородной продукции можно суммировать. Так, нельзя суммировать 
мьшо, топливо, консервм и т. п., так как мьшо, например, имеет раз- 
личньш процент жирности, топливо —  различную калорийность и т. п. 
Следовательно, условнме единицм измерения применяются для 
учета однородной продукции различнмх разновидностей. Напри- 
мер, консервм вьшускают в банках разной емкости. Поэтому для пра- 
вильного определения объема производства консервов применяется 
пересчет этой продукции в тубах (в тмсячах условнмх банок). За одну 
условную банку принята масса продукции нетто 400 г.

Трудовме единицм измерения —  это человеко-часм, челове- 
ко-дни, человеко-месяцм и т. п. Трудовме измерители характеризу- 
ют использование трудовмх ресурсов или затратм труда в торговле, 
массовом питании, в производственной деятельности и т. п.

По способу вмражения абсолютние величинм подразделяются 
на индивидуальнме и суммарнме.

Индивидуальнме абсолютнме величинм —  это показатели, 
вмражаюшие размерм количественнмх признаков отдельимх 
единиц исследуеммх объектов, например размер посевной пло- 
шади конкретного фермерского хозяйства, количество догово- 
ров, заключеннмх дилером на бирже за месяц, вмработки опре- 
деленного рабочего за указаннмй месяц и т. д. Они получаются 
непосредственно в процессе статистического наблюдения и играют 
значительную роль в статистическом исследовании.

Суммарнме абсолютнме величинм вмражают величину 
того или иного признака всех единиц изучаемой совокупности 
или отдельнмх ее групп и получаются в результате суммирова- 
ния иидивидуальнмх абсолютнмх величин. Так, суммирование 
даннмх о валовом сборе зерна во всех видах хозяйств региона дает 
показатель абсолютного его размера по району, области и т. д.

Подразделение абсолютннх величин на индивидуальнне и 
суммарнме важно в связи с различнмм подходом к их получению и 
различньши функциями, которне они вьшолняют в экономическом 
исследовании.

Абсолютнме статистические величинм всегда являются 
именованнмми числами. Они вмражаются в определеннмх едини-
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цах измерения: килограммах, штуках, центнерах, тоннах, гектарах, 
литрах, кубометрах, метрах, километрах и т. д., т. е. либо в объем- 
них измерителях, либо в весових, либо в мерах длинм и плошади.

Все эти единицм измерения принято назмвать натуральньши, а 
учет в них —  учетом в натуральном вмражении. В каждом отдель- 
ном случае в зависимости от характера исследуемого явления может 
бмть принята соответствуюшая единица измерения, отвечаюшая 
природньш свойствам данного явления.

В случаях, когда учет в одной из возможнмх единиц измерения 
не дает достаточного представления о явлении, оно учитмвается в 
двух единицах измерения. Так, например, недостаточно учесть ко- 
личество вьшушеннмх электромоторов в штуках, потому что они 
имеют различную мошность. Чтобм получить правильное представ- 
ление об их производстве, надо использовать две единицн измере- 
ния: в штуках и по мошности.

Единица измерения может бнть внражена и суммой произве- 
дений двух различннх измерителей. Так, например, работа пяти 
станков на протяжении 6 часов равна 30 станко-часам.

Однородная, но неодинаковая продукция может бнть пересчи- 
тана в условно-натуральнне единицьт. Сушность такого пересчета 
заключается в том, что различнме натуральнме единицн совокупно- 
сти приравниваются к одной из них, условно принятой за единицу 
измерения. Здесь возникает вопрос в внборе единици совокупно- 
сти, которая принимается за единицу и по которой производится 
пересчет в условно-натуральнме единицм на основе установленнмх 
соответствуюших коэффициентов пересчета.

Например, если вагоностроительньш завод вьгаустит 1000 че- 
тнрехосннх вагонов и 3000 двухоснмх, то обшее количество ваго- 
нов следует дать в двухосном внражении (1000 • 2 + 3000 = 5000), 
поскольку один четнрехосньш вагон равен по своей вместимости 
двум двухосннм. Широко применяется, например, исчисление топ- 
лива в единицах условного топлива и т. д. Но и условно-нату- 
ральнме единицн измерения имеют ограниченное применение, так 
как пригоднн для суммирования только однородной продукции.

Различнме же натуральнне единицм измерения не поддаются 
суммированию. Нельзя, например, сложить тоннм стали с метрами 
ткани. Для их суммирования сушествуют различнме способн. На-
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пример, всю многообразную продукцию проммшленности можно 
вмразить в трудовмх единицах измерения (человеко-днях, человеко- 
часах и т. д.). Однако наиболее широко применяются денежнме 
единицм измерения (рубли, тмсячи, миллионм рублей). Они ис- 
пользуются для характеристики однороднмх явленпй в едином 
стоимостном вмражении. Так, весь объем продукции, производи- 
ммй в стране, вмражается в денежнмх единицах измерения. Учет 
продукции в денежном измерении имеет значение и как способ на- 
числения результатов ее производства, и как способ измерения ее 
стоимости. Это необходимо потому, что экономический оборот все- 
го валового национального продукта' осушествляется в денежной 
форме.

§ 2. О тносительнм е величинь1 и их значение

Кроме абсолютнмх величин, в анализе хозяйственной деятель- 
ности, в статистической и экономической работе широко использу- 
ются относителъние величинм, которме получаются в результате 
деления одной величинм на другую. Исчисление относительнмх 
величин предпринимается в различнмх целях: для сравнительной 
оценки состояния изучаемого явления, для вмяснения его структу- 
рм, происходяших в нем изменений, степени его развития. Сопос- 
тавляемме при исчислении относительнмх величин показатели мо- 
гут бмть одноименними —  величинами аналогичного содержания и 
одинакового наименования (например, прогнозируемьш и фактиче- 
ский объем продукции) или разноименними (объем продукции и 
количество населения), могут относиться к одному и тому же или 
разнмм объектам и т. д.

1 Валовой национальньш  продукт —  обобш аю ш ий м акроэкономический показа- 
тель, отражаю ш ий рьш очную  стоим ость конечнм х продуктов и услуг, произведен- 
н н х  в стране за определенньш  период врем ени (о б ь и н о  год). И счисляется по м ето- 
дологии  О О Н , ш ироко используется для м еж дунар одн м х сопоставлений. В Рос- 
сийской Ф едерации впервме введен в си стем у н ародн о-хозяйствен нм х показателей  
в 1988 г. ВН П  рассчитмвается как в текуш их (действую ш и х), так и в постояннм х  
(для какого-либо базового периода) ценах.
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Относительньте величинн подразделяются на несколько видов, 
отличаювдихся содержанием и характером взаимосвязи сопостав- 
ляемьк показателей (относительньш величинм динамики, структу- 
рн, координации и т. д.). Относительнме величинм — одно из важ- 
нейших средств анализа статистических даннмх. Они широко 
используются при изучении развития различнмх сфер деятельности, 
анализе работм предприятий; или характеризуют территориальное 
размевдение производства и т. д.

Например, при делении товарооборота продовольственнмх това- 
ров на весь товарооборот торгуювдей фирмм, получают показатель до- 
ли продовольственнмх товаров во всем товарообороте. Величина, ко- 
торая в данном случае принимается за базу сравнения (знаменатель), 
назьшается основанием, базисной величиной, базой сравнения.

Относительнме величиим могут бмть вмраженм в различнмх 
формах. Если базу сравнения принять за единицу, то относительная 
величина будет вмражена в форме коэффициента.

Пример. В 1998 году число квартирнмх телефоннмх аппаратов 
на 1000 человек населения в РФ составляло 117,1, в 2010 году — 
273,2. В нашем примере коэффициент увеличения количества теле- 
фоннмх аппаратов по стране за 12 лет будет равен 2,33 (273,2/117,1).

Если базу сравнения принять за 100 единиц, то относительная 
величина будет вмражаться в процентах.

В нашем случае рост числа телефоннмх аппаратов в 2010 году 
по сравнению с 1998 годом составляет 233%.

Если же база сравнения принимается за 1000 единиц или за 
10 000 единиц, то относительная величина определяется соответст- 
венно промилле, продецимилле (%о, %оо).

В промилле вмражают относительнме величинм, характери- 
зуювдие рождаемость, смертность населения.

Пример. В городе N со среднегодовьш населением 300 тмс. че- 
ловек в течение года родилось 7,5 тмс. человек. Коэффициент рож- 
даемости, следовательно, будет равен 25 промилле:

7,5-1000 
--------------   25 %0.

300
Об этом соотношении можно сказать и иначе: на каждую 

1000 человек жителей этого города за год родилось 25 человек.
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В некотормх случаях исчисление относительнмх величин ве- 
дется на 10000 единиц, на 100000 единиц и т. д.

Например, органм государственной статистики Российской 
Федерации плотность сети предприятий обшественного (массового) 
питания исчисляет на 10000 человек населения. По данньш Росстата 
на конец 2010 года, этот показатель равен 3,8%о.

54000-10000 ,  о0/-------------------- = 3,8 /оо.
142900000

То есть на каждме 10000 жителей странм приходится прибли- 
зительно 6 предприятий обвдествениого питания, или на 100000 жи- 
телей их имеется 60 единиц.

§ 3. В идм  относительн м х величин

Прежде чем рассмотреть видн относительннх величин, следует 
подчеркнуть весьма важньга момент, которьш необходимо постоянно 
учитмвать при расчете использования относительнмх величин—  по- 
казатели, которме сравниваются, должнм бь1ть обязательно со- 
поставимьши. Несопоставимость показателей возникает тогда, когда 
имеются различия в обработке необходимой статистической информа- 
ции, методах ее сбора и видах (первичная и вторичная), периодах вре- 
мени и т. д.

Нельзя, например, сравнивать показатели за два периода, если 
они по-разному характеризуют интересуювдие нас явления: 1)за 
счет использования в различнме периодм разнмх методов, разнмх 
схем их исчисления, или 2) за счет изменений в степени охвата со- 
вокупности, представляемой показателями.

Так, например, несравнимм даннме о производстве сельскохо- 
зяйственной продукции региона, если в одном периоде она включа- 
ет продукцию только фермерских хозяйств, а в другом —  и коллек- 
тивнмх хозяйств, сельскохозяйственнмх акционерннх обвдеств, 
личнмх подсобнмх хозяйств.

Следует особо подчеркнуть, что в настояпдее время в связи с 
развитием рмночнмх отношений уже не используются такие 
относигельнме показатели, занимавшие главнме позиции при 
административно-командной системе различного рода эконо-
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мико-статистических расчетах, как относительиме величинм 
плановь!\ заданий.

Обобшение различного рода ннформации об относительнмх 
статнстических величинах позволило определить основнме их видм, 
к которьш относятся: относительнме величинм динамики, относи- 
тельнме величинм структурм, относительнме величинм координа- 
ции, относительнме величинм сравнения и относительнме величи- 
нм интенсивности. Рассмотрим конкретно каждую из 
перечисленнмх относительнмх статистических величин.

Относительная величина динамики характеризует измене- 
ние (увеличение или снижение) показателей текушего периода по 
сравнению с прошльш периодом.

Относительная вели- _  Фактические даннне текушего периода 
чина динамики, % Фактические даннме прошлого периода

Пример. Розничньш товарооборот фирмм “Перспектива” за год 
составил 820,0 тмс. руб., а за предмдугций год — 785,4 тмс. руб.

820,0
Относительная величина динамики, % = --------- 100 = 104,4%.

785,4
Следовательно, розничньш товарооборот фирмм “Перспекти- 

ва” вмрос по сравнению с предмдушим годом и составил 104,4%.
Относительная величина динамики показмвает развитие явле- 

ний во времени: рост розничного товарооборота, потребление ос- 
новнмх продуктов питания и т. д.

Относительная величина динамики может вмражаться не толь- 
ко в процентной форме, но и в форме коэффициента.

Например, рост вьшуска специалистов образовательньши уч- 
реждениями вмсшего профессионального образования по формам 
обучения характеризуется следуюшим образом (см. таблицу).

Динамика вьшуска специалистов образовательнмми учреждениями 
вмсшего профессионального образования

Вьгауск специалистов Г од н
государствен нн м и

внсш им и у ч ебн н м и 200 0  20 0 2  1 2 0 0 4  1 2006 2008  1 2009 20 1 0
заведениям и

В сего 1 1,3 ! 1,7 2 ,0 2,1 : 2,3 Г  2 .4
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Окончание таблицьг

Вьш уск специалистов Г ОДЬ1

государственньш и  
вьюшими учебньш и 200 0 2002 200 4 2006 2008 2009 201 0

заведениям и
В том числе:

О бучавш ихся на днев- 
нм х отделениях

1 2,1 1,5 1,9 1,6 1,9 2 ,2

О бучавш ихся на ве- 
черних отделениях

1 4,7 4,0 2,3 1,7 1,7 2 ,6

О бучавш ихся на заоч- 
нь!х отделениях

1 2,1 2,5 2,2 2,8 3 2,5

Из приведенньхх даннмх видно, что за период с 2000 по 2010 г. 
шел в основном рост вьшуска (~2,4 раза) специалистов государст- 
венньши вмсшими учебньши заведениями.

Приведенньш пример показмвает базисньш относительнме ве- 
личинм динамики, которме характеризуют изменение уровня ряда 
динамики. Если за базу сравнения принять первьш член ряда динамики 
(в нашем примере вмпуск специалистов государственньши вмсшими 
учебньши заведениями в 2000 г.), то базиснме относительнме величи- 
нм динамики могут бмть вмраженм в виде следуюших отношений:

У п-1 Уп 
У 1  ̂ У 1 У, ’ У. ’

где Уь У2, Уз, ... , У„ |, Уп — последовательнме уровни ряда динамики.
Сушествуют также относительнме величинм динамики —  

цепнме, характеризуюшие изменения каждого последуюшего уров- 
ня ряда динамики по сравнению с уровнем ему предшествуюшим. 
Например, добмча естественного газа в Российской Федерации в 
2003 году по сравнению с 2002 годом составила:

620 млрд м3 • 100 
---------------------------- = 104,2%;

595 млрд м3

в 2004 году по сравнению с 2003 годом:

633 млрд м3 ■ 100 
   =  102, 1%;

620 млрд м3
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в 2005 году по сравнению с 2004 годом:

641 млрд м3 ■ 100
---------------------------- = 101,3%;

633 млрд м3

в 2009 году по сравнению с 2008 годом:

584 млрд м3 • 100
----------------------------  = 87,7%;

666 млрд м3

в 2010 году по сравнению с 2009 годом:

651млрд м3 • 100
----------- ----------------  =111,7%

583 млрд м3

и т. д. Если обозначить последовательнме уровни ряда динамики 
через У ь У2, Уз, ... , У„ 2, Уп-ь Уп, то цепнме относительнме вели- 
чинм динамики можно вмразить в виде следуюших отношений:

У п-1 у п

у / у / у , ’-  у , ’ у , -

Относительнме величинм дннамики цепнме показьшают 
темпм развития за каждьш данньш отрезок времени и широко ис- 
иользуются для характеристики развития явлений во времени.

Если решается вопрос о сравнимости уровней показателя, если 
меняется сама совокупность, характеризуемая ими, то поступают в 
зависимости от постановки целей по-разному.

Пример. Пусть, например, изучается динамика численности насе- 
ления большого города, которьш по мере своего роста занимает все 
большую территорию, присоединяя к себе при этом пригородм с их 
населением (например, г. Москва). Эти пригородм сначала фактически, 
а затем в какой-то момент и административнмм актом включаются в 
состав г. Москвм. Население города именно с момента издания этого 
акта возрастает скачкообразно. Возникает вопрос, сравнимм ли данньте
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о численности населения города до и после акта. Статистическая наука 
не дает на этот вопрос однозначного ответа. Ответ зависит от целей 
сравнения. Если нас интересует изменение численности населения г. 
Москвьг как одна из характеристик его развития, то сравнения числен- 
ности населения в новнх и в старььх городских границах вполне пра- 
вомерно, так как изменение границ —  одно из следствий развития го- 
рода. Если же сравнение производится с целью изучения изменений 
городского населения в связи с собственньш движением и переселени- 
ем, то даннме о численности населения в разнмх границах г. Москвм 
несравнимм и следует при сравнении их корректировать, приводя к 
одним и тем же границам.

Эти же соображения применимм при решении вопроса о срав- 
нимости уровней показателя за разнме периодм во всех случаях, 
когда изменения объема или состава характеризуемой им совокуп- 
ности произошли административнмм путем в промежутке между 
периодами, к которьш относятся сравниваемме уровни.

Относительная величина структурм характеризует отноше- 
ние отдельнмх частей к целому; она дает возможность изучить со- 
став совокупности. Расчет относительной величинм структурм сво- 
дится к исчислению удельнмх весов отдельнмх частей во всей 
статистической совокупности или к определению доли от целого, 
принимаемого за единицу.

Частьсовокупности 
Удельньга вес, % = ------------------------------ 100.

Вся совокупность

Сумма удельнмх весов должна составлять 100%, так как удель- 
нме веса приведеньт к обшему основанию; сумма простмх отноше- 
ний должна бмть равна единице. Сравнение относительной величи- 
нм структурм за разнме периодм показмвает изменения данной 
совокупности. Относительнме величинм структурм применяются 
при изучении состава розннчного товарооборота, состава населения 
по различнмм признакам (полу, возрасту, национальности, образо- 
ванию и др.).

Пример. Розничньга товарооборот компании “Фаворит” за год 
составил 1230,7 тмс. руб., в том числе товарооборот продовольст- 
веннмх товаров 646,1 тьгс. руб., товарооборот непродовольственнмх 
товаров —  584,6 тмс. руб.
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Удельньга вес товарооборота продовольственнмх товаров во 
всем товарообороте фирмьт “Фаворит” за год —

52,5%
 ̂ 646,1 тис. руб. ^  100%

47,5%
V-1

1230.7 тис. руб.
Удельньга вес товарооборота непродовольственнмх товаров во 

всем товарообороте фирмм “Фаворит” за год —
^ 584,6 тис. руб. ^
 ^ - 100% .
1230.7 тис. руб. ,

Сумма удельнмх весов составит 100% (52,5% + 47,5%). 
Структура розничного товарооборота фирмм “Фаворит” пока- 

змвает преобладание в реализации данного розничного торгового 
предприятия продовольственнмх товаров.

Относительная величина координации характеризует соот- 
ношение между частями (элементами) одной совокупности.

Относительная величи- Одна часть совокупности
на координации Другая часть той же совокупности

С помовдью этой относительной величинм можно, например, 
определить соотношение работников аппарата управления и произ- 
водственнмх рабочих, сколько пенсионеров приходится на рабо- 
таюшее население и т. д.

Пример. По данньш Российского статистического ежегодника, 
на 1.01.2011 г. в Российской Федерации численность мужчин со- 
ставляла 66,1 млн чел.; женвдин —  76,8 млн чел. Определяем, 
сколько женшин приходилось на 100 мужчин.

7 6 ,8 -Ю0 . . .-------------- = 116 женвдин.
66,1

В 1991 году на 100 мужчин приходилось 113 женшин. Значит, 
численность женвдин на 100 мужчин в 2010 году по сравнению с 
1991 г. увеличилась на 3 человека.

Рассмотрим другой пример.
Пример. Требуется сопоставить и проанализировать даннме 

торгового баланса внешней торговли субъекта Российской Федера- 
ции за текуший год.
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Прежде всего требуется установить соотношение между экс- 
портом и импортом субъекта. Разность этих абсолкш ш х величин 
будет характеризовать баланс либо как положительньга, либо как 
отрнцательньга в зависимости от того, какая из этих величин преоб- 
ладает.

Но для того чтобн установить степень преобладания одной ве- 
личинм над другой, нужно взять отношение этих величин, т. е. по- 
строить относительную величину координации.

Пусть, например, абсолютная величина экспорта составила 
301 751 тью. долл. США, а абсолютная величина импорта — 
167 457 тмс. долл. Относительная величина координации равна 
4017^1— = 1 8 и характеризует значительную степень преобладания 
167 457 ’

экспорта над импортом в России.
Относительнме величинм координации вьфажаются в ви- 

де коэффициентов. При исчислении относительнмх величин 
координации велико значение не только вмбора базм сравне- 
ния, но и вообте вмбора явлений, которме могут бмть сравни- 
мм между собой.

Относительная величина сравнения показмвает соотноше- 
ние одноименнмх величин, относяшихся к разной территории или к 
разньш объектам, за один и тот же период времени и применяется 
для сопоставления экономических показателей разнмх торговмх 
организаций (годового оборота на душу населения, уровня издержек 
обрашения и т. д.).

Например, можно сравнить численность жителей Москвм и 
Санкт-Петербурга, принимая численность жителей Москвм за базу 
сравнения. Так, на 1 января 2010 г. население Москвм составляло 
11514 тмс. человек, а население Санкт-Петербурга — 4849 тмс. чел. 
Следовательно, жителей в Москве в 2,4 раза больше, чем в Санкт- 
Петербурге.

При помоши относительнмх величин сравнения можно сопос- 
тавлять рмночнме ценм на различнме товарм, реализуемме, напри- 
мер, на рмнке относительно одного какого-то товара, предположим, 
картофеля. В этом случае цена 1 кг картофеля принимается за еди- 
ницу, а ценм всех других товаров исчисляются в виде коэффициен- 
тов относительно ценм картофеля.
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Относительная величина интенсивности. Одним из видов 
относительнмх величин, применяеммх в статистике, являются отно- 
сительнне величинн интенсивности.

Относительная величина интенсивности показмвает сте- 
пень распространенности данного явления в изучаемой среде и 
образуется в результате сравнения разноименнмх, но опреде- 
ленньш образом связаннмх между собой абсолютнмх величин.

Относительная Одна совокупность, характеризуюшая явление
величина интен- -  Д р у Г а я  совокупность, характеризуювдая среду

сивности

Примером относительной величинн интенсивности является 
показатель, характеризуювдий число предприятий розничной тор- 
говли на 10000 человек населения. Этот показатель строится как 
отношение числа предприятий к численности населения странн.

Пример. Число предприятий розничной торговли на конец 
2010 года составило 287,4 тнс. Население Российской Федерации на 
1 января 2011 г. превмсило 142,9 млн чел. Следовательно, на каж- 
дне 10000 человек населения России приходилось свмше 16 пред- 
приятий розничной торговли:

287400 • 10000 ^
142900000 ~ ’

Относительнме величинм интенсивности, в отличие от 
других видов относительнмх величин, всегда вмражаются име- 
нованнмми числами.

Так, отношение объема продукции к численности населения 
странн покажет размер промншленного производства странн на 
душу населения. Например, в Российской Федерации на душу насе- 
ления в 2010 году бьшо произведено стали—  467,8 кг, угля — 
2253 кг, электроэнергии — 7263 киловатт-часов.

Одним из основнмх вопросов построения отиосительнмх вели- 
чин интенсивности является внбор базн сравнения. Внбор базм ос- 
новмвается на предварительном экономическом анализе изучаеммх 
явлений.
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В качестве базм для расчета показателей интенсивности часто 
вмбирается население, как это видно из приведеннмх примеров. 
Почему интенсивность развития производства мм характеризуем 
размером продукции на душу населения? Потому что население яв- 
ляется основной производительной силой, с одной сторонм, а с дру- 
гой —  производство ведется для удовлетворения потребности насе- 
ления в продуктах, т. е. товарах, услугах, интеллектуальной собст- 
венности. Точно так же мм сравниваем имеюшуюся розничную тор- 
говую сеть разнмх форм собственности с населением, потому что 
она призвана удовлетворять потребности населения.

К относительньш величинам интенсивности также относится 
плотность населения.

Количество населения 
Плотность населения = ------------------------------  .

Территория, км

Пример. Численность населения Российской Федерации на 
01.01.2011 г. составляла 142905 млн чел., территория Российской 
Федерации— 17098,2тмс. км2.

„  142905 с и 2Плотность населения = ------------ = 8,4 чел./км .
17098,2

В оп росм  для самоконтроля

1. Что такое абсолютнме величинм и какова их роль и зна- 
чение?

2. Охарактеризуйте индивидуальнме и суммарнме единицм 
измерения абсолютнмх величин.

3. Что такое относительнме величинм и для каких целей они 
применяются?

4. На какие видм подразделяются относительнме величинм?
5. Дайте определение относительной величинм динамики и 

объясните, что она показмвает.
6. Что такое базиснме и цепнме относительнме величинм ди- 

намики?
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7. Как решается вопрос о сравниваемости уровней показателя, 
если меняется совокупность, характеризуемая ими?

8. Дайте определение понятию “относительная величина 
структурьГ', раскройте цели ее применения.

9. Что такое относительная величина координации и как она 
характеризует части обшей совокупности?

10. Дайте характеристику относительной величинм сравнения.
11. Что такое относительная величина интенсивности и чем 

она отличается от других видов относительнмх величин?
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Глава 5. Средние величинь!, показатели вариации

§ 1. Роль и значение средних величин

Наряду с абсолютньши и относительньши величинами в стати- 
стике большое применение находят средние величинь1. В повсе- 
дневной жизни употребляются терминм “в среднем”, “средняя”. 
Например, средняя цена, средний расход продуктов, средняя зара- 
ботная плата, средняя мовдность оборудования, средняя вмработка, 
средний размер сбережений и т. д.

В экономическом анализе часто приходится оперировать средни- 
ми величинами в целях лучшего понимания обшей картинм, когда 
нужно из многих признаков получить величину, в которой отражались 
бн свойства всех признаков, входягцих в состав совокупности.

Средняя величина есть обобшаюшая количественная ха- 
рактеристика однороднмх явлений по какому-либо варьирую- 
шему признаку.

Применение средних величин позволяет охарактеризовать оп- 
ределенньш признак совокупности одним числом, несмотря на ко- 
личественнне различия единиц по данному признаку внутри сово- 
купности.

Следовательно, средняя величина есть обобшаюшая характери- 
стика совокупности; средняя величина вьфажает типичное свойство 
совокупности; средняя величина — величина абстрактная, а не кон- 
кретная, так как в ней сглаживаются отдельнме значения единиц 
совокупности, имеюшие отклонения в ту и другую сторону; реаль- 
ность средней величинм достигается, если она вьшисляется из од- 
ной совокупности.

Пользуясь средними величинами при анализе массовмх явлений, 
необходимо всегда помнить, что часто в средней величине скрнваются 
отстаюшие хозяйствуюшие субъекть!, которьге имеют низкие показа-
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тели своей деятельности и, наоборот, не вьшвляются фирмьқ компа- 
нии, предприятия и т. д., которью работают весьма эффективно. Это 
возможно, как уже говорилось вьше, в связи со свойством средней, в 
которой отклонения отдельннх значений признака от ее величинм вза- 
имно погашаются. (Так, например, при условии вьшолнения плана 
розничного товарооборота в целом по холдингу, занимаювдемуся про- 
дажей товаров, часть фирм, входяших в него, не вьшолнила план и, 
наоборот, другая часть перевьгаолнила план товарооборота.) Поэтому, 
кроме средней, следует использовать и отдельнне индивидуальнью 
показатели работм фирм, входяших в холдинг1.

§ 2. Видь1 средних величин и порядок их вм числения

В статистике используются различного вида средние величиньг 
средняя арифметическая, средняя гармоническая, средняя хроноло- 
гическая и т. д. Однако больше всего в экономической практике 
приходится употреблять среднюю арифметическую, которая может 
бьггь исчислена как средняя арифметическая простая и взвешенная.

Рассмотрим сначала простую арифметическую среднюю.
Пример. Рассчитаем среднюю арифметическую на основании 

условнмх даннмх по двадцати магазинам, входяшим в торговую 
фирму (табл. 5.1).

Для вмчисления средней плошади магазина (,г) необходимо 
сложить плошади всех магазинов и полученньш результат разделить 
на число магазинов:

-  60 + 80 + 40 + 100 + 60 + 70 + 50 + 120 + 100 + 60 + 50 + 120
х, = --------------------------------------------------------------------------------- +

20 магазинов
100 + 60 + 80 + 60 + 70 + 40 1420кв..и

н--------------------------------------- = -------------------- = 71 кв. м
20 магазинов 20 магазинов

1 Х олдин г-ком п ани я  —  это ак ц и он ер н ое обвдество, в л адею ш ее контрольньш  
п акетом  акций ю р и ди ч еск и  сам о сто я тел ь н м х  ф ирм  (ком пан и й , п редп ри яти й ). 
Б лагодаря ф и н а н со в о м у  м ех а н и зм у  хол ди н г-к ом п ан и я  м ож ет  к онтролировать  
к ом пании, сум м арньш  капитал к отор м х в неск ольк о раз бол ьш е ее  со б ст в ен -  
ного.
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Табпица 5.1

Распределение магазинов горговой фирмм 
“Весна” по торговой плошади, кв. м

№  магазина Пловдадь №  магазина Пловдадь

1 60 11 50

2 80 12 120

3 40 13 100

4 100 14 60

5 60 15 80

6 70 16 60

7 50 17 70

8 120 18 40

9 100 19 50

10 60 20 50

Таким образом, средняя плошадь магазина по этой группе тор- 
говмх предприятий составляет 71 кв.м.

Следовательно, чтобм определить среднюю арифметиче- 
скую простую, нужно сумму всех значений данного признака 
разделить на число единиц, обладаюших этим признаком.

Произведеннме вмчисления могут бмть обобшенм в следую- 
шую формулу:

-  X, + х2 + х3 + х4 + ... + хп ^ х
X а — — •>

п п

где ха — среднее значение варьируюшего признака, т. е. средняя 
арифметическая простая;

^  означает суммирование, т. е. сложение отдельнмх приз- 
наков;

х — отдельнме значения варьируюгцего признака, которме на- 
змваются вариантами;

п — число единиц совокупности.
Приведеннме в предмдушем примере даннме можно объеди- 

нить в однороднме группм, которме представленм в табл. 5.2.
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Таблица 5.2

Распределение магазинов фирмм “Весна” 
по торговой плотади, кв. м

Пловдадь магазинов (вариантн) 40 50 60 70 80 100 120

Ч исло магазинов (частотм ) 2 4 5 2 2 3 2

Средняя из сгруппированннх данннх определяется следуюшим 
образом: сначала перемножают вариантм на частотн, затем складм- 
вают произведения и полученную сумму делят на сумму частот:

40 ■ 2 + 50 • 4 + 60 ■ 5 + 70 • 2 + 80 • 2 +100 • 3 +120 ■ 2
Х а/ 2 + 4 + 5 + 2 + 2 + 3 + 2

1420
2сГ

= 71 кв. м.

Таким образом, результат получился тот же самьш. Однако это 
уже будет величина средняя арифметическая взвешенная.

Запишем формулу средней арифметической взвешенной

Ха/ = ' ' /  +  Х 2 ' Л  +  *3 ' / з  +  ■ • ■ +  Х п  ' / п  _

/| +  /2 + / + ■ ■ •  +  /, X /

где х — вариантн;
/ — частота.
Средняя арифметическая взвешенная есть частное от деле- 

ния суммм произведений вариантов и соответствуюших им час- 
тот на сумму всех частот. Частоти (/), фигурируюшие в формуле 
средней арифметической, принято назнвать весами, вследствие че- 
го средняя арифметическая, внчисленная с учетом весов, и получи- 
ла название взвешенной.

В предидушем примере мн внчисляли арифметическую сред- 
нюю при условии, что известнн абсолютнне частотн (численность 
магазинов). Однако в ряде случаев абсолютнне частоти отсутству- 
ют, а известнн относительние частотн, или, как принято их назн- 
вать, частости, которме показьшают долю или удельньш вес 
частот во всей совокуиности.
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При расчетах средней арифметической взвешенной использо- 
вание частот позволяет упрошать расчетм, когда частота вьгражена 
большими, многозначньши числами.

Расчет производится тем же способом, однако, так как средняя 
величина оказьтается увеличенной в 100 раз, полученньш результат 
следует разделить на 100.

В нашем примере сначала определяют удельньш вес магазинов 
по группам в обшей численности магазинов фирмм “Весна”. Так,

для первой группн удельньш вес соответствует 10% [ —  • 100 ) •

Получаем следуюгцие даннме (табл. 5.3).
Таблица 5.3

Распределение магазинов фирмь! “Весна” по торговой плошади

Пловдади магазинов —  
вариантн (х), кв. м

40 50 60 70 80 100 120 В сего

Удельньвд вес 
численности магазинов в 
обвдей численности (/), %

10 25 25 10 10 15 10 100

Тогда
40 • 10 + 50 • 20 + 60 • 25 + 70 • 10 + 80 • 10 + 100 • 15 + 120 • 10

х = --------------------------------------------------------------------------------- =
*  100

= 71 кв. м ,

где ха/  — средняя арифметическая взвешенная.
Следовательно, теперь получится та же величина средней, од- 

нако вместо частот будут использованм удельнме веса (частости).

§ 3. Расчет средней ариф м етической  
по данн м м  интервальной группировки

Предположим, требуется вмчислить средний размер товаро- 
оборота предприятий массового питания по муницииальному 
району.

Как видно из даннмх табл. 5.4, вариантм носят интервальньш 
характер, т. е. имеют не точное, а только приблизительное значение.
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В этих случаях, чтобм вмчислить обшую среднюю, необходимо 
найти середину, т. е. центральное значение каждого интервала. Од- 
нако иервьш и последний интервалн данн открмтьши: в первом от- 
сутствует нижняя граница, в последнем — верхняя.

Исчисление средних по данньш интервальнмх рядов с закрьь 
тьши интервалами производится по формуле средней арифме-

200 + 240
тическои простои, т. е. для второго интервала х2 = ------  =

= 220 тнс. руб. (расчетн показанн в табл. 5.4).
Таблица 5.4

Группировка предприятий обшественного питания муниципального 
района по размерам товарооборота

Группа предпри- 
ятий м ассового  

питания по разме- 
рам товарообо- 
рота, тм с. руб.

К оли- 
чество  

предпри- 
ятий, % к 

итогу

С редн ее значение, 
т. е. середи на интервала (х ), тм с. руб.

Д о  200 15,8
[ 2 0 0 - ( 2 4 0 - 2 0 0 ) ] + 2 0 0  160 +  2 0 0

Х\ .....—  — 180
2 2

О т 200,1  д о  240 ,0 12,6
2 0 0  +  2 4 0

х 2 = ---------------- =  2 2 0
2

От 240,1 д о  260 ,0 27,2
2 4 0  +  2 6 0

.V, = ---------------- =  2 5 0
2

От 260,1 д о  4 00 ,0
2 6 0  +  4 0 0  _

30 ,0  х4 = ---------------- =  3 8 0
2

С в ь ш е 4 0 0
4 0 0 + [ 4 0 0 +  (4 0 0 -2 6 0 )1  4 0 0  +  540  

14,4 1 * 5 -  1 =  = 4 7 0  
2 2

И ТОГО 100,0 |

Для фирм массового питания с оборотом до 200 тнс. руб. ус- 
ловно считаем, что этот интервал равен последуюшему, т. е. 
40 тнс. руб. (240 -  200), затем от 200 тмс. руб. внчитаем 40 тнс. 
руб. и находим нижнюю границу первого интервала, которая будет 
равна 160 тнс. руб. (200 -  40). Затем расчет ведется так же, как и для 
второй группн, т. е. по формуле средней арифметической простой.
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Последний интервал в данном примере рассчитмвается анало- 
гично, различие заключается только в том, что принимается ин- 
тервал не последуювдий, а предьвдувдий, равнмй 140 тмс. руб. 
(400 -  260). Затем к 400 тмс. руб. прибавляем 140 тмс. руб. и полу- 
чаем 540 тмс. руб. Это и будет верхняя граница интервала. Отсюда

400 + 540 
х5 = ----------   = 470 тьгс. руо.

Определяем средний взвевденнмй размер предприятий массо- 
вого питания:

180 ■ 15,8 + 220 • 12,6 + 250 • 27,2 + 330 • 30 + 470 -14,4 
ха( = ---------         = 290,8.

100

§ 4. С войства средней ариф метической

Рассмотрим основнме свойства средней арифметической.
Первое свойство. Нулевое свойство средней величинм заклю- 

чается в том, что сумма отклонений вариант от их средней арифме- 
тической величинм равна нулю.

Первое свойство средней может бмть использовано, в частно- 
сти, для контроля правильности вмчислений арифметической сред- 
ней: если средняя вмчислена правильно, сумма отклонений должна 
равняться нулю (практически, с учетом округлений, допускаеммх 
при вмчислении средней, —  очень близка к нулю).

Второе свойство. Если все вариантм уменьшить или увеличить 
на одно и то же постоянное число, то средняя арифметическая этих 
вариант уменьшится или увеличится на то же самое число.

Пример. Пусть заработная плата каждого работника фирмм 
“Весна” увеличилась за некоторьш период на 150 руб. Тогда сред- 
няя заработная плата всех работников фирмм увеличилась также на 
150 руб.

Третье свойство. Если все вариантм одинаково увеличить (или 
уменьшить) в одно н то же число раз, то средняя арифметическая 
увеличигся (или уменьшится) во столько же раз.
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Пргшер. Так, если бн заработная плата каждото работника 
фирмн “Весна” увеличилась на 10%, то и средняя заработная плата 
всех работников фирмн увеличилась бн на 10%.

Четвертое свойство. Если же все веса средней одинаково уве- 
личить (или уменьшить) в несколько раз, средняя арнфметическая 
не изменится.

Увеличение всех весов в несколько раз приводит к тому, что во 
столько же одновременно увеличится и числитель, и знаменатель дро- 
би (средней арифметической), поэтому значение дроби не изменяется.

§ 5. Средняя хронологическая

Средняя хронологическая —  это средний уровень ряда ди- 
намики, т. е. средняя, исчисленная по совокупности значений 
показателя в разнме моментм или периодм времени. В зависи- 
мости от внда ряда динамики применяются различнне способн ее 
расчета, а именно расчет средней хронологической интервального 
ряда и средней хронологической моментного ряда.

Средней хронологической интервального ряда является 
средняя величина из уровней интервального ряда динамики, 
которая исчисляется по формуле

П
где у  —  средний уровень ряда;

у  — уровень ряда динамики;
п — число членов ряда.
Средней хронологической моментного ряда является сред- 

няя величина из уровней моментного ряда динамики. Если /(1) 
есть функция, внражаюшая изменение моментного показателя во 
времени, то за время (?) от а до Ь средняя хронологическая момент- 
ного ряда равна:

ь

_а_____
Ь - а
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Однако даннмх непрермвного наблюдения значения Д1) в рас- 
поряжении статистики, как правило, нет. Поэтому в зависимости от 
характера изменения показателя и имеюшихся даннмх применяются 
различнме методм расчета. При равнмх промежутках времени меж- 
ду датами, на которме имеются даннме, и равномерном изменении 
размера показателя между датами средняя хронологическая мо- 
ментного ряда обмчно исчисляется по формуле:

где у  — уровень ряда;
п —  число всех членов ряда;
у  —  средний уровень.
Если периодм времени, отделяюшие одну дату от другой, не 

равнм между собой, то расчет средней хронологической моментно- 
го ряда производится по формуле средней взвешенной арифметиче- 
ской, в качестве весов которой принимаются отрезки времени меж- 
ду датами, т. е. по формуле:

где Т — время, в течение которого данньш уровень ряда (у) оставал- 
ся без изменения.

Известно, например, что в январе 2009 года произошло следую- 
шее изменение численности сотрудников компании “Бест”: бьшо на 
1 января 551 чел., уволился 2 января один сотрудник, бьшо принято 
6 января 24 человека, 16 января — 6 человек, уволилось 25 января — 
10 сотрудников. Требуется определить среднюю численность сотруд- 
ников компании “Бест” в январе 2009 г. Рассчитаем число календарнмх 
дней, в течение котормх численность сотрудников компании “Бест” 
оставалась без изменения, и произведение этих чисел.

Используя даннме произведеннмх расчетов, получим:

В отличие от первого способа расчета средней хронологиче- 
ской моментного ряда второй способ дает точное значение средней

1 1
-  у х + у 2 +. . .  + у п_х + -  у,

п - 1

У =

17701
31

= 571 чел.
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Таблица 5.5

Даннме для расчета средней численности сотрудников 
компании “Бест”

Ч исленность со-  
трудников компа- 

нии “Б ест”. чел. 
0 0

Число календарнм х дней , в 
течение которм х данная чис- 
ленность сотрудников оста- 

валась без изм енения (Т)

П роизведение численно- 
сти сотрудников на чис- 

ло календарнм х дней
(уТ)

551 1 551

550 4 2 2 0 0

574 10 5740

580 9 52 2 0

570 7 3990

итого 31 17701

§ 6. Средняя гармоническая

Средняя гармоническая применяется в тех случаях, когда 
частотм (веса) не приводятся непосредственно, а входят сомно- 
жителями в один из имеюшихся показателей.

Пример. Автомобиль доставил товарм в три магазина фирмш 
“Весна”, которме удаленн от головного предприятия на одинаковое 
расстояние. Так, до первого магазина, расположенного на шоссей- 
ной дороге, автомобиль прошел путь со скоростью 50 км/ч, до вто- 
рого, по проселочной дороге, — 40 км/ч, а в третьем случае автомо- 
билю пришлось полпути пройти через лесной массив, и скорость 
движения составила только 30 км/ч.

Требуется определить среднюю скорость движения автомоби- 
ля. На первьга взгляд представляется, что средняя скорость движе- 
ния может бнть определена по формуле простой арифметической:

-  50 + 40 + 30 120 _  ,
Xа = ----------------  = -----= 40 К М / Ч  .

3 3
Однако нетрудно убедиться, что средняя внчислена непра- 

вильно. В самом деле, производя расчет средней скорости по про- 
стой арифметической средней, исходим из того, что автомобиль во 
всех трех случаях прошел одинаковое расстояние, пройдя соответ-
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ственно 50, 40 и 30 км, т. е. всего 120 км. Если бм условие этой за- 
дачи бмло сформулировано в такой форме, то средняя бмла бм рас- 
считана иравильно и характеризовала бм пройденное автомобилем 
среднее расстояние.

В действительности же эта средняя рассчитана неверно, так как 
из условия задачи не следует, что автомобиль на преодоление рас- 
стояния до трех магазинов фирмм “Весна” проехал 120 км, так как 
скорость движения бьша различная. Следовательно, он прошел и 
разное расстояние.

В подобнмх случаях нужно применить формулу средней гар- 
монической простой (не взвешенной):

Иначе говоря, простая гармоническая средняя есть отноше- 
ние числа вариантов к сумме обратнмх значений этих вари- 
антов.

Для нашего примера будем иметь:

В нашем примере средняя арифметическая (хд) оказалась боль- 
ше средней гармонической хи .

При этом абсолютная ошибка завьтшения составляет — 2 км/ч

п
Хк =

п

п
или в сокравденном виде

где хн —  средняя гармоническая;
1 1

числа, обратнме заданнмм вариантам.
х  Х \ Х 2 Х п

1 + 1 + 1 3
X / ,  =

12 + 15 + 20 
600

н + —
50 40 30 600

(38 -  40), а относительная —  5%
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Таким образом, неправильное использование арифметической 
средней привело бн к завишению средней скорости движения авто- 
мобиля и к неправильному определению объема перевозок.

Это еше раз доказьшает, с какой осторожностью следует ре- 
шать вопрос о том, какую среднюю надлежит применять в экономи- 
ческих расчетах.

В рассмотренном примере частотм (веса) имели одно значение 
и равнялись единице. Если же частотм (веса) различньге, то приме- 
няется средняя гармоническая взвешенная, которая вьшисляется 
следуюшим образом:

_ тх + т2 + ... + тп
Хкт = - 1  ̂  ̂ 5

— тх н-------1- т2 + ... н тп
XI Х 2 Х „

где хнт —  средняя гармоническая взвешенная:
-  У \ т
Хкт =  — ---- •

Как первая, так и вторая формулм показьшают, что средняя 
гармоническая есть величина обратная средней арифметической.

Веса арифметической средней и гармонической средней обозна- 
ченм разньши буквами:/и т. Это не случайно, так как весами средней 
арифметической служат частотм рассматриваемого ряда, а весами гар- 
монической средней будет произведение вариантов на веса.

Пример. Рассмотрим даннме о реализации товаров по двум ма- 
газинам фирмм “Весна” (табл. 5.6).

Таблица 5.6

Даннме о реализации товаров по двум магазинам фирмь! “Весна”

М агазинм
Ц ена товара (,г), 

руб.
К оличество реализованного  

товара (/), кг
Т оварооборот  

(т=хў), руб.

№  1 20 ,0 2 5 0 0 5 0000

№  2 18,0 4 0 0 0 7 2000

и т о г о — 6500 122000

Из условия задачи видно, что количество реализованного това- 
ра принимается за вес, которьш обозначается через букву /  Товаро-
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оборот— произведение ценм на количество товара: полученньш 
таким образом вес обозначается через т.

Для определения средней ценм реалпзованного товара, исходя 
из условий задачи, можно применить в одном случае арифметиче- 
скую, в другом —  гармоническую взвешенную. Если при вмчисле- 
нии средней ценм в качестве веса брать количество проданного то- 
вара (/), то решение производят по арифметической взвешенной:

-  _  £ * /  _ 20>° • 2500 + 18>° ' 4000 _ 122000 _
Ха/ ~ Х У  ~ 6500 _ 6500 _

= 18,77, или 18 руб. 11 коп.
Если же в качестве веса используется товарооборот (т), для 

расчета средней ценм нужно применить среднюю гармоническую:

^ т  _ 50000 + 72000 _ 122000
X  Ит —

^  т 50000 72000 65000
I -  — +X 20 18

= 18,75, или 18 руб. 11 коп.

Следовательно, вмбор формулм средней (гармонической или 
арифметической) зависит от так назмваемого определяюшего пока- 
зателя.

Определяюшим показателем назмвается показатель, кото- 
рьш получает реальное экономическое значение при умножении 
вариантов на веса или при делении весов на вариантьь В нашем 
примере в первом случае при перемножении вариантов на веса (х/) 
получается сумма товарооборота, т. е. реальная экономическая ве- 
личина. Поэтому для расчета средней ценм применяют среднюю 
арифметическую взвешенную.

Во втором случае перемножение вариантов на веса (х • т), т. е. це- 
нм товара на товарооборот, никакого реального показателя не дает, а 
получается бессммслица. Поэтому во втором случае веса делят на ва-

риантм — . Частное от деления товарооборота на цену показмвает
V » )

количество реализованного товара и имеет реальньш экономический 
сммсл. В этом случае применяется средняя гармоническая взвешенная.
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§ 7. М ода и медиана

Термин “мода” находит употребление в тех случаях, когда оп- 
ределяется наиболее часто встречаюшееся значение признака, иначе 
говоря, мода —  это есть варианта, у которой частота (вес) наи- 
большая.

Модальная величина в дискретном ряду находится просто — 
по наибольшей частоте.

Пример. Крупной обувной фабрикой “Буревестник” проведено 
вмборочное обследование потребляемой женшинами обуви 
(табл. 5.7).

Таблица 5.7
Даннме вмборочного обследовання потребляемой женшинами обуви

Размер обуви 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

К оличество
опрош еннм х
ж енш ин

6 33 247 910 2093 2 6 9 6 1923 1196 283 51 55

Как видно из приведенного вариационного ряда, наиболее час- 
то встречаювдейся величиной, т. е. модой этого ряда, является раз- 
мер обуви 37, которьш носит 2696 женвдин из опрошенннх 
9493 человек.

Несколько сложнее определение модм в интервальном вариа- 
ционном ряду (табл. 5.8). В этих случаях необходимо моду находить 
расчетньш путем по формуле:

мо’ х- - / М / :-/,У
где хто — нижняя граница модального интервала (в приведенном 
примере она составляет 140 кв. м);

/ —  разность между верхней и нижней границей модального 
интервала (в примере — 20 кв. м);

/ 1 частота интервала, предшествуюшая модальному (в приме- 
ре 15 магазинов);

ўг — частота модального интервала (в примере 20 магазинов);
/ з _  частота интервала, следуювдего за модальнмм (в приме- 

ре —  8 магазинов).
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Пример. На основании группировочнмх данньк о торговой 
пловдади магазинов произведем расчет модьг из интервального ряда 
(табл. 5.8).

Таблица 5.8

Группировочнме даннме по торговой плошади магазинов

Торговая плош адь магазинов, кв. м Ч исло магазинов, единиц

Д о  100 3

От 100 д о  120 13

От 120 д о  140 15

От 140 д о  160 20

От 160 д о  180 8

С в ьш е 180 1

и т о г о 60

Как видно из сгруппированнмх даннмх, модальньш интервал 
будет лежать в границах интервала от 140 до 160 кв. м, так как это- 
му интервалу соответствует большая частота (20 магазинов).

Теперь подставим числовьге значения из приведенного примера 
в формулу

М 0 =140 + 57----- 2̂0 ~ 'Я  г = 140+ 5— = 140+ (5 -0,29) =
0 ( 2 0 -1 5 )+ (2 0 -8 )  17 у ’

= 145,8 кв. м
Следовательно, из этой группн больше всего магазинов имеют 

торговую плошадь 145,8 кв. м.
Как и мода, медиана относится к структурньш средним, она так 

же является конкретной величиной. Размерм отклонений значе- 
ний других вариант на моду и медиану не оказьшают влияния.

Медианой назьшается серединная варианта упорядоченно- 
го вариационного ряда, расположенного в возрастаюшем и убм- 
ваюшем порядке. Она является центральньш членом и делит ва- 
риационньш ряд пополам в тех случаях, если этот ряд нечетньш.

В ряду, состоявдем из 15 чисел, медианой будет 8-е число, от 
которого как вниз, так и вверх будет расположено по 7 чисел.
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Например, в торговле эти две величинм применяются при оп- 
ределении покупательского спроса на отдельнне продовольствен- 
нме и непродовольственнме товарм, при определении качества то- 
варов и т. д.

Пример.
А. Дан нечетньш вариационньш ряд роста студенток
156 158 160 161 166 168 172
Из приведенного нечетного ряда видно, что центральнмм чле- 

ном (медианой) данного ряда является рост студентки — 161 см.
В случае четного вариационного ряда медиана определяется 

следуювдим образом: серединнме два члена вариационного ряда 
складмваются и делятся пополам.

Б. Дан четньга вариационньга ряд роста студенток
155 156 158 160 161 166 168 172

160 + 161 
М  = ------------ = 160,5 .

2

Расчет медианм интервального ряда.
Если вариантм в ряду распределения заданм в виде интервалов, то 

первоначально находят медианньга интервал, которьш содержит еди- 
ницу, находявдуюся в середине ранжированного ряда. Для определения 
этого интервала сумму частот делят пополам и на основе последова- 
тельного суммирования частот первого, второго, третьего и т. д. интер- 
валов находят интервал, где расположена медиана. Приближенное зна- 
чение Ме в медианном интервале исчисляется по формуле:

I /
■у ( т - 1 )

Ме = х 0 +1 -------- ,
/  т

где хо —  нижняя граница медианного интервала;
/ — величина медианного интервала;
У  /  — сумма частот интервального ряда;
$<т-\)— сумма накопленнмх частот в интервалах предшест- 

вуювдих медианному;
/ т — частота медианного интервала.
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Из этой формуль! следует, что к нижней границе медианного 
интервала (х0) добавляется та часть медианного интервала, которая 
пропорциональна удельному весу в частоте медианного интервала 
части ее, расположенной от нижней границм интервала до Ме.

Пример. В интервальном ряду (табл. 5.9) данм группм семей по 
среднемесячному доходу на 1 человека. Требуется определить для 
этого ряда серединное значение, т. е. медиану.

Таблица 5.9
Расчет медианм по интервальному ряду

Группм  сем ей  по средн ем есячн ом у д о х о д у  на 1 человека, руб. Число сем ей
Д о  900 10
900— 1200 20
1200— 1500 40
1500— 1800 10
С вмш е 1800 20

И ТОГО 100

100
-3 0

М  =1200 + 300х- = 1200 + 150 = 1350 руб.

Следовательно, 50% семей имеют доход на одного человека не 
более 1350 руб., а 50% имеют доход на одного человека бо- 
лее 1350 руб.

У медианм есть свойство, которое заключается в том, что сум- 
ма абсолютнмх величин линейнмх отклонений от Ме мини- 
мальна.

х -  X

Это свойство очень важно при практическом применении ме- 
дианм.

Пример. Филиалм торговой фирмм “Элегант” расположенм на 
расстоянии 10, 30, 70, 90, 100 км от нее. Где построить склад фирмм 
для оптимального снабжения филиалов? Расчет показан в табл. 5.10.
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Таблица 5.10
Расчетная таблнца для сравнения отклонений от медиани  

и от средней арифметической

Расстояние, км | х  -  М е | * 1 * 
1

10 - 6 0 - 5 0

30 ^ о - 3 0

70 0 + 10
90 +20 +30

100 +30 +40

И ТО ГО ± 1 5 0 ± 1 6 0

х  = 60 км\
Ме = 70 км.

Таким образом, оптимальньш вариантом является медианное 
расстояние 70 км, так как 150 < 160 км на 10 км.

Подводя итог рассмотрению модм и медианм особо следует 
отметить, что даннме два показателя часто используются вместо 
средней арифметической или вместе с ней. Так, например, фиксируя 
ценм на продуктм на мелкооптовмх рьгаках, записмвают наиболее 
часто встречаювдуюся цену каждого продукта, т. е. моду ценм. Од- 
нако наилучшей характеристикой величинм варианта или уровня 
ряда служит средняя арифметическая, которая имеет ряд преиму- 
вдеств, главное из них —  точное отражение суммм всех значений 
признаков, необходимой для решения ряда практических задач.

Вместе с тем для тех случаев, когда в совокупности имеется 
небольшое число единиц с чрезмерно большим или чрезмерно ма- 
льш значением исследуемого признака, в дополнение к средней 
арифметической целесообразно исчислять моду и особенно медиа- 
ну, которме, в отличие от средней, не зависят от этих крайних, не 
характернмх для совокупности значений признаков.

§ 8. К вартили и децили

Более обвдая постановка вариант, занимаювдих определенное 
порядковое место в ранжированном ряду, назмвается порядковой
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статистикой. К порядковьш статистикам принадлежат и экстре- 
мальнме значения признака, т. е. минимальнме и максимальнме в 
данном ряду. Различают порядковме статистики, отсеканлцие 
четверти совокупиости, которме назмваются квартили; первую 
или нижнюю (отсекаюшие четверть совокупности снизу), третью 
или верхнюю (отсекаюшие четверть сверху). Второй квартилью 
можно назвать медиану. Далее можно говорить об отсекаювдих де- 
сятне части — децилях и т. д.

Определение этих порядковнх статистик в вариационном ряду, 
так же как и определение медианн, начинается с расчета порядково- 
го номера соответствуюгцего варианта, а затем по накопленньш час- 
тотам определяется ннтервал, в котором находится соответствую- 
вдий вариант. Определение величинн накопленного варианта внутри 
интервала тоже аналогично нахождению медианн.

В интервальном вариационном ряду квартили внутри опреде- 
ленного по накопленньш частотам интервала рассчитнваются по 
следуювдим формулам:

Нижний квартиль

где х0 —  нижняя граница квартильних интервалов;
/ — величина интервала;
I /  — сумма частот;

5^ — накопленная частота интервала, предшествуювдего ниж- 

нему квартилю;
5 — накопленная частота интервала, предшествуювдего

верхнему квартилю;
/р , — частотн квартильного интервала.

Верхний квартиль
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Формулм для децилей в интервальном вариационном ряду за- 
письшаются следуюшим образом:

' ; 2 У - " V .

/</,

с12 = х0.2 + 1 Ю 1 / - 5 , </,-1

/ / ,
И т. д.

Пример. В табл. 5.11 дан интервальньга ряд распределения 
50 учавдихся по росту. Определить верхний и нижний квартиль и 
первме два дециля.

Таблица 5.11

Распределение 50 учашихся по росту в интервальном ряду

Рост, СМ X Ч исло учавдихся Накопленньге частотн

160— 165 3 3
165— 170 7 10
170— 175 16 26
175— 180 10 36
180— 185 9 45
185— 190 3 48

190— 195 2 50

ВСЕГО 50 —

1
5 0 -1 0

0, =170 + 5- = 170,8;

- • 5 0 - 3 6  
&  =180 + 5—------------ = 180,8;

“ - 3
</, =165 + 5 — — = 166,4;

=165 + 5-

7
2-50

10
- 3

= 170,0.
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§ 9. П оказатели вариации, 
способ их вм числения

При изучении совокупноети явления нельзя ограничиваться 
только нахождением средней величинн.

Средние величинн дают обобшенную характеристику варьи- 
рую тего признака, показьшают типичнме характеристики для изу- 
чаемой совокупности. Однако в средней величине не проявляется 
степень колеблемости отдельннх значений признаков (вариант) во- 
круг среднего уровня. В зависимости от однородности в совокупно- 
сти колеблемость признаков может бнть большой или, наоборот, 
малой. Поэтому возникает необходимость в измерении вариации 
отдельннх вариантов по отношению к средней величине.

Для большей убедительности приведем два ряда набора чисел:
I ряд —  6, 10, 14, 26, 34;
II ряд —  14, 16, 18, 20, 22.
Определим среднюю арифметическую (х а ):

90
для I ряда —  = 18 единиц ;

90 о л
для II ряда —  = 18 единиц.

Таким образом, два совершенно различннх ряда имеют одну и 
ту же среднюю ( дга =18). Отсюда следует, что эти средние не харак- 
теризуют внутреннего содержания совокупности.

В результате простого обозрения видно, что в первом ряду ко- 
леблемость признаков больше, чем во втором.

Для измерения пестротн, колеблемости (вариации) изучаемого 
признака в данной совокупности статистики применяются различ- 
нне показатели.

Рассмотрим сначала размах вариации (К).
Размах колебаний (К) — это разность между наибольшей и 

наименьшей вариантной

Х т ах X  т;п
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Для предмдушего примера амплитуда вариации составляет:

ряда) = 34 -  6 = 28 единиц;

/?и(П ряда) = 22 -  146 = 8 единиц.

Таким образом, можно сделать вмвод, что первьга ряд распре- 
деления имеет значительно большую амплитуду вариант, чем вто- 
рой ряд распределения.

Однако ограничиться определением вариации будет неверно, 
потому что этот показатель дает только обхцее, внешнее представ- 
ление о колеблемости, о пределах вариации, но не характеризует 
степени колебаний данного признака в этих пределах.

Размах вариации улавливает только крайние отклонения, но не 
отражает размера отклонений всех вариант. По показателям отклоне- 
ний оценивается надежность вмчисленной средней величинн, т. е. вн- 
является, можно ли пользоваться рассчитанной средней величиной.

§ 10. С реднее квадратическое отклонение

Для определения степени колеблемости признаков использует- 
ся среднее квадратическое отклонение, широко ирименяемое в эко- 
номических расчетах.

Среднее квадратическое отклонение бнвает простое и взве- 
шенное. Оно обозначается буквой ст.

1 %( х - х У
а  -  + —  простое квадратическое отклонение;

е ( х ~ х1 /а  = —  — взвешенное квадратическое отклонение.

Рассмотрим порядок внчисления взвешенного среднего квад- 
ратического отклонения.

1. Вмчисляют среднюю арифметическую взвешенную величи-
ну из ряда ха/ .
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2. Определяют отклонения отдельннх вариантов от средней
( х -  X ).

3. Полученнме отклонения возводят в квадрат.
4. Квадратм отклонений делят на увеличивают на число случа-

ев в этих отклонениях, то есть на частотм (х -  х)2 / .  Затем полу- 
ченнме отклонения суммируют.

5. Сумму квадратов отклонений сумму всех чисел членов ряда:

2 X  (х _ /  т- /-а  = — -— . Таким образом, получается дисперсия, или сред- 
2-1 /

ний квадрат отклонений.
6. Из величинм, вмражаютей дисперсию, извлекают квадрат-

| х ( х - х ) 7
ньга корень: ст = ±, -==^=— -—  .

V Е /
Пример. Произведем вмчисление простого и взвешенного 

среднеквадратического отклонения. В табл. 5.12 показано распреде- 
ление кип шерсти по массе при отгрузке.

Таблица 5.12

Распределение кип шерсти при отгрузке
М асса одн ой  кипм ( х ), кг

.... ..
К оличество отгруж еннм х кип (/), шт.

86 10
90 20
94 10
96 30
100 15
110 15

И ТОГО 100

Требуется определить среднюю арифметическую простую и взве- 
шенную, среднее квадратическое отклонение простое и взвешенное.

1. Определяем средний вес одной кипм, для чего используем 
формулу средней арифметической простой:

-  I -V --- _____

114



Подставим значения:
— 86 + 90 + 94 + 96 + 100 + 110 576 ^
х„ = -------------------------------------- = ------ = 96 к г .

6 6
2. Среднее квадратическое простое отклонение (не взвешенное)

определяем по формуле:

а  = ±
V п

Для расчета квадратического отклонения построим расчетную 
таблицу (табл. 5.13).

Таблица 5.13

Даннме для расчета квадратического отклонения

М асса кипь1 

ш ерсти, кг

О тклонение от средн ей  ( х = 96 кг ) 

( х - х а )

Квадратм отклонений

( Х - Х а )2

86 1чо00о1 100

90 - 6 36

94 - 2 4

96 0 0

100 +4 16

110 +  14 196

ИТО ГО — Х ( * - ^ = 3 5 2

Что характеризует полученное квадратическое отклонение?
Масса отдельнмх кип шерсти отклоняется от средней (96 кг) в 

одних случаях на большую величину, в других — на меньшую. 
В среднем это отклонение от средней составляет ±7,7 кг. Из этих 
даннмх видно и другое: простое среднее квадратическое отклонение 
вьфажается в тех же именованнмх числах, что и средняя величина. 
Поэтому оно составляет так назьшаемое абсолютное отклонение от 
средней величиньь По данньш примера рассчитаем также среднее 
квадратическое отклонение (взвешенное) для характеристики ряда 
распределения с неравньши частотами. Для этого примем во внима- 
ние количество отгруженнмх кип, которме будут составлять часто- 
тм (/).
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Расчет производим по формуле:

ст = ±, Е/ '
Построим расчетную таблицу (табл. 5.14).
Сначала определяем среднюю арифметичеекую взвешенную:

X * /  _ 9630
Х а/  =  - = 96,3 к г .

I /  Ю0

Рассчитаем среднее квадратическое отклонение (взвешенное):

ст = ±- \Т , (Х - Х) /  

I /
= + 4931,7

100
= ±^49,32 = ±7,0 кг .

Таблица 5.14
Расчетнме даннме для определення 

взвешенного квадратического отклонення
М асса
КИПЬ1

ш ерсти  
(х), кг

К оличе- 
ство от- 
груж ен- 

НЬ1Х 
единиц  
кип (/)

О бш ий  
вес от- 

груж ен- 
ной ш ер- 

сти (х/), кг

О тклонение от 
средн ей  ариф- 

м етической  
взвеш енной  

( х - х  ), кг

Квадратм
отклоне-

ний
/ ~  -I2( Х - Х а )  , 

КГ“

П роизведение  
квадратов откло- 
нений от средней  

на веса

[ ( Х - Х а ) 2 - Л
86 10 860 -1 0 ,3 =  (86 -9 6 ,3 ) 106,1 1061 = (1 0 6 ,1 x 1 0 )

90 20 1800 -6 ,3 39 ,6 9 793,8

94 10 940 -2 .3 5,29 52,9

96 30 288 0 -0 ,3 0 ,09 2,7

100 15 1500 +3,7 13,69 205 ,4

110 15 1650 + 13,7 187,69 2 815 ,4

и т о г о 100 96 3 0  =

I - /

4931 ,2  =

- 1 Н ) 2 /

Следовательно, средняя колеблется в пределах 96,3 кг ±7,0 кг.

§ 11. К оэф ф ициент вариации

До сих пор мь1 изучали показатели, которме бьши вмраженм в 
абсолютнмх величинах, т. е. в тех же именованнмх числах, что и 
варьируюший признак (в данном примере — в килограммах).
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Однако квадратическое отклонение, как и всякая абсолютная 
величина, недостаточно наглядно характеризует колеблемость вари- 
ант вокруг средней величиньг

О том, насколько велико это отклонение, можно судить только 
при расчете коэффициента вариации.

Коэффициент вариации представляет собой отношение 
среднего квадратического отклонения к средней арифметиче- 
ской и вьфажается в процентах.

Коэффициент вариации рассчитьшается по формулам:
а) для среднего квадратического отклонения (иростого):

V , - . __________ ^ ___________
хГ1 (арифметическая простая)

и в нашем примере составит:
7,7-100 

Қ = - ---------= 8,0 % ;
1 96

б) для среднего арифметического отклонения (взвешенного):

а  • 100

Ха( (арифметич еская взвешенная )

т. е. ғ, 1(Н> = 9,2 %- 
96 ,3

Коэффициент вариации является отвлеченннм числом и по- 
этому он наиболее удобен в измерении вариации признаков.

Кроме того, этот показатель можно использовать для сравнения 
колеблемости совокупностей как с одинаковьши, так и с различнм- 
ми признаками.

Пример. Предположим, что мм определяем колеблемость веса 
одной кипм шерсти по двум партиям путем сравнения коэффициен- 
тов вариации I и II партий. Это будет сравнение колеблемости сово- 
купностей, имеюших одинаковме признаки. Или, например, требу- 
ется сравнить, что больше колеблется: средний объем товарообо- 
рота одной торговой фирмм или средний размер плошади торгового 
зала, т. е. сравниваем совокупности с разньши призиаками и опре- 
деляем степень колеблемости этих различнмх признаков путем вм- 
числения коэффициентов вариации.
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§ 12. Дисперсия

Дисперсия —  это средний квадрат отклонения всех значе- 
ний признака ряда распределения от средней арифметической.

Именно дисперсия и среднее квадратическое отклонение явля- 
ются основньши наиболее употребляемьши показателями вариации.

Обозначается дисперсия буквой 0 (х) = ------ — ,
п

где х —  значение признака;
х — средняя арифметическая; 
п —  численность совокупности.
Но

т. е. дисперсия равна разности среднего квадрата вариантов и квад- 
рата их средней (подразумевая здесь под “средней” среднюю ариф- 
метическую).

И, наконец,

Заменяя в формуле определения дисперсии (Цу) среднее сум- 
мами, разделенньши на численность совокупности, получим фор- 
мулу:

имеювдую некоторне технические преимувдества для ее вьвдисле- 
ния. При ее применении округление производится только один раз и 
в самом конце вмчисления.

Пример. В табл. 5.15 приведеньг даннне для расчета дисперсии 
и среднего квадратического отклонения на примере стажа продав- 
цов торговой фирмн “Элегант”, работаювдих в двух ее магазинах.

] Г ( х - х )  - ^ х 2 -  2 ^ х х +  ^ х  -  х 2 -  2 х ^  х + пх

Поделив это внражение на п, учтем, что ^ х  = пх . Тогда

7 X - 2  - 2  т  —2
0 {х)= —  2 х + х  = х  - х  ,

V /
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Для 1 -го магазина:
У ( х - х ) 2 239,6

£>, = ^ ------ — = ------  = 23,96 ;
п _____  10

ст, = Т Д  = ^23,96 = 4,9 года
Для 2-го магазина:

о 2 = 0,56;
п 10

Таблица 5.15

Данние для расчета дисперсии и среднего квадратического 
отклонения по стажу продавцов в двух магазинах фирмм “Элегант”

№ 1 -й магазин 2-й  магазин
п/п стаж отклоне- квадрат стаж отклоне- квадрат

продав- ния от отклоне- продав- ния от отклоне-
цов, лет средн его ния цов, лет среднего ния

(х) ( х - х ) ( х - х ) 2 (х) ( х - х ) ( х - х ) 2
1 1 -6 ,2 3 8 ,44 6 -1 ,2 1,44
2 2 - 5 ,2 2 7 ,0 4 6 -1 ,2 1,44
3 3 -4 ,2 17,64 7 - 0 ,2 0 ,0 4
4 3 - 4 ,2 17,64 7 -0 ,2 0 ,0 4
5 4 - 3 ,2 10,24 7 - 0 ,2 0 ,0 4
6 9 1,8 3 ,24 7 -0 ,2 0 ,0 4
7 10 2,8 7 ,84 8 0,8 0 ,6 4
8 12 4,8 23 ,0 4 8 0,8 0 ,64
9 13 2,8 33 ,64 8 0,8 0 ,6 4
10 15 7,8 60 ,8 4 8 0,8 0 ,6 4

И того . . .  72 0 2 3 9 ,6 0 72 0 5,6

ст2 = = 70,56 = 0,75 года
Таким образом, стаж продавцов отклоняется от среднего для 

первого магазина на 4,9 года, а для второго магазина — 0,75 года. 
Формула дисперсии для вариационного ряда с вариантами х и час- 
тотами/будет иметь вид:

2 > - * ) 7

I /
где х —  значение признака;

д- —  средняя арифметическая;
/ —  частота.
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Дисперсия обладает рядом простмх свойств:
1 . 0 (а) = 0 —  дисперсия постоянной величинм равна нулю.
2 . В(а+Х> = Д  — дисперсия не меняется, если все вариантм уве- 

личить или уменьшить на одно и то же число.
3. 0 ,ах, = а1 Ол— постоянньга множитель вмносится за знак 

дисперсии возведенньш в квадрат. Или: если все вариантм умно- 
жить на число а, дисперсия увеличиться в а2 раз.

£ ( х - х )2/  -  2
4. У  / ------= ~ — 3X0 своиство носит название

свойства минимальности дисперсии от средней. Дисперсия от 
средней меньше, чем средний квадрат отклонения от любого числа
х0 на ( х - х ) 2 .

Использование свойств дисперсии позволяет упрошать ее расче- 
тм, особенно в тех случаях, когда вариационньш ряд составляет ариф- 
метическую прогрессию или имеет равнме интервалм. В этих случаях 
сначала находят дисперсию от условного нуля, а затем используют 
4-е свойство дисперсии, переходят к дисперсии от средней.

С в о й ст в а  д и с п е р с и и

Правила сложения дисперсий

Если совокупность состоит из нескольких частей, то можно оп- 
ределить в пределах каждой не только среднюю величину, но и дис- 
персию Д  (частную дисперсию). Вмясним, как связана с ними об- 
шая дисперсия по всей совокупности О. Обозначим частнме 
средние х,, а обшую х .

Суммирование в рамках г-й части обозначим ^  , :

в  Е  д * - х,)2 _ Е  , - (*-х + -у - х/У
«/ И/

^  ;(х -  х)2 + 2(х -  х ,)Х  ,-(х -  х) + п,(х -  X,)2 

”,
Но ^  I (х -  х) = ^ , х -  и,х = п,х, -  л,-х = «, (х, -  X) .
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Сделав подстановку, найдем 
Х , - ( ^ - х ) 2 -И ,.(х -х , ) 2 

»,■
Отсюда

£ (х -  х)2 = п Д  + п, (х -  х,2) .
Чтобн получить обшую дисперсию, надо просуммировать все 

частнне суммн ^  , ( х - х )2 и разделить на их количество 

п = пх+п2 + ... Таким образом,

й[1 )| + и2 А  + • ■ • + п \ (*1 _ х ) 2 + (Х2 -  х ) 2 + • • ■
И1 + П2 + • • • пх+П2 + ...

Обозначив через 8, отклонение простой средней от обвдей, по- 
лучим:

о  = пхР х+ п 2Р 2 + ... + и,8, + п2Ь2 + ... = -  + -2   ̂
и, + и2 + ... + п2 + ...

т. е. обвдая дисперсия равна сумме средней и частннх дисперсий 
(взвешенной по численности соответственньгх частей) и среднего 
квадрата отклонения частннх средних от обвдей средней (тоже со- 
ответственно взвешенного), или обвдая дисперсия равна сумме 
средней из частннх дисперсий и дисперсии частннх средних.

Это есть правило сложения дисперсий. Оно означает, что обвдая 
дисперсия складмвается из двух слагаеммх, одно из котормх изме- 
ряет вариацию внутри частей совокупности, а второе —  различия 
(вариацию) между этими частями (представленнмми средними).

Рассмотрим более подробно смнсл каждой из дисперсий.
Пусть имеются даннне о средних и дисперсиях заработной 

платн по менеджерам, работаювдим в двух компаниях (табл. 5.16).
Определим обвдую среднюю заработную плату х и дисперсию 

заработной платн О  для всей совокупности менеджеров на основе 
правил сложения средних дисперсий:

-  _ Х1»[ + Хгп2 _
X — ,

пх + п2
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-  15000-40+16250-60О, = ------------------------------= 15750;

100

Таблица 5 .16

Даннме для определения средних и дисперсий по заработной плате 
компаний “Бест” и “Иванов и К°”

Группм  м енедж еров
Число  

м енедж еров, 
чел. (и,)

С редняя месячная 
плата одного  

м енедж ера, руб.

(X I  )

Д исперсия  
заработно  

й платм

М ен едж ерм , работаю адие 
в компании “Б ест” 40 4 0 0 0 15000

М ен едж ерм , работаю ш ие  
в компании “И ванов и К °”

60 5200 16250

—2 _  (120 - 144)2 - 40  +  (160 - 144)2 • 60 _  ^а  _ _  _

Отсюда О  = 15750 + 384 = 16134.

Каждая из исчисленннх дисперсий имеет определенньш смьгсл.
Обшая дисперсия (О) показнвает величину вариации заработ- 

ной платн, которая внзвана всеми факторами, влияювдими на раз- 
мер заработной платн: различиями в оплате, квалификации, инди- 
видуальннх качеств менеджеров и т. п.

Внутригрупповне, частнне дисперсии показнвают величину 
вариации, которая внзвана любнми причинами, например функ- 
циональньши областями работн менеджеров.

Средняя из частннх дисперсий, естественно, так же отражает 
вариацию, внзванную прочими кроме различий в специализации 
менеджеров причинами, но уже не по отдельньш группам менедже- 
ров, а в среднем по всей совокупности менеджеров.

Межгрупповая дисперсия, или дисперсия групповнх средних, 
характеризует вариацию групповнх средних, которая обусловлена 
различиями групп менеджеров по разньш компаниям.



Если сгруппировать менеджеров внутри компании по другому 
признаку, окачмваюшсму влияние на заработок (например, по уров- 
ню квалификации), то можно из внутригрупповмх дисперсий вмде- 
лить дисперсию, показмваювдую величину вариации, вмзванной 
втормм группировочньш признаком, и дисперсию остаточную, ха- 
рактеризуювдую вариацию за счет всех причин, кроме двух группи- 
ровочнмх признаков. Теоретически такую комбинационную груп- 
пировку можно продолжить до тех пор, пока не будут исчерпанм 
все причинм, воздействуювдие на исследуемьш признак. Обвдая 
дисперсия при этом будет представлена как сумма дисперсий, ха- 
рактеризуювдих вариацию, вмзванную каждой из причин, т. е.

— 2 —2 —2 —2 
Е) = 8 \ + 82+ 8 3 + . . .+ 8 п.

Доля каждой из полученнмх дисперсий в обвдей дисперсии по- 
кажет степень влияния соответствуювдего признака на исследуемьга 
результативньга признак.

Именно поэтому правило сложения дисперсий находит широ- 
кое применение в анализе взаимосвязей и зависимостей.

Вопрось! для самокон гроля

1. Что такое средние величинм и каковм их роль и значение?
2. Какие сувдествуют средние величинм и как рассчитмваются 

средняя арифметическая простая и взвешенная?
3. Как осувдествляется расчет средней арифметической по дан- 

нмм интервального ряда?
4. Свойства средней арифметической.
5. Средняя хронологическая для интервального и моментного

ряда.
6 . Что такое средняя гармоническая и как рассчитать среднюю 

гармоническую простую и взвешенную?
7. В чем сувдность модм и как она рассчитмвается для вариа- 

ционного и интервального ряда?
8. Что такое медиана, какими свойствами она обладает и как 

рассчитмвается медиана для интервального ряда?
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9. Квартили и децили. Для каких целей они применяются и как 
они рассчитьшаются?

10. Какие сушествуют показатели вариации и для каких целей 
они применяются?

11. Что такое среднее квадратическое отклонение и каков по- 
рядок его вьшисления?

12. Что такое коэффициент вариации, для каких целей он 
применяется и как рассчитмвается?

13. В чем сушность показателя дисперсия?
14. Свойства и правила сложения дисперсий.
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Глава 6. Основм вмборочного наблюдения

§ 1. Суш ность вм борочного метода

Изучение колеблемости (вариации) признаков в совокупности 
имеет большое значение в статистической практике, особенно при 
проведении вмборочного наблюдения.

Вмборочное наблюдение является одним из видов несплошно- 
го статистического наблюдения.

При вмборочном методе наблюдению подвергается не вся со- 
вокупность единиц, а только часть их, отобранная на основе опре- 
деленнмх научннх принципов.

Сувдность вмборочного метода заключается в том, что дан- 
нме, полученнме на основе отобранной части совокупности, рас- 
пространяют на всю генеральную совокупность, о которой более 
подробно будет рассказано в следуювдем разделе.

Теория и практика статистической работм показмвают, что 
средние и относительнме величинм, полученнме по отобранной 
части единиц, достаточно точно воспроизводят соответствуювдие 
показатели совокупности в целом.

Эта особенность вмборочного метода позволяет использовать 
его с целью экономии затрат времени и труда.

Действительно, если вместо тмсяч единиц обследованию бу- 
дут подвергаться сотни, то такое наблюдение потребует меньшего 
числа работников и может бмть проведено в более короткие сроки. 
Кроме того, вмборочное наблюдение дает возможность значительно 
расширить программу статистического наблюдения и делать его 
более детальньш, так как исследованию подвергается сравнительно 
небольшая часть совокупности.

Вмборочное наблюдение находит широкое применение во 
всех отраслях хозяйственной деятельности, в том числе и торговле.
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Вмборочньш порядком вьшвляется покупательский спрос, прове- 
ряются нормм естественной убьши товаров и т. д.

Особенно большое применение находит вмборочное наблю- 
дение в коммерческой торговой деятельности при определении ка- 
чества товаров.

Применение вмборочного метода часто является необходи- 
мьш в тех случаях, когда изучение качества объекта ведет к его 
порче или полному уничтожению.

Например, лабораторньга анализ химического состава консер- 
вов, анализ качества ткани на прочность (на разрмв), испмтание 
электронами с целью установления срока их службм и т. д. ведет к 
физическому уничтожению образцов.

§ 2. Генеральная и вм борочная совокупности

Вся изучаемая совокупность, из которой производится от- 
бор некоторого числа единиц для вмборочного наблюдения на- 
зьшается генеральной совокупностью.

Часть генеральной совокупности, подлежашая вибороч- 
ному обследованию, назьшается вмборочной совокупностью.

Численность (объем) генеральной совокупности обозначим 
буквой А', а численность вмборочной совокупности обозначим бук- 
вой п. При вмборочном наблюдении обмчно ставят две задачи: оп- 
ределение среднего размера изучаемого признака и определение 
доли изучаемого признака в данной совокупности.

Исчисленнме обобшаюшие характеристики в генеральной сово- 
купности назмваются генеральнмми: X — генеральная средняя, а — 
генеральное среднее квадратическое отклонение, Р  — генеральная до- 
ля, полученная как отношение числа М  единиц, обладаюших данньш 
признаком, ко всей численности Л^генеральной совокупности, т. е.

Исчисленнме обобшаюшие характеристики в вмборочной со- 
вокупности назмваются вмборочньши: х — вмборочная средняя, 
о — вмборочное среднее квадратическое отклонение, п’ — вмбо- 
рочная доля (частость) —  отношение числа т единиц вмборочной
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совокупности, обладаювдих данньш признаком, ко всей численно- 
сти п внборочной совокупности, т. е.

т
н> = — . 

п
Пример. В табл. 6.1 приведенн даннме испмтания крепости 

шерстянойпряжи. Требуется определить среднее квадратическое 
отклонение вмборочной совокупности от ее генеральной.

Таблица 6.1

Даннме испмтания 100 однночних нитей на крепость

К репость  
нити, 

в граммах

Ч исло
проб

Средняя  
крепость  

нити, 
в граммах

4 х — х„
х - х 0

К
1 7 4 '

80— 100 3 90 270 - 1 0 0 - 5 75
100— 120 5 110 550 - 8 0 ~А 80
120— 140 8 130 1040 - 6 0 -3 72
140— 160 10 150 1500 - 4 0 - 2 40
160— 180 18 170 306 0 - 2 0 -1 18
180— 200 26 190 494 0 0 0 0
2 0 0 — 220 12 210 252 0 20 1 12
2 2 0 — 240 8 230 1840 "1 40 2 ! 32
2 40— 260 5 250 1250 60 3 45
2 6 0 — 280 3 270 810 80 4 48
2 8 0 — 300 2 290 580 100 : 5 50

Итото 100 ! — 18360 — 472

Средняя вмборочная (средняя крепость нити вмборочной со- 
вокупности) равна 183,6 г

X =
У х /  18360 ^

- = ^ -  = ---------= 183,6
I /  Ю0

Среднее квадратическое отклонение равно 43,0 г:

; 1/ а о - ( лг- дго)2
1

X  - Х г ,
•д 2

I /
- - ( х - х 0 )2 =

= VI 888,0 -40 ,96  = ф  847,04 = 43,0.
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Поскольку проведение сплошного наблюдения заменяется вьь 
борочньш, а исчисление средней генеральной заменяется исчисле- 
нием средней вмборочной, важно установить насколько полученная 
средняя вмборочная является характерной для данной генеральной 
совокупности и представляет ли она среднюю генеральную.

Другими словами, необходимо установить, как велико откло- 
нение А средней внборочной от средней генеральной х , т. е. 
х = х  ±Д.

Чем меньше величина отклонения А, тем точнее вмборочная 
средняя воспроизводит генеральную среднюю. Величина этого от- 
клонения и определяет степень точности вмборочного наблюдения.

§ 3. О ш ибки вм борочного наблю дения

Ошибки вмборочного наблюдения, которме иначе назмвают 
ошибками репрезентативности, возникают вследствие специфики 
самого метода и именно потому, что обследуется не вся совокуп- 
ность, а лишь его часть, отобранная в случайном порядке.

Определение средней величинм этих ошибок и их возможнмх 
границ, а следовательно, определение достоверности даннмх вмбо- 
рочного наблюдения, является основной задачей теории вмборочно- 
го исследования

Теория и практика применения вмборочного метода показали, 
что даннме вмборочного наблюдения достаточно достовернм, так 
как вмборочньга метод базируется на применении закона больших 
чисел и теории вероятности. Сушность закона больших чисел за- 
ключается в том, что чем больше будет взято единиц под на- 
блюденне, тем точнее средняя вмборочная будет воспроизво- 
дить среднюю генеральную. Теория вмборочного метода дает 
формулу, по которой можно вмчислить среднюю величину ошибки 
ц для вмборочной совокупности, отобранной в случайном порядке, 
т. е. таким образом, что каждая единица генеральной совокупности 
имела бм равную возможность попасть в это число:

о
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где ц — средняя ошибка внборки;
а  — среднее квадратическое отклонение;
п — численность внборочной совокупности.
Применяя эту формулу, получим следуюшую величину сред- 

ней ошибки для нашего примера

о 43>°ц = = -------= ±4,30 .
л/й Ю

Величина средней ошибки внборки зависит ирежде всего от 
показателей колеблемости значений признаков в внборочной сово- 
купности. Степень колеблемости значений признаков определяется 
средним квадратическим отклонением а.

Чем меньше величина среднего квадратического отклонения 
(следовательно, чемоднороднее совокупность), тем меньше величи- 
на средней ошибки при той же численности внборки.

Кроме того, величина средней ошибки зависит от численности 
внборки. Увеличивая или уменьшая объем внборки п можно регу- 
лировать величину ошибки ц. Чем больше единиц будет охвачено 
вмборочньш наблюдением, тем меньше будет величина ошибки, так 
как тем точнее будет представлена генеральная совокупность. По- 
лученная величина ошибки ц характеризует среднее отклонение 
средней внборочной от средней генеральной.

На практике при применении вмборочного метода обмчно 
ставится задача определения пределов, за которне не вьшдет вели- 
чина конкретной ошибки внборочного наблюдения.

Величина пределов коикретной ошибки зависит от степе- 
ии вероятности, с которой измеряется ошибка вмборки.

Ошибка вмборки исчисленная с заданной степенью веро- 
ятности, представляет предельиую ошибку вмборки.

Если через Д обозначим предельную ошибку, частное от деле-
Ания А на ц приравняем к I, тогда можно записать — = / ,  отсюда
И

а  .А = | Д  а так как ц = — , то А = —т= .
л/и \ п
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Следовательно, величина предельной ошибки зависит от вели- 
чинм средней ошибки и коэффициента I. Коэффициент зависит от 
степени вероятности, с которой производится вмборочное наблю- 
дение.

Величину вероятности для различнмх значений I можно опре- 
делить на основе теоремм Ляпунова. На практике пользуются гото- 
вмми таблицами значений этой функции, вмчисленнмх для различ- 
нмх значений I. С увеличением значения I вероятность Р  бмстро 
приближается к единице, так что практически обмчно ограничива- 
ются значениями 1, не превмшаювдими 2-3 единиц.

При значении I, равном 1 вероятность равна 0,683.
При значении I, равном 2 вероятность равна 0,954.
При значении Г, равном 3 вероятность равна 0,997.
Уже при значении I, равном 3, вероятность очень близка к еди- 

нице. Это означает, что если бм из одной и той же генеральной со- 
вокупности бмло произведено большое число случайнмх вмборок 
одинаковой численности, то в среднем на 1000 вмборок приходи- 
лось бм 997 таких, в котормх отклонение вмборочной средней от 
генеральной не превмшало бм Зц, и только в трех вмборках откло- 
нение могло бм вьшти за эти пределм.

Указмвая вероятнме пределм случайной ошибки вмборки, мм 
тем саммм указмваем и те пределм, за которме не вьшдет характе- 
ристика генеральной совокупности, т. е. решаем ту задачу, которая, 
собственно, и ставится при вмборочном наблюдении.

Определим для нашего примера, в каких границах должна за- 
ключаться средняя крепость нити в генеральной совокупности, с 
вероятностью 0,997.

Средняя ошибка равна , т. е. —̂  = ± 4,30 г.
4̂ 1 10

Предельная ошибка при заданной степени вероятности равна 
ц - 3 , т .  е. ±4,30-3 =±12,9.

При проведении вмборочного наблюдения часто возникает не- 
обходимость предварительного определения численности вмбороч- 
ной совокупности. Предположим, что мм хотим получить ошибку 
вмборки вдвое меньшую, чем мм получили, т. е. ставим определен- 
нме условия: величина ц должна бьтть равна 2,15 вместо 4,30. Чтобм
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добиться уменьшения ошибки вдвое, нужно увеличить число на- 
блюдений. Но на какое количество? Формула средней ошибки вьь 
борки позволяет ответить на этот вопрос:

ст -> ст2 ст2 ц ст м аи = —?= , или ц" = — , а отсюда п = —г- или — = — ==; — = .— ,
фг п ц 2 2 л/п 2 ^4 п

т. е. при сокравдении ошибки вдвое численность вмборки должна
бмть увеличена в четмре раза, при сокравдении втрое объем вмбор- 
ки должен бмть увеличен в девять раз и т. д. Следовательно, чтобм 
получить среднюю ошибку вмборки, для нашего примера равную 
2,15, нужно подвергнуть наблюдению не 100, а 400 нитей.

Для определения доли (удельного веса), изучаемого признака 
иользуются формулой средней ошибки вмборки, которая имеет сле- 
дуюший вид:

/Р( 1 - Р )
Ц = д ----------- ,V п

где Р  —  доля единиц, обладаюших даннмм иризнаком в генераль- 
ной совокупности.

Но этот показатель неизвестен, и его как раз нужно определить 
на основе вмборочного наблюдения. Поэтому величина доли Р  за- 
меняется частостью со:

со(1 -со)
Ц = д -------------  •V п

Допустим, что нужно установить для нашего примера долю ни- 
тей, имеюших крепость 190 граммов и больше. Частость (доля дан-

( 5 6
ного признака в вмборочной совокупности) равна 0,56 = 0,56

Отсюда средняя ошибка для доли:

= 1056(1- 0,56)"  = 002464 = ± 0,04956.
V Ю0

При заданной степени вероятности (0,997) предельная ошибка 
доли равна:

д^ = / Н 1 ~ ^  = ±0,04956- 3 = ±0,04868.
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Пределм генеральной доли определяем по формуле:
Р ^ с о ^ А ^ .

Отсюда Р = 0,56 ±0,14868.

§ 4. Видь1 отбора едиииц в вм борочную  совокупность

Случайньш отбор. Как уже отмечалось, задача вмборочного ме- 
тода заключается в том, чтобм, оперируя сведениями лишь по части 
единиц, с достаточной достоверностью определить среднее значение 
изучаемого признака по всей совокупности. В связи с этим понятно 
значение отбора этой части единиц из всей их совокупности.

Теория вмборочного метода прежде всего указмвает на слу- 
чайньш отбор. Принцип случайного отбора состоит в том, что еди- 
ницм для наблюдения отбираются из всей их совокупности. При 
этом каждая единица генеральной совокупности имеет равную воз- 
можность попасть в вмборочную совокупность.

Ни одной из них не отдается предпочтение перед другой. Как 
правило, можно ожидать, что среди отобраннмх единиц имеются 
представители различнмх состояний, которьши характеризуется 
признак в обвдей совокупности. В таком случае среднее значение 
изучаемого признака окажется представленньш достаточно точно.

Случайньтй отбор можег бмть повторньш и бесповторнмм.
Бесповторньш назьшается такой отбор, когда отобранная 

единица не возврашается обратно в генеральную совокупность. 
Следовательно, численность генеральной совокупности с каждой 
отобранной единицей сокрашается.

На практике повторньш отбор осушествляется редко. Действи- 
тельно, отобрав однаждм данньш образец товара для исследова- 
ния качества, его не возврашают в обшую совокупность и, сле- 
довательно, вновь в вмборку он попасть не может. Поэтому 
практика вмборочного метода обмчно использует бесповторньш 
отбор. Однако приведеннме ранее формулм средней ошибки вьтбор- 
ки вмведенм для условий повторной вмборки. При бесповторной

п п
вмборке под корнем нужно добавить множитель Так как ^
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всегда положительна дробь, то этот множитель всегда меньше еди- 
ницм. Это означает, что бесповторная вмборка точнее, чем повтор- 
ная. В то же время этот множитель близок к единице (при 5%-ной 
внборке он равен 0,95, при 10%-ной —  0,90 и т. д.). Последнее при- 
водит к тому, что для упрошения расчета при случайном бесповтор- 
ном отборе пользуются той же формулой средней ошибки, что и при

случайном повторном отборе, т. е. ц = , преувеличивая при этом

несколько ошибку внборки.
Механический отбор. При механическом отборе также при- 

меняется принцип случайного отбора. При этом из генеральной со- 
вокупности отбирается определенное число единиц через опреде- 
ленньш интервал (каждая пятая, десятая, пятнадцатая, двадцатая 
и т. д.). При таком способе отбора генеральную совокупность меха- 
нически разбивают на равньте группн, число которнх равно числен- 
ности внборочной совокупности.

Если при случайном отборе возникает лишь возможность по- 
падания в внборку представителей всех тех состояний, которьши 
характеризуется изучаемнй признак в обшей совокупности, то ме- 
ханический отбор направлен на то, чтобьт действительно обеспечить 
попадание в вьтборку таких представителей.

Широко применяется механический отбор при контроле каче- 
ства различннх продуктов. Например, для анализа качества макарон 
механически отбирается из партии каждая пятидесятая единица. 
А затем производится лабораторннй анализ отобранннх единиц. 
Аналогично производится пачек сигарет, консервов и т. д.

При механическом отборе средняя ошибка внборки определя- 
ется по тем же формулам, как и при повторном случайном отборе.

Типический отбор. Еше точнее даннне внборочного наблю- 
дения будут, если всю совокупность разбить предварительно на от- 
дельнне типические группн по какому-либо признаку. Внутри 
группьт проводится случайннй или механический отбор. При таком 
способе отбора гарантировано попадание в внборку представителей 
всех типических групп, что безусловно повншает ее репрезентатив- 
ность (представительность). Внбор типических признаков произво- 
дится на основе экономического анализа изучаемой совокупности.
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Полученнме типические группм по численности единиц могут бмть 
не равнм между собой. В таком случае отбор, как правило, произво- 
дится пропорционально к объему группм. Например, типологиче- 
ский отбор может бмть применен для определения качества товара, 
поступавшего неравньши партиями.

Отобранное по каждой группе количество единиц является ча- 
стной вмборочной совокупностью и,-. Для каждой такой вмборочной 
совокупности можно установить средний размер изучаемого при-

знака х, и среднее квадратическое отклонение ст2 , которое характе- 
ризует внутригрупповую колеблемость признака в пределах своей 
группм. Этот показатель можно обобгцить для всей совокупности в 
целом, т. е. найти показатель внутригрупповой колеблемости при-

знака для всех вместе взятмх групп совокупности ст2 .
Чтобм получить ободую вмборочную среднюю для всех обсле- 

дованнмх групп х , надо из частнмх вмборочнмх средних х; вмвес- 
ти среднюю арифметическую взвешенную, причем в качестве весов 
можно взять или обшую численность каждой группм, или числен- 
ность вмборки в каждой группе. Результат будет одинаковьш, так 
как количество обследуеммх единиц распределяется по группам 
пропорционально их удельному весу в обшей совокупности.

Ошибка вмборки при типическом отборе определяется по той 
же формуле. что и при случайном отборе, однако вместо обшей 
дисперсии признака ст‘ в этой формуле участвует средняя дисперсия 
из внутригрупповмх ст‘,.

Чтобм получить обшую вмборочную среднюю для всех обсле- 
дованнмх групп х , надо вмвести среднюю арифметическую взве- 
шенную, причем в качестве весов можно взять или обшую числен- 
ность каждой группм, или численность вмборки в каждой группе. 
Результат будет одинаковьш, так как количество обследуеммх еди- 
ниц распределяется по группам пропорционально их удельному ве- 
су в обшей совокупности.

Ошибка вмборки при типическом отборе определяется по той 
же формуле, что и при случайном отборе, однако вместо обшей 
дисперсии признака ст2 в этой формуле участвует средняя дисперсия
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из внутригруиповмх а 2, всегда бьшает меньше а 2, и поэтому типич- 
ная вмборка при той же ее численности точнее, чем просто слу- 
чайная.

Серийная (гнездовая) вмборка. Иногда в практике вмбо- 
рочного наблюдения производят отбор целмх групп единиц (гнез- 
до) и внутри отобраннмх групп подвергают наблюдению все еди- 
ницн без исключения. Для отбора серий применяют либо слу- 
чайную вмборку, либо механический отбор. Такая внборка нази- 
вается серийной.

Серийний отбор имеет большое практическое значение, так как 
легче организовать отбор и изучение нескольких серий единиц, чем 
сотен отдельннх единиц. Но серийньш отбор оказнвается менее 
точньш в смнсле репрезентативности изучаемнх показателей, чем 
другие способн отбора.

Например, для изучения внборочньш методом внработки про- 
давцов, торгуюших хлебом, в различннх торговнх предприятиях 
(фирмах) города N серийньш способом необходимо отобрать от- 
дельнне торговме предприятия, а затем в отобраннмх магазинах 
обследовать вмработку продавцов хлеба.

М н здесь встречаемся не с отдельннми представителями различ- 
нмх частей совокупности, а с “сериями единиц”, состояших из продав- 
цов одного и того же торгового предприятия. Безусловно, работники 
данного торгового предприятия находятся в некотормх определяюших 
близость размеров их вмработки. Понятно, что такая близость в отно- 
шении значений изучаемого признака, наблюдаемая часть из единиц, 
входяших в состав отобраннмх серий, может привести к тому, что в 
вмборке, особенно при небольшом числе отобраннмх серий, будут 
представленм далеко не все те состояния, которьши характеризуется 
данньш признак в обшей совокупности единиц этого рода.

Отбирая продавцов, торгуюших хлебом, мн можем с большей 
уверенностью рассчитнвать, что в нашей вмборке будет представ- 
лен другой уровень внработки, чем в том случае, когда мн отбираем 
только десяток торговмх предприятий и обследуем в них работу 
продавцов, торгуюших хлебом. Ведь в числе эгих продавцов из де- 
сяти магазинов могут оказаться главньш образом лучшие или, на- 
оборот, худшие по своим показателям. В таком случае репрезента- 
тивность полученной в серийной внборке средней может снизиться.
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Средняя ошибка серийной вмборки исчисляется по следуювдим 
формулам:

При повторном отборе серий:

для среднеи ц = ;

/ ю (1 -  со 5) 
для доли ц = у  —------- .

При бесповторном отборе серий:

для среднеи ц = а 2 /

)

для доли ц = . ( 0,(1  -

5
1 - -

V  Д у
_ 2где а л —  межсерииньга квадрат отклонении;

К —  число серий в генеральной совокупности;
5 — число отобраннмх серий;
ю5 — доля данного признака в среднем по всем обследован- 

ннм сериям.

§ 5. О пределение необходим ой численности в и бор к и

Прежде чем приступить к проведению внборочного наблюде- 
ния, надо установить необходимую численность внборки, т. е. объ- 
ем вмборки, необходимьш для того, чтобн обеспечить результатм 
вмборочного наблюдения с заранее установленной точностью.

Необходимая численность вмборки (п) определяется на основе 
формул предельной вмборки. Так, если вмборка повторная, то п при 
собственно-случайном и механическом отборах определяется из 
формулн

Дт = / ^ ,
V п

где 1 — коэффициент доверия, внчисляемьга по таблицам в зависи- 
мости от вероятности.
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Чтобн найти п, возведем обе части уравнения в квадрат и по- 
лучим:

Объем внборки ири исчислении доли оиределяется по этой же

При бесповторном отборе численность вмборки определяется 
из формулн

Аналогично исчисляется объем вмборки и при определении

Пример. В регионе имеется 2500 коров. Требуется оиределить 
необходимьш объем собственно-случайной внборки для повторного 
и бесповторного отборов для того, чтобм с вероятностью 0,954 при- 
дельная ошибка вмборки при определении среднего годового убоя 
не превмшала 20 кг при среднем квадратическом отклонении 300 кг.

По условию задачи N = 2500, 1 = 2, Ад = 20 и ст = 300.
Для повторного отбора:

.2 ,2 2 ' °, откуда Ахп - (  ст , а п -  ;
п

формуле, только вместо ст2 берется со (1 -  со), т. е. п =

Возведя обе части уравнения в квадрат, получим:
д2 _ (2а 2 N -11

N
После преобразований имеем:

А2 пИ + (2о 2п = {2о 2И  ; п(А2хИ + (2а 2) = / 2ст2 .
Отсюда

доли, только вместо ст2 берется со (1 -  со).

?2ст2Л̂  22 •3002 •2500 4-90000-2500
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Таким образом, чтобм с вероятностью 0,954 получить предель- 
ную ошибку вмборки не более 20  кг при среднем квадратическом 
откпонении 300 кг, необходимо отобрать из 2500 коров при повтор- 
ном отборе —  900, а при бесповторном —  662. Как видно, при про- 
чих равнмх условиях объем внборки при бесповторном отборе 
меньше, чем при повторном.

Так же исчисляется объем вмборки и при определении доли. 
Определим по данньш нашего примера, сколько нужно отобрать 
породннх коров для внборочного наблюдения, чтобн ошибка доли 
с вероятностью 0,954 (по приложению 1 1 = 2) не превншала 3% 
(Дш = 0,03) при удельном весе породннх коров в внборке, равном 
80% (со = 0,8), N = 2500.

Для повторного отбора:
/2со(1 -  <а) 22 -0,8-0,2 6400

п = ------------- = -------------   = ----= 711 коров.
Д2ю 0,032 9

Для бесповторного отбора:

; 2ю(1-ю)ЛГ _ 22 -0,8-0,2-2500
А2(йИ + ?2ю( 1 -  ю) _ 0,032 • 2500 + 22 • 0,8 • 0,2 ~

1600= ----------------= 554 корови.
2,25 + 0,64

При определении необходимой численности внборки сҒ и р{\у) 
геперальной и внборочной совокупностей неизвестнм, причем а~ и 
ю внборочной совокупности могут бьггь полученм в результате 
проведения внборочного наблюдения. А без них нельзя установить 
необходимую численность вмборки. В таких случаях фактическое 
значение дисперсии заменяют приближенньш, полученньш в ре- 
зультате проведения аналогичного внборочного наблюдения или 
пробного для ориентировочного суждения о ее размерах. Если при- 
знак альтернативнмй, то исходят из того, что ю = 0,5, а произведе- 
ние ю (1 -  со) = 0,5 • 0,5 = 0,25. Вообше, при определении вмбороч- 
нмх данннх для внчисления необходимой численности вмборки 
исходят из максимально возможннх значений.

Рассмотрим другой пример внборки при исчислении внбороч- 
ной доли для бесповторного отбора.
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Пример. Предполагается, что партия деталей содержит 8% бра- 
кованнмх. Необходимо определить нужньга объем вмборки, чтобм с 
вероятностью 0,954 можно бьшо установить долю брака с погреш- 
ностью не более 2%. Исследуемая партия содержит 5 тмс. деталей.

Объем вмборки при исчислении вмборочной доли для беспо- 
вторного отбора определяется по формуле

/ 2со(1 -со)Л^
А2х(оМ + / 2со( 1 -  со)

По условию задачи I = 2, доля бракованнмх деталей со = 0,08, 
со (1 — со) = 1 — 0,08 = 0,92. Предельная ошибка доли по условию 
равна Дю = 0,02, а N  = 5000.

Подставляем эти даннме в формулу:
22 • 0,08 ■ 0,92 • 5000 4 • 0,0736 • 5000

” ~ 0,022 • 5000 + 22 ■ 0,08 • 0,92 0,0004 • 5000 + 4 • 0,0736
1472 

= --------- » 642.
22944

Чтобм с вероятностью 0,954 можно бьшо утверждать, что пре- 
дельная ошибка доли брака не превмшает 2 %, необходимо из 
5000 деталей отобрать 642.

§ 6 . Снособь! распространения вм бороч нм х д а н н и х

Распространение вмборочнмх даннмх на генеральную сово- 
купность является конечной задачей вмборочного наблюдения.

Обмчно применяется два способа такого распространения: 
способ прямого пересчета и способ коэффициентов.

Способ прямого пересчета состоит в том, что средняя ве- 
личина признака, найденная посредством виборки, умножается 
на число единиц генеральной совокупности.

Например, необходимо определить средний процент брака в 
партии консервов, состояшей из 10 000 банок. Для вмборочного на- 
блюдения в случайном порядке бьшо отобрано 900 банок. Анализ 
качества отобраннмх банок консервов показал, что средний процент 
брака в данной совокупности составил 1,5%. Среднее квадратиче-
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ское отклонение равно 0,3%- Максимальная ошибка вьюорочного 
наблюдения с вероятностью 0,997 равна 0,3%.

Таким образом средний процент брака в генеральной сово- 
купности находится в пределах 1,5% ± 0,3%, т. е. колеблется от 
1 ,2 % до 1 ,8%.

Имея даннме об обшей величине партии, определяем обшее 
количество бракованнмх банок, которое будет колебаться в преде- 
лах 1,8-1,2% от 10 000, или 180-120 единиц. Можно пределн не 
указмвать, а пользоваться средней вмборочной как генеральной 
средней. Тогда среднее количество бракованнмх банок в генераль- 
ной совокупности составит 1,5% от 10 000, т. е. 150 единиц.

Второй способ, или способ коэффициентов применяется тогда, 
когда вмборочное обследование проводится в целях проверки дан- 
нмх сплошного наблюдения.

Сушность этого метода заключается в том, что на основании 
сопоставления даннмх сплошного и данньхх вмборочного наблюде- 
ний устанавливают процент расхождений (процент недоучета), ко- 
тормй и служит коэффициентом поправки, налагаемой на даннме 
сплошного наблюдения.

Например, имеются даннме о количестве скота, находяшегося 
в личном пользовании согласно переписи, а также согласно кон- 
трольному обходу (табл. 6 .2 ).

Чтобм определить процент недоучета, нужно найти разность 
между данньши контрольного обхода и данньши сплошного на- 
блюдения, а затем полученную величину разделить на даннме 
сплошного наблюдения.

При переписи недоучтено:
коров 863 -  850 - 6  + 2 = 9;
нетелей 144-  1 4 0 - 4 +  1 = 1;
телок 8 7 - 8 0 - 2  + 0 = 5.
Даннме контрольного обхода о количестве телок сопоставля- 

ют с данньши переписи.
9-100

Отсюда коэффициент недоучета коров равен = 1,06%).

Коэффициент недоучета нетелей —  = .
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Таблица 6.2

Количество скота, находяшегося в индивидуальном 
пользовании населения

Г руппа скота

У
чт

ен
о 

во 
вс

ех
 

хо
зя

й-
 

ст
ва

 
по 

пе
ре

пи
си

У чтено в хозяйст- 
вах, п одвергнутм х  

контрольном у  
о б х о д у

За время, п р ош едш ее от 
переписи до контрольно- 
го о б х о д а  в хозяйствах, 

п одвергнутм х контроль- 
ному о б х о д у

по 
пе

ре
пи

- 
си

пр
и 

ко
н-

 
тр

ол
ьн

ом
 

об
хо

де

пр
иб

ьш
о

уб
ьш

о

Коровш 9200 850 863 6 2

Н етели и телки,
р ож ден н м е в про- 1200 140 144 4 1
ш лом году  и старш е

Телки, рож ден н м е
800 80 87 2

в этом году

итого 10200 1070 1094 12 3

Коэффициент недоучета телок-------------= 6,25% .
8

Полученнме результатн вмборочного наблюдения (процентм 
недоучета) распространяются на всю совокупность.

Для этого поправочнме коэффициентм (процентм недоучета) 
умножаем на даннме сплошного наблюдения, полученнме в резуль- 
тате переписи скота во всех хозяйствах (табл. 6.3).

Таблица 6.3

Расчет фактического количества поголовья скота при помоти
поправочнмх коэффициентов (процент недоучета)

Группм
скота

Поправньге
коэф ф ициен-

тм

У чтено  
во всех хозяй- 

ствах

К оличество скота с поправкой ; 
на даннм е вм борочного обсле-  

дования

К оровм 1,06 9200 9298 !

Н етели 0,72 1200 1209

Телки 0,25 800 850

И того — 11 200 11355
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Вопрось! для самоконтроля

1. В чем заключаются особенности и каково значение вмбо- 
рочного наблюдения?

2. Что такое генеральная и внборочная совокупности?
3. Что такое ошибка вмборочного наблюдения, по какой 

формуле она исчисляется и от каких факторов зависит ее величина?
4. Что такое повторная и бесповторная внборка? Какая из них 

точнее?
5. Чем отличается предельная ошибка внборки от средней?
6 . Как определяется необходимая численность внборки при 

заданной ее точности?
7. Чем отличается случайний отбор от механического?
8. Как организуется типический отбор и в чем его преиму- 

шества?
9. Как организуется серийньш (гнездовой) отбор и в каких 

случаях он применяется?
10. Какие имеются способн распространения внборочннх 

даннмх?
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Глава 7. Измерение связи

§ 1. П онятие связи в статистике

Происходяшие явления и процессм органически связанм меж- 
ду собой, зависят друг от друга и обуславливают друг друга. Взаи- 
мосвязь и взаимообусловленность проявляются в работе любой 
фирмм, компании, предприятия и т. д. Так, замена одних станков 
другими с коэффициентом полезного действия в два раза вьпне за- 
меняеммх станков приводит к снижению себестоимости единицм 
продукции, а следовательно, к увеличению прибьши, повмшению 
материальной заинтересованности работников и т. д. Поэтому одной 
из важнейших задач статистики является изучение, измерение и ко- 
личественное вмражение взаимосвязей между явлениями жизни, 
установленньши на основе качественного анализа.

Сушествуют два вида связи: функциональная и корреляцион- 
ная, которме обусловленм двумя типами закономерности: динами- 
ческой и статистической.

Для явлений, в котормх проявляются динамические законо- 
мерности, характерна жесткая, мехаиическая причинность, которая 
может бмть вмражена в виде уравнения четкой зависимости и т. д. 
Такая зависимость назмвается функциональной. Прн функцио- 
нальной связи каждому значению одной величинм (аргумента) 
соответствует одно или несколько вполне определеннмх значе- 
ний другой величинь1 (функции). Например, если в совокупности 
рабочих, обрабатмваюших некоторое изделие, производительность 
труда каждого рабочего и затрат им времени на единицу изделия 
находятся в строго обратном отношении и если первое есть У, а вто- 
рое X, то У = а/Х. Сказанное далее распространяется на функцио- 
нальную зависимость от двух или нескольких параметров- 
аргументов. Так, работа г, вьшолненная в каждом рейсе автомаши-
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нь1 (из совокупности), является произведением веса перевезенного 
груза р  на расстояние иеревозки /, т. е.

г = р1.
Следует отметить, что функциональная связь находит широкое 

распространение в точнмх науках, и в первую очередь в математи- 
ке. Например, зависимость между плошадью круга и радиусом 
(8 = кҒГ).

К функциональньш связям относятся и такие, в котормх ре- 
зультат является функцией нескольких факторов, влияювдих на него 
в определенной степени, причем степень этого влияния известна. 
Такова связь между плошадью треугольника, его основанием и вн- 
сотой.

В различнмх процессах, характеризуюгцихся статистическими 
закономерностями, нет строгой зависимости между причиной и ре- 
зультатом, и обнчно не представляется возможньш вмявить стро- 
гую зависимость явлений от изучаеммх факторов, потому что зако- 
номерности складнваются под влиянием множества причин и 
условий, действуювдих одновременно и взаимосвязанно с различной 
силой в различннх направлениях. Кроме того, точно неизвестно, в 
какой мере каждьш из факторов влияет на величину явлений.

Связь, при которой каждому значению аргумента соответ- 
ствует не одно, а несколько значений функций и между аргу- 
ментом и функциями нельзя установить строгой зависимости, 
назьшается корреляционной.

При корреляционной связи каждому определенному значению 
влияювдего фактора соответствует ряд различнмх, не имеювдих 
строго определенной величинм, значений рассматриваемого при- 
знака. Эти значения колеблются вокруг средней из них. Корреля- 
ционная зависимость проявляется только в средних величинах 
и вмражает числовое соотношение между ними в виде тенден- 
ции к возрастанию пли убьшанпю одной переменной величинм 
прп возрастании нли убьшании другой.

Корреляционная связь—  понятие более узкое, чем статистиче- 
ская связь. Последняя состоит в изменении вообвде вариации одного 
признака в зависимости от второго и может, следовательно, отражаться 
не только в изменении его средней величинм (т. е. в корреляционной 
зависимости), но и любой другой характеристики вариации.
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Пример. Среднее относительное число мальчиков среди детей в 
семьях любой величинн близко к 0,5. Но в больших семьях, где 
7-8 детей или больше, редко все дети —  мальчики или все девочки. 
В семьях же с 2-3 детьми это бьшает чаше. Таким образом, процент 
мальчиков среди детей находится в статистической зависимости от 
их обшего числа.

Корреляционная связь является свободной, неполной и неточ- 
ной связью.

Прнмер. Себестоимость единицм продукции зависит от уровня 
производительности труда; чем вмше производительность труда, тем 
ниже себестоимость. Но себестоимость зависит также и от ряда других 
факторов: стоимости смрья и материалов, топлива, электроэнергии, их 
расходов на единицу продукции, обвдепроизводственнмх и обшехозяй- 
ственнмх расходов и т. д. Поэтому нельзя утверждать, что при повн- 
шении производительности труда, допустим на 10%, себестоимость 
снизится также на 10%. Может случиться, что, несмотря на рост про- 
изводительности труда, себестоимость не только не снизится, но даже 
несколько повнсится, если на нее окажут более сильное влияние дей- 
ствуюшие в обратном направлении другие факторм.

При корреляционной связи мн имеем дело не с прирашением 
функции в зависимости от факторннх признаков, а с сопряженной 
вариацией результативннх и факторннх признаков, внражаюшейся 
в их взаимосопряженннх отклонениях от соответствуюших средних 
значений. По этой причине корреляционная связь может бмть уста- 
новлена только в обшем, в среднем при ирочих равнмх условиях 
путем элиминирования (сглаживания) влияния многочисленнмх 
факторов.

Различают ирямую и обратную корреляционную связь. По
направлению различают прямую и обратную связь. Если с увели- 
чением аргумента А" функция у  также увеличивается без всяких 
единичнмх исключеиий, то такая связь иазьтается полной 
прямой связью. Если с увеличением аргумента X  функция у  
уменьшается без всяких единичннх исключеиий, то такая связь на- 
знвается полной обратной.

При наличии исключений, которне, однако, не нарушают об- 
шей тенденции, имеет место частичная связь — прямая или об- 
ратная.
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Когда признаки варьируют независимо друг от друга, это сви- 
детельствует о полном отсутствии связи.

Пример. Имеются два взаимосвязанннх признака X и у, кото- 
рме ведут себя в разнмх случаях следуювдим образом:

X 3 5 7 10

V 15 17 20 22 —  полная прямая связь

У 22 20 17 15 —  полная обратная связь

у 15 20 17 22 —  частичная прямая связь

у 22 17 20 15 —  частичная обратная связь

У 20 15 22 17 —  п олн ое отсутствие связи

Прямолинейная и криволинейная связь. По аналитическому 
вмражению коррелядионная связь может бмть прямолинейной и 
криволинейной. Прямолинейной назьшается связь, когда вели- 
чина явления изменяется приблизительно равномерно в соот- 
ветствии с изменением величинь1 влияюшего фактора. Матема- 
тически прямолинейная связь может бмть вмражена уравнением 
прямой: у  = а 0 + а\Х.

Если происходит неравномерное изменение явления в связи 
с изменением величинм влияюшего фактора, то такая связь на- 
зьшается криволинейной. Математически криволинейная зависи- 
мость может бмть вмражена уравнением криволинейной связи. 
В экономическом анализе часто пользуются уравнением параболм 
второго порядка у  = а0 + а\х + а2х Кроме того, уравнение криволи- 
нейной связи может бмть вмражено в виде дробной функции: 
у  = а0/х + а\, показательной — у  = а0а\х и т. д.

Точно аналитическое вьфажение имеют только функцио- 
нальнме связи. Корреляционнме связи могут бмть вмраженм  
лишь приближенно, при наличии определеннмх условий.

§ 2. О сн овнм е м етодм  изучения взаимосвязей

Для изучения, измерения и количественного вмражения взаи- 
мосвязей между явлениями в статистике применяются различнме 
методм, важнейшими из котормх являются: метод сопоставления,
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метод параллельннх рядов, балансовьга, графический, методм ана- 
литических группировок, дисперсионного и корреляционного ана- 
лиза.

Метод параллельнмх рядов. Чтобн установить связь между 
явлениями, достаточно расположить полученнме в результате свод- 
ки и обработки материалм в виде параллельннх рядов и сопоставить 
их между собой. Такое сопоставление, проведенное после теорети- 
ческого анализа, показавшего возможность связи между изучаемм- 
ми явлениями, позволяет проследить числовьге соотношения сопос- 
тавляеммх признаков и направление их изменений, т. е. позволяет 
установить наличие связи и получить представление о ее характере.

Пример. В табл. 7.1 показано производство и себестоимость 
цемента по десяти предприятиям.

Таблица 7.1

Производство цемеита и себестоимость его по 10 предприятиям

Н азвание предприятия
! П роизведено  

цем ента, тм с. т
С ебестоим ость  

1 т, руб.

“Красньш цемент" 100.0 700

“Эвтека” 96,0 760

“С пецстройконструкция” 80,0 800

“С тройинвест” 60,0 900

“СтройматериальГ’ 55,0 950

“Зодиак" 50,0 1000

| “Европейская строительная компания" 4 0 ,0 1080

"Группа Кентавр" 30,0 1200

“А дам ант” 20 ,0 1400

“А грострой” 10,0 1700

Сопоставление двух рядов показмвает, что между производитель- 
ностью предприятия (компании, фирмн) и себестоимостью произво- 
димой продукции сушествует обратная связь: с увеличением объема 
продукции предприятия себестоимость 1 т цемента снижается.

Балансовьш метод. Для характеристики взаимосвязи между 
явлениями в статистике применяется балансовьш метод. Сушность
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его заключается в том, что даннме взаимосвязаннмх показате- 
лей изображаются в виде таблицм и располагаются таким обра- 
зом, чтобм итоги между отдельнмми частями бмли равнм, т. е. 
чтобм бьш баланс. Балансовьш метод используется для характери- 
стики взаимосвязи между производством и реализацией продукции, 
денежньши доходами и расходами населения и т. д.

Метод аналитических группировок. При наличии массовмх 
статистических даннмх для изучения массовмх явлений широко ис- 
пользуются методм аналитических груипировок. Аналитические 
группировки позволяют установить наличие связи между двумя и 
более признаками и ее направление. Метод группировок сочетается 
с методом средних и отдельнмх величин. Сушность метода анали- 
тических группировок заключается в том, что единицм стати- 
стической совокупности группируются, как правило, по фак- 
торному признаку и для каждой группм исчисляется средняя 
или относительная величина по результативному призиаку. За- 
тем изменения средних или относительнмх значений результатив- 
ного признака составляются с изменением факторного признака для 
вмявления характера связи между ними.

Дисиерсионньш анализ. Аналитические группировки при 
всей своей значимости не дают количественного вмражения тесно- 
тм связи между признаками. Эта задача решается при помогци дис- 
персионного и корреляционного анализов.

Дисперсионной анализ дает прежде всего возможность опреде- 
лить роль систематической и случайной вариации в обшей вариации 
и, следовательно, установить роль изучаемого фактора в изменении 
результативного признака. Для этого пользуются правилом сложе- 
ния дисперсий, согласно которому обшая дисперсия равна сумме 
двух дисперсий: средней из внутригрупповмх и межгрупповой

1 _2 ст = ст + о " .
Для характеристики теснотм корреляционной связи между 

признаками в аналитических группировках межгрупповую диспер- 
сию сопоставляют с обшей. Это отношение назмвается корреляци-

, 52оннмм и ооозначается г|" = .
с т '
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Оно характеризует долю вариации результативного признака, 
вмзванного воздействием факторного признака, положенного в ос- 
нование группировки. Корреляционное отношение по своему аб- 
солютному значению колеблется в пределах от 0 до 1. Чем бли- 
же корреляционное отношение к 1 , тем большее влияние 
оказьтает факторньш признак на результативньш. Если же 
факторньш признак не влияет на результативньш, то вариация, 
обусловленная им, будет равна нулю (52 = 0) и корреляционное 
отношение также равно нулю (^2 = 0), что свидетельствует о 
полном отсутствии связи. И наоборот, если результативньш 
признак изменяется только под воздействием одного факторно- 
го признака, то вариация, обусловленная этим признаком, будет 
равна обшей вариации (52 = о2), и корреляционное отношение 
будет равно единице (г̂ 2 = 1 ), что говорит о наличии полной 
связи.

Пример. Определить при помоши корреляционного отношения 
тесноту связи между числом обслуживаеммх станков и средней вм- 
работкой одной ткачихи (табл. 7.2)

Таблииа 7.2

Дневная вьфаботка ткачих, м

О тклонение инди- Квадратм отклоне-

Фамилия, имя, 
отчество ткачихи

Дневная вьф абот- 
ка ткачихи

видуальнм х значе- 
ний признака от 
обш ей  средней  

( х - х )

нии индивидуальнм х  
значений признака от  

обш ей  средней

( х - . г ) 2

на 32 на 48 на 32 на 48 на 32 на 48
станках станках станках станках станках станках

Егорова Н.С. 40 62 -1 4 +8 196 64

Ж ихарева Ю .А . 48 66 - 6 +  12 36 144

П етрова А .А . 43 60 -1 1 +6 121 36

Кротова Д .Н . 45 68 - 9 +  14 81 196

С ергеева З.Ю . 44 64 - 1 0 + 10 100 100

Итого 220 320 534 540

Средняя вьфа- 
ботка

44 64
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Обшая средняя вьфаботка ткачих равна:
-  220 + 320 . .
X  = --------------= 54 м.

10
Вьмислим обшую дисперсию, характеризуюшую обшую ва- 

риацию под влиянием всех факторов:
= 5 3 4 ,5 4 0  

п 10
Межгрупповая дисперсия, характеризуюшая факторную вариа- 

цию, т. е. различия в вмработке, обусловленньге неодинаковьш чис- 
лом обслуживаеммх станков, определяется по формуле

5 ; = Х *-4*. _  ( 4 4 - 5 4 ) г + ( 6 4 - 5 4 ) 3 = [ 0 0  ц
п 2

Рассчитаем корреляционное отношение:
2 52 Ю0 _Л = —  = ------- = 0,931, или 93,1%.

ст 107,4
Следовательно, 93,1% всей вариации объясняется тем, что 

часть ткачих работала на 32 станках, а часть —  на 48 и только 6,9% 
вариации является результатом действия прочих случайнмх факто- 
ров, не положеннмх в основание группировки.

Дисперсионньш анализ позволяет не только определить 
роль случайной и систематической вариации, но и оценить дос- 
товерность вариации, обнаруженной методом аналитпческих 
группировок. Определение достоверности вариации дает возмож- 
ность с заданной степенью вероятности установить, чем вмзвана 
межгрупповая вариация — признаком, положеннмм в основание 
группировки, или является результатом действия случайнмх при- 
чин. Для оценки сушественности корреляционного отношения поль- 
зуются критическими значениями корреляционного отношения г)2 
при разнмх уровнях вероятности или значимости а. Уровень зна- 
чимости — это достаточно малое значение вероятности, отве- 
чаюшее собмтиям, которме в даннмх условиях исследования 
будут счигаться практически невозможньши. Появление такого 
собмтия является указанием на неправильность начального предпо- 
ложения. Чаше всего пользуются уровнями а = 0,05 или а =  0,01.
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Критические значения корреляционного отношения содержатся в 
специальнмх таблицах (ем. приложение 4).

В этих таблицах распределение гр при случайнмх вмборках за- 
висит от числа степеней свободм факторной и случайной диспер- 
сий. Число степеней свободм факторной дисперсии К\ = т -  1, где 
т — число групп, а для случайной диеперсии К2 = п -  т, где п — 
число вариант, ш —  число групп. В нашем примере 10 ткачих 
сгруппированм в две группм по числу обслуживаеммх станков. По- 
этому /г1 = / я - 1 = 2 - 1  = 1 , а /?2 = л -  /и = 1 0 - 2  = 8. По таблице 
приложения 4 находим критическое значение г|2, соответствуювдее 
К \=  1 и /?2 = 8 для уровней значимости а = 0,05, которое равно: 
Т12(0,05) = 0,399. Это значит, что только в пяти случаях из 100 может 
случайно возникнуть корреляционное отношение, превмшаюшее 
0,399, а в 95 случаях из 100 корреляционное отношение не может 
бмть больше 0,399. Теперь фактическое значение корреляционного 
отношения надо сравнить с критическим, табличньш. Если оно 
окажется больше критического, то связь между результативньш и 
факторньш признаками считается сушественной, если же фактиче- 
ское значение корреляционного г|2 меньше табличного, то связь ме- 
жду указаннмми признаками считается несугцественной. В рассмат- 
риваемом нами примере фактическое значение корреляционного 
отношения г|2 = 0,93 больше табличного Г)2(о,о5) = 0,399. Поэтому 
связь между числом обслуживаеммх станков и вмработкой является 
сушественной.

При проверке сушественной связи чаше пользуются критерием 
Фишера, иотому что при больших числах степеней свободм его таб- 
личнме значения мало изменяются, в отличие от корреляционного 
отношения, которое требует более громоздких таблиц. Критерий 
Фишера представляет собой отношение межгрупповой дисперсии к 
средней из среднегрупповмх дисперсий, исчисленнмх с учетом чис- 
ла степеней свободм:

8" п -т
Ғ  = ^ т  •

ст т ~ 1

Для этих отношений Фишер (отсюда название “критерий Фи- 
шера”) составил таблицм, по которьш можно определить, какая ве-
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личина Ғ при данном числе етепеней свободм по факторной вариа- 
ции (й)) и остаточной вариации (Я2) дает основание утверждать с 
определенной вероятностью (например 0,95 • 0,399), что положен- 
ньш в основание группировки признак является несушественньш 
(см. приложение 5).

— 2 ,
В нашем примере ст = 107,4, 8 = 100. По правилу сложения

—2
вариаций ст = а2 -  52 = 107,4 —  100,0 = 7,4 исчислим Ғ:

ғ  = ^  ^  = 1о а о  ю - 2 = ] 0 8 1

<7 т - 1 7,4 2 - 1

При уровне значимости а = 0,05, К\ = 1 и К2 = 8 критическое 
табличное значение Ғ  = 5,32. Значит, уже при значении Ғ  = 5,32 
можно с вероятностью 0,95 утверждать, что группировочньга при- 
знак (число обслуживаеммх станков) является весьма сушествен- 
ньш. В нашем примере Ғ =  108,1. Тем более есть основания считать, 
что полученньге в результате группировки даннме являются вполне 
достоверньтми.

Зная корреляционное отношение, можно определить критерий 
Фишера по следуюшей формуле:

г|“ п - т  
1 -  г|2 т - 1

Л2 п - т  0,931 1 0 - 2В нашем примере Ғ  = ------ ;---------- = -----------------------= 106,3.
1 -  г| т - 1  1-0,931 2 - 1

Мм рассмотрели схему дисперсионного анализа при группи- 
ровке по одному факторному признаку. Аналогично проводится 
анализ при комбинационной группировке по двум и более факто- 
рам. В этих случаях необходима оценка достоверности влияния не 
только каждого положенного в основание группировки фактора в 
отдельности, но и результатм их взаимодействия. Последний опре- 
деляется как разность между эффектом совместного влияния двух 
группировочнмх признаков и суммой эффектов влияния каждого из 
этих факторнмх признаков, взятмх в отдельности. Это осложняет 
расчетм суммм квадратов отклонений и числа свободм вариации.
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Но сам принцип дисперсионного анализа, заключаклцийся в сопос- 
тавлении факторной дисперсии со случайной для оценки достовер- 
ности результатов статистической группировки, неизменен при лю- 
бом числе признаков группировки.

§ 3. К орреляционнь 1Й анализ 

Определение форм связи

Задачи корреляционного анализа. Измерение связи между 
явлениями не ограничивается установлением связи между ними или 
определением роли систематической вариации в обшей вариации. 
Изучение взаимосвязей между признаками статистической со- 
вокупности заключается в определении формм и количествен- 
ной характеристики связи, а также степени теснотм (сопряжен- 
ности) связп. Корреляционньш аиализ и решает эти две основнне 
задачи.

Первая задача заключается в определении формн связи, т. е. в 
установлении математической формн, в которой виражается данная 
связь. Это очень важно, так как от правильного внбора формн связи 
зависит конечньш результат изучения взаимосвязи между призна- 
ками. Определение формн связи не может бнть произведено только 
при помоши математических методов. Корректно и наиболее полно 
определить ее возможно только на основе предварительного качест- 
венного анализа изучаемнх явлений.

Вторая задача состоит в измерении теснотн, т. е. мерн связи 
между признаками, с целью установить степень влияния данного 
фактора на результат. Она решается математическими методами 
путем определения параметров корреляционного уравнения.

В заключение проводится оценка и анализ полученньгх резуль- 
татов при помоши специальннх показателей корреляционного ме- 
тода (коэффициентов детерминации, лииейной и множественной 
корреляции и т. д.), а также проверка сушественности связи между 
изучаемьши признаками.

Вмбор формьт связи. Определяюшая роль в внборе формн 
связи между явлениями принадлежит теоретическому анализу. Так,
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например, вьгауск продукции и стоимость основньк фондов, уро- 
жайность и количество внесенннх удобрений взаимосвязанн между 
собой. Анализ показьшает, что чем больше имеет фирма (компания, 
предприятие) основннх фондов (факторньга признак), тем больше 
(при прочих равннх условиях) она внпускает продукции (результа- 
тивннй признак). С ростом факторного признака здесь, как правило, 
равномерно растет и результативньш, поэтому зависимость между 
ними может бмть вьфажена уравнением прямой ¥  = а0 + а\х , 
которое назмвается линейньш уравнением регрессии.

Параметр а, назьшается коэффициентом регрессии и пока- 
зьшает, насколько в среднем отклоняется величина результа- 
тивного признака У при отклонении величинм факторного при- 
знака лс на одну единицу. При дг = 0, ао = У. Увеличение количества 
внесенннх удобрений приводит, при прочих равннх условиях, к 
росту урожайности, но чрезмерное внесение их без изменения дру- 
гих элементов к дальнейшему повншеиию урожайности не приво- 
дит, а, наоборот, снижает ее. Такая зависимость может бнть внра- 
жена уравнением кривой второго порядка—  параболн: У = а 0 + 
+ а\х + а2х2. Параметр а2 характеризует степень ускорения или 
замедления кривизни параболм, и при а2 > 0 парабола имеет 
минимум, а при а2 < 0 —  максимум. Параметр а̂  характеризует 
крутизну кривой, а параметр а0 —  вершину кривой.

На практике изучение взаимосвязи между признаками часто 
базируется на значительном числе наблюдений, материалн которнх 
группируются по двум взаимосвязанньш признакам (х и у). Резуль- 
татн группировки оформляются в виде корреляционной таблицн, 
или решетки.

Корреляционная решетка представляет собой комбинационную 
таблицу, в подлежашем которой располагаются значения одного 
признака, как правило, факторного, а в сказуемом — другого, ре- 
зультативного. В клетках, образовавшихся при пересечении строк и 
граф, указиваются частотн, т. е. число случаев, в которнх одни зна- 
чения сочетаются с другими.

Пример. Имеются даннне о количестве внесенннх удобрений 
(в пересчете на действуюшие вешества) и урожайности зерновнх
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культур по 240 фермерским хозяйствам области. Чтобм изучить 
связь между количеством внесеннмх удобрений (х) и урожайностью 
зерновмх (у), составим корреляционную таблицу (табл. 7.3).

Цифрм, стоявдие на пересечении строк и граф, показмвают 
связь количества фермерских хозяйств с данньш количеством вне- 
ееннмх удобрений и урожайностью.

Таблица 7.3
Зависимость урожайности фермерских хозяйств области 

от количества внесенних удобрений

В н есен о  у доб- 
рений (л), кг/га

У рож айность (у), ц/га

16 18 21 25 26 30 всего У
Д о 50 5 6 5 16 18,3

50— 75 7 — 18 12 37 21 ,4

75— 100 6 12 36 18 10 82 21,7

1 0 0 — 125 — — 19 30 14 8 71 24,7

125— 150 — 6 12 10 28 27 ,2

150 и вмш е — 6 6 30 ,0

В сего 18 18 78 66 36 24 240 22 ,7

По корреляционной таблице можно сделать некоторме вмводм 
о форме и направлении связи, о степени теснотм связи. Если значе- 
ния х и у  расположенм в возрастаюшем порядке, то сосредоточение 
частот около диагонали таблицм, идушей с левого верхнего угла в 
правьш нижний, свидетельствует о прямой связи между изучаемм- 
ми признаками, а с правого верхнего угла в левьш нижний —  об об- 
ратной связи, причем связь будет тем теснее, чем плотнее концен- 
трируются частотм у диагонали. Если частотм расположенм по всей 
таблице равномерно, то это говорит о слабой связи между призна- 
ками или об отсутствии ее.

Даннме корреляционной таблицм можно также изобразить гра- 
фически (рис. 7.1). Для этого результатм группировки единиц сово- 
купности по факторному признаку и средние значения результативно- 
го признака по каждой группе наносятся на график в виде точек, 
которме затем соединяются, в результате чего получают ломаную ли- 
нию, как это показано на рис. 7.1 (средние значения результативного 
признака у  данм в последней графе рис. 7.1). Полученная ломаная ли- 
ния назмвается эмпирической линией регрессии.
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Аналитическое вмражение связи. Применение методов кор- 
реляционного анализа дает возможность вмражать связь между при- 
знаками аналитически —  в виде уравнения —  и придавать ей коли- 
чественное вмражение. Раесмотрим применение приемов 
корреляционного анализа на конкретном примере (табл. 7.4).

03и
'я
►аноо*
*оПн

д о  50  50— 75 75— 100 100— 125 125— 150 150 и

вмш е
Внесено удобрений, кг/га

Рис. 7.1. Зависимость урожайности фермерских хозяйств области 
от количества внесеннмх удобрений

Анализ даннмх табл. 7.4 показмвает, что с увеличением стои- 
мости основнмх фондов растет, как правило, и вьшуск продукции. 
Однако мм не можем утверждать, что увеличение стоимости основ- 
нмх фондов, например на 1 млн руб., приводит к фактическому уве- 
личению вьшуска продукции на определенную сумму. Здесь можно 
говорить только о каких-то средних тенденциях. Чтобм установить, 
насколько повмшается в среднем вьшуск продукции при увеличе- 
нии основнмх фондов на 1 млн руб., прежде всего определим форму 
связи. Допустим, что между стоимостью основнмх фондов и вьшус- 
ком продукции сушествует прямолинейная связь, которая вмража- 
ется уравнением прямой у  = а0 + а\х. Необходимо найти параметрм 
а0 и а\, что позволит определить теоретические значения у  для раз- 
нмх значений х,. Причем а0, а\ должнм бмть такими, чтобм бьшо 
достигнуто максимальное приближение к первоначальньш (эмпи- 
рическим) значениям у теоретических значений у. Эта задача реша-
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ется при помовди способа наименьших квадратов, основное условие 
которого сводится к определению параметров а0 и а\ таким образом,
чтобн Х(У, -  У/)2 = |ТПП (Уг — теоретическое значение вьфавненной 
линии регрессии). Математически доказано, что условие минимума 
обеспечивается, если параметрм а  ̂ и а̂  определяются при помовди 
системм двух нормальннх уравнений, отвечаювдих требованию 
способа наименьших квадратов.

Таблица 7.4
Стоимость основнмх фондов и вьшуск продукции по группе 

предприятий

Название
предприятий

С тоим ость ос- 
новнм х ф ондов (х), 

млн руб.

Вьгауск про- 
дукции (у), 

млн руб.
ХУ х 2 У

“Л идер” 6 2,4 14,4 36 2 ,692

“Слава” 8 4 ,0 32 ,0 64 3 ,537

“О лимп” 9 3,6 32,4 81 3 ,958

“П ерспектива” 10 4 ,0 40 ,0 100 4 ,380

“X X  В ек” 10 4,5 45 ,0 100 4 ,380

“Ф аворит” 11 4 ,6 50,6 121 4 ,8 0 2

“К ом п рессор” 12 5,6 67,2 144 5 ,224

“Борец” 13 6,5 84,5 169 5 ,646

“Ф лагман” 14 7,0 98,0 196 6 ,068

“Р убин” 15 5,0 75,0 225 6 ,490

И того 108 47 ,2 539,1 1236 4 7 ,1 7 7

\ Е У  = па 0 + а \ Е х
\ ^ х у  = а ^ х  + а ^ х 2

Первое уравнение есть сумма всех первоначальннх уравнений. 
Второе получается умножением обеих частей уравнения прямой на 
один и тот же множитель. Математически доказано, что условие 

_ У/)2 = т 'п соблюдается, если в качестве такого множителя
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принять значение факторного признака, т. е. если уравнение 
прямой умножить на л\

Для определения параметров уравнения регрессии воспользу- 
емся приведенньши в таблицьг расчетами и подставим в систему 
нормальнмх уравнений соответствуюшие даннме:

Решим систему нормальнмх уравнений, для чего каждьга член 
обоих уравнений поделим на коэффициентм при а0 и из второго 
уравнения вмчтем первое:

Определим параметр а\. а\ = 0,27 / 0,64 = 0,422.
Подставим значение а\ в первое уравнение и найдем параметр 

а0: 4,72 = а0 + 10,8 • 0,422, откуда а0 = 4,72 —  4,56 = 0,16.
Линейное уравнение корреляционной связи будет иметь сле- 

дуювдий вид: у  = 0,16 + 0,422х. Параметр а\ показмвает, что с уве- 
личением стоимости основнмх фондов на 1 млн руб. вьгауск про- 
дукции увеличивается в среднем на 0,422 млн руб. Параметр а0 — 
свободньга член уравнения, а0 = 0,16, когда х = 0 .

Подставляем значения параметров а0 и а\ в уравнение прямой 
у  = а0 + а\х и находим теоретические, вмравненнме значения у:

>’1 = 0,16 + 0,422 ' 6  = 2,692;
у 2 = 0,16 + 0,422 • 8 = 3,537 ит. д.

Теоретические значения у  данм в табл. 7.4.
Графически зависимость вмпуска продукции от стоимости ос- 

новнмх фондов показана на рис. 7.2.
Если в результате качественного анализа установлена криволи- 

нейная зависимость, принимаювдая форму кривой второго порядка,
то связь вмражается уравнением кривой у  = а0 + ахх + а^х. Задача
сводится к нахождению параметров а0, а\ и а2. Для этого необходи- 
мо решить систему трех нормальнмх уравнений:

47,2 = Юа0 + 108о, 
539,1 = Ю8а 0 + 1236«,

47,2 = а0 + 10,8О[ 

4,99 = а0 +11,440,

0,27 = 0,64д|
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^ у  = па0 + а ^ х  + а2^ х 2

£•*>> = я оХ-^ + ^ Х У  + а 2 Х * 3 

£ х 2у = а ^ х 2 + а ^ х 3 + а2^ х 4.

22яя
£> ю
1 £Си
с X ьй Ч
& 2 с
2 
т

7

6

5

4

3

2

1

Основнме фондм, млн. руб.

эмпирические значения>’, 
теоретические (вмравненнме) значения у

Рис. 7.2. Зависимость вьшуска продукции от стоимости основнмх 
фондов по 10 предприятиям (компаниям, фирмам)

Пример. Имеются даннме о возрасте и вмработке по группе ра- 
бочих предприятия “Слава”.

Возраст (х), лет 1 8 -2 2  1 2 3 -2 7  ! 2 8 -3 2  3 3 -3 7  : 3 8 -4 2  . 43^ 17  ' 4 8 -5 2  1 5 3 -5 0

В м работка дета- 
лей на одного  
рабочего, шт.

5 6 7 8 : 10 8 6 5

Для решения системм нормальнмх уравнений составим расчет- 
ную таблицу (табл. 7.5).
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Подставим даннне таблицм в систему нормальнмх уравнений:

55 = 8а0 + ЗООа, + 12300а2 
< 2075 = ЗООа0 + 12300а! + 540000а2 

84175 = 12300а0 + 540000а, + 24922500а2.
Таблица 7.5

Определение зависимости вьфаботки рабочих 
предприятия “Слава” от возраста

X У XV х 2 х 3 Л'4 У
20 5 100 400 8000 160000 2000 5 ,690
25 6 150 625 15625 3 90625 3750 6 ,600
30 7 210 900 2 7 000 8 1 0000 6300 7,225
35 8 280 1225 4 2 875 1500625 9800 7,565
40 10 400 1600 64000 2 5 6 0 0 0 0 16000 7 ,620
45 8 360 2025 91125 410 0 6 2 5 16200 7 ,390
50 6 300 2500 125000 6 2 5 0 0 0 0 15000 6,875
55 5 275 3025 166375 9150625 15125 6,075

И того 300 55 2075 12300 5 40000 2 4 9 2 2 5 0 0 84175 55 ,04

Поделим каждьш член уравнения на коэффициентм при а0 и 
получим следуювдие уравнение:

6,88 = а 0 + 37,5а, +1537а2 
< 6,92 = а0 + 41,0а, + 1800,0а2 

6,84 = а0 + 43,9а] + 2026,2а2.

Вмчтем из второго уравнения первое, из третьего —  второе и 
поделим каждьш член уравнений на коэффициентм при а\\

0,04 = 3,5йГ] + 262,5а2 + 0,011 = а х + 75а2
-  0,08 = 2,9а, + 226,2а2 -  0,028 = а, + 78а2

Вмчтем теперь из второго уравнения первое и получим:

-  0,017 = За2, откуда а2 = — -  “ 0,0057 .
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Подставим в уравнение значение аъ 0,011 = а\ + 75 (-0,0057), 
откуда а\ = 0,4275 + 0,011 = 0,4385.

Методом подстановки получаем значение а0:

6.88 = а0 + 37,5 ■ 0,4385 + 1537,5 (-0,0057);
6.88 = а0 + 16,44375 -  8,76375, откуда ао = -0,8.
Теперь можно записать уравнение параболн:

¥  = -0 ,8  + 0,4385х -  0,0057х2.

Отрицательное значение а2 показьшает, что после определенно- 
го возраста (в данном случае 43-47 лет) вмработка рабочих начина- 
ет падать.

Определим теоретические (вмравненнме) значения у, для чего 
в уравнение кривой подставим значения х :

у\ = -0,8 + 0,4385 • 20 -  0,0057 • 400 = 5,690;
у2 = -0,8 + 0,4385 ' 25 -  0,0057 • 625 = 6,600 и т. д.

Графически зависимость вмработки деталей от возраста рабо- 
чих представлена на рис. 7.3.

-о
“ 4

20  25 30  35 4 0  45 50 55

В озраст, лет

 эм пирические значения у,
 теоретические (вм равн ен нн е) значения у

Рис. 7.3. Зависимость вьфаботки деталей от возраста рабочих 
предприятия “Слава”
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Аналогично находят параметрм кривой и более вьюокого поряд- 
ка. С увеличением числа параметров теоретическая кривая будет все 
больше приближаться к эмпирической (первоначальной) кривой. Если 
такое приближение будет чрезмерньш, то теоретическая кривая может 
воспроизвести не только закономерности первоначальной кривой, при- 
сувдие изучаемому явлению, но и влияиие случайнмх факторов.

Кроме рассмотреннмх функций связи, в экономическом анали- 
зе часто применяются степенная, показательная и гиперболическая 
функции. Степенная функция имеет вид: у  = айх“'. Параметр а\ 
степенного уравнения назмвается показателем эластичности и 
показьшает, на сколько процентов изменится У при возраста- 
нии X  на 1% . При х = 1 а0 = У. Для определения параметров степен- 
ной функции вначале ее приводят к линейному виду путем лога- 
рифмирования: 1 §у = 1 %а0 + а^ёхк а затем строят систему нор- 
мальнмх уравнений:

[^ \% у  = п\%а0 + аС£\%х

Решив систему двух нормальнмх уравнений, находят логариф- 
мм параметров логарифмической функции а0 и аи а затем и сами 
параметрм а0 и При помовди степенной функции определяют, 
например, зависимость между фондом оплатм труда и вьшус- 
ком продукции, затратами труда и вьшуском продукции и т. д.

Если факторньш признак х  растет в арифметической про- 
грессии, а результативньш 3; — в геометрической, то такая за- 
висимость вьфажается показательной функцией у  = аойД Для 
определения параметров показательной функции ее также вначале 
приводят к линейному виду путем логарифмирования: 1§у = 1 %а0 + 
х1§оь а затем строят систему нормальнмх уравнений:

\̂ £\% У  = п \§а0 + \%ах̂ х  

[ Е х \ ё У  = \ёа0 + \ ё а \ ^ х 2

Вмчислив соответствуюшие даннме и решив систему двух 
нормальнмх уравнений, находят параметрм показательной функции
йо и а\.
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В ряде елучаев обратная связь между факторньш и результа- 
тивньш признаками может бмть внражена уравнением гиперболм: 
у  = а0 + а\!х. И здесь задача заключается в нахождении параметров 
а0 и а\ при помовди системн двух нормальнмх уравнений:

При помовди гиперболической функции изучают, например, 
связь между вьшуском продукции и себестоимостью, уровнем из- 
держек обравдения (в процентах к товарообороту) и товарооборотом 
в торговле, сроками уборки и урожайностью и т. д.

Таким образом, применение различннх функций в качестве 
уравнения связи сводится к определению параметров уравнения по 
способу наименьших квадратов при помовди системн нормальннх 
уравнений.

В малмх совокупностях значение коэффициента регрессии 
подвержено случайньш колебаниям. Поэтому возникает необ- 
ходимость в определении достоверности коэффициента регрес-
сии. Достоверность коэффициента регрессии определяется так же, 
как и в внборочном наблюдении, т. е. устанавливаются средняя и 
предельная ошибки для внборочной средней и доли. Средняя ошиб- 
ка коэффициента регрессии определяется по формуле

где а 20 —  случайная дисперсия, 
а  —  обвдая дисперсия; 
п —  число коррелируемнх пар.
Например, имеются следуювдие уравнение корреляционной 

связи между стажем работн и внработкой: ¥ = 34,1 + 5,4х при 
а 2о = 0,25 и а 2 = 2. Так как совокупность незначительна (10 групп 
рабочих), то коэффициент регрессии 5,4 подвержен случайньш ко- 
лебаниям, и необходимо проверить его достоверность, для чего ис-
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числим среднюю ошибку коэффициента регрессии по следуюшей 
формуле:

а 2(п -  2 ) V 2 (1 0 - 2 )

а 2 I 0,250,25

Предельная ошибка коэффициента регрессии зависит от 
вероятности, с которой мм гарантируем, что коэффициент рег- 
рессии не вьшдет за границм интервалов. При Р  = 0,954, I = 2, 
предельная ошибка коэффициента регрессии будет равна:
А = = /цв = 2 • 0,125 = 0,25. Таким образом, коэффициент регрессии 
будет находится в пределах: а\ = 5,4 + А = 5,4 + 0,25, т. е. не меньше 
5,15 и не больше 5,65, что можно гарантировать с вероятностью 
0,954.

При изучении корреляционной связи важно вьшснить не только 
форму, но и тесноту (сопряженность) связи между факторньш и ре- 
зультативньш признаками. Для этого статистикой установлен объ- 
ективньш числовой показатель, которьш внчисляется по определен- 
ньш правилам. Чтобн измерить тесноту прямолинейной связи 
между двумя признаками, пользуются парннм коэффициентом кор- 
реляции, которьш обозначается гху.

Так как при корреляционной связи имеют дело не с прираше- 
нием функции в связи с изменением аргумента, а с сопряженной 
вариацией результативннх и факторннх признаков, то определение 
теснотн связи, по сушеству, сводится к изучению этой сопряженно- 
сти, т. е. того, в какой мере отклонение от среднего уровня одного 
признака сопряжено с отклонением другого. Это значит, что при 
наличии полной прямой связи все значения ( х -  х ) и (у -  у ) должнн 
иметь одинаковне знаки, при полной обратной —  разнне, при чае- 
тичной связи знаки в преобладаюшем числе случаев будут совпа- 
дать, а при отсутствии связи —  совпадать примерно в равном числе 
случаев.

§ 4. И зм ерение теснотм  связи
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Покажем это на примере связи двух признаков х и у, приведен- 
нь1х вьше. Иечислим £ (х  -  х )  (у -  у ) ,  которая также меняется в 
зависимости от теснотм связи, для чего предварительно устано- 
вим, что

-  3 + 5 + 7 + 10 ~ 15 + 17 + 20 + 22 10 4Г
х = ------------------= 6,25; у = ----------------------- = 18,5 .

4 4

Полная прямая связь

X 3 5 7 10

У 15 17 20 22

х -  X - 3 ,2 5 -  1,25 +  0,75 +  3 ,75

у  -  У - 3 , 5 - 1,5 + 1,5 + 3,5

(х -  х ) (у -  у  ) + 11,375 + 1,875 +  1,125 +  13,125

-  Х ) ( у -  V ) + 27,5

Полное совпадение знаков ( х -  х ) и (у -  у )  свидетельствует о 
наличии полной прямой связи и при этих условиях в нашем примере 
Х (х -  х ) (у -  ў )  = +27,5.

Полная обратная связь

.V 3 5 7 10

V 22 20 17 15

' X -  X -  3,25 -  1,25 +  0,75 +  3 ,75

у  -  У + 3 ,5  | +  1,5 -  1,5 - 3 , 5

( X -  X , (V V) - 1 1 ,3 7 5 -  1,875 -  1,125 -  13,125

Е(* - * ) 0 ’ - >■) - 2 7 , 5

Полное несовпадение знаков (х -  х ) и (у -  у )  свидетельствует 
о наличии полной обратной связи и при этих условиях:

Х(* -  х ) ( у -  у )  = -  27,5.
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Частичная прямая связь

X 3 5 7 10

У 15 20 Г 17 22

х -  X - 3 ,2 5 -  1,25 +  0 ,75 +  3,75

1
1

1

+  3,5 +  1,5 -  1,5 +  3,5

(х -  X ) (у -  V ) +  11,375 -  1,875 -  1,125 +  13,125

£ ( х  -  X ) (у -  у ) +  21 ,5

Частичное совпадение знаков (х -  х ) и (у -- у )  свидетельствует 
о преобладании прямой связи, и при этих условиях 

£ ( х -  х ) ( у -  ў )  = + 2\,5.
Частичная обратная связь

.г 3 5 7 10

У 22 17 20 15

х -  X - 3 ,2 5 -  1,25 +  0 ,75 +  3,75

у  -  У +  3,5 -  1,5 +  1,5 - 3 , 5

( х - х ) ( у - ў ) -  11,375 +  1,875 + 1,125 -  13,125

м 1 X 
1 1 '

г - 2 1 ,5

Частичное совпадение знаков (х -  х ) и (у -  у )  указьшает на 
преобладание обратной связи, и при этих условиях 

£ ( х -  х )  ( у -  ў )  = -21,5.

Полное отсутствие связи

х 3 5 7 10

V 20 15 22 17

X -  X 1 - 3 ,2 5 -  1,25 +  0 ,75 +  3,75

-  Ў | + 1,5 - 3 , 5 Г  + 3 ,5 -  1,5

( х -  х )  (V -  у ) - 4 ,8 7 5 + 4 ,375 + 2 ,625 -  5 ,625

£ ( * -  х ) ( х -  у )
-

- 3 , 5
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Частичное совпадение знаков ( х -  х ) и ( у -  у )  при условии, что 

^( х  -  х ) (у -  у ) близка к нулю, свидетельствует об отсутствии свя- 
зи между признаками.

Таким образом, по показателю -  х)(у -  у )  можно опреде- 
лить направление и тесноту связи, но он неудобен, так как зависит 
от числа членов ряда и единиц измерения. Математически доказа- 
ио, что £ ( х -  х )(у -  у )  достигает максимума при полной прямой 
связи и минимума при полной обратной связи. Следовательно, 
если бь1 во всех случаях можно бьшо знать максимум ХС* -  х ) 
(у -  у ), то отношение фактического вмражения к своему максимуму 
позволило бь1 определить степень связи, т. е. в какой мере фактиче- 
ская связь близка или далека от полной связи.

Математически доказано, что максимум вьгражепия

^ ( х - х ) ( у - у )  = ^ ( х - х ) 2 - ^ ( у - у )  ,

поэтому теснота связи определяется как отношение

]Г(.г - х ) ( у - у )
гх, = , _ _ =

^ ( х - х ) 2 - ^ ( у - у У

где г„  —  линейньш коэффициент корреляции.
Коэффициент корреляции принимает значение от -1 до +1, 

причем если г„ >  0 , то корреляция прямая, если гху < 0 , то корреля- 
ция обратная, а если гху = 0 , то связь отсутствует полностью.

В зависимости от того, насколько гху приближается к ± 1, 
различают связь слабую, умеренную, заметную, вмсокую, тес- 
ную и весьма тесную.

Пример. Рассмотрим вмчисление коэффициента корреляции по 
стоимости основнмх фондов и вьшуску продукции по 10 предпри- 
ятиям (компаниям, фирмам) (табл. 7.6).
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Таблица 7.6
Стоимость основнмх фондов и вьшуск продукции 

по 10 предприятиям (компаниям, фирмам)

Н азвание 
предприятия  
(ф и р м н , ком- 
пании)

С
то

им
ос

ть
 

ос
н

ов
н

н
х 

ф
он

до
в 

(X)
, м

лн
 

ру
б.

Вь
ш

ус
к 

пр
од

ук
ци

и 
(у

), 
мл

н 
ру

б.

(х -  х )

1
1 Ч 

| ( х -  х)х
х 0 у )

(х -  х ў ( У - у ) 2 ху

“Л идер” 6 2 ,4 —4,8 -2 ,3 2 +  11,136 2 3 ,04 5 ,3824 14,4

“Слава” 8 4 ,0 - 2 ,8 -0 ,7 2 + 2 ,0 1 6 7,84 0 ,5 1 8 4 32 ,0
“Олимп” 9 3,6 -1 ,8 -1 ,1 2 + 2 ,0 1 6 3,24 1,2544 32 ,4
“П ерспектива” 10 4 ,0 -0 ,8 -0 ,7 2 + 0 ,5 7 6 0,64 0 ,5 1 8 4 40 ,0
“X X I В ек” 10 4,5 -0 ,8 -0 ,2 2 + 0 ,1 7 6 0,64 0 ,0484 45 ,0
“Ф аворит” 11 4 ,6 +0 ,2 -0 ,1 2 -0 ,0 2 4 0 ,04 0 ,0 1 4 4 50 ,6
“К ом п рессор” 12 5,6 +  1,2 +0 ,88 + 1,056 1,44 0 ,7744 67 ,6
“Б орец” 13 6,5 +2 ,2 +1 ,78 + 3 ,9 1 6 4 ,84 3 ,1 6 8 4 84,5

“Ф лагман” 14 7,0 +3 ,2 +2 ,28 + 7 ,2 9 6 10,24 5 ,1 9 8 4 98 ,0
“Р убин” 15 5,0 +4 ,2 +0 ,28 + 1 ,1 7 6 17,64 0 ,0 7 8 4 75,0

И того 108 47 ,2 + 2 9 ,3 4 69,60 16,956 539,1

-  1 >  1° 8 ,п о  -  Т у 47,2 ^х = ^ — = ----- = 10,8 у  = — — = -------= 4,72;
п 10 и 10

=
^ ( х - х ) ( у - у )  29,340 _ 29,340

£ ( х - х ) 2 - 2 > - у )2 V69,6 -16,956 ,/1180,1376 

29 34 
= — 1—  = +0,854. 

34,35
Таким образом, связь между стоимостью основнмх фондов и 

вьшуском продукции прямая и вмсокая.
Коэффициент корреляции может бмть исчислен и по следую- 

вдей формуле, которая тождественна приведенной вмше, но удобнее 
для расчетов (особенно на компьютерах и другой внчислительной 
технике).
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_ х у - х - у
Кху ?

— Е ХУгде ху = — — ; 
п

оу —  среднее квадратическое отклонение результативного при- 
знака;

ох —  среднее квадратическое отклонение факторного признака. 

По данньш табл. 7.6 исчислим:

ҳў = 2 ^  = ̂ М  = 53 91; 
п 10

ст> = У) = -  ^1,6956 = 1,302.

=

Подставим необходимме даннне в формулу и получим: 

53,91-10,8-4,72 2,934
1,302-2,638 3,435

= +0,854.

Для оценки сушественности коэффициента корреляции поль- 
зуются специально разработанной таблицей критических значений 
гху (см. приложение 5).

При простой корреляции п на 2 единици меньше, чем число 
пар вариант. Коэффициент корреляции будет сушественньш, если 
он превнсит соответствуюшее табличное значение. В нашем приме- 
ре (таблица ...) 10 пар вариант. Значит, п = 1 0 - 2  = 8. Коэффициент 
корреляции равен 0,854, т. е. он больше, чем табличное значение 
коэффициента корреляции (0,6319; 0,7646) при указанннх уровнях 
вероятности (0,95 и 0,99). Следовательно, исчисленньш нами коэф- 
фициент корреляции сушествен и отражает тесноту связи между 
стоимостью основннх фондов и вьшуском продукции.
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Зная коэффициент корреляции, можно определить и параметрн 

уравнения регрессии, потому что а\ = гп —  и а0 = у  - а\Х . Исчис-

1,302лим параметрн а0 и а\ по нашим данньш: ау = 0,854 • —------ = 0,422;
2,638

а0 -  4,72 -  0,422 • 10,8 = 0,16. Линейное уравнение регрессии будет 
иметь следуювдий вид: у  = 0,16 + 0,422х.

Коэффициент корреляции г„  применяется только в тех случаях, 
когда между явлениями сувдествует прямолинейная связь. Если же 
связь криволинейная, то пользуются индексом корреляции, которьш 
исчисляется по формуле

К = I

где у  — первоначальнне значения; 
у  —  среднее значение;
Ут ~  теоретические (внравненнне) значения переменной вели- 

чини.

2 2 > - ^ ) 2Показатель ст0 = — ------------------ остаточная, случаиная диспер-
п

сия. Она характеризует размер отклонений эмпирических значений 
результативного признака у  от теоретических Ут, т. е. случайную

2 Х ( У~У )2 г  ^вариацию. а , = — -----------------обвдая дисперсия. Она характеризует
п

размер отклонений эмпирических значений результативного при- 
знака у от у , т. е. обвдую вариацию. Отношение случайной диспер- 
сии к обвдей характеризует долю случайной вариации в обвдей ва-

У  ( у - У т)2
риации, а 1 -  — -------=—  есть не что иное, как доля факторной

вариации '  , I ( Г - У ) ЛОу =  --------------
V

в обвдей, потому что по правилу сло-
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жения дисперсий обвдая дисперсия равна сумме факторной и слу- 
чайной дисперсий: ст2 = о2) + о20.

Подставим в формулу индекса корреляции соответствуювдие 
обозначения случайной, обвдей и факторной дисперсий и получим:

2

£ ( у - , ) ! V <Уг

Таким образом, индекс корреляции характеризует долю фактор-

[ст?-ной корреляции в обвдей К = . — однако с той только разницеи, что
V сГ

вместо групповмх средних берутся теоретические значения У.
Индекс корреляции по своему абсолютному значению колеб- 

лется в пределах от 0 до 1. При функциональной зависимости слу- 
чайная вариация £ (у  - У)1 = 0, индекс корреляции равен 1. При от- 
сутствии связи К = 0, потому что ¥ =  у .

Пример. Определить индекс корреляции по данннм табл. 7.7. 

у  = = —  = 6,875; ст2 = ст2 -  ст̂  = 20,8748 -  9,0336 = 11,8412 .

п 11,8412Подставим полученнне значения в формулу К = I ^

= = 0,238.Это значит, что между вьфаботкой и возрастом
связь прямая и слабая.

Коэффициент корреляции является мерой теснотм связи только 
для линейной формн связи, а индекс корреляции —  и для линейной, 
и для криволинейной. При прямолинейной связи коэффициент 
корреляции по своей абсолютной величине равен индексу кор- 
реляции \г\ = К.

Если индекс корреляции возвести в квадрат, то получим коэф- 

фициент детерминации К2 = . Он характеризует роль фактор-

ной вариации в обвдей вариации и по построению аналогичен кор-

171



Таблица 7.7
Возраст и вмработка деталей по группе 

рабочих предприятия “Слава”

д: У у* О' -  V ) 1
^

1 
1 Ч; 

|

(у-У) Ь’~У)2
20 5 5 ,6 9 0 -1 ,8 7 5 3 ,5 1 5 6 -0 ,6 9 0 0,4761

25 6 6 ,6 0 0 -0 ,8 7 5 0 ,7 6 5 6 -0 ,6 0 0 0 ,3600
30 7 7 ,225 + 0,125 0 ,0 1 5 6 -0 ,2 2 5 0 ,0506
35 8 7 ,565 +  1,125 1,2656 +0,435 0 ,1892

40 10 7 ,620 + 3 ,125 9 ,7 6 5 6 + 2 ,3 8 0 5 ,6644

45 8 7 ,390 + 1,125 1,2656 + 0 ,6 1 0 0,3721

50 6 6 ,875 -0 ,8 7 5 0 ,7 6 5 6 -0 ,8 7 5 0 ,7656
55 5 6 ,075 -1 ,8 7 5 3 ,5 1 5 6 -1 ,0 7 5 1,1556

300 55 55 ,04 2 0 ,8 7 4 8 9 ,0336

реляционному отношению г|2. В нашем примере коэффициент де- 
терминации К2 = 0,567. Это значит, что 56,7% всей вариации обу- 
словлено изучаемьш фактором, т. е. возрастом рабочего. Как и кор- 
реляционное отношение, коэффициент детерминации К1 может бнть 
исчислен при помоши дисперсионного анализа, так как дисперсион- 
ньш анализ позволяет расчленить обшую дисперсию на факторную 
и случайную. Однако при дисперсионном анализе для разложения 
дисперсии пользуются методом группировок, а при корреляцион- 
ном анализе —  корреляционньши уравнениями.

Коэффициент детерминации является наиболее конкретньш 
показателем, так как он отвечает на вопрос о том, какая доля в 
обшем результате зависит от фактора, положенного в основание 
группировки.

При прямолинейной парной связи факторную дисперсию мож- 
но определить без вьшисления теоретических значений У по сле- 
дуюшей формуле:

1 1 — 2 
ар = - (а0 У у  + ах У .г>0 -  V . 

п
Определим факторную дисперсию по данньш о стоимости ос- 

новннх фондов и вьшуске продукции по 10 предприятиям 
(табл. 7.6), для чего воспользуемся приведенньши в таблице расче- 
тами и внчисленньтм уравнением корреляционной связи между
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стоимостью основнмх фондов и вьшуском продукции: с 2у = 1 / 1 0  
(0,16 • 47,2 + 0,422 • 539,1) -  4,722 = 1,2268.

Оценка сушественности связи в корреляционном анализе про- 
водится так же, как и в дисперсионном: определяется число степе- 
ней свободм К] = т -  1 и К2 = п -  т, только т —  не число групп, а 
число параметров в уравнении регрессии. Если уравнение линейное, 
то т = 2  (параметрм а0 и а\), если криволинейное, вьфаженное па- 
раболой второго порядка, то т ~ 3 (параметрм а0, а\ и а2) и т. д. 
Критические значения коэффициента детерминации К2 определяют- 
ся по тем же таблицам, что и для корреляционного отношения г|2. 
Чтобм оценить сувдественность связи при помовди критерия Фише- 
ра, пользуются формулой

К 2 п — т 
1 -  К2 т - 1

Для оценки сувдественности связи в нашем примере определим 
прежде всего число степеней свободм. Связь между вмработкой и 
возрастом криволинейная и принимает форму параболм второго 
порядка, поэтому уравнение регрессии будет иметь три параметра, и 
К\ =3 -  1 = 2, а К2 = 8 -  3 = 5. По таблице критических значений 
корреляционного отношения г\ и коэффициента детерминации К2 
(см. приложение 5) определяем, что при указаннмх степенях свобо- 
дм и уровне значимости а = 0,05 критическое значение коэффици- 
ента детерминации К2 = 0,699, т. е. табличное значение коэффици- 
ента детерминации превмвдает фактическое при указанном уровне 
вероятности. Следовательно, мм не может утверждать, что исчис- 
ленньш нами коэффициент детерминации правильно отражает тес- 
ноту связи между вмработкой и возрастом.

Оценим сувдественность связи при помовди Ғ-критерия. Факти-
К2 п - т  0,567 5

ческое его значение Ғ   ------7 ----------= -----------------= 3,27.
I - / ? 2 т - 1 1 -0 ,567  2

По таблице критических значений Ғ-критерия (см. Приложе- 
ние 5) определяем, что при указаннмх степенях свободм и уровне 
значимости а = 0,05 критическое значение Ғ-критерия равно Ғ(0,05) = 
= 5,79, т. е. табличное значение Ғ-критерия больвде фактического. 
Следовательно, наше суждение о том, что исчисленньш коэффици-
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ент детерминации правильно отражает тесноту связи между вмра- 
боткой и возрастом, является недоказанньш.

§ 5. У прош еннм е м етодм  нзмерения теснотм  связи

Измерение теснотм связи при помогци дисперсионного и кор- 
реляционного анализа связано с определенньши сложностями и 
требует громоздких вмчислений. Для ориентировочной оценки тес- 
нотм связи пользуются приближенньши показателями, не требую- 
хцими сложнмх, трудоемких расчетов. К ним относятся: коэффици- 
ент корреляции знаков Фехнера, коэффициент корреляции рангов, 
коэффициент ассоциации и коэффициент взаимной сопряженности.

Коэффициент корреляции знаков. Коэффициент основан на 
сопоставлении знаков отклонений от средней и подсчете числа слу- 
чаев совпадения и несовпадения знаков, а не на сопоставлении по- 
парно размеров отклонений индивидуальнмх значений факторного 
и результативного признаков от средней (х -  х)(у  -  у ) .

Коэффициент корреляции знаков определяется по формуле
и -  ь

1 =  ,
и + и

где и —  число пар с одинаковмми знаками отклоненийхиуот X и _ў;
I) —  число пар с одинаковмми знаками отклонений л' и г от х  и у .
Коэффициент корреляции знаков колеблется в пределах от -1 

до +1. Чем ближе коэффициент к 1, тем теснее связь. Если и > п, то 
I  > 0, так как число согласованнмх знаков больше, чем несогласо- 
ваннмх, и связь прямая. При и < г>, / < 0, потому что число несогла- 
сованнмх знаков больше, чем согласованнмх, и связь обратная. Ес- 
ли и = ц, то I = 0 , и связи нет.

Пример. Вмчислим коэффициент корреляции знаков по десяти 
проммшленньш фирмам (табл. 7.8).

Таким образом, и = 9; и = 1, / = - —— = - —- = —  = +0,8. Это
и + и 9 + 1 10

значит, что связь между стоимостью основнмх фондов и вьшуском 
продукции прямая и вмсокая. Парньга коэффициент корреляции,
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внчисленньш вмше по этим данньш, равен +0,854 (см. стр. ...). Как 
видим, коэффициент корреляции знаков исчисляется очень просто и 
в этом его преимувдество. Однако он не точен, так как учитмвает 
только знаки отклонений, а не числовме значения отклонений.

Таблица 7.8

Стоимость ОСНОВИБ1Х фондов и вьшуск продукции 
иромьппленнмми фирмами

Н азвание
ф и рм н 1 ^  *  о. &О X Я с;

о  5

85Э .
*  ю

Знак отклоне- 
ния от сред- 
ней арифм е- 

тической

Ранги

н о -оо  ш 
5  2-

Вь
ш

ус
к 

пр
од

 
| 

мл
н 

р;

.V - дг у  — у по X п о ^
раз-

ность
рангов

квадрат
разности

рангов

“Светлана” 6,0 2,4 - - 1,0 1,0 0 0
“X X I век” 8,0 4 ,0 - - 2,0 3,5 -1 ,5 2 ,25
“Золотой век” 9,0 3,6 - - 3 ,0 2 ,0 +  1,0 1,00
“П ерспектива” 10,0 4 ,0 - - 4 ,5 3,5 +  1,0 1,00
“Б ест” 10,0 4,5 - 4,5 5,0 -0 ,5 0 ,25
“К арен” 11,0 4 ,6 + 6 ,0 6,0 0 0
“Элита” 12,0 5,6 + + 7,0 8.0 - 1 ,0 1,00
“И нтерстиль” 13,0 6,5 + + 8,0 9,0 - 1 ,0 1,00
“Г ей зер” 14,0 7,0 + + 9,0 10,0 - 1 ,0 1,00
“О лимп” 15,0__ | 5 ,0 + + 10,0 7,0 + 3 ,0 9 ,00
И того
Средняя

108,0
10,8

47 ,2
4,72

16,5

Коэффициент корреляции рангов. Коэффициент корреляции 
рангов исчисляется не по первичньш данньш, а по рангам (порядко- 
вьш номерам), которме присваиваются всем значениям изучаеммх 
признаков, расположеннмх в порядке их возрастания. Если значения 
признаков совпадают, то определяется средний ранг путем деления 
суммм рангов на число значений. Коэффициент корреляции рангов 
определяется по формуле:

6Е ^ 2

где сҒ

р  =  1 - -
п{пА - 1)

квадрат разности рангов для каждой единицм с! = х - у .
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Коэффициент корреляции рангов тоже колеблется в пределах 
от -1 до +1. Если ранги по обоим признакам совпадают, то = 0, 
р = 1 и, следовательно, связь полная прямая. Если р = -1 , связь пол- 
ная обратная, при р = 0 связь между признаками отсутствует.

Пример. Вмчислим коэффициент корреляции рангов по данньш о 
стоимости основнмх фондов и вмпуске продукции (млн руб.). Соот- 
ветствуювдие расчетм приведенм в табл. 7.8. Ранги стоимости основ- 
нмх фондов для фирм “Перспектива” и “Бест” определя- 

— 4,0 + 5,0 .ются как средняя из х = -----  = 4,5 , потому что стоимости основ-

нмх фондов в 10 млн руб. соответствуют ранги 4 и 5. Аналогично ран- 
ги вьшуска продукции для фирмм “XXI век” и “Золотой век” опреде-

Полученньга ранговьш коэффициент корреляции свидетельст- 
вует о наличии прямой тесной связи между величиной основнмх 
фондов и вьшуском продукции.

Ранговьш коэффициент корреляции более точньш по сравнению с 
коэффициентом корреляции знаков, потому что он учитмвает не толь- 
ко знаки отклонений, но и место величинм признака в данном ряду.

Коэффициент ассоциации. Коэффициент ассоциации приме- 
няется для установления мерм связи между двумя качественньши 
альтернативньши признаками. Для его вмчисления строится комби- 
национная четмрехклеточная таблица, которая вмражает связь меж- 
ду двумя альтернативньши явлениями.

Пример. В табл. 7.9 приведенм даннме зависимости наличия 
отдельной квартирм от семейного положения. Вмчислить коэффи- 
циентм, обозначив даннме каждой клетки буквами а, Ь, с и с1.

Коэффициент ассоциации рассчитмвается по формуле
ас! -  Ъс

ляются как средняя из х =

А =
у1(а + Ь)(с + с1) (а + с)(Ь + с/)
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Таблица 7.9
Зависимость наличия отдельной квартирм 

от семейного положения

С ем ейн ое полож е- И м ею т отдельную Н е им ею т отдельной В сего
ние квартиру квартирм

С ем ейн ое 300  (а) 115 (Ь) 4 1 5  (а + Ъ)
О динокие 15 (с) 70(сО 85 (с + сГ)

В сего 315 (а + с) 185 (Ь + с 0 500

Подставим в формулу необходимью значения и получим: 

300-70-15-115А ■
415-85-315-185

0,425.

Это значит, что между семейньш положением и обеспеченно- 
стью отдельной квартирой сувдествует прямая умеренная связь.

Коэффициент ассоциации также изменяется от -1 до +1. Чем А 
ближе к единице, тем сильнее связанм между собой изучаемме при- 
знаки. При ас! > Ьс связь прямая, при ас! < Ьс связь обратная, при 
ас1= Ьс, А = 0 и связь отсутствует.

Коэффициент взаимной сопряженности. В тех случаях, когда 
требуется установить связь между качественньши признаками, каж- 
дьш из котормх состоит из трех и более групп, применяется коэф- 
фициент взаимной сопряженности.

Пример. В результате опроса обшественного мнения по отно- 
шению к реформе ЖКХ мужчин и женшин полученм результатм, 
приведеннме в табл. 7.10.

Таблица 7.10

Группировка мужчин и женшин 
по их отношению к реформе ЖКХ

О тнош ения Частости

Пол поло-
ж ите-
льное

безраз-
отри-
цате-
льное

И того ЛОЛОЖИ- безраз- отрица- И того
: личное тельное личное тельное

Женвдинм Ю 5 65 80 0 ,125 0 ,0725 0 ,8025 1

М уж чинм 15 15 90 120 0 ,125 0,125 0,75 1

И того 25 20 155 : 200 0 ,125 0 ,100 0 ,775 1
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В данном случае распределение мужчин и женвдин по отноше- 
нию к реформе ЖКХ назьшается условнмм распределением, а ито- 
говое распределение —  безусловнмм. Если бн  в нашем примере 
пол не влиял на отношение к реформе ЖКХ, т. е. если би между от- 
ношением к реформе ЖКХ и полом не бьшо никакой связи, то час- 
тости каждой строки бьши бм одинаковьши и частости условннх и 
безусловного распределения совпадали.

Различия между условньши распределениями и безусловньш 
свидетельствует о влиянии факторного признака на распределение 
совокупности по результативному признаку, т. е. о наличии связи 
между факторньш и результативньш признаками, причем чем 
больше эти различия, тем в большей мере признаки связанм между 
собой, тем теснее связь между ними.

Для определения степени теснотн связи вьшисляется специ- 
альньш показатель, которьш назьшается коэффициентом взаимной 
сопряженности. Он определяется по следуювдей формуле:

]  п(т] - 1  )(т2 - 1) ’

где п — число единиц совокупности;
т ] И т 2 — число групп по первому и второму признакам;
у 2
к —  показатель абсолютной квадратической сопряженности 

Пирсона, характеризует близость условнмх распределений к безус- 
ловньш, как и критерий исчисляется по формуле

И'у

где и’у —  частости условного распределения в / —  строке; 
и  ̂—  частости безусловного распределения;

7 —  номер столбца.

Если признаки независимм, то \\> у = \\>/, откуда % = 0 и С = 0. Ес- 
ли же связь функциональная, то коэффициент взаимной сопряжен- 
ности будет равен единице.
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Рассчитаем коэффициент взаимной сопряженноети для нашего 
примера:

I 2
(0,125 -  0,125)2 (0,0725 -  0,1)2 (0,8025 -  0,775)2

0,125 0,1 0,775

(0,125 -  0,125)2 (0,125 -ОД )2 (0,125 -  0,775)2

•80 +

•120 =
0,125 0,1 0,775

= (0 + 0,0075625 + 0,0785255) ■ 80 + (0 + 0,00625 + 0,5416) • 120 =
= 6,2818 + 66,1692 = 72,475.

Подставим в эту формулу соответствукнцие значения и исчис- 
лим коэффициент взаимной сопряженности:

I X2 _ I 72,475 _ /72,475
п(т 1 - 1 ) ( / и2 - 1 )  V 200(3 —1)(2 — 1) V 400

= 70,18118 =0,425.

Таким образом, пол имеет сушеетвенное значение для опреде- 
ления отношения к Президенту Российской Федерации.

Оценка сушественности связи в таблице взаимной сопряженно- 
сти проводится при помоши критического значения (см. приложе- 
ние 2). Число степеней свободн внчисляется по формуле К =  (т\ -  1) 
(т2 -  1). Применительно к нашему примеру К  = ( 3 -  1) (2 -  1) = 2. 
По таблице приложения 2 устанавливаем, что при К  = 2 х = 5,99, 
при уровне значимости а = 0,05 и /  = 72,475 (см. приложение 4), 
т. е. больше критических значений при обоих уровнях значимости.

В опросм  для самоконтроля

1. В чем заключаются основнне задачи изучения и измерения 
связи между явлениями?

2. Какая связь назнвается функциональной и в каких областях 
науки она наиболее широко распространена?

3. Какая связь назнвается корреляционной и в чем ее суш- 
ность?

4. Какие бнвают видн связи по направлению?

179



5. Что представляет собой прямолинейная и криволинейная 
связь и как она вмражается математически?

6 . Какие методм применяются статистикой для установления и 
измерения связи между явлениями?

7. В чем сушность метода параллельнмх рядов?
8. В чем сушность балансового метода?
9. Для чего при установлении связи между явлениями широко 

применяют аналитические группировки?
10. Какие задачи решает дисперсионньш анализ?
11. Как исчисляется корреляционное отношение, что оно ха- 

рактеризует и в каких пределах колеблется его абсолютное зна- 
чение?

12. Как оценивается достоверность вариации, обнаруженной 
методом группировок?

13. Для чего применяется критерий Фишера и как он исчисля-
ется?

14. Каковм задачи корреляционного анализа?
15. Что означает определить форму связи между признаками?
16. Что представляет собой корреляционная таблица (ре- 

шетка)?
17. Как определяют теоретические значения ¥, в чем состоит 

основное условие способа наименьших квадратов?
18. Какое уравнение назмвается линейньш корреляционньш 

уравнением и что характеризуют его параметрм?
19. Как определяется достоверность коэффициента регрессии?
20. Что представляет собой линейньш коэффициент корреля- 

ции. Напишите и объясните его формулм.
21. В каких случаях пользуются индексом корреляции? Како- 

ва его формула? Когда индекс корреляции приближается к единице, 
нулю?

22. Что характеризует коэффициент детерминации, какова его 
формула и чем он отличается от корреляционного отношения?

23. Как проводится оценка сушественностп связи в корреля- 
ционном анализе?

24. Какие простейшие методм измерения теснотм связи вм 
знаете?
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25. На чем оенован коэффициент корреляции знаков и как он 
исчисляется?

26. Как определяется коэффициент корреляции рангов?
27. Когда применяется коэффициент ассоциации и порядок 

его вмчисления?
28. В каких случаях применяется коэффициент взаимной со- 

пряженности и порядок его вьгаисления?
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Глава 8. Рядм распределения

§ 1. Видь! рядов распределения

В результате обработки и еистематизации первичнмх стати- 
стичееких даннмх получают рядм цифровмх показателей, которме 
характеризуют изменение изучаеммх явлений. Эти рядм назмвают- 
ся статистическими рядами.

По своему содержанию статистические рядь1 подразделя- 
ются на рядь1 распределения и рядь1 динамики.

Рядом динамики назьшается ряд чисел, характеризуюидих 
последовательное изменение явления во времени. Например, 
изменение объема розничного товарооборота за ряд лет или из- 
менение численности магазинов по состоянию на конец года так 
же за ряд лет и т. д.

Элементами ряда динамики являются время (дата или проме- 
жуток —  дни, месяцм, годм и т. п.) и соответственно — числа, ха- 
рактеризуюшие величину, уровень, объем явления.

Рядом распределения назьжается ряд чисел, характери- 
зуюших распределение единиц совокупности на группм по од- 
ному признаку.

Распределение единиц совокупности на группм по атрибу- 
тивному (качественному) группировочному признаку назьтает- 
ся атрибутивньш рядом распределения.

Пример. В табл. 8.1 приведено распределение розничного то- 
варооборота одного из субъектов Российской Федерации по груп- 
пировочному признаку —  формам собственности.

Из этого ряда распределения видно, что наибольшая доля роз- 
нпчного товарооборота субъекта Российской Федерации приходит- 
ся на торговме предприятия частной формм собственности (86,9%).
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Таблица 8.1

Распределение розничного товарооборога субъекта 
Российской Федерации по формам собственности, %

Розничньш  товарооборот,
В и дм  ф орм  собственности % к итогу

Частная собственность 86,9

П отребительская кооперация 1,2
Д ругие н егосударствен нм е ф орм м  собственн ости 10,8

Г осударственнм е торговм е предприятия 1,1
Итого 100,0

Незначительное место в обшем объеме розничного товарооборота 
занимают государственнме розничнме торговме предприятия, доля 
котормх еоставляет лишь 1 , 1 % розничного товарооборота субъекта 
РФ. На остальнме негосударственнме торговме предприятия падает 
10,8% от всего розничного товарооборота субъекта РФ.

§ 2. Вариационньш  ряд распределения

Распределение единиц совокупности на группм по количе- 
ственному признаку, по степени возрастания или убмвания чи- 
слового значения признака назьшаются вариационним рядом.

Еслн распределение произведено по дискретному (прерьш- 
ному), вьфаженному целмми числами признаку, то такой ва- 
риационньш ряд назьшается дискретньгч.

Пример. Приведеннме в табл. 8.2 даннме распределения сово- 
купности магазинов, входяших в открмтое акционерное обшество 
“Перспектива”, характеризуют дискретньш вариационньга ряд.

Из этого вариационного ряда видно, что преобладаюшую до- 
лю во всей совокупности магазинов (более половинм) составляют 
мелкие магазинм, имеюшие 1 - 2  рабочих места.

Если распределение совокупности произведено по количе- 
ственному признаку, вьфаженних в виде интервалов “от” и 
“до”, то такой вариационньш ряд назьшается интервальньш.
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Распределение совокупности магазинов ОАО “Перспектива” 
по числу рабочих мест

Таблица 8.2

Г р уп п и  магазинов О АО  “П ерспектива” 
по числу рабочих м ест

Ч исло магазинов

единиц % к итогу

С 1 рабочим  м естом 4 20

С 2 рабочим и местам и 8 40

С 3 рабочим и м естам и 5 25

С 4 рабочим и местам и 2 10

С 5 рабочим и местам и 1 5

И того 20 100

Пример. Для установления процента естественной убьши то- 
вара произведено наблюдение за 100 равньши по всему партиями 
товара; при этом наименьший процент естественной убьши оказался 
3%, а наибольший —  13%. Определить интервальнме группьг

Если имеется в виду вмделить пять групп, то величина интер- 
13% — 3%

вала составит: -------------= 2 %.В результате этого образуются сле-

дуюшие интервальнме группм по проценту естественной убьши то- 
вара и соответственно (в результате подсчетов даннмх наблюдения) 
в каждой группе окажется (см. табл. 8.3).

Составньши элементами каждого вариационного ряда являют- 
ся два ряда чисел: 1 ) ряд вариантов и 2 ) ряд частот или частостей.

Вариантм —  отдельнме числовме значения варьирушше- 
го признака.

Частотм —  это абсолютнме числа, показмваюшие сколько 
раз встречается та или иная варианта в данной совокупности 
или, иначе говоря, это абсолютное число единиц в каждой груп- 
пе. Частотм, вмраженнме в долях единицм или в процентах к 
итогу, назмваются частостями.

Так, в приведенном вмше примере (табл. 8.2) распределения 
магазина ОАО “Перспектива” по числу рабочих мест, в первой ко- 
лонке показано число рабочих мест (1, 2, 3, 4, 5) — это расположе- 
нм вариантм, во второй колонке соответственно этим вариантам 
помешенм частотм, а в третьей —  частости.
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Таблица 8.3
Группировка партий товаров по размерам естественной убмли

Естественная убьш ь, % К оличество партий товара, шт.

3— 5 10

5— 7 26
7— 9 43

9— 11 16

11— 13 5

И тото 100

Вариационнме рядь/ широко используются в различного рода 
исследованиях, наиример, при определении стандартов по качеству 
(или сортности) товаров. В испнтаниях различнмх свойств товаров 
изучается, напрпмер, вариация количественнмх признаков (при 
проведении физико-механических испмтаний на качество товаров, 
при определении допусков в стаидартах и для установления границ 
при определении технических условий). Аттестация качества това- 
ров указмвается в его товарном ярлмке или паспорте.

Кроме того, многие товарм имеют сертификатм, удостове- 
ряюцдие их качество. Нормм показателей, качества товаров опреде- 
ляются в виде средней величинм и часто приводятся с допускаемм- 
ми отклонениями. Иногда отклонения от нормм приводятся в виде 
указаний “не более” или “не менее”. Отклонения количественнмх 
показателей товара от этих границ свидетельствует о недопустимом 
снижении качества. Наряду с отклонениями и средним значением 
количественного признака указмваются способм иепмтаний товара. 
Товари более вмсокого качества меньше отклоняются от установ- 
ленной нормм показателей качества товаров и, наоборот, товарм 
низкого качества больше отклоняютея от своих стандартов. Для то- 
го, чтобм сопоставить даннме испмтаний по качеству с установлен- 
ньши стандартами, необходимо результату физико-механических 
испмтаний на качество товара представить в виде вариационного 
ряда.

Пример. В табл. 8.4 представленн результатм двухсот испм- 
таний показателя прочности швейннх ниток.
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Требуется проанализировать колебание прочности швейнмх 
ниток.

Таблица 8.4

Даннме испмтания пронности швейнмх ниток

№  группм
П рочность при растяжении, 

граммм
Ч исло испм таний

1 575— 625 8

2 6 2 5 — 675 16

3 675— 725 24

4 725— 775 33

5 775— 825 36

6 8 2 5 — 875 34

7 875— 925 26

8 9 2 5 — 975 16

9 9 7 5 — 1025 7

И того 200

Из этого вариационного ряда видно, в каких пределах колеб- 
лется прочность швейнмх ниток и как с нарастанием прочности при 
растяжении до 825 г постепенно увеличивается число испмтаний, а 
затем постепенно уменьшается. Наиболее распространенная проч- 
ность швейнмх ниток при растяжении оказалась в интервале 775—

'  775  + 825 =800825 (группа 5) со средним значением 800 г
I 2

На основе такого вариационного ряд могут бмть исчисленм и 
показатели вариации: средняя, дисперсия, среднеквадратическое 
отклонение, коэффициент вариации, мода, медиана и др. (см. 
гл. V).

Вариационньш ряд графически обмчно изображается при по- 
моши гистотраммм распределения (рис. 8 . 1) или полигона рас- 
пределения.

Вариационньга ряд можно рассматривать как группировку по 
одному признаку с единственньш показателем в сказуемом —  чис- 
лом единиц совокупности, попадаювдих в данньш интервал (абсо- 
лютном или относительном —  в % и т. п.). Чтобм получить ва- 
риационньга ряд, надо подсчитать численность единиц по группам,
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Рис. 8.1. Гистограмма распределеиия прибьши машиностроительного 
предприятия “Вибратор” за период с 2003 по 2010 г.

отвечаюшим его интервалам. В типологической группировке1, про- 
изводимой на основании количествепного признака, граници, отде- 
ляюшие друг от друга качественнме типм, не являются произволь- 
ньши. Они должнм отвечать узловьш значениям, в котормх 
количественнме изменения переходят в новое качество.

В отличие от этого в группировке, имеюшей целью получение 
вариационного ряда, величинм интервалов и, значит, границм меж- 
ду ними могут бмть вообше любьши. Правда, и вариационньш ряд в 
известнмх случаях может бмть использован для вмделения типов 
методом вторичной группировки. Но обмчно при его построении 
преследуется только цель характеристики количественной вариа- 
ции. Если при этом вся задача сводится к получению характеристик 
вариации, то чем уже интервал, тем они будут полученм более точ- 
ньши. Еше лучше, если они будут полученм просто по совокупно- 
сти индивидуальнмх значений, что возможно для средней арифме- 
тической, дисперсии и всех моментов распределения, порядковмх

1 Т ипологическая группировка —  статистическая группировка с пом ош ью , которой  
вьшвляются осн овн м е типм в изучаем ой совокупности  явлений.
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статистик. Но вариационньш ряд нужен и сам по себе. В виду этого 
сужение его интервалов привело бн к случайньш колебаниям час- 
тот в них, плохой обозримости ряда в целом. С другой сторонм, из- 
лишнее укрупнение интервалов не позволяет видеть характернне 
черть! вариации, затушевнвает и объединением в один интервал 
слишком различаюшихся единиц совокупности.

В условиях автоматизации (внедрения автоматизированннх 
рабочих мест в практику аналитической работн различннх управ- 
ленческих структур), позволяювдей сделать многочисленнне груп- 
пировки частью регулярной работн для статистики, всякие элемен- 
тн  субъективизма, произвола, как и вообвде излишнее разнообразие 
решений, к которому они неизбежно приводят, угрожали бн пол- 
ньш срнвом дела. Если группировка становится частью работн 
ЭВМ, вндаювдих все результатн в сроки, приемлемне для опера- 
тивной работн, то она должна бнть подчинена некоторьш стандар- 
там, как это необходимо для любого дела. Естественно, речь идет о 
возможности внбирать подобно тому, как можно внбирать, напри- 
мер, между стандартами электроламп — 16, 25, 40, 60, 100 Вт и т. д. 
То, что в продаже нет ламп по 57 и 70 Вт, означает, что вместо них 
придется вьтбирать лампу в 60 Вт.

Одной из важннх задач анализа рядов распределения является 
вьшвление закономерности распределения, определения ее характе- 
ра и количественного внражения. Эта задача решается при помовди 
показателей, характеризуювдих форму, тип распределения.

Кроме того, важной характерпстикой рядов распределения яв- 
ляются также моментн распределений.

Моментом распределения (Мк) називается средняя арифмети- 
ческая из отклонений значений признака х от некоторой постоянной 
величинн а в степени к. Порядок момента определяется величи- 
ной к. Эмпирический момент к-го порядка определяется по формуле

§ 3. М ом ентм  распределения
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В зависимости от постоянной величинм а различают началь- 
нне, центральнне и условнме моментм. Если а = 0, то моментм на-

1У/змваются начальньши и определяются по формуле Ук -  •

В этом случае при к=0 получим начальньш момент нулевого

У1х° /порядка: Ғ0 = = *' к =  ̂ получим начальнмй момент

У >'/ -первого порядка: У\ = —  = х. При к = 2 получим начальньш мо-
А—1 /

У х 2/  -2
мент второго порядка: У2 = ' = х  и т. д. Начальнме моментм

2 - /
используются в частности, при расчете дисперсии: ст2 = у 2 - у 2 ,от-

2  7  —  2куда ст = х  - х  .
Если постоянная величина а = х , то получим центральнме мо-

V  ( х - х ) к /
ментм, которме определяются по формуле Мк = -^ —̂ - у ------.

В этом случае при к = 0 получим центральньга момент нулевого по-

рядка: М0 =  = 1, при к= 1 —  центральньш момент пер-
2-1 /

Т ( х - х ) ' /
вого порядка: М\ = — ^ ---------= 0, при к = 2 — центральньш мо-

/

Т { х - х ) 2/
мент второго порядка: М2 = ---------= 2, (диеперсии) и

являювдийся мерой колеблемости признака и т. д.
Если постоянная величина равна а, то моментм назьшают-

\ { х - а ) к/
ся условньши и определяются по формуле Мк = „ -------- .
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В связи с тем, что вмчисление центральнмх моментов, которьши 
довольно часто пользуются для характеристики рядов распределе- 
ний, довольно громоздко, вначале вмчисляют условнме моментм, а 
затем по специальньш формулам переходят от условнмх моментов к 
центральньш. Так математически доказано, что:

а 2 = т ъ - М 2 -  М 2; 

о-3 = т, = М ъ -  ЪМ2М Х + 2М \

о-4 = т 4 = М 4 -  4М 3М 2 + 6М 2М 2 -  3М\

Условнме моментм используются для определения дисперспй 
вмсоких степеней а 2, а 3, а 4. Практически используются моментм 
первмх четмрех порядков. Если в качестве весов взять не часто- 
тм, а вероятности, то получим теоретические моментм распре- 
деления.

§ 4. Кривью  распределения

Кривая распределения — линия на плоскости, отражаюшая 
зависимость между значениями рассматриваемой случайной 
величинм и соответствуюшими им числами наблюдений. Если 
на оси абсцисс откладмвать значения варьируюшего признака, а на 
оси ординат — частотм, то, соединяя эти точки, получаем эмпири- 
ческую кривую распределения. Пользуются также кумулятивной 
кривой распределения, указмваюшей для каждого данного значения 
х частоту тех значений, которме не превосходят х. Кривая распреде- 
ления служит отправнмм пунктом статистического исследования 
варьируюшего признака. Она является обобшенной характеристи- 
кой особенностей формм распределения. Кривая распределения вм- 
ражает закономерность распределения единиц совокупности по ве- 
личине варьируюшего признака. Различают эмпирические и 
теоретические кривме распределения. Эмпирическая кривая —  
это фактическая кривая распределения, полученная по даннмм 
наблюдения и отражаюшая как обшие, так и случайнме усло-

190



вия, Определяюшие распределение. Теоретическая кривая рас- 
пределения —  это кривая, вьфажаюшая функциональную связь 
между изменением варьируннцего признака и изменением час- 
тот и характеризуюшая определенньш тип распределения. Кри- 
вме распределения бьшают симметричньши и асимметричньши. 
В зависимости от того, какая, ветвь кривой распределения вмтяну- 
т а —  правая или левая, различают правостороннюю или левосто- 
роннюю асимметрию. Кривме распределения могут бмть одно-, 
двух- и многовершинньши.

В нормальном ряду распределения размах вариации К = 6а;

а  = 1,25с1; х = М 0 = М е. Если указаннме соотношения нарушенм, то 
это свидетельствует о наличии асимметрии распределения. Так, при 
М0ЛМ е/ х  разности между х ~ М 0 и х -  М е положительнме и 
асимметрия правосторонняя, а при М0 > М е > х, наоборот, разности 
между х -  М 0 и х - М е отрицательнме и симметрия левосторонняя 
(см. рис. 8.2, 8.3, 8.4, в котормх показанм соотношения между сред- 
ней, модой и медианой).

У

х > М,.> М(> х

Рис. 8.2. Правосторонняя асимметрия
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У

х ;:1:(Цг :А& х

Рис. 8.3. Симметричная кривая

У

х

Рис. 8.4. Левосторонняя асимметрия

В симметричном распределении центральньга момент третьего 
порядка = 0 , потому чем он больше, тем больше и асимметрия. 
Эта особенность и используется для характеристики асимметрий. 
Коэффициент асимметрии равен отношению центрального момента 
третьего порядка к среднему квадратическому отклонению в кубе:
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А = — -. Если А > 0, то асимметрия правосторонняя, а если ,4 < 0, то 
ст

асимметрия левоеторонняя. Чем числитель ближе к 0, тем асим- 
метрия меньше.

Кривне распределения имеют различную островершинность. 
Крутизна, островершинность кривой распределения назнвается экс- 
цессом. Различают эксцессн: нормальньш, внешне нормальньш и 
и ниже нормального (рис. 8.5).

Для характеристики степени эксцесса применяют коэффициент 
эксцесса, которьш равен отношению центрального момента четвер- 
того порядка к среднему квадратическому отклонению в четвертой

17 сстепени: Ь = — . Если распределение нормальное, то эксцесс нор- 
ст

мальньш и равен 3. Поэтому, если Е > 3, то эксцесс внше нормаль- 
ного, а если Е < 3, то эксцесс ниже нормального.

Рис. 8.5. Эксцессм распределения

§ 5. М оделирование рядов распределения

Все рассмотреннме нами показатели характеризуют отдельнне 
свойства совокупности. Обшую характеристику ряда распределения 
можно представить аналитически, в виде функции, характеризую-
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шей зависимость между изменениями варьируюшего признака и 
частотами. Каждому ряду свойственна определенная закономер- 
ность, вьфажением которой является кривая распределения, пред- 
ставляюшая собой функцию распределения. Если имеется эмпири- 
ческий ряд распределения, то необходимо найти функцию 
распределения, т. е. подобрать такую теоретическую кривую рае- 
пределения, которая наиболее полно отражала бм закономерность 
распределения. Нахождение функции кривой распределения на- 
зьшается моделированием. Моделирование имеет большое позна- 
вательное значение функции кривой распределения дают в ком- 
пактной форме характеристику изучаемой совокупности, ее 
закономерности, сглаживают различнме “неправильности” эмпири- 
ческого ряда, возникшие вследствие случайнмх обстоятельств, дают 
возможность находить частотм интервалов, которме не встречались 
в эмпирическом распределении. Уравнения кривмх распределения 
позволяют при помоши двух— трех, а иногда и одной сводной ха- 
рактеристики получить представление о характере распределения, 
они весьма важнм для прогнозирования будувдих распределений.

Для аппроксимации (вмравнивания) эмпирических кривмх 
распределения и сопоставления их с теоретическими в статистике 
частью пользуются нормальньш распределением, функция которого

е — основание натуральнмх логарифмов;
сЬ — разность между смежньши значениями Ғ(х), т. е. величина 

интервала.
В этом уравнении Ғ(х) рассматривается как функция перемен- 

ной V. каждому значению I соответствует определенное значение 
Ғ(Х). Таким образом, кривую нормального распределения можно

построить по двум параметрам х и ст. Исчислив по ним нормиро- 
ванное отклонение (, можно по специальной таблице получить гото-

где Ғ(х) — интегральная функция распределения;

х — X
— нормированное отклонение;

ст
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вме значения Ғ/х) при условии, что I > 0. Например, если х = 115,

х = 100, а а  = 12, то ( = = 1,25 . По таблице (приложение 1)

данному значению I соответствует Ғ  (+ 1 ,25)- 0,894. Так как кри- 
вая нормального распределения симметрична, то Ғ(_г) = 1 -  Ғ(1) и
Ғ(-1,25) = 1 -  0,894 = 0,106. Следовательно, вероятность того, что 
признак примет значение в интервале от .х, до х, -/, равна Ғ (х1+\} -  Ғ,Х1Г 

Большое значение в анализе имеет проверка того, насколько 
фактическое распределение признака соответствует теоретическо- 
му, например нормальному распределению. Задача состоит в том, 
чтобм по фактическим данньш вмчислить теоретические частотм 
кривой распределения и сравнить их с эмпирическим рядом. Теоре-
тические частотм ў  для нормального распределения рассчитмва-
ются по формуле

/ '  = п [ ғ {хМ) - Ғ (.г/)],

где п = ^  /  — объем совокупности;
Ғ(х) — функция нормального распределения.

Пример. В табл. 8.5 показано распределение ткачих по степени 
вьшолнения норм вмработки. На этом примере покажем расчет тео- 
ретических частот.

Таблица 8.5
Распределение ткачих по степени 

вьшолнения норм вьфаботки

№ Группм  тка- Ч исло Т Н орм ированное Ф унк- Вероят- Теорети-
груп- чих по степе- ткачих отклонение по ция ность ческие

ПЬ1 ни вьш олне- 
ния норм. % 

(х)

<г>

!

верхнеи границе

X  -  X
: = --------

ст

рас-
преде-
ления

(Ғцо)

(Ғм-0 -  
Ғш)

частоть1

Ф

1 Д о  100 2 -1 ,6 7 0 ,047 0 ,047 5

2 100— 110 15 ! -0 .9 4 Г 0 ,174 0 ,1 2 7 13
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Окончание табл. 8.5

№
груп-

ПЬ1

Группм  тка- 
чих по степе-  
ни вьш олне- 
ния норм , % 

(х)

Ч исло
ткачих

60

Н орм ированное  
отклонение по 

верхней границе

д: -  х

Ф унк- 
ция 
рас- 

преде- 
ления  

(Ғ ш>)

В ероят-
ность

(ғм+д -
Ғт)

Т еорети-
ческие

частотьг

(1)
а

3 110— 120 20 - 0 ,2 2 0 ,413 0 ,2 3 0 24

4 120— 130 32 +0,51 0 ,095 0 ,282 28

5 130— 140 12 + 1,23 0,891 0 ,1 9 6 20

6 140— 150 9 + 1,96 0 ,975 0 ,084 8

7 свьпле 150 4 — 1,000 0 ,025 2

И того 100 — — —

Среднее вьшолнение норм х = 123%, а  = 13,8.

Расчет производится следуюшим образом. По верхним грани- 
цам интервалов определяется нормированное отклонение (. Так, для

100-123 „ 110-123первои группм = ------------- = -1,67, для второи— ?2= ------------- =
13,8 13,8

= -0,94 и т. д. Затем по таблице (приложение 1) находим значение 
функции распределения Ғ,,„ потом вероятность Ғ,„. „ -  Ғ1п, и теоре- 
тические частотн / .  Значению = -1 ,67  соответствует по таблице 
Ғ(1) = 0,953. Но из симметричности нормального распределения сле- 
дует, что Ғ{ч) = 1 -  Ғ(0, т. е. Ғ (_167) = 1 -  0,953 = 0,047. Для Ь = -0,94, 
Ғ(_о.94) = 0,174 и т. д. Вероятность того, что признак имеет значение в 
интервале от х-, до л', будет равна для перкой группн 0,047, для 
второй — / {х2\ -ў(х\> = 0,174 -  0,047 = 0,127 и т. д. Теперь определяем 
теоретические /  = п [ғ(л,=1) - Ғ (Г;)]= 100 • 0,047 * 4,7; 100 • 0,127 = 
= 12,7 и т. д.

Теоретическое распределение вероятностей и частот дает пред- 
ставление о форме, типе распределения, о закономерности, свойст- 
венной изучаемому явлению.

Эмпирические и теоретические распределения ткачих по сте- 
пени вьтполнения норм приведенм на рис. 8.6.
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Рис. 8.6. Эмпирическое и теоретическое распределенпе ткачих 
по степени вьшолнения норм

Для того чтобн установить подчиняется ли эмпирическое рас- 
пределение закону нормального распределения, необходимо срав- 
нить его с теоретическим распределением. Если теоретическое и 
эмпирическое распределение частот близки между собой, т. е. раз- 
ности / - /  незначительнм, то эмпирическое распределение подчи- 
няется закону нормального распределения. Поэтому важно устано- 
вить, являются ли разности между эмпирическими и теорети- 
ческими частотами результатом действия случайннх причин или эта 
разница сушественна и обусловлена неправильно подобранной 
функцией.

Для оценки близости эмпирического отношения к теоретиче- 
скому нормальному пользуются специальньши показателями, кото- 
рне назнваются критериями согласия. Они разработанн Персонсом, 
Колмогоровьш, Романовским и Ястремским. Наиболее простьш и 
доступньш является критерий х — квадрат Персонса:

§ 6. К ритерий согласия
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.,2 ( у ; - / / ) 2 , ( л - л 1)2 , с л - л 1)2 , , ( л - л 1)2 
л  ./• "■ л 1

^ ( / - / ‘)2

Чем меньше отклонение между эмпирическими и теоретиче- 
скими частотами, тем меньше значение %2, а значит, теоретическое 
распределение лучше воспроизводит эмпирическое, и наоборот. Ес- 
ли эмпирические частоти совпадают с теоретическими, % 2 = 0 .

Вмчисление %2 Пирсона связано с показателем, которьш нази- 
вается числом степеней свободьг Под числом степеней свободм К  
понимают количество независиммх величин, которме могут прини- 
мать независимме значения не изменяюшие заданнме характери- 
стики. Так, если средняя вмработка рабочих участка равна 
-  230 + 300 + 275 + 325 + 300 + 320 „
х = ---------------------------------------------- = 300 деталей, то пять значе-

6
ний из шести могут бнть произвольньши, а шестое должно бнть 
единственно возможньш, при котором средняя внработка 300 дета- 
лей останется без изменений. В данном случае задан один параметр 
( х ), поэтому число степеней свободн будет равно: 6 - 1 = 5 .

В нашем примере распределения ткачих по степени вьгаолне- 
ния норм внделено семь групп, функция нормального распределе- 
ния имеет два параметра: х и о. Кроме того, исчисление критерия х 
связано с ограничительньш условием: Е /  = Х / ' -

Следовательно, число степеней свободн будет равно: К  = 7 -  
- 2 - 1 = 4 .  обозначим число групп т, число параметров г  и получим 
К =  т -  г -  1. По специальной таблице (приложение 2) находим зна- 
чение х‘. соответствуюшее данному числу степеней свободи и за- 
данной вероятности. По этой же таблице для заданного критерия у 2 
при разннх значениях степеней свободн можно определить вероят- 
ность того, что расхождение между теоретическими и эмпириче- 
скими частотами изучаемого ряда является случайньш. Если факти- 
ческое значение критерия меньше табличного, то отклонение 
между эмпирическими и теоретическими частотами являются слу- 
чайннми, несушественньши, и можно сделать внвод о том, что тео-
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ретическое расиределение хорошо воспроизводит эмпирическое и 
наоборот, если фактическое значение больше табличного, то откло- 
нения являются сушественньши и эмпирический ряд распределения 
не подчиняется закону нормального распределения.

Пример. Рассчитаем критерий у 2 по данньш табл. 8 .6 .

Таблица 8.6

Распределение ткачих по степеии вьшолнения норм, %

Н ом ер
группм

Э м пиричес- 
кие частоть! 

(/)

Т еорети- 
ческие час-

ТОТЬ1

( / )

О тклоне-
ние

(/■-./')

Квадрат
отклонения

V - / ) 2

О тнош ение

/ '

1 2 5 - 3 9 1,80
2 15 13 2 4 0 ,32
3 26 24 2 4 0,17
4 32 28 4 16 0 ,57
5 12 20 8 64 3,20
6 9 8 1 1 0,12
7 4 2 2 4 2 ,0

И того 100 100 — — 8 ,18

Следовательно, %2 = 8,18. Теперь по таблице (приложение 2) нахо- 
дим критическое значение для заданной вероятности и числа степе- 
ней свободьг При К  = 4 и Р = 0,95 получим у_2 = 9,49. В нашем примере 
фактическое значение /_2 = 8.18, а табличное у2 = 9,49 т. е. фактическое 
значение меньше табличного. Следовательно, с вероятностью 0,95 
можно утверждать, что распределение ткачих по степени вьшолнения 
норм подчиняется закону нормального распределения.

Критерий согласия Колмогорова (Я.) рассматривает близость 
эмпирического и теоретического распределения путем сравнения их 
накопленнмх частот. Критерий “лямбда” равен максимальной раз- 
ности накопленнмх эмпирических и теоретических частот (без учета 
знаков), поделенньш на корень квадратньш из числа наблюдений.

Л = О: 4п  ,
где О  — максимальная разность накопленнмх эмпирических и тео- 
ретических частот, а п — объем совокупности.
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По сравнительной таблице (приложение 3) находим вероятность, 
с которой можно утверждать, что отклонение эмпирических частот от 
теоретических является несувдественньш, случайньш, т. е. фактическое 
распределение подчиняется закону нормального распределения.

Пример. Рассчитаем критерий X, по данньш, приведенньш в 
табл. 8.7.

Таблица 8.7
Распределение ткачих по степени вьшолнения норм, %

Н омер
группм

Э мпири- 
чеекие час-

Т0ТЬ1

(/)

Т еоретиче- 
ские часто-

ТЬ1 (Ғ1)

Н акопленнм е частотм О тклонение
(8 Г -5 Г  = 0 )

+ , -
эм пири-
ческие

(5Л

теорети-
ческие

т
1 2 5 2 5 +3
2 15 13 17 18 + 1

3 26 24 43 42 - 1

4 32 28 75 70 - 5

5 12 20 87 90 +3

6 9 8 96 98 +2

7 4 2 100 100 —

Итого 100 100 — _ —

В нашем примере £) = 5, п = 100, откуда X = —  = 0,5. По таблице

(приложение 3) определяем, что значение X = 0,5 соответствует веро- 
ятность 0,963. Следовательно с вероятностью 0,963 можно утверждать, 
что отклонение эмпирических частот от теоретических является слу- 
чайньш, т. е. распределение ткачих по степени вьшолнения норм вм- 
работки подчиняется закону нормального распределения.

В явлениях различнмх аспектов рьшочного хозяйства асиммет- 
ричнме распределения встречаются значительно чавде, чем симмет- 
ричнме. Имеется много функций, характеризуювдих закономерности 
эмпирических асимметричнмх распределений. Некоторме асиммет- 
ричнме распределения могут бмть приведенм к форме, приближаю- 
вдейся к нормальной, путем преобразования значений признака х. На- 
пример, путем логарифмирования переменной х асимметричное
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распределение может бьггь приведено к нормальному. Распределение, 
которое с помотью логарифмпрования переменной л: может бнть 
приведено к иормальному, назьтается логарифмически нормаль- 
ньш распределением. Частотн такого распределения определяются 
на основе интегральной функции нормального распределения

Для объективной оценки близости эмпирических и теоретиче- 
ских частот также пользуются критериями согласия.

1. Что такое динамический ряд и ряд распределения?
2. В чем сувдность вариационного ряда распределения?
3. Что является одной из важнмх задач анализа рядов распре- 

деления?
4. Что вьфажают кривне распределения?
5. Какие кривне назнваются эмпирическими и теоретическими?
6 . В чем сувдность моделирования рядов распределения и его 

значение в анализе?
7. Как определяются коэффициентн асимметрии и что они ха- 

рактеризуют?
8. Как определяется коэффициент эксцесса и что он характе- 

ризует?
9. Какой функцией распределения характеризуется чисто нор- 

мальное распределение, ее формула и порядок вмчисления теорети- 
ческих частот?

10. Что характеризует критерий согласпя?
11. Какова формула критерия согласия Персонса, с каким по- 

казателем связано его внчисление и применение в анализе?
12. Что представляет собой число степеней свободн и как оно 

определяется?
13. Какова формула критерия согласия Колмогорова и ее при- 

менение в анализе?
14. Что является логарифмически нормальннм распределени- 

ем и когда оно применяется?

В оп росм  для самоконтроля
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Глава 9. Рядм динамики

§ 1. П онятие о рядах динам ики, видм  рядов динам ики

Изучение явлений жизни в непрермвном их развитии — одна 
из основнмх задач статистики. Это вмзвано с тем, что все явления, 
будь то экономические или социальнме, изменяются. С течением 
времени, от месяца к месяцу, от квартала к кварталу изменяется 
численность населения, его состав, объем произведенной продук- 
ции, проммшленности и сельского хозяйства, уровень производи- 
тельности труда и т. д.

Статистика изучает, анализирует изменение этих явлений пу- 
тем сопоставления различнмх взаимосвязаннмх показателей. Эти 
задачи реализуются при помоши построения рядов динамики.

Рядом динамики назьшается ряд последовательно распо- 
ложеннмх в хронологическом порядке статистических показа- 
телей при изменении какого-либо явления во времени.

Каждьш ряд динамики состоит из датм времени (например, на 
1 .0 1 , 10.02 и т. д.), периода времени (год, квартал, месяц) и стати- 
стических даннмх, которме назмваются уровнями ряда дина- 
мики.

При помоши построения и анализа рядов динамики вмявляют- 
ся закономерности развития явлений, вскрмваются те или инме осо- 
бенности их развития (периодические и сезоннме колебания и т. д.). 
Условием правильности построения рядов динамики является обес- 
печение сопоставимости даннмх, которое достигается тем, что в 
процессе сбора и обработки даннмх во всех случаях применяются 
одинаковьте приемн и принципн (показатели рассчитиваются за 
разнме периодьг времени, относятся к одной и той же территории и 
т. д.). Для обеспечения соизмеримости иногда даннме приводят к 
сопоставимому виду. Рядн динамики делят на рядн динамики абсо-
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лютннх величин и рядм динамики производнмх величин. Ряд дина- 
мики абсолютнмх величин подразделяется на моментннй и интер- 
вальньш.

Моментньш ряд динамики показмвает состояние каких-либо 
явлений на определенньш момент времени. Например, на начало, 
конец года, квартала, месяца.

Таблица 9.1

Среднегодовая численность работников группм предприятий 
розничной торговли АО “Весна”, чел.

Г о д н 1980 2000 2005 2008 2009 2 0 1 0 2011

С реднегодовая  
численность ра- 
ботников

2203 2602 2788 2605 2232 2 2 8 0 2302

В табл. 9.1 приведена среднегодовая численность работников 
предприятий розничной торговли на определенньш момент време- 
ни, т. е. по состоянию на определенньш год. К моментннм рядам 
динамики относятся численность работников, населения, стоимость 
основннх фондов и т. д. Особенностью моментного динамического 
ряда является то, что сумма членов ряда не имеет реального смнсла. 
Так, ни одна из сумм, которая может бмть получена в результате 
подсчета даннмх приведенной таблицм, не имеет сама по себе зна- 
чения для характеристики среднегодовой численности предприятий 
розничной торговли. Иначе образуются интервальнме рядм дина- 
мики.

Интервальньш ряд динамики показнвает статистические 
даннне, т. е. цифровне даннне, характеризуювдие размерн явлений 
за определенньш промежуток времени (за ряд месяцев, лет и т. д.), 
например даннме о добиче нефти за ряд лет.

Как видно из табл. 9.2, динамические ряди характеризуют не- 
прернвное увеличение добнчи нефти в Российской Федерации.

К интервальньш рядам относятся объем вьшувденной продук- 
ции, сумма товарооборота, фонда оплатн труда, размер валового 
внутреннего продукта и т. д.
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Добмча нефти (включая газовьш конденсат) Российской Федерацией 
за период 2004—2010 годм, млн т

Таблица 9.2

Г одм 2004 2005 2006 200 7 2008 2009 201 0

Нефть (включая газо- 
вмй конденсат)

459 470 480 491 488 494 505

Особенностью интервальннх рядов динамики является то, что 
итоги, полученнме в результате суммирования составляювдих их 
даннмх, имеют вполне реальное содержание, в отличие от момент- 
нмх рядов динамики (табл. 9.1). Интервальнме рядм обладают сле- 
дуювдим свойством: их уровни можно складьшать. При сложении 
уровней образуются новме, более укрупненнме членм динамиче- 
ского ряда. Уровни моментного ряда при своем сложении не дают 
новмх уровней, т. е. их суммировать нельзя, так как явления, вн- 
раженнне моментньши рядами, получают не сплошную, а прернви- 
стую характеристику. Каждьш предмдувдий уровень повторяется в 
последуювдем уровне. Например, нельзя суммировать численность 
акционеров открмтого акционерного обвдества по состоянию на 
1 января 2 0 10  года и 1 января 2013 года, поскольку численность ак- 
ционеров на 1 января 2013 года включает численность акционеров 
на 1 января 2 0 10  года.

Однако моментнме рядм динамики можно привести к сопоста- 
вимому виду. Процесс приведения моментннх рядов динамики к 
сопоставимому положению назнвается сммканием.

Сммкание рядов динамики необходимо производить при не- 
сопоставимости экономических показателей. Это один из приемов 
построения непрернвннх рядов динамики, которме характеризуют 
различньш круг учитнваемнх объектов, то есть несопоставимнх 
показателей.

Для того что бм образовать непрермвньш ряд динамики, при- 
бегают к следуювдему приему: за один из периодов, которьш нахо- 
дится в кругу явлений, определяют размер показателей до реоргани- 
зации и после. Затем, приняв полученнне даннне за базу сравнения, 
рассчитнваются относительнне величинн динамики базисннм пу- 
тем до реорганизации и после. В результате этого расчета получают 
непрернвньга ряд относительнмх величин.
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Относительньш ряд динамики — это ряд цифровмх даннмх, 
характеризуюших изменение относительнмх размеров либо эконо- 
мических, либо социальнмх явлений. Например, удельньш вес рабо- 
чих в проммшленно-производственном персонале (табл. 9.3).

Таблица 9.3

Удельньш вес рабочих 
в промьииленно-производственном персонале, %

Годьг Удельньш  вес рабочих в пром ьш ш енно-производственном  персонале >

2000 82,0

2005 81 ,0  ;

2008 82 ,0  ;

2009 83,0

2010 81 ,0  1

2011 78 ,0

2012 76,0

Ряд динамики средних величнн показмвает изменение сред- 
них размеров признаков обшественно-экономических явлений во 
времени. Например, даннме о производстве зерна крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами России за ряд лет.

Таблица 9.4

Производство зерновмх культур крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами в Российской Федерации, тмс. тонн

Годь! 2004 2005 2006 2007 200 8 2009

Зерно (в весе после доработки) 13648 14272 15658 16469 2 2703 2 0 320

§ 2. П оказатели ряда динамики

Каждьга ряд динамики состоит из ряда последовательнмх 
уровней. Это могут бмть начальнме, средние и конечнме уровни 
динамического ряда.

Рассмотрим, как рассчитмваются средние уровни в моментном 
и интервальном рядах, например при вьгауске блюд комбинатом 
массового питания за период с 2007 по 2012 год (табл. 9.5).
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Таблица 9.5
Вьшуск блюд комбинатом массового питания, тмс. блюд

Г одм 2007 2008 200 9 2010 2011 2012

П роизведен о блю д 2 437 ,2 2 657 ,0 2 9 0 7 ,9 3144 ,4 3295 ,2 3 477 ,9

Сколько же в среднем за год бьшо вьгаушено блюд за период с 
2007 по 2012 год?

Средняя из этого интервального ряда внчисляется как средняя 
арифметическая простая из отдельнмх уровней:

ж - Ь .
N

2437,2 + 2657,0 + 2907,9 + 3144,4 + 3295,2 + 3477,9 _ _ _

= 2986,6 тис.блюдв год.

Средний уровень для моментного ряда, в котором промежутки 
между датами равнм, вмчисляются по формуле средней хронологи- 
ческой:

У хр о но ло ги ч

^ -  + у 2 + у } + -  + у
п - 1

где у\ — начальньга уровень ряда; 
у„ — конечньга уровень ряда; 
п — число дат.

Пример. Произведем расчет среднего уровня моментного ряда. 
В табл. 9.6 показанм товарнме запасм крупного торгового предпри- 
ятия на конец года в сопоставиммх ценах.

Среднегодовой запас товаров ОАО “Золотой век” за пятилет- 
ний период составил следуювдую сумму:

- ^ 528 + 27567 + 29073 + 31561 + 35253 
У = — 2_____________________________ 2 _  =у  х р о н о ло ги ч  ^  ^

= 29772,9 тис. руб.
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Товарнме запась! ОАО “Золотой век”, тнс. руб.
Таблица 9.6

Годм 2008 20 0 9 201 0 2011 2012

Т оварнм е запасм 2 6 5 2 8 2 7 567 29073 31561 35253

Евде раз подчеркнем, что формула средней хронологической 
приемлема в тех случаях, если уровни ряда товаров равно от- 
стоят друг от друга.

Если же уровни ряда отстоят друг от друга на неравнме 
промежутки времени, то применяется средняя арифметическая 
взвешенная.

_ У\ + У г  ,  . Уг + Уз , . . У „-1 +  У „  гу  — —  —-------------- Ц Н---------------- н- . . .  Н-------------------1„ .£ /  2 1 2 2 2

Пример. Средняя чпсленность работников группн предприятий 
розничной торговли АО “Радуга” характеризуется данньши, приве- 
денньши в табл. 9.7.

Таблица 9 .7

Средняя численность работников группи предприятий розничной
торговли, чел.

Годн Работает в розничной торговле Российской Федерации
1980 2203
1990 2802
2000 2768
2005 3136
2010 3109
2011 4658

Требуется определить средний уровень моментного ряда сред- 
ней численности работников предприятий розничной торговли Рос- 
сийской Федерации.

2203 + 2802 2802 + 2768
 10 +  10

у  = ------------------------------------------------------- (-
'  38
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+

2768+3136
2

г 3136+3109
•5 + ---------------
 2

,  3109+4658 „ 
5 + ----------------- 8

=  3008 тис. чел.
38

Для более подробной характеристики изменения уровней при- 
меняются следуювдие показатели: абсолютньш прирост (Ау), коэф- 
фициент роста (Кр), коэффициент прироста (Кпр), темп роста (Тр), 
темп прироста (Т„р), абсолютное значение 1% прироста (А 1%пр).

Абсолютньш прирост характеризует размер увеличения (или 
уменьшения) уровня ряда за определенньш период времени. Он ра- 
вен разности двух сравниваеммх уровней, показмвает абсолютную 
скорость роста и вьгражается в единице изменения ряда:

&У = У2 ~У\-
Пример. Предположим, розничньш товарооборот торгового 

предприятия за I квартал составил 2000 тмс. руб. (у 1), за II квар- 
тал —  2200  тьгс. руб. (у2).

В нашем примере абсолютньш прирост составит 200 тнс. руб.

Коэффициент роста (Кр)  есть отношение последуюшего уровня 
к предьвдушему:

Коэффициент прироста равен коэффициенту роста минус еди- 
ница:

Темп роста рассчитьшается так же, как и коэффициент роста, 
только результат вьфажается не в коэффициентной, а в процентной

Ау = у 2 -  у { = 2200 т ис.руб,- 2000 тис.руб.

К пр = К р -1  = 1,1 -1 ,0  = 0,1 раза.

форме.
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Темп прироста равен темпу роста минус 100%:

7 ^ = 7 ^ - 1 0 0  = 110 -100  = 10%.

Абсолютное значение 1% прироста равно абсолютному при- 
росту, деленному на темп прироста:

Ду 200  тис.руб.
Д1%ио = -----= -------------------= 20  тис.руб.

пр Тпр 10%

Этот показатель получается в тех же именованнмх числах, что 
и уровни ряда. В нашем примере он показмвает, что каждьга про- 
цент прироста составляет 20  тмс. руб.

Показатели рядов динамики могут рассчитмваться двумя мето- 
дам и—  базисньш и цепньш. При расчете базисньш методом все 
уровни ряда относятся к уровню одного какого-либо периода, при- 
нятого им за базу, т. е. за 100% или за единицу:

У } _ .  у ± .  у ± .  у ± .  У ц

Уо ’  Уо ’  ’  Уо ’  Уо

При расчете цепньш методом уровень каждого периода отно- 
сится к уровню предмдувдего периода:

У\ . У2 Уз.Ул.  Уп
У о  У\ У 2 Уз Уп-1

Цепнме и базиснме темпм роста находятся во взаимосвязи. Ес- 
ли последовательно перемножить цепнме темпм роста (взятме в ко- 
эффициентной форме), получим базиснме темпм роста.

Можно преобразовать и базиснме темпм роста в цепнме. Для 
этого нужно каждьш последуювдий темп роста разделить на предм- 
дувдий базисньш темп роста.

При анализе развития явления часто возникает потребность 
дать обобвдаювдую характеристику интенсивности развития за дли- 
тельньш период времени.

Для этого исчисляют среднегодовме темпм роста. Для вмчис- 
ления используется формула средней геометрической.
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где п —  чиело лет, включая и базисньш период.

Пример. Имеются даннне о продаже мебели по региону (в млн 
руб.): за 2010 год —  95,3, за 2011 год —  103,0, за 2012 год — 109,5.

Требуется определить, как изменилась в среднем ежегодно за 
весь период (2 0 10 — 2 0 12  гг.) продажа мебели (в %):

Следовательно, среднегодовой темп продажи мебели по регио- 
ну составил 7,2% (107,2% —  100%).

Если рассчитанн ежегодньге коэффициентм роста продажи то- 
варов (например, реализация швейннх изделий по региону на чело- 
века цепньш способом), то для расчета среднего темпа роста можно 
использовать формулу средней геометрической:

~  л 1  ̂ ^  '  2  ’ ^  р З  • • • К р П —  ^ П К р ( к о э ф ф и ц иент  р о с т а )

Пример. Коэффициентм роста продажи швейнмх изделий по 
региону на человека каждого последуювдего года по сравнению с 
предмдушим составили: 1,065, 1,055, 1,042, 1,036, 1,005.

Средний темп роста ( х ) равен:

ши 5% (105 —  100).

Таким образом, ежегодньш средний прирост продажи швейннх 
изделий по региону за 5 лет увеличивается на 5%.

Иногда в ряде случаев исчисляют коэффициентн опережения 
динамических рядов. Внчисление коэффициента опережения связа- 
но с тем, что он дает возможность установить интенсивность изме- 
нения одного явления по сравнению с другим во времени и исчис- 
ляется как отношение базисннх темпов роста двух динамических

Ту(хд) =  п- У-)пш 109,5 I-------
=  = ,1—  =  Т й 4 9  =  1,072, ши 107,2%.

V У2006 V 95,3

х ч = ^ПКр  = ^1,065 • 1,055 • 1,042 ■ 1,036 • 1,05 = 1,05,



рядов за одинаковне отрезки времени. Вмчисление производят по 
следуювдей формуле:

Кп оя т ’
1  2

где Т\ — темп роста первого динамического ряда;
Т2 —  темп роста второго динамического ряда.

Пример. Темп роста производства майонеза по масложировому 
комбинату составил за пять лет 325,2% (Г|), а маргарина за анало- 
гичньш период— 127,0% (Г2). Коэффициент опережения за пяти- 
летний период составит:

Г, 325,2%
К,,„ = —  = -----------= 2,56 раза .

Т2 127,0%
Следовательно, темп роста производства майонеза по масло- 

жировому комбинату бьш более чем в 2,5 раза вмше темпа роста 
производства маргарина.

§ 3. М етоди  вьф авни вания ряда динам ики

В статистической практике часто необходимо применение вм- 
равнивания. Вьфавнивание — это приведение в соответствни с 
данньши, непосредственно получаемьши из наблюдения, рядов 
чисел, изменяюшихся по определенному закону. Если числа, яв- 
ляювдиеся результатом наблюдения, на графике дают ломаную, то 
числа, получаювдиеся после вмравнивания на графике, изображают- 
ся плавной кривой. Например, при исчислении возрастного состава 
населения проявляется так назмваемая аккумуляция возрастов: оп- 
рашиваемме лица округляют свой возраст. В результате перепись 
дает преувеличеннме значения возрастов. Задача вмравнивания за- 
ключается в его устранении, исходя из предпосмлки о плавном ха- 
рактере перехода от численности одного возраста к численности 
другого возраста. Математически вмравнивание заключается в на- 
хождении формулм, связмваювдей вмравненнме значения со значе- 
ниями аргумента, по которому производится вмравнивание (в на- 
шем примере —  возраста).
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Вьфавнивание ряда динамики означает расхождение ос- 
новной тенденции развития —  операция, используемая для ана- 
лиза дннамических рядов.

Вьфавнивание ряда динамики заключается в нахождении плав- 
ного уровня, подчиненного некоторьш условиям, например, усло- 
вию его линейной изменяемости или его изменяемости по параболе 
и т. д.

Вьфавнивание ряда динамики преследует цель вьфазить об- 
шую тенденцию динамического ряда и поэтому является одним из 
способов анализа динамических рядов.

Вьфавнивание (сглаживание) производится двумя методами:
1 ) способом скользявдей подвижной средней;
2 ) аналитическим способом.

Способ скользявдей средней

При вмравнивании способом скользяшей средней укрупня- 
ется интервал средней, и вместо каждого уровня заданного ряда бе- 
рутся средние из окружаювдих его уровней с той и другой сторонм. 
Получается средняя, охвативвдая группу из 3, 5, 7 уровней, в сере- 
дине котормх находится взятьш рассчитанньга средний уровень.

У\ + ^2 + >'з . У г + У з + У ь  . Уз + У 4  + У5 
3 3 3

Пример. Имеются следуювдие даннме о вмгрузке из вагонов 
картофеля. Произведен расчет определения подвижности средних 
путем сглаживания (табл. 9.8).

При подвижной пятичленной в вмравненном ряду будут отсут- 
ствовать показатели первмх двух и конечньгх двух членов. Поэтому 
данньш способ не позволяет определить начальньш и конечньш 
уровни. По этой причине в практике экономических исследований 
применяется аналитнческое вьфавнивание по прямой, по парабо- 
ле, по гиперболе. Для его осувдествления находится вмравненное 
значение ряда, исходя из принципа решения с помовдью наимень- 
ших квадратов.
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Расчет подвижной трехмесячной средней по вмгрузке картофеля
из вагонов, т

Таблица 9.8

Месяцм Отгрузка
картофеля

Подвижная 
трехмесячная сумма

Подвижная 
трехчленная средняя

Январь
Февраль
Март

Апрель
Май
Июнь

40.4 ] 
36,8 }> 
40,6 ]

38,0 1 
42,2 V
48.5 ]

40,4 + 36 ,8+ 40 ,6  = 
= 117,8

38,0 + 42,2 + 48,5 = 
= 115,4

^ ^ 3
3

115,4 =38,5 
3

Аналитическое вмравнивание динамического ряда 

1. Аналитическое вмравнивание 
динамического ряда по прямой

Вмравнивание по прямой—  это нахождение плавного уровня 
ряда в предположении его изменения по прямой:

ў х = а0 + а}х. где ў х — уровень, найденньш по уравнению; 
а0 и а\ —  параметрм уравнения, которне при применении спо- 

соба наименьших квадратов находятся из решения системн нор- 
мальннх уравнений;

х — время или иной аргумент.
Нормальнне уравнения служат для отнскания параметров при 

вмравнивании по прямой, вмравнивании параболическом, нахожде- 
нии корреляционного уравнения и т. д. Для вмравнивания по пря- 
мой ў, = а0 + ахх, система нормальнмх уравнений принимает вид:

\па + Ь ^ х  = ^ у

{ а ^ х + Ь ^ х 2 = ^ у х

Вьгравнивание по прямой применяетпся в том случае, когда воз- 
растание уровня ряда динамики в среднем сохраняет постоянство
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абсолютних приростов. Однако ввиду простотм расчета парамет- 
ров уравнения и в других случаях применяется вьфавнивание по 
прямой.

При ^  =  0; а = ------ ; а = „ —  число членов ряда.
п /  X2

Пример. Урожайность зерновмх в фермерском хозяйстве пред- 
ставлена следуюшим рядом динамики, которьга мм вьхравниваем по 
прямой.

Таблица 9.9
Даннме об урожайности зернових в фермерском хозяйстве и расчет 

по ним вмравнивания динамического ряда, ц/га

Годм Урожай (у) X хг ух Ў х

2005 8,5 -7 49 -59,5 8,74

2006 8,7 -5 25 -48,5 9,10

2007 8,3 -3 9 -24,9 9,46

2008 10,5 -1 1 -10,5 9,82

2009 10,4 + 1 1 10,4 10,18
2010 11,4 +3 9 34,2 10,54

2011 9,2 +5 25 46,0 10,90

2012 12,0 +7 49 84,0 11,26

Сумма 80,0 0 168 31,2 —

По приведеннмм вмше формулам найдем а0 = 10,00 и а\ =0,18. 
Уравнение прямой будет у 7 = 10,00 + 0,18/.

Таким образом, вмравненньш по прямой динамический ряд 
урожайности зерновмх фермерского хозяйства: 2005 год — 8,74 ц; 
2006 год — 9,74 ц; 2007 год —  9,46 ц; 2008 год — 9,82 ц; 
2009 го д — 10,18 ц; 2010 го д — 10,54 ц; 2011 год — 10,90 ц; 
2 0 12  год — 11,26 ц.

Изобразим фактические и вмравненнме значения на рисунке.
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Урожайность, ц с га

16

14
12

10
8

>

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Годм

Фактические и вмравненнме значения урожайности зерновмх 
фермерского хозяйства

Параболическое вьфавнивание динамического ряда —  это 
нахождение плавного уровня ряда в предположении его изменения 
по параболе (по кривой гс-го порядка). Уравнение кривой 2-го по-
рядка: ^  = а + ахх + а2х2 . Уравнение кривой 3-го порядка:

2 3у  = а0 + ахх + а2х + а3х . Уравнение кривой я-го порядка: 

у  = а0 + а,х + а2х2 + ... + апхп. Параболическое вьфавнивание сво- 
дится по сувдеству к определению параметров кривой а1). а].а2...а1, . 
Для этого при применении способа наименьших квадратов необхо- 
димо решить систему нормальннх уравнений.

Так, например, для вмравнивания по кривой 2-го порядка
у  = а0 + ахх + а2х" система нормальннх уравнений имеет вид:

фактические значения урожайности зерновнх 
внравненнне значения урожайности зерновнх

7
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Число уравнений зависит от степени свободм (п) кривой. Так, 
для определения параметров уравнения параболн необходимо ре- 
шить систему трех уравнений с тремя неизвестньши, для определе- 
ния параметров уравнения кривой 3-го порядка — систему четьфех 
уравнений с четнрьмя неизвестньши и т. д. В решении вопроса о 
применимости вьфавнивания по параболе того или иного порядка 
сушественную помошь оказнвает метод конечнмх разностей.

Конечнме разностн —  это соотношение вида:

д/ (х„ ) ~ / (*«+1) ~  / ( х„) —  разность первого порядка;

д2/(*л) = д/ ( х„+\) -  д/ (хп) —  разность второго порядка;

Ак/ ( х п) = Ак ' / (хп+1) -  Аа_!/ (хп) —  разность к-то порядка,

где х„ = Хо + пк\ к —  постоянно, п —  целое число.
Конечнне разности исследуют функции при прерьшном значе- 

нии аргумента. Например, полагая, что разность двух последова- 
тельннх значений х равна 1 , и имея значения функции /(л ), получим 
слелуюшис конечнне разности (табл. 9.10).

Таблица 9.10
Определение конечнмх разностей

X /(х) А/(х) а2№ Аъ/(х) &У(х)
0 1

2
1 3 2

4 6
2 7 8 0

12 6

з 19 14 0
26 6

4 45 20
46

5 91
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Конечнне разности можно применить к изучению ряда дина- 
мики, взяв за аргумент время, а за функцию — его уровни. В част- 
ности, используя свойство, по которому конечнме разности кривой 
первого и более вмсокого порядка для функций п-й степени равнм 
нулю, а конечнме разности п-то порядка постояннм, с помовдью 
анализа конечнмх разностей можно в известной мере судить о при- 
менимости тех или инмх формул для определения основной тенден- 
ции развития динамических рядов. Так, линейная функция характе- 
ризуется постоянством первой разности и равенством нулю третьей 
разности. Кривая 3-го порядка характеризуется постоянством вто- 
рой разности и равенством нулю третьей разности. Кривая 4-го по- 
рядка характеризуется постоянством третьей разности и равенством 
нулю четвертой разности и т. п.

Прпмер. Внпуск продукции на предприятии “Гигант” характе- 
ризуется рядом динамики, данньш в табл. 9.11, где приводятся и 
необходимне расчетн.

Таблица 9.11

Параболическое вьфавнивание ряда динамики по вьшуску продукции 
предприятием “Гигант”

Годм
В ьтуск 

продукции, 
млн руб. (у)

.V X" х3 ух
?

Ух

2002 2,3 -3 9 81 -6,9 20,7 2,04

2003 3,1 -2 4 16 -6,2 12,4 3,22

2004 5,6 -1 1 1 -5,6 5,6 5,67

2005 9,2 0 0 0 0 0 8,15

2006 10,0 1 1 1 10,0 10,0 11,04

2007 14,8 2 4 16 29,6 59,2 13,92

2008 18,0 3 9 81 54,0 16,2 18,09

Сумма 63,0 0 28 196 74,9 269,9 —
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Если подобрать х так, чтобн I  х 3 = 0 , то система
упростится. Для нашего примера:

'7 а = 28с = 63
< 28Ь = 74,9 

28« + 1966 = 269,9 
74 9

Откуда Ъ = — — = 2,675 .
28

+ 4с = 9 Зс = 0,639 с = 0,213
\а  + 7с = 9,639 а = 9 - 4 - 0 ,213 = 8,148.

Следовательно, уравнение параболм для нашего примера при- 
нимает вид:

~у х = 8,148 + 2,675лг + 0,213х2 .

§ 4. С езоннм е колебання в рядах динам ики

Менеджеру часто приходится иметь дело с сезонньши колеба- 
ниями в рядах динамики, т. е. с такими рядами, которьш отражают 
примерно одинаковне колебания явлений на протяжении изучаемо- 
го периода: из года в год в определеннме месяцьг уровень явления 
повмшается, а в другие —  снижается.

Суть сезонности заключается в разрьше между периодом 
производства и рабочим периодом: чем больше этот разрьш, тем 
вмше показатель сезонности. Время производства — это время, 
необходимое для производства того или иного готового продукта. 
Время производства состоит как из рабочего периода, так из време- 
ни перермвов, необходиммх иногда в процессе производства. Под 
рабочим периодом понимается определенное число связаннмх 
между собой рабочих дней, необходиммх в определенной отрас- 
ли производства для получения готового продукта. Рабочий пе- 
риод может бмть различньш по своей продолжительности. В одних 
отраслях ежедневно изготовляется готовьш продукт, а в других от-
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раслях процесс создания готового продукта длится на какое-то чис- 
ло дней, месяцев, а может бмть, и лет, как, например, в производст- 
ве сложнмх машин, в внрашивании скота и т. п. Кроме того, рабо- 
чий период может бмть непрермвнмм, как в большинстве отраслей 
проммшленности, непрермвньтм в собственном, прямом сммсле 
слова, как например, в горном деле, металлургии, транспорте, где 
процесс производства осушествляется непрермвно и более или ме- 
нее равномерно. Обратньш приток затраченнмх средств в этих от- 
раслях также более или менее равномерен и происходит через опре- 
деленнме промежутки времени. В тех же отраслях, где рабочее 
время составляет лишь часть времени производства, оборотнме 
средства затрачиваются неравномерно, а обратньш их приток со- 
вершается разом, в момент, определяемьш условиями производства. 
Особенно отчетливо это наблюдается в сельском хозяйстве, где ра- 
бочий период и период производства не совпадают и последний 
значительно продолжительнее.

Сокрашение или удлинение периода производства относитель- 
но рабочего периода сказмвается на равномерности, т. е. на сезон- 
ности производства. Сезонность проявляется в полном или почти 
полном прекрашении производства на какой-то промежуток време- 
ни, обусловленньш самой природой продукта и способом его изго- 
товления. Созревание озиммх, например, требует почти десятиме- 
сячного периода, а в лесоводстве после посева семян требуются 
десятки лет для получения готового продукта. В тех же отраслях, 
которме характеризуются незначительностью разрьша рабочего пе- 
риода и времени производства, сезонность проявляется в виде 
больших внутригодичнмх подъемов и спадов.

Сезонность и сезоннме колебания в экономике Российской Фе- 
дерации вмзмваются как социальнмми, так и естественно-климати- 
ческими причинами. В свою очередь естественно-климатические 
причинм оказмвают неодинаковое воздействие на производство.

Итак, сезонность и сезоннме колебания вмзмваются различнм- 
ми причинами. Но как в производстве, так и в обрашении сезоннме 
колебания отрицательно сказмваются на развитии экономики стра- 
ньқ обуславливают неравномерность использования трудовмх ре- 
сурсов и оборудования в течение года, а это, в свою очередь, приво-
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дит к понижению производительности труда и повмшению себе- 
стоимости изготовляемой продукции. Сезоннме колебания в од- 
них отраслях экономики вмзмвают соответствуюшие колеба- 
ния в других, иначе говоря, проблема сезонности является 
обшей проблемой экономики Российской Федерации. Неравно- 
мерность производства того или иного продукта обуславливает со- 
ответствуюшую неравномерность его потребления, потребление, в 
свою очередь, оказьшает воздействие на производство. Но не всякая 
сезонность преодолима и не всякая сезонность требует преодоления. 
С увеличением и расширением производства товаров, с ростом бла- 
госостояния населения сезонность продажи непродовольственнмх 
товаров увеличивается, а сезонность продажи и потребления продо- 
вольственнмх товаров снижается.

Сезоннме колебания, отраженнме в рядах динамики, необхо- 
димо изучать и измерять для учета определения мероприятий, необ- 
ходиммх для уменьшения (или увеличения) сезоннмх колебаний.

Эта работа связана с разработкой приемов количественного из- 
мерения и анализа сезонности. По своему сушеству все методм ана- 
лиза сезонности подразделяются на две группм. К первой группе 
относятся методм, с помошью котормх определяется и измеряется 
сезонность непосредственно из эмпирических1 даннмх, без особой 
предварительной их обработки —  метод простой средней, метод 
относительнмх чисел и метод У. Персонса.

Суть методов второй группм заключается в предварительном оп- 
ределении и исключении обшей тенденции развития и в последуюшем 
исчислении и количественном измерении сезоннмх колебаний. Обвдая 
тенденция, в свою очередь, может определяться различнмми способа- 
ми в зависимости от формм связи между изменениями времени и 
уровнями явления. Названиями способов определения обшей тенден- 
ции развития и именуются методм анализа сезонности данной группм: 
метод механического вмравнивания, метод аналитического вмравни- 
вания и метод скользявдей (подвижной) средней.

Рассмотрим эти методм на условном примере продажи мяса и 
сахара в торговмх предприятиях Ивановского района за шесть лет 
(табл. 9.12).

1 Э м пирические —  практические д ан н н е.
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Таблица 9.12
Объемм продаж мяса и сахара в торговмх предприятиях 

Ивановского района, млн руб.

Годн, кварталм Продажа мяса Продажа сахара
1 -й год I 44,7 51,9

II 43,2 55,0
III 44,7 62,3
IV 54,6 54,1

2-й год I 53,3 48,0
II 44,5 48,7

III 43,4 48,0
IV 51,5 46,6

3-й год I 51,9 43,0
40,1 49,6

III 41,5 58,4
IV 55,9 48,0

4-й год I 54,3 46,3
II 46,7 48,0

III 43,8 57,2
IV 59,8 45,4

5-й год I 57,9 40,0
II 48,7 40,2

III 44,9 47,3
IV 60,0 35,3

6-й год I 60,7 36,4
51,0 39,1

III 51,7 57,6
IV 69,0 41,7

Анализ сезонности без предварительного исчисления 
обшсй тенденции развития

1. Метод простой средней применяется для анализа сезонно- 
сти явлений, уровни которнх не имеют резко вьфаженной тенден-
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ции увеличения или уменьшения. Сувдность этого метода заключа- 
ется в определении сезонной волнн (индекса сезонности) как про- 
центного отношения средних квартальньгх уровней к обвдей средней 
(если, например, анализируются помесячнне показатели, то исчис- 
ляются отновдения средних месячннх к обвдей средней за весь рас- 
сматриваемьш период).

Пример. Даш ш е сезонности продажи сахара по Ивановскому 
району приведенн в табл. 9.13. Вьмислить сезонную волну методом 
простой средней по региону.

Таблица 9.13

Анализ методов простой средней сезонностн объемов продаж сахара 
по Ивановскому району, млн руб.

Кварталм
И того  
за год

С редние квар-
Г о д н

I II III IV
тальнме уровни  

(по городам )
1 51,87 54,65 62,31 54,12 223 ,25 55,81
2 47 ,99 48,73 48 ,03 46,61 191,36 47 ,8 4
3 4 3 ,02 49 ,62 58 ,44 4 8 ,0 0 199,08 4 9 ,77
4 4 6 ,29 4 7 ,9 9 57 ,17 45 ,4 2 196,87 49 ,22

5 40,03 40 ,15 4 7 ,3 4 35 ,29 162.81 4 0 ,70
6 36,35 39,11 57 ,27 47,71 174,44 43,61

И того за 6 лет 265 ,55 280 ,55 3 30 ,56 271 ,15 1147,81 2 86 ,96

С редние уровни  
за ш есть лет

44 ,2 6 46 ,76 55 ,09 4 5 ,19 191,30 47 ,83

Сезонная волна 92,58 97 ,76 115,18 94 ,48 400 100,00

Сначала определяем поквартальнью средние уровни продажи 
как простме средние арифметические за каждьш квартал на протя- 
жении вдести лет. Например, для I квартала средняя будет равна
44,26 млн руб.

51,87 + 47,99 + 43,02 + 46,29 + 40,03 + 36,35 265,55
— ---------- :----------      —  = ----- —  = 44,26.

6 6
Так же исчисляются средние и для остальнмх кварталов 

(табл. 9.13). Потом определяется средний квартальньш объем про-
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дажи за весь период в целом как отношение ободей суммм продажи 
к числу периодов (1147,81 : 24 = 47,83 млн руб.), или как средняя 
арифметическая простая из квартальнмх средних:

44,26 + 46,76 + 55,09 + 45,19 191,30
--------------------------------------- = ----------— 47,83.

4 4
Сезонная волна определяется процентньш отношением уров- 

ней поквартальнмх средних к средней квартальной за весь период.

для I кв. (44,26:47,83) • 100 = 92,58;
для II кв. (46,76: 47,83) ■ 100 = 97,76.

Из даннмх табл. 9.13 видно, что в I квартале меньше всего про- 
давалось сахара, в среднем за шесть лет в I квартале продавалось на 
7,42% (92,58—  100,00) меньше средней квартальной продажи, а в 
III кв. на 15,8% (115,18 — 100) больше и т. д.

Применение метода простой средней для расчета сезонной 
волни дает возможность нейтрализовать случайнме колебания 
показателей исследуемого ряда дннамнки н определнть сезоннме 
колебания в среднем за весь период. Правильность полученной се- 
зонной волнм зависит как от числа уровней ряда, привлекаеммх для 
анализа, так и от характера их изменения: чем продолжительнее пе- 
риод анализа, чем большее число лет привлекается к расчетам, тем 
устойчивее будут полученнме даннме. Однако чем продолжительнее 
период анализа, тем больше проявляется тенденция увеличения или 
уменьшения уровней ряда динамики и на показатель сезонной волнь1 
в большей степени окажет влияние обвдая тенденция развития, а не 
сезоннме колебания.

При наличии маловмраженной (незначительной) обшей тен- 
денции подъема (снпжения) уровней ряда динамики ее влияние на 
сезонную волну можно уменьвдить с помовдью некоторого преобра- 
зования уровней ряда. Для этого исчисляются процентнме отноше- 
ния уровней ряда к их среднеквадратичному показателю за каждьш 
год, а затем из полученнмх отношений определяется средняя ариф- 
метическая для каждого квартала за весь анализируеммй период — 
это будет индекс сезонности.

Покажем этот метод на даннмх того же примера продажи сахара 
по Ивановскому региону. Прежде всего определяются процентнме от-
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ношения поквартальнмх уровнеи продажи к среднеквартальному 
уровню за каждьш год. Для I квартала первого года, например, это от-

'51,87
ношение будет равно 92,24

V 55,81
• 100 ; для II кв. —

98,46

96,97

54,65
55.81 
54,12
55.81

100 ; для III кв. —  111,65
62,31
55,81

•100 ; для IV кв. —

100 , для I квартала второго года — 100,31 47,99
47,84

•100

и так для всех кварталов за все шесть лет (гр. 3 —  гр. 6 табл. 9.13).
Из поквартальнмх процентнмх отношений исчисляется средняя 

для каждого квартала за все шесть лет как средняя арифметическая 
(табл. 9.14). Для I кв. средняя, например, будет равна

92,94 +100,31 + 86,44 + 94,05 + 98,35 + 83,35
= 92,57

и т. д. для остальнмх кварталов.

Таблица 9.14

Исчисление средией сезонной волнм из процентнмх 
отношений уровней

Годьг

Среднеквар- 
тальньга уро- 
вень продажи, 

млн руб.

Процентнне отношения уровней 
ряда к среднеквартальньш уровням

I II III IV

1 ! 55,81
2 1 47,84
3 | 49,77
4 ; 49,22
5 | 40,70
6 | 43,81

Сезонная волна |
| в среднем за 6 лет

92,94
100,31
86,44
94,05
98.35
83.35

92,57

98,46
101,86

99,70
97,50
98,65
89,69

97,64

111,65
100,40
117,42
116,15
116,31
131,37

115,54

96,97
97.43
96.44 
92,28 
86,71 
95,64

94,25
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Сезонная волна, исчисляется из процентнмх отношений уров- 
ней ряда, более правильно отражает сезоннме колебания (при нали- 
чии небольшой тенденции), чем сезонная волна, вмчисленная по 
методу средней арифметической непосредственно из уровней ряда, 
ибо процентнне преобразования несколько снижают влияние обвдей 
тенденции развития на сезонную волну.

Метод простой средней при всей несложности его внчислений, 
являювдейся его достоинством, для анализа сезоннмх колебаний 
применяется редко даже при некотормх его усовершенствованиях, 
поскольку он не может исключить влияния обвдей тенденции, а уро- 
вень явлений в большинстве случаев имеет вмраженную тенденцию 
подъема или снижения и почти никогда не остается постоянньм на 
протяжении изучаемого периода.

2. Метод относительнмх чисел. Этот метод применяется для 
анализа сезонности тех рядов динамики, развитие обвдей тенденции 
которнх происходит равномерно. Порядок расчета сезонной волнм 
методом относительнмх чисел рассмотрим на примере.

Пример. Провести анализ методом относительнмх чисел сезон- 
ной реализации мяса поквартально по Ивановскому району по шес- 
ти годам.

Порядок расчета сезонной волнм методом относительннх чи- 
сел рассмотрим на примере даннмх табл. 9.15. Для исчисления цеп- 
ннх отношений предварительно располагаем даннне поквартальной 
продажи по годам.

Цепнне отношения вьгаисляются как процентнне отношения 
объемов продажи за каждий квартал к объему продажи предшест- 
вуювдего квартала, в результате получается система относительннх 
чисел, связаннмх в цепь. Далее из относительнмх чисел внчисляет- 
ся простая средняя величина для каждого квартала за все шесть лет. 
Затем средняя за первьш квартал приравнивается к единице (или 
100), а средние за остальнне кварталн определяются по методу цеп- 
ннх произведений. Таким образом, если средний уровень первого 
квартала будет 100, то во втором квартале он будет равен 84,75, в 
третьем —  83,60, в четвертом —  108,56 (табл. 9.16).
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Поквартальная продажа мяса в течение шести лет 
по Ивановскому району, млн руб.

Таблица 9.15

Г одм
П оквартальнне продаж и мяса И того

I кв. II кв. III кв. IV кв. за год

1 4 4 ,7 43 ,2 4 4 ,7 54,6 187,2
2 55,3 44 ,5 4 3 ,4 51,5 194,7
3 51,9 40,1 41,5 55,9 189,4
4 54,3 46 ,7 43,8 59,8 204 ,4
5 57 ,9 48 ,7 44 ,9 60 ,0 211 ,6

6 60 ,7 51,0 51,7 69,0 2 3 2 ,4

Таблица 9 .16

Анализ методом относительнмх чисел сезонности продажи мяса 
по данньш табл. 9.14

Годь! | П оквартальнме п р оц ен тн н е | С редние из
отнош ения уровней ряда ! квартальннх

I кв. II кв. III кв. IV кв.
отнош ений  

за год

1 96 ,64 103,47 122,15 107,42
2 101,28 80,47 97,53 118,66 99 ,49
з 100,78 77 ,26 103,49 134,70 104,10
4 97 ,14 86 ,00 93 .7 9 136,53 103,37

5 96,82 84,11 92 ,20 133,63 101,69

! 6 101,17 84.02 101.37 133,46 105,01

С реднеквартальнне  
отнош ения из ц еп н н х 99 ,44 84,75 98,64 129,86
отнош ении за ш есть лет

П реобразованная средняя 100,00 84,75 83,60 108,56 —

П реобразованная и 
исправленная средняя

98,01 80,78 77,64 100,61 89 ,26

С езонная волна в среднем  
за ш есть лет

109,8 90,5 86,9 112,8 100,00 !

При отсутствии обтсй  тенденции подьема или снижения 
произведение преобразованной средней за IV квартал на сред- 
нюю из цепнмх отношений первого квартала дает первона-
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чальньш уровень преобразования средней, т. е. 100 ,00 ; оно будет
более 100 , если наблюдается обвдая тенденция увеличения и, напро-
тив, менее 100 , если наблюдается обвдая тенденция уменьшения.
Расхождение между произведением преобразованной средней за
IV квартал на среднюю из цепннх отновдений первого квартала и
100,00 —  погрешность, возникшая в результате повншаювдейся или
понижаювдейся обвдей тенденции. Эту погрешность необходимо
устранить. Наиболее простой способ устранения погрешности со-
стоит в равномерном распределении ее на все кварталн. В нашем
примере под влиянием растувдей обвдей тенденции сезоннне коле-
бания оказались сдвинутьши на 7,95% (108,56 • 99,44 = 107,95). Для
получения исправленннх сезонннх колебаний необходимо из пока-
зателей первого квартала внчесть 1/4 от 7,95 из 100, получается
98,01; для второго квартала вичесть 2/4 от 7,95 из 84,75, будет
80,78; для третьего квартала надо внчесть 3/4 от 7,95 из 83,60 (пре-
образованной для III кв. средней), получим 77,64 и для четвертого
квартала надо внчесть 4/4 от 7,95 из 108,56, получится 100,61. Далее
исчисляется средняя квартальная как средняя арифметическая из
преобразованннх и исправленннх квартальннх средних
98,01 + 80,78 + 77,64 + 100,61 оп ^
------------------------------------------= 89,26 .

4
Сезонная волна в среднем за весь период исчисляется как про- 

центное отношение преобразованннх и исправленннх средних за 
каждьш квартал к их обвдей средней. Для первого квартала, напри-

мер, она будет равна ~ ~  • 100 = 109,8 ; для второго квартала —

80 78 77 64
— ------ 100 = 90,5; для третьего квартала—  — -— 100 = 86,9 и для
89,26 89,26

четвертого квартача---------  —  100  = 1 1 2 ,8 .
89,26

Таблица 9.16 показнвает сезонность продажи, максимум про- 
дажи приходится на четвертьш квартал, а минимум — на третий. На 
протяжении шести лет в четвертом квартале продавалось мяса на 
1 2 ,8% ( 1 12 ,8  -  100) больше среднеквартальной продажи, а в третьем 
квартале в среднем на 13,1% меньше.
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Метод исчисления сезоннмх колебаний способом относи- 
тельнмх чисел точнее метода простой средней, так как с его по- 
мошью исключается влияние обтей  тенденции подъема (сни- 
жения) уровней ряда динамики на сезонную волну в среднем за 
весь изучаемьш период. Однако и этот метод не лишен недостат- 
ков. Один из его недостатков —  механическое внесение относи- 
тельно одинаковой поправки в анализируемме отрезки времени, ко- 
торое означает признание равномерного развития уровней явления.

3. Анализ сезонности методом У. Персонса. Данньш метод 
применяется в рядах динамики, отражаюших развитие явлений, об- 
шая тенденция котормх изменяется по средней геометрической, т. е. 
по сложньш процентам. Суть метода У. Персонса заключается в ис- 
числении показателей средней сезонной волнн как медианнмх зна- 
чений (а не как простнх средних арифметических) из цепннх отно- 
шений. Здесь погрешность, внзнваемая влиянием обшей тенденции, 
устраняется с помошью среднего коэффициента подъема (сниже- 
ния) обшей тенденции по средней геометрической. Для анализа 
этим методом сначала, как и в методе относительннх чисел, необ- 
ходимо внчислить цепнне отношения как процентнне отношения 
каждого уровня ряда к уровню ряда предшествуюшего, но потом 
исчислять средние не как средние арифметические, а как медианнме 
значения. Медиана за первьш отрезок времени принимается за еди- 
ницу (или 100), а для остальннх периодов средние исчисляются пу- 
тем последовательного перемножения медианннх средних. При пе- 
ремножении преобразованного медианного значения за четвертьш 
квартал на медианнме значения первого квартала должна получить- 
ся единица (100,00). Однако результат обнчно бнвает больше еди- 
ницн или меньше ее, поскольку он отражает действительность, на 
развитие которой оказнвает влияние обшая тенденция увеличения 
или уменьшения.

При анализе сезонности методом относительннх чисел разность 
теоретического и действительного включалась равномерно из каждого 
квартального показателя, в способе У. Персонса исключение разности 
основано на применении формулм сложннх процентов.

Исчислим сезонную волну по этому методу, используя даннне 
табл. 9.15 о поквартальннх продажах мяса по Ивановскому району
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за шесть лет. Сначала нужно исчислить цепнме отношения, они уже 
нами определенм (табл. 9.15), затем определяем среднеквартальнме 
показатели как медианнме значения из цепнмх отношений уровней 
продажи, расположеннмх по возрастаюшим значениям, а не по зна- 
чениям времени возникновения. Для первого квартала ранжирован- 
нмй ряд даннмх отношений будет иметь вид: 96,82; 97,14; 100,78; 
101,17; 101,28; медиана этого ряда—  100,78—  центральнмй член 
нечетного числа членов ряда. Ранжированньш ряд цепнмх отноше- 
ний второго квартала: 77,26; 80,47; 84,02; 84,11; 86,00; 96,64; медиа- 
на этого ряда—  средняя двух центральнмх членов ряда четного

84,02-84,11 0/1 _числа членов: --------  =  84,06. Таким же образом исчисляются

медианнме значения для третьего и четвертого кварталов из их цеп- 
нмх отношений (табл. 9.17).

Таблица 9.17
Анализ сезонности продажи мяса методом У. Персонса

Кварталм
М еди анн м е зна- 
чения из цегш мх 

отнош ений

П реобразованнм е  
м едианнм е значе- 

ния

С езоннм е  
к олебан и я(н е  
вмравненнме)

С езонная вол- 
на в среднем  
за ш есть лет

I 100,78 100,00 100,00 110,2

II 84,06 84,06 81,62 90 ,0  |

III 99,45 83 ,60 78,88 86,9

1У 133,54 111,64 102,45 112,9

И того по 
кварталам

4 17,83 3 79 ,30 362 ,95 4 0 0 ,0 0

; В среднем 104,46 94.83 90 ,74 100,00

Медианнме значения исчисляются из цепнмх отношений, ко- 
торме необходимо преобразовать в базиснме, приняв за основу ме- 
диану первого квартала. Значение для второго квартала в отноше- 
нии к первому уже бьшо установлено —  84,06%, для третьего 
квартала оно определяется перемножением показателя второго 
квартала на медианное значение из цепнмх отношений третьего 
квартала: 84,6 • 99,45 : 100 = 83,60 и т. п.
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Перемножение преобразованного значения за четвертьш квар- 
тал на медианное значение первого квартала (111,6 • 100,78 = 
= 112,51) обнаруживает, что под влиянием возрастаювдей обвдей 
тенденции развития ряда динамики, сезоннме колебания сдвинулись 
н а +12,51% (112,51 -  100,00).

Исправление погрешности по методу У. Персонса (+12,51%) 
основано на предположении развития ряда динамики по формуле 
сложнмх процентов.

Величина ошибки характеризуется ежеквартальньш увеличе- 
нием (уменьшением), вмзванньш обвдей тенденцией. Если первона- 
чальньш уровень ряда обозначитьуь а конечньш у„, то ежекварталь- 
ная поправка исчисляется по следуювдей формуле:

В нашем примере она составит г = -  1 = 0,0299%. По ме-

тоду У. Персонса для исключения обвдей тенденции, т. е. для того, 
чтобм вмразить только сезоннме колебания, необходимо преобразо- 
ваннме медианнме значения уменьшить в следуювдих отношениях:

84,06 _  83,60
для второго квартала --------- = 81,62; для третьего--------------- = 78,88;

1,0299 1,0598
111,64 1ПЛ<1Г 

для четвертого квартала---------------= 102,45.

Таким образом исчисленм сезоннме колебания в чистом виде. 
Но средняя сезоннмх колебаний равна 90,7%, а по вьшравленной 
сезонной волне должна бмть равной 100. Принимая (90,74) сред- 
нюю арифметическую из исправленнмх сезоннмх колебаний за 
10 0 ,0 , определяем непосредственно сезонную волну для I кв.:

1,0897

 100 = 110,2; для II кв.: — ------ 100 = 90,0; для III кв.:
90,74 90,74

- ^ ^ - • 1 0 0  = 86,9; для IV кв.: - ° 2 —  • 100 = 112,9.
90,74 90,74
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Сезонная волна, исчисленная методом У. Персонса, более пра- 
вильна, здесь из цепньк отношений исчисляются медианнне значе- 
ния, а не средние арифметические, а при исчислении, как и медиан- 
нмх значений резкие случайнме отклонения не сказьшаются на 
сезонной волне, они не принимаются в расчет. Однако исключение 
обадей тенденции по этому методу производится по сложньш про- 
центам, в действительности же не всегда имеет место такое разви- 
тие. Изменение обвдей тенденции ряда динамики может иметь са- 
мме различнне формн. Поэтому правильнее при анализе сезонности 
явлений, в которнх наблюдается тенденция увеличения (или сниже- 
ния), прежде всего установить форму связи между изменениями 
времени и уровнями явления, определить обшую тенденцию разви- 
тия явления, исключить ее, а потом уже исчислить показатели се- 
зонности и производить их анализ.

Анализ сезонности в рядах динамики после определения 
и исключения обвдей тенденции развития в них

Анализ сезонннх колебаний методами второй группн, суть ко- 
торнх заключается в предварительном определении и исключении 
обшей тенденции развития, применяется в тех рядах динамики, 
уровни явлений которнх имеют внраженную тенденцию увеличе- 
ния (или снижения) на протяжении изучаемого периода.

Прежде чем производить детальньш анализ сезоннмх колеба- 
ний, необходимо произвести предварительньш анализ явления с це- 
лью установления наличия сезонннх колебаний, их периодичности 
и цикличности и для вмбора способа детального анализа. Предвари- 
тельньш анализ производится как непосредственно на эмпирических 
данннх ряда динамики, так и с помошью графических изображе- 
ний их.

При наличии незначительной тенденции увеличения (или сни- 
жения) или при ее отсутствии анализ сезонности такого рода явле- 
ний можно производить способами первой группн, т. е. без опреде- 
ления и исключения обшей тенденции. При наличии вь/ражснной 
тенденции, что особенно наглядно проявляется при графическом 
изображении данннх, анализ сезонности следует производить спо- 
собами второй группи. Для этого определяется обшая тенденция
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развития либо методом механического вьгравнивания, либо методом 
аналитического вьфавнивания по уровням какой-либо кривой (ко- 
торой соответствует форма связи между изменениями времени и 
уровнями явления), либо по способу скользявдей (подвижной) сред- 
ней (когда затруднительно вьгорать уравнение связи или нет воз- 
можности решать сложнме системм уравнений).

Сезоннме колебания виднм из отклонений эмпирических дан- 
нмх продажи от теоретических, т. е. из отклонений от обвдей тен- 
денции. Сезоннме колебания, на котормх не сказмвается влияние 
обвдей тенденции, определяется не только из отклонений даннмх 
эмпирического ряда к соответствуювдим показателям вмровненного 
уровня. Процентированием даннмх эмпирического ряда к показате- 
лям вмровненного исключается влияние обвдей тенденции развития 
на сезоннме колебания и одновременно определяется сезонная вол- 
на на протяжении всего изучаемого периода.

Исключение влияния обвдей тенденции развития и определение 
сезонной волнм процентированием произведем по данньш 
табл. 9.18, где обвдая тенденция определена способом аналитическо- 
го вмравнивания по уравнению прямой линии. Из табл. 9.18 видно, 
что в первом квартале первого года мяса продавалось на 0 ,2 % 
( 100 ,2 - 100) больше среднеквартальной продажи, во втором кварта- 
л е — на 4,4% (95,6-100) меньше, а в третьем квартире— на 2,2% 
(97,8-100) меньше, а в четвертом— на 18,2% (118,2-100) больше 
среднеквартальной продажи и в целом можно сказать, что во втором 
и третьем кварталах мяса продавалось значительно меньше средне- 
квартальной продажи, а в первом и четвертом —  больше, и так на 
протяжении шести лет.

Для определения обших закономерностей сезонности, для со- 
поставления изменений ее во времени необходимо определять се- 
зоннме волнм в среднем за весь изучаемьш период. Они рассчитм- 
ваются по внутригодичнмм колебаниям, полученньш после 
исключения обвдей тенденции развития.

Сезоннме волнм в среднем за весь период могут бмть получе- 
нм различньши методами: способом средней арифметической, спо- 
собом средней арифметической из центральнмх членов ряда, спосо- 
бом медианнмх значений.
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Исключение сезонной волнм продажи мяса, 
вмраженной уравнением прямой

Таблица 9.18

Г ОДЬ1 и 
квартапн

Уровни продаж и  
мяса, млн руб. (у)

Ряд внравнений по  
уравнению  прямой, 

млн руб.
(у, = а0 + а х1)

Сезонная волна

Г  —  - ю о 1 ,  %

УУ' )

1-й год I 44 ,7 44 ,6 100,2

II 43 ,2 45 ,2 95 ,6

III 44,7 4 5 ,7 97 ,8

IV 54,6 46 ,2 118,2

2-й год  I 55,3 4 6 ,8 113,9

II 44 ,5 47,3 94,1

III 43 ,4 4 7 ,9 90 ,6

IV 51,5 4 8 ,4 106,4

3-й год  I 51,9 4 8 ,9 106,1

II 40,1 49 ,5 82,0

III 41,5 50,1 82,8

IV 55,9 50,5 110,7

4-й  год I 54,3 51,1 106,3

II 46 ,7 5 1 ,6 90,5

III 43 ,8 52,2 83,9

IV 59,8 52,7 113,5

5-й год I 57,9 53,2 108,8

II 48 ,7 53,8 90,5

III 44 ,9 54,3 82,7

IV : О 'о 1___
__

_

54,9 109,3

6-й год I 60,7 55,4 109,6

II 51,0 55,9 91,2

III 51,7 56,5 91,5

IV 69,0 57,1 120,8

Рассмотрим каждьш из этих способов.
Для исчисления средней сезонной волнм способом арифмети- 

ческой средней по вьшисанньш поквартальньш данньш сезонньтх
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колебаний за весь период определяются средние для каждого квар- 
тала и среднеквартальная за весь период. Как средние арифметиче- 
ские простне они будут показателями средней сезонной волнн. 
Однако так исчисленная средняя сезонная волна не всегда соответ- 
ствует действительности и не всегда среднеквартальная величина за 
весь период равна ста (сезоннне колебания эмпирических данннх 
ряда внражаются в процентах к обтей тенденции, которая прирав- 
нивается к ста процентам, поэтому среднеквартальная за весь пери- 
од всегда должна бнть равна ста). При отсутствии такого равенства 
получаем его пропорциональннм изменением квартальннх показа- 
телей средней сезонной волнн, тогда сумма квартальннх показате- 
лей сезонной волнн составит уже 400, а среднеквартальная — 100. 
(Еслп же анализ сезонннх колебаний производится по данннм ме- 
сячннх показателей, то сумма показателей будет равна 1200.) Про- 
изведем расчет сезонной волнн способом средней арифметической 
по данньш табл. 9.19. Для этого вьшишем показатели сезонной вол- 
нн последовательно за все годн и исчислим средние для каждого 
квартала.

Таблица 9.19

Расчет средних поквартальних показателей 
сезонной волнь1 по мясу

Н евмправлен- : Вмправленная  
П оказатели сезон н м х  колебаний ная средняя средняя

сезонная сезонная '

I 100,2; 113.9; 106,1; 106,3; 108,8; 109,6

II 95,6; 94,1; 82,0; 90,5; 90,5; 91,2

III 97,8; 90.6; 82.8; 83.9; 82,7; 91,5

 IV ___  118,2; 106,4; 110,7; 113,5; 109,3; 120,8

И того 399 .6  4 0 0 ,0  !

В среднем  99 ,9  100,0

Средние для каждого квартала исчисляются как средние ариф- 
метические, например, для первого квартала средняя будет

-  У >  100,2 + 113,9 + 106,1 + 106,3 + 108,8 + 109,6х = -̂---------------------- = 113,4.
п 6

107,4 I 107,5

90.8  | 90 ,9

88,3 88 ,4

113,1 113,2
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Так же исчисляются средние и для отдельнмх кварталов. 06- 
вдая сумма их при правильном расчете должна бьггь равна 400, в 
нашем примере она равна 399,6. Для получения вьшравлен- 
ной средней сезонной волнм применяется пересчет методом ко- 
эффициентов, тогда показатель первого квартала будет

Вьшравленная сезонная волна показьтает, что в первом квар- 
тале мяса продавалось в среднем на 7,5% (107,5—  100,0) больше 
среднеквартальной продажи, во втором на 9,1% (90,9—  100,0) 
меньше и т. д. Но средняя сезонная волна, исчисленная как средняя 
арифметическая, отражает влияние и случайннх причин. Сезоннме 
колебания по кварталам (месяцам), вмзмваемме случайньши при- 
чинами, могут бмть характерньши для отдельньгх лет, а при исчис- 
лении средней сезонной волнм способом средней арифметической 
они принимаются в расчет и приводят к искажениям сезонной ко- 
леблемости. Чтобм избежать искажения, вмзванного влиянием слу- 
чайнмх причин, среднюю сезонную волну надо рассчитмвать как 
среднюю арифметическую из центральннх членов ряда или как ме- 
дианнне значения. Для исчисления средней сезонной волнн как 
средней арифметической из центральннх членов ряда показатели 
колеблемости располагаются в ранжированньш ряд поквартально и 
в возрастаюшем (убмваювдем) порядке и из них исчисляются сред- 
ние квартальнме без учета крайних (минимальннх и максимальннх) 
значений. Это позволяет исключить влияние чрезмерно внсоких 
или чрезмерно низких показателей.

Пример. Произведем расчет средней сезонной волнн как сред- 
неарифметической из центральннх членов ряда по данньш

второго

третьего и четвертого квартала —

табл. 9.20.
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Расчет средней сезонной волнм продажн мяса как 
среднеарифмегической из центральнмх членов ряда

Таблица 9.20

Квар-
талн

Ранжированньш  ряд
Невьш равленная  

средняя волна

Вьш равленная  
средняя сезон -  

ная волна

I 100,2; 106,1; 106,3; 108,8; 109,6; 113,9 107,7 107,9

II 82,0; 90,5; 90,5; 91,2; 94,1; 95 ,6 91 ,6 91 ,7

III 82,7; 82,8; 83,9; 90,6; 91,5; 97,8 87,2 87,3

IV 106,4; 109,3; 110,7; 113,5; 118,2; 120,8 112,9 113,1

И того 399 ,4 400

В среднем 99 ,84 100

Средняя сезонная волна для каждого квартала исчисляется как 
средняя арифметическая без учета крайних значений, например, для 
первого квартала без учета крайних значений 100,2 и 113,9: 
106,1 + 106,3 + 108,8 + 109,6 , „
---------------------------   = 107,7 ; для второго квартала — без уче-

с  п с .  90,5 + 90,5 + 91,2 + 94,1 П1 г
та 82,0 и 95,6; ------------------------------- = 91,6 и т. п. для остальнмх

4
кварталов. Таким образом, получается невьшравленная средняя се- 
зонная волна, сумма ее квартальнмх показателей равна 399,4. Для 
того чтобм исправить среднюю, т. е. чтобм она бьша равна 400, рас- 
четм вьшолняются пересчетом по методу коэффициентов.

Если случайнме отклонения в показателях колеблемости про- 
являются в течение нескольких лет, среднюю сезонную волну надо 
исчислять как медианнме значения. Медианнме значения опреде- 
ляются поквартально по показателям колеблемости. По данньш 
табл. 9.21 медианное значение показателей первого квартала как 
полусумма двух центральнмх членов ранжированного ряда четного 

106,3 + 108,8 1Л
числа членов будет -------------  = 107,55. Аналогично исчисляются

медианнме значения и для остальнмх кварталов.
Сумма медиан значений равна 397,75 для определения вьшрав- 

ленной сезонной волнм, сумма медианнмх значений должна бмть

236



равна 400,0, пересчитмваем медианнме значения с помовдью коэф- 
фициентов.

Таблица 9.21

Медианнме значения и индексь! сезонности

Кварталм
М едианнм е значения  

(невмправленная сезонная волна)
Вм правленная сезонная  

волна (индекс сезон н ости )

I кв. 107,55 108,1

II кв. 90,85 91 ,4

III кв. 87,25 87,8

IV  кв. 112,10 112,7

И того 397,75 4 0 0 ,0

В среднем 99 ,44 100,0

Сезонная волна из медианньк значений не учитьшает случай- 
нмх колебаний, как их учитмвает сезонная волна, исчисленная по 
простой средней арифметической, и как в некотормх их учитмвает 
сезонная волна, исчисленная из центральнмх членов ряда, напри- 
мер, в случае, когда отброшенм крайние значения за один год при 
наличии случайнмх колебаний в течение нескольких лет.

На медианнмх значениях сезонной волнм сказмвается измене- 
ние количества членов ряда динамики, привлекаеммх к анализу, от- 
того медианнме значения не всегда типичнм.

При исчислении небольшого числа сверхслучайнмх колебаний 
(эксцессов) правильнее исчислять среднюю сезонную волну по 
арифметической средней из центральнмх членов ряда, отбрасьша- 
ются по одному или даже по два крайних значения показателей се- 
зонности, расположеннмх в рапжированньш ряд.

Вопрось! для самоконтроля

1. Что такое ряд и уровни ряда динамики?
2. Охарактеризуйте моментнме и интервальнме рядм динамики.
3. Какие отличия имеют моментньга и интервальньш рядм ди- 

намики?
4. Что означает смьжание рядов динамики?
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5. Какие имеются показатели рядов динамики и для каких це- 
лей они применяются?

6 . В чем сувдность внравнивания динамических рядов спосо- 
бом скользявдей средией?

7. Как осувдествляется параболическое вьфавнивание динами- 
ческого ряда?

8 . Охарактеризуйте метод конечннх разностей и для каких це- 
лей они применяются.

9. Суть сезонности и ее значение для экономики.
10. Что представляет собой метод простой средней, которий 

используется для анализа сезонности?
11. Дайте определение и расчет индекса сезонности.
12. Как исчисляется средняя сезонная волна из процентннх 

отношений уровней?
13. Охарактеризуйте метод относительнмх чисел, применяе- 

мьга при анализе сезонности.
14. Как осувдествляется анализ сезонности методом У. Пер- 

сонса?
15. В чем сувдность анализа сезонности в рядах динамики по- 

сле определения и исключения обвдей тенденции развития в них?
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Глава 10. Индексм

§ 1. П онятие об индексах и их значения

Слово “индекс” (лат. тс!ех) означает показатель, указатель, опись. 
Однако не всякий показатель является индексом. Объем товарооборо- 
та, средняя заработная плата, удельньш вес того или иного товара, ко- 
личество товарооборота, приходяшееся на 1 кв. м плошади торгового 
зала, и т. п. —  все показатели, характеризуюшие хозяйственную дея- 
тельность. Однако эти показатели не являются индексами.

Индексь1 —  показатели особого рода. Прежде всего, это относи- 
тельнме величинм, характеризуюшие динамику явления (вьшол- 
нение плана или сравнение регионов по тем или иньш экономическим 
показателям). От обьганмх относительнмх величин индексм отличает 
то, что они характеризуют отношение сложнмх явлений, складмваю- 
шихся под влиянием различнмх причин. Индексм, как правило, не ог- 
раничиваются простмм показом отношения, а вьмвляют роль и значе- 
ние отдельнмх условий и составнмх частей данного сложного явления. 
Например, индекс цен показмвает, как изменились ценм на все товарм 
или отдельную группу товаров, как отразилось это изменение на соот- 
ношении количества и цен отдельнмх товаров, как само изменение цен 
отразилось на товарообороте, покупательной способности рубля, сте- 
пени удовлетворения покупательского спроса.

Индекс применяется также для изучения роли факторов, оказм- 
ваюших влияние на измененне данного явления. Так, с помошью 
взаимосвязи индексов можно определить, в какой мере увеличение 
обьема продукции зависит от роста производительности труда и в 
какой мере — от увеличения численности рабочих.

Таким образом, индекс характеризует изменение величинь1 
сложного экономического явления, состояшего из элементов, 
которме непосредственно нельзя суммировать, поэтому он явля-

239



ется более сложньш и многосторонним показателем, чем относи- 
тельнне или средние величинн. Например, можно ли определить 
все изменения товарооборота в натуральном вмражении? Нет, так 
как реализуемне товарн имеют различнне натуральнне единицн 
измерения (крупа в килограммах, растительное масло в литрах, 
обувь в парах, ткани в метрах и т. д.).

Следовательно, складнвать объемн разнородннх товаров для 
определения динамики товарооборота нельзя. Суммирование будет 
возможньш только в тех случаях, когда все товарн будут приведенм 
к сопоставимому виду, что достигается путем индекснмх расчетов.

Индексом показьшается относительная величина, характе- 
ризуюшая изменение сложнмх экономических явлений во вре- 
мени и в пространстве и в то же время уровень планового зада- 
ния и степень вьшолнения плана.

Элементами любого индекса являются: а) индексируемая вели- 
чина; б) тип (форма) индекса; в) веса индекса; г) сроки исчисления. 
В зависимости от элемента (а) возможнн индекс цен, индекс физи- 
ческого (натурального) объема продукции, индексн производитель- 
ности труда и т. д. В зависимости от типа (б) различают индексн 
агрегатнне и индексн средние, а среди последних, смотря по форме 
средней, — индексн средние арифметические, индексн средние 
гармонические, индексн средние геометрические и т. д. В зависи- 
мости от весов (в) различают индексн простне (невзвешеннне) и 
индексм взвешеннме, а среди последних —  индексн с постоянньши 
(неизменньши) весами и индексн с переменннми весами (в меру 
необходимости с течением времени пересматриваеммми). В зави- 
симости от сроков исчисления (г) рассматривают индексм базиснме 
(с постоянной, неизменной во времени базой) и индексн цепнне 
(если числовне значения индексируемой величинн в каждий дан- 
ньш “текуший” срок сопоставляются с их значениями в предшест- 
вуюший срок; иначе, индекс с переменной базой).

§ 2. Ф орм м  индексов

Индексн могут бить индивидуальньши и сводньши (обшими).
Индивидуальньш индекс —  простейшая форма индекса.
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Индивидуальньши индексами назьшаются относительнме 
числа, характеризуннцие соотношение отдельнмх величин эко- 
номических явлений: ценн одного товара, себестоимости одного 
изделия, количества какого-либо одного реализованного продукта 
и т. п., обозначаются буквой /.

При расчете индексов особое внимание следует уделять базе 
сравнения. В индексах, характеризуюших изменение явления в ди- 
намике, различают два периода: базисньш и текуший (отчетньга).

Базисньш —  это начальньга период, т. е. период, с которьш 
производится сравнение.

Текуший (отчетньш) —  это период, уровень которого сравни- 
вается.

Индивидуальньга индекс как относительное число получается в 
результате сравнения двух абсолютньгх уровней изучаемого явления.

Для исчисления индивидуальнмх индексов применяются сле- 
дуюодие формульг

Р\Индивидуальньга индекс цен / = — ,
Ро

где р\ —  цена за единицу количества продукта в текушем или от- 
четном периоде;

р{) —  цена за единицу количества продукта в текувдем или от- 
четном периоде.

Пример. Цена за 1 кг картофеля в августе бьша 10 рублей, а в 
сентябре 8 рублей. Определить изменение цен в сентябре по срав- 
нению с августом.

Отсюда индивидуальньга индекс цен 1Р составит

/ = = —  = 0,8, или 80%.
Р Ро Ю

Это означает, что цена на картофель в сентябре по сравнению с 
августом снизилась на 20%.

Для того чтобм показать изменение количества продаваемого 
продукта или вьшуска продукции, употребляется индивидуальньга 
индекс количества, или физического объема (/?);
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/ = -*
’ Яо

где д\ —  количество реализованного товара в текушем периоде;
д0 —  количество реализованного товара в базисном периоде.
Продолжим пример и предположим, что в августе бьшо прода- 

но 3800 кг картофеля, а в сентябре — 5200 кг.
Индивидуальньш индекс количества:

5200
I, = —  = -------= 1,37, или 137%.
4 <?0 3800

Для того чтобн определить, насколько больше бьшо продано 
картофеля в сентябре по сравнению с августом в денежной оценке, 
следует рассчитать индивидуальньш индекс товарооборота (гр<?) по 
следуюшей формуле:

= Р Л  = 8 -5 200 = 41600 руб , = ^  т %
рч р 0ц0 10-3800 38000 руб.

В сентябре стоимостной объем продажи картофеля по сравне- 
нию с августом составил 109%, или увеличился на 9%.

К индивидуальньш индексам относятся показатели, публикуе- 
мне в сообшениях Росстата о численности населения, основннх по- 
казателях денежного обрашения, производства металлопродукции, 
объема валового накопления основного капитала и т. д. Таким обра- 
зом, они характеризуют рост производства отдельннх видов про- 
дукции, демографические изменения и т. д.

§ 3. С водная форма индексов

Своднне индексн подразделяются на взвешеннне (агрегатнне), 
гармонические и среднеарифметические. Сводньши индексами 
назьшаются относительнме числа, характеризуюшие соотноше- 
ния между такими совокупностями величин экоиомических яв- 
лений, которме непосредственно в своей натуральной форме 
несоизмеримьь
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Основной формой своднмх индексов является агрегатная.
Эта форма индексов широко используется в экономико- 

статистических расчетах, когда возникает необходимость провести 
анализ изменения цен не по одному товару, а по разнообразному 
ассортименту товаров, изменению объема проданного количества 
многих различньгх товаров и т. п.

Поэтому одной из важнейших проблем, возникаюших при по- 
строении своднмх индексов, является определение соизмерителей, 
т. е. весов индексов, при помоши которнх несоизмеримме элементм 
индексов приводятся к сопоставимому виду. Каждьш сводньш ин- 
декс состоит из двух элементов: индексируемой величинм, т. е. 
величинм, которая изучается в данном индексе, и весов индекса, 
при помоши котормх несоизмеримме показатели индекса приводят- 
ся в сопоставимьш вид. Иначе говоря, веса —  это одинаковме вели- 
чинм в числителе и знаменателе индекса.

Пример. Рассмотрим методику исчисления своднмх (обших) 
индексов в агрегатной форме (табл. 10 .1 ).

Таблица 10.1

Расчет своднмх (обших) индексов в агрегатной форме

Базисньш период Отчетньш  период

Товарм 5

[х:
| Яблоки  

; Капуста  

М ясо 

I И того

о
(С :>ча ..

о л
С .  г-

о.ю

О —'
& 4сс З 5
о £ о. и 3

2 ,5  ; 20 ,0

6 .0  : 420 ,0

8.0  10,0

5 0 ,0

2 520 .0  

8 0 ,0 _

2 650 .0

ю 1 >> а.

с. ' ю

оа.

яоа.
х
а

2 .0  , 25 ,0  !

5 .0  600 ,0  |

7,5 ' 12,0

50.0  

3 000 ,0

90.0  

ЗМ 0Д )

_о

§ ° Э
2 м у ,оо и а. 'Р
§ £ 
3” й Е ^ю о о 3
О  Ь- О  г-

X

т ~ ;
Н Ю Н .
° сс — 
ш « се а  Р-

62.5

3600 .0

96,0

1 7 5 8 .5
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Разберем полученнме расчетнме показатели. Обшая стоимость 
всех реализованнмх товаров увеличилась в сентябре по сравнению с 
августом на 490 тмс. руб. (3140,0 -  2650,0), или на 18,5%.

Рост товарооборота произошел в результате действия двух 
факторов —  изменения цен на отдельнме товарм и изменения коли- 
чества реализованнмх товаров. Иначе говоря, сравнение товарообо- 
рота отчетного периода —  сентября — с товарооборотом прошлого 
периода —  августа —  показмвает результат влияния двух факторов: 
ценм и количества.

Сравнение этих двух сумм, т. е. товарооборота текушего пе- 
риода с товарооборотом прошлого периода, определяет индекс об- 
шего стоимостного товарооборота, которьш имеет формулу

, _  Ъ р хд х
РЧ V  ’

^РоЧо

где р\д\ —  товарооборот текувдего года;

'^роЧо — товарооборот прошлого (базисного) периода.

В нашем примере индекс обшего стоимостного объема товаро- 
оборота:

, _ ! / ? ,< ? ,_  2 ,0-25,0  + 5,0-600,0 + +7,5 -12,0 3140,0 _
РЧ ~ I РоЧо ~ 2 ,5-20,0  + 6 ,0-420,0 + 8,0-10,0 ”  2650,0 ”

= 1,185, ши 118,5%.

Основная проблема, возникаюшая при построении своднмх 
индексов, заключается в том, что в одном показателе необходимо 
отразить изменение явлений, которме по своему вешественному со- 
держанию имеют различньш потребительский характер.

Рассчитанньш индекс етоимостного товарооборота не разреша- 
ет эту проблему и не может дать, например, ответ, насколько увели- 
чилось количество реализованнмх товаров по всей совокупности.

Для решения этой задачи рассчитаем агрегатньш индекс физи- 
ческого объема товарооборота.
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Из примера ясно, что непосредственно складнвать количество 
проданннх товаров нельзя и поэтому необходимо измерить количе- 
ство каждого товара в денежной оценке, т. е. определить стоимость 
проданнмх яблок, капустн и мяса.

Все реализованнме товарм в обоих периодах должнм бмть вм- 
раженм в одинаковмх (сопоставимнх) ценах базисного периода. Это 
необходимо, чтобн исключить влияние ценового фактора, т. е. 
влияние цен.

Формула, по которой внчисляется индекс физического объема, 
имеет вид:

где д —  индексируемая величина;
р  — веса индекса.

Числитель этого индекса—  товарооборот отчетного периода 
(сентября) по ценам прошлого периода (августа), а знаменатель — 
товарооборот прошлого базисного периода (августа).

Разность между числителем и знаменателем этого индекса 
(1 ?!Ро - ^ Я оРо) показь1вает гбсолютное изменение стоимостного 
объема товарооборота за счет увеличения количества реализован- 
нмх товаров.

Определяем индекс физического объема:

Полученньш индекс показнвает, что физический объем товаро- 
оборота в отчетном периоде (сентябре) увеличился по сравнению с 
базисньш периодом (августом) на 41,6%, или прирост товарооборо- 
та за счет увеличения количества реализованнмх товаров составил в 
абсолютной сумме 1108,5 тмс. руб. (3758,5 -  2650,0).

Теперь определим влияние второго фактора— изменение 
цен — на обвдий стоимостной объем товарооборота. Для решения

д \ р \  + д и \ р п о + д 11\ р 1По +  .. .  +  ц " \ р " о
— — ±--------------- ±--------£------------------±----------±-------------------------------- :------ --------------1 Л И

1 1 * 1 11 1 1 1  1 1 1  ..  И

ЪдхРр
4 ЬЧоРо’

25,0 • 2,5 + 600,0 • 6,0 +12,0 • 8,0 _ 3758,5 
4 ~ 20,0 • 2,5 + 420,0 • 6,0 +10,0 ■ 8,0 ~ 2650,0

= 1,416, или 141,6%.
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этои задачи исключаем влияние изменений количества проданного 
товара. В этом случае мн должнн взять одинаковое количество реа- 
лизованннх товаров за два сравниваемнх месяца, но можно взять 
веса либо отчетного (дО, либо базисного (д0) периодов.

Правильньш будет, если при исчислении агрегатного индекса 
цен в качестве весов взять количество реализованннх товаров от- 
четного периода, так как индекс цен с весами текушего периода 
ориентирует в отношении тех товаров, которне реализуются в от- 
четном периоде.

Назначение индекса цен заключается в том, чтобн показать от- 
ношение не прошлого к настоявдему, а настоягцего к прошлому. По- 
этому индекс цен должен показнвать, как изменялись ценн в отчет- 
ном периоде по сравнению с прошльш. Для этого нужно найти 
отношение фактической внручки за товарн в сентябре к той сумме, 
которую внручили бн за них, если бн продавали по ценам августа.

Индекс цен рассчитнвается по следуюшей формуле:
р '\д \  + р п 1<7П1 + р и \ц п\  +... + р"\д"\

1 п — —;— ;------- п— п------Гп— гп--------------------- » или
Р ОЦ 1 + р  од 1 + р  ОЦ I + ... + р ”оц"\

, 1 а ?1

Т,РоЧ\
Здесь индексируемой величиной будут ценн (р\), а. весами — 

количество реализованннх товаров в отчетном периоде (д\).
Индекс цен в этом случае будет равен:

г 2,0-25,0 + 5,0-600,0 + 7,5-12,0 3140,0 л
/„ = ------------------------------------------ = ----------= 0,835, или 83,5%.

' 2,5-25,0 + 6,0-600,0 + 8,0-12,0 3758.5

Индекс показнвает обшее снижение цен по трем товарам на 
16,5% (100-83 ,5 ).

Индекс цен позволяет определить и абсолютную величину эко- 
номии, полученной населением от снижения цен, как разность меж-
ду знаменателем и числителем индекса цен ( X  РоЧ\ ~ X  Р\Ч\ )•

В нашем примере экономия составит 618,5 тнс. руб. (3758,5 -  
-3140,0).

Отсюда можно сделать внвод, что население уплатило в сен- 
тябре за все три товара 3140,0 тнс. руб., а если бн ценн не измени-
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лись и остались бн на уровне прошлого периода (августа), то за это 
же количество оно уплатило бн  3758,5 тнс. руб.

Итак, обвдий прирост стоимостного объема товарооборота 11ч в сен- 
тябре по сравнению с августом в сумме 490,0 тнс. руб. сложился под 
влиянием двух факторов: за счет увеличения физического объема това- 
рооборота, т. е. количества реализованньк товаров, на сумму 1108,5 тнс. 
руб., а за счет снижения цен он сократился на 618,5 тнс. руб.

В статистике более распространенньш является индекс цен с 
весами текувдего периода вследствие того, что экономический 
смнсл имеет вьшвление изменения цен на товарн, реализованнне в 
текувдем периоде, а не те товарн, которне бьши проданн в прошлом 
периоде.

§ 4. Взаим освязь агрегатнм х индексов

Агрегатнне формн индексов связанн между собой, что позво- 
ляет по известннм двум индексам находить третий и т. д.

Так, между индексом количества и индексом цен сушествует 
определенная экономическая связь, так как и тот, и другой индексм 
характеризуют изменение фактического стоимостного товарооборо- 
та. Фактическая стоимость товаров меняется вследствие изменения 
цен и количества товаров.

Индекс фактического стоимостного объема товарооборота (1р(1) 
должен равняться произведению индекса цен (1Р) на индекс количе- 
ства (1Ч), так как стоимость товаров есть произведение ценн на ко- 
личество товаров (рц).

Однако произведение индекса цен на индекс объема обязатель- 
но будет равно индексу стоимостного товарооборота только при 
условии, что индекс цен будет взвешен по количеству отчетного 
периода (<71), и в индексах количества весами должнн бнть ценн 
базисного периода (ро). Покажем это обязательное условие на при- 
мере:



или можно записать:

1р'1ч р̂д-

При перемножении в левой части равенства знаменатель пер- 
вого сомножителя и числитель второго сомножителя сокрагцаются, 
потому что формульт имеют одну и ту же величину (ЕроЦо) резуль- 
тате сокравдения получается индекс обвдего объема товарооборота. 
Из нашего примера эта взаимосвязь прослеживается следуювдим 
образом:

3140,0 375^5 3140,0
------------------ = --------- = 1,184, или 118,4 %.
3758^ 2650,0 2650,0

Взаимосвязь индексов можно использовать для проверки вьь 
численнмх индексов.

Вернемся к нашему примеру:
1,184 = 0,835 ■ 1,416

Рассмотрим евде один пример.

Пример. Обший стоимостной объем товарооборота увеличился 
на 8%, а цени снизились на 5%. Определим изменения физического 
объема товарооборота.

На основании взаимосвязи индексов (Iр ■ I  = 1рс/) определим 

индекс физического объема товарооборота:

7 = ]»08 
? 1Р 0,95

или количество реализованнмх товаров увеличилось на 13,7%.

§ 5. Г арм онические индексм

В различнмх сферах торговой деятельности количественньш 
учет товаров не производится, поэтому использование агрегатнмх 
индексов цен и физического объема товарооборота исключается. 
В этих случаях используют систему гармонических индексов.
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Особенность применения гармонического индекса заключается 
в преобразовании агрегатного индекса цен:

т _ И р\Ч\
1р V

ЬРоЧ\
Преобразование производим следуювдим путем.

можно определитьИз индивидуального индекса цен

Р - ^г о . ■
1Р

Заменим в знаменателе агрегатного индекса р 0 вмражением
/

-Р \-
Р

Подставим полученное значение р<, в знаменателе формулм аг- 
регатного индекса цен.

Таким образом, формула гармонического иидекса цен будет 
иметь вид:

_ И р\Ч \
1 „и —

рь V  I
Ь ~ Р \Ч \

1р
где X  Р\Ч\ —  обвдий стоимостной объем товарооборота отчетного 
периода;

^  — Р\Ц{ — товарооборот отчетного периода, пересчитанньш
*р

в сопоставимме ценм с прошльш периодом.
Этот результат получается при делении товарооборота по от- 

дельньш товарам на индивидуальнме индексм цен:

Ро
Таким образом, получаем знаменатель формулм агрегатного 

индекса цен. Следовательно, гармонический индекс цен тождестве- 
нен агрегатному индексу цен.
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Для расчета индекса физического объема товарооборота при 
отсутствии даннмх о количестве реализованнмх товаров следует 
пользоваться гармоническим индексом физического объема товаро- 
оборота.

Формула гармонического индекса физического объема товаро- 
оборота принимает следуюший вид:

Р\Ч\

/  - ____
~ V

РаЯо
Гармоническая форма индексов соответствует преобразован- 

ной форме агрегатнмх индексов:

V  ^ 1̂ 1
р х/ р 0 _ Т.дхр 0

Е роЧо ^ЯоРо
Покажем на примере порядок вмчисления гармонических ин- 

дексов цен и физического объема (количества).
По данньш в табл. 10.2 вмчислить индексм цен, физического 

объема товарооборота.

Таблица 10.2
Даннме для определения гармонических индексов цен, 
физического объема товарооборота по ЗАО “Элегант”

Т оварооборот, тм с. руб. С ниж ение цен
И ндиви-

дуальнм е
индексм

цен

Товаро- 
обор от  в 

сопостави- 
м м х ценах, 

ТБ1С. руб.

Группа
товаров прош лм й I отчетнм й  

п ер иод  ; период

в отчетном  
периоде  

по сравнению  
с прош лм м, %

М о Р\Ч\ — ‘р
Р\Ч\

' р
Т елевизорм 3870 480 0 -1 5 0,85 5647  |
Радиотоварн 920 1340 - 1 0 0 ,90 1489
Чулки 610 860 - 8  ; 0,92  1 935

итого : 5 4 0 0  ! 7000 -1 3 ,3 0 ,8 6 7 8071
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1. Определяем гармонический индекс цен:

'Е р ]д] 4800 + 1340 + 860 _ 7000
 ̂т-\1л
рк у М  4800  ̂ 1340  ̂ 860 5647 + 1489 + 935

1р 0,85 + 0,90 + 0,92

= 7000 = о,867, или 86,7 %.
8071

Ценм снизились в среднем на 13,3% (100 ,0 - 86,7). Вьшгрмш 
населения составил 1071 тьгс. руб. (8071 -  7000).

2. Определяем гармонический индекс физического объема то- 
варооборота:

Р\Ч\ 4800 1340 860
 + -

цк
;  = = 0.85 0.90 0.92 = 8071 .

1 м .  3870 + 920 + 610 5400

Следовательно, физический объем товарооборота увеличился в 
отчетном периоде по сравнению с прошльш на 49,2%.

§ 6 . С реднеариф м етический индекс

При расчете среднего изменения количества товаров исполь- 
зуют формулу среднеарифметического индекса. В этом случае для 
расчета необходимм сведения о суммах товарооборота прошлого 
периода по каждой группе товаров (роЯо) и об изменении количества 
каждой группм товаров. Изменение количества по каждой группе 
товаров дается, как правило, в процентах, а в формулу расчета ин- 
декса необходимо включить даннне индивидуального индекса ко- 
личества.

Индивидуальньш индекс количества в этом случае рассчитьша- 
ется следуюшим образом: количество товаров в прошлом (базис- 
ном) периоде принимается за 100 , а количество в отчетном (теку- 
шем) как 100 плюс/минус процент изменения количества.
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Пример. В отчетном периоде объем продукции в натуральном 
внражении увеличился на 8%, т. е. количество продуктов увеличи- 
лось на 8%. Индекс количества (индекс физического объема) по 
этому виду продуктов будет равен:

гя =
о, 100  + 8 108

= --------- = ------ = 1,08, или 108%.
д0 100 100

Среднее изменение количества продукции определяется путем 
расчета среднего индекса количества продукции по формуле:

I / . 'РоЯо

РоЧо

Пример. Расчет среднеарифметического индекса физического 
объема товарооборота овогцной продукции по данньш торговой ор- 
ганизации (табл. 10.3).

Таблица 10.3
Определение среднеарифметического индекса 

физического объема товарооборота овотной продукции 
по торговому предприятию “Витязь”

В и дм  ово- 
вдей

О борот прош лого  
периода (р0д0), 

ть1С. руб.

И зм енение  
количества, %

И ндивидуаль- 
ньш индекс  
количества

О борот в со- 
п оставим м х  

ц енах ЦдроЯо), 
ТЬ1С. руб.

К артофель 160,0 +6 1,06 169,6
Ововди 200 ,0 +5 1,05 210 ,0

И ТОГО 360 ,0 ... ~~ 1,054 379 ,6

Определяем средний индекс физического объекта овошной 
продукции:

РоЯо 1,06-160+ 1,05-200 379,6

<РоЯо 160 + 200 360,0
= 1,054, или 105,4%.
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Индекс показьшает, что в отчетном периоде количество реали- 
зованнмх ововдей по сравнению с количеством продукции в про- 
шлом году увеличилось в 1,054 раза, т. е. на 5,4%.

За счет вариации количества продукции произошло изменение 
суммм товарооборота ововдей. Изменение определяется по фор- 
муле

~ РоЯо ’

где суммм товарооборота отличаются только потому, что в них уч- 
тено различное количество товаров Ц\ и ц{).

В нашем примере за счет увеличения количества продукции в 
среднем на 5,4% обшая сумма товарооборота увеличилась на 19,6 
тмс. руб. (379,6 —  360,0).

Теперь разберем содержание формулм среднеарифметического

индекса I / .  '

V

1да = . Числитель этого индекса (X  1чР\)Чо)
•РоЧо

это обозначение символами товарооборота овошей в сопоставиммх 
ценах, т. е. суммм оборота, какой она бьша в отчетном периоде, но 
при условии, что ценм останутся на уровне цен прошлого периода. 
В агрегатной форме индекса количества товаров товарооборот в со-

поставиммх ценах вмражен символами У р̂пдп. Следовательно, 

X! /(/р ()Цо и 'У.рпдп —  это одно и то же вмражение, т. е. товарооборот

в сопоставиммх ценах. Символами же он вмражен по-разному по- 
тому, что расчет индексов ведется в каждом случае на основании 
различнмх даннмх: в агрегатном индексе количества —  путем ум- 
ножения цен на количество, а в среднеарифметическом—  путем 
умножения суммм товарооборота прошлого периода на индивиду- 
альньш индекс количества.

Среднеарифметический индекс физического объема продукции 
используется в основном в плановмх расчетах для определения об- 
шего прироста продукции в предстояшем периоде по сравнению с 
прошлмм.
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§ 7. Индексм аналитические

Это один из основнмх типов индекснмх показателей. В отличие 
от синтетических индексов, даюших сравнительную характеристику 
уровней экономических явлений, индексм аиалитические иозво- 
ляют оценить степень изменения сложного явления воздействи- 
ем изменения каждого из связаннмх с ним простмх явлений. 
Система индексов аналитических состоит из полного индекса, ха- 
рактеризуювдего изменение рассматриваемого сложного явления 
под воздействием всех определяюших его факторов, и чистмх ин- 
дексов, каждьш из котормх отражает изменение сложного явления 
под воздействием изменения того или иного из определяювдих его 
явлений— факторов. Так, индекс розничного товарооборота, отра- 
жаюший совокупньш результат изменения двух факторов стоимости 
(денежной) товаров —  количества и цен, есть полньш, а индексм, 
отражаювдие результат изменения стоимости под воздействием ка- 
ждого из этих факторов, —  частнме индексм стоимости реализо- 
ваннмх товаров по соответствуювдим факторам — ценам и количе- 
ству реализованнмх товаров.

Важнейшей предпосьшкой построения системм индексов ана- 
литических является установление формм связи между сложньш 
явлением и определяювдими его явлениями — факторами.

Для построения системн индексов аналитических необходимо:
а) исходя из установленной формм связи между сложньши яв- 

лениями и его факторами построить полньш индекс;
б) последовательно элиминируя (исключая) влияние изменения 

всех факторов, влияние которого на изменение сложного явления изу- 
чается, построить частнме индексм всех рассматриваеммх факторов.

Наибольшие трудности возникают при построении системм 
аналитических индексов для формьт связи типа н' = ^ х у 2 ... В этом 
случае полньга индекс имеет вид:

Совокупность же частнмх индексов может бмть построена раз- 
ньши путями в зависимости от принятого метода элиминирования
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(исключения). Различают цепной метод построения частнмх индек- 
сов (метод цепнмх подстановок) и метод вьшвления изолированного 
влияния отдельнмх факторов. В первом случае частньга индекс ка- 
ждого фактора строится при элиминировании всех ранее исследо- 
ваннмх факторов (частнме индексм котормх уже построенм) на 
уровне текувдего периода, а факторов, влияние котормх предстоит 
исследовать (частнме индексм котормх евде не построенм) — на 
уровне базисного периода. Этот метод приводит к множеству воз- 
можнмх вариантов построения частнмх индексов, даювдих неодно- 
значнме, а порой и противоречивме результатм. Метод вмявления 
изолированного влияния отдельнмх факторов, в отличие от цепного, 
приводит к однозначному разложению полного индекса на частнме. 
В этом случае частнме индексм всех факторов строятся путем эли- 
минирования изменения всех остальнмх факторов на уровне базис- 
ного периода. Однако здесь совокупность частнмх индексов, поми- 
мо индексов, отражаювдих влияние изолированного изменения 
каждого из факторов на изменение сложного явления, содержит евде 
индексм, отражаювдие результат взаимосвязанного изменения от- 
дельнмх групп факторов на изменение сложного явления.

Индексм аналитические получили весьма широкое распростра- 
нение в практике анализа экономических явлений и являются весь- 
ма гибким аналитическим инструментом, позволяювдим расчленить 
изменение сложного явления на его составляювдие и оценить коли- 
чественно каждую из одинаково- или разнонаправленно действую- 
вдих сил, результатом котормх является изменение рассматриваемо- 
го сложного явления.

§ 8 . И ндексм  производительности труда

Познакомимся евде с одним индексом — индексом производи- 
тельности труда. Предварительно сделаем некоторме пояснения.

Производительность труда может измеряться либо количест- 
вом продукции, вмрабатмваемой в единицу рабочего времени (и1), 
либо затратами рабочего времени на единицу продукции ((). Причем 
эти показатели находятся в соотношении >у = 1 /? (если работник 
фирмм тратит 3 часа на деталь, то в час он вмрабатмвает 1/3 детали.
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Поэтому индивидуальнне индексн производительности труда мож-
. /0но записать как /„ = —  или /, = — .п I .

^2 1
При построении же обгцего индекса, которьш должен отразить 

среднее изменение производительности труда различнмх работни- 
ков фирмм (или в различнмх цехах компании), когда нельзя сумми- 
ровать показатели и’ или I по разньш продуктам, надо решить во- 
прос о весах или соизмерителях.

Пользуясь показателями затрат рабочего времени на единицу 
различной продукции в базисном и отчетном периодах (/0 и /,), 
можно взять в качестве соизмерителя продукцию отчетного периода 
((/, ), определить обвдие затратм времени на вьшуск этой продукции 
при двух уровнях производительности труда и сопоставить их меж- 
ду собой. То есть в агрегатной форме индекс производительности 
труда вмразится следуювдим образом:

т _ 'У'.

",тг = ! « , ( , '
Этому индексу соответствует среднеарифметический индекс:

,  X  
2 «.'| '

Если обвдие затратм рабочего времени на продукцию отчетного 
периода (д\1\) обозначить символом Т\, то приведенная вмше фор- 
мула среднеарифметического индекса производительности труда 
получит следуювдий вид:

,  I  - ,г ,
п р  . т р  ’

^1 •где 1К = —  или /, = — — индивидуальнме индексм часовои, днев-

ной или месячной производительности труда;
Т| обшие затратм рабочего времени соответственно в челове- 

ко-часах, человеко-днях и человеко-месяцах.
В последнем случае Т\ вмступает в виде числа сотрудников, 

вмрабатмваювдих продукцию фирмм.
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Пример. Производство продукции фирмой “Конкурент” приве- 
дено в табл. 10.4.

Таблица 10.4
Производство продукции фирмой “Конкурент” и данние 

для расчета индекса производительности труда

П роизведено Затратм времени на единицу продукции,
В и дм  продукции за год, тм с. чел-ч

единиц (</,) базисньш  п ериод (<о) отчетньш  п ериод (!\)
К ухон н м е навеснм е  
потолки (издели е А )

8 2,3 2 ,0

Стулья кухоннм е  
(издели е Б)

18 1,8 1,5

Гладильнм е доски  
(издели е В)

26 0,55 0,5

Индивидуальнме индексн производительности труда:

ъ д ~ - - ~ 5, %б —  ̂ „ —1?2 , • 0’55 1 . 1в = ------ = 1,1 .
2,0 1,5 ° 0,5

Обший индекс производительности труда удобнее всего рас- 
считать в нашем примере по агрегатной формуле:

_ Х ? 1го _ 8 -2,3+ 18-1,8+ 26-0,55 _ 65,1 _
_ 8 -2 ,0+  18-1,5+ 26-0,5 _ 56~0 _

= 1,162, или 116,2%; 
т.е в целом по фирме “Конкурент” производительность труда вн- 
росла в отчетном периоде на 16,2% по сравнению с базисньш.

1п р . т р

§ 9. И ндексм  перем енного состава

Во всех рассмотренннх примерах мн исследовали случай, ко- 
гда для совокупности несоизмеримнх в натуральном внражении 
показателей определялся средний размер изменения индексируемо- 
го показателя. Однако при изучении динамики качественннх пока- 
зателей часто приходится определять изменение средней величинн 
индексируемого показателя для какой-то однородной совокупности,
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например по компаниям холдинга, вьшускаюшим однородную про- 
дукцию с разньш уровнем себестоимости, или при реализации од- 
ной и той же продукции на разнмх рьшках —  изменение средней 
ценьг, или по группе однороднмх компаний —  изменение средней 
производительности труда и т. п.

В обшем виде динамику таких средних показателей можно вм-
разить в виде отношения ( х, : х0 ), которое тоже является своего ро- 
да индексом (относительньш показателем динамики), но отличается 
от рассмотреннмх вмше обвдих индексов в любой форме.

Относительную величину, характернзуюшую динамику 
двух средних показателей для однородиой совокуиности, в ста- 
тистике назмвают индексом переменного состава. Для разнмх 
качественнмх показателей (в однородной совокупности) индексм 
переменного состава легко записать в виде отношений:

Свое название (переменного состава) эти индексм получили 
потому, что средние величинм, динамику котормх эти индексм от- 
ражают, могут меняться не только за счет изменения данного ин- 
дексируемого показателя у отдельнмх объектов (частей целого), но 
за счет изменения удельного веса этих частей в обвдей совокупности 
(изменение состава).

Так, например, средняя себестоимость определенного вида 
продукции, вьшускаемой разньши компаниями, зависит не только

/
, I с0д0 _ 

Х<7, ’

1цеп =  Р \  : Р 0 =
Ъ р хдх ' Т .р 0д0 ,

I  Р\ ' 1 ? о

/ урож аин. = У\ -У о =
I  У]п } Т у 0п 0 ш 
I я ,  ' £ я 0 ’

I X*, .
пр. трхда

Е г, ' Е г 0 ’
или

пр. труда
Х?о
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от уровня себестоимости продукции в отдельнмх компаниях, но и от 
качества продукции, вьшускаемой этими компаниями. Поэтому ин- 
декс себестоимости переменного состава отражает изменение сред- 
ней себестоимости как в каждой компании, так и за счет изменения 
удельного веса отдельннх предприятий в обвдем вьшуске продук- 
ции.

Аналогично индекс цен переменного состава показмвает, как 
изменилась средняя цена отдельного вида продукта, реализуемого 
по разньш ценам на разннх рьшках, за счет изменения цен и за счет 
изменения доли продукции, проданной на разнмх рьшках. Индекс 
производительности отражает ее изменения на отдельньк участках 
и за счет перераспределения работников по участкам (а следова- 
тельно, и за счет изменения удельного веса отдельнмх участков в 
обших затратах рабочего времени и вьшуске продукции).

Индекс урожайности переменного состава отражает изменение 
средней урожайности группьг культур (например, зерновмх) за счет 
изменения урожайности отдельннх культур и за счет изменения 
структурьх посевнмх плошадей и т. п.

Таким образом, все индексм переменного состава наряду с 
изменением индексируемого показателя отражают влияние из- 
менения состава (структурм) той совокупности, для которой 
рассчитанм средние.

Пример. Имеются следуювдие даннме о вьшуске и себестоимо- 
сти одного и того же продукта по трем компаниям (табл. 10.5).

Рассчитаем среднюю себестоимость изделия по трем компани- 
ям в отчетном и базисном периодах (как среднюю арифметическую 
взвешенную).

С  0 =
I  с0ц0 15 • 10 +13 ■ 6 + 10 ■ 4 268

”  10 + 6 + 4 _ 4
= 13,4 руб.

с 1 = ■
I с ,? ,  14,2-10+ 12,5-7+ 9 ,5 -8  305,5

10 + 7 + 8 25
= 12 ,2 2  руб.
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Таблица 10.5
Вьшуск и себестоимость изделий по трем компаниям

Н азвание
компании

Базисньш  период Отчетньш п ериод

вмпуск
продукции

себестои м ость  
изделия, руб. 

(Со)

вьш уск
продукции

себестои м ость  
изделия, 
руб. (с ,)тью. еди- 

ниц (<?о)
% к 

итогу
тн с . еди-
НИЦ ( д , )

% к 
итогу

“А льф а” 10 50 15 10 40 14,2
“Бета” 6 30 13 7 28 12,5
“Дельта” 4 20 10 8 32 9,5

итого 20 100 13,4 25 100 12,22

Сопоставляя их, получаем:

 ̂ссбестоим . перемел . сост. = С' '■ С<> = |2 -22 = 13,4 = 0,912, М1Л 91,2%, 
т. е. средняя себестоимость единицм изделия снизилась на 8,8% 
(91,2 —  100,0).

Если бь1 вьшуск продукции по отдельньш компаниям оставался 
без изменения или изменялся всюду пропорционально, т. е. если бм 
удельньш вес каждой компании в вмпуске продукции оставался не- 
изменньш, то тогда очевидно снижение средней себестоимости на 
8,8% можно бьшо объяснить только влиянием снижения себестои- 
мости по каждой компании. Фактически же в нашем примере меня- 
лась не только себестоимость по каждой компании, но и удельньш 
вес каждой компании в обшем вмпуске продукции. Следовательно, 
снижение себестоимости на 8,8% достигнуто за счет двух упомяну- 
тмх вмше факторов.

Рассчитаем для сравнения индексм себестоимости по каждой 
компании:

14,2
По компании “Альфа” /с = — — = 0,946, или 94,6%.

12,5
По компании “Бета” / = ------ = 0,961, или 96,1%.

9,5
По компании “Дельта” / = —  = 0,950, или 95,0%.

15
12,5
ТзГ

9А
10
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Нетрудно заметить, что обвдий индекс себестоимости превос- 
ходит по значению каждьш из обоих частнмх индексов, показьь 
ваювдих снижение себестоимости по отдельнмм компаниям. Значит, 
снижение средней себестоимости на 8,8% произошло частично и за 
счет структурного фактора, т. е. за счет изменения удельного веса 
каждой компании в обвдем вьгауске продукции.

§ 10. И ндексм  ф иксированного состава

Чтобм исключить влияние изменения структурм совокупности на 
динамику средних величин, можно для двух периодов рассчитмвать 
среднее по одной и той же структуре, которая, как правило, фиксиру- 
ется по отчетному периоду. Индекс, показьтаюший динамику сред- 
них величин при одной и той же фиксированной структуре сово- 
купности, носит название индекса фиксированного состава. Для 
индекса себестоимости это фиксирование одной и той же структурм 
найдет отражение в следуювдей формуле индекса:

, _
себест оим . ф и кс. сост .  ^  ^

ЬЧх ЪЧх
После еокрашения на Х /̂1 этот индекс примет вид формулм аг- 

регатного индекса:
_ 1 с ,^  _ 1 с0̂  _ I

с е б е с т о и м .ф и к с .со с т .  х -'  * V  V

I ? !
В этом индексе влияние структурного фактора устранено, по- 

этому он определяет средний размер изменения себестоимости на 
всех трех компаниях. Индекс фиксированного состава не может 
вмходить за пределм значений частнмх индексов, ибо он явля- 
ется средним из них.

Чтобм убедиться в этом, рассчитаем индекс себестоимости 
фиксированного состава в нашем примере:

 305^5----------= 305^5 = ^ %
15-10 + 13-7 + 10-8 321

Этот индекс показмвает, что в среднем по всем трем компани- 
ям себестоимость снизилась на 4,9% (95,1 -  100,0). Так как индекс 
себестоимости переменного состава отражает на себе влияние двух
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факторов, а индекс фиксированного состава только усредняет изме- 
нение индексируемого показателя без учета изменения структурм 
совокупности, то представляется вполне логичньш путем деления 
первого индекса на второй определить изменение среднего показа- 
теля за счет структурного фактора.

Относительную величину, получаювдуюся в результате деления 
индекса переменного состава на индекс фиксированного состава, 
можно условно назвать индексом структурн.

^ с т р у к т  ^п е р е м .с о с т . ' ^ф и к с .с о с т .  ’

В нашем примере 1структ= 0,912:0,951 = 0,96, или 96,0%. Это

означает, что за счет изменения удельного веса отдельннх компаний 
в обвдем вьшуске продукции средняя себестоимость снизилась на 
4% (9 6 % - 100%). В частности, снижению средней себестоимости 
способствовало увеличение в обвдем вьшуске удельного веса про- 
дукции компании “Дельта”, у которой самая низкая себестоимость.

Чтобн лучше усвоить природу индексов переменного и фикси- 
рованного состава, применимнх только для качественнмх показате- 
лей, рассмотрим пример, иллюстрируювдий исчисление индексов 
урожайности переменного и фиксированного состава.

Пример. В табл. 10.6 приведенн даннме о посевнмх пловдадях 
и урожайности зерновмх фермерских хозяйств района.

Таблица 10.6
Посевнме плошади и урожайность 

зерновмх фермерских хозяйств района

, Н азвание 
сельскохозяй- 

ствепнм х  
культур

П осевная плош адь, 
ть!с. га,

У рож айность,
ц/га

Валовьш  сбор ,
ТЬ1С. Ц.

: прош лмй  
год  (П0)

текуш ий  
год (/7])

ПрОШЛЬ1И
год  0-'о)

текуш ий  
год ( п )

прошльга
год

(УоД>)

текуш ий
год

0 ’,Я ,)
П ш еница озимая ю о о 2 00 12,0 13,0 2400 2 6 0 0
П ш еница яровая 130 150 10,0 11,0 1300 1650
Рожь озимая

1 20
15 8,0 8 ,0 160 120

К укуруза 50 85 2 0 ,0 2 4 ,0 1000 2040
ИТОГО 400 450 12,15 14,24 486 0 6410
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Покажем изменение средней урожайности зерновнх фермер- 
ских хозяйств района в текушем году по еравнению с прошльш го- 
дом и определим, как изменения структурн посевннх пловдадей 
фермерских хозяйств повлияли на динамику средней урожайности.

Рассчитаем среднюю урожайность в прошлом году (у0) и в те- 
кушем году (у]), для чего предварительно определим валовой сбор в 
за эти годн (см. две последние графн в табл. 10 .6).

Средняя урожайность зерновнх в прошлом году.

—  £ У о п 0 4800 101с ,у п = -=̂ =;-------= ------- = 12,15 ц/ га.
У0 X Я 0 400

Средняя урожайность зерновнх в текушем году.
— У  у,П,  6410
у, = —  = --------= 14,24 ц/ га.

1 Я ,  450
Динамику средней урожайности отражает индекс урожайности 

переменного состава:

1урожсЛн.перем.Со,т =У\ ; Ўо = 14,24 :12,15 = 1,172, или 117,2%,

т. е. средняя урожайность внросла на 17,2% (как за счет роста урожай- 
ности отдельннх культур, так и за счет изменения структурн посевннх 
плошддей). Надо сначала рассчитать индекс урожайности фиксирован- 
ного состава, устраняюший влияние изменения структурн посевннх 
плошадей. Для этих целей зафиксируем для расчета двух средних 
структуру посевннх плошадей текушего года (771). Тогда:

_ Ъ у хПх 1 у 0Я, _ 1 .у ,П х
у р о ж а й н  .ф икс .сост  £  ^  ^  ^  Ъ у ^  '

Подставляя конкретнне значения, получаем

6410 _ 6410 _
1  у р о ж а й н .ф и Кс.сост .  -  ^  2 . 2 0 0  + 1 0  ■ 1 5 0  +  8  • 1 5  +  2 0  • 8 5  ~  5 7 2 0  _

= 1,1 2 , или 1 1 2 %.

Расхождение в значении индексов урожайности переменного 
состава можно объяснить влиянием изменения структурн посевннх 
плошадей.

263



Разделив первьш индекс на второй, получим:

1 ст р укт . ~ 1п е р ем .со ст . ' ^ ф и к с.со ст . ~~  ̂1 "7,2 . 1 12,0 — 1,046, 11Л11  104,6/о,

т. е. средняя урожайность зерновмх возросла на 4,6% за счет изме- 
нения структурм посевннх плошадей (увеличение удельного веса 
посевов вмсокоурожайнмх культур).

По аналогии с рассмотренннми вмше примерами могут рас- 
считьшаться индексм переменного и фиксированного состава и для 
других качественнмх показателей, когда речь идет о совокупностях, 
для котормх может рассчитмваться средняя величина индексируе- 
мого показателя.

Рассмотреннне внше индексн фиксированного состава по сво- 
ей форме представляют собой агрегатнме индексн. По каждому аг- 
регатному индексу можно подобрать тождественнне ему средне- 
арифметический или среднегармонический индексн. 
Следовательно, индексм фиксированного состава могут рассчитм- 
ваться и как агрегатнне, и как средние из индивидуальннх. Так, в 
частности, если индекс производительности труда переменного со- 
става можно записать как:

/  ~  _ ^ 0 1  . £ 0 0
п р . т р у д а  п е р е м . со ст  ‘

или

I  т, 1 Г 0

1 ^ 0  . ЪТ,
^ п р . т руд а  п е р е м . сост  • ? \  - ,

то индекс производительности труда фиксированного состава удоб- 
нее виражать в форме среднего арифметического:

/ I  КТ\
пр  ■ т рхд а  ф икс . сост  гр  ’2- 1 \

где в качестве /и —  может фигурировать и —-  и — , а в качестве
1\

Т\ —  либо обшие затратн времени в отчетном периоде (в человеко- 
часах или человеко-днях), либо число работников в отчетном пе-
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риоде. Индекс производительности труда фиксированного состава 
может бмть рассчитан по агрегатной формуле:

=
пр . т руд а  ф икс . сост  тг' ’

^  Я\*\
которая тождественна предмдухцей:

/  л 
Я\_. Чъ_

п р .т р у д а ф и к с .с о с т .  V  Т 7 *  "

£**\ 2^$  11 /  Я у 1
Итак, при нахождении обвдих индексов для качественних пока- 

зателей могут встретиться два варианта:
1 ) либо индексн характеризуют средний размер изменения ин- 

дексируемого показателя по совокупности (как для однородной, так 
и для неоднородной);

2 ) либо они характеризуют динамику средних показателей (для 
однородной совокупности). Это индексм переменного состава.

Поэтому, прежде чем рассчитьшать индексм для качественнмх 
показателей, следует четко определить задачу исследования.

§ 11. Ц еп нм е и бази сн м е индексь!

В анализе динамики явлений возникает необходимость вмчис- 
лять индексм не за два, а за несколько последовательнмх периодов, 
и поэтому при расчетах получается не один, а несколько индексов. 
В таких случаях индексм рассчитмваются двумя способами.

При первом способе сравнивают каждьш последуювдий период 
с первоначальнмм (базиснмм) периодом, которьш принимается за 
базис сравнения. Индексм с постоянной базой сравнения назм- 
ваются базисньши.

Индексм с переменной базой сравнення назмваются цеп- 
нь!ми индсксами.

Цепнме и базиснме индексм могут бмть рассчитанм для про- 
стмх и сложнмх явлений.

Изобразим графически различие в расчетах базиснмх и цепнмх 
индексов (см. рисунок):
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Базиснме индексм

Цепнне индексн

Схема образования цепнмх и базисних индексов

Пример. Рассмотрим внчисление базисннх и цепннх индексов. 
В табл. 10.7 приведенн даннне об освоении производства новой 
техники.

Таблица 10.7
Освоение производства новой техники 

в Российской Федерации

П оказатель
! 20 1 0  г. 2011 г. 2012  г. 2013  г.

<?о Ч\ <72 Чъ
| К оличество новм х видов маш ин, 
1оборудования, аппаратов

1

; 1351 1200 1336 1099
 ̂ Б азиснм е индексм I 1,0 0 ,888 0 ,989 0 .813
Ц епнм е индексм — 0,888 1,113 0 ,823

Базиснне индексн для характеристики изучаемнх процессов 
полученн путем деления данннх об освоении производства новой 
техники за каждьга год на даннне об освоении производства новой 
техники в 2010 году. Базиснне индексн показнвают обвдее сниже- 
ние освоения производства новой техники по сравнению с постоян- 
ной базой (с уровнем 2010 года). Так, в 2013 году бьшо освоено 
производство новой техники на 18,7% меньше, чем в 2010 г.

Индексн с переменной базой (цепнне) показнвают, как увели- 
чивалось (уменьшалось) освоение производства новой техники от 
одного периода к другому.

При расчете базисннх индексов принималась постоянная база 
сравнения (2 0 10  г.):
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2011 2012 2013 Чх Ч2 Яъ ; ------- ; -------  или — ; — ; — .
2010 2010 2010 Я0 я0

При расчете цепнмх индекеов принималась переменная база 
сравнения:

2011 2012 2013 <7, Я2 Ь ; ------- ;  или — ; — ; — .
2010 2011 2012 <70 Ч2

Между базисньши и цепньши индивидуальньши индексами 
имеется взаимосвязь.

Первое правило. Частное от деления последуюшего базисного 
индекса на непосредственно предшествуюший ему базисньш индекс 
равно цепному индексу.

В нашем примере базисньш индекс 2013 г. —  0,813; 2012 г. — 
0,989.

Отсюда цепной индекс 2013 г. равен 0,822
 ̂0,813  ̂
0,989

т. е.

2013 2012 2013
 : ------- = --------или алгебраически — : —  = — .
2010 2010 2012 д0 я0 я2

Второе правило. Произведение ряда цепнмх индексов равно 
соответствуюшему базисному индексу.

Перемножим все цепнме индексм, рассчитаннме в нашем при- 
мере: 0,888 • 1,113 • 0,823 = 0,813, или алгебраически расчет можно 
представить в следуюшем виде:

2011 2012 2013 2013 <И Чз Ь--------------------------------    или ------- = — .
2010 2011 2012 2010 <?„ &  9о

Индивидуальнме базиснме и цспнме индексм могут исполь- 
зоваться в вмчислении показателей динамики вьшуска и реализации 
отдельнмх видов продукции, динамики цен, себестоимости, показа- 
телей потребления отдельнмх товаров и в других экономических 
расчетах.

Сводньге агрегатнме индексм, так же как и индивидуальнме 
за несколько периодов, могут бмть базисньши и цепньши.

От характера и задач экономического анализа зависит вмбор 
цепнмх или базиснмх индексов.
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Формулм агрегатнмх цепнмж индексов стоимостного това- 
рооборота, например за четмре периода, вмразятся следуювдими 
отношениями:

Ҳ а? 1 . Х ^з
^РоЧо ’ ^Р\Ч 1 ’ У̂ РгЧг

Формулм агрегатнмх базиснмх индексов стоимостного това- 
рооборота за тот же период следуювдие:

У̂ Р\Ч\ . У̂ РгЧ2 . 'Т.РъЧъ
У^РоЧ о ’ Ц м  о ’ £ Л )? о

Пересчет цепнмх индексов стоимостного товарооборота в ба- 
зиснме, и наоборот, производится так же, как и индивидуальнмх 
индексов.

Например, произведение цепнмх агрегатнмх индексов стоимо- 
стного товарооборота образует базиснмй индекс стоимостного то- 
варооборота.

Еа? 1 'ЕРзЧз = Ҳ/>3*3
2 > 0?0 Х Л 9 2  Х м о '

цепнме индексм базисньш индекс

В опросм  для самоконтроля

1. Что такое индекс и чем он отличается от относительнмх и 
средних величин?

2. Чем характеризуется индекс?
3. Какие сувдествуют формм индексов?
4. Что представляет собой сводная форма индексов?
5. Какая сувдествует взаимосвязь агрегатнмх индексов?
6 . Охарактеризуйте гармонические индексм и расскажите, для 

каких целей они применяются.
7. Дайте характеристику среднеарифметического индекса.
8. В чем сувдность аналитических индексов и для каких целей 

они применяются?
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9. Индексм производительности труда и методм их расчетов.
10. Что такое индексм переменного состава и что они показм- 

вают?
11. Что такое индексм фиксированного состава и что они по- 

казмвают?
12. Что представляют собой цепнме и базиснме индексм и для 

каких целей они используются?
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Часть II. Статистика торговой 
и коммерческой деятельности

Глава 11. Статистика 
розничного товарооборота

§ 1. С уш ность розничного товарооборота

Розничньга товарооборот представляет стадию движения това- 
ров с законченньш процессом обравдения (т. е. товар переходит в 
сферу личного потребления). В магазинах, универсамах, супермар- 
кетах, палатках, киосках, ресторанах, бистро, пиццериях, столовмх, 
кафе и т. д. население приобретает необходимне им товарн и пла- 
тит за них деньги.

К. Маркс писал: “Потребление внступает конечньш пунктом 
циркуляции, и розничньга товарооборот составляет такую стадию, 
когда товар переходит в потребление”.

Все деньги, уплаченнне за товар, составляют внручку торгово- 
го предприятия, иначе говоря розничньга товарооборот торгового 
предприятия.

Розничньш товарооборот является центральньгм показателем 
торговли. Он характеризует покупательский спрос, его структуру, 
материальное благосостояние, культурньш уровень народа. Рознич- 
ньга товарооборот связан с денежньши доходами, так как эти дохо- 
дн  реализуются (обмениваются) через розничную торговлю.
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§ 2. А нализ обш его объем а розничного товарооборота

Глубокий анализ показателей розничного товарооборота явля- 
ется одним из сугцественннх средств воздействия на работу любого 
торгового предприятия (фирмм, компании).

В процессе анализа вмявляются резервм и возможности для 
дальнейшего развития розничного товарооборота. Анализ позволяет 
оценить динамику продажи товаров, сравнить между собой работу 
как самого торгуювдего предприятия, так и предприятий- 
конкурентов, работаюгцих на том же секторе рьгака. В процессе 
анализа вьшвляется полнота удовлетворения спроса, качество тор- 
гового обслуживания, влияние состояния запасов и поступления 
товаров на развитие товарооборота.

Углубленньш статистический анализ розничного товарооборо- 
та позволяет правильно решать вопросм, связаннне с прогнозирова- 
нием объема и структурн розничного товарооборота, поэтому при 
анализе рекомендуется широко использовать метод группировок, 
индексньш метод, метод средних величин и показателей вариации.

Для целей анализа и контроля за равномерностью вьшолнения 
заданий по розничному товарообороту необходимо систематически 
осувдествлять сбор необходимой информации по 15-дневкам, меся- 
цам и кварталам.

Пример. Проведем анализ равномерности внполнения задания 
по розничному товарообороту по 15-дневкам торгового коммерче- 
ского предприятия “Аврора” за I квартал (табл. 11.1).

На квартал задание по товарообороту бьшо установлено в сум- 
ме 5680,0 тнс. руб. Вьшолнение задания в целом за I квартал соста- 

г 5820,0 -100л
5680,0 у

Аналогично производят расчет вьшолнения задания по 
15-дневкам и нарастаювдим итогом.

Из рассчитаннмх аналитических даннмх розничного товаро- 
оборота видно, что торговое предприятие “Аврора” задание рознич- 
ного товарооборота в целом за квартал перевнполнило на 2,4%; бн- 
ло продано товаров больше на 140,0 тнс. руб. (5820,0 -  5680,0).

вило 102,4%
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Вьшолнение задания по розничному товарообороту торговьт 
коммерческим предприятием “Аврора” за I квартал 

по 15-дневкам и нарастаюшим итогом

Таблица 11.

Пятнад- 
: цати-

Фактический това- 
рооборот, тмс. руб.

Вьшолнение чадания 
по товарообороту, %

Отклонение 
от среднего

Квадратм
отклонений

дневка по
15-днев-

кам

нарас- 
таюшим 
итогом 

с начала 
квартала

по пятнадца- 
тидневкам 

гр.1-100 
5680,0 

(задание)

нарастакмцим 
итогом с на- 

чала квартала 
го.2-100 
5680,0 

(задание)

процента 
вьгаолнения 

задания 
(16,7%) за 

каждую пят- 
надцатиднев- 

ку
Ог -  16,7%)

( х -  X )2 
( 1  = 16,7%)

А 1 2 3 4 5 6

]
январь > 

2-я }

584.0

652.0

584.0

1236.0

10,3

11,5

10,3

21,8

1 0 ,3 -1 6 ,7  = 
-6 ,4

-5 ,2

40,96

27,04

ЗЯ  1  
февраль^

4-я }

1016,0

1028,0

2252.0

3280.0

17,8

18,1

39.6

57.7

1,1

1,4

1,21

1,96

5-я "1 1244,0 4524,0 21,9 79,6 5,2 27,04
март г  

6-я } 1296,0 5820,0 22,8 102,4 6,1 37,21

Итого 
за 1 квар- 

тал

5820,0 5820,0 | — 102,4 135,42= ]  

=  £ ( * - * ) 2 1

Однако, несмотря на обшее перевьшолнение задания товаро- 
оборота в отдельнме 15-дневки и месяцм, торговля проходила край- 
не неравномерно. Так, при равномерной торговле продажа ежеме- 
сячно должна бмла составлять примерно третью часть всего 
квартального товарооборота, а за 15-дневку около 16,7%

шесть 15-дневок

Фактическая реализация весьма заметно отклоняется от этих 
показателей.
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Так, на январь пришлось 21,8% (10,3 + 11,5) обвдего рознично- 
го товарооборота; на февраль—  35,9% (17,8 + 18,1), а на март — 
44,7% (21,9 + 22,8), т. е. вся “тяжесть” вьшолнения задания товаро- 
оборота торговьш предприятием “Аврора” легла на пятую и шестую 
15-дневки. Из нашего примера видно, что торговля в январе прохо- 
дила весьма ослабленньши темпами.

Важньш показателем для оценки равномерности вьшолнения 
задания по розничному товарообороту является коэффициент рит- 
мичности. Рассчитаем этот показатель путем использования пока- 
зателей вариации.

Сначала определим среднее квадратическое отклонение (рас- 
считьтается в гр. 5 и 6 табл. 11.1).

= = ± 7 5 ^ 7 = ± 4 , 7 6 % .о
6

Находим коэффициент вариации:
^  = + ^ 1 0 0  = 4.76% -100

16,7%
Коэффициент ритмичности будет равен:

71,5% = 100 ,0- У =  100,0-28,5 .

Следовательно, задание розничного товарооборота по торгово- 
му предприятию “Аврора” вьшолняется равномерно только 71,5%, 
что обусловлено сувдественньши отклонениями колебания в реали- 
зации по отдельньш 15-дневкам и месяцам на протяжении всего 
I квартала. Теперь определим влияние на вьшолнение задания това- 
рооборота по 15-дневкам равномерности поступления (завоза) това- 
ров. Для этого рассчитаем показатель реализации, котормй опреде- 
ляется следуювдим образом:

Показатель реализации Сумма розничного товарооборота • 100 
товаров, % Сумма поступления товаров

Сведения о поступлении товаров по 15-дневкам следует взять 
из тетради оперативного учета поступления, расхода и запасов то- 
варов.
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Продолжим рассмотрение нашего примера и вмявим роль этого 
фактора.

В табл. 11.2 произведен анализ влияния равномерности посту- 
пления по 15-дневкам на вьшолнение задания розничного товаро- 
оборота торговьш коммерческим предприятием “Аврора”.

Таблица 11.2

Анализ влияиия равномерности поступления товаров по 15-дневкам 
на вьтолнение задания по розничному товарообороту торговой 

коммерческой фирми “Аврора”
Пятнадцатид- 

невка

;

Фактичееки за квартал Вьшолнение 
задания 

поступления 
за каждую 
15-дневку, 
% (зада- 
ние —  

5760,0 тмс. 
руб. =

= 100%)

Расчет показателей вариа- 
ции (равномерности по- 

ступления товаров)

рознич-
ньш

товаро-
оборот,

ТЬ1С.

руб.

поступ-
ление

товаров,
тнс.
руб.

показатель
реализа-

ции

(  гр. 1 ' 100

1 Ф '2 ) ’ 
%

отклонение от 
среднего про- 
цента задания 
(16,7%) посту- 
пления това- 
ров (гр. 4 -  
-  16,7%), %

квадратм 
отклоне- 

ний 
( * -  16,7)2

! А Г 1 2 3 4 5 6
( 1-я 1 584,0 650,0 89,8 11,3 1 1 ,3 -  16,7 = (-5 ,4)2 =
1 январь у = -5 ,4 = 29,16
2-я } 652,0 820,0 79,5 14,2 -2,5 6,25

1016,0 960,0 105,8 16,7 0 0
февраль л 2,1 4,41

' 4-я } 1028,0 1080,0 95,2 18,8 [

^  г
1244,0 1130,0 110,1 19,6 2,9 8,41 I

март л
6 - я  } 1296,0 1360,0 95,3 23,6 6,9 47,81 !
Итого
за I квартал:
фактически 5820,0 6000,0 97,0 ~~ — 95,84
в соответствии

Х ( ^ -  х тс заданием | 5680,0 5760,0

Г~-
ООсл

| —

Вьтолнение
задания, % ! 102,4 104,2 , _ — — _ I

Определим коэффициент ритмичности вьшолнения задания по- 
ступления (завоза) товаров. Квадратическое отклонение составит

274



I У ( х - х ) 2 195,84 ,-------
+ 4,00% (а  = ± Л ^ ------ — = ±Л—~  = ± 4  5,97).

Коэффициент вариации будет равен 23,9%:
а-100 4,00-100,0

V = ± --------- = —----------—
ха 16,7

Коэффициент ритмичности равен 76,1% (100 ,0 - Ғ = 100 ,0- 
-23 ,9).

Таким образом, поступление товаров по 15-дневкам осувдеств- 
лялось более равномерно, чем их реализация.

Перейдем к рассмотрению исчисленнмх показателей реализа- 
ции. Как в первой, так и во второй, четвертой и шестой 15-дневках 
показатель реализации оставался низким, т. е. товаров завозилось 
больше, чем их бьшо продано. Это, безусловно, сказалось на изме- 
нении величинь! товарнмх запасов: по отдельньш 15-дневкам (пер- 
вой, второй, четвертой и шестой) происходил их рост, а по другим 
(третьей, пятой) —  снижение. Больше всего товаров поступило в 
последнюю, шестую, 15-дневку. Поэтому торговая фирма “Аврора” 
не в состоянии бьша реализовать поступившие товарм полностью. 
Как видно из даннмх табл. 11.2, только за последнюю 15-дневку в 
товарнмх запасах “осело” 64,0 тмс. руб. (1360,0- 1296,0), или 4,7% 
всего поступления товаров второй половинм марта. В целом же по 
торговой фирме “Аврора” реализация товаров бьша меньше поступ- 
ления на 3%, или на 180 тмс. руб. (6000,0 -  5820,0), хотя по заданию 
эта разность должна бьша составить только 1,3%, или в сумме
80,0 тмс. руб. В целях наглядности представим графически даннме 
о поступлении и реализации товаров по 15-дневкам (см. рисунок).

В анализе вмполнения задания по розничному товарообороту 
большое значение имеет метод группировок. Группировка торговмх 
предприятий (например, магазинов), входявдих в состав торговой 
коммерческой фирмм (компании), по уровню вьшолнения задания 
по товарообороту позволяет вьшвить передовне и отстаювдие торго- 
вме предприятия. Ориентироваться на усредненнме показатели вм- 
полнения задания в целом по торговой фирме или компании явно 
недостаточно, потому что средний процент вьшолнения задания не 
отражает действительно сложившегося положения с вьшолнением 
задания по розничному товарообороту торговьши предприятиями, 
входявдими в состав фирмм, или компаниями.
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Пятнадцатидневки

Сопоставление показателей ритмичности поступления 
и реализаиии товаров

В табл. 11.3 приведен квартальньш статистический отчет о 
группировке предприятий, вьшолнивших и не вьгаолнивших зада- 
ние по товарообороту, входявдих в компанию “Селена”.

Как показьшают даннне табл. 11.3, группировка магазинов 
компании “Селена” по уровню вьшолнения задания по розничному 
товарообороту за год вьшвила, что за обшим средним процентом 
вьшолнения задания (102,4%) скрьгваются три магазина, которме не 
обеспечили вьшолнение задания по розничному товарообороту. В 
обшей численности магазинов они составили 18,7%; ими бьшо не- 
додано населению товаров по сравнению с заданием на 100,0 тмс. 
руб. Низок и средний процент вьшолнения задания по этой группе: 
только 90,2%.

Группировка позволяет вмявить неиспользованнне резервн 
увеличения розничного товарооборота торговой коммерческой ком- 
пании “Селена”.

В нашем примере неиспользованний резерв определяется сум- 
мой в 100,0 тнс. руб. (1020,0- 920,0), получившейся за счет недо- 
вьшолнения задания тремя магазинами. Если бн все магазинн вн- 
полнили установленнне задания, то сумма перевьшолнения задания

276



составила бм не 140,0 тмс. руб., а 240,0 тнс. руб. Таким образом, 
обвдий процент вьгаолнения задания с использованием этого резерва 
компании “Селена” должен повмситься со 102,4 до 104,2% 
"5920,0-100" 
ч 5680,0 ,

Таблица 11.3
Группировка магазинов, входяших в состав компании “Селена”, 

по уровню вьшолнения задания по розничному товарообороту за год

Магазинь!
Розничиьш товарооборот

Отклонение 
(+, - )

Группа магази- 
нов компании 
“Селена” по 

уровню вьшол- 
нения задания 
по розничному 
товарообороту

в соответствии 
с заданием

фактически
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су
мм

а 
(г

р.
 5 

— 
г-р

. 
3)

, 
ть

ю
. 

ру
б.

(10
0%

 
— 

гр
. 

7)

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Вьшолнившие 13 81,3 4660,0 82,1 4900,0 84,2 105,2 1240.0 +5,2
задание
Не вьшолнившие

3 18,7 1020,0 17,9 920,0 15,8 90.2 -100,0 -9 ,8
задание

Итого 16 100,0 5680,0 100.0 5820,0 100,0 102,4 +140,0 +2,4

§ 3. А нализ динам ики розничного товарооборота

Анализ динамики розничного товарооборота позволяет иссле- 
довать процесс развития торговли во времени. При анализе динами- 
ки розничного товарооборота сравниваются показатели текувдего 
(отчетного) периода с данньши за прошльш период или за несколь- 
ко предгаествуювдих периодов. Сравнение следует проводить строго 
по одинаковьш периодам: год сравнивать с годом, квартал с кварта- 
лом. Обнчно квартальнме даннме сравнивают с предшествуювдим
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кварталом, —  они характеризуют изменения, происшедшие за квар- 
тал, или с соответствуюшим кварталом прошлого года —  они ха- 
рактеризуют изменения, происходяшие на протяжении года.

Анализ розничного товарооборота производится путем по- 
строения динамических рядов и исчисления показателей динамики: 
абсолютного прироста, темпов роста, прироста, абсолютного значе- 
ния 1% прироста и т. д. (табл. 11.4).

Таблица 11.4
Анализ поквартальной динамики розничного товарооборота торговой 
коммерческой фирмм “Витязь” (базисньш метод, I квартал = 100%)

Розничньш ТО- 
в а р о о б о р о т ,  ть!С . 

руб.

Абсолютньш 
Прирост, ТЬ1С. 

руб.

Темпн роста, Абсолютное значение 
1% прироста, тнс. руб. Поквар-

тальная
динамика

розничного
товарообо-

рота
г р .2 - 1 0 0

гр.1

%

1
9460,0 : 10870,0 100,0 100,0

9460

114,9
II I 9830.0 1 10900,0 ; 370,0 30,0 104,0 100,3 I 370 30 110,9

104-100 
= 92,0

100,3-100,0
= 100,0

III 10600,0 12000,0 1140 1100,0 112,1 110,4 Ц 40,0

12,1 

= 95,0

1100,0 
10,4 

= 110,0

113,3

IV ! 10480,0 | 11610.0 I 1020,0 : 740,0 110,8 I 106,8 | 1020,0 74°,0 _ 

10,8 6,8 
: 94,0 ! = 109,0

110,8

Изучение поквартальной динамики розничного товарооборота 
торговой коммерческой фпрмн “Витязь” позволяет сделать вьшод, 
что население, обслуживаемое данной торговой фирмой, увеличива- 
ет расходь! на покупку товаров.
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Аналитические даннме показмвают, что развитие товарооборо- 
та фирмм “Витязь” по кварталам происходит вмсокими темпами.

Базиснме поквартальнме темпм роста свидетельствуют о по- 
стоянном нарашивании розничного товарооборота фирмой “Ви- 
тязь”. Особенно вмсоким по темпам прироста является рост товаро- 
оборота фирмм в III квартале. Это объясняется тем, что фирма 
торгует в сельской местности (в этот период времени происходит 
миграция городского населения в пригородм на отдмх), сельскохо- 
зяйственньши работами и другими особенностями этого периода 
года, присушими сельской местности.

Абсолютная сумма значения 1% прироста в III квартале теку- 
1цего года бьша на 15,0 тмс. руб. (110,0 -  95,0) больше, чем в том же 
квартале прошлого года.

В текушем году торговля по кварталам проходила более рав- 
номерно, чем в прошлом году.

Во многих случаях анализ на этом не ограничивается, так как 
необходимо проводить анализ динамики розничного товарооборота 
по ассортименту, чтобм изучить, за счет каких товаров и в каком 
размере произошли изменения в товарообороте.

Анализ динамики товарооборота в действуюших ценах отража- 
ет изменение объема реализованнмх товаров в стоимостном вмра- 
жении, но не характеризует изменение его физического объема. 
Оценить динамику физического объема товарооборота возможно 
только в сопоставиммх ценах. Поэтому нужно учесть фактор изме- 
нения цен и провести пересчет розничного товарооборота в сопос- 
тавимме ценм путем деления товарооборота в действуюших ценах 
на индекс цен.

§ 4. А нализ структурм  розничного товарооборота

Важньш статистическим показателем является товарная 
структура, т. е. вьфаженньш в процентах удельньш вес каждой 
товарной группм или каждого товара в отдельности в обшем 
обьеме розничного товарооборота, принимаемого за 100%. Кро- 
ме того, в исследовании розничного товарооборота особое значение 
имеет показатель товарооборота на душу населения. Данньш пока-
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затель формируется в зависимости от демографических факторов, а 
именно:

♦ полового состава населения;
♦ возрастного состава населения;
♦ национальннх особенностей населения;
♦ уровня образования населения;
♦ региональнмх особенностей.
И, конечно, розничнмй товарооборот на душу населения зави- 

сит от денежнмх доходов населения.
Следовательно, этот показатель варьирует в зависимости от нали- 

чия денежнмх доходов населения, от ассортимента предлагаемнх то- 
варов и их соответствия спросу, потребностям, от экономических и 
бнтовнх региональннх (порайонннх) особенностей условий жизни.

Уровень благосостояния оказнвает значительное влияние на 
структуру розничного товарооборота. Анализ розничного товаро- 
оборота в ассортименте должен показнвать и дать представление о 
соотношении отдельннх групп товаров, продовольственннх и не- 
продовольственннх товаров.

Сравнительньш анализ структурн розничного товарооборота 
дает представление об изменении в спросе на отдельнне товарн.

Анализ структурм розничного товарооборота позволяет вн- 
явить основнне закономерности в продаже отдельнмх товаров.

В настояшсе время сушествуют следуювдие закономерности в 
развитии розничного товарооборота в Российской Федерации:

♦ непрермвное увеличение реализации товаров;
♦ постоянное качественное изменение (улучшение) структурм 

розничного товарооборота;
♦ сближение обьема и структурм потребления отдельньши 

экономическими группами населения.
Непрернвньш рост потребления оказнвает влияние на измене- 

ние соотношения между продовольственньши и непродовольствен- 
ньши товарами, сближение городского и сельского розничного то- 
варооборота.

Анализ товарной структурн розничного товарооборота имеет 
три основннх направления:

♦ исследование обьема и динамики продажи отдельннх товаров;
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♦ исследование соотношения отдельнмх товарнмх групп и 
структурнмх сдвигов в товарообороте;

♦ исследование зависимости товарной структурм от ряда соци- 
ально-экономических факторов.

Анализ розничного товарооборота в ассортименте должен дать 
представление об изменении соотношения в иродаже отдельнмх 
групп продовольственнмх и непродовольственнмх товаров, о кон- 
кретной величине покупок мяса, колбаснмх изделий, одеждм и дру- 
гих товаров.

Сравнительньш анализ структурм товарооборота за два перио- 
да и более позволяет вмявить изменение в спросе и определить 
структурнме сдвиги, а также основнме закономерности в продаже 
отдельнмх товаров.

Любме сдвиги в товарообороте означают изменение доли 
(удельного веса) каждой товарной группм во всем розничном това- 
рообороте.

Сумма товарооборота данной группм • 100 
Удельньш вес, % = ---------------------   з ---  .

Весь розничньш товарооборот

Таким образом, товарная структура—  вьфаженньш в про- 
центах удельньш вес каждой товарной группм пли товара в об- 
вдей величине рознпчного товарооборота, принимаемого за 
100%.

Анализ товарной структурм розничного товарооборота прово- 
дится по данньш отчетной формм № 3 — торг по отдельньш това- 
рам отчетной номенклатурм или по укрупненнмм товарньш груп- 
пам, где в первую очередь изучаются изменения, происшедшие в 
соответствии важнейших групп продовольственнмх и непродоволь- 
ственнмх товаров (табл. 11.5).

Даннме табл. 11.5 показмвают, что смешение удельного веса 
происходит в сторону увеличения доли непродовольственнмх то- 
варов в обшем объеме розничного товарооборота торговой ком- 
мерческой компании “Север”. Вполне закономерньш является по- 
вмшение удельного веса непродовольственнмх товаров на 0,9% 
(48,5 -  47,6) при одновременном росте абсолютного объема про- 
дажи продовольственнмх и непродовольственнмх товаров. Опере-
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жаюший рост непродовольственнмх товаров вмзван увеличением 
продажи одеждм, обуви, телевизоров, компьютеров, холодильни- 
ков, мебели и других товаров, огражаюгдих рост материальной 
обеспеченности населения, обслуживаемого компанией “Север”. 
Если производить сравнение товарооборота в сопоставиммх ценах, 
прирост отдельнмх групп товаров оказмвается ешс большим. Так, 
физический объем товарооборота вмрос в текушем (отчетном) го- 
ду по сравнению с прошльш годом на 8,3%, или составил 9,36 млн 
руб. (122,79 -  113,43). В том числе: продовольственная группа то- 
варов вмросла на 3,89 млн руб., или на 6,6%; непродовольствен- 
н а я —  на 5,47 млн руб., или на 10,1%. Растет и товарооборот на 
одного человека. В текушем году на одного жителя пришлось то- 
варов на 240 руб. (4270 -  4030), или на 6% больше, чем в прошлом 
году. Однако по темпам этот прирост отстает от обшего развития 
товарооборота (7,5%).

Таблица 11.5
Анализ структурм розничного товарооборота торговой 

коммерческой компании “Север”
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Изучение интенсивности структурннх сдвигов розничного то- 
варооборота по торговой коммерческой компании “Север” позволя- 
ет детализировать факторньш анализ.

Чтобь! измерить спад структурнмх сдвигов ассортимента роз- 
ничного товарооборота, следует применить формулу среднего квад- 
ратического отклонения:

V п
В нашем примере (табл. 11.6) и О’ —  удельнне веса това- 

ров в обшем товарообороте за I и II кварталн прошлого года; п — 
число товаров или товарньгх групп (36). Определяем структурнне 
сдвиги на 100 руб. товарооборота:

Таблица 11.6

Интенсивность структурнмх сдвигов розничного товарооборота 
(товарнме группм “мясо и птица” и “колбаснме изделня”) 

по торговой коммерческой компании “Север”
Удельньш вес розничного 

товарооборота, %
Отклонение показателей структурьг IV квартала 

от I квартала, %

Наимено-

прошльш
год

текувдий
год

квадратм
отклонений

вание то- 
варнмх 
групп

О
5
6  со

о
5но.йа

>

0

1
§•03
X,

Ь
1
ь,йш
Ъй
>

прошльш 
год ( 0 ' |  -  

О ’о)
5 гр.= 

2гр.-1гр.

текушии 
год(О " 1 -  

О"о)
6 гр.= 

4гр. -Згр. ь
ь

т
ь

д ] 2 3 5 6 7
Мясо и 
птица

2^8 3,4 2,9 3,4 3,4-2,8 = 

= +0,6
3,4-2,9 = 

= +0,5
0,36 0,25

Колбаснме 3,9 3,7 4,3 3,6 -0 ,2 -0 ,7 0,04 0,49
изделия

Итого про- "Тоа/Г 100,0 100,0 100,0 — — 7^40 3,34
довольст-
венних 
товаров 
(36 групп)

Х ( 0  1 - 0  о)

_________
1 ,( 0 " ,  -т г о )2
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а) за прошльш год:

±^0,206 = +0,454%;

б) за текувдий год:

—  = +^0,093 = ±0,31%; 
36

в) индекс интенсивности структурнмх сдвигов:
0,31 л

/ с = — '- = -------= 0,689, или 68,9%.
стд 0,45

Следовательно, годовме различия в структуре товарооборота 
компании “Север” при сравнении показателей I и IV кварталов те- 
кувдего года проявились слабее, чем в прошлом году. Если при по- 
купке одного товара средний размер перераспределяеммх средств 
между I и IV кварталами из состава 100 руб. товарооборота за про- 
шльга период составил 0,45%, или 45 коп., то в текувдем году пере- 
распределение средств на тот же товар снизилось до 0,31%, или 
31 коп. В ослаблении интенсивности структурнмх сдвигов убеждает 
и рассчитанньш индекс интенсивности структурнмх сдвигов. Сме- 
шение структурнмх сдвигов в текушем году при сравнении удель- 
нмх весов I и IV кварталов по торговой коммерческой компании 
“Север” составило 68,9% по сравнению с аналогичнмм показателем 
прошлого года.

При анализе динамики товарооборота представляет интерес 
изучение равномерности его изменения из месяца в месяц, из квар- 
тала в квартал, из года в год.

Сезоннме колебання —  это повторяюндиеся в одни и те же 
периодм года подъемм и епадм продажи отдельимх товаров в 
связи с сезонностью их производства и потребления.

§ 5. А нализ сезонной колеблемости
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На ритмичность развития товарооборота оказмвает влияние 
предпраздничная торговля; начало учебного года; весенний, летний, 
осенний, зимний периодм года и другие собмтия. Так, например, 
установлено, что товарооборот значительно возрастает в третьей и 
четвертой декаде декабря. Понятно, что это связано с развертмвани- 
ем предпраздничной торговли.

Если сезоннме колебания заложенм в самой сушности потре- 
бительских свойств и условий продажи тех или инмх товаров и яв- 
ляются неустранимьши, то их нужно учесть торговьши менеджера- 
ми в оперативной работе и лучше организовать торговлю этими 
товарами, правильно использовать материально-техническую базу 
торгового предприятия, фирмм, компании и т. д.

Если же сезонность вмзмвается плохой работой торгуювдего 
коммерческого предприятия (магазинм, фирмм, компании и т. п.), 
то менеджерам и руководителям данной торговой организации 
нужно принять мерм по преодолению недостатков в организации 
торговли.

Для изучения и отдельного разрешения проблемм сезонности 
следует количественно измерить и проанализировать величину се- 
зоннмх колебаний.

Сезонная колеблемость вьшвляегся посредством индекса 
сезонности.

Методика вмчисления индекса колеблемости следуювдая:
1. Вмчисляется среднемесячньш товарооборот за год или квартал.
2. Рассчитмвается индекс сезонности

Товарооборот заданньш месяц
Индекс сезонности = -------------------------------------------------------- .

Среднемесячньш товарооборот за год

■ 100
итти 7 —--------------*ПЛХ 1  -^сезонности -у ’

Л . а

3. По каждому месяцу определяется отклонение от среднего 
оборота, которьш принимается за 100%.

Сезоннме колебания можно рассчитмвать и за ряд лет.

Пример. В табл. 11.7 приведенм даннне исследования поквар- 
тальной сезонной волнм продажи безалкогольнмх напитков компа- 
нией “Русский квас” за период с 2010 по 2012 год.
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В аналитической табл. 11.7 отчетливо проявляются колебания 
продажи безалкогольннх напитков торговьши коммерческими 
предприятиями компании “Русский квас” . Сезонность торговли 
этими товарами складьшается под воздействием периодов года, его 
климатических особенностей.

Пик приходится на весенне-летний сезон — II квартал, а спад 
волнь! усиливается в I квартале —  наиболее холодном периоде года, 
когда потребность в безалкогольнмх напитках резко снижается.

Исчисленная средняя сезонная волна за три года несколько от- 
клоняется от обвдей направленности сезонннх волн по отдельньш 
годам.

Наибольшее ее смевдение приходится на III и IV кварталн за 
счет влияния особенно резких поквартальннх колебаний товарообо- 
рота 2 0 12  г. в связи с неблагоприятньши погодннми условиями. 
Самьш “нагруженньш” оказался 2012 г. 0 6  этом говорят и суммн
отклонений (+, - )  от средней (х ) ,  которне составили: в 2 0 10  г. 
±95,1%, в 2011 г. —  ±95,5, в 2012 г. —  ±107,7%.

Для обвдей оценки сезонной квартальной колеблемости в целом 
за год рассчитмвается коэффициент вариации — наиболее обвдий 
синтетический показатель, характеризуювдий сезонную внутригодо- 
вую колеблемость товарооборота.

На основании исчисленннх данннх рассчитаем коэффициентн 
вариации по формуле

V = ± ^ =

Определяем среднее квадратическое отклонение:

а2010г.

= + (1630,0 -2310,0)2 + (3050,0 -  2310,0 )2 + (2670, 0 -  2310 ,0 )2 + (1890,0 -  2310 ,0 )2

4
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„  тл 576,0-100 пп/Отсюда Ғ20|0, = ----- ---------- = 24,9%.
2Ш0" 2310,0

Аналогично рассчитмвается коэффициент вариации за послед- 
ние годм.

За 2011 год коэффициент вариации составил 26,1 %, за 
2012 г .— 27,6%, т. е. равномерность продажи безалкогольнмх на- 
питков в 2010 году достигла 75,1% (100 -  24,9), а в 2012 г. —  только 
72,4%, так как подъемм и спадм в продаже безалкогольнмх напит- 
ков бьши более значительнмми.

§ 6 . И спользование индексов в анализе розничного  
товарооборота

Задача бмстрого роста розничного товарооборота торговмх 
коммерческих предприятий (фирм, компаний и т. д.), удовлетворе- 
ние потребностей населения в продовольственнмх и непродовольст- 
веннмх товарах, т. е. обеспечение соответствия предложения и 
спроса, требуют углубления экономико-статистических исследова- 
ний в сфере товарного обравдения, непрермвного совершенствова- 
ния методов анализа развития торговли путем применения индекс- 
нмх расчетов. В гл. X “Индексм” подробно рассматривался 
факторньш анализ обвдего стоимостного объема розничного товаро- 
оборота.

Наряду с указанньши факторами, оказьшаювдими влияние на 
динамику товарооборота, необходимо изучить причинм наравдива- 
ния темпов розничного товарооборота за счет изменения душевого 
потребления и роста численности населения (табл. 1 1 .8).

С этой целью используется система индексов:

Ц рт
1 _ро̂ о Е а д  1 «оОо

Индекс обшего Индекс обшего Индекс Индекс
стоимостного стоимостного душевого численности
товарообор ота товарообор ота потребления населения
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где Н\ и Н0 —  численность населения в текушем (отчетном) и про- 
шлом (базисном) периодах;

В\ и О 0 —  душевое потребление в текушем (отчетном) и про- 
шлом (базисном) периодах или 1РЧ = • Д.

Даннме о численности населения, проживаюшего в районе, об- 
служиваемом торговмм коммерческим предприятием “Фаворит”, 
можно получить у районного инспектора статистики.

Произведем расчленение прироста розничного товарооборота 
предприятия “Фаворит”, используя следуювдие даннме.

За счет изменения численности обслуживаемого населения:
Для этого определим индекс численности населения:

10075 -4080,0 + 7498 -4220,0 + 5760 -3960,0 + 5216 -3750,0 
Товарообор от прошлого года

115117 ,0
= --------- — = 1,015 ,или 101,5%.

113430,0
Таким образом, товарооборот за счет роста численности насе- 

ления региона, обслуживаемого розничньши торговьши предпри- 
ятиями компании “Фаворит”, увеличился на 1,5%.

Обвдий прирост товарооборота за счет увеличения численности 
населения { £ Я ,£>0 Я 0£)0) составил 1687,0 тмс. руб. (115117,0-
-  113430,0).

В этом индексе численность ^  Я , Д 0 —  это условньш роз-
ничньш товарооборот, которьш имел бм место, если бм население в 
текувдем году приобретало в среднем на одного человека столько 
товаров, сколько в прошлом году.

За счет изменения продажи товаров на одного человека:

_ 1 я , д 0 

* Т Н о°о
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_ 121980,0(товарооборот текугцего периода) _
~ 115117,0 ~
= 1,06, или 106% (прирост 6%).

Прирост товарооборота за счет увеличения среднедушевого по- 
требления составил 6863,0 тнс. руб. (121980,0- 115117,0), т. е.
Е в д - Х з д .

Следовательно, в основном прирост розничного товарооборота 
компании “Фаворит” произошел за счет увеличения продажи това- 
ров на одного жителя.

Весь прирост розничного товарооборота по торговой ком- 
мерческой компании “Фаворит” равен 8550,0 тмс. руб. (1687,0 + 
+ 6863,0), или 7,5% (1,5% + 6%).

Проверим правильность расчетов путем внчисления индекса 
обвдего товарооборота:

, , Е А Я1 12 19 8 0 ’0/  = ^ -------, или 1па=-=---------= --------------= 1,075, или 107,5%.
К  1 р о « »  Х О Д >  113430,0

Прирост внражается как ^ Ц Я ,  - ^ £ > 0Я, = 8550,0 тнс. руб.
(121980,0- 113430,0). Следовательно, влияние каждого фактора вн- 
числено правильно, так как 8550,0 тнс. руб. = 6863,0 тнс. руб. +
1687,0 тнс. руб.

Теперь от анализа обвдих показателей по торговой коммерче- 
ской компании “Фаворит” переходим к изучению сложившихся 
данннх по отдельньш магазинам, входявдим в данную торговую 
компанию. Магазин “Три времени года” продолжает особенно бн- 
стрнми темпами увеличивать розничньш товарооборот, поэтому 
каждьш житель приобрел здесь товаров больше, чем в других мага- 
зинах компании “Фаворит”.

В этой связи и темп роста розничного товарооборота магазина 
“Три времени года” наибольший. Это связано в первую очередь с 
тем, что данньш магазин расположен в регионе, где имеются наи- 
большие покупательские потоки.

Товарооборот глубинного розничного торгового предприятия 
“Кирьянов и К°” рос более ускоренньши темпами, чем товарооборот 
магазинов “Колобок” и “Лилия”. Однако размер товарооборота на
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одного жителя (3920,0) все же остается ниже, чем в среднем по ком- 
пании “Фаворит” (4270,0 руб.), и ниже, чем у остальннх магазинов, 
входяших в состав компании “Фаворит”.

§ 7. Корреляционньш аналнз, используемьш при анализе 
розничного товарооборота

Рассмотрим использование корреляционного анализа на при- 
мере оценки связи между поставками товаров и розничньш товаро- 
оборотом.

С помошью линейних коэффициентов корреляции можно оп- 
ределить, как розничньш товарооборот зависит от поставки товаров. 
Кроме того, использование регрессионного анализа позволяет опре- 
делить (прогнозировать) розничньш товарооборот на перспективу и, 
наоборот, определить поставку товаров в зависимости от объема 
розничного товарооборота.

Для этих целей рассчитьгвают коэффициент тесноти связи по 
формуле

2>5>£ ХУ-

х -

Пример. Определить зависимость товарооборота торговой 
коммерческой фирмм “Орион” от поставок товаров фирме за 9 ме- 
сяцев по данньш, приведенньш в табл. 11.9.

45953-
686-587

= ■
'(

53964-
686

39168-
587 2 \

= 0,995.

То есть на 99,5% реализация товаров определялась поступле- 
нием товаров на торговую коммерческую фирму “Орион”.
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Расчетнме данньге для определения связи между 
товарооборотом и поставками товаров

Таблица 11.9

М есяцм

П оступлен ие  
товаров, 
тью. руб.

X

Розничнъш  
товарооборот, 

тм с. руб.
У

П оказатель
реализации

ХУ X 2 У2

А 1 2 3 4 5 6

1 60 ,0 53,4 89,5 3 204 3600 2852

2 6 2 ,0 55 ,0 88 ,7 3410 3844 3025

3 6 5 ,0 57 ,0 87,7 3711 4225 3260

4

5

6

7

8

9 101,0 83,8 84,0 8 463 ,8 10201 7022 ,4

И того 686 ,0 587 85,7 45953 5 3 964 39168

Характеристика зависимости товарооборота от поставок това- 
ров может бмть вмражена уравнением регрессии.

У х = а о + ахх.
Решение осушествляется при помогци способа наименьших 

квадратов.
\па0 + а ^ х  = ^ у  

[ а ^ х  + а ^ х 2 = ^ х у  
Непосредственно для нашего примера оно принимает вид:

9ао + 686«! = 587 
686а0 + 53964«!= 45953

Делим на коэффициент при а0 и получаем: 
а0 + 16,22а\ = 65,22 
а0 + 78,665 ау = 66,987 
а\ = 0,72; а0 = 10,34
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Следовательно, связь между поставками товаров и розничньш 
товарооборотом фирмм “Орион” за 9 месяцев определяется сле- 
дуювдим уравнением прямой:

= 10,34+ 0,72д:.
Это означает, что при росте поставок на 100 тью. руб., можно 

ожидать увеличения розничного товарооборота фирмн “Орион” бо- 
лее чем на 70 тмс. руб. Из этого соотношения следует исходить при 
планировании розничного товарооборота фирмм, т. е. использовать 
это уравнение для прогнозирования.

Если предположить, что поступление товаров на исследуемое 
торговое предприятие должно увеличиться на 2 %, то какой должен 
бмть прогноз товарооборота на октябрь.

101-102 л
Поступленш т оваров- — — = 103 тмс.руб. -  х.

У (розничний товарообор от) = 10,34 + 0,72 ■ 103 = 84,5 тис.руб.

По этому уравнению можно найти объем поступлений на про- 
гнозируемьш период, если известен прогноз розничного товарообо- 
рота.

Определяем объем поставок товаров фирмм “Орион” на но- 
ябрь, если известно, что по прогнозу розничнмй товарооборот фир- 
мм на ноябрь должен составить 86 тмс. руб.

86,0= 10,34+ 0,72х

86,0-10,34 л 
х  = ---------------- = 105 тьгс. руб.

0,72
Следовательно, поставки товаров в ноябре на фирму “Орион” 

должнм составить 105 тмс. руб.

В опросм  для сам оконтроля

1. Что такое розничньш товарооборот и что он собой представ- 
ляет?

2. Для каких целей производят анализ обвдего объема рознич- 
ного товарооборота?
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3. Как осушествляется анализ равномерности вьшолнения за- 
дания по розничному товарообороту по 15-дневкам?

4. Что такое коэффициент ритмичности и как он рассчитьшает-
ся?

5. Дайте характеристику показателя реализации и расскажите, 
как он определяется.

6 . Что представляет собой метод группировок и для каких це- 
лей он служит?

7. Что позволяет исследовать анализ динамики розничного то- 
варооборота?

8. Как производят анализ розничного товарооборота?
9. Как производится анализ динамики розничного товарообо- 

рота по ассортименту?
10. Что представляют собой показатели структурм товарообо- 

рота и товарооборота на душу населения?
11. Под действием каких демографических факторов форми- 

руется показатель товарооборота на душу населения?
12. Что позволяет вьшвить анализ структурьг розничного то- 

варооборота?
13. Какие закономерности в развитии розничного товарообо- 

рота в Российской Федерации сушествуют в настоявдее время?
14. Какие основнме направления имеет анализ товарной 

структурм розничного товарооборота?
15. Что такое товарная структура розничного товарооборота?
16. Для каких целей и как осувдествляется анализ интенсивно- 

сти структурнмх сдвигов розничного товарооборота?
17. Что такое сезоннме колебания розничного товарооборота 

и с какой целью их изучают?
18. Какие факторм влияют на развитие розничного товаро- 

оборота?
19. Как вмявляется сезонная колеблемость при помоши ин- 

декса сезонности?
20. В чем сушность коэффициента вариации, рассчитмваемого 

для оценки сезонной квартальной колеблемости?
21. Какие причинм оказмвают влияние на динамику рознич- 

ного товарооборота?
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22. Как рассчитьтаются индексм душевого потребления и 
численности населения?

23. Какими методами и как определяется зависимость рознич- 
ного товарооборота от поставки товаров?

24. Для каких целей используется коэффициент теснотм 
связи?

25. Как можно при помовди корреляционного анализа опреде- 
лить зависимость розничного товарооборота от поставки товаров?
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Глава 12. Статистика потребления 
и покупательского спроса

§ 1. Понятие покупательского спроса 
населения

Как известно, с ростом материальной обеспеченности возника- 
ет все большая потребность в одежде, обуви, продуктах питания, 
жилье, книгах, предметах культурно-бмтового назначения и хозяй- 
ственного обихода, а также других товарах.

Для удовлетворения повмшенннх запросов населения к ассор- 
тименту, качеству товаров торговмх организаций, предприятиям, 
компаниям, фирмам необходимо всестороннее изучение покупа- 
тельского спроса.

Покупательский спрос представляет собой экономическую 
категорию, вмражаюшую единство потребностей населения и де- 
нежнмх средств на их покупку.

Иначе говоря, спрос —  это обшественная потребность, огра- 
ниченная покупательной способностью населения.

Розничньш товарооборот —  это реализованньш спрос, огра- 
ниченньш как покупательной способностью, так и производствен- 
нмми мошностями.

Всесторонний учет покупательского спроса является обяза- 
тельньш условием функционирования как государственннх, так и 
инмх форм собственности коммерческих торговмх организаций, 
предприятий, компаний, фирм. Без систематического изучения 
спроса невозможно успешно решать задачи по удовлетворению по- 
требностей населения, хозяйственнмх и социальнмх организаций в 
продуктах (товарах, услугах, интеллектуальной собственности).
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Объем и структура покупательского спроса зависят от большо- 
го числа различньгх факторов: объема и структурм производства 
товара и оказания услуг, доходов населения, климатических и гео- 
графических условий жизни, численности населения и его состава, 
характера труда, которьш занято население, от уровня образования, 
модм, национальнмх факторов и т. д.

§ 2. Источники информации о покупательском спросе

Источники и методм сбора информации о покупательском спросе 
разнообразнм. Информацией считаются сведения, которме явля- 
ются объектом обработки, передачи и хранения. В изучении спроса 
участвуют не все сведения, а только те, которме используются на ка- 
ком-либо уровне управления для принятия коммерческих решений.

Для изучения спроса и его прогнозирования необходима разно- 
образная информация: экономическая, демографическая, социаль- 
ная и др. В экономической информации отраженм хозяйственнме 
отношения и процессм обшественного производства, распределе- 
ния, обмена и потребления материальнмх благ. Информация должна 
бмть достоверной, полной, непрермвной, точной и своевременной. 
Достоверность предполагает, что собранная информация правильно 
отражает развитие процесса, раскрмвает внутренние, первопричин- 
нме, а не кажугциеся явления и связи. Например, сведения о боль- 
ших товарнмх запасах сами по себе еше не являются информацией, 
характеризуюшей изменение спроса населения. Нужно знать, соот- 
ветствовал ли объем закупок товаров потребностям в них торговмх 
предприятий. Нельзя считать информацией и отрмвочнме, разовме 
сведения, поскольку они несопоставимм с даннмми прошлмх лет и 
другими сведениями. Важно, чтобм информация поступала непре- 
рмвно, своевременно и от достаточного числа объектов.

В изучении спроса используют такие категории информации, 
как первичная и вторичная.

Первичной информацией являются такие фактм, котормх нет 
в свободном доступе и которме поэтому требуют значительной 
инициативм и усилий со сторонм изучаюших покупательский 
спрос.
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При сборе первичной информации обмчно используют сле- 
дуювдие методм:

♦ метод опроса;
♦ метод наблюдения;
♦ экспериментальнмй метод.
Метод опроса. Поскольку опросм относительно недороги, их мож- 

но применить для вьшснения широкого круга проблем. В настояшее 
время это самьш распространенньш способ сбора первичной информа- 
ции. Сммсл метода опроса заключается в получении ответов на специ- 
фические вопросм через индивидуальное интервьюирование, телефон- 
ное интервьюирование или оироснме листь1, рассьшаемме по почте.

Одним из вариантов метода опроса, которьш может бмть очень 
полезен для торгового предприятия при изучении покупательского 
спроса, является семантический дифференциал.

Это достаточно простой метод исследования, которьга может 
применяться для вьшснения точек зрения (отношения) покупателей 
по поводу объектов, понятий или вегцей. Семантический дифферен- 
циал состоит из ряда пар имен прилагательнмх и (или) коротких 
фраз, напечатаннмх на листе бумаги. Даннме парм, назьшаемме по- 
лярньши фразами, противоположнм друг другу по значению, на- 
пример, “хороший —  плохой”, “дорогой —  дешевьш”, “официаль- 
нме и деловме — теплме и дружеские”. Два противоположнмх по 
значению слова, составляюгцие пару, устанавливаются на противо- 
положнмх концах листа и разделяются пунктирньш рядом, что со- 
ставляет так назмваемую шкалу семантического дифференциала.

Чтобм понять отклонение человека к определенному вопросу, 
вм просите его отметить одну позицию на каждой из шкал, которая 
наиболее соответствует тому, что человек чувствует по поводу дан- 
ного объекта.

Пример семантического дифференциала, содержавдего шесть 
различнмх шкал, приведен в табл. 12.1. Вмясняется впечатление 
человека по поводу конкретного товара. Тот человек, которьш ду- 
мает, что товар А является продуктом исключительного качества, 
сделает отметку над пунктом в колонке 1. С другой сторонн, чело- 
век, считаювдий, что тот же самьш товар является очень плохого 
качества, сделает отметку в колонке 6 . Четвертая колонка представ- 
ляет нейтральную позицию.
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Таблица 12.1
Опросньш лпст по продукту А  с применением 

семантического дифференциала

Каково ваш е м нение по п оводу
Вопрос: товара “А ”?

1 2 3 (4) 5 6 7

К ачественньш  то- Н изкого качества
вар “А " товар “А ”
Деш евьш  товар Д ор огой  товар “А ”
Х орош ая реклама това- 
ра “А ”

Плохая реклама то- 
вара “А ”

М одньш  стиль товара  
“А"

У старевш ий стиль 
товара “А ”

П родавец им еет пред- П родавцм незна-
ставление о товаре “А ” комм с товаром “А ”
Х орош ий дизайн экспо- П лохой  дизайн экс-
зиции товара “А ” позиции товара “А ”
1. Ч резвнчайно 3 С редне 5. С редне 6. Очень
2. Очень (4). Н е знаю 7. Ч резвьнайно

Человеку потребуется не больше двух-трех минут для заполне- 
ния листа.

В том случае, если предприниматель имеет большой список 
потребителей, затрати на исследование могут бмть сокравденм рас- 
сьшкой писем десяти, двадцати или тридцати процентам от ободего 
числа потребителей. Вм соберете более достоверную информацию, 
если будете рассьшать бланки, основмваясь на случайной вмборке. 
Самьш простой подход — отбирать из списка каждого третьего, пя- 
того, десятого и т. д.

Подсчет ответов от любого количества респондентов (т. е. тех, 
кого вм изучаете) относительно прост. Каждая шкала — два проти- 
воположнмх слова или фразм плюс расстояние между ними — рас- 
сматриваются отдельно. Вм суммируете обшее количество людей, 
поставивших отметку в колонке 1 , в колонке 2 и т. д.

Затем вм умножаете количество лиц, поставивших отметку в ко- 
лонке, на цифру, под которой поставлена отметка, чтобм иметь обвдий 
балл. Этот обший балл затем делится на обшее количество ответивших 
людей, для того чтобм иметь средний балл для группм в целом.
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Рассмотрим исчисление усредненного мнения на конкретном 
примере. По первой шкале — качественньш —  низкого качества — 
бьшо получено следуювдее распределение (рис. 1 2 .2 ).

Таблица 12.2

Распределение респондентов по шкале “качественньш товар “А ” — 
низкого качества товар “А ”

Н ом ер колонки
К оличество лю дей , 

отм етивш их ее
П роизведен и е гр. 1 

на гр. 2

1 2 2

2 3 6

3 12 36

4 9 36

5 31 15

6 26 156

7 17 119

и т о г о 3 510

Первьш шагом при анализе результатов является нахождение 
обвдего балла умножением числа лиц, поставивших отметку в каж- 
дой колонке, на цифру над колонкой. Следовательно, мм должнм 
умножить 2 на 1 —  что равно 2 ; затем 3 на 2 , получим 6; затем 12  на 
3, чтобм получить 36, и т. д. до конца. Затем складмваем все суммм. 
В предложенном вмше распределении обвдий счет составляет 510. 
Следуювдим шагом является деление обшсй суммм на количество 
ответивших людей — в данном случае их бьшо 100. Разделив 510 на 
100 (для группм в целом), получаем оценку в 5,1. Это будет озна- 
чать следуюшее: в целом, одна сотня респондентов считают товар 
“А ” — “средненизкого качества”.

Достаточно просто преобразовать этот средний счет в график 
для того, чтобм менеджерм могли бмстро уловить их значение. 
Возьмите бланк семантического дифференциала и отметьте на каж- 
дой шкале примерную позицию, на которую падает средний счет. 
Затем соедините все отметки прямьши линиями и в результате по- 
лучите “профиль” или “образ” группового коллективного отноше- 
ния к различньш шкалам семантического дифференциала.
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Данная процедура имеет ценность не только потому, что про- 
ливает свет на отношение людей к вашему товару “А ”, но также и 
потому, что она является полезной для оценки мнений о ваших кон- 
курентах, вьшускаюших аналогичньш товар.

Все, что вам нужно, — это повторить процедуру с просьбой 
вашего главного конкурента (конечно, для правильного проведения 
такого рода опросов вам надо бнть уверенньш, что опрашиваемме 
респонденть! не знают, кто проводит опрос, тогда у вас будет боль- 
ше шансов получить непредвзятме оценки).

Совместив два бланка с профилями на одной странице, вн 
сможете оценить при помовди графика сильнме и слабме сторонм 
вашего товара (в нашем примере товар “А ”), сравнив их с сильньши 
и слабьши сторонами аналогичного товара (“5” ) вашего конкурента 
(табл. 12.3). Это позволит вам предпринять шаги для ликвидации 
(смягчения) ваших слабмх мест и даст возможность рекламировать 
сильнме.

Таблица 12.3

Профили продуктов “А ” и “Б ”

Вопрос:
Каково ваш е м нение по п оводу  

товара “А ”?

! _  ""

1 2 3 (4) 5 ; 6 7

К ачественньш  товар  
“А” и товар “5 ” — — — —

Н изкого качества товар  
“А ” (товар “Б ”)

Д еш евьш  товар “А " 
(товар “Б") __ 1

— _ | _ 1 _  
! 1

Д орогой  товар “А ” 
(товар “Б ”)

Х орош ая реклама това- | ! /  
ра “А” (тов ар а”5 ’У | | — | | ! Плохая реклама товара 

\  ] ! ' “Л” (товар “Б ”)
М одньш  стиль товара  
‘А  ” (товара “Б ”) — —

'Чч. | | Устаревш ий стиль то- 
\ /  \ : вара иА" (товара “Б ”)

П родавец им еет пред- 
ставление о  товаре “А"
( “Б")

— —
| :

! ГЧ У

! П родавцн  незнаком м  с 
| товаром “А ” ( “Б ”)

Х орош ий дизайн экспо-  
зиции товара “А ’’ ( “Б") — —

—  | —  | ; —

! П лохой дизайн экспо- 
! зиции товара “А ” ( “Б ”)



Метод наблюдения. Как и предполагает название, данньш ме- 
тод включает наблюдение за поведением людей, вьфажением их 
лиц и производимьши движениями при реакции на что-нибудь, 
предлагаемое им. Например, наблюдение за покупателями при со- 
вершении ими покупки. При таком исследовании для сбора необхо- 
димой информации используются технические средства: скрмтме 
камерм, магнитофонм. Основной недостаток метода в том, что мм 
можем наблюдать только за поведением, но не можем знать, что 
происходит в головах людей.

Экспериментальнмй метод. Даннмй метод состоит в поста- 
новке широкомасштабного эксперимента при хорошо контролируе- 
ммх обстоятельствах.

В отличие от других, основаннмх на анализе, даннмх о состоя- 
нии спроса, экспериментальньш метод призван проверить на прак- 
тике жизнеспособность нового для рмнка изделия и отработать тех- 
нику его сбмта. Если товар испмтмвают в реальнмх рьшочнмх 
условиях, то предприятие получает возможность снизить степень 
риска и назначить оптимальную цену на изделие, способствуюшую 
его ускоренному сбмту.

Практика экспериментальнмх продаж, изучавшаяся различнм- 
ми исследовательскими фирмами, показмвает, что примерно в по- 
ловине случаев новме потребительские товарм не вмдерживают 
первого рьшочного испмтания. В то же время для товаров, показав- 
ших свою жизнеспособность на локальном рмнке, вероятность не- 
удач при сбмте в массовмх масштабах снижается на 10%. Многие 
специалистм по маркетингу считают, что именно этот вид рьшоч- 
нмх исследований обеспечивает надежную базу для планирования 
дальнейшей деятельности фирмм.

Большое значение для получения достовернмх результатов 
имеет также длительность испмтания товара на рмнке. По данньш 
английской фирмм “А.С. Нильсен”, вероятность правильного про- 
гнозирования результатов массовмх продаж потребительских това- 
ров в среднем равна: после двух месяцев экспериментальнмх про- 
даж —  1/16, четмрех месяцев —  1/5, десяти месяцев —  3/5.

Под вторичной информацией подразумеваются фактм, ко- 
торме доступнм, хотя доработка их и требует определеннмх
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усилий. Чтобм использовать вторичную информацию, необходимо 
найти ее источник.

При сборе вторичной информации учитмвают следуювдее:
1 ) достоверность источника информации;
2 ) возможность ошибки со сторонн собираювдего агента и воз- 

можность фальсификации даннмх;
3) актуальность “свежести” информации;
4) применимость информации для решения проблем (возмож- 

но, первоначально фактм собирались для противоположннх целей).
Можно перечислить следуювдие источники вторичной инфор- 

мации:
1 ) внутренняя отчетность предприятия (фирмн, компании);
2 ) правительственнне статистические издания;
3) сведения торговнх организаций;
4) публикации исследовательских организаций;
5) научнне журналн и журналн по бизнесу;
6) сведения из энциклопедий и справочников и т. д.
Наиболее плодотворньши источниками для решений проблем

бизнеса являются отчетность предприятий и правительственная 
статистика.

У прочно утвердившейся фирмн сувдествуювдая отчетность 
включает банк данннх за многие годн по сбнту продукции: еже- 
дневному, еженедельному и ежемесячному; отчетность на уровне 
запасов; финансовую отчетность; списки товаров и даннме о персо- 
нале. Зачастую надо просто перегруппировать фактм, и этого будет 
достаточно для получения новой информации. Методика оператив- 
ного учета изложена в табл. 12.4.

Оперативнме даннне таблицм отражают некоторое несоответ- 
ствие между спросом на пальто и их завозом в торговую сеть. В ре- 
зультате спрос восполняется за счет запасов одеждн, имевшейся в 
остатках на начало года. Несколько возросла средняя цена мужского 
пальто в запасах на конец 15-дневки. Это внзвано тем, что населе- 
ние приобретало мужские пальто по более низкой цене.

О степени удовлетворения спроса на товарн с учетом их цен 
можно судить по соотношению средней ценм в остатках и реализации:
тж . Рзн средняяценав запасахна начало
Индекс соотношенгя цен = ■=— = ------------------------------------------------ .

Р р средняяценав реализации
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Отсюда:

_ 870 _I с о о т н о ш е н ш  ц ен  п о  м у ж с к и м  п а л ь т о  $^8  _  ’̂̂ 23, 102,5/о,

_  95° _
I с о о т н о ш е н и я  ц е н  п о  ж е н с к и м  п а л ь т о  ~~ ]  0 2 0  _  0,931, 1ЛЛ1Л 93,1 /о.

Таким образом, средняя цена мужского пальто в товарннх за- 
пасах бьша вьше, чем в реализации, на 2,3%, или на 20 руб., а по 
женским, наоборот, меньше на 6,9%, или на 70 руб., хотя покупа- 
тельницм нуждались в более дорогих пальто. Это вмзвано тем, что 
мужские пальто, хотя и недорогие по цене, отвечали требованиям 
модм, имели элегантньш вид, и покупатель предпочел дешевме 
пальто дорогим.

Торговля женской одеждой сложилась иначе. Средняя цена од- 
ного реализованного пальто бмла значительно вмше, чем в запасах 
на начало и при их поступлении. Дешевме пальто недостаточно 
удовлетворяли требованиям модьк имели неинтереснме расцветки, 
недостатки в пошиве.

Интенсивность спроса характеризуется уровнем реализа- 
ции товаров (гр. 13), которьга рассчитмвается следуюшим образом.

Уровень реализации за 15-дневку:
а) по пальто мужским:

37300-100 37300-100
77430 +31040 108470

б) по пальто женским:
53040-100 53040-100

106400 +43200 “  149600

= 34,5%;

= 35,5%.

Степень освоения товарнмх запасов можно рассчитать по 
формуле:

Зк (запасьг на конец) • 100

Зн (запасъг на начало) + П (постутение)
Принимая уровень реализации уровень реализации за 100%. 
Степень оседания товарнмх запасов можно определить:
а) по пальто мужским = 100,0 -  34,5 = 65,5%;
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б) по пальто женским = 100,0 -  35,5 = 64,5%.
Таким образом, интенсивность спроса на женские пальто бьша 

несколько подвижнее, чем на мужские демисезоннме пальто.
Для более активной продажи пальтовой группм, равно как и 

других швейнмх изделий, требуется разумная оперативная подсор- 
тировка недостаювдих в торговле фирмн “XXI век” размеров и рос- 
тов, фасонов.

Следует отметить, что при статическом изучении спроса часто 
используется бюджетная статистика (статистика семейнмх бюдже- 
тов). Статистика семейннх бюджетов учитнвает структуру доходов, 
расходов и потребления дифференцированно по группам населения 
с разнмм уровнем доходов, с разнмм размером и составом семьи.

§ 3. Коэффициент эластичности спроса

Потребности населения в тех или инмх товарах и услугах разли- 
чают по степени их эластичности, т. е. изменчивости под влиянием 
ряда факторов, главньш образом в зависимости от величинм дохода.

Изменчивость потребления отдельньши группами населе- 
ния под влиянием дохода измеряется коэффициентом эластич- 
ности (гибкости) потребления. Коэффициент эластичности по- 
казивает процент изменения среднего потребления отдельнмх 
товаров, групп товаров под влиянием увеличеиия среднедуше- 
вого дохода на 1%.

Этот коэффициент значительно видоизменяется по отдельнмм 
группам товаров.

Например, по продовольственньш товарам организм человека 
ставит определенньш количественньгй предел их потребления. При 
этом на структуру потребления продовольственннх товаров непо- 
средственное влияние оказивает рост доходов населения. При сни- 
жении доходов растет потребление растительной пиши, а при уве- 
личении возрастает удельньш вес потребляемой белковой пивди. 
Так, например, в последние годн по мере стабилизации развития 
рьшочной экономики в Российской Федерации возросло потребле- 
ние молока, мяса, яиц, рнбн, сахара и сократилось потребление 
хлеба и картофеля.
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По многим же непродовольственньш товарам сфера их потреб- 
ления значительно шире и определить ее сложнее. Отчасти слож- 
ность вмзвана и тем, что при изменении цен гибкость спроса на 
непродовольственнме товарм значительно вмше, чем на продоволь- 
ственнме.

Размер спроса особенно зависит от изменения цен, при их сни- 
жении значительно возрастает продажа товаров. Кроме того, сни- 
жение цен оказмвает влияние на увеличение покупательной силм 
денег, так как известно, что доходм населения оиределяются не 
только номинальной, но и реальной заработной платой. При помо- 
ши индекса цен измеряют изменение покупательной силм денег.

Следовательно, покупательная способность рубля — обрат- 
ная величина индекса цен.

Пример. Предположим, что товарооборот торговой фирмм “Зо- 
диак” в текушем году в действуюгцих ценах составил 3250 тьхс. руб. 

Р\Ч\ )■ Если бм ценм текушего года не менялись, то население за
тот же период уплатило бм 3320 тмс. руб. р ^ х).

Определить индекс покупательной способности рубля:

Индекс покупательной способности рубля равен

—  = — = 1,0 2 1, или 102,1 %.
1Р 0,979

Следовательно, покупательная способность рубля увеличилась 
на 2,1%, или вьшгрмш населения составил 70 тмс. руб. (3320 -

Чтобм определить коэффициент эластичности, нужно про- 
цент прироста потребления товара на одного человека разделить на 
процент прироста дохода на одного человека:

1
покуп. спос. рубля Г

р (ц ен )

3250).

Ау _ Дх



где Кэ —  коэффициент эластичности;
Ау или (у 1 -  уо) —  прирост потребления (продажи) данного то- 

вара на одного человека;
>’о — объем продажи данного товара на одного человека в про- 

шлом периоде;
Ах или (х\ -  х0) — прирост денежннх доходов на одного человека;
Хо — денежнме доходм на одного человека в прошлом периоде.

Пример. Доходн на душу населения, обслуживаемого Вели- 
коречинским райпотребсоюзом, в прошлом периоде составили 
15 000 руб., в текуш ем— 16 000 руб. Продажа одеждм на одного 
человека в этом же районе за прошльга год составила 800 руб., за 
текуший —  1040 руб.

Коэффициент эластичности в данном примере рассчитнвается 
следуюшим образом:

к  _ У\ ~Уо . *1 “ *о _  АУ . Л* _  1 0 4 0 -8 0 0  16000-15000
Уо хо Уо хо ^00 15000

_  240 1000 _ 4 5  

~ 8 0 0 '1 5 0 0 0  ”  ’ ’

Этот же результат получим и при некоторой модификации пер- 
вой формулн:

к  _ А у  хр _  240 15000 = 1 5

э Д-с у0 1000 800

Следовательно, росту доходов на 1% соответствует рост про- 
дажи швейннх изделий на 4,5%. Это указнвает на вмсокую эла- 
стичность спроса данного товара, так как спрос на товар опережает 
рост денежннх доходов населения.

Коэффициент эластичности потребления может принимать 
следуювдие значения.

1. Если коэффициент эластичности меньше 1, то потребление 
увеличивается медленнее, чем растет доход. Следовательно, этот 
товар можно отнести к группе малоэластичннх, доля расходов на 
его приобретение сокрашается (сахар, картофель, хлеб и др.).
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2. Если коэффициент эластичности равен 1, то потребление 
изменяется пропорционально росту доходов населения (фруктн, 
колбаснне изделия и др.).

3. Если коэффициент эластичности больше 1, то в этом случае 
потребление опережает рост денежннх доходов и товар будет иметь 
вмсокую эластичность спроса (мебель, ковровме изделия, ткани 
и др.). Коэффициент эластичности в этом случае свидетельствует о 
том, что потребность населения

При расчетах коэффициента эластичности товарооборота от- 
дельннх товаров в зависимости от изменения денежннх доходов 
населения, от количества членов семьи и других социально- 
экономических факторов может бить использовано уравнение пря- 
молинейной зависимости. Вмчисление коэффициента эластичности 
в данном случае производится по формуле:

V хК э = а г  =  ,
У

где у  — средний товарооборот на душу населения;

х —  средние денежнме доходн на одного человека;
о, —  параметр уравнения прямолинейной связи
Вмчисление параметра с/, производится по уравнению прямой

( у х= а 0 +а,дг), так как зависимость между реализацией товаров и
денежньши доходами населения —  прямолинейная (табл. 12.5).

Чтобн найти параметр а\, необходимо решить систему нор- 
мальннх уравнений:

|« « о + а\ 'Е х = 'Е у
[ а ^ х  + а ^ х 2 = ^ х > ’

Полученнне даннне из табл. 12.5 подставляем в систему нор- 
мальннх уравнений.

|4 а 0 + 1684СЦ =1017,0 

[16840о0 + 70926400з, =4301540
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Таблица 12.5
Расчет коэффициента эластичности по торговой организации, 

обслуживаюшей Ивановский район

Г о д н

Д ен еж н м е средства  
на одн ого  человека  
(х), р а сходуем м е на 

покупку товаров, руб.

Т оварооборот по 
обуви  на одного  

человека (у), руб.
* 2

ху  (гр .4  =
=  грЛ х гр.2)

А 1 2 3 4

2008 4 10 0 180,0 16810000 7 3 8 0 0 0

2009 4 1 8 0 2 2 0 ,0 17472400 9 1 9 6 0 0

2 0 1 0 4 2 2 0 2 8 2 ,0 17808400 1190040

2011 4 3 4 0 3 35 ,0 18835600 1453900

ИТОГО 16840 1017,0 70926 4 0 0 4 3 0 1 5 4 0

Поделив каждьш член в обоих уравнениях на коэффициент при 
а0, получим:

Га0 + 4210 ах = 254,25

\ а 0 + 4211,8 а, = 255,44

Внчтем из второго уравнения первое, получим:
1,8о, = 1,19.

1,19
Отсюда параметр ах = ——  = 0,661.

1,8
Подставив значение параметра в первое уравнение а0 + 4210 х 

х 0,661 = 254,25; а0 = 254,25 -  (4210 • 0,661) = 254,25 -  2782,8 = 
= -2528,5.

Уравнение прямой примет следуюший вид:

у х = -252^5 + 0,661х.

Параметр а\ в нашем примере означает, что на каждьш рубль 
роста денежннх средств на одного человека, расходуемнх на по- 
купку товаров, продажа обуви на одного человека возрастет на 
66,1 коп.

Коэффициент эластичности рассчитаем по формуле д, • =г
У
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Определяем х =
£ х  _ 16840

= 4210 руб.
п 4

-  1017’°
У = =  7—п 4

= 254,25 руб.

Отсюда К э = а х~  = 0,661 • 18,91 = 11,96 * 12,0 
У

Полученньш коэффициент эластичности, равньш 12,0, означа- 
ет, что с ростом денежнмх средств на одного человека, расходуеммх 
на покупку товаров на 1 %, продажа обуви растет на 1 2 %, т. е. про- 
является гибкость спроса, которая подтверждает рост материальной 
обеспеченности населения.

Если отсутствуют даннме об изменении доходов населения, 
можно исчислить динамические коэффициеить1 эластичности, 
которме определяют уже не от дохода, а от всего объема розничного 
товарооборота.

Пример. Розничньш товарооборот на одного человека в предм- 
душем году составил 20448 руб., в текушем году—  20768 руб.; в 
том числе колбаснмх изделий на одного человека продано в предм- 
душем году —  825 руб., в текушем году —  946 руб. Определить ди- 
намический коэффициент эластичности по колбасньш изделиям:

Темп роста всего объема роз- 20768 • 100
ничного товарооборота на = -------------------- = 1 0 1 ,6%
одного человека 20448

Темп роста среднедушевой _ 946 -100
продажи колбаснмх изделий 825 ’

темп прироста продажи данного товара
темп прироста всего розничного товарооборота
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Динамический коэффициент эластичности спроса на колбаснме 
изделия в текушем году по сравнению с предндувдим составил

ниже, чем колбасннх изделий. Каждому проценту прироста всего 
розничного товарооборота соответствуют 9,2% роста колбасннх 
изделий.

§ 4. Использование коэффициентов эластичности 
в прогнозировании покупательского спроса

Коэффициент эластичности можно использовать при прогнози- 
ровании спроса на отдельнне товарн. Кроме показателя эластично- 
сти при прогнозировании спроса необходимо иметь сведения о чис- 
ленности населения на перспективу. В этих случаях для подсчета 
прогнозируемой численности населения используется следуювдая 
формула:

где Н„ — прогнозируемая численность населения;
Н{> — численность населения на текувдий период;

К
—— —  коэффициент обвдего прироста населения;

п —  число лет между текувдей датой и планируемой.

Пример. Численность населения в 2012 г. составила по району 
24400 человек.

Денежнне доходн на одного человека к 2015 г. возрастут на 
35%, товарооборот по обуви на одного человека в 2012 г. составил 
335 руб.

Коэффициент обвдего прироста населения (количество родив- 
шихся минус количество умерших на 1000 человек населения) со- 
ставил 15°/00.

9,2 —-- , т. е. темп роста всего розничного товарооборота бьш
I )
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Коэффициент эластичности спроса по обуви, ранее исчислен- 
ньга, равен 1 ,2 .

Определить прогнозируемьш потребительский спрос на обувь в 
2015 г.

Решение

1. Рассчитмваем перспективную численность населения

(  15 V24400: 1-------------= 24400:0,9550 = 25531 чел.
у ЮОО^

2. Определяем темп прироста продажи обуви на одного чело- 
века в 2015 г„ %: Т„р,поо6ут1 = К , ■ Т„р = 1,2 • 35 = 42%

3. Определяем темп роста покупательского спроса населения 
100+ 42% = 142%

4. Товарооборот на душу населения в 2015 г. составит 
335-142 ̂

100 ,'
5. Прогнозируемьш товарооборот населения региона по обуви 

вмразится приблизительно в сумме 12127,2 тмс. руб. (475 • 25531).

475 руб\

Вопросм для самоконтроля

1. Дайте характеристику покупательского спроса.
2. Что такое первичная информация и какие сушествуют мето- 

дм ее сбора?
3. В чем сувдность метода опроса и что представляет собой се- 

мантический дифференциал?
4. Как вм понимаете такие методм сбора первичной информа- 

ции, как экспериментальньш метод и метод наблюдения?
5. Что такое вторичная информация? Что учитмвают при ее 

сборе и какие сувдествуют источники ее сбора?
6 . Как рассчитать: индекс соотношения цен, уровень реализа- 

ции товара, степень оседания товарнмх запасов?
7. Для каких целей исчисляется коэффициент эластичности 

спроса?
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8. В чем сушность индекса покупательской способности рубля?
9. Как определяют коэффициент эластичности спроса?
10. Какие значения может принимать коэффициент эластич- 

ности спроса и что он показьшает в случае, если он меньше едини- 
цм, равен единице, больше единицн?

11. Что такое коэффициент динамичности? Как он рассчитьь 
вается и для каких целей применяется?

12. Как используются коэффициентм эластичности в прогно- 
зировании покупательского спроса?
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Глава 13. Статистика товарооборота и продукции 
обвдественного питания

§ 1. Значение н особенности 
обшественного питания

Обшественное питание является одним из видов розничной 
торговли. Но обвдественное питание характеризуется рядом специ- 
фических черт, отличаювдих его от рогничной торговли. Оно соче- 
тает в себе производственнне и торговне функции, что обуславли- 
вает своеобразие показателей статистики обшественного питания. 
Производство пиш,и —  важнейшая функция обвдественного пита- 
ния, отличаюшая его от розничной торговли. Вместе с тем предпри- 
ятия обшественного питания имеют и обшие чертн с розничной 
торговлей, так как они не только вьшускают, но и реализуют насе- 
лению как продукцию собственного производства, так и товарн, не 
требуюшие кулинарной обработки, — покупньге товарн.

Затратн труда на приготовление пивди в домашних условиях в 
5-6 раз больше, чем при массовом механизированном производстве 
на предприятиях обшественного питания. В настояшее время благо- 
даря услугам, оказмваемьш предприятиями обшественного питания, 
достигается колоссальная ежедневная экономия трудовнх затрат, 
составляюшая, по расчетам экономистов, более 20  млрд чел.-ч.

Обшественное питание способствует организации лечебного 
питания, повьшению производительности труда, лучшей организа- 
ции труда, лучшему использованию трудовнх ресурсов, сокраше- 
нию издержек потребления.

Продукция обшественного питания должна бнть вкусной, сба- 
лансированной и обходиться дешевле, чем пивда, приготовленная в 
домашних условиях. Она реализуется в основном на месте, через
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предприятия обвдественного питания: столовне, ресторанм, бистро, 
пиццерии, кафе, пельменнне, шашлнчнне и др.

Следует отметить, что в период становления рьшочной эконо- 
мики потребительский рьшок развивается в направлении стреми- 
тельного расширения торгового сектора экономики. Если в 1990 г. 
на его долю приходилось 5,7%' объема валового внутреннего про- 
дукта, то в 2008 году—  16,8%. В таких странах, как США, Фран- 
ция, Италия, этот показатель составляет 15-18%.

Обвдественное питание способствует сокравдению издержек 
потребления населения. Следовательно, необходимо знать числен- 
ность населения, обслуживаемого предприятиями обвдественного 
питания, как в целом по Российской Федерации, так и по отдельньш 
регионам (табл. 13.1).

Таблица 13.1

Распределение предприятий обшественного питания по отдельнмм 
организационно-правовьш формам

1 Н аим енование разл ич н н х организационно- 
! п равовьк  ф орм  предприятий обш ественно-  
1 го питания

В сего

т н с . единиц
% от обш его  числа 

предприятий

; В се предприятия обш ествен ного питания,
8,9 100,0

! в том  числе:

1 акционернм е обш ества открнтого типа 0,3 4 ,0

1 ак ционернне обш ества закрнтого типа 0,5 5,0

и нди ви дуальн н е ч астн не предприятия 0 ,7 8,0

потребительская кооперация 0,6 7,0

предприятия други х организационно-
| и равовнх форм 2,4 27 ,0

Для определения искомой численности применяют следуювдую
методику.

Статистически установлено, что человек при посевдении пред-
приятий обвдественного питания в течение дня съедает 2 ,2  блюда. 
Таким образом, чтоби рассчитмвать за год численность населения,

1 У дельньш  вес рассчитан исходя из объ ем а валового внутреннего продукта (В В П )  
в текувдих о сн о в н н х  ценах б ез  учета ф и н ан сов н х  взаим оотнош ений с банковской  
систем ой.
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обслуживаемого предприятиями обшественпого питания, надо ко- 
личество вьшувденннх блюд разделить на 2 ,2  блюда, умноженнме 
на 360 дней.

Пример. Предприятиями обвдественного питания Приозерного 
района за год бьшо реализовано населению 47755000 блюд. Опреде- 
лить численность населения Приозерного района, пользуювдегося 
услугами предприятий обвдественного питания региона.

47755000 ,  л
-----------------------------« 60300 человек.
2 ,2  блюда-360 дней

Подводя итоги, можно подчеркнуть, что статистика обвдест- 
венного питания изучает следуювдие показатели: обвдий объем то- 
варооборота; структуру товарооборота по видам продукции; объем 
и состав собственной продукции полуфабрикатов и кулинарнмх из- 
делий; расход продуктов на предприятиях обвдественного питания.

§ 2. Учет и анализ товарооборота 
обшественного питания

Согласно Инструкции Федеральной службн государственной 
статистики Российской Федерации товарооборот обвдественного 
питания состоит из розничного и оптового товарооборота. Рознич- 
ньш товарооборот —  основная форма товарооборота, которая зани- 
мает значительную часть всего товарооборота обвдественного пита- 
ния. В розничньш товарооборот включается внручка от продажи 
населению обедов, закусок, горячих напитков, кулинарннх изделий, 
полуфабрикатов и покупннх товаров, реализуемих предприятиями 
обвдественного питания. В розничньш товарооборот предприятия 
обвдественного питания также включаются кулинарнне изделия и 
полуфабрикати, реализуемне через сеть, принадлежавдую предпри- 
ятию обвдественного питания (магазин кулинарии, развозная сеть и 
др.), а также продажа собственной продукции торговьш представи- 
телям (фирмам), учредителям, производственннм предприятиям, 
учебньш заведениям (санаториям, домам отдиха, яслям, детским 
садам и др.) для питания обслуживаемого ими контингента.
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В состав розничного товарооборота входит также вмручка 
предприятий обтсственного питания от приготовления пиш,и из см- 
рья заказчика.

В оптовьш товарооборот включается продажа продукции соб- 
ственного производства другим предприятиям обгцественного пита- 
ния, а также отпуск готовнх изделий и полуфабрикатов обвдествен- 
ного литания своей организации, например в системе потре- 
бительской кооперации (потребительские обвдества, райпо, райпо- 
требсоюзм и др.). В оптовьш товарооборот обвдественного питания 
включается продажа продукции собственного производства другим 
предприятиям розничной торговли (магазинам, фирмам, компаниям 
и т. д.). Во всех этих случаях продуктм собственного нзготовле- 
ния отпускаются для перепродажи, поэтому операции такого 
характера относятся к оптовому товарообороту. Отпуск собст- 
венной продукции в розничную сеть, принадлежавдую данному 
предприятию обвдественного питания, не учитмвается как оптовьш 
товарооборот, а показмвается в розничном товарообороте обвдест- 
венного питания по моменту фактической продажи этой продукции 
на предприятиях розничной торговли (в магазинах, палатках, па- 
вильонах и т. д.).

Весь товарооборот обшественного питания складьтается из 
розничного и оптового товарооборота собственной продукции, а 
также товарооборота розничной продажи покупнмх изделий. По- 
казатель “Всего товарооборота обвдественного питания” используется 
как основание для исчисления относительнмх показателей: фонда оп- 
латм труда и рентабельности (наценок, издержек производства и об- 
равдения, прибьши). В свою очередь, весь товарооборот обвдественного 
питания подразделяется на товарооборот по реализации собственного 
производства и по реализации покупнмх товаров.

В состав собственной продукции обвдественного питания вхо- 
дят первме, вторме, третьи блюда, холоднме и горячие закуски (хот- 
доги, сардельки, сосиски и др.), горячие напитки (чай, кофе, какао 
и др.), кондитерские изделия собственной вмпечки, а также полу- 
фабрикатм, подвергвдиеся тепловой или холодной обработке. К соб- 
ственной продукции могут бмть отнесенм также некоторме покуп- 
нме продуктм (хлеб, молочнме продуктм, сметана, творог и т. д.),
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если их стоимость при калькуляции включается в цену блюда, а 
также хлеб в нарезанном виде, отпускаемьш при раздаче блюд.

К покупньш  товарам  относятся говарьг, приобретеннме пред- 
приятиями обтественного питания со сторонм и реализуемме насе- 
лению без всякой кулинарной обработки: колбаснме, кондитерские 
изделия, хлеб (в нарезанном виде) и булочнме изделия, яйца смрме, 
фруктм, ягодм, консервм, реализуемме банками, пиво, безалкоголь- 
нме и алкогольнме напитки, табачнме изделия, спички и др.

Рассмотрим на примере, как определяется розничньш, оптовьш 
и весь товарооборот обвдественного питания.

Пример. В табл. 13.2 представленм даннме, характеризуювдие 
розничньш, оптовьга и весь товарооборот обвдественного питания 
по ресторану “Дубрава” за год.

Таблица 13.2

Розничньш, оптовьш и весь товарооборот 
обшественного пнтания по ресторану “Дубрава” 

за отчетнмй год

С в о д н н е
д а н н н е,

всего

С труктура товаро- 
оборота, %

Н аименование
показателей Ресторан

Пиц-
церия

ре
ст

ор
ан

гш
цц

ер
ия

вс
ег

о
А 1 2 3 4 5 6

1. Реализованная про- 
дукция собственн ого  
производства —  все- 
го, т н с . руб.

В том числе:

884 ,0 518 ,0 1402,0 43 ,2 49 ,6 45,3

а) продано на данном  
предприятии обш ест- 
венного питания и его  
филиалах;

802,0 486 ,0 1288 ,0 39,2 46,5 41 ,6

б) продано розничньш  
торговьш  предпри- 
ятиям;

61 ,0 2,0 8,1 3,0 1,9 2,6
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Окончание табл. 13.2

Структура товаро- 
оборота, %

Н аим енование
показателей

Ресторан
П иц-
церия

С воднм е
даннм е,

всего

ре
ст

ор
ан

пи
цц

ер
ия

1

вс
ег

о

А 1 2 3 4 5 6
в) продано предприятиям  

об ш еств ен н о ю  пита- 
ния, не являювдимся 
филиалами данного  
предприятия

21 ,0 12,0 33 ,0 1,0 1,2 1,1

2. О борот по п родаж е  
п окупнм х товаров, 
ТЬ1С. руб.

1166,0 5 27 ,0 1693,0 55,8 5 0 ,4 54,7

В есь  обор от , т н с . руб.
(стр.1 +  стр.2)

В  том  числе:

2 0 5 0 ,0 1045 ,0 3 0 9 5 ,0 100,0 100,0 100,0

а) розничньш  
товарооборот  
(стр.1 -  стр .1б  -  стрЛ в  
+  стр.2);

1968,0  =  
=  ( 8 8 4 ,0 -  

- 6 1 , 0 -  
- 2 1 , 0  +  
+  1166,0

1013 =
=  ( 5 1 8 ,0 -  

-  2 0 ,0  -  
-  12,0 +  
+  5 27 ,0 )

2 9 8 1 ,0  =  
= (1 4 0 2 ,0

- 8 1 , 0 -  
- 3 3 , 0  +  

+  1693,0)
б) оптовьш  товарооборот  

(стр .1б  +  стр.1в).

Доля:

82 ,0  =
=  (6 1 ,0  +  

+  21 ,0)

3 2 ,0  =
= (2 0 ,0  +  
+ 12,0)

114,0  =  
= (82 ,0  + 
+ 32 ,0)

а) розничного товаро- 
обор ота  во всем това- 
рообороте;

96 ,0 96 ,9 96,3

б) оптового товарооборо-  
та во всем  товарообо- 
роте

4 ,0 3,1 4 ,0

Из приведеннмх даннмх еледует, что весь товарооборот обшест- 
венного питания по анализируемому предприятию составил за год
3095,0 тмс. рублей, в том числе розничньш товарооборот 2981,0 тмс. 
рублей. Следовательно, оптовьш товарооборот (реализация продукции 
собственного производства другим торговьш предприятиям и органи- 
зациям) составил 114,0 тмс. рублей (3095,0 -  2981,0). Доля оптового
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товарооборота во всем товарообороте обшественного питания ресто-

Товарооборот по собственной продукции предприятий обшест- 
венного питания в зависимости от способа продажи подразделяется 
на три вида: розничную продажу непосредственно потребителю че- 
рез розничнью торговне предприятия, принадлежашие предприяти- 
ям обшественного питания; оптовую продажу предприятиям обше- 
ственного питания, принадлежашим данному предприятию 
обшественного питания, и другим предприятиям обшественного 
питания; оптовую продажу розничньш торговьш предприятиям, 
принадлежашим данному предприятию обвдественного питания и 
другим предприятиям розничной торговли.

К розничной продаже относится продажа населению готовмх 
изделий или полуфабрикатов, собственной вмработки через обеден- 
ньш зал или буфет, отпуск обедов на дом; продажу через развозную 
или разносную сеть этого же предприятия, а также продажу рознич- 
ньш торговьш предприятиям, организациям и учреждениям.

Продукция собственного производства подразделяется на обе- 
денную и прочую продукцию обшественного питания. Обеденная 
продукция учитьтается в натуральннх единицах— блюдах. Блю- 
до — это порция обеденной продукции, а также холодннх и горячих 
закусок, реализуемнх населению как для потребления в обеденннх 
залах предприятий обшественного питания, так и на дом.

К обеденной продукции, учитмваемой в блюдах, относятся 
первое, второе и третье блюда, холоднне и горячие закуски (винег- 
ретн, салатн, горячие сосиски, сардельки, домашняя птица, студни 
и т. д.). Покупнне товарн (консервированнне компотн, мороженое, 
фруктн, соки и т. д.), а также кофе, какао учитиваются в блюдах 
только в тех случаях, если они подаются к обеду на третье. Кули- 
нарньхе изделия переводят в блюда (10 0  г кулинарнмх изделий, на-

рана “Дубрава” в отчетном году заняла 4%

§ 3. У чет и анализ продукции  
обвдественного питания
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пример мяса, печени, птицм, приравниваются к одному блюду). Два 
варенмх яйца также учитмваются как одно блюдо. Сюда не отно- 
сятся кулинарнме изделия и полуфабрикатм, реализуемме через ма- 
газинм кулинарии, принадлежашие данному предприятию обшест- 
венного питания (ресторан, кафе, бистро, пиццерия и др.).

Пример. В пиццерии “Марина” за I квартал населению бмло 
реализовано:

в руб.
52,2 тмс. блюд первмх, втормх и третьих 1042000
20 тмс. стаканов Пепси-Кола, Кока-Кола, кофе 106000
10  тмс. шт. варенмх яиц 20000
3,2 тмс. штук пирожков 16000
4,6 тмс. шт. бутербродов 41000
24,0 тмс. стаканов чая 84000
3,6 тмс. порций холоднмх закусок 36000
Отпушено в розницу торговьш коммерческим предприятиям

полуфабрикатов и кулинарнмх изделий на сумму 124 000 руб. Реа- 
лизовано покупнмх товаров на сумму 172 000 руб.

Определить розничньш товарооборот обшественного питания 
пиццерии “Марина”.

Решение
1. Количество блюд, реализованнмх за квартал, составляет 

60,8 тмс. штук (52,2 + 5,0' + 3,6).
2. Собственная продукция в самостоятельном вмражении равна 

1345000 руб. (1042000 + 20000 + 106000 + 16000 + 41000 + 84000 + 
+ 36000).

3. Стоимость обеденной продукции составляет 1098000 руб. 
(1042000 + 20000 + 36000).

4. Стоимость прочей собственной продукции равна 
247000 руб. (1345000 -  1098000).

5. Розничньш товарооборот обшественного питания пиццерия 
“Марина” составил 1517000 руб. (1345000 + 172000).

Даннме о производстве собственной продукции, продаже по- 
луфабрикатов и кулинарнмх изделий, а также о количестве реализо- 
ваннмх блюд устанавливаются по документам, подтверждаюшим

1 Два варенн х яйца принимается за одно блю до.
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продажу или отпуск изделий кухни и подсобннх цехов (актм под- 
счета продажи и отпуска изделий кухни, накладиме и т. д.).

Реализация блюд отражается как в целом, так и с учетом коли- 
чества блюд, отпушеннмх на дом. Так, в предприятиях обшествсн- 
ного питания (кафе, ресторанм, столовме и т. д.) с предварительной 
оплатой обеда при отпуске комплекснмх обедов количество реали- 
зованнмх блюд можно учитмвать по чекам.

Анализ статистических данннх о внпуске блюд начинается с 
проверки отчетннх даннмх о реализации продукции.

Следуюшим этапом является определение средней ценм 
одного блюда. Для определения средней цень1 блюда товарообо- 
рот по собственной продукции, реализованной на данном пред- 
приятии обшественного питания, делят на число реализован- 
нмх блюд. Полученная средняя цена одного блюда будет несколько 
преувеличенной за счет прочей продукции, которая не учитмвается 
в блюдах (пирожки, булочки, бутербродн, чай, молочнне продуктм 
и т. д.). Имея среднюю цену одного блюда в отчетном периоде ( Р, )  
и в прошлом периоде (Р„),  можно рассчитать индекс средней ценм 
одного блюда; иначе этот показатель назнвается индексом ценно- 
стного вьфажения состава блюд.

Пример. Имеются следуювдие даннне о работе кафе “Ландмш” 
за II и III кварталн (табл. 13.3). Требуется определить индекс сред- 
ней ценн и проанализировать работу данного предприятия обшест- 
венного питания.

Определяем индекс средней ценьп
т РхШкв.  2,08 , л ,
I  = —-----------= ------- = 1,056, или 105,6%.,
р Р о Шк в .  1,97

т. е. ценностное внражение блюд повнсилось на 5,6%.
Итак, анализ показач, что при обшем перевьшолнении прогнозно- 

го задания реализации продукции собственного производства на 5,6% 
оно оказалось не вьшолнено. В III квартале фактическая реализация 
блюд бьша на 11 тнс. единиц ниже прогнозного задания (728,0-
717,0). Одной из причин невьшолнения прогноза реализации блюд бн-
ло то, что вьшускались блюда более трудоемкие (мяснне, рнбнне) и 
недостаточно внимания уделялось производству ововдннх, крупяннх, 
мучннх блюд, которне также необходимн потребителям.
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Таблица 13.3
Расчетнме даннме работьх кафе “Ландмш” 

во II и III кварталах
1 II квартал III квартал III квартал

Н аименование
показателей

фактиче-
ски

прогноз- 
н м е дан- 

нм е

факти-
ческие

вм полне- 
ние про- 
гнозного  
задания

ко II квар-
т а л у ,%

А 1 2 3 4 5
1. П родано продукции  

собственн ого произ- 
водства кафе “Лан- 
дьпи” и его  филиала- 
ми, тм с. руб. 1340,0 1400,0 1490 ,0 106,5 111,2

2. Реализация блю д,
ТЬ1С. 684 ,0 728 ,0 717 ,0 98,5 104,8

В  том числе: 
а) отпуш ено на дом ,

ТЬ1С. 6ЛЮД 6,5 7,5 7,9 105,4 121,6
б) удельньш  вес, % 9,5 10,3 11,0 — —
С редняя цена одного  
блю да, руб. (стр.1:стр .2) 1,97 1,93 2,08 107,8

§ 4. Анализ структури товарооборота обвдественного 
питания по элементам ценообразования

Огромное значение в анализе структурм товарооборота имеет 
изучение товарооборота по элементам ценообразования.

В связи с тем, что предприятия обвдественного питания вьгаол- 
няют двоякую функцию (торговую и производственную), кроме 
розничннх торговнх скидок, которне предприятия получают от по- 
ставвдиков, они производят дополнительную наценку на собствен- 
ную продукцию. Дополнительная наценка на соответствуювдую 
продукцию необходима для возмевдения всех затрат в производст- 
венном процессе и торговом обслуживании. Следовательно, вало- 
вьш доход (сумма торговой скидки плюс сумма дополнительной 
наценки) предприятиям обвдественного питания необходим для по- 
крнтия издержек по производству и реализации товаров, а также 
для образования нормальной прибьши.
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Абсолютную величину наценки находят как разность меж- 
ду всем товарооборотом предприятия обшественного питания и 
стоимостью всех израсходованнмх продуктов.

Относительньш размер наценки определяется делением аб- 
солютного размера наценки на стоимость израсходованнмх 
продуктов.

Пример. Весь товарооборот бистро “Времена года” за год со- 
ставил 3095,0 тмс. руб., израсходовано продуктов в розничнмх це- 
нах на год 2470,0 тмс. руб. Абсолютньга размер наценки составил
625,0 тнс. руб. (3095,0 -  2470,0). Уровень наценки в процентах к

Изучение структурм товарооборота по элементам ценообразо- 
вания имеет большое значение, так как показнвает соотношение 
отдельннх элементов ценообразования.

Пример. По данньш табл. 13.4 определить, какие причинн по- 
влияли на рост товарооборота ресторана “Подкова” .

Анализ вьшолнения прогнозного задания за год ресторана “Под- 
кова” по элементам ценообразования показнвает, что обшее перевн- 
полнение прогнозного задания получено в основном вследствие увели- 
чения фактического абсолютного размера торговнх скидок и наценок, 
т. е. валового дохода данного предприятия обшественного питания, а 
не за счет увеличения объема реализованной продукции. Исследование 
вьшвило, что товарн, которне завозились в ресторан, имели внсокие 
ценн (в основном за счет повншенннх размеров торговнх скидок). 
Больше производилось порционннх блюд, по которнм размер наценок 
внше, чем по обмчньш блюдам. Таким образом, сверх прогнозного 
задания бмло получено наценок в сумме 45,0 тнс. руб. (625,0 -  580,0), 
или больше на 7,8%. Одновременно проведенньш анализ свидетельст- 
вует о том, что даннме предприятия обшественного питания не 
достаточно вели работу по экономии расходов и вместо снижения из- 
держек обрашения допустили их увеличение на 47,0 тмс. руб., или на 
1,32% к товарообороту (18,55 -  17,33). По этой причине снижена рен- 
табельность ресторана “Подкова”.

израсходованньш продуктам— 25,31%
625,0-100

2470,0
. Уровень на-

ценкн по всему товарообороту — 20,20%
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Структура товарооборота ресторана “Подкова” 
по элементам ценообразования за год

Таблица 13.4

П рогноз
товарооборота

Ф актически
Вьш олнение

П оказатели сум ма,
тмс.
руб.

% к това- 
р ообор о-  

ту

сум м а, 
тм с. руб.

% к то- 
варообо- 

роту

п рогнозного  
задания, %

А 1 2 3 4 5
1. П окупная стои- 

мость смрья и топ- 
лива 2 4 8 0 ,0 81,05 2 4 7 0 ,0 79,79 99,5

2. Торговая скидка 150,0 4 ,9 0 161,0 5,21 107,4
3. С тоим ость смрья и 

товаров по рознич- 
ньш  ценам  
(стр.1 +  стр.2) 2 6 3 0 ,0 8595 2 6 3 1 ,0 85 ,00 98 ,9

4. Н аценка на собст-  
венную  продукцию 4 30 ,0 14,05 4 6 4 ,0 15,00 107,9

5. Весь товарооборот  
по продаж ньш  це- 
нам (стр.З +  стр.4) 3 060 ,0 100,00 3 0 9 5 ,0 100,00 101,2

6. Д о х о д  ресторана  
“П одкова”
(стр.2 +  стр.4) 5 80 ,0 18,95 625 ,0 20,21 107,8

7. И здерж ки обра- 
вдения 530 17,33 577 ,0 18,75 108,9

8. Прибьшь 
(стр.6 -  стр.7) 50,0 1,62 48 ,0 1,56 96 ,0

§ 5. Использование индексов в анализе товарооборота 
предприятий обвдественного питания

Одним из отличий товарооборота предприятий обтественного 
питания (ресторанов, кафе, закусочнмх, бистро, пиццерий и т. п.) от 
товарооборота розничнмх торговмх предприятий является то, что в 
его состав входит не только реализация товаров по розничньш це- 
нам, но и сумма наценки.

Потоварная структура в обгцественном питании может бмть 
исчислена только в отношении смрья и покупнмх товаров, так как 
отсутствует учет отдельнмх видов изделий. Между тем наценка не 
может бмть распределена по товарам. В этой связи индекс цен в
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обвдественном питании складьтвается из индекса израсходованнмх и 
проданнмх продуктов, а также индекса стоимости наценки.

Для вмчисления среднего индекса цен иепользуют гармониче- 
ский взвешенньга индекс:

(  \

= Т м _  ,

т. е. аналогично торговле, где стоимость израсходованнмх продуктов 
С^Р\Я\ ) делят на ту же величину, но предварительно пересчитанную

по сопоставиммм ценам прошлого периода ( ) .  Что касается на-
1р

ценки, то в связи с невозможностью распределения ее по отдельньш 
товарам условно на нее следует распространить средний индекс цен, 
исчисленньш для смрья и покупнмх товаров.

При этом предполагается, что наценка распределена по товарам 
пропорционально их стоимости. Методику вмчисления среднего 
индекса цен на израсходованнме и реализованнме продуктм и на 
стоимостной объем наценки покажем на примере.

Пример. В табл. 13.5 представлен расчет наценки к товарообо- 
роту по ресторану “Русь” в прошлом и отчетном годах.

Таблица 13.5
Расчет наценки, товарооборота и других показателей 

по ресторану “Русь”

Н аименование  
продуктов и расчетнм х  

показателей

С тоим ость продуктов, 
израсходованнм х и 

реализованнм х в теку- 
ш их ценах

И
нд

ск
с 

це
н 

1р

С тоим ость продуктов, 
и зрасходованнм х и 

реализованнм х в от- 
четном  году  в ценах  

прош лого года  
(гр.2:гр.З) или 

^ . т м с .  руб.

'р

в прош лом  
году  (рдд0)

в отчетном  
году  (р д , )

А 1 2 3 4
М ясо 583 ,0 625 ,0 0 ,96 651 ,0
Картофель 112,0 104,0 0 ,98 106,0
Овоши 304,0 341 ,0 0 ,98 348 ,0
Рмба 190,0 182,0 0 ,95 192,0
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Окончание табл. 13.5

Н аим енование  
продуктов и расч етн нх  

показателей

С тоимость продуктов, 
и зрасходован н м х и 

реализованнм х в теку- 
ш их ценах

И
нд

ек
с 

це
н 

1р
1

С тоимость продуктов, 
и зр асходован н н х  и 

реализованнм х в от- 
четном  году  в ценах  

прош лого года  

(гр.2:гр.З) или  
р1?1 , тм с. руб.

в прош лом  
году  Оадо)

в отчетном  
году  (рм,)

А 1 2 3 4

К рупа и макароннме
изделия 51 ,0 6 8 ,0 1,0 6,8

П рочие продуктм 1160,0 1150,0 1,0 1150,0

И того 2 400 ,0 2 4 7 0 ,0 0 ,982 2 5 1 5 ,0

Н аценка, тмс. руб. 588 ,0 625 ,0 0 ,982 637 ,0

Т оварооборот, тм с. руб. 2 9 8 8 ,0 3 0 9 5 ,0 0 ,982 3 152 ,0

Н аценка в % к товаро-
обороту 19,68 2 0 ,2 0 — 2 0 ,2 0

Поясним, как рассчитмвались показатели в табл. 14.5. Процент
588,0 -100

наценки к товарообороту в прошлом году — 19,68%
2988,0

отчетном году — 20,20
625,0-100

. Рассчитаем средний индекс
3095,0

цен за сьфье и товарм по формуле среднего взвешенного гармони- 
ческого индекса цен:

_ 625,0 + 104,0 + 341,0 + 182,0 + 68,0 + 1115,0 
р хЧх ~ 625,0 104,0 3410 182,0 68Д) 1150,0

1^9(Г + 0,98 + 0,98 0,95 + 1,00 1,10

1рН

1р

2470,0
= 0,982, или 98,2%.

2515,0
Следовательно, ценм на продуктм в среднем снизились на 

1,8%. Полученньш средний индекс цен на смрье и товарм (0,982, 
или 98,2%) условно переносим для переоценки суммм наценки, ко- 
торую невозможно определить по отдельньш товарам.
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Абсолютньш размер наценки по сопоставимьш ценам составит 
 ̂ ( 625,0 Л „637,0 тмс. руб. -------  . Далее следует определить динамику това-

V 0,982 )
рооборота по ресторану “Русь” в действуюших ценах:

-Э095-°--100 = 103,б%.
2988,0

Отсюда следует, что товарооборот ресторана “Русь” увеличил- 
ся на 107,0 тмс. руб., или на 3,6%. Используя даннме табл. 13.5, оп- 
ределяем агрегатньш индекс физического объема товарооборота 
ресторана “Русь”.

-г-, Товарооборот текугцего (отчетного)
^ Ч'Р0 А Япериооа в оазисних ценах 

4 Товарообор от прошлого (базисного)
периооа в тех же сопоставим их ценах

Индекс физического объема товарооборота обшественного пита- 
ния (в нашем примере товарооборот ресторана “Русь”) составил 1,056

3152,0 л 
2988,0 У

, т. е. физический объем товарооборота ресторана “Русь” в

отчетном году в сопоставиммх ценах увеличился на 164 тмс. руб., или 
на 5,6%о.

Вопросьг для самоконтроля

1. Чем отличается обшественное питание от розничной торговли?
2. Какие изменения произошли с обшественньш питанием в 

связи с переходом его предприятнй на рьгаочнме отношения?
3. Охарактеризуйте распределение предприятий обшественно- 

го питания по отдельньш организационно-правовьш формам.
4. Какую методику применяют для определения с помошью 

реализованнмх блюд численности населения, обслуживаемого пред- 
приятием обшественного питания?
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5. Что включают в розничньш товарооборот обгцественного 
питания?

6. Что включают в оптовьга товарооборот ободественного пи- 
тания?

7. Какие блюда входят в состав собственной продукции пред- 
приятия обвдественного питания?

8. Какие товарм относятся к покупньш товарам предприятий 
обвдественного питания?

9. На какие три вида подразделяется товарооборот по собст- 
венной продукции предприятий обвдественного питания?

10. Что относится к розничной продаже предприятий обвдест- 
венного питания?

11. На какие видм подразделяют собственную продукцию 
предприятий обвдественного питания?

12. Какая продукция относится к обеденной, учитнваемой в 
блюдах?

13. Как определяется средняя цена одного блюда или как рас- 
считмвается индекс ценностного внражения состава блюд?

14. Что представляет собой анализ товарооборота по элемен- 
там ценообразования?

15. Как определяют абсолютную и относительную величину 
наценки?

16. Чем отличается товарооборот предприятий обвдественного 
питания от товарооборота розничннх торговнх предприятий?

17. Из каких элементов складмвается индекс цен предприятий 
обвдественного питания?

18. Как рассчитмвается средний индекс цен для предприятий 
обвдественного питания?

19. Как рассчитнвается агрегатннй индекс физического объе- 
ма товарооборота по предприятиям обвдественного питания?
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Глава 14. Статистика товарнмх запасов

§ 1. О пределение и классиф икация товарн м х запасов

Для успешного развития товарооборота любого коммерческого 
торгового предприятия большую роль играют товарнме запасьг То- 
варнме запасм —  товарн, находявдиеся в сфере обравдения и пред- 
назначеннме для реализации.

Товарнме запасм —  это наличие товаров в товаропрово- 
дятей  сети, предназначеннмх для реализации.

Товарнме запасм имеют место во всех сферах хозяйственной 
деятельности, кроме строительства. В сельском хозяйстве не учитн- 
вают товарнме запасн, так как трудно отделить товарную часть от 
производительной.

Товарнме запасн необходимн для обеспечения бесперебойной 
торговли и удовлетворения спроса населения. Запасн товаров нахо- 
дятся на торговмх предприятиях, фирмах, компаниях и т. д., на оп- 
товнх фирмах, предприятиях, складах, на предприятиях обгцествен- 
ного питания (ресторанн, бистро, пиццерии и т. п.) с момента их 
поступления до момента продажи. Но объем товарнмх запасов 
должен находиться в соответствии с объемом товарооборота. 
Если такого соответствия нет, то это приводит к нарушению товар- 
ного обрашения и предприятия торговли и обшественного питания 
несут сушественнме убмтки, а в ряде случаев терпят даже банкрот- 
ство. Поэтому для обеспечения нормального функционирования 
торговнх фирм, компаний, предприятий и т. д. товарнне запасьг 
нормируют. Нормативи товарнмх запасов устанавливаются в 
днях с учетом объема товарооборота и его структурьь

Товарнне запасн должнн соответствовать нормативам, так как 
значительное превншение норматива приводит к замедлению обо- 
рачиваемости, увеличению расходов на хранение товаров, к ухуд-
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шению финансового состояния торгового предприятия (фирмьк 
компании и т. д.). Если же товарнме запасм будут ниже норматива, 
то это может вмзвать перебой в торговле, сокрашение внбора това- 
ров и т. д.

Значение товарннх запасов определяется тем, что они:
♦ должнм обеспечить бесперебойное функционирование тор- 

говли;
♦ составляют главную часть оборотнмх средств в торговле.
Основннми задачами статистики товарннх запасов являются

определение фактических товарнмх запасов и сравнение их с нор- 
мативами; изучение динамики и структурн товарннх запасов; 
изучение обеспеченности товарооборота товарнмми запасами; ин- 
дексньга анализ скорости товарооборота и времени товарного обра- 
шения.

Классификация товарнмх запасов производится по следуюшим 
признакам.

По товарньш группам и наименованиям товаров. Все това- 
рм подразделяются на продовольственнме и непродовольственнме. 
Например, товарная номенклатура потребительской кооперации 
включает 35 групп продовольственнмх товаров и 57 групп непродо- 
вольственннх товаров. Перечень наименований товаров каждой то- 
варной группьг указан в товарном словаре, которьш утвержден Рос- 
статом.

Кроме систематического товарного словаря, большое значение 
имеет также алфавитньга товарньш словарь, в котором указанн на- 
именования товаров в алфавитном порядке и номера соответствую- 
ших им товарнмх групп. В основу классификации товарнмх запасов 
по товарньш группам положен принцип назначения товара для по- 
требления. С расширением производства, в связи с конкуренцией в 
условиях рмнка и многими другими факторами вьшускаются новме 
товарнме группм. Классификация товарнмх запасов по товарньш 
группам и наименованиям дает возможность изучить структуру то- 
варннх запасов.

По назначению товарнме запасм подразделяются на товарнме 
запасм текупдего хранения и длительного хранения.

Товарнме запасм текушего хранения —  запасм, предназна- 
ченнме для текушей, повседневной торговли. Эта основная масса
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товарнмх запасов должна обеспечивать удовлетворение спроса на- 
селения на товарм.

Товарнме запасм длительного хранения—  включают товар- 
нме запасм сезонного хранения и товарнме запасм досрочного завоза.

Товарнме запасм сезонного хранения —  это запасм товаров, 
связаннме с сезонностью производства. Сюда относятся товарм, 
накапливаемме в связи с предстояшим сезоном торговли.

К товарньш запасам, накапливаемьш в связи с сезонностью 
производства, относятся запасм картофеля, овошей, фруктов. Эти 
товарм закладмваются осенью на длительное хранение для обеспе- 
чения бесперебойной торговли в течение всего года.

Товарнме запасм досрочного завоза создаются в районах 
Крайнего Севера, в горнмх и других отдаленнмх районах в период 
навигации, так как в другое время завоз товаров невозможен. К то- 
варньш запасам досрочного завоза можно отнести также товарм, 
накапливаемме различньши торговьши предприятиями (фирмами, 
компаниями, базами, складами и т. д.) на период весенней или осен- 
ней распутицм.

По местонахождению товарнме запасм могут бмть на рознич- 
нмх торговмх предприятиях (базах, складах и т. п.), в пути.

Основная масса товаров сосредоточена на розничнмх торговмх 
предприятиях.

Товарм в пути — это товарм, отгруженнме поставшиком, оп- 
лаченнме торговой организацией, но на момент учета находявдиеся 
в пути.

Анализ даннмх о товарнмх запасах ведется по абсолютной и 
относительной величинам.

По абсолютной величине проводится:
♦ анализ динамики товарнмх запасов на отчетную дату с пред- 

шествуюшей;
♦ анализ размешения товарнмх запасов по их местонахожде-

нию;
♦ анализ структурм товарнмх запасов.
По относительной величине проводится: сопоставление фак- 

тических запасов с нормативами. При этом из остатков исключают- 
ся товарьг сезонного хранения, досрочного завоза и комиссионной 
торговли.
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Для исчисления товарнмх запасов в днях фактические то- 
варнме запась! делят на однодневньш оборот.

Вмчисление скорости товарооборачиваемости — качест- 
венньш показатель. Скорость товарооборота вьфажают или пря- 
мьш показателем или обратньш показателем. Прямой иоказа- 
тель — это число оборотов (в разах): чем больше число раз, тем 
бмстрее товарооборачиваемость.

Обратньга показатель —  это время, за которое совершается 
оборот товаров один раз. Он исчисляется в днях.

Для того чтобм определить структуру товарнмх запасов, необ- 
ходимо установить удельнмй вес товарнмх запасов в розничнмх 
торговмх предприятиях и рассчитать аналогичньш показатель по 
оптовьш торговмм предприятиям. Структура товарнмх запасов ха- 
рактеризуется сопоставлением исчисленной структурм товарнмх 
запасов со структурой на конец прошлого квартала или года.

Динамика структурм товарнмх запасов по кварталам показьша- 
ет, за счет каких товарнмх групп изменяется обшая сумма товарнмх 
запасов.

Для увязки товарнмх запасов с товарооборотом исчисляется 
показатель обеспеченности товарооборота товарньши запасами. Для 
этого товарнме запасм в сумме по данньш статистической отчетно- 
сти определяются в днях по отношению к среднедневному товаро- 
обороту предстояшего периода.

Обеспеченность товарооборота товарньши запасами (то- 
варньш запас в днях на определенную дату) показмвает, на 
сколько дней торговая организация обеспечена товарньши за- 
пасами для бесперебойной торговли в предстояшем периоде.

§ 2. С труктура товарн м х запасов

Товарний запас 
на определенную 
дату в днях

Товарние запасьг в су.мме 
на определенную дату

Основной прогнозируемът товарооборот 
предстояцего периода
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Пример. Товарньге запасн по одежде и белью в торговой ком- 
мерческой фирме “Одежда супер” на 1 января составляет 3190 тмс. 
руб. Прогноз продажи одеждьт и белья на I квартал составляет 
2610 ть1С. руб.

Среднедневной товарооборот по одежде и белью на I квартал 
равен:

2610’°  90 п *--------------- =  29,0 т ис.руо.
90

3190,0
Запас одеждьг и белья в днях на 1 января = ^  ^ =110 дней.

Следовательно, торговая коммерческая фирма “Одежда супер” 
обеспечена на 1 1 0  дней торговли.

Главной целью анализа является проверка соответствия то- 
варнмх запасов текушего хранения установленному нормативу.

Нормативн товарннх запасов текушего хранения устанавлива- 
ются в целом по всем товарннм запасам коммерческого торгового 
предприятия (фирмн, компании и т. п.) и по товарньш группам в 
днях и в сумме. Но, прежде чем делать сопоставление фактических 
товарннх запасов с нормативом, их надо привести в сопоставимьш 
с нормативом вид. Для этого надо из суммн товарннх запасов на 
конец текушего (отчетного) периода внчесть товарнне запасн се- 
зонного хранения и досрочного завоза и прибавить товарн в пути, 
пересчитаннне в розничнне ценн (товарн в пути отражаются в бух- 
галтерском балансе).

Пересчет товаров в пути в розничнне ценн производится сле- 
дуюшим образом:

Товари в пути Товаръг в пути по бачансу • 100
в розничних ценах 100  -  торговая наценка в процентах

Затем фактические запасн текушего хранения на конец отчет- 
ного периода сравнивают с нормативом, и определяется их откло- 
нение от норматива:

а) в сумме (фактические товарнне запасн на конец отчетного 
периода в сумме —  норматив запасов в сумме);
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б) в днях:
Отклонение запасов от норматива в сумме

Однодневньш товарооборот предстоягцего периода

Положительньш является соответствие товарнмх запасов 
текушего хранения на конец отчетного (текушего) периода нор- 
мативному. Если этого соответствия нет, то отклонение покажет, 
на какую сумму и на сколько дней товарнме запасм вмше или ниже 
норматива.

Пример. Прогноз розничного товарооборота по торговой ком- 
мерческой фирме “Маркет-сервис” на II квартал составляет 2973,0 
тмс. руб.

Товарнме запасм на 1 апреля по данной фирме превмсили 
2 млн руб. и составили 2226,6 тмс. руб., в том числе сезонного хра- 
нения и досрочного завоза — 551,8 тмс. руб.

Норматив товарнмх запасов на I квартал— 1825,0 тмс. руб. Оп- 
ределяем соответствие фактических запасов текушего хранения на 
1 апреля нормативу:

1) однодневньш товарооборот II квартала:

2973’°  ^  л = 33 тис. руо.
90

2 ) товарнме запасм текувдего хранения на 1 апреля:

2226,6 -  551,8=1674,8 тмс. руб.

3) отклонение фактических товарнмх запасов от норматива:
а) в сумме = 1674,8 —  1825,0 = -150,2 тмс. руб.;

15 0 >2  , с ,б) в днях = ---------- = -4,5 дня.
’ 33,0

Таким образом, товарнме запасм текушего хранения торговой 
коммерческой фирмм “Маркет-сервис” на конец квартала ниже 
норматива на 150,2 тмс. руб., или на 4,5 дня.

В аналогичной последовательности анализируются товарнме 
запасм текушею хранения в разрезе отдельнмх товаров и товарнмх 
групп.
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Продажа товаров предполагает систематическое обновление 
товарнмх запасов. Время, необходимое для полного обновления то- 
варнмх запасов, характеризует бмстроту оборачиваемости, так как 
чем меньше это время, тем бмстрее они проходят путь от произво- 
дителя к потребителю.

Следует отметить, что на замедление товарооборачиваемости 
определенное влияние оказмвает появление на товарном рьшке но- 
вмх продуктов, становление котормх, как известно, проходит суше- 
ствениьга временной период. Это связано с тем, что повмшение 
уровня специализации в условиях рмнка в значительной мере опре- 
делено поиском своей ниши на вмбранном сегменте рьгака и укреп- 
ления позиций на нем. Все это сопровождается появлением новмх 
производств, каждое из котормх характеризуется вьшуском опреде- 
ленной продукции, соответствуювдим оборудованием, технологией 
и квалифицированнмми кадрами специалистов. В конечном счете 
специализация позволяет сделать производство максимально одно- 
родньш, обособив изготовление не только отдельного продукта или 
отдельной его части, но даже вьшолнение отдельнмх операций по 
вмпуску определенного продукта.

Следует учитмвать и то, что в настояшее время в проммшлен- 
ности Российской Федерации иасчитмвается около 400 различнмх 
отраслей и свмше 500 видов производств. При этом в составе ос- 
новнмх отраслей проммшленности имеется большое количество 
самостоятельнмх подотраслей в виде производств. Например, по 
сушествуювдей классификации машиностроительная проммшлен- 
ность включает более 40 подотраслей, легкая проммшленность — 
около 30 подотраслей и т. д. Соответственно различают три вида 
специализации производства: предметную (сосредоточение на
предприятии вьшуска отдельнмх готовмх к потреблению продук- 
тов); подетальную (обособление производства отдельнмх частей 
продукта); технологическую (обособление в самостоятельное про- 
изводство вьшолнения отдельнмх операций технологического про- 
цесса).

Каждьга из названнмх видов специализации характеризует со- 
ответствуювдую однородность производства, организация которого 
тем совершеннее, чем глубже развивается специализация от пред- 
метной к подетальной, к технологической, так как повмшается сте-
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пень однородности производства и возрастает его массовость. 
Обеспечивая максимально возможную однородность и массовость 
производства, специализация создает необходимме предпосьшки 
для неуклонного повьипения технической вооруженности, широкого 
применения передовмх методов труда. Эффективность специализи- 
рованного производства повмшается прежде всего потому, что со 
специализацией связаио применение более производительной тех- 
ники и технологии изготовления продукции. При этом возрастают 
профессиональньш уровень и специализированнме знания работни- 
ков проммшленнмх предприятий (фирм, компаний и т. д.); они 
лучше приспосабливаются к рациональному вьшолнению всех тех- 
нологических операций.

В условиях специализированного производства экономически 
более вмгодно применение вмсокопроизводительного оборудова- 
ния, так как массовьш внпуск изделий позволяет полностью загру- 
зить его по времени и мошности, что ведет к суодественному росту 
производительности труда и повмшению эффективности функцио- 
нирования промншленного предприятия. В конечном счете долго- 
временная и качественная специализация приводит к “идеальному 
кругу”, по которому работает любое промншленное предприятие 
(фирма, компания и т. д.), добившееся успеха в работе в рьшочнмх 
условиях (см. рисунок).

Рост производитель- ' Снижение

ности труда ^ и^держек —  ►
: производства

Увеличение расхо- 
дов на орудия труда

Увеличение объе- 
мов реализации 

продукции

Рост прибьши

Идеальньш круг работм проммшленного предприятия, фирмм,
компании

Учитмвая, что даннне о товарннх запасах для торговмх пред- 
приятий фиксируются на определенньш момент времени (на конец, 
начало), а товарооборот приводится за период (месяц, квартал, год)
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необходимо даннне о товарннх запасах привести в сопоставимьш 
вид. Для этого рассчитмвают средние товарнме запасм.

Расчет осувдествляется по следуювдей формуле:

? 3
-*- + 32
2 2 2

1 ’ п — 1

где 3ь 32. ■ -3„ —  товарнме запасм в различнме периодм времени.
Скорость товарооборота рассчитнвается в разах и она характе- 

ризует, сколько раз за определенньга период времени средний то- 
варньга запас повторит свое обравдение.

Пример. Внчислить средний запас товаров индивидуального 
частного предприятия “Алиса” по данньш, приведенннм в 
табл. 14.1.

Таблица 14.1

Даннме для исчнсления 
среднего остатка товарнмх запасов, тмс. руб.

Н аим енование
показателей

На 1.01 На 1.02 На 1.03 Н а 1.04 И того за  
квартал

А 1 2 3 4 5

Т оварнм е остатки  

С реднем есячнм е товар-

20 24 26 22

нм е остатки 22 25 24 23 ,7
Т оварооборот 66 62,5 84 212 ,5
Ч исло оборотов 3 2,5 3,5

Г-00

Врем я обраш ения в днях 10 12 8,6 10

Средний остаток товара определяют, как уже бьшо отмечено 
вмше, по средней хронологической:

_  \ у1+ у2 +. . .+г„_1+ \ уи

п~\

или средний запас рассчитмвается по формуле
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? 3
^ + з 2 + з у ..+-^-

3 = 2 -  — 2 _.
п — 1

В нашем примере:

20 22 ь 24 + 26 л-----
Средний запас товаров = —--------   — = —  = 23,7 тью.руб.

Пример. Рассчитать товарооборачиваемость по картофелю 
коммерческой торговой фирмн “Фаворит” за III квартал.

Н аим енование показателей Июль А вгуст Сентябрь И того

А 1 2 3 4

С редние товар н н е зап асн , 
т н с . руб. 20 50 80 50

О борот, т н с . руб. 100 150 160 4 1 0

Ч исло оборотов 5 3 2 3,2

Врем я обор ота  в днях 6 10 15 11,0

Число оборотов за квартал или год —  это средняя арифме- 
тическая взвешенная (по величине товарнмх запасов) из числа 
оборотов за все месяцм, умноженная на количество месяцев.

5 •20 + 3•50 + 2•80 ,
Число оборотов за квартал = --------------------------- 3 =

20 + 50 + 80
410

= -------3 = 2,73 ■ 3 = 8,2 раза.
150

Факторами, влияюшими на скорость товарооборачиваемости, 
являются: качество товаров, структура товарооборота, ценн на то- 
варн, организация торговой работн, условия продажи товаров. Роль 
этих факторов можно определить методом группировки этих фак- 
торов.

Пример. Определить влияние качества товаров, реализуемнх 
коммерческим торговнм предприятием “Олимп” за год, на скорость 
товарооборота по нижеприведенньш данньш.
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Товарм О борот, тм с. руб.
С редние остатки  

товаров, тм с. руб.
Число оборотов

В м сок ого  качества 500 100 5 раз
С реднего качества 200 80 2,5 раза

При определении структурного фактора надо пользоваться ин- 
дексом структурм, т. е. индекс скорости товарооборота при неиз- 
меиной структуре и индекс влияния структурн умножаются на 
среднюю товарооборачиваемость.

Пример. Определить влияние иотоварной структурм товаро- 
оборота на среднюю товарооборачиваемость по товарам “А” и “Б”, 
реализуеммм коммерческой торговой фирмой “Орфей” (табл. 14.2).

Таблица 14.2
Расчетнме даннме 

для определения влняния потоварной структурм товарооборота 
на среднюю товарооборачиваемость, тмс. руб.

Н аименование
товара

С реднедневной
оборот

С редние товар- 
нм е остатки

Врем я обраш е- 
ния в днях

И н дексм
скорости
товаро-
оборота

про-
ш лмй

год

теку-
ший
год

про-
шльш

год

теку-
ший
год

про-
ш лмй

год

теку-
ший
год

А 1 2 3 4 5 6 7
П родукт "А” 2 3 10 12 5 4 1,25
П р о д у к т “Б” 3 12 60 228 20 19 1,05

Чтобьг рассчитать влияние оборачиваемости по отдельньш то- 
варам на среднюю скорость товарооборота и влияние изменений в 
структуре на среднюю скорость товарооборота, надо вмчислить 
среднее время обраодения при обороте текуодего (отчетного) года, а 
оборачиваемости —  по каждому товару прошлого года.

Среднее время обраодения при товарообороте текувдего (отчет- 
ного) года, а оборачиваемости —  по каждому товару прошлого (ба- 
зисного) года, по торговой коммерческой фирме “Орфей”:

3-5 + 12-20 255  ̂ .
Среднее время прошлого периода = — -———  = = 17 днеи.
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3 -4  + 12-9
Среднее время текувдего периода = — -— ——  = 16  дней.

Индекс скорости товарооборота при неизменной структуре по 
торговой коммерческой фирме “Орфей”:

17
Индекс скорости = —  = 1,06, или 106%.

16
Индекс влияния структурм на среднюю скорость товарооборо- 

та по торговой коммерческой фирме “Орфей”:
16

Индекс влияния = —  = 0,941, или 94,1%.

Товарнме остатки фирмм “Орфей” за расчетньш период увели- 
чились : 240 -  70 = 170 тмс. руб.

Товарнме остатки увеличились за счет:
♦ роста товарооборота: 70 ■ 3 = 210 тмс. руб.; 2 1 0 -  70 = 

= 140 тмс. руб.;
♦ изменений в структуре товарооборота: 255 -  210 = 45 тмс.

руб.;
Товарнме остатки снизились за счет ускорения товарооборачи- 

ваемости по отдельнмм товарам: 240 -  255 = -15 (тмс. руб.).
Следовательно, товарнме остатки фирмм “Орфей” = 140 + 45 -  

-  15 = 170 (тмс. руб.).

§ 3. Методм исчисления скорости товарооборота и 
времени обрашения товаров

Статистические сведения о товарнмх запасах дают возмож- 
ность определить и проанализировать такие важнме показатели, как 
скорость товарооборота и время товарного обравдения. Торговме 
предприятия, фирмм, компании и т. д. заинтересованм в том, чтобм 
лучше удовлетворить спрос населения, бмстрее доводить товарм до 
потребителей. Чем бмстрее реализуются товарм, тем меньвде будут 
товарнме потери, лучше сохранится качество товаров, укрепится их 
финансовое состояние.
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Время обрашения —  это то количество дней, которое про- 
ходит от момента поступления товара из производства, торгов- 
ли до момента ее отпуска потребителю. Время обраодения в днях, 
среднедневной товарооборот, число товарооборотов рассчитмвают- 
ся следуюгцим образом:

,  Товарние запаси
Время оорагцения в днях = --------------------------------------------=

Среднедневной товарооборот
_ Товарние запаеи ■ Число дней в периоде 

Оборот за период

^ Оборотзапериод
Среднедневнои товарооборот = --------------3-------------- .

Числоднейв периоде

ТТ Число дней в периоде
Число товарооооротов = --------------------------------- х

Время обрагцения в днях
Оборот за период Оборот за период 

Товарний запас Товарнъшзапас

Исходя из характеристики среднего товарного запаса и его свя- 
зи с временем товарного обрагцения можно дать следуювдее опреде- 
ление: время товарного обрашения (товарооборачиваемости в 
днях)—  это время, за которое реализуется средний товарньш 
запас.

Время товарного обрашения зависит от ассортимента товаров, 
от частотм завоза, от состояния материально-технической базм, от 
организации торговли и т. д.

Для исчисления времени товарного обравдения в днях по стати- 
стическим данньш надо определить два показателя: средний товар- 
ньш запас и однодневньш товарооборот. Если определяется время 
товарного обравдения за месяц, то средний товарньга запас исчисля- 
ется по средней арифметической простой, так как берутся даннме о 
запасах товаров на начало и конец месяца:

- 3 - 3
2
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Если рассчитьшается товарооборачиваемость по данньш о то- 
варнмх запасах товаров на 1 -е число каждого месяца, то средний 
товарньга запас определяется, как уже бьшо отмечено, по средней 
хронологической:

п —1
Однодневньш товарооборот:

— Товарооборот текупцего (отчетного) периода 
т = ----------------- з------------------------------------------------ .

Число дней текучцего (отчетного) периода
Время товарного обравдения рассчитмвается делением средне- 

го товарного запаса на однодневньш товарооборот текувдего пе- 
риода:

Время (в днях) =

Средний товарньш запас(З)
Однодневньгй товарооборот за текугций (отчетньгй) период (т)

Время товарного обравдения показмвает, за сколько дней реа- 
лизуется средний товарний запас.

Сравнивая товарооборачиваемость в днях за текувдий период с 
нормативом или с товарооборачиваемостью в днях прошлого пе- 
риода, можно установить ускорение или замедление оборачивае- 
мости.

Скорость товарооборота (товарооборачиваемость в раз- 
ах) —  число оборотов среднего товарного запаса за текуший 
(отчетньш) период.

Скорость товарооборота определяется двумя способами:
а) делением фактического товарооборота текувдего (отчетного) 

периода на средний товарньш запас;
б) делением количества дней текувдего (отчетного) периода на 

товарооборачиваемость в днях.
Скорость товарооборота показмвает, сколько раз за теку- 

ший период повторил свое обравдение средний товарньш запас.
Расчет оборачиваемости товаров по розничньш и оптовьш 

предприятиям имеет свои особенности. Для расчета показателей
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товарооборачиваемости в розничннх коммерческих торговмх пред- 
приятиях берется их средний товарньга запас и однодневньга роз- 
ничньга товарооборот.

При определении скорости товарооборота и времени товарного 
обравдения оптовмх торговмх предприятий в расчет принимается 
средний товарньга запас оптового коммерческого торгового пред- 
приятия и его однодневньтй оптовьга товарооборот.

Транзитньга товарооборот в расчет оборачиваемости не прини- 
мается, так как он не обеспечивается запасами опта.

При анализе рассчитаннне показатели времени товарного об- 
равдения сравнивают с нормативами или такими же показателями 
прошлого периода и устанавливают ускорение или замедление то- 
варооборачиваемости.

На товарооборачиваемость в числе других факторов сувдест- 
венное влияние оказнвает структура товарооборота. Поэтому при 
более глубоком анализе нужно определить, как повлияло изменение 
соотношения продовольственннх и непродовольственннх товаров в 
товарообороте на время товарного обравдения и скорость товаро- 
оборота. Чтобм установить влияние изменения товарооборота на 
время товарного обравдения, надо определить товарооборачивае- 
мость в днях при структуре товарооборота текувдего (отчетного) 
периода и времени товарного обравдения по продовольственнмм и 
непродовольственньш товарам прошлого периода и рассчитать 
средний товарньга запас путем умножения однодневного товаро- 
оборота текувдего периода на товарооборачиваемость в днях про- 
шлого периода.

Пример. Даннме влияния изменения структурм розничного то- 
варооборота на время товарного обравдения по торговой компании 
“Атлант” представленм в табл. 14.3. Требуется определить: влияние 
изменения структурм розничного товарооборота на время товарного 
обравдения; влияние изменения времени товарного обравдения про- 
довольственнмх и непродовольственннх товаров на обвдую товаро- 
оборачиваемость.

Среднее время обравдения по продовольственньш и непродо- 
вольственнмм товарам при структуре товарооборота текувдего (от-
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четного) периода и товарооборачиваемоеть прошлого периода рав-

4 78 3’° - 7 ^ д  нн: --------- = /Ь,У дня.
63,0

Определяем:
а) влияние изменения структурм розничного товарооборота 

компании “Атлант” на время товарного обрашения: 75,9 -  76,7= 
= - 0,8 дня (товарооборачиваемость ускорилась);

б) влияние изменения времени товарного обрашения продо- 
вольственнмх и непродовольственннх товаров по компании “Ат- 
лант” на обпдую товарооборачиваемость: 70,8 -  75,9 = 5,1 дня (това- 
рооборачиваемость ускорилась).

В целом по торговой коммерческой компании “Атлант” в 
первом квартале текушего года по сравнению с первмм кварталом 
прошлого года товарооборачиваемость ускорилась на 5,9 дня 
(70,8 -  76,7).

Таким образом, повмшение удельного веса продовольственнмх 
товаров в товарообороте I квартала текувдего года привело к уско- 
рению товарооборачиваемости по компании “Атлант” на 0,8 дня.

Изменение товарооборачиваемости этих основннх групп (про- 
довольственннх и непродовольственннх) ускорило их реализацию 
на 5,9 дня (-5,1 дня, -0,8 дня).

Такой же анализ товарооборачиваемости можно проводить и 
по важнейшим группам продовольственннх и непродовольственнмх 
товаров.
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§ 4. И спользование индексов в анализе скорости и времени  
товарного обраш ения

Применяемая индексная система в анализе качественннх пока- 
зателей позволяет вьмвить ряд факторов, которне сушественно 
влияют на показатели скорости и времени обрашения: изменение 
структурн товарннх запасов, изменение структурн розничного то- 
варооборота, изменение времени обрашения отдельннх товаров, 
изменение скорости оборота отдельннх товаров.

Обшие индекси времени и скорости обрашения.

I - = —1. = ̂ - —-^- = -^1- - — = /  —I-
° '  ~г

= Қ_= з ^ ^ = \ ^ ? ч _  = т .
Ь ъ ’ п ’ 3 ’ т9К  тх т{) 30 т{)

где I-  —  индекс средней скорости товарного обрашения;

/^  —  индекс времени товарного обравдения;

С0 —  скорость товарооборота в разах прошлого (базисного) 
периода;

С, —  скорость товарооборота в разах текувдего (отчетного) 
периода;

Ъ0 —  время товарного обравдения в прошлом (базисном) пе- 
риоде;

Ъх —  время товарного обравдения в текувдем (отчетном) пе- 
риоде;

30 —  средние товарнне запасн торгового предприятия (фир- 
мн, компании, магазина и т. п.) в прошлом (базисном) периоде;

3{ —  средние товарнне запасн торгового предприятия (фир- 
мн, компании, магазина и т. п.) в текувдем (отчетном) периоде;

О0 — товарооборот торгового предприятия (фирмн, компании, 
магазина и т. п.) в прошлом (базисном) периоде;
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Ох — товарооборот торгового предприятия (фирмм, компании, 
магазина и т. п.) в текувдем (отчетном) периоде;

т0 —  среднедневной товарооборот в прошлом (базисном) пе- 
риоде;

т{ — среднедневной товарооборот в текувдем (отчетном) пе- 
риоде.

Между индексами имеется тесная связь:

Вмявление факторов скорости и времени товарного обравдения 
мм можем осувдествить следуювдим образом:

Пример. Провести при помовди индексов анализ факторов ско- 
рости товарооборачиваемости и времени товарного обравдения по 
торговой коммерческой фирме “Олимп”.

Проанализируем факторн, влияювдие на среднюю скорость то- 
варооборота в фирме “Олимп” (даннме табл. 14.4).

Определяем индекс средней скорости товарооборота перемен- 
ного состава без учета факторов:

Таким образом, скорость товарооборота по фирме “Олимп” во 
втором квартале по сравнению с I кварталом увеличилась на 1 2 ,8% 
в целом.

I- =
С

и зм енение
ско р о ст и
т о ва р н о го
обрагцения

и зм енение
т о ва р н ь /х
за п а со в

0
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Чтобм определить факторм, оказьшаювдие влияние на среднюю 
скорость товарооборота, и вмявить качество торговой деятельности, 
нужно рассчитать сначала индекс скорости (изменение скорости 
товарооборачиваемости в I квартале по сравнению со II кварталом). 
Далее вьгаисляется индекс постоянного состава, которьш отражает 
качественную сторону торговой коммерческой фирмм “Олимп” и 
показмвает, осувдествленм ли мероприятия по ускорению реали- 
зации отдельнмх товаров.

Расчет осувдествляется по следуювдей формуле:

Разность между числителем и знаменателем показмвает 
прирост товарооборота за счет изменения скорости товарооборота. 
Скорость товарооборота в текувдем периоде в целом по торговой 
коммерческой фирме “Олимп” возросла на 9,5% за счет реализации 
отдельнмх товаров. Бьшо продано товаров на 415 тмс. руб. больше. 
Это и есть прирост товарооборота за счет этого фактора. Однако все 
увеличение скорости составляет 12,8%. Поэтому за счет структурм 
и динамики товарооборот увеличился на 3,3%.

Пример. Определим прирост товарооборота по торговой 
коммерческой фирме “Олимп” за счет изменения структурм 
товарооборота и динамики товарнмх запасов (табл. 14.5)

Определяем индекс структурм товарнмх запасов по торговой 
фирме “Олимп”:

1с

7 = 482 ,2=11
5 Е з ,  ' Х а д  471,0 ’
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Расчетнме даннме 
для определения прироста товарооборота за счет изменения 

его структурь! и динамики товарнмх запасов по торговой 
коммерческой фирме “Олимп”

Таблица 14.5

Н аим ено-
вание

товаров

Структура товарнмх  
запасов

Средняя
скорость
товаро-
оборота
базового
периода

П риходится  
товарооборота на 100 руб. 

товарнм х запасов

I квартал 

& > )

II квартал 

& )

I квартал

(С о З ^ )

тт11 квартал

( а д )

А 1 2 3 4 5

Товар “А ” 19,4 25 ,4 6 116,4 152,4

Товар “Б” 32,2 33,2 5 161,0 166,0

Товар “В ” 4 8 ,4 43 ,4 4 193,6 165,8

Итого 100 100 4,7 4 71 ,0 482 ,2

Следовательно, за счет изменения структурн товарнмх запасов 
обшая скорость товарооборота увеличилась на 3%.

Определяем, на сколько больше приходится товарннх запасов 
на 100 руб. товарооборота:

482,2 -  471,0 = 13,2 тнс. руб.

Определяем, из чего сложился обидай прирост товарооборота:

905-13 2 
-117 ,6 ; 

100

1145(4195 -3 6 5 0 ) = 415 + 117,6 + (1145 415 -  117,6).

612,4

Таким образом, за счет динамики товарннх запасов прирост 
розничного товарооборота составил 612,4 тнс. руб.
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§ 5. Индекс среднего времени товарного обрашения

Первая система индексов скорости товарного обравдения по- 
зволила изучить влияние товарннх запасов и их структурм на вели- 
чину розничного товарооборота.

Рассмотрим вторую систему, т. е. среднее время товарного об- 
равдения, которое позволяет вмявить, какое влияние на изменение 
товарнмх запасов оказмвает уменьшение и увеличение розничного 
товарооборота, время оборачиваемости отдельнмх товаров и струк- 
тура розничного товарооборота.

При помовди этого анализа можно сделать вьшодм о состоянии 
оборотнмх средств и осувдествлять необходимме мероприятия по 
совершенствованию торгового процесса.

Изучение этих факторов вмявляет обратную связь между объе- 
мом товарнмх запасов и розничньш товарооборотом. Поэтому на 
эффективное использование товарнмх запасов непосредственное 
влияние оказмвает объем товарооборота. Практика показмвает, что 
чем крупнее торговая коммерческая фирма (предприятие), тем эф- 
фективнее использование товарнмх запасов.

Пример. По данньш, приведенньш в табл. 14.6 по торговому 
коммерческому предприятию “Олимп”, определить обвдий индекс 
среднего времени товарного обравдения, влияние изменения обора- 
чиваемости отдельнмх товаров, влияние структурм розничного то- 
варооборота на всеобвдее среднее время товарного обравдения.

1. Определяем обвдий индекс среднего времени товарного об- 
равдения по торговому коммерческому предприятию “Олимп” без 
учета факторов:

_Ъ Х ^ Ь 0т0 17

Ь~Ъ0 ~ 2 > ,  "  2 > 0 “ 1 9 “  ’ ’

т. е. товарооборачиваемость ускорилась на 2 дня в целом или же на 
11%.
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2. Определяем влияние изменения оборачиваемости отдельнмх 
товаров на ускорение товарооборачиваемости по торговой ком- 
мерческой фирме “Олимп”. Данньш индекс времени товарного 
обрашения имеет особое значение в оценке финансовой деятельности 
торгового коммерческого предприятия, так как этот индекс пос- 
тоянного состава вьмвляет, как производит предприятие дополни- 
тельнью вложения средств в связи с замедлением товарообора- 
чиваемости или, наоборот, вмсвобождает средства в связи с ускоре- 
нием товарооборачиваемости.

С увеличением доли бнстрооборачиваювдихся товаров в обвдем 
объеме товарооборота обвдее время товарооборачиваемости будет 
сокравдаться.

Индекс времени товарного обравдения равен:

т =

Ь Т ,Ьото '
В случае, если числитель больше знаменателя, то торговая 

коммерческая фирма (предприятие) вкладмвает дополнительнме 
средства. В нашем примере индекс времени товарного обравдения 
по торговому коммерческому предприятию “Олимп” равен:

905
1Ь = ------= 0,932.
* 971

Следовательно, за счет оборачиваемости отдельнмх товаров 
торговое коммерческое предприятие “Олимп” вмсвободило 66 тмс. 
руб. (905 —  971), или ускорение оборачиваемости составило 6,8%.

3. Определяем влияние структурм розничного товарооборота 
торговой коммерческой фирмм “Олимп” на среднее время 
товарного обравдения:

971 53
7 7 5 '4 0 ,6  ’ '

Таким образом, на всеобвдее среднее время товарообравдения 
по торговому коммерческому предприятию “Олимп” оказало 
влияние изменение структурм товарооборота и, в частности, доли 
бмстрооборачиваемого товара “А”.

Определяем роль отдельнмх факторов на сокравдение товар- 
ного обравдения.
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Все изменение товарнмх запасов по торговой коммерческой 
фирме "Олимп" составляет +130 тмс. руб. (905 —  775). Определяем 
изменение товарнмх запасов за счет роста розничного 
товарооборота:

(У] т ,  -  ^  /я0) 60 = 236 тьгс. руб .

Однако на сокравдение среднего товарного обравдения по 
исследуемому торговому коммерческому предприятию повлияло 
ускорение оборачиваемости отдельнмх товаров. Это способствовало 
в целом освобождению оборотнмх средств.

[ь̂  = -1 0 6  тъгс руб.
в том числе за счет сокравдения времени обравдения отдельнмх то- 
варов:

^  Ь̂ тх -  ^  Ь0тх = -6 6  тьгс. руб.
Определяем ускорение (замедление) товарооборачиваемости за 

счет изменения структурм товарнмх запасов торгового коммер- 
ческого предприятия “Олимп”:

+236 (изменение за счет роста товарооборота)
+ (-66) (за счет сокравдения времени обравдения отдельнмх 

товаров)
+(—40) (за счет сокравдения средних темпов обравдения)

+130 тмс. руб.

Вопросм для самоконтроля

1. Что такое товарнме запасм, нормативм товарннх запасов и 
для каких целей устанавливаются нормативм товарнмх запасов?

2. По каким признакам производится классификация 
товарнмх запасов?

3. Дайте характеристику товарнмх запасов: текувдего 
хранения, длительного хранения, сезонного хранения, досрочного 
завоза.
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4. Как производят анализ товарних запасов по абсолютньш и 
относительньш величинам?

5. Что такое прямой и обратньш показатели скорости 
товарооборота?

6 . Как осувдествляется определение структурм товарнмх 
запасов?

7. Какими методами производят приведение товарнмх 
запасов в сопоставимьш вид с нормативами?

8 . Для каких целей применяют показатель среднего товарного 
запаса и как он рассчитмвается?

9. Какие факторм влияют на скорость товарного обравдения?
10. Как влияет структурньш фактор на товарооборачи- 

ваемость?
11. Дайте определение расчета: среднего времени обраидения, 

индекса скорости товарооборота при неизменной структуре, индек- 
са влияния структурм на среднюю скорость товарооборота.

12. Что такое время товарного обравдения и как рас- 
считмваются: время обравдения в днях, среднедневной товаро- 
оборот, число товарооборотов?

13. Какими методами определяется скорость товарооборота и 
что она показмвает?

14. Как структура товарооборота влияет на товарообора- 
чиваемость?

15. Что дает применение индексов в анализе качественнмх 
показателей?

16. Охарактеризуйте обвдие индексм времени и скорости 
обравдения.

17. Какая сувдествует связь между индексами скорости и 
времени обравдения?

18. Какие факторм влияют на среднюю скорость товаро- 
оборота?

19. Как рассчитмвается индекс средней скорости товаро- 
оборота и определяется прирост товарооборота за счет изменения 
его скорости?

20. Приведите фирмулу индекса структурм товарнмх запасов и 
расскажите, каким образом изменение структурм товарнмх запасов 
влияет на обвдую скорость товарооборота.
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21. Какие две системм оказмвают влияние на изменение 
товарнмх запасов?

22. Как определить обвдий индекс среднего времени товарного 
обравдения?

23. Какое влияние оказмвает изменение оборачиваемости 
отдельнмх товаров на ускорение совокупного товарообравдения?

24. Какое влияние оказьшает структура розничного товаро- 
оборота на среднее время товарного обравдения?
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Глава 15. Статистика труда и заработной платм 
в коммерческой деятельности

§ 1. Понятие труда и задачи статистики труда

Процесс товарного обравдения требует затрат значительного 
количества труда. Часть этого труда расходуется на совершение та- 
ких операций, как закупка товаров, их транспортировка, хранение и 
реализация потребителям.

Труд является основньш фактором производственного про- 
цесса. В связи с становлением рьшочнмх отношений во всех отрас- 
лях экономики, в том числе и коммерческой деятельности, торговме 
работники должнн знать специфику каждого товара и методм его 
эксплуатации, формирование спроса, конъюнктуру рьшка, уметь 
экономически оценивать состояние торговли отдельньши товарами, 
вмявлять резервм в целях обеспечения успешного развития торго- 
вого предприятия, фирмм, компании.

Статистика труда обеспечивает разработку экономически 
обоснованнмх статистических показателей численности, изучает 
использование рабочей силм и рабочего времени, вмявляет неис- 
пользованнме резервм в повмшении эффективности труда. Стати- 
стика труда определяет и изучает состав и размер фонда оплатм 
труда, его динамику, а также вмявляет основнме факторм влияю- 
вдие на формирование этого фонда.

Достижение работниками коммерческой организации наи- 
лучвдих результатов возможно при вмсоком уровне производитель- 
ности труда. Поэтому актуальной задачей статистики труда является 
изучение уровня производительности труда и его изменения, вьшв- 
ление факторов, оказмваювдих влияние на изменение производи- 
тельности труда.
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§ 2. Списочное число работников, фонд оплатм труда

Показателем, характеризуюшим численность работников, яв- 
ляется списочное и среднесписочное число работников.

Списочное число работников — численность работников, 
состояших в списках фирми (организации, компании и т. д.) на 
определенное число (например, на первое или на последнее чис- 
ло месяца, включая принятмх и исключая вмбьшших в этот 
день).

В списочньш состав работников включают всех постоян- 
нмх, временнмх и сезоннмх, штатнмх и внештатнмх работни- 
ков. Согласно трудовому законодательству (Трудовой кодекс РФ) 
на каждого поступившего на работу должна бмть заведена трудовая 
книжка.

К списочной численности относятся работники, принятме 
на работу на срок не менее пяти дней и принятме на временную 
работу сроком от одного до пяти дней для вмполнения основной 
функции данного предприятия, фирмм, организации и т. д.

Например, продавцов, принятмх на два-три дня в период 
предпраздничной торговли, включают в списочньш состав работ- 
ников.

В списочньга состав включают работников со дня зачисления 
на работу и оформления приказом или распоряжением.

В списочньш состав включают всех работников, как фактиче- 
ски работаюших в данньш период времени, так и не работаюших по 
тем или иньш причинам: по болезни, находяшихся в очередном от- 
пуске, командировках, отсутствуюших с разрешения администра- 
ции по уважительньш личньш причинам и т. д.

В списочньга состав включают также работников, изготов- 
ляюших на дому продукцию для данного предприятия (фирмн, 
компании и т. д.) из его материалов и получаюших от этого пред- 
приятия заработную плату.

Не входят в списочньга состав работники, нанятне менее чем 
на пять дней для вьшолнения работ, не относяшихся к основной 
деятельности предприятия (уборка двора, помешений, текуший ре- 
монт).
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При определении численности работников по предприятию 
(фирме, компании, учреждению и т. д.) за какой-либо период (ме- 
сяц, квартал, год) недостаточно учитнвать численность работников 
на определенную дату. Наряду с определением списочной числен- 
ности работников на отдельнью датм применяются также и показа- 
тели средней численности, которне рассчитьтаются за месяц, квар- 
тал, полугодие, год.

Среднесписочное число работников может отличаться от спи- 
сочного числа в зависимости от порядка включения отдельннх кате- 
горий работников. Например, если при прохождении производст- 
венной практики студентн внсших учебннх заведений зачисленн 
на вакантнне должности и оплачиваются за счет фонда оплатн тру- 
да, то их включают как в списочное, так и в среднесписочное число 
работников.

Определение списочной и среднесписочной численности тпда- 
тельно ведется в целях правильного расчета средней заработной 
платн, которая внчисляется путем деления фонда оплатм труда на 
среднесписочную численность работников.

Методн расчета среднесписочной численности работников 
определяются в зависимости от комплекса исходньгх данннх.

Так, при наличии данннх о числе явок и неявок на работу вн- 
числение среднесписочной численности производится по средней 
арифметической путем деления обшей суммн явок и неявок за ис- 
следуемьш период на число календарннх дней периода.

Пример. По данньш табельного учета фирмм “Эльдорадо” в 
течение апреля бьшо 3220 явок и 366 неявок.

Отсюда среднесписочная численность за апрель составит 
' 3220 + 366'

30 дней
Списочное число работников за вмходнме и праздничнне дни 

включается в обвдую численность человеко-дней явок и неявок и 
принимается равньш списочному числу за предндувдие рабочие 
дни.

Такой способ вмчисления средней списочной численности за 
месяц является наиболее точньш.

120  человек
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При наличии данннх о списочном числе работников только на 
начало исследуемого периода (месяца, квартала) среднесписочная 
численность рассчитьшается по средней хронологической, так как 
эти даннме образуют моментньга динамический ряд.

Пример. Численность работников розничнмх торговнх пред- 
приятий Ломоносовского муниципального округа составляла (чело- 
век): на 1 января —  570; на 1 февраля —  580; на 1 марта —  602; на 
1 апреля —  586. Списочная численность за квартал составила 
587 человек.

По средней хронологической может определяться среднеспи- 
сочная численность работников не только за квартал, но и за полу- 
годие, год, т. е. только в случаях если предприятие, фирма, компа- 
ния, организация и т. д. функционировало на протяжении всего 
квартала, полугодия, года.

В сезонннх отраслях хозяйственной деятельности (строитель- 
ство, сельское хозяйство, консервное и сахарное производство 
и т. д.), среднесписочная численность подобньш методом опреде- 
ляться не может из-за большой колеблемости численности работни- 
ков. Здесь предварительно исчисляют среднемесячное списочное 
число работников по данньш ежедневного табельного учета работ- 
ников. Для этого складнвают списочнне числа работников за все 
календарнме дни данного месяца, а полученную сумму делят на 
число календарннх дней в месяце. (Списочное число работников за 
внходной или предпраздничньш день принимают равньш списоч- 
ному числу работников за предндуший рабочий день, поскольку в 
эти дни прием и увольнение работников не производятся).

Покажем на примере порядок внчисления средней списочной 
численности работников в случае, когда предприятие, организация 
начинают свою деятельность не с начала месяца, квартала, полуго- 
дия, года.

^ ° + 5 8 0  + 602 + 
2_____________

586"
~2 ~

3
ч

363



Пример. Открнтое акционерное обвдество “Перспектива” на- 
чало свою деятельность с 1 сентября. Среднесписочная численность 
работников (человек): за сентябрь— 116, за октябрь—  124, за но- 
ябрь — 128, за декабрь —  1 2 2 .

Определяем среднесписочную численность:

Г п б ^за III квартал составляет 38,6 чел. -----  ;

Это и есть расчет по методу средней арифметической простой 
из ранее внчисленннх средних.

На среднесписочную численность сушественно влияют прием 
и увольнение работников.

Текучесть кадров зависит от организации труда, от условий 
работн, обеспеченности жильем и других факторов. Большое значе- 
ние приобретает борьба с текучестью кадров —  одним из отрица- 
тельннх явлений.

В статистике текучесть кадров внявляется определением не- 
обходимого оборота и излишнего оборота. Излишний оборот от- 
ражает текучесть рабочей силм. В него включают увольнение за 
прогул, за нарушение трудовой дисциплинн, правил торговли, 
увольнение по собственному желанию. Увольнение работников по 
таким причинам, как перевод на другую работу, признв в Россий- 
скую армию, поступление на учебу, уход по болезни, составляет 
необходимьш оборот.

Пример. В АО “Перспектива” численность по списку торго- 
внх работников на начало квартала составила 280 человек. Вновь 
принято 32 работника.

за IV квартал 125 человек
"124 + 128 + 122" 
у 3 месяца у

за год 40,8 человек
^116 + 124 + 128 + 122  ̂
. 1 2 месяцев .
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Внбьшо работников —  всего (человек)
В том числе:
В связи с уходом на пенсию, переходом на учебу, призьтом 
в Российскую Армию, переходом на другую работу 
и по другим причинам, предусмотренньш законом 
По собственному желанию 4

24

14

Уволено за прогул и другие нарушения трудовой дисциплинн 6 

По списку на конец отчетного периода состоит 288 человек
(280 + 32 -  24).

Определяем среднесписочную численность за квартал:

В данном примере необходимьга оборот составил 14 человек. 
Находим коэффициент необходимого оборота, которьш ра-

Излишний оборот составил 10 человек (4 + 6); коэффициент
(  1 0 -10 0 ^

излишнего оборота (текучести кадров) равен 3,52%   .

В таком случае необходимо вьшвлять причинм текучести и прово- 
дить мероприятия, которне обеспечат закрепление кадров.

§ 3. Статистика исиользования рабочего времени

Для измерения рабочего времени применяются такие показа- 
тели, как человеко-месяцн, человеко-дни, человеко-часн.

Использование рабочего времени характеризуется абсолют- 
ньши показателями календарного фонда рабочего времени и макси- 
мально возможного фонда рабочего времени.

Календарньш фонд рабочего времени можно рассчитать 
двумя способами:

— путем суммирования всех явок и неявок;
— путем умножения среднесписочной численности работников 

на количество календарннх дней в периоде (месяце, квартале, году).

280+288

2
= 284человека.
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Табельньш фонд рабочего времени также измеряется в че- 
ловеко-днях и вмчисляется путем внчитания из календарного фонда 
числа человеко-дней праздничньгх и вмходнмх.

Максимально возможньш фонд рабочего времени —  коли- 
чество времени, которое максимально могло бмть отработано в со- 
ответствии с трудовьш законодательством. Максимально возмож- 
ньш фонд рабочего времени в человеко-днях равен календарному 
фонду за минусом числа человеко-дней праздничнмх, вмходнмх и 
числа человеко-дней очереднмх отпусков.

Пргшер. Среднесписочная численность работников торговьгх 
предприятий Ломоносовского муниципального округа составила за 
год 450 человек.

Число человеко-дней праздничнмх и вмходньгх 5100
Число отработаннмх человеко-дней 100520
Число человеко-дней очереднмх отпусков 7560

1. Календарньш фонд рабочего времени работников составит 
164250 человеко-дней (450 х 365).

2. Табельньш фонд рабочего времени вьфазится 159150 человеко- 
днями (164250 —  5100).

3. Максимально возможньш фонд рабочего времени составит 
158394 человеко-дней (164250 -  5100 -  756).

Решение:

4. Коэффициент использова- 
ния календарного фонда рабочего 
времени

Число отработаннмх 
человеко-дней___

Календарньш фонд рабочего 
времени в человеко-днях

5. Коэффициент использо- 
вания Табельного фонда рабо- 
чего времени

Число отработанннх 
человеко-дней

Табельньш фонд рабочего времени 
в человеко-днях

равньш 63,2%.
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Число отработаннмх
__________человеко-дней__________

Максимально возможньш фонд 
рабочего времени в человеко-днях

Следовательно, на розничнмх торговмх предприятиях Ломоно- 
совского муниципального округа неиспользование рабочего време- 
ни составило 33,7% (100 ,0 - 66,3) размера максимально возможного 
фонда за счет различнмх уважительнмх причин (болезни, отпуска 
по беременности и др.).

По данньш отчетности по труду, за два периода может бмть 
произведен анализ прироста отработанного времени за счет измене- 
ния средней фактической продолжительности рабочего периода 
(интенсивного показателя) и изменения среднесписочной численно- 
сти (экстенсивного показателя).

Пример. Произведен анализ использования рабочего времени 
по торговой деятельности фирмьт “Орфей” (табл. 15.1).

Таблица 15.1

Показатели использования рабочего времени персоналом 
фирмм “Орфей”

П оказатели Прош льш  год Отчетньш год
О тклонение

( + , - )
А 1 2 3

О тработанно человеко-дней  

1 Списочная численность работ-

16080 18144 + 20 6 4

; ников, человек 60 72 +  12

О тработанно человеко-дней  
одним  работником

268

-
252 - 1 6 )

В отчетном году у фирмм “Орфей” имеется увеличение бюд- 
жета рабочего времени на 2064 человеко-дня.

Этот показатель сложился под влиянием двух факторов: роста 
отработанного рабочего времени за счет увеличения среднесписоч-

6. Коэффициент использо- 
вания максимально возможного 
фонда рабочего времени

(100520 -100^1 
т. е. ------------------  равньш 63,5%.

I 158394 ]
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ной численности торговмх работников—  3216 человеко-дней 
( 12  ■ 268) и уменьшения рабочего периода за счет сокрашения коли- 
чества отработаннмх дней одним работником — 1152 человеко-дней 
(-16 • 72).

В результате влияния этих двух факторов в отчетном году ра- 
бочий период увеличился на 2064 человеко-дня (-1152 + 3216).

§ 4. А нализ показателей  
по труду и заработной плате

Анализ труда и фонда его оплатм производится путем исполь- 
зования даннмх статистической, бухгалтерской отчетности, а также 
материалов обследования.

Анализ следует начинать с рассмотрения расходов по фонду 
оплатм труда. Для проведения анализа используются следуювдие 
даннме: фонд оплатм труда в процентах к товарообороту фактиче- 
ски и расчетному уровню; фактический фонд оплатм труда в сумме; 
розничньш товарооборот расчетньш и фактический.

Чтобм определить уровень (процент) расходов по заработной 
плате, нужно фонд оплатм труда разделить на товарооборот и ум- 
ножить на 100 .

При анализе фонда оплатм труда и вьшвлении динамики зара- 
ботной платм рассчитмвается абсолютная и относительная эконо- 
мия или перерасход заработной платм.

Абсолютная экономия или перерасход заработной пла- 
ть1 — это разность между фактическим и расчетньш (прогнозньш) 
фондом оплатм труда или разность между фондом оплатм труда 
текушего (отчетного) периода и прошлого периода. Относительная 
экономия или перерасход фонда оплатм труда определяется как 
разность между отчетньши и расчетнмми данньши о фонде оплатм 
труда, пересчитанньши с учетом степени вьшолнения расчетного 
объема товарооборота.

Пример. В табл. 15.2 приведена методика вмчисления этих 
показателей по коммерческой фирме “XXI век”.
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Расчетнме данние по определению абсолютной и относительной 
экономии фонда оплатм труда коммерческой фирмм “XXI век”

Таблица 15.2

Н аим енование
предприятия

Ф он д оплатм труда, 
% к обор оту

Ф актически  
н ачислено ра- 
ботникам  спи- 

соч н ого  состава  
заработной  
платм, руб.

Розничнм й товарообо- 
рот, тью. руб.

прогноз фактиче-
ски

прогноз фактически

А 1 2 3 4 5
Ф ирма “X X I век” 2 ,82 2 ,8 0 500  4 0 0 17 500 18 0 0 0

Находим прогнозньш фонд оплатм труда:
17500000-2,82
-------------------- = 493500 руб.

100 "

Фактический фонд составил 500400 руб., абсолютннй пере- 
расход заработной платм равен 10500 руб. (504000 -  492500).

Произведем корректировку прогнозного фонда оплатм труда в 
соответствии с перевьшолнением прогноза розничного товарообо- 
рота. Для этого прогнозньш уровень фонда оплатм труда умножаем 
на фактический товарооборот:

18000000^82 =5076()
100

Таким образом, с учетом перевьгаолнения прогноза рознично- 
го товарооборота в нашем примере после корректировки получается 
не перерасход, а, наоборот, относительная экономия по фонду опла- 
тм труда, которая в абсолютном внражении составит —  3600 руб. 
(504000 -  507600).

Определяем относительную экономию в процентах: 
504000-100 _
-----------------= 99,3; 99,3 — 100,0 = -0,7.

507600
При более углубленном анализе фонда оплатм труда следует 

изучить факторм, оказавшие влияние на его формирование (измене- 
ние объема розничного товарооборота, численность работников, 
состояние производительности труда и другие причинн).

Пример. Произведем анализ факторов, влияюших на фонд оп- 
латн труда по коммерческой фирме “Гарантия” (табл. 15.3).
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Анализ факторов, влияютих на фонд оплать! труда 
по коммерческой фирме “Гарантия”

Таблица 15.3

О тчетньш  год

Н аим енование показателей
П рош лнй

год

п
ро

гн
оз

ф
ак

ти
че

ск
и

% 
вь

ш
ол

не
ни

я 
п

ро
гн

оз
а

Отчетньш  
год  в % 

к прош лом  
у  году

А 1 2 3 4 5
1. Розничньш  товарооборот, 
тью. руб. 16600 17500 18000 102,9 108,5

2. С реднесписочная числен- 
ность работников 40 41 42 102,5 105,0
3. Ф он д оп латн  труда: 

в сум м е, руб. 4 7 3 9 0 0 4 9 3 5 0 0 5 0 4 0 0 0 102,1 106,4

в % к товарообороту  
[(строка 3 : строка 1) -  100] 2 ,86 2,82 2 ,8 0 _ _
4. С реднегодовой  обор от  на 
торгового работника  
(строка 1: строка 2), руб. 4 1 5 0 0 0 426830 4 2 8 5 0 0 100,4 103,2

5. С реднегодовая заработ- 
ная плата работника  
(строка 3: строка 2), руб. 11848 12037 12000 99,7 101,3

Из данннх табл. 15.3 видно, что анализ вьшолнения прогноза 
по труду производится в тесной связи с анализом товарооборота.

В нашем примере видно, что по коммерческому торговому 
предприятию “Гарантия” прогноз по розничному товарообороту 
бьш перевьшолнен на 2,9% и поэтому фактический процент фонда 
оплатм труда оказался ниже прогнозного на 0 ,0 2% (0,80% -  0,82%). 
Перевмполнение прогнозньгх данньгх розничного товарооборота по 
фирме “Гарантия” сопровождалось некоторнм увеличением чис- 
ленности торговнх работников. Однако это увеличение бьшо менее 
интенсивньш (+2,5%), чем фактическое перевьшолнение прогноза 
товарооборота по данному торговому коммерческому предприятию 
(+2,9%).
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Следовательно перевьшолнение прогноза розничного товаро- 
оборота фирмм “Гарантия” получено за счет увеличения фактиче- 
ского объема товарооборота на одного работника по сравнению с 
прогнозной нагрузкой на 1750 руб. (428580 руб. -  426830 руб.), а на 
всю численность это увеличение составило 73500 руб. (1750 • 42).

Вмработка на одного работника вмчисляется путем деления 
розничного товарооборота за период (месяц, квартал, год) на сред- 
несписочную численность работников за тот же период.

Имея даннме о фонде оплатм труда и среднесписочной чис- 
ленности, можно рассчитать среднюю заработную плату на одного 
работника:

^  _ Фонд оплатн труда (месяц, квартал, год)Средняя заработная плата = —-----------------------------   ‘—р-—' ^ Среднесписочная численность работников
за соответствуювдий период времени

В нашем примере среднемесячная прогнозная заработная пла- 
та одного работника фирмм “Гарантия” составила 1003,0 руб. 

 ̂493500 ^ _ ( 504000л
фактически она равна 1000 руб. оказалась

х 41-12 ;  42-12
меньше всего на 3,0 руб.

Далее рассмотрим порядок анализа динамики показателей по 
труду, используя даннме табл. 16.3 (анализ факторов, влияювдих на 
фонд оплатм труда торговой фирмм “Гарантия”). Из аналитической 
таблицм видно, что фонд оплатм труда в отчетном году по сравне- 
нию с прошльш вмрос на 6,4%, а розничньш товарооборот за этот 
же период увеличился на 8,5%, т. е. рос более ускоренньши темпа- 
ми, чем фонд оплатм труда.

Такое соотношение динамики этих показателей является зако- 
номерньш и вмзвано повмшением нагрузки на одного работника, а 
это, в свою очередь, оказмвает влияние на снижение заработной 
платм, рассчитанньвд в процентах к товарообороту. Как видим, рост 
товарооборота превмшал рост численности работников, поэтому 
вмработка на одного работника возросла на 3,2%.

Вмявим, какое влияние оказали показатели труда. Средняя за- 
работная плата за год увеличилась с 11848 до 12000 руб., или на 
1,3%. Как видно, темпьг роста средней заработной платм несколько
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отстают от роста других показателеи, что является вполне нормаль- 
ньш.

Между показателями —  внработка на одного работника, 
средняя заработная плата и уровень заработной платм в процентах к 
товарообороту—  сухцествует тесная взаимосвязь, поэтому анализу 
этих показателей должен производиться одновременно.

Обозначим товарооборот через Т, среднюю заработную пла- 
ту — Сз, уровень расходов по заработной штате —  У, численность 
работников —  Ч, вьгработку на одного работника — Н и вмразим 
зависимость между этими показателями.

Средняя заработная плата будет зависеть от фонда оплатм 
труда и численности работников.

Ф
С3 = ~ .

3 Ч
Численность работников может бмть рассчитана исходя из от- 

чета товарооборота и вмработки на одного работника:
Т

4  = —  .
н

Ее можно получить по данньш фонда оплатм труда Ф, а также 
размера средней заработной платм одного работника:

ч - * .
С,

Вьфаботка на одного работника зависит от товарооборота и 
численности работников рассчитмвается:

Т
Н  = — .

Ч
Уровень расходов на заработную плату зависит от фонда 

оплатм труда и объема товарооборота:

у _ ф ' 100
Т '

Его можно определить и другим путем, т. е. в зависимости от 
средней заработной платм и вмработки на одного работника:
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у  С3 -100 
н

Пример. Определим влияние различннх факторов на рост 
фонда оплатн труда и для этих целей воспользуемся данннми 
табл. 15.3.

1. Фактический фонд оплатм труда при прогнозируемой сред- 
ней нагрузки на одного работника составит 507658 руб.

18000000 12038 
 ̂ 426830 ,

2. Фактический фонд оплатм труда при прогнозной средней 
оплате труда и фактическом объеме товарооборота на одного работ-

^ 18000000-12038^
428500 ) ’

ника будет равен 505680 руб.

Определяем размер влияния факторов на фонд оплатм труда: 
За счет роста розничного товарооборота 507638 -  493500 = 
= 14138 руб.; за счет роста средней заработной платм: 505680- 
-  493500 = 12180 руб.; за счет изменения нагрузки на одного работ- 
ника коммерческого торгового предприятия “Гарантия”: 505680 -  
-507638 = -1958  руб.

§ 5. С татистика производительности труда

Под производительностью труда понимается эффекти- 
вность труда в процессе производства.

Под эффективностью труда следует понимать достижения 
работниками наилучших результатов с наименьшими затра- 
тами.

Конкретно в коммерческой деятельности повмшение эффектив- 
ности труда проявляется в увеличении вмработки на одного работника, 
экономия расходов, связаннмх с реализацией товаров при одновремен- 
ном повмшении культурм торгового обслуживания, снижении издер- 
жек потребления, т. е. времени на приобретение товаров.

Производительность труда измеряется объемом работм, 
проделанной в единицу времени.
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В торговле под производительностью труда понимается объем 
товаров, реализованньга за единицу времени (день, месяц, квартал, 
год) одним работником.

Вмработка определяется в двух показателях:
♦ на одного работника торгового предприятия. В этом случае 

для вьшисления показателя будут учтенм все работники торгового 
предприятия;

♦ на одного продавца исходя из среднесписочной численности 
только продавцов.

Вмработка на одного работника в большей степени зависит от 
размера розничного товарооборота коммерческого предприятия, и, как 
правило, на крупнмх торговмх предприятиях уровень производитель- 
ности труда значительно вмше, чем в малмх торговмх фирмах.

Важней задачей статистики труда является изучение динамики 
производительности труда, для чего текушие даннмх производи- 
тельности труда сравнивают с показателями производительности 
труда за прошльш период. Анализ динамики производительности 
труда осушествляется различнмми методами. Среди них индексньга 
метод является основньш.

Уровень производительности труда рассчитмвается в прямой и 
обратной форме. В прямой —  когда определяется объем вмработки 
в единицу времени:

где IV— средняя вмработка продукции в единицу времени — пря- 
мой показатель;

—  количество производимой продукции;
Т —  обшие затратм времени на производство продукции.
Обратньш показателем производительности труда является 

время, затраченное на производство единицм продукции, или тру- 
доемкости единицм продукции (т):

Т I
1 = — , или ( = — .

2  IV
Пример. Если за 400 чел.-ч бьшо произведено 1000 единиц 

продукции, то уровень производительности труда составляет 
2,5 единицм в час —  прямой показатель:
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трачивается 15 мин —  обратньш показатель: ( = — = -------=0,4.
е  1000

Динамику производительности труда характеризуют индексн 
производительности труда.

Трудовой индеке производительности труда —  хотя и не са- 
мьга распространенньш, но имеет применение при сравнении фак- 
тического времени, затраченного на продукцию текушего периода, с 
тем временем, которое нужно бьшо бм затратить на нее, если бм 
затратм времени на единицу продукции бьши на уровне прошлого 
(базисного) периода. Формула трудового индекса производительно- 
сти труда

где 1 —  обвдие затратм времени на единицу продукции по
базисньш нормам времени;

— обшие затратм времени на единицу продукции те-
кушего (отчетного) периода.

Особенности этого индекса заключаются в том, что индекси- 
руемая величина (/) в числителе берется за прошльш (базисньш) пе- 
риод, а в знаменателе — за текувдий (отчетньш) период.

Это обстоятельство вмзвано свойством данного признака: чем 
меньше затрати времени на единицу продукции, тем вьгше 
производительность труда и наоборот.

Пример. В табл. 15.4 приведенм даннме о вьшуске продукции и 
о затратах времени на хлебопекарни “Вкусньш хлеб” .

Трудовой индекс производительности труда составит 1,013,

и  (трудовой) =

или 101,3%
(/0<7, _  1502,4^

1483,6)
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Иначе говоря, производительность труда по вьшуску продук- 
ции хлебопекарней “Вкусньга хлеб” в текувдем (отчетном) периоде 
по сравнению с прошльш (базисньш) повмсилось на 1,3%. Чтобм 
найти численное вмражение сокрашения затрат рабочего времени 
на производство той же продукции по фактическим затратам рабо- 
чего времени на единицу продукции в базисном периоде, нужно из 
знаменателя индекса вмчесть числитель.

В нашем примере сокрашение затрат рабочего времени на вм- 
пуск одной и той же продукции (д,) составило 18,8 человеко-дня 
(1502 ,4- 1483,6).

Если бм не бьш сделан подобньш расчет, то не бьшо бм воз- 
можности вмявить экономию, так как фактические даннме указм- 
вают на перерасход в затратах расчетного времени на 125,9 челове- 
ко-дня (1483 ,6 - 1357,7), что неправильно характеризует изменение 
производительности труда в динамике.

Кроме трудового индекса производительности труда, для раз- 
ноименной продукции применяется стоимостной индекс производи- 
тельности труда.

'Е ъ Р о  ЦчоРо/„ (стоимостнои) = „  • ,
2 / 1  2 /  о

где —̂ ------ — уровень производительности труда одного раоотаю-
ъ ъ

шего, в условиях торговли —  это средняя вмработка одного работ- 
ника в денежном вмражении в сопоставиммх ценах в текушем (от- 
четном) периоде.

ЦУоРо -  —  средняя вмработка одного работника в денежном
и о

вмражении в сопоставиммх ценах в прошлом (базисном) периоде.
Этот индекс имеет широкое применение для вмчисления дина- 

мики производительности труда в торговле.
Это можно вмразить и как отношение индекса физического 

объема товарооборота к индексу численности работников.
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ческого обь- численности 
ема товаро- работников 

оборота

Пример. В табл. 15.5 приведенн даннме об изменении товаро- 
оборота, численности работников фирмн “Эльдорадо” и ценн за 
отчетньш год по сравнению с прошльш годом.

Таблица 15.5

Динамика товарооборота числениости, цен фирмм “Эльдорадо”

П оказатели П рош лм й год О тчетнм й год И ндексм

А 1 2 3

Т оварооборот, тм с. руб. 2400 255 0 1,062
С реднегодовая численность ра- 
ботников, человек

56 58 1,036

И ндекс цен 1,00 0,98 —

Т о в а р о о ф р о т  в сопоставим м х  
ценах, т н с . руб.

240 0 2550 = 2 6 0 2  
0,98

1,084

Вм работка на одного  работника:

а) в действую ш их ценах, тм с. руб. 42 ,86 43 ,97 1,026
б ) в сопоставим м х ценах, тм с. руб. 42 ,86 44 ,8 7 1,047

Определяем динамику производительности труда с помовдью 
стоимостного индекса производительности труда:

/» (стоимостной) = =
58 56

= 44,87 : 42,86 = 1,047,

т. е. индекс товарооборота на одного работника в сопоставимнх це- 
нах" характеризует рост производительности труда в физическом 
внражении на 4,7%. Товарооборот в фактически сложившихся це- 
нах увеличился на 6 ,2 %, а среднегодовая численность работников 
возросла на 3,6%. Более бнстрьга рост товарооборота по сравнению
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с численностью работников, обусловил увеличение товарооборота 
на одного работника на 2,6%, или на 1,11 тмс. руб. (43,97 -  42,86).

В текувдем (отчетном) году по сравнению с прошльш (базисньш) 
ценм в среднем снизились на 2% (индекс равен 0,98). Следовательно 
оборот на одного работника торговой фирмм “Эльдорадо” в текуших 
ценах при условии снижения цен преуменьшает действительньш рост 
производительности труда: вмработка на одного работника возросла не 
на 2,6%, а с учетом снижения цен составила 4,7%.

Вмраженнмй в сопоставиммх ценах оборот на одного работни- 
ка весьма условно характеризует уровень и динамику производи- 
тельности труда, так как вмработка на одного работника является 
мерой труда, не отражает затратм энергии мускулов, нервной сис- 
темм, особенно при реализации разнмх групп товаров.

Безусловно, большое несоответствие имеет место при сравнении 
трудовмх затрат продавцов, реализируюших продовольственнме и не- 
продовольственнме товарм, потому что различнме товарм характери- 
зуются разной трудоемкостью. Например, сушественно различается по 
фактору тяжести реализация готового платья, обуви, картофеля, сель- 
дей, овошей, отдельньгх хозяйственнмх товаров и т. д.

Трудоемкостью товаров назьшается количество труда, ко- 
торое необходимо затратить в торговле при данном уровне тех- 
ники, уровне цен и в состоянии покупательского спроса на про- 
дажу товаров определенного ценностного объема. Всякое изме- 
нение в структуре товарооборота будет сушественно влиять на про- 
изводительность труда. Поэтому в целях уточнения динамики про- 
изводительности труда необходимо дополнительно вмчислять ин- 
декс трудоемкости. Показатель, характеризуюидий изменение 
трудоемкости товарооборота в отчетном периоде по сравнению 
с базисньш назьтается индексом трудоемкости.

Пример. Произведем расчет индекса трудоемкости в торговле 
(табл. 15.6).

Из-за громоздкости расчетов ограничимся только тремя группа- 
ми. Удельньга вес (гр. 3) I квартала (по тканям) составляет 30,6% 

520-100'
1700

и т. д., II квартала (по тканям) — 30,5% | I и т- д-
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Таблица 15.6
Расчет индекса трудоемкости товаров, реализуемьгх 

торговой фирмой “Эльдорадо”

Н аименование
товаров

Розничньш  
товарообо- 

рот, ТЬ1С. 
руб.

Состав  
1000 тм с. руб. 

товарооборота  
(удельньга вес)

Дн
ев

на
я 

но
рм

а 
вм

ра
бо

тк
и  

пр
од

ав
ца

, 
тм

с.
 р

уб
.

Н еобход и м м е затратм  
врем ени, в человеко- 

днях на 1000 тм с. руб. 
товарооборота1

11 
кв

ар
та

л 
,

11 
кв

ар
та

л

I 
кв

ар
та

л
(1

70
0 

ть
ю

. 
ру

б.
= 

10
0%

)

11 
кв

ар
та

л
(2

10
0 

ть
ю

. 
ру

б.
 = 

10
0%

) 
1

1«
гр

варга.
6 =

гр.З

^гр.5^

7 11 кв арта. 
гр.7 =

- ( гр-4> 

\ гР-5 ̂

л

А 1 2 3 4 5 6 7
Ткани 520 640 30,6 30,5 1 30,6 30,5
О деж да и белье 900 1000 52 ,9 47 ,6 1,5 35,2 31,7
Трикотаж 2 8 0 4 6 0 16,5 21 ,9 2 8,3 10,9
И того товаров 1700 210 0 100,0 100,0 — 74,1 73,1
С р еднесписочное
число продавцов 45 54 — — --- —

В I квартале на каждие 1000 тьгс. руб. товарооборота приходи- 
лось тканей на 306,0 тьгс. руб., одеждм и белья —  на 529,0 тьгс. руб., 
трикотажа — на 165,0 тьгс. руб.

Во II квартале это соотношение значительно изменяется и на
1000 тьгс. руб. товарооборота приходится тканей на 305,0 тмс. руб.,
одеждм и белья значительно меньше — на 476,0 тмс. руб., а трико-
тажа, наоборот, больше — на 219,0 тмс. руб. В гр. 6 и 7 определяет-
ся, сколько нужно затратить человеко-дней, чтобм реализовать на
1000  тмс. руб. этих товаров, исходя из принятой дневной нормм
продажи продавцам. Количество человеко-дней определяется путем
деления товарооборота по каждому товару на дневную норму внра-
ботки: по тканям для I квартала она составит 30,6 человека-дня
г 30600^
  и т. д.

1000 ,
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Таким образом, получили обшее необходимое количество че- 
ловеко-дней для реализации 1000 тнс. руб. товарооборота: в 
I квартале—  74,1, во I I — 73,1. Определяем индекс трудоемкости, 
которьш учитмвает изменения производительности труда только в 
связи с изменением структурм товарооборота. В нашем примере он

(
равен 0,987 или 98,7% — — .

174 ,0
Необходимме затратм времени

для реализации 1000 тмс. руб. оборота
в отчетном периоде, человеко-дни Индекс трудоемкости = ------ —— р-----------   .Необходимме затратм времени

для реализации 1000 тмс. руб. оборота 
в прошлом периоде, человеко-дни

Таким образом, трудоемкость товарооборота торговой фирмм 
“Эльдорадо” уменьшилось на 1,3% в связи с увеличением во II квартале 
в товарообороте доли трикотажа (менее трудоемкого товара).

Удельньш вес трикотажнмх изделии во II квартале по сравне- 
нию с I кварталом увеличился на 5,4%.

Чтобм определить корректированнмй индекс производи- 
тельности труда с учетом трудоемкости, необходимо сначала рас- 
считать индекс вмработки (нагрузки).

Продолжим наш пример.
Вмработка на одного работника только по этим трем группам 

товаров в I квартале составит 37,8 тмс. руб. [” — ; во II кварта-

ле — 38,9 тмс. руб.

Отсюда индекс вмработки (нагрузки) будет равен 1,029 
^38,9 1̂ 
У37,8У '

Иначе говоря, вмработка на одного продавца во II квартале 
увеличивалась по сравнению с I кварталом на 2,9%.

Тогда корректируемьш индекс производительности труда равен 
индексу вмработки, умноженному на индекс трудоемкости, или

210 0  | 
1 Г Г
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1,029 • 0,987 = 1,016. Следовательно, производительность труда воз- 
росла не на 2 ,6%, а в связи с уменьшением трудоемкости рознично- 
го товарооборота во II квартале по сравнению с I кварталом только 
на 1 ,6%.

Пример. По данньш приведенньш в табл. 15.7, следует рассчи- 
тать индекс' трудоемкости производства продукции по швейной 
фабрике “Вьшпел” .

Таблица 15 .7

Производство продукции и затратм времени на 
производство продукции швейной фабрики “Вьшпел”

В и д  продукции

Вьш увдено  
и зделий  в 

базовом  году , 
шт.

Затратм времени на производство  
еди ни ц м  изделия, чел. -ч

базовьш  год отчетньш  год

А 1 2 3

Брюки 437 2 4,3 4 ,0

К остю м н 12835 9,0 9,2

Пальто м уж ские 10264 14,5 12,5

Величина индекса трудоемкости обратно пропорциональна ве- 
личине индекса производительности труда, вьшисленной по затра- 
там времени на производство единицм продукции. Формула агре-

гатного индекса трудоемкости —  1, = ----- ,

где 1\д\ —  фактические затратм времени на производство всей про-
дукции швейной фабрики “Вммпел” в отчетном периоде, (<$\ указьь
вает, сколько времени пришлось бм затратить на производство всей
продукции отчетного периода в базисном периоде.

Вмчислим индекс трудоемкости по данньш о производстве
одеждм на швейной фабрике “Вьшпел” (табл. 15.7).

263870,6
/, = ------------- = 0,932, или 93,2%.

28314Я1
Трудоемкость снизилась на 6,8%, а в абсолютном вмражении 

на 20071,5 чел.-ч. Индекс трудоемкости можно исчислить и как ве-
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У Л #1личину, обратную индексу производительности труда /и = ^ ------  =

283142,1
= ------------- =1,076, т. е. 1:1,076 = 0,932 (1,076—  индекс производи-

26387Ц6
тельности труда).

Индекс трудоемкости является индексом качественннх показа- 
телей и вьиисляется по весам отчетного периода.

Вопрось! для самопроверки

1. Разработка каких показателей обеспечивает статистика 
труда?

2. Какие задачи ставит пред собой статистика труда?
3. Что такое списочное число работников?
4. Кто включается в списочньш состав работников?
5. Кто не входит в списочньш состав?
6. Что такое среднесписочное число работников и как оно 

может отличаться от списочного числа?
7. Как рассчитьшается среднесписочная численность, если 

имеются даннме о списочном числе работников только на начало 
исследуемого периода?

8. Что такое текучесть кадров и как определяется излишний и 
необходиммй оборот?

9. Какие показатели исследуются для измерения рабочего 
времени?

10. Охарактеризуйте календарньш, табельньш и максимально 
возможньш фонд оплатн труда рабочего времени.

11. Дайте определение и объясните, как осушествляется расчет 
абсолютной и относительной экономии фонда оплатн труда.

12. Как осушествляется расчет: средней заработной платм, вн- 
работки на одного работника, уровня расходов на заработную 
плату?

13.Покажите определение влияния различннх факторов на рост 
(уменьшение) фонда оплатн труда?
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14. Что понимается под производительностью и эффективно- 
стью труда?

15. Как рассчитьшается уровень производительности труда в 
прямой и обратной форме?

16. Охарактеризуйте трудовой индекс производительности 
труда.

17. В чем сугцность стоимостного индекса производительности 
труда?

18. Что такое трудоемкость товаров и как рассчитивается ин- 
декс трудоемкости?
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Глава 16. Статистика издержек 
обратения и рентабельности

§ 1. О пределение издерж ек обраш ения и задачи статистики

Для товарного обравдения необходимьг затратм живого' и ове- 
вдествленного труда2, так как доведение товара от производителя до 
потребителя связано с осувдествлением различннх операций по его 
покупке, транспортировке, хранению и реализации.

Все эти операции требуют затрат труда торговмх работников, 
материальннх затрат, потребляемнх в процессе торговли (топливо, 
электроэнергия, упаковочнне материалн, износ основннх средств 
торговнх предприятий, товарнме потери и др.), а так же оплата ус- 
луг предприятиями, фирмами, компаниями и т. д. других отраслей, 
обслуживаювдих торговую деятельность (транспорт, коммунальнме 
услуги, связь и т. д.). Таким образом, издержки обравдения в тор- 
говле представляют собой затратм материальннх и денежнмх 
средств, возникшие в сфере обрашения по доведению товаров от 
производства до потребителей.

Торговме фирмм, компании, предприятия и т. д. несут ряд расхо- 
дов, которме не являются издержками обравдения: налоги, различнне 
отчисления, а также расходьх, которне не связанм с торговой деятель- 
ностью (хлебопечение, производство и др.). К издержкам обравдения 
не относятся убмтки торговмх фирм от стихийннх бедствий. Издерж- 
ки обравдения— важнейвдий качественньш показатель торговой дея- 
тельности. Он отражает в той или иной степени все сторонн торговой

1 Ж ивой тр уд  —  труд  н епосредственно входявдий в производимьш  продукт (товар, 
услугу); основная составляю ш ая ж ивого труда заработная плата.
2 О веш ествленньш  труд  —  “прош льш  тр уд” , т. е. материальнме затратм (сьф ье, 
материалм, топливо, электроэнергия и т. д .).
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работм, борьбу за повьшения эффективности функционирования тор- 
говь1х предприятий (фирм, компаний) в рьшочнмх условиях. Поэтому 
строгий контроль за расходованием средств и обеспечение максималь- 
ного снижения издержек обравдения, оказмвает непосредственное 
влияние на рост прибьши от которой зависит, в конечном счете, само 
сушествование хочяйс гвуюшсго субъекта.

Все расходм подразделяются на необходимме и нерацио- 
нальнме.

Необходимме издержки —  расходм, которме неизбежно рас- 
тут и увеличиваются по мере становления торговой фирмм и завое- 
вания ею собственного сегмента рьгака1 (расходм на рекламу, по 
подработке, подсортировке, упаковке товаров, по содержанию ма- 
териально-технической базм, ее оснашение и др.).

Нерациональнме издержки — возникают в связи с неэконом- 
нмм, нерациональньш расходованием материальнмх и денежнмх 
средств, неправильной организацией торговли, неэффективньш ис- 
пользованием транспорта, материально-технической базм, наличием 
товарнмх потерь и потерь по таре в результате бесхозяйственности 
И т. д.

Основнме задачи статистики издержек обрашения следуюшие:
♦ проверка вьгаолнения задания по уровню издержек обраше- 

ния коммерческими торговьши фирмами, компаниями, предпри- 
ятиями и т. д. за текуший (отчетньш) период в целом и по отдель- 
ньш статьям;

♦ установление вьгаолнения сметм издержек обрашения, т. е. 
сравнение фактического уровня с заданньши в целом и по статьям;

♦ измерение фактически сложившейся динамики уровня расхо- 
дов, а также вмчисление ее с учетом изменения структурм ассорти- 
мента товарооборота;

♦ изучение основнмх фактов, оказмваюших влияние на обший 
уровень издержек обрашения, а также на отдельнме статьи рас- 
ходов;

♦ вмявление непроизводительнмх расходов;

1 С егм ент рьшка —  это группа потребителей, обладаю гцпх ж еланием  приобрести  
определен н м й  продукт (товар, услуги , интеллектуальную  собственность).
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♦ вьшвление непроизводительньгх расходов и потерь и разра- 
ботка мероприятий, необходиммх для их ликвидации.

§ 2. Показатели статистики издержек обравдения

Важнейшим показателем издержек обравдения является их уро- 
вень, исчисленньш по отношению к товарообороту. Уровень издер- 
жек обрашения показмвает величину расходов на 100 руб. оборота. 
Например, если расходм составили 6%, это значит что на каждме 
100 руб. товарооборота произведенм затратм в размере 6 руб.

Чтобм рассчитать уровень издержек обрашения коммерческого 
торгового предприятия, нужно сумму издержек умножить на 100  и 
разделить на сумму товарооборота.

Пример. Розничньш товарооборот торговой компании “Пер- 
спектива” за квартал составил 26400 тмс. руб., издержки обраше- 
ния— 1300 тмс. руб. Уровень издержек обрашения составит 4,93% 
(1300 -100
ч 26400 /

По относительному уровню издержки обрашения прогнозиру- 
ются и анализируются. Уровень в аналитическом сммсле более вм- 
разителен, чем объемньга показатель, характеризуювдий абсолют- 
ную сумму издержек обрашения. На основе абсолютной суммм 
издержек обрашения невозможно сделать простейшее заключение, 
велики они или малм. Поэтому правильное определение уровня из- 
держек обрашения приобретает большое значение — от его вмчис- 
ления зависят и расчетм других показателей, употребляеммх при 
анализе издержек обрашения.

По розничной торговле уровень издержек обрашения рассчи- 
тмвают делением издержек обрашения торгового предприятия на 
розничньга товарооборот.

Уровень издержек обраидения в оптовой торговле опреде- 
ляют как отношение издержек обрашения оптового предприятия 
(компании, фирмм и т. д.) ко всему оптовому товарооборогу.

В сумму расходов в оптовой торговле включают расходм по 
управлению опта.
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Если же уровень издержек обрашсния рассчитмвают по 
торговой компании (фирме, предприятию), имеюшей в своем 
составе оптовме и розничнме предприятия, то расходм оптовмх 
и розничнмх предприятий суммируют и относят к розничному 
товарообороту. Так делают потому, что конечной стадией процесса 
обравдения является розничньш товарооборот, в результате которого 
товарм заканчивают свое обрашение и попадают в сферу потреб- 
ления.

На уровень издержек обрашения оказмвают влияние следую- 
вдие факторьк

♦ изменение объема товарооборота. С увеличением объема то- 
варооборота обший уровень издержек обрагцения сокравдается, и 
наоборот, с сокрашением объема товарооборота уровень издержек 
обрашения увеличивается. Поэтому не достижение прогнозируемнх 
объемов товарооборота приводит к росту обгцего уровня издержек 
обрашения за счет так називаемнх постояннмх статей расходов 
(аренда помешений, содержание помешений, расходм аппарата 
управления и др.);

♦ изменение уровня цен на товарм. С повмшением цен уровень 
расходов будет снижаться за счет увеличения стоимостного объема 
товарооборота, и наоборот, снижение цен повмшает уровень расхо- 
дов;

♦ скорость оборачиваемости товаров. Уровень издержек обра- 
шения находится в прямой зависимости от скорости обравдения 
товаров. Чем бмстрее оборачиваются товарм, тем ниже уровень тор- 
говнх издержек. Ускорение реализации товаров позволяет коммер- 
ческим торговьш фирмам, компаниям, предприятиям и т. д. рабо- 
тать с относительно меньшей суммой средств, сократив расходн по 
кредиту. Замедление скорости товарооборота внзнвает большие 
запасм товаров, приводяшие к дополнительньш расходам по хране- 
нию;

♦ изменение товарной структурн (ассортимента) товарооборо- 
та. Реализация продовольственннх товаров (овошей, картофеля, со- 
ли и др.) связана со значительно большими издержками, чем реали- 
зация компьютеров;

♦ изменение уровня производительности труда. Чем внше про- 
изводительность труда, тем ниже уровень издержек обрашения.
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Повншение производительности труда ускоряет товарооборот, 
уменьшает затратм средств по реализации товаров, обеспечивает 
наиболее эффективное использование материально-технической 
базм и другие факторьь

§ 3. Статистические показатели 
издержек обрашения

Для анализа динамики издержек обрашения и проверки вьшол- 
нения сметм в статистике используются следуюшие показатели:

Размер изменения уровня издержек обрашепия, которьтй оп- 
ределяют в процентах к товарообороту и вьшисляют для оценки вьь 
полнения задания по снижению или перерасходу издержек обрагце- 
ния, а также для определения изменения уровня расходов в текушем 
(отчетном) году по сравнению с прошльш. Внчитая из фактическо- 
го уровня уровень задания или уровень прошлого (базисного) пе- 
риода, получаем размер снижения или роста уровня издержек обра- 
шения по сравнению с уровнем задания или уровнем прошлого 
периода.

Пример. В фирме “Весна” уровень задания издержек обрашения в 
розничной торговле на текуший год бьш установлен 5,1%, фактически 
он составил 4,9%, а в прошлом году — 5,16%. Размер снижения по 
сравнению с заданием в текушем году будет равен -  0,2% (4,9-5,1), а 
по сравнению с прошльш годом -  0,26% (4,9-5,16).

Однако величина изменения уровня не характеризует интенсив- 
ности сокрашения уровня расходов, потому что этот размер может 
битъ одинаков у  отдельннх коммерческих торговнх фирм, компаний, 
предприятий и т. д. при различном уровне издержек обрашения.

Пример. Торговне фирмн “Элегант” и “XXI век” снизили уро- 
вень издержек обравдения во II квартале по сравнению с I кварталом 
на 0,3%. При этом уровень издержек обрашения у фирмн “Элегант” 
за I квартал бьш равен 5,5%, а у фирмн “XXI век” за аналогичннй 
период —  4%.
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Естественно, что эти две торговне фирмм имеют различную 
интенсивность снижения уровня. В этой связи и возникает необхо- 
димость расчета темпа изменения уровня расходов.

Темп изменения —  процентное отношение размера изменения 
к первоначальному уровню расходов, или

( ^ - . У о ) ' 100Т- = -

Т- =
V

Уо

(Уф-УзадУ™

Уф

Пример. При одинаковом размере снижения (0,3%) по фирме

“Элегант” темп снижения составил 5,4%
0,3 100 

5,5
; а по фирме

“XXI век” — 7,5%
0,3-100

4,0
Кроме этих показателей рассчитьшают абсолютную сумму 

экономии или перерасхода издержек обравдения путем умножения 
размера изменения уровня издержек обравдения на фактический то- 
варооборот текувдего (отчетного) периода.

(У\~Уо)Т\эк =

э =
100 ’

( У  ф У з а д  )  Т ф

100

Пример. Товарооборот компании “Перспектива” за год соста- 
вил 82000 тнс. руб. Размер снижения издержек обравдения по срав- 
нению с заданньш на данньш год уровнем превмсил 0,2%. Отсюда 
экономия издержек обравдения в сумме составит 160 тмс. руб. 
" 82000-0,2^

V Ю0 /
Индекс уровня издержек обрашения — отношение уровня 

издержек отчетного периода к уровню издержек обравдения про- 
вдлого периода. Этот индекс показьтвает изменение уровня издержек
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о б р а ш е н и я  текуодего периода по еравнению с прошльш (базисньш) 
периодом.

Пример. По фирме “Весна” индекс издержек обрашения составит
У\ г 4,9 л

/„ = —  = 0,95%
'  Уо 15,16

т. е. уровень издержек обрашения в отчетном периоде по сравнению 
е прошльш периодом сократился на 4,3%.

Пример. Рассмотрим методику внчисления фактического уров- 
ня издержек обрашения в III квартале по оптовой и розничной тор- 
говле холдинга “Тандем” в целом, а также определение экономии и 
перерасхода издержек обрашения (табл. 16.1).

Таблица 16.1

Исходнме даннме для исчисления фактического уровня издержек 
обрашсния по холдингу “Тандем” за III квартал

№  п/п Н аим енование показателей Значение показателя, 
ть!с. руб.

1 Розничньш  товарооборот 2 0 6 1 0 0

2 О птово-складской товарооборот 167600

3 И здерж ки обраш ения за квартал:

а) по розничной торговле 98 0 0

б) по оптовой торговле 32 0 0

4 У ровень издерж ек  обравдения: за II квартал, зада-
ние на III квартал в целом  по предприятиям хол- II кв. III кв.
динга “Т андем ”,

в том числе: 6 ,39 6 ,35

а) по р озничной  торговле; 4 ,86 4 ,80

б) по оптовой торговле 1,97 1,86

Решение:

1. Фактический уровень издержек обрашения за III квартал по
9800-100^1 

2 0 6 1 0 0 /
розничной торговле 4,75%

V
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2. Уровень издержек обраодения в оптовой торговле 1,92% 
3200-100'

167600
3. Уровень издержек обрагцения по торговьш предприятиям

Г(9800 + 3200)-100~холдинга Тандем 3,48%  ---------------- -------
373700

§ 4. Статистические методм анализа уровня издержек 
обрашения в торговой деятельности

Велико значение статистических методов анализа издержек об- 
равдения в торговой коммерческой деятельности для решения во- 
просов повншения эффективности функционирования различньгх 
фирм, компаний, предприятий и т. д. в условиях рьшка.

Целью анализа является:
♦ проверка вьшолнения заданий по издержкам обравдения тор- 

говнх фирм и предприятий за отчетньш период;
♦ определение основннх факторов, оказнваювдих влияние на 

обвдий уровень издержек обравдения, а также на отдельнне статьи 
расходов;

♦ изнскание резервов экономии средств в сфере товарного об- 
равдения при одновременном улучвдении качества обслуживания 
населения;

♦ внявление непроизводительннх расходов и потерь, разработ- 
ка мероприятий по их ликвидации.

Постатейньш анализ издержек обравдения дает возможность вьь 
явить распределение расходов по отдельньш видам затрат, определить 
структуру расходов, етруктурнне сдвиги при сравнении уровней из- 
держек обравдения по отдельньш статьям текувдего (отчетного) перио- 
да с уровнем расходов прошлого (базисного) периода.

Постатейньш анализ издержек обравдения торговой коммерче- 
ской фирмн “Бест” изложен в табл. 16.2.

Детальное изучение издержек обравдения по видам затрат, учет 
влияния изменения объема розничного товарооборота на уровень 
отдельннх расходов позволяют более обоснованно оценить резуль-
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татм осувдествления режима экономии. Из даннмх аналитической 
табл. 16.2 видно, что в целом по торговой коммерческой фирме 
“Бест” достигнута экономия в уровне расходов на 0,11 %, или в сум-

. . . .  ( 203050- 0 ,1 0  ттме экономия составила 223,4 тмс. руо. -----------------  . По всем ̂ 100 )
статьям издержек обравдения, кроме расходов ио автомобильннм 
перевозкам, достигнута экономия. Перерасход по транспортньш 
расходам бьш внзван внсокими издержками по погрузочно- 
разгрузочньш операциям, усложнением звенности товародвижения 
и нарушением маршрутов централизованного и кольцевого завоза 
товаров. Кроме того, имелись случаи, когда машинн загружались 
товарами неполностью, допускались порожние пробеги машин, из- 
лишние простои транспортних средств по сравнению с норматив- 
ньши показателями по этим операциям. Наряду с относительной 
экономией расходов имеется рост издержек обравдения в абсолют- 
ной сумме и, как это виявлено анализом, это увеличение ироизошло 
за счет роста объема розничного товарооборота на 1590 тнс. руб. 
Одновременно проводимая экономия средств по отдельннм расхо- 
дам позволила сократить издержки обравдения в сопоставимнх 
расходах на 273,0 тнс. руб., т. е. торговне расходм торговой ком- 
мерческой фирмн “Бест” бьши би внше на эту сумму, если бн  от- 
носительньга показатель расходов остался на уровне прошлого года.

§ 5. Индексньш метод анализа издержек обрашения

Анализ квартальннх и годовнх данннх по издержкам обравде- 
ния производят с обязательньш использованием индексннх пере- 
счетов товарооборота.

Обязательннм условием сопоставления уровня издержек обра- 
вдения за отдельнне периодм является приведение товарооборота к 
единьш ценам. Это позволяет правильно оценить вьшолнение рас- 
четнмх показателей по издержкам обравдения и исчислить их дина- 
мику.
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Кроме того, изменение ставок и тарифов за услуги оказмвает 
влияние на изменение абсолютнмх сумм издержек обрашения, а 
следовательно, их уровня.

Для определения товарооборота в сопоставляеммх ценах, сум- 
му товарооборота текувдего периода делят на обший индекс цен на 
товарн.

В нашем примере пересчитанньш товарооборот равен

Однако снижение цен на товарн оказмвает влияние не только 
на сумму товарооборота, но и на сумму некотормх видов издержек 
обрашения, которме зависят от товарооборота (потери товаров в 
пределах норм; заработная плата вьшлачиваемая с тнсячи рублей 
оборота и т. д.). Абсолютнне суммн этих расходов также пересчи- 
тнвают в сопоставимне ценн, для чего используют обшественньш 
пндекс цен.

Пересчет издержек обравдения в зависимости от изменения 
ставок и тарифов на услуги производят путем деления суммн из- 
держек каждой отдельной статьи на соответствуюшие индексн та- 
рифов (на железнодорожнне, воднне и автомобильнне перевозки) и 
ставок (на аренду помешений, почтовне, телеграфнне расходн).

Используемме индексм для пересчета сумм издержек обраше- 
ния по статьям представляет собой средневзвешеннме индексм; их 
рассчитмвают аналогично групповьш индексам изменений цен на 
товарн, т. е. по формуле среднего гармонического индекса. Чтобн 
рассчитать средний индекс отдельннх видов расходов, нужно знать 
индивидуальнне индексм и сумму расходов или удельньш вес этих 
расходов в обшей сумме расходов по данной статье.

После того, как внчисленн средние индексн цен, тарифов и 
ставок по всем видам расходов, по которьш изменились ценн, та- 
рифн или ставки, производят сводньш расчет динамики уровня из- 
держек обрашения в сопоставимнх ценах.

Пример. Предположим, что в текушем (отчетном) периоде про- 
изошли следуюшие изменения в ценах, тарифах и ставках: тарифн 
на автомобильнне перевозки снизились на 10% (индекс тарифов
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составил 0,90), а ценн по всему розничному товарообороту снизи- 
лись на 3% (индекс цен —  0,97%).

В табл. 16.3 произведен расчет уровня издержек обрашения в 
сопоставимьгх ценах в зависимости от индекса цен, ставок и тари- 
фов по торговой фирме “Бест”.

Товарооборот в прошлом году составил 187150,0 тнс. руб. и в 
текувдем (отчетном) —  203050 тнс. руб. Индекс цен на товарн — 
0,97. Товарооборот в сопоставимнх ценах—  209330 тнс. руб. 
(203050 ^
. 0,97 /

Делением фактических сумм издержек и товарооборота за те- 
кувдий (отчетньш) период на индексн цен тарифов и ставок получа- 
ем сумму издержек обравдения и товарооборот в отчетном периоде в 
сопоставимнх ценах, тарифах и ставках прошлого года.

По результатам расчетов дополнительно внчисляют ряд пока- 
зателей, характеризуювдих динамику издержек обрашения.

1. Индекс уровня издержек обравдения в сложившихся ценах. 
Он равен отношению фактического уровня издержек обравдения 
отчетного года к уровню прошлого года (4,43:4,56 = 0,971), т. е. из- 
держки в текувдем году снизились по сравнению с прошлнм годом 
на 2,9%.

2. Индекс уровня издержек обравдения в сопоставимнх ценах, 
которьш равен отношению уровня издержек обравдения отчетного 
года в сопоставимнх ценах к уровню издержек обравдения прошло- 
го года (4,31 : 4,56 = 0,945).

3. В нашем примере снижение уровня издержек обравдения на 
больший процент (5,5) по сравнению с предндувдим расчетом яви- 
лось следствием изменения цен, тарифов и ставок.

На уровень издержек обравдения сувдественное влияние оказн- 
вает структура товарного ассортимента.

Очевидно, что по товарам небольшой стоимости и расходоем- 
ким в реализации (картофель, ововди, соль и др.) уровень расходов 
будет внсоким, а по товарам дорогим и малорасходуемьш (обувь, 
ткани, швейнне изделия и др.) расходн небольшие, поэтому их уро- 
вень расходов будет низким.
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При анализе уровня издержек обравдения важно учитмвать из- 
менения в структуре ассортимента товарооборота. Отсутствие пото- 
варного учета издержек обрашения не позволяет сопоставлять уров- 
ни издержек обравдения по различньш товарам. Поэтому издержки 
обравдения сравнивают по всему товарообороту. Чтобм такое срав- 
нение бьшо реальньш, исключают влияние товарного ассортимента 
на уровень издержек обравдения. Этот расчет производят путем вм- 
числения индекса издержкоемкости (расходоемкости) товарообо- 
рота.

В связи с отсутствием даннмх о расходах по товарам можно 
воспользоваться торговьши скидками по отдельньш товарам. Тор- 
говую скидку устанавливают коммерческие торговме фирмм, ком- 
пании, предприятия и т. п. на товарм и услуги для покрмтия издер- 
жек обравдения и обеспечения нормальной прибмли по всем 
товарам (услугам). Поэтому различию в величине торговой скидки 
по товарам в известной степени соответствует и разница в уровне 
издержек обравдения.

Индекс издержкоемкости рассчитмвают исходя из даннмх о 
структуре ассортимента товарооборота и средневзвешеннмх уров- 
ней торговмх скидок для сравниваеммх товарнмх ассортиментов.

Пример. Произведем расчет индекса издержкоемкости товаро- 
оборота по коммерческой торговой фирме “XXI век” (табл. 16.4).

Средневзвешенньш процент торговой надбавки в прошлом го-

ду бьш равен 6,24% ( | , в отчетном году —  6,25%
100  ̂  ̂ 100 

Чтобм определить влияние структурм ассортимента товаро- 
оборота, т. е. вмчислить индекс издержкоемкости, средний уровень 
торговой надбавки текувдего периода делят на средний уровень тор- 
говой надбавки прошлого периода.

Отсюда показатель влияния ассортимента, т. е. индекс издерж-

коемкости, равен 1 ,002, или 100 ,2 %
^6,25

0 4
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Таблица 16.4
Расчет индекса издержкоемкости товарооборота фирмь! “XXI век”

Т оварооборот, 
тм с. руб.

Удельньш  вес,
%

В м числение сред-  
невзвеш енного  

уровня торговой  
скидки

Группа товаров

пр
ош

ль
ш

 
го

д

от
че

тн
ьг

й 
го

д

пр
ош

ль
ш

 
го

д

от
че

тн
ьш

 
го

д

С редний  
уровень  

торговм х  
скидок, %

т  
«=* е . о  -
и X 

| £  

е .и

сг о,
е  х

х 9-н1)Т II
ё  о̂-и

А 1 2 3 4 5 6 7

П родовольст- 
венньш товарм 33400 3 4300 , 0

°
! ! ...

.

39,2 7,1 271 ,9 278,3

Н епродоволь- 
ственнм е това- 
рм 53800 5 3 200 61 ,7 60,8 5,7 351 ,7 3 46 ,6

И того 87200 8 7 500 100,0 100,0 — 6 23 ,6 624 ,9

, _  1 > 1*1

гдеу\, уо —  средневзвешенньш процент торговой скидки в текушем 
и базисном периодах соответственно;

50 — удельньга вес каждого товара в базисном периоде;
 удельньга вес каждого товара в базисном периоде.

В нашем примере издержкоемкость товарооборота увеличилась 
на 0 ,2 % за счет повншения удельного веса группн продовольствен- 
ннх товаров в товарообороте фирмм “XXI век” (с 38,3% в прошлом 
до 39,2% в отчетном году), которая имеет большой уровень средней 
торговой скидки и, следовательно, более вмсокий уровень издержек 
обрашения.

Фактический уровень издержек обрашения за прошльга год со- 
ставил 4,85% к товарообороту. Уровень издержек обрашения за те-
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куший год —  4,76%. Таким образом, индекс фактического уровня
4,76

4^85
или 98,1% ио формулеиздержек обравдения равен 0,981

~ _ Х*\Уо 

Я о У о  '
Индекс уровня издержек обравдения при неизменном ассорти- 

менте определяют путем деления индекса фактического уровня из- 
держек (динамики) на индекс издержкоемкости оборота:

0,981
1,002

= 0,979 или 97,9%

Итак, темп снижения издержек обравдения в отчетном году по 
сравнению с прошльш годом вьфазился веего лишь в 1,9%. Однако 
изменение структурм ассортимента товарооборота повмсило уро- 
вень расходов на 0,2%. С учетом этого снижение издержек обравде- 
ния произошло на 2,1% (индекс 0,979).

§ 6 . А нализ показателей рентабельности

Основньш условием повншения эффективности функциониро- 
вания хозяйствуювдего субъекта в условиях рьшка, т. е. повнвдения 
рентабельности является соблюдение строжайшей экономии и бе- 
режливости, рациональное ведение хозяйства, ликвидация непроиз- 
водительннх потерь, ускорение оборачиваемости товаров.

Анализ финансового состояния производится в тесной связи с 
анализом вьгаолнения всех показателей хозяйственной деятельности 
фирмн, компании, предприятия и т. п.

Показателем рентабельности бизнеса1 в любой сфере коммер- 
ческой хозяйственной деятельности является прибьшьность.

Абсолютную сумму реитабельиости торговой деятельности 
определяют как разность между суммой реализованного нало- 
жения на проданнме товарм и суммой издержек обрашения.

1 Б изнес —  деятельность, направленная на получение прибмли.
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Сумма прибьши — основной объемньш показатель рентабель- 
ности.

Относительньш показателем рентабельности служит пока- 
затель отношения прибьши к объему товарооборота. Однако оп- 
ределение отношения суммм прибьши к товарообороту не учитмва- 
ет ряда фактов, влияюших на рентабельность (время и скорость 
товарооборота, содержание основньгх фондов, показатели труда и 
заработной платм и др.). Поэтому в целях углубления анализа ис- 
точников формирования прибьши расчет уровня рентабельности 
производят к средней стоимости основнмх и оборотнмх фондов или 
только к оборотньш фондам. При этом берется не только стоимость 
собственно, но и стоимость арендованнмх основнмх фондов. Это 
обстоятельство до некоторой степени усложняет вмчисление уровня 
рентабельности. Каждьш из этих показателей будет характеризовать 
определенную сторону в достижении прибьшьности в торговле.

Расчет можно рекомендовать производить по следуювдей фор- 
муле:

П + Н д - Н в 
Уп = ---------- - ------ — -100,Р

Ф о с н  +  С о б  Р о с н

где Ур — уровень рентабельности;
П — прибьшь от торговмх операций (реализованнме скидки 

минус издержки обрашения);
Нд —  непланируемме доходм;
Нр —  непланируемме расходьц
Фосн —  среднегодовая стоимость собственнмх и арендованнмх 

основнмх фондов;
С0б — стоимость оборотнмх фондов (по себестоимости);
Росн — расходм по содержанию основнмх фондов (по аморти- 

зации, содержанию зданий и помевдений, по аренде, текугцему ре- 
монту).

Однако и первьш и второй показатели необходимм для прове- 
дения анализа торговой деятельности. Каждьш из этих показателей 
будет характеризовать определенную сторону в достижении при- 
бьшьности в торговле.
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Возможнм и другие вариантм вмчисления уровня рентабельно- 
сти. Так, например, относительньш показатель рентабельности 
можно рассчитмвать путем отношения суммм прибмли к сумме 
реализованнмх торговмх скидок, что позволит определить долю 
реализованного наложения в получении прибьши.

Относительньш показатель рентабельности можно опреде- 
лить н путем отношения суммм прибьши к сумме издержек об- 
рашения. Этот показатель позволяет сопоставить результатм тор- 
говой деятельности с расходами на ее осушествление. В целях 
углубления анализа рентабельности несомненньш интерес пред- 
ставляет учет доли живого труда в получении прибьши. Этот фактор 
можно вмявить путем отношения прибьши к фонду оплатм труда. 
Все перечисленнме методм определения уровня рентабельности по- 
зволяют вмявить факторм, влияюпше на формирование относитель- 
ного показателя прибьши.

В современнмх условиях показатель рентабельности в коммер- 
ческой торговой деятельности рассчитмвается по отношению к обо- 
ротньш средствам (собственнме и приравненнме к ним устойчивме 
пассивм, ссудм финансовмх институтов по товарообороту, средства 
поставвдиков и кредиторов и др.), а также к фонду оплатн труда 
(табл. 16.5).

Таблица 16.5

Аиализ прибьши на 1 руб. оборотнмх средств и 1 руб. заработной 
платм по коммерческой торговой фирме “Перспектива”

О тчетнмй

П оказатели
Единица Прошльш Отчетньш год к про-

измерения год год ш лому  
году, %

А 1 2 з 4

С тоим ость оборотнм х  
средств в среднем  за год

ТЬ1С. руб. 2400 2580 107,5

Ф онд оплатм труда торго- 
вой фирмм

! тм с. руб.
1

286 ,0 299 ,0 104,6

Прибьшь по торговле руб. 2 08300 2 2 1840 106,5
Прибьшь на 1 руб.: 1
а) обор отнм х средств коп. 8,68 8,60 99,1
б) заработной платм 1 руб- 0 ,72 0 ,7 4 102,8
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По результатам рассчитаннмх данннх можно сделать вьшод, 
что темпм прироста прибьши за отчетньш год несколько отставали 
от роста стоимости оборотнмх фондов по сравнению с прошльш 
годом и поэтому эффективность их использования снизилась на 
0,08 коп. (8,60 -  8,68) на каждьга рубль оборотнмх средств. Очевид- 
но, сказалось замедление оборачиваемости товаров. Вместе с тем 
повмсилась доля живого труда в формировании прибьши, увеличе- 
ние составляет 2  коп. на каждьш рубль заработной платм.

Кроме перечисленнмх показателей определяют чистую при- 
бьшь на 1 руб. товарооборота, уровень чистой прибьши в процентах 
к товарообороту.

Чистая прибиль (или убнток), полученнмх сверх торговнх над- 
бавок и накидок. Эти расходм возникают в результате отсутствия 
должного контроля. Это случайнме расхода, которме прогнозируются, 
но возникают на торговнх фирмах, компаниях, предприятиях и т. д.

К непрогнозируемьш потерям относятся списание дебитор- 
ской задолженности за истечением срока исковой давности, уценка 
товаров, штрафн и пени, полученнне неустойки и др.

Конечная прибьшь (убмтки) определяется следуюшим обра- 
зом: к сумме реализованного наложения прибавляют все неплани- 
руемне доходн и внчитают сумму издержек обрашения и неплани- 
руемнх потерь.

В ходе анализа уровня рентабельности важно определить и 
влияние на ее одного из важнейших показателей структурм товаро- 
оборота: доходности товарооборота.

Пример. В табл. 16.6 приведенм расчетнме даннме по коммер- 
ческой торговой фирме “Лидер”, связаннме с определением доходо- 
емкости товаров, реализуемне данньш предприятием.

1. Определяем индекс среднего относительного уровня прибм- 
ли фирмм “Лидер”:

Решение:

I п
Ҳ Я 0 1400 1200

~ 110000'100000 

= 1,26:1 ,2  = 1,058, или 105,8%.
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Таблица 16.6

Расчетнме даннме для определения доходности фирмм “Лидер”

Н аим ено- 
вание то- 

варной  
групгш

Розничньш  
товарооборот в 
сопоставим м х  

ц енах, тмс. 
руб.

С труктура
товарооборо-

та, %

Прибьш ь по 
продаж ам  

товаров

 ̂
С

ре
дн

ие
 

ур
ов

ни
 

то
р-

 
 ̂

го
вм

х 
ск

ид
ок

, 
%

С ум м а ски- 
док на 

100 руб. то- 
варооборота, 

руб.

П ро-
ш лий

год

(Р(Й0)_

Отчет-
чет-
ньш
год

(РоЯ/)

Про
шльш

год

(ЗД

Отчет-
чет-
ньш
год

(ЗД

Про-
шльш

год

т

О тчет-
чет-
ньш
год

т

П ро-
шльш

год

( О Д )

Отчет-
чет-
ньш
год

( О Д )
А 2 3 4 5 6 7 8 9

П родоволь-
ственнм е 4 0 0 0 0 5 5000 40 50 . 10 4 ,0 5,0

Н еп родо-
вольствен-
нм е 6 0 000 55000 60 50 8 4,8 4 ,0
И того 100000 110000 100 100 1200 1400 - 4,5 4 ,6

2. Индекс влияния изменения структурн розничного товаро- 
оборота (индекс доходоемкости) фирмьх “Лидер”:

У $ ) С п 4 61 = 6 1 ' = —  = 1,022, / 1.111 102,2%;
£ 5 „ С 0 4,5

3. Определение влияния соотношения размера потоварннх 
торговмх скидок на образование торговой прибнли производится 
внводньш путем:

Индекссреднегоуровня прибили Iрд (РоЧ\) ' С\
Индекс доходоемкости 1С ■ С(]

: - 2 - 1̂  = -Ь058  = 1,035, или 103,5%
£ В Д >  Ю22

Итак, в отчетном году по сравнению с базисньш относитель- 
ньш уровень прибьши торговой фирмн “Лидер” увеличился на 
5,8%, или в сумме на 200 тнс. руб. (1400-1200). На размер абсолют-
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ной суммм прибмли оказано влияние изменения структурм товаро- 
оборота, и, в частности, увеличение продовольственной группм то- 
варов на 10% (50—40), по которой бьш установлен более вмсокий 
процент торговой скидки. За счет этого фактора прибьшь увеличи- 
лась на 2,3%, или на каждме 100 руб. на 10 коп. (4,6-А,5), а на весь

110000 0,1 _ товарооборот: -----— ------= 11  тмс. руб., т. е. возросла из-за различ-

ного размера потоварнмх торговмх скидок.

Вопрось! для самопроверки

1. Что такое издержки обравдения?
2. Дайте определение и охарактеризуйте необходимме и нера- 

циональнме издержки обрагцения?
3. Какие сушесгвуюг основнме задачи статистики издержек 

обрашения?
4. Как рассчитмвается уровень издержек обрашения?
5. Покажите расчет уровня издержек обрашения по торговой 

коммерческой компании в состав которой входят как розничнме, 
так и оптовме предприятия.

6. Какие факторм оказмвают влияние на уровень издержек об- 
рашения?

7. Расскажите, какие показатели применяются для анализа ди- 
намики издержек обравдения?

8. Как рассчитмвается индекс уровня издержек обравдения?
9. С какой целью осувдествляется анализ издержек обравдения 

в торговле?
10. Как определяют товарооборот в сопоставиммх ценах?
11. Что представляют собой индексм для перерасчета сумм 

издержек обравдения по статьям издержек обравдения?
12. Какие показатели характеризуют динамику издержек об- 

равдения?
13. Что такое индекс издержкоемкости и как он рассчитьшается?
14. Как определяется индекс уровня издержек обравдения при 

неизменном ассортименте?
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15. Как определяется абсолютная сумма рентабельности тор- 
говой деятельности?

16. Дайте определение относительного показателя рентабель- 
ности и покажите два способа ее расчета.

17. Что такое чистая прибьшь?
18. Какие потери относятся к непрогнозируемьш?
19. Как определяется конечная прибьшь?
20. Как рассчитмвается индекс среднего относительного 

уровня прибьши?
21. Покажите, как рассчитнвается индекс влияния изменения 

структурн розничного товарооборота (индекс доходоемкости).
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Приложения

Функция нормального распределения
Пршожение 1

( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1,0 0,841 844 846 849 851 853 855 858 860 862
1,1 864 867 869 871 873 857 877 879 881 883
1,2 885 887 889 891 893 894 896 898 9 0 0 901
1,3 903 905 907 908 91 0 911 913 915 916 918
1,4 913 921 922 924 925 926 928 929 931 932
1,5 933 934 936 937 938 939 941 942 943 944
1,6 945 946 947 948 950 951 952 953 954 954
1,7 955 906 957 938 959 960 961 962 962 963
1,8 964.. 965 966 967 967 969 969 969 970 971

П рш ож ен и е 2  

Критические значения критерия 72 Пирсона

я 2 \
0 ,9 0 0,95 0 ,975 0 ,99

1 2,71 3 ,84 5,02 6 ,64
2 4,61 5,99 7,38 9,21
3 6,25 7 ,82 9 ,39 11,35
4 7,78 9 ,49 11,14 13,28
5 9,24 11,07 12,03 15,09
6 10,65 12,59 14,45 16,81
7 12,02 14,07 16,01 18,48
8 13,36 15,51 17,54 2 0 ,0 9
9 14,68 16,92 19,02 2 1 ,6 7
10 15,99 18,31 20,48 23,21
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Приложение 3
Значение Р(к) критерия Колмогорова

X Р( Х)
0 ,45 0 ,987
0 ,5 0 0 ,963
0,55 0 ,922
0 ,6 0 0 ,864
0,70 0,711
0,75 0 ,627

Приложение 4
Критические значения корреляционного отношения г)2 и 

коэффициента детерминации К 2

К2 X
1 2 3 4 5 6 8 10 20

а) уровень значим ости а ~ 0 ,05

3 0,771 865 903 924 938 947 959 967 983

4 658 776 832 865 887 905 924 937 967

5 569 699 764 806 835 854 885 904 948

6 500 632 704 751 785 811 847 871 928

7 444 575 651 702 739 768 810 839 908

8 399 527 604 657 697 729 775 807 887

9 362 488 563 618 659 692 742 777 867

10 332 451 527 582 624 659 711 749 847

б) уровень значим ости а =  0,01

3 0 ,919 9 54 967 975 979 Г  982 987 989 994

4 841 9 00 926 941 951 958 967 973 986

5 765 842 879 901 9 16 928 943 953 974

6 696 785 830 859 879 894 915 929 961

7 636 732 784 818 842 860 887 904 9 46

8 585 6 8 4 740 778 806 827 858 879 931

9 540 641 700 741 771 795 829 854 914

10 501 602 663 706 738 764 802 829 898
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Приложение 5
К ритические значения Ғ-критерия

*2 \
1 2 3 4 5 6 8 10 20

а) уровень значим ости а =  0 ,05

4 7,71 6 ,9 4 6 ,59 6 ,39 6 ,26 6 ,1 6 6 ,0 4 5,96 5,80

5 6,61 5 ,79 5,41 5 ,1 9 5 ,05 4,95 4,82 4 ,7 4 4 ,5 6

6 5 ,99 5 ,14 4 ,7 6 4,53 4 ,39 4,28 4,15 4 ,0 6 3,87

7 5,59 4 ,7 4 4,35 4 ,12 3,97 3,87 3,73 3,63 3,44

8 5,32 4 ,4 6 4 ,07 3 ,84 3 ,69 3,58 3,44 3 ,34 3,15

9 5 ,12 4 ,2 6 3,86 3,63 3,48 3,37 3,23 3,13 2,93

10 4 ,96 4 ,1 0 3,71 3,48 3,33 3,22 3 ,07 2 ,9 7 2 ,77

б) уровень значим ости а = 0,01

30 7,56 5 ,3 9 4,51 4,02 3 ,7 0 3 ,47 3 ,17 2 ,9 8 2,55

40 7,31 5 ,18 4,31 3,83 3,51 3,29 2,99 2 ,80 2,37

60 7,08 4,98 4,13 3,65 3 ,34 3,12 2,82 2,63 2 ,20

120 6,85 4 ,7 9 3,95 3,48 3,17 2 ,96 2 ,66 2 ,47 2,03

П рилож ение 6

Значение коэффициента корреляции для различнмх 
уровней значимости1

п а = 0,05 II О О

1 0 ,9 9 6 9 1 7 0 ,9 9 9 8 7 6 6
2 0 ,9 5 0 0 0 0 ,9 9 0 0 0 0
3 0,8783 0 ,9 5 8 7 3
4 0 ,8114 0 ,9 1 7 2 0
5 0 ,7545 0 ,8745
6 0 ,7067 0 ,8343
7 0 ,6664 0 ,7 9 7 7
8 0 ,6319 0 ,7 6 4 6

9 0,6021 0 ,7 3 4 8
10 0 ,5 7 6 0 0 ,7 9 7 9

1 Для простой  корреляции п на 2 м еньш е, чем число пар вариант; в случае частной  
корреляции н еобходи м о  также вьиесть число исклю чаем м х перем еннм х.
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