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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самое большое богатство – разум и наука,  

самое большое наследство – хорошее воспитание,  

самая большая нищета – отсутствие знаний1. 

 

После того как Узбекистан обрел политическую независимость и был 

признан международным сообществом, выбор пути экономического развития 

стал одной из наиболее важных задач того дня, решение которого 

представлялось безотлагательным. Потому что данный выбор имел 

решающее значение с точки зрения достижения высоких темпов 

экономического развития страной в будущем. Мы выбрали путь рыночного 

развития на основе сделанных нами обобщённых научных и теоретических 

выводов и заключений, основанных на богатом опыте экономического 

развития стран мира. Но, выбор правильного пути, недостаточен для 

достижения высоких темпов экономического развития. Основным условием 

достижения целей и задач является разработка и внедрение согласованных 

механизмов и методов реализации выбранной стратегии в практическую 

реальность. 

Рыночная экономика является незаменимой экономической системой, 

которая создает благоприятные условия и возможности для 

жизнедеятельности человека, его благодатного и процветающего 

самосовершенствования. Люди, живущие в других экономических системах 

и формациях, могли только мечтать о том, чтобы жить в изобилии и 

процветании, которые стали реальностью благодаря чуду рыночной 

экономики. 

Эффективное использование огромных возможностей, заложенных в 

самой системе рыночной экономики, предопределяет переход этих 

возможностей в ведущий фактор прогрессирующего социально-

экономического роста, углубления теоретических экономических знаний и 

применения полученных с научной точки зрения знаний в повседневной 

жизни и сложных экономических условиях. Другими словами, чтобы 

рыночные отношения стали истинным и ведущим фактором процветания и 

благополучия страны, мысли и помыслы каждого человека, живущего в 

стране, должны быть пронизаны идеями рыночной экономики. 

Страна будет экономически развита только в том случае, если члены 

общества с малых лет будут воспитаны в духе активных участников 

инициативных проектов и предпринимательских идей. 

Рыночная экономика по своей сути призвана укреплять способность 

людей к пониманию сущности экономических явлений и процессов, а также 

расширять сферу их экономической мысли. Глубокие знания экономических 

законов и экономической действительности, способность эффективно 

использовать полученные знания в реальной жизни, достижение успешных 

                                                           
1Из Послания Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёеву Олий Мажлису от 24 января 2020 года.  
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результатов в любой сложной экономической ситуации и подготовка 

квалифицированных специалистов с умением эффективно управлять 

экономикой в условиях ограниченных экономических ресурсов являются 

приоритетными задачами экономического процветания страны.  

Дисциплина «Экономическая теория» призвана вооружить 

обучающихся знаниями экономических законов и концепций, рационального 

ведения домашнего хозяйства, основ рыночной экономики и способов 

достижения положительного экономического результата. 

Известно, что рыночные отношения в развитых странах развивались 

эволюционным путём на протяжении многих лет. Когда Узбекистан 

приступил к этапу рыночных реформ, в западных странах уже существовали 

определённые рыночные механизмы, которые могли бы соответствовать 

требованиям времени, и у нас был доступ к их богатому опыту. Но переход 

от плановой экономики к рыночной экономике создал совершенно новую 

экономическую ситуацию. 

Первый Президент Узбекистана И.Каримов разработал уникальную 

собственную модель перехода к рыночной экономике, соответствующей 

национальному укладу и менталитету государства. Истинность данной 

модели была доказана самой жизнью. 

В настоящее время Стратегия действий по развитию Узбекистана, 

разработанная под руководством Президента Узбекистана Ш.М.Мирзиёева, 

переживает процесс формирования современной, цивилизованной рыночной 

экономики в стране, вбирающей в себя как западный уклад экономической 

системы, так и её восточные особенности. Суть нового этапа состоит в том, 

чтобы обеспечить интересы человека в обществе, полностью удовлетворить 

его материальные и духовные потребности, защитить права человека и 

укрепить социальную справедливость в обществе. «Мы поставили перед 

собой цель войти в ряд развитых государств и сможем достичь ее, только 

проводя ускоренные реформы, опираясь на науку, просвещение и инновации. 

Для этого нам прежде всего необходимо воспитать кадры новой формации, 

выступающие инициаторами реформ, обладающие стратегическим видением, 

глубокими знаниями и высокой квалификацией»2.  

Учебник по дисциплине «Экономическая теория» основан на 

современных требованиях подготовки высококвалифицированных кадров, 

исходящие из необходимости использования передовых методов обучения, 

включающие в себя самостоятельное обсуждение и задания для студентов по 

каждой теме. В учебнике приводятся официальные статистические данные 

последних лет, использованы дидактические материалы и наглядные 

пособия, графики и схемы, которые обеспечат более наглядное понимание 

сущности учебной дисциплины. Практическое использование приведённых 

упражнений и заданий позволит студентам глубже освоить теоретические 

знания и способствует расширению кругозора учащейся молодёжи. 

                                                           
2Из Послания Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису от 24 января 2020 года.  
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Учебник по дисциплине «Экономическая теория» основан на богатом 

наследии прошлого, научных трудах ученых, исследовавших методологию 

предмета Экономическая теория за последние десятилетия на основе 

научного изучения и обобщения учебников и учебных пособий, созданных в 

нашей стране и за рубежом3. Освещение экономических понятий и категорий 

осуществляется в свете экономических знаний, опирающихся на 

общеизвестные научные взгляды и течения, тогда как в некоторых вопросах 

авторы опираются на собственную точку зрения и опыт. 

Учебником охвачен весь учебный курс дисциплины Экономическая 

теория, разработанный Республиканским центром развития высшего и 

среднего специального образования и утвержденный Министерством 

высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан.  

Авторы считают, что представленный учебник по дисциплине 

«Экономическая теория» внесет достойный вклад в активацию 

экономических реформ в нашей стране, будет способствовать дальнейшему 

инновационному развитию национальной экономики и воспитанию 

молодежи, достойной славного будущего Узбекистана. 

 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3

Ш.Ш.Шодмонов, У.В.Гафуров, Р.И.Кенжаев. Экономическая теория. Тексты лекций. – Т.: ТГЭУ, 2011. 
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ГЛАВА 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ПРЕДМЕТА 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

 

План: 

1.1. Экономика и ее главная проблема. 

1.2. Потребности и их виды. Экономические ресурсы и их 

ограниченность. 

1.3.  Формирование экономической теории как науки. 

1.4. Предмет и задачи экономической теории. 

1.5. Экономические законы и категории. 

1.6. Методы научного познания экономических процессов. 

 

1.1. Экономика и ее главная проблема 

 

Человек в повседневной жизни сталкивается с проблемами 

удовлетворения своих жизненных потребностей на различные блага: на 

одежду, продукты питания, предметы домашнего обихода, получение знаний 

и т.д. В целях решения этих проблем и удовлетворения своих потребностей, 

люди осуществляют деятельность в различных направлениях и сферах. 

Следовательно, среди различных видов деятельности человека самой 

основной, обеспечивающей его жизнедеятельность, является экономическая 

деятельность. 

Экономическая деятельность –это совокупность различных видов 

деятельности, функционирующих во взаимодействии и направленных на 

производство и доведение до потребителя жизненных средств, необходимых 

для существования и развития человека. 

Экономическая деятельность в древности выступала в виде 

натурального домашнего хозяйства. Экономическая мысль античного мира 

(Ксенофонт, Платон, Аристотель) в ту пору уже рассматривало экономику с 

точки зрения изучения закономерностей ведения домашнего хозяйства. 

Поэтому, изначально термин «экономика» произошёл от древнегреческого 

слова «экономия», состоящая из слов: «ойкос» - дом, хозяйство и «номос» - 

закон. Более того, античные авторы трактовали экономику как «искусство 

ведения домашнего хозяйства» как «домоводство». В арабском лексиконе 

«экономика» понималась как экономия в смысле бережливого управления 

хозяйством. Подтверждением этому служат литературные источники 

исламской религии, где особое внимание уделяется вопросам экономии. 

На современном этапе экономика является понятием весьма ёмким и 

означает не только ведение домашнего или индивидуального хозяйства. 

Более чем за два тысячелетия смысл понятия «экономика» существенно 

изменился и обогатился. Сегодня экономика - это сложнейшая 

общественная система, состоящая из множества хозяйств с различными 

формами собственности и обеспечивающая удовлетворение потребностей 

людей и общества в целом путём создания и доведения необходимых 
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материальных и духовных благ до потребителей. 

К тому же все имеющиеся ресурсы - природные богатства, рабочая сила, 

средства производства, денежные средства и все другие ресурсы имеются в 

ограниченном количестве. Можно даже спрогнозировать, на сколько лет 

хватит различных природных богатств, которыми располагает человечество 

при нынешнем уровне производства. К примеру, предсказывается, что к 2500 

году человечество израсходует все запасы металлов, при этом 

предполагается, что железной руды хватит на 250 лет, алюминия - на 570 лет, 

меди - на 29, цинка - на 23, олова - на 35, свинца - на 19 лет. В реальной 

действительности современное поколение уже сталкивается с проблемой 

использования в производстве свинца, олова, цинка, золота, серебра, 

платины, никеля, вольфрама, меди. Не исключено, что в ближайшие 100 лет 

отдельной проблемой станет и проблема обеспечения производства 

энергоресурсами: нефтью, газом, углем4. 

Отсюда следует, что перед экономикой стоит трудная задача 

удовлетворения непрерывно растущих потребностей населения при 

рациональном распределении и использовании ограниченных ресурсов и 

экономических благ. 

Известно, что в первобытном обществе природные блага составляли 

основу общественного потребления. Лишь видоизменяя вещество природы 

люди строили жилища, добывали пищу, оборонялись от врагов и диких 

животных. Впоследствии с развитием производительных сил и 

производственных отношений, усиливалась необходимость в производстве 

экономических благ, то есть товаров и услуг, созданных трудом человека 

посредством соединения средств производства с рабочей силой Результатом 

такого соединения средств производства с рабочей силой, является развитие 

процесса непрерывного общественного воспроизводства, вследствие 

которого роль и значение экономических благ в развитии общества 

увеличивается и крепнет. 

На сегодняшний день производство экономических благ составляет 

основу и цель развития любого государства, тогда как роль природных благ 

ничуть не уменьшилась, сократился только удельный вес последних в 

совокупном объёме материального и духовного потребления человека. Кроме 

того, современная экономика всё чаще непосредственно или опосредованно 

воздействуя на вещество природы, превращает его в необходимый продукт 

и(или) результат своего труда.   

 В результате производства экономических благ формируется валовый 

внутренний продукт - важнейший показатель, характеризующий объём 

национального производства. В своём движении он проходит четыре стадии: 

производство, распределение, обмен и потребление. Все они находятся в 

тесной взаимосвязи и взаимодействии и вместе решают одну и ту же главную 

проблему – проблему удовлетворения жизненно важных потребностей 

человека. 

                                                           
4Ш.Ш.Шодмонов и др. Экономическая теория. Тексты лекций. – Тошкент, 2011. – С. 12. 
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В экономической литературе получила широкое распространение точка 

зрения, согласно которой производство является решающей стадией 

общественного воспроизводства, имеет первостепенное значение, является 

основой жизни и источником прогресса человеческого общества. На этой 

стадии происходит процесс воздействия человека на предметы природы, то 

есть соединение рабочей силы со средствами производства с целью 

приспособления этих предметов к удовлетворению своих насущных 

потребностей. Если не создан продукт, то и нечего распределять, обменивать, 

тем более потреблять. Поэтому производство является основой для всей 

хозяйственной деятельности человека. 

Распределение и обмен выступают как сопутствующие, 

опосредствующие стадии, связывающие исходную и конечную стадии 

воспроизводственного процесса, то есть производства с потреблением. 

Первоначально распределение результатов производства 

осуществляется между различными частями и субъектами экономики 

относительно факторов производства. На этой основе распределяются 

средства производства, капитал, рабочая сила и другие ресурсы среди 

производящих отраслей и предприятий. Распределяются также товары и 

услуги, являющиеся результатами производства и доходы, являющиеся их 

денежным выражением. 

Справедливое и правильное распределение результатов производства 

стимулирует его дальнейшее развитие. 

Обмен – важная стадия процесса воспроизводства, где взаимный обмен 

между членами общества происходит результатами производства. В основе 

обмена лежит разделение труда между отдельными группами людей, 

которые специализируются на производстве и поставке одних видов товаров 

и услуг, а другие группы - на производстве и поставке других видов товаров 

и услуг. Каждый из этих групп производителей в данном акте обмена 

выступает как покупатель и продавец одновременно. 

Потребление как завершающая стадия воспроизводства служит главной 

цели производства по удовлетворению общественных и личных 

потребностей. Товары и услуги на этой фазе полностью потребляются, 

удовлетворяя потребности общества.  

С нашей точки зрения, изложенный выше подход к определению 

степени важности отдельных стадий в процессе создания общественного 

продукта носит в какой-то мере стереотипы устаревшего экономического 

мышления и не соответствует современному уровню развития 

производительных сил и производственных отношений. Нам представляется, 

что распределение и обмен не просто обеспечивают связь между 

производство и потреблением, они также оказывают активное обратное 

воздействие на производство. С определённой степенью погрешности можно 

утверждать, что производство вообще невозможно без признания важности, 

первичности обмена и распределения. Ибо экономическая наука начинается 

не с производства, а с рынка и рыночных отношений, отношений 

добровольного обмена и справедливого распределения благ. Что касается 
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потребления, то оно представляет собой главный мотив производства, его 

конечную цель. В процессе потребления продукт уничтожается, а это 

означает, что обществом созданы все необходимые условия для нового 

процесса производства, то есть воспроизводства.     

Таким образом, мы подошли к утверждению, что первоосновой и 

отправной точкой процесса общественного воспроизводства является не сам 

процесс производства, как самоцель или заданная данность, а потребление, 

ради которого и благодаря которому общество производит экономические 

блага, в первую очередь, с целью удовлетворения человеческих 

потребностей. Удовлетворённая в результате потребления потребность 

порождает новую потребность, мотивируя людей на производство. 

Следовательно, именно развитие потребностей является отправной точкой и 

движущей силой развития производства материальных и духовных благ (рис. 

1.1.).  

 
Рис. 1.1. Стадии движения общественного продукта. 

 

Следует отметить, что данный подход к определению очерёдности фаз 

процесса общественного воспроизводства является новым в развитии науки 

экономическая теория и требует дальнейших научных исследований. 

Потребление состоит из производственного и личного потребления. 

Использование товаров и услуг в качестве средств производства для нового 

цикла воспроизводства называется производственным потреблением. 

Конечное использование предметов потребления в целях удовлетворения 

личных или семейных потребностей называется личным потреблением. 

Покупка пекарем муки для изготовления хлеба относится к 

производственному потреблению, а покупка испечённого пекарем хлеба – к 

личному потреблению.  
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Итак, экономические блага совершают движение по следующему кругу: 

«потребление - производство — распределение — обмен — потребление», 

причём движение товаров, услуг и ресурсов представляет собой 

непрерывный и постоянно повторяющийся процесс. Эта последовательность 

представлена на рис. 1.2. 

 

Движение общественного продукта 

 

производство 

        потребление                                                                                                                              

 

 

 

 

Рис. 1.2. Стадии движения общественного продукта. 
 

 

Поскольку экономические ресурсы ограничены, а потребности общества 

безграничны, можно сделать вывод о том, что потребности в материальных и 

духовных благах полностью удовлетворить невозможно. В связи с этим, 

вечной и основной проблемой экономики является неограниченность 

потребностей и ограниченность экономических ресурсов. Чтобы правильно 

понять эту проблему, прежде всего, необходимо знать, что такое потребность 

и каковы её виды. 
 

1.2. Потребности и их виды. Экономические ресурсы и их 

ограниченность 

 

Нужда, объективная надобность в жизненных средствах, необходимых 

для жизни и развития человека в экономической теории называется 

потребностью. Потребность выступает главным движущим мотивом 

человеческой деятельности. 

Потребности человека безграничны и имеют весьма сложную структуру. 

Они состоят из экономических, социальных, культурных, духовных, 

политических и прочих потребностей, среди которых особое место занимают 

социально-экономические потребности. Эти потребности состоят из 

потребностей в материальных благах и услугах, а также духовных 

потребностей, необходимых для жизнедеятельности людей. 

Материальные потребности – удовлетворяются посредством 

материальных благ. К их числу относятся множество жизненных благ, 

необходимых для потребления (пища, одежда, жилье, транспорт, предметы 

роскоши, парфюмерия, различные украшения и другие). 

Духовные потребности –это потребности в нематериальных благах и 

услугах, требующихся для развития человека как личности, формирования 

его мировоззрения и духовности (получение знаний, отдых, повышение 

ПРОИЗВОДСТВО 

 ПОТРЕБЛЕНИЕ 

 

ОБМЕН 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
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культурного уровня, овладение квалификацией, пользование различными 

услугами нематериального характера. 

Вместе с тем потребности подразделяются на первичные и вторичные 

потребности.  

Первичные потребности - в жизнедеятельности человека сравнительно 

выше и, подлежат удовлетворению в первую очередь. Человек, прежде чем 

получить знания, заниматься искусством, отдыхать, должен, прежде всего, 

удовлетворить потребности в пище, одежде и жилье. 

Вторичные потребности - это потребности, которые удовлетворяются 

после осуществления первичных потребностей. Потребности данного вида 

связаны с общественными отношениями, ибо получение знаний, повышение 

квалификации, занятие искусством, отдыхом и т.д. возможны в рамках 

общества. 

Всю историю экономики в определенном смысле можно рассматривать 

как историю формирования все более высокого уровня потребностей. 

Американский социолог А.Маслоу выделяет несколько уровней 

потребностей (рис. 1.3.): 

 

 

 
 

Рис.1.3. Пирамида потребностей современного человека (по 

А.Маслоу). 

 

• во-первых, физиологические потребности (в пище, одежде, жилье, 

воспроизводстве рода); 

• во-вторых, потребность в безопасности (защите от внешних врагов и 

преступников, помощи при болезни, защите от нищеты); 

• в-третьих, потребность в социальных контактах (общение с людьми, в 

дружбе, в любви); 
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• в-четвёртых, потребность в уважении (признании со стороны других 

людей, самоуважении, в приобретении определенного общественного 

положения); 

• в-пятых, потребность в саморазвитии (совершенствовании всех 

возможностей и способностей человека). 

Прогресс общества ярко проявляется в действии закона возвышения 

потребностей. Этот закон выражает объективную (независимую от воли и 

желания людей) необходимость роста и совершенствования человеческих 

нужд по мере развития производства и культуры.  

Некоторые ученые утверждают, без всяких оговорок, что потребности 

людей растут безгранично. Однако, на самом деле, возвышение потребностей 

не состоит в простом пропорциональном росте всех их видов. Быстрее всего 

насыщаются и имеют определенный предел увеличения нужды низшего 

порядка. Напротив, запросы высшего порядка — социальные и 

интеллектуальные — по существу безграничны. 

Поэтому невозможно полностью удовлетворить социально--

экономические потребности. В обществе в каждый данный момент имеется 

множество неудовлетворенных потребностей. Общий экономический закон 

возвышения потребностей гласит, что с течением времени потребности 

имеют тенденцию к росту. Они видоизменяются и приумножаются с 

появлением новых предметов, благодаря развитию науки и техники, 

внедрению инноваций, рекламы и стимулирования сбыта, роста численности 

населения и повышения культурного уровня людей. 

В экономической теории проблема удовлетворения потребностей 

индивидов и общества в целом решается с помощью применения 

экономических ресурсов. Под экономическими ресурсами понимается 

совокупность всех средств и возможностей, которые можно использовать в 

процессе производства товаров и оказания услуг. 

Экономические ресурсы состоят из: 

1) природных ресурсов. К ним относятся земля, вода, леса, подземные 

богатства, биологические ресурсы; 

2) ресурсов рабочей силы, из умственных и физических способностей 

человека к труду; 

3) капитала, материализованного в зданиях, сооружениях, станках, 

машинах, оборудовании, устройствах, готовых к реализации товаров, их 

запасы, а также денежные средства; 

4)  предпринимательских способностей, умения организации и 

управления процессом производства. 

Следует различать понятия «экономические ресурсы» и «факторы 

производства». Эти понятия хотя и являются близкими друг к другу 

понятиями, они не тождественны. Экономические ресурсы – это различные 

запасы, источники и другие условия, необходимые для производства 

экономических благ, то есть это возможности общества ещё не вовлечённые 

в процесс производства. В отличие от этого факторы производства – это 
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экономические ресурсы, участвующие в процессе производства.  

Экономические ресурсы отличаются от факторов производства ещё и 

тем, что к ним, кроме рабочей силы, природных ресурсов и средств 

производства, непосредственно участвующих в процессе производства, 

относятся все материальные, товарные и денежные ресурсы. 

Ограниченность ресурсов не может не влиять на объёмы производства, 

уровень потребностей и на само потребление. Задача внедрения новой 

техники и технологий заключается в том, чтобы при ограниченности 

ресурсов достичь расширения производственных возможностей.  

Необходимость удовлетворения потребностей, с одной стороны, и 

ограниченность экономических ресурсов – с другой, актуализирует проблему 

эффективного использования этих ресурсов, которая предстаёт как одно из 

основных проблем современной экономической теории. Экономическая 

эффективность показывает количество получаемой продукции на каждую 

единицу применяемых ресурсов. Следовательно, чем больше продукции 

можно выпустить при данных затратах, тем ниже ресурсоёмкость и выше 

экономическая эффективность производства товаров и услуг. Поэтому 

снижение ресурсоёмкости товаров и услуг относится к одной из ключевых 

задач экономики.  

Ограниченность ресурсов обуславливает необходимость решения трёх 

важнейших вопросов, ставших основополагающими для экономической 

науки: что? как? и для кого? производить. В условиях господства товарно-

денежных отношений на первый вопрос отвечают производители, когда на 

основе спроса и предложения формируется структура общественного 

производства, определяется объём и ассортимент производимых товаров и 

услуг. Второй вопрос решается путём применения современной, более 

экономичной технологии, обеспечивающей конкурентоспособность 

товаропроизводителя на рынке. Отвечая на третий вопрос, предприниматель 

производит товары и услуги для конкретной группы потребителей, избегая 

при этом безадресности и неопределённости. В условиях плановой, 

административно-командной экономики на все три вопроса отвечают 

централизованные государственные органы. 

Расширение производственных возможностей и рост потребностей 

путём эффективного использования ограниченных экономических ресурсов 

ставит перед экономикой проблемы: 

1) выбора оптимальных вариантов производства и оказания услуг 

(наиболее потребных и экономичных), с использованием соответствующих 

комбинаций экономических ресурсов; 

2)  эффективного, экономного использования каждой единицы 

имеющихся ресурсов; 

3)  поиска и нахождения новых видов энергии, материалов, сырья, 

вовлечение их в производство, повышение производительности ресурсов на 

основе внедрения новых достижений науки, техники и технологий. 
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Решение данных проблем зависит от овладевания обществом глубокими 

экономическими знаниями и технологическим процессом, т.е. от 

формирования современного человеческого капитала. «В развитых странах 

большое внимание уделяется инвестированию в полный цикл образования, 

то есть выделяются средства на обучение ребенка с трехлетнего возраста до 

22 лет. Такие инвестиции в будущее окупаются в 15-17-кратном размере. У 

нас в стране – пока лишь в 4-кратном. Следовательно, мы должны усилить 

внимание к человеческому капиталу, задействовать все возможности для 

реализации потенциала нашей молодежи»5.  

 

1.3. Формирование экономической теории как науки 

 

Естественное стремление людей к познанию тайн экономической жизни 

и определению основных направлений экономической деятельности 

существует с давних времен. Так, первые проявления экономических знаний 

рассматривались в трудах известных ученых античного мира Ксенофонта, 

Платона, Аристотеля, а также ученых Древнего Египта, Китая, Индии и 

Центральной Азии. Читая Благородный Коран, хадисы, Кобуснаме, 

произведения Ибн Халдуна, Ибн Сины, Фараби, Беруни, Алишера Навои, 

Мирзо Улугбека, дошедшие до нас через тысячелетия, мы еще раз 

убеждаемся в том, что в них указывается на недостаточность даров природы 

для жизнедеятельности человека, что человеку необходимо творчески 

трудиться.  

В частности, большой вклад в развитие экономических знаний внёс 

арабский мыслитель Ибн Халдун (1332 – 1406 гг.). В книге «Китоб-ул-ибар» 

(«Книга образцовых примеров»), написанной в 1370 году, он первым 

выделил два свойства товара - понятия потребительной стоимости и меновой 

стоимости, разделил понятия простого и сложного труда, а также 

необходимого и прибавочного продукта. Он подчеркивает то, что в процессе 

обмена товаров, когда они сравниваются друг с другом, стоимость 

проявляется в форме приравнивания труда, т.е. учитываются труд, 

воплощенный в товаре и его полезность6. 

Самые ранние истоки подходов к категории “капитал” можно 

обнаружить в трудах Ибн Сины (Авиценны 980-1037 гг.). Он сформулировал 

девять факторов жизни: «земля, воздух, огонь, нервы, соки жизни, части тела, 

душа, сила, умственная деятельность. Здесь причудливо переплетены и 

экономические, и физические, и психологические, и нравственные 

характеристики»7. 

Идеи Алишера Навои по поводу экономических вопросов изложены в 

книгах «Вахфия», написанной в 1482 году и «Махбуб-ул-кулубе», 

написанной в 1500 году. Он разделяет продукцию на три части, первая часть 

из которых окупает затраты, вторая часть тратится на собственные и 
                                                           
5Послание Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева Олий Мажлису. // Народное слово, 29 декабря 2018 г. – с.2. 
6Иқтисодиёт назарияси.Ўқув-услубий мажмуа. – Тошкент молия институти, 2016. 7-9 б. 
7Там же. – с. 8.  
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семейные потребности, а третью часть он призывает расходовать на 

общественные интересы населения. Кроме того, А.Навои уделяет особое 

внимание роли труда в производстве продукции и участию в нем средств 

производства. Вместе с тем, он подчеркивает необходимость добывания, 

накопления и использования богатства честным трудом8. 

Экономическая теория как самостоятельная наука во многих странах 

мира, в частности, в Англии и во Франции, начала формироваться под 

названием «политическая экономия» в период роста товарно-денежных 

отношений, формирования национального и возникновения мирового 

рынков. 

Политическая экономия произошла от греческих слов «politico» - 

общественное, оно означает также управление обществом, «oykos» - дом, 

хозяйство, «nomos» - правило, закон. То есть политическая экономия 

рассматривалась как свод правил хозяйственной деятельности9. Французский 

экономист Антуан де Монкретьен (1575-1621 гг.) впервые в 1615 году в 

работе «Трактат политической экономии», обосновал эту науку как науку 

управления экономикой в масштабе страны. Экономисты-классики, взяв за 

основу данное название, охарактеризовали политическую экономию в 

широком смысле, то есть как «науку о законах управления производством 

материальных жизненных средств и их обмене». 

В процессе формирования науки экономическая теория возникли 

несколько идейных течений и школ. Они пытались найти ответы на вопросы 

«что является источником богатства общества, где и как оно увеличивается».  

Первая школа получила название меркантилизм – «учение о богатстве 

общества» (XV—XVII вв.). Сторонники меркантилизма (от итал. «“mercante» 

— торговец) усматривали богатство общества в накоплении денег (монет из 

золота и серебра). По их мнению, такое богатство возрастает только 

благодаря внешней торговле. Труд, затраченный в сфере торговли считался 

производительным трудом, а труды в других сферах - непроизводительными. 

Здесь прирост денег самоочевиден: товары в одной стране покупаются по 

более низким ценам, а в другой продаются по более высоким. Так, 

организованная в Англии «Московская компания для торговли с Россией» 

скупала одно мачтовое дерево за 25—30 коп., а продавала за 4—5 руб. 

Задачу экономической теории меркантилисты видели в том, чтобы 

разрабатывать практические рекомендации для государственной политики. 

По их мнению, для достижения положительного торгового баланса в 

экономике государство должно активно вмешиваться в экономику, т.е. взять 

под свою опеку национальное производство и торговлю. 

Следующим экономическим течением является физиократизм. В 

отличие от меркантилистов, представители физиократизма (Ф.Кенэ, А.Тюрго 

и др.) выдвинули идею о том, что богатство создается и увеличивается в 

сельском хозяйстве. Основоположником учения физиократов является 

                                                           
8Там же. – с. 9.  
9В IV веке до нашей эры писатель и историк Древнего мира Ксенофонт впервые ввёл термин «экономика» в научный 

оборот. 
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Ф.Кенэ, который написал известное произведение «Экономическая таблица» 

(1758 г.), в которой содержатся теоретические основы школы физиократов. 

Ф.Кенэ впервые в истории экономической науки предложил общую схему 

кругооборота товаров (услуг) и денежных потоков внутри национального 

хозяйства. Ф.Кенэ выдвинул учение об эквивалентности обмена. По его 

мнению, обмен или торговля не создают богатства, в процессе обмена 

происходит обмен равноценных стоимостей, стоимость товаров определяется 

до их вхождения на рынок. Центральное место в учении Ф.Кенэ занимает 

теория чистого продукта. Так, Кенэ утверждал, что разность между валовым 

общественным продуктом и производственными затратами считалась чистой 

продукцией. В его учении чистый продукт был заменён с добавленной 

стоимостью, т.е. эти два понятия отождествлялись им как одно и тоже. Он 

объясняет, что добавленная стоимость возникает в качестве результата 

дополнительного труда крестьян, а в некоторых трудах добавленную 

стоимость рассматривает как чистый дар природы, «в создание которого 

принимает участие и природа»10. 

Таким образом, Ф.Кенэ не смог усмотреть различие между стоимостью 

и полезностью товара (потребительскую стоимость). Учение Ф.Кенэ 

продолжили А.Тюрго, Дюпон де Немур и другие. По учению физиократов 

одним единственным производительным трудом является труд, занятый в 

сельском хозяйстве, а труд в других отраслях считался непроизводительным. 

Меркантилизм и физиократизм исторически изжили себя в новую эпоху, 

когда в хозяйственной жизни стал господствовать не торговый, а 

промышленный капитал. Переход к индустриальной стадии производства 

сопровождался возникновением классической (от лат. «classicus» — 

образцовый, первоклассный) политической экономии. Классическая 

политическая экономия доказала научную несостоятельность меркантилизма 

и физиократизма. Богатство нации создается, считали классики, не в торговле 

(здесь денежная форма стоимости меняется на товарную), а в производстве. 

Производство же основывается на естественных законах, а поэтому не 

нуждается во вмешательстве государства. 

Классическая политическая экономия изучает все сферы экономики: 

производство, распределение, обмен и потребление материальных благ и 

услуг. От описания хозяйственных явлений (например, обмена товаров на 

деньги) она переходит к открытию их сущности и законов развития 

экономики. Для этого углубленно исследуются экономические отношения 

между социальными группами, классами общества. 

Своего расцвета классическая политэкономия достигла в Англии в 

XVII—XVIII вв. Ее родоначальниками были Уильям Петти (1623—1687 гг.), 

Адам Смит (1723—1790 гг.) и Давид Рикардо (1772—1823 гг.). Они основали 

трудовую теорию стоимости, показав, что всеобщей формой богатства 

является стоимость, воплощенная в товарах и деньгах. Стоимость товара 

создаётся трудом работников, производящих товары.  

                                                           
10А.Раззоков, Ш.Тошматов, Н.Урмонов. Иктисодий таълимотлар тарихи. Т.: Молия. 2013, стр. 147-149. 
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Наибольший вклад в классическое направление экономической теории 

внес А. Смит, превративший политическую экономию в научную систему, 

после чего она стала преподаваться в высших учебных заведениях. В главном 

труде — «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776) — 

он указывает, что основным стимулом экономической активности человека, 

является частный интерес. Как он объясняет, «человек, преследуя свои 

собственные интересы, т.е. стремясь получить прибыль в условиях 

разделения труда, создает какой-либо товар или услугу, доставляет его 

другим, приумножает при этом свой капитал и в своем устремлении, сам того 

не подозревая, вносит вклад в развитие общества». Кроме того, А.Смит 

обосновал «естественный порядок» в экономической жизни. Устоями этого 

порядка были признаны господство частной собственности, свободная 

конкуренция и свободная торговля, невмешательство государства в 

хозяйственную деятельность.  

Дальнейшее развитие экономической теории привело к ценному учению 

о рыночной системе хозяйствования, называемому маржинализмом.  

Маржинализм (от франц. marginal - предельный) – один из 

методологических принципов политэкономии, основанной на использовании 

предельных величин в анализе экономических явлений. Первые попытки 

ведения маржинального анализа в экономическую теорию были сделаны в 

середине XIX века А.Курно (Франция), И.Тюненном, Г.Гессеном (Германия). 

Математический аппарат создан представителями математической школы. 

Основные категории маржинализма (предельная полезность, предельная 

производительность и др.) используются в современных теориях спроса, 

цены, фирмы, рыночного равновесия. Маржинализм абсолютизирует 

количественный анализ11. 

Маржинализм опирается на основные принципы австрийской школы, 

основателями которой были Карл Менгер (1840—1921 гг.), Ойген Бём-

Баверк (1851—1914 гг.) и Фридрих фон Визер (1851—1926 гг.), которые 

сформулировали теорию предельной полезности товара, предельной 

производительности труда или ресурса. 

В начале XX века экономическая мысль перемещается в Англию и 

США. Представителями нового направления экономической теории 

получившего название неоклассическое, были экономисты Альфред 

Маршалл (1842-1924 гг.) и Джон Бейтс Кларк. А.Маршалл, в своей работе 

«Принципы политической экономии» сосредоточил внимание на теории цен, 

соединив при этом теорию «предельной полезности» австрийской школы с 

теорией цены спроса, в итоге сделав вывод, что издержки производства 

определяют цену предложения. Дж.Кларк, исходя из принципа незыблемости 

частной собственности, провозгласил лозунг: «Каждому то, что им создано», 

имея ввиду, что каждый фактор должен получать свою долю национального 

дохода. Еще одним представителем данного направления является 

швейцарский экономист Леон Вальрас, который разработал образец модели 

                                                           
11Современный энциклопедический словарь. – М., 1993. – с. 759. 
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общего экономического равновесия. 

Одним из современных направлений экономической теории является 

кейнсианская школа, возникшая в 30-60-х годов XX столетия.  В 1936 году 

английский экономист Джон Мейнард Кейнс (1883—1946 гг.) издал книгу 

«Общая теория занятости, процента и денег», которая оказала огромное 

влияние на науку и практику. Кейнс выдвинул вопрос о необходимости 

государственного вмешательства в экономику в целях исправления ее 

недостатков, которые до Кейнса вообще отрицались: большинство 

экономистов до Кейнса считали кризисы случайными явлениями. В отличие 

от своих предшественников, изучавших проблемы увеличения производства 

товаров, Кейнс на первый план поставил вопрос об “эффективном спросе”, 

т.е. о потреблении и накоплении, из которых складывается эффективный 

спрос. Он выдвинул макроэкономический метод исследования, т.е. 

исследование зависимостей и пропорций между макроэкономическими 

величинами - национальным доходом и накоплениями.  

Кейнс утверждал, что с увеличением занятости растет 

национальный доход и, следовательно, увеличивается потребление. Но 

потребление растет медленнее, чем доходы, так как по мере роста доходов у 

людей усиливается стремление к сбережению. То есть, по-Кейнсу, 

психология людей такова, что рост доходов ведет к увеличению сбережений 

и к относительному сокращению потребления. Последнее, в свою очередь, 

выражается в уменьшении эффективного (действительно предъявляемого, а 

не потенциально возможного) спроса, а спрос влияет на размеры 

производства и таким образом на уровень занятости. Единственное, что 

возможно в данной ситуации, – это воздействовать на спрос, регулировать 

количество денег в обращении и процентные ставки на государственном 

уровне, стимулируя производство и сбыт. Недостаток спроса с точки зрения 

кейнсианства должен компенсироваться государственными закупками и 

общественными работами, оплачиваемыми за счет бюджета. 

В докейнсианской экономике считалось, что стремление сберегать – это 

благо, которое лежит в основе роста и прогресса. Однако, кейнсианство 

разделяет сбережения и инвестиции, считая их неравными друг другу. 

Сбережения зависят, прежде всего, от уровня доходов, а инвестиции – от 

целого ряда факторов, в том числе, от действующих процентных ставок. 

Кейнсианство сформировалось благодаря анализу ситуации, сложившейся в 

мировой экономике в период Великой депрессии. Оно было 

противопоставлено доктрине «laissez fair» (принцип невмешательства – 

экономическая доктрина Адама Смита и его последователей, согласно 

которой государственное вмешательство в экономику должно быть 

минимальным). Последователи Кейнса утверждали, что государство должно 

воздействовать на совокупный спрос тогда, когда его объем недостаточен. В 

качестве инструментов регулирования величины спроса они рассматривали 

кредитно-денежную и бюджетную политики. 

Важнейшим направлением современной экономической теории 

считается монетаризм. Основателем школы монетаризма является 
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американский экономист Милтон Фридмен, а основными представителями 

этой школы: Алан Гринспен, Филипп Д. Каган, А. Шварц, М. Тэтчер и 

другие. Изначально в основе монетаризма лежит теория 

денег. Представители этой теории считают, что предложение денег 

автономно, а необдуманные действия государства по реализации облигаций и 

дополнительная эмиссия вызывают экономический дисбаланс.  

Таблица 1.1. 

Краткая характеристика экономических школ и течений 
Экономические 

школы 

Яркие 

представител

и 

Годы 

существов

ания 

Основная идея 

Исторически сложившиеся экономические школы 

Меркантилизм У.Стаффорд, 

Г. Скаруффи 

XV-

XVIIвв. 

богатство общества 

приумножается в сфере торговли 

Физиократизм Ф.Кенэ, 

А.Тюрго 

XVIIIвв. богатство общества 

приумножается в сфере сельского 

хозяйства 

Классическая 

политэкономия  

У.Петти, 

А.Смит, 

Д.Рикардо 

XVIII-

XIXвв. 

богатство общества создаётся в 

сфере промышленности, 

свободный рынок 

Маржинализм  К.Менгер, 

О.Бём-Баверк 

XIX-XXвв. закон убывающей предельной 

полезности товара и предельной 

производительности ресурса 

Современные экономические школы 

Неоклассическая 

школа  

А.Маршалл 

Л.Вальрас 

XIX-XXвв. сформулировали четыре фактора, 

управляющих рынком: спрос, 

предложение, цена товара, 

конкуренция.  

Кейнсианство  Д.М.Кейнс первая 

половина 

XXв. 

макроэкономический подход и 

государственное участие в 

экономике, борьба с безработицей 

Монетаризм  М.Фридмен первая 

половина 

XXв. 

борьба с инфляцией 

Институционализм  Дж.Гэлбрейт вторая 

половина 

XXв. 

существенными факторами 

развития являются моральные 

принципы и социальная структура 

общества 

 

Во второй половине прошлого столетия получило развитие ещё одно 

новое направление экономической науки, получившее название 

институционализм. Видным представителем институционализма является 

Дж. Гэлбрейт. Сторонники данного направления учитывают моральные 

принципы и социальную структуру общества при анализе экономических 

процессов. К общественным институтам они относят семью, общественные 

организации, государство.    

Путь, пройденный до формирования «экономической теории» как науки 

и, возникшие в ней идеи, течения, очень сложен, часто противоречив. Вместе 
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с тем, надо отметить, что теории ни одной из экономических школ не могут 

быть абсолютной и неизменной истиной. Каждая школа выделяется 

односторонним подходом в определенной степени к проблемам, или же 

допущением недоразумений в освещении некоторых вопросов, причина 

которого в том, что все теоретические течения исходили из точки зрения 

интересов определенной социальной группы и реальных обстоятельств 

рассматриваемого периода (табл. 1.1.). Несмотря на это, они дополняют друг 

друга, в известной степени обобщая внутренние противоречия и законы 

экономических процессов и явлений. Значит, общество не должно 

становиться пленником отдельной теории, его развитие должно быть 

выражено общенациональными, общечеловеческими интересами. 

 

1.4. Предмет и задачи экономической теории 

 

В процессе развития производительных сил и производственных 

отношений менялись научные представления о хозяйственной жизни, и 

учёные-экономисты по-разному определяли предмет исследования 

экономической теории. 

К примеру, если древнегреческие мыслители рассматривали 

экономическую теорию как «науку о законах ведения домашнего хозяйства», 

то меркантилисты, физиократы и представители английской классической 

экономической школы рассматривали ее как «науку о богатстве, его 

источниках и путях накопления, о производстве, распределении, обмене и 

потреблении богатства».  

На определённом этапе данную науку считали наукой «о народном 

хозяйстве, общественном хозяйстве», наукой о законах управления 

производством и обменом материальных жизненных средств». В частности, 

А.Маршалл считал, что «предметом экономической теории (политической 

экономии) является исследование нормальной жизнедеятельности 

человеческого общества». 

В ряде учебников и других научных произведениях широкое 

распространение получило марксистское определение предмета 

политической экономии, как «изучение производственных отношений, 

возникающих между людьми в процессе производства материальных благ». 

При этом выпадает из поля зрения другая, не менее важная часть 

общественного производства – сфера нематериального производства. 

Во многих современных учебниках в качестве предмета экономической 

теории выступает экономическое поведение людей. Так, например, 

английский экономист Л.Роббинс даёт следующую трактовку предмета 

экономической теории: «Экономическая теория – это наука, изучающая 

человеческое поведение с точки зрения соотношения между целями и 

ограниченными средствами, которые могут иметь различное 

употребление».12 

                                                           
12Роббинс Л. Предмет экономической теории. THESIS. – Москва, 1993. Т.1. Вып.1. - с.18. 
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Изучая огромное наследство наших предков, можно сделать вывод, что 

богатство и многообразие идей, школ и различных направлений в области 

экономической теории позволили выделить предмет экономической теории 

на уровне современных представлений. При этом очень важно не 

противопоставлять различные школы и течения друг другу. Ведь каждая из 

них послужила важным шагом на пути к формированию целостной 

экономической науки, какая она есть сегодня. Наша задача – перенять из того 

богатейшего наследства всё лучшее, выявить рациональное зерно и 

применить его в изучении экономической теории. 

Так, в учебнике «Экономикс» предметом этой науки считается анализ 

проблем эффективного использования ограниченных ресурсов в целях 

наиболее полного удовлетворения потребностей людей, изучение 

экономического поведения людей в процессе производства, распределения и 

потребления материальных благ и услуг. Это наиболее ёмкое определение 

предмета экономической теории, где в отличие от классического подхода 

затрагивается не только сфера материального, но и нематериального 

производства. 

Ввиду этого, экономическая теория не должна допускать 

одностороннего подхода к изучению экономических процессов, ибо всякое 

производство или оказание услуги, осуществляются с помощью 

использования природных ресурсов, материальных и денежных средств. 

Здесь уместно вспомнить высказывания выдающегося учёного Дж.М.Кейнса 

о том, каким должен быть «настоящий экономист»: «Ни одна черта 

человеческой натуры или созданных человеком институтов не должна 

оставаться за пределами его внимания».13 

В условиях разделения труда производство материальных и 

нематериальных благ осуществляется при участии всех субъектов рынка, 

поведение которых основаны на получение экономической выгоды.  Поэтому 

отношение к существующим экономическим ресурсам и их эффективному 

использованию должно изучаться во взаимосвязи и взаимодействии всех 

двух сфер общественного производства – как материального, так и 

нематериального производства. Это особенно важно, когда роль и значение 

последнего в жизнедеятельности человека имеет устойчивую тенденцию 

роста.  

Таким образом, экономика, изучая, как общество при ограниченности 

ресурсов, необходимых для производства различных товаров и услуг, должна 

также решать проблему наиболее полного удовлетворения растущих 

потребностей людей, одновременно отвечая на главные вопросы 

экономического развития что? как? и для кого? производить. Мы верим, что 

современная экономическая теория рассматривает не просто проблему 

наиболее полного удовлетворения потребностей общества при 

ограниченности ресурсов, но и указывает решения этой важнейшей 

                                                           
13Цитата по: Брагинский С.В., Повзнер Я.А. Политическая экономия: дискуссионные проблемы, пути обновления. – 

Москва, 1993. – с. 6-7. 
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проблемы на основе их рационального, эффективного использования на 

микро- и макроуровне. 

Учитывая все это, можно сказать, что предметом экономической 

теории является изучение экономических отношений, возникающих в 

процессе производства, распределения, обмена и потребления всех 

жизненных благ в целях более полного удовлетворения неограниченных 

потребностей общества в условиях ограниченности экономических ресурсов, 

основываясь на правила и законы противозатратного, эффективного ведения 

общественного хозяйства. Если быть очень кратким, современная 

экономическая теория изучает производственные отношения между 

различными субъектами рынка в условиях ограниченности ресурсов. 

Цель и задачи экономической теории можно объяснить с двух сторон: с 

практической и теоретической сторон. Конкретизация форм связи практики и 

теоретического знания проявляется в функциях экономической теории. 

В современной экономической литературе выделяют несколько 

основных функций экономической теории: 

познавательная функция - как и все науки, экономическая теория 

имеет фундаментальное значение: изучая возникающие в обществе 

экономические взаимоотношения между людьми по поводу использования 

природных и материальных ресурсов, расширяет научное мировоззрение 

людей. Расширяя экономическое мышление, обогащает знаниями для 

понимания и анализа сущности осуществляемых в Узбекистане социально-

экономических реформ, оценки достижений и успехов в различных сферах 

экономики. 

 методологическая функция – присущие экономической теории 

ведение анализа и синтеза, определение выводов, исследование 

экономических законов служит методологической основой для 

общественных и отраслевых наук. Именно на основе этой функции 

зародились все отраслевые (экономика промышленности, экономика 

сельского хозяйства, экономика туризма, экономика торговли и т.д.) и 

конкретные (финансы, менеджмент, маркетинг и др. Не могут успешно 

работать экономисты, бухгалтера, маркетологи, менеджеры, финансисты, 

брокера и все другие специалисты экономического направления, не зная 

теорию экономики. Например, успешно работающий работник банковской 

сферы должен иметь глубокое представление о сущности и природе денег. 

Трудно быть успевающим бухгалтером, не зная сущности и социально-

экономической составляющей товарно-денежных отношений. Маркетолог 

должен иметь прочные знания о законе спроса и предложения. 

Следовательно, логичен вывод о том, что, чтобы быть настоящим 

специалистом экономического профиля, следует хорошо освоить данную 

фундаментальную науку; 

практическая функция – даёт теоретическое обоснование факторов 

экономического роста. В целях обеспечения производства возможно 

большего количества товаров и услуг на каждую единицу ограниченных 

ресурсов, сопоставление издержек с полученными результатами по каждому 
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виду деятельности, поиск и нахождение путей наиболее оптимального 

производительного использования ресурсов; 

прогностическая функция – экономическая теория делает возможным 

предвидение перспектив краткосрочного и долгосрочного экономического 

развития. По мнению Дж. М. Кейнса, настоящий экономист должен изучать 

современность в свете прошлого – ради будущего». Результативность 

государственной экономической политики существенным образом 

определяется степенью научной обоснованности прогнозов и предвидений, 

базирующихся на глубоких знаниях экономических законов и 

закономерностей экономического развития. Предпринимаемые действия и 

усилия политического руководства и государственных чиновников будут 

успешными, если они сумеют правильно и своевременно оценить возможные 

последствия прямых и косвенных воздействий на экономические процессы; 

идейно-воспитательная функция – экономическая теория формирует 

научное мировоззрение студентов, специалистов и изучающих 

экономическую науку. Повышает интерес к вопросам увеличения 

национального продукта, укрепления национальной валюты, обеспечения 

конкурентоспособности отечественных товаров на мировом рынке, 

повышения уровня жизни населения страны. Экономическая теория доводит 

до студенческой молодежи, что экономические блага являются продуктом 

созидательного труда в условиях экономии ограниченных ресурсов. 

Экономическая теория изучает экономические отношения между 

людьми, их поведение в процессе общественного воспроизводства. Поэтому 

она является общественной наукой. Она тесно связана с другими науками: 

философией, статистикой, социологией, математикой, логикой, анализом, 

демографией и другими науками. 

 

1.5. Экономические законы и категории 

 

Как и в природе в сфере экономики действуют экономические законы. 

Экономические законы, как и законы природы действуют независимо от воли 

и сознания индивидов, то есть они имеют объективный характер. Однако, 

экономические законы в отличие от законов природы не вечны и ограничены 

во времени. 

Экономические законы выражают постоянно повторяющиеся, 

устойчивые причинно-следственные связи и взаимозависимости между 

различными экономическими процессами и явлениями. 

В экономической литературе выделяют четыре типа экономических 

законов:  

общие экономические законы - присущие всем общественно-

экономическим формациям (закон экономии времени, закон возвышения 

потребностей);  
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Рис. 1.4. Система экономических законов. 

 

специфические экономические законы -  действующие при одном, 

отдельно взятом способе производства (закон прибавочной стоимости); 

частные экономические законы – которые действуют лишь на одной 

из стадий общественного способа производства (например, закон 

образования монополий, который действует на высшей стадии развития 

капитализма (рис.1.4.). 

Экономическая теория при изучении своего предмета использует 

экономические категории, которые характеризуют отдельные стороны 

экономических процессов, раскрывая их содержание. 

Экономические категории будучи научными понятиями, отражают 

реальные экономические явления. К ним можно отнести такие понятия как 

рынок, капитал, рабочая сила, экономическое равновесие, финансы, кредит и 

т.д. Экономические законы показывают зависимость между различными 

звеньями и сферами экономики, экономические категории выражают какую-

либо одну сторону экономических явлений.  

В целом, экономические законы и категории взаимосвязаны между 

собой и дополняют друг друга. Вместе они отражают процессы 

экономического развития. 

 

1.6. Методы научного познания экономических процессов 

 

Экономическая действительность и вся система хозяйственной практики 

связана не только с формированием предмета исследования, но и 

установлением и совершенствованием методов её познания.  

Осуществление глубоких исследований и анализов, обобщение и оценка 

усилий Узбекистана на пути социально-экономического развития в годы 
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независимости и их результатов требуют познания методов и методики 

научного исследования экономической теории, обладания возможностями 

экономического мышления. 

Следует различать понятия методология и методы познания.      

Методология - это система принципов, приёмов, правил, определенных 

навыков научного познания. Это учение о методах и процедурах научной 

деятельности, а также раздел общей теории научного познания. Методология 

имеет общенаучную характеристику, но каждая наука, при изучении своего 

предмета оперирует методами научного познания.  
Слово метод происходит от греческого слова «“metodos» и в переводе на 

русский язык означает путь к какой-либо цели. Следовательно, методы 

экономической теории – это способы познания и изучения, путь 

исследования сущности и природы экономических явлений, приёмы 

получения новых знаний. 

Каждая наука, в том числе и экономическая теория имеет свои методы 

познания, которые неразрывно связаны с её предметом и служат надёжным 

средством раскрытия его содержания. Понятно, что логарифмический метод, 

метод уравнений или, скажем, химических реакций, абсолютно непригодны 

для познания и анализа происходящих экономических процессов и явлений. 

Экономическая теория за всю свою многовековую историю выработала 

достаточно большое количество методов познания, поиска и получения 

новых знаний. 

Истоки метода экономической теории исходят из трудов 

древнегреческого мыслителя Аристотеля. Он в своих исследованиях 

экономических аспектов общественной жизни успешно применял логику, а 

также такие способы и приёмы познания, как анализ, синтез, индукция, 

дедукция, наблюдение и др. 

Со времён Аристотеля прошло почти два с половиной тысячи лет. За это 

время в процессе экономического развития существенно усложнился и 

предмет экономической теории, появились и получили развитие совершенно 

новые процессы и явления в экономике. Соответственно совершенствовались 

методы и приёмы экономического анализа и познания предмета 

экономической теории, существенно расширился их арсенал. 

В современной экономической теории широко используются такие 

методы познания, как: диалектика, научная абстракция, анализ, синтез, 

индукция, дедукция, графический метод, социологический опрос, системный 

анализ, математическое моделирование, единство логического и 

исторического подходов, эксперимент и многое другое. Рассмотрим лишь 

некоторые из них. 

В экономической теории опрос самый распространённый способ сбора 

первичной информации. Суть данного метода заключается в получении 

информации об отношении респондентов к тем или иным жизненно важным 

экономическим явлениям и событиям. В настоящее время с помощью 

социального опроса получают почти 90% всех социологических данных. 

В современной экономической теории широко применяется метод 
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диалектики, который иначе именуется общим философским методом 

познания мира, основы которой заложил немецкий философ Ф.Гегель. 

Диалектика рассматривает все экономические явления и процессы в 

постоянном развитии, в их взаимосвязи и взаимодействии, исследует 

причины и источники развития. 

Экономические явления и процессы происходят, опираясь на такие 

факторы, как природные, материальные, личностные и денежные средства. 

Эти факторы находятся в тесной взаимосвязи, противоречии и 

взаимодействии, они постоянно подвергаются качественным и 

количественным изменениям, в разные периоды имеют различную 

социальную форму, взамен старых экономических законов и понятий 

появляются новые. 

Вместе с тем, существуют и своеобразные методы исследования 

экономической теории и, важнейшей из них является метод научной 

абстракции. При изучении сущности экономических процессов невозможно 

использование микроскопов, химических лабораторий, поэтому применяется 

метод абстракции. 

Метод научной абстракции - отвлечение от второстепенных явлений, 

мешающих при анализе сущности изучаемого явления. Исследуя ту или 

иную экономическую проблему, мы отвлекаемся от вторичного, 

несущественного, то есть от всего того, что не составляет существа 

исследуемого вопроса. С помощью данного метода познается внутренняя, 

невидимая сущность изучаемого явления. 

В целом каждый экономический процесс или явление происходят под 

воздействием десятка факторов. Изучение каждого фактора с целью 

глубокого раскрытия содержания данного процесса или явления, с одной 

стороны, считается крайне сложной и трудоемкой задачей, а с другой 

стороны, сбивает исследователя от сущности явления, выявляя не очень 

важные аспекты. В связи с этим, при анализе процессов и явлений считается 

важным для исследователя выделение и акцентирование внимания на 

первостепенных, значимых и основных факторах. На практике эти действия 

происходят в сознании исследователя, мысленно и постоянно. Именно этот 

процесс и есть научное абстрагирование. 

В результате научного абстрагирования вырабатываются категории - 

научные понятия, отражающие самые общие особенности и связи явлений и 

процессов. 

Метод анализа и синтеза. Анализ - это мысленное расчленение 

изучаемого целого на отдельные части и последовательное их изучение, 

вникая в его внутренние составные части. Синтез - это рассмотрение объекта 

исследования как единого целого и обоснование общего вывода на 

основании полученных заключений и результатов. С помощью данного 

метода изучаются сложные экономические системы. 

В экономической науке синтез часто используется как целостное 

умозаключение при обобщении определенных экономических показателей. 

Например, обобщая результаты экономической деятельности отдельных 
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предприятий можно оценить деятельность всей отрасли в целом, а обобщая 

результаты экономической деятельности отдельных отраслей, можно 

оценить состояние национальной экономики, определить ее общие 

результаты. 

Макро и микроэкономический анализ. При микроэкономическом 

анализе исследуются внутренние экономические процессы первичных 

звеньев экономики: предприятий и фирм; действия и поведение отдельных 

экономических субъектов. Анализ охватывает изучение форм и механизмов 

затрат на отдельные товары, использование капитала и других ресурсов, 

ценообразование, оплату труда, рыночную конъюнктуру спроса и 

предложения. 

Макроэкономический анализ занимается исследованием 

сбалансированности национальной экономики в целом: национального 

продукта, общего уровня цен, инфляции, занятости и др. Микроэкономика и 

макроэкономика взаимосвязаны и взаимодействуют между собой как единое 

целое. 

Индукция и дедукция - это не противостоящие, а взаимодополняющие 

и взаимосвязанные между собой методы исследования в экономике. 

Индукция– метод познания, который базируется на умозаключениях от 

частного к общему. При этом собираются и обрабатываются имеющиеся 

факты, выявляется наличие взаимосвязей между ними и исходя из этого 

выводятся общие положения, принципы. Это способ рассуждения, с 

помощью которого приходят к общему умозаключению на основе изучения 

отдельных, частных случаев.  

Дедукция – метод познания, предполагающий умозаключения от общего 

(теоретического положения, гипотезы) к частному. Именно с помощью 

дедукции делаются прогнозы на будущее. Так, например, мы стали 

свидетелями того, как повышение зарплаты рабочих на определённом 

предприятии, при неизменности других условий, привело к повышению 

производительности труда. Сделанный из этого вывод относительно всей 

экономической системы о том, что «повышение зарплаты рабочих при 

неизменности других условий приведёт к повышению производительности 

труда» и есть индукция. И наоборот, зная заранее это теоретическое правило, 

мы устанавливаем его воздействие на другие предприятия. Такой метод 

умозаключения означает дедукцию.  

В экономической теории при исследовании взаимосвязи и 

взаимозависимости двух и более переменных (спрос и предложение, 

потребление и сбережение) очень широко используется графический метод. 

График – это графическое изображение зависимости между факториальным 

и редуктирующим показателями, заданными числами. Использование 

графиков позволяет представить функциональные связи между различными 

показателями. Графический метод, используемый экономистами, имеет 

одну особенность – независимая переменная (аргумент) обычно 

откладывается на оси ординат, а зависимая (функция) – на оси абсцисс, 
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что связано со сложившимися в экономической науке традициями. 
Метод единства логического и исторического подходов. 

Экономическая теория как общественная наука исследует свой предмет с 

точки зрения его исторического развития, а пользуясь логическим методом 

обобщает исторический материал, исключая при этом случайности, 

несущественные элементы, исследуя наиболее общие закономерности 

экономического развития. Например, при изучении экономической природы 

денег, необходимы определённые познания их образования в историческом 

аспекте.   

Изучение экономической действительности допускает применение 

экспериментов.  Однако возможности их применения в эконмике 

существенно ограничены по сравнению с естественными и точными науками. 

Сознательное массовое экспериментирование на микроуровне связано с 

деятельностью Р. Оуэна 14 , Ф. Тэйлора 15 , на макроуровне - с именами 

Дж.М.Кейнса и М. Фридмена. Многократные эксперименты на макро- и 

микроуровне проводились и в нашей стране (создание свободных 

экономических зон, установление размеров единого налога и др.). 

Экономико-математическое моделирование – описание и анализ 

экономических процессов и явлений с помощью экономико-математических 

моделей. Экономическая модель – это формализованное описание и 

количественное измерение экономической системы (процесса, явления), 

структура которой определяется ее объективными свойствами и целевым 

характером исследования. Экономико-математическое моделирование делает 

возможным реальное прогнозирование экономических процессов. Иной вид 

моделей – это графики, которые в наглядной форме отображают зависимости 

между экономическими явлениями.  

Метод двустороннего подхода при изучении и анализе экономических 

процессов. При данном методе экономические процессы анализируются с 

точки зрения стоимости и полезности и делаются выводы. В противном 

случае допущение односторонности может привести к ошибочному 

представлению и неправильности выводов.16 

При изучении экономических проблем часто используют позитивный и 

нормативный подходы. Позитивный анализ означает изучение 

экономической реальности, то есть того, что было или есть и составление на 

                                                           
14Роберт Оуэн - английский социалист-утопист (1771 – 1858 гг.), предприниматель. В 1800 - 1829 гг. управлял как 

совладелец крупным текстильным предприятием в Шотландии. Создал хорошие условия труда рабочим: сократил 

рабочий день, организовал детский сад для детей рабочих, образцовую школу, выплачивал заработную плату рабочим 

даже во время кризиса. Хотел внедрить эти мероприятия во всю английскую промышленность, но не получил 

поддержки предпринимателей. Перешел к пропаганде идей утопического социализма. Представлял себе новое общество 

как систему самоуправляющихся общин. Основал колонию “Новая гармония” в США. Начинание потерпело неудачу. В 

1832 г. создает в Лондоне меновой базар, на котором в обмен на товар выдавались боны, в которых указывалось 

количество трудового времени, затраченного на производство товара. На боны можно было получать другие товары. 

Базар вызвал большой интерес среди лондонских рабочих. Но по причине несостоятельности безденежного обмена в 

1834 г. базар пришлось ликвидировать. 
15Ф. Тейлор (1856-1915) - американский инженер, впервые внедривший на предприятиях компании “Мидвейл стил” 

нормирование труда и систему дифференцированной заработной платы (со штрафами и надбавками).  
16 Теоретическое и практическое значение данного метода подробно изложены в книге «Инновационные методы в 

преподавании экономической теории», под редакцией Ш.Ш.Шодмонова, З.Баубековой. 
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основе наблюдаемых явлений экономических прогнозов. Например, 

позитивный анализ того, как изменяются доходы бюджета Республики 

Узбекистан в определённом году может быть применен для выяснения того, 

как будут финансироваться бюджетные расходы этого года. Это - прогноз 

государственных расходов при определенных тенденциях в формировании 

доходов. При увеличении доходов против плановых повысятся возможности 

запланированных бюджетных выплат, а если запланированные доходы не 

покрывают запланированных расходов, то расходы придется сократить. 

Позитивный анализ не содержит в себе положительных или отрицательных 

оценок того, что произойдет или произошло. Позитивные утверждения не 

всегда бывают верными, их можно проверить на реальных фактах. 

Нормативный анализ используется для оценки и выдачи 

рекомендаций, что должно иметь место. Пример: “Для структурной 

перестройки экономики необходимо проводить селективную поддержку 

предприятий.” Нормативные утверждения чаще всего выводятся из 

позитивных, но имеющимися фактами нельзя доказать их истинность или 

ложность. Экономическая теория формулируется в виде позитивных 

утверждений, но большинство расхождений между экономистами возникает 

при рассмотрении вопросов нормативного плана. 

С помощью вышеперечисленных методов можно постичь содержание 

экономических процессов и явлений, изменения и причины их 

возникновения. 

 

Выводы и заключения: 

1. Главная проблема экономики заключается в поиске путей для 

решения противоречия между безграничным ростом потребностей и 

ограниченностью экономических ресурсов. Необходимость решения этого 

противоречивого обстоятельства ставит перед людьми следующие задачи: 

а) Выбор оптимальных вариантов производства материальных благ и 

услуг; 

б) Экономное и эффективное использование каждой единицы 

имеющихся ресурсов; 

в) Внедрение научно-технических достижений и новых технологий, 

нахождение новых видов энергии, материалов, сырья и их источников, 

повышение производительности ресурсов; 

г) Овладение людей глубокими экономическими знаниями. 

2.  Путь, пройденный до формирования экономической теории как науки 

и возникшие при этом идеи, течения очень сложны, часто противоречивы. 

Несмотря на это, они дополняют друг друга. Вместе с тем, надо отметить, что 

теории ни одной из экономических школ не имеют абсолютной и вечной 

истины. 

3. Экономическая теория является теоретической и методологической 

основой всех экономических дисциплин. Являясь фундаментальной наукой, 

она направляет людей к научным исследованиям экономических основ 
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общества, вооружает их теоретическими и методологическими знаниями. 

4.  Экономическая теория как наука, имеет также непосредственное 

практическое значение. Не зная экономическую теорию, невозможно 

правильно решать сложные экономические задачи. 

5. Существуют познавательная, практическая, методологическая, 

прогностическая и идейно-воспитательная функции экономической теории. 

После достижения страной независимости, все больше растет значение 

идейно-воспитательной функции экономической теории в воспитании 

подрастающего поколения в духе национального патриотизма. 

 

Основные ключевые понятия: 

Экономическая деятельность - совокупность различных видов 

деятельности, функционирующих во взаимодействии и направленных на 

производство и доведение до потребителя жизненных средств, необходимых 

для существования и развития человека, при эффективном использовании 

ограниченных экономических ресурсов. 

Экономика - это сложнейшая общественная система, состоящая из 

множества хозяйств с различными формами собственности и 

обеспечивающая удовлетворение потребностей людей и общества путём 

создания необходимых материальных и духовных благ. 

Производство - процесс создания жизненных благ, необходимых для 

существования и развития человеческого общества. 

Распределение - процесс распределения факторов и результатов 

производства между различными частями и субъектами экономики. 

Обмен - процесс взаимного обмена между членами общества 

различными видами экономической деятельности или результатами 

производства. 

Потребление - процесс использования продуктов и услуг в целях 

удовлетворения общественных или личных потребностей. 

Потребность - нужда в жизненных средствах, необходимых для жизни и 

развития человека и общества. 

Материальные потребности - необходимость, которую можно 

удовлетворить посредством материальных благ. 

Духовные потребности - необходимость в нематериальных благах и 

услугах, требующихся для развития человека как личности, формирования 

его мировоззрения и духовности. 

Закон возвышения потребностей - количественный рост потребностей, 

качественное и структурное их совершенствование. 

Экономические ресурсы - совокупность всех средств и возможностей, 

которые можно использовать в процессе производства товаров и оказания 

услуг. 

Факторы производства – экономические ресурсы, используемые в 

процессе производства. 

Предмет экономической теории - изучение экономических отношений, 
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возникающих в процессе производства, распределения, обмена и 

потребления жизненных благ в целях удовлетворения неограниченных 

потребностей общества в условиях ограниченности экономических ресурсов 

на основе правил и законов эффективного ведения общественного хозяйства. 

Экономические законы - постоянные, повторяющиеся, устойчивые 

причинно-следственные связи и взаимозависимости между различными 

сторонами экономической жизни, экономическими явлениями и процессами. 

Экономические категории - научно-теоретические понятия, 

выражающие отдельные стороны постоянно повторяющихся экономических 

процессов и реальных явлений. 

Методология - это система принципов, приёмов, правил и 

определенных навыков научного познания. 

Метод научной абстракции - отвлечение от внимания второстепенных 

явлений, мешающих при анализе и обращение мысли на сущность основного 

изучаемого явления. 

 

Вопросы и задания для повторения: 

1.  Что такое экономика и в чем ее главная проблема? 

2.  Что такое потребность? Какие виды потребностей вы знаете? 

3.  Что понимается под понятием экономический ресурс? 

4.  В чём особенность экономической деятельности человека? 

5. Что такое экономическая эффективность? 

6. Что является предметом экономической теории?  

7. Какие научные школы и направления возникли в процессе 

становления экономической теории как науки? 

8.  Какие функции выполняет экономическая теория? В чем значение 

этих функций на сегодняшний день? 

9.  Что такое экономические законы и какие их виды существуют? В 

чем отличие экономических законов от экономических категорий? 

10.  Какие методы используются при изучении экономической теории? 

11.  В чем различие между макроэкономическим и микроэкономическим 

анализом? 
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ГЛАВА 2. ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

План: 

2.1. Факторы производства и их классификация. 

2.2. Содержание процесса производства. 

2.3. Производственная возможность и ее границы.  

2.4. Эффективность производства и ее показатели. 

 

2.1. Факторы производства и их классификация 

 

Для создания товаров и услуг, удовлетворяющих потребности людей, 

необходимы, в первую очередь, экономические ресурсы. Все ресурсы, 

непосредственно используемые в процессе производства, называются 

факторами производства.  Следовательно, к факторам производства 

относятся только те экономические ресурсы, которые непосредственно 

участвуют в процессе производства. Хотя факторы производства являются 

общими для всех этапов развития человечества, им даются различные 

определения и объяснения. К примеру, в учебниках «Политической 

экономии» признаются лишь вещественные и личные факторы производства. 

При этом средства труда и предметы труда (такие природные богатства как 

земля, вода, извлекаемые подземные богатства) относятся к вещественным 

факторам производства, а рабочая сила - к личному фактору. 

Средствами труда называются средства, с помощью которых человек 

воздействует на природу, на предметы труда. К ним относятся машины, 

станки, тракторы, устройства, инструменты и др. Отсюда следует, что 

важной частью средств производства являются средства труда.  

Предметы труда - это вещи, на которые непосредственно 

воздействует рабочая сила, в процессе которого предметы труда 

приобретают форму готовой продукции. Земля, вода, сырье и другие 

материалы составляют основные виды предметов труда. Предметы труда 

могут быть созданы самой природой или могут быть продуктом 

предыдущего труда, т.е. сырьем. 

Средства труда и предметы труда в совокупности называются 

средствами производства. Это исходит из самой природы процесса труда, 

поэтому средства производства присущи всем социально-экономическим 

системам, всем этапам развития человечества. 

Главную роль в системе факторов производства играет личный фактор, 

т.е. рабочая сила. Его особая роль определяется тем, что для производства 

всегда нужны люди, имеющие необходимые знания и трудовые навыки.   Как 
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фактор производства, рабочая сила обладает стоимостью и полезностью. 

Стоимость рабочей силы определяется стоимостью жизненных средств, 

необходимых для существования рабочего и его семьи. Она обеспечивает 

воспроизводство рабочей силы. Полезность — способность рабочей силы 

создавать новую стоимость сверх ее собственной, т. е. прибавочную 

стоимость, предназначенную для работодателя. 

В отличие от учебников по «Политической экономии», в современной 

рыночной экономике признаются четыре фактора производства: рабочая 

сила, капитал, природные ресурсы (земля), предпринимательская 

способность (рис. 2.1). 

 

 

Рис. 2.1. Классификация факторов производства. 

 

Капитал – это все виды инструментов, машин, оборудования, фаб-

рично-заводские, складские помещения, транспортные средства, сбытовая 

сеть, используемые в производстве и доставке товаров и услуг к конечному 

потребителю. Все эти элементы капитала называют инвестиционными 

товарами и в отличие от потребительских товаров, приносят своим 

владельцам доход в виде прибыли. Капитал бывает двух видов: 

производственный и финансовый. К производственному относятся все 

средства производства, созданные человеком (здания, сооружения, 

оборудование). К финансовому — денежные средства, которые 

привлекаются для приобретения производственного капитала. Доход, 

получаемый от использования капитала, называется процентом.  

        Земля — естественные ресурсы, которые применяются 

в производственном процессе. К земельным ресурсам относятся плодородие 

земли, луга, пастбища, вода, воздух, леса, подземные ископаемые, т.е. все 

природные ресурсы. Доходы от земли — рента.          

       Рабочая сила – это способность человека к труду, совокупность 

умственных и физических сил, применяемых им в процессе 

производства. Однако рабочей силой является не сам человек, не его труд, а 

его способность к труду. Доход от использования рабочей силы называется 

заработной платой.  

Одним из факторов, которому уделяется большое внимание в условиях 

рыночной экономики, является предпринимательская способность.  Это 

особый вид человеческих ресурсов, заключающийся в способности 
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предпринимателя наиболее эффективно использовать все другие факторы 

производства. Предпринимателями называют людей, обеспечивающих 

сочетание экономических ресурсов: капитала, рабочей силы и природных 

ресурсов в целях производства материальных и нематериальных благ. 

Предприниматели отличаются организаторскими способностями, они 

инициативны, стремятся к новшествам, умеют рисковать и брать на себя 

ответственность.  

В последнее время в экономической литературе как отдельный фактор 

производства выделяют: время, информацию и ее средства, а также и 

экологию.  

 

2.2. Содержание процесса производства 
 

Процесс производства - это целесообразная деятельность людей, 

направленная на создание экономических благ (материальных и духовных), 

необходимых для существования и развития человеческого общества. 

Всякое производство, как естественное условие жизнедеятельности 

людей может быть осуществлено при воздействии труда с предметами труда 

в целях преобразования их в иные формы, пригодные для потребления. 

Например, используя землю, люди выращивают различные продукты 

земледелия и животноводства, используя деревья, преобразуя их форму, 

изготавливают разнообразные деревянные изделия, строят дома. При 

помощи различных видов добытой руды (железо, медь, олово, свинец и т.д.), 

изготавливаются предметы потребления и средства производства. В процессе 

труда по поводу использования предметов природы люди вступают между 

собой в так называемые производственные отношения. 

Люди сознательным целенаправленным производительным 

трудом изменяют формы природных веществ и создают необходимый для 

своего потребления продукт. В процессе труда человек, соприкасаясь с 

природой, всесторонне развивается, растут его способности, знания, 

расширяются возможности их применения на практике. 

Таким образом, процесс производства означает целесообразную 

деятельность, направленную на создание потребительных стоимостей, 

освоения и использования природных ресурсов для потребления общества. 

Существенное значение имеет и структурное строение производства. 

Различают две сферы производства: материальное производство и 

нематериальное производство.  

Сфера материального производства состоит из производства 

материальных благ (продукты питания, одежда, строительные материалы, 

пианино и другие) и оказания материальных услуг (транспорт, связь, 

торговля, бытовые услуги и другие). 

Сфера нематериального производства также подразделяется на 

производство нематериальных благ (например, музыкальные творения, 

художественные и научные произведения, открытия и изобретения) и 
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оказание нематериальных услуг (юридические консультации, обучение, 

повышение квалификации и другие). Эти сферы действуют и развиваются в 

тесной взаимосвязи и взаимозависимости. 

Абсолютное количество и относительная доля в ВВП сферы товарного 

производства и сферы услуг в национальной экономике Узбекистана 

характеризуется следующими данными. В стране наблюдается более 

интенсивное развитие сферы услуг. Если доля сферы услуг в ВВП 

республики в 2000 году составляла 36,8%, из которых на транспортные 

услуги и услуги связи приходилось 8,1%, сферу торговли и общественного 

питания - 9,5%, другие виды услуг - 19,2%, то в 2019 году доля сферы услуг 

составила 37,8%, в их числе транспортные услуги и услуги связи составили 

11,7%, услуг ИКТ – 4,217. Наиболее высокими темпами развивались услуги 

связи, информатизации, финансовые, банковские, транспортные услуги, по 

ремонту автомобилей и бытовой техники. 

Особо следует отметить динамичное развитие сферы услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий, которые за последние 

четыре года в среднем увеличиваются ежегодно на 50 процентов»18. А это 

является результатом осуществляемых в последние годы в стране 

комплексов мероприятий, направленных на улучшение бытовых условий 

населения. Основная цель программы заключается в создании 

благоприятных условий для ускоренного развития сферы услуг и сервиса, 

повышении ее доли в экономике, увеличении числа занятых в отраслях 

сферы услуг и на основе этого повышение доходов населения.  
Сфера материального производства состоит из двух подразделений: 

первое подразделение производит средства производства (станки, 

машины, инструменты, сырье и различные материалы), второе 

подразделение создаёт предметы потребления. Оба подразделения 

производства взаимодействуют друг с другом, между ними постоянно 

происходят экономические связи и отношения. 

В условиях рыночной экономики всякое производство, с одной стороны, 

это создание потребительной стоимости (полезности), с другой стороны – это 

создание новой, самовозрастающей стоимости. 

Всякий продукт труда в условиях рынка имеет два свойства: 

потребительную стоимость и стоимость.  

Предположим, что предприниматель, организуя производство, закупил 

хлопковое волокно на сумму 10 млн. сум. Если при производстве ниток с 

использованием данного сырья (хлопка-волокна) амортизация 

использованных основных средств, энергии и другие затраты составят 2 млн. 

сум, зарплата 3 млн. сум, а полученная прибыль 3 млн. сум, то стоимость 

всей созданной продукции составит 18 млн. сум, при этом добавленная 

стоимость равна 8 млн. сум. 
                                                           
17Основные макроэкономические параметры развития Республики Узбекистан в 2019 году.//www/stat.uz.  
18Каримов И.А. Мировой финансово-экономический кризис, пути и меры по его преодолению в условиях Узбекистана. - 

Т.: Узбекистан, 2009, с.21-22. 
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Если материальные затраты, состоящие из амортизации, энергии и 

других в сумме 2 млн. сум, входящие в добавленную стоимость 8 млн. сум, 

мы будем рассматривать как созданную в прошлом стоимость, то стоимость 

в 6 млн. сум, т.е. зарплата в 3 млн. сум и прибыль в 3 млн. сум будет 

считаться вновь созданной в процессе производства стоимостью. 

Изучение процесса производства путем двустороннего анализа дает 

возможность правильного восприятия его содержания и ограничивает 

различные противоречия во взглядах и спорах. Необходимо также отметить, 

что стоимость участвующих в процессе производства средств производства 

переносится в неизменном размере в стоимость произведенных товаров и 

услуг. 

В создании полезности средства производства участвуют полностью, а в 

формировании стоимости частично, т.е. участвует его изношенная часть. 

Некоторые природные силы, принимающие участие в процессе производства 

(например, солнечная энергия при выращивании сельскохозяйственных 

культур), не обладают стоимостью, поэтому они участвуют в качестве 

фактора образования потребительной стоимости, но в образовании 

стоимости, его росте не участвуют. 

Таким образом, в создании полезности производимых товаров 

участвуют все три фактора: земля, капитал, рабочая сила, а в образовании 

стоимости, участвует только сам труд. Это более наглядно отображено на 

рисунке 2.2. 

Двойственная природа процесса производства порождает 

двойственность его результатов. 

Соединение различных факторов в процессе производства 

осуществляется в основном на предприятиях. Увеличение числа таких 

предприятий обеспечивает рост объема и видов товаров и услуг в экономике.  
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Рис. 2.2. Роль факторов производства в создании полезности и стоимости 

товаров и услуг. 

 

Деятельность отдельно взятых индивидуальных производителей 

определяет движение всего общественного производства, всех созданных 

товаров и услуг, всего национального продукта. Следовательно, 

общественное производство есть совокупность всех взаимозависимых 

и взаимосвязанных индивидуальных производств. А каждое 

индивидуальное производство, его средства, ресурсы и продукция является 

неотъемлемой частью общественного производства. 

Валовой общественный продукт как сумма всех материальных и 

духовных благ, направленных на удовлетворение потребностей, 

считается общим результатом производства. Стоимостная оценка 

валового общественного продукта включает повторный счет, который растёт 

по мере углубления общественного разделения труда, увеличения 

промежуточного продукта, через которые проходит общественный продукт в 

своем движении. 

Анализировать состав созданного продукта можно в натуральном и 

стоимостном аспектах. 

В натуральном виде состав созданного продукта состоит из 
потребленных средств производства и предметов потребления. Созданный 

продукт в стоимостной форме состоит из стоимости перенесённой части 

средств производства и вновь созданной стоимости, стоимости необходимого 

и прибавочного продукта (табл. 2.1.). Множество предприятий и организаций 

занимаются оказанием различных услуг населению в стоимостной форме. 

          Данные таблицы показывают, что валовой общественный продукт 

составляет 1515 единиц, а валовой внутренний продукт - 585 единиц. В целях 

исключения повторного счета по стране при измерении валового 

внутреннего продукта не учитываются стоимость купленного сырья, топлива 

и материалов, а учитывается только добавленная стоимость. Но, проданная 

предприятием или отраслью товарная продукция состоит не только из 

валового внутреннего продукта, а всего созданного общественного продукта. 

 

Таблица 2.1. 

Состав национального продукта (в условных цифрах) 
Отрасли Сырьё, 

топливо, 

материалы 

Добавленная стоимость 

В
ал

о
в
ы

й
 

в
н

у
тр

ен
н

и
й

 

п
р
о
д

у
к
т 

В
ал

о
в
ы

й
 

о
б

щ
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тв
ен

н
ы

й
 

п
р
о
д

у
к
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Аморти 

зация 

Заработная 

Плата 

Налоги 

и 

платежи 

Прибыль 

Стоимость 

потребленных 

средств 

производства (с) 

 

Необходимый 

продукт (v) 

 

Прибавочный 

продукт (m) 

Производство 

хлопка 

40 30 30 
20 20 100 

140 

Переработка 

хлопка 

140 40 50 25 30 145 285 

Текстильное 285 50 60 30 40 180 465 
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Производство 

Швейное 

производство 

465 45 50 35 30 
160 

625 

Итого 930 165 190 110 120 585 1515 

с=1095 v=190 m=230 585 1515 

 

 

Во избежание многократного учета и наиболее точной оценки стоимости 

национального продукта, необходимо рассмотреть такие понятия, как 

промежуточный и конечный продукт.  Конечный продукт - это продукция, 

которая идет в конечное потребление, и не предназначена для дальнейшей 

производственной переработки или перепродажи. Промежуточный 

продукт – это товары и услуги незавершенного производства, 

предназначенные для дальнейшей обработки или переработки либо для 

перепродажи.  Он идет в дальнейший процесс производства или 

перепродажу. Как правило, к промежуточному продукту относится сырье, 

материалы, полуфабрикаты и т.п. Однако в зависимости от способа 

использования один и тот же товар может быть и промежуточным 

продуктом, и конечным. Так, например, мясо, купленное для семьи, является 

конечным продуктом, так как пошло в конечное потребление, а мясо, 

купленное   мясокомбинатом - промежуточным, так как будет подвергнуто 

переработке и вложено в колбасу, которая и будет в данном случае конечным 

продуктом. Все перепродажи   также не включаются в ВВП, поскольку их 

стоимость уже была однажды учтена в момент их первой покупки конечным 

потребителем. 

        В валовый внутренний продукт включается только стоимость конечной 

продукции с тем, чтобы избежать повторного (двойного) счета. Дело в том, 

что, например, в стоимость автомобиля включается стоимость железа, из 

которого делают сталь; стали, из которой получают прокат; проката, из 

которого сделан автомобиль. Подсчет стоимости конечной продукции 

поэтому ведется по добавленной стоимости. Рассмотрим это на примере. 

Предположим, что фермер вырастил зерно, продал его мельнику за $5, 

который смолол зерно в муку. Муку он продал пекарю за $8, сделавшему из 

муки тесто и выпекшему хлеб. Выпечку пекарь продал булочнику за $17, 

который продал хлеб покупателю за $25. Зерно для мельника, мука для 

пекаря, выпечка для булочника являются промежуточной продукцией, а 

хлеб, который булочник продал покупателю - конечной продукцией. 

Таблица 2.2.  

Расчёт валового внутреннего продукта методом добавленной стоимости 
Зерно $5 $0 $5 

Мука $8 $5 $3 

Тесто $17 $8 $9 

Хлеб $25 $17 $8 

Итого: $55 $30 $25 
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В первом столбце представлена стоимость всех продаж (общая выручка 

от продаж всех экономических агентов), равная 55$ (total output). Во втором - 

стоимость промежуточной продукции (30$), а в третьем - сумма добавленных 

стоимостей (25$). Таким образом, добавленная стоимость представляет собой 

чистый вклад каждого производителя (фирмы) в совокупный объем 

производства. Сумма добавленных стоимостей (25$) равна стоимости 

конечной продукции, т.е. той сумме, которую заплатил конечный 

потребитель (25$). Поэтому, чтобы избежать повторного счета, в ВНП 

включается только добавленная стоимость, равная стоимости конечной 

продукции. Добавленная стоимость - это разница между общей выручкой от 

продаж и стоимостью промежуточной продукции (т.е. стоимостью сырья и 

материалов, которые каждый производитель (фирма) покупает у других 

фирм). В нашем примере: 55 - 30 = 25 ($). При этом все внутренние затраты 

фирмы (на выплату заработной платы, амортизацию, аренду капитала и др.), 

а также прибыль фирмы включаются в добавленную стоимость. 

        Отсюда следует, что общество больше интересуется не общим 

результатом производства, а его конечным результатом. 

Конечным результатом производства считается продукт, не 

включающий в себя повторный счет, предназначенный для удовлетворения 

потребностей членов общества. 

В качестве конечного результата общественного производства 

выступают валовой национальный продукт, валовой внутренний продукт, 

чистый национальный продукт (национальный доход). 

Часть созданной продукции, оставшаяся после вычета стоимости 

потребленных средств производства, называется чистым продуктом. 

Он состоит из необходимого продукта и прибавочного продукта, созданных 

трудом непосредственно занятых на производстве или в сфере услуг 

менеджеров, рабочих, земледельцев, инженеров, технических сотрудников и 

др. 

Необходимым продуктом называется продукт, созданный 

необходимым трудом в течение необходимого рабочего времени, 

являющегося частью рабочего времени рабочих и служащих, и необходимый 

для поддержания и нормального воспроизводства рабочей силы.  

Часть чистого продукта сверх необходимого продукта, созданная в 

прибавочное время прибавочным трудом, называется прибавочным 

продуктом.  
На каждом предприятии, в каждой отрасли увеличение прибавочного 

продукта осуществляется в основном тремя путями: увеличением 

численности работников; увеличением продолжительности рабочего дня; 

увеличением прибавочного рабочего времени за счет уменьшения 

необходимого рабочего времени при неизменности продолжительности 

рабочего дня. 
Прибавочный продукт, полученный в результате уменьшения 

необходимого рабочего времени и увеличения прибавочного рабочего 
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времени при неизменности рабочего дня, называется относительным 

прибавочным продуктом. Например, при условии неизменности 

продолжительности рабочего дня в 8 часов, за счет повышения 

производительности и интенсивности труда, время, необходимое для 

создания необходимого продукта, сократилось, предположим, до 3 часов. 

Следовательно, время для создания прибавочного продукта составит 5 часов, 

т.е., относительный прибавочный продукт растёт за счёт сокращения 

необходимого рабочего времени. 

Совокупность полученных в течение года прибавочных продуктов 

называется массой прибавочного продукта, а ее отношение к необходимому 

продукту (в процентном выражении) - нормой прибавочного продукта. 

Обозначив норму прибавочного продукта - m/, массу - m, необходимый 

продукт - v, получим формулу, определяющую норму прибавочного 

продукта: 

 

m/ = m / v x 100%  

 

Предположим, что масса прибавочного продукта предприятия А в 

течение года составила 100 млн. сум, а количество необходимого продукта - 

250 млн. сум. В этом случае норма прибавочного продукта составит 40%. 

Между прибавочным и необходимым продуктом существует 

противоречивая взаимосвязь. И тот и другой используется в целях развития 

всей экономики и повышения благосостояния членов общества. 

Между факторами производства и результатами их использования 

существует прямая зависимость, которую называют производственной 

функцией. Производственная функция определяет максимальный объем 

выпуска продукции при каждом заданном количестве ресурсов. Эта функция 

описывает зависимость между затратами ресурсов и выпуском продукции. 

Предположим, что результатом использования факторов производства - 

земля (З), капитал (К), рабочая сила (Р), предпринимательская способность 

(С) является продукция (П), тогда производственная функция будет иметь 

вид:  

 

П =f (З, К, Р, С). 

 
Данная формула выражает взаимосвязь полученной продукции за счёт 

каждой единицы затрат, чтобы акцентировать внимание на поиск 

возможностей получения большего количества продукции при минимальных 

затратах. Более того, становится возможным определить требуемые затраты 

ресурсов для производства каждой единицы продукции или производства 

дополнительного объема продукции. 

Объем продукции можно увеличить путем единовременного увеличения 

всех факторов производства или же за счет увеличения отдельных факторов. 

За счет увеличения затрат на отдельные факторы, невозможно безмерно 
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увеличить объем производства. Продукцию, полученную за счет 

использования и увеличения количества факторов производства, измеряют с 

помощью трех показателей: общий продукт, средний продукт и предельный 

продукт. 

Общий продукт - абсолютный объем продукции, полученный за счет 

использования всех привлеченных факторов производства. Обычно 

деятельность предприятия или индивидуального производителя, в первую 

очередь, оценивается посредством общего продукта, сопоставив его 

результаты с результатами деятельности другого предприятия. 

При анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

важную роль играет и средний продукт. 

Средний продукт - объем продукции, приходящийся на единицу всех 

привлеченных факторов производства: 

 

СП = П / (Рс, К) 

 

При оценке результатов производства следует сопоставить 

дополнительные затраты каждого фактора с ожидаемым эффектом. Это 

выражается через показатель предельного продукта. 

Предельный продукт - объем продукции, увеличенный за счет 

предельно добавленного фактора (рабочей силы или капитала). 

Дополнительный продукт, полученный за счет каждого 

дополнительного фактора, называется производительностью 

предельно добавленного фактора. Производительность предельного 

фактора, то есть добавленного капитала или добавленной рабочей силы 

определяется путем деления количества предельно добавленного продукта 

(прироста) на количество предельно добавленного (прироста) капитала или 

рабочей силы: 

 

ПП = АП / ДК или ПП = АП / ДРс 

 
Предельная производительность фактора с ростом его количества, 

используемого в производстве, начиная с определенного момента, убывает 

при неизменности объема остальных используемых факторов. Данная 

тенденция была сформулирована маржиналистами как закон убывающей 

производительности. Этот закон был объявлен ими универсальным 

экономическим законом, суть которого заключается в том, что 

дополнительно применяемые затраты одного фактора при неизменном 

количестве других факторов производства, начиная с определенного 

момента, дают меньший объем дополнительной продукции. 

 

2.3. Производственная возможность и ее границы 

 

Основная проблема экономической теории состоит из разрешения 
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противоречия между удовлетворением неограниченных потребностей в 

условиях ограниченности ресурсов. Существуют различные альтернативные 

варианты использования ресурсов, из которых выбирают самый 

эффективный, то есть тот вариант, который дает возможность производства 

наибольшего количества товаров и услуг. 

Ограниченность экономических ресурсов не дает возможность 

удовлетворить сразу все потребности общества. Поэтому обществу следует 

определить, какие товары нужно производить, а от каких отказаться, то есть 

сделать определенный выбор. Результатом данного выбора будет то 

максимальное количество товаров и услуг, которое может быть 

одновременно произведено за данный период, при данных ресурсах и 

технологиях. Для наиболее полного использования производственных 

возможностей общества необходимо, чтобы экономика работала в условиях 

полного использования ресурсов и достижения максимального объема 

производства. 

Под полной занятостью подразумевается привлечение в 

производство всех имеющихся ресурсов, т.е. всякий трудоспособный 

человек, имеющий желание работать, должен быть обеспечен работой, не 

должны простаивать и такие ресурсы, как пахотные земли, здания и 

сооружения или капитальное оборудование и т.д. 

Кроме того, полный объем производства означает и эффективное 

распределение ресурсов, т.е. использование ресурсов таким образом, чтобы 

они могли внести наибольший вклад в общий объем продукции с 

применением наилучших технологий. 

В условиях рыночной экономики существуют определенные границы 

производственных возможностей. В связи с ограниченностью ресурсов, 

экономика, даже при полной занятости и полном объеме производства, не 

может обеспечить производства товаров и услуг в неограниченном 

количестве. Границы производственных возможностей показаны в таблице 

2.3. 

Для лучшего представления границ производственных возможностей 

сделаны следующие допущения: 

•  экономика производит только два вида продукта - хлеб (как 

потребительский товар) и мельница (как средство производства); 

•  неизменное количество и качество экономических ресурсов; 

•  производительность труда и технологии постоянны. 

 

 
А В С D Е 

 

Таблица 2.3. 

Производственная возможность при полной занятости ресурсов 
Вид продукции Альтернативные варианты 

Хлеб (млн. штук) 0 1 2 3 4 

Мельницы (тыс. штук) 10 9 7 4 0 
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Ввиду ограниченности существующих ресурсов, возможность 

одновременного увеличения производства и мельниц и хлеба ограничена. 

Ограниченность ресурсов означает ограниченность производства. В этих 

условиях увеличение количества мельниц достигается посредством 

уменьшения выпуска хлеба. И наоборот, если предпочтительнее будет 

увеличение производства хлеба, то необходимые для этого ресурсы можно 

получить только за счет сокращения производства мельниц. 

Графический вид кривой производственных возможностей изображён на 

рис. 6. 

Каждая точка на кривой производственных возможностей показывает 

какой-то максимальный объем производства двух продуктов. Возможности 

выбора обществом различных комбинаций продуктов расположены внутри 

кривой. 

 

 
 

Для осуществления различных комбинаций производства хлеба и 

мельниц общество должно обеспечить полную занятость имеющихся 

ресурсов и полный объем производства. Все сочетания производства хлеба и 

мельниц представляют максимальные их количества, которые могут быть 

получены лишь в результате наиболее эффективного использования всех 

имеющихся ресурсов. 

Для обеспечения полной занятости ресурсов в экономике и их 

эффективного использования необходимо, чтобы выбранный объем этих 

двух ресурсов располагался на кривой ABCW, которая называется кривой 

производственных возможностей. Каждая точка, расположенная слева от 

этой кривой, свидетельствует о неполном использовании ресурсов. 

Общество вынуждено выбрать только одну из комбинаций этих 

продуктов: производство большего количества мельниц означает 

уменьшение производства хлеба, приходящейся на одну мельницу, и 

наоборот. Количество других продуктов, от которого пришлось отказаться 

для получения какого-то количества данного продукта, называется 

альтернативными издержками данного продукта. 
 

2.4. Эффективность производства и ее показатели 
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В основе экономического прогресса лежит повышение эффективности 

производства. Ибо, не повышая эффективность общественного производства, 

невозможно решить стоящую перед страной главную задачу – задачу 

повышения благосостояния народа. Специфическое содержание 

эффективности в каждой системе хозяйства определяется общественной 

формой производства, своеобразием факторов и результатов производства. 

На всех этапах исторического развития общество интересовал вопрос: ценой 

каких затрат и ресурсов достигается конечный производственный результат? 

Поэтому проблема эффективности производства и ее повышения была и 

остается актуальной проблемой экономической теории и всегда находится в 

центре внимания общества.  

Эффективность производства находит свое отражение в 

достижении соответствия его результатов общественным потребностям 

Эффективность общественного производства — это соотношение 

конечного результата с затратами на его получение. Эффективность 

производства находит свое отражение в достижении соответствия его 

результатов общественным потребностям. Под экономическим содержанием 

эффективности всегда понимается соотношение между конечными 

результатами производства и авансируемыми на производство затратами. 

Другими словами, критерием эффективности общественного производства 

является достижение наивысших результатов с наименьшими затратами.  

Следует различать экономическую и социальную эффективность 

общественного производства.  В наиболее общей форме экономическая 

эффективность общественного производства можно выразить как отношение 

полученной прибыли (Р) к стоимости затраченных на производство 

ресурсов (Ux), то есть: 

 

Р'= (Р / U x )  х 100% 

 

где, Р' - норма прибыли; 

Ux - затраты экономических ресурсов. 

В национальной экономике эффективность общественного производства 

измеряется величиной национального дохода, а по отдельным регионам, 

отраслям, объединениям и предприятиям - величиной чистой продукции, 

отнесенных к соответствующим затратам общественного труда, а также 

темпами роста этих показателей.  Одним из общих экономических законов, 

характеризующих источник и способы повышения эффективности 

производства, считается закон экономии времени. Закон экономии 

времени - общий экономический закон, выражающий сокращение 

времени, затраченного обществом на создание единицы жизненных 

благ, по мере развития производительных сил. Всякая экономия в конце 

концов сводится к экономии рабочего времени, потраченного в текущий 

период и затрат рабочего времени в прошедший период 
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Для характеристики экономической эффективности производства 

применяется система показателей, отражающих производительность 

участвующих в производстве факторов, степень их эффективного 

использования. Она включает целый ряд показателей: качество продукции, 

соответствие ее общественным потребностям, производительность труда, 

фондовооруженность, фондоотдача, фондоёмкость, материалоемкость и 

другие. Рост качества продукции — важнейший показатель эффективности 

производства. Расширение выпуска высококачественной продукции — 

признак интенсивного типа развития производства, характерная черта 

научно-технического прогресса. 

Главным показателем эффективности производства является 

производительность труда.  Производительность труда выражается в 

количестве потребительных стоимостей, произведенных в единицу времени, 

или величиной времени, затрачиваемого на единицу продукции. Повышение 

производительности труда зависит от квалификации работников, их опыта, 

уровня организации производства.  Производительность труда определяется 

по следующей формуле: 

 

ПТ = П / В 

 

 где, ПТ –  производительность труда; 

  П – продукция;  

  В – рабочее время. 

На производительность труда влияет величина и особенно 

качество фондовооруженности труда. Последняя измеряется отношением 

стоимости фондов к затратам живого труда (численности 

работников). Фондоотдача характеризует эффективность использования 

основных производственных фондов и измеряется количеством продукции, 

приходящейся на данную величину основных фондов. Фондоемкость —

 стоимость основных производственных фондов на единицу объема 

производства продукции. 

 Снижение фондоемкости означает рост эффективности воспроизводства 

и использования основных производственныхфондов. Материалоемкость — 

один из важных показателей эффективности использования материальных 

ресурсов — сырья, материалов, топлива, энергии и т.д. Она определяется 

отношением стоимости материальных затрат к величине произведенной 

продукции. 

Обобщающими показателями экономической эффективности 

являются норма прибыли и уровень рентабельности. Прибыль в рыночных 

условиях — главная цель предпринимательства и критерий эффективности 

производства. Показателем эффективности здесь выступает норма 

прибыли как отношение полученной прибыли к затратам на производство. 

Рентабельность характеризует результативность использования средств 

производства и трудовых ресурсов. Она определяется как отношение 

полученной предприятием прибыли к сумме основных и оборотных фондов. 

https://studopedia.ru/4_97982_pokazateli-rentabelnosti.html
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Управление рентабельностью (планирование, обоснование и анализ-

контроль) находятся в центре экономической деятельности предприятий, 

работающих на рынок. 

Обобщающий показатель эффективности: максимизация национального 

дохода, валового национального продукта на единицу затрат и ресурсов при 

повышающемся уровне благосостояния народа. Общенациональная 

эффективность производства зависит от эффективности производственной 

деятельности первичных ячеек производства (предприятия, объединения, 

акционерные общества, совместные предприятия). Чем эффективнее 

производственная деятельность первичных звеньев, тем выше эффективность 

национальной экономики, тем больше у общества ресурсов для решения 

социальных и экономических задач. 

Возрастает связь экономических показателей экономической и 

социальной эффективности. Чем выше экономические результаты, тем выше 

должны быть и социальные результаты и наоборот. Социальная 

эффективность выражается в таких показателях, как повышение уровня 

жизни, рост реальных доходов и уровня занятости, увеличение свободного 

времени, улучшение условий труда и экологической обстановки в регионе. 

Для повышения эффективности производства, необходимо также 

выявить факторы, влияющие на нее. Повышению эффективности 

общественного производства способствуют такие факторы как, освоение 

достижений научно-технической революции, научная организация труда, 

рациональная система специализации и кооперирования производства, 

развитие инициативы и самостоятельности трудовых коллективов, 

структурная и организационная перестройка национальной экономики, 

совершенствование хозяйственного механизма, использование преимуществ 

международного разделения труда, совершенствование системы 

стимулирования и мотивации труда, повышение уровня знаний и 

квалификации людей, подготовка полноценных рабочих и специалистов. 

        Для достижения высоких темпов экономического роста в стране в 

соответствии со Стратегией действий развития Республики Узбекистан на 

2017-2021 годы планируется сокращение государственного присутствия в 

экономике, ускоренное развитие частного сектора, дальнейшая 

диверсификации экономики и повышение производительности труда19. 

 

Выводы и заключения: 

1. Экономические отношения, возникающие между людьми в процессе 

производства, составляют основу общих производственных отношений и 

определяют характер отношений в процессах обмена, распределения и 

потребления.  

2.  Как человечество не может прожить без потребления необходимых 

благ, так оно не может и не производить эти блага. В процессе производства 

                                                           
19Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годы (от 7 

февраля 2017 года).   
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и оказания услуг создаются все необходимые для жизнедеятельности 

человека жизненные средства. 

3.  В условиях рыночной экономики факторами производства выступают 

земля, капитал, рабочая сила, предпринимательская способность, 

информация, экологический фактор, которые находятся во взаимодействии и 

взаимовлиянии. 

4.  В процессе производства все факторы находятся в движении, но 

наиболее деятельным считается рабочая сила, которая приводит в действие 

средства производства и переносит эту стоимость во вновь созданные товары 

и услуги. В процессе общественного производства создаются новые товары и 

услуги. 

5.  Вновь созданные товары и услуги имеют два свойства - полезность и 

стоимость и учитываются в натурально - вещественном выражении 

(полезность) и стоимостном. В натурально - вещественной форме они 

подразделяются на три части: средства производства, предметы потребления 

и услуги.  

6. Процесс производства изменчив, он постоянно совершенствуется и 

расширяется. В его развитии важную роль играют модернизация, 

диверсификация и структурные преобразования производства. 

 

Основные ключевые понятия: 

Факторы производства - все ресурсы, непосредственно 

используемые в процессе производства. 

Рабочая сила - это совокупность умственных и физических 

способностей человека к труду. 

Орудия труда - средства, с помощью которых человек воздействует на 

природу, предметы труда. 

Предметы труда - это средства, на которые непосредственно 

воздействует труд, то есть то, из чего изготавливается продукция. 

Процесс производства - это целесообразная деятельность человека, 

направленная на создание материальных и духовных благ, необходимых для 

существования и развития человеческого общества. 

Общественное воспроизводство - постоянное возобновление и 

непрерывное осуществление процессов производства в масштабах общества. 

Простое воспроизводство - возобновление процесса производства в 

неизменных масштабах. 

Расширенное воспроизводство - возобновление процесса 

производства во всевозрастающих масштабах. 

Общий результат производства - сумма национального продукта, 

созданного в стране в течение года. 

Конечный результат производства - готовый продукт, 

завершивший свое движение и предназначенный для удовлетворения 

потребностей членов общества непосредственно (через фонд потребления) 

или косвенно, то есть посредством расширения производства (фонд 
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накопления). 

Чистый продукт - часть созданной продукции, оставшаяся после 

вычета стоимости потребленных средств производства. 

Необходимый продукт - продукт, созданный необходимым трудом в 

течение необходимого рабочего времени, являющегося частью рабочего 

времени рабочих и служащих, и необходимый для поддержания и 

нормального воспроизводства рабочей силы. 

Прибавочный продукт - часть чистого продукта сверх необходимого 

продукта, т.е. часть, созданная в прибавочное время прибавочным трудом 

сотрудников. 

Норма прибавочного продукта - отношение массы прибавочного 

продукта к необходимому продукту. 

Производственная функция - зависимость между факторами 

производства и его результатами. 

Общий продукт - абсолютный объем продукции, полученный за счет 

использования всех привлеченных факторов производства. 

Средний продукт - объем продукции, приходящийся на единицу всех 

привлеченных факторов производства. 

Предельный продукт - объем продукции, увеличенный за счет 

предельно добавленного фактора (рабочая сила или капитал). 

Производительность труда - способность рабочей силы создавать 

продукт в единицу времени. 

 

Вопросы и задания для повторения: 

1.  Из чего состоят факторы производства? 

2.  Что такое рабочая сила и чем она отличается от понятия «труд»? 

3.  Что такое капитал и что входит в его состав? 

4. Раскройте содержание процесса производства? 

5.  В чем сущность простого и расширенного воспроизводства? 

6.  Объясните общие и конечные результаты производства? 

7.  Что входит в натуральный и стоимостный состав изготовленного 

продукта? 

8.  Что такое необходимый и прибавочный продукт? Объясните норму 

и массу прибавочного продукта? 

9.  Раскройте понятия предельный труд, предельный капитал и 

предельный продукт. 

10. В чем сущность закона убывающей производительности предельного 

труда и капитала, действует ли данный закон в настоящее время? 
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 ГЛАВА 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ОТНОШЕНИЯ 

СОБСТВЕННОСТИ 

План: 

3.1. Экономические системы и их модели. 

3.2. Рыночная экономическая система и её особенности. 

3.3. Сущность и экономическое содержание отношений собственности. 

Объекты и субъекты собственности. 

3.4. Виды и формы собственности, их экономическое содержание. 

3.5. Цели, пути и способы разгосударствления и приватизации 

собственности в Узбекистане. 

 

3.1. Экономические системы и их модели 

 

История человечества есть история поэтапного восхождения от одной, 

более простой, низшей ступени социально-экономического развития на 

следующую, более высокую ступень исторического развития. Различным 

этапам социально-экономического развития соответствуют специфические 

экономические системы. Изучение этапов развития человеческого общества 

и присущих для каждого этапа общих черт экономических систем имеет 

важное значение в познании экономических процессов и причин их развития. 

Существуют различные подходы к познанию этапов общественного 

развития, основными из которых являются: формационный, 

цивилизационный, технологический подход с точки зрения изменения 

экономических систем. 

Формационный подход познания этапов общественного развития 

исходит из деления истории человечества на способы производства или 

общественно-экономические формации, как: 

- первобытнообщинная; 

- рабовладельческая; 

- феодальная, 

- капиталистическая; 

- социалистическая. 

Технологический подход исходит из совокупности средств труда, 

материалов, технологий, энергии, информации и соответствующей 

организации производства. 

Переход от одного технологического способа производства к другому 

определяется изменениями в средствах и орудиях труда, вследствие научно - 

технического прогресса, происходящего между длительными историческими 

этапами человеческого развития. 

Выделяют три этапа технологических способов производства: простая 



50 
 

кооперация, мануфактура и машинное производство. Простая кооперация –

это простейшая форма объединения работников, выполняющих одинаковую 

идентичную работу, группа совместно работающих людей на основе 

определённого порядка. Мануфактура–это кооперация членов общества, 

основанная на разделении труда, но в условиях отсутствия машин. При этом 

мануфактура, как и при кооперации, опирается на ручной труд и подручные 

орудия труда. Крупное машинное производство (конец XVIII) 

представляло собой кооперацию, основанную на разделении труда, 

определяемое функциями машин. 

Цивилизационный период. Многие ученые, например, Д.Гелбрейт, 

У.Ростоу и другие, рекомендуют изучать развитие общества, разделив его на 

3 этапа в зависимости от изменений в науке, технике, технологии и 

информационной системе: доиндустриальное общество, индустриальное 

общество, постиндустриальное или же информационное общество. 

Признаками доиндустриального периода были:  

а) господство натурального хозяйства;  

б) занятость основной части населения в сельском хозяйстве;  

в) господство ручного труда;  

г) слабое разделение труда между земледелием, животноводством, 

ремесленничеством, торговлей. 

Основными признаками второго этапа развития общества - 

индустриального общества являются:  

а) машинизированное производство;  

б) развитие промышленности на основе достижений науки и техники, 

увеличение в ней количества занятых;  

в) рост городского населения и другие. 

Третий этап развития - постиндустриальное общество отличается:  

а) наибольшим развитием сферы услуг, вовлечением в данную сферу 

значительной части рабочей силы (60-70%);  

б) превращение достижений науки и техники в главную 

производительную силу общества, повышение роли научных сотрудников и 

высококвалифицированных специалистов;  

в) широкое применение во всех сферах экономики информационно-

коммуникационных технологий;  

г) применение современных видов техники и технологий, позволяющих 

экономить все виды ресурсов, не ухудшая при этом качества товаров и услуг. 

Изменения в технике и технологиях приводят к изменению 

организационных и управленческих систем. Однако, определить законы 

развития общества только в зависимости от технических изменений 

считается однобоким. При познании сущности экономических систем 

необходимо изучать как технические, так и социально - экономические 

изменения и их взаимовлияние. 

Обратное влияние социально-экономических отношений на развитие 

техники и технологий, можно наблюдать в том, что с возникновением 

товарного хозяйства и рыночной экономики стали бурно развиваться техника 
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и технологии, находящиеся в состоянии застоя несколько тысячелетий. Все 

этапы технического прогресса (простая кооперация, мануфактура, машинное 

производство) приходятся на последние 250-300 лет, т.е. соответствуют 

периоду развития товарного хозяйства. Это стало основанием тому, что 

многие экономисты начали изучать этапы развития общества, разделяя их на 

экономические системы. 

Наибольшее распространение среди всех подходов к познанию этапов 

общественного развития и к их периодизации получил подход с точки зрения 

экономических систем. 

Экономическая система – это совокупность хозяйственных процессов 

производства, распределения, обмена и потребления, форм организации 

производства, отношений собственности и экономического механизма 

воздействия на экономические процессы.  

В экономической теории экономические системы классифицируют по 

следующим критериям: по целям экономической системы, по формам 

собственности на средства производства, по формам хозяйствования, по 

методам регулирования экономической деятельности.  

Представители неоклассического подхода выделяют следующие модели 

экономических систем: традиционная экономика, административно-

командная или плановая экономика, рыночная экономика (рис.3.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Модели экономических систем. 
 

Традиционная экономика основана на традициях, передающихся от 

поколения к поколению. Эти традиции определяют, какие товары и услуги 

производить, для кого и каким образом. Перечень благ, технология 

производства и распределение базируются на обычаях данной страны. 

Экономические роли членов общества определяются наследственностью и 

кастовой принадлежностью. 

Такой тип экономики сохранился сегодня в некоторых слаборазвитых 

странах, куда технических прогресс проникает с большими трудностями, так 

как он, как правило, подрывает устоявшиеся в этих странах обычаи и 

традиции. 

Традиционная экономика – это исторически обусловленная система, 

которая основана на традициях, передающихся от поколения к поколению. 
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Эти традиции определяют, какие товары и услуги производить, для кого и 

каким образом. Перечень благ, технология производства, обмен и 

распределение базируются на обычаях данной страны.  Её прошли почти все 

страны мира. Она сохранилась сегодня в отдельных слаборазвитых странах, 

где экономические процессы происходят на основе обычаев и традиций. В 

традиционной экономике господствует натуральное или мелкотоварное 

хозяйство. Характерные черты экономик традиционного типа: решающая 

роль в экономике традиций и обычаев, высокая доля ручного труда,  не 

развитость техники и технологий производства,  определяющее значение  

религиозных и культурных ценностей  и др. 

Административно-командная экономика основана на господстве 

общественной, точнее государственной собственности на все материальные 

ресурсы. Экономические решения принимаются административными 

органами в централизованном порядке. Все важные показатели, как объём 

используемых ресурсов, состав и распределение продукции, порядок 

организации производства и т. п., находятся в ведении центральных органов 

управления. 

Важным этапом в экономическом развитии стала система рыночной 

экономики. Она формировалась в двух модификациях. Первая - основанная 

на свободной конкуренции классическая рыночная экономика или чистый 

капитализм. Вторая модификация –это современная рыночная экономика, 

именуемая смешанной экономической системой. Каждая из них имеет свои 

отличительные особенности (рис.3.1.). 

Рыночная система – форма организации экономики, при которой 

господствует товарное производство, а связь между производством и 

потреблением обеспечивается при помощи риска на основе купли-продажи. 

Рынок – это система экономических связей между производителями и 

потребителями, то есть продавцами и покупателями экономических благ по 

поводу их купли-продажи. 

В ходе развития товарного хозяйства формировался рынок, который 

прошёл путь от примитивных древних базаров и толкучек до современных 

организованных рынков с компьютерным оснащением и другими 

современными техническими средствами. Эволюция общественных форм 

производства и хозяйства привели к возникновению современной рыночной 

системы. 

Современная рыночная система – это, прежде всего, многоуровневая 

система экономических отношений между производителями и 

потребителями товаров и услуг при активном участии государственных 

институтов, основанная на достижениях техники и инновационных 

технологий. Многоуровневый характер рыночной экономической системы 

означает, что любая система является составной частью более крупной 

системы. Предприятие – первичное звено экономики, все предприятия в 

совокупности формируют отрасль экономики, отрасли, в свою очередь – 

сферу экономики, последние – национальную экономику страны. Мировая 

глобальная экономическая система состоит из национальных экономик 
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отдельных стран. Таким образом, можно выделить четыре уровня 

экономической системы: 

- микроуровень (предприятие, фирма, компания); 

- мезоуровень (сфера экономики, отраслевые объединения); 

- макроуровень (национальная экономика); 

- глобальная экономика (мировое хозяйство). 

Таблица 3.1. 

Сравнительная характеристика модификаций рыночной экономики 
Основные черты Классическая рыночная 

экономика (чистый 

капитализм) 

Современная рыночная 

экономика (смешанная 

экономика) 

форма собственности на 

факторы производства 

частная частная, государственная 

регулирование 

экономического развития 

саморегулирование на 

основе рыночных 

механизмов 

активное государственное 

вмешательство в 

экономические процессы 

заработная плата наёмных 

работников и доходы 

предпринимателей 

устанавливается рынком 

труда без участия 

государства 

устанавливается на рынке 

труда при основном участии 

государства и профсоюзов 

степень социальной 

защищённости граждан 

социальная незащищённость социальная защита 

безработных, 

малообеспеченных слоёв 

населения, установление 

минимального уровня 

заработной платы 

 

Не существует общепринятого порядка и правил решения проблем 

социального и экономического развития для всех стран мира. Каждая страна 

имеет свои отличительные особенности географических, природно-

климатических, геополитических условий развития национальной 

экономики, свой путь социального и экономического развития. Например, 

американская модель рыночной экономики построена на системе активного 

поощрения предпринимательства и сильной социальной защиты 

малообеспеченных слоёв населения, отличается наличием могущественных 

экономических организаций в форме крупных корпораций и сильных 

профессиональных союзов. В Швеции государство оказывает весомое 

воздействие на национальную экономику, принимает широкое участие в 

перераспределении национального дохода в пользу малообеспеченных слоёв 

населения. Ярким свидетельством того является тот факт, что на долю 

государственных расходов приходится около 70% ВВП, более половины этих 

расходов направляется на социальные нужды.  

В Узбекистане «отказ от административно-командного управления 

экономикой, поэтапная реализация рыночных реформ и взвешенная денежно-

кредитная политика способствовали обеспечению макроэкономической 

стабильности, высоких темпов роста экономики, удержанию инфляции в 

прогнозных пределах, созданию широких возможностей и благоприятных 

условий для развития малого бизнеса и частного предпринимательства, 



54 
 

фермерского движения»20. 

  

3.2. Рыночная экономическая система и её особенности 

 

Рыночная экономика, основанная на свободной конкуренции, 

характеризуется частной собственностью на ресурсы, свободой в 

экономической деятельности и предпринимательстве, использованием 

рыночного механизма в регулировании и координации экономической 

деятельности. При такой системе действия каждого экономического субъекта 

основываются на его личных интересах, на стремлении к максимизации 

доходов посредством принятия самостоятельных независимых решений. Для 

координации самостоятельно принятых решений используется система 

рынков. Производство товаров (услуг), предложение ресурсов в условиях 

конкуренции означает существование множества самостоятельно 

действующих покупателей и продавцов. 

Вмешательство государства в экономические процессы носит 

ограниченный характер. В связи с этим роль государства заключается в 

защите частной собственности и установлении надежных правовых гарантий, 

создающих благоприятные условия для функционирования свободного 

рынка. 

Рыночная экономика – экономика, основанная на принципах свободного 

предпринимательства, договорных отношений между хозяйствующими 

субъектами. 

Рыночная экономика – социально-экономическая система, 

развивающаяся на основе частной собственности и товарно-денежных 

отношений, опирается на принципы свободы предпринимательства и выбора. 

Рыночная экономика – экономика, организованная на основе рыночной 

саморегуляции, при которой координация действий участников 

осуществляется государством, а именно законодательной и судебной властью 

непосредственно, а исполнительной только опосредованно, путём введения 

различных налогов, сборов, льгот и т.п. Это экономика, в которой только 

решения самих покупателей, поставщиков товаров и услуг определяют 

структуру распределения. 

С позиции истории бизнеса рыночная экономика – экономическая 

система, направляемая и регулируемая механизмом стихийных рыночных 

трансакций в институциональной среде и господстве соответствующих 

институтов. 

По мнению ряда экономистов, «рынок», под чем принято понимать 

основанную на свободе договора, ценообразовании по закону спроса и 

предложения и встречном обороте денежной массы (то есть товарно-

денежная рыночная система) представляет собой не более чем одну из 

исторически обусловленных и исторически преходящих форм товарообмена 

                                                           
20Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годы (от 7 

февраля 2017 года).  
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и товарораспределения. 

Рыночная экономика основана на частной собственности на факторы 

производства, предпринимательском интересе, конкуренции, ценовом 

механизме, регулирующим отношения обмена между продавцами и 

покупателями. Автором теории свободного рынка является А.Смит. Он 

полагал, что богатство нации зависит от численности трудоспособного 

населения и производительности труда. Условия для максимального роста 

богатства создаются в рыночной экономике, где каждый, стремясь к 

прибыли, содействует процветанию всей нации. Ценовой механизм рынка 

А.Смит определил, как «невидимую руку», направляющую действия 

производителей и потребителей. Регулирующее воздействие государства 

препятствует проявлению и реализации свободных рыночных отношений, 

частного предпринимательства и потому, по мнению А.Смита, оно 

нецелесообразно. Роль государства должна состоять во взимании налогов, 

установлении законов, охране общественного порядка, помощи бедным. 

Основу рыночной экономики составляет предприятие. В современном 

обществе именно предприятия выпускают основную часть валового 

внутреннего продукта. В настоящее время в современной экономике 

Узбекистана функционируют 229,6 тысяч предприятий малого 

предпринимательства. Они выполняют различные работы по выпуску 

продукции, оказывают разные услуги, и тем самым создают основу для 

потребления и приумножения национального богатства. В условиях рынка 

предприятия, после соответствующей государственной регистрации 

приобретают статус юридического лица и самостоятельно осуществляют 

свою хозяйственную деятельность с целью получения прибыли. 

Таким образом, предприятие – это самостоятельно хозяйствующий 

субъект, созданный и наделённый правами юридического лица в 

соответствии с действующим законодательством для производства 

продукции и оказания услуг с целью получения прибыли. 

От того, насколько эффективно и успешно будут работать предприятия, 

поскольку они являются основными товаропроизводителями и поставщиками 

продуктов и услуг во внутренний и внешние рынки, какова их 

конкурентоспособность и финансовое состояние, зависит состояние 

национальной экономики и экономическая мощь государства. Основной 

целью предприятий является получение максимальной прибыли на основе 

превышения результатов хозяйственной деятельности над её затратами. Для 

достижения своей высшей цели предприятия должны решать важные 

экономические (с высокой отдачей использовать имеющиеся 

производственные ресурсы, выпускать качественную продукцию, 

систематически её обновлять и оказывать услуги в соответствии со спросом 

потребителя и др.) и социальные (заботиться о своих работниках, повышать 

их реальную заработную плату, способствовать росту их квалификации и 

навыков и др.).  

При этом предприятие должно располагать всеми необходимыми 

возможностями и условиями для решения этих и других задач. Прежде всего 
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предприятие должно обладать правом выбора и самостоятельного решения 

вопросов хозяйственного развития.  

 

3.3. Сущность и экономическое содержание отношений собственности. 

Объекты и субъекты собственности 

 

Понятие «собственность» в науке и в жизни формировалось на 

протяжении многих веков. Оно вошло в научный оборот ещё задолго до 

возникновения экономической науки. 

Собственность составляет фундаментальную основу всех 

экономических систем. Поэтому, собственность, как экономическая 

категория всегда была предметом исследования многих учёных. 

Собственность представляет собой весьма сложное явление, обладающее 

множеством свойств и качеств, она выражается в многообразных формах, что 

служит основанием быть объектом анализа различных областей научных 

знаний. Форма отношений собственности определяет экономический строй 

общества. 

Собственность - это достаточно сложная категория, которая изучается 

несколькими общественными науками. Экономическая теория анализирует 

экономическое содержание этого явления, а юриспруденция – правовое. 

Под собственностью в экономическом смысле подразумеваются 

сложившиеся отношения между людьми по поводу присвоения и 

хозяйственного использования материальных и нематериальных благ. 

Собственность же в юридическом понимании показывает, как реальные 

имущественные связи оформляются и закрепляются в правовых нормах и 

законах, которые устанавливает государство в обязательном порядке для всех 

граждан. 

Экономика – это, прежде всего, экономическая деятельность людей. 

Экономическая деятельность всегда связана с собственностью. В условиях 

товарно-денежных отношений каждый экономический объект, каждый 

ресурс или полезный результат труда должен иметь собственника, то есть 

своего хозяина. С экономической точки зрения хозяин – это лицо, 

вовлекающее объект собственности в экономические процессы с тем, чтобы 

извлечь из неё больше пользы. 

Отношения собственности пронизывают всю систему экономических 

отношений: отношения в процессе производства, обмена, распределения и 

потребления. Они сопровождают человека на протяжении всей его жизни: от 

рождения до смерти. Любой человек во всём мире всегда наталкивается на 

один и тот же коренной вопрос: кому принадлежит экономическая власть, 

кто является владельцем собственности, хозяином средств производства? От 

ответа на этот жизненно важный вопрос зависят материальные и духовные 

условия существования людей. Социальная сущность экономических 

отношений по поводу производства, распределения, обмена и потребления и 

есть выражение присущих данному обществу экономических отношений 

собственности. 
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Разные экономические школы и течения по-разному трактуют понятие 

собственности. Классики считали, что собственность – это накопленные 

средства производства; неоклассики под собственностью понимали ресурсы; 

французский экономист Прудон считал, что собственность – это кража; 

теоретик анархизма Бакунин считал, что собственность – это зло, которое 

нужно уничтожить, чтобы освободить людей от этого зла. Западные 

экономисты видят в собственности лишь отношения человека к вещи. 

Рациональное зерно здесь в том, что отношения собственности 

рассматриваются онтологически, то есть как отображение реального 

взаимодействия собственника с имуществом.  

Отношения собственности составляют ключевые отношения 

экономической системы всякого общества, считаются продуктом развития 

общества. Отношения собственности возникают в процессе производства 

материальных и духовных благ, а также присвоения обществом созданных 

им богатств. 

Изучение собственности с экономической точки зрения позволяет 

ответить на три главных вопроса. 

1. Кто (какие субъекты хозяйствования) обладает экономической 

властью — присваивает факторы и результаты производства? 

2. Какие экономические связи способствуют лучшему использованию 

имущества? 

3. Кому достаются доходы от хозяйственной деятельности? 

Таким образом, система отношений собственности - это отношения, 

возникающие в процессе владения, использования и присвоения 

собственности (рис. 3.2.). 

 
 

Рис.3.2. Совокупность правомочий собственности. 

 

 

Рассмотрим каждый элемент системы отношений собственности.  

Владение собственностью это сохранение права собственности 

владельцем и выражает общественную форму присвоения созданных 

материальных богатств. В отдельных случаях владелец может передавать это 

право в другие руки, сохраняя за собой право получения дохода от 
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собственности. Примером тому может служить арендованная собственность.  
Использование собственности - это применение собственности в 

экономической деятельности для получения дохода или удовлетворения 

личной потребности. Использование есть функция владения собственностью. 

Распоряжение собственностью - это самостоятельное принятие 

решений относительно объекта собственности. Оно проявляется в свободном 

выборе прав: продажи собственности, её дарения, передачи в наследство, 

сдачи в аренду и т.п. 

Связь между перечисленными элементами отношений собственности 

такова: распоряжение определяется использованием, использование 

определяется владением, а владение, в свою очередь, определяется формами 

собственности. 

Собственность экономически оправдывает себя, если приносит доход 

своему владельцу. Такой доход представляет собой весь вновь созданный 

продукт или его часть, которые получены благодаря применению наёмного 

труда и средств производства. Это может быть, скажем, прибыль. Когда же 

человек взял чужое имущество в аренду, то он отдает собственнику 

установленную часть своего дохода. Значит, система отношений 

собственности составляет сердцевину всех экономических связей по 

производству, распределению, обмену и потреблению благ и услуг. 

Вполне очевидно, что отношения собственности порождают у людей 

экономические интересы. Главный среди них состоит в том, чтобы всемерно 

умножать находящиеся в собственности блага в целях лучшего 

удовлетворения потребностей. Так через интересы собственности 

предопределяются направленность и характер хозяйственного поведения 

людей. 

Отношения собственности обусловливают существование их объектов и 

субъектов. Объектами собственности являются все виды богатств, 

принадлежащие целиком или частично собственнику. В качестве объектов 

собственности выступают движимая (машины, оборудование, инструменты, 

автомобили и т.д.), недвижимая (земля, здания, сооружения, объекты 

инфраструктуры), а также интеллектуальная собственность (научно-

технические изобретения, достижения в искусстве и литературе, прочие 

продукты человеческого интеллекта). Объектом собственности могут быть 

природные богатства, рабочая сила и другие. 

Субъект собственности – это собственник, то есть отдельное лицо или 

группа лиц, обладающая каким-либо имуществом, которые участвуют в 

присвоении объекта собственности. В качестве субъекта собственности 

может выступать как государство, так и общество в целом. Отдельные 

индивиды или группа лиц, являясь собственниками и выступая участниками 

отношений собственности, занимают определённое социально-

экономическое положение в обществе, в результате чего их интерес к 

обладанию объектом собственности усиливается. Субъекты собственности 

могут объединяться в коллективы, классы, ассоциации или другие 

социальные группы. 
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Взаимодействие субъектов и объектов собственности можно изобразить 

схематически (рис. 3.3.). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Взаимодействие объектов и субъектов собственности. 

 
 

3.4. Виды и формы собственности, их экономическое содержание 

 

Собственность как сложное социально-экономическое явление, делится 

на разные виды и формы. Основными видами собственности считаются: 

частная собственность, коллективная собственность и общественная 

собственность (рис. 3.4.). 

Индивидуальная собственность подразумевает обособление 

собственников, при котором собственник независимо от других 

осуществляет своё право на собственность, являясь единоличным хозяином 

собственности. Согласно закона «О собственности», владелец 

индивидуальной собственности признаётся обществом, и закон гарантирует 

его право владения собственностью. Если индивидуальная собственность 

приумножается вследствие развития предпринимательской деятельности или 

ведения собственного хозяйства без привлечения наёмного труда, тогда такая 

собственность называется личной, частной трудовой собственностью.  

Объектами личной собственности могут выступать места проживания, 

садовые участки и дома, транспортные средства, денежные сбережения, 

предметы обихода и личного потребления, средства производства для 

индивидуальной и другой хозяйственной деятельности, произведенная в них 

продукция и другие. Как указано в Законе Республики Узбекистан «О 
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собственности в Республике Узбекистан» малые предприятия в сферах 

торговли, общественного питания, службы быта и в других отраслях 

экономики могут быть собственностью граждан и их семей. Объекты личной 

собственности могут выйти за рамки удовлетворения личных потребностей и 

использоваться для получения дохода. Носителями личной собственности 

могут быть ремесленники, писатели, музыканты и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Классификация видов собственности. 

 

При личной собственности собственник самостоятельно реализует права 

владения, распоряжения, пользования и присвоения. При этом собственник 

стремится наиболее рационально вести своё хозяйство, используя свою 

собственность лучшим образом, с тем чтобы извлечь больше пользы. В 

данном случае может использоваться труд членов семьи. 

В отличие от индивидуальной собственности, частная собственность 

основана на использовании наёмной рабочей силы, при которой создаются 

реальные условия для обогащения собственника за счёт труда наёмного 

работника. 

В законе Республики Узбекистан «О собственности в Республике 

Узбекистан” (статья 7) указано, что частная собственность состоит из прав на 

частное владение, пользование и распоряжение своим имуществом. Вместе с 

тем, в законе подчеркивается, что величина и стоимость имущества, 

являющегося частной собственностью, не ограничиваются. 

Частная собственность стимулирует инициативность и 

предпринимательство, ответственность за труд. Однако, в условиях 

товарного производства, она еще и порождает стремление к получению 

тайного дохода. Признание данной формы собственности обусловливает 

формирование финансовых и юридических механизмов для ее 

регулирования, определения тех звеньев экономики, где ее использование 
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наиболее прибыльно.  

Характерной чертой коллективной собственности является объединение 

собственности нескольких (двух и более) собственников. Подобное 

объединение предполагает определение доли вклада отдельных 

собственников в имущество предприятия. На сумму вклада собственника 

начисляются проценты. Коллективная собственность может существовать в 

разных её проявлениях в зависимости от условий и источников образования: 

кооперативная собственность, акционерная собственность, партнёрская 

собственность. 

Кооперативная собственность является общим достоянием всех членов 

кооператива и образуется за счёт объединения собственности членов 

кооператива в виде денежных или других имущественных взносов. Величина 

дохода, распределяемого в пользу каждого члена кооператива, определяется 

в соответствии его паевого взноса и трудового участия в общем деле. 

Каждый участник кооперативной собственности обладает равными правами 

в управлении предприятием и распределении дохода. 

Акционерная собственность считается самой распространённой 

разновидностью коллективной формы собственности в современной 

рыночной экономике. Она успешно сочетает в себе признаки частной и 

общественной формы собственности: формирование доходов общими 

усилиями всего коллектива и распределение полученной прибыли с их 

последующим индивидуальным присвоением в виде дивидендов в пользу 

каждого члена акционерного общества.   

Акционерная собственность образуется путём выпуска акций. Объектом 

собственности выступает финансовый капитал, созданный за счёт продажи 

акций, а также доходы от хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия. 

Партнёрская собственность образуется за счёт объединения имущества, 

капитала нескольких юридических и (или) физических лиц с целью 

осуществления совместной предпринимательской деятельности. 

Собственность партнёрского предприятия образуется на основе паевых 

взносов в виде средств производства, земли, денег, материальных ценностей, 

инновационных идей учредителей. Такие предприятия могут создаваться на 

основе полной или ограниченной ответственности. В отличие от 

акционерных обществ открытого типа партнёрские предприятия 

функционируют в виде закрытых акционерных обществ. 

Общественная собственность означает совместное присвоение средств 

производства и результатов хозяйственной деятельности. Общественная 

собственность включает две разновидности собственности: государственную 

собственность и собственность общественных организаций.  

Государственная собственность является достоянием всех граждан 

страны. Она состоит из объектов собственности, владение, пользование и 

распоряжение которыми находятся в руках государства. Государственная 

собственность образуется в основном двумя путями: во-первых, путём 

национализации частной собственности и передачи ее в распоряжение 
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государства; во-вторых, путём строительства предприятий за счет 

государственных средств, осуществление инвестиций на государственных 

предприятиях и организациях. 

Государственная собственность представляет собой имущество, 

закреплённое за государственными предприятиями и учреждениями, а также 

средства государственного и местного бюджетов и иное имущество, 

принадлежащее органам государственной власти (земля, транспорт, связь, 

водоснабжение, энергетика, объекты обороны, правопорядка и др.). 

Государственная собственность возникает в процессе развития 

общественных производительных сил, которые могут функционировать 

только как единое целое. Например, природные ресурсы, которые не 

подлежат самостоятельному воспроизводству, значительная часть 

экономической инфраструктуры, такие как крупные стратегические здания и 

сооружения, транспортные средства, дороги. 

В Узбекистане в соответствии с Гражданским Кодексом 

государственная собственность состоит из Республиканской собственности и 

собственности административно-территориальных муниципальных структур. 

Республиканской собственностью считаются земля, ее недра, вода, 

воздушное пространство, растительный и животный мир, а также другие 

природные ресурсы, имущество структур государственной власти и 

управления, культурные и исторические ценности государственного 

значения, бюджетные средства, золотой запас, валютный фонд и другие 

государственные фонды. 

В состав собственности административно-территориальных 

(муниципальных) структур входят имущество местных органов 

государственной власти, средства местных бюджетов, муниципальный 

жилой фонд и коммунальное хозяйство, и другие имущественные комплексы, 

учреждения народного образования, культуры и здравоохранения. 

Управление государственной собственностью осуществляется 

назначенными руководителями. В условиях развитых рыночных отношений 

государственная собственность в экономике занимает не существенный 

удельный вес.  

Собственность общественных организаций образуется за счёт 

собственных средств этих организаций, пожертвований граждан или путём 

безвозмездной передачи государством своего имущества. В качестве 

объектов собственности выступают здания, сооружения, денежные средства, 

имущество культурно-просветительского назначения и др. Субъектами 

собственности могут быть религиозные конфессии (мечеть, церковь), 

спортивные общества, профсоюзы и другие общественные организации.  



63 
 

 
Рис. 3.5. Классификация форм собственности. 

 

 

В Законе Республике Узбекистан «О собственности в Республике 

Узбекистан» различные виды собственности отнесены к следующим формам 

собственности: государственная собственность, частная собственность, 

личная собственность, смешанная собственность (рис. 3.5.).  

Существование различных форм собственности и их экономический 

критерий, прежде всего, связан со степенью развития производительных сил 

и обобществления производства. Вместе с тем формы собственности должны 

соответствовать состоянию производительных сил, уровню общественного 

разделения труда и организационно - экономическим отношениям. 

 

3.5. Цели, пути и способы разгосударствления и приватизации 

собственности в Узбекистане 
 

Основополагающим условием перехода к рыночным отношениям 

является создание предпосылок для формирования многоукладной 

экономики и конкурентной среды, связанная с решением вопроса о 

собственности. В течение долгих лет в экономике нашей республики 

господствовала так называемая общенародная собственность. На практике 

это привело к формированию в обществе таких идейных установок как «если 

собственность общенародная, то она ничейная». 

Формирование рыночной экономики в странах со значительно высокой 

долей государственного сектора в переходном периоде осуществлялось 

преимущественно за счет разгосударствления и приватизации 

государственного имущества. В Законе Республики Узбекистан «О 

разгосударствлении и приватизации в Республике Узбекистан» (19 ноября 

1991 года) дается следующее определение: 

 

ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ –

СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН, 
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ 

УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЛИЧНЫХ 
ИЛИ СЕМЕЙНЫХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ

КОЛЛЕКТИВНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ –

СОВМЕСТНОЕ ПРИСВОЕНИЕ 
СРЕДСТВ И БЛАГ ЛЮДЬМИ, 

ОБЪЕДИНЁННЫМИ В 
КОЛЛЕКТИВ НА ПУТИ К 
ОПРЕДЕЛЁННОЙ ЦЕЛИ

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ –

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИСВОЕНИЕ 
РАЗЛИЧНЫХ СРЕДСТВ И БЛАГ 
С ЦЕЛЬЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ИЛИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ
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Рис. 3.6. Способы приватизации государственной собственности. 

 

 

Разгосударствление – это преобразование государственных 

предприятий и организаций в коллективные, арендные предприятия, 

акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, другие 

предприятия и организации негосударственной собственности.  

Приватизация - выкуп у государства объектов государственной 

собственности или акций государственных акционерных обществ 

гражданами и юридическими лицами, не относящимися к государству.21 

Из вышеприведённых определений видно, что разгосударствление 

собственности понятие намного шире, чем приватизация. Приватизация – это 

переход права владения на собственность от государства к частным лицам. 

                                                           
21Закон Республики Узбекистан «О разгосударствлении и приватизации». /Республика Узбекистан: законы и указы. - Т.: 

Узбекистан, 1992, стр.65. 
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Разгосударствление собственности - кроме приватизации, предусматривает 

также создание других негосударственных форм собственности.  

Разгосударствление осуществляется путём преобразования 

государственных предприятий в акционерные общества; продажи 

государственной собственности в коллективную собственность; продажи 

государственной собственности отдельным предпринимателям и 

управляющим; продажи некоторых государственных предприятий 

иностранным фирмам и гражданам, передачи собственности в счет долгов; 

продажи государственного имущества с аукциона и т.д. 

Способы приватизации тоже различны, их можно разделить на 3 группы: 

1) приватизация через бесплатную передачу государственной собственности; 

2) приватизация через продажу государственной собственности; 3) 

приватизация через сочетание платной и бесплатной передачи 

государственной собственности (рис.3.6.). 

В Узбекистане уже на первых порах экономических реформ в 

конституционном порядке отмечено равноправие всех форм собственности и 

поставлена задача ликвидации монополизма государственной собственности 

и реального формирования многоукладной экономики за счет приватизации 

государственной собственности. Прежде всего, для становления различных 

форм собственности созданы равные правовые нормы и механизмы 

функционирования.22 

Разгосударствление и приватизация собственности осуществлялись 

поэтапно на основе специальных программ. Первый этап приватизации 

1992-1993 годов охватил общий жилищный фонд, торговлю, мелкую 

местную промышленность, предприятия сферы обслуживания и систему 

переработки сельскохозяйственной продукции (рис. 3.7.).  

На данном этапе приватизация также охватила некоторые средние и 

крупные предприятия легкой промышленности, транспорта, строительства и 

других отраслей с преобразованием их в коллективные предприятия, в 

акционерные общества закрытого типа на условиях последующего выкупа. 

Контрольный пакет акций при этом оставался в распоряжении государства. 

В результате осуществления первого этапа экономических реформ была 

завершена малая приватизация государственной собственности. Предприятия 

торговли, бытового обслуживания населения, местной промышленности 

были переданы в частную и коллективную собственность. В результате этого 

в 1997 году свыше 95% валовой продукции общественного питания и сферы 

торговли приходилось на негосударственный сектор. В процессе 

приватизации жилья более одного миллиона квартир или свыше 95% 

государственного жилищного фонда, ранее находившихся в ведении 

государства, стали личной собственностью граждан. 

 

                                                           
22 Указы о мерах по углублению экономических реформ (21 января 1994 года) и о приоритетных направлениях 

дальнейшего развития процесса разгосударствления и приватизации (16 марта 1994 года). 
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Рис.3.7. Этапы осуществления процессов разгосударствления и 

приватизации собственности в Узбекистане 
 

Отмеченный в государственной социальной программе второй этап 

пришелся на 1994-1995 годы. На данном этапе средние и крупные 

предприятия были превращены в акционерные общества, акции которых 

составили основу рынка ценных бумаг республики. Наряду с 

преобразованием государственной собственности в акционерную, получил 

развитие и малый бизнес. 

На этом этапе разгосударствления и приватизации были созданы 

акционерные общества открытого типа. Стали шире использоваться новые 

формы разгосударствления через продажу государственного имущества на 

конкурсной основе или на аукционах. 

Таким образом, процессы разгосударствления и приватизации создали 

объективные условия для вовлечения в производство новых средств и 

образования конкурентной среды для товаропроизводителей. Следует также 

отметить, что приватизация - это не единственный путь формирования 

негосударственного сектора. Организация малых и средних предприятий, 

основанных на индивидуальной частной собственности, дехканских и 
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фермерских хозяйств, обществ с ограниченной ответственностью - считается 

вторым значимым шагом в образовании частного сектора. 

Начиная с 1996 года, республика вступила в третий этап 

разгосударствления и приватизации собственности. В течение данного этапа 

(1996-1998 годы) были приватизированы все объекты и предприятия (всего 

3146 объектов), не вошедшие раннее в поименный перечень объектов 

приватизации. 

В качестве основных задач четвертого этапа (1998-2003гг.) процессов 

приватизации отмечено осуществление мер по направлению в 

государственный бюджет вырученных от приватизации средств, по 

привлечению иностранных инвестиций, по повышению эффективности 

управления и создания условий полноценного функционирования новых 

отношений собственности.  

Настоящий - пятый этап процессов разгосударствления и приватизации 

собственности в Узбекистане связан с привлечением прямых иностранных 

инвестиций для модернизации и устойчивого развития приватизированных 

предприятий. В частности, утвержден порядок пошагового снижения 

стартовой цены государственных активов приватизированных предприятий и 

порядок реализации инвесторам государственных, экономически 

несостоятельных предприятий и низколиквидных объектов по нулевой 

выкупной стоимости на конкурсной основе с условием принятия инвестором 

инвестиционных обязательств.23 

Вторая отличительная особенность приватизации в республике - это 

целевая, адресная направленность. Адресная направленность приватизации 

означала льготную или бесплатную передачу жилья жильцам, покрытие за 

счет бюджетных средств различных программ, поддержку нуждающихся и 

малообеспеченных слоев населения, предоставление земельных участков 

сельскому населению для ведения подсобного хозяйства. 

 Третья важная особенность приватизации в Узбекистане - её платность.  

В отличии от безвозмездного распределения государственной собственности, 

денежная приватизация создает возможность решения ряда важных проблем: 

появляются финансовые источники для поддержки предпринимательства на 

приватизированных предприятиях, возникают ресурсы для создания 

рыночной инфраструктуры и для реализации программ социальной защиты 

населения.  

 

Выводы и заключения: 

1. В социально-экономическом развитии общества разделяют такие 

подходы, как формационный подход, цивилизационный подход, 

технологический подход и подход с точки зрения изменения социально-

экономических систем. 

2.  В современном мире выделяют три типа экономических систем: 

традиционная экономика, административно-командная экономика и 

                                                           
23Иқтисодиёт назарияси.Ўқув-услубий мажмуа. – Тошкент, ТМИ, 2016.  
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рыночная экономика. 

3. Отношения собственности представляют собой комплекс 

отношений между людьми, коллективами, отраслями, территориями и 

государством по поводу пользования факторами и результатами 

производства. 

4.  Содержание отношений собственности выражает в себе 

экономические отношение по поводу присвоения материальных и духовных 

благ. Экономическое содержание означает отношения между субъектами по 

поводу присвоения и пользования тем или иным объектом, юридическое 

содержание собственности выражается отношением субъекта собственности 

к её объекту. 

5.  Разгосударствление и приватизация собственности - это процессы, 

состоящие из комплекса программ, направленных на сокращение 

государственного участия в уставном фонде предприятий, повышение их 

инвестиционной привлекательности и расширение привлечения иностранных 

инвесторов к процессу приватизации. 

 

Основные ключевые понятия: 

Способ производства - единство и взаимодействие производительных 

сил и производственных отношений. 

Производительные силы – подразумевают совокупность личностных и 

материально - вещественных элементов: рабочей силы и средств 

производства, осуществляющих взаимосвязь в процессе общественного 

производства. 

Социально-экономические отношения - это отношения, возникающие 

между людьми в процессе производства, распределения, обмена и 

потребления жизненных благ. 

Общественно - экономическая формация - определенный способ 

производства во взаимодействии с надстройкой. 

Технологической способ производства - совокупность средств труда, 

материалов, технологии, информации в процессе организации производства. 

Простая кооперация - простейшая форма объединения работников, 

выполняющих однородную или однотипную операцию. 

Мануфактура - кооперация, основанная на разделении труда в условиях 

отсутствия машин. 

Крупное машинное производство - кооперация, основанная на 

разделении труда, основанном на машинном труде. 

Экономическая система – это совокупность хозяйственных процессов 

производства, распределения, обмена и потребления, форм организации 

производства, отношений собственности и экономического механизма 

воздействия на экономические процессы.  

Отношения собственности - отношения, возникающие в процессе 

владения, пользования, распоряжения и присвоения собственности. 

Пользование собственностью - использование собственности в 
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экономической деятельности. 

Распоряжение собственностью - самостоятельное принятие решений 

относительно дальнейшей судьбы собственности. 

Владение собственностью - сохранение права собственности в руках 

владельца материальных богатств. 

Объекты собственности - все виды богатств, превращенные в 

собственность. 

Субъекты собственности - лица, участвующие в присвоении объекта 

собственности и имеющие определенное социально-экономическое 

положение в обществе. 

Приватизация - переход права владения собственностью от государства 

к частным лицам. 

Разгосударствление - преобразование государственной собственности в 

негосударственные формы. 

 

Вопросы и задания для повторения: 

1.  Какие подходы существуют в познании этапов развития 

человеческого общества? 

2. Перечислите составные части технологического способа 

производства. Каково влияние научно-технического прогресса на данный 

способ производства? 

3.  Чем характеризуются этапы технологического способа производства? 

4.  Перечислите основные признаки, различающие модели 

экономических систем. 

5.  Дайте определение сущности собственности и объясните 

экономическое содержание различных её форм.  

6. Что лежит в основе различия форм собственности? 

7. Почему переход к рыночной экономике обусловил наличие различных 

форм собственности? Почему разгосударствление и приватизация 

собственности считаются объективной необходимостью? Дайте 

характеристику этапам и формам приватизации? 

8. Какие способы приватизации вы знаете и какие факторы влияют на 

выбор того или иного способа приватизации? 
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ГЛАВА 4. РАЗВИТИЕ ТОВАРНО-ДЕНЕЖНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАК 

ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

План: 

4.1. Переход от натурального производства к товарному производству. 

4.2. Товар и его свойства. 

4.3. Трудовая теория стоимости и теория предельной полезности. 

4.4. Возникновение, сущность и функции денег 

4.5. Введение в обращение национальной валюты - сума в Узбекистане и 

пути ее укрепления. 

 

4.1. Переход от натурального производства к товарному производству 

 

История экономического развития человечества выделяет две формы 

организации и ведения общественного хозяйства: натуральное и товарное. 

Критериями разграничения форм хозяйства являются форма реализации 

связи между производством и потреблением, степень развития разделения 

общественного труда, специализация производства, способ включения 

индивидуального труда в общественный, принципы участия рабочей силы в 

процессе производства, механизм распределения общественных благ. Каждая 

из форм хозяйствования, исходя из содержания свойственных ей 

производственных отношений, по-своему отвечает на три важнейших 

вопроса экономики: «что производить?», «как производить?» и «для кого 

производить?».   

Исторически первой формой хозяйства было натуральное производство. 

При данной форме общественного хозяйства созданный продукт 

предназначается для удовлетворения собственных потребностей 

производителя, для внутрихозяйственных нужд. Следовательно, 

производство благ для удовлетворения собственных потребностей 

называется натуральным производством, а хозяйство, основанное на таком 

производстве - натуральным хозяйством. 

При данном типе организации экономической деятельности объем и 

состав потребления почти всегда соответствуют объему и составу 

производства, их взаимосвязь происходит очень легко, поскольку она 

осуществляется в рамках одного хозяйства. Такие отношения 

господствовали, прежде всего, в первобытной общине, а позже в 

патриархальном крестьянском хозяйстве, в феодальных поместьях. Форма 

натурального производства строго ограничивает все экономические 

процессы в рамках одного хозяйства, не открывает путей для внешних 

связей. Рабочая сила строго прикреплена к определенному хозяйству и 

лишена возможности перемещения. Именно этим объясняется сохранение на 

протяжении тысячелетий сельскохозяйственных общин. Натуральная форма 

хозяйства отражает такой уровень развития производства, который 
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обуславливает крайне ограниченную его цель - удовлетворение 

незначительных по объему и однообразных по качественному составу 

потребностей. Дальнейшее разделение труда и увеличение товарной массы 

обеспечило обществу на пути своего развития постепенный переход от 

натурального производства к товарному производству. 

Производство продуктов и услуг не для личного потребления, а для 

продажи на рынке называется товарным производством, а хозяйство, 

основанное на таком производстве - товарным хозяйством. В товарном 

хозяйстве экономические отношения между людьми проявляются через 

куплю-продажу продукта их труда, через рынок. 

Товарное хозяйство принципиально отличается от натурального. 

Различия между натуральным хозяйством и товарным производством 

представлены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1. 

Основные различия натурального и товарного хозяйства 

Основные 

аспекты 

Натуральное хозяйство Товарное хозяйство 

1. Основная цель 

производства благ 

Удовлетворение личных 

потребностей 

Обмен на другие товары, купля-

продажа на рынке 

2. Определение состава 

производимой продукции 

 

 

 

 

 

 

 

Определяется заранее исходя 

из потребностей и возможностей 

Определяется на основе спроса 

на рынке и частных интересов 

производителя 

3. Борьба за 

привлечение 

потребителя 

Отсутствует Такая борьба существует и 

усиливается по мере развития 

товарного хозяйства 

4. Степень потребления 

произведенной продукции 

Вся произведенная продукция 

потребляется полностью 

Часть продукции и отдельные ее 

виды могут остаться 

нереализованными, т.е. не 

потребленными 

 

 

 

Часть продукции и отдельные ее 

виды могут остаться 

нереализованными, т.е. не 

потребленными 

5. Принципы участия 

рабочей силы в процессе 

производства 

В процессе производства 

используется только собственная 

рабочая сила или рабочая сила членов 

семьи 

В процессе производства 

преимущественно используется 

наемная рабочая сила 

6. Общественное 

разделение труда 

Общественное разделение 

труда отсутствует 

Система общественного 

разделения труда хорошо развита. 

Производство осуществляется 

обособленными 

товаропроизводителями 7. Связь между 

производством и 

потреблением 

Непосредственная Связь между производством и 

потреблением опосредована рынком 

 

Товарное производство есть своеобразный способ отношений между 

производителями и потребителями, которые в течение тысячелетий 

совершенствовались на основе углубления разделения труда, специализации 

производства, возникновения и развития частной собственности. 

Обособление товаропроизводителей и специализация производства 

отдельных видов продукции обуславливает необходимость обмена между 
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различными производителями.  

В то же время специализация приводит к повышению 

производительности труда, обмен товара становится не только необходимым, 

но и выгодным. Закон экономии времени и эффективное использование 

материальных ресурсов выступает движущей силой развития товарного 

хозяйства. Производители, вовлекаемые в процесс обмена, все больше 

зависят друг от друга и от рынка. 

В начале своего развития, способствуя установлению связей между 

общинами, рабовладельческими латифундиями, феодальными и 

крестьянскими хозяйствами, товарное хозяйство открывало дополнительные, 

раннее неизведанные, не свойственные натуральному хозяйству возможности 

развития производства. 

Начиная с определенных исторических периодов, товарные отношения 

широко и глубоко охватили все стороны экономики общества, постепенно 

становясь ведущей формой ведения общественного производства. Сегодня 

содержание товарного хозяйства обогащается и совершенствуется, особенно 

в связи с развитием как самого товарного производства, так и экономической 

науки. 

Социально-экономические основы и предпосылки возникновения и 

развития товарного хозяйства основывались на: 

1.  Общественном разделении труда. Это означало, что производители 

специализируются на производстве какой-либо определенной продукции. 

Специализация создаёт условия для роста производительности труда, 

способствует производству продукции с меньшей альтернативной 

стоимостью. 

2. Экономическое обособление товаропроизводителей и формирование 

частной собственности. Экономическая обособленность означает 

самостоятельное принятие решений производителем относительно своей 

хозяйственной деятельности.  

Именно эти два обстоятельства обуславливают необходимость 

товарного производства и считаются предпосылками возникновения рынка. 

Продукт труда превращается в товар, в предмет обмена или продажи на 

рынке, а производители становятся товаропроизводителями. 

Необходимо различать две формы ведения товарного хозяйства: простое 

и развитое капиталистическое. Простое товарное производство - это 

хозяйство ремесленников и крестьян. Оно основано на личном труде, а связь 

с рынком поддерживается через продажу излишков производимой 

продукции. Капиталистическое товарное производство основано на наемном 

труде и в полном объеме связано с рынком. Объединяет их частная 

собственность на материальные условия хозяйственной деятельности24. 

Таким образом, в нашу эпоху товарное хозяйство является, хотя не 

единственной, но ведущей формой организации общественного производства 

и представляет собой сообщество обособленных товаропроизводителей, 

                                                           
24C.R.Mc Connell, S.L.Brue. Economics: principles, problems and policies. // McGRAW-Hill, INC, 2015. -P. 13. 
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связанных между собой посредством рынка. В подавляющем большинстве 

случаев связь между производством и потреблением опосредована рынком, а 

натуральное производство носит редкий и ограниченный характер. В этих 

условиях обособленные товаропроизводители как собственники средств 

производства, самостоятельно принимают хозяйственные решения на свой 

риск и имущественную ответственность, подвергая себя опасности потерпеть 

неудачу. Товаропроизводитель самостоятельно решает «что производить?», 

«как производить?», «сколько производить?» и «для кого производить?». Их 

хозяйственная деятельность в условиях ожесточённой рыночной 

конкуренции осуществляется исходя из личных интересов. 

Товарное производство – это огромное скопление товаров, 

следовательно, целесообразно изучить свойственные особенности товара. 

 

4.2. Товар и его свойства 

 

Определение сущности товарно-денежных отношений требует познания 

содержания товара и его свойств. Существуют различные подходы к 

определению понятия товара. В учебнике «Экономикс» широко освещаются 

понятия «благо» и «товар». В нем указывается, что «товар - это 

специфическое экономическое благо, произведенное для обмена». 25  На 

основе мнений авторов этого учебника и ряда других ученых можно 

подчеркнуть, что товар - это продукт труда, созданный для обмена и 

обладающий общественной полезностью и стоимостью. Это созвучно с 

мнением о том, что товар – это единство стоимости и потребительной 

стоимости. Следовательно, товар обладает способностью удовлетворять 

какую-либо человеческую потребность, а с другой стороны - способностью 

обмениваться на другие товары.  

Способность товара удовлетворять общественную потребность, 

приносить пользу людям – это потребительная стоимость. Значит, товар 

должен обладать полезными свойствами. Одни вещи приносят пользу, 

поскольку могут удовлетворять потребность как предметы потребления, а 

другие – как средства производства. И те, и другие обладают потребительной 

стоимостью. Как потребительные стоимости все товары различны и каждый 

из них предназначен для удовлетворения той или иной конкретной 

потребности человека. Человек всегда трудится ради удовлетворения своих 

насущных потребностей, поэтому потребительная стоимость – это 

непреходящая, вечная категория, которая возникла сразу же после того, как 

он начал заниматься производственной деятельностью. Потребительной 

стоимостью обладал и продукт труда в натуральном хозяйстве задолго до 

возникновения товарного производства. Результаты труда человека могут 

носить как материальный (вещественный), так и нематериальный характер. 

Услуга не имеет вещественной формы, но является результатом трудовой 

деятельности человека, поэтому, услуга, как и любой товар обладает 

                                                           
25Там же. – с. 14-15. 
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потребительной стоимостью. 

Существуют различные подходы к определению полезности товара. К 

примеру, основатели школы маржинализма и их последователи при 

определении полезности товара исходят из психологического подхода с 

позиции отдельно взятого индивида. Между тем, обмен товара происходит 

между членами общества, среди многочисленных участников рынка. В 

основе полезности лежит объективный экономический процесс, полезность 

образуется в результате преобразования свойств элементов природы живым 

трудом. Но, не всякая вещь может обладать полезностью. 

В связи с этим, в экономической теории используется понятие 

общественно необходимой полезности, при которой реальный рынок 

признает не всякую полезность, а только общественно необходимую 

полезность, которая называется полезностью, соответствующей величине 

спроса. 
Блага, чтобы стать товаром, должны быть предназначены для обмена, 

продажи посредством рынка. Поэтому, товар – это потребительная 

стоимость, изготовленная не для собственного потребления, а для продажи 

на рынке, для потребления других. С точки зрения потребительной 

стоимости все товары качественно различны и имеют своё конкретное 

предназначение, но, чтобы их обменять, они должны обладать и меновой 

стоимостью.  

Если потребительная стоимость явно видна и легко обнаруживается, ибо 

всегда можно определить, какую потребность удовлетворяет тот или иной 

продукт труда, то вопрос о его стоимости сложен, так как стоимость в товаре 

скрыта. Поэтому для понимания сущности стоимости, скрытой в товаре, 

необходимо обратиться к понятию «меновая стоимость», то есть способности 

одного товара со свойственной ему потребительной стоимостью 

обмениваться на другой товар, но уже с иной потребительной стоимостью. 

Объективная необходимость в обмене возникает только тогда, когда 

обмениваемые между собой товары имеют совершенно разные 

потребительные стоимости. Например, топор обменивается на зерно и, 

наоборот, зерно обменивается на топор или сукно обменивается на топор или 

на зерно, и наоборот. Обмен товаров с однородными потребительными 

свойствами лишён всякого смысла. Поэтому никто не будет менять топор на 

топор или зерно на зерно с идентичными потребительными свойствами. 

Однородные, одноимённые товары тоже могут обмениваться между собой, 

но лишь в том случае, если они обладают разными потребительными 

стоимостями. Например, зерно, предназначенное для посева, можно 

обменять на зерно для корма скота. Отсюда исходит главный вывод: обмен 

товарами становится возможным (и необходимым) поскольку все товары, как 

носители потребительных стоимостей, качественно различны. Тогда как, 

товары, как носители стоимости, однородны и поэтому соизмеримы. 

Для выяснения глубокой сущности стоимости товара важен также 

вопрос количественного соотношения обмениваемых товаров, то есть 

меновая пропорция обмена. К примеру, почему один топор обменивается, 
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скажем на 30 кг зерна? Почему один метр сукна обменивается на 5 кг зерна, а 

не 6 или 7, или же не на 4 кг зерна? Ответ на данный вопрос таков: ни вес 

товара в килограммах, ни его длина в метрах, ни его объём в кубометрах не 

могут быть критериями меновой пропорции.  

По мнению сторонников трудовой теории стоимости26, общей основой 

определения стоимости товаров считается труд, в связи с чем они в 

определенных количествах приравниваются друг к другу. Другие свойства 

товара, такие как вес, объем, форма и тому подобные не могут быть общей 

основой стоимости. Необходимым условием обмена считается различная 

полезность товаров. Но, полезность различных товаров качественно 

разнородна и поэтому количественно несоизмерима. По их мнению, 

обмениваемые товары имеют общую основу - трудовые затраты. 

Меновая стоимость товара - это количественное соотношение, в 

котором потребительные стоимости одного рода обмениваются на 

потребительные стоимости другого рода.  

Общественная стоимость товара определяется общественно 

необходимым рабочим временем. Общественно необходимое рабочее 

время - это время, необходимое для изготовления какого- либо товара в 

определенных общественно нормальных условиях производства и при 

среднем в данном обществе уровне квалификации и интенсивности труда. 

При расчете стоимости товара учитываются простой и сложный, 

квалифицированный и неквалифицированный, умственный и физический 

виды труда. При расчете стоимости относительно сложный труд учитывается 

в качестве приумноженного или возведенного в степень простого труда, по 

этой причине сложный труд в малом количестве приравнивается к большему 

количеству простого труда. Однако, в учебнике «Курс экономической 

теории» высказывается сомнение типа «… чем (или кем) определяются 

коэффициенты, сводящие сложный труд к простому? Внятного ответа 

трудовая теория на этот вопрос не даёт»27. 

Существование двух сторон процесса труда товаропроизводителя 

является причиной возникновения двух свойств товара. С одной стороны, это 

- конкретный труд, создающий потребительную стоимость, с другой 

стороны, труд, создающий стоимость товара, называется абстрактным 

трудом (рис. 4.1). 

 

 

                                                           
26К ним можно отнести А. Смита, Д. Рикардо, У. Петти, Ж.С. Милля и некоторых других экономистов, а также их 

последователей, несмотря на некоторые различия в их подходах. 
27 Курс экономической теории. Учебник. – Киров: АСА, 1999. – с.79. 
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Рис. 4.1. Два свойства товара, исходящие из двоякого характера труда. 

      

 

Существенное влияние на стоимость товара оказывает 

производительность труда. Производительность труда определяется 

количеством продукции, производимой в единицу рабочего времени, или 

затратами труда на единицу продукции. Выработка продукции – наиболее 

распространенный и универсальный показатель производительности труда. 

Различают производительность живого труда и производительность 

общественного труда. Производительность живого труда определяется 

затратами рабочего времени на данном предприятии, а производительность 

общественного труда определяется затратами живого и общественного труда.  

Показатель выработки   может быть представлен следующей формулой: 

 

Р = B/T; 

 

где, Р - выработка продукции в единицу времени; 

B - объем произведенной продукции; 

T – затраты живого труда на производство продукции. 

Интенсивность труда считается показателем, характеризующим затраты 

труда в единицу рабочего времени. Под интенсивностью труда понимается 

степень ускорения труда, определяемая затратами рабочей силы в единицу 

рабочего времени. 

При определении уровня интенсивности труда в качестве единицы 

времени принимается продолжительность рабочего дня или один час. Рост 

интенсивности труда увеличивает общую массу стоимостей, но не меняет 

стоимости единицы продукции. 

 

4.3. Трудовая теория стоимости и теория предельной полезности 

 

По вопросу о стоимости товара, служившему причиной споров и 

дискуссий, сформировались две прямо противоположные концепции: 

1. Трудовая теория стоимости. 
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2. Теория предельной полезности. 

Основоположниками трудовой теории стоимости считаются классики 

политической экономики Уильям Петти, Адам Смит, Давид Рикардо. 

У.Петти, основатель трудовой теории стоимости, указывал, что источником 

стоимости считается труд, и именно затраты труда определяют величину 

стоимости товара. Но, У.Петти не различал потребительную стоимость и 

стоимость. Он считал, что стоимость товара создается трудом, затраченным 

только на производство драгоценных металлов. 

А. Смит в своем произведении «Исследование о природе и причинах 

богатства народов» (1776 г.) различил потребительную и меновую стоимость 

товара. Он пришел к заключению, что единственным источником 

материального производства считается труд, затраченный в любой сфере 

производства. 

Д.Рикардо также единственным критерием стоимости считал труд, 

затраченный на производство товара, определяемый затратами рабочего 

времени. Он четко указал разницу между потребительной стоимостью и 

стоимостью, подчеркнув, что стоимость товара во всяком производстве 

определяется затраченным рабочим временем. 

Таким образом, по мнению сторонников трудовой теории стоимости, 

обмен товаров осуществляется на основе их стоимости. А величина 

стоимости измеряется затратами общественно необходимого труда, т.е. 

общественно необходимым рабочим временем. 

Сторонники трудовой теории стоимости признают существование 

объективного закона стоимости, регулирующего связи между 

товаропроизводителями. Согласно закона стоимости, производство и обмен 

товара осуществляется на основе его стоимости, а сама стоимость 

определяется затратами общественно необходимого труда. 

Закон трудовой теории стоимости стимулирует тех производителей, у 

которых индивидуальные затраты труда меньше, чем затраты общественно 

необходимого труда. При обратном случае, производитель будет вытеснен из 

рынка. 

Закон трудовой теории стоимости дифференцирует 

товаропроизводителей, стимулирует уменьшение материальных и трудовых 

затрат и регулирует распределение труда по сферам производства. Например, 

производители, достигшие наивысшей производительности труда, могут 

продавать свои товары по ценам, ниже общественно необходимых затрат, но 

выше отдельных индивидуальных затрат и получать высокую прибыль. 

Своего преимущества они могут лишиться, если своевременно не применят 

новшества науки и техники, эффективные способы производства. 

Основоположниками теории предельной полезности 28  были А.Курно 

                                                           
28Среди авторов были большие разногласия относительно применения понятия «предельно добавленное количество 

полезности». Причиной тому явилось то, что на сегодняшний день в различной литературе применяются различные 

варианты данного понятия («дополнительная полезность», «дополнительная польза», «предельная полезность», 

«предельная польза»). Однако, дословный перевод этих понятий не раскрывает их полного истинного содержания. 

Понятие же «предельно добавленное количество полезности» наиболее соответствует его реальному содержанию. В 

целях облегчения изложения главы в последующем будут применяться такие синонимичные понятия, как «предельно 



78 
 

(Франция), Тюнен и Гессен (Германия), позже представители австрийской 

школы Карл Менгер (1840-1921), Фон Визер (1851-1926), Ойген Бём-Баверк 

(1851-1914) и др. Согласно данной теории разнообразные материальные и 

духовные блага ценятся людьми не потому, что на их производство затрачен 

общественно необходимый труд, а потому, что эти блага обладают 

полезностью для потребителя. Именно потребность в определенных 

полезностях обуславливает осуществление затрат труда на производство того 

или иного товара. По мнению сторонников данной теории, только полезность 

товара может стать основой его стоимости, а значит цены. 

Несоответствие теории предельной полезности и трудовой теории 

стоимости связано с проблемой учета различных потребительных стоимостей 

или полезностей. Поскольку полезность тех или иных материальных благ или 

товаров определяют с учетом соответствующих потребностей, а эти 

потребности неодинаковы у разных людей, то и полезности не могут 

рассматриваться с объективной, безличной точки зрения. 

Теоретики теории предельной полезности, выводя ценность из 

полезности, считают, что необходимо выделить два вида полезности: а) 

абстрактная или общая полезность, т.е. способность блага удовлетворять 

какую-либо потребность людей; б) конкретная полезность, которая означает 

субъективную оценку полезности данного экземпляра блага, зависящая от 

запаса данного блага и степени насыщения потребности в нем. 

Известный английский экономист А. Маршалл считал, что для 

определения стоимости продукции ни трудовая теория, ни теория 

предельной полезности не имеют достаточных оснований. 

Однобокость теории предельной полезности он видел в объяснении 

стоимости только полезностью и связал теорию предельной полезности с 

теорией спроса и предложения, с теорией издержек производства, т.е. он 

обосновал необходимость синтеза теории предельной полезности с 

издержками производства при определении стоимости товара. Отступления 

неоклассиков от попыток создания однобазовой (монистической) теории 

стоимости и цены в частности связаны с работами А. Маршалла. Правила 

неоклассиков выражают необходимость нахождения единственного 

источника стоимости, единственной основы цены и единственного источника 

доходов общества в рыночном хозяйстве. Таким единственным источником, 

в английской классической экономической школе и в марксистских теориях 

считается труд, у маржиналистов - категория предельной полезности, а у А. 

Маршалла стоимость и цена определяются через взаимодействие рыночных 

сил, выступающих как со стороны спроса (предельная полезность), так и со 

стороны предложения (издержек производства). 

Таким образом, предметом продолжительных споров и дискуссий 

явилось то, что многими теоретиками-экономистами не учитывался 

двойственный характер общественного труда, воплощенного в товаре и 

возникающие на этой основе два свойства товара, понимались по-разному. 

                                                                                                                                                                                           
добавленное количество полезности», «добавленное количество полезности», «предельно добавленная полезность». 
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Если представители трудовой теории стоимости основное внимание уделяли 

труду, затраченному на товар, то маржиналисты уделяют больше внимания 

категории полезности. Если один из них анализировал товар с точки зрения 

производителя, то второй рассматривал его с точки зрения интересов 

потребителя (покупателя). Отсюда следует, что в определении стоимости 

товара и, тем более, его цены, надо учитывать обе его стороны и 

акцентировать особое внимание на точке пересечения интересов продавцов и 

покупателей. 

 

4.4. Возникновение, сущность и функции денег 

 

Деньги известны людям издавна. Возникновение денег разными 

теоретиками исследуются во взаимосвязи с анализом развития процесса 

обмена товаров. 

Существуют различные научные концепции возникновения и сущности 

денег. Важное место среди них занимают рационалистическая и 

эволюционная концепции. 

Рационалистическая концепция объясняет происхождение денег как 

результат соглашения между людьми. Это обстоятельство основывается на 

их убеждении о необходимости специальных средств для передвижения 

стоимостей при обмене товаров. Идея о функционировании денег в качестве 

соглашения господствовала до конца XVIII века. Субъективно-

психологический подход к происхождению денег встречается и во взглядах 

многих современных буржуазных экономистов. По их мнению, деньги 

являются не объективной экономической категорией, а субъективной 

категорией, результатом соглашений между людьми или воли государства. 

История знает много примеров, когда те или иные государственные 

деятели своим волеизъявлением пускали в оборот ту или иную денежную 

единицу. Однако, данный процесс не основывается на реальном желании 

субъекта, он исходит из требований и закономерностей характера товарного 

производства.   

Согласно эволюционной концепции происхождения денег, они возникли 

в результате развития общественного разделения труда, обмена и товарного 

производства. Исследуя исторический процесс развития обмена и форм 

стоимости, можно понять, как из общей массы товаров выделился один 

товар, выполняющий роль денег. 

Стоимость одного товара проявляется в процессе его обмена на другой 

товар (Т-Т). На первый взгляд, кажется, что оба товара играют одинаковую 

роль в сделке обмена. На самом деле их роль различна. Один товар выражает 

свою стоимость относительно другого товара. А второй товар, выражая в 

себе стоимость первого товара, выполняет роль эквивалента. В данном 

соизмерении мы познаём относительную и эквивалентную форму стоимости. 

Исторически развитие форм собственности привело к возникновению 

денег. На разных этапах исторического развития наблюдались следующие 

формы стоимости: простая или случайная форма стоимости, при этом 
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стоимость одного товара выражалась в противостоящем ему товаре-

эквиваленте; полная или развёрнутая форма стоимости, когда стоимость 

одного товара могла быть выражена в многочисленных товарах-

эквивалентах, приблизительно равных по стоимости; всеобщая форма 

стоимости, когда выделяется один товар, пользующийся спросом, как 

признанный товар-эквивалент. 

В разные исторические периоды у разных племен и народов роль 

всеобщего эквивалента в процессе обмена выполняли различные товары. К 

примеру, в некоторых странах в качестве такого товара выступал скот, в 

Африке - соль, в других местах – меха и т.д. В результате, появляется 

всеобщий товар-эквивалент, на который обменивался любой другой товар. 

Специфические черты драгоценных металлов и, прежде всего, золота и 

серебра закрепили за ними роль всеобщего эквивалента. Так появилась 

денежная форма определения стоимости. 

К XIX веку роль всеобщего эквивалента, к которому приравнивались все 

остальные товары, стало играть золото и постепенно все страны стали 

переходить к системе монометаллизма. В Австрии это произошло в 1892 

году, в Японии - в 1897, в России - в 1898, а в США - в 1900 году. Система 

золотых денег была внедрена в Англии уже в конце XVII века, в Германии в 

1871 году, в Голландии в 1877 году. 

Издавна Средняя Азия была центром ремесленного производства и 

товарных отношений. В эпоху правления Тимура и тимуридов особую 

популярность занимали ремесло, кустарничество и некоторые элементы 

мануфактуры. При Тимуре, ввиду развития внутренней и внешней торговли, 

в Мовераннахре имели хождение монеты различных государств. Тимур 

первоначально от имени подставных монгольских ханов, а затем от своего 

имени стал чеканить монеты для обращения. Такая тенденция имела место и 

при тимуридах. В этой связи, особо следует отметить денежную реформу 

Улугбека, при правлении которого чеканились мелкие медные монеты для 

обслуживания товарного обращения, в том числе обмена и продажи изделий 

ремесленничества на всей территории государства.     

На территории Узбекистана намного раньше в обращении уже 

находились серебряные и медные монеты. Шайбанихан после взятия 

Самарканда, в 1507 году провел кардинальную денежную реформу. До нас 

дошли монеты, чеканенные Шайбаниханом (1511-1610) и Абдулла-ханом 

(1583-1598). После реформ Абдулла-хана был централизован монетный 

чекан в столице государства - Бухаре. В 1695-1709 годах чекан золотых 

монет приобретает регулярный характер. Монета весила 4,8 грамм и была 

очень высокой пробы - 958 (содержание золота в монете составляло 91-93%).' 

Причинами возложения роли всеобщего эквивалента на благородные 

металлы, в том числе на золото, являются следующие: 

-  качественная однородность; 

-  сохраняемость; 

-  делимость и возможность снова привести в целое состояние; 



81 
 

-  способность сохранения своей стоимости даже при делении; 

-  относительная редкость в природе; 

-  высокая ценность, заключенная в небольшом объеме. 

С учетом этих потребительских свойств, роль всеобщего эквивалента 

повсеместно закрепилась за золотом и серебром, посредством которых 

можно было купить и продать все созданные блага. 

Товарно-денежные отношения состояли из двух частей - с одной 

стороны товары, являющиеся выражением полезности (потребительной 

стоимости), с другой стороны - деньги, являющиеся материализованным 

выражением стоимости. 

Как правило, сущность денег проявляется в их функциях: мера 

стоимости; средство обращения; средство накопления; средство платежа и 

мировые деньги. 

Функцию денег, как меры стоимости выполняют идеальные деньги.  

Владелец товара или покупатель мысленно в идеальном порядке 

выражает стоимость этого товара в деньгах. Денежное выражение стоимости 

– есть цена товара. Цена товара соответствует стоимости только при равном 

количестве спроса и предложения. В обратном случае, цена отклоняется от 

стоимости в зависимости от соотношения спроса и предложения. 

Как мера стоимости, деньги превращают стоимость товара в цену, как 

мысленно представляемое количество денег, как единица измерения в 

фиксированном масштабе цен. Таким образом, масштаб цен измеряет 

различное количество самих денег.   

В процессе обмена товаров деньги должны быть не идеальными, а 

реальными деньгами. В этом процессе деньги выполняют функцию средства 

обращения. В начальный период развития товарообмена существование 

денег непосредственно в форме серебряных или золотых слитков порождало 

трудности во время обращения: необходимо было измерить денежный 

металл, разделить его на мелкие кусочки. В дальнейшем вместо 

металлических слитков стали применяться монеты. 

Монетная форма денег исходит из функции денег как средства 

обращения. Первые монеты появились в Китае в VII в. до н.э., в Персии - в V 

в. до н.э. По причине того, что золотые монеты в процессе непрерывного 

обращения изнашивались, теряли часть своего веса, в обращение стали 

выпускаться стоимостные знаки, не имеющие собственной стоимости. 

Бумажные деньги возникают из функции денег как средства платежа. 

Бумажные деньги появились значительно позднее: в Китае - в VI - VIII вв.; в 

России впервые бумажные деньги были выпущены во времена Екатерины II 

в 1769 г. под наименованием ассигнаций29. 

 Если деньги выпадают из процесса обращения, они превращаются в 

сбережения, т.е. выполняют функцию средства накопления. Накопление 

богатства в условиях натурального хозяйства осуществлялось в форме 

накопления продукции. Развитие товарного хозяйства порождает форму 

                                                           
29C.R.McConnell, S.L.Brue. Economics: principles, problems and policies. // McGRAW-Hill, INC, 2015. -P. 329. 
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денежного накопления богатства. 

При продаже товаров в рассрочку, при займе денег, уплате ренты и 

налогов бумажные деньги выполняют функцию средства платежа. Из 

функции денег как средства платежа возникли кредитные деньги: векселя, 

банкноты, чеки. 

Вексель - это обязательство расплатиться в определенный срок за 

полученные в кредит товары. Первоначально вексель обращался только 

между должником и кредитором, но постепенно векселя стали 

использоваться в товарном обороте, то есть фактически превращаться в род 

денег.  

Чек - документ, содержащий безусловное указание владельца текущего 

счета в банке о выплате, указанной в нем суммы определенному лицу, иначе 

говоря, это - переводной вексель, выставленный на банк и оплачиваемый по 

предъявлению.  

В международной торговле осуществляется функция мировых денег. 

Отмена золотого стандарта в 1971 году привела к тому, что отпали две 

функции, которые не могут осуществляться без золота в качестве денег: а) 

средство образования сокровищ и б) мировые деньги. 

В современных условиях в определенной мере выполняются три 

функции денег: а) мера стоимости; б) средство обращения: в) средство 

платежа. Совершенно по-иному определяется стоимость денег. Под 

стоимостью денег подразумевается то количество товаров и услуг, которое 

можно обменять на денежную единицу. 

Вытеснение золота кредитными деньгами получило свое дальнейшее 

развитие в сравнительно новом явлении – процессе устранения из оборота 

значительной части носителей денежных функций (банкнот, чеков) путем 

использования кредитных карточек.  

Кредитная карточка объединяет в себе платежно-расчетную и 

кредитную функции. Она является своеобразным именным заменителем чека 

и выполняет функцию денег как средство платежа. 

Следующим этапом процесса эволюции денег стал выпуск дебет-

карточек, которые получили широкое распространение благодаря системе 

автоматической выдачи наличных денег. 

В последнее время стали говорить уже о новом поколении электронных 

денег - «цифровых деньгах». Имеются в виду расчеты с помочью 

компьютерных сетей типа «Интернет». Технология такого рода расчетов уже 

создана и прошла успешное испытание. Эта система расчетов позволяет 

совершать любые покупки, не выходя из собственного дома. В качестве 

расчетной единицы используются выдаваемые каждому клиенту особые 

цифровые коды30. 

 

4.5. Введение в обращение национальной валюты - сума в Узбекистане и 

пути ее укрепления 

                                                           
30Брю С.Л., Макконнелл К.Р. Экономикс: краткий курс: Пер. 1-го англ. изд. - М.: ИНФРА-М, 2015, стр. 326-329. 
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Полноценное функционирование товарно-денежных отношений в любой 

стране обуславливает существование и стабильное функционирование 

национальной валюты. 

В первые годы переходного периода в Узбекистане придавалось 

огромное значение решению проблем введения и стабильного обращения 

собственной национальной валюты. У истоков решения данной проблемы 

стоял Первый Президент Узбекистана И.А.Каримов. Он отмечал, что: 

«национальная валюта - это национальная гордость, символ государственной 

независимости, атрибут суверенного государства. Это общее богатство и 

достояние республики»31. 

Исходя из этого, после достижения независимости Республикой 

Узбекистан, введение в обращении своей национальной валюты явилось 

одной из важнейших и сложных задач. В первые годы независимости 

действие в нашей стране денежной единицы бывшего Союза - рубля было 

признано объективной необходимостью. Ибо, несмотря на достижение 

политической независимости, еще не существовало экономических 

предпосылок для выведения экономики из рублевой зоны. 

Необходимость введения в обращение национальной валюты в 

Узбекистане еще больше усилилась с введением в обращение своей 

национальной валюты в 1993 году Россией, а затем и рядом других 

республик СНГ. Начался приток в Узбекистан старых рублевых денежных 

единиц, лишенных права действия на территории других республик. 

Центральный банк Республики Узбекистан не мог, находясь в рублевой зоне, 

полностью контролировать самостоятельное развитие денежно-кредитной 

системы страны. 

Введение в обращение национальной валюты Узбекистана 

осуществлялось в два этапа: первый этап включает период с ноября 1993 

года по июнь 1994 года (сум-купон), второй этап - июнь-июль 1994 года. 

Введение в обращение «сум-купона» на начальном этапе внедрения 

национальной валюты в Узбекистане позволило: 

-  во - первых, определить и учесть все реальные факторы внутренней 

экономики республики для оптимизации экономической, технической и 

социальной сторон национальной денежной реформы; 

-  во - вторых, приобрести определенный опыт по ведению 

самостоятельной финансово-кредитной и ценовой политики; 

-  в - третьих, разработать стратегию и механизмы внедрения 

национальной денежной единицы, меры антиинфляционной борьбы, 

механизмы взаиморасчетов и т.д. 

Начиная с 1 июля 1994 года, на территории Республики Узбекистан 

была введена в обращение национальная валюта - «сум». 

В связи с внедрением в обращение с1 июля 1994 года на территории 

Республики Узбекистан национальной валюты - «сум», разработаны указания 

                                                           
31Каримов И.А. Узбекистан по пути углубления экономических реформ. - Т.: Узбекистан, 1995., стр. 217.  
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Центрального банка республики об организации кассовых работ, о порядке 

выпуска в обращении и учета национальной валюты, а также порядок 

переоценки ценностей и внесения изменений в бухгалтерские отчеты и 

отчетности юридических лиц. Банковскими учреждениями осуществлены 

работы по инвентаризации всех денежных средств и ценностей на расчетных 

и текущих счетах юридических лиц по состоянию на 1 июля 1994 года и по 

переоценке в соотношении 1000 сум-купон к 1 суму на основе данных 

бухгалтерского учета. 

Таким образом, «проведенные за годы независимости 

широкомасштабные реформы заложили прочный фундамент национальной 

государственности и суверенитета, обеспечения безопасности и 

правопорядка, неприкосновенности государственных границ, верховенства 

закона, прав и свобод человека, межнационального согласия и религиозной 

толерантности в обществе, создали достойные условия жизни для населения 

и реализации созидательного потенциала граждан»32.  

 

Выводы и заключения: 

1.  Возникновение товарного производства и обмена связано с 

появлением общественного разделения труда и обособления 

товаропроизводителей друг от друга, в результате образования частной 

собственности. 

2.  Два свойства товара - полезность (потребительная стоимость) и 

стоимость возникают в результате двойственного характера человеческого 

труда. Если полезность (потребительная стоимость) создается конкретным 

трудом, то меновая стоимость считается результатом абстрактного труда. 

3.  Стоимость является общественным свойством не самого товара, а 

именно труда, и ни одна молекула, ни одна частичка предметов природы не 

входят в нее. В основе стоимости лежит общественный труд, означающий, 

что люди трудятся друг для друга. Однако, общественное свойство труда 

обособленных товаропроизводителей проявляется только в обмене продуктов 

труда. 

4.  В экономической теории существуют два подхода к определению 

стоимости товара: трудовая теория стоимости и теория предельно 

добавленной полезности. Первая теория утверждает, что в стоимости товара 

воплощен общественно необходимый труд, а вторая теория указывает, что 

стоимость товара определяется его полезностью, в частности предельно 

добавленной полезностью. 

5.  В результате долговременного развития процесса обмена товара в 

качестве денег выделился отдельный товар, выполняющий функцию 

всеобщего эквивалента, на который можно обменять все остальные товары. 

6.  Деньги в истории своего развития прошли следующие этапы: 

                                                           
32Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годы (от 7 

февраля 2017 года).  
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товарные деньги (различная продукция заменяла деньги); деньги, имеющие 

собственную стоимость (золото или серебро); деньги, не обладающие 

собственной стоимостью (бумажные деньги, мелкие металлические монеты); 

кредитные деньги (вексель, банкнота, чек, кредитная карточка). 

 

Основные ключевые понятия: 

Натуральное производство - производство продуктов для 

удовлетворения собственных потребностей производителя, для 

внутрихозяйственных нужд. 

Товарное производство - производство не для личного потребления, а 

для продажи, обмена на рынке в целях удовлетворения потребностей 

общества. 

Товар - продукт, созданный для обмена, обладающий какой- либо 

полезностью и стоимостью. 

Полезность - способность товара удовлетворять какую-либо 

потребность людей. 

Общественно необходимая полезность - полезность, величина которой 

соответствует величине спроса. 

Стоимость - общественно-необходимый труд, воплощенный в товаре. 

Меновая стоимость товара - это количественное отношение, в котором 

потребительные стоимости одного рода обмениваются на потребительные 

стоимости другого рода. 

Общественно необходимое рабочее время - это время, необходимое 

для изготовления товара в определенных общественно нормальных условиях 

производства при среднем в данном обществе уровне квалификации и 

интенсивности труда. 

Закон стоимости - выражает осуществление производства и обмена 

товаров на стоимостной основе, а сама стоимость измеряется через 

общественно необходимые затраты труда. 

Конкретный труд - труд, создающий определенные конкретные 

потребительные стоимости. 

Абстрактный труд - затраты рабочей силы человека, часть совокупного 

общественного труда независимо от конкретной формы труда. 

Производительность труда - количество продукции, произведенное в 

единицу отведённого трудового времени. 

Интенсивность труда - степень ускорения труда, определяемая 

затратами рабочей силы в единицу рабочего времени. 

Деньги - это специфический товар, выполняющий роль всеобщего 

эквивалента. 

Диверсификация - расширение сферы деятельности отраслей и 

предприятий, увеличение ассортимента продуктов и услуг, 

совершенствование их качества в целях повышения эффективности 

производства, расширения рынка сбыта продуктов и услуг. 

Модернизация производства - процесс, включающий в себя такие 

мероприятия, как оснащение производства современными технологиями, 
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моральное его обновление, структурные преобразования производства 

посредством технического и технологического перевооружения. 

 

Вопросы и задания для повторения: 

1.  Дайте общую характеристику формам общественного хозяйства. В 

чем заключаются основные различия натурального и товарного хозяйства? 

2.  Укажите общие предпосылки возникновения товарного 

производства и рыночного хозяйства. 

3.  Почему товар рассматривается как единство потребительной и 

меновой стоимости?  

4. Объясните содержание трудовой теории стоимости. 

5.  Что лежит в основе теории предельно добавленной полезности? Что 

такое предельно добавленная полезность? Объясните причину ее убывания. 

6. Выразите свое отношение к следующим суждениям: 

 а) стоимость товара определяется общественно необходимыми 

затратами труда; 

 б) стоимость товара определяется предельной полезностью товаров; 

 в) стоимость товара определяется предельной полезностью товаров и 

издержками производства. 

7. Объясните содержание и общие предпосылки возникновения денег.    

8. Чем определяется ценность и устойчивость бумажных и кредитных 

денег? 

 

ГЛАВА 5. СОДЕРЖАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

План: 

5.1. Содержание и основные черты рыночной экономики. 

5.2. Решение постоянных и основных проблем в рыночной экономике. 

5.3. Преимущества и противоречия рыночной экономики. 

5.4. Понятие и функции рынка. 

5.5. Виды и структура рынка. 

5.6. Инфраструктура рынка и ее элементы. 

 

5.1. Содержание и основные черты рыночной экономики 

  

Страны мира в основном функционируют в условиях рыночной 

экономики. В разных странах она развивается в различной степени и имеет 

своеобразные особенности. Механизм функционирования рыночной 

экономики формировался и складывался на протяжении многих веков. 

Современная рыночная экономика приобрела цивилизованную форму и стала 

господствующей экономической системой. Её устойчивость объясняется тем, 

что, пройдя сложный и долгий путь эволюции, она смогла сохранить 

основные классические правила своего функционирования. 
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Так, основными классическими правилами эффективного 

функционирования рыночной экономики считаются самостоятельность 

производства, свобода предпринимательства, обеспечение свободного 

обмена ресурсов и товаров. Свободный обмен создает условия для 

формирования свободных цен, которые отражаются в наиболее эффективных 

направлениях деятельности товаропроизводителей. 

Рыночная экономика - это экономическая система, регулируемая на 

основе законов товарного производства, обмена и денежного обращения. 

Рыночная экономика предполагает полиморфизм 33  собственности, 

основанный на производстве различных видов товаров и услуг, и отрицает 

экономический монополизм. В рыночной экономике рыночные связи 

охватывают всю систему производства, распределения, обмена и 

потребления жизненных благ и всех субъектов экономических отношений. 

В современных условиях в среднеразвитой экономике существуют 

свыше 24 млн. видов товаров, 1/10 часть которых обновляется ежегодно. В 

таких условиях без участия рынка невозможно регулирование спроса и 

предложения по видам и объему товаров. Это наглядное доказательство того, 

что централизованное планирование не может выполнить данную задачу 

рынка. Отсюда следует, что рыночная экономика самая эффективная 

социально-экономическая система, способная оперативно решать задачи 

экономики. 

Всех субъектов рыночной экономики можно подразделять на три 

группы: домашние хозяйства, производственные предприятия (фирмы) и 

государственный сектор. 

Домашние хозяйства –это основная экономическая единица, 

являющаяся владельцем собственности и действующая в потребительской 

сфере экономики. В рамках домашних хозяйств потребляются товары и 

услуги, созданные в сферах производства и оказания услуг. Они же являются 

основными поставщиками факторов производства. Так, в Послании 

Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёеву Олий Мажлису 

было сказано, что «в ходе выполнения программы «Каждая семья – 

предприниматель» начинающим свой бизнес семьям выделены кредиты в 

общей сложности на 5,9 триллиона сумов»34. 

Производственные предприятия (фирмы) - это производственное 

звено экономики, действующее в целях получения дохода (прибыли). 

Деятельность в этой сфере предусматривает привлечение собственных 

средств или заемного капитала, доход от которых расходуется на расширение 

и модернизацию производственной деятельности.  

Государственный сектор–это совокупность различных бюджетных 

организаций и учреждений, которые осуществляют функции регулирования 

экономики. 

Кроме того, в некоторых учебниках и учебных пособиях в качестве еще 

                                                           
33Полиморфизм – в переводе с греческого означает «многоформатность», «многообразие». 
34Из Послания Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёеву Олий Мажлису от 24 января 2020 года. 
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одного отдельного и самостоятельного субъекта рыночной экономики 

выделяют банки35. 

Банк –это финансово-кредитное учреждение, регулирующее движение 

денежной массы для функционирования экономики. 

 Взаимодействие и взаимосвязь вышеназванных субъектов рыночной 

экономики можно представить в виде следующей схемы (рис. 5.1). 

 

 

 

Рис. 5.1. Общая модель взаимосвязи субъектов рыночного хозяйства. 

 

 

К общим признакам рыночной экономики относятся: 

-  существование разнообразных форм собственности, с признанием 

приоритета частной собственности; 

-  свобода предпринимательского выбора; 

-  наличие конкурентной среды; 

-  ограниченное вмешательство государства в экономику; 

-  оперативная адаптация предприятий и фирм к изменениям 

внутренних и внешних условий. 

Эти черты рыночной экономики являются общими для всех ее этапов. 

Следует различать исторически сложившиеся две формы рыночной 

экономики. Первая форма рыночной экономики формировалась в течении 

длительного времени и продолжала существовать в развитых странах до 

конца XIX века. В экономической литературе эта форма рыночной 

экономики была названа классической или чистой рыночной экономики 

со следующими признаками:  

а) преобладание частной собственности;  

б) обобщенность капитала и производства на уровне предприятий;  

в) личная свобода предпринимателей, рабочих, товаропроизводителей и 

потребителей; 

  г) борьба предпринимателей за получение высокой прибыли;  

  д) саморегулирование рынка: спроса, предложения, свободных 

рыночных цен и конкуренции;  

  е) отсутствие социальной защиты населения, усиление безработицы и 

социального расслоения населения. 

                                                           
35Брю С.Л., Макконнелл К.Р. Экономикс: краткий курс: Пер. 1-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2015, стр. 26-31. 
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 Второй вид рыночной экономики - современная рыночная экономика. 

Она стала функционировать с конца XIX- начала XX веков с такими 

признаками как: 

а) предпринимательская деятельность на основе различных формах 

собственности - частной, государственной, коллективной, смешанной; 

б) активное участие государства в регулировании экономики, 

проведение различных экономических мер по определению перспектив 

развития и пропорций между сферами и отраслями; 

в) использование планового метода в хозяйствовании (бизнес-план, 

управление через систему маркетинга); 

г) усиление социальной защиты. Организация фондов социального 

обеспечения и социального страхования, принадлежащих государству, 

коллективам и частным лицам. 

 Таким образом, современная рыночная экономика основывается на 

партнёрстве частного и государственного сектора экономики.  

 

5.2. Решение постоянных и основных проблем в рыночной экономике 

 

Любая страна, выбравшая путь ведения общественного хозяйства на 

рыночной основе, заинтересована изучением проблем экономической 

системы, таких как: 

-Какие продукты и услуги, и в каком количестве необходимо 

производить? 

-Посредством каких технических средств и технологий производить эти 

продукты и услуги? 

-Для кого производить продукты и услуги? 

В экономической литературе данные вопросы выражаются коротко - 

«Что производить? Как производить? и для кого производить?». 

Если в традиционной рыночной экономике эти вопросы решались под 

влиянием обычаев, традиций, национальных, религиозных, климатических и 

других факторов, то в административно-командной экономике эти вопросы 

решались посредством централизованного планирования. Рыночная 

экономика решает эти вопросы на основе правил и законов рынка. 

В рыночной экономике ответ на вопрос «Что производить? и как 

производить?», зависит от уровня обеспеченности экономическими 

ресурсами, соотношения спроса и предложения при учёте объема 

существующих ресурсов и той её части, которая будет использована в 

процессе производства. Производственное предприятие, задаваясь этим 

вопросом, исходит из правил безубыточного производства и максимизации 

прибыли. Вместе с тем, учитывается и то, какой набор продуктов и услуг 

может полностью удовлетворить запросы общества и принесёт прибыль, 

определяемую как соотношение между общим денежным доходом от 

реализации товаров и общими затратами на его производство. 

Готовность потребителей потратить свои доходы в целях покупки 

товаров, проявляется в качестве рыночного спроса. Если объем такого спроса 
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достигнет значительных размеров, то предприятие приобретает стимул к 

производству данной продукции, т.е. увеличение спроса принесет 

экономическую прибыль отрасли, производящей данную продукцию. А 

сокращение спроса наоборот, приведет к сокращению объемов производства. 

Таким образом, спрос потребителя играет важную роль в том, какие виды 

продукции нужно производить. 

Решение вопроса, «Что производить?», во многом зависит и от 

поставщиков ресурсов. Спрос на ресурсы - это производный спрос, т.е. он 

исходит из спроса на товары и услуги, производимые с помощью этих 

ресурсов. Поставщики ресурсов также действуют в целях максимизации 

своих доходов, исходя из рыночного спроса. Эффективно функционировать и 

получать прибыль могут только те предприятия, которые производят товары, 

соответствующие потребительскому спросу и наличию ресурсов. 

Таким образом, предпочтение потребителя проявляется через его спрос. 

Товаропроизводители и поставщики ресурсов в соответствии с этим спросом, 

с целью получения высокой прибыли, производят товары и поставляют 

ресурсы. 

В условиях рыночной экономики ответ на вопрос «Как производить?» 

тесно переплетается с тремя взаимосвязанными составляющими: 
- распределение ресурсов между отдельными отраслями; 

- характера производственной деятельности; 

-  выбора комбинации ресурсов и соответствующей технологии 

каждым предприятием. 

Таким образом, следует отметить, что рыночная экономика является 

очень восприимчивой: она может изменяться в соответствии с изменениями 

потребностей, технологии производства, а также состава экономических 

ресурсов. Рыночная система направляет ресурсы, прежде всего, в 

высокодоходные отрасли, продукция которых имеет большой спрос. 

Бесприбыльные отрасли или отрасли, имеющие малую прибыль, лишаются 

таких ресурсов. В то же время, в результате изменения вкусов и 

предпочтений потребителей, создание новой технологии производства и 

изменения состава предложения ресурсов наиболее эффективная система 

распределения ресурсов со временем может устареть и стать неэффективной. 

Применение экономичных технологий производства даёт временное 

преимущество предприятию перед конкурентами. Снижение издержек 

производства означает получение предприятием дополнительной 

экономической прибыли. Однако, рыночная система создает условия для 

быстрого распространения новой технологии и каждое предприятие 

осуществляет производство с помощью такой техники и технологии, которые 

обеспечат получение соответствующей прибыли. 

 

5.3. Преимущества и противоречия рыночной экономики 

 

Бесспорно, среди существующих экономических систем рыночная 
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экономика выделяется своими преимуществами, создающими почву для 

эффективного и стабильного функционирования экономической системы. 

Целесообразно указать на три преимущественные аспекты рыночной 

экономики: 

1.  Эффективное распределение ресурсов. Рыночная система 

способствует эффективному распределению ресурсов на производство самых 

необходимых для общества товаров и услуг. Она обусловливает применение 

наиболее эффективных способов комбинирования ресурсов и эффективной 

технологии производства. 

2.  Свобода выбора экономической деятельности. Рыночная 

экономика дает приоритет роли личной свободы. Экономические субъекты 

проблему производства и реализации продукции решают самостоятельно, без 

вмешательства извне, достигая успеха именно за счет предоставления 

свободы выбора и предпринимательства. 

3. Стимулирование труда, развитие творчества и инициативы 

предпринимателей. Оно выражается в том, что в рыночной экономике 

каждое предприятие, фирма или корпорация находится в постоянном 

движении и поиске. Бесхозяйственность, пассивность, беспечность приводят 

к разорению всякой хозяйственной системы, поэтому физические и 

юридические лица борются за обеспечение конкурентоспособности своей 

продукции и получение устойчивой прибыли. Так, рыночная экономика 

приводит в действие миллионы людей, устраняя иждивенческие настроения. 

Наряду с рассмотренными выше основными преимуществами рыночной 

экономики можно перечислить и множество других её положительных 

сторон: 

-  её гибкость и высокая степень адаптации к изменяющимся условиям 

производства; 

-  использование достижений науки и техники и внедрения их в 

производство; 

-  способностью удовлетворения разнообразных потребностей, 

повышение качества продукции; 

- способностью относительно быстрого восстановления нарушенного 

равновесия; 

-  возможностью успешного функционирования при ограниченной 

информации об уровне цен и затрат различных ресурсов. 

Важно также отметить, что рыночной экономике также присущи 

противоречия и недостатки. Основным противоречием рыночной экономики 

является то, что она допускает и поощряет ослабление конкуренции - своего 

главного контролирующего механизма. Существуют два источника 

ослабления конкуренции: 

        Первое, в условиях рыночной экономики предприниматели в погоне за 

прибылью и стремясь улучшить свое экономическое положение, действуют 

вопреки механизму свободной конкуренции. Слияние фирм, тайный сговор 

компаний, применение жестких методов конкуренции - все это приводит к 
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ослаблению конкуренции и понижению ее регулирующего воздействия. 

        Второе, технический прогресс, стимулируемый рыночной системой, 

тоже приводит к ослаблению конкуренции. Новейшая технология обычно 

требует: использования очень большого количества реального капитала; 

наличия крупных рынков; богатых и надежных источников сырья. Это 

доступно только крупным производителям. 

Следующее противоречие рыночной экономики связано с усилением 

неравенства в доходах членов общества и дифференциацией уровня жизни 

населения. Даже высокоразвитая рыночная экономика не может устранить 

дифференциацию доходов, но смягчает её в определенной степени. 

Общепризнанным недостатком рыночной экономики является то, что 

она не создает стимулов для производства товаров и услуг коллективного 

пользования. Обеспечение членов общества такими благами и услугами 

берёт на себя государство. 

Рыночная экономика неспособна устранять диспропорций между 

объемом произведённой товарной продукции и денежной массы, что 

становится причиной обесценивания денег и инфляции. 

К числу негативных сторон рыночной экономики можно также 

отнести: 

-  отсутствие механизмов охраны окружающей среды от вредного 

воздействия производства и других видов деятельности; 

-  отсутствие возможности сохранения невоспроизводимых ресурсов; 

-  отсутствие гарантий, связанных с трудовой деятельностью; 

-  отсутствие содействия развитию фундаментальных и прикладных 

исследований в науке; 

-  подверженность нестабильному развитию и спаду общественного 

производства. 

В частности, начавшийся в 2008 году глобальный финансово-

экономический кризис, охвативший многие развитые страны, вызвавший 

серьезные проблемы в финансовом, затем в реальном секторе экономики и 

социальной сфере, во многом связан с негативным аспектом рыночной 

экономики. Абсолютизация механизма рыночного саморегулирования 

экономики в большинстве развитых странах, где государство не выполняло 

свои контролирующие и регулирующие функции, в конечном итоге привело 

к возникновению кризисных ситуаций.  

В Узбекистане «...чтобы не подвергаться влиянию стихии и хаоса…, в 

переходный период именно государство должно взять на себя 

ответственность главного реформатора. Там, где это диктовалось 

долгосрочными интересами страны и необходимостью разрешения и выхода 

из экстремальных ситуаций, применялись методы государственного 

регулирования, что в конечном итоге полностью себя оправдало»36. 

 

                                                           
36Каримов И.А. Мировой финансово-экономический кризис и пути и меры по его преодолению в условиях Узбекистана. 

Т.: Узбекистан, 2009, с.7. 
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5.4. Понятие и функции рынка 
 

Рынок как центральная категория рыночной экономики, как научно-

практическое понятие используется в экономической теории и на практике 

хозяйствования многих стран. 

Следует различать понятия «рынок» и «рыночная экономика». В 

экономической литературе эти понятия интерпретируются в качестве слов-

синонимов. Термин «рынок» исторически появился в обществе еще до 

возникновения рыночной экономики в результате разделения труда и означал 

непосредственный процесс обмена. «Рыночная экономика» - это уже 

результат исторического и длительного развития рыночных отношений, и 

означает экономическую систему, которая организовывается и действует на 

основе законов рынка. 

В узком смысле слова рынок означает место, где продают и покупают 

товары. С развитием ремесленничества и появлением городов за рынками 

закрепились определенные места, торговые площади. Однако, в те времена 

товарообмен происходил по схеме Т-Т, т.е. обмена товара одного вида на 

товар другого вида. Процесс обмена происходил в определенном месте и в 

определенное время.  

С появлением денег, процесс купли-продажи распался на два 

самостоятельных акта и принял вид Т-Д-Т. Теперь продажа товара (Т-Д) и 

покупка (Д-Т) разделились во времени и пространстве, так как продавец 

может продать свой товар в одном месте, а купить необходимый ему товар в 

другое время и в другом месте. С возникновением денег появились торговцы, 

то есть специальные группы людей, занимающиеся покупкой товаров у 

производителя и перепродающие потребителю, доставляя товар с одного 

места в другое. 

С углублением разделения труда образовалась сфера торговли. 

Предоставляя возможность ускорения товарно-денежного движения, эта 

сфера превратилась в средство, связывающее потребителя с производителем. 

При этом отпала необходимость встречи производителя с потребителем, они 

могли связываться через торговцев-посредников. Таким образом содержание 

понятия рынок изменилось и приобрело новый смысл, в качестве новой 

формы товарно-денежного обращения. В настоящее время рынок – 

многогранное, связующее звено между производителями и потребителями, 

обеспечивающий их взаимодействие при обмене экономических благ.  

Рынок - это совокупность отношений, возникающих между 

производителями и потребителями (продавцами и покупателями) в процессе 

обмена товаров (услуг) посредством денег. 
Основными характерными чертами рынка являются: 

-  обмен на основе взаимного соглашения продавцов и покупателей по 

принципу эквивалентности; 

-  окупаемость затрат продавцов и получение ими прибыли; 

-  удовлетворение платежеспособного спроса покупателей;  
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- наличие конкуренции. 
На рынке процессы купли-продажи товаров осуществляются 

посредством рыночного механизма. Рыночный механизм - это рычаги и 

средства, регулирующие функционирование рыночной экономики в условиях 

ограниченности экономических ресурсов. 

Для раскрытия экономического содержания рынка следует выделить его 

объекты и субъекты. Объекты рынка - это вовлеченные в отношения 

обмена результаты экономической деятельности и экономические ресурсы, 

товары, деньги и приравненные к ним финансовые активы. 

К обычным видам рынков относятся магазины продовольственных и 

сельскохозяйственных продуктов, станции обслуживания автомобилей, 

бензозаправочные станции, магазины промышленных товаров, супер- и 

гипермаркеты, торговые центры и торговые ярмарки, точки общественного 

питания. Фондовые биржи, валютный рынок, зерновые биржи и аукционы 

являются высокоразвитыми видами рынка. 

Субъекты рынка – это участники отношений обмена, они 

подразделяются на две группы - продавцы и покупатели, выполняющие 

различные функции. Продавцы предлагают на рынке товары и услуги, а 

покупатели выражают на них спрос. Рынок связывает интересы субъектов, 

если на отдельных рынках существуют непосредственные связи между 

продавцами и покупателями, то на других существуют косвенные связи, то 

есть они никогда не видят или не знают друг друга. 

Основной функцией рынка является доставление до потребителя 

экономических ресурсов, товаров и услуг, созданных производителями. 

Через рынок произведенный товар или услуга находят своего потребителя. 

На рынке меняются формы стоимости, товарная форма стоимости 

превращается в денежную форму, и наоборот. 

Рынок, являясь категорией обмена, содействует непрерывному 

возобновлению производства. Чтобы вновь начать производство, 

необходимо продать товар и превратить его в деньги, на которые закупаются 

необходимые экономические ресурсы. Посредством рынка производители за 

счет вырученных денег от реализации товара могут приобрести 

материальные и трудовые ресурсы, необходимые для покрытия затраченных 

средств производства и дальнейшего функционирования и расширения 

производства. 
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Рис.5.2. Функции рынка. 

 

 

Касаясь лишь функцию регулирования экономики отметим, что 

механизмами саморегуляции рынка являются спрос, предложение, 

конкуренция и цена. Исходя из механизмов спроса и предложения, рынок 

определяет «что? в каком количестве? и когда производить?». Посредством 

цен рынок обеспечивает перелив экономических ресурсов с 

низкорентабельных отраслей, к высокорентабельным отраслям. Кроме 

перечисленных функций в экономической литературе приводятся и другие 

дополнительные функции рынка. Наглядно эти функции можно представить 

в виде следующей схемы (рис. 5.2). 
Для более глубокого понимания экономического содержания рынка 

целесообразно изучение его видов и внутреннего строения. 

 
5.5. Виды и структура рынка 

  

Рынок имеет очень сложную структуру. Для классификации рынка за 

основу берутся такие критерии как: степень зрелости рынка, вид 

продаваемой и покупаемой продукции, особенности рыночных субъектов, 

масштабы рынка, характер экономических связей и др. 

По степени зрелости рынки подразделяются на неразвитый рынок, 

свободный (классический) рынок, современный развитый рынок. Неразвитый 

рынок носит случайный характер, чаще всего там применяется бартерный 

обмен. В отдельных странах, в условиях перехода к рыночной экономике, где 

деньги теряют общественное доверие, может функционировать такой вид 

рынка. 

Свободный (классический) рынок - это рынок с неограниченным 

числом производителей и потребителей, продавцов и покупателей по 

каждому виду товаров и услуг, между которыми действует свободная 

конкуренция, а цены формируются в зависимости от соотношения спроса и 

предложения. На свободном рынке используются различные способы 

конкуренции, происходит резкая дифференциация населения и 

производителей. 
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Современный развитый рынок опирается на государственное 

регулирование в целях обеспечения экономической эффективности и 

социальной защиты населения. При этом, государство является участником 

рынка, оно регулирует и управляет рыночными связями. На современном 

развитом рынке прогрессируют различные биржи и другие сферы, 

обслуживающие процессы купли-продажи. 

По географическому положению выделяют несколько видов рынков. К 

ним относятся: местные рынки (Ташкентский рынок, Самаркандский рынок, 

Лондонский рынок, Нью-Йоркский рынок, Пекинский рынок и др.); 

национальные рынки (Узбекский рынок, Российский рынок, Украинский, 

Английский, Американский, Китайский рынок и др.); региональные рынки 

(Центрально-Азиатский или Азиатский рынок, Западноевропейский рынок); 

мировой рынок. 

По объектам купли-продажи различают: рынки потребительских 

товаров и услуг, рынки средств производства и рабочей силы (рынки 

экономических ресурсов), рынки валюты и фондовые биржи, рынки научно-

технических изобретений и разработок. 

По характеру продаж можно выделить оптовую и розничную 

торговлю. В розничной торговле покупателями в основном считаются 

граждане. А предприятия, фирмы различных форм собственности считаются 

продавцами. В оптовой торговле продукция продается крупными партиями 

по оптовым (заниженным) ценам. 

На рынке участвуют все три группы хозяйствующих субъектов: 

домашние хозяйства, государство и предприятия. 

Своеобразным видом рынка потребительских товаров и услуг является 

рынок интеллектуальных товаров. На этом рынке продаются и 

покупаются товары, являющиеся продуктом умственного труда - научные 

идеи, технические новшества, произведения искусства и литературы, 

различная информация. В структуре интеллектуального рынка большое 

место занимает обмен научно-технических разработок. 

На рынке средств производства (ресурсов) в качестве товаров 

продаются средства труда и материалы: машины, оборудование, сырье, 

топливо и материалы. Товары на рынке ресурсов служат не личному 

потреблению, а производственному потреблению, удовлетворяя спрос 

производства. 

Экономические связи между всеми субъектами рынка наиболее полно и 

ярко проявляются на рынке потребительских товаров и ресурсов (рис. 5.3). 
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Рис. 5.3. Движение ресурсов, продукции и доходов между рынком 

потребительских товаров и рынком ресурсов, а также субъектами рынка 

 

 

Из рисунка видно, что домашние хозяйства и государство владеют 

экономическими ресурсами и поставляют их на рынок ресурсов. 

Предприятия выражают спрос на ресурсы. Денежные средства предприятий, 

затраченные на покупку ресурсов, составляют поток доходов (зарплата, 

рента, процент и прибыль) поставщиков ресурсов. 
Домашние хозяйства, расходуя денежные доходы от продажи ресурсов, 

удовлетворяют свой спрос на множество товаров и услуг. Поток 

потребительских расходов на товары и услуги составляет денежную выручку 

или доход предприятий. 

Составной частью рынка экономических ресурсов является рынок 

рабочей силы. На рынке рабочей силы осуществляется сделка по купле-

продаже особого экономического ресурса: со стороны бизнеса на рабочую 

силу и предложение рабочей силы со стороны домашних хозяйств.  

Финансовый рынок делится на: рынок долговых обязательств и 

рынок капитала (собственности). На рынке долговых обязательств деньги 

временно берутся в долг и используются для личного потребления. На рынке 

капитала (собственности) продается и покупается право получения дохода. 

На этом рынке средства вводятся в действие в качестве капитала и приносят 

прибыль. Причём, рынок капитала разделяется на: рынок ссудного капитала 

и рынок ценных бумаг. 

Рынок ссудного капитала - это отношения купли-продажи в долг 

денежного капитала с условием выплаты процентов. На этом рынке в 
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обращении находятся краткосрочные обязательства государства и банков. 

Рынок ценных бумаг –это купля-продажа различных видов ценных 

бумаг (акций, облигаций, векселей и т.п.). На практике данный рынок 

состоит из фондовых бирж, аукционов и банков, в которых посредническую 

деятельность осуществляют брокеры и дилеры. 

 
5.6. Инфраструктура рынка и ее элементы 

 

Эффективное функционирование рынка во многом зависит от развития 

её инфраструктуры. 

Инфраструктура рынка - это система учреждений, оказывающих 

услуги, способствующие нормальному функционированию рыночных 

отношений. 

Учреждения, входящие в состав инфраструктуры рынка, можно 

сгруппировать по следующим основным направлениям: 

1. Учреждения, обслуживающие товарное и денежное обращение 

(складские хозяйства, предприятия транспорта и связи, биржи, аукционы, 

торговые дома и т.д.); 

2. Учреждения, обслуживающие финансово-кредитные отношения 

(банки, кредитные учреждения, страховые и финансовые компании, 

налоговая инспекция и т.д.); 

3.  Учреждения, обслуживающие социальную сферу (управление 

жилищно-коммунального хозяйства, биржи трудоустройства населения и 

т.д.); 

4. Учреждения информационных услуг, занимающиеся сбором, 

обобщением и размещением информации. 

Учреждения инфраструктуры рынка способствуют торговой, финансово-

кредитной деятельности товаропроизводителей, поиску партнеров, найму 

рабочей силы, осуществляют государственные мероприятия по 

регулированию экономики, помогают установлению коммерческих связей. 

Часть учреждений инфраструктуры ведет деятельность в рамках 

государственной собственности и оказывает услуги бесплатно, а другие 

учреждения - самостоятельные коммерческие предприятия - оказывают 

платные услуги. 

В составе инфраструктуры рынка важное место занимают учреждения, 

обслуживающие товарное и денежное обращение: 

Биржа – коммерческое учреждение, проводящее регулярную торговлю 

массовыми товарами на основе образцов (или стандартов). Широко 

распространены такие ее виды, как товарная биржа, фондовая биржа, 

валютная биржа, биржа труда. 

Товарная биржа - форма организации оптовой торговли на основе 

заранее установленных правил. 

Фондовая биржа - официально организованная и регулярно 

действующая форма рынка по купле-продаже ценных бумаг. 
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Валютная биржа - официально организованная форма рынка, где 

осуществляется свободная купля-продажа валюты согласно её курсу. 

Биржа труда - учреждение, осуществляющее посредничество при 

заключении сделок между рабочими и предпринимателями по купле-продаже 

рабочей силы и осуществляющие регистрацию безработных. 

Участниками биржи составляются сделки товарообмена, а доставка и 

оплата товара происходит за пределами биржи. При этом участие владельца 

товара и покупателей необязательно. От их имени дела ведут брокеры 

(посредники). Брокер — узкий специалист по отдельным видам ценных 

бумаг, который прямо содействует торговой сделке. За это он получает 

определенную плату или комиссионные (по соглашению сторон)37. 

Одна из особенностей бирж заключается в том, что здесь могут 

продаваться товары, которых в момент заключения сделки нет в наличии, то 

есть на бирже заранее закупаются права на товар, еще не поступивший в 

распоряжение владельца. 

Биржи могут быть как специализированные, так и универсальные. На 

специализированных биржах продаются товары отдельно взятого вида или 

образца, а на универсальных биржах - различные товары. 

Аукцион –это специализированное торговое учреждение, 

организованное в заранее установленном месте для продажи особых 

образцов товаров. Торговля на аукционе проводится по относительно 

ограниченному перечню товаров путем выставления их на массовую 

продажу. Аукцион проводится в заранее объявленное время и в 

определенный период. При этом учитываются сезон и объем поступления 

товаров на рынок. Товар с аукциона достается покупателю, предложившему 

самую высокую цену. На аукционах могут продаваться произведения 

искусства, антикварные (или редкие) предметы, коллекции. 

        Торговая ярмарка - выставка образцов товаров, которая даёт 

возможность ее участникам продемонстрировать образцы своего 

производства, новые достижения и технические усовершенствования с целью 

заключения оптовых торговых сделок между товаропроизводителем и 

торговыми фирмам. Ярмарка — это периодически действующий рынок, 

организуемый   регулярно в одном и том же месте в определенное время года 

и на установленный срок. 

          Торговый дом - это широкопрофильный ассоциативный союз, 

включающий в себя, помимо торговых, производственные, транспортные, 

строительные, банковские и другие организации.   Он может быть 

специализированным (торгует отдельными товарами: обувь, одежда, овощи и 

т.д.)  или универсальным (торгует различными товарами).  Торговые дома 
                                                           
37Кроме того, на бирже осуществляют деятельность маклеры, которые сводят партнеров по сделкам (указывает на 

возможность их заключения), но сами сделок не заключают и получают вознаграждение от продавцов и покупателей 

ценных бумаг. Дилер — покупает ценные бумаги на свое имя и за свой счет, а затем перепродает их. Выручка от такой 

перепродажи составляет его прибыль. 

 



100 
 

осуществляют сделки межотраслевого и международного характера, 

функционируют как на внутреннем, так и на внешнеэкономическом товарном 

рынке, сочетая функции внутренней торговли и внешнеэкономической 

деятельности. Например, АО «Узтрейд» обладает развитой внешнеторговой 

инфраструктурой. Этому может свидетельствовать наличие торговых домов, 

успешно выполняющих свои функции и оказывающих неотъемлемую 

помощь в экспортной деятельности в различных городах мира. К ним 

относятся ТОО "Центрально-Азиатский Торговый дом", Казахстан, г. Астана; 

ООО "Торговый дом "Узтрейд", Украина, г. Киев; «Uz-American Trade 

Corp.», США, г. Нью-Йорк;  ООО "Торговый дом "Uztrade" Нью-Дели", 

Индия, г. Нью-Дели и др. 

Как правило, торговые дома не имеют ведомственной подчиненности и 

функционируют самостоятельно. Внешнеторговые дома принимают участие 

в оказании финансовых и производственных услуг через приобретение 

торговых предприятий, сдачу в аренду оборудования, предоставление 

кредитов, страховых услуг. Торговые дома располагают складскими 

площадями, собственным или арендованным транспортом, техническим 

оборудованием, информационной базой, позволяющими успешно осу-

ществлять полный комплекс торгово-закупочных операций и операций с 

ценными бумагами. Они ориентируются главным образом на приобретение 

права собственности на товар, выполняя также функции импортеров и 

экспортеров товарной продукции и оказывая маклерские услуги. 

В Узбекистане развитие рыночной инфраструктуры предусмотрено 

государством в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям 

развития страны в 2017-2021 годах, в рамках «Развитие социальной 

сферы», предусматривающей реализацию мер по повышению занятости 

населения, совершенствованию системы социальной защиты и охраны 

здоровья граждан, развитию и модернизации дорожно-транспортной, 

инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктур, улучшению 

обеспечения населения электроэнергией, газом, качества социальной помощи 

уязвимым слоям населения, повышению статуса женщин в общественно-

политической жизни, реформированию сферы здравоохранения, 

обеспечению доступности дошкольных образовательных учреждений, 

повышению качества и развитию общего среднего образования, среднего 

специального и высшего образования»38.  

Вместе с тем, «для обеспечения экономического роста чрезвычайно 

важно создать современную и эффективную инфраструктуру. В связи с этим, 

в течение следующих трех лет (2020-2023гг.) будет выделено 9,8 триллиона 

сумов на строительство дорог, 4,6 триллиона сумов – на прокладку сетей 

водоснабжения, 18,2 триллиона – на строительство электросетей, 1,2 

триллиона – на газоснабжение. Это финансирование – в разы больше, чем за 

последние десять лет. В то же время на создание современной 

                                                           
38Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах (от 7 

февраля 2017 года).   

https://uzamericantrade.com/
https://uzamericantrade.com/
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инфраструктуры и модернизацию имеющихся систем необходимо в 10 раз 

больше средств»39. 

 

Выводы и заключения: 

1.  Рынок и рыночная экономика возникают в результате развития 

товарно-денежных отношений. 

2.  Каждый участник рыночных отношений самостоятельно принимает 

решение, исходя из своих целей и интересов. Экономическая свобода и 

самостоятельность хозяйствующих субъектов создают экономические 

отношения в виде рынка. 

3.  Рыночная экономика является сложной социально-экономической 

системой, которая включает в себя ряд объединенных, взаимосвязанных и 

совместно действующих структурных подразделений. 

4.  Для эффективного функционирования рыночной экономики 

формируется ее инфраструктура. Инфраструктура рынка - это система 

социально-экономических институтов, направленных на оказание содействия 

рыночным отношениям. 

5. Несмотря на преимущества рыночной экономики, существуют 

проблемы, решение которых посредством рыночного механизма 

малоэффективно или вообще невозможно. Решением таких проблем 

занимается государство. 

 
Основные ключевые понятия: 

Рыночная экономика - это экономическая система, которая 

организуется и регулируется на основе законов и правил товарного 

производства, обмена и денежного обращения. 

Рыночный механизм - это рычаги и средства, регулирующие 

функционирование рыночной экономики и обеспечивающие сочетание 

экономических ресурсов. 

Рынок - это совокупность отношений, возникающих между 

производителями и потребителями (продавцами и покупателями) в процессе 

обмена экономических благ посредством денег. 

Объекты рынка - это вовлеченные в отношения обмена экономические 

ресурсы и приравненные к ним финансовые активы. 

Субъекты рынка –это участники отношений обмена: государство, 

предприятия и организации, домашние хозяйства, иностранный сектор. 

Домашние хозяйства - основная экономическая единица, действующая 

в потребительской сфере экономики, основной целью которого считается 

максимизация полезности. 

Предпринимательский сектор - это первичное производственное звено 

экономики, действующее в целях получения дохода (прибыли). 

Государственный сектор –это комплекс бюджетных организаций и 

учреждений, целью которых является осуществление функций 
                                                           
39Из Послания Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёеву Олий Мажлису от 24 января 2020 года.   
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регулирования экономики в целях достижения благосостояния населения. 

Инфраструктура рынка - это система учреждений, оказывающих 

услуги для установления рыночных отношений и способствующие их 

нормальному функционированию. 

Биржа - коммерческое учреждение, проводящее регулярную торговлю 

массовыми товарами на основе образцов (или стандартов). 

Товарная биржа - форма организации оптовой торговли на основе 

заранее установленных правил. 

Фондовая биржа - официально организованная и регулярно 

действующая форма рынка по купле-продаже ценных бумаг. 

Валютная биржа - официально организованная форма рынка, где 

осуществляется свободная купля-продажа национальных валют по их курсу. 

Биржа труда - учреждение, осуществляющее посредничество при 

заключении сделок между рабочими и предпринимателями по купле-продаже 

рабочей силы и регистрацию безработных. 

Брокер (маклер) - лицо или специальная фирма, занимающаяся 

посредничеством в составлении сделок купли-продажи на товарных, 

фондовых и валютных биржах. 

Аукцион - специализированное торговое учреждение, организованное в 

заранее установленном месте для продажи особых товаров. 

Торговая ярмарка - выставка образцов товаров, организуемая в 

определенном месте и в определенное время, в процессе проведения которой 

составляются сделки оптовой торговли. 

Торговый дом - широкопрофильная торговая компания, включающая в 

себя наряду с внешнеторговой компанией банки, производственные, 

страховые, транспортные, оптово-розничные и другие виды фирм. 

Аудиторская фирма - учреждение, осуществляющее аудит финансово-

хозяйственной деятельности предприятий, фирм, компаний. 

 

Вопросы и задания для повторения: 

1.  Раскройте экономическое содержание и основные признаки 

рыночной экономики. 

2.  Расскажите про общие стороны и различия классической и 

современной рыночной экономики. 

3.  В чем заключаются преимущества и противоречия рыночной 

экономики? 

4.  Кто является основным субъектом рыночной экономики и основным 

субъектом рынка как места купли-продажи? 

5.  Дайте определение понятию рынок и объясните его основные 

функции. 

6.  Приведите классификацию рынков согласно места расположения, 

развития, господства конкуренции и т.п.? 

7.  Назовите виды рынков по степени их зрелости? 

8. Какие виды рынков можно выделить по характеру продаваемых там 
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товаров, услуг? 
9.  Расскажите о видах рынка по территориальному признаку? 

10.  Что такое инфраструктура рынка?  

11. Что понимается под производственной инфраструктурой? Приведите 

соответствующие примеры. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 6. ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД К РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ 

 

План: 

6.1.  Понятие переходного периода и его основные черты.  

6.2.  Принципы и особенности перехода к рыночной экономике в 

Узбекистане. 

6.3. Основные направления и этапы рыночных реформ в Узбекистане. 

6.4. Сущность, принципы и основные направления модернизации и 

ускоренного реформирования страны. 

6.5. Содержание и задачи национального развития Узбекистана в 

соответствии со Стратегией действий на 2017-2021 годы. 

 

6.1. Понятие переходного периода и его основные черты  

 

Любое разрушение старых общественно-экономических отношений и 

возникновение и развитие новых общественно-экономических отношений на 

развалинах до конца не истлевших структур, относится к числу 

созидательных разрушений. Вспомним как в западных странах в XVII-XVIII 

века, разрушая все структуры феодальных отношений, победно шествовало 

первоначальное накопление капитала. Это был длительный и нелёгкий 
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переходный период от феодализма к капитализму.  

Подобно тому, переходный период от административно-командной 

экономики к рыночной экономике - это определённый исторический период, 

в течение которого осуществляются реформы по разрушению старых 

экономических отношений и формированию основ рыночной экономики. 

Ибо переход к рынку есть сложный и затяжной процесс непрерывного 

развития экономических отношений до зрелого этапа, когда рыночная 

система проявляется всеми своими признаками и характеристиками, как 

самостоятельная система.  

Переходный период представляет собой такое состояние в развитии 

экономики, когда общество переходит от одной целостной системы к другой, 

то есть от плановой, административно-командной экономики к рыночной. 

Общее содержание переходного периода к рыночной экономике заключается 

в комплексной модификации всей системы экономических отношений. 

Однако пути перехода к рыночной экономике разнообразны и обобщая 

мировой опыт, можно выделить: путь развитых стран; путь развивающихся 

стран; путь бывших социалистических стран. 

Несмотря на разнообразие этих путей, в них существует общая черта: 

все эти пути перехода преследуют одну цель –переход к рыночной 

экономике. Вместе с тем, каждый путь перехода к рыночной экономике 

имеет свои специфические особенности, связанные с различными социально-

политическими, историческими, национальными условиями формирования 

рыночных отношений. 

Например, путь развитых стран - это путь перехода от простого 

товарного хозяйства, основанного на свободной конкуренции к классической 

или свободной рыночной экономике и далее к современной рыночной 

экономике. 

Особенностью пути перехода к рыночной экономике развивающихся 

стран является переход от отсталой, традиционной экономики к свободной 

рыночной экономике. 

И наконец, путь бывших социалистических стран – это переход от 

административно-командной экономики к смешанной рыночной системе. В 

отличие от других путей, этот путь не основан на саморазвитие и полностью 

противоположен тоталитарной экономике. Кроме того, сами страны, 

переходящие от административно-командной экономики к рыночным 

отношениям, существенно отличаются друг от друга стартовыми условиями 

перехода, уровнем экономического развития, формами хозяйствования, 

структурным построением национальной экономики. 

Объективная необходимость перехода от командно-административной 

экономики к современной рыночной экономике смешанного типа была 

обусловлена нарастающей из года в год неспособностью государства 

обеспечивать устойчивые темпы экономического развития по мере 

исчерпания экстенсивных факторов роста. Плановый характер управления 

экономикой, показавший свои позитивные черты в первые годы советской 

власти, а в дальнейшем, по мере усложнения экономики, начал давать сбои и 
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в итоге оказался неспособным эффективно реализовать достижения НТР. В 

результате, страны с плановой экономикой резко отстали от стран с развитой 

рыночной экономикой в техническом и технологическом отношениях. Всё 

это и обусловило острую необходимость реформирования административно-

командной экономики, её преобразования в рыночную40. 
Переход к рыночной экономике, как показывает мировой опыт, может 

осуществляться путём проведения радикальных реформ, полной ломки 

прежней системы и экономических отношений. Это так называемый способ 

“шоковой терапии”. Создать эффективную рыночную экономику можно и 

безболезненно, постепенно трансформируя старые экономические 

отношения в новые рыночные. Как свидетельствует практика реформ, 

эволюционный путь сопряжен с меньшими социальными потрясениями, 

более последователен и необратим. 

Различны не только пути перехода, но и сами модели регулируемой 

рыночной экономики. Прежде всего, они отличаются национальными 

особенностями и традициями тех стран, в которых они создаются и 

функционируют. Поэтому не случайно известные модели рыночных 

экономик выделяются по принадлежности к определенной стране - например, 

немецкая модель, южнокорейская модель, турецкая модель и др.  

К основным задачам формирования рыночной экономики в переходной 

период относятся: 
         1) Либерализация экономики и развитие предпринимательства. 

Либерализация экономики– это выработка системы мер, направленных на 

резкое сокращение или отмену всех административных барьеров и 

ограничений, а также государственного контроля во всех сферах 

хозяйственной жизни, путём: 

-  отмены государственной монополии при осуществлении 

хозяйственной деятельности; 

-  устранения централизованного распределения ресурсов; 

-  перехода к формированию свободных, рыночных цен на основе 

соотношения спроса и предложения; 

-  либерализации внешнеэкономической деятельности. 

        2) Демонополизация экономики и создание конкурентной среды.  

-  посредством создания равных условий и возможностей для всех 

экономических агентов; 

-  предоставления возможностей для вхождения на рынок иностранных 

конкурентов; 

- регулирования политики цен в реализации продукции естественных 

монополий и др. 

        3) Институциональные преобразования, из числа: 

-  разгосударствление и приватизация собственности, создание 

                                                           
40Поскольку, изменение административно-командной системы означает изменение основ данной системы и переход в 

рыночную систему, качественно отличающуюся от нее, подобные изменения целесообразно называть системными 

реформами. 
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частного сектора в экономике; 

-  формирование рыночной инфраструктуры (транспорт, связь, 

коммерческие банки, товарные и фондовые биржи и т.д.); 

- создание законодательной основы, соответствующей рыночным 

условиям хозяйствования и др. 

         4) Разработка и развитие адекватной рыночному хозяйству 

системы социальной защиты населения. Данная система мер направлена:  

- на адресную социальную поддержку относительно нуждающихся, 

малообеспеченных слоев населения в переходное время; 

- на адаптацию всех слоёв населения к рыночным условиям. 
Задач у переходной экономики не мало и обозначить их в рамках 

учебника практически невозможно. Завершение формирования 

вышеуказанных основных элементов рыночной экономики будет 

свидетельствовать о завершении переходного периода. 

 
6.2. Принципы и особенности перехода к рыночной экономике в 

Узбекистане 

 

Узбекистан сделал для себя однозначный выбор - двигаться к рыночной 

экономике не большими скачками, а последовательно, поэтапно, с учетом 

культурных, исторических, экономических и природных особенностей, без 

революционных переворотов, социальных столкновений, с усилением мер 

социальной защиты населения. «Наша модель перехода к рыночным 

отношениям основывается на всестороннем учете своеобразных условий и 

особенностей, обычаев, традиций и образа жизни республики, ликвидации 

грозного наследия однобокого, неповоротливого развития»41. 

Переход к рыночным отношениям в Узбекистане направлен на 

формирование социально ориентированной рыночной экономики, в основу 

осуществления которого положены следующие пять важных принципов, 

разработанные Первым Президентом Республики Узбекистан И.Каримовым: 

•  деидеологизация экономики, обеспечение ее приоритета над 

политикой; 

•  государство - главный реформатор переходного периода; 

•  обеспечение верховенства законов; 

•  осуществление наряду с переходом к рыночным отношениям, 

сильных мер в сфере социальной защиты; 

•  поэтапный переход к рыночным отношениям. 

Кроме того, переход к рыночным отношениям не ограничивается лишь 

преобразованием экономики. Он обуславливает коренное изменение всех 

тесно взаимосвязанных сфер общественной жизни, в том числе 

политической, духовно-нравственной, бытовой и других сфер. Это еще раз 

доказывает значимость и преимущество идеи о поэтапном, эволюционном 

                                                           
41Каримов И.А. Узбекистан на пути к великому будущему. Т.: Узбекистан, 1998, стр. 101-102. 
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пути перехода к рыночной экономике. 

На первом этапе перехода к рыночной экономике решались задачи по 

преодолению тяжелых последствий тоталитарной системы, преодолению 

влияния мирового финансово-экономического кризиса и стабилизация 

экономики; формирование основ рыночных отношений с учетом 

специфических условий и особенностей республики. 42Решение этих задач 

потребовало на первом этапе выделять такие приоритетные направления как: 

-формирование правовых основ переходного процесса, укрепление и 

развитие законодательно-правовой базы независимого государства; 

-создание основ многоукладной экономики за счет формирования новых 

форм собственности в сельском хозяйстве, осуществление приватизации и 

разгосударствления предприятий местной промышленности, торговли, 

бытового обслуживания, жилищного фонда, а также акционирования 

отдельных предприятий легкой промышленности, строительства и 

транспорта; 

- преодоление дальнейшего спада производства, стабилизация 

финансового положения. 

Второй этап экономических реформ включил в себя следующие задачи: 

- довести до конца начатые реформы в сфере приватизации 

государственной собственности; 

- обеспечение макроэкономической стабильности; 

- дальнейшее укрепление национальной валюты - сума; 

-коренное изменение структуры национальной экономики, переход от 

сырьевой ориентации на выпуск готовой продукции, доведение ее качества и 

конкурентоспособности до уровня требований мирового рынка. 

На втором этапе переходного периода был продолжен путь, 

направленный на усиление социальной защиты малообеспеченных слоев 

населения, оказание им соответствующей помощи. Как подчеркивал 

И.А.Каримов, «либерализация и углубление реформ являются основными 

условиями решения не только экономических, но и социальных и 

политических задач тоже». 43  Но, определяющим является реализация 

следующих конкретных задач в экономической сфере: 

- последовательное проведение либерализации во всех сферах и 

отраслях экономики; 

- дальнейшее проведение разгосударствления и приватизации и 

формирование класса собственников; 

- создание благоприятных правовых предпосылок, гарантий и 

экономических предпочтений для широкого привлечения в экономику 

страны иностранных инвестиций; 

- развитие малого бизнеса и частного предпринимательства; 

- развитие и укрепление экспортного потенциала страны, обеспечение 

широкомасштабной интеграции национальной экономики в мировую 
                                                           
32 Каримов И.А. Узбекистан по пути углубления экономических реформ. Т.: Узбекистан, 1995, стр. 13. 
43Каримов И.А. Свободная и процветающая Родина, свободная и конечная цель нашего государства. - Т: Узбекистан, 

2013, - с. 87. 
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экономическую систему; 

- последовательное продолжение структурных преобразований в 

экономике, направленных на дальнейшее укрепление экономической 

независимости страны. 

 
6.3. Основные направления и этапы рыночных реформ в Узбекистане 

 

Переход от одного типа экономических и организационно--

управленческих структур к другому, совершено новому типу обуславливает 

разработку стратегии экономических реформ и определения ее основных 

направлений. Экономические реформы - это комплекс мер, направленных 

на осуществление коренных преобразований в экономике по созданию 

наилучших условий для жизнедеятельности населения страны, достижения 

его духовно-нравственного совершенства, обеспечения социальной и 

политической стабильности в обществе. 

Основными направлениями осуществления экономических реформ в 

республике являются: 

- создание законодательно-правовой базы рыночной экономики; 
-  реформирование отношений собственности; 

-  аграрные реформы; 

-  финансово-кредитные и ценовые реформы; 

- социальные реформы; 
- реформирование системы управления и создание рыночной 

инфраструктуры; 

-  реформирование внешнеэкономических связей. 

Начальным звеном перехода к рыночной экономике стало создание 

законодательной и правовой базы по нескольким направлениям: 

Первое направление - создание правовых основ государственной 

независимости, экономической самостоятельности Узбекистана, принятие 

законов, регламентирующих принципы государственного управления, чётко 

разграничивающие функции структур управления на республиканском и 

местном уровнях44.  

Второе направление - формирование свода законов, закладывающих 

основу под системные преобразования, качественно новых экономических 

отношений, прежде всего, отношений собственности. Узбекистан в числе 

первых признал права частной собственности, поставил в равные условия все 

формы собственности45. 

Третье направление - создание правовых основ нового механизма 

хозяйствования и институциональных преобразований, определяющие 

статус, права и экономические свободы хозяйствующих субъектов в 

различных сферах экономики. В их числе - законы о предприятии, о 

                                                           
44

В рамках этого направления приняты такие законы, как Закон «Об основах государственной независимости Республики Узбекистан», 

«О Кабинете Министров Республики Узбекистан», «О государственной власти на местах», «Об органах самоуправления граждан». 
45К числутаких законов следует отнести законы о собственности, о земле, о разгосударствлении и приватизации, об аренде и др 
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кооперации, о фермерском хозяйстве, о хозяйственных обществах и 

товариществах46.  
Четвертое направление - создание правовых норм, определяющих 

Узбекистан как равноправного субъекта международных отношений, 

которые открыли качественно новую страницу в истории развития внешних 

связей страны47.  

Пятое направление - формирование законодательства, обеспечивающая 

конституционные и юридические права человека, дающие социальные 

гарантии и социальную поддержку населения. Принятые законы о занятости, 

о социальной защите инвалидов, о государственном пенсионном 

обеспечении граждан, об образовании, об основах государственной 

молодежной политики, о свободе совести и религиозных организациях, 

позволили не только защитить интересы наиболее нуждающихся слоев 

населения в сложных условиях перехода к рыночной экономике, но и 

раскрыть духовный, творческий потенциал людей. 

        Ключевым звеном всей системы мер по созданию рыночной экономики 

послужило решение вопроса о собственности, как предпосылки для 

формирования многоукладной экономики и создания конкурентной среды.  

        Исходя из роли и значимости сельского хозяйства, а также отраслей, 

связанных с переработкой сельскохозяйственного сырья, особый приоритет 

был отдан реформированию сельского хозяйства. Так, в первые годы 

независимости на долю аграрного сектора приходилось свыше 30% ВВП, 

около 37% занятых в экономике, свыше половины всего населения 

проживало в сельской местности, материальное положение которых 

напрямую было связано с состоянием экономики в этой ведущей сфере 

жизнедеятельности республики.  

        Более того, экономическое и финансовое состояние многих отраслей 

промышленности республики, составляющих почти половину 

промышленного потенциала страны (хлопкоочистительная, текстильная, 

легкая, пищевая, химическая промышленность, сельскохозяйственное 

машиностроение и другие), непосредственно зависят от сельского хозяйства. 

Важно и то, что продукция сельского хозяйства, особенно хлопок, служит 

важным источником валютных ресурсов, поступающих в страну и 

необходимых для приобретения со стороны продовольственной продукции, 

лекарственных препаратов, технических средств и технологий. 
Особое место в последовательном переходе к рыночным отношениям 

занимает реформирование финансово-кредитной сферы. Основными 

направлениями реформ в этой сфере были: 

•  проведение жесткой финансовой политики, сведение к предельно 

допустимому минимуму дефицита государственного бюджета, поэтапное 

сокращение всех видов дотаций и субсидий из бюджета; 

                                                           
36 В этом направлении приняты законы «О банках и банковской деятельности», «О денежной системе», «О предпринимательстве», «О 

страховании», «О биржах и биржевой деятельности», «Об аудиторской деятельности», «О ценных бумагах и фондовой бирже» и др. 
47Основные положения данного направления нашли воплощение в законахо о внешнеэкономической деятельности, о 

членстве Республики Узбекистан в ведущих международных организациях, о валютном регулировании и др. 
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•  неуклонное проведение курса, при котором бюджетные средства 

выделялись лишь по мере поступления доходов, осуществление бюджетных 

ассигнований только на самые неотложные, первостепенные 

общегосударственные нужды; 

•  отход от практики бюджетного безвозмездного финансирования 

отраслей народного хозяйства, отдельных предприятий, широкое 

использование на эти цели инвестиционных кредитов; 

•  совершенствование налоговой системы, проведение гибкой 

налоговой политики, обеспечивающей устойчивое пополнение доходов 

бюджета, стимулирующей развитие малых и частных предприятий, 

совместных с иностранным капиталом производств, перерабатывающих 

сельскохозяйственную продукцию и выпускающих товары народного 

потребления. 

В области кредитной политики реформы были направлены на 

совершенствование банковской системы, обеспечение устойчивого 

денежного обращения, резкое ограничение кредитной, наличной денежной 

эмиссии и роста совокупной денежной массы. С этой целью в республике 

была сформирована двухуровневая банковская система во главе с 

Центральным банком и широкой сетью самостоятельных коммерческих 

банков. На Центральный банк были возложены функции, характерные для 

федеральной резервной системы. Параллельно государство способствовало 

развитию коммерческих банков. 

Либерализация цен - это еще одна из ключевых проблем 

реформирования экономики. Для свободного формирования цен необходимо 

реформирование системы цен. И здесь особенно конкретно проявился один 

из принципов реформирования экономики - ее поэтапность и 

последовательность. Сначала происходило сужение круга действия 

государственных закупочных цен, затем постепенное приближение 

внутренних цен к мировым. И главной задачей при осуществлении 

либерализации цен в нашей республике стало достижение паритета между 

ценами на отдельные виды сырья и продукции, между ценами и уровнем 

доходов населения и предприятий. 

Реализация экономических реформ требует создания соответствующей 

структуры управления. На основании этого в республике разработаны 

такие организационно-правовые формы управления отраслями и сферами 

экономики, которые в наибольшей степени соответствовали их специфике, 

содействовали предоставлению хозяйствующим субъектам экономической 

свободы, стимулировали развитие инициативы и предприимчивости. 

Реорганизация началась, прежде всего, с упразднения государственных 

органов и министерств, которые осуществляли централизованное управление 

экономикой страны. Взамен ликвидированных административных аппаратов 

организовались новые звенья управления, соответствующие рыночной 

экономике. 

Для выполнения исполнительно-распорядительных функций на местном 
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уровне (область, район, город) были созданы хокимияты, они были призваны 

решать все вопросы местного значения, исходя из общегосударственных 

интересов и интересов граждан. 

Система управления, сложившаяся в результате реформирования в 

данной сфере, в настоящее время все более совершенствуется и развивается. 

Рыночные реформы охватывают и меры по формированию рыночной 

инфраструктуры. Это обуславливает создание учреждений финансовой, 

банковско-кредитной и биржевой систем, а также страховых, аудиторских, 

юридических, консалтинговых фирм и компаний. Безусловно, создать 

инфраструктуру за короткое время невозможно, поэтому реформирование в 

этой области проводилось шаг за шагом. И первым шагом к формированию 

рыночной инфраструктуры была ликвидация системы обязательного 

государственного заказа на поставку продукции. Вместо централизованных 

структур распределения товарных ресурсов была создана товарно-сырьевая 

биржевая система. 

Наряду с основополагающими приоритетными экономическими 

реформами следует также выделить и реформы, касающиеся внешней 

политики. В этой сфере сформирован современный внешнеэкономический 

комплекс республики, создан по существу новый механизм регулирования 

внешнеэкономической деятельности. Организованы учреждения, 

специализированные на осуществлении внешнеполитической и 

внешнеэкономической деятельности (Министерство внешних экономических 

связей, Национальный банк внешнеэкономической деятельности, 

таможенная служба). Во всех министерствах и ведомствах, предприятиях 

республики созданы специальные отделы, организации и фирмы, 

занимающиеся внешнеэкономической деятельностью. 

Конечная цель осуществляемых экономических реформ заключается в 

создании достойных условий для жизнедеятельности человека.  

Меры по социальной защите населения осуществлены по следующим 

направлениям: 

Первое направление - регулярное повышение минимального и среднего 

уровня доходов в связи с либерализацией цен и ростом уровня инфляции. 

Второе направление - защита внутреннего потребительского рынка 

республики и поддержание на определенном уровне потребления основных 

видов продовольственных и промышленных товаров. 

Третье направление - проведение сильных мер по социальной защите и 

поддержке малообеспеченных слоев населения. 

        При выборе системы социальной защиты населения республики 

учитывались сложившиеся за долгие годы духовно нравственные ценности, 

образ жизни и национальный менталитет. «Важнейшей целью построения в 

Узбекистане независимого и сильного государства мы видим создание 

справедливого общества, где главной ценностью является человек, его 

интересы, уважаются его права и свободы. Мы хотим занять достойное место 

как в мусульманском мире, так и в мировом сообществе. Мы хорошо 

понимаем, что это в первую очередь связано с совершенствованием системы 
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образования и просвещения, приобщением нашей молодежи — будущего 

страны — к самым современным знаниям, воспитанием всесторонне и 

гармонично развитой личности»48.  

 
6.4. Сущность, принципы и основные направления модернизации и 

ускоренного реформирования страны 

 

Модернизация - это социально-исторический процесс, обеспечивающий 

переход от традиционного общества к прогрессивному, индустриально 

развитому обществу. В классической социологии данный термин 

Э.Дюркгеймом понимался как процесс общественной дифференциации, 

осуществляющий общественное разделение труда. А.Вебер охарактеризовал 

модернизацию в качестве процесса рационализации, через который 

хозяйственные субъекты стремятся максимально повысить экономическую 

эффективность своей деятельности. Таким образом, современный процесс 

модернизации означает достижение равноправного положения относительно 

основных «стержневых» экономик, служащих импульсом технологических и 

социальных преобразований в мире.49 

При раскрытии содержания модернизации в широком смысле ученый-

экономист Р.Нуреев различает ее неоклассическую и кейнсианскую 

трактовку. В частности, модернизация при неоклассическом подходе 

понимается как укрепление частной собственности и демократии, а 

кейнсианцами модернизация понимается, прежде всего, как структурные 

изменения, охватывающие основные отрасли хозяйства. На переднем плане 

оказываются технико-экономические проблемы. Отсутствие современных 

отраслей хозяйства воспринимается как главный тормоз развития, поэтому 

первостепенное значение уделяется их созданию50. 

 Модернизация представляет собой процесс перехода   от традиционного 

общества к современному, от аграрного к индустриальному, основанному на 

крупном машинном производстве.   

В числе основных черт   процесса модернизации   выделяют: 

1)  его комплексность, поскольку он охватывает все сферы жизни 

общества – экономику, социальную жизнь, политику, право, культуру; 

2)  его системность, так как изменение любого элемента или целой 

сферы жизни общества ведет к изменению других - культурные и 

политические изменения приводят к изменениям в экономике, и наоборот; 

3)  Его глобальный характер - начавшись в некоторых передовых 

странах, она распространяется затем на весь мир; 

4)  Его протяженный характер - модернизация не происходит в 

одночасье, а делится на этапы (появление реформаторской элиты, 

                                                           
48Из доклада Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева на Совете государств-участников СНГ от 29 сентября 

2018 года. // Узбекистан, Ташкент - АН Podrobno.uz.  
49Там же. – с. 381.  
50 Там же. – с. 384. 
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инициирование преобразований, распространение и закрепление их 

результатов); 

5)  Дифференцированный характер - модернизация в разных странах 

протекает по - разному, так или иначе учитывает и опирается на традиции 

национальной культуры и этики (например, "японское экономическое чудо"), 

не требует полного отказа от них в пользу западных и европейских 

ценностей.51 

В общей сложности, модернизация является широким понятием, которое 

на сегодняшний день можно представить, как комплекс процессов коренного 

преобразования, обновления и совершенствования всех сфер жизни 

общества, обращённых в сторону существующих в мире передовых 

стандартов. Это обстоятельство охватывает следующие приоритетные 

направления: 

В сфере государственного строительства и управления: 

- усиление роли исполнительной власти в стране и вместе с тем 

дальнейшее усиление ответственности правительства через расширение ее 

полномочий и прав; 

-  эффективное функционирование Высшего законодательного органа 

страны - двухпалатного Парламента; 

-  усиление роли и полномочий органов самоуправления - махали, 

махаллинских комитетов, являющиеся основным звеном власти и опорой 

государства на местах; 

- кардинальное усиление роли и влияние политических партий и 

гражданских институтов на принятие важнейших государственных решений; 

В области судебно-правовой системы: 

-  дальнейшее реформирование и либерализация судебно-правовой 

системы и совершенствование ее деятельности на основе демократических 

принципов; 

-  обеспечение передачи судам части прав и полномочий прокуратуры 

и другие. 

В области усиления роли средств массовой информации: 

-  дальнейшее развитие средств массовой информации; 

-  дальнейшая либерализация деятельности печати, радио и 

телевидения, обеспечение их независимости и свободы; 

-  формирование в стране целостной системы негосударственных 

СМИ, включающих самодостаточные, экономически состоятельные 

электронные, печатные и другие, в том числе частные, средства информации. 

-  обеспечение информационной свободы, превращение СМИ в арену, 

где люди могут свободно выражать свои мысли и идеи, позиции и отношение 

к происходящим событиям и другие. 

-  превращение СМИ в трибуны, где (с которых) граждане могут 

(могли бы) высказывать свои здоровые мнения и идеи через либерализацию 

                                                           
51Брю С.Л., Макконнелл К.Р. Экономикс: краткий курс: Пер. 1-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2015, стр. 381-384. 
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СМИ и другие. 

В области внешней политики: 

-  сохранение мира и стабильности в регионе; 

-  дальнейшее усиление борьбы против международного терроризма 

как глобальной проблемы; 

-  ведение бескомпромиссной борьбы против религиозного 

экстремизма и наркоагрессии; 

-  дальнейшее развитие интеграционных процессов и рыночных 

преобразований; 

-  формирование в Центрально-азиатском регионе общего рынка; 

-  дальнейшее развитие сотрудничества с крупными, престижными 

международными финансовыми и экономическими структурами, а также 

организациями мира. 

В области экономики: 

-  дальнейшее углубление осуществляемых в стране рыночных реформ; 

-  либерализация различных сфер экономики; 

-  полный отказ от стереотипов прошлой административно -

распределительной системы; 

-  дальнейшее ускоренное развитие частного сектора; 

-  дальнейшее ограничение вмешательства государственных структур в 

частную предпринимательскую деятельность; 

-  углубление и расширение масштабов работ по развитию малого 

бизнеса и фермерства; 

-  создание широких возможностей для частной предпринимательской 

деятельности и малого бизнеса, а также организация их стимулирования; 

-  дальнейшее совершенствование налоговой политики; 

-  предоставление дополнительных льгот и преференций в 

налогообложении и другие.52 

Как видно из вышесказанного, процессы модернизации охватывают 

почти все сферы жизни страны. 

 

6.5. Содержание и задачи национального развития Узбекистана в 

соответствии со Стратегией действий на 2017-2021 годы 
 

Проведенные за годы независимости широкомасштабные реформы 

заложили прочный фундамент национальной государственности и 

суверенитета, обеспечения безопасности и правопорядка, 

неприкосновенности государственных границ, верховенства закона, прав и 

свобод человека, межнационального согласия и религиозной толерантности в 

обществе, создали достойные условия жизни для населения и реализации 

созидательного потенциала граждан.  

                                                           
52 Наша главная цель - демократизация и обновление общества, реформирование и модернизация страны. Доклад 

Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова на совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий 

Мажлиса // Народное слово, 19 января 2005 года, № 13, с. 3. 
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Отказ от административно-командного управления экономикой, 

поэтапная реализация рыночных реформ и взвешенная денежно-кредитная 

политика способствовали обеспечению макроэкономической стабильности, 

высоких темпов роста экономики, удержанию инфляции в прогнозных 

пределах, созданию широких возможностей и благоприятных условий для 

развития малого бизнеса и частного предпринимательства, фермерского 

движения.  

Вместе с тем, всесторонний анализ пройденного этапа развития страны, 

изменяющаяся конъюнктура мировой экономики в условиях глобализации и 

усиливающаяся конкуренция требуют выработки и реализации кардинально 

новых идей и принципов дальнейшего устойчивого и опережающего 

развития страны.  

В целях коренного повышения эффективности проводимых реформ, 

создания условий для обеспечения всестороннего и ускоренного развития 

государства и общества, реализации приоритетных направлений по 

модернизации страны и либерализации всех сфер жизни была утверждена 

программа комплексного изучения актуальных и волнующих население и 

предпринимателей вопросов действующего законодательства, 

правоприменительной практики и передового зарубежного опыта для 

широкого общественного обсуждения в рамках Стратегии действий по 

пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 

2017–2021 годах53: 

       1) совершенствование государственного и общественного 

строительства, направленное на дальнейшее усиление роли парламента и 

политических партий в углублении демократических реформ и модернизации 

страны, реформирование системы государственного управления, развитие 

организационно-правовых основ государственной службы, 

совершенствование системы «Электронное правительство», повышение 

качества и эффективности государственных услуг, практическую реализацию 

механизмов общественного контроля, усиление роли институтов 

гражданского общества и средств массовой информации;  

        2) обеспечение верховенства закона и дальнейшее реформирование 

судебно-правовой системы, направленное на укрепление подлинной 

независимости судебной власти и гарантий надежной защиты прав и свобод 

граждан, совершенствование административного, уголовного, гражданского 

и хозяйственного законодательства, повышение эффективности системы 

противодействия преступности и профилактики правонарушений, полную 

реализацию принципа состязательности в судебном процессе, 

совершенствование системы оказания юридической помощи и правовых 

услуг;  

        3) развитие и либерализацию экономики, направленные на 

дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности и сохранение 

                                                           
53Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям Развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годы .// 

www/uza.uz. 
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высоких темпов роста экономики, повышение ее конкурентоспособности, 

модернизацию и интенсивное развитие сельского хозяйства, продолжение 

институциональных и структурных реформ по сокращению присутствия 

государства в экономике, дальнейшее усиление защиты прав и приоритетной 

роли частной собственности, стимулирование развития малого бизнеса и 

частного предпринимательства, комплексное и сбалансированное социально-

экономическое развитие регионов, районов и городов, активное привлечение 

иностранных инвестиций в отрасли экономики и регионы страны путем 

улучшения инвестиционного климата;  

4) развитие социальной сферы, направленное на последовательное 

повышение занятости и реальных доходов населения, совершенствование 

системы социальной защиты и охраны здоровья граждан, повышение 

социально-политической активности женщин, реализацию целевых программ 

по строительству доступного жилья, развитию и модернизации дорожно-

транспортной, инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктур, 

развитие сферы образования, культуры, науки, литературы, искусства и 

спорта, совершенствование государственной молодежной политики;  

        5) обеспечение безопасности, межнационального согласия и 

религиозной толерантности, осуществление взвешенной, 

взаимовыгодной и конструктивной внешней политики, направленные на 

укрепление независимости и суверенитета государства, создание вокруг 

Узбекистана пояса безопасности, стабильности и добрососедства, укрепление 

международного имиджа страны.  

Цель стратегии, рассчитанной на 2017−2021 годы, — коренное 

повышение эффективности проводимых реформ, создание условий для 

обеспечения всестороннего и ускоренного развития государства и общества, 

реализация приоритетных направлений по модернизации страны 

и либерализация всех сфер жизни. 

Стратегия действий будет реализована в пять этапов, каждый из которых 

предусматривает утверждение отдельной ежегодной Государственной 

программы по ее реализации в соответствии с объявляемым наименованием 

года. 

Как видно из этого, на нынешнем этапе национального развития еще 

более усиливаются процессы реформирования и модернизации страны, 

последовательно реализовывается наша конечная стратегическая цель - 

построение социально ориентированного открытого демократического 

государства, основанного на рыночной экономике и формирование 

гражданского общества. 

 

Выводы и заключения: 

1. Общим содержанием переходного периода к рыночной экономике 

является изменение всей системы экономических отношений. 

2.  Переходный период характеризуется следующими критериями: 

цикличность, нестабильность, альтернативность - возможность выбора 
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реформ и путей развития, историчность - исчезновение старой системы, 

появление взамен ее другой системы, ее развитие. 

3.  Путь, выбранный Узбекистаном при переходе к рыночной экономике 

– это поэтапный переход с учетом своеобразных культурных, исторических, 

экономических и природных особенностей, минуя революционные 

перевороты, социальные столкновения, с усилением роли социальной 

защиты. 

4. Экономические реформы - это комплекс мер, направленных на 

формирование рыночных отношений. Целью экономических реформ 

является создание наилучших условий для жизни и хозяйственной 

деятельности населения, достижения духовно-нравственного совершенства, 

обеспечения экономической, социально-политической стабильности. 

5.  Ключевым фактором экономических реформ является существенное 

изменение отношений собственности и формирование многоукладной 

экономики и конкурентной среды, а также создание объективных 

предпосылок перехода к рыночной экономике. 

6.  Задачами переходного периода являются углубление процессов 

приватизации и формирования конкурентной среды; достижение 

макроэкономической стабильности; укрепление национальной валюты; 

коренное преобразование структурного строения экономики; формирование 

демократического государства с сильными социальными гарантиями. 

7.  Социальные гарантии являются основной предпосылкой для 

поддержания широких слоёв населения в период осуществляемых 

экономических реформ в переходный период. 

8.  Модернизация – это совокупный комплекс процессов коренного 

преобразования, обновления и совершенствования всех сфер жизни 

общества, основанный на международном опыте использования 

существующих в мире передовых стандартов. 

9. В целях коренного повышения эффективности проводимых реформ, 

создания условий для обеспечения всестороннего и ускоренного развития 

государства и общества, реализации приоритетных направлений по 

модернизации страны и либерализации всех сфер жизни была утверждена 

Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития 

Республики Узбекистан в 2017–2021 годах. 
 

Основные ключевые понятия: 

Переходный период к рыночной экономике– это исторический 

период, в течение которого осуществляются кардинальные преобразования 

существующей экономической системы и формируются основы рыночной 

экономики. 

Рыночные реформы - это комплекс мер, направленные на 

формирование рыночной экономики и рыночных отношений. 

Экономические реформы - совокупность экономических мер, 

направленных на осуществление коренных преобразований в экономике. 
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Экономический уклад - формы и виды хозяйствования, основанные на 

различных формах собственности. 

Либерализация экономики - это система мер, направленные на резкое 

сокращение или отмену государственного контроля во всех сферах 

хозяйственной жизни. 

Стабилизация экономики – это достижение макроэкономического 

равновесия на основе устранения кризисных ситуаций и создание условий 

для развития производства. 

 

Вопросы и задания для повторения: 

1.  Какие особенности имеет путь перехода к рыночной экономике в 

Узбекистане? Какие принципы положены в основу экономического 

реформирования республики? 

2.  Раскройте цели и задачи поэтапного перехода к рыночным 

отношениям в Узбекистане. 

3.  Какие задачи преследуют экономические реформы при переходе к 

рыночным отношениям?  

4. Объясните в чем заключается ведущая и руководящая деятельность 

государства в период формирования рыночной экономики. 

5. Объясните содержание либерализации экономики и углубления 

реформ. Какие задачи ставит перед собой либерализация экономики в 

республике? 
6.  В чем заключаются цель и задачи отдельных периодов 

национального развития, определенных стратегией развития независимого 

государства? 

7. Изложите основные приоритетные задачи Стратегии действий по 

пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–

2021 годах. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ГЛАВА 7. ТЕОРИЯ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. РЫНОЧНОЕ 

РАВНОВЕСИЕ 
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План: 

7.1.  Понятие спроса и факторы, влияющие на его величину. Закон    

спроса. 

7.2.  Понятие предложения. Факторы, влияющие на величину 

предложения. Закон предложения. 

  7.3. Соотношение спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

  7.4. Эластичность спроса и факторы её формирования. 

  7.5. Теория потребительского поведения. Правило максимизации 

полезности. 

 

7.1. Понятие спроса и факторы, влияющие на его величину. Закон 

спроса 

 

Потребность выражает нужды людей в жизненных благах и является 

всеобщей для всех этапов развития человеческого общества. Исторической 

формой проявления потребности в условиях рыночной экономики считается 

спрос. Спрос, отличаясь от потребности, действует в качестве 

самостоятельной экономической категории (научного понятия). Только 

обеспеченная деньгами часть потребностей превращается в спрос. Если 

потребность не обеспечена денежным эквивалентом, она остается лишь 

«желанием». Например, студент пришел в магазин, чтобы купить мобильный 

телефон новой марки. Представим, что цена мобильного телефона 300 тысяч 

сум, а студент имеет только 200 тысяч сум. В этом случае потребность 

студента в телефоне новой марки не может быть удовлетворена и поэтому не 

является спросом. Но, если студент займёт у друга недостающую ему сумму 

в размере 100 тысяч сум или решит купить телефон по приемлемой ему цене, 

тогда его потребность в мобильном телефоне может превратиться в спрос.  

Таким образом, спрос (от англ. demand) – это потребность в товарах или 

услугах, обеспеченная денежным эквивалентом и вынесенная в места 

товарного обмена или иначе говоря, платежеспособная потребность. 

Механизм рынка позволяет удовлетворять только те потребности, 

которые выражены через спрос. Помимо них в обществе всегда есть и такие 

потребности, которые нельзя измерить деньгами и превратить в спрос. К ним 

прежде всего относятся блага и услуги коллективного пользования, особенно 

такие, в потреблении которых участвуют все граждане без исключения 

(охрана общественною порядка, национальная оборона, государственное 

управление, единая энергетическая система, национальная сеть 

коммуникаций и т.д.). Эти блага в мировой экономической науке именуются 

общественными товарами. 

Существует две разновидности спроса: индивидуальный и рыночный. 

Спрос отдельного лица, семьи, предприятия, фирмы в определенном виде 

товара называется индивидуальным спросом. Совокупный спрос 

нескольких (множества) потребителей в данном виде товара или услуги 

называется рыночным спросом. 
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Спрос очень подвижен, изменчив, ибо на его величину и динамику 

влияют многочисленные факторы экономического, социального и 

технологического характера. В связи с этим различают экзогенный и 

эндогенный спрос. Экзогенный спрос — спрос, изменение которого вызвано 

вмешательством правительства или каких-либо сил извне системы 

свободного рынка. Эндогенный, или внутренний, спрос — это спрос, 

который образуется внутри общества благодаря факторам, существующим в 

обществе. 

Как индивидуальный, так и рыночный спрос определяются 

количественно. Величина спроса - это количество товаров и услуг, которые 

готовы приобрести покупатели(потребители) при данной цене в данный 

момент времени. На изменение величины спроса влияют несколько 

факторов. Больше всего на спрос влияет ценовой фактор. 

Рассмотрим зависимость между ценой и количеством покупаемых 

товаров на примере данных таблицы 7.1. 

 

Таблица 7.1. 

Зависимость между ценой и количеством покупаемых товаров 

 

В таблице приведены величины спроса на картофель при различных 

уровнях цен - от 300 до 700 сум. Данные показывают, что понижение цен 

приводит к росту количества покупаемого товара и наоборот, рост цен 

приводит к уменьшению величины спроса. Если при самом низком уровне 

цены - 300 сум спрос составляет максимальное количество - 50 кг, то с 

повышением цены величина спроса снижается: при 400 сум – 40 кг, при 500 

сум – 30 кг и т.д. Самому высокому уровню цены соответствует наименьшая 

величина спроса - 10 кг. Такую же зависимость можно увидеть между ценами 

на картофель и объёмом рыночного спроса. 
Обратная или противоположная зависимость величины спроса от цены 

товара называется законом спроса. Закон спроса впервые сформулировал 

французский математик О.Курно в работе "Исследование математических 

принципов теории богатства". В соответствии с его формулировкой, закон 

спрос на товар составляет некоторую функцию цены, причем, как правило, 

убывающую. Такое положение вполне обосновано и не противоречит 

сущности рынка. Закон падающего спроса О.Курно формулируется так: 

 

 

 

Цена 1 кг картофеля (сум) Спрос на картофель (кг) 

300 50 

400 40 

500 30 

600 20 

700 10 
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QD = f (P) 

 

где, QD — объём спроса;  

f — функция;  

Р — цена, причём f(P)> 0.  

Данный закон выражает следующую зависимость. Цены имеют 

тенденцию к снижению. При этом количество товаров, на которое 

предъявлен спрос, наоборот повышается. Но повышение количества товаров, 

на которое предъявляется спрос, происходит в меньшей степени, чем 

снижение цены.  

Обратную зависимость между ценой товара и объёмом спроса можно 

изобразить графически с помощью кривой спроса. По оси ординат отложим 

цену (Р), а по оси абсцисс – спрос на картофель (рис. 7.1.). 

 
                                    сум

P 

 

Рис.7.1. Кривая спроса. 

 

Кривая спроса на графике отражает обратную зависимость между ценой 

товара и объемом спроса. Каждая точка на кривой D показывает 

определенную цену и то количество товара, которое может купить 

потребитель по данной цене. Таким образом, кривая спроса D, показывающая 

обратную зависимость между изменением цены и объемом спроса, 

называется кривой спроса. Движение вдоль кривого спроса в связи с 

изменением цены называют изменением величины спроса. Это движение 

отражает реакцию покупателей на изменение цены товара при прочих 

равных условиях. 
Кроме цены, на величину спроса влияют и многие другие факторы. Они 

называются неценовыми факторами спроса. К ним относятся: доходы 

потребителей; вкусы и предпочтения потребителей; ожидания потребителей 

относительно изменения цены или доходов в будущем, цены на товары 

субституты (товары-заменители) и цены на комплементарные товары 
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(товары дополняющие друг друга), число потребителей на рынке и другие 

факторы. 

В связи с этим, спрос является функцией всех факторов: 

 

QD = f (P, R, Z, W, Psub, Pcom, N, B), 

 

где, R — доходы потребителей;  

Z— вкусы и предпочтения потребителей;  

W — ожидания потребителей;  

Psuв — цены на товары-субституты;  

Рcom— цены на комплементарные товары;  

N — число потребителей;  

В — прочие факторы.  

Отсюда функция спроса — это функция, определяющая величину 

спроса в зависимости от влияющих на него различных факторов. Рассмотрим 

влияние на изменение объёма спроса каждого из этих факторов: 

        Доходы потребителей. Влияние изменения денежного дохода на объем 

спроса немного сложнее, чем другие факторы. Увеличение денежных 

доходов относительно повышает спрос на многие товары, а уменьшение 

дохода сокращает его. Зависимость между доходами потребителей и 

количеством покупаемых ими товаров впервые исследовал немецкий 

экономист Эрнест Энгель (1821-1896гг). В этой связи взаимозависимость 

между доходом потребителя и возможным объёмом покупаемых товаров 

называется законом Энгеля.    

        С повышением доходов потребители в большинстве случаев стараются 

покупать больше качественных товаров, несмотря на высокие цены. При 

этом они будут меньше покупать такие продукты, как хлеб, картофель, 

капуста. То есть дополнительный доход позволяет покупать продукты 

питания, обладающие более высоким содержанием белков, витаминов, 

например, мясомолочные продукты и фрукты. 
Товары, на которые спрос изменяется в прямой зависимости от 

изменения дохода, называются товарами высшей категории. Товары, спрос 

на которые изменяется в обратной зависимости от изменения дохода, 

называются товарами низшей категории. 

         Вкусы и предпочтения потребителей. Вкусы и предпочтения 

потребителей формируются под влиянием предпочтений, принятых в 

обществе, обычаев, образования, моды, рекламы и т.д. Если произойдет 

положительное изменение во вкусе потребителя на какой-либо товар, то при 

соответствующем уровне цен, спрос на него увеличится. Здесь можно 

привести пример из реальной действительности, когда определенный товар 

входит в моду, спрос потребителей на него повышается. Обстоятельства, 

отрицательно влияющие на вкус потребителя, приводят к сокращению 

спроса. 

         Ожидание потребителей относительно изменения цены или доходов 

в будущем. Ожидание потребителей относительного роста цен в будущем 
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влечет за собой увеличение текущего спроса потребителей и наоборот, 

ожидание понижения цен и увеличения доходов вызовет сокращение 

текущего спроса. Например, спрос на компьютеры в данном месяце может 

быть выше при любых ценах, если ожидается рост цен в будущем месяце. 

Цены на товары-субституты. Изменение спроса на один из 

взаимозаменяемых товаров с изменением цены другого подобного товара 

находится в прямой зависимости. Например, повышение цены на сливочное 

масло приводит к увеличению спроса на маргарин, а понижение цены на 

сливочное масло уменьшит спрос на маргарин. 
Цены на комплементарные товары. Изменение спроса на один из 

взаимодополняющих друг друга товаров с изменением цены на другой такой 

же товар находится в обратной зависимости. Например, если повысится цена 

автомобиля, сократится спрос на бензин. И наоборот, если понизится цена 

автомобиля, увеличится спрос на бензин. 

         Число потребителей на рынке. Само собой разумеется, что при 

увеличении количества потребителей на рынке, увеличится и рыночный 

спрос. Если количество потребителей уменьшится, то рыночный спрос 

сократится. Например, повышение уровня рождаемости увеличит спрос на 

детские сады и школы. 

Итак, спрос - это величина переменная. При этом следует различать 

изменение величины спроса и изменение характера спроса. Величина спроса 

меняется тогда, когда переменна только цена данного товара. Характер же 

спроса меняется тогда, когда изменяются факторы, имевшие ранее 

постоянные величины. Графически изменение величины спроса выражается 

в "движении" вдоль кривого спроса вниз или вверх. Изменение характера 

спроса выражается в параллельном смещении кривой спроса вправо или 

влево в зависимости от соответствующего изменения фактора. 

Следует отметить несколько исключений из закона спроса. Они 

касаются, так называемых, низших и высших товаров. К первым относятся 

товары, потребление которых уменьшается с увеличением доходов. Это 

объясняется тем, что для таких благ существуют альтернативные блага, 

характеризующиеся более высоким качеством или большими удобствами. 

Когда товар для потребителя становится менее полезным, он переходит на 

потребление других товаров. Возможна также и такая ситуация, когда с 

ростом цен на определённые товары (как правило, товары первой 

необходимости) величина спроса на них снижаться не будет. Например, 

потребление хлеба. Такое исключение из правил впервые было описано 

английским экономистом Френсисом Гиффеном и названо парадоксом 

Гиффена. Наблюдая за тем, как в рабочих семьях потребление картофеля 

увеличивается, несмотря на ее подорожание, Ф. Гиффен проанализировал и 

объяснил эту ситуацию следующим образом: так как картошка составляет 

основную часть продуктов питания бедной семьи, то повышение цены на неё 

приведет к тому, что семья совсем откажется от других продуктов (к 

примеру, мяса) и весь свой небольшой доход потратит на покупку картофеля. 

Парадокс Гиффена характерен для периода обнищания населения, он не 
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отменяет действие закона спроса. Здесь имеет место рост объёма спроса на 

относительно дешёвый товар, несмотря на то, что текущая его цена 

повысилась. 

Ко второй группе товаров, то есть товаров высшего порядка относят, как 

правило, предметы роскоши. При снижении цены на такие товары снижается 

и величина спроса на них. Это относится к товарам, посредством которых 

индивиды стремятся подчеркнуть своё высокое социальное положение. В 

экономической теории такое явление называют «эффектом сноба» или 

«эффектом Веблена».  

 
7.2. Понятие предложения. Факторы, влияющие на величину 

предложения. Закон предложения 

 

Если реакция потребителя или покупателя на изменение состояния 

рынка проявляется через спрос, то отношение производителя или продавца 

проявляется через предложение. 

Количество товаров и услуг определенного вида, реализуемых 

производителем или продавцом на рынке в определенный промежуток 

времени при определенном уровне цен называется рыночным 

предложением. Следует различать натурально-вещественную (по 

ассортименту) и стоимостную (выраженную в деньгах, ценах сумму товаров) 

формы товарного предложения. К товарному предложению относятся все 

товары, находящиеся на рынке, включая товары в пути. Оно формируется за 

счет объема структуры товарной продукции производства, товарных запасов 

и импорта. 

 

Поскольку с изменением цен изменяется и количество выпущенной на 

рынок продукции, объем предложения, также, как и спрос, может иметь 

альтернативные варианты. В таблице 7.2 приведен пример, отражающий 

предложение отдельного производителя и рыночное предложение. 

        Как видно из таблицы, на уровне цены 300 сум, предложение картофеля 

(предложение одного продавца) составило 10 кг. С повышением цены 

увеличивается и количество предложения: при 400 сум - 20 кг, при 500 сум - 

30 кг и т.д. Примерно такую же зависимость можно обнаружить между 

Таблица 7.2. 

Зависимость между ценой и количеством предложения 
 

 

Цена 1 кг картофеля (сум) 
Объем предложения картофеля (кг) 

300 10 

400 20 

500 30 

600 40 

700 50 
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ценами на картофель и объёмом рыночного предложения. 
Изменение количества предлагаемых товаров, находящихся в прямой 

зависимости от изменения цен называется законом предложения. Сущность 

закона предложения состоит в прямой зависимости между ценой и 

количеством предлагаемого товара: с повышением цены предложение товара 

возрастает, а со снижением цены сокращается, так как в случае роста цены 

производитель получает больший доход (при неизменных издержках). Если 

повышенная цена для потребителя выступает в качестве препятствия 

(сдерживающего фактора), то для производителя она выполняет функцию 

стимулирования.  

Отразив на графике данные, показывающие прямую зависимость между 

уровнем цен и величиной предложения, можно изобразить кривую 

предложения (рис. 7.2.). 

 

                           Р 

 

                                                        S 

  

        P2 

        P1 

 

 

                                                 Q1 Q2                              Q 

 

Рис.7.2. Кривая предложения. 

 

Кривая предложения показывает, какое количество продукции готовы 

продать производители по разным ценам в данный момент времени. На 

графике кривая предложения представляет собой плавно изогнутую и 

поднимающуюся кверху кривую. Она иллюстрирует зависимость между 

рыночными ценами и количеством продукции, которое производители 

изъявляют готовность произвести и продать. Эту зависимость О.Курно 

описал математически в виде формулы: 

 

QS=f (P), 

 

где, QS — объём предложения;  

Р — цена;  

f — функция.  

О.Курно назвал ее законом изменения предложения. Суть закона 

изменения предложения состоит в том, что объем предложения товара 

увеличивается при росте цены и уменьшается при ее снижении. 

На объем предлагаемого на рынке товара, кроме цены, влияет ряд 

неценовых факторов. К основным из них относятся: цена ресурсов; 

характер применяемой технологии производства; налоги и субсидии; цены на 
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взаимозаменяющие и взаимодополняющие товары; ожидание изменения цен 

в будущем; количество производителей (продавцов) на рынке и т.д. 

Таким образом, предложение является функцией всех факторов, 

определяющих его изменение: 

 

QS = f (P, Pr, К, Т, Psub, Pcom, W, N, В), 

 

где, Рг — цена ресурсов;  

К — характер применяемой технологии производства;  

Т — налоги и субсидии;  

Psub – цена товаров-субститутов,  

Pcom – цена товаров дополняющих благ,  

W–ожидания изменения цен в будущем,  

N— число продавцов;  

В — прочие факторы.  

Изменение одного или нескольких из этих факторов обусловливают 

изменение объема предложения. 

Цена ресурсов. Существует устойчивая взаимосвязь между 

производственными затратами и количеством предложения. Понижение цен 

на ресурсы сокращает производственные затраты и стимулирует увеличение 

предложения. А повышение цен на ресурсы, наоборот, увеличивает 

производственные затраты и, естественно, производить большее количество 

товаров будет менее выгодно. Например, понижение цен на минеральные 

удобрения приводит к увеличению предложения пшеницы, повышение цен 

на строительные материалы сокращает предложение жилищных и 

производственных зданий. 

Характер применяемой технологии производства. 

Совершенствование технологии производства дает возможность повышения 

эффективности производства. При существующих ценах на ресурсы 

уменьшаются производственные затраты и увеличивается предложение. 

Например, создание и применение более эффективных биологических 

методов борьбы с вредителями повысит не только качество, но и 

урожайность хлопчатника, следовательно, предложение хлопкового волокна 

увеличится. 

Налоги и субсидии. Основные виды налогов включаются в 

производственные затраты. Поэтому повышение налогов увеличивает 

затраты на производство, что приведет к сокращению предложения. 

Например, повышение таможенных пошлин на импортные товары сокращает 

их поступление в страну, т.е. предложение таких товаров. И наоборот, если 

государство предоставляет субсидии (средства, предоставляемые 

государством безвозмездно населению или предприятиям для покрытия 

убытков или других целей) для производства какого-либо товара, это 

сокращает издержки производства и увеличивает предложение. «За счет 

снижения налогового бремени надо ввести единый для всех, справедливый 

налоговый режим, поэтапно отменять налоговые льготы. Сами 
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предприниматели отмечают, что предоставление льгот негативно влияет на 

конкуренцию»54. 

Цены на взаимозаменяющие и взаимодополняющие товары. 

Динамика цен взаимозаменяемых или взаимодополняющих товаров влияет 

на изменение предложения данного товара. К примеру, повышение цены на 

баранину увеличит предложение говядины и наоборот. 

Ожидание изменения цен в будущем. Ожидание изменения цен на 

товары в будущем, приведет к изменению количества выпускаемых товаров в 

настоящем. Например, ожидание понижения цен на нефть приведет к тому, 

что производители нефти сократят свое производство. 

Число производителей (продавцов) на рынке. Чем больше будет 

товаропроизводителей, тем большее количество товаров будет предложено 

на рынке. Другими словами, увеличение числа производителей в отрасли 

приведет к увеличению объемов производства продукции данной отрасли. 

Кроме перечисленных факторов, на величину предложения влияют 

специфические свойства товаров, затраты, связанные с их хранением и 

возможности транспортировки. Например, предложение скоропортящихся 

сельскохозяйственных и пищевых продуктов, не устойчивых к долгому 

хранению, редко бывает изменчивым. 

Особенности процесса производства, наличие природных ресурсов 

также воздействуют на объем предложения. Например, изменение цены 

приведет к изменению предложения только при условии, что имеется 

потенциал для расширения или перехода на выпуск новых видов продукции. 

Несмотря на значительное повышение цены земель (земельной ренты) 

сельскохозяйственного назначения, предложение их не увеличится, так как 

они ограничены. Предложение продуктов труда людей творческих 

профессий (например, ученые, поэты, писатели и другие) и редких 

произведений искусства также абсолютно неэластично. 

Аналогично спросу необходимо различать изменение объёма 

предложения и изменение характера предложения. Объем предложения 

меняется тогда, когда изменяется только цена товара. Изменение характера 

предложения происходит тогда, когда изменяются другие факторы, которые 

раньше принимались за постоянные. Предположим, что используемся новая 

технология, которая позволяет при тех же затратах выпустить больше 

продукции. Тогда кривая предложения сдвинется параллельно вправо. Сдвиг 

будет означать, что при каждой цене производитель предложит большее 

количество товара. 

Для понимания функции предложения важное значение имеет фактор 

времени, обычно различают кратчайший (мгновенный), краткосрочный 

(короткий) и долгосрочный (длительный) рыночные периоды. В кратчайшем 

периоде все факторы производства постоянны, в краткосрочном некоторые 

факторы (сырье, рабочая сила и др.) являются переменными, в долгосрочном 

                                                           
54Послание Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева Олий Мажлису от 29 декабря 2018 г. // www.uza.uz.   
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— все факторы переменны (включая производственные мощности, число 

фирм в отрасли и т.д.). 

В условиях кратчайшего рыночного периода повышение (понижение) 

спроса приводит к повышению (понижению) цен, но не отражается на 

величине предложения. В условиях короткого периода повышение спроса 

обусловливает не только рост цен, но и увеличение объема производства в 

соответствии со спросом. В условиях длительного периода увеличение 

спроса приводит к значительному росту предложения при постоянных ценах 

или несущественном повышении цен. 

 

7.3. Соотношение спроса и предложения. Рыночное равновесие 

 

Выше мы рассмотрели изменение объёма спроса и предложения под 

влиянием различных факторов. При всем этом величина спроса и 

предложения находятся в определенном соотношении друг с другом, и оно 

(соотношение) бывает изменчивым. Иногда количество спроса превышает 

предложение, тогда на рынке образуется товарный дефицит и цены 

поднимаются, в другое время количество предложения превышает спрос, 

тогда образуется избыток товаров и цены понижаются. 

Для лучшего восприятия наши прежние две таблицы: спроса на 

картофель (табл. 7.1.) и предложение картофеля (табл. 7.2.) сведём в одну и 

получим сводную таблицу (табл.7.3.), отражающую изменение как 

предложения, так и спроса на картофель в связи с изменением цены на 

картофель. 

Таблица 7.3. 

Спрос на картофель и его предложение 
Цена 1 кг картофеля 

(сум) 

Спрос на картофель 

(кг) 

Предложение 

картофеля (кг) 

Превышение спроса 

(+) и предложения (-

) 

300 50 10 +40 

400 40 20 +20 

500 30 30 0 

600 20 40 -20 

700 10 50 -40 

 

По данным вышеприведённой таблицы видно, что при низкой цене 

очевидна нехватка картофеля, поскольку цена не устраивает производителя. 

По мере роста цены потребитель постепенно снижает объём покупки товара 

и при самой высокой цене – 700 сум, он недопотребляет 40 кг картофеля. 

Зато высокая цена соответствует интересам производителя и при самой 

высокой цене – 700 сум, он готов выставить на рынок 50 кг картофеля. 

Только при цене 500 сум спрос и предложение совпадают. Это цена и 

называется равновесной ценой товара.  

Достижение равновесной цены на рынке происходит следующим 

образом. Если объём предложения превысит объём спроса, то на рынке 
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образуется избыток картофеля, что вынуждает производителя снизить его 

цену. Следовательно, превышение предложения как бы «давит на цену» и 

вызывает её понижение. Если же происходит превышение спроса над 

предложением, то растёт цена картофеля. Спрос «давит на цену снизу» до тех 

пор, пока на рынке не установится равновесие между количеством спроса и 

количеством предложения. 

Состояние рынка, когда количество спроса и количество предложения 

совпадают, называется рыночным равновесием. Рассматривая рыночное 

равновесие, мы предполагаем, что рынок, хотя бы в первом приближении, 

является рынком совершенной конкуренции, то есть отдельные продавцы и 

покупатели не могут влиять на рыночную цену. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.3. Рыночное равновесие. 

 

Рыночное равновесие и равновесная цена не устойчивы, множество 

влияющих на них факторов становятся причинами нарушения рыночного 

равновесия. Но любая экономика всегда стремится к достижению рыночного 

равновесия. 

Вышеизложенное дает нам возможность перейти к анализу соответствия 

интересов продавцов и покупателей посредством графического изображения 

(рис. 7.3). Совместив на одном графике кривые рыночного спроса (D) и 

предложения (S), получим точку их пересечения (Е). В этой точке 

достигается рыночное равновесие. 

Точка равновесия показывает, что здесь спрос и предложение, будучи 

противоположными рыночными силами, уравновешиваются. Равновесная 

цена означает, что товаров произведено столько, сколько требуется 

покупателям. Такое равновесие является выражением максимальной 

эффективности рыночной экономики, ибо в состоянии равновесия рынок 

сбалансирован. Ни у продавца, ни у покупателя нет внутренних побуждений 

к его нарушению. Наоборот, при любой другой цене, отличной от цены 

равновесия, рынок не сбалансирован и покупатели, и продавцы стремятся 

изменить ситуацию на рынке. 

Рыночное равновесие можно выразить с помощью математического 

P S D 

E 
Pe 

Q 
0 

Qe 
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равенства: 

Qd = Qs= PE= QE 

 

где, Qd- количество спроса,  

QS- количество предложения,  

PE - равновесная цена,  

QE - равновесный объем. 

Для наиболее полного раскрытия сущности равновесной цены большое 

значение имеет фактор времени. В связи с этим следует различать состояние 

мгновенного, краткосрочного и долгосрочного равновесия. 

Для определения степени чувствительности потребителя к изменению 

цены товара используется понятие ценовой эластичности. Незначительные 

изменения в ценах на отдельные виды товаров могут привести к большим 

изменениям в покупаемом количестве этого товара. Спрос на такие товары 

называется относительно эластичным. Значительные изменения в ценах на 

некоторые другие товары могут привести только к небольшим изменениям в 

покупаемом количестве. 

Показатель, выражающий процентное изменение объема спроса под 

влиянием изменения цены на 1% при неизменности других факторов, 

называется показателем эластичности спроса по цене. 

Эластичность спроса по цене рассчитывается по следующей формуле: 

 
Ed = ∆ Q в % / ∆ P в % 

 

где, Ed - коэффициент эластичности спроса по цене; 
∆QD в % - процентное изменение величины спроса; 

∆ P в % - процентное изменение цены. 

Эластичность спроса по цене для каждого определенного уровня цен 

рассчитывается отдельно. Например, рассмотрим ценовую эластичность 

спроса на картошку на основе данных таблицы 7.1. Из таблицы видно, что 

при понижении цены 1 кг картофеля с 700 до 600 сум, объем рыночного 

спроса увеличился с 10 кг до 20 кг. В этом случае эластичность спроса равна 

7. 

Ed = 10/10: 100/700 = 7 

Это означает, что понижение цены картофеля на 1 процент привело к 

росту количества спроса на картофель на 7%. Как было подчеркнуто выше, 

для каждого определенного уровня цен на товар коэффициент эластичности 

спроса по цене различен. Так, при снижении цены на картошку с 600 сум до 

500 сум показатель эластичности спроса составляет 6%, а при понижении 

цены с 500 сум до 400 сум - 6% и т.д. 
Существует ряд других факторов, определяющих эластичность спроса. 

Основными из них являются следующие: 

•  Наличие взаимозаменяемых товаров-субститутов. Чаще всего 

удовлетворить одну и ту же потребность можно с помощью различных 

товаров. Чем больше у товара заменителей, тем выше эластичность спроса на 
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него. Как правило, на рынке совершенной конкуренции, предлагаемые 

товары имеют великое множество товаров-заменителей, поэтому спрос на 

продукцию каждого отдельного продавца считается абсолютно эластичным. 

•  Удельный вес товара в бюджете потребителя. Чем больше места 

занимает стоимость товара в доходе потребителя, тем выше эластичность 

спроса на него. Чем меньше стоит потребляемый товар, тем спрос на него 

менее эластичен. Например, дорогая хрустальная люстра и шариковая ручка. 

• Потребительские свойства товаров. Обычно спрос на предметы 

роскоши считается эластичным, а на предметы первой необходимости - 

неэластичным. Например, ювелирные изделия и, скажем, хлеб. 
•  Фактор времени. Чем больше промежуток времени для принятия 

решения, тем эластичнее спрос на продукт. В более короткие сроки спрос на 

любые товары менее эластичен, а в большие промежутки времени спрос 

практически на все товары становится эластичным. 

Кроме эластичности спроса по цене существует эластичность спроса 

по доходу. По мере увеличения доходов повышается и спрос на товары и 

услуги. Для определения степени влияния дохода на спрос используется 

показатель эластичности спроса по доходу. 
        Показатель, выражающий процентное изменение объема спроса при 

изменении дохода потребителя на 1%, называется показателем эластичности 

спроса по доходу и определяется по формуле: 

 

Ed = ∆Q (%) / ∆R (%) 

 

где, Ed - коэффициент эластичности спроса по доходу; 
∆Q - процентное изменение величины спроса; 

∆R - процентное изменение дохода. 

Для примера предположим, что потребитель при доходе в 100 тыс. сум 

потребляет 5 кг мясных продуктов, а с повышением дохода до 150 тыс. сум, 

потребление этих продуктов увеличивается до 7 кг. Рассчитаем коэффициент 

эластичности спроса по доходу на мясо: 

Ed = 2 / 5: 50 / 100 = 5,  

т.е. повышение дохода потребителя на 1%, в свою очередь, влечет за собой 

увеличение его спроса на мясопродукты на 5%. 
Так же как показатель эластичности спроса по цене, можно определить и 

показатель эластичности предложения по цене. 

Показатель, выражающий процентное изменение объема предложения 

под влиянием изменения цены на 1% в условиях неизменности других 

факторов, называется показателем эластичности предложения по цене. 

Используя данные таблицы 7.2. можно определить показатели 

эластичности предложения, соответствующие различным уровням цен на 

картофель. Например, понижение первоначальной цены на картошку с 700 

сум до 600 сум привело к сокращению величины предложения с 60 кг до 50 

кг. В этом случае коэффициент эластичности предложения картофеля по 
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цене равен: 

ES = 10 / 60: 100 / 700 = 1,2, 

т.е. понижение цены на картошку на 1% повлекло за собой сокращение 

рыночного предложения приблизительно на 1,2%. Следуют отметить, что 

коэффициенты ценовой эластичности предложения, также, как и ценовой 

эластичности спроса, для каждого определенного уровня цен на товар 

индивидуальны. Так, при снижении цены на картошку с 600 сум до 500 сум, 

показатель эластичности предложения по цене составляет 2,4%, а при 

понижении с 500 сум до 400 сум - 1,7% и т.д. 
Немаловажным фактором, влияющим на эластичность предложения, 

считается промежуток времени, в течение которого происходит изменение 

цены на товар. Чем больше отрезок времени, которым располагает 

производитель для приспособления к более высокой цене, тем больше 

возможности увеличения объемов производства и соответственно выше 

эластичность предложения. 

Выделяют несколько видов эластичности спроса по цене в зависимости 

от величины коэффициента эластичности. 

•  Эластичный спрос, когда коэффициент эластичности спроса больше 

единицы Е >1. Это означает, что процентное изменение величины спроса 

происходит на более значительном уровне, чем процентное изменение цены. 

•  Единичная эластичность, при которой коэффициент эластичности 

спроса равен единице Е=1. Это означает, что процентное изменение 

величины спроса на товар происходит наравне с процентным изменением 

цены. 

•  Неэластичный спрос, когда коэффициент эластичности спроса 

меньше единицы Е <1. При этом процентное изменение в величине спроса 

происходит в незначительной степени по сравнению с изменениями в цене. 

Теория эластичности спроса имеет важное практическое значение, 

поскольку эластичность спроса является важным фактором, влияющим на 

ценовую политику фирмы. Так, если спрос эластичен по цене, то 

предпринимателю выгодно снижать цену. Если спрос не эластичен по цене, 

то уменьшение цены приводит к уменьшению общей выручки: потеря 

выручки, вызванная снижением цены, оказывается больше прироста выручки 

за счёт расширения объёма продаж. Предпринимателю в этом случае не 

выгодно снижать цену. В случае единичной эластичности изменение цены не 

приводит к изменению общей выручки: потеря выручки, вызванная 

снижением цены, будет равна приросту выручки за счёт расширения объёма 

продаж. 

Спрос может быть совершенно неэластичным и совершенно 

эластичным. В первом случае покупатели абсолютно никак не реагируют на 

изменение цены (Е=0). Примером совершенно неэластичного спроса может 

быть спрос на жизненно необходимые лекарства. Во втором случае 

покупатели по данной цене приобретут любое количество товара, а если цена 

повысится, то не приобретут ничего (Е=∞). С совершенно эластичным 
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спросом сталкивается небольшая конкурентная фирма на большом рынке. 

Если такая фирма назначит более высокую цену, то она потеряет всех 

покупателей.  

 

7.4. Эластичность спроса и факторы её формирования 
 

Различные товары отличаются друг от друга по степени изменения 

спроса под воздействием того или иного фактора. Степень реакции спроса на 

эти факторы поддаётся количественному измерению с помощью 

коэффициента эластичности спроса.  

Рассмотрим различные варианты коэффициента эластичности спроса и 

предложения. 

Коэффициент эластичности спроса по цене. 

Эластичность спроса относительно цены показывает, насколько 

изменяется объём спроса при изменении цены на 1%. Эластичность спроса 

по цене определяется как отношение процентного изменения объёма спроса к 

процентному изменению цены, то есть 

 

ED
p = % изменения Q / % изменения Р, 

 

где, ED
p - коэффициент эластичности по цене, Q – количество товара, на 

который предъявлен спрос, Р. – рыночная цена товара. 

Если ED>1, спрос называется эластичным, если ED = 1 – то спрос 

единичный, если ED <1 – то спрос неэластичен относительно цены товара.  

Эластичным спрос по цене бывает, как правило, для предметов роскоши 

– драгоценностей, мехов и т.п., и для достаточно дорогих предметов 

потребления – автомобили, телевизоры, персональные компьютеры и др.  

Неэластичен спрос на товары первой необходимости с относительно 

низкими ценами – хлеб, картофель, одежда, обувь, расходы на общественный 

транспорт и пр. 
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Рис. 7.4. Экстремальные случаи эластичного спроса: 

а) абсолютно эластичный спрос; б) абсолютно неэластичный спрос. 

 

Кроме рассмотренных трех случаев эластичности спроса по цене, можно 

указать еще два – абсолютно эластичный и абсолютно неэластичный спрос. 
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В случае абсолютно эластичного спроса потребители платят одну и ту 

же цену за товар, невзирая на величину спроса (Е →∞). Абсолютно 

эластичный спрос характерен для ситуации совершенной конкуренции, когда 

производители не могут влиять на цену, а покупатели готовы приобретать 

любое количество товаров по данной цене. 

В случае абсолютно неэластичного спроса они покупают одно и то же 

количество товара при любых уровнях цен. То есть изменение цены не 

вызывает никакого изменения спроса (инсулин для больных сахарным 

диабетом). 

 

7.5.  Теория потребительского поведения. Правило максимизации 

полезности 

 

В настоящее время во многих учебниках и учебных пособиях 

формирование и проявление рыночного спроса пытаются объяснить с 

помощью теории потребительского поведения. При этом, данная теория 

излагается как отдельное направление, но с использованием других теорий, 

существовавших изначально в западной литературе 55 .Основными 

теоретическими подходами, объясняющими поведение потребителя на 

рынке, являются теория предельной полезности и теория потребительского 

выбора.  

Рассмотренная с позиции потребителя полезность, означает 

удовлетворение, получаемое потребителем от потребления какого-либо 

блага. Оценка потребителем уровня полезности различных товаров 

называется предпочтением потребителя. 

Предпочтения потребителя могут быть выражены с помощью функции 

полезности. Функция полезности выражает зависимость между объемами 

различных товаров и услуг и степенью той полезности, которая при этом 

достигается потребителем. 

Различные степени полезности могут быть упорядочены с помощью не 

количественных, а лишь сравнительных понятий. Невозможно численно 

определить, насколько полезность одного набора товаров превосходит 

другой. 

Если обозначить через U функцию полезности, а количество товаров и 

услуг через Х и У соответственно, то отношение между независимыми 

переменными и функцией показывает в какой мере количество данных 

товаров удовлетворяют потребность покупателя за определенный 

промежуток времени: 

                                                           
55Брю С.Л., Макконнелл К.Р. Экономикс: краткий курс: Пер. 1-го англ. изд. – М .: ИНФРА-М, 2015, стр. 46-63. См 

также.: Экономическая теория: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. / Под ред. В.Д.Камаева. – 7- изд., стер. - М.: 

КНОРУС, 2016, глава V-VI; Куликов Л.М. Экономическая теория: учеб. - М.: ТК Вебли, Изд-во Проспект, 2005, глава V, 

§3; Экономическая теория: Учебник. - Изд., испр. и доп. /Под общ. ред. акад. В.И.Видяпина, А.И.Добрынина, 

Г.П.Журавлевой, Л.С.Тарасевича. - М.: ИНФРА-М, 2005, глава X-XI; Экономика: Учебник, 3-е изд., перераб. и доп. /Под 

ред. д-ра экон. наук проф. А.С.Булатова. - М.: Экономистъ, 2005, глава IX; Иохин В.Я. Экономическая теория: Учебник / 

В.Я.Иохин - М.: Экономистъ, 2005, глава IX; Курс экономической теории: Общие основы экономической теории. 

Микроэкономика. Макроэкономика. Основы национальной экономики: Учебное пособие. /Под ред. д.э.н., проф. 

А.В.Сидоровича. - М.: «Дело и Сервис», 2013, глава VII - VIII. 
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U= f (Х, У) 
 

Предельная полезность – это дополнительная полезность, полученная 

от потребления каждой последующей единицы одноимённого блага. Так как 

предельная полезность есть приращенная часть общей полезности, она 

считается производной функцией полезности. Каждое последующее благо, 

удовлетворяющее определенную потребность, имеет меньшую полезность, 

чем предыдущее благо. А в условиях ограниченности благ всегда существует 

“последний экземпляр”, удовлетворяющий потребность на минимальном 

уровне. 

Предельная полезность имеет тенденцию к убыванию и это выражается 

как экономический принцип. Сущность данного принципа заключается в 

том, что с увеличением объема потребления благ отдельным потребителем, 

начиная с определенного момента, дополнительная полезность, получаемая 

от потребления последующей единицы одноимённого блага, будет 

снижаться. 

По мере увеличения единиц потребляемого продукта увеличивается 

совокупная полезность. Совокупная (общая) полезность представляет 

собой сумму отдельно взятых полезностей потребленных единиц 

разноимённых благ. Когда предельная полезность становится отрицательной 

величиной, совокупная полезность начинает уменьшаться. 

Рассмотрим закон убывания предельной полезности на примере 

потребления мороженного (табл. 13.3). Как видно из таблицы, с увеличением 

положительного значения предельной полезности растет и величина 

(количество) совокупной полезности. При покупке определенного набора 

товаров потребитель всегда действует по правилу максимизации полезности. 

Содержание данного правила таково: потребитель максимизирует 

получаемую им полезность при данном доходе в том случае, если каждая 

денежная единица, затраченная на приобретение различных товаров, 

приносит одинаковую предельную полезность, то есть: 

 
MUx/ Px= MUy/ Py,  

 

где, MU - предельная полезность товаров X и Y; 

P - цены данных товаров. 

Таблица 7.3. 
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Данное условие выражает равновесие потребителя. 

 Предельная полезность имеет тенденцию к убыванию, что выражается 

как экономический принцип. Сущность данного принципа заключается в 

том, что с увеличением объема потребления благ отдельным потребителем, 

начиная с определенного момента, полезность от потребления очередной 

единицы одноимённого блага уменьшается по сравнению с предыдущим 

уровнем полезности. Оценка потребителем уровня полезности различных 

товаров называется предпочтением потребителя. 

 
Основные ключевые понятия: 

Спрос – это потребность в товарах или услугах, обеспеченная денежным 

эквивалентом и вынесенная в места товарного обмена или иначе говоря, 

платежеспособная потребность. 

Индивидуальный спрос – это спрос отдельного лица, семьи, 

предприятия, фирмы в определенном виде товара. 

Рыночный спрос – это совокупный спрос множества потребителей в 

данном виде товара или услуги. 

Экзогенный спрос — спрос, изменение которого вызвано 

вмешательством правительства или каких-либо сил извне системы 

свободного рынка.  

Эндогенный, или внутренний, спрос — это спрос, который образуется 

внутри общества благодаря факторам, существующим в обществе. 

Величина спроса - это количество товаров и услуг, которые готовы 

приобрести покупатели(потребители) при данной цене в данный момент 

времени.  

Закон спроса – это обратная или противоположная зависимость 

величины спроса от цены товара. 

Рыночное предложение - количество товаров и услуг определенного 

вида, реализуемых производителем или продавцом на рынке в определенный 

промежуток времени при определенном уровне цен. 

Закон предложения - изменение количества предлагаемых товаров, 

находящихся в прямой зависимости от изменения цен. 

Предельная и совокупная полезность потребленного мороженого 
Количество потребленного 

мороженого 
Предельная полезность (MU) Совокупная полезность (U) 

0 - 0 

1 4 4 

2 3 7 
3 2 9 

4 1 10 

5 0 10 

6 -3 7 
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Рыночное равновесие - состояние рынка, когда количество спроса и 

количество предложения совпадают или эквивалентны по приемлемой для 

потребителей и производителей цене и количеству товара. 

Предпочтение потребителя - оценка потребителем уровня полезности 

различных товаров. 
Предельная полезность – это дополнительная полезность, полученная 

от потребления каждой последующей единицы одноимённого блага. 

Совокупная (общая) полезность - сумма предельных полезностей 

потребленных единиц разноимённого блага. 

Кривые безразличия - совокупность потребительских наборов, 

обеспечивающих одинаковый уровень удовлетворения. 

 

Вопросы и задания для повторения: 

1. Какая существует зависимость между ценой товара и величиной 

спроса на него? 

2. В чём различие понятий «изменение спроса» и «величина спроса»? 

3. Какие неценовые факторы изменяют спрос, и как это изменение 

отражается на положении кривой спроса? 

4. В каких случаях закон спроса не действует? 

5. Понятие предложения и факторы, вызывающие его изменение? 

6. Что случится с кривой предложения картофеля при повышении цен 

на минеральные удобрения? 

7. Что определяет равновесная цена, когда достигается рыночное 

равновесие? 

8. При каких условиях возникает ситуация излишка или дефицита 

товарной продукции на рынке? 

9. Понятие эластичности: факторы, влияющие на эластичность спроса 

по цене, коэффициент эластичности? 

10.  Назовите товары с эластичным и неэластичным спросом? 

11. Что лежит в основе теории потребительского поведения?  

12. Что такое предпочтение потребителя? Как оно влияет на выбор 

потребителя? 

13. Какая связь существуют между совокупной (общей) полезностью и 

предельной полезностью? 

14. При сокращении предельной полезности возрастёт ли совокупная 

(общая) полезность? 
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ГЛАВА 8. КОНКУРЕНЦИЯ И МОНОПОЛИЯ 

 

План: 

8.1.  Сущность, виды и функции конкуренции 

8.2. Формы и методы конкуренции. 

8.3. Экономические основы монополий. 

8.4. Виды монопольных рынков. 

8.5. Возникновение конкурентной среды и антимонопольное 

законодательство в Узбекистане. 

 

8.1. Сущность, формы и методы конкуренции 

 

Конкуренция является основополагающей, фундаментальной частью 

общей теории рынка и служит мощным средством его развития. Очень важно 

подчеркнуть, что без конкуренции нет рыночной системы. Без конкуренции 

рынок не может функционировать, не может выполнять свои новаторские 

задачи, не реализует все свои преимущества, благодаря чему рынок является 

движущей силой человеческого прогресса. 

Конкуренция является самым существенным признаком рыночной 

экономики и товарного хозяйства и служит неотъемлемым средством ее 

развития. 

Конкуренция (от лат. «concurre» — состязаться) — соперничество 

между участниками рыночного хозяйства за лучшие условия производства, 

купли и продажи товаров. В рыночной экономике такое столкновение 

неизбежно, ибо оно порождается следующими объективными условиями: 

наличие множества равноправных рыночных субъектов; полная 

экономическая обособленность каждого из них; зависимость рыночных 

субъектов от конъюнктуры рынка; противоборство со всеми другими 

рыночными субъектами за удовлетворение покупательского спроса и 

получения максимального дохода. 

На действие механизма конкуренции в обществе впервые обратил 

внимание А.Смит, который сформулировал так называемый принцип 

«невидимой руки» рынка. Логика здесь такова: производитель преследует 

собственную выгоду, но путь к ней лежит через удовлетворение 

потребностей людей. Большое внимание проблемам конкуренции уделял 

И.Шумпетер. Он считал, что конкуренция не что иное, как борьба, 

соперничество старого с новым, где в конечном итоге новое берёт верх, 

побеждая старое. Благодаря этому соперничеству открываются огромные 

неиспользованные возможности более эффективного производства товаров и 

услуг. Фридрих фон Хайек считает конкуренцию процедурой открытий.  

Понимание экономического содержания конкуренции требует 

разностороннего подхода к нему. Следует различать конкуренцию между 

товаропроизводителями, между поставщиками ресурсов и между 

потребителями. Конкуренция между независимыми товаропроизводителями 

(предприятиями) происходит в виде соперничества за благоприятные 
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условия производства и реализации товаров по выгодной цене, за укрепление 

своего положения в экономике. При этом они борются за приобретение 

необходимых средств, сырья и материалов, найма рабочей силы. 

Конкуренция между производителями, в конечном итоге, означает борьбу за 

привлечение к себе потребителей.  

При этом следует иметь в виду, что каждым из субъектов на рынке 

двигает личный экономический интерес. Личный интерес производителей 

призывает их к выпуску некачественной продукции, на завышение цен и 

другие действия, противоречащие интересам потребителей. Но, наличие 

конкуренции, заставляет товаропроизводителей искать соответствующее 

решение проблемы, выгодное для потребителей, а, следовательно, для 

общества. В условиях конкуренции личный экономический интерес одного 

субъекта сталкивается с не менее сильным стремлением другого субъекта 

получать наибольшую выгоду. Для достижения консенсуса в борьбе за 

привлечение к себе потребителей принимается самое важное для 

потребителя решение: снижение себестоимости. Следовательно, и цены на 

производимую продукцию, повышение её качества, производство товаров 

нужного ассортимента в необходимом количестве. Другими словами, 

конкуренция выступает в противовес предпринимательскому эгоизму и 

направляет его хозяйственную деятельность в интересах всего общества.      

Поставщики ресурсов конкурируют за сбыт экономических ресурсов 

(капитала, природных ресурсов, рабочей силы) по высоким ценам. 

Конкуренция между производителями и поставщиками ресурсов ярче 

проявляется в развитой рыночной экономике, в условиях полной 

либерализации экономики. 
        Конкуренция имеет место также между потребителями: каждый из них 

старается купить товары по выгодным ценам, т.е. покупатель стремится 

получить большую полезность от каждой потраченной денежной единицы.  

Раскрыть сущность конкуренции более содержательно можно, 

рассмотрев её функции. Современная рыночная экономика выделяет 

основные функции конкуренции: регулирующая, аллокационная, 

инновационная, координирующая, контролирующая (рис. 8.1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8.1. Функции конкуренции. 

 

 

Регулирующая функция конкуренции заключается в воздействии на 

Функции конкуренции 

Регулирующая Аллокационная 

 

Инновационная 

 

Координирующая 

 

Контролирующая 
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предложение с целью обеспечения соответствия объема производства объёму 

спроса (потреблению). С помощью этой функции достигается установление 

объёма предложения, исходя из спроса. Причём структура и объем 

производства определяются индивидуальными и общественными 

потребностями. 
Аллокационная (от англ. «allocation» – размещение) функция 

конкуренции выражается в формировании совершенного рынка на всей 

территории страны, в рамках всего национального хозяйства. Конкуренция 

способствует наиболее равномерному и эффективному размещению 

производительных сил, труда и капитала в масштабе всего национального 

хозяйства. 

Инновационная функция конкуренции означает внедрение различных 

новшеств, основанных на достижениях науки и техники и обуславливающих 

развитие субъектов рыночной экономики. 

Координирующая функция конкуренции направлена на рациональную 

адаптацию предприятий (фирм) к условиям внутренней и внешней среды, что 

означает переход от простого самосохранения, экономического выживания к 

экспансии (расширению) сфер хозяйственной деятельности. 

И наконец, контролирующая функция конкуренции проявляется в 

недопущении установления монополистического господства одних 

участников на рынке над другими участниками. При этом, конкуренция 

отражается на действенные институциональные механизмы, особенно на 

антимонопольное законодательство.  

По масштабам конкуренция делится на два вида - внутриотраслевую и 

межотраслевую конкуренцию. 

Внутриотраслевая конкуренция происходит среди предприятий одной 

отрасли за выгодные условия производства и реализации товаров, за 

получение дополнительной прибыли. 

Поскольку уровень обеспеченности техникой и производительность 

труда на существующих в отрасли предприятиях различны, индивидуальная 

стоимость произведенных на этих предприятиях товаров тоже неодинакова. 

Внутриотраслевая конкуренция определяет и устанавливает 

общественную стоимость товаров, иначе говоря, их рыночную стоимость. 

Эта стоимость, обычно соответствует стоимости товаров, производимых в 

средних условиях производства при среднем уровне производительности 

труда, составляющих значительную часть товаров определенной отрасли. 

        Межотраслевая конкуренция - это борьба между предприятиями 

различных отраслей за получение наибольшей нормы прибыли. Такая 

конкуренция становится причиной перелива капиталов с отраслей с 

наименьшей нормой прибыли к отраслям с высокой нормой прибыли. Новые 

капиталы, стремясь к отраслям, приносящим большую прибыль, приводят к 

расширению производства, увеличению предложения. На основе этого цены 

начинают падать. Падает также и норма прибыли. Отток капитала с отраслей, 

приносящих мало прибыли приводит к обратным результатам: меняется 

объем производства, спрос на товары будет превышать их предложение, 
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поднимутся цены, вместе с этим повысится и норма прибыли. В условиях 

свободной конкуренции избыточная прибыль может быть получена только в 

краткосрочном периоде. В долгосрочном периоде все производители 

получают среднюю прибыль. Таким образом, в ходе непрерывного движения 

капиталов, норма прибыли разных сфер экономики будет колебаться вокруг 

определённого среднего уровня.  

  

8.2. Формы и методы конкуренции 

 

В экономической литературе отдельно выделяют четыре формы 

внутриотраслевой конкуренции. Это совершенная (свободная) конкуренция, 

чистая монополия, монополистическая конкуренция и олигополия. 

В условиях свободной конкуренции действует великое множество 

предприятий, производящих однородную продукцию. Многочисленные 

продавцы предлагают свою продукцию на рынке, организованном на 

высоком уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8.2. Признаки совершенной конкуренции. 
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продукция представляет собой все предложение товаров отрасли и 

отсутствие близких продуктов-заменителей, фирма обладает полным 

Совершенная 

конкуренция 

Однородность 

продукции 

Малые размеры и 

многочисленность 

субъектов рынка 

Отсутствие барьеров 

входа и выхода из 

рынка 

 

Наличие полной 

информации и 

состоянии рынка 



142 
 

контролем над ценами, а вступление новых фирм в отрасль является 

заблокированным административными, экономическими или 

технологическими барьерами. 

Монополистическая конкуренция включает в себя элементы, как 

монополии, так и свободной конкуренции. В отрасли функционируют 

десятки производителей однородной продукции, они конкурируют друг с 

другом в сфере достижения выгодных цен и объема производства. Контроль 

над ценами является ограниченным, отсутствует взаимозависимость и 

тайный сговор. Товары характеризуются реальными и мнимыми различиями 

и непохожими условиями их продажи. При монополистической конкуренции 

значительный упор делается на торговую марку, торговые знаки, рекламу и 

т.д.  

Олигополия – это существование и господство в отрасли 

немногочисленных предприятий. Это важнейший признак олигополии. 

Рынок, где основная масса товаров сосредоточена в руках нескольких 

крупных продавцов, деятельность которых определяет состояние рынка, 

является рынком олигополистической конкуренции. Тип выпускаемого 

продукта является стандартизированным или дифференцированным, 

существует ценовой контроль. Наличие существенных препятствий 

затрудняет вступление новых фирм в данную отрасль. 

По методам конкурентного соперничества различают ценовую и 

неценовую конкуренции. 

При ценовой конкуренции основным методом борьбы считается 

снижение цен производителями своих товаров относительно цен таких же 

продуктов своих конкурентов. 

Другой метод ценовой конкуренции - это применение демпинговых 

цен. При этом национальные производители продают свои товары другим 

странам по ценам ниже, чем на внутреннем рынке, а в отдельных случаях 

даже ниже себестоимости. Таким способом они стремятся достичь 

стабильности цен на внутреннем рынке, сбыть излишний в стране товар, 

завоевать и укрепить свое положение на новых рынках. 

Неценовая конкуренция осуществляется посредством 

совершенствования качества продукции и условий её продажи (сбыта). 

Неценовая конкуренция осуществляется по разным направлениям: первое – 

совершенствование технической стороны товара; второе – улучшение 

приспосабливаемости товара к нуждам потребителя. Особыми методами 

неценовой конкуренции являются продажа товаров в рассрочку и лизинг.  

 

8.3. Экономические основы монополий и их виды 

 

Эффективное функционирование рыночного механизма в экономике и 

обеспечение конкурентной среды требуют изучения монополий, причин их 

возникновения и особенностей действия. 

Термин «монополия» (с греческого «monos» - один, единственный и 

«poleo» - продаю) происходит и состоит из понятий, относящихся к рынку, её 
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экономические основы связаны непосредственно с производством. 

Материальной основой возникновения монополий считается концентрация 

производства. Концентрация производства означает сосредоточение все 

большей части средств производства, рабочей силы и выпуска продукции на 

крупных предприятиях. 

Основой причиной концентрации производства является увеличение объёма 

получаемой прибыли. Предприниматель в целях регулярного увеличения 

прибыли, капитализирует часть полученного прибавочного продукта 

(прибыли), т.е. приобретает на них дополнительные средства производства и 

рабочую силу. А это влечет за собой расширение некоторых предприятий и 

увеличение масштабов их производства. Материальной основой 

концентрации производства считается концентрация и централизация 

капитала. 

Концентрация капитала - это увеличение капитала в результате 

накопления, т.е. превращения (капитализации) части прибавочной стоимости 

в капитал. Этот процесс характеризуется следующими показателями: 

численность работников на предприятии, производственная мощность 

предприятия, количество (объём) перерабатываемого сырья, объём 

товарооборота, масса прибыли. 

Концентрация капитала ещё больше дополняется процессом 

централизации капитала. Централизация капитала - это рост размеров 

капитала путем добровольного объединения нескольких капиталов в форме 

акционерного общества или поглощения одного капитала другим. 

Концентрация производства на определенном уровне своего развития 

приводит к возникновению монополий. Внутренние связи между 

концентрацией производства и появлением монополий проявляются в 

следующем: 

>  господствующее положение нескольких крупных предприятий в 

отраслях даёт возможность заключать соглашения между собой и создавать 

монополистические объединения; 

>  конкуренция между крупными предприятиями чревата большим 

риском и может привести к значительным потерям для них. Ввиду этого для 

ограничения конкуренции, установления высоких цен на товары и получения 

высокой прибыли возникает необходимость объединения крупных 

производителей в монополистические союзы. 

На возникновение монополий кроме концентрации производства влияют 

ещё ряд других факторов: 

•  протекционистская таможенная политика государства. Она 

ограничивает вхождение иностранных конкурентов на внутренний рынок, 

тем самым создавая условия для возникновения монополий; 

•  деятельность и финансовая политика банков. Банки создают 

предпосылки для стремительного роста промышленных монополий. 

 

8.4. Виды монопольных рынков 
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Монополии подразделяются на виды по нескольким признакам. важное 

значение имеет рассмотрение её видов. В зависимости от степени охвата 

рынка выделяют определённые формы монополий: чистая монополия, 

монополистическая конкуренция, олигополия и монопсония. 

Чистая монополия - господствующее положение в отрасли 

единственного производителя или продавца в установлении цен и объёмов 

производства. Примерами чистых монополий в Узбекистане могут служить 

ГАК «Узбекистон хаво йуллари» («Воздушные пути Узбекистана»), ГАК 

«Узбекистон темир йуллари» («Железные дороги Узбекистана»), 

Ташкентское авиационное производственное объединение. Действительно 

они считаются единственными производителями в своей отрасли. 

В некоторых случаях увеличение числа производителей - монополистов 

становится причиной возникновения монополистической конкуренции.  

Монополистическая конкуренция - это ситуация, при которой в 

отрасли существуют и конкурируют многочисленные производители или 

продавцы, но каждый из них господствует в определенной степени в 

установлении цен и объёма производства в связи с тем, что их товары 

обладают отдельными, специфическими свойствами. Например, множество 

производителей мебели, одежды, моющих средств и другой продукции 

относятся к монополистической конкуренции. 

Олигополия (от греч. «oligos» — немногий, «poleo» — продаю) —это 

господствующее положение в отрасли небольшого числа крупнейших 

производителей или продавцов в установлении цен и объёмов производства.  

Олигополия является одной из самых распространённых структур рынка 

в современной экономике. В большинстве стран почти все отрасли тяжёлой 

промышленности (металлургия, химическая промышленность, электроника, 

автомобилестроение и др.) имеют именно олигопольную структуру. Обычно 

к олигопольным структурам относят такие отрасли, где господствует 

несколько крупнейших предприятий (от трёх до восьми) производит более 

половины всей выпускаемой продукции отрасли. Главной причиной 

формирования олигополии является экономия масштаба.  К олигопольным 

предприятиям в Узбекистане можно отнести предприятия по производству 

цемента (в основном размещенные в Бекабаде, Кувасае, Ахангаране, Навои), 

угля (размещенные в Ангрене, в Сариазийском (Шаргунь) и Байсунском 

(Туда) районах Сурхандарьинской области). 

Монопсония - господство единственного потребителя или покупателя 

товаров и услуг при великом множестве производителей (продавцов) в 

отрасли. Например, предприятие «Дженерал Моторс Узбекистан» является 

единственным покупателем запасных частей и комплектующих у множества 

относительно мелких производителей. 

В соответствии с причинами возникновения монополии делятся н 

естественные, легальные и искусственные. 

 

8.5. Возникновение конкурентной среды и антимонопольное 
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законодательство в Узбекистане 

 

Осуществление конкуренции требует наличия определенных условий. 

Эти условия могут быть созданы только при сложившихся рыночных 

отношениях. Отсюда следует, что создание рыночной экономики в то же 

время означает формирование конкурентной среды. 

В странах с развитыми рыночными отношениями конкурентная среда 

возникла сама по себе, в продолжение длительного периода, эволюционным 

путем. 

С усилением принципов монополизации в экономике конкуренция 

ограничивается, в связи с этим, возникает необходимость участия 

государства в создании конкурентной среды. А это, как было отмечено выше, 

находит своё отражение в антимонопольной политике государства. В 

зависимости от конкретной ситуации в каждой стране, т.е. от масштабов и 

характера монополизации экономики, данная политика направляется на 

такие меры как воссоздание свободной конкурентной среды, её сохранение, 

внедрение современных способов конкуренции. 

Главной особенностью всего мирового антимонопольного 

законодательства является защита мелкого и среднего товаропроизводителя, 

стремление приблизить рынки к модели совершенной конкуренции. 

Парадоксально то, что вопреки антимонопольному регулированию, рынки 

всё дальше и дальше отдаляются от этой модели. 

В странах, переходящих от административно-командной системы к 

рыночной экономике, в том числе и в нашей республике, важнейшими 

аспектами мер, направленных на осуществление экономических реформ, 

является создание условий для здоровой конкуренции, предоставление 

большей самостоятельности экономическим субъектам для вовлечения их в 

конкурентную борьбу. 

В настоящее время в Узбекистане активно упраздняются отраслевые 

монополии в форме объединений, концернов, корпораций, компаний, 

имеющих во многом статус и функции отраслевых министерств. 

Монополистические тенденции преодолеваются на основе ликвидации 

архаичной системы лимитного и фондового распределения отдельных видов 

продукции и сырья (ограничивающая доступ на рынки новых 

хозяйствующих субъектов и создающая условия для коррупции в 

государственных службах и вышеупомянутых структурах), сокращаются 

имеющиеся административные барьеры для осуществления бизнеса в форме 

выдачи разрешений, лицензий, сертификатов, согласований и т.д. 

Для создания эффективной конкурентной среды в Узбекистане 

требуется осуществление следующих мер: 

а) максимальное устранение всякого проявления государственного 

монополизма в экономике. Для этого необходимы глубокие 

институциональные реформы, направленные на создание более 

благоприятных условий для развития предпринимательства и 

совершенствование системы государственного управления экономикой; 
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б) предотвращение возможностей злоупотребления монополиями 

доминирующего положения на рынке. Государственные институты 

должны обеспечивать развитие конкуренции, без чего невозможны 

эффективные инновации и повышение конкурентоспособности экономики. 

Целесообразно выделить следующие важнейшие направления 

понижения степени монополизации экономики Узбекистана: 

1) Создание на базе государственной собственности предприятий 

других форм собственности; 

2) Прямое дробление монопольных структур; 

3) Усиление иностранной конкуренции посредством вхождения страны 

во ВТО; 

4) Поддержка создания новых предприятий. 

В государственной политике Узбекистана, направленной на 

формирование конкурентной среды, основное место занимает создание за 

счет государственной собственности других форм собственности. В 

результате приватизации, во-первых, собственность передается в руки 

хозяйствующих субъектов, а во-вторых, формируется многоукладная 

экономика и конкурентная среда. 

Таким образом, основным путем создания конкурентной среды в 

Узбекистане является переход от государственной монополии, отвергающей 

всякую конкуренцию, к рыночной системе, основанной на многообразии 

негосударственных форм хозяйствования и по мере возможности 

существовании свободной конкуренции. Формирование конкурентных 

отношений, прежде всего, вызывает необходимость появления 

самостоятельных, независимых товаропроизводителей, так как основное 

условие конкуренции заключается в существовании и взаимосвязи на рынке 

обособленных хозяйственных субъектов, имеющих собственный интерес, 

ведущих свою деятельность на основе предпринимательского риска и 

имущественной ответственности. 

Значительные изменения в экономической жизни нашей страны, а также 

практика применения антимонопольного закона, принятого в 1992 году, 

выявили необходимость дальнейшего его совершенствования. В связи с этим 

27 декабря 2012 года Олий Мажлис принял Закон «О конкуренции» в новой 

редакции, который определяет организационные и правовые основы 

предупреждения, ограничения, пресечения монополистической деятельности 

и недобросовестной конкуренции, направлен на обеспечение условий для 

формирования и эффективного функционирования конкурентных отношений 

на товарных рынках. 

Противоречащими антимонопольному законодательству нашей 

республики считаются следующие действия: 

•  злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим 

положением (статья 5); 

•  соглашения (согласованные действия) хозяйствующих субъектов, 

ограничивающие конкуренцию (статья 6); 
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•  акты и действия государственных органов управления и органов 

государственной власти на местах, сопряженные с ограничением 

конкуренции (статья 7); 

•  допущение недобросовестной конкуренции (статья 8). 

Вместе с тем, «нужно открыто признать: то, что некоторые 

министерства являются учредителями предприятий, действующих в 

контролируемой ими же сфере, препятствует свободной и здоровой 

конкуренции. Если мы не изменим такую практику, то в данных секторах и в 

экономике в целом стабильного развития не будет»56.  

В целях осуществления антимонопольных мер в качестве 

антимонопольного органа в Узбекистане в 1992 году организовано Главное 

управление по демонополизации и развитию конкуренции при Министерстве 

финансов. Управлению предоставлено право регулирования цен и 

рентабельности внесенных в реестр предприятий с монопольным 

положением. В 1996 году на базе данного управления организован Комитет 

по демонополизации и развитию конкуренции при Министерстве финансов 

Республики Узбекистан. Согласно Указу Президента Республики «Об 

образовании Государственного комитета по демонополизации и развитию 

конкуренции в Республике Узбекистан» в 2000 году антимонопольный орган 

был выделен из состава Министерства финансов и превращен в 

самостоятельный государственный комитет. 

Одним из основных направлений ведущейся в республике 

антимонопольной политики является предупреждение и недопущение 

монополистической деятельности, злоупотреблений хозяйствующими 

субъектами своим доминирующим положением на товарных рынках. Именно 

с такой целью введен Государственный реестр Республики Узбекистан 

объединений (предприятий) - монополистов, в который входят предприятия с 

доминирующим положением в определенной отрасли. 

С предприятиями, включенными в реестр, ведется работа по 

государственному регулированию цен на продукцию, которая занимает на 

рынке монопольное положение. Финансовые органы устанавливают таким 

предприятиям предельный уровень договорных цен на эту продукцию или 

предельный уровень рентабельности. Одновременно принимаются меры по 

переводу выпуска ее на конкурентную основу. Предприятия, чья доля в 

результате формирования конкурентной среды оказывается ниже порогового 

уровня в общем объеме товарного предложения, из реестра исключаются. 

Наряду с ценовым регулированием государство применяет и другую меру 

антимонопольного характера - разукрупнение объединений-монополистов, 

злоупотребляющих своим монопольным положением. Разукрупнение 

производится на основе «Положения о порядке выхода объектов из состава 

хозяйствующих обществ и товариществ», утвержденного Постановлением 

Кабинета Министров № 366 от 18 июля 1994 года. На основании Закона 

Республики Узбекистан «О защите прав потребителей» (принятого в апреле 

                                                           
56Из Послания Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева Олий Мажлису от 29 декабря 2018 г. // www.uza.uz.   
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1996 года) особое внимание уделяется формированию механизма 

воспрепятствования недобросовестной конкуренции, в том числе поставок на 

рынки республики товаров, не отвечающих установленным требованиям. 

 

Выводы и заключения: 

1. Конкуренция — означает соперничество между участниками 

рыночного хозяйства за лучшие условия производства, купли и продажи 

товаров. Конкуренция является одним из важнейших признаков рынка.  

2. По своим масштабам конкуренция, прежде всего, делится на два 

вида: внутриотраслевая конкуренция и межотраслевая конкуренция.  

3. В экономической литературе выделяют четыре формы 

внутриотраслевой конкуренции: совершенная конкуренция, 

монополистическая конкуренция, чистая монополия и олигополия. 

4. Конкурентной средой называется комплекс экономических, 

законодательных, организационных и политических условий, 

обеспечивающих равные возможности хозяйствования для всех участников 

рыночных отношений. Наличие конкурентной среды - основной фактор, 

препятствующий достижению господствующего положения государства. 

5. Значительные изменения в экономической жизни нашей страны, а 

также практика применения антимонопольного закона, принятого в 1992 

году, выявили необходимость дальнейшего его совершенствования. В связи с 

этим 27 декабря 2012 года Олий Мажлис принял Закон «О конкуренции» в 

новой редакции, который определяет организационные и правовые основы 

предупреждения, ограничения, пресечения монополистической деятельности 

и недобросовестной конкуренции, направлен на обеспечение условий для 

формирования и эффективного функционирования конкурентных отношений 

на товарных рынках. 

 

Основные ключевые понятия: 

Конкуренция представляет собой столкновение экономических 

интересов субъектов рынка и означает борьбу за получение высокой 

прибыли и большей полезности. 

Внутриотраслевая конкуренция - борьба среди предприятий одной 

отрасли за выгодные условия производства и реализации товаров, за 

получение дополнительной прибыли. 

Межотраслевая конкуренция - это борьба между предприятиями 

различных отраслей за получение наибольшей нормы прибыли. 

Ценовая конкуренция - конкуренция, где основным методом борьбы 

считается снижение цен производителями своих товаров относительно цен 

таких же продуктов. 

Неценовая конкуренция - конкуренция, где основным фактором 

конкурентной борьбы считается не цена товаров, а их качество, сервисное 

обслуживание, имидж производителя. 

Монополии - это крупные компании (фирмы, корпорации) или их 
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объединения, занимающие господствующее положение в отрасли, на рынке 

или в макроэкономике в целом в целях установления монопольно высоких 

цен и получения монопольно высокой прибыли 

Чистая монополия - господствующее положение в отрасли 

единственного производителя или продавца в установлении цен и объёма 

производства. 

Олигополия - господствующее положение в отрасли небольшого числа 

крупнейших производителей или продавцов в установлении цен и объёмов 

производства. 

Монополистическая конкуренция - это ситуация, при которой в 

отрасли существуют и конкурируют многочисленные производители или 

продавцы, но каждый из них господствует в определенной степени в 

установлении цен и объёма производства в связи с тем, что их товары 

обладают отдельными, специфическими свойствами. 

Монопсония - господство единственного потребителя или покупателя 

товаров и услуг при великом множестве производителей (продавцов) в 

отрасли. 

Естественная монополия - состояние товарного рынка, при котором 

удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие 

конкуренции в силу технологических особенностей производства. 

 

Вопросы и задания для повторения: 

1.  Разъясните сущность и цель конкуренции. 

2.  В чем заключаются основные функции конкуренции?  

3. Дайте определения формам конкуренции и укажите присущие им 

признаки. 

4.  Какие методы относятся к добросовестной конкуренции и какие к 

недобросовестной конкуренции? 

5.  При каких условиях осуществляется метод применения демпинговых 

цен? 

6. Укажите отличия естественной, легальной и искусственной 

монополий друг от друга. 

7. Какие факторы влияют на формирование конкурентной среды? 

8.  Какие организации существуют в Узбекистане по поддержке 

конкуренции и ведущие борьбу против монополий? 

 

 

 
 
 

 
 
 

ГЛАВА 9. СУЩНОСТЬ ЦЕН И ОСОБЕННОСТИ ИХ 
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ФОРМИРОВАНИЯ 

 

ПЛАН: 

9.1.  Содержание цен и объективные основы её формирования. 

9.2.  Виды и функции цен. Соотношение спроса и предложения. 

9.3.  Рыночный механизм ценообразования. Особенности 

ценообразования в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции. 

9.4.  Ценовая политика и особенности её осуществления в Узбекистане. 

 

9.1. Содержание цен и объективные основы её формирования  

 

Цена – важная и наиболее сложная категория рынка. Она как 

экономическая категория отражает экономические отношения, возникающие 

между продавцом и покупателем в процессе купли-продажи товара. Цена 

представляет собой единую основу обмена, т.е. купли и продажи на всех 

фазах общественного воспроизводства. 

Цена – это многофакторная величина, которая зависит от затрат труда на 

производство данного товара (блага), от его полезных свойств, степени 

потребности в данном товаре (соотношения спроса и предложения), а также 

от стоимости самих денег. Цена – это центральное звено рыночного 

механизма в обеспечении рыночного равновесия.  

Из предыдущих тем известно, что товар или услуга обладают двумя 

противоположными, но обуславливающими друг друга свойствами, такими 

как потребительная стоимость (полезность) и стоимость. Оба эти свойства 

товара (услуги) находят свое отражение в цене товара. В экономической 

практике стоимость действует как стимулирующая сила производителей, а 

полезность - как движущая сила потребителей. 

Исходя из этих двух свойств товара - общественной полезности и 

общественной стоимости в экономической литературе сложились два 

теоретических подхода к объяснению экономической сущности (природы) 

цены. Первый подход можно определить, как производственно-затратный, а 

второй – как полезностный подход. 

В соответствии с первым (затратным) подходом цена является 

результатом действия закона стоимости, точнее она выступает формой 

проявления стоимости на рынке. Стоимость товара выражается общественно 

необходимыми затратами на производство нужного количества и качества 

продукции при существующих условиях производства. Именно стоимость 

составляет сущностную основу цены. В соответствии с этим, цена 

формируется под влиянием величины производственных затрат, связанных с 

производством и реализацией товара (услуги). 

Однако, затраты труда на производство отдельных товаров не 

одинаковы. Так, некоторые из них полностью могут быть признаны в 

качестве общественных затрат труда, другие признаются частично или вовсе 

не признаются. Отсюда следует, что рассматривать существующие на рынке 
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цены как затраты труда или как саму стоимость будет неправильно, ибо в 

рыночных условиях величина цены того или иного товара (услуги) 

формируется не только под воздействием затрат на его производство, но и 

целого ряда других факторов, в результате чего она может быть ниже или 

выше стоимости. 

Так, рыночная цена какого - либо товара, колеблясь под влиянием 

изменчивого спроса и предложения, может отойти от стоимости в ту или 

иную сторону. Конкуренция, также как спрос и предложение, влияет на 

соотношение «стоимость-цена». Здесь следует подчеркнуть, что потребитель 

при покупке того или иного товара принимает во внимание не только то, 

сколько он стоит, но и насколько потребительские свойства товара 

соответствуют его потребностям и вкусу, т.е. его полезность. 

Покупка товара означает признание его полезности, в том числе и 

общественной стоимости, не для отдельно взятого человека, а для общества в 

целом. Следовательно, само понятие «общественная полезность» показывает, 

что какой - либо товар (услуга) обладает полезностью, ценностью для 

общества. Исходя из этих суждений можно сказать, что цена выражает 

одновременно и стоимость, и полезность, часть которых выступает в 

денежной форме. 

Если оба свойства товара не рассматриваются в единстве или не 

выражаются в денежном эквиваленте, тогда обмен или купля - продажа 

товара не состоится. Потому что, на стороне стоимости лежит интерес 

продавца, а на стороне полезности (потребительной стоимости) - интерес 

покупателя. Владелец товара стремится окупить издержки производства и 

присвоить денежную форму стоимости, которая могла бы обеспечить 

получение определенного, по возможности наибольшего уровня прибыли, а 

покупатель старается приобрести как можно больше полезности 

(потребительной стоимости) на каждую единицу расходуемых денег. На 

точке пересечения соответствия их интересов устанавливается цена, 

происходит товарно-денежный обмен, то есть купля-продажа. 

Цена товара является самостоятельной научной категорией, 

выражающей определенный экономический процесс, в основе которой лежат 

два свойства товара, влияющих на изменение цены. Кроме того, до 

настоящего времени экономическими науками не найдены другие единые 

показатели для измерения полезности различных товаров и услуг, кроме 

денежной формы. Внесенное маржиналистами условное измерение 

полезности - ютиль (с английского utility- полезность57) также не способна 

рассчитывать полезность различных товаров. 

Из этого можно сделать вывод, что цена есть денежное выражение 

общественной стоимости и общественной полезности товаров и услуг в 

реальных условиях рыночной экономики. 

Обоснованное увеличение общественных затрат на товары и услуги или 

улучшение качественных показателей приводят к повышению цены на 

                                                           
57C.R.McConnell, S.L.Brue. Economics: principles, problems and policies. // McGRAW-Hill, INC, 2015. -P. 59-62. 



152 
 

данный товар. Например, увеличение лошадиной силы в двигателе 

автомобиля, изменения в салоне, системе управления и скорости, становятся 

причиной повышения цены этого автомобиля, так как одновременно с этими 

изменениями будут увеличены затраты на него. Такие изменения цен в 

результате двусторонних изменений свойственны всем товарам и услугам. 

Цена как денежное выражение двух свойств товаров и услуг, меняется в 

результате их изменения. 

Для наиболее полного раскрытия содержания цены важное значение 

имеет познание влияющих на её уровень факторов. Основными из них 

считаются стоимость или издержки производства; уровень полезности 

товаров; соотношение спроса и предложения данного товара; состояние 

конкуренции; экономическая политика государства и т.д. Среди этих 

факторов основными, определяющими цену товара являются стоимость и 

полезность товара. 

 

9.2. Виды и функции цен. Соотношение спроса и предложения  

 

Все остальные факторы, кроме вышеназванных, становятся причиной 

колебания цены вокруг величины общественной стоимости и общественной 

полезности в пользу той или другой. Возьмем, к примеру, соотношение 

спроса и предложения. Если спрос на отдельные товары превышает их 

предложение, уровень цен будет относительно высоким при неизменной 

стоимости, или, наоборот, в условиях неизменности общественной 

стоимости, если предложение превысит спрос, уровень цен понизится. 

В настоящее время во многих издающихся учебниках и учебных 

пособиях по экономической теории вне зоны внимания остаётся ценность 

денег в качестве фактора, влияющего на уровень цен, хотя этот фактор также 

оказывает значительное влияние на уровень цен. Особенно это проявляется 

при изменении соотношения курса национальной валюты к иностранной 

валюте. Например, когда 1 доллар США равен 1300 сум, цена товара, 

стоящего 10 долларов составит 13000 сум. Если повысится ценность сума и 1 

доллар будет равен 1000 сум, то цена товара составит 10000 сум. 

Мы не будем останавливаться на детальном рассмотрении влияния 

других факторов. Само собой разумеется, что чем больше величина налогов, 

тем выше уровень цен и т.д. 

Еще один способ проникновения в суть цены состоит в изучении их 

функций, характеризующих роль, которую цены играют в экономике. Цена 

выполняет следующие основные функции: 

 Обеспечение равновесия. Воздействуя на количество и состав спроса и 

предложения на рынке, цена приводит их к состоянию равновесия. 

 Мера стоимости и полезности. Мы определили, что цена есть денежное 

выражение стоимости и полезности, так как затраты и полученные 

результаты (прибыль или убыток) рассчитываются на основе цен. 

 Регулирующая функция. Увеличение спроса вызывает необходимость 

расширения производства определенного товара, а избыток товаров - 
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необходимость сокращения ее производства. Цена влияет на деятельность 

производителей через их доходы. Таким образом, цены регулируют 

производство, изменяют его и обеспечивают развитие. 

 Средство конкурентной борьбы. Цена считается важнейшим 

средством конкурентной борьбы. Часто для того, чтобы захватить рынок, 

переманить потребителей, производители применяют пониженные цены. 

 Социальная функция. Цена выполняет задачу социальной защиты 

малообеспеченных слоев населения. Это проявляется в продаже товаров 

(услуг) по дотационным ценам. При этом они финансируются за счет 

государственного бюджета и различных благотворительных фондов. 

Разнообразие условий производства и реализации в различных сферах и 

отраслях экономики, а также различия в уровне развития рыночных 

отношений вызывают необходимость различать виды цен. Все виды цен, 

действующие в экономике, составляют систему цен. Кратко рассмотрим 

экономическое содержание некоторых их видов в системе цен. 

Оптовая цена - цена, применяемая при оптовых закупках и продажах 

крупных партий товаров. 

Договорная цена - цена, согласованная между продавцом и покупателем 

и зафиксированная в договоре (контракте). 

Розничная цена - цена, по которым товары продаются непосредственно 

потребителям в относительно небольшом объеме. 

Лимитная цена - цена, которая не может выходить за пределы 

установленных государством верхних и нижних границ. 

Дотационная цена - цена, сниженная за счет государственного бюджета. 

Демпинговая цена - специально заниженная цена, применяемая фирмами 

для укрепления своего положения на рынке и вытеснения оттуда своих 

конкурентов. 

Престижная цена - повышенная цена, применяемая фирмами для 

получения высокой, прибыли при неизменном объеме продаж. 

Кроме того, различают неизменные в течение определенного периода 

времени фиксированные (стандартные) цены и изменчивые цены. 

Существуют такие товары и услуги, изменение цен на которые не 

желательна. Например, к ним относятся тарифы на коммунальные услуги, 

транспортные услуги. 

Свободная рыночная цена - рыночная цена, которая формируется под 

воздействием спроса и предложения. Для объяснения механизма 

формирования рыночной цены используется графический метод, где 

отражаются «кривые спроса и предложения». Рыночная цена образуется в 

точке пересечения кривой спроса и кривой предложения. Это цена 

равновесия или равновесная цена, т.е. цена, при которой объём спроса равен 

объёму предложения. При формировании цивилизованных рыночных 

условий свободные цены создают возможность оптимального сочетания 

интересов общества и всех субъектов рыночных отношений. 

Диапазон цен - разрыв между пределами цен. Диапазон цен включает 

нижние, средние и верхние цены. Чем шире диапазон, тем быстрее 
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происходит товарное обращение, так как спрос и цена взаимосвязаны. 

В соответствии с масштабами рынка различают региональные 

(местные), национальные и мировые цены. Региональные цены 

формируются под влиянием факторов, действующих в пределах данного 

региона. Национальные цены - это цены, действующие внутри страны и 

отражающие особенности национального рынка. Национальные цены 

включают общественные затраты, спрос и предложение, полезность и 

ценность товара на национальном рынке. Мировые цены учитывают 

интернациональные затраты на производство товаров, степень соответствия 

товаров требованиям мировых стандартов, а также соотношение спроса и 

предложения на международном рынке. 

Несмотря на существующее разнообразие цен, они все взаимосвязаны и 

имеют общую основу, поскольку в них находит своё отражение результат 

использования экономических ресурсов в обществе. В экономической теории 

существует понятие соотношения цен или паритет цен. Экономика и 

происходящие в ней процессы взаимосвязаны между собой, поэтому цены 

выявляют друг друга. 

 

9.3. Рыночный механизм ценообразования. Особенности 

ценообразования в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции 

 

Модели рынков совершенной и несовершенной конкуренции оказывают 

непосредственное влияние на ценообразование, потому что соотношение 

спроса и предложения на рынке считается основным фактором в 

ценообразовании. В связи с этим, рассмотрим подробнее особенности 

ценообразования в условиях совершенной конкуренции, чистой монополии, 

олигополии и монопсонии. 

Ценообразование в условиях совершенной конкуренции. 

Отличительная особенность ценообразования в условиях совершенной 

конкуренции заключается в том, что отсутствует всякий контроль над 

ценами. При этом товаропроизводители могут изменять только свои 

индивидуальные цены и не в состоянии повлиять на рыночную цену товара.   
Одним из первых экономистов, исследовавших особенности 

ценообразования в условиях свободной конкуренции, считается Альфред 

Маршалл. По его мнению, до процесса купли-продажи товара существуют 

два вида цен - цена продавца и цена покупателя58. Именно поэтому на 

рынке существует верхний и нижний предел цен. Верхний предел цен 

устанавливает продавец. С его точки зрения, цена представляет собой сумму 

денег, которую бы он хотел получить за свой товар. Именно он 

заинтересован в том, чтобы цена на его товар была по мере возможности 

выше, так как высокая цена увеличит объем его прибыли. Однако, 

стремление к установлению более высоких цен в условиях свободной 

                                                           
58Ш.Шодмонов и др. Экономическая теория. Тексты лекций. – Тошкент, 2011. – с. 198. 
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конкуренции может привести к вытеснению с рынка данного продавца. 

Минимальный уровень цен продавца должен обеспечить покрытие всех 

расходов на производство этого товара - издержек производства. С точки 

зрения покупателя цена выражает сумму денег, которую он вынужден 

отдавать за товар, представляющий для него определённую полезность. 

Поэтому, покупатель заинтересован в покупке товара по минимальной цене, 

и именно он устанавливает её низкий предел. Однако, в условиях рынка 

свободной конкуренции он также рискует остаться без товара. А 

максимальный уровень цен покупателя, по суждениям Маршалла, должен 

равняться предельной полезности. 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что смысл и 

содержание цены, её рыночная величина, устанавливаемая в процессе купли-

продажи, тесно переплетаются с двумя главными ценообразующими 

факторами: стоимостью (издержки производства) и полезностью товара. 

Первый подход определяет главный элемент «цена-издержки производства», 

то есть себестоимость продукции, ниже которой цена опуститься не может. В 

противном случае производители покинут производство, ибо теряют главный 

мотивационный признак – получение прибыли. Второй (полезностный) 

подход формируется со стороны покупателей. Это означает, что на цену 

оказывает влияние фактор спроса. Совершенно очевидно, что равновесная 

цена на рынке в условиях совершенной конкуренции может быть 

установлена только посредством взаимодействия обоих ценообразующих 

факторов: спроса (Д) и предложения (S). Важно знать, что чем больше рынок 

соответствует данному требованию, тем более конкурентным он является и, 

наоборот.     

Ценообразование в условиях монополии. Особенность 

ценообразования в условиях монополии заключается в том, что монополии в 

качестве единственных участников рынка сами устанавливают рыночные 

цены, то есть монополист обладает определённой властью над ценой. При 

этом монополии своеобразно используют повышение цен с увеличением 

массового спроса, а также понижение цен с увеличением массового 

предложения. 

Главное здесь в том, что монополист, при любой рыночной ситуации 

устанавливает такой уровень цены на свой товар, при котором прибыль была 

бы максимальной. Предположим, что монополист захватил весь отраслевой 

рынок и стал единственным поставщиком данного вида товара на рынок. И в 

такой ситуации он прекрасно понимает: для того, чтобы продать 

дополнительную единицу продукции с целью максимизации прибыли, 

необходимо снизить цену. Это говорит о том, что власть над ценой у данного 

монополиста не абсолютная. Он всегда учитывает возможную реакцию 

конкурентов-производителей (аутсайдеров) или субститутов производимого 

им товара. 

Монополии, продающие товары в массовом порядке, на пути к 

достижению своих интересов используют закон рыночной цены по 

массовому предложению. Данный закон выражает следующую 
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количественную зависимость: чем больше предложение превышает спрос, 

тем ниже рыночная цена и, наоборот, с уменьшением предложения цена 

повышается. В соответствии с требованиями этого закона, монополист 

намеренно снижают объем предложения своей продукции, чтобы создать 

искусственный дефицит товаров, который ведет к повышению цены. 

Монополист при каждом новом процессе повышения цен учитывает 

возможные потери от сокращения объёма производства и продажи товаров. В 

целях предотвращения таких потерь с дохода он устанавливает новые цены 

на более высоком уровне. При этом монополист следит, чтобы выручка от 

продажи меньшего количества продукции покрывала упущенную выгоду и 

давала возросшую сумму дохода. 

Ценообразование в условиях монопсонии. В условиях монопсонии, 

как было отмечено ранее, на рынке действует один покупатель. 

Следовательно, на таком рынке товарное предложение – это предложение не 

одной фирмы, а всей отрасли. Используя своё монопольное положение, 

монопсонист имеет возможность диктовать цену на приобретаемую 

продукцию у многочисленных, конкурирующих между собой 

производителей и устанавливать цену на более низком уровне, чем в 

условиях совершенной конкуренции. Он может устанавливать цену на 

уровне, превышающем уровень цены равновесия в условиях совершенной 

конкуренции. Объём закупок монопсониста будет зависеть от условий 

предложения на рынке. 

Сопротивляться власти монопсониста могут производители продукции с 

длительным сроком хранения, если их не устраивают условия покупки. У 

производителей сельскохозяйственной продукции с небольшим сроком 

хранения вероятность попасть в зависимость от условий, диктуемых 

монопсонистом, всегда больше.     

Монопсония, закупающая большие партии товаров у мелких 

производителей, своеобразно использует закон рыночной цены по массовому 

спросу. Данный закон выражает следующую количественную зависимость: 

чем больше массовый спрос покупателей относительно предложения, тем 

выше уровень рыночных цен и, наоборот, с уменьшением спроса рыночная 

цена понижается. 

Заранее скупая по низким ценам необходимый товар (например, 

сельскохозяйственное сырьё) и создавая его большие запасы, монопсония в 

период сбора нового урожая устанавливает низкую цену спроса на 

закупаемую продукцию. Такая цена дает монопсонии желаемую выгоду.  

Ценообразование в условиях олигополии. Олигополия – это тип 
рынка, при котором несколько крупных фирм захватывают 

производство и сбыт основной массы отраслевой продукции. При этом с 

практической точки зрения, важное значение приобретает оценка 

степени монополизации рынка и власти олигополиста над ценой.  

Степень монополизации на рынке и власть товаропроизводителей 

над ценой в условиях олигополии можно измерить с помощью индекса 
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Герфиндаля. Целесообразность применения данного индекса на 

практике объясняется тем, что он учитывает не только количество фирм 

в отрасли, но и рыночную долю каждой фирмы. Для этого рыночная 

доля каждой фирмы возводиться в квадрат, и вся полученная величина 

суммируется. Расчёт данного индекса производиться следующим 

образом: 

 

Н = S1
2 + S2

2 + S3
2 + …. + Sn

2 

   

где, Н – индекс Герфиндаля; 
S1, S2, S3, …, Sn – доля фирм на рынке (%); 

n – количество фирм на рынке. 

Доля фирм на рынке (S) определяется отношением объёма поставок к 

объёму всего рынка. При чистой монополии (n=1) индекс Герфиндаля равен:   
Н = 1002 = 10000. 

По мере увеличения конкуренции доля рынка крупнейшей фирмы 

уменьшается, а доля охвата рынка остальных фирм увеличивается. 

Например, в США, если Н <= 1000, то слияния и поглощения 

допускаются беспрепятственно, если 1000 <Н <= 1800, то требуется 

проверка Департамента юстиции. 

П.Самуэльсон и В.Нордхаус рассматривают три типа 

олигополистического поведения: 1) тайная олигополия; 2) олигополия 

доминирования; 3) олигополистическая конкуренция. Ценообразование 

при каждом из этих типов имеет свои отличительные особенности. При 

первом рыночная цена будет соответствовать ситуации единственного 

монополиста, так как олигополисты могут полностью между собой 

сговориться. При втором типе ценообразование обычно основывается 

на применении модели «лидерства в ценах». 

Согласование олигополистами рыночных цен на свои товары 

называется моделью «лидерства в ценах» и широко применяется на 

практике. Смысл его в том, что в отрасли существует достаточно большое 

количество фирм, но при этом только одна из них играет роль явного лидера. 

Обычно в роли лидера выступает наиболее крупная фирма, она определяет 

ценовую политику, которой следуют все остальные. Несмотря на то, что 

ведущая фирма значительно превосходит другие по экономическим 

аспектам, она не может ориентироваться только на диктат. Она, как правило, 

устанавливает цены, отвечающие интересам фирм-последователей. Такими 

интересами могут служить покрытие издержек, обеспечение нормальной 

прибыли, создание условий для продажи продукции. 

Ценообразование в условиях олигополии, не основанной на сговоре 

(третий тип олигополии), можно объяснить с помощью двух основных линий 

поведения участников рынка в ответ на изменение цен фирмой-

олигополистом: «последование» и «игнорирование». 
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В случае «последования» в ответ на понижение цен со стороны одного 

олигополиста в целях увеличения количества потребителей и объема продаж, 

происходит общее понижение цен. В результате фирме, понизившей цену, не 

удастся завоевать больший сегмент рынка, спрос на ее продукт не будет 

существенно увеличен, т.е. старания олигополиста не принесут ему 

ожидаемого эффекта. 

Если эта же фирма с целью максимизации прибыли повысит цену, 

другие фирмы могут и не последовать её примеру, что в науке получило 

название «игнорирования».  

В случае «игнорирования»59 любые изменения цен, предпринимаемые 

фирмой-олигополистом, останутся без ответной реакции со стороны других 

фирм-конкурентов. В результате этого олигополист, повысивший цены, 

теряет своих потребителей и вытесняется из рынка. 

Из вышеизложенных суждений можно сделать вывод, что в условиях 

олигополии, не основанной на сговоре, не предполагаются ощутимые 

положительные результаты. Поэтому производители стремятся 

устанавливать цены посредством взаимного соглашения. Согласованное 

поведение фирм может принести больше выгоды, чем при независимых 

действиях. При совершенной конкуренции производители полностью 

автономны и не существует никакой необходимости и возможности 

осознанного взаимодействия. 

Важно знать, что в случае олигополии конкуренция носит 

преимущественно неценовой характер. Привлечение потребителя не 

основано на ценовом факторе. Здесь решающую роль играют другие 

факторы: улучшение качества и дополнительных свойств товаров, реклама, 

послепродажное техническое обслуживание и т.д. Каждый олигополист 

учитывает, что снижение цены товара непременно вызовет ответную 

реакцию со стороны других олигополистов.     

 

9.4. Ценовая политика и особенности её осуществления в Узбекистане 

 

Политика в сфере цен во всех странах, переходящих от административно 

- командной системы к рыночной экономике, в основном направлена на 

либерализацию цен, приближение цен национального рынка к мировым 

рыночным ценам. 

Либерализация цен является одним из основных направлений 

экономических реформ, от решения которых во многом зависят социально-

экономические последствия реформ. 

Среди большого разнообразия подходов к процессу либерализации цен, 

к приведению внутренних цен в соответствие с мировыми, достижению 

паритета между ценами на отдельные виды сырья и продукции, между 

ценами и уровнем доходов населения и предприятий, можно выделить 

следующие: 

                                                           
59C.R.McConnell, S.L.Brue. Economics: principles, problems and policies. // McGRAW-Hill, INC, 2015. -P. 191-195. 
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а) единовременный или «шоковый» отпуск цен; 

б) искусственное замораживание цен; 

в) сохранение в определённой степени государственного регулирования 

и контроля над ценами. Сегодня государство регулирует цены на 37 видов 

товаров и услуг, что негативно влияет на свободную конкуренцию. В этой 

связи в дальнейшем основное внимание необходимо уделять не определению 

цен, а их снижению и повышению качества продукции за счет здоровой 

конкуренции между предприятиями60. 

При выборе путей реализации этой задачи в каждой стране, 

переходящей на рыночные отношения, решающее значение приобретают 

учет возможных негативных последствий либерализации цен, соответствие 

выбранному пути реформирования, реальным условиям и материальному 

положению основной части населения. 

Узбекистан, опираясь на выработанные принципы реформирования, с 

учетом реальной ситуации и сложившегося уровня жизни народа, выбрал 

путь постепенной, поэтапной либерализации цен. На начальном этапе 

либерализации цен (с 10 января 1992 года) был осуществлен переход в 

основном на договорные (свободные) цены и тарифы на широкий круг 

продукции производственно-технического назначения, отдельные виды 

товаров народного потребления, работ и услуг. С целью защиты населения 

были установлены предельные размеры цен на ограниченный круг 

продовольственных и промышленных товаров, введены предельные размеры 

тарифов на некоторые виды услуг, оказываемых населению. 

На следующем этапе либерализации цен (1993 год) было полностью 

прекращено государственное регулирование договорных оптовых цен. 

Существенно сократился перечень товаров и услуг, реализуемых по 

фиксированным и регулируемым ценам. 

На очередном этапе либерализации цен (октябрь-ноябрь 1994 года) 

были отпущены цены на основные виды товаров народного потребления, 

повышены тарифы на транспортные и коммунальные услуги. Таким образом, 

первый этап реформирования экономики республики завершился полной 

либерализацией цен, осуществленной в три этапа. 

Сегодня Узбекистан по таким важнейшим продуктам питания, как зерно, 

мука, хлопковое масло, плодоовощная продукция, сухофрукты и виноград, 

бахчевые культуры, не только полностью удовлетворяет свои внутренние 

потребности, но и экспортирует их за пределы республики.  

 

Выводы и заключения: 

1. Цена в условиях реальной рыночной экономики есть денежное 

выражение общественной стоимости и общественной полезности товаров и 

услуг. 

2.  Основными факторами, влияющими на цену товара, считаются 

стоимость или издержки производства; уровень полезности товаров; 

                                                           
60Из Послания Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёеву Олий Мажлису от 24 января 2020 года.  
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соотношение спроса и предложения данного товара; состояние конкуренции; 

экономическая политика государства и т.д. Среди этих факторов основными, 

определяющими цену являются стоимость и полезность товара. 

3.  Цена выполняет следующие основные функции: обеспечение 

равновесия; мера стоимости и полезности; регулирующая функция; средство 

конкурентной борьбы; социальная функция. 

4.  Либерализация цен является одним из основных направлений 

экономических реформ, от решения которых во многом зависят социально-

экономические последствия реформ. 

5. Сегодня Узбекистан по таким важнейшим продуктам питания, как 

зерно, мука, хлопковое масло, плодоовощная продукция, сухофрукты и 

виноград, бахчевые культуры, не только полностью удовлетворяет свои 

внутренние потребности, но и экспортирует их за пределы республики. 

 

Основные ключевые понятия: 

Цена – это денежное выражение общественной стоимости и 

общественной полезности товаров и услуг в условиях рыночной экономики. 

Рыночная цена - это равновесная цена, которая, во-первых, обеспечивает 

реализацию товаров, во-вторых, не допускает образования дефицита товаров 

на рынке. 

Текущие цены - это действующие цены, с помощью которых 

исчисляются результаты производства в течение года. 

Сопоставимые цены- цена, по которой результаты производства 

рассчитываются на базе определенного (базисного) года и сопоставляются с 

другими годами. 

Система цен- все виды цен, действующие в экономике. 

Оптовая цена- цена, применяемая производителями при продаже 

крупных партий товаров (оптом). 

Договорная цена- цена, согласованная между продавцом и покупателем 

и зафиксированная в договоре (контракте). 

Розничная цена- цена, по которым товары продаются непосредственно 

потребителям в относительно небольшом объеме. 

Лимитная цена- цена, которая не может выходить за пределы 

установленных государством верхних и нижних границ. 

Дотационная цена- цена, сниженная за счет государственного бюджета. 

Демпинговая цена- специально заниженная цена, применяемая фирмами 

для укрепления своего положения на рынке и вытеснения оттуда своих 

конкурентов. 

Престижная цена- это повышенная цена, применяемая фирмами для 

получения высокой нормы, прибыли при неизменном объеме продаж. 

Свободная рыночная цена- рыночная цена, которая формируется под 

воздействием спроса и предложения. 

Диапазон цен- разрыв между пределами цен. 

Региональные цены- цены, которые формируются под влиянием 
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факторов, действующих в пределах данного региона. 

Национальные цены- это цены, действующие внутри страны и 

отражающие особенности национального рынка. 

Мировые цены- цены, учитывающие интернациональные затраты на 

производство товаров, степень соответствия товаров требованиям мировых 

стандартов, а также соотношение спроса и предложения на международном 

рынке. 

Изменение цены по массовому спросу- количественная зависимость, 

выражающая повышение рыночных цен при превышении массового спроса 

потребителей над предложением, и наоборот, понижение рыночных цен в 

связи с уменьшением спроса. 

Изменение цены по массовому предложению- количественная 

зависимость, выражающая понижение рыночных цен при превышении 

предложения над спросом и наоборот, повышение рыночных цен с 

уменьшением предложения. 

 

Вопросы и задания для повторения: 

1. Что такое цена? Какие факторы лежат в основе ценообразования? 

2. Перечислите виды цен, укажите на их различия друг от друга? 

3. В чём разница между договорной и лимитной ценой? 

4. Какие существуют теории о ценообразовании? Укажите их преимущества 

и недостатки. 

5. Какие основные факторы влияют на ценообразование? Объясните 

механизм ценообразования в условиях совершенной конкуренции. 

6.  Каковы своеобразные особенности ценообразования в условиях 

монопсонии? 

7. Что такое ценовая политика?  

8. Каковы особенности осуществления ценовой политики в Узбекистане? 
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ГЛАВА 10. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕГО 

ФОРМЫ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КАПИТАЛ И ЕГО 

КРУГООБОРОТ 

 

План: 

10.1. Понятие предпринимательской деятельности, ее функции и 

условия развития. 

10.2. Формы предпринимательской деятельности, рыночные системы 

их организации и управления. 

10.3. Дальнейшая либерализация и стимулирование малого бизнеса и 

частного предпринимательства в Узбекистане 

10.4. Предпринимательский капитал и стадии его движения. 

10.5. Оборот предпринимательского капитала. Основной и оборотный 

капитал. 

 

10.1. Понятие предпринимательской деятельности, ее функции и 

условия развития 

 

Современные экономические системы характеризуются многообразием 

форм собственности. Их использование в хозяйственной практике даёт 

возможность повышения эффективности производства, создания благ и услуг 

с наименьшими затратами. Однако само по себе многообразие форм 

собственности ещё не может гарантировать безусловный хозяйственный 

успех. Роль собственности как действенного фактора экономического 

развития может быть реализована только через определённый механизм 

хозяйствования. Понятие «хозяйствование» выражает систему отношений по 

поводу организации производственной деятельности, способствующей 

достижению определённых целей.  

Особым типом хозяйствования и неотъемлемым атрибутом рыночной 

системы выступает предпринимательство. Она создаёт и развивает 

философию рыночных отношений. Его можно определить, как 

инициативную, новаторскую деятельность хозяйствующего субъекта, 

направленную на поиск и реализацию наиболее оптимального решения 

возникающих экономических проблем.  

Нередко предпринимательская деятельность интерпретируется как 

тождественное с понятием бизнес. Однако, предпринимательство отличается 

от бизнеса и представляет собой деятельность, связанную с подходом к 

производству продукции и оказанию услуг на основе творчества и 

новаторства. Понятие «бизнес» происходит от англ. “«business» - дело. 

Следовательно, бизнесмен – это человек, занимающийся каким-то делом, 

точнее экономической деятельностью вообще. Отсюда, бизнес - это понятие 

значительно шире, чем предпринимательство и предполагает не только 

предпринимательскую, но и любую деятельность, направленную на 

получение прибыли. 

Таким образом, не каждый бизнесмен может стать предпринимателем. 
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Для этого бизнесмен должен обладать особым талантом, даром 

предпринимательства. По-мнению специалистов, даром 

предпринимательства обладают примерно 5% бизнесменов. 

По-мнению И.Шумпетера, одного из основоположников теории 

предпринимательства, в основе экономического роста лежит стремление 

предпринимателя к использованию новых комбинаций факторов 

производства, в результате этого стремления становятся инновации, 

новшества. 

Ф.Хайек и Л.Мизес рассматривают предпринимательство как поиск и 

исследование новых экономических возможностей, причем потенциальным 

предпринимателем выступает любой индивид, деятельность которого носит 

поисковый характер. К.Макконнелл и С.Брю анализируют 

предпринимательство как важный вид деятельности, в основе которой лежат 

непрерывные условия и требования. Во-первых, предприниматель в 

процессе производства товаров и услуг соединяет факторы производства и 

выполняет функцию организатора производства. Во-вторых, в процессе 

ведения бизнеса берет на себя такую ответственную задачу, как принятие 

решений. В-третьих, предприниматель, являясь организатором, стремится к 

созданию новой продукции, внедряя современные технологии производства. 

В-четвертых, предприниматель - это человек, идущий на риск. Он рискует 

не только своей собственностью, временем, трудом, но и вложенными 

средствами своих партнеров, акционеров. 

Обобщая вышеприведенные различные мнения и подходы о 

предпринимательской деятельности, можно дать следующее краткое её 

определение: предпринимательская деятельность – это хозяйственная 

деятельность с использованием новаторства, риска и изобретательства, 

направленная на получение прибыли. Развитие предпринимательства, в свою 

очередь, вызывает необходимость существования ряда условий, в основе 

которых лежат общие социально-экономические предпосылки производства 

товара. 

Для развития предпринимательства первым условием является 

самостоятельность и независимость хозяйствующих субъектов, наличие у 

них определенных прав и свобод - по выбору вида деятельности, 

осуществлению процесса производства и его преобразованию, выбору 

источников, доступ к ресурсам, реализации продукции, установлению его 

цены, распоряжению прибылью и т.п. 

Вторым условием развития предпринимательства является 

обладание правом собственности на средства производства, произведенную 

продукцию и полученный доход. Предпринимательская деятельность может 

осуществляться как самим предпринимателем, так и субъектом, ведущим 

дело на основе его имущества. 

В-третьих, необходимо создание определенной экономической среды и 

социально-политических условий, реально обеспечивающих свободу выбора 

способа хозяйствования, возможности инвестирования доходов и т.п. 

В-четвертых, предпринимательство обуславливает существование 
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разнообразных форм, видов собственности и присвоения. В свою очередь, 

само по себе разнообразие в сфере собственности и присвоения есть явление 

объективное, которое выступает в качестве результата развития 

производительных сил. 

В-пятых, обязательными условиями развития предпринимательства 

считаются расширение базы финансирования бизнеса, повышение 

образовательного уровня и квалифицированной подготовки, постоянное 

совершенствование законодательной и нормативной базы, наличие 

налоговых льгот и предпринимательской среды, стимулирующих 

предпринимательскую инициативу общества. 

Сущность предпринимательства лучше раскрывается посредством его 

признаков: 

- ориентация деятельности на потребности человека, который является 

главной ценностью общества; 

- беззаветное служение покупателю: предприниматель работает на 

покупателя и существует благодаря покупателю; 

- создание и поддержание имиджа фирмы, соблюдение этических норм 

поведения; 

- постоянное стремление превзойти своего конкурента, максимальное 

использование преимуществ конкурентной борьбы; 

       Предприниматель должен хорошо разбираться в двух ситуациях: в 

реальном экономическом положении своей фирмы и её возможностях роста. 

Фирма и макросреда постоянно и динамично взаимодействуют между собой. 

Поэтому предприниматель должен чётко знать сильные и слабые стороны 

фирмы по отношению к внешней среде, благоприятное воздействие и 

возможные угрозы, исходящие из внешней среды. Всё это необходимо для 

максимально благополучной адаптации фирмы и принятию мер по 

расширению своих позиций на рынке и, в то же время, для устранения 

слабых и нераскрытых возможностей в деятельности фирмы, тем самым 

укрепив свои позиции на рынке товаров и услуг. 

Предпринимательство выполняет ряд важных функций (рис. 10.1.). 

Общеэкономическая функция предпринимательства предполагает 

предпринимательскую деятельность по производству и реализации товаров и 

услуг, удовлетворение жизненно важных потребностей населения, 

предприятий, государства. От неё зависит состояние экономики и темпы её 

роста, увеличение объёма ВВП, доходы и занятость населения. 

Ресурсная функция означает, что предпринимательская деятельность 

решает проблему наиболее эффективного распределения ресурсов и 

производительного их использования. Предприниматель изыскивает новые, 

наиболее рациональные способы выбора и соединения факторов 

производства. Новаторство, предпринимательский риск и ответственность за 

принимаемые решения предполагает рачительное и эффективное 

использование природных, материальных и трудовых ресурсов. 

 

 
Функции 

предпринимательст

ва 
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Рис. 10.1. Функции предпринимательства. 

 

Организаторская функция заключается в свободе выбора вида 

экономической деятельности без всяких указаний сверху, полная 

самостоятельность и независимость в принятии решений и управление 

хозяйственной деятельностью предприятия. 

Социальная функция проявляется в удовлетворении потребностей 

людей в материальных и нематериальных благах, в обеспечении их 

общественно полезной деятельностью и источником дохода для 

существования.  

Творческая функция связана с реализацией новых более разумных 

взглядов и подходов к решению сложных проблем организации и 

производства товаров и услуг, а также их доведения до конкретных 

потребителей (населения, предприятий, государство). Современный 

предприниматель обладает особым даром, талантом, имеет высокую 

квалификацию и незаурядные способности.  
 

10.2. Формы предпринимательской деятельности, рыночные системы их 

организации и управления 

 

В настоящее время в мире наблюдается все более нарастающее слияние 

всех уровней и различной специфики производительных сил. Существуют 

виды производительных сил, используемые в социальных, 

общегосударственных целях, а также виды, применяемые в коллективных, 

групповых, частных и личных целях. В соответствии с этими целями 

развиваются разнообразные - государственные, коллективные, частные, 

смешанные и другие производственные формы предпринимательства. 

В различных странах правовой статус государственных предприятий 

значительно отличается своим разнообразием. Ни в одной стране не 

существует единого законодательного документа, регулирующего 

деятельность всех государственных предприятий. 



166 
 

На основании вышесказанного государственные предприятия можно 

разделить на три группы: 

- бюджетные предприятия; 

-  государственные производственные предприятия или корпорации; 

-  смешанные компании. 

Бюджетные предприятия - это предприятия, не имеющие юридической 

и хозяйственной самостоятельности, деятельность которых финансируется за 

счет государственного бюджета и связана с выполнением государственных 

функций. По своему положению они относятся к системе государственно--

административного управления и непосредственно подчиняются или 

структурно входят в какие-либо министерства, ведомства или местные 

органы самоуправления. Все доходы и расходы проходят через 

государственный бюджет, а от полученной прибыли они не платят налоги. 

Государственные производственные предприятия - это владеющие 

обособленным имуществом предприятия, которые наряду с хозяйственной 

деятельностью выполняют функции управления и регулирования в 

установленных государством рамках. Государственные производственные 

предприятия или корпорации воплощают в себе признаки коммерческих 

предприятий и государственных органов и считаются широко 

распространенной организационно-правовой формой предприятий. 

Смешанные предприятия - это предприятия в форме акционерных 

обществ и обществ с ограниченной ответственностью, созданные на основе 

объединения акций государства или частных вкладчиков. Смешанные 

компании ведут свою деятельность на основе закона об акционерных 

обществах и считаются юридическими лицами, участвуют в хозяйственной 

деятельности на коммерческой основе наряду с частными фирмами. Вместе с 

тем, в отличие от частных фирм они пользуются определенными льготами. К 

этим льготам относятся предоставление государством финансовой помощи и 

дотаций, получение иностранных лицензий на простых условиях, 

приобретение сырья и полуфабрикатов у других государственных 

предприятий по строго фиксированным ценам, обеспечение рынков сбыта 

произведенной продукции и т.п. 

Кроме классификации на основе имущественного статуса существуют 

еще другие организационно-правовые формы предприятий. Предприятия 

могут создаваться в форме хозяйственных обществ и ширкатов, 

производственных кооперативов, коллективных предприятий, арендных 

предприятий, хозяйственных объединений. 

Кооперативное предпринимательство - отдельная форма 

коллективного предпринимательства, основанная на коллективной 

собственности и личном трудовом участии членов кооперации в совместной 

трудовой деятельности. Основными признаками предпринимательства, 

основанного на кооперативной собственности, являются: прямая взаимосвязь 

работников со средствами производства (при частной собственности в такой 

связи посредником считается собственник, а при государственной 
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собственности - государство); широкое использование средств производства 

членами кооперации; их экономическое равноправие; осуществление 

коллективом самоуправления; возможность совмещения коллективных и 

личных интересов и т.д. 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – это объединение 

капиталов за счёт вкладов учредителей. Участники ООО отвечают по 

обязательствам только в пределах своих вкладов. Долевое свидетельство, 

дающее право на получение прибыли, не является ценной бумагой, не может 

делиться и передаваться третьим лицам. Имущество принадлежит всем 

участникам общества на праве общей долевой собственности. 

Частное предпринимательство организовывается отдельным лицом 

или предприятием на основе личной инициативы. При этой форме 

предпринимательства собственность и результаты производства принадлежат 

частным лицам, организация производства основана на наемном труде. 

Единоличное предпринимательство основано на личной 

собственности, организация производства осуществляется на основе личного 

труда или труда членов семьи. Владелец личного предприятия является его 

менеджером и персонально несет ответственность за все обязательства 

предприятия. С позиций хозяйственного права единоличный 

предприниматель не является юридическим лицом, поэтому он платит только 

подоходный налог, взимаемый с физических лиц. Эта форма 

предпринимательства распространена в розничной торговле, в сфере 

общественного питания, в консультационном бизнесе, в бытовых услугах, в 

аграрном секторе в виде дехканских хозяйств, во врачебной практике, в 

кустарных промыслах. 

Одной из важных форм осуществления предпринимательской 

деятельности являются акционерные общества. 

Акционерное общество - предприятие, капитал которого образуется 

путем объединения денежных средств различных собственников и 

оформляется в форме ценных бумаг. Дело в том, что единоличным 

предпринимателям обычно не под силу крупное производство из-за чего 

возникает объективная необходимость объединения капиталов широкого 

круга собственников. В целях осуществления крупного производства и 

получения высокой прибыли несколько предпринимателей объединяют свои 

материальные (средства производства) и денежные средства и создают союз 

(общество). В экономической литературе они носят названия акционерных 

обществ. 

Первоначальный капитал акционерного общества состоит из внутренних 

источников - капитала вкладчиков и внешних источников - капитала, 

полученного путем продажи акций. В связи с этим, выпуск акций и их 

свободное размещение считаются одним из существенных аспектов 

акционерных отношений. 

Акционерное общество может быть открытого и закрытого типа. 

Акционерное общество открытого типа - общество, участники которого 

имеют право свободного приобретения и продажи принадлежащих им акций 
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без согласия других акционеров. Их могут приобретать как предприятия, так 

и частные лица. Такие общества, как правило, создаются в тех случаях, когда 

требуется привлечение больших капиталов. Акционерное общество является 

закрытым, если обращение его акций на рынке ценных бумаг запрещено или 

ограничено уставом общества. Акции такого акционерного общества 

распределяются только среди его учредителей или иного заранее 

определенного круга лиц. Если участник выходит из состава общества, то его 

акции могут приобрести оставшиеся акционеры. 

Акция - это ценная бумага, свидетельствующая о внесении владельцем 

определенной доли в капитал акционерного общества и дающая право на 

получение дохода из прибыли в виде дивиденда. Кроме того, акция дает 

право участия в управлении предприятием. 

Акции в процессе купли-продажи выступают в качестве специфического 

товара, а значит, имеют свою цену. Денежная сумма, обозначенная на акции, 

называется ее номинальной стоимостью. Цена, по которой акция продается 

на фондовой бирже, называется курсом акции. Курс акций находится в 

прямой зависимости от получаемого по ним дивиденда и в обратной 

зависимости от величины процентных ставок. Покупатель заинтересован в 

покупке акции только в том случае, если получаемый с неё доход больше, 

чем процент, поступающий от вложенных в банк денег. Курс акции, 

определяется по следующей формуле: 

 

АК = Д/ФС х 100% 

 

ãäå, ÀÊ- êóðñ àêöèè; 

        Ä - äèâèäåíä; 

Ôñ - ññóäíûé ïðîöåíò. 

Ñ ðîñòîì ññóäíîãî ïðîöåíòà êóðñ àêöèè ïàäàåò. Ïðè ïðåâûøåíèè ñòåïåíè ðîñòà 

äèâèäåíäîâ îòíîñèòåëüíî óðîâíÿ óâåëè÷åíèÿ ññóäíîãî ïðîöåíòà, êóðñ àêöèè ïîäíèìàåòñÿ. 

Ôóíêöèîíèðîâàíèå àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ ñâÿçàíî ñ âîçíèêíîâåíèåì òàêîãî âèäà 

äîõîäà êàê ó÷ðåäèòåëüñêàÿ ïðèáûëü. Ó÷ðåäèòåëüñêàÿ ïðèáûëü îáðàçóåòñÿ çà ñ÷åò 

ðàçíîñòè ìåæäó ñóììîé îò ïðîäàæè âûïóùåííûõ àêöèé è êàïèòàëîì, äåéñòâèòåëüíî 

âëîæåííûì ó÷ðåäèòåëÿìè â àêöèîíåðíîå ïðåäïðèÿòèå. 

Íà àêöèîíåðíîì ïðåäïðèÿòèè наряду ñ ó÷ðåäèòåëüñêîé ïðèáûëüþ ôîðìèðóåòñÿ è 

òàêîé âèä äîõîäà êàê äèâèäåíä. 

Äèâèäåíä (ñ ëàò. «dividendus» - òî, ÷òî ïîäëåæèò ðàçäåëó) - äîõîä, 

âûïëà÷èâàåìûé âëàäåëüöó àêöèè 61 . Ïîñðåäñòâîì äèâèäåíäîâ åå âëàäåëåö 

ðåàëèçîâûâàåò â ýêîíîìè÷åñêîì àñïåêòå ñâîå ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà ñîîòâåòñòâóþùóþ 

÷àñòü âëîæåííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ (êàïèòàëà) â äàííûé âèä öåííûõ áóìàã. Äèâèäåíä - 

ýòî òîëüêî ÷àñòü ïîëó÷åííîé àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì ïðèáûëè. Äðóãàÿ åå ÷àñòü 

ðàñõîäóåòñÿ íà óïëàòó íàëîãîâ, íàêîïëåíèå è ò. ï. 

Ñóììà äèâèäåíäà çàâèñèò îò ïîëó÷àåìîé ïðèáûëè, êîëè÷åñòâà âûïóùåííûõ àêöèé è 

                                                           
61Брю С.Л., Макконнелл К.Р. Экономикс: краткий курс: Пер. 1-го англ. изд. – М .: ИНФРА-М, 2015, стр. 111-120. 
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îáû÷íî áûâàåò âûøå ññóäíîãî ïðîöåíòà. 

Акционерная форма организации предпринимательской деятельности 

исторически возникла в конце ХIХ столетия и за этот короткий исторический 

срок стала преобладающей для крупных компаний. Важнейшим её 

преимуществом является возможность привлечения и аккумуляции больших 

финансовых ресурсов, без которых невозможно организовать крупное 

производство при современных огромных масштабах экономики. 

Акционерная компания является обществом с ограниченной 

ответственностью. Это означает, что в случае банкротства и разорения 

компании акционер теряет только сумму, которую он вложил в данное 

предприятие. Это обстоятельство гарантирует акционерам снижение риска 

при сохранении реальной возможности получения высокой нормы прибыли, 

обеспечиваемой масштабами производства. Именно ограниченность риска 

заранее определяемой суммой денежных средств в объёме приобретённой 

акции превращает акционерную компанию в наиболее эффективную и 

привлекательную организационную форму бизнеса в современных условиях. 

Более того, выход из акционерного общества какого-либо участника или 

даже нескольких участников не приводит к полной остановке производства, 

что обеспечивает устойчивость и надёжность работы предприятия. 

Важным преимуществом акционерной формы организации 

предпринимательской деятельности являются масштабы производства, 

которые обеспечивают конкурентоспособность и высокую норму чистой 

прибыли акционерных обществ. 

Масштабы производства акционерных компаний позволяют 

использовать специалистов высокой квалификации, способных эффективно 

решать сложные вопросы внедрения современных систем организации и 

управления предпринимательской деятельностью.  

Â êà÷åñòâå ñîâðåìåííûõ ñèñòåì îðãàíèçàöèè è óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé 

äåÿòåëüíîñòüþ áîëüøîå çíà÷åíèå èìåþò ìàðêåòèíã è ìåíåäæìåíò. 

Ìàðêåòèíã ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé öåëîñòíóþ ñèñòåìó îðãàíèçàöèè 

ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â óñëîâèÿõ òîâàðíî-äåíåæíûõ îòíîøåíèé, ãäå â 

îñíîâó ðåøåíèÿ õîçÿéñòâåííûõ ïðîáëåì ïîëîæåíû òðåáîâàíèÿ ðûíêà, ðåàëüíûå çàïðîñû è 

ïîòðåáíîñòè ïîêóïàòåëåé â òîâàðàõ è óñëóãàõ. 

Òåðìèí «ìàðêåòèíã» âïåðâûå ïîÿâèëñÿ â ÑØÀ â íà÷àëå ÕÕ ñòîëåòèÿ. Îí 

ïðîèñõîäèò îò àíãëèéñêîãî ñëîâà market (ðûíîê), íà ðóññêîì ÿçûêå îçíà÷àåò 

äåÿòåëüíîñòü íà ðûíêå. Òàêèì îáðàçîì, ïîä ìàðêåòèíãîì ïîíèìàþò êîìïëåêñíóþ ñèñòåìó 

îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà è ñáûòà ïðîäóêöèè, êîòîðàÿ ïîñòðîåíà íà îñíîâå èññëåäîâàíèÿ 

ðûíêà, ïðåäâàðèòåëüíîì èçó÷åíèè è ôîðìèðîâàíèè ïîòðåáèòåëüñêîãî ñïðîñà.  

Ïîÿâëåíèå ìàðêåòèíãà ñâèäåòåëüñòâóåò î ñóùåñòâåííûõ ñäâèãàõ â 

ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé ôèëîñîôèè – ñìåíå ãëàâíûõ àêöåíòîâ â õîçÿéñòâåííîé 

äåÿòåëüíîñòè ñ ïðîèçâîäñòâà, êà÷åñòâà ïðîäóêöèè íà ïðèíöèïû îðèåíòàöèè íà ðûíîê, òî 

åñòü ïëàòåæåñïîñîáíûé ñïðîñ. Ìàðêåòèíãîâàÿ äåÿòåëüíîñòü íàïðàâëåíà íà îáåñïå÷åíèå 

èíôîðìàöèåé î âíåøíèõ óñëîâèÿõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ; ñîçäàíèå òàêèõ 

òîâàðîâ, êîòîðûå íàèáîëåå ïîëíî óäîâëåòâîðÿþò ðûíî÷íûé ñïðîñ ïî ñðàâíåíèþ ñ òîâàðàìè 

êîíêóðåíòîâ; âîçäåéñòâèå â íåîáõîäèìîé ñòåïåíè íà ïîòðåáèòåëÿ, ñïðîñ è ðûíîê; 
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óñòàíîâëåíèå ìàêñèìàëüíîãî êîíòðîëÿ çà óñëîâèÿìè ðåàëèçàöèè. Òàê, ê ñåðåäèíå 60-õ 

ãîäîâ ÕÕ ñòîëåòèÿ îêîëî 80% êðóïíåéøèõ àìåðèêàíñêèõ êîðïîðàöèé ñäåëàëè 

îðèåíòàöèþ íà ðûíîê ñòåðæíåì ñâîåé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. 

Ìåíåäæìåíò - ýòî äåÿòåëüíîñòü ïî óïðàâëåíèþ ïðîèçâîäñòâîì. Ìåíåäæìåíò òàêæå 

ìîæíî îõàðàêòåðèçîâàòü êàê ñîâîêóïíîñòü ïðèíöèïîâ, ìåòîäîâ, ñðåäñòâ è ôîðì 

óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâîì, ïðèìåíÿåìûõ ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà 

è äîñòèæåíèÿ âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ. 

Îñíîâíîé öåëüþ ìåíåäæìåíòà ñ÷èòàåòñÿ îðãàíèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ è 

óñëóã ñ ó÷åòîì ïîòðåáíîñòåé ïîòðåáèòåëåé íà îñíîâå èìåþùèõñÿ ìàòåðèàëüíûõ 

ðåñóðñîâ è òðóäîâûõ ðåñóðñîâ è îáåñïå÷åíèå ðåíòàáåëüíîñòè äåÿòåëüíîñòè 

ïðåäïðèÿòèÿ è åãî ñòàáèëüíîãî ïîëîæåíèÿ íà ðûíêå. 

 

10.3. Äàëüíåéøàÿ ëèáåðàëèçàöèÿ è ñòèìóëèðîâàíèå ìàëîãî 

áèçíåñà è ÷àñòíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Óçáåêèñòàíå 

 

Малый бизнес является наиболее уязвимым и изменчивым сектором 

экономики. В условиях рыночной экономики высока неустойчивость малых 

предприятий, вероятность их банкротства, особенно на ранних стадиях их 

существования. Опыт многих стран показывает, что сотни малых 

предприятий разоряются и прекращают своё существование. По данным 

Всемирного банка, из создающихся малых предприятий через один год 

остаются действующими примерно половина из них, через три года – 7-8%, а 

через пять лет – только 3%. Но, на месте прекративших своё существование 

фирм, создаются новые. Всё это актуализирует проблему государственного 

регулирования и активной поддержки малого бизнеса.     

Указ Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева «О 

дополнительных мерах по обеспечению ускоренного развития 

предпринимательской деятельности, всемерной защите частной 

собственности и качественному улучшению делового климата в Республике 

Узбекистан» от 5 октября 2016 года свидетельствует о переходе на 

качественно новый уровень государственной политики в данной сфере и 

направлен на усиление правовой защиты частной собственности, создание 

благоприятных условий и всемерную поддержку малого бизнеса и частного 

предпринимательства, а также повышение инвестиционной 

привлекательности Узбекистана. Ïîñðåäñòâîì ðàçâèòèÿ ìàëîãî áèçíåñà è ÷àñòíîãî 

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ìîæíî ðåøèòü ñëåäóþùèå òðè âàæíûå çàäà÷è: 

- äîñòèæåíèå â áëèæàéøèå годы äîëè ìàëîãî áèçíåñà â ÂÂÏ â ðàçìåðå 60-70 

ïðîöåíòîâ; 

-  ïðåâðàùåíèå äàííîé ñôåðû â îäèí èç âàæíåéøèõ ôàêòîðîâ îáåñïå÷åíèÿ 

çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ è ðîñòà åãî äîõîäîâ. 

-  ôîðìèðîâàíèå ìàëîãî áèçíåñà è ñðåäíåãî êëàññà ñîáñòâåííèêîâ êàê íàèáîëåå 

ýôôåêòèâíûé èíñòðóìåíò äîñòèæåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé, ýêîíîìè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé 

ñòàáèëüíîñòè â ñòðàíå.  

Íà ðàçâèòèå ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â íàøåé ñòðàíå áîëüøîå âëèÿíèå îêàçàëà 
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ýôôåêòèâíàÿ ñèñòåìà ïîääåðæêè äàííîé ñôåðû íà ðàçëè÷íûõ óðîâíÿõ. Ãîñóäàðñòâîì 

ðàçðàáîòàíà è óñîâåðøåíñòâîâàíà åå íîðìàòèâíî-ïðàâîâàÿ áàçà, îñóùåñòâëåíû 

îïðåäåëåííûå ðàáîòû ïî ôèíàíñîâî-êðåäèòíîé è èíâåñòèöèîííîé ïîääåðæêå ìàëûõ 

ïðåäïðèÿòèé. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ðàçðàáîòàíû è ïîýòàïíî ðåàëèçóþòñÿ 

ãîñóäàðñòâåííûå è ðåãèîíàëüíûå ïðîãðàììû ïî ïîääåðæêå ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Â 

ýòîé ñôåðå íàëàæèâàþòñÿ ìåæðåãèîíàëüíûå è ìåæäóíàðîäíûå ñâÿçè, óòâåðæäàþòñÿ 

ìåæïðàâèòåëüñòâåííûå è ìåæäóíàðîäíûå äîãîâîðà, îæèâëÿåòñÿ äåÿòåëüíîñòü 

îáùåñòâåííûõ ñîþçîâ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ñîçäà¸òñÿ ñèñòåìà èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ. 

Â ôîðìèðîâàíèè è óïðî÷åíèè ñåêòîðà ìàëîãî áèçíåñà è ÷àñòíîãî 

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â íàøåé ñòðàíå áîëüøóþ ðîëü ñûãðàëè Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ 

ïàëàòà, Ñîþç äåõêàíñêèõ è ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ, ðÿä òàêèõ ñòðàõîâûõ êîìïàíèé, êàê 

«Ìàäàä», «Êàôîëàò», «Óçàãðîñóãóðòà», Ðåñïóáëèêàíñêèé áèçíåñ-èíêóáàòîð, ôîíä 

äåõêàíñêèõ è ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ, ôîíä ïîìîùè ïî òðóäîóñòðîéñòâó ïðè Ìèíèñòåðñòâå 

òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû. 

Ó÷èòûâàÿ ðîëü è çíà÷åíèå ìàëîãî áèçíåñà è ÷àñòíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, â 

Óçáåêèñòàíå ïîñëåäîâàòåëüíî ðåàëèçóþòñÿ êîíêðåòíûå ìåðû ïî ïîääåðæêå è 

ñòèìóëèðîâàíèþ èõ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ. Â òîì ÷èñëå, óêðåïëåíû ïðàâîâûå íîðìû ïî 

îáåñïå÷åíèþ çàùèòû ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé, óñêîðåíû ðàáîòû ïî ôîðìèðîâàíèþ ðûíî÷íîé 

èíôðàñòðóêòóðû, óïðîùåíû è óïîðÿäî÷åíû ïðîöåññû ðåãèñòðàöèè, çàêðûòèÿ è 

ëèêâèäàöèè áèçíåñà, âûäà÷è ëèöåíçèé è ðàçðåøåíèé, äàþùèõ ïðàâî íà îòäåëüíûå âèäû 

äåÿòåëüíîñòè. Ðåçêî ñîêðàùàþòñÿ âñå ôîðìû è ñðîêè ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è 

ñòàòèñòè÷åñêèõ îò÷åòíîñòåé. Óíèôèöèðîâàíû è ñíèæåíû ñòàâêè íàëîãîîáëîæåíèÿ. Â 

÷àñòíîñòè, ñòàâêè åäèíîãî íàëîãîâîãî ïëàòåæà äëÿ ìèêðîôèðì è ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé áûëè 

ñíèæåíû â 2007 ãîäó ñ 13 ïðîöåíòîâ äî 5 ïðîöåíòîâ â 2017 ãîäó. «В рейтинге 

Всемирного банка «Ведение бизнеса» Узбекистан поднялся на 7 позиций, 

заняв 8-е место среди 190 государств по показателю регистрации бизнеса, 

вошел в число лучших стран-реформаторов»62. 

В рамках внедрения системы «Электронное правительство» намечен 

комплекс мероприятий по ускоренному развитию информационно-

коммуникационных технологий в деятельности государственных органов, 

расширению бесконтактных форм взаимодействия субъектов 

предпринимательства с уполномоченными органами. В частности, программа 

предусматривает меры по расширению перечня государственных услуг, 

оказываемых исключительно через единые центры по оказанию услуг 

субъектам предпринимательства по принципу «одно окно»63.  

 

10.4. Ïðåäïðèíèìàòåëüñêèé êàïèòàë è ñòàäèè åãî äâèæåíèÿ 

 

Íàõîäÿùèåñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ïðåäïðèíèìàòåëÿ ìàòåðèàëüíûå áëàãà, äåíåæíûå 

ñðåäñòâà è òîâàðû, çàäåéñòâîâàííûå ñ ïîìîùüþ íàåìíîãî òðóäà è èñïîëüçóåìûå â öåëÿõ 

ïîëó÷åíèÿ ïðèáûëè â ñâîåé ñîâîêóïíîñòè, íàçûâàþòñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêèì êàïèòàëîì. 

                                                           
62Из Послания Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёеву Олий Мажлису от 24 января 2020 года  
63Указ Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева «О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного 

развития предпринимательской деятельности, всемерной защите частной собственности и качественному улучшению 

делового климата в Республике Узбекистан» от 5 октября 2016 года. // www.uza.uz. 
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Êàïèòàë èìååò äâà ñâîéñòâà, îäèí èç êîòîðûõ ñòîèìîñòü, êàê èçâåñòíî, ñîñòîèò èç 

îáùåñòâåííî íåîáõîäèìûõ çàòðàò òðóäà. Ïîëåçíîñòü æå êàïèòàëà ïðîÿâëÿåòñÿ ÷åðåç 

åãî ó÷àñòèå: à) â ñîçäàíèè ìíîæåñòâà âèäîâ ïîëåçíîñòåé (òîâàðîâ è óñëóã); á) â 

îáåñïå÷åíèè çàíÿòîñòè ðàáî÷åé ñèëû; â) ÷àñòè÷íî â ôîðìèðîâàíèè ñòîèìîñòè; ã) è êàê 

ñàìîå âàæíîå, â ñîçäàíèè è ïðèñâîåíèè ïðèáàâî÷íîãî ïðîäóêòà. 

Íåçàâèñèìî îò òîãî, â êàêîé ñôåðå è ôîðìå ôóíêöèîíèðóåò êàïèòàë è èç êàêèõ 

ñîñòàâíûõ ÷àñòåé îí ñîñòîèò, îí èìååò äâîéñòâåííûå ñâîéñòâà è ñóùåñòâóåò â 

êà÷åñòâå åäèíñòâà ýòèõ ñâîéñòâ. Äàííûå ñâîéñòâà êàïèòàëà èñõîäÿò èç äâóåäèíîé 

ñóùíîñòè òîâàðà, êîòîðàÿ â ñâîþ î÷åðåäü ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì äâîéñòâåííîãî 

õàðàêòåðà òðóäà, âîïëîùåííîãî â òîâàðå. Ïîòîìó ÷òî äåíüãè, ÿâëÿÿñü ïðîäóêòîì 

ðàçâèòèÿ òîâàðîîáìåíà, ñ èñòîðè÷åñêîé è ëîãè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ ñ÷èòàþòñÿ 

íà÷àëüíûì çâåíîì êàïèòàëà. 

Ïðåäïðèíèìàòåëüñêèé êàïèòàë è ïðîÿâëåíèå åãî äâîéñòâåííîãî ñâîéñòâà â ïðîöåññå 

äâèæåíèÿ ìîæíî îòîáðàçèòü ñëåäóþùèì îáðàçîì (ðèñ. 10.2). Êàê âèäíî èç ðèñóíêà, 

äâîéñòâåííîå ñâîéñòâî òîâàðà â ñâîþ î÷åðåäü ïåðåõîäèò è ê ïðåäïðèíèìàòåëüñêîìó 

êàïèòàëó. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî ïðåäïðèíèìàòåëüñêèé êàïèòàë ñîñòîèò èç ãîòîâûõ 

òîâàðîâ è ïðîèçâîäèòåëüíîãî êàïèòàëà â âèäå äåíåã, ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà è ðàáî÷åé 

ñèëû. Â òî æå âðåìÿ òîâàðíûé êàïèòàë òàêæå âûðàæàåò ñàìîâîçðàñòàþùóþ ñòîèìîñòü. 

 

 

 

Ðèñ. 10.2. Ïðåäïðèíèìàòåëüñêèé êàïèòàë è ïðîÿâëåíèå åãî äâîéñòâåííîãî ñâîéñòâà 

â ïðîöåññå äâèæåíèÿ 

 

Ïðîöåññ äâèæåíèÿ êàïèòàëà ñîñòîèò èç äâóõ àñïåêòîâ, ò.å. èç ïåðåõîäà 

ïîëåçíîñòè îäíîãî âèäà ê ïîëåçíîñòè êà÷åñòâåííî äðóãîãî âèäà è åãî êîëè÷åñòâåííîãî 

óâåëè÷åíèÿ, à òàêæå èç ïðîöåññà óâåëè÷åíèÿ ñòîèìîñòè. Â ðåçóëüòàòå äâîéñòâåííîãî 

õàðàêòåðà ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî êàïèòàëà è åãî äâèæåíèÿ ïðîÿâëÿþòñÿ äâå ñòîðîíû 

âíîâü ñîçäàííîãî òîâàðà, âî-ïåðâûõ, êà÷åñòâåííî íîâàÿ è êîëè÷åñòâåííî óâåëè÷åííàÿ 
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ïîëåçíîñòü, âî-âòîðûõ, ïåðåíåñåííàÿ è ïðèáàâî÷íàÿ ñòîèìîñòü.64 

Ïðåäïðèíèìàòåëüñêèé êàïèòàë â ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâà è îáðàùåíèÿ íàõîäèòñÿ â 

ïîñòîÿííîì äâèæåíèè è â ïðîöåññå äâèæåíèÿ ïðîõîäèò íåñêîëüêî ñòàäèé. Âñå ñðåäñòâà, 

çàòðà÷èâàåìûå íà ïðîèçâîäñòâî, ñâîå äâèæåíèå íà÷èíàþò ñ äåíåæíîé ôîðìû. Äåíüãè 

(Ä) ðàñõîäóþòñÿ (àâàíñèðóþòñÿ) íà ïðèîáðåòåíèå íåîáõîäèìûõ òîâàðîâ íà 

ñîîòâåòñòâóþùèõ ðûíêàõ ðåñóðñîâ, ò.å. ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà (Ñï) è ðàáî÷åé ñèëû 

(Ðñ). 

Ïðè ýòîì äåíüãè çàòðà÷èâàþòñÿ íå ïðîñòî íà ïðèîáðåòåíèå òîâàðîâ, à íà ïîêóïêó 

íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðîèçâîäñòâà ôàêòîðîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Â äàííîé ñôåðå 

îáðàùåíèÿ äåíåæíûé êàïèòàë ïðîõîäèò ïåðâóþ ñòàäèþ ñâîåãî äâèæåíèÿ: 

 

 Ä      Ò  Ñï + Ðñ 

 

Â êîíöå äàííîãî ïðîöåññà ñðåäñòâà â äåíåæíîé ôîðìå ïðåâðàùàþòñÿ â ôîðìó 

ïðîèçâîäèòåëüíîãî êàïèòàëà, êîòîðûé ñ÷èòàåòñÿ ïîòåíöèàëüíûì ôàêòîðîì ïðîöåññà 

ïðîèçâîäñòâà.  

Âòîðàÿ ñòàäèÿ äâèæåíèÿ êàïèòàëà ïðîòåêàåò â ñôåðå ïðîèçâîäñòâà (Ï), â 

ðåçóëüòàòå êîòîðîãî êàïèòàë ïðèíèìàåò ôîðìó ãîòîâîãî ê ïîòðåáëåíèþ òîâàðà (Ò). Ïðè 

ýòîì, ñòîèìîñòü ñîçäàííûõ òîâàðîâ áîëüøå ñòîèìîñòè èñïîëüçîâàííûõ ñðåäñòâ 

ïðîèçâîäñòâà è ðàáî÷åé ñèëû, ò.å. â ñòîèìîñòè âíîâü ñîçäàííûõ òîâàðîâ îòðàæàåòñÿ 

ïåðåíåñåííàÿ ñòîèìîñòü ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà, ýêâèâàëåíò ñòîèìîñòè ðàáî÷åé ñèëû, à 

òàêæå ñòîèìîñòü ñîçäàííîãî ïðèáàâî÷íîãî ïðîäóêòà. 

Íà òðåòüåé ñòàäèè ïðîèñõîäèò ðåàëèçàöèÿ ïðîèçâåäåííûõ òîâàðîâ Òꞌ-Äꞌ, ò.å. 

êàïèòàë íà äàííîì ýòàïå âîçâðàùàåòñÿ â ñâîþ ïåðâîíà÷àëüíóþ äåíåæíóþ ôîðìó, îäíàêî, 

âåëè÷èíà åãî âîçðàñòàåò ïî ñðàâíåíèþ ñ àâàíñèðîâàííîé ñóììîé. Ïîýòîìó èõ ìîæíî 

âûðàçèòü â âèäå Äꞌ = Ä + ä. 

Âûðó÷åííûå îò ïðîäàæè òîâàðîâ äåíüãè âíîâü ðàñõîäóþòñÿ íà ïðèîáðåòåíèå 

ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà è òåì ñàìûì äâèæåíèå êàïèòàëà íåïðåðûâíî ïîâòîðÿåòñÿ. 

Ïîñëåäîâàòåëüíîå ïðîõîæäåíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêèì êàïèòàëîì òðåõ ñòàäèé â 

ïðîöåññå äâèæåíèÿ, ñèñòåìàòè÷åñêîå ïðåîáðàçîâàíèå åãî ôóíêöèîíàëüíûõ ôîðì è 

âîçâðàùåíèå â èñõîäíóþ ôîðìó íàçûâàåòñÿ êðóãîîáîðîòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî 

êàïèòàëà. Êðóãîîáîðîò êàïèòàëà íà ïåðâîé è òðåòüåé ñòàäèÿõ ïðîèñõîäèò â ñôåðå 

îáðàùåíèÿ, ò.å. íà ðûíêàõ òîâàðîâ è ðåñóðñîâ, íà âòîðîé ñòàäèè - â ïðîèçâîäñòâå. 

Ïîýòîìó â ôîðìóëå ïðîìåæóòîê ìåæäó ïðîöåññîì ïðîèçâîäñòâà è ñôåðîé îáðàùåíèÿ 

îòäåëÿåòñÿ ìíîãîòî÷èåì (...). 

Íà êàæäîé ñòàäèè êàïèòàë ïðèíèìàåò îïðåäåëåííóþ ôîðìó äâèæåíèÿ. Íà ïåðâîé 

ñòàäèè îí âûñòóïàåò â äåíåæíîé ôîðìå, íà âòîðîé - â ïðîèçâîäèòåëüíîé ôîðìå èëè â âèäå 

ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà è íà òðåòüåé ñòàäèè - â òîâàðíîé ôîðìå. Â ïðîöåññå 

êðóãîîáîðîòà êàïèòàëà êàæäàÿ åãî ôîðìà âûïîëíÿåò îïðåäåëåííóþ ôóíêöèþ, â ñâÿçè ñ 

÷åì, îíè íàçûâàþòñÿ ôóíêöèîíàëüíûìè ôîðìàìè êàïèòàëà. 

Ôóíêöèÿ äåíåæíîé ôîðìû êàïèòàëà ñîñòîèò â ôîðìèðîâàíèè íåîáõîäèìûõ óñëîâèé 

äëÿ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ýòî äîñòèãàåòñÿ ïóòåì àâàíñèðîâàíèÿ äåíåã íà 

ïîêóïêó ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà è ðàáî÷åé ñèëû. 

                                                           
64Брю С.Л., Макконнелл К.Р. Экономикс: краткий курс: Пер. 1-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2015, стр.111-120. 
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Ôóíêöèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîé ôîðìû êàïèòàëà çàêëþ÷àåòñÿ â ñîçäàíèè òîâàðîâ è 

îáåñïå÷åíèè â ýòîì ïðîöåññå âîçðàñòàíèÿ ñòîèìîñòè. 

Ôóíêöèÿ òîâàðíîé ôîðìû êàïèòàëà îáåñïå÷èâàåò ðåàëèçàöèþ ñòîèìîñòè òîâàðîâ â 

âèäå öåí è ïðåâðàùåíèå òîâàðíîãî êàïèòàëà â äåíåæíûé, à òàêæå ïîëó÷åíèå îæèäàåìîé 

ïðèáûëè. 

Äëÿ íåïðåðûâíîñòè ïðîöåññàïðîèçâîäñòâà ïðåäïðèíèìàòåëüñêèé êàïèòàë äîëæåí íå 

òîëüêî ïîî÷åðåäíî ìåíÿòü ñâîè ôóíêöèîíàëüíûå ôîðìû, íî è ñóùåñòâîâàòü îäíîâðåìåííî âî 

âñåõ òðåõ. Ïðè ýòîì êàæäàÿ ôîðìà êàïèòàëà ñîâåðøàåò ñîáñòâåííûé êðóãîîáîðîò. 

Êðóãîîáîðîò äåíåæíîé ôîðìû ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî êàïèòàëà: 

 

Д – Т … П … Т1 - Д1 

 

Â êàêèõ áû îáùåñòâåííî - ýêîíîìè÷åñêèõ ôîðìàõ íå ñîâåðøàë êàïèòàë ñâîå 

äâèæåíèå, êàê áûëî ïîä÷åðêíóòî âûøå, âèä êðóãîîáîðîòà è ñòàäèé åãî äâèæåíèÿ áûâàåò 

îáùèì. Âìåñòå ñ òåì, ïðè íåêîòîðûõ ôîðìàõ õîçÿéñòâîâàíèÿ êðóãîîáîðîò 

ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî êàïèòàëà, åãî ñòàäèè è ôóíêöèîíàëüíûå ôîðìû îòëè÷àþòñÿ ïî 

ñâîåìó ýêîíîìè÷åñêîìó ñîäåðæàíèþ. 

 

10.5. Îáîðîò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî êàïèòàëà. Îñíîâíîé è îáîðîòíûé êàïèòàë 

 

Äâèæåíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî êàïèòàëà íå çàâåðøàåòñÿ îäíèì êðóãîîáîðîòîì, îíî 

ïðîäîëæàåòñÿ íåïðåðûâíî è ïîñòîÿííî ïîâòîðÿåòñÿ. Òàêîå íåïðåðûâíîå ïîâòîðåíèå è 

âîçîáíîâëåíèå êðóãîîáîðîòîâ íàçûâàåòñÿ îáîðîòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî êàïèòàëà. 

Ïîñêîëüêó îòäåëüíûå ýëåìåíòû êàïèòàëà ñîâåðøàþò äâèæåíèå ñ ðàçëè÷íîé 

ñêîðîñòüþ, òî ñêîðîñòü îáîðîòà çàòðà÷åííûõ ñðåäñòâ òîæå áûâàåò ðàçíîé. Ïî 

õàðàêòåðó ñâîåãî îáîðîòà, êàïèòàë ïîäðàçäåëÿåòñÿ íà äâå ÷àñòè: îñíîâíîé è îáîðîòíûé 

êàïèòàë. 

Îñíîâíîé êàïèòàë ñîõðàíÿåò ñâîþ íàòóðàëüíóþ ôîðìó è ó÷àñòâóåò â ïðîöåññå 

ïðîèçâîäñòâà â òå÷åíèå ðÿäà ïðîèçâîäñòâåííûõ öèêëîâ, ïåðåíîñÿ ñâîþ ñòîèìîñòü íà 

èçãîòàâëèâàåìóþ ïðîäóêöèþ (óñëóãó) ïî ÷àñòÿì, íå ìåíÿÿ ïðè ýòîì ñâîåé íàòóðàëüíî-

âåùåñòâåííîé ôîðìû. Ê îñíîâíîìó êàïèòàëó îáû÷íî îòíîñÿò èìóùåñòâî, ñëóæàùåå áîëüøå 

îäíîãî ãîäà. 

Îáîðîòíûé êàïèòàë ïîëíîñòüþ ïîòðåáëÿåòñÿ â òå÷åíèå îäíîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî 

öèêëà, öåëèêîì ïåðåíîñèò ñâîþ ñòîèìîñòü íà ðåçóëüòàòû ïðîèçâîäñòâà è óòðà÷èâàåò 

ñâîþ íàòóðàëüíî-âåùåñòâåííóþ ôîðìó (ðèñ. 10.3). 

Â îñíîâå ðàçäåëåíèÿ êàïèòàëà íà îñíîâíîé è îáîðîòíûé ëåæàò ñëåäóþùèå ïðèçíàêè: 

1.  Õàðàêòåð ôóíêöèîíèðîâàíèÿ â ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâà. Îñíîâíîé êàïèòàë íå 

âõîäèò â ìàòåðèàëüíûé ñîñòàâ ñîçäàâàåìîé ïðîäóêöèè. Îí ôóíêöèîíèðóåò äëèòåëüíîå 

âðåìÿ (íàïðèìåð, ñòàíîê ñëóæèò 10 ëåò, çäàíèå 50 - 100 ëåò), ñîõðàíÿåò ñâîþ 

íàòóðàëüíóþ ôîðìó â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ êðóãîîáîðîòîâ. Îáîðîòíûé æå êàïèòàë, 

íàïðîòèâ, (íàïðèìåð, õëîïîê, øåðñòü, ìåòàëë) ïîëíîñòüþ ïðîèçâîäèòåëüíî ïîòðåáëÿåòñÿ â 

êàæäîì êðóãîîáîðîòå, òåðÿåò ñâîþ íàòóðàëüíóþ ôîðìó è ïåðåõîäèò â äðóãóþ. 

2.  Ñïîñîá ïåðåäà÷è ñòîèìîñòè ðåçóëüòàòàì ïðîèçâîäñòâà. Îñíîâíîé êàïèòàë, 

ó÷àñòâóÿ â ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâà â ïðîäîëæåíèå ðÿäà ëåò, ïåðåíîñèò ñâîþ ñòîèìîñòü 

íà òîâàð ïîñòåïåííî, ïî ÷àñòÿì. Òàêèå ýëåìåíòû îáîðîòíîãî êàïèòàëà, êàê ñûðü¸ è 
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ìàòåðèàëû, òîïëèâî è ýíåðãèÿ, ïîëíîñòüþ ïîòðåáëÿþòñÿ â òå÷åíèå îäíîãî 

ïðîèçâîäñòâåííîãî öèêëà, ñîîòâåòñòâåííî ïîëíîñòüþ ïåðåíîñÿò ñâîþ ñòîèìîñòü â 

ñòîèìîñòü ïðîäóêöèè è óñëóã. 

 

 
 

Ðèñ. 10.3. Ñòðóêòóðà ïðîèçâîäñòâåííîãî êàïèòàëà ôèðìû. 

 

 

3. Ñïîñîá îáîðîòà ñòîèìîñòè êàïèòàëà. Â õîäå îáîðîòà ñòîèìîñòü îñíîâíîãî 

êàïèòàëà äåëèòñÿ íà äâå ÷àñòè. Îäíà ÷àñòü, ïåðåíåñåííàÿ íà ïðîäóêöèþ, ïîñòóïàåò â 

ïðîöåññ îáðàùåíèÿ âìåñòå ñ òîâàðàìè è óñëóãàìè, â ïðîöåññå êðóãîîáîðîòà ïåðåõîäèò 

îò òîâàðíîé ôîðìû â äåíåæíóþ, è íàêàïëèâàÿñü, îáðàçóåò ôîíä âîçìåùåíèÿ îñíîâíîãî 

êàïèòàëà. 

4.  Ñïîñîá âîçîáíîâëåíèÿ. Ó÷àñòâóÿ â ïðîèçâîäñòâåííîì ïðîöåññå äëèòåëüíîå 

âðåìÿ, îñíîâíîé êàïèòàë èçíàøèâàåòñÿ è òåðÿåò ñâîþ öåííîñòü. Äëÿ îáíîâëåíèÿ è 

âîññòàíîâëåíèÿ èçíîøåííîãî êàïèòàëà òðåáóþòñÿ äåíåæíûå ñðåäñòâà (àìîðòèçàöèîííûå 

îò÷èñëåíèÿ), êîòîðûå ïåðåéäóò â íîâóþ íàòóðàëüíóþ ôîðìó îñíîâíîãî êàïèòàëà ïîñëå 

çàâåðøåíèÿ ïîëíîãî îáîðîòà. Âîññòàíîâëåíèå îáîðîòíîãî êàïèòàëà ïî íàòóðàëüíîé ôîðìå 

äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñëåäóþùåãî ïðîèçâîäñòâåííîãî öèêëà ïðîèñõîäèò ïîñëå êàæäîãî 

êðóãîîáîðîòà. 

Âîñïðîèçâîäñòâî îñíîâíîãî êàïèòàëà ñâÿçàíî ñ äâóìÿ âçàèìîñâÿçàííûìè ïðîöåññàìè: 

èçíîñ îñíîâíîãî êàïèòàëà, à èìåííî ïðîöåññ àìîðòèçàöèè, è èñïîëüçîâàíèå àìîðòèçàöèîííîãî 

ôîíäà äëÿ ôèçè÷åñêîãî âîññòàíîâëåíèÿ ñðåäñòâ òðóäà. 

Ôèçè÷åñêèé èçíîñ ñðåäñòâ òðóäà âûñòóïàåò â äâóõ ôîðìàõ è ìîæåò 

ïðîèñõîäèòü: 1)â ïðîöåññå èõ íåïîñðåäñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ â ñèëó ôèçè÷åñêîãî 

ñíàøèâàíèÿ; 2) â ðåçóëüòàòå ïðîñòîÿ, ïîä âîçäåéñòâèåì ïðèðîäíûõ ñèë. 

Ïðè ôèçè÷åñêîì èçíîñå â ðåçóëüòàòå èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ òðóäà â ïðîöåññå 

ïðîèçâîäñòâà, îíè ïîñòåïåííî òåðÿþò ñâîè òåõíè÷åñêèå ñâîéñòâà, ïðîèçâîäèòåëüíûå 

êà÷åñòâà è ñëåäîâàòåëüíî, ïîòðåáèòåëüíóþ ñòîèìîñòü. Â òî æå âðåìÿ îñíîâíîé êàïèòàë 
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ïîäëåæèò ôèçè÷åñêîìó èçíîñó ïîä âîçäåéñòâèåì ñèë ïðèðîäû. Ñòîèìîñòü òàêîãî èçíîñà 

íå ïîêðûâàåòñÿ, ÷òî îçíà÷àåò ïîòåðþ. Ýòà ïîòåðÿ áóäåò ðàâíîçíà÷íà èçíîñó îñíîâíîãî 

êàïèòàëà â ðåçóëüòàòå áåçäåéñòâèÿ. 

Íàðÿäó ñ ôèçè÷åñêèì èçíîñîì ñðåäñòâà òðóäà óñòàðåâàþò è ìîðàëüíî. Ìîðàëüíûé 

èçíîñ òàêæå áûâàåò äâóõ âèäîâ, êîòîðûå îòëè÷àþòñÿ äðóã îò äðóãà. 

Ìîðàëüíûé èçíîñ ïåðâîãî âèäà âûðàæàåòñÿ â ñíèæåíèè ñòîèìîñòè ñðåäñòâ òðóäà â 

ðåçóëüòàòå ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà â îòðàñëÿõ, èõ ïðîèçâîäÿùèõ. Ýòî íå 

âûçûâàåò íåîáõîäèìîñòü çàìåíû äåéñòâóþùåãî îáîðóäîâàíèÿ íîâûì, ïîñêîëüêó 

òåõíè÷åñêèé óðîâåíü äåéñòâóþùèõ è íîâûõ óñòàíîâîê îñòàåòñÿ îäèíàêîâûì. Îäíàêî, 

øèðîêîå ïðèìåíåíèå ñðåäñòâ òðóäà ñî çíà÷èòåëüíî íèçêîé ñòîèìîñòüþ ïðèâîäèò ê òîìó, 

÷òî ÷àñòü ñòîèìîñòè ðàíåå ïðèîáðåòåííûõ ñðåäñòâ òðóäà òåðÿåòñÿ. 

×àñòü ðàñõîäîâ íà âîñïðîèçâîäñòâî îñíîâíîãî êàïèòàëà ïîêðûâàåòñÿ ñ ïîìîùüþ ôîíäà 

àìîðòèçàöèè. 

Àìîðòèçàöèÿ - ýòî ïîñòåïåííîå ïåðåíåñåíèå ñòîèìîñòè îñíîâíîãî êàïèòàëà íà 

ïðîèçâîäèìûé ïðîäóêò ïî ìåðå èçíîñà, íàêîïëåíèå ÷àñòè ïðîäóêöèè, ðàâíîé âåëè÷èíå 

àìîðòèçàöèè, â öåëÿõ âîññòàíîâëåíèÿ èçíîøåííîãî îñíîâíîãî êàïèòàëà. 

Àìîðòèçàöèîííûå îò÷èñëåíèÿ íà÷èñëÿþòñÿ ñîãëàñíî óñòàíîâëåííûì íîðìàì 

àìîðòèçàöèè. Íîðìà àìîðòèçàöèè îïðåäåëÿåòñÿ îòíîøåíèåì ãîäîâîé ñóììû àìîðòèçàöèîííûõ 

îò÷èñëåíèé ê ñðåäíåãîäîâîé ñòîèìîñòè îñíîâíîãî êàïèòàëà, âûðàæåííîãî â ïðîöåíòàõ. 

Îáùàÿ íîðìà àìîðòèçàöèîííûõ îò÷èñëåíèé ñîñòîèò èç äâóõ ÷àñòåé, ñîîòâåòñòâóþùèõ 

ñâîåîáðàçíûì ñâîéñòâàì âîñïðîèçâîäñòâà îñíîâíîãî êàïèòàëà: îäíà ÷àñòü ïðåäíàçíà÷åíà 

äëÿ ïîëíîãî ïîêðûòèÿ (âîññòàíîâëåíèå) îñíîâíîãî êàïèòàëà, à äðóãàÿ - äëÿ èõ ÷àñòè÷íîãî 

ïîêðûòèÿ (êàïèòàëüíûé ðåìîíò). 

Íà ïðàêòèêå â óñòàíîâëåíèè îáùåé ãîäîâîé íîðìû àìîðòèçàöèè (Àí) ó÷èòûâàþòñÿ 

ñòîèìîñòü îñíîâíîãî êàïèòàëà (Êîñ), çàòðàòû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò â òå÷åíèå âñåãî 

âðåìåíè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îñíîâíîãî êàïèòàëà (Òê), ñðåäñòâà, âûðó÷åííûå îò 

ëèêâèäàöèè èçíîøåííûõ ñðåäñòâ òðóäà (Ìì) è ñðîê ñëóæáû äàííîãî ñðåäñòâà (Õä): 

 

АН = КОС + ТК + ММ  / ХД х 100% 

 

Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ îñíîâíîãî êàïèòàëà âûðàæàåòñÿ, ïðåæäå 

âñåãî, â óâåëè÷åíèè îáúåìà ïðîäóêöèè áåç äîïîëíèòåëüíûõ êàïèòàëîâëîæåíèé. 

Îáîáùàþùèì ïîêàçàòåëåì ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ îñíîâíîãî êàïèòàëà â 

ìàñøòàáàõ íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè ñëóæèò ñîîòíîøåíèå ìåæäó òåìïàìè ðîñòà 

íàöèîíàëüíîãî ïðîäóêòà èëè íàöèîíàëüíîãî äîõîäà è òåìïàìè ðîñòà îñíîâíîãî êàïèòàëà. 

Äâèæåíèå îñíîâíîãî êàïèòàëà (ôîíäà) òåñíî ñâÿçàíî ñ äâèæåíèåì îáîðîòíîãî 

êàïèòàëà è ñðåäñòâ îáðàùåíèÿ. Â ñâÿçè ñ ýòèì áîëüøîå çíà÷åíèå èìååò îïðåäåëåíèå 

ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ îáîðîòíîãî êàïèòàëà è îáîðîòíûõ ñðåäñòâ, è óñòàíîâëåíèå 

ôàêòîðîâ åå ïîâûøåíèÿ. 

Íà óðîâíå íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè îáîáùàþùèì ïîêàçàòåëåì ýôôåêòèâíîãî 

èñïîëüçîâàíèÿ îáîðîòíîãî êàïèòàëà âûñòóïàåò ìàòåðèàëîåìêîñòü (Ìåìê), êîòîðàÿ 

îïðåäåëÿåòñÿ îòíîøåíèåì ñòîèìîñòè ïîòðåáëåííîãî îáîðîòíîãî êàïèòàëà ê âàëîâîìó 

âíóòðåííåìóïðîäóêòó (ÂÂÏ) èëè íàöèîíàëüíîìó äîõîäó (ÍÄ): 

 

МСИГ = АК / МД 
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Íà óðîâíå ïðåäïðèÿòèÿ ìàòåðèàëîåìêîñòü (Ìåìê) îïðåäåëÿåòñÿ îòíîøåíèåì 

ïîòðåáëåííîãî íà ïðåäïðèÿòèè îáîðîòíîãî êàïèòàëà ê ñòîèìîñòè ïðîèçâåäåííîãî ïðîäóêòà: 

 

МСИГ.КОР = АК /М 

 

Êîëè÷åñòâî ïðîèçâåäåííîãî ïðîäóêòà â ðàñ÷åòå íà åäèíèöó çàòðà÷åííîãî êàïèòàëà 

- ýòî ïîêàçàòåëü, îáðàòíûé ìàòåðèàëîåìêîñòè. 

Ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ çàâèñèò îò ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó 

íèìè è îáîðîòíûì êàïèòàëîì. 

×åì âûøå äîëÿ îáîðîòíîãî êàïèòàëà, íåïîñðåäñòâåííî çàíÿòîãî â ïðîöåññå 

ïðîèçâîäñòâà, òåì ýôôåêòèâíåé èñïîëüçóþòñÿ îáîðîòíûå ñðåäñòâà. 

Ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ èçìåðÿåòñÿ êîýôôèöèåíòîì èõ 

îáîðà÷èâàåìîñòè. Ýòîò êîýôôèöèåíò îïðåäåëÿåòñÿ êàê îòíîøåíèå ñòîèìîñòè 

ðåàëèçîâàííîé çà ãîä ïðîäóêöèè ê ñðåäíåãîäîâîé ñóììå îáîðîòíûõ ñðåäñòâ. 

Äëèòåëüíîñòü îäíîãî îáîðîòà (à) îïðåäåëÿåòñÿ îòíîøåíèåì êîëè÷åñòâà äíåé â ãîäó 

ê ïðîäîëæèòåëüíîñòè îäíîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî îáîðîòà (n): 

a = 360 / n 

 

Îñíîâíûì ôàêòîðîì óñêîðåíèÿ îáîðà÷èâàåìîñòè îáîðîòíûõ ñðåäñòâ ÿâëÿåòñÿ 

ñîêðàùåíèå âðåìåíè ïðîèçâîäñòâà, ïðåæäå âñåãî ðàáî÷åãî ïåðèîäà, à òàêæå âðåìåíè 

îáðàùåíèÿ. 

 

Âûâîäû è çàêëþ÷åíèÿ: 

1. Ïðåäïðèíèìàòåëüñêая äåÿòåëüíîñòü – это ýêîíîìè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü по 

производству товаров или оказания услуг ëþáîé ôîðìû èли ñôåðû деятельности, 

íàïðàâëåííàÿ íà ïîëó÷åíèå ïðèáûëè. 

2. Ýêîíîìè÷åñêàÿ ïðèðîäà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà õàðàêòåðèçóåòñÿ èíèöèàòèâíîñòüþ, 

ðèñêîì è îòâåòñòâåííîñòüþ, íàõîæäåíèåì íîâûõ êîìáèíàöèé ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà, 

íîâàòîðñòâîì è äðóãèìè ïðèçíàêàìè. 

3. Ïðåäïîñûëêàìè ôîðìèðîâàíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé ñðåäû ÿâëÿþòñÿ: íàëè÷èå ïðàâîâîé 

áàçû, ýêîíîìè÷åñêàÿ ñâîáîäà предпринимателя, ëè÷íàÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü в 

конечных результатах, наличие êîíêóðåíöèи, доступность экономических 

ресурсов, îãðàíè÷åííàÿ ðîëü ãîñóäàðñòâà. 

4. Ïîíÿòèå «ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî» è «áèçíåñ» ïî ñîäåðæàíèþ è ñóùíîñòè îçíà÷àåò îäíó 

è òó æå äåÿòåëüíîñòü. Íî, êîãäà ðå÷ü èäåò î ïðèìåíåíèè íîâàòîðñòâà â äåÿòåëüíîñòè, 

óïîòðåáëÿåòñÿ ïîíÿòèå «ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî». 

5. Â ñîâðåìåííîé ðûíî÷íîé ýêîíîìèêå ýôôåêòèâíî ôóíêöèîíèðóþò ñëåäóþùèå ôîðìû 

ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè: ÷àñòíîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî, îáùåñòâà ñ 

îãðàíè÷åííîé è íåîãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ, àêöèîíåðíûå îáùåñòâà, корпорации, 

унитарные предприятия. 

6. Êàïèòàë â ïðîöåññå ñâîåãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïðîÿâëÿåòñÿ â íåñêîëüêèõ ôîðìàõ. Íà 

íà÷àëüíîé ñòàäèè êàïèòàë èìååò ìàòåðèàëüíóþ, äåíåæíóþ èëè ñòîèìîñòíóþ ôîðìó, 

затем принимает производственную форму и, наконец, в результате 

хозяйственной деятельности приобретает товарную форму. 
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7. Îáîðîò êàïèòàëà - ýòî òàêîå äâèæåíèå, ïðè êîòîðîì êàïèòàë ïðîõîäèò âñå ñòàäèè 

ïðîèçâîäñòâà, âûïîëíÿåò îïðåäåëåííûå ôóíêöèè è âîçâðàùàåòñÿ â ñâîþ èñõîäíóþ ôîðìó. 

Îáîðîò êàïèòàëà ñ÷èòàåòñÿ îñóùåñòâëåííûì â òîì ñëó÷àå, êîãäà âîçâðàùàåòñÿ âñÿ 

àâàíñèðîâàííàÿ ñòîèìîñòü. Îáîðà÷èâàåìîñòü êàïèòàëà èçìåðÿåòñÿ ñêîðîñòüþ è ÷èñëîì 

îáîðîòîâ. 

 

Îñíîâíûå êëþ÷åâûå ïîíÿòèÿ: 

Ïðåäïðèíèìàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü - ýêîíîìè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, связанная 

с производством товаров или услуг, íàïðàâëåííàÿ íà ïîëó÷åíèå ïðèáûëè. 

Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî - ïðåäïðèÿòèå, êàïèòàë êîòîðîãî îáðàçóåòñÿ ïóòåì 

îáúåäèíåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ðàçëè÷íûõ ñîáñòâåííèêîâ è îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå öåííûõ 

áóìàã - акций. 

Àêöèÿ - ýòî öåííàÿ áóìàãà, ñâèäåòåëüñòâóþùàÿ î âíåñåíèè âëàäåëüöåì 

îïðåäåëåííîé сумы â êàïèòàë àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà è äàþùàÿ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äîõîäà 

èç ïðèáûëè â âèäå äèâèäåíäà. 

Êóðñ àêöèè - öåíà, ïî êîòîðîé àêöèÿ ïðîäàåòñÿ íà ðûíêå öåííûõ áóìàã. 

Îáëèãàöèÿ - öåííàÿ áóìàãà, óäîñòîâåðÿþùàÿ îáÿçàòåëüñòâî âîçâðàùåíèÿ 

âëîæåííîé íà åå ïîêóïêó ñóììû êàïèòàëà ñ ôèêñèðîâàííûì ïðîöåíòîì. 

Ó÷ðåäèòåëüñêàÿ ïðèáûëü - ðàçíîñòü ìåæäó ñóììîé îò ïðîäàæè âûïóùåííûõ 

àêöèé è êàïèòàëîì, реально âëîæåííûì ó÷ðåäèòåëÿìè â àêöèîíåðíîå ïðåäïðèÿòèå. 

Äèâèäåíä - äîõîä, âûïëà÷èâàåìûé âëàäåëüöó àêöèè. 

Ïðåäïðèíèìàòåëüñêèé êàïèòàë - âñå ìàòåðèàëüíûå áëàãà, äåíåæíûå ñðåäñòâà è 

òîâàðû, íåîáõîäèìûå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. 

Îáîðîòíûé êàïèòàë - ÷àñòü ïðîèçâîäèòåëüíîãî êàïèòàëà, êîòîðàÿ â òå÷åíèå îäíîãî 

êðóãîîáîðîòà ïîëíîñòüþ ïîòðåáëÿåòñÿ, öåëèêîì ïåðåíîñèò ñâîþ ñòîèìîñòü íà 

ðåçóëüòàòû ïðîèçâîäñòâà è òåðÿåò ñâîþ íàòóðàëüíî-âåùåñòâåííóþ ôîðìó. 

Îñíîâíîé êàïèòàë - ÷àñòü ïðîèçâîäèòåëüíîãî êàïèòàëà, êîòîðàÿ ó÷àñòâóåò â 

ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâà â òå÷åíèå ðÿäà êðóãîîáîðîòîâ, ïåðåíîñèò ñâîþ ñòîèìîñòü íà 

èçãîòàâëèâàåìóþ ïðîäóêöèþ (óñëóãó) ïî ÷àñòÿì è íå ìåíÿåò ñâîåé íàòóðàëüíî-

âåùåñòâåííîé ôîðìû. Основной капитал подлежит амортизации. 

Íîðìà àìîðòèçàöèè - îòíîøåíèå ãîäîâîé ñóììû àìîðòèçàöèîííûõ îò÷èñëåíèé ê 

ñðåäíåãîäîâîé ñòîèìîñòè îñíîâíîãî êàïèòàëà, âûðàæåííîå â ïðîöåíòàõ. 

 

Âîïðîñû è çàäàíèÿ äëÿ ïîâòîðåíèÿ: 

1.  Äàéòå îïðåäåëåíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. 

2.  Ðàçúÿñíèòå ïîíÿòèÿ «ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî» è «áèçíåñ». 

3.  Ïåðå÷èñëèòå ôóíêöèè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Ïî÷åìó ïðåäïðèíèìàòåëü 

äåéñòâóåò ñ ðèñêîì? 

4.  Íàçîâèòå óñëîâèÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. 

5.  Óêàæèòå ôîðìû ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è раскройте их îñîáåííîñòè. 

6.  Äàéòå îïðåäåëåíèå àêöèîíåðíîìó îáùåñòâó.  

7. ×òî òàêîå àêöèÿ? Êàê îïðåäåëÿåòñÿ êóðñ àêöèè?  

8. Какие ôàêòîðû, âëèÿþт íà рыночный êóðñ àêöèè. 

9.  ×òî òàêîå ïðåäïðèíèìàòåëüñêèé êàïèòàë?  
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10. Êàêèå ñòàäèè ïðîõîäèò ïðåäïðèíèìàòåëüñêèé êàïèòàë â ïðîöåññå 

ïðîèçâîäñòâà è îáðàùåíèÿ, è êàêèå ïðèíèìàåò ôîðìû? 

11.  Äàéòå õàðàêòåðèñòèêó îáîðîòà êàïèòàëà. Êàêèå ïåðèîäû âêëþ÷àåò âðåìÿ 

îáîðîòà? 

12.  Êàê îïðåäåëÿåòñÿ ñêîðîñòü îáîðîòà êàïèòàëà? Åñëè ïðåäïîëîæèòü, ÷òî 

äëèòåëüíîñòü îáîðîòà êàïèòàëà ñîñòàâëÿåò äâàдцать дней, ñêîëüêî îáîðîòîâ îí 

ñîâåðøèò â ãîä? 

13.  Ïî êàêèì êðèòåðèÿì ïðîèçâîäèòåëüíûé êàïèòàë ïîäðàçäåëÿåòñÿ íà îñíîâíîé è 

îáîðîòíûé êàïèòàë? Äàéòå õàðàêòåðèñòèêó îñíîâíîìó è îáîðîòíîìó êàïèòàëó. 

14.  Â ÷åì çàêëþ÷àåòñÿ ýêîíîìè÷åñêîå ñîäåðæàíèå àìîðòèçàöèè? Êàê 

îïðåäåëÿåòñÿ åå íîðìà? 

15. Êàê îïðåäåëÿåòñÿ ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ îñíîâíîãî êàïèòàëà? 

Îáúÿñíèòå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ îáîðîòíîãî êàïèòàëà. 
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ГЛАВА 11. ÈÇÄÅÐÆÊÈ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß (ÔÈÐÌÛ) È 

ÏÐÈÁÛËÜ  

 

Ïëàí: 

11.1. Ïîíÿòèå èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà è èõ ñîñòàâ. 

11.2. Ïðèíöèïû èçìåíåíèÿ èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà â êðàòêîñðî÷íîì è 

äîëãîñðî÷íîì ïåðèîäàõ. 

11.3. Ñîäåðæàíèå ïðèáûëè. Ìàññà è íîðìà ïðèáûëè 

 

11.1. Ïîíÿòèå èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà è èõ ñîñòàâ 

 

Не бывает выгод без потерь, а результатов без затрат. Производство 

товаров и услуг сопряжено с определёнными издержками, которые состоят в 

затратах ресурсов. Èññëåäîâàíèåì èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà çàíèìàëèñü êëàññèêè 

ïîëèòýêîíîìèè. Òàê, À. Ñìèò ââåë ïîíÿòèå àáñîëþòíûõ èçäåðæåê, Ä. Ðèêàðäî – àâòîð 

òåîðèè ñðàâíèòåëüíûõ èçäåðæåê. Ïîä òåðìèíîì «èçäåðæêè» îíè ïîíèìàëè ñðåäíèå 

îáùåñòâåííûå çàòðàòû íà åäèíèöó ïðîäóêöèè. Ìàðæèíàëèñòû (Ê. Ìåíãåð, Ô. Âèçåð) 

èçäåðæêè ðàññìàòðèâàëè êàê ïñèõîëîãè÷åñêèå ÿâëåíèÿ, îñíîâàííûå íà ïðåäåëüíîé 

ïîëåçíîñòè. Ïî èõ ìíåíèþ, ñóììà, óïëà÷èâàåìàÿ ôèðìîé çà ôàêòîðû ïðîèçâîäñòâà, 

îïðåäåëÿåòñÿ ïðåäåëüíîé ïîëåçíîñòüþ, êîòîðîé îíè îáëàäàþò ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðîäàâöà. 

Àâñòðèéñêèé òåîðåòèê Ô. Âèçåð ðàçðàáîòàë ñóáúåêòèâíóþ òåîðèþ èçäåðæåê èëè 

àëüòåðíàòèâíûõ âîçìîæíîñòåé, ñîãëàñíî êîòîðîé äåéñòâèòåëüíûå èçäåðæêè 

ïðîèçâîäñòâà äàííîãî òîâàðà ðàâíû íàèâûñøåé ïîëåçíîñòè òåõ áëàã, êîòîðûå îáùåñòâî 

ìîãëî áû ïîëó÷èòü, åñëè áû ïî-äðóãîìó èñïîëüçîâàëî çàòðà÷åííûå ïðîèçâîäñòâåííûå 

ðåñóðñû. Ñëåäóÿ èíñòèòóöèîíàëüíîé òåîðèè èçäåðæåê, Äæ. Êëàðê çàíèìàëñÿ 

ïðîáëåìîé íàêëàäíûõ ðàñõîäîâ è ðàññìàòðèâàë ðàçëè÷íûå òèïû èçäåðæåê – 

èíäèâèäóàëüíûå è îáùåñòâåííûå, êðàòêîñðî÷íûå è äîëãîñðî÷íûå. Äæ. Ãîáñîí ââåë 

ïîíÿòèå ÷åëîâå÷åñêèõ èçäåðæåê, êîòîðûå èçìåðÿþòñÿ êà÷åñòâîì è õàðàêòåðîì 

òðóäîâûõ óñèëèé.  Íåîêëàññè÷åñêàÿ êîíöåïöèÿ èçäåðæåê (À. Ìàðøàëë) 

ðàññìàòðèâàåò èõ êàê ñîâîêóïíîñòü çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà.  Â 

ïîñëåäíåå âðåìÿ øèðîêóþ èçâåñòíîñòü ïðèîáðåëà òåîðèÿ òðàíçàêöèîííûõ èçäåðæåê (Ð. 

Êîóç), ðàçðàáîòàííàÿ ïðåäñòàâèòåëÿìè íåîèíñòèòóöèîíàëèçìà. Ñþäà îòíîñÿò èçäåðæêè 

îáðàùåíèÿ, ò.å ðàñõîäû ïî ðåàëèçàöèè òîâàðîâ (Ð. Ýððîó). Ïîñëåäîâàòåëè ýòîé òåîðèè 

ñ÷èòàþò, ÷òî ôóíêöèÿ ðûíêà çàêëþ÷àåòñÿ â ýêîíîìèè òðàíçàêöèîííûõ èçäåðæåê. 

Òàêèì îáðàçîì, èçäåðæêè ïðîèçâîäñòâà – ýòî ñîâîêóïíûå çàòðàòû æèâîãî è 

îâåùåñòâëåííîãî òðóäà íà ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêòà. Ýòî ðàñõîäû (äåíåæíûå òðàòû), 

êîòîðûå íåîáõîäèìî îñóùåñòâèòü äëÿ ñîçäàíèÿ òîâàðîâ. Îíè ïîêðûâàþò îïëàòó 

ìàòåðèàëîâ (ñûðüÿ, òîïëèâà, ýëåêòðîýíåðãèè), çàðàáîòíóþ ïëàòó ðàáîòíèêîâ, 

àìîðòèçàöèþ, ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ óïðàâëåíèåì ïðîèçâîäñòâà. Ïðè ïðîäàæå òîâàðîâ 

ñòîèìîñòü òîâàðà ïðåâðàùàåòñÿ â äåíåæíóþ âûðó÷êó. Îäíà ÷àñòü åå êîìïåíñèðóåò 

èçäåðæêè ïðîèçâîäñòâà (çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ ïðîèçâîäñòâîì òîâàðîâ), äðóãàÿ äàåò 

ïðèáûëü, ò.å. òî, ðàäè ÷åãî îðãàíèçóåòñÿ ïðîöåññ ïðîèçâîäñòâà. Çíà÷èò, èçäåðæêè 

ïðîèçâîäñòâà ìåíüøå ñòîèìîñòè òîâàðà íà âåëè÷èíó ïðèáûëè: òîðãîâàÿ âûðó÷êà = 

çàòðàòû + ïðèáûëü. 

Ïðîèçâîäñòâåííûå åäèíèöû (ïðåäïðèÿòèå, ôèðìà) â íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêå 
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ñòðåìÿòñÿ ê ïîëó÷åíèþ áîëüøåé ïðèáûëè îò ðåçóëüòàòîâ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè. Äëÿ 

äîñòèæåíèÿ ýòîãî êàæäîå ïðåäïðèÿòèå áóäåò ïûòàòüñÿ íå òîëüêî ïîäîðîæå ïðîäàòü 

ñâîé òîâàð, íî è ïîñòàðàåòñÿ ñîêðàòèòü ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ïðîèçâîäñòâîì è 

ðåàëèçàöèåé ïðîäóêöèè. 

Åñëè öåíà ðåàëèçàöèè òîâàðîâ îïðåäåëÿåòñÿ â îñíîâíîì âíåøíèìè óñëîâèÿìè, íå 

ñâÿçàííûìè ñ äåÿòåëüíîñòüþ ïðåäïðèÿòèÿ, òî ïðîèçâîäñòâåííûå çàòðàòû çàâèñÿò îò 

óðîâíÿ ýôôåêòèâíîñòè îðãàíèçàöèè ïðîöåññîâ ïðîèçâîäñòâà è ñáûòà ãîòîâîé ïðîäóêöèè. 

À äëÿ ïðîèçâîäñòâà è ðåàëèçàöèè ëþáîãî òîâàðà òðåáóþòñÿ îïðåäåëåííûå èçäåðæêè. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðè èññëåäîâàíèè èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà èñïîëüçóþò äâà 

ïîäõîäà - êëàññè÷åñêàÿ è íåîêëàññè÷åñêàÿ èëè ñîâðåìåííàÿ êîíöåïöèè. Ïî 

êëàññè÷åñêîìó ïîäõîäó, èçäåðæêè ïðîèçâîäñòâà - ýòî âñå îñóùåñòâëåííûå äëÿ 

ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè çàòðàòû æèâîãî òðóäà, äåíåæíûå è ìàòåðèàëüíûå çàòðàòû. 

Ñ òåîðåòè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ íåîáõîäèìî ðàçëè÷àòü: îáùåñòâåííûå èçäåðæêè 

ïðîèçâîäñòâà èëè ñòîèìîñòü ïðîäóêöèè; èíäèâèäóàëüíûå èçäåðæêè ïðîèçâîäñòâà 

ïðåäïðèÿòèÿ (ôèðìû). 

Îáùåñòâåííûå èçäåðæêè ïðîèçâîäñòâà - ýòî ñîâîêóïíûå çàòðàòû îáùåñòâåííî 

íåîáõîäèìîãî òðóäà (æèâîãî è îâåùåñòâëåííîãî) íà ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêòà. Îíè 

ïîêàçûâàþò, âî ñêîëüêî îáîøëîñü îáùåñòâó ïðîèçâîäñòâî äàííîé ïðîäóêöèè. Â óñëîâèÿõ 

òîâàðíîãî ïðîèçâîäñòâà îáùåñòâåííûå èçäåðæêè ïðîÿâëÿþòñÿ â äåíåæíîé ôîðìå è 

ñîîòâåòñòâóþò ñòîèìîñòè òîâàðà, ò.å. 

 

w= c + v + m 

 

ãäå, w - îáùåñòâåííûå èçäåðæêè ïðîèçâîäñòâà èëè ñòîèìîñòü ïðîäóêöèè; 

ñ - ïîñòîÿííûé êàïèòàë; 

v- çàòðàòû ïåðåìåííîãî êàïèòàëà (ðàáî÷àÿ ñèëà); 

       m- ïðèáàâî÷íàÿ ñòîèìîñòü. 

Èíäèâèäóàëüíûå èçäåðæêè ïðîèçâîäñòâà ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé âñå çàòðàòû 

ïðåäïðèÿòèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïðîèçâîäñòâîì è äîñòàâêîé ïðîäóêöèè ïîòðåáèòåëþ: 

 

ê = ñ + v 

 

Â ñîñòàâ èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà ïðåäïðèÿòèÿ âõîäÿò çàòðàòû íà ñûðüå, 

îñíîâíûå è âñïîìîãàòåëüíûå ìàòåðèàëû, òîïëèâî è ýëåêòðîýíåðãèþ, àìîðòèçàöèÿ îñíîâíîãî 

êàïèòàëà, çàðàáîòíàÿ ïëàòà è îò÷èñëåíèÿ íà ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå, ïðîöåíòíûå 

ïëàòåæè è äðóãèå çàòðàòû. Äåíåæíîå âûðàæåíèå âñåõ èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà 

ñîñòàâëÿåò ñåáåñòîèìîñòü ïðîäóêöèè. 

Ïîíÿòèå èçäåðæåê îáðàùåíèÿ ñâÿçàíî ñ ïðîöåññîì ðåàëèçàöèè òîâàðîâ è îçíà÷àåò 

çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ äîñòàâêîé ýòèõ òîâàðîâ ïîòðåáèòåëþ îò ïðîèçâîäèòåëÿ. Îíè 

ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà äâå ãðóïïû: ÷èñòûå èçäåðæêè îáðàùåíèÿ è äîïîëíèòåëüíûå 

èçäåðæêè îáðàùåíèÿ. Ðàñõîäû íà óïàêîâêó, ðàñôàñîâêó, ñîðòèðîâêó, òðàíñïîðòèðîâêó 

è õðàíåíèå òîâàðîâ îòíîñÿòñÿ ê äîïîëíèòåëüíûì èçäåðæêàì îáðàùåíèÿ. Ýòîò âèä 

èçäåðæåê îáðàùåíèÿ ÿâëÿåòñÿ çàòðàòàìè, ñâÿçàííûìè ñ ïðîäîëæåíèåì ïðîöåññà 

ïðîèçâîäñòâà â ñôåðå îáðàùåíèÿ. Âõîäÿ â ñòîèìîñòü òîâàðà, îíè óâåëè÷èâàþò åå è 

âîçìåùàþòñÿ ïîñëå ïðîäàæè òîâàðà èç ïîëó÷åííîé ñóììû âûðó÷êè. 
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×èñòûå èçäåðæêè îáðàùåíèÿ ñâÿçàíû ñ ïðîäàæåé òîâàðîâ è ñîñòîÿò èç çàòðàò 

íà çàðàáîòíóþ ïëàòó ïðîäàâöîâ, ìàðêåòèíã (èçó÷åíèå ñïðîñà ïîòðåáèòåëåé), ðåêëàìó è 

ò.ï. ×èñòûå èçäåðæêè îáðàùåíèÿ íå óâåëè÷èâàþò ñòîèìîñòè òîâàðà è âîçìåùàþòñÿ 

ïîñëå ïðîäàæè ïðîäóêöèè èç ïðèáûëè, ñîçäàííîé â ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâà. 

Êîíöåïöèè èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà âòîðîãî íàïðàâëåíèÿ ðàçðàáîòàíû 

ìàðæèíàëèñòàìè è íåîêëàññèêàìè, êîòîðûå â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè ó÷èòûâàþò è 

êëàññè÷åñêèå òåîðèè. Îäíàêî îñîáåííîñòü ýòèõ êîíöåïöèé çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ïðè 

ðàçúÿñíåíèè èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà îíè èñõîäÿò èç îãðàíè÷åííîñòè ðåñóðñîâ è 

âîçìîæíîñòåé èõ àëüòåðíàòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Ïîýòîìó âñå èçäåðæêè ïðåäñòàâëÿþò 

ñîáîé àëüòåðíàòèâíûå çàòðàòû è íàçûâàþòñÿ âìåíåííûìè èçäåðæêàìè, ò.ê. 

èñïîëüçîâàíèå èõ äëÿ ïðîèçâîäñòâà îäíîãî òîâàðà – ýòî îòêàç îò èõ èñïîëüçîâàíèÿ äëÿ 

ïðîèçâîäñòâà äðóãèõ òîâàðîâ. Âñå àëüòåðíàòèâíûå èçäåðæêè, êîòîðûå íåñåò ôèðìà â 

ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâà, ìîãóò áûòü ëèáî ÿâíûìè (âíåøíèìè), ëèáî íåÿâíûìè (âíóòðåííèìè).   

Âíåøíèå èçäåðæêè (ÿâíûå издержки) - ýòî çàòðàòû, âîçíèêàþùèå â 

ðåçóëüòàòå ïðèîáðåòåíèÿ ïðåäïðèÿòèåì íåîáõîäèìûõ ðåñóðñîâ è óñëóã ñî ñòîðîíû íà 

ïëàòíîé îñíîâå. Ê òàêèì çàòðàòàì îòíîñÿòñÿ îïëàòà òðóäà íà¸ìíûõ ðàáî÷èõ, ïëàòà çà 

ñûðüå è ìàòåðèàëû, ïðîöåíòíûå ïëàòåæè çà êðåäèò, àðåíäíàÿ ïëàòà, ïëàòà çà îêàçàííûå 

òðàíñïîðòíûå è äðóãèå âèäû óñëóã, отчисления на социальные нужды, 

амортизация, прочие затраты (комиссионные платежи банку за 

обслуживание, налоги и сборы включаются в издержки производства). 

Âíåøíèå èçäåðæêè îôîðìëÿþòñÿ ïëàò¸æíûìè äîêóìåíòàìè, ïîýòîìó îíè èíà÷å íàçûâàþòñÿ 

áóõãàëòåðñêèìè èçäåðæêàìè. Логика бухгалтерского подхода к оценке затрат, 

ресурсов заключается в том, что он позволяет ответить на главный вопрос: 

сколько заплатил предприниматель, чтобы произвести то или иное благо. 

Концепция бухгалтерских издержек очень важна и удобна в 

применении. Здесь затраты ресурсов имеют чёткое и однозначное денежное 

выражение. Именно с этой целью бухгалтерский баланс предприятия 

изучается потенциальными инвесторами, акционерами и сотрудниками 

налоговых органов, чтобы, в том числе, получить ценную информацию о 

финансовой деятельности предприятия.  

Вместе с тем, бухгалтерская концепция издержек имеет определённые 

недостатки. Уровень бухгалтерских издержек не всегда позволяет верно 

судить о состоянии дел на предприятии. Ибо, бухгалтерские издержки 

включают в себя затраты только тех ресурсов, которые фирма приобретает у 

поставщиков ресурсов.      

Â ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâà ôèðìà òàêæå èñïîëüçóþò ðåñóðñû, ïðèíàäëåæàùèå åé 

ñàìîé. Ýòî âíóòðåííèå èçäåðæêè (íåÿâíûå) – äåíåæíûå äîõîäû, êîòîðûå ìîãëè áû áûòü 

ïîëó÷åíû îò àëüòåðíàòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ óäåðæèâàåìûõ ðåñóðñîâ 65  – земли, 

äåíåæíîãî êàïèòàëà, îáîðóäîâàíèÿ, ñòàíêîâ, ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ èäåé âëàäåëüöà 

ôèðìû, à òàêæå íåêîòîðûå ïðåèìóùåñòâà ôèðìû (ìåñòîïîëîæåíèå, ïðåñòèæíîñòü òîðãîâîé 

ìàðêè è ò.ä.). Внутренние издержки не подлежат покупке извне, так как 

соответствующие затраты не отражаются в бухгалтерских документах, 

                                                           
65Концепция альтернативных издержек была предложена австрийским экономистом В.Визером в 80-х годах ХIХ века и 

развита в 90-е годы ХIХ века в США.  



183 
 

несмотря на то, что имеют место. Îöåíèòü âåëè÷èíó âíóòðåííèõ èçäåðæåê ìîæíî 

÷åðåç ñîïîñòàâëåíèå ñòîèìîñòè ñîáñòâåííûõ ðåñóðñîâ ñ öåíàìè íà ðûíêå àíàëîãè÷íûõ 

ðåñóðñîâ. В противном случае предприниматель мог бы положить свои 

деньги в банк и получить по ним проценты, получать заработную плату, 

работая в другой фирме или же сдав в аренду помещение, станок, 

оборудование, получая при этом соответствующий доход. Именно это 

сторона внутренних издержек остаётся за рамками бухгалтерской концепции 

издержек производства.    

В отличие от бухгалтерского метода подсчёта издержек производства, 

концепция альтернативных издержек охватывает как внешние (явные), так и 

внутренние (неявные) издержки. Поэтому, экономический подход к оценке 

затрат ресурсов является более целостным и полным, чем бухгалтерский 

подход. Данный подход служит действенным инструментом в принятии 

эффективных экономических решений.  

Â êà÷åñòâå îäíîãî èç ýëåìåíòîâ âíóòðåííèõ èçäåðæåê ðàññìàòðèâàþò è òàê 

íàçûâàåìóþ íîðìàëüíóþ ïðèáûëü ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ò.å. âîçíàãðàæäåíèå çà âûïîëíÿåìûå èì 

ôóíêöèè. Íîðìàëüíàÿ ïðèáûëü – ýòî òà ìèíèìàëüíàÿ ïëàòà, достаточная для того, 

÷òîáû óäåðæàòü ïðåäïðèíèìàòåëÿ, åãî ïðåäïðèíèìàòåëüñêèå ñïîñîáíîñòè è 

собственные сðåäñòâà íà äàííîì виде бизнеса. Наличие нормальной прибыли 

свидетельствует о том, что бизнес идёт не хуже, чем в среднем по отраслям 

экономики. При этом, смысл заниматься данным видом бизнеса сохраняется 

лишь в том случае, если уровень прибыльности предприятия не ниже 

среднего уровня прибыли в смежных отраслях. Èçäåðæêè ïðîèçâîäñòâà, 

âêëþ÷àþùèå íîðìàëüíóþ ïðèáûëü, íàçûâàþòñÿ ýêîíîìè÷åñêèìè èçäåðæêàìè, êîòîðûå íå 

ðàâíû áóõãàëòåðñêèì èçäåðæêàì (рис. 11.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11.1. Виды издержек производства и их взаимосвязь. 

 

Â ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè ðàçëè÷àþò åù¸ îäèí âèä èçäåðæåê, êîòîðûå âñåãäà íà 

âèäó, íî èõ èãíîðèðóþò, ïðèíèìàÿ ýêîíîìè÷åñêèå ðåøåíèÿ. Ýòî íåâîçâðàòíûå èçäåðæêè 

– èçäåðæêè, êîòîðûå îñóùåñòâëÿþòñÿ ôèðìîé îäèí ðàç è íå ìîãóò áûòü âîçâðàùåíû íè 

ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ (íàïðèìåð, ïðèîáðåòåíèå ëèöåíçèè, ðåãèñòðàöèÿ 

ïðåäïðèÿòèÿ, ðåêëàìà íà óïàêîâêå). Íåâîçâðàòíûå èçäåðæêè íå ÿâëÿþòñÿ 

àëüòåðíàòèâíûìè è íå ó÷èòûâàþòñÿ â òåêóùèõ èçäåðæêàõ ôèðìû. 

Вместе с тем, издержки производства могут зависеть или не зависеть îò 

îáúåìà âûïóñêà ïðîäóêöèè, âñëåäñòâèå ýòîãî èõ ïîäðàçäåëÿþò íà ïîñòîÿííûå è 
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ïåðåìåííûå èçäåðæêè. Èçäåðæêè, íå çàâèñÿùèå îò èçìåíåíèé (ñîêðàùåíèÿ èëè 

óâåëè÷åíèÿ) îáú¸ìà ïðîèçâîäñòâà, íàçûâàþòñÿ ïîñòîÿííûìè èçäåðæêàìè. Ïîñòîÿííûå 

èçäåðæêè (FC – fixed cost) – ýòî èçäåðæêè, âåëè÷èíà êîòîðûõ íå ìåíÿåòñÿ â 

çàâèñèìîñòè îò èçìåíåíèÿ îáú¸ìà ïðîèçâîäñòâà. Îíè ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè è 

ñóùåñòâóþò, åñëè äàæå ôèðìà íè÷åãî íå ïðîèçâîäèò – ýòî çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå 

çäàíèé, ñîîðóæåíèé, îáîðóäîâàíèÿ, àäìèíèñòðàòèâíî-óïðàâëåí÷åñêèå ðàñõîäû, 

ïëàòåæíûå îáÿçàòåëüñòâà ïðåäïðèÿòèÿ (ïðîöåíòû ïî êðåäèòàì), íåêîòîðûå âèäû íàëîãîâ, 

àðåíäíàÿ ïëàòà, çàðàáîòíàÿ ïëàòà îõðàíû, ñòðàõîâûå ïëàòåæè è ò.ä.  Ê ïîñòîÿííûì 

èçäåðæêàì îáû÷íî îòíîñÿò è íåÿâíûå, òî åñòü âíóòðåííèå èçäåðæêè ôèðìû. 

Ïåðåìåííûìè èçäåðæêàìè (VC – variable cost) – называют иçäåðæêè, 

âåëè÷èíà êîòîðûõ ìåíÿåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò èçìåíåíèÿ îáú¸ìà ïðîèçâîäñòâà. Ê íèì 

îòíîñÿòñÿ ðàñõîäû íà ñûðüå, ìàòåðèàëû, òðàíñïîðòíûå óñëóãè, îïëàòà òðóäà ðàáî÷èõ 

è ò.ï. Ðàçëè÷èå ìåæäó ïîñòîÿííûìè è ïåðåìåííûìè èçäåðæêàìè èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå 

äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëÿ. Если, ïîñòîÿííûå èçäåðæêè íàõîäÿòñÿ âíå êîíòðîëÿ 

àäìèíèñòðàöèè ôèðìû, îíè ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè è äîëæíû áûòü îïëà÷åíû íåçàâèñèìî 

îò îáú¸ìà âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè, то ïåðåìåííûìè èçäåðæêàìè ïðåäïðèíèìàòåëü ìîæåò 

óïðàâëÿòü. 

Ñóììó ïîñòîÿííûõ è ïåðåìåííûõ èçäåðæåê ïðè êàæäîì óðîâíå ïðîèçâîäñòâà íàçûâàþò 

ñîâîêóïíûìè èëè âàëîâûìè èçäåðæêàìè ïðîèçâîäñòâà (ÒÑ – total cost) – ýòî 

äåíåæíûå ðàñõîäû íà ïðîèçâîäñòâî îïðåäåë¸ííîãî îáú¸ìà ïðîäóêöèè.   

Íà ðèñóíêå 11.2 ïðåäñòàâëåíî ãðàôè÷åñêîå îòîáðàæåíèå ïîñòîÿííûõ (FC), 

ïåðåìåííûõ (VC) è âàëîâûõ (ÒÑ) èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà. 

Однако, äëÿ деятельности любого ïðåäïðèÿòèÿ âàæíû íå òîëüêî ñîâîêóïíûå 

èçäåðæêè, íî è ñðåäíèå èçäåðæêè (ÀÑ – average cost) – ýòî èçäåðæêè â ðàñ÷¸òå 

íà åäèíèöó âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè. Äëÿ èñ÷èñëåíèÿ çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî åäèíèöû 

ïðîäóêöèè èñïîëüçóþòñÿ ïîíÿòèÿ ñðåäíèõ îáùèõ, ñðåäíèõ ïîñòîÿííûõ è ñðåäíèõ 

ïåðåìåííûõ èçäåðæåê. Ñðåäíèå îáùèå èçäåðæêè ðàâíû îòíîøåíèþ âàëîâûõ (ñîâîêóïíûõ) 

èçäåðæåê ê êîëè÷åñòâó ïðîèçâåäåííîé ïðîäóêöèè, т.е.: 

 

 

 

Q 

 
Ðèñ. 11.2. Ãðàôè÷åñêîå îòîáðàæåíèå ïîñòîÿííûõ,  

ïåðåìåííûõ è îáùèõ (âàëîâûõ) èçäåðæåê. 
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AC=TC/Q, 

 

где, AC- ñðåäíèå îáùèå èçäåðæêè; 

TC- âàëîâûå (îáùèå) èçäåðæêè; 

Q- êîëè÷åñòâî ïðîèçâåäåííîé ïðîäóêöèè. 

Ñðåäíèå ïîñòîÿííûå èçäåðæêè îïðåäåëÿþòñÿ ïóòåì äåëåíèÿ ïîñòîÿííûõ èçäåðæåê 

íà êîëè÷åñòâî ïðîèçâåäåííîé ïðîäóêöèè: 

 

AFC=TFC/Q, 

 

где, AFC- ñðåäíèå ïîñòîÿííûå èçäåðæêè; 

TFC- ñóììà ïîñòîÿííûõ èçäåðæåê. 

Ñðåäíèå ïåðåìåííûå èçäåðæêè îïðåäåëÿþòñÿ ïóòåì äåëåíèÿ ïåðåìåííûõ 

èçäåðæåê íà êîëè÷åñòâî ïðîèçâåäåííîé ïðîäóêöèè: 

 

AVC=TV/Q, 

 

где, AVC- ñðåäíèå ïåðåìåííûå èçäåðæêè; 

TVC- ñóììà ïåðåìåííûõ èçäåðæåê. 

Äëÿ äîñòèæåíèÿ ìàêñèìàëüíî âûñîêîãî óðîâíÿ ïðèáûëè íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü 

íóæíîå êîëè÷åñòâî ïðîèçâîäñòâà òîâàðà. Ïðè ýòîì ñðåäñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà 

ñëóæèò ïîíÿòèå ïðåäåëüíûõ èçäåðæåê. Ïðåäåëüíûìè èçäåðæêàìè (ÌÑ – marginal 

cost) íàçûâàþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå èçäåðæêè, ñâÿçàííûå ñ ïðîèçâîäñòâîì äîïîëíèòåëüíîé 

åäèíèöû ïðîäóêöèè. Ïðåäåëüíûå èçäåðæêè ïîêàçûâàþò, âî ñêîëüêî îáîéä¸òñÿ ôèðìå 

óâåëè÷åíèå îáú¸ìà âûïóñêà íà îäíó åäèíèöó, ò.å. 

 
ÌÑ =∆TC/ ∆Q èëè ÌÑ =∆VC/ ∆Q,  

 

где, MC- ïðåäåëüíûå èçäåðæêè; 

∆TC- ïðèðîñò îáùèõ èçäåðæåê; 

∆VC - ïðèðîñò ïåðåìåííûõ èçäåðæåê; 

∆Q- ïðèðîñò êîëè÷åñòâà ïðîäóêöèè. 

Ïðåäåëüíûå èçäåðæêè îïðåäåëÿþò äëÿ êàæäîé î÷åðåäíîé åäèíèöû äîïîëíèòåëüíîãî 

ïðîäóêòà. Èçäåðæêè, ñîîòâåòñòâóþùèå ïðîèçâîäñòâó ïðåäåëüíîé åäèíèöû òîâàðîâ è 

óñëóã, íàçûâàþòñÿ ñðåäíèìè äîïîëíèòåëüíûìè èçäåðæêàìè. Ñðåäíèå èçäåðæêè 

äîñòèãàþò ìèíèìóìà ïðè òàêîì îáú¸ìå ïðîèçâîäñòâà, ïðè êîòîðîì îíè ðàâíû ïðåäåëüíûì 

èçäåðæêàì. Âìåñòå ñ òåì, ñðåäíèå èçäåðæêè âñåãäà ñðàâíèâàþò ñ ðûíî÷íîé öåíîé. 

Åñëè ñðåäíèå èçäåðæêè íèæå ðûíî÷íîé öåíû, òî ôèðìà ìîæåò ðàáîòàòü ðåíòàáåëüíî â 

âûáðàííîì îáú¸ìå ïðîèçâîäñòâà. Åñëè ñðåäíèå èçäåðæêè ïðåâûøàþò ðûíî÷íóþ öåíó 

åäèíèöû ïðîäóêöèè, òî ïðîèçâîäñòâî äàííîãî òîâàðà äëÿ ôèðìû áóäåò íåðåíòàáåëüíî, è çà 

òàêîå ïðîèçâîäñòâî áðàòüñÿ íå ñòîèò.  

 

11.2. Ïðèíöèïû èçìåíåíèÿ èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà â êðàòêîñðî÷íîì è äîëãîñðî÷íîì 

ïåðèîäàõ 
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Ïðè ó÷åòå èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå îêàçûâàåò âðåìåííîé 

ôàêòîð, ò.å. ïåðèîä, ïðîøåäøèé ñ ìîìåíòà ñîâåðøåíèÿ èçäåðæåê äî ïîëó÷åíèÿ êîíå÷íîãî 

ðåçóëüòàòà. Â ñâÿçè ñ ýòèì, èñõîäÿ èç âðåìåííîãî ôàêòîðà, ïðîèçâîäñòâåííûå çàòðàòû 

îòäåëüíî àíàëèçèðóþòñÿ â êðàòêîñðî÷íîì è äîëãîñðî÷íîì ïåðèîäàõ. Критерием 

разделения краткосрочного и долгосрочного периодов является не время, а 

наличие или отсутствие деления всех издержек на постоянные и переменные. 

В краткосрочном периоде издержки производства делятся на постоянные и 

переменные издержки, а в долгосрочном периоде все издержки производства 

являются однородными, то есть могут менять свои размеры. 

Êðàòêîñðî÷íûé ïåðèîä - ýòî ïåðèîä, äîñòàòî÷íûé äëÿ èçìåíåíèÿ âåëè÷èíû òîëüêî 

ïåðåìåííûõ èçäåðæåê. Ê ïðèìåðó, ïðåäïîëîæèì, ÷òî ñïðîñ íà ïðîäóêöèþ ïðåäïðèÿòèÿ 

ðåçêî âîçðîñ. Ïðè îïðåäåëåííîì îáú¸ìå ïðåäëîæåíèÿ ðîñò ñïðîñà âëå÷åò çà ñîáîé è ðîñò 

öåí, à, ñëåäîâàòåëüíî, è óâåëè÷åíèå ïðèáûëè. Â ñâîþ î÷åðåäü, ïðåäïðèÿòèå èìååò 

âîçìîæíîñòü åùå áîëüøå óâåëè÷èòü ìàññó ïðèáûëè ïîñðåäñòâîì óâåëè÷åíèÿ îáú¸ìà 

ïðîèçâîäñòâà. Äëÿ ýòîãî ïðåäïðèÿòèå îñóùåñòâëÿåò ïðîèçâîäñòâåííûå çàòðàòû 

êðàòêîñðî÷íîãî ïåðèîäà. Ê òàêèì çàòðàòàì ìîæíî îòíåñòè ñëåäóþùèå: 

1)  ïîâûøåíèå çàòðàò æèâîãî òðóäà, ò.å. íàåì è èñïîëüçîâàíèå äîïîëíèòåëüíîé 

ðàáî÷åé ñèëû; 

2)  óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà çàòðàò íà ñûðüå, ìàòåðèàëû, ýëåêòðîýíåðãèþ è 

äðóãèå; 

3)  óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà îòíîñèòåëüíî äåøåâûõ ñðåäñòâ òðóäà, êîòîðûå ëåãêî 

âíåäðÿþòñÿ â ïðîèçâîäñòâî è ò.ä. 

Èç ýòîãî âèäíî, ÷òî óâåëè÷åíèå îáú¸ìà ïðîèçâîäñòâà â êðàòêîñðî÷íîì ïåðèîäå 

ïðåäïðèÿòèå ìîæåò äîñòè÷ü çà ñ÷åò èçìåíåíèÿ òîëüêî ïåðåìåííûõ èçäåðæåê, êîòîðûå 

íàçûâàþòñÿ êðàòêîñðî÷íûìè èçäåðæêàìè. À ïðîèçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè (ïëîùàäü 

ïðîèçâîäñòâåííûõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé, êîëè÷åñòâî ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ) îñòàþòñÿ 

íåèçìåííûìè, òàê êàê ýòîò ïåðèîä äîñòàòî÷åí òîëüêî äëÿ èçìåíåíèÿ èíòåíñèâíîñòè 

èñïîëüçîâàíèÿ производственных ìîùíîñòåé. 

Â òå÷åíèå êðàòêîñðî÷íîãî ïåðèîäà ïðåäïðèÿòèå ìîæåò èçìåíèòü îáú¸ì 

ïðîèçâîäñòâà ïóòåì äîáàâëåíèÿ ê ñâîèì ïîñòîÿííûì (ôèêñèðîâàííûì) ìîùíîñòÿì 

äîïîëíèòåëüíîãî êîëè÷åñòâà ïåðåìåííûõ ðåñóðñîâ. Îäíàêî, äîáàâëåííûå ê ïðîèçâîäñòâåííûì 

ìîùíîñòÿì (ïîñòîÿííûì ðåñóðñàì) ïåðåìåííûå ðåñóðñû ÷åðåç îïðåäåëåííîå âðåìÿ äàþò 

óáûâàþùèé ýôôåêò. Òàêîå ïîëîæåíèå îáúÿñíÿåòñÿ ìàðæèíàëèñòàìè ïîñðåäñòâîì çàêîíà 

óáûâàþùåé îòäà÷è ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà 66 . Ñîãëàñíî äàííîìó çàêîíó, 

ïîñëåäîâàòåëüíîå äîáàâëåíèå ê ïðîèçâîäñòâåííûì ìîùíîñòÿì ïðåäïðèÿòèÿ (íàïðèìåð, ê 

êàïèòàëó èëè çåìëå) åäèíèö ïåðåìåííîãî ðåñóðñà (íàïðèìåð, æèâîãî òðóäà), íà÷èíàÿ ñ 

îïðåäåëåííîãî ìîìåíòà, äàåò óìåíüøàþùèéñÿ äîáàâî÷íûé èëè ïðåäåëüíûé ïðîäóêò â 

ðàñ÷åòå íà êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ åäèíèöó ïåðåìåííîãî ôàêòîðà. Äðóãèìè ñëîâàìè, åñëè 

êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ, îáñëóæèâàþùèõ îñíîâíîé êàïèòàë, áóäåò óâåëè÷èâàòüñÿ, òî ðîñò 

îáú¸ìà ïðîèçâîäñòâà ïî ìåðå óâåëè÷åíèÿ ÷èñëà ïðèâëå÷åííûõ ê ïðîèçâîäñòâó ðàáî÷èõ 

áóäåò ïðîèñõîäèòü âñå ìåäëåííåå.  

Äëÿ íàãëÿäíîé èëëþñòðàöèè ýòîãî çàêîíà ïðèâåäåì ñëåäóþùèé ïðèìåð. 

                                                           
66Брю С.Л., Макконнелл К.Р. Экономикс: краткий курс: Пер. 1-го англ. изд. - М.: ИНФРА-М, 2015, стр. 121-124. 
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Ïðåäïîëîæèì, ÷òî ôåðìåð âëàäååò ôèêñèðîâàííûì êîëè÷åñòâîì çåìëè (ñêàæåì 20 ãà), íà 

êîòîðîé âûðàùèâàåò çåðíî. Äîïóñòèì òàêæå, ÷òî áåç äîïîëíèòåëüíîé îáðàáîòêè ïîñåâîâ îí 

ïîëó÷àåò 40 öåíòíåðîâ óðîæàÿ ñ êàæäîãî ãåêòàðà. Åñëè æå ôåðìåð áóäåò 

îáðàáàòûâàòü ïîñåâû äîïîëíèòåëüíî, òî ñìîæåò ïîäíÿòü óðîæàéíîñòü äî 50 ö/ãà. 

Ñëåäóþùàÿ äîïîëíèòåëüíàÿ îáðàáîòêà óâåëè÷èò óðîæàéíîñòü äî 57 ö/ãà, òðåòüÿ - äî 

61 ö/ãà, ÷åòâ¸ðòàÿ - äî 63 ö/ãà. Íî, íà÷èíàÿ ñ ýòîãî ìîìåíòà, ïîñëåäóþùèå 

äîïîëíèòåëüíûå îáðàáîòêè ïîñåâîâ ïðèâåäóò ê òîìó, ÷òî ïðèðîñò óðîæàÿ çåðíà ñòàíåò 

íåçíà÷èòåëüíûì èëè ðàâíûì íóëþ. 

Çäåñü ñëåäóåò óòî÷íèòü, ÷òî çàêîí óáûâàþùåé îòäà÷è ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà 

îñíîâàí íà ïðåäïîëîæåíèè, ñîãëàñíî êîòîðîìó âñå åäèíèöû ïåðåìåííûõ ðåñóðñîâ (íàïðèìåð, 

âñå ðàáî÷èå) êà÷åñòâåííî îäíîðîäíû. Òî åñòü êàæäûé äîïîëíèòåëüíî ïðèâëå÷åííûé 

ðàáî÷èé îáëàäàåò îäèíàêîâûìè ñïîñîáíîñòÿìè, çíàíèÿìè, êâàëèôèêàöèåé, ñêîðîñòüþ 

äâèæåíèÿ è ò.ï. 

Ñëåäîâàòåëüíî, äîáàâëåííûé ïðîäóêò óáûâàåò íå ïîòîìó, ÷òî ïîñëåäóþùèé 

ïðèâëå÷åííûé ðàáî÷èé îáëàäàåò íèçêîé êâàëèôèêàöèåé, à ïî ïðè÷èíå òîãî, ÷òî çàíÿòî 

îòíîñèòåëüíî áîëüøåå êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ ïî ñðàâíåíèþ ñ èìåþùèìñÿ êîëè÷åñòâîì 

êàïèòàëà (ôîíäîâ). Ïðîèñõîäèò íàðóøåíèå ñîîòíîøåíèÿ, ïðîïîðöèé ìåæäó ôàêòîðàìè 

ïðîèçâîäñòâà. 

Òàêèì îáðàçîì, çàêîí óáûâàíèÿ ýôôåêòà ïðîèñõîäèò íå ñàì ïî ñåáå, à â ñèëó 

íåïðîäóìàííîãî óâåëè÷åíèÿ îòäåëüíûõ ôàêòîðîâ ïðè íåèçìåííîñòè äðóãèõ, ÷òî âëå÷åò çà 

ñîáîé íàðóøåíèå ïðîïîðöèé ìåæäó íèìè. 

Äîëãîñðî÷íûé ïåðèîä - ýòî ïåðèîä, äîñòàòî÷íûé äëÿ наращивания êîëè÷åñòâà 

âñåõ, даже самых инертных ðåñóðñîâ è ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé ïðåäïðèÿòèÿ. 

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïåðèîäà, íåîáõîäèìîãî äëÿ наращивания 

ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé, ìîæåò ðàçëè÷àòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò îñîáåííîñòåé той 

или иной страны, а также îòäåëüíûõ îòðàñëåé è ïðåäïðèÿòèé. Íàïðèìåð, íà øâåéíîì 

ïðåäïðèÿòèè ïðîèçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè ìîæíî èçìåíèòü â îòíîñèòåëüíî êîðîòêèå ñðîêè, 

ñêàæåì çà íåñêîëüêî äíåé. Äëÿ ýòîãî áóäåò äîñòàòî÷íî êóïèòü è óñòàíîâèòü íåñêîëüêî 

ðàáî÷èõ ñòîëîâ è øâåéíûõ ìàøèí. À ââåäåíèå â ïðîèçâîäñòâî äîïîëíèòåëüíûõ ìîùíîñòåé íà 

àâòîìîáèëåñòðîèòåëüíîì èëè íåôòåïåðåðàáàòûâàþùåì çàâîäå ìîãóò ïîòðåáîâàòü 

íåñêîëüêî ëåò. 

Â äîëãîñðî÷íîì ïåðèîäå âñå èçäåðæêè, â òîì ÷èñëå è ïîñòîÿííûå, èìåþò âîçìîæíîñòü 

èçìåíèòü ñâîè ðàçìåðû, ò.å. ñòàíîâÿòñÿ ïåðåìåííûìè. В результате их увеличения 

масштаб производства растёт, что закладывает основы для роста 

эффективности производства. В экономичесой теории подобное явление 

получило название эффекта масштаба. Если выражаться коротко, то эффект 

масштаба – это соотношение изменения объёма производства при изменении 

количества всех используемых ресурсов. 

Таким образом, фирма, взявшись за производство того или иного 

продукта, стремится добиться положительного эффекта деятельности. 

Достижение такого эффекта в краткосрочном и долгосрочном периодах 

имеет свои особенности (рис. 11.3). Êàêèå èçìåíåíèÿ ïðîèçîéäóò â ñðåäíèõ îáùèõ 

(âàëîâûõ) èçäåðæêàõ ïðåäïðèÿòèÿ â ïðîöåññå íåïðåðûâíîãî ðàñøèðåíèÿ 

ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé, ïðîèñõîäÿùåãî áëàãîäàðÿ áëàãîïðèÿòíîé ýêîíîìè÷åñêîé 

ñðåäå? 
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Рис. 11.3. Особенности краткосрочного и долгосрочного периода 

производства. 

 

Ñíà÷àëà êàêîé-òî ïðîìåæóòîê âðåìåíè ðàñøèðåíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé 

áóäåò ñîïðîâîæäàòüñÿ ñíèæåíèåì ñðåäíèõ îáùèõ èçäåðæåê. Îäíàêî, â êîíöå êîíöîâ ââîä 

âñå áîëüøèõ è áîëüøèõ ìîùíîñòåé ïðèâåäåò ê ðîñòó ñðåäíèõ îáùèõ èçäåðæåê. Òàêóþ 

ñèòóàöèþ çàêîí óáûâàþùåé îòäà÷è îáúÿñíèòü íå ìîæåò, òàê êàê óñëîâèåì åãî äåéñòâèÿ 

ÿâëÿåòñÿ íåèçìåííîñòü êîëè÷åñòâà îäíîãî èç èñïîëüçóåìûõ â ïðîèçâîäñòâå ðåñóðñîâ, 

òîãäà êàê â äîëãîñðî÷íîì ïåðèîäå äîïóñêàþòñÿ èçìåíåíèÿ â êîëè÷åñòâå âñåõ ðåñóðñîâ. 

Êðîìå òîãî, â íàøåì àíàëèçå ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî öåíû íà âñå ðåñóðñû ïîñòîÿííû. Â 

ñâÿçè ñ ýòèì, ïðèíöèï èçìåíåíèÿ ñðåäíèõ èçäåðæåê â äîëãîñðî÷íîì ïåðèîäå ìîæíî 

îáúÿñíèòü ïðè ïîìîùè ïîëîæèòåëüíîãî è îòðèöàòåëüíîãî ýôôåêòà ðîñòà ìàñøòàáîâ 

ïðîèçâîäñòâà. 

Ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò ìàñøòàáà ïðîèçâîäñòâà ïðîÿâëÿåòñÿ â òîì, ÷òî ïî ìåðå 

ðîñòà îáú¸ìà ïðîèçâîäñòâà íà ïðåäïðèÿòèè, ðÿä ôàêòîðîâ íà÷èíàåò äåéñòâîâàòü â 

íàïðàâëåíèè ñíèæåíèÿ ñðåäíèõ èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà. Ê òàêèì ôàêòîðàì îòíîñÿòñÿ: 

ñïåöèàëèçàöèÿ òðóäà; ñïåöèàëèçàöèÿ óïðàâëåí÷åñêîãî ïåðñîíàëà; ýôôåêòèâíîå 

èñïîëüçîâàíèå êàïèòàëà; ïðîèçâîäñòâî äîïîëíèòåëüíûõ âèäîâ ïðîäóêöèè. 

Ðàññìîòðèì êàæäûé èç ýòèõ ôàêòîðîâ â îòäåëüíîñòè. 

        Ñïåöèàëèçàöèÿ òðóäà. Ïî ìåðå ðîñòà ìàñøòàáîâ ïðîèçâîäñòâà óâåëè÷èâàåòñÿ 

âîçìîæíîñòü ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ ñïåöèàëèçàöèè èñïîëüçóåìîãî òðóäà. Äîïîëíèòåëüíûé íà¸ì 

ðàáî÷èõ ïðèâîäèò ê áîëåå êîíêðåòíîìó äðîáíîìó ðàñïðåäåëåíèþ çàäàíèé ìåæäó íèìè, è 

âìåñòî âûïîëíåíèÿ ïÿòè-øåñòè ðàçëè÷íûõ îïåðàöèé â õîäå ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà, 

êàæäûé ðàáî÷èé ìîæåò òåïåðü ïîëó÷èòü îäíî - åäèíñòâåííîå çàäàíèå. Â òå÷åíèå âñåãî 

ðàáî÷åãî äíÿ îí ìîæåò áûòü çàíÿò èìåííî òîé îïåðàöèåé, äëÿ âûïîëíåíèÿ êîòîðîé 

íàèëó÷øèì îáðàçîì ïîäõîäèò åãî êâàëèôèêàöèÿ. Íà ìàëåíüêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ 

êâàëèôèöèðîâàííûå ðàáîòíèêè íåðåäêî çàòðà÷èâàþò äî ïîëîâèíû ñâîåãî âðåìåíè íà 

âûïîëíåíèå çàäàíèé, íå òðåáóþùèõ íèêàêîé êâàëèôèêàöèè. Ýòî ïðèâîäèò ê ïîâûøåíèþ 

èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà. 

 Ñïåöèàëèçàöèÿ óïðàâëåí÷åñêîãî ïåðñîíàëà. Áîëüøèå ìàñøòàáû ïðîèçâîäñòâà 

ïîçâîëÿþò òàêæå ëó÷øå èñïîëüçîâàòü òðóä ñïåöèàëèñòîâ ïî óïðàâëåíèþ áëàãîäàðÿ åãî 

áîëåå ãëóáîêîé ñïåöèàëèçàöèè. Ðóêîâîäèòåëü, ñïîñîáíûé êîíòðîëèðîâàòü òðóä 20 

Одна часть 
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ðàáî÷èõ, áóäåò íåäîèñïîëüçîâàòüñÿ íà ìåëêîì ïðåäïðèÿòèè, ðàñïîëàãàþùåì äåñÿòêîì 

ðàáîòíèêîâ. Ïðîèçâîäñòâåííûé ïåðñîíàë ïðåäïðèÿòèÿ ìîã áû â ýòîì ñëó÷àå áûòü óäâîåí 

ïðè íåèçìåííîé âåëè÷èíå çàòðàò íà ñîäåðæàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî àïïàðàòà. Ê òîìó æå 

ìåëêèå ïðåäïðèÿòèÿ íå ñïîñîáíû èñïîëüçîâàòü òðóä ñïåöèàëèñòà-óïðàâëåíöà ïî ïðÿìîìó 

íàçíà÷åíèþ. Íà ìàëåíüêîì ïðåäïðèÿòèè ñïåöèàëèñò ïî ïðîáëåìàì ñáûòà ìîæåò îêàçàòüñÿ 

âûíóæäåííûì äåëèòü ñâîå âðåìÿ ìåæäó ðàçëè÷íûìè îáëàñòÿìè óïðàâëåí÷åñêîé 

äåÿòåëüíîñòè - íàïðèìåð, ìàðêåòèíãîì, óïðàâëåíèåì òðóäîâûìè ðåñóðñàìè è ôèíàíñàìè. 

        Ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå êàïèòàëà. Î÷åíü ÷àñòî ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ íå 

ñïîñîáíû ýôôåêòèâíî ñ òåõíîëîãè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ èñïîëüçîâàòü ïðîèçâîäñòâåííîå 

îáîðóäîâàíèå. Äëÿ ïðîèçâîäñòâà ìíîãèõ âèäîâ ïðîäóêöèè ìàøèíû ìîæíî êóïèòü ëèøü â 

êðóïíûõ è äîðîãîñòîÿùèõ êîìïëåêòàõ. Ê òîìó æå, ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå òàêîãî 

îáîðóäîâàíèÿ òðåáóåò áîëüøèõ îáú¸ìîâ ïðîèçâîäñòâà. Ñëåäîâàòåëüíî, êóïèòü õîðîøåå 

îáîðóäîâàíèå è ýôôåêòèâíî åãî èñïîëüçîâàòü ìîãóò òîëüêî êðóïíûå ïðîèçâîäèòåëè. 

        Ïðîèçâîäñòâî äîïîëíèòåëüíûõ âèäîâ ïðîäóêöèè. Îðãàíèçàòîð êðóïíîìàñøòàáíîãî 

ïðîèçâîäñòâà ðàñïîëàãàåò áîëåå øèðîêèìè âîçìîæíîñòÿìè äëÿ ïðîèçâîäñòâà ïîáî÷íîé 

ïðîäóêöèè, ÷åì ìåëêàÿ ôèðìà. Áîëüøàÿ ôàáðèêà ïî óïàêîâêå ìÿñà èçãîòàâëèâàåò êëåé, 

óäîáðåíèÿ, ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû è öåëûé ðÿä äðóãèõ ïðîäóêòîâ èç òåõ îòõîäîâ, 

êîòîðûå áîëåå ìåëêèì ïðîèçâîäèòåëåì áûëè áû âûáðîøåíû çà íåíàäîáíîñòüþ. 

Âñå ýòè òåõíîëîãè÷åñêèå ôàêòîðû - ïîâûøåíèå óðîâíÿ ñïåöèàëèçàöèè òðóäà 

ðàáî÷èõ è óïðàâëåíöåâ, âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ íàèáîëåå ýôôåêòèâíîãî îáîðóäîâàíèÿ 

è ýôôåêòèâíàÿ óòèëèçàöèÿ îòõîäîâ - áóäóò âíîñèòü ñâîé âêëàä â ñíèæåíèå èçäåðæåê 

ïðîèçâîäñòâà åäèíèöû ïðîäóêöèè òåì ïðîèçâîäèòåëåì, êîòîðûé îêàæåòñÿ ñïîñîáåí 

ðàñøèðèòü ìàñøòàáû ñâîèõ îïåðàöèé. Èíà÷å ãîâîðÿ, óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà âñåõ 

âîâëå÷åííûõ â ïðîèçâîäñòâî ðåñóðñîâ, ñêàæåì, íà 10% ïðèâåäåò ê áîëåå ÷åì 

ïðîïîðöèîíàëüíîìó ðîñòó îáúåìà ïðîèçâîäñòâà - íàïðèìåð, íà 20% è íåîáõîäèìûì 

ðåçóëüòàòîì áóäåò ñíèæåíèå ñðåäíèõ îáùèõ èçäåðæåê. 

Îäíàêî ñî âðåìåíåì ðàñøèðåíèå ôèðìû ìîæåò ïðèâåñòè ê îòðèöàòåëüíûì 

ýêîíîìè÷åñêèì ïîñëåäñòâèÿì è ñëåäîâàòåëüíî, ê ðîñòó ïðîèçâîäñòâåííûõ çàòðàò íà 

åäèíèöó ïðîäóêöèè. Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà âîçíèêíîâåíèÿ îòðèöàòåëüíîãî ýôôåêòà ìàñøòàáà 

ñâÿçàíà ñ îïðåäåëåííûìè òðóäíîñòÿìè óïðàâëåíèÿ, âîçíèêàþùèìè ïðè ïîïûòêå ýôôåêòèâíî 

êîíòðîëèðîâàòü è êîîðäèíèðîâàòü äåÿòåëüíîñòü ôèðìû, ïðåâðàòèâøåéñÿ â 

êðóïíîìàñøòàáíîãî ïðîèçâîäèòåëÿ. Íà íåáîëüøîì ïðåäïðèÿòèè îäèí-åäèíñòâåííûé 

àäìèíèñòðàòîð ìîæåò ëè÷íî ïðèíèìàòü âñå âàæíûå ðåøåíèÿ, êàñàþùèåñÿ 

ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ. Áëàãîäàðÿ íåáîëüøèì ðàçìåðàì ôèðìû ýòîò 

àäìèíèñòðàòîð õîðîøî ïðåäñòàâëÿåò ñåáå âåñü ïðîèçâîäñòâåííûé ïðîöåññ, è ïîýòîìó 

ìîæåò áûñòðî îñâîèòü âñå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ôèðìû, ëåãêî àíàëèçèðîâàòü 

ïîëó÷àåìóþ îò ñâîèõ ïîä÷èíåííûõ èíôîðìàöèþ, ïðèíèìàòü íà åå îñíîâå ÷åòêîå è 

ýôôåêòèâíîå ðåøåíèå. 

Åñëè â òå÷åíèå îïðåäåë¸ííîãî âðåìåíè ïðîèçâîäñòâà äîëãîñðî÷íûå ñðåäíèå îáùèå 

èçäåðæêè íèêàê íå ðåàãèðóþò íà èçìåíåíèå îáú¸ìà âûïóñêà, ò.å. îñòàþòñÿ íåèçìåííûìè, 

òî ôèðìà áóäåò èìåòü ïîñòîÿííûé ýôôåêò îò èçìåíåíèÿ ìàñøòàáà ïðîèçâîäñòâà. 

Íàïðèìåð, ðîñò êîëè÷åñòâà ïðèìåíÿåìûõ ðåñóðñîâ íà 10% âûçâàë ðîñò îáú¸ìîâ 

ïðîèçâîäñòâà òàêæå íà 10%. 

Èòàê, ñóòü ýôôåêòà ìàñøòàáà ñâîäèòñÿ ê òîìó, ÷òî â îäíèõ ñëó÷àÿõ ðàñøèðåíèå 

îáú¸ìà âûïóñêà áóäåò ñîïðîâîæäàòüñÿ ñíèæåíèåì äîëãîâðåìåííûõ ñðåäíèõ îáùèõ 
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èçäåðæåê, â äðóãèõ - èõ óâåëè÷åíèåì. Ðàñøèðåíèå ìàñøòàáîâ ïðîèçâîäñòâà â ñèëó 

ãëóáîêîé ñïåöèàëèçàöèè äà¸ò âîçìîæíîñòü çíà÷èòåëüíî ëó÷øå èñïîëüçîâàòü òðóä 

ñïåöèàëèñòîâ ïî óïðàâëåíèþ, ÷òî â êîíå÷íîì èòîãå ïðèâîäèò ê ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè 

è ñîêðàùåíèþ ïðîèçâîäñòâåííûõ çàòðàò íà åäèíèöó ïðîäóêöèè. Òàê æå, êàê è â 

êðàòêîñðî÷íîì ïåðèîäå, â äîëãîñðî÷íîì ïåðèîäå ñðåäíèå èçäåðæêè äîñòèãàþò ìèíèìóìà 

ïðè òàêîì îáú¸ìå ïðîèçâîäñòâà, êîãäà îíè ðàâíû ïðåäåëüíûì èçäåðæêàì.  

 

11.3. Ñîäåðæàíèå ïðèáûëè. Ìàññà è íîðìà ïðèáûëè 
 

Выяснение содержания прибыли неразрывно связано с анализом 

природы денежных доходов предприятия. 

Денежные ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå в результате хозяйственной деятельности 

çà îïðåäåë¸ííûé ïромежуток âðåìåíè, íàçûâàþòñÿ äåíåæíîé âûðó÷êîé èëè äåíåæíûì 

äîõîäîì.  

Â êàòåãîðèè äîõîäà îòðàæàåòñÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ðåçóëüòàòèâíîñòü äåÿòåëüíîñòè 

ôèðìû, å¸ õîçÿéñòâåííîé ïîëèòèêè, âûáîðà ñòðàòåãè÷åñêèõ è òàêòè÷åñêèõ ðåøåíèé. 

Äèíàìèêà äîõîäà è åãî âåëè÷èíà ñâèäåòåëüñòâóþò î ñòåïåíè ýôôåêòèâíîñòè 

äåÿòåëüíîñòè ôèðìû, îáùåñòâåííîì ïðèçíàíèè ïðîèçâîäèìîé åþ ïðîäóêöèè, î ìåñòå è ðîëè 

ôèðìû íà ñîîòâåòñòâóþùåì ðûíêå. 

Ðàçëè÷àþò îáùèé, ñðåäíèé è ïðåäåëüíûé äîõîä. Îáùèé (âàëîâûé) äîõîä (TR – 

total revenue) – это общая сумма денежной выручки, полученной фирмой в 

результате реализации произведённой ею продукции. Валовый доход 

рассчитывается по формуле: 

 

TR = P x Q 

 

где, Р – цена реализованной единицы продукции; 

Q – количество единиц произведённой и реализованной продукции. 

Таким образом, величина общего дохода, при прочих равных условиях, 

зависит от объёма выпуска и цены реализации. 

 Средний äîõîä (АR – average revenue) – это величина денежной 

выручки, приходящейся на единицу реализованной продукции, т.е.: 

 

AR = TR / Q = (P x Q) / Q = P 

 

Расчёт среднего дохода обычно применяют при изменяющихся ценах в 

течение определённого периода времени или в тех случаях, когда 

ассортимент выпускаемой продукции состоит из нескольких или множества 

товаров, или услуг. 

Предельный äîõîä (МR – marginal revenue) – это приращение валового 

дохода, полученное в результате производства и реализации дополнительной 

единицы продукции. Предельный доход рассчитывается по формуле: 

 

MR = ΔTR / ΔQ 
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где, ΔTR – прирост валового дохода в результате реализации 

дополнительной единицы продукции;  

ΔQ – прирост объёма производства и реализации на единицу. 
Îäíàêî, äåíåæíàÿ âûðó÷êà ïðåäïðèÿòèÿ íå ìîæåò äàòü îöåíêó ýôôåêòèâíîñòè åãî 

äåÿòåëüíîñòè, ïîòîìó êàê äàííàÿ âûðó÷êà íå îòðàæàåò òå çàòðàòû, çà ñ÷åò êîòîðûõ 

îíà áûëà ïîëó÷åíà. Â ñâÿçè ñ ýòèì âàæíîå ìåñòî çàíèìàåò ÷àñòü äåíåæíîé âûðó÷êè çà 

âû÷åòîì çàòðàò, òî åñòü ïðèáûëü. ×àñòü äåíåæíîãî äîõîäà ïðåäïðèÿòèÿ çà âû÷åòîì 

âñåõ çàòðàò íàçûâàåòñÿ ïðèáûëüþ. Â íåêîòîðûõ êíèãàõ åå íàçûâàþò ýêîíîìè÷åñêîé 

ïðèáûëüþ. 
Ôîðìèðîâàíèå ïðèáûëè ïðîõîäèò â 2 ýòàïà: 

íà ïåðâîì ýòàïå ïðèáûëü âîçíèêàåò â ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâà â ìîìåíò ñîçäàíèÿ íîâîé 

ñòîèìîñòè. Ïðèáàâî÷íàÿ ñòîèìîñòü â ñîñòàâå âíîâü ñîçäàííîé ñòîèìîñòè ñ÷èòàåòñÿ 

îñíîâíûì èñòî÷íèêîì ïðèáûëè, íî åù¸ íå ïðîÿâëÿåòñÿ êîíêðåòíî â ôîðìå ïðèáûëè; 

íà âòîðîì ýòàïå ïðèáûëü, ñîçäàííàÿ â ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâà, ïîëíîñòüþ 

ïðîÿâëÿåòñÿ â âèäå ðàçíèöû ìåæäó äåíåæíûì äîõîäîì îò ðåàëèçàöèè òîâàðîâ è 

çàòðàòàìè. 

Ñëåäîâàòåëüíî, ïðè ðåàëèçàöèè òîâàðîâ èõ îáùàÿ ñòîèìîñòü ïðåâðàùàåòñÿ â 

äåíåæíûå äîõîäû, à ïðèáàâî÷íàÿ ñòîèìîñòü - â ïðèáûëü. Èç ýòîãî âèäíî, ÷òî 

äåéñòâèòåëüíûì èñòî÷íèêîì ïðèáûëè ÿâëÿåòñÿ ïðèáàâî÷íûé ïðîäóêò èëè ïðèáàâî÷íàÿ 

ñòîèìîñòü. 

Îáû÷íî, êðóïíûå ïðîèçâîäñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ ïðîèçâîäÿò òîâàðû â áîëüøîì îáú¸ìå 

è ïðîäàþò èõ òîðãîâûì ïîñðåäíèêàì ïî îïòîâûì öåíàì. Â ñâÿçè ñ ýòèì, îíè ïîëó÷àþò 

ïðèáûëü â ñëó÷àå, êîãäà îïòîâàÿ öåíà òîâàðà ïðåâûøàåò åãî ñåáåñòîèìîñòü. Èòàê, 

ïðèáûëü ïðîèçâîäèòåëÿ (Ïïð) ðàâíà ðàçíîñòè ìåæäó îïòîâîé öåíîé òîâàðà (Öîï) è åãî 

ñåáåñòîèìîñòüþ (Ñ): 

Ïïð = Öîï – Ñ 

 

Îòñþäà ñëåäóåò, ÷òî ïðèáûëü, ïîëó÷àåìàÿ ñ åäèíèöû ïðîäóêöèè, çàâèñèò îò äâóõ 

ôàêòîðîâ:  

1) óðîâíÿ ñåáåñòîèìîñòè;  

2) óðîâíÿ îïòîâûõ öåí. 
Ñåáåñòîèìîñòü - ýòî äåíåæíîå âûðàæåíèå âñåõ çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî 

ïðîäóêöèè. 

Ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå èìååò è ðàñïðåäåëåíèå âàëîâîé ïðèáûëè ïðåäïðèÿòèÿ 

(ðèñ. 11.4). 
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Ðèñ. 11.4. Распределение валовой и чистой прибыли. 

 

Êàê âèäíî èç ðèñóíêà 11.4., èç âàëîâîé ïðèáûëè, ïðåæäå âñåãî, îñóùåñòâëÿþòñÿ 

ïëàòåæè äðóãèì ýêîíîìè÷åñêèì ñóáúåêòàì. Ê òàêèì ïëàòåæàì ìîæíî îòíåñòè àðåíäíóþ 

ïëàòó çà èñïîëüçîâàíèå çåìëè, çäàíèé, ïðèíàäëåæàùèõ äðóãèì âëàäåëüöàì, à òàêæå 

ïðîöåíòû, óïëà÷èâàåìûå çà ïðåäîñòàâëåííûå êðåäèòû. Êðîìå òîãî, ïðåäïðèÿòèÿ ïëàòÿò 

íàëîãè â ãîñóäàðñòâåííûé è ìåñòíûé áþäæåòû, âíîñÿò ñðåäñòâà â ðàçëè÷íûå 

áëàãîòâîðèòåëüíûå è äðóãèå ôîíäû. Îñòàâøàÿñÿ ïîñëå âûïëàò ÷àñòü ñðåäñòâ 

ñîñòàâèò ÷èñòóþ ïðèáûëü ïðåäïðèÿòèÿ.  

 

ÂÀËÎÂÀß ÏÐÈÁÛËÜ – ïðîöåíòû çà êðåäèò – íàëîãè – àðåíäíàÿ ïëàòà – 

áëàãîòâîðèòåëüíûå ôîíäû = ÷èñòàÿ ïðèáûëü 

 

×èñòàÿ ïðèáûëü ðàñõîäóåòñÿ íà ïðîèçâîäñòâåííûå è ñîöèàëüíûå íóæäû 

ïðåäïðèÿòèÿ, à òàêæå íà íàêîïëåíèå (ðàñøèðåíèå ïðîèçâîäñòâà), îõðàíó îêðóæàþùåé 

ñðåäû, ïîäãîòîâêó è ïåðåïîäãîòîâêó êàäðîâ è íà äðóãèå öåëè. 

 

×ÈÑÒÀß ÏÐÈÁÛËÜ = íàêîïëåíèå, ýêîëîãèÿ, ïîäãîòîâêà êàäðîâ, ñîöèàëüíûå ôîíäû, 

ëè÷íûé äîõîä ïðåäïðèíèìàòåëÿ 

 

Экономическая теория выделяет áóõãàëòåðñêóþ и экономическую 

ïðèáûëü.  
Áóõãàëòåðñêàÿ ïðèáûëü (accounting profit) îïðåäåëÿåòñÿ ïóòåì âû÷åòà èç 

âûðó÷åííîé çà ðåàëèçîâàííóþ ïðîäóêöèþ îáùåé äåíåæíîé ñóììû âíåøíèõ èçäåðæåê 67. 

Ýêîíîìè÷åñêàÿ ïðèáûëü (economic profit) îïðåäåëÿåòñÿ ïóòåì âû÷åòà èç îáùåé 

äåíåæíîé âûðó÷êè âñåõ âíóòðåííèõ è âíåøíèõ èçäåðæåê. 

Áóõãàëòåðñêàÿ ïðèáûëü меньше ýêîíîìè÷åñêîé ïðèáûëè íà ñóììó âíóòðåííèõ 

èçäåðæåê. Ïðè ýòîì, как было подчёркнуто выше, âíóòðåííèå èçäåðæêè âñåãäà 

âêëþ÷àþò â ñåáÿ è íîðìàëüíóþ ïðèáûëü.  

Выделение бухгалтерской и экономической прибыли имеет важное 

практическое значение. Может случиться такое, что по бухгалтерским 

расчётам фирма работает успешно: своевременно оплачивает поставщиков 

ресурсов, платит налоги, выплачивает владельцам акций дивиденды и т.п. 

Однако, при всём этом, экономическая прибыль может оказаться 

отрицательной. Это означает, что ресурсы и деньги были вложены в 

производство не лучшим образом. Занявшись иным видом бизнеса, фирма 

                                                           
67Брю С.Л., Макконнелл К.Р. Экономикс: краткий курс: Пер. 1-го англ. изд. – М .: ИНФРА-М, 2015, стр. 140. 
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получил бы большую прибыль. 

Поэтому наличие положительной бухгалтерской прибыли ещё не 

свидетельствует о благополучии фирмы, о её конкурентоспособности. Это 

говорит лишь о том, что фирма не несёт убытков, не разоряется. При этом 

предприниматель может также стремиться изъять свой капитал из 

бухгалтерски прибыльного бизнеса, если уровень экономической прибыли 

невелик. Таким образом, только положительная экономическая прибыль – 

наиболее верный индикатор эффективности использования привлечённых 

ресурсов и целесообразности функционирования предприятия.  
Àáñîëþòíàÿ âåëè÷èíà âàëîâîé ïðèáûëè ïðåäïðèÿòèÿ ñîñòàâëÿåò ìàññó ïðèáûëè. 

Ïðîöåíòíîå âûðàæåíèå îòíîøåíèÿ ìàññû ïðèáûëè ê ïðîèçâîäñòâåííûì çàòðàòàì 

íàçûâàåòñÿ íîðìîé ïðèáûëè или рентабельностью (profitability, profitableness). 

Íà ïðàêòèêå èñïîëüçóþò äâà âàðèàíòà ðàñ÷¸òà íîðìû ïðèáûëè или 

рентабельности. Так, различают рентабельность производства и 

рентабельность продукции. 

Рентабельность производства показывает степень отдачи всего 

авансированного капитала и выражается формулой:  

 

P' = (P / Ê àâàíñ) x 100%,  

 

        где, P' - íîðìà ïðèáûëè или рентабельность производства; 
P – прибыль балансовая; 

Êàâàíñ - àâàíñèðîâàííûå ñðåäñòâà ïðåäïðèÿòèÿ èëè ñðåäíåãîäîâàÿ ñòîèìîñòü 

îñíîâíîãî è îáîðîòíîãî êàïèòàëà. 

Â íàøåì ïðèìåðå ìàññà ïðèáûëè ïðåäïðèÿòèÿ îò ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêòà À 

ñîñòàâèëà 40 ìëí. ñóì, à íîðìà ïðèáûëè - 66,7% (40 ìëí. ñóì / 60 ìëí. ñóì õ 100%). 

Показателем, характеризующим эффективность текущих затрат фирмы, 

выступает рентабельность продукции, рассчитываемая по формуле: 

 

P' = (P / Сn) x 100%,  

 

        где, P' - íîðìà ïðèáûëè или рентабельность производства; 
Сn – себестоимость продукции. 

Рентабельность продукции показывает степень выгодности 

производства той или иной продукции. 

Итак, можно заключить, что рентабельность производства ïðÿìî 

ïðîïîðöèîíàëüíà îáú¸ìó âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè è îáðàòíî ïðîïîðöèîíàëüíà ïðîèçâîäñòâåííûì 

çàòðàòàì èëè ñòîèìîñòè àâàíñèðîâàííûõ ñðåäñòâ. Ïîýòîìó íîðìà ïðèáûëè ñ÷èòàåòñÿ 

èíòåãðàëüíûì ïîêàçàòåëåì ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ïðåäïðèÿòèÿ. Óâåëè÷åíèå ïðèáûëè 

ïðè óñëîâèè íåèçìåííîñòè îáùåãî îáú¸ìà âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè ìîæíî äîñòè÷ü äâóìÿ 

ïóòÿìè: çà ñ÷¸ò ñîêðàùåíèÿ èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà; çà ñ÷¸ò ïîâûøåíèÿ öåíû. 

 
Âûâîäû è çàêëþ÷åíèÿ: 

1. Èçäåðæêè ïðîèçâîäñòâà ÿâëÿþòñÿ îäíîé èç âàæíåéøèõ êàòåãîðèé 
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ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè. Издержки производства состоят в îïðåäåëåíèè âåëè÷èíû è 

ñòðóêòóðû çàòðàò ïðåäïðèÿòèÿ (ôèðìû) íà ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêöèè, с целью 

удовлетворения потребностей населения. 

2.  Èññëåäîâàíèÿ èçäåðæåê ïîêàçûâàþò, ÷òî äåíåæíàÿ âûðó÷êà, ïîëó÷åííàÿ îò 

ïðîèçâåäåííîé è ðåàëèçîâàííîé ïðîäóêöèè, äîëæíà ïîêðûâàòü íå òîëüêî ïðîèçâîäñòâåííûå 

çàòðàòû, íî è îáåñïå÷èâàòü ïîëó÷åíèå ïðèáûëè.         

3. Îáùèå èçäåðæêè ïðåäïðèÿòèÿ äåëÿòñÿ íà: èçäåðæêè ïðîèçâîäñòâà è èçäåðæêè 

îáðàùåíèÿ. Èçäåðæêè ïðîèçâîäñòâà - ýòî çàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêöèè. Äàííûå 

ðàñõîäû ïîêðûâàþò îïëàòó ñûðüÿ, òîïëèâà, ýíåðãèè, ðàáî÷åé ñèëû, àìîðòèçàöèþ è 

ïðî÷èå. Èçäåðæêè îáðàùåíèÿ - çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ ïðîöåññîì ðåàëèçàöèè òîâàðîâ. 
        4. Â çàâèñèìîñòè îò îáú¸ìов ïðîèçâîäñòâà ðàçëè÷àþò ïîñòîÿííûå è ïåðåìåííûå 

èçäåðæêè. Èçäåðæêè, íå âëèÿþùèå íà èçìåíåíèå îáú¸ìà ïðîèçâîäñòâà íàçûâàþòñÿ 

ïîñòîÿííûìè èçäåðæêàìè. Ïîñòîÿííûå èçäåðæêè ñóùåñòâóþò ïðè ëþáîì, äàæå íóëåâîì 

îáú¸ìå ïðîèçâîäñòâà. Èçäåðæêè, íåïîñðåäñòâåííî âëèÿþùèå íà óâåëè÷åíèå èëè 

óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà ïðîèçâîäèìîãî òîâàðà, íàçûâàþòñÿ ïåðåìåííûìè èçäåðæêàìè. 

Ñîâîêóïíîñòü ïîñòîÿííûõ è ïåðåìåííûõ èçäåðæåê ïðè êàæäîì óðîâíå ïðîèçâîäñòâà 

ñîñòàâëÿåò îáùèå èëè âàëîâûå èçäåðæêè. 

5. Äëÿ óâåëè÷åíèÿ îáú¸ìà ïðîèçâîäñòâà â êðàòêîñðî÷íûé ïåðèîä ïðåäïðèÿòèå 

ìîæåò èçìåíèòü òîëüêî âåëè÷èíó ïåðåìåííûõ èçäåðæåê. Ýòî êðàòêîñðî÷íûå èçäåðæêè.  

6. Êðàòêîñðî÷íûé ïåðèîä - ýòî ïåðèîä, äîñòàòî÷íûé äëÿ èçìåíåíèÿ âåëè÷èíû òîëüêî 

ïåðåìåííûõ èçäåðæåê ïðåäïðèÿòèÿ. Äîëãîñðî÷íûé ïåðèîä - ýòî ïåðèîä, äîñòàòî÷íûé äëÿ 

èçìåíåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé ïðåäïðèÿòèÿ è êîëè÷åñòâà âñåõ èñïîëüçóåìûõ 

ðåñóðñîâ.  

 
Îñíîâíûå êëþ÷åâûå ïîíÿòèÿ: 

Èçäåðæêè ïðîèçâîäñòâà - âñå çàòðàòû ïðåäïðèÿòèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïðîèçâîäñòâîì 

è äîñòàâêîé ïðîäóêöèè ïîòðåáèòåëþ. 

Âíóòðåííèå èçäåðæêè - çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîáñòâåííûõ 

ðåñóðñîâ ïðåäïðèÿòèÿ. 

Âíåøíèå èçäåðæêè - ýòî çàòðàòû, âîçíèêàþùèå â ðåçóëüòàòå îñóùåñòâëåíèÿ 

ïëàòåæåé çà ïðèîáðåòåííûå ñî ñòîðîíû íåîáõîäèìûå ðåñóðñû èли óñëóãè. 

Ïîñòîÿííûå èçäåðæêè - èçäåðæêè, íå âëèÿþùèå íà îáúåì ïðîèçâîäñòâà, íå 

èçìåíÿþùèå ñâîþ âåëè÷èíó â çàâèñèìîñòè îò èçìåíåíèé îáú¸ìà ïðîèçâîäñòâà. 

Ïåðåìåííûå èçäåðæêè - èçäåðæêè, íåïîñðåäñòâåííî çàâèñÿùèå îò îáú¸ìà 

ïðîèçâîäñòâà. 

Ñðåäíèå èçäåðæêè - çàòðàòû íà åäèíèöó ïðîäóêöèè. 

Ïðåäåëüíûå èçäåðæêè - äîïîëíèòåëüíûå èçäåðæêè, ñâÿçàííûå ñ ïðîèçâîäñòâîì 

äîïîëíèòåëüíîé åäèíèöû ïðîäóêöèè. 

Ïðÿìûå çàòðàòû - çàòðàòû, íåïîñðåäñòâåííî âêëþ÷àþùèåñÿ â ñåáåñòîèìîñòü 

ïðîäóêöèè. 

Êîñâåííûå çàòðàòû - çàòðàòû, îòðàæàþùèåñÿ â öåíå, íî íå âõîäÿùèå â ñîñòàâ 

ñåáåñòîèìîñòè ïðîäóêöèè. 

Ýêîíîìè÷åñêàÿ èëè ÷èñòàÿ ïðèáûëü - ÷àñòü âàëîâîé äåíåæíîé âûðó÷êè çà 

âû÷åòîì âñåõ çàòðàò. 
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Íîðìà ïðèáûëè - ïðîöåíòíîå âûðàæåíèå îòíîøåíèÿ ìàññû ïðèáûëè ê ïðîèçâîäñòâåííûì 

çàòðàòàì. 

 

Âîïðîñû è çàäàíèÿ äëÿ ïîâòîðåíèÿ: 

1.  Ðàñêðîéòå ñóùíîñòü è ñîñòàâ èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà. 

2.  Ðàçúÿñíèòå понятия ñðåäíèõ, ïîñòîÿííûõ, ïåðåìåííûõ è îáùèõ èçäåðæåê. 

3.  Ðàñêðîéòå ñîäåðæàíèå è èñòî÷íèê ïðèáûëè. 

4.  Â ÷åì îòëè÷èå ýêîíîìè÷åñêîé ïðèáûëè îò áóõãàëòåðñêîé?  

5. Íàçîâèòå ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà ìàññó ïðèáûëè. 
6.  Êàêèå èç íèæåñëåäóþùèõ ïðåîáðàçîâàíèé â ñîñòàâå ïðîèçâîäñòâåííûõ 

ðåñóðñîâ îòíîñÿòñÿ ê èçäåðæêàì äîëãîñðî÷íîãî ïåðèîäà: 

à) êîìïàíèÿ óñòàíàâëèâàåò íîâîå îáîðóäîâàíèå ïî ïåðåðàáîòêå íåôòè; 

á) ïðåäïðèÿòèå íàíèìàåò äîïîëíèòåëüíî åù¸ 50 ðàáî÷èõ; 

â) ôåðìåð óâåëè÷èâàåò êîëè÷åñòâî ïðèìåíÿåìîãî óäîáðåíèÿ íà ñâîåì ó÷àñòêå; 

ã) íà ôàáðèêå ââîäèòñÿ òðåòüÿ ñìåíà? 

7.  Èñïîëüçóÿ íèæåïðèâåäåííûå äàííûå, îïðåäåëèòå äâóìÿ ñïîñîáàìè íîðìó 

ïðèáûëè: âàëîâàÿ ïðèáûëü - 500 òûñ. ñóì; èçäåðæêè ïðîèçâîäñòâà - 2500 òûñ. ñóì; 

àâàíñèðîâàííûå ñðåäñòâà - 5000 òûñ. ñóì.  
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ГЛАВА 12. ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ È ÒÐÓÄÎÂÛÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß 

 

ÏËÀÍ: 

12.1. Ýêîíîìè÷åñêîå ñîäåðæàíèå çàðàáîòíîé ïëàòû. 

12.2. Ôîðìû è ñèñòåìы îðãàíèçàöèè çàðàáîòíîé ïëàòû. 

12.3. Òðóäîâûå îòíîøåíèÿ è èõ ðåãóëèðîâàíèå. 

 

12.1. Ýêîíîìè÷åñêîå ñîäåðæàíèå çàðàáîòíîé ïëàòû 

Большая ÷àñòü ñîçäàííîãî âàëîâîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòàðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó 

åãî ïðîèçâîäèòåëÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñ êîëè÷åñòâîì, êà÷åñòâîì è ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 

òðóäà. Â ýêîíîìè÷åñêîé ëèòåðàòóðå è íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòàõ îíà íàçûâàåòñÿ 

çàðàáîòíîé ïëàòîé. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà â íàñòîÿùåå âðåìÿ çàíèìàåò âàæíîå ìåñòî â 

ýêîíîìèêå âñåõ ñòðàí. Она занимает значительный удельный вес в структуре 

доходов населения и поэтому оказывает существенное влияние на величину 

спроса на потребительские товары и на их цены.  

В экономической теории представители различных экономических школ 

ïî-ðàçíîìó ïîäõîäÿò ê îïðåäåëåíèþ ñîäåðæàíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû, â ñâÿçè ñ ÷åì 

ðàçëè÷íû è åå òðàêòîâêè. Ê ïðèìåðó, â êîíöåïöèè «Ìèíèìóì ñðåäñòâ ñóùåñòâîâàíèÿ» 

Ä.Ðèêàðäî è Ò.Ìàëüòóñà ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàâíîçíà÷íà 

ôèçèîëîãè÷åñêîìó ìèíèìóìó ñðåäñòâ ñóùåñòâîâàíèÿ 68 . Однако, это несколько 

устаревший взгляд, и он не соответствует требованиям сегодняшнего дня. В 

современной хозяйственной практике òàêîé ìèíèìóì должен âêëþ÷àòь â ñåáÿ 

òàêæå ïîòðåáíîñòè, êîòîðûå ïîðîæäàþò ýêîíîìè÷åñêèå, ñîöèàëüíûå è êóëüòóðíûå 

óñëîâèÿ ôîðìèðîâàíèÿ ðàáî÷åé ñèëû. Êðîìå òîãî, îïðåäåëåíèå íèæíåé ãðàíèöû öåíû 

ðàáî÷åé ñèëû ìèíèìóìîì âåëè÷èíû ñðåäñòâ ñóùåñòâîâàíèÿ ìîæåò ïðèâåñòè ê 

ñòðåìëåíèþ ðàáîòîäàòåëåé óñòàíàâëèâàòü çàðàáîòíóþ ïëàòó íèæå äàííîé ãðàíèöû.  

Основоположник классической экономической школы А.Смит считает, 

что заработная плата включает в себя стоимость всех жизненных средств 

существования человека, достаточных для воспроизводства его рабочей 

силы. Представитель неоклассической школы А.Маршалл значительно 

расширил границы «насущных жизненных средств», включив в их состав не 

только стоимость жизненных средств существования человека, чтобы он мог 

работать, но и стоимость жизненных средств, необходимых для содержания 

семьи, обучения детей, повышения квалификации и т.п.  
Îòäåëüíûå àâòîðû ñîâðåìåííîé ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè (â ÷àñòíîñòè â ó÷åáíèêàõ 

«Ýêîíîìèêñ» 69 , â ó÷åáíèêå «Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ» ïîä ðåäàêöèåé Â.Ä.Êàìàåâà) 

çàðàáîòíóþ ïëàòó òðàêòóþò â êà÷åñòâå öåíû òðóäà, à íåêîòîðûå äðóãèå èçâåñòíûå 

ýêîíîìèñòû70 -  â êà÷åñòâå ðàâíîâåñíîé öåíû ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ íà ðûíêå òðóäà. 

Ïðè ýòîì, íà íàø âçãëÿä, îíè íåïðàâèëüíî îñíîâûâàþòñÿ íà òîì, ÷òî â îñíîâíîì íà ðûíêå 

ïðîäà¸òñÿ òðóä. Нам представляется, что в этом вопросе правы те экономисты, 

которые считают, что рабочий, нанимаясь на работу, продаёт не труд, а свою 

рабочую силу.  

                                                           
68Брю С.Л., Макконнелл К.Р. Экономикс: краткий курс: Пер. 1-го англ. изд. - М.:ИНФРА-М, 2015, стр. 210-214. 
69См: Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. Т.2. - М.: Республика, 2008, 156-б.; 
70 Экономическая теория: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений /Под ред. В.Д.Камаева. М.: КНОРУС, 2016, 173-175 б. 
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Òðóä åñòü ôóíêöèîíèðîâàíèå ðàáî÷åé ñèëû, ïðîöåññ åå öåëåíàïðàâëåííîé 

äåÿòåëüíîñòè, ÷òî ýòîò ïðîöåññ íå èìååò íè ñòîèìîñòè, íè öåíû è ïîýòîìó åãî íåâîçìîæíî 

ïðîäàòü íà ðûíêå ÿâëÿåòñÿ âñåì èçâåñòíûì è äàâíî äîêàçàííûì êàê â íàóêå, òàê è â 

ðåàëüíîé æèçíè âîïðîñîì.  

В отличие от этого, рабочая сила – это совокупность физических и 

духовных способностей, которыми обладает его организм и которые 

пускаются им в ход всякий раз в процессе производства той или иной 

продукции (услуги). Наёмный работник продаёт именно свою рабочую силу 

и получает взамен заработную плату. Следовательно, заработная плата есть 

цена или стоимость рабочей силы, определяемой ценой или стоимостью 

существования и развития человека.   

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà åñòü äåíåæíîå âûðàæåíèå äîëè íàöèîíàëüíîãî ïðîäóêòà, 

ïîëó÷àåìîé ðàáî÷èìè è ñëóæàùèìè â ñîîòâåòñòâèè ñ êîëè÷åñòâîì и êà÷åñòâîì èõ 

òðóäà. 
       Âåëè÷èíà çàðàáîòíîé ïëàòû äîëæíà íàõîäèòüñÿ íà óðîâíå, äîñòàòî÷íîì äëÿ 

âîñïðîèçâîäñòâà ðàáî÷åé ñèëû, ñîäåðæàíèÿ ñàìîãî ðàáî÷åãî è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè. Îáùèé 

óðîâåíü çàðàáîòíîé ïëàòû âñåãäà çàâèñèò îò äîñòèãíóòîãî êàæäîé ñòðàíîé óðîâíÿ 

ýêîíîìèêè, ò.å. îò îáùåé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà, îáú¸ìà íàöèîíàëüíîãî ïðîäóêòà, 

âåëè÷èíû ýòîãî ïîêàçàòåëÿ íà äóøó íàñåëåíèÿ. Òàê êàê ÷àñòü ýòîãî ïðîäóêòà 

ðàñïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ êîëè÷åñòâîì è êà÷åñòâîì òðóäà, â ðàçëè÷íûõ 

ñòðàíàõ çàðàáîòíàÿ ïëàòà äîñòèãàåò ðàçëè÷íûõ óðîâíåé. 

        Óðîâåíü çàðàáîòíîé ïëàòû çàâèñèò îò óðîâíÿ ïðîèçâîäñòâà, äîñòèãíóòîãî êàæäîé 

ôèðìîé èëè ïðåäïðèÿòèåì, ò.å. îò îáú¸ìà ïðîèçâåäåííîãî è ðåàëèçîâàííîãî ïðîäóêòà, à 

òàêæå åãî êîëè÷åñòâà, ïðèõîäÿùåãîñÿ íà îäíîãî ðàáî÷åãî. Ïîýòîìó íà ðàçíûõ 

ïðåäïðèÿòèÿõ, äàæå ïðè îäèíàêîâîì êîëè÷åñòâå òðóäà è êâàëèôèêàöèè, óðîâåíü 

çàðàáîòíîé ïëàòû ìîæåò áûòü ðàçëè÷íûì. Âåëè÷èíà è óðîâåíü çàðïëàòû çàâèñÿò 

также îò êâàëèôèêàöèè ðàáî÷åé ñèëû, ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà работника. 

Îñíîâíàÿ ôóíêöèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû çàêëþ÷àåòñÿ â повышении уровня æèçíè è 

уулучшении условий òðóäà ðàáî÷èõ è ñëóæàùèõ, èëè äðóãèìè ñëîâàìè, â 

îáåñïå÷åíèè âçàèìîñâÿçè ìåæäó íîðìîé òðóäà è íîðìîé ïîòðåáëåíèÿ. Она 

подразделяется на номинальную и реальную.  

Íîìèíàëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà - ýòî ïîëó÷åííàÿ çà îïðåäåëåííîå âðåìÿ ñóììà äåíåã 

за выполнение трудовой услуги èëè äåíåæíàÿ ôîðìà çàðàáîòíîé ïëàòû.  

Äëÿ ðàáî÷åãî âàæíî íå òî, â êàêîé ôîðìå è â êàêîì ðàçìåðå îí áóäåò ïîëó÷àòü 

çàðïëàòó, à òî, êàêîå êîëè÷åñòâî òîâàðîâ è óñëóã îí ñìîæåò êóïèòü íà íåå. Ïî ýòîé 

ïðè÷èíå исчисляют ðåàëüíóþ çàðïëàòó.  

Ðåàëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà - ýòî ñòîèìîñòíîå âûðàæåíèå òîãî êîëè÷åñòâà 

òîâàðîâ è óñëóã, êîòîðûå ìîæíî приобрести за íîìèíàëüíую çàðàáîòíую ïëàòу. Èíûìè 

ñëîâàìè, ðåàëüíàÿ çàðïëàòà - ýòî «ïîêóïàòåëüñêàÿ ñïîñîáíîñòü» íîìèíàëüíîé çàðïëàòû. 

Ñàìî ñîáîé ðàçóìååòñÿ, ÷òî ðåàëüíàÿ çàðïëàòà çàâèñèò îòâåëè÷èíû íîìèíàëüíîé 

çàðïëàòû è öåí ïîêóïàåìûõ òîâàðîâ (óñëóã). Çíà÷èò, ðåàëüíàÿ çàðïëàòà, ïðè ïðî÷èõ 

ðàâíûõ óñëîâèÿõ, ïðÿìî ïðîïîðöèîíàëüíà íîìèíàëüíîé çàðïëàòå è îáðàòíî ïðîïîðöèîíàëüíà 

óðîâíþ öåí ïðåäìåòîâ ïîòðåáëåíèÿ è óñëóã. Ñîîòíîøåíèå ýòèõ âåëè÷èí ìîæíî 

ïðåäñòàâèòü â ñëåäóþùåé ôîðìóëå: 

Vp = Ví / Ð 
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где, Vp - ðåàëüíàÿ çàðïëàòà;  

Óí - íîìèíàëüíàÿ çàðïëàòà;  

Ð - óðîâåíü öåí ïðåäìåòîâ ïîòðåáëåíèÿ è óñëóã. 
Íàïðèìåð, ðàáî÷èé ìåõàíè÷åñêîãî çàâîäà ïîëó÷èë çàðïëàòó â ÿíâàðå ìåñÿöå â 

ðàçìåðå 700 òûñ. ñóìîâ, â ôåâðàëå ìåñÿöå - 790 òûñÿ÷, â ìàðòå - 820 òûñÿ÷ ñóìîâ. 

Îíè ñ÷èòàþòñÿ íîìèíàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòîé. 

Значит, íîìèíàëüíàÿ çàðïëàòà ðàáî÷åãî ñîñòàâèëà 104,4 ïðîöåíòа â ôåâðàëå è 

96,6 ïðîöåíòîâ â ìàðòå îòíîñèòåëüíî ÿíâàðÿ месяца. Äëÿ òîãî, ÷òîáû îïðåäåëèòü 

èçìåíåíèå óðîâíÿ ðåàëüíîé çàðïëàòû íåîáõîäèìû ñâåäåíèÿ îá óðîâíå öåí 

ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ è óñëóã. Ïðåäïîëîæèì, ÷òî óðîâåíü öåí â ôåâðàëå ïîâûñèëñÿ 

â 1,08 ðàç, à â ìàðòå - â 1,2 ðàçà îòíîñèòåëüíî ÿíâàðÿ. Â ýòîì ñëó÷àå ðåàëüíàÿ 

çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáî÷åãî â ôåâðàëå ñîñòàâèò 731,5 òûñÿ÷ ñóìîâ, â ìàðòå – 683,3 

òûñÿ÷и ñóìîâ.  

Íîìèíàëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà õàðàêòåðèçóåò óðîâåíü çàðàáîòàííîãî äåíåæíîãî 

äîõîäà ðàáî÷åãî, à ðåàëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà - óðîâåíü åãî ïîòðåáëåíèÿ è 

áëàãîñîñòîÿíèÿ. Íà óðîâåíü ðåàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû, êðîìå öåí òîâàðîâ è óñëóã, 

âëèÿþò òàêæå âåëè÷èíà óñòàíîâëåííûõ íàëîãîâ è äðóãèå óñëîâèÿ. Íàïðèìåð, ÷åì áîëüøå 

âèäîâ íàëîãîâ è èõ âåëè÷èíà, òåì íèæå ðåàëüíàÿ çàðïëàòà, è íàîáîðîò. 
 

12.2. Ôîðìû è ñèñòåìы îðãàíèçàöèè çàðàáîòíîé ïëàòû 

 

При помощи форм и систем организации заработной платы 

устанавливается соответствующая взаимосвязь между мерой труда и мерой 

его вознаграждения в пределах и сверх норм труда, обеспечивающая 

наёмному работнику получение заработной платы в соответствии с 

фактически достигнутыми результатами труда. При этом учёт основного 

результата труда наёмного работника при оценке выполненного им объёма 

работ, достигается на основе применения той или иной формы заработной 

платы.  

Под организацией заработной платы подразумевается совокупность 

мероприятий, направленных на вознаграждение работника за труд в 

зависимости от его количества и качества. 

Â îðãàíèçàöèè çàðàáîòíîé ïëàòû ïðèìåíÿþòñÿ äâå îñíîâíûå åå ôîðìû: ïîâðåìåííàÿ è 

ñäåëüíàÿ (рис. 12.1). 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

Формы и системы заработной платы 

платы 

Сдельная заработная плата Повременная заработная 

плата 

Система оплаты: 

- простая сдельная; 

- сдельно-премиальная; 

- сдельно-прогрессивная; 

Система оплаты: 

- простая повременная; 

- повременно-премиальная. 
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Рис. 12.1. Формы и системы организации заработной платы. 

 

Ñäåëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà - ýòî çàðàáîòíàÿ ïëàòà, âûïëà÷èâàåìàÿ ðàáî÷åìó â 

çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà è êà÷åñòâà ïðîèçâåäåííîé ïðîäóêöèè èëè îáú¸ìà âûïîëíåííîé 

ðàáîòû. Âåëè÷èíà çàðàáîòíîé ïëàòû çà åäèíèöó ïðîäóêöèè îïðåäåëÿåòñÿ ïóòåì äåëåíèÿ 

îïëàòû ïî òàðèôíîé ñòàâêå íà íîðìó âûðàáîòêè. 

Ïðè ñèñòåìå ïðостîé ñäåëüíîé îïëàòû çàðàáîòíóþ ïëàòó íà÷èñëÿþò çà åäèíèöó 

ïðîäóêöèè ïî заранее установленной расценке, íåçàâèñèìî îò òîãî, íà ñêîëüêî 

âûïîëíåíà íîðìà âûðàáîòêè. 
Ñäåëüíî-ïðåìèàëüíàÿ ñèñòåìà îïëàòû ïðåäóñìàòðèâàåò ïðåìèþ çà íåêîòîðûå 

ïîêàçàòåëè, íàïðèìåð çà ïåðåâûïîëíåíèå îáú¸ìà ïëàíîâîãî çàäàíèÿ, îáåñïå÷åíèå âûñîêîãî 

êà÷åñòâà è äðóãèå. 

Ïðè ñäåëüíî-ïðîãðåññèâíîé ñèñòåìå îïëàòû òðóäà çà ïðîäóêöèþ, ïðîèçâåäåííóþ 

â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîé íîðìû, çàðàáîòíóþ ïëàòó íà÷èñëÿþò ïî óñòàíîâëåííîìó çà 

åäèíèöó ïðîäóêöèè òàðèôó, à çà ïðîäóêöèþ ñâåðõ íîðìû ïëàòÿò ïî çàâûøåííîìó òàðèôó. 

Â ñäåëüíîé ñèñòåìå çàðàáîòíîé ïëàòû âûäåëÿþòñÿ èíäèâèäóàëüíûå, êîëëåêòèâíûå è 

ïðèìåíÿåìûå ïðè àðåíäíîì ïîäðÿäå ôîðìû îïëàòû òðóäà. Çäåñü îïëàòà çà âûïóùåííóþ 

ãîòîâóþ ïðîäóêöèþ ïðîèçâîäèòñÿ ñ ó÷åòîì åå êà÷åñòâà è ïðîèçâîäñòâåííûõ çàòðàò. 

Ïðè êîëëåêòèâíîé ôîðìå îïëàòû çàðàáîòíàÿ ïëàòà çàâèñèò îò êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ 

òðóäà áðèãàäû, öåõà èëè äðóãîãî ïîäðàçäåëåíèÿ. Ïðè ýòîì êàæäûé ðàáîòíèê 

çàèíòåðåñîâàí íå òîëüêî â âûïîëíåíèè ëè÷íûõ ïîðó÷åííûõ çàäàíèé, íî è â âûïîëíåíèè âñåãî 

îáú¸ìà ðàáîòû ïîäðàçäåëåíèÿ. 

Аккордная система оплаты труда предусматривает оплату за весь 

комплекс работ. 

Ïîâðåìåííàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà - ýòî çàðàáîòíàÿ ïëàòà, âûïëà÷èâàåìàÿ â 

çàâèñèìîñòè îò êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêà, êà÷åñòâà åãî òðóäà è îòðàáîòàííîãî 

âðåìåíè.Îíà îáû÷íî ïðèìåíÿåòñÿ â ñëó÷àÿõ, êîãäà íåâîçìîæíî êîëè÷åñòâåííî òî÷íî 

ðàññ÷èòàòü ðåçóëüòàòû òðóäà, êîãäà îíè îïðåäåëÿþòñÿ âûïîëíåíèåì êðóãà 

îïðåäåëåííûõ ôóíêöèé (íàïðèìåð, ïðè îïëàòå òðóäà èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ è 

ñëóæàùèõ, íàëàä÷èêîâ, ýëåêòðîìîíòåðîâ è ò.ï.) èëè æå õîäîì òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà 

ïðîèçâîäñòâà è íå ñâÿçàíû íåïîñðåäñòâåííî ñ ðàáî÷èì (íàïðèìåð, ïðè ðàáîòå íà 

êîíâåéåðàõ è àâòîìàòèçèðîâàííûõ ëèíèÿõ). 

При простой повременной заработной плате часовая тарифная ставка 

умножается на количество отработанных часов. Повременно-премиальная 

система оплаты предусматривает процентную надбавку к месячной 

заработной плате согласно должностного оклада. 

Äèôôåðåíöèàöèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáî÷èõ îñóùåñòâëÿåòñÿ, ïðåæäå âñåãî, 

ïîñðåäñòâîì ãîñóäàðñòâåííîé òàðèôíîé ñèñòåìû. Òàðèôíàÿ ñèñòåìà - ýòî 

ñîâîêóïíîñòü íîðìàòèâîâ, ðåãóëèðóþùèõ óðîâåíü çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáî÷èõ è ñëóæàùèõ 

ïî îòðàñëÿì è ðåãèîíàì ñòðàíû, ïî âèäàì ïðîèçâîäñòâà, â çàâèñèìîñòè îò êâàëèôèêàöèè è 
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óñëîâèé òðóäà ðàáîòíèêîâ ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé. 
Òàðèôíàÿ ñèñòåìà состоит из следующих основных элементов: 

-  òàðèôíî-êâàëèôèêàöèîííûé ñïðàâî÷íèê; 

-  òàðèôíая ñòàâêа; 

-  òàðèôíая ñåòêа. 

Òàðèôíî-êâàëèôèêàöèîííûé ñïðàâî÷íèê ñîñòîèò èçïîäðîáíîé õàðàêòåðèñòèêè 

îòäåëüíûõ ïðîôåññèé è âèäîâ òðóäà, òðåáîâàíèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê çíàíèÿì è íàâûêàì, 

ïðåäúÿâëÿåìûì äëÿ âûïîëíåíèÿ òîé èëè èíîé ðàáîòû, â íåé òàêæå óêàçûâàþòñÿ è 

ðàçðÿäû äëÿ òàðèôèêàöèè îïðåäåëåííîé ðàáîòû. 

Â òàðèôíîé ñåòêå, êðîìå ðàçðÿäîâ, åñòü åùå è òàðèôíûå êîýôôèöèåíòû, êîòîðûå 

ïîêàçûâàþò ñîîòíîøåíèå ìåæäó îïëàòîé òðóäà ðàáî÷åãî ïåðâîãî ðàçðÿäà è îïëàòîé òðóäà 

ðàáî÷èõ ïîñëåäóþùåãî ðàçðÿäîâ (òàðèôíûé êîýôôèöèåíò ïåðâîãî ðàçðÿäà âñåãäà ðàâåí 

åäèíèöå). 

Òàðèôíûå ñòàâêè îïðåäåëÿþò ðàçìåð îïëàòû òðóäà ðàáî÷åãî ñîîòâåòñòâóþùåãî 

ðàçðÿäà. 

Ðàáî÷èì, òðóäÿùèìñÿ â òÿæåëûõ è âðåäíûõ óñëîâèÿõ ê òàðèôíîé ñòàâêå 

íà÷èñëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ ïëàòà. Ïëàòà â ôîðìå íàäáàâîê ê òàðèôíûì ñòàâêàì (â 

ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçðÿäîì) óñòàíàâëèâàåòñÿ çà ïðîôåññèîíàëüíîå ìàñòåðñòâî. 

 
12.3. Òðóäîâûå îòíîøåíèÿ è èõ ðåãóëèðîâàíèå 

 

Человек не может существовать без потребления материальных и 

духовных благ, для потребления которых он должен их произвести. Для 

производства этих благ люди занимаются производством, в процессе 

которого вступают друг с другом в определённые отношения, которые в 

экономической теории называются трудовыми. 

Òðóäîâûå îòíîøåíèÿ - ýòî îòíîøåíèÿ, которые возникают ìåæäó ðàáîòîäàòåëÿìè 

è íà¸ìíûìè ðàáîòíèêàìè в процессе трудовой деятельности ïî ïîâîäó óñëîâèé труда è 

её îïëàòû. К ним относятся также отношения, связанные с повышением 

квалификации, подбором кадров и др. 

Трудовые îòíîøåíèÿ ìåæäó àäìèíèñòðàöèåé ïðåäïðèÿòèÿ è ðàáîòíèêàìè 

ôîðìèðóþòñÿ ñ ïîìîùüþ òðóäîâûõ äîãîâîðîâ (êîíòðàêòîâ). Òðóäîâîé äîãîâîð (êîíòðàêò) 

- ýòî þðèäè÷åñêèé äîêóìåíò, îòðàæàþùèé è ðåãóëèðóþùèé îòíîøåíèÿ ïî ïîâîäó íàéìà íà 

ðàáîòó ìåæäó àäìèíèñòðàöèåé ïðåäïðèÿòèÿ è ðàáîòíèêàìè.  

Òðóäîâûå äîãîâîðà (êîíòðàêòû) âêëþ÷àþò, ïðåæäå âñåãî, ñòàâêè çàðàáîòíîé 

ïëàòû, ñâåðõóðî÷íûå ñòàâêè, âûõîäíûå äíè è ïåðåðûâû, îò÷èñëåíèÿ â ïåíñèîííûé ôîíä è 

íà çäðàâîîõðàíåíèå, à òàêæå òàêèå àñïåêòû, êàê ðåãóëèðîâàíèå ñòîèìîñòè 

ïîòðåáèòåëüñêîé êîðçèíû ñ ó÷åòîì èçìåíåíèÿ öåí. Çàòåì ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû 

óñëîâèé òðóäà. È íàêîíåö, ðåøàåòñÿ ðÿä îðãàíèçàöèîííûõ âîïðîñîâ. Îáû÷íî трудовой 

договор ñîñòàâëÿåòñÿ от одного года до íåñêîëüêих ëåò. 

Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ è ãîñóäàðñòâî ìîæåò âîçäåéñòâîâàòü íà âçàèìîîòíîøåíèÿ 

ìåæäó àäìèíèñòðàöèåé è ðàáîòíèêàìè, íàïðèìåð, ïðè çàáàñòîâêàõ. Îäíàêî, ïðàâî íà 

çàáàñòîâêè îòíîñèòñÿ ê ÷èñëó îñíîâíûõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðàâ è ñâîáîä, 

çàêðåïëåííûõ â «ìåæäóíàðîäíîì ïàêòå îá ýêîíîìè÷åñêèõ, ñîöèàëüíûõ è êóëüòóðíûõ 
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ïðàâàõ». Кроме того, â ðàçâèòèè òðóäîâûõ îòíîøåíèé ãëàâíûì âîïðîñîì âî ìíîãèõ 

ñòðàíàõ ÿâëÿåòñÿ ðåøåíèå âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ñîöèàëüíûìè ãàðàíòèÿìè 

áåçðàáîòíûõ, âîçìîæíîñòÿìè óëó÷øåíèÿ óñëîâèé òðóäà è ïîâûøåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû 

ðàáîòíèêîâ. Îñíîâíàÿ ðîëü â ðåøåíèè ýòèõ âîïðîñîâ ïðèíàäëåæèò ïðîôåññèîíàëüíûì 

ñîþçàì. 
Íà ìíîãèõ ðûíêàõ ðàáî÷åé ñèëû ðàáî÷èå «ïðîäàþò» ñâîþ ðàáî÷óþ ñèëó 

êîëëåêòèâíî ÷åðåç ïðîôåññèîíàëüíûå ñîþçû. Ïðîôåññèîíàëüíûå ñîþçû âåäóò ïåðåãîâîðû 

ñ îòíîñèòåëüíî áîëüøèì ÷èñëîì ðàáîòîäàòåëåé è èõ îñíîâíàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ çàäà÷à - ýòî 

ïîâûøåíèå çàðïëàòû. Ýòîé öåëè ïðîôñîþçû ìîãóò äîñòèãàòü ðàçëè÷íûìè ïóòÿìè. 

        Ïîâûøåíèå ñïðîñà íà ðàáî÷óþ ñèëó. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðîôñîþçîâ íàèáîëåå 

æåëàòåëüíûì ñïîñîáîì ïîâûøåíèÿ çàðïëàòû ñ÷èòàåòñÿ ðàñøèðåíèå ñïðîñà íà ðàáî÷óþ 

ñèëó. Â ðåçóëüòàòå óâåëè÷åíèÿ ñïðîñà íà ðàáî÷óþ ñèëó âîçðàñòóò êàê ñòàâêè 

çàðïëàòû, òàê è ÷èñëî ðàáî÷èõ ìåñò. Ïóòåì èçìåíåíèÿ îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ ôàêòîðîâ, 

îïðåäåëÿþùèõ äàííûé ñïðîñ, ïðîôñîþçû ìîãóò óâåëè÷èòü ñïðîñ íà ðàáî÷óþ ñèëó. Â 

÷àñòíîñòè, îíè ïîïûòàþòñÿ äîáèòüñÿ: а) óâåëè÷åíèÿ ñïðîñà íà ïðîèçâîäèìûå ïðîäóêòû 

èëè îêàçûâàåìûå óñëóãè; б) ïîâûøåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà; в) èçìåíåíèå öåí íà 

äðóãèå ôàêòîðû ïðîèçâîäñòâà, èñïîëüçóåìûå âìåñòå ñ ðàáî÷åé ñèëîé. 

        Ñîêðàùåíèå ïðåäëîæåíèÿ ðàáî÷åé ñèëû. Ïðîôñîþçû ïóòåì ñîêðàùåíèÿ ðàáî÷åé 

ñèëû ìîãóò ïîâûøàòü ñòàâêè çàðàáîòíîé ïëàòû. Ýòî äîñòèãàåòñÿ ñëåäóþùèìè 

ñïîñîáàìè: à) îãðàíè÷åíèå èììèãðàöèè; á) ñîêðàùåíèå äåòñêîãî òðóäà; â) ïîääåðæêà 

ñâîåâðåìåííîãî óõîäà íà ïåíñèþ; ã) ñодействие ñîêðàùåíèþ ðàáî÷åé íåäåëè. 

Êðîìå òîãî, ïðîôñîþçû, âûíóæäàÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé íàíèìàòü íà ðàáîòó òîëüêî 

ñâîèõ ÷ëåíîâ, óñòàíàâëèâàþò ïîëíûé êîíòðîëü íàä ïðåäëîæåíèåì ðàáî÷åé ñèëû. Ïóòåì 

ïðîâåäåíèÿ ïîëèòèêè ñîêðàùåíèÿ ÷èñëåííîñòè ñâîèõ ÷ëåíîâ (íàïðèìåð, äëèòåëüíûé ñðîê 

îáó÷åíèÿ, îãðàíè÷åíèå èëè çàïðåò ïðèíÿòèÿ íîâûõ ÷ëåíîâ), ïðîôñîþçû ñîçäàþò 

èñêóññòâåííîå ñîêðàùåíèå ïðåäëîæåíèя ðàáî÷åé ñèëû. Ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðèâîäèò ê 

ïîâûøåíèþ ñòàâêè çàðàáîòíîé ïëàòû. 

 Êâàëèôèêàöèîííîå ëèöåíçèðîâàíèå ïðîôåññèé. Ýòî ñðåäñòâî îãðàíè÷åíèÿ 

îïðåäåëåííûõ âèäîâ òðóäà. Ïðè ýòîì ïðîôñîþçû âîçäåéñòâóþò íà àäìèíèñòðàöèþ 

ïðåäïðèÿòèÿ, ïîáóæäàÿ èõ ïðèíèìàòü íà ðàáîòó òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè ðàáî÷èå 

îïðåäåëåííûõ ïðîôåññèé îòâå÷àþò ÷åòêî óêàçàííûì òðåáîâàíèÿì. Ýòè òðåáîâàíèÿ 

âêëþ÷àþò óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ, ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè, ñäà÷ó ýêçàìåíîâ è 

ëè÷íóþ õàðàêòåðèñòèêó ðàáî÷åãî. 

 Ïðîôñîþçû òàêæå ìîãóò äîáèòüñÿ ïîâûøåíèÿ ñòàâêè çàðïëàòû ïóòåì 

ïðîòèâîñòîÿíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëÿì ñ ìîíîïîëüíûì ïîëîæåíèåì â ñîñòàâëåíèè êîëëåêòèâíûõ 

äîãîâîðîâ. Â ðåçóëüòàòå ýòîãî äîïîëíèòåëüíûå çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ ïîâûøåíèåì 

çàðïëàòû áóäóò áîëüøå, ÷åì îáú¸ì äîïîëíèòåëüíîãî ïðîäóêòà, ïîëó÷àåìîãî â ðåçóëüòàòå 

íàéìà íîâîé ðàáî÷åé ñèëû. 

Ïðîôñîþçû â îñóùåñòâëåíèè ñâîèõ ýêîíîìè÷åñêèõ çàäà÷, èñõîäÿ èç 

ïðîôåññèîíàëüíûõ îñîáåííîñòåé ãðóïï òðóäÿùèõñÿ, ÷üè èíòåðåñû îíè çàùèùàþò, ìîãóò 

îðãàíèçîâûâàòüñÿ â çàêðûòûå (óçêèå) èëè îòêðûòûå (øèðîêèå) âèäû. Ïðîôñîþçû 

çàêðûòîãî òèïà äëÿ ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ çàðïëàòû äîáèâàþòñÿ ñîêðàùåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ 

ðàáî÷åé ñèëû. Îñîáåííî ýòî õàðàêòåðíî äëÿ öåõîâûõ ïðîôñîþçîâ, êîòîðûå îáúåäèíÿþò 

ðàáî÷èõ òîëüêî êàêîé-òî îïðåäåëåííîé ïðîôåññèè, íàïðèìåð, ñòîëÿðîâ, êàìåíùèêîâ èëè 

ýëåêòðîìîíòåðîâ. Öåõîâûå ïðîôñîþçû âûíóæäàþò ðàáîòîäàòåëåé íàíèìàòü òîëüêî 
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ðàáî÷èõ, ÿâëÿþùèõñÿ ÷ëåíàìè äàííîãî ïðîôñîþçà, è ÷åðåç ýòî óñòàíàâëèâàþò êîíòðîëü 

íàä ïðåäëîæåíèåì ðàáî÷åé ñèëû. Ïðè íåîáõîäèìîñòè îíè èñêóññòâåííî ñîêðàùàþò 

ïðåäëîæåíèå ðàáî÷åé ñèëû ÷åðåç ñîêðàùåíèå ÷ëåíñòâà â ïðîôñîþçå. Ïðè ýòîì îíè ìîãóò 

èñïîëüçîâàòü ñëåäóþùèå ñïîñîáû: 

-  ïðîäëåíèå ñðîêà îáó÷åíèÿ, ïîäãîòîâêà ê ïðîôåññèè; 

-  ïîâûøåíèå ÷ëåíñêèõ âçíîñîâ; 

-  îãðàíè÷åíèå èëè ïîëíûé çàïðåò íà ïðè¸ì íîâûõ ÷ëåíîâ. 

Ïðîöåññ óâåëè÷åíèÿ óðîâíÿ çàðïëàòû è ñîêðàùåíèÿïðåäëîæåíèÿ ðàáî÷åé ñèëû íà 

îñíîâå ýòèõ ìåðîïðèÿòèé ìîæíî ðàññìîòðåòü íà ðèñóíêå 12.2. 

Èç ðèñóíêà âèäíî, ÷òî ïðîôñîþçû ÷åðåç ñîêðàùåíèå ïðåäëîæåíèÿ ðàáî÷åé ñèëû ñ 

S1S1 äî S2S2 äîñòèãàþò ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ çàðïëàòû ñ W1 äî W2. Îäíàêî, ïîíèæåíèå 

ïðåäëîæåíèÿ ðàáî÷åé ñèëû ïðèâîäèò ê ñîêðàùåíèþ ÷èñëåííîñòè íà¸ìíûõ ðàáîòíèêîâ ñ Q1 

äî Q2. 

 

Ðèñ. 12.2. Âîçäåéñòâèå ïðîôñîþçà çàêðûòîãî òèïà íà óðîâåíü çàðïëàòû. 

 

Áîëüøèíñòâî ïðîôñîþçîâ íå ñòðåìèòñÿ ê ñîêðàùåíèþ ÷èñëåííîñòè ñâîèõ ÷ëåíîâ. 

Íàîáîðîò, îíè ñòðåìÿòñÿ îáúåäèíèòü âñåõ èìåþùèõñÿ ïîòåíöèàëüíûõ ðàáî÷èõ. Ýòî 

õàðàêòåðíî ïðîôñîþçàì îòêðûòîãî òèïà èëè îòðàñëåâûì ïðîôñîþçàì, êîòîðûå 

äîáèâàþòñÿ ÷ëåíñòâà â íèõ âñåõ ðàáî÷èõ îòðàñëè, íåçàâèñèìî îò êâàëèôèêàöèè. 

Ïðîôñîþç ìîæåò áûòü çàêðûòûì, åñëè îí ñîñòîèò òîëüêî èç êâàëèôèöèðîâàííûõ 

ñïåöèàëèñòîâ. Ýòî ïðîèñõîäèò â òîì ñëó÷àå, åñëè ðàáîòîäàòåëè íå èìåþò âîçìîæíîñòè 

óâîëèòü áîëüøîå êîëè÷åñòâî êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ è ïðèíÿòü âçàìåí 

äðóãèõ. Íî, ïðîôñîþç, âêëþ÷àþùèé íåêâàëèôèöèðîâàííûõ èëè íèçêîêâàëèôèöèðîâàííûõ 

ðàáî÷èõ, íå ìîæåò îãðàíè÷èòü ÷ëåíñòâî. Ïîòîìó ÷òî, â ýòîì ñëó÷àå ðàáîòîäàòåëè áóäóò 

èìåòü âîçìîæíîñòü çàìåíèòü ýòèõ ðàáî÷èõ äðóãèìè, íå ÿâëÿþùèìèñÿ ÷ëåíàìè ïðîôñîþçà, 

÷òî â ñâîþ î÷åðåäü, ñâîäèò íà íåò íåîáõîäèìîñòü ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïðîôñîþçà. 

Åñëè îòðàñëåâîé ïðîôñîþç ñìîæåò îáúåäèíèòü ôàêòè÷åñêè âñåõ ðàáî÷èõ äàííîé 

îòðàñëè, òî ïðåäïðèÿòèÿ áóäóò íàõîäèòüñÿ ïîä áîëüøèì äàâëåíèåì ñî ñòîðîíû ïðîôñîþçà 

ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà î ñòàâêå çàðàáîòíîé ïëàòû. Â ñëó÷àå èãíîðèðîâàíèÿ èõ 

óñëîâèé ñî ñòîðîíû àäìèíèñòðàöèè, ïðîôñîþçû ñ ïîìîùüþ çàáàñòîâêè ìîãóò ïîëíîñòüþ 

ëèøèòü ïðåäïðèÿòèå ïðåäëîæåíèÿ ðàáî÷åé ñèëû. 
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Ïðîôñîþç îòêðûòîãî òèïà èëè îòðàñëåâîé ïðîôñîþç êîíòðîëèðóþò ïðåäëîæåíèå 

ðàáî÷åé ñèëû è â óñëîâèÿõ ñâîáîäíîé êîíêóðåíöèè, ìîæåò ïîâûøàòü óðîâåíü çàðïëàòû ñ 

W1äî W2, â ðåçóëüòàòå ÷åãî êðèâàÿ ïðåäëîæåíèÿ ðàáî÷åé ñèëû ñìåùàåòñÿ ñ S1S1 ê 

S2S2. Íà óðîâíå çàðïëàòû W2 ðàáîòîäàòåëè ñîêðàùàþò óðîâåíü çàíÿòîñòè ñ Q1 äî Q2. 

Таким образом, вмешательство профсоюзов имеет двоякое последствие: 

с одной стороны, повышается заработная плата наёмных работников, с 

другой стороны, растёт безработица. 
Ñîâðåìåííûå òðóäîâûå îòíîøåíèÿ îòðàæàþò â ñåáå è âîçäåéñòâèå ãîñóäàðñòâà. 

Çàêîíîäàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü ãîñóäàðñòâà îõâàòûâàåò âñå ñòîðîíû òðóäîâûõ 

îòíîøåíèé. Îíà íå òîëüêî âûðàæàåò ñïðîñ ãîñóäàðñòâåííîãî ñåêòîðà ê ðàáî÷åé ñèëå, íî è 

ðåãóëèðóåò åãî â ÷àñòíîì ñåêòîðå, îïðåäåëÿåò îñíîâíûå ïàðàìåòðû íàéìà íà ðàáîòó â 

ìàñøòàáàõ íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè. 

Áîëüøîå âëèÿíèå íà òðóäîâûå îòíîøåíèÿ îêàçûâàþò ñîöèàëüíûå ïðîãðàììû 

ãîñóäàðñòâà (ïîìîùü ìàëîîáåñïå÷åííûì ñåìüÿì, ïîñîáèÿ ïî áåçðàáîòèöå, ðàçëè÷íûå 

ñîöèàëüíûå ïëàòåæè, ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå è äð.). Ýòè ïðîãðàììû â îïðåäåëåííîé 

ñòåïåíè îêàçûâàþò ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå íà ñòàáèëèçàöèþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî 

ñîñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ â ãîñóäàðñòâàõ ñ âûñîêèì ðûíî÷íûì ðèñêîì. Ïîñðåäíè÷åñêàÿ ðîëü 

ãîñóäàðñòâà íà ðûíêå ðàáî÷åé ñèëû â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ìîæåò îêàçàòü âëèÿíèå è 

íà òðóäîâûå îòíîøåíèÿ. Â ÷àñòíîñòè, ãîñóäàðñòâî ÷àñòè÷íî áåðåò íà ñåáÿ 

ðåàëèçàöèþ çàäà÷ îáùåíàöèîíàëüíîé ïðîãðàììû ïî íàõîæäåíèþ ðàáî÷èõ ìåñò, 

ðåêîìåíäàöèè è òðóäîóñòðîéñòâó. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ñèñòåìà îáó÷åíèÿ è 

ïåðåïîäãîòîâêè êàäðîâ äàåò âîçìîæíîñòü áûñòðîé àäàïòàöèè ê èçìåí÷èâûì òðåáîâàíèÿì 

ðûíêà. 

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîñòàâëÿåò îäíó èç îñíîâíûõ ñîñòàâíûõ ÷àñòåé äîõîäîâ 

íàñåëåíèÿ. Поэтому, у нас в стране вопросу повышения уровня заработнй 

платы придаётся огромное значение. Ïðåçèäåíò Республики Узбекистан 

Ш.Мирзиёев, в настоящее время âûäâèãàåò çàäà÷ó ïîâûøåíèÿ ðåàëüíîé çàðàáîòíîé 

ïëàòû, ðîñò которой им îïðåäåëÿåòся êàê ïðÿìîé èíäèêàòîð è ïîêàçàòåëü òîãî, êàê è 

êàêèìè òåìïàìè ðàñòåò ýêîíîìèêà, óêðåïëÿåòñÿ ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå ñòðàíû, 

îáåñïå÷èâàåòñÿ ñáàëàíñèðîâàííàÿ ìîíåòàðíàÿ ïîëèòèêà государства. Такая политика 

вполне соответствует мировой практике. Уровень и доля заработной платы в 

совокупном доходе населения выступают важным структурным показателем, 

отражающим зрелость развития рыночных механизмов в сфере трудовых 

отношений. В отдельных странах с рыночной экономикой эта доля 

приобрела заметную тенденцию к росту и в настоящее время колеблется в 

пределах от 75% до 80% (включая оплату труда топ менеджеров 

корпораций).   
 

Âûâîäû è çàêëþ÷åíèÿ: 

1. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà – это äåíåæíîå âûðàæåíèå äîëè íàöèîíàëüíîãî ïðîäóêòà, 

ïîëó÷àåìîé ðàáî÷èìè è ñëóæàùèìè â ñîîòâåòñòâèè ñ êîëè÷åñòâîì и êà÷åñòâîì èõ 

òðóäà. 

2. Âåëè÷èíà çàðàáîòíîé ïëàòû íàõîäèòüñÿ íà óðîâíå, äîñòàòî÷íîì äëÿ 

âîñïðîèçâîäñòâà ðàáî÷åé ñèëû, ñîäåðæàíèÿ ñàìîãî ðàáî÷åãî è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè. Îáùèé 

óðîâåíü çàðàáîòíîé ïëàòû âñåãäà çàâèñèò îò äîñòèãíóòîãî êàæäîé ñòðàíîé óðîâíÿ 
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ýêîíîìèêè, ò.å. îò îáùåé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà, îáú¸ìà íàöèîíàëüíîãî ïðîäóêòà, 

âåëè÷èíû ýòîãî ïîêàçàòåëÿ íà äóøó íàñåëåíèÿ. 

3. Îñíîâíàÿ ôóíêöèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû çàêëþ÷àåòñÿ â óëó÷øåíèè óñëîâèé æèçíè è 

òðóäà ðàáî÷èõ è ñëóæàùèõ, â îáåñïå÷åíèè âçàèìîñâÿçè ìåæäó íîðìîé òðóäà è íîðìîé 

ïîòðåáëåíèÿ. 

4. Äëÿ ðàáî÷åãî âàæíî êàêîå êîëè÷åñòâî òîâàðîâ è óñëóã îí ñìîæåò êóïèòü íà 

заработную плату. В связи с этим ðàçëè÷àþò íîìèíàëüíóþ è ðåàëüíóþ çàðïëàòó. 
5.  Â îðãàíèçàöèè çàðàáîòíîé ïëàòû ïðèìåíÿþòñÿ äâå îñíîâíûå åå ôîðìû: 

ïîâðåìåííàÿ è ñäåëüíàÿ.  

6. Ñîâîêóïíîñòü âèäîâ ôîðì îïëàòû, ó÷èòûâàþùèõ îïðåäåëåííûå óñëîâèÿ òðóäà, 

ñîñòàâëÿþò ñèñòåìó çàðàáîòíîé ïëàòû. 
7.  Â ðåøåíèè âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ñîöèàëüíûìè ãàðàíòèÿìè áåçðàáîòíûõ, 

âîçìîæíîñòÿìè óëó÷øåíèÿ óñëîâèé òðóäà è ïîâûøåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ 

îñíîâíàÿ ðîëü ïðèíàäëåæèò ïðîôåññèîíàëüíûì ñîþçàì. 

8.  Ïðîôñîþçû â îñóùåñòâëåíèè ñâîèõ ýêîíîìè÷åñêèõ çàäà÷, èñõîäÿ èç 

ïðîôåññèîíàëüíûõ îñîáåííîñòåé ãðóïï òðóäÿùèõñÿ, ÷üè èíòåðåñû îíè çàùèùàþò, ìîãóò 

îðãàíèçîâûâàòüñÿ â çàêðûòûå (óçêèå) èëè îòêðûòûå (øèðîêèå) âèäû. Ïðîôñîþçû 

çàêðûòîãî òèïà ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ çàðàáîòíîé ïëàòû äîáèâàþòñÿ ïóòåì ñîêðàùåíèÿ 

ïðåäëîæåíèÿ ðàáî÷åé ñèëû, îòêðûòûå æå ïðîôñîþçû ïðè ñîñòàâëåíèè äîãîâîðîâ îá 

óðîâíå çàðàáîòíîé ïëàòû ñòðåìÿòñÿ îêàçàòü ïðÿìîå âîçäåéñòâèå íà àäìèíèñòðàöèþ 

ïðåäïðèÿòèÿ. 

 

Îñíîâíûå êëþ÷åâûå ïîíÿòèÿ: 
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà – это äåíåæíîå âûðàæåíèå äîëè íàöèîíàëüíîãî ïðîäóêòà, 

ïîëó÷àåìîé ðàáî÷èìè è ñëóæàùèìè â ñîîòâåòñòâèè ñ êîëè÷åñòâîì è 

ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ èõ òðóäà. 

Ïîâðåìåííàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà - ýòî çàðàáîòíàÿ ïëàòà, âûïëà÷èâàåìàÿ â 

çàâèñèìîñòè îò îòðàáîòàííîãî âðåìåíè (äåíü, íåäåëÿ, ìåñÿö). 

Ñäåëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà - ýòî çàðàáîòíàÿ ïëàòà, âûïëà÷èâàåìàÿ â 

çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà ïðîèçâåäåííîé ïðîäóêöèè èëè îáú¸ìà âûïîëíåííîé ðàáîòû. 

Íîìèíàëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà - ýòî ñóììà çàðàáîòíîé ïëàòû, ïîëó÷åííàÿ â äåíåæíîé 

ôîðìå. 

Ðåàëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà - ýòî êîëè÷åñòâî òîâàðîâ è óñëóã, êîòîðûå ìîæíî 

êóïèòü íà ñóììó íîìèíàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû èëè ïîêóïàòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü íîìèíàëüíîé 

çàðïëàòû. 

Òðóäîâîé äîãîâîð (êîíòðàêò) - äîêóìåíò, îòðàæàþùèé è ðåãóëèðóþùèé îòíîøåíèÿ 

ïî ïîâîäó íàéìà íà ðàáîòó ìåæäó àäìèíèñòðàöèåé ïðåäïðèÿòèÿ è ðàáîòíèêàìè, â êîòîðîì 

óêàçàíû ñòàâêè çàðàáîòíîé ïëàòû, ñâåðõóðî÷íûå ñòàâêè, âûõîäíûå äíè è ïåðåðûâû, 

îò÷èñëåíèÿ â ïåíñèîííûé ôîнд и т.д. 

Ïðîôåññèîíàëüíûé ñîþç - îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ, çàùèùàþùàÿ èíòåðåñû 

трудового коллектива ïðè ðåãóëèðîâàíèè òðóäîâûõ îòíîøåíèé ìåæäó ðàáîòîäàòåëÿìè 

è íàёмными работниками. 
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Âîïðîñû è çàäàíèÿ äëÿ ïîâòîðåíèÿ: 

1. Êàêàÿ ÷àñòü ñîçäàííîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîäóêòà ïðèíèìàåò ôîðìó çàðàáîòíîé ïëàòû? 

2. Êàêèе ôàêòîðы способствуют èçìåíению óðîâíя ðåàëüíîé çàðïëàòû? 

3.  ×òî ïîíèìàåòся ïîä òðóäîâûìè îòíîøåíèÿìè?  

4. Êòî ðåãóëèðóåò òðóäîâûå îòíîøåíèÿ? 

5. ×òî òàêîå ïðîôåññèîíàëüíûé ñîþç? 

6. В чём роль профессиональных союзов в настоящее время? 
 

 
 
 

ГЛАВА 13. ÀÃÐÀÐÍÛÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß И АГРОБИЗНЕС 

 

Ïëàí: 

13.1. Ýêîíîìè÷åñêîå ñîäåðæàíèå àãðàðíûõ îòíîøåíèé. Îñîáåííîñòè 

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. 

13.2. Ðåíòíûå îòíîøåíèÿ. Àðåíäíàÿ ïëàòà. 

13.3. Àãðîïðîìûøëåííàÿ èíòåãðàöèÿ è å¸ îñíîâíûå âèäû. 

13.4. Îñóùåñòâëåíèå àãðàðíûõ ðåôîðì â Óçáåêèñòàíå è îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ èõ 

óãëóáëåíèÿ. 

 

13.1. Ýêîíîìè÷åñêîå ñîäåðæàíèå àãðàðíûõ îòíîøåíèé. Îñîáåííîñòè 

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà 

 

Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî ÿâëÿåòñÿ базовой отраслью ýêîíîìèêè, â êîòîðîé 

ïðîèçâîäÿòñÿ íåîáõîäèìûå äëÿ æèçíè ÷åëîâåêà ïðîäîâîëüñòâåííûå ïðîäóêòû è ñûðüå äëÿ 

ïðîìûøëåííîñòè. Оно является важнейшей сферой народного хозяйства любой 

страны и имеет принципиально важное значение для развития национальной 

экономики. Â ñâÿçè ñ ýòèì, ñåëüñêîå õîçÿéñòâî ÿâëÿåòñÿ ñòðàòåãè÷åñêè çíà÷èìîé 

îòðàñëüþ íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè, êîòîðîé óäåëÿåòñÿ îñîáîå âíèìàíèå. «Ñëåäóþùèé 

âàæíåéøèé íàø ïðèîðèòåò, êîòîðîìó íåîáõîäèìî îñîáîå âíèìàíèå, — ýòî ðåàëèçàöèÿ 

øèðîêîãî êîìïëåêñà äîëãîñðî÷íûõ, ãëóáîêî âçàèìîóâÿçàííûõ ìåð, íàïðàâëåííûõ íà 

êàðäèíàëüíîå óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèçíè è îáëèêà ñåëà, óñêîðåííîå ðàçâèòèå 

ñîöèàëüíîé è ïðîèçâîäñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðû, êîðåííîé ïåðåñìîòð ñòàòóñà, ðîëè è 

çíà÷åíèÿ ñîáñòâåííèêà, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ìàëîãî áèçíåñà, ðàçâèòèÿ ôåðìåðñêîãî 

õîçÿéñòâà»71. Äëÿ ðåøåíèÿ ýòèõ çàäà÷ íåîáõîäèìî âñåñòîðîííåå ðàçâèòèå àãðàðíîé 

ñôåðû è ñâÿçàííûõ ñ íåé îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè, ñôåðû óñëóã è èíôðàñòðóêòóðû. 

Â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, òàêæå êàê è â äðóãèõ ñåêòîðàõ ýêîíîìèêè, ìåæäó ëþäüìè 

âîçíèêàþò ýêîíîìè÷åñêèå ñâÿçè è âçàèìîîòíîøåíèÿ. Îòíîøåíèÿ ïî ïîâîäó âëàäåíèÿ, 

ðàñïîðÿæåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ çåìëè íàçûâàþòñÿ àãðàðíûìè îòíîøåíèÿìè. 

Îäíà èç âàæíûõ îñîáåííîñòåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî âîñïðîèçâîäñòâà - ýòî 

íåïîñðåäñòâåííàÿ ñâÿçü ñ æèâûìè îðãàíèçìàìè (çåìëÿ, ðàñòåíèÿ è ñêîò) è òåñíîå 

                                                           
71

Каримов И.А. Мировой финансово-экономический кризис, пути и меры по его преодолению в условиях Узбекистана. Т.: Узбекистан, 

2009, с.35. 
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ïåðåïëåòåíèå çàêîíîâ ïðèðîäû ñ ýêîíîìè÷åñêèìè çàêîíàìè. Çåìëÿ ïðè ýòîì îäíîâðåìåííî 

âûñòóïàåò â êà÷åñòâå ñðåäñòâà òðóäà è ïðåäìåòà òðóäà. Äðóãàÿ îñîáåííîñòü çåìëè 

êàê ñðåäñòâà ïðîèçâîäñòâà ñîñòîèò â òîì, ÷òî îíà â ïðîöåññå èñïîëüçîâàíèÿ íå 

èçíàøèâàåòñÿ, íå óñòàðåâàåò. Íàîáîðîò, ïðè ïðàâèëüíîì ðàöèîíàëüíîì ïîòðåáëåíèè áóäåò 

ïîâûøàòüñÿ åå ïëîäîðîäèå. Именно она служит надёжной базой 

сельскохозяйственного производства. Ежегодно на сельскохозяйственных 

полях собирается выращенный урожай, а к следующему году земля 

возобновляет свою способность к новому производству 

сельскохозяйственной продукции, необходимой для населения.  

Процесс производства в сельском хозяйстве обладает значительными 

отличиями от всех других сфер и отраслей национальной экономики, 

например, промышленности, строительства и других. Эти отличия, помимо 

прочего, сильно отражаются и на содержание экономических отношений в 

аграрном секторе экономики. Рассмотрим их более подробно. 

Земля, полезные ископаемые, другие природные ресурсы являются 

заданными самой природой и поэтому их невозможно воспроизвести 

человеческим трудом, изменить их качественные или количественные 

параметры. Тогда как другие ресурсы – капитал, рабочая сила, 

предпринимательские способности, как факторы производства, можно 

воспроизвести при помощи человеческих усилий. Если земля, как основной 

фактор производства в сельском хозяйстве, ограничена абсолютно и 

повсеместно, то в процесс производства вовлекаются все без исключения 

земли и даже самые худшие земли по плодородию. Ибо, с экономической 

точки зрения, общество не может без них обойтись. Следовательно, общество 

обязано возмещать производителям производственные затраты не только на 

лучших землях, но и на худших по плодородию землях. Данная особенность 

приводит к образованию категории земельной ренты как своеобразной платы 

за этот ценный ресурс (более подробно об этом рассмотрено ниже). Иными 

словами, факт ограниченности предложения земли является важнейшим 

условием возникновения земельной ренты. 

Характерной особенностью процесса производства в сельском хозяйстве 

является продолжительность цикла. В аграрном секторе готовый продукт 

удаётся получить через достаточно большой промежуток времени: природно-

климатические условия позволяют собрать урожай основных культур лишь 

единожды в году, ещё дольше может длиться производственный цикл в 

животноводстве, садоводстве и т.п. Всё это затрудняет оперативно 

соизмерять результаты труда с затратами, эффективно решать проблему 

мотивации труда.   
Специфической особенностью является и то, что ïðîöåññ ïðîèçâîäñòâà â 

ñåëüñêîì õîçÿéñòâå íîñèò ñåçîííûé õàðàêòåð. Îñíîâíîé êàïèòàë íà 

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ ñîñòîèò èç ðàçíîîáðàçíûõ òðàêòîðîâ, ìàøèí, 

òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, çäàíèé, ñîîðóæåíèé, ìíîãîëåòíèõ äåðåâüåâ, ïðîäóêòèâíîãî ñêîòà 

è ðàáî÷èõ æèâîòíûõ, à òàêæå ðàçëè÷íûõ èíñòðóìåíòîâ, ñðîê ñëóæáû êîòîðûõ áîëåå 

îäíîãî ãîäà. Сезонность производства ñóùåñòâåííî âëèÿåò íà âðåìÿ èñïîëüçîâàíèÿ 

ñóùåñòâóþùèõ â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå òехники, ò.å. êîìáàéíîâ, ñåÿëîê è ò.ï. Èíà÷å 
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ãîâîðÿ, ýòè ñðåäñòâà òðóäà èñïîëüçóþòñÿ òîëüêî â îïðåäåëåííîå âðåìÿ ãîäà, à â 

ìåæñåçîííûé ïåðèîä îíè ïðîñòàèâàþò. Ê ïðèìåðó, ñåÿëêà èñïîëüçóåòñÿ â ïåðèîä ïîñåâà, 

çåðíîóáîðî÷íûå êîìáàéíû, õëîïêîóáîðî÷íûå ìàøèíû èñïîëüçóþòñÿ 20-30 äíåé â ãîäó âî 

âðåìÿ ñáîðà óðîæàÿ. Между тем, хозяйства должны быть укомплектованы 

полным набором сельскохозяйственной техники, хотя некоторые её виды 

используются лишь несколько дней в году. Ýòî îáóñëàâëèâàåò ñðàâíèòåëüíî 

âûñîêèé óðîâåíü êàïèòàëî- è ýíåðãîâîîðóæåííîñòè òðóäà â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, ÷åì â 

äðóãèõ îòðàñëÿõ ìàòåðèàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà, îäíàêî çäåñü îáîðîò îñíîâíîãî è îáîðîòíîãî 

êàïèòàëà çàìåäëåí. Êðîìå òîãî, â ñèëó ñåçîííîñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà 

è ïðîöåññà òðóäà, çàòðàòû îáîðîòíîãî êàïèòàëà â òå÷åíèå ãîäà íå ðàâíîìåðíû. 

Ñóùåñòâóåò íåêîòîðûå ðàçëè÷èÿ â ñîñòàâå îáîðîòíûõ ñðåäñòâ, çàòðà÷èâàåìûõ â 

çèìíèé èëè ëåòíèé ñåçîí. Íàïðèìåð, çèìîé áîëüøàÿ ÷àñòü îáîðîòíûõ ñðåäñòâ (ñåìåíà, 

ôóðàæ è äðóãèå êîðìà) ïðåáûâàåò â âèäå ïðîèçâîäñòâåííûõ çàïàñîâ, à â ëåòíåå âðåìÿ 

óâåëè÷èâàåòñÿ äîëÿ íåçàêîí÷åííîãî ïðîèçâîäñòâà, êîìïëåêòóþùèõ ÷àñòåé òåõíèêè, 

íåôòÿíûõ ïðîäóêòîâ è ò.ï.  

Кроме того, экономический процесс производства в аграрном секторе 

тесно переплетается с естественными процессами. Это обстоятельство 

обуславливает высокую зависимость результатов производства, а, значит, и 

доходов производителей от природно-климатических и почвенно-

биологических условий. Ïðè îðãàíèçàöèè òðóäà и заработной платы â 

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîì ïðîèçâîäñòâå с целью оáåñïå÷åíèÿ экономической 

заинтересованности работников íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü âûøåïåðå÷èñëåííûå 

îñîáåííîñòè.  

Â íàøåé ñòðàíå, ó÷èòûâàÿ âûñîêóþ ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ è îãðàíè÷åííîñòü ãîäíûõ 

äëÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà çåìåëü, íå óñòàíîâëåíà ÷àñòíàÿ ñîáñòâåííîñòü íà çåìëþ, à 

ñîõðàíèëàñü â âèäå ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè. Íî, èñõîäÿ èç òðåáîâàíèé ðûíî÷íîé 

ýêîíîìèêè, ðåàëèçîâûâàþòñÿ äåéñòâåííûå àãðàðíûå ðåôîðìû è ýòîò ïðîöåññ ïðîäîëæàåò 

óãëóáëÿòüñÿ. Так, â öåíòðå âíèìàíèÿ îñóùåñòâëÿåìûõ â Óçáåêèñòàíå àãðàðíûõ 

ðåôîðì ñòîèò âîïðîñ ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìëè â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå åå íàñòîÿùåìó 

õîçÿèíó. Â ñâÿçè ñ ýòèì, â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ â ýòîé ñôåðå ìåðîïðèÿòèé, «... 

ñàìîå âàæíîå - íà ñåëå ïîÿâèëñÿ íàñòîÿùèé õîçÿèí - ñîáñòâåííèê çåìëè, â êîðíå ìåíÿåòñÿ 

åãî îòíîøåíèå ê òðóäó è ðåçóëüòàòàì ñâîåé ðàáîòû. Ðåçóëüòàòîì êàðäèíàëüíûõ 

êà÷åñòâåííûõ èçìåíåíèé â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå ÿâèëèñü ðåêîðäíî âûñîêèå óðîæàè è 

îáúåìû ïðîèçâîäñòâà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ïî õëîïêó è 

çåðíó, ïîëó÷åííûå çà ïîñëåäíèå ãîäû». 
Èñõîäÿ èç òîãî, ÷òî çåìëÿ â Óçáåêèñòàíå ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííîé 

ñîáñòâåííîñòüþ и îáùåíàöèîíàëüíûì áîãàòñòâîì, âîïðîñû ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ, 

çåìëåâëàäåíèÿ è çåìëåïîëüçîâàíèÿ ñëåäóåò àíàëèçèðîâàòü â îòäåëüíîñòè. 

Çåìëåâëàäåíèå îçíà÷àåò ïðèçíàíèå ïðàâà ôèçè÷åñêîãî èëè þðèäè÷åñêîãî ëèö íà 

îïðåäåëåííûé ó÷àñòîê çåìëè íà èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøèõñÿ îñíîâàíèÿõ èëè â 

óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå. Çåìëåâëàäåíèå - ýòî, ïðåæäå âñåãî, ïðàâî ñîáñòâåííîñòè 

íà çåìëþ è ýêîíîìè÷åñêóþ ôîðìó åãî ðåàëèçàöèè. Çåìëåâëàäåíèå îñóùåñòâëÿåò 

ñîáñòâåííèê, èìåþùèé çåìëþ. Êàê îòìå÷åíî â Çåìåëüíîì êîäåêñå Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí 

«Çåìåëüíûå ó÷àñòêè ìîãóò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ þðèäè÷åñêèì è ôèçè÷åñêèì ëèöàì â 
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ïîñòîÿííîå è ñðî÷íîå (âðåìåííîå) âëàäåíèå è ïîëüçîâàíèå»72. 

Çåìëåïîëüçîâàíèå îçíà÷àåò ïîëüçîâàíèå çåìëåé â óñòàíîâëåííîì îáû÷àåì èëè çàêîíîì 

ïîðÿäêå. Ïîëüçîâàòåëü çåìëè íå îáÿçàòåëüíî ÿâëÿåòñÿ åå âëàäåëüöåì. Â ðåàëüíîé 

õîçÿéñòâåííîé æèçíè çåìëåâëàäåíèå è çåìëåïîëüçîâàíèå â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ 

îñóùåñòâëÿþò ðàçíûå ôèçè÷åñêèå èëè þðèäè÷åñêèå ëèöà, â ÷àñòíîñòè ó íàñ â 

íàñòîÿùåå âðåìÿ - äåõêàíñêèå è ôåðìåðñêèå õîçÿéñòâà, которые возникли в 

процессе реформирования аграрного сектора. Именно они â íàñòîÿùåå âðåìÿ 

являются îñíîâíûìè ôîðìàìè õîçÿéñòâîâàíèÿ â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, ïðîöåññ 

ïðîèçâîäñòâà â êîòîðûõ âåäåòñÿ â ðàçëè÷íûõ êëèìàòè÷åñêèõ è ïî÷âåííûõ óñëîâèÿõ. 

Ïðè èçó÷åíèè àãðàðíûõ îòíîøåíèé íåäîîöåíêà îïðåäåëÿþùåé ðîëè ðàáî÷åé ñèëû, 

æèâîãî òðóäà, âîçäåéñòâèÿ åãî íà âñå ìàòåðèàëüíûå ðåñóðñû ïðèâîäèò ê îøèáî÷íûì 

ïðåäñòàâëåíèÿì î òîì, ÷òî êàïèòàë ñîçäàåò ïðèáûëü èëè ïðîöåíò, à çåìëÿ - ðåíòó. Äëÿ 

ïðàâèëüíîãî ïîíèìàíèÿ ýòèõ âîïðîñîâ íåîáõîäèìî èçó÷èòü ðåíòíûå îòíîøåíèÿ. 

 

13.2. Ðåíòíûå îòíîøåíèÿ. Àðåíäíàÿ ïëàòà 

 
Îñíîâó àãðàðíûõ îòíîøåíèé ñîñòàâëÿþò ðåíòíûå îòíîøåíèÿ. Ñóùåñòâóþò 

ðàçëè÷íûå ïîäõîäû è âçãëÿäû ê îáúÿñíåíèþ ñóùíîñòè äàííîãî âèäà äîõîäà, è íåêîòîðûå èç 

íèõ îñòàþòñÿ íå äî êîíöà ðàñêðûòûìè по сегодняшний день. Òåîðèÿ ðåíòû 

èçíà÷àëüíî ðàññìàòðèâàëàñü â íàó÷íûõ ïðîèçâåäåíèÿõ îñíîâàòåëåé øêîëû ôèçèîêðàòîâ 

Ô.Êåíý è À.Òþðãî. Îíè îáúÿñíÿëè ïðè÷èíó âîçíèêíîâåíèÿ ðåíòû êàêîé-òî 

÷óäîäåéñòâåííîé ñèëîé ïðèðîäû, ñâÿçàííóþ ñî ñïîñîáíîñòüþ çåìëè ñîçäàâàòü 

ïðèáàâî÷íûé ïðîäóêò. Ïûòàëèñü ïîêàçàòü ðîëü ïðèðîäû â ñîçäàíèè 

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðîäóêòîâ, â òîì ÷èñëå â ñîçäàíèè ÷èñòîãî è ïðèáàâî÷íîãî 

ïðîäóêòà. 

Â äàëüíåéøåì îñíîâû òåîðèè ðåíòû áûëè ïî-ðàçíîìó óñîâåðøåíñòâîâàíû â 

èññëåäîâàíèÿõ êëàññè÷åñêèõ ýêîíîìèñòîâ Ó.Ïåòòè, Æ.Àíäåðñîíà, À.Ñìèòà è 

Ä.Ðèêàðäî. Â ÷àñòíîñòè, Àíäåðñîí àêöåíòèðîâàë âíèìàíèå íà äèôôåðåíöèàëüíîé ðåíòå, 

íî íå ñìîã îáúÿñíèòü òîãî, ÷òî ðåíòà ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ ñòîèìîñòè òîâàðà. À Ðèêàðäî, â 

îòëè÷èå îò ôèçèîêðàòîâ, ðàññìàòðèâàÿ ðåíòó, êàê ðàçíîñòü ìåæäó îáùåñòâåííîé è 

èíäèâèäóàëüíîé ñòîèìîñòüþ ïðîäóêòà çåìëåäåëèÿ, ñâÿçûâàë òåîðèþ ðåíòû ñ òðóäîâîé 

òåîðèåé ñòîèìîñòè, ñ çàêîíîì ñòîèìîñòè. 

Таким образом, çåìåëüíàÿ ðåíòà îçíà÷àåò ôîðìó ýêîíîìè÷åñêîé ðåàëèçàöèè 

çåìåëüíîé ñîáñòâåííîñòè. Ðåíòà (îò ëàò. reddita —îòäàííàÿ íàçàä, âîçâðàùåííàÿ) — 

îñîáûé âèä îòíîñèòåëüíî óñòîé÷èâîãî äîõîäà, íåïîñðåäñòâåííî íå ñâÿçàííîãî ñ 

ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ. 

Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî èñòîðè÷åñêèõ âèäîâ ðåíòû. Ê ïðèìåðó, èçâåñòíû òðè 

ôîðìû: áàðùèíà(îòðàáîòêà), îáðîê (íàòóðàëüíûé íàëîã) è äåíåæíûé íàëîã. Â íàñòîÿùåå 

âðåìÿ ñóùåñòâóþùàÿ â ðàçëè÷íûõ ñòðàíàõ ðåíòà â çàâèñèìîñòè îò ïðè÷èí 

âîçíèêíîâåíèÿ è ïðåäïîñûëîê ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà ñëåäóþùèå âèäû: àáñîëþòíàÿ çåìåëüíàÿ 
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ðåíòà, äèôôåðåíöèàëüíàÿ ðåíòà I è II, ìîíîïîëüíàÿ ðåíòà, ñòðîèòåëüíàÿ ðåíòà è ðåíòà, 

ïîëó÷àåìàÿ ñ çåìåëü, ñîäåðæàùèõ ïîëåçíûå èñêîïàåìûå. 

×àñòü äîïîëíèòåëüíîãî äîõîäà (ñòîèìîñòè), âîçíèêàþùåãî â ðåçóëüòàòå ðàçëè÷èé 

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïî ïëîäîðîäèþ è ìåñòîïîëîæåíèþ, ïðèíèìàåò ôîðìó ðåíòû è 

íàçûâàåòñÿ äèôôåðåíöèàëüíîé ðåíòîé. Â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé âîçíèêíîâåíèÿ 

äèôôåðåíöèàëüíàÿ ðåíòà ïîäðàçäåëÿåòñÿ íà äèôôåðåíöèàëüíóþ ðåíòó I è 

äèôôåðåíöèàëüíóþ ðåíòó II. Äèôôåðåíöèàëüíàÿ ðåíòà I îáðàçóåòñÿ íà çåìåëüíûõ 

ó÷àñòêàõ ñ áîëåå âûñîêèì åñòåñòâåííûì ïëîäîðîäèåì, ðàñïîëîæåííûõ áëèçêî ê 

ïðîìûøëåííûì öåíòðàì, ðûíêàì è ïóòÿì ñîîáùåíèé и т.п. 

Ðàññìîòðèì îáðàçîâàíèå äèôôåðåíöèàëüíîé ðåíòû I ñ ïîìîùüþ óñëîâíîãî ïðèìåðà 

(òàáë. 13.1). 

 

 

Â íàøåì ïðèìåðå îáùåñòâåííàÿ ñòîèìîñòü ïðîäóêöèè, ïîëó÷åííîé ñ òðåõ ðàçëè÷íûõ 

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îäèíàêîâàÿ, ò.å. ñîñòàâëÿåò 10000 ñóì. Âàëîâîé óðîæàé íà 

ó÷àñòêå À ñîñòàâëÿåò 20 òîíí, íà ó÷àñòêàõ Á è Â ñîîòâåòñòâåííî 25 è 30 òîíí. 

Âñëåäñòâèå ïîëó÷åíèÿ ñ êàæäîãî ó÷àñòêà ðàçëè÷íîãî êîëè÷åñòâà óðîæàÿ, 

èíäèâèäóàëüíàÿ ñòîèìîñòü âûðàùåííûõ íà íèõ ïðîäóêòîâ áóäåò ðàçëè÷íà. 

Ñòàëî áûòü, ñòîèìîñòü êàæäîé åäèíèöû ïðîäóêòà íà ó÷àñòêå À ñîñòàâëÿåò 500 

ñóì, íà ó÷àñòêå Á - 400 ñóì è íà ó÷àñòêå Â - 333 ñóì. Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ 

ïðîäóêöèÿ ïðîäàåòñÿ ïî öåíå ïðîäóêöèè, âûðàùåííîé íà ó÷àñòêå ñ íàèõóäøèì ïëîäîðîäèåì 

(â íàøåì ïðèìåðå - 500 ñóì). Â èòîãå ìåíåå ïëîäîðîäíûé ó÷àñòîê (À) èìååò âîçìîæíîñòü 

ïîêðûòèÿ èíäèâèäóàëüíîé ñòîèìîñòè è ïîëó÷åíèÿ ïðèáûëè. Íà ñðåäíåì (Á) è ëó÷øåì (Â) 

ó÷àñòêàõ, îòíîñèòåëüíî íèçêîïëîäîðîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáðàçîâûâàåòñÿ 

äîïîëíèòåëüíàÿ ïðèáûëü â ðàçìåðå 2500 è 5000 ñóì ñîîòâåòñòâåííî. Ýòîò ïîëó÷åííûé 

äîïîëíèòåëüíûé äîõîä, ñâÿçàííûé ñ åñòåñòâåííûì ïëîäîðîäèåì ïî÷âû, ôîðìèðóåò 

äèôôåðåíöèàëüíóþ ðåíòó I. 

Äèôôåðåíöèàëüíàÿ ðåíòà II âîçíèêàåò âñëåäñòâèå èíòåíñèâíîãî ðàçâèòèÿ 

õîçÿéñòâ, â ðåçóëüòàòå äîïîëíèòåëüíûõ çàòðàò äëÿ ïîâûøåíèÿ ïðîäóêòèâíîñòè çåìëè, 

òàêèõ êàê ïðèìåíåíèå óäîáðåíèé â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, óëó÷øåíèå ìåëèîðàòèâíîãî 

ñîñòîÿíèÿ çåìåëü, ìåõàíèçàöèÿ è ýëåêòðèôèêàöèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Îáðàçîâàíèå 

Òàáëèöà 13.1  
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äèôôåðåíöèàëüíîé ðåíòû II ìîæíî ðàññìîòðåòü ñ ïîìîùüþ òàáëèöû ñ óñëîâíûìè äàííûìè 

(òàáë. 13.2). 

Ïî íàøèì äàííûì, â ðåçóëüòàòå äîïîëíèòåëüíî çàòðà÷åííîé íà çåìëþ ñóììû â 5 òûñ. 

ñóì ïîëó÷åíî äîáàâî÷íûõ 20 òîíí ïðîäóêòà, êîòîðûå, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðèíåñóò 

äîïîëíèòåëüíûé äîõîä â 10 òûñ. ñóì. Ýòîò äîõîä è áóäåò ñîñòàâëÿòü 

äèôôåðåíöèàëüíóþ ðåíòó II. 

 

 

Â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå äàííûé èíòåíñèâíûé ïóòü ðàçâèòèÿ ñ÷èòàåòñÿ îñíîâíûì. 

Áåç èíòåíñèâíîãî ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà íåâîçìîæíî ðàñøèðåííîå 

âîñïðîèçâîäñòâî è óäîâëåòâîðåíèå ðàñòóùåãî ñïðîñà ÷ëåíîâ îáùåñòâà. Пîýòîìó 

èíòåíñèâíîìó ðàçâèòèþ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà сегодня уделяется особое внимание. 

Åñëè áû âåçäå äåëàëèñü îäèíàêîâûå çàòðàòû è óðîæàéíîñòü ïîâûøàëàñü 

îäèíàêîâî, òî íå áûëî áû íèêàêîé äèôôåðåíöèàëüíîé ðåíòû. Äåëî â òîì, ÷òî 

èçðàñõîäîâàííûå íà åäèíèöó çåìëè çàòðàòû íà ðàçíûõ òåððèòîðèÿõ, â ðàçëè÷íûõ 

õîçÿéñòâàõ îñóùåñòâëÿþòñÿ íà ðàçëè÷íîì óðîâíå, â ðåçóëüòàòå чего ïîâûøåíèå 

óðîæàéíîñòè òîæå íåîäнароднî. 

Âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ïðèõîäèòñÿ âåñòè сельскохозяйственное ïðîèçâîäñòâî â 

óñëîâèÿõ ìîíîïîëèè государственной или ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ. Ìîíîïîëèÿ 

ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ äàåò âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ çåìëåâëàäåëüöàìè òàê íàçûâàåìîé 

àáñîëþòíîé ðåíòû ñî âñåõ ïðåäîñòàâëÿåìûõ â àðåíäó çåìåëü, íåçàâèñèìî îò êà÷åñòâà 

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Ìåõàíèçì îáðàçîâàíèÿ àáñîëþòíîé çåìåëüíîé ðåíòû çàêëþ÷àåòñÿ â 

òîì, ÷òî çåìëåâëàäåëüöû ïðåäîñòàâëÿþò çåìëþ â àðåíäó ðàáîòàþùèì àðåíäàòîðàì è 

ïîëó÷àþò îò íèõ ïëàòó çà ïîëüçîâàíèå çåìëåé. Äàííàÿ ïëàòà íàçûâàåòñÿ àáñîëþòíîé 

ðåíòîé. Åñëè ïðè ïðåäîñòàâëåíèè çåìëè â àðåíäó íà íåé áûëè ïîñòðîåíû ðàçëè÷íûå 

çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, òî èõ àðåíäíàÿ ïëàòà ðàññ÷èòûâàåòñÿ îòäåëüíî. 

Ñîãëàñíî òåîðèè ðåíòû â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå ñóùåñòâóåò åù¸ îäèí âèä ðåíòû - 

ìîíîïîëüíàÿ ðåíòà. Âûðàùèâàíèå ðåäêèõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðîäóêòîâ (îòäåëüíûå 

ñîðòà âèíîãðàäà, öèòðóñîâûå, ÷àé è ò.ä.) òðåáóþò îïðåäåëåííûõ ïðèðîäíûõ óñëîâèé. 

Òàêèå òîâàðû ðåàëèçóþòñÿ ïî ìîíîïîëüíûì öåíàì, êîòîðûå ÷àñòî îïðåäåëÿþòñÿ óðîâíåì 

ïëàòåæåñïîñîáíîãî ñïðîñà. Â ðåçóëüòàòå ðåçêîãî îòñòàâàíèÿ ïðåäëîæåíèÿ îò ñïðîñà 

ñîçäàþòñÿ âîçìîæíîñòè ïðåâûøåíèÿ ðûíî÷íûõ öåí íàä èíäèâèäóàëüíîé ñòîèìîñòüþ 

Òàáëèöà 13.2.  
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ïðîäóêòîâ. À ýòî ïîçâîëÿåò çåìëåâëàäåëüöàì ïîëó÷àòü ìîíîïîëüíóþ ðåíòó. 

Äîïîëíèòåëüíûé äîõîä ïîëó÷àþò íå òîëüêî â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, íî è â 

äîáûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè. Êàê èçâåñòíî, çàëåæè ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ îòëè÷àþòñÿ 

äðóã îò äðóãà è ïî ìåñòîðàñïîëîæåíèþ (ñëåäîâàòåëüíî, è óäîáñòâîì äëÿ ðàáîòû) è ïî 

ñîäåðæàíèþ. Êàê è â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, â ñðåäíèõ è ëó÷øèõ ðóäíèêàõ ïðåäïðèÿòèÿ 

ïîëó÷àþò äîïîëíèòåëüíóþ ïðèáûëü, êîòîðàÿ òàê æå ïðåâðàùàåòñÿ â äèôôåðåíöèàëüíóþ 

ðåíòó добывающей промышленности. 

Àðåíäíàÿ ïëàòà. Ïðè ðàññìîòðåíèè ðåíòíûõ îòíîøåíèé íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå 

íà îòëè÷èå ðåíòû îò àðåíäíîé ïëàòû. Åñëè ðàíåå íà çåìëþ, ïðåäîñòàâëÿåìóþ â àðåíäó, 

íå áûëè çàòðà÷åíû êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ äëÿ ïîñòðîéêè çäàíèé, ñîîðóæåíèé è ò.ï., òî 

êîëè÷åñòâåííî àðåíäíàÿ ïëàòà è ðåíòà ñîîòâåòñòâóþò äðóã äðóãó. Â îáðàòíîì ñëó÷àå 

àðåíäíàÿ ïëàòà áóäåò îòëè÷àòüñÿ îò ðåíòû. Àðåíäíàÿ ïëàòà ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ: 

ðåíòà, óïëà÷èâàåìàÿ çà ïîëüçîâàíèå çåìëåé (R); ïðîöåíò çà ðàíåå çàòðà÷åííûé íà çåìëþ 

êàïèòàë (ã); àìîðòèçàöèÿ ñîîðóæåíèé, ïîñòðîåííûõ äî ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî 

ó÷àñòêà â àðåíäó (À). Ýòî ìîæíî ïðåäñòàâèòü â âèäå ñëåäóþùåé ôîðìóëû: 

 
ÀÏ= R +ã+À 

 

Êàê èçâåñòíî, çåìëÿ â óñëîâèÿõ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî îáúåêòîì 

àðåíäû, íî è îáúåêòîì êóïëè-ïðîäàæè. Çåìëÿ ïîêóïàåòñÿ â öåëÿõ âûðàùèâàíèÿ 

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè è äîáû÷è ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, äëÿ ðàçëè÷íîãî 

ïðîèçâîäñòâà è ïîñòðîåíèÿ æèëüÿ, ñîîðóæåíèé, äîðîã, àýðîïîðòîâ è ò.ä. ×åì 

îïðåäåëÿåòñÿ öåíà çåìëè â ïîäîáíûõ ñëó÷àÿõ? 

Öåíà çåìëè. Êàê èçâåñòíî, çåìëÿ, ïîñêîëüêó íå ÿâëÿåòñÿ ïðîäóêòîì òðóäà 

÷åëîâåêà, íå îáëàäàåò ìåíîâîé ñòîèìîñòüþ. Ïîýòîìó öåíó çåìëè è äðóãèõ äàðîâ ïðèðîäû 

òåîðåòèêè íàçûâàþò èððàöèîíàëüíûìè öåíàìè. Âëàäåëåö ìîæåò ïðîäàòü çåìëþ ïðè 

óñëîâèè, ÷òî âûðó÷åííàÿ èì ñóììà áóäåò íå ìåíüøå, ÷åì ïîëó÷åííûé äîõîä â ôîðìå 

ïðîöåíòà, ïîëó÷åííîãî ïðè âëîæåíèè ýòîé ñóììû â áàíê. Ïîýòîìó öåíà çåìëè - 

êàïèòàëèçèðîâàííàÿ çåìåëüíàÿ ðåíòà. Ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ èìåííî ýòà ðåíòà 

îïðåäåëÿåò öåíó çåìëè. Îíà ïðÿìî ïðîïîðöèîíàëüíà âåëè÷èíå ðåíòû è îáðàòíî 

ïðîïîðöèîíàëüíà íîðìå ññóäíîãî ïðîöåíòà. Èòàê, öåíà çåìëè çàâèñèò îò äâóõ âåëè÷èí: 

 - âåëè÷èíû çåìåëüíîé ðåíòû, êîòîðóþ ìîã áû ïîëó÷èòü âëàäåëåö çåìåëüíîãî 

ó÷àñòêà; 

 - íîðìû ññóäíîãî ïðîöåíòà. 

Èñõîäÿ èç ýòîãî, öåíà çåìëè îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå: 

 

Öç = R/ rꞌ õ 100%,  
 

где, Öç - öåíà çåìëè; 

R - ðåíòà; 

rꞌ - íîðìà ññóäíîãî ïðîöåíòà. 

Ïðåäïîëîæèì, ÷òî R =15 òûñ. äîëëàðîâ, rꞌ = 5%. Òîãäà öåíà çåìëè (Öç) ïðè ýòîì 

ñîñòàâèò 300 òûñ. äîëëàðîâ. Çåìëåâëàäåëåö òîëüêî ïî ýòîé öåíå ìîæåò ïðîäàòü çåìëþ, 

òàê êàê ïðîöåíò îò îïðåäåëåííîãî êîëè÷åñòâà êàïèòàëà ïîçâîëèò åìó ïîëó÷àòü îò áàíêà 
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ãîäîâîé äîõîä ðàâíûé ðåíòå. Öåíà çåìëè áóäåò ðàñòè, åñëè óâåëè÷èòñÿ ðàçìåð ðåíòû è 

ñíèçèòñÿ íîðìà ññóäíîãî ïðîöåíòà. 

 

13.3. Àãðîïðîìûøëåííàÿ èíòåãðàöèÿ è å¸ îñíîâíûå âèäû 
 

Íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü, ÷òî â ïðîöåññå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñåëüñêîå 

õîçÿéñòâî âñåãäà áûëî ïðî÷íî ñâÿçàíî ñ ïðîìûøëåííîñòüþ, òîðãîâëåé è äðóãèìè 

îòðàñëÿìè. Ïîòîìó ÷òî óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé ñòðàíû â ïðîäóêòàõ ïèòàíèÿ è 

òîâàðàõ, èçãîòîâëåííûõ èç ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ñûðüÿ, çàâèñèò íå òîëüêî îò 

ñîñòîÿíèÿ ñàìîãî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, íî è îò òîãî, êàê îíî ãàðìîíè÷íî ðàçâèâàåòñÿ ñ 

äðóãèìè ïðîìûøëåííûìè îòðàñëÿìè. 

Àãðîïðîìûøëåííàÿ èíòåãðàöèÿ - ýòî ïðîöåññ ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ñâÿçåé 

ìåæäó ñìåæíûìè îòðàñëÿìè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîìûøëåííîñòè, êîòîðûå 

îáñëóæèâàþò ñåëüñêîå õîçÿéñòâî è äîâîäÿò åãî ïðîäóêöèþ äî ïîòðåáèòåëÿ. Â 

ìàñøòàáå âñåé ñòðàíû è ðåãèîíîâ àãðîïðîìûøëåííàÿ èíòåãðàöèÿ ïðîÿâëÿåòñÿ â 

óñèëåíèè ìåæîòðàñëåâûõ ñâÿçåé ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, â îðãàíèçàöèè è ðàçâèòèè 

ïðîäîâîëüñòâåííîãî (îòðàñëåâîãî) è ðåãèîíàëüíûõ àãðîïðîìûøëåííûõ êîìïëåêñîâ. 

Àãðîïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ (ÀÏÊ) - ýòî ñîâîêóïíîñòü îòðàñëåé ýêîíîìèêè, çàíÿòûõ 

ïðîèçâîäñòâîì, õðàíåíèåì, ïåðåðàáîòêîé è äîâåäåíèåì äî ïîòðåáèòåëÿ 

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè. ÀÏÊ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ÷åòûðå ñôåðû.  

Ïåðâàÿ ñôåðà - îòðàñëè ïðîìûøëåííîñòè, ïîñòàâëÿþùèå ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó 

ñðåäñòâà ïðîèçâîäñòâà, à òàêæå îñóùåñòâëÿþùèå ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîå 

îáñëóæèâàíèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.  

Âòîðàÿ ñôåðà - ñåëüñêîå õîçÿéñòâî.  

Òðåòüÿ ñôåðà - îòðàñëè, îáåñïå÷èâàþùèå äîâåäåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé 

ïðîäóêöèè äî ïîòðåáèòåëÿ (çàãîòîâêà, ïåðåðàáîòêà, õðàíåíèå, òðàíñïîðòèðîâêà, 

ðåàëèçàöèÿ).  

×åòâåðòàÿ ñôåðà ñîñòîèò èç èíôðàñòðóêòóðû, îáåñïå÷èâàþùåé îáùèå óñëîâèÿ 

äëÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè ëþäåé (äîðîæíî-òðàíñïîðòíîå õîçÿéñòâî, ñâÿçü, ìàòåðèàëüíî-

òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå, ñèñòåìà õðàíåíèÿ ïðîäóêöèè, ñêëàäñêîå è òàðíîå 

õîçÿéñòâî). 
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ èíôðàñòðóêòóðà âêëþ÷àåò â ñåáÿ îòðàñëè, îáñëóæèâàþùèå 

ïðîöåññ ïðîèçâîäñòâà æèçíåííûõ áëàã, ñîöèàëüíóþ èíôðàñòðóêòóðó - îòðàñëè, 

îáåñïå÷èâàþùèå îáùèå óñëîâèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè ëþäåé (æèëûå îáúåêòû, 

êóëüòóðíî-áûòîâîå îáñëóæèâàíèå, òîðãîâëÿ, îáùåñòâåííîå ïèòàíèå è ò.ä.). 

Ïðåäïðèíèìàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà íàçûâàåòñÿ 

àãðîáèçíåñîì. Ê àãðîáèçíåñó îòíîñÿòñÿ òàêæå âèäû áèçíåñà, ñâÿçàííûå ñ îêàçàíèåì 

òåõíè÷åñêèõ, ðåìîíòíûõ óñëóã, ïåðåðàáîòêîé è äîñòàâêîé äî ïîòðåáèòåëÿ 

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè. Â îáùåì, àãðîáèçíåñ îõâàòûâàåò âñå çâåíüÿ ÀÏÊ, 

âîçíèêøåãî â ðåçóëüòàòå àãðîïðîìûøëåííîé èíòåãðàöèè. 

Öåëüþ àãðîáèçíåñà ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå ïðèáûëè ïîñðåäñòâîì íåïðåðûâíîãî 

îáåñïå÷åíèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà äîñòàòî÷íûì êîëè÷åñòâîì êà÷åñòâåííîé 

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, à ïðîìûøëåííîñòü - ñûðüåì. 

Îñíîâíàÿ ôîðìà è ïåðâè÷íîå çâåíî àãðîáèçíåñà – ýòî ôåðìåðñêèå è äåõêàíñêèå 

õîçÿéñòâà, òàê êàê îíè ïðîèçâîäÿò íåïîñðåäñòâåííî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ ïðîäóêöèþ. 
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Äàííûå õîçÿéñòâà âåäóò ðàáîòó íà ñîáñòâåííûõ èëè àðåíäîâàííûõ çåìëÿõ, ãäå 

ñîáñòâåííèêîì è ïðîèçâîäèòåëåì ñ÷èòàåòñÿ ñàì ôåðìåð è ÷ëåíû åãî ñåìüè, â îòäåëüíûõ 

ñëó÷àÿõ âîçìîæíî èñïîëüçîâàíèå è íàåìíîãî òðóäà. Ïðåèìóùåñòâî ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà 

çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî â íåì ïðîèñõîäèò íåïîñðåäñòâåííîå ñîåäèíåíèå ñîáñòâåííîñòè è 

òðóäà, à ýòî îáåñïå÷èâàåò âûñîêóþ ýôôåêòèâíîñòü ïðîèçâîäñòâà. Ïîñêîëüêó 

ôåðìåðñêîå õîçÿéñòâî ÿâëÿåòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíîéñòðóêòóðîé, îíî ìîæåò áûñòðî 

ïðèñïîñîáèòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ê êîíúþíêòóðå ðûíêà. Ýêîíîìè÷åñêèé èíòåðåñ è 

îòâåòñòâåííîñòü çà êîíå÷íûé ðåçóëüòàò îáðàçîâûâàþò äâå ñòîðîíû îäíîé äåÿòåëüíîñòè. 

Âñå ýòî îáåñïå÷èâàåò æèâó÷åñòü ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà. 

        Îäíèì èç âèäîâ àãðîáèçíåñà ÿâëÿþòñÿ àãðîôèðìû. Àãðîôèðìà - ýòà ïðåäïðèÿòèå, 

îñóùåñòâëÿþùåå îäíîâðåìåííî ïðîèçâîäñòâî îïðåäåëåííîãî âèäà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé 

ïðîäóêöèè è åãî ïåðåðàáîòêó äî ïîëó÷åíèÿ êîíå÷íîãî ïðîäóêòà. Àãðîôèðìû, èñïîëüçóÿ è 

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå, èïðîìûøëåííûå ðåñóðñû, ñîçäàþò ãîòîâóþ ê ïîòðåáëåíèþ 

ïðîäóêöèþ. Ïðåäïðèÿòèÿ äàííîãî âèäà ìîãóò îñíîâûâàòüñÿ íà ðàçëè÷íûõ ôîðìàõ 

ñîáñòâåííîñòè, íàïðèìåð, ìîãóò îðãàíèçîâûâàòüñÿ íà îñíîâå ñåìåéíîãî õîçÿéñòâà è 

îáúåäèíåíèÿ ñ ìàëûìè çàâîäàìè. Àãðîïðîìûøëåííûå îáúåäèíåíèÿ è êîìáèíàòû ÿâëÿþòñÿ 

íîâûìè âèäàìè àãðîáèçíåñà. 

Àãðîïðîìûøëåííûå îáúåäèíåíèÿ - ýòî îáúåäèíåíèÿ íåñêîëüêèõ õîçÿéñòâ è 

ïðåäïðèÿòèé, çàíÿòûõ ïðîèçâîäñòâîì îäíîðîäíîé ïðîäóêöèè è âçàèìîñâÿçàííîé 

ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ. Íàïðèìåð, õîçÿéñòâà, çàíèìàþùèåñÿ ñàäîâîäñòâîì è 

âèíîãðàäàðñòâîì, öåõà è çàâîäû, ïåðåðàáàòûâàþùèå èõ ïðîäóêöèþ, òîðãîâûå 

ïðåäïðèÿòèÿ, äîñòàâëÿþùèå äî ïîòðåáèòåëÿ êîíå÷íóþ ïðîäóêöèþ, îáúåäèíÿÿñü â îäíîì 

òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå, ñîñòàâëÿþò àãðîïðîìûøëåííîå îáúåäèíåíèå. Îäíîâðåìåííî ñ 

ñîõðàíåíèåì ïðîèçâîäñòâåííîé, õîçÿéñòâåííîé è ôèíàíñîâîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè, ó 

ó÷àñòíèêîâ îáúåäèíåíèÿ ñêëàäûâàåòñÿ è îáùàÿ ñîáñòâåííîñòü. 

Àãðîïðîìûøëåííûå êîìáèíàòû –ýòî òåððèòîðèàëüíîå îáúåäèíåíèå õîçÿéñòâ è 

ïðåäïðèÿòèé, îáñëóæèâàþùèõ âåñü òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ, âêëþ÷àÿ ïðîèçâîäñòâî, 

ïåðåðàáîòêó è äîñòàâëåíèå äî ïîòðåáèòåëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè. Ê 

ðàçíîâèäíîñòÿì àãðîáèçíåñà ìîæíî îòíåñòè ðàçëè÷íûå ñîþçû è îáùåñòâà, îðãàíèçîâàííûå 

ïî ñîãëàøåíèþ ó÷àñòíèêîâ ïóòåì îáúåäèíåíèÿ èõ âêëàäîâ. 

        Ãîñóäàðñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, êîëëåêòèâíûå õîçÿéñòâà è øèðêàòû, ñîâìåñòíûå 

ïðåäïðèÿòèÿ, îðãàíèçîâàííûå íà ðàçëè÷íûå ôîðìàõ ñîáñòâåííîñòè, òàêæå ìîãóò 

ôóíêöèîíèðîâàòü â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå â êà÷åñòâå àãðîáèçíåñà. 

 

13.4. Îñóùåñòâëåíèå àãðàðíûõ ðåôîðì â Óçáåêèñòàíå è îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ èõ 

óãëóáëåíèÿ 
 

Àãðàðíûå ðåôîðìû â Óçáåêèñòàíå ïðåäóñìàòðèâàþò ðåàëèçàöèþ çàäà÷ ïî 

ïîâûøåíèþ äîõîäîâ è óðîâíÿ æèçíè ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ íà îñíîâå ïîâûøåíèÿ 

ýôôåêòèâíîñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, êîðåííîãî ðåôîðìèðîâàíèÿ 

îòíîøåíèé è ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ðàçâèòèÿ è óêðåïëåíèÿ ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ, 

áëàãîóñòðîéñòâà ñåëà. 

Â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå Óçáåêèñòàíà â 2019 ãîäó áûëî ïðîèçâåäåíî 19,7 ïðîöåíòà 

îò âàëîâîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà ñòðàíû, 27,0 ïðîöåíòîâ çàíÿòîãî â îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè 
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1íàñåëåíèÿ ïðèõîäèòñÿ íà äîëþ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà73. 

Îñíîâó àãðàðíûõ ðåôîðì â Óçáåêèñòàíå ñîñòàâëÿåò âîïðîñ î ñîáñòâåííîñòè íà 

çåìëþ. Â Êîíñòèòóöèè Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî çåìëÿ íå ìîæåò 

áûòü ïðèâàòèçèðîâàíà è ÿâëÿòüñÿ îáúåêòîì êóïëè-ïðîäàæè, à ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â 

ïîæèçíåííîå âëàäåíèå è ïîëüçîâàíèå íà óñëîâèÿõ àðåíäû. 

Òàêèì îáðàçîì, äîñòèæåíèå ôîðìèðîâàíèÿ ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé íà ñåëå ïðåäóñìîòðåíî 

÷åðåç ñäà÷ó çåìëè â àðåíäó äëÿ ïîæèçíåííîãî ïîëüçîâàíèÿ ñ ïðàâîì ïåðåäà÷è ïî 

íàñëåäñòâó. Äðóãàÿ îñîáåííîñòü ðåôîðìèðîâàíèÿ îòíîøåíèé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ â 

ðåñïóáëèêå çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ãîñóäàðñòâî áåðåò íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü ïî 

âûïîëíåíèþ ïðîãðàìì ïî ìåëèîðàöèè, èððèãàöèè è ïîâûøåíèþ ïðîäóêòèâíîñòè ïàõîòíûõ 

çåìåëü. 

Áîëåå 3/4 âñåõ ïàõîòíûõ çåìåëü â ñòðàíå (4,2 ìëí.ãà.) ÿâëÿþòñÿ îðîøàåìûìè 

çåìëÿìè, îñíîâíàÿ ÷àñòü êîòîðûõ íàõîäèòñÿ â õîðîøåì ìåëèîðàòèâíîì ñîñòîÿíèè, íî åñòü 

çåìëè, òðåáóþùèå ïðîâåäåíèÿ ìåëèîðàòèâíûõ ðàáîò (ïåðåîñâîåíèå çåìåëü, 

ðåêîíñòðóêöèÿ êîëëåêòîðíî-äðåíàæíûõ ñåòåé). Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ 

êàæäîãî ãåêòàðà îðîøàåìûõ çåìåëü òðåáóåòñÿ â 14-15 ðàç áîëüøå çàòðàò ïî 

ñðàâíåíèþ ñ 1990 ãîäîì. Èç ýòîãî ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî íè îäèí ôåðìåð íå ñìîæåò 

ñàìîñòîÿòåëüíî îñóùåñòâèòü èððèãàöèîííûå è ìåëèîðàòèâíûå ðàáîòû. Òîëüêî 

ãîñóäàðñòâî ñïîñîáíî ðåàëèçîâàòü ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ ìåëèîðàòèâíûõ 

ñèñòåì è èððèãàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ. 

Ñåãîäíÿ óëó÷øåíèå ìåëèîðàòèâíîãî ñîñòîÿíèÿ çåìåëü, ïîâûøåíèå èõ ïëîäîðîäèÿ 

ñëóæèò âàæíåéøèì ðåçåðâîì è îïðåäåëÿþùèì ôàêòîðîì èíòåíñèâíîãî ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî 

õîçÿéñòâà, ðîñòà åãî ýôôåêòèâíîñòè, à ãëàâíîå - íåîáõîäèìûì óñëîâèåì è çàëîãîì 

óëó÷øåíèÿ ìàòåðèàëüíîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ. 

Î÷åðåäíîå íàïðàâëåíèå àãðàðíûõ ðåôîðì â ðåñïóáëèêå - ýòî ñîâåðøåíñòâîâàíèå 

ñòðóêòóðíîãî ñòðîåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïðè ýòîì õîçÿéñòâàì 

ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðàâî ñàìîñòîÿòåëüíîãî óñòàíîâëåíèÿ ñòðóêòóðû ïîñåâíûõ ïëîùàäåé è 

îáú¸ìà ïðîèçâîäñòâà. 

Ëèêâèäèðîâàíà õëîïêîâàÿ ìîíîïîëèÿ, è áîëüøàÿ ÷àñòü ïîñåâíûõ ïëîùàäåé âûäåëåíà 

ïîä çåðíîâûå êóëüòóðû, â ðåçóëüòàòå ÷åãî â ñòðàíå áûëà äîñòèãíóòà çåðíîâàÿ 

íåçàâèñèìîñòü. Ñîçäàíèå ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ â ðåñïóáëèêå ñîñòàâèëî îñíîâíîå 

ñîäåðæàíèå àãðàðíûõ ðåôîðì. Ýòîò ïðîöåññ â ðåñïóáëèêå ïðîèñõîäèë ïóòåì 

ïðåâðàùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ õîçÿéñòâ â äåõêàíñêèå õîçÿéñòâà íà áàçå ñîáñòâåííîãî 

èìóùåñòâà äåõêàí. Îáùèì óñëîâèåì âñåõ îðãàíèçàöèîííûõ ôîðì ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ 

çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îíè âåäóò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà ãîñóäàðñòâåííîé çåìëå, 

ïåðåäàííîé â àðåíäó.  

Îðãàíèçàöèÿ, ðàçâèòèå è ðåãóëèðîâàíèå äåÿòåëüíîñòè ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ 

îñíîâûâàþòñÿ íà Çàêîíàõ Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí «Î ôåðìåðñêîì õîçÿéñòâå», «Î 

äåõêàíñêîì õîçÿéñòâå», «Î ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîì êîîïåðàòèâå (øèðêàòíîì õîçÿéñòâå)», 

à òàêæå íà äðóãèõ ïðàâîâûõ ñîãëàøåíèÿõ è ïîñòàíîâëåíèÿõ ïðàâèòåëüñòâà, 

íàïðàâëåííûõ íà óãëóáëåíèå ðåôîðì â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå. 

Íà âñåõ ýòàïàõ îñóùåñòâëåíèÿ àãðàðíûõ ðåôîðì â ðåñïóáëèêå áîëüøîå çíà÷åíèå 

ïðèäàâàëîñü è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ìåõàíèçìà õîçÿéñòâîâàíèÿ. Ýòî áûëî äîñòèãíóòî 

                                                           
73www.gazeta.uz/ru/2019/08/03/employment/. 
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ñíà÷àëà ïóòåì óñòàíîâëåíèÿ ðàöèîíàëüíûõ çàêóïî÷íûõ öåí íà âûðàùèâàåìóþ ïðîäóêöèþ, 

à â äàëüíåéøåì ÷åðåç ïîñòåïåííóþ îòìåíó ãîñóäàðñòâåííûõ çàêàçîâ íà áîëüøèíñòâî 

âèäîâ ïðîäóêòîâ (ñ 1995 ãîäà ñîõðàíèëèñü ãîñóäàðñòâåííûå çàêàçû òîëüêî íà õëîïîê è 

çåðíî), à òàêæå ïîääåðæêó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé (îñâîáîæäåíèå îò 

íàëîãîâ, ïðîäëåíèå ñðîêîâ âîçâðàùåíèÿ êðåäèòîâ è äð.).  

Следуя Посланию Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева 

Олий Мажлису от 24 января 2020 года Узбекистан «поэтапно перейдёт на 

систему закупки хлопка и зерна на основе рыночных принципов, отменив 

практику государственного заказа на заготовку этой продукции. В 2020 году 

планируется внедрить водосберегающие технологии почти на 44 тысячах 

гектаров, что в 4 раза больше, чем в прошлом году. На эти цели из 

государственного бюджета будет выделено 300 миллиардов сумов субсидий. 

Одновременно с этим требуется автоматизировать процессы управления 

объектами водного хозяйства, контроля и учета воды»74. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âàæíåéøèì íàïðàâëåíèåì, îáóñëàâëèâàþùèì êîðåííîå 

ðåôîðìèðîâàíèå àãðàðíûõ îòíîøåíèé, ÿâëÿåòñÿ âûñâîáîæäåíèå çàíÿòîé â ñåëüñêîì 

õîçÿéñòâå èçáûòî÷íîé ðàáî÷åé ñèëû è ïðèâëå÷åíèå åå â äðóãèå îòðàñëè ýêîíîìèêè 

(ïðîìûøëåííîñòü, ñôåðà óñëóã). Ïðè ýòîì ïðèîðèòåòíîé çàäà÷åé ñ÷èòàåòñÿ ñîçäàíèå â 

ñåëüñêîé ìåñòíîñòè ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé, ñïîñîáíûõ áûñòðî ïðèñïîñàáëèâàòüñÿ ê 

èçìåíåíèÿì, èìåþùèõ ñîâðåìåííóþ òåõíîëîãèþ, ïåðåðàáàòûâàþùèõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå 

ñûðüå, îñíîâàííûõ íà íàäîìíîì òðóäå è íàðîäíîì ðåìåñëåííè÷åñòâå. 

Óñêîðåííîå ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâåííîé è ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû â ñåëüñêîé 

ìåñòíîñòè - åùå îäíî ïðèîðèòåòíîå íàïðàâëåíèå àãðàðíûõ ðåôîðì íà ñåãîäíÿøíèé äåíü. 

Îñîáîå âíèìàíèå ïðè ýòîì óäåëåíî òàêèì âîïðîñàì, êàê ðåàëèçàöèÿ øèðîêîãî êîìïëåêñà 

äîëãîñðî÷íûõ è ãëóáîêî âçàèìîóâÿçàííûõ ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå óðîâíÿ æèçíè íà 

ñåëå, óñêîðåííîå ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé è ïðîèçâîäñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðû, êîðåííîé 

ïåðåñìîòð ñòàòóñà, ðîëè è çíà÷åíèÿïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ìàëîãî áèçíåñà, âñåìåðíàÿ 

ïîääåðæêà ðàçâèòèÿ ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ. Äàííîå ïðèîðèòåòíîå íàïðàâëåíèå è 

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà ðàññ÷èòàíû íà ñðåäíåñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó. Âñå 

âûøåóïîìÿíóòûå íàïðàâëåíèÿ îñóùåñòâëåíèÿ àãðàðíûõ ðåôîðì è äàëüíåéøåãî èõ 

óãëóáëåíèÿ èñõîäÿò èç îñîáåííîñòåé íàöèîíàëüíîé ïðîãðàììû äåéñòâåííûõ ìåð, 

ïðåäóñìîòðåííûõ Ñòðàòåãèåé äåéñòâèé по пяти приоритетным направления 

развития Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí íà 2017-2021 ãîäû75. 

 
Âûâîäû è çàêëþ÷åíèÿ: 

1.  Îòíîøåíèÿ ïî ïîâîäó âëàäåíèÿ, ðàñïîðÿæåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çåìëåé называются 

àãðàðíûми îòíîøåíèÿми. 

2.  Îòíîøåíèÿ ìåæäó çåìëåâëàäåëüöåì è землепользователем ïî ïîâîäó 

ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè íàçûâàþòñÿ ðåíòíûìè îòíîøåíèÿìè.  

3.  Ðåíòà â çàâèñèìîñòè îò ïðè÷èí è ïðåäïîñûëîê âîçíèêíîâåíèÿ ïîäðàçäåëÿåòñÿ íà 

ñëåäóþùèå âèäû: àáñîëþòíàÿ çåìåëüíàÿ ðåíòà, äèôôåðåíöèàëüíàÿ ðåíòà I è II, 

                                                           
74Из Послания Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева Олий Мажлису от 24 января 2020 года. 
75Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годы (от 7 

февраля 2017 года).   
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ìîíîïîëüíàÿ ðåíòà, ðåíòà â äîáûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè è ñòðîèòåëüíàÿ ðåíòà. 

4.  Àãðîïðîìûøëåííàÿ èíòåãðàöèÿ - ýòî ïðîöåññ ðàçâèòèÿ è òåñíîãî ïåðåïëåòåíèÿ 

ïðîèçâîäñòâåííûõ ñâÿçåé ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ñìåæíûõ îòðàñëåé, êîòîðûå 

îáñëóæèâàþò ñåëüñêîå õîçÿéñòâî è äîâîäÿò åãî ïðîäóêöèþ äî ïîòðåáèòåëÿ. 

5. Àãðîïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ (ÀÏÊ) - ýòî îòðàñëè ýêîíîìèêè, çàíÿòûå 

ïðîèçâîäñòâîì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, åå õðàíåíèåì, ïåðåðàáîòêîé è äîñòàâêîé 

äî ïîòðåáèòåëÿ. ÀÏÊ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ÷åòûðå ñôåðû. Ïåðâàÿ ñôåðà - îòðàñëè, 

ïîñòàâëÿþùèå ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó ñðåäñòâà ïðîèçâîäñòâà; âòîðàÿ ñôåðà - ñåëüñêîå 

õîçÿéñòâî; òðåòüÿ ñôåðà - îòðàñëè, îáåñïå÷èâàþùèå äîâåäåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé 

ïðîäóêöèè äî ïîòðåáèòåëÿ; ÷åòâåðòàÿ ñôåðà - èíôðàñòðóêòóðà, îáåñïå÷èâàþùàÿ 

îáùèå óñëîâèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ. 

6. Ôîðìà ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 

называется àãðîáèçíåñом. Ê àãðîáèçíåñó îòíîñÿòñÿ âñå âèäû áèçíåñà, ñâÿçàííûå ñ 

äåÿòåëüíîñòüþ â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå. Ýòî ïðåäïðèíèìàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, 

ñâÿçàííàÿ ñ îêàçàíèåì ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó òåõíè÷åñêèõ è ðåìîíòíûõ óñëóã, ñ 

ïåðåðàáîòêîé è äîñòàâêîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè äî ïîòðåáèòåëÿ. Öåëüþ 

àãðîáèçíåñà ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå ïðèáûëè ïîñðåäñòâîì íåïðåðûâíîãî îáåñïå÷åíèÿ 

ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà äîñòàòî÷íûì îáú¸ìîì êà÷åñòâåííîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé 

ïðîäóêöèè, à ïðîìûøëåííîñòè - ñûðüåì. 

 
Îñíîâíûå êëþ÷åâûå ïîíÿòèÿ: 

Àãðàðíûå îòíîøåíèÿ - îòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå â ïðîöåññå âëàäåíèÿ, 

ðàñïîðÿæåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ çåìëåé è ïðèñâîåíèÿ ðåçóëüòàòîâ ïðîèçâîäñòâà. 

Ðåíòíûå îòíîøåíèÿ - îòíîøåíèÿ ìåæäó çåìëåâëàäåëüöåì è землепользователем ïî 

ïîâîäó ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè, âîçíèêàþùèå â ñâÿçè ñ ðàñïðåäåëåíèåì è ïðèñâîåíèåì 

äîïîëíèòåëüíîãî ÷èñòîãî äîõîäà, îáðàçóþùåãîñÿ â ðåçóëüòàòå èñïîëüçîâàíèÿ çåìëè. 

Äèôôåðåíöèàëüíàÿ ðåíòà - äîïîëíèòåëüíûé ÷èñòûé äîõîä, îáðàçóþùèéñÿ â 

ðåçóëüòàòå ðàçëè÷èé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïî ïëîäîðîäèþ è ìåñòîïîëîæåíèþ. 

Äèôôåðåíöèàëüíàÿ ðåíòà I - äîïîëíèòåëüíûé ÷èñòûé äîõîä, âîçíèêàþùèé â 

ðåçóëüòàòå ðàçëè÷èé çåìåëü ïî åñòåñòâåííîìó ïëîäîðîäèþ. 

Äèôôåðåíöèàëüíàÿ ðåíòà II - äîïîëíèòåëüíûé ÷èñòûé äîõîä, âîçíèêàþùèé â 

ðåçóëüòàòå ïîâûøåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ïëîäîðîäèÿ çåìåëü. 

Àáñîëþòíàÿ ðåíòà - ðåíòà, âîçíèêàþùàÿ â ðåçóëüòàòå ìîíîïîëèè ÷àñòíîé 

ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå è, ïîëó÷àåìàÿ ñî âñåõ âèäîâ çåìåëü 

независимо от плодородия и месторасположения.  

Ìîíîïîëüíàÿ ðåíòà - ðåíòà, ïîëó÷àåìàÿ ñ çåìåëü ñ îïðåäåëåííûìè ïðèðîäíûìè 

óñëîâèÿìè, íà êîòîðûõ âûðàùèâàþòñÿ ðåäêèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ïðîäóêòû. 
Ðåíòà â äîáûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè - ðåíòà âîçíèêàþùàÿ â ðåçóëüòàòå 

äèôôåðåíöèàöèè çàëåæåé ïî ìåñòîðàñïîëîæåíèþ îòíîñèòåëüíî ïîâåðõíîñòè çåìëè è 

ñîäåðæàíèþ â íèõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. 

Àãðîïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ - ýòî ñîâîêóïíîñòü îòðàñëåé ýêîíîìèêè, çàíÿòûõ 

ïðîèçâîäñòâîì, õðàíåíèåì, ïåðåðàáîòêîé è äîâåäåíèåì äî ïîòðåáèòåëÿ 

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè. 

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ èíôðàñòðóêòóðà - îòðàñëè, 
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îáñëóæèâàþùèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî. 

Ñîöèàëüíàÿ èíôðàñòðóêòóðà - îòðàñëè, îáåñïå÷èâàþùèå необходимые 

óñëîâèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè ëþäåé. 

Àãðîïðîìûøëåííàÿ èíòåãðàöèÿ - ýòî ïðîöåññ ðàçâèòèÿ è òåñíîãî ïåðåïëåòåíèÿ 

ïðîèçâîäñòâåííûõ ñâÿçåé ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ñìåæíûõ îòðàñëåé, êîòîðûå 

îáñëóæèâàþò ñåëüñêîå õîçÿéñòâî è äîâîäÿò åãî ïðîäóêöèþ äî ïîòðåáèòåëÿ. 

Àãðîáèçíåñ - ôîðìà ïðîÿâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â ñåëüñêîì 

õîçÿéñòâå è ñâÿçàííûõ ñ íèì ñôåðàõ. 

 
Âîïðîñû è çàäàíèÿ äëÿ ïîâòîðåíèÿ: 

1.  Что называется àãðàðíûми îòíîøåíèями, каково ìåñòî аграрных 

отношений в экономике Узбекистана? 

2.  Ðàçúÿñíèòå ïîíÿòèÿ «çåìëåâëàäåíèå» è «çåìëåïîëüçîâàíèå». 

3.  Раскройте ñóùíîñòü çåìåëüíîé ðåíòû? 

5.  Ïîÿñíèòå óñëîâèÿ âîçíèêíîâåíèÿ äèôôåðåíöèàëüíîé ðåíòû I è II è àáñîëþòíîé 

ðåíòû? 

6. ×òî òàêîå ìîíîïîëüíàÿ ðåíòà? 

7. Êàê îáðàçóåòñÿ ðåíòà â äîáûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè? 

8. Óêàæèòå îòëè÷èÿ ïîíÿòèé «àðåíäíàÿ ïëàòà» è «çåìåëüíàÿ ðåíòà». 

9. Îáúÿñíèòå ýêîíîìè÷åñêóþ ñóùíîñòü àãðîáèçíåñà è îõàðàêòåðèçóéòå åãî 

îñíîâíûå âèäû. 

10. Ñôîðìóëèðóéòå ñâîé âçãëÿä îòíîñèòåëüíî ýêîíîìè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ ïîíÿòèé 

àãðîïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ è àãðîïðîìûøëåííàÿ èíòåãðàöèÿ. 
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ГЛАВА 14. ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È Å¨ ÌÀÊÐÎÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÅ 

ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ. ÂÀËÎÂÛÉ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÉ ÏÐÎÄÓÊÒ È ÔÎÐÌÛ ÅÃÎ 

ÄÂÈÆÅÍÈß 

 

Ïëàí: 

14.1. Íàöèîíàëüíая ýêîíîìèêа è åå ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè. 

14.2. Ñîäåðæàíèå âàëîâîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà, åãî ñîñòàâíûå ÷àñòè è ôîðìû 

äâèæåíèÿ. 

14.3. Ìåòîäû ðàñ÷åòà âàëîâîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà. 

 

14.1. Íàöèîíàëüíая ýêîíîìèêа è åå ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè 

 

Национальная экономика (национальное хозяйство) или экономика 

страны – это саморегулирующаяся система общественного воспроизводства, 

исторически сложившаяся в определённых территориальных границах 

отдельно взятой страны на основе общественного разделения труда. В 

результате макроэкономического агрегирования функционирование 

национальной экономики представляется в виде хозяйственной деятельности 

взаимодействующих между собой четырёх субъектов рыночной экономики: 

домашних хозяйств, предпринимательского сектора, государства, 

иностранного сектора. Экономическая связь между ними опосредована через 

рынки товаров и услуг, денег, труда и капитала. 

Национальная экономика имеет весьма сложную структуру. По 

назначению производимой продукции её можно разделить на два 

подразделения: производство средств производства (группа А) и 

производство предметов потребления (группа Б). По содержанию 

производимой продукции её принято делить на три сферы: материальное 

производство, нематериальное производство и сферу услуг. По отраслевому 

признаку национальная экономика состоит из таких отраслей как: 

промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт и связь, 

торговля и общественное питание, наука и образование и др. В свою очередь, 

каждая из этих отраслей подразделяется на подотрасли. Например, лёгкая 

промышленность, пищевая промышленность, текстильная промышленность; 

земледелие, животноводство и т.д. Каждая из вышеприведённых 

подотраслей, в свою очередь, специализируется на производстве отдельных 

видов продукции. Например, в составе земледелия выделяют такие 

направления хозяйственной деятельности, как: овощеводство, бахчеводство, 

виноградарство, хлопководство и др. Количественное соотношение между 

различными элементами сложной структуры национальной экономики 

являются её пропорциями. 

Что касается национальной экономики Узбекистана, то до обретения 

республикой своей независимости, она была гипертрофированной, сильно 

зависимой от центра в решении важнейших вопросов специализации и 
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общественного разделения труда.       

В результате ìû óíàñëåäîâàëè îäíîáîêóþ ýêîíîìèêó, îñíîâàííóþ íà ìîíîêóëüòóðå 

õëîïêà, ïðîèçâîäñòâå ñûðüÿ è áåñêîíòðîëüíîì, íåðàöèîíàëüíîì èñïîëüçîâàíèè áîãàòåéøèõ 

ìèíåðàëüíî-ñûðüåâûõ ðåñóðñîâ, ýêîíîìèêó, çàâèñèìóþ îò öåíòðà ïî îáåñïå÷åíèþ 

ãîðþ÷èì, çåðíîì è ìíîãèìè äðóãèìè ñðåäñòâàìè ïðîèçâîäñòâà è òîâàðàìè íàðîäíîãî 

ïîòðåáëåíèÿ. Ýêîíîìèêà Óçáåêèñòàíà â ïðîøëîì ñ÷èòàëàñü ñîñòàâíîé ÷àñòüþ ýêîíîìèêè 

áûâøåãî Ñîþçà, è, поэтому, åё íåâîçìîæíî áûëî íàçâàòü íåçàâèñèìîé íàöèîíàëüíîé 

ýêîíîìèêîé76. 
Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñëîæíóþ ýêîíîìè÷åñêóþ ñèñòåìó, 

ñîñòîÿùóþ èç ìíîæåñòâà âçàèìîñâÿçàííûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ. Âñÿ ñîâîêóïíîñòü 

ñëîæèâøèõñÿ íà ïðàêòèêå îòíîøåíèé ìåæäó äàííûìè ýëåìåíòàìè õàðàêòåðèçóåò 

ñòðóêòóðíîå ñòðîåíèå ýêîíîìèêè. Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà - ýòî öåëîñòíàÿ ýêîíîìèêà, 

âêëþ÷àþùàÿ â ñåáÿ âñå îòðàñëè è ñôåðû, ýêîíîìèêó íà ìèêðî- è ìàêðîóðîâíå, 

ôóíêöèîíàëüíóþ ýêîíîìèêó, à òàêæå ìíîæåñòâî èíôðàñòðóêòóð. Ñëîæèâøàÿñÿ 

ñòðóêòóðà íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì ðàçâèòèÿ îáùåñòâåííîãî 

ðàçäåëåíèÿ òðóäà. 

Â ïðîñòåéøåì âèäå ñòðóêòóðó íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè ìîæíî ïðåäñòàâèòü â âèäå 

ñëåäóþùåé ñõåìû (ðèñ. 14.1). 

 

Ñòðóêòóðà íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè 

 

Ðèñ. 14.1. Структура национальной экономики. 
 

Äëÿ íîðìàëüíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è óñòîé÷èâîãî ðîñòà íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè 

òðåáóåòñÿ íàëè÷èå âçàèìîñâÿçåé ìåæäó âñåìè îòðàñëÿìè è ñôåðàìè ïðîèçâîäñòâà è èõ 

ðàâíîâåñíîå ðàçâèòèå. Íà ôîðìèðîâàíèå ñòðóêòóðû íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè âëèÿþò òàêèå 

ôàêòîðû, êàê ñóùåñòâóþùàÿ ðûíî÷íàÿ êîíúþíêòóðà, åìêîñòü è ñòåïåíü ìîíîïîëèçàöèè 

ðûíêîâ, ó÷àñòèå ñòðàíû â ìåæäóíàðîäíîì ðàçäåëåíèè òðóäà, óðîâåíü ðàçâèòèÿ 

ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë, ìàñøòàáû, õàðàêòåð è òåìïû ðàçâèòèÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî 

ïðîãðåññà, êà÷åñòâî ïðîèçâîäñòâåííûõ ðåñóðñîâ, îáåñïå÷åííîñòü òåððèòîðèé 

çåìåëüíîé ïëîùàäüþ è îáúåêòàìè èíôðàñòðóêòóðû, ýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå. 

                                                           
76Ходиев Б., Шодмонов Ш. Иқтисодиёт назарияси. – Тошкент: Баркамол файз медиа. 2017. – С. 396. 
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Экономические отношения на уровне национального хозяйства изучает 

макроэкономика – самостоятельнқй раздел экономической теории. Если 

объектом изучения микроэкономики явлются экономические отношения, 

связи и процессы, проявляющиеся на уровне отдельных предприятий, то в 

макроэкономике первостепенное значение будет уделено изучению целей, 

условий и результатов развития национальной экономики. 

Ìàêðîýêîíîìèêà – ýòî ñèñòåìà íàöèîíàëüíîãî õîçÿéñòâà, îáúåäèíÿþùàÿ â îäíî öåëîå 

äåéñòâóþùèå íà óðîâíå ñòðàíû âî âçàèìîñâÿçè è âçàèìîçàâèñèìîñòè ñôåðû, îòðàñëè, 

òåððèòîðèàëüíûå ñòðóêòóðû ýêîíîìèêè. Íà ýòî óêàçûâàåò ïðèñòàâêà "ìàêðî" 

(áîëüøîé), êîòîðàÿ îáðàùàåò âíèìàíèå íà òî, ÷òî äàííûé ðàçäåë ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè 

ïîñâÿùåí àíàëèçó ãëîáàëüíûõ ïðîáëåì ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ íàöèîíàëüíîé 

ýêîíîìèêè. Òàê, ìàêðîýêîíîìèêà âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñôåðû ìàòåðèàëüíîãî è íåìàòåðèàëüíîãî 

ïðîèçâîäñòâà, à òàêæå ñôåðó óñëóã, áàíêîâñêóþ, ôèíàíñîâóþ, ñòðàõîâóþ, íàëîãîâóþ è 

òàìîæåííóþ ñèñòåìû. 

Ìàêðîýêîíîìèêà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ ìîëîäûõ è íàèáîëåå 

áûñòðîðàçâèâàþùèõñÿ ðàçäåëîâ ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè. Ìàêðîýêîíîìèêà êàê 

ñàìîñòîÿòåëüíàÿ äèñöèïëèíà ñòàëà ôîðìèðîâàòüñÿ â íà÷àëå 30-õ ãîäîâ XX â. Å¸ 

îñíîâîïîëîæíèêîì ñ÷èòàåòñÿ áðèòàíñêèé ýêîíîìèñò Äæîí Ìåéíàðä Êåéíñ.  Öåíòðàëüíûìè 

çâåíüÿìè òåîðèè Êåéíñà ÿâëÿëèñü ñëåäóþùèå ïîëîæåíèÿ: 

âî-ïåðâûõ, îòêàç îò êëàññè÷åñêîé äîêòðèíû î ñàìîðåãóëèðîâàíèè ðûíî÷íîé 

ýêîíîìèêè. Êåéíñ äîêàçàë, ÷òî ðûíî÷íàÿ ýêîíîìèêà òàêîé ñïîñîáíîñòüþ íå îáëàäàåò è, 

ñëåäîâàòåëüíî, íå ãàðàíòèðóåò ïîëíóþ çàíÿòîñòü, ñòàáèëüíîñòü öåí è âûñîêèé óðîâåíü 

ïðîèçâîäñòâà. Îòñþäà ëîãè÷åñêè âûòåêàåò âûâîä î íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ 

ñòàáèëèçàöèîííîé ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà; 

âî-âòîðûõ, ïðèçíàíèå îïðåäåëÿþùåé ðîëè ñïðîñà â ôîðìèðîâàíèè ýêîíîìè÷åñêîé 

êîíúþíêòóðû Îáîñíîâûâàÿ ýòîò òåçèñ, Êåéíñ ïîäâåðã êðèòèêå îäèí èç ôóíäàìåíòàëüíûõ 

ïîñòóëàòîâ êëàññè÷åñêîé ýêîíîìè÷åñêîé äîêòðèíû—çàêîí Ñýÿ, ãëàñÿùèé, ÷òî 

ïðåäëîæåíèå ðîæäàåò ñïðîñ; 

â-òðåòüèõ, ïîíèìàíèå íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè êàê öåëîñòíîé ñèñòåìû, â êîòîðîé 

ñóùåñòâóåò íåêèé "ïàðàäîêñ ñáåðåæåíèé", ñîãëàñíî êîòîðîìó äëÿ âñåé íàöèè (â 

îòëè÷èå îò îòäåëüíîãî èíäèâèäóóìà) ðîñò ñáåðåæåíèé íå ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ 

áîãàòñòâà. 

С точки зрения общественного прогресса важное значение имеет оценка 

объёма национальной экономики, состояния социально-экономического 

развития страны на основе применения показателей, объективно 

отражающих процессы воспроизводства. Для измерения и оценки объёма 

национальной экономики экономическая теория и практика используют 

целую систему взаимосвязанных между собой показателей: валовый 

внутренний продукт (ВВП), валовый национальный продукт (ВНП), чистый 

национальный продукт (ЧНП), национальный доход (НД), доходы населения 

(ДН), занятость, безработица, инфляция и др. Центральное место среди них 

занимает валовый внутренний продукт. 

 

14.2. Ñîäåðæàíèå валового внутреннего ïðîäóêòà, åãî ñîñòàâíûå ÷àñòè è ôîðìû 



221 
 

äâèæåíèÿ 
 

Â ðåçóëüòàòå îáùåñòâåííîãî âîñïðîèçâîäñòâà ñîçäàåòñÿ íàöèîíàëüíûé ïðîäóêò â 

ìàñøòàáàõ ñòðàíû. Íàöèîíàëüíûé ïðîäóêò - ýòî îáùèé îáú¸ì ñîçäàííûõ ïðîäóêòîâ è 

óñëóã â ýêîíîìèêå ñòðàíû. Îí âêëþ÷àåò ïðîèçâîäñòâî âñåõ ìàòåðèàëüíûõ è 

íåìàòåðèàëüíûõ áëàã è óñëóã è â ñèñòåìå íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ, ïðèìåíÿåìûõ â íàøåé 

ñòðàíå â íàñòîÿùåå âðåìÿ, íàçûâàåòñÿ âàëîâûì âíóòðåííèì ïðîäóêòîì (ÂÂÏ). Â ïðåæíèå 

âðåìåíà, íàïðèìåð, â ýêîíîìèêå áûâøåãî Ñîâåòñêîãî ñîþçà, ïîêàçàòåëü íàöèîíàëüíîãî 

ïðîäóêòà íàçûâàëñÿ âàëîâûì îáùåñòâåííûì ïðîäóêòîì (ÂÎÏ), à âî ìíîãèõ äðóãèõ ñòðàíàõ - 

âàëîâûì íàöèîíàëüíûì ïðîäóêòîì (ÂÍÏ). Âàëîâîé íàöèîíàëüíûé ïðîäóêò - ýòî ñîâîêóïíàÿ 

ñòîèìîñòü îáùåãî îáú¸ìà ïðîäóêòîâ è óñëóã, ñîçäàííûõ íàöèîíàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, 

ðàñïîëîæåííûìè â ñâîåé ñòðàíå èëè çà ðóáåæîì77.  

Çäåñü íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî äëÿ áîëåå òî÷íîãî îòðàæåíèÿ è ñîïîñòàâëåíèÿ 

óðîâíÿ ðàçâèòèÿ íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè öåëåñîîáðàçíî èñïîëüçîâàíèå ïîêàçàòåëÿ 

âàëîâîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà (ÂÂÏ). ÂÂÏ ÿâëÿåòñÿ ñâîåîáðàçíîé ìîäèôèêàöèåé ÂÍÏ, 

íî â îòëè÷èå îò ïîñëåäíåãî îõâàòûâàåò ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè äàííîé 

ñòðàíû âñåõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñóáúåêòîâ, íåçàâèñèìî îò èõ íàöèîíàëüíîé ïðèíàäëåæíîñòè. 

Â ñâÿçè ñ ÷åì â íàñòîÿùåå âðåìÿ âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ïðèìåíÿåòñÿ èìåííî ýòîò 

ïîêàçàòåëü. Âàëîâîé âíóòðåííèé ïðîäóêò - ýòî ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü âñåõ ñîçäàííûõ è 

äîâåäåííûõ íåïîñðåäñòâåííî äî ïîòðåáèòåëåé êîíå÷íûõ òîâàðîâ è óñëóã çà îïðåäåëåííûé 

ïåðèîä âðåìåíè (îáû÷íî, çà îäèí ãîä). 
Âàëîâîé âíóòðåííèé ïðîäóêò ÿâëÿåòñÿ îáîáùàþùèì ýêîíîìè÷åñêèì ïîêàçàòåëåì è 

îòðàæàåò ñîâîêóïíóþ ðûíî÷íóþ ñòîèìîñòü ñîçäàííûõ âíóòðè ñòðàíû òîâàðîâ è óñëóã 

ïðè èñïîëüçîâàíèè ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà äàííîé ñòðàíû. Âàëîâîé âíóòðåííèé ïðîäóêò 

èñ÷èñëÿåòñÿ òàêæå, êàê è âàëîâîé íàöèîíàëüíûé ïðîäóêò, íî â ïîêàçàòåëü ÂÂÏ íå 

âêëþ÷àåòñÿ îáú¸ì ïðîèçâîäñòâà è óñëóã, ñîçäàííûõ çà ðóáåæîì ïðè èñïîëüçîâàíèè 

ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà äàííîé ñòðàíû, à âêëþ÷àåòñÿ ïðîäóêò èíîñòðàííûõ ïðåäïðèÿòèé, 

ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè äàííîé ñòðàíû. Ïîýòîìó êîëè÷åñòâåííàÿ ðàçíèöà ìåæäó 

ÂÍÏ è ÂÂÏ ìîæåò áûòü íåáîëüøîé. 

Ðàçíîñòü ìåæäó ÂÍÏ è ÂÂÏ íåçíà÷èòåëüíà. Ýòà ðàçíîñòü â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ 

ñîñòàâëÿåò ±1% îò ÂÂÏ. Ñòàòèñòè÷åñêàÿ ñëóæáà ÎÎÍ â êà÷åñòâå îñíîâíîãî 

ïîêàçàòåëÿ ðåêîìåíäóåò èñïîëüçîâàòü ïîêàçàòåëü ÂÂÏ. Äî íåäàâíèõ ïîð â ÑØÀ è 

ßïîíèè ïðèìåíÿëñÿ ïîêàçàòåëü ÂÍÏ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ ýòè ñòðàíû ïåðåøëè ê 

èñïîëüçîâàíèþ ïîêàçàòåëÿ ÂÂÏ. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Óçáåêèñòàíå ó÷èòûâàåòñÿ ïîêàçàòåëü âàëîâîãî âíóòðåííåãî 

ïðîäóêòà. Â ÷àñòíîñòè, â 2019 ãîäó òåìïû ðîñòà валового внутреннего продукта 

ñîñòàâèëè 5,5 ïðîöåíòов, на 6,6% выросло производство промышленной 

продукции, экспорт – на 28%, золотовалютные резервы – на $2,2 млрд, 

составив $28,6 млрд. Объем прямых иностранных инвестиций вырос в 3,7 

раза и составил $4,2 млрд, доля инвестиций в ВВП достигла 37%78.  

Расчёт объёма валового внутреннего продукта – дело непростое и 

требует тщательного подхода. Прежде всего, при исчислении показателя 

                                                           
77В странах СНГ расчёт ВНП по методологии ООН начал осуществляется с 1988 года. 
78Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису./www.lex.uz.  
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ВВП следует исключить двойной счёт, то есть необходимо обеспечить, 

чтобы все товары и услуги, произведённые в стране за текущий период, были 

учтены в составе ВВП только один раз. Соблюдение данного принципа 

исчисления является важнейшим условием объективной оценки объёма 

национального производства.  

Очевидно, что не все товары, произведённые в данном году, попадают 

потребителю для конечного использования. Немалая часть произведённой 

продукции предназначается для производственного потребления и, поэтому, 

может продаваться в течение года не один раз. Если каждый акт рыночной 

купли-продажи, независимо от полученного результата по удовлетворению 

потребностей населения, будет прибавляться к общей величине ВВП 

государства, тогда реальный объём национального производства окажется 

многократно завышенным по сравнению с его фактическим объёмом.  

Например, из хлопка-сырца производят волокно, из волокна – текстиль, 

из текстиля – готовую продукцию. Производство хлопка-сырца, волокна, 

текстиля является в данном примере промежуточным продуктом, не 

имеющего прямого отношения к удовлетворению потребностей населения. В 

составе ВВП нужно учитывать только конечную продукцию, производимую 

из текстиля и приобретаемую населением для конечного потребления. 

Конечная продукция перепродаже с целью дальнейшей переработки не 

подлежит и этим завершается технологическая цепочка процесса 

производства. 

Для исключения двойного счёта при исчислении ВВП используется 

показатель добавленной стоимости, который представляет собой разницу 

между стоимостью конечной продукции и стоимостью промежуточных 

товаров и услуг. Иными словами, добавленная стоимость – это валовый 

продукт предприятия в рыночных ценах за вычетом стоимости сырья и 

материалов, приобретённых им у предыдущего звена производства с целью 

создания конечного продукта (услуги).  

В состав добавленной стоимости включается заработная плата рабочих и 

служащих, прибыль предприятия, рента, проценты за кредит, косвенные 

налоги и т.п. 

Для получения объективного и достаточно точного подсчёта показателя 

ВВП, его динамики за определённый период существенное значение имеют 

цены товаров и услуг, по которым подсчитывается общий объём 

национального производства. Очевидно, что стоимостная величина ВВП 

может увеличиться за счёт повышения цен без количественного увеличения 

производства товаров и услуг. Известно, что под влиянием инфляционных 

процессов цена на одни и те же товары (услуги) может измениться под 

воздействием различных экзогенных и эндогенных факторов. Поэтому, 

следует различать номинальный и реальный ВВП. 

ВВП, исчисленный в текущих рыночных ценах называется 

номинальным ВВП. Расчёт ВВП в текущих ценах практически не 

производится.  

ВВП, рассчитанный в неизменных (сопоставимых) ценах, называется 
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реальным ВВП. Расчёт реального ВВП применяется для сравнительного 

анализа, который считается несколько затруднительным. В данном случае 

возникает необходимость учёта изменения цен товаров и услуг за истекший 

период.       

Íàèáîëåå ïðîñòûì è ïðÿìûì ìåòîäîì ïåðåñ÷åòà íîìèíàëüíîãî ÂÂÏ òåêóùåãî ãîäà â 

ðåàëüíûé ÂÂÏ ÿâëÿåòñÿ äåëåíèå íîìèíàëüíîãî ÂÂÏ íà äåôëÿòîð, ò.å. 

 
Íîìèíàëüíûé ÂÂÏ 

Ðåàëüíûé ÂÂÏ =  -----------------------------------------------------------------  

Äåôëÿòîð ÂÂÏ 

 

Äåôëÿòîð ÂÂÏ ïîêàçûâàåò, íàñêîëüêî âûðîñ ÂÂÏ çà ñ÷¸ò ðîñòà öåí. Èñïîëüçóÿ 

äåôëÿòîð ÂÂÏ êàê ïîêàçàòåëü ðîñòà îáùåãî óðîâíÿ öåí товаров и услуг â ýêîíîìèêå, 

ìîæíî ïîäñ÷èòàòü ðåàëüíûé ÂÂÏ, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ áîëåå òî÷íîé õàðàêòåðèñòèêîé 

ðåçóëüòàòîâ ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè. Íàïðèìåð,  

 

Íîìèíàëüíûé ÂÂÏ 2017 ã. 

Ðåàëüíûé ÂÂÏ 2017 ã. =  -----------------------------------------------------------  

Äåôëÿòîð ÂÂÏ 2017 ã. 

 

Òàêèì îáðàçîì, ñ ïîìîùüþ ïîêàçàòåëÿ ðåàëüíîãî ÂÂÏ ìîæíî èçìåðèòü ñòîèìîñòü 

îáùåãî îáú¸ìà ïðîèçâîäñòâà â ðàçíûå ãîäû â ïîñòîÿííûõ öåíàõ, ò.å. ðåàëüíûé ÂÂÏ 

ÿâëÿåòñÿ áîëåå òî÷íûì ïîêàçàòåëåì ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè ïî ñðàâíåíèþ ñ 

показателем íîìèíàëüíого ÂÂÏ.  

Íàðÿäó ñ ïîêàçàòåëями ãîäîâîãî îáú¸ìà ïðîèçâîäñòâà ÂÂÏ (ВНП) â ýêîíîìèêå 

ñóùåñòâóåò ðÿä âçàèìîñâÿçàííûõ ïîêàçàòåëåé, ÿâëÿþùèõñÿ их ñîñòàâíûìè ÷àñòÿìè è 

õàðàêòåðèçóþùèõ ðàçíûå ñòîðîíû íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè. Это такие показатели как: 

чистый национальный продукт (ЧНП), национальный доход (НД), личный 

доход (ЛД) и располагаемый доход (РД). 
Ïîêàçàòåëè âàëîâîãî îáú¸ìà ïðîèçâîäñòâà ÂÂÏ è ÂÍÏ не учитывают ту часть 

годового производства, которая необходима для замещения инвестиционных 

товаров. Îíè âêëþ÷àþò â ñåáÿ è òó ñòîèìîñòü, êîòîðàÿ íåîáõîäèìà äëÿ âîçìåùåíèÿ 

îñíîâíîãî êàïèòàëà, ïîòðåáëåííîãî â ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâà â äàííîì ãîäó. Хотя 

стоимость износа основного капитала никак не отражается на результаты 

текущего производства, она является по сути затратами инвестиционных 

ресурсов на производство. Поэтому целесообразно рассматривать чистый 

национальный продукт (ЧНП), который более точно характеризует состояние 

национальной экономики. Таким образом, äëÿ íàèáîëåå òî÷íîé îöåíêè ðàçâèòèÿ è 

ýôôåêòèâíîñòè ýêîíîìèêè ñòðàíû èñïîëüçóåòñÿ ïîêàçàòåëü ÷èñòîãî íàöèîíàëüíîãî 

ïðîäóêòà (×ÍÏ), ñîçäàííûé â ðåçóëüòàòå ïðîèçâîäèòåëüíîãî äåéñòâèÿ æèâîãî òðóäà â 

òåêóùåì ãîäó. Он и редставляет собой чистый результат экономической 

деятельности страны за год. 

×èñòûé íàöèîíàëüíûé ïðîäóêò (×ÍÏ) îáðàçóåòñÿ ïóòåì âû÷åòà èç ÂÍÏ ñòîèìîñòè 

îñíîâíîãî êàïèòàëà, ïîòðåáëåííîãî â ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâà â òåêóùåì ãîäó èëè æå 
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ãîäîâîé ñóììû àìîðòèçàöèè. 

 

ÂÍÏ - ãîäîâàÿ ñóììà àìîðòèçàöèè = ×ÍÏ 

 

Â ñòîèìîñòü ×ÍÏ âõîäèò ñóììà êîñâåííûõ íàëîãîâ, óñòàíîâëåííûõ ãîñóäàðñòâîì. 

Êîñâåííûå íàëîãè ÿâëÿþòñÿ íàäáàâêîé ê óñòàíîâëåííîé ïðåäïðèÿòèåì öåíå. Áðåìÿ ýòèõ 

íàëîãîâ ïåðåêëàäûâàåòñÿ íà ïîòðåáèòåëÿ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî îíè òåðÿþò ÷àñòü 

äîõîäîâ.  

Â ïðèìåíÿåìîé â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñèñòåìå íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ ïóòåì âû÷åòà 

êîñâåííûõ íàëîãîâ èç ×ÍÏ îïðåäåëÿåòñÿ ïîêàçàòåëü íàöèîíàëüíîãî äîõîäà (ÍÄ). 

Íàöèîíàëüíûé äîõîä – õàðàêòåðèçóåò âåëè÷èíó äîõîäîâ âñåõ ïîñòàâùèêîâ 

ïðîèçâîäñòâåííûõ ðåñóðñîâ (земли, рабочей силы, капитала), ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ 

ñîçäàþòñÿ êîíå÷íûå òîâàðû è óñëóãè. Он показывает, во что обходится обществу 

создание ЧНП и отражает рыночную стоимость производственных ресурсов, 

необходимых для создания чистого продукта. Чтобы определить НД 

необходимо из ВВП (ВНП) вычесть сумму косвенных налогов на бизнес: 

 
×ÍÏ - êîñâåííûé íàëîã íà áèçíåñ = íàöèîíàëüíûé äîõîä 

 

 Национальный доход есть общий объём заработной платы, рентных 

платежей, процента и прибылей, полученных субъектами экономики в 

процессе производства товаров и услуг за текущий период. 

 Ëè÷íûé äîõîä (ËÄ), в отличие от национального дохода, ïîêàçûâàåò, 

âåëè÷èíó äîõîäà, ïîñòóïèâøåãî íà öåëè ëè÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ íàñåëåíèÿ, êîòîðûé 

îòðàæàåò ïåðåðàñïðåäåëèòåëüíûå ïðîöåññû â äâèæåíèè íàöèîíàëüíîãî äîõîäà. Он не 

включает взносы на социальное страхование, налоги на прибыль и 

нераспределённую прибыль предприятий. Вместе с тем, личный доход 

включает трансфертные платежи, которые не являются результатом труда. 

Поэтому, ïðè ðàñ÷¸òå ëè÷íîãî äîõîäà èç ÍÄ âû÷èòàþòñÿ íàëîãè íà ïðèáûëü 

êîðïîðàöèé, îáú¸ì íåðàñïðåäåë¸ííîé ïðèáûëè, âåëè÷èíà âçíîñîâ íà ñîöèàëüíîå 

ñòðàõîâàíèå è ïðèáàâëÿþòñÿ òðàíñôåðòíûå ïëàòåæè íàñåëåíèþ (ïåíñèè, ñòèïåíäèè, 

ïîñîáèÿ). 

 Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè äîõîäà, êîòîðûé íàñåëåíèå ìîæåò òðàòèòü ïî ñâîåìó 

óñìîòðåíèþ, непосредственно на потребление и сбережение, èñïîëüçóåòñÿ òàêîé 

ïîêàçàòåëü, êàê ðàñïîëàãàåìûé äîõîä (ÐÄ). Это тот доход, которым располагают 

отдельные индивиды и(или) их семьи. Äëÿ åãî ðàñ÷¸òà èç ËÄ âû÷èòàåòñÿ îáùèé 

îáú¸ì íàëîãîâ, âûïëà÷èâàåìûõ íàñåëåíèåì.  

 

14.3. Ìåòîäû ðàñ÷åòà âàëîâîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà 
 

Ïðè ðàñ÷åòå âàëîâîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà (ÂÂÏ) èñïîëüçóåòñÿ ñèñòåìà 

íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ. Ñèñòåìà íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ (ÑÍÑ) – ýòî ñèñòåìà 

âçàèìîñâÿçàííûõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé, êëàññèôèêàöèé è ãðóïï, 

õàðàêòåðèçóþùèõ âñå îñíîâíûå ýêîíîìè÷åñêèå îïåðàöèè, óñëîâèÿ, ïðîöåññû è 



225 
 

ðåçóëüòàòû âîñïðîèçâîäñòâà. 

Ïåðâóþ ÑÍÑ ñîçäàë àìåðèêàíñêèé ýêîíîìèñò Ñ.Êóçíåö. Â 1933 ãîäó îí ïîäãîòîâèë 

äàííûå î íàöèîíàëüíîì äîõîäå ÑØÀ çà 1929-1932ãã. Ïåðâàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ ñòàíäàðòíàÿ 

ñèñòåìà íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ, ðàçðàáîòàííàÿ Ñòàòèñòè÷åñêîé êîìèññèåé ÎÎÍ, ñòàëà 

ïðèìåíÿòüñÿ â ìåæäóíàðîäíîé ñòàòèñòèêå ñ 1953 ãîäà ïîä íàçâàíèåì «Ñèñòåìà 

íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ è âñïîìîãàòåëüíûõ òàáëèö». Ñ òåõ ïîð (ñ 1953 ãîäà) äî 

íàñòîÿùåãî âðåìåíè ÑÍÑ áûëà èçìåíåíà ÷åòûðå ðàçà. Îäíàêî, îíà âñå åùå íóæäàåòñÿ â 

ñîâåðøåíñòâîâàíèè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â áîëåå ÷åì 100 ñòðàíàõ ìèðà, â òîì ÷èñëå è â 

Óçáåêèñòàíå, ïðèìåíÿåòñÿ ìîäèôèöèðîâàííàÿ ôîðìà äàííîé ñèñòåìû. 

Îñíîâó ñèñòåìû íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ ñîñòàâëÿþò ñâîäíûå áàëàíñû. Ïðèìåðîì òîìó 

ìîæåò ñëóæèòü áàëàíñ äîõîäîâ è ðàñõîäîâ. Äîõîäû îòðàæàþò ñóììó îáùèõ äîõîäîâ 

õîçÿéñòâåííûõ åäèíèö è íàñåëåíèÿ (çàðïëàòà, ïðèáûëü, äðóãèå âèäû äîõîäîâ, 

àìîðòèçàöèÿ). Ðàñõîäû ñîñòîÿò èç ÷åòûðåõ ãðóïï: ïîòðåáëåíèå, èíâåñòèöèè, 

ãîñóäàðñòâåííûå çàêóïêè, ÷èñòûé ýêñïîðò. Íàöèîíàëüíûå ñ÷åòà ïîìîãàþò îïðåäåëèòü 

óðîâåíü äîñòèæåíèÿ íîðìàëüíîãî – ðàâíîâåñíîãî ñîñòîÿíèÿ ìàêðîýêîíîìèêè. 

Íà îñíîâå äàííîé ñèñòåìû íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ ÂÂÏ ìîæíî ðàññ÷èòàòü òðåìÿ 

ìåòîäàìè: 

 

Ïåðâûé ìåòîä – ðàñ÷åò ÂÂÏ ìåòîäîì äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè èëè 

ïðîèçâîäñòâåííûé ìåòîä 

Ïðè ýòîì ñóììèðóþòñÿ äîáàâëåííûå ñòîèìîñòè, ñîçäàííûå âî âñåõ îòðàñëÿõ 

íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè. Äîáàâëåííàÿ ñòîèìîñòü îïðåäåëÿåòñÿ ïóòåì âû÷åòà èç 

ñîâîêóïíîãî îáùåñòâåííîãî ïðîäóêòà ïðîìåæóòî÷íûõ ïðîäóêòîâ è ñòîèìîñòè ñûðüÿ, 

òîïëèâà, ìàòåðèàëîâ. Íåêîòîðûå ïîíÿòèÿ (íàïðèìåð, ïîâòîðíûé ñ÷åò, ïðîìåæóòî÷íûé 

ïðîäóêò) è óñëîâíûå ïðèìåðû, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ â äàííîì ìåòîäå ðàñ÷åòà ÂÂÏ, ìû 

ðàññìîòðåëè âî âòîðîé ãëàâå íàñòîÿùåãî ó÷åáíèêà. Äàííûé ìåòîä ðàñ÷åòà ïîçâîëÿåò 

îïðåäåëèòü ìåñòî è äîëþ îòäåëüíûõ îòðàñëåé â ñîçäàííîì ÂÂÏ. 

 

Âòîðîé ìåòîä –ðàñ÷åò ÂÂÏ ìåòîäîì ðàñõîäîâ èëè ìåòîä êîíå÷íîãî èñïîëüçîâàíèÿ 

Ïðè ýòîì ñóììèðóþòñÿ âñå ðàñõîäû íà ïðèîáðåòåíèå âñåãî îáúåìà êîíå÷íûõ 

ïðîäóêòîâ (óñëóã), ïðîèçâåäåííûõ â äàííîì ãîäó. Êîíå÷íûå ïðîäóêòû, ïðîèçâåäåííûå â 

íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêå, ìîãóò áûòü ïðèîáðåòåíû ÷åòûðüìÿ õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè 

âíóòðè ñòðàíû – äîìîõîçÿéñòâàìè, ãîñóäàðñòâîì, ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, à òàêæå 

èíîñòðàííûìè ïîòðåáèòåëÿìè èçâíå. 

Ïîòðåáèòåëüñêèå ðàñõîäû äîìîõîçÿéñòâ – ýòî ðàñõîäû íà ïðèîáðåòåíèå òîâàðîâ 

ïîâñåäíåâíîãî ïîëüçîâàíèÿ, ïðåäìåòîâ ïîòðåáëåíèÿ äëèòåëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ, 

ïîòðåáèòåëüñêèå ðàñõîäû íà óñëóãè è äðóãèå. 

Èíâåñòèöèîííûå ðàñõîäû –ýòî ðàñõîäû ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ñåêòîðà íà ïîêóïêó 

îñíîâíûõ è îáîðîòíûõ êàïèòàëüíûõ òîâàðîâ (èíâåñòèöèîííûõ òîâàðîâ). Èíâåñòèöèîííûå 

ðàñõîäû âêëþ÷àþò â îñíîâíîì òðè ýëåìåíòà: à) ñîâîêóïíûå ïîêóïêè ìàøèí, îáîðóäîâàíèÿ è 

ñòàíêîâ ïðåäïðèíèìàòåëÿìè; á) ñîâîêóïíîå ñòðîèòåëüñòâî; â) èçìåíåíèå çàïàñîâ. 

Ïðè÷èíà âêëþ÷åíèÿ ïåðâîé ãðóïïû ýëåìåíòîâ â ñîñòàâ «èíâåñòèöèîííûõ ðàñõîäîâ» 

î÷åâèäíà. Âêëþ÷åíèå ñòðîèòåëüñòâà â ñîñòàâ òàêèõ ðàñõîäîâ òàêæå ïîíÿòíî: ñàìî 

ñîáîé ðàçóìååòñÿ, ÷òî ñòðîèòåëüñòâî íîâîé ôàáðèêè, ñêëàäà èëè ýëåâàòîðà ÿâëÿåòñÿ 

ôîðìîé èíâåñòèöèé. Â ñîñòàâ ÂÂÏ òàêæå âêëþ÷àåòñÿ óâåëè÷åíèå òîâàðíûõ çàïàñîâ, 
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ò.å. âñå ïðîèçâåäåííûå, íî íå ðåàëèçîâàííûå â äàííîì ãîäó òîâàðû. Èíà÷å ãîâîðÿ, ÂÂÏ 

âêëþ÷àåò ðûíî÷íóþ ñòîèìîñòü âñåõ ïðèðîñòîâ òîâàðíûõ çàïàñîâ â òå÷åíèå ãîäà. Ýòîò 

ïðèðîñò çàïàñîâ ïðèáàâëÿåòñÿ ê ÂÂÏ â êà÷åñòâå ïîêàçàòåëÿ òåêóùåãî ïðîèçâîäñòâà. 

Ïðè óìåíüøåíèè çàïàñîâ, îíî äîëæíî áûòü âû÷òåíî èç îáúåìà ÂÂÏ. Óìåíüøåíèå 

çàïàñîâ îçíà÷àåò, ÷òî â íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêå ðåàëèçîâàíî ïðîäóêòîâ áîëüøå, ÷åì 

ïðîèçâåäåíî â òåêóùåì ãîäó. Äðóãèìè ñëîâàìè, îáùåñòâî ïîòðåáèëî âåñü ïðîèçâåäåííûé â 

äàííîì ãîäó ïðîäóêò è äîïîëíèòåëüíî ê íåìó ÷àñòü çàïàñîâ, îñòàâøèõñÿ îò ïðåäûäóùèõ 

ëåò. 

Â ñèñòåìå íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ ïðè ðàñ÷åòå ÂÂÏ èñïîëüçóþòñÿ ïîíÿòèÿ 

âàëîâûå, ÷àñòíûå è âíóòðåííèå èíâåñòèöèè. ×àñòíûå è âíóòðåííèå èíâåñòèöèè 

ñîîòâåòñòâåííî îçíà÷àþò èíâåñòèöèîííûå ðàñõîäû, îñóùåñòâëÿåìûå ÷àñòíûìè è 

íàöèîíàëüíûìè êîìïàíèÿìè. Âàëîâûå èíâåñòèöèè âêëþ÷àþò â ñåáÿ ïðîèçâîäñòâî âñåõ 

èíâåñòèöèîííûõ òîâàðîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ âîçìåùåíèÿ ïîòðåáëåííûõ â ïðîöåññå 

ïðîèçâîäñòâà ìàøèí, îáîðóäîâàíèÿ è ñîîðóæåíèé â òåêóùåì ãîäó, à òàêæå ëþáûå ÷èñòûå 

äîáàâëåíèÿ ê îáú¸ìó êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé â ýêîíîìèêå. Âàëîâûå èíâåñòèöèè, â 

ñóùíîñòè, ñîñòîÿò èç ñóììû âîçìåùåíèÿ ïîòðåáëåííîãî îñíîâíîãî êàïèòàëà è ïðèðîñòà 

èíâåñòèöèé. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, òåðìèí ÷èñòûå ÷àñòíûå âíóòðåííèå èíâåñòèöèè 

óïîòðåáëÿåòñÿ äëÿ õàðàêòåðèñòèêè èíâåñòèöèîííûõ òîâàðîâ, äîáàâëåííûõ â òå÷åíèå 

òåêóùåãî ãîäà. 

Ãîñóäàðñòâåííûå ðàñõîäû âêëþ÷àþò âñå ðàñõîäû ãîñóäàðñòâà íà ïîêóïêó 

ïðîäóêòîâ è ýêîíîìè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, â ÷àñòíîñòè ðàáî÷åé ñèëû. 

Ðàñõîäû èíîñòðàíöåâ íà íàöèîíàëüíûå òîâàðû, òàêæå, êàê è ïîòðåáèòåëüñêèå 

ðàñõîäû âíóòðè ñòðàíû, çàâèñÿò îò óðîâíÿ íàöèîíàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïîýòîìó ïðè 

ðàñ÷åòå ÂÂÏ ïî ðàñõîäàì äîáàâëÿþòñÿ è ðàñõîäû èíîñòðàíöåâ íà òîâàðû è óñëóãè, 

ò.å. ñòîèìîñòü ýêñïîðòà. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ÷àñòü ïîòðåáèòåëüñêèõ è èíâåñòèöèîííûõ, 

à òàêæå ãîñóäàðñòâåííûõ ñðåäñòâ ðàñõîäóåòñÿ íà èìïîðòèðóåìûå, ò.å. ïðîèçâåäåííûå 

çà ðóáåæîì òîâàðû. Âî èçáåæàíèå íåîáîñíîâàííîãî çàâûøåíèÿ îáùåãî îáú¸ìà íàöèîíàëüíîãî 

ïðîèçâîäñòâà îáú¸ì èìïîðòà èñêëþ÷àåòñÿ èç ñîñòàâà ÂÂÏ. Ðàçíèöà ìåæäó îáúåìîì 

ýêñïîðòà è îáúåìîì èìïîðòà íàçûâàåòñÿ ÷èñòûì ýêñïîðòîì òîâàðîâ è óñëóã èëè æå 

ïðîñòî ÷èñòûì ýêñïîðòîì. ×èñòûé ýêñïîðò ìîæåò áûòü, êàê ïîëîæèòåëüíûì, òàê è 

îòðèöàòåëüíûì. Åñëè ýêñïîðò ïðåâûøàåò èìïîðò, òî ÷èñòûé ýêñïîðò ïîëîæèòåëüíûé, 

åñëè èìïîðò ïðåâûøàåò ýêñïîðò – îòðèöàòåëüíûé. 

 

Òðåòèé ìåòîä – ðàñ÷åò ÂÂÏ ìåòîäîì äîõîäîâ 

Âñå äîõîäû, ïîëó÷åííûå îò ïðîèçâåäåííîãî â äàííîì ãîäó êîíå÷íîãî ïðîäóêòà, 

ïîñòóïàþò â ðàñïîðÿæåíèå äîìîõîçÿéñòâ â ôîðìå çàðïëàòû, ðåíòíûõ ïëàòåæåé, ïðîöåíòà 

è ïðèáûëè. Èñõîäÿ èç ýòîãî, ïðè èñïîëüçîâàíèè äàííîãî ìåòîäà, ÂÂÏ îïðåäåëÿåòñÿ ïóòåì 

ñóììèðîâàíèÿ âñåõ ýòèõ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ îò êîíå÷íîãî ïðîäóêòà. Ïðè ðàñ÷åòå ÂÂÏ 

äàííûì ñïîñîáîì êî âñåé ñóììå äîõîäîâ äîáàâëÿåòñÿ òàêæå ñòîèìîñòü ïîòðåáëåííîãî 

îñíîâíîãî êàïèòàëà (àìîðòèçàöèîííûå îò÷èñëåíèÿ) è ñóììà êîñâåííûõ íàëîãîâ íà áèçíåñ. 

Ñîâìåùåíèå äâóõ ïîäõîäîâ ê ðàñ÷åòó ÂÂÏ ïî ðàñõîäàì è äîõîäàì ïîêàçàíî â òàáëèöå 

14.2. 

Òàáëèöà 14.2  

Ïîäõîä ïî ðàñõîäàì è äîõîäàì ê ðàñ÷åòó ÂÂÏ 
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Ðàñ÷åò îáú¸ìà íàöèîíàëüíîãî ïðîäóêòà ïî ñóììå ðàñõîäîâ Ðàñ÷åò îáú¸ìà íàöèîíàëüíîãî ïðîäóêòà ïî ñóììå äîõîäîâ 

1. Ïîòðåáèòåëüñêèå ðàñõîäû äîìîõîçÿéñòâ 

+ 

1. Ðàñõîäû è ïëàòåæè, íå ñâÿçàííûå ñ äîõîäàìè 

à) àìîðòèçàöèÿ 

á) êîñâåííûå íàëîãè 

+ 

2. Èíâåñòèöèîííûå ðàñõîäû ïðåäïðèíèìàòåëåé 

+ 

1. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 

+ 

3.Ãîñóäàðñòâåííûå çàêóïêè òîâàðîâ è óñëóã 

+ 
2. Ðåíòíûå ïëàòåæè 

+ 
4. Ðàñõîäû èíîñòðàíöåâ 

+ 

3. Ïðîöåíò 

+ 

5. Ðàñõîäû íåêîììåð÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé 

+ 

4. Ïðèáûëü 

+ 

… 

6. Èçìåíåíèÿ â çàïàñàõ ìàòåðèàëüíûõ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ 

 

ÂÂÏ ÂÂÏ 

Y = C+I+G+Xn Y=W+R+R1 +R2 +R3 +…+A+TK 

 

Ïîäðîáíåå ðàññìîòðèì îòäåëüíûå âèäû äîõîäîâ ïðè ðàñ÷åòå ÂÂÏ, âõîäÿùèõ â åãî 

ñîñòàâ. 

Àìîðòèçàöèîííûå îò÷èñëåíèÿ âêëþ÷àþòñÿ â ñòîèìîñòü ïðîèçâåäåííîãî â äàííîì ãîäó 

ïðîäóêòà (ÂÂÏ) â êà÷åñòâå èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà, âîçâðàùàþòñÿ â ðåçóëüòàòå 

ðåàëèçàöèè ïðîäóêòà â ôîðìå äåíåæíîãî äîõîäà è íàêàïëèâàþòñÿ â àìîðòèçàöèîííîì 

ôîíäå. 

Êîñâåííûå íàëîãè ðàññìàòðèâàþòñÿ ïðåäïðèÿòèÿìè êàê èçäåðæêè ïðîèçâîäñòâà è 

ïîòîìó äîáàâëÿþòñÿ ê öåíå ïðîäóêòà. Òàêèå íàëîãè âêëþ÷àþò àêöèçíûå ñáîðû, íàëîãè ñ 

ïðîäàæ, íàëîã íà èìóùåñòâî, ëèöåíçèîííûå ïëàòåæè è òàìîæåííûå ïîøëèíû è ïðîÿâëÿþòñÿ 

â êà÷åñòâå äîõîäà â ãîñóäàðñòâåííûé áþäæåò. 

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà, ÿâëÿþùàÿñÿ âàæíåéøèì âèäîì äîõîäîâ, âûïëà÷èâàåòñÿ 

ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è ãîñóäàðñòâîì òåì, êòî ïðåäîñòàâëÿåò ðàáî÷óþ ñèëó. Îíà òàêæå 

âêëþ÷àåò ìíîæåñòâî íàäáàâîê, âçíîñû íà ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå è â ðàçíîîáðàçíûå 

÷àñòíûå ôîíäû ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ, ïîñîáèÿ ïî áåçðàáîòèöå, ðàçëè÷íûå ïðåìèè è 

ëüãîòû. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà è äîïîëíåíèÿ ê íåé òàêæå ïðîÿâëÿþòñÿ â êà÷åñòâå ÷àñòè 

äîõîäà äëÿ ïðåäëàãàþùèõ ðàáî÷óþ ñèëó, ïîýòîìó è ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê âàæíàÿ 

ñîñòàâíàÿ ÷àñòü äîõîäîâ íàñåëåíèÿ. 

Ðåíòíûå ïëàòåæè ÿâëÿþòñÿ äîõîäàìè äîìîõîçÿéñòâ, îáåñïå÷èâàþùèõ ýêîíîìèêó 

òàêèìè ðåñóðñàìè, êàê êàïèòàë è çåìëÿ. Îíè âõîäÿò â ñîñòàâ èçäåðæåê ïðåäïðèÿòèÿ 

(åñëè çåìëÿ ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòüþ, òî ðåíòà ïîñòóïàåò â 

ðàñïîðÿæåíèå ãîñóäàðñòâà, ò.å. â áþäæåò è ñ÷èòàåòñÿ äîõîäîì ãîñóäàðñòâà). 

Ïðîöåíòû åñòü ïëàòåæè äåíåæíîãî äîõîäà âëàäåëüöàì êàïèòàëà. Ïðè ýòîì 

ïðîöåíòíûå ïëàòåæè, îñóùåñòâëÿåìûå ãîñóäàðñòâîì, èñêëþ÷àþòñÿ èç ñîñòàâà 

ïðîöåíòíûõ äîõîäîâ. 

Äîõîäû îò ñîáñòâåííîñòè ðàçäåëÿþòñÿ íà äâà âèäà: îäíà ÷àñòü íàçûâàåòñÿ 

äîõîäîì íà ñîáñòâåííîñòü, à äðóãàÿ ÷àñòü - ïðèáûëüþ êîðïîðàöèé. 
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Âûâîäû è çàêëþ÷åíèÿ: 

1.  Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà - ýòî öåëîñòíàÿ ýêîíîìèêà, âêëþ÷àþùàÿ âñå îòðàñëè è 

ñôåðû, ýêîíîìèêó íà ìèêðî- è ìàêðîóðîâíå, ôóíêöèîíàëüíóþ ýêîíîìèêó, ìíîæåñòâî 

èíôðàñòðóêòóð. 

2.  Ìàêðîýêîíîìèêà - ýòî ýêîíîìèêà íà óðîâíå íàöèîíàëüíîãî è ìèðîâîãî õîçÿéñòâà, 

îáúåäèíÿþùàÿ â îäíî öåëîå ìàòåðèàëüíîå è íåìàòåðèàëüíîå ïðîèçâîäñòâî â ìàñøòàáе 

ñòðàíû. 

3.  Âàæíûìè ìàêðîýêîíîìè÷åñêèìè ïîêàçàòåëÿìè, õàðàêòåðèçóþùèìè ñîñòîÿíèå 

íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè â öåëîì, ñ÷èòàþòñÿ âàëîâîé íàöèîíàëüíûé ïðîäóêò (ÂÍÏ), âàëîâîé 

âíóòðåííèé ïðîäóêò (ÂÂÏ), ÷èñòûé íàöèîíàëüíûé ïðîäóêò (×ÍÏ), íàöèîíàëüíûé äîõîä 

(ÍÄ), личный доход (ЛД), располагаемый доход (РД), çàíÿòîñòü ðàáî÷åé ñèëû, 

áåçðàáîòèöà, èíôëÿöèÿ è ò.ï. 

4.  Äëÿ èñêëþ÷åíèÿ ìíîãîêðàòíîãî ñ÷åòà ïðîäàííûõ è ïåðåïðîäàííûõ ïðîäóêòîâ ïðè 

îïðåäåëåíèè îáú¸ìà ÂÂÏ ðàññ÷èòûâàåòñÿ ñóììà äîáàâëåííûõ ñòîèìîñòåé, ñîçäàííûõ âî 

âñåõ îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè. Äîáàâëåííàÿ ñòîèìîñòü - ýòî ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü ÷àñòè 

ñòîèìîñòè ïðîèçâåäåííîãî ïðåäïðèÿòèåì ïðîäóêòà çà âû÷åòîì ñòîèìîñòè êóïëåííûõ ó 

ïîñòàâùèêîâ ñûðüÿ è ìàòåðèàëîâ. 

5.  ÂÂÏ ìîæíî ðàññ÷èòàòü òðåìÿ ìåòîäàìè: 1) ïî äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè; 2) ïî 

ðàñõîäàì; 3) ïî äîõîäàì. 

 

Èííîâàöèîííûé ïðîäóêò â ñòðàíàõ ìèðà 

(â îáùåì îáú¸ìå ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè, %) 
Ñòðàíû Óðîâåíü 

ýêîíîìè÷åñêîé 
îïàñíîñòè 

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2010 2015 2020 

Ðîññèÿ 15,0 2,6 1,65 4,4 3,68 7,1 8,9 10,0 15,0 22,5 

ÑØÀ 15,0 68,1 70,0 69,3 69,9 70,1 70,2 71,0 72,0 73,0 

ßïîíèÿ 15,0 86,1 80,1 85,1 82,1 86,2 87,5 90,0 92,0 95,0 

Ãåðìàíèÿ 15,0 61,5 64,1 61,9 62,9 62,4 63,2 65,0 67,0 70,0 

Âåëèêîáðèòàíèÿ 15,0 59,3 59,1 60,0 59,0 58,3 58,9 59,5 60,0 61,0 

Èòàëèÿ 15,0 45,1 44,9 46,2 45,1 45,4 46,1 46,4 47,0 48,0 

Ñåâåðíàÿ Êîðåÿ 15,0 73,1 71,1 75,3 75,3 77,6 80,1 81,6 85,7 90,0 

Þæíàÿ Êîðåÿ 15,0 3,3 5,6 9,3 15,1 18,0 22,4 36,0 54,0 72,0 

 

Îñíîâíûå êëþ÷åâûå ïîíÿòèÿ: 
Ìàêðîýêîíîìèêà - ýòî íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà, îáúåäèíÿþùàÿ â îäíî öåëîå ñôåðû 

ìàòåðèàëüíîãî è íåìàòåðèàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà, à òàêæå ýêîíîìèêó ìèðîâîãî õîçÿéñòâà. 

Âàëîâîé íàöèîíàëüíûé ïðîäóêò (ÂÍÏ) –ýòî ñóììà ðûíî÷íûõ ñòîèìîñòåé êîíå÷íûõ 

ïðîäóêòîâ è óñëóã, ñîçäàííûõ â íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêå çà ãîä è äîñòàâëåííûõ 

íåïîñðåäñòâåííî äî ïîòðåáèòåëåé. 

Âàëîâîé âíóòðåííèé ïðîäóêò (ÂÂÏ) - ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü ñîçäàííûõ â òå÷åíèå 

ãîäà êîíå÷íûõ ïðîäóêòîâ è óñëóã, созданных íà òåððèòîðèè определённой ñòðàíû. 

×èñòûé íàöèîíàëüíûé ïðîäóêò (×ÍÏ) - âíîâü ñîçäàííûé ïðîäóêò, â ðåçóëüòàòå 

вычета стоимости потреблённой годовой суммы амортизационных 

отчислений основного капитала из суммы валового внутреннего продукта. 

Íàöèîíàëüíûé äîõîä (ÍÄ) - äåíåæíîå âûðàæåíèå âíîâü ñîçäàííîãî ïðîäóêòà, êîòîðîå 

îïðåäåëÿåòñÿ ïóòåì âû÷åòà èç ×ÍÏ ñóììû êîñâåííûõ íàëîãîâ на бизнес. 

Ëè÷íûé äîõîä - îïðåäåëÿåòñÿ ïóòåì âû÷åòà èç íàöèîíàëüíîãî äîõîäà îò÷èñëåíèé íà 

ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå, íàëîãîâ íà ïðèáûëü ïðåäïðèÿòèé, íåðàñïðåäåëåííîé ïðèáûëè 
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ïðåäïðèÿòèÿ è ïðèáàâëåíèåì ñóììû ñîöèàëüíûõ ïëàòåæåé, ïîëó÷àåìûõ íàñåëåíèåì. 

Íîìèíàëüíûé ÂÂÏ - ýòî ÂÂÏ, ðàññ÷èòàííûé â òåêóùèõ öåíàõ. 

Ðåàëüíûé ÂÂÏ - ýòî ÂÂÏ, ðàññ÷èòàííûé ñ ó÷åòîì èçìåíåíèÿ öåí, â íåèçìåííûõ 

èëè ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ. 

Äîáàâëåííàÿ ñòîèìîñòü - ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü îñòàâøåéñÿ ÷àñòè ñòîèìîñòè 

ïðîèçâåäåííîãî ïðîäóêòà ïîñëå âû÷åòà èç íåå ñòîèìîñòè êóïëåííûõ è ïîòðåáëåííûõ ñûðüÿ 

è ìàòåðèàëîâ. 

 

Âîïðîñû è çàäàíèÿ äëÿ ïîâòîðåíèÿ: 

1.  Ðàñêðîéòå ïîíÿòèå «íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà»?  

2. Â ÷åì ðàçëè÷èå ìåæäó ïðîñòûì è ðàñøèðåííûì âîñïðîèçâîäñòâîì?  

3. ×òî òàêîå ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè è êàêóþ ðîëü îíè èãðàþò â 

íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêå? 
4.  ×åì îòëè÷àþòñÿ äðóã îò äðóãà ÂÂÏ è ×ÍÏ? ×ÍÏ è íàöèîíàëüíûé äîõîä? 

5.  Êàêèìè ñïîñîáàìè ðàññ÷èòûâàåòñÿ ÂÂÏ? Â ÷åì èõ ðàçëè÷èÿ? 

6.  Ðàññ÷èòàéòå îáú¸ì ðåàëüíîãî ÂÂÏ, åñëè îáú¸ì íîìèíàëüíîãî ÂÂÏ â òåêóùåì 

ãîäó ñîñòàâèë 700 ìëðä. ñóì, à èíäåêñ öåí ðàâåí 1,5. À åñëè èíäåêñ öåí ðàâåí 0,8. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА 15. ÑÎÂÎÊÓÏÍÛÉ ÑÏÐÎÑ È ÑÎÂÎÊÓÏÍÎÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ 

 

Ïëàí: 

15.1. Ïîíÿòèå ñîâîêóïíîãî ñïðîñà è ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà åãî îáúåì. 

15.2. Ïîíÿòèå ñîâîêóïíîãî ïðåäëîæåíèÿ è ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà åãî îáúåì. 

15.3. Ñîîòíîøåíèå ìåæäó ñîâîêóïíûì ñïðîñîì è ñîâîêóïíûì ïðåäëîæåíèåì. 

 

15.1. Ïîíÿòèå ñîâîêóïíîãî ñïðîñà è ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà åãî îáúåì 

 

Для обеспечения ñòàáèëüíîсти развития макроэкономики важнейшее 

значение имеет регулирование ñîâîêóïíîãî ñïðîñà на рынке. Взаимодействуя с 

совокупным предложением, совокупный спрос оказывает определяющее 

влияние на размеры и динамику национального хозяйства, занятость 

населения, уровень цен. Поэтому, компетентное решение проблем 

равновесного развития экономики, обеспечение её динамичного роста, 

существенным образом, зависит от наличия знаний о содержании 

совокупного спроса и его взаимодействия с совокупным предложением.  
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Ñîâîêóïíûé ñïðîñ (aggregate demand, AD 79 ) –ýòî çàïëàíèðîâàííûå âñåìè 

ìàêðîýêîíîìè÷åñêèìè ñóáúåêòàìè ñîâîêóïíûå ðàñõîäû íà ïðèîáðåòåíèå âñåõ êîíå÷íûõ 

òîâàðîâ è óñëóã, ñîçäàííûõ â íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêå ïðè îïðåäåëåííîì óðîâíå öåí. Òàêæå 

ñîâîêóïíûé ñïðîñ ìîæíî âûðàçèòü êàê îáú¸ì ðåàëüíûõ äåíåæíûõ äîõîäîâ â íàöèîíàëüíîé 

ýêîíîìèêå. 

Ñîâîêóïíûé ñïðîñ ñîñòîèò èç ñîâîêóïíîñòè ñïðîñîâ íà ðàçëè÷íûå òîâàðû è óñëóãè 

âñåõ ïîòðåáèòåëåé в виде товаров ëè÷íîãî и производственного ïîòðåáëåíèÿ. 

Ñîâîêóïíûé ñïðîñ îïðåäåëÿåòñÿ êîëè÷åñòâåííî, è åãî îáùàÿ âåëè÷èíà èçìåíÿåòñÿ 

ïîä âëèÿíèåì уровня цен. 

Ñîâîêóïíûé ñïðîñ структурно состоит из ñóììы ðàñõîäîâ îòäåëüíûõ ñåêòîðîâ 

ýêîíîìèêè, ñîãëàñíî îñíîâíîãî ìàêðîýêîíîìè÷åñêîãî òîæäåñòâà: 

 
AD= C+I+ G+Xn, 

 

где, AD- ñîâîêóïíûé ñïðîñ; 
C - ïîòðåáèòåëüñêèå ðàñõîäû äîìàøíèõ õîçÿéñòâ; 

I - èíâåñòèöèîííûå ðàñõîäû ÷àñòíîãî ñåêòîðà; 

G - ãîñóäàðñòâåííûå çàêóïêè òîâàðîâ è óñëóã; 

Xn - ÷èñòûé ýêñïîðò. 

При прочих равных условиях, ÷åì íèæå óðîâåíü öåí, òåì áîëüøе спрос и, ÷åì 

âûøå óðîâåíü öåí, òåì ìåíüøе спрос на ðåàëüíый îáú¸ì íàöèîíàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà, что 

ñòàíîâèòñÿ ïðè÷èíîé èçáûòêà ïðîèçâåäåííîé òîâàðíîé ìàññû. À ïîíèæåíèå óðîâíÿ öåí, 

íàîáîðîò, ïðèâåäåò ê óâåëè÷åíèþ ñîâîêóïíîãî ñïðîñà, ïðåäúÿâëåííîãî íà îáú¸ì 

ïðîèçâîäñòâà, это вызывает äåôèöèò òîâàðîâ. Èçìåíåíèå íåöåíîâûõ ôàêòîðîâ, 

âëèÿþùèõ íà ñîâîêóïíûé ñïðîñ, òàêæå ïðèâîäèò ê èçìåíåíèþ îáú¸ìà íàöèîíàëüíîãî 

ïðîèçâîäñòâà. 

Зависимость между общим уровнем цен и объёмом национального 

производства, на который предъявляется спрос, называется кривой 

совокупного спроса, которая имеет отрицательный наклон (ðèñ. 15.1).  
 

 

 
Ðèñ. 15.1. Кривая совокупного спроса. 

 

Êðèâàÿ ñîâîêóïíîãî ñïðîñà (AD) âûðàæàåò çàâèñèìîñòü ìåæäó ðàçëè÷íûìè 
                                                           
79C.R.McConnell, S.L.Brue. Economics: principles, problems and policies. // McGRAW-Hill, INC, 2015. –p. 257-260. 
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óðîâíÿìè öåí â ñòðàíå è ðåàëüíûì îáú¸ìîì ïðîèçâîäñòâà. 

Åñëè â ìèêðîýêîíîìèêå íèñõîäÿùèé õàðàêòåð êðèâîé ñïðîñà ìû îáúÿñíÿëè 

ýôôåêòàìè äîõîäà è çàìåùåíèÿ, òî â ìàêðîýêîíîìèêå íà âåëè÷èíó ñîâîêóïíîãî ñïðîñà 

âëèÿþò òàêèå öåíîâûå ôàêòîðû, êàê ýôôåêò ïðîöåíòíîé ñòàâêè, ýôôåêò áîãàòñòâà è 

ýôôåêò èìïîðòíûõ çàêóïîê. 
Ýôôåêò ïðîöåíòíîé ñòàâêè èëè ýôôåêò Êåéíñà. Ñóòü äàííîãî ýôôåêòà 

çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òо ставка процента зависит от предложения денег на 

рынке. При неизменной величине денежной массы рост уровня цен вызовет 

соответствующий рост спроса на деньги, а, следовательно, повышение 

процентной ставки. В свою очередь, рост процентной ставки, повысит 

склонность к сбережению, уменьшая тем самым потребительские расходы. 

Удорожание кредита вынуждает предпринимателей сокращать 

инвестиционные расходы, т.е. производственные закупки. В результате, 

сокращается совокупный спрос как со стороны частных потребителей, так и 

предпринимателей. В конечном итоге под воздействием эффекта процентной 

ставки происходит уменьшение общего объёма совокупного спроса на 

реальный объём национального продукта. Кривая AD приобретает 

нисходящий характер и приближающуюся к оси абсцисс траекторию. Таким 

образом, более высокому уровню цен будет соответствовать меньший объём 

национального производства, а низкому уровню цен – больший объём 

реального национального продукта. 

Ýôôåêò áîãàòñòâà èëè ýôôåêò Ïèãó. Этот эффект назван эффектом Пигу 

от имени английского экономиста А.Пигу, впервые исследовавшего данный 

фактор. Он состоит в том, что с ростом цен происходит обесценивание 

имеющихся у населения наличных денег и ценных бумаг. Дело в том, что в 

рыночной экономике определённая часть богатства домашних хозяйств 

представлена в виде различных финансовых активов: наличных денег, 

срочных счетов, акций, облигаций. При росте цен эти активы 

обесцениваются, происходит снижение их покупательной способности, 

следовательно, и богатства домашних хозяйств. Реальное снижение 

стоимости богатства приводит к уменьшению потребительского спроса, что и 

отражается отрицательным наклоном кривой AD. 

Ýôôåêò èìïîðòíûõ çàêóïîê èëè ýôôåêò Ìàíäåëëà-Ôëåìèíãà. Данный ýôôåêò 

îáóñëîâëåí âëèÿíèåì на поведение потребителя происходящих изменений в 

уровне цен на отечественные товары и услуги. При повышении цен на 

отечественные товары и услуги растёт спрос на относительно более дешёвые 

импортные товары и услуги. При неизменных таможенных тарифах это 

вызывает увеличение объёма импорта и, соответственно, сокращения объёма 

экспорта, т.е. снижение совокупного спроса на отечественные товары и 

услуги. И наоборот, снижение цен в стране повысит совокупный спрос как со 

стороны внутреннего, так и со стороны внешнего потребителя.  

Таким образом, в результате влияния всей совокупности рассмотренных 

выше ценовых факторов происходит движение вдоль самой кривой 

совокупного спроса (AD) вверх или вниз соответственно (рис.15.1). 

Кроме ценовых факторов, на уровень совокупного спроса существенное 
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влияние оказывают неценовые факторы. При их положительном влиянии 

кривая совокупного спроса AD сдвинется вправо (на рисунке кривая AD1, при 

отрицательном влиянии – влево (AD2). Неценовые факторы связаны с 

различными изменениями на рынке, которые можно разбить на четыре 

группы: 

1) Факторы, связанные с потребительскими расходами; 

- доходы потребителей; 

- задолженность потребителей; 

- уровень налогообложения; 

- ожидания потребителей. 

2) Факторы, связанные с инвестиционными расходами: 

- процентная ставка; 

- налоговая ставка; 

- технология производства; 

- ожидаемая норма прибыли от инвестиций. 

3) Факторы, связанные с государственными расходами: 

- принятие государственных программ; 

- развитие инфраструктуры; 

- изменение доли государственной собственности. 

4) Факторы, связанные с расходами на чистый экспорт: 

- национальный доход в зарубежных странах; 

- изменения в условиях внешней торговли; 

- валютные курсы. 

Первая группа факторов связана с потребительским поведением 

населения. По мере увеличения доходов, потребительские расходы, при 

неизменном уровне цен, возрастают. Однако, по мере роста доходов, 

предельная склонность к потреблению имеет тенденцию к снижению. В 

результате этого, рост спроса отстаёт от роста доходов, что оказывает 

отрицательное воздействие на рост объёма совокупного спроса и 

национального продукта. От эффекта Пигу данный фактор отличается тем, 

что он действует при неизменном уровне цен. Например, увеличение доходов 

домашних хозяйств в результате роста курса акций. Положительное влияние 

на динамику совокупного спроса оказывают ожидания потребителей, 

связанное с возможным ростом реальных доходов в будущем. А 

инфляционные ожидания отрицательно влияют на росте задолженностей 

потребителей. Снижение ставок подоходного налога способствует росту 

чистого дохода населения и, следовательно, увеличивает объём совокупного 

спроса. 

Вторая группа факторов связана с поведением предпринимателей. При 

прочих равных условиях, увеличение процентной ставки любым неценовым 

фактором, приведёт к уменьшению инвестиционных расходов. Увеличить 

или уменьшить инвестиционные расходы могут также ожидания 

предпринимателей, т.е. их прогнозы будущей прибыли от закупок средств 

производства. 

Третья группа связана с изменениями в макроэкономической политике 
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государства. Увеличение государственных расходов при неизменном уровне 

цен, процентных и налоговых ставок, будет способствовать росту 

совокупного спроса. Расширение государственных закупок может быть 

связано с принятием различных государственных программ, развитием 

инфраструктуры и др. 

Четвёртая группа факторов на объём совокупного спроса оказывает 

влияние посредством изменения условий внешней торговли или в результате 

изменения курса валют. Уменьшение национального дохода зарубежного 

партнёра, который вызывается снижением объёма чистого экспорта, в итоге 

снижает объём совокупного спроса. 

Отдельного рассмотрения заслуживают изменения, происходящие в 

производстве национального продукта в случае уменьшения совокупного 

спроса. В этом случае, срабатывает, так называемый, «эффект храповика» 

(рис. 15.2). 

 

 
Рис. 15.2. Эффект храповика. 

 

Из рисунка видно, то при первоначальном объёме совокупного спроса 

точка равновесия е2 соответствует объёму производства Q2 и уровню цены Р2. 

Согласно закона, при уменьшении совокупного спроса до уровня АД1, 

равновесие должно было бы наблюдаться в точке е1, которая соответствует 

объёму производства Q1 и уровню цены Р1. Однако, в реальной 

действительности, этого не происходит, так как уровень цен не снижается до 

уровня Р1. В результате равновесная цена устанавливается в точке е3, а объём 

производства падает до уровня Q3, т.е. намного больше, чем, если бы 

равновесие установилось согласно сущности закона спроса. В итоге, 

производственная линия продолжает оставаться на прежнем уровне. 

Подобное «поведение» цен при снижении совокупного спроса 

объясняется условием инертности затрат на производство продукции, что и 
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получило в экономической теории название «эффекта храповика». 

Вследствие того, что предприниматель заключает с поставщиками договора 

на поставку сырья, аренду помещения и оборудования, оплату рабочей силы 

по договорным ценам на определённый срок (например, один год), то, он не в 

состоянии изменить условий договора в одностороннем порядке при 

изменившихся условиях рыночной конъюнктуры. Поэтому, даже при 

снижении совокупного спроса, предприниматель вынужден предлагать свою 

продукцию по установившимся рыночным ценам изначально, при этом 

варьируя объём производства на любую величину.         

 

15.2. Ïîíÿòèå ñîâîêóïíîãî ïðåäëîæåíèÿ è ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà åãî îáúåì 
Åùå îäíèì ìåõàíèçìîì ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè ÿâëÿåòñÿ ñîâîêóïíîå ïðåäëîæåíèå. 

Ñîâîêóïíîå ïðåäëîæåíèå (aggregate supply, AS 80 ) –ýòî ñîâîêóïíûé îáúåì 

êîíå÷íûõ òîâàðîâ è óñëóã, ïðîèçâåäåííûõ â ñòðàíå çà îïðåäåëåííîå âðåìÿ ïðè 

îïðåäåëåííîì óðîâíå öåí. 

Ñîâîêóïíîå ïðåäëîæåíèå ïîêàçûâàåò ñóùåñòâóþùèé ðåàëüíûé îáú¸ì íàöèîíàëüíîãî 

ïðîèçâîäñòâà ïðè ðàçëè÷íûõ âîçìîæíûõ óðîâíÿõ öåí. Ñîâîêóïíîå ïðåäëîæåíèå ñîñòîèò èç 

ïðîèçâåäåííûõ ðàçëè÷íûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ, óñëóã è èíâåñòèöèîííûõ òîâàðîâ, 

а также ïðåäëîæåííûå äîìîõîçÿéñòâàìè ðåñóðñû ðàáî÷åé ñèëû. 

Ïðåâûøåíèå îáùåñòâåííîé ñòîèìîñòè îòíîñèòåëüíî óðîâíÿ ðûíî÷íûõ öåí ïðèâîäèò ê 

ñîêðàùåíèþ ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ и наоборот. Ýòà çàâèñèìîñòü íàãëÿäíî îòðàæàåòñÿ 

íà êðèâîé ñîâîêóïíîãî ïðåäëîæåíèÿ (ðèñ. 15.3).  

Ðèñ. 15.3. Кривая совокупного предложения. 

 

Êðèâàÿ ñîâîêóïíîãî ïðåäëîæåíèÿ îòðàæàåò ñóùíîñòü çàêîíà ñîâîêóïíîãî 

ïðåäëîæåíèÿ: ìåæäó óðîâíåì öåí è âåëè÷èíîé ñîâîêóïíîãî ïðåäëîæåíèÿ ñóùåñòâóåò 

ïðÿìàÿ çàâèñèìîñòü ïðè íåèçìåííîñòè ïðî÷èõ ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà ïðåäëîæåíèå. 

Çäåñü ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî êðèâàÿ ñîâîêóïíîãî ïðåäëîæåíèÿ â äîëãîñðî÷íîì è 

êðàòêîñðî÷íîì ïåðèîäàõ îòëè÷àåòñÿ äðóã îò äðóãà. Êðèâàÿ ñîâîêóïíîãî ïðåäëîæåíèÿ â 

êðàòêîñðî÷íîì ïåðèîäå èìååò áîëåå ñëîæíûé âèä è ñîñòîèò èç òðåõ îòðåçêîâ. 

                                                           
80C.R.McConnell, S.L.Brue. Economics: principles, problems and policies. // McGRAW-Hill, INC, 2015. –p. 240-243. 

 

 
                                        ðåàëüíûé îáú¸ì ïðîèçâîäñòâà 
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Ãîðèçîíòàëüíûé îòðåçîê. Åãî èíà÷å íàçûâàþò «êåéíñèàíñêèì» îòðåçêîì. Îí 

îòðàæàåò êðèçèñíîå èëè çàñòîéíîå ñîñòîÿíèå ýêîíîìèêè. Ãîðèçîíòàëüíûé îòðåçîê 

âêëþ÷àåò ðåàëüíûé îáú¸ì íàöèîíàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà (íà ãðàôèêå - òî÷êà Y1), êîòîðûé 

çíà÷èòåëüíî ìåíüøå, ÷åì ïîòåíöèàëüíûé îáú¸ì íàöèîíàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà (òî÷êà Yt). 

Ñëåäîâàòåëüíî, íà ýòîì îòðåçêå ìíîæåñòâî ñóùåñòâóþùèõ â ñòðàíå ïðîèçâîäñòâåííûõ 

ìîùíîñòåé, ìàøèí, îáîðóäîâàíèÿ è ðàáî÷åé ñèëû íå âîâëåêàþòñÿ â ïðîèçâîäñòâî èëè îíè 

èñïîëüçóþòñÿ íå ïîëíîñòüþ. Ïðè ýòîì âîâëå÷åíèå äàííûõ ðåñóðñîâ â ïðîèçâîäñòâî íå 

îêàçûâàåò íèêàêîãî âëèÿíèÿ íà óðîâåíü öåí. Íà ýòîì îòðåçêå äàæå ïðè ñîêðàùåíèè 

ðåàëüíîãî îáú¸ìà ïðîèçâîäñòâà öåíû íà òîâàðû è óñëóãè îñòàþòñÿ íà ïðåæíåì óðîâíå. 

 Ïðîìåæóòî÷íûé îòðåçîê. Äàííûé îòðåçîê ìåæäó òî÷êàìè Y1 è Yt ïîêàçûâàåò, ÷òî 

óâåëè÷åíèå ðåàëüíîãî îáú¸ìà íàöèîíàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà ñîïðîâîæäàåòñÿ ðîñòîì öåí. 

Ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ïðîèçâîäñòâî íà÷èíàåò ðàáîòàòü íà ïîëíóþ ìîùíîñòü. Ïî 

ìåðå ðàñøèðåíèÿ â ïðîèçâîäñòâî âîâëåêàåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ ðàáî÷àÿ ñèëà. 

Óâåëè÷èâàþòñÿ çàòðàòû íà åäèíèöó ïðîäóêöèè, è äëÿ äîñòèæåíèÿ ðåíòàáåëüíîñòè 

ïðîèçâîäñòâà ïðåäïðèÿòèÿ óñòàíàâëèâàþò áîëåå âûñîêèå öåíû íà òîâàðû. Ïîýòîìó íà 

ïðîìåæóòî÷íîì îòðåçêå óâåëè÷åíèå ðåàëüíîãî îáú¸ìà íàöèîíàëüíîãî ïðîäóêòà 

ñîïðîâîæäàåòñÿ ðîñòîì öåí. 

 Âåðòèêàëüíûé îòðåçîê. Åãî èíà÷å íàçûâàþò «êëàññè÷åñêèì» îòðåçêîì. Îí 

ïîêàçûâàåò, ÷òî ýêîíîìèêà äîñòèãëà ïîòåíöèàëüíîãî óðîâíÿ ðàçâèòèÿ. Ïðè ýòîì ýêîíîìèêà 

íàõîäèòñÿ â òàêîé òî÷êå ïðîèçâîäñòâåííûõ âîçìîæíîñòåé (òî÷êà Yt), êîãäà çà êîðîòêèé 

ïåðèîä íåâîçìîæíî äîñòè÷ü äàëüíåéøåãî ðàñøèðåíèÿ îáú¸ìà ïðîèçâîäñòâà. Ýòîò îòðåçîê 

ïîêàçûâàåò, ÷òî îáú¸ì íàöèîíàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà îñòàíåòñÿ íåèçìåííûì, à óðîâåíü öåí 

ìîæåò èçìåíÿòüñÿ. 

Íà ñîâîêóïíîå ïðåäëîæåíèå, êðîìå öåíû, âëèÿåò ðÿä äðóãèõ íåöåíîâûõ ôàêòîðîâ. 

Èçìåíåíèå îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ èç ýòèõ ôàêòîðîâ ñòàíîâèòñÿ ïðè÷èíîé èçìåíåíèÿ 

ñîâîêóïíîãî ïðåäëîæåíèÿ.  

 Èçìåíåíèå öåí íà ðåñóðñû. Â îòëè÷èå îò öåí íà ãîòîâóþ ïðîäóêöèþ, öåíû íà 

ðåñóðñû ÿâëÿþòñÿ âàæíûì ôàêòîðîì ñîâîêóïíîãî ïðåäëîæåíèÿ. Ïîâûøåíèå öåí íà 

ðåñóðñû ïðè íåèçìåííîñòè äðóãèõ óñëîâèé ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ çàòðàò íà åäèíèöó 

ïðîäóêöèè, à ñíèæåíèå öåí íà ðåñóðñû - ê óìåíüøåíèþ çàòðàò. 

 Èçìåíåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè. Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü - ýòî, îòíîøåíèå ðåàëüíîãî 

îáú¸ìà íàöèîíàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà ê êîëè÷åñòâó çàòðà÷åííûõ ðåñóðñîâ. 

Âçàèìîäåéñòâèå òàêèõ ôàêòîðîâ, êàê èñïîëüçîâàíèå áîëüøåãî êîëè÷åñòâà ìàøèí è 

îáîðóäîâàíèÿ â ðàñ÷åòå íà îäíîãî ðàáî÷åãî, ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðîèçâîäñòâåííîé 

òåõíîëîãèè, èñïîëüçîâàíèå áîëåå êâàëèôèöèðîâàííîé ðàáî÷åé ñèëû ïðè íåèçìåííîñòè 

äðóãèõ óñëîâèé ïðèâîäèò ê ïîâûøåíèþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è óâåëè÷åíèþ ñîâîêóïíîãî 

ïðåäëîæåíèÿ. 
 Èçìåíåíèå ïðàâîâûõ íîðì. Èçìåíåíèÿ â ïðàâîâûõ íîðìàõ, ìîãóò èçìåíèòü çàòðàòû íà 

åäèíèöó ïðîäóêöèè è ñîâîêóïíîå ïðåäëîæåíèå. 

Ñóùåñòâóþò äâà âèäà èçìåíåíèÿ ïðàâîâûõ íîðì: 

à) èçìåíåíèå íàëîãîâ è ñóáñèäèé; 

á) èçìåíåíèå õàðàêòåðà è ìåòîäîâ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ. 

Óâåëè÷åíèå íàëîãîâ, âçèìàåìûõ ñ ïðåäïðèÿòèé (íàëîã íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü, 

îò÷èñëåíèÿ èç ôîíäà çàðàáîòíîé ïëàòû) ìîæåò óâåëè÷èòü çàòðàòû íà åäèíèöó 

ïðîäóêöèè è ñîêðàòèòü ñîâîêóïíîå ïðåäëîæåíèå. 
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Óâåëè÷åíèå ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãîñóäàðñòâîì ïðåäïðèÿòèÿì, èëè 

ñíèæåíèå íàëîãîâûõ ñòàâîê ñîêðàùàþò ïðîèçâîäñòâåííûå çàòðàòû è óâåëè÷èâàþò 

ñîâîêóïíîå ïðåäëîæåíèå. 

Â ðåçóëüòàòå êðèâàÿ ñîâîêóïíîãî ïðåäëîæåíèÿ ñìåùàåòñÿ âïðàâî – ïðè 

óâåëè÷åíèè ñîâîêóïíîãî ïðåäëîæåíèÿ, ëèáî âëåâî -  ïðè óìåíüøåíèè ñîâîêóïíîãî 

ïðåäëîæåíèÿ. 

 
15.3. Ñîîòíîøåíèå ìåæäó ñîâîêóïíûì ñïðîñîì è ñîâîêóïíûì ïðåäëîæåíèåì 

 

Ýêîíîìèêà ïîñòîÿííî äâèæåòñÿ â ñòîðîíó ìàêðîýêîíîìè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ è, â 

îïðåäåëåííîé ñòåïåíè, ýòî ðàâåíñòâî îáåñïå÷èâàåòñÿ. Îäíàêî, â ðåçóëüòàòå èçìåíåíèÿ 

ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà ñîâîêóïíûé ñïðîñ è ñîâîêóïíîå ïðåäëîæåíèå, ðàâíîâåñèå 

íàðóøàåòñÿ, è ýêîíîìèêà óñòðåìëÿåòñÿ ê äîñòèæåíèþ íîâîãî ðàâíîâåñèÿ. 

Âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó ñîâîêóïíûì ñïðîñîì è ñîâîêóïíûì ïðåäëîæåíèåì îïðåäåëÿåòñÿ 

íà îñíîâå ìîäåëè AD-AS. Îíà ÿâëÿåòñÿ áàçîâîé ìîäåëüþ äëÿ àíàëèçà ìàêðîýêîíîìè÷åñêîãî 

ðàâíîâåñèÿ. Ïåðåñå÷åíèå êðèâûõ ñîâîêóïíîãî ñïðîñà è ñîâîêóïíîãî ïðåäëîæåíèÿ 

îïðåäåëÿþò ðàâíîâåñíûé óðîâåíü öåí è ðàâíîâåñíûé ðåàëüíûé îáú¸ì íàöèîíàëüíîãî 

ïðîèçâîäñòâà. 
Â çàâèñèìîñòè îò òîãî, íà êàêîì îòðåçêå ñîâîêóïíîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðîèñõîäèò 

ïåðåñå÷åíèå ñîâîêóïíîãî ñïðîñà, ðàâíîâåñèå ïðèîáðåòàåò ñâîåîáðàçíûå îñîáåííîñòè. 

 

 

Ðèñ. 15.4. Изменение равновесия на горизонтальном отрезке 

совокупного предложения. 

 
Êîãäà êðèâàÿ ñîâîêóïíîãî ñïðîñà ïåðåñåêàåò êðèâóþ ñîâîêóïíîãî ïðåäëîæåíèÿ íà 

ãîðèçîíòàëüíîì îòðåçêå, óðîâåíü öåí íå îêàçûâàåò íèêàêîãî âëèÿíèÿ íà ôîðìèðîâàíèå 

ðàâíîâåñíîãî ðåàëüíîãî îáú¸ìà íàöèîíàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïðè ýòîì óâåëè÷åíèå 

êîëè÷åñòâà ñîâîêóïíîãî ñïðîñà ïðèâåäåò ê óâåëè÷åíèþ ðåàëüíîãî îáú¸ìà íàöèîíàëüíîãî 

ïðîèçâîäñòâà, à åãî óìåíüøåíèå - ê óìåíüøåíèþ ýòîãî îáú¸ìà. Îäíàêî ýòè èçìåíåíèÿ 

ïðîèñõîäÿò áåç èçìåíåíèÿ îáùåãî óðîâíÿ öåí совокупного предложения (ðèñ. 15.4). 

Èç ðèñóíêà âèäíî, ÷òî íà ãîðèçîíòàëüíîì îòðåçêå ðîñò ñîâîêóïíîãî ñïðîñà 

ïåðåìåùàåò òî÷êó ðàâíîâåñèÿ âïðàâî âäîëü êðèâîé ñîâîêóïíîãî ïðåäëîæåíèÿ. Òî åñòü 
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êîëè÷åñòâî ñïðîñà, óâåëè÷èâøååñÿ îò AD1 äî AD2, óäîâëåòâîðÿåòñÿ ïóòåì 

óâåëè÷åíèÿ îáú¸ìà íàöèîíàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà îò Y1 äî Y2 çà ñ÷åò ââåäåíèÿ â ñòðîé 

íåèñïîëüçîâàííûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé â ýêîíîìèêå. 
Íà âåðòèêàëüíîì îòðåçêå ðàáî÷àÿ ñèëà è ïðîèçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè èñïîëüçóþòñÿ 

ïîëíîñòüþ, ïîýòîìó ðàñøèðåíèå ñîâîêóïíîãî ñïðîñà îêàæåò âëèÿíèå òîëüêî íà óðîâåíü öåí, 

в сторону их повышения. À ðåàëüíûé îáú¸ì íàöèîíàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà îñòàíåòñÿ 

íåèçìåííûì (ðèñ. 15.5). 

 

Ðèñ. 15.5. Изменение равновесия на вертикальном отрезке кривой 

совокупного предложения. 

 

Ïîâûøåíèå ñïðîñà îò AD1 äî AD2 íà âåðòèêàëüíîì îòðåçêå ïðèâîäèò ê ðîñòó óðîâíÿ 

öåí îò P1 äî P2, ïðè ýòîì îáú¸ì íàöèîíàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà îñòàíåòñÿ íà ïîòåíöèàëüíîì 

óðîâíå - â îáú¸ìå Y1, при этом ïðîèçâîäñòâåííûå âîçìîæíîñòè ïîëíîñòüþ çàäåéñòâîâàíû. 
Ðàñøèðåíèå ñîâîêóïíîãî ñïðîñà íà ïðîìåæóòî÷íîì îòðåçêå ïðèâîäèò îäíîâðåìåííî ê 

óâåëè÷åíèþ ðåàëüíîãî îáú¸ìà íàöèîíàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà è ê ïîâûøåíèþ óðîâíÿ öåí (ðèñ. 

15.6). 

Êàê âèäíî èç ðèñóíêà, ïîâûøåíèå ñïðîñà îò AD1 äî AD2 âûçûâàåò óâåëè÷åíèå 

îáú¸ìà íàöèîíàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà îò Y1 äî Y2 âäîëü êðèâîé ñîâîêóïíîãî ïðåäëîæåíèÿ. 

Íàðÿäó ñ ýòèì ïðîèñõîäèò è ïîâûøåíèå óðîâíÿ öåí îò Ð1 äî Ð2. À ýòî îçíà÷àåò, ÷òî 

ïðîèçâîäñòâåííûå ðåñóðñû â ýêîíîìèêå ïîñòåïåííî ïåðåõîäÿò â ñîñòîÿíèå ïîëíîé 

çàíÿòîñòè è ââîä äîïîëíèòåëüíûõ ìîùíîñòåé îñóùåñòâëÿåòñÿ посредством 

âîçðàñòàния çàòðàò. 
 

Рис.15.6. Изменение равновесия на промежуточном отрезке кривой 
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совокупного предложения. 

 

Òàêèì îáðàçîì, ïîâûøåíèå ñîâîêóïíîãî ñïðîñà îêàçûâàåò ðàçëè÷íîå âëèÿíèå íà 

óðîâåíü öåí â çàâèñèìîñòè îò òîãî, íà êàêîì îòðåçêå ñîâîêóïíîãî ïðåäëîæåíèÿ îíî 

ïðîèñõîäèò. 

Ãëîáàëüíûé ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ íàðóøаåт ðàâíîâåñèе ìåæäó ñîâîêóïíûì ñïðîñîì 

è ñîâîêóïíûì ïðåäëîæåíèåì â ýêîíîìèêå ìíîæåñòâà ñòðàí. Îáû÷íî ïðè ñîêðàùåíèè âíåøíåãî 

ñïðîñà â öåëÿõ âîññòàíîâëåíèÿ äàííîãî ðàâíîâåñèÿ ñòðåìÿòñÿ óñèëèòü âíóòðåííèé 

ñïðîñ. Èñõîäÿ èç ýòîãî, â ðàçðàáîòàííîé â íàøåé ñòðàíå àíòèêðèçèñíîé ïðîãðàììå 

обращается внимание на ïîääåðæêу îòå÷åñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåé в целях 

ñòèìóëèðîâàíèÿ âíóòðåííåãî ñïðîñà íà îòå÷åñòâåííóþ ïðîäóêöèþ.  
 

Âûâîäû è çàêëþ÷åíèÿ: 

1. Ñîâîêóïíûé ñïðîñ прямо пропорционален уровню национального 

производства и обратно пропорционален общему уровню цен ðàçëè÷íûõ 

òîâàðîâ. Êðèâàÿ ñîâîêóïíîãî ñïðîñà âûðàæàåò çàâèñèìîñòü ìåæäó ðàçëè÷íûìè óðîâíÿìè 

öåí è îáú¸ìîì ñïðîñà íà íàöèîíàëüíîå ïðîèçâîäñòâî. 

2.  Ñîâîêóïíîå ïðåäëîæåíèå ïîêàçûâàåò ðåàëüíûé îáú¸ì íàöèîíàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà ïðè 

ðàçëè÷íûõ âîçìîæíûõ óðîâíÿõ öåí. Íà åãî îáúåì âëèÿюò óðîâеíь öåí; èçìåíåíèå öåí íà 

ðåñóðñû; èçìåíåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè труда; èçìåíåíèå нормативно-ïðàâîâûõ 

требований. 

3.  Óâåëè÷åíèå ñîâîêóïíîãî ñïðîñà ïî-ðàçíîìó âëèÿåò íà ñîâîêóïíîå ïðåäëîæåíèå: íà 

êåéíñèàíñêîì îòðåçêå ñîâîêóïíîå ïðåäëîæåíèå óâåëè÷èâàåòñÿ, íà ïðîìåæóòî÷íîì îòðåçêå 

- ïðåäëîæåíèå óâåëè÷èòñÿ íåíàìíîãî; à íà êëàññè÷åñêîì îòðåçêå - ñîâîêóïíîå 

ïðåäëîæåíèå íå èçìåíèòñÿ, однакî, ïîâûñèòñÿ óðîâåíü öåí. 

4.  Òî÷êà ïåðåñå÷åíèÿ êðèâîé ñîâîêóïíîãî ñïðîñà è êðèâîé ñîâîêóïíîãî ïðåäëîæåíèÿ 

îòðàæàåò îáùåýêîíîìè÷åñêîå ðàâíîâåñèå, êîòîðîå äîñòèãàåòñÿ посредством 

ðàâíîâåñíого óðîâíя öåí è ðàâíîâåñíого îáú¸ìа íàöèîíàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà. 

5.  Ýêîíîìèêà ïîñòîÿííî äâèæåòñÿ â ñòîðîíó ìàêðîýêîíîìè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ è ýòî 

ðàâíîâåñèå â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè îáåñïå÷èâàåòñÿ. Îäíàêî, â ðåçóëüòàòå èçìåíåíèÿ 

ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà ñîâîêóïíûé ñïðîñ è ñîâîêóïíîå ïðåäëîæåíèå, ðàâíîâåñèå 

íàðóøàåòñÿ, è ýêîíîìèêà ñòðåìèòñÿ ê íîâîìó ðàâíîâåñèþ. 

 
Îñíîâíûå êëþ÷åâûå ïîíÿòèÿ: 

Ñîâîêóïíûé ñïðîñ - îáùèé îáú¸ì ñïðîñà íà ðàçëè÷íûå òîâàðû è óñëóãè, êîòîðûõ 

ãîòîâû êóïèòü ïîòðåáèòåëè, òî åñòü íàñåëåíèå, ïðåäïðèÿòèÿ, ãîñóäàðñòâî è 

èíîñòðàííûé ñåêòîð ïðè îïðåäåëåííîì óðîâíå öåí. 

Ñîâîêóïíîå ïðåäëîæåíèå - îáúåì âñåõ конечных òîâàðîâ è óñëóã, ïðîèçâåäåííûõ â 

ñòðàíå â îïðåäåëåííîå âðåìÿ ïðè îïðåäåëåííîì óðîâíå öåí. 

Ýêîíîìè÷åñêîå ðàâíîâåñèå - òî÷êà ïåðåñå÷åíèÿ êðèâîé ñîâîêóïíîãî ñïðîñà è êðèâîé 

ñîâîêóïíîãî ïðåäëîæåíèÿ. 

 

Âîïðîñû è çàäàíèÿ äëÿ ïîâòîðåíèÿ: 
1. ×òî òàêîå ñîâîêóïíûé ñïðîñ? Какие факторы лежат в основе изменения 
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объёма и характера ñîâîêóïíîãî ñïðîñà? 

2.  Êàêèå ôàêòîðû âëèÿþò íà ñîâîêóïíûé ñïðîñ? 

3.  ×òî òàêîå ñîâîêóïíîå ïðåäëîæåíèå? Èçîáðàçèòå íà ãðàôèêå òðè îòðåçêà êðèâîé 

ñîâîêóïíîãî ïðåäëîæåíèÿ è îáúÿñíèòå èõ. 

4.  Êàêèå ôàêòîðû âëèÿþò íà ñîâîêóïíîå ïðåäëîæåíèå? 

5. Äëÿ ÷åãî íåîáõîäèì àíàëèç ñîâîêóïíîãî ñïðîñà è ñîâîêóïíîãî ïðåäëîæåíèÿ? 
6. Почему на классическом отрезке совокупного предложения не 

наблюдается существенного увеличения объёма общественного 

производства? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ГЛАВА 16. ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈÅ, ÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅ È ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ 

 

Ïëàí: 

16.1. Ýêîíîìè÷åñêîå ñîäåðæàíèå ïîòðåáëåíèÿ è ñáåðåæåíèÿ, èõ 

âçàèìîçàâèñèìîñòü. 

16.2. Îïðåäåëåíèå ñðåäíåé è ïðåäåëüíîé ñêëîííîñòè ê ïîòðåáëåíèþ è 

ñáåðåæåíèþ. 

16.3. Ñóùíîñòü, ôàêòîðû è ýôôåêòèâíîñòü ñáåðåæåíèÿ. 

16.4. Èíâåñòèöèè è ôàêòîðû, îïðåäåëÿþùèå èõ óðîâåíü. 

        16.5. Ïðîáëåìû îáåñïå÷åíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ ìåæäó èíâåñòèöèÿìè è 

ñáåðåæåíèÿìè. 

16.6. Èíâåñòèöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü â Óçáåêèñòàíå è óñëîâèÿ å¸ ðàçâèòèÿ. 

 

16.1. Ýêîíîìè÷åñêîå ñîäåðæàíèå ïîòðåáëåíèÿ è ñáåðåæåíèÿ, èõ âçàèìîçàâèñèìîñòü 

 

Âíîâü ñîçäàííûé â íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêå ïðîäóêò, ÿâëÿþùèéñÿ îñíîâíîé ÷àñòüþ 

âàëîâîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà, à òî÷íåå åãî äåíåæíîå âûðàæåíèå ïîñëå ðåàëèçàöèè - 

íàçûâàåòñÿ íàöèîíàëüíûì äîõîäîì. Îí èñïîëüçóåòñÿ â öåëÿõ ïîòðåáëåíèÿ è ñáåðåæåíèÿ. 

Ïîòðåáëåíèå части дохода населения îçíà÷àåò ïðîöåññ èñïîëüçîâàíèÿ дохода на 

приобретение òîâàðîâ è óñëóã â öåëÿõ óäîâëåòâîðåíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ïîòðåáíîñòåé. 

Оставшаяся часть дохода населения сберегается. Следовательно, сбережения 

– это та часть дохода, которая не потребляется. Другими словами, 
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сбережение означает экономию за счёт потребления. Ïðè ýòîì ðàçëè÷àþò 

промежуточное или ïðîèçâîäèòåëüíîå (èñïîëüçîâàíèå дохода на приобретение 

ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà è ðàáî÷åé ñèëû â ïðîèçâîäñòâåííûõ öåëÿõ) è конечное или 

ëè÷íîå ïîòðåáëåíèå (использование дохода на приобретение товаров и услуг для 

удовлетворения личных потребностей). 

Уровень потребления различен в разных странах, а внутри страны, 

потребление различно в разрезе по социальным группам. Оно формируется 

под воздействием многих факторов, основным из которых считается доход 

населения. Величина располагаемого дохода (РД) оказывает определяющее 

влияние на объём потребления (С). Иными словами, потребление является 

зависимой переменной от располагаемого дохода, поэтому, по мере 

увеличения дохода увеличивается и потребление. 

Д.М.Кейнс сформулировал, так называемый, основной психологический 

закон, характеризующий поведение потребителей при распределении 

располагаемого дохода на потребление и сбережение. По-мнению Кейнса, 

потребители проявляют склонность увеличивать насущное потребление по 

мере роста располагаемого дохода, однако, не в той мере, в какой растёт 

располагаемый доход. Следовательно, определённая часть дохода остаётся за 

пределами личного потребления. Объясняется это желанием людей тратить 

на текущее потребление только определённую часть располагаемого дохода, 

при этом сберегая оставшуюся часть дохода в надежде, что в будущем она 

принесёт большую пользу, чем в настоящем.    

Таким образом, èñïîëüçóÿ ñâîè äîõîäû, íàñåëåíèå îñóùåñòâëÿåò âûáîð ìåæäó 

òåêóùèì ïîòðåáëåíèåì è óâåëè÷åíèåì ïîòðåáëåíèÿ â áóäóùåì. 
Âîçìîæíîñòü óâåëè÷åíèÿ îáú¸ìà ïîòðåáëåíèÿ â áóäóùåì çàâèñèò îò ñáåðåæåíèÿ â 

òåêóùåì ïåðèîäå. Ñáåðåæåíèå - ýòî процесс íàêîïëåíèя òåêóùèõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ, 

ïðåäïðèÿòèé (ôèðì) è ãîñóäàðñòâà â öåëÿõ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé â áóäóùåì è 

ïîëó÷åíèÿ äîõîäà (табл. 16.1).  

 

Таблица 16.1. 
Мотивы, осуществляемых государством, предприятиями и населением, 

сбережений  

Мотивы сбережений: 

государства предприятий домашних хозяйств 
-покрытие дефицита 

государственного бюджета в 

период неблагоприятной 

конъюнктуры; 

-инвестирование на 

расширение производства и 

увеличение прибыли; 

-приобретение дорогостоящих 

товаров длительного 

пользования, недвижимости; 

- предотвращение развития 

«голландской болезни» в 

экономике. 

-страхование от 

непредвиденных 

обстоятельств; 

-страхование от 

непредвиденных обстоятельств 

(болезнь, несчастный случай и 

др); 

 -ожидание улучшения 

инвестиционного климата; 

-обеспечение детей в будущем; 

  -обеспечение процентных 

доходов; 

  -свадебные торжества; 

  -скупость и нежелание 
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расстаться с деньгами; 

  -желать открыть своё дело и 

т.п. 

  -обеспечение старости; 

 

Îáú¸ì сбережений îïðåäåëÿåòñÿ ïóòåì âû÷åòà èç äîõîäîâ âñåõ õîçÿéñòâ 

ïîòðåáèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ. ×åì áîëüøå äîëÿ ïîòðåáèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ â ñîñòàâå 

äîõîäà, òåì ìåíüøå îáú¸ì ñáåðåæåíèÿ. Óâåëè÷åíèå æå ñáåðåæåíèé â ýêîíîìè÷åñêîì 

ñìûñëå îçíà÷àåò ïåðåïðàâëåíèå ñðåäñòâ îò ïîêóïêè ïðåäìåòîâ ïîòðåáëåíèÿ ê 

ïðèîáðåòåíèþ èíâåñòèöèîííûõ òîâàðîâ. 

Îòñþäà ñëåäóåò, ÷òî ñáåðåæåíèå îçíà÷àåò îòëîæåííîå ïîòðåáëåíèå. Âìåñòå ñ òåì, 

ñáåðåæåíèå, îñóùåñòâëåííîå â òåêóùåì ïåðèîäå, åñòü èçúÿòàÿ ÷àñòü òåêóùåãî 

ïîòðåáëåíèÿ, òàê êàê ñáåðåæåíèå - ýòî ÷àñòü ðàñïîëàãàåìûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ è 

ïðåäïðèÿòèé, íå èñïîëüçîâàííàÿ íà ïîòðåáëåíèå, òî åñòü: 

Y= C+ S, 

 

где, Y- ðàñïîëàãàåìûé äîõîä âñåõ õîçÿéñòâ; 
C- âåëè÷èíà ïîòðåáëåíèÿ; 

S- âåëè÷èíà ñáåðåæåíèé. 

В то же время, расходы общества можно представить, с одной стороны, 

как спрос на потребительские нужды (С), а с другой – на инвестиции (I). 

Тогда, вышеприведённое уравнение приобретает другой вид: 

 

Y= C+ I. 

  

Â ñâÿçè ñ ýòèì, èçìåíåíèå ñîîòíîøåíèÿ ïîòðåáèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ è ñáåðåæåíèé 

â ñîñòàâå äîõîäà ìîæåò ïðèâåñòè ê ðÿäó ïîñëåäñòâèé, èíîãäà è ïðîòèâîðå÷èâûõ. 

Âî-ïåðâûõ, â ðåçóëüòàòå îòëîæåíèÿ ÷àñòè äîõîäîâ íà ñáåðåæåíèÿ, îíà íå íàõîäèò 

ñâîåãî îòðàæåíèÿ â ñïðîñå íà òîâàðû. Ñáåðåæåíèå, êàê áûëî îòìå÷åíî âûøå, 

ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé èçúÿòèå èç ïîòðåáëåíèÿ îïðåäåëåííîé ÷àñòè äîõîäîâ, ÷òî ïðèâîäèò 

ê òîìó, ÷òî ðàñõîäû íà ïîòðåáëåíèå îêàæóòñÿ íåäîñòàòî÷íûìè äëÿ ïîêóïêè âñåõ 

ïðîèçâåäåííûõ òîâàðîâ è óñëóã. Âñëåäñòâèå ýòîãî ìîæåò ïðîèçîéòè óâåëè÷åíèå 

êîëè÷åñòâà íåðåàëèçîâàííûõ òîâàðîâ, ñîêðàùåíèå ïðîèçâîäñòâà, ðîñò áåçðàáîòèöû è 

ñíèæåíèå äîõîäîâ. 

Âî-âòîðûõ, ñáåðåæåíèå ìîæåò è íå ïðèâåñòè ê íåäîñòàòî÷íîñòè ñïðîñà, ïîòîìó ÷òî 

ñáåðåæåííûå ñðåäñòâà ðàñõîäóþòñÿ ïðåäïðèíèìàòåëÿìè â èíâåñòèöèîííûõ öåëÿõ. Ýòî 

âîñïîëíèò ëþáóþ íåäîñòàòî÷íîñòü ïîòðåáèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ, êîòîðóþ âëå÷åò çà ñîáîé 

ñáåðåæåíèå. 

Â-òðåòüèõ, ïðåäïðèÿòèÿ òàêæå íå ïðåäóñìàòðèâàþò ïðîäàæè âñåé ñâîåé 

ïðîäóêöèè ïîòðåáèòåëÿì, à êàêàÿ-òî ÷àñòü ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ â ñîáñòâåííîì 

ïðîèçâîäñòâå. Òàêèì îáðàçîì, åñëè ïðåäïðèíèìàòåëè ïðåäïîëàãàþò èíâåñòèðîâàòü 

ñðåäñòâà â ðàçìåðå, ðàâíîì ñáåðåæåíèÿì íàñåëåíèÿ, òî óðîâåíü ïðîèçâîäñòâà îñòàåòñÿ 

ïîñòîÿííûì. 

Îñíîâíûì ôàêòîðîì, îïðåäåëÿþùèì óðîâåíü ïîòðåáëåíèÿ è ñáåðåæåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ 

âåëè÷èíà äîõîäà è åãî èçìåíåíèå. Êàê áûëî îòìå÷åíî âûøå, íàöèîíàëüíûé äîõîä 
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îïðåäåëÿåòñÿ ïóòåì âû÷åòà èç âàëîâîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà àìîðòèçàöèîííûõ 

îò÷èñëåíèé è êîñâåííûõ íàëîãîâ íà áèçíåñ. Îäíàêî, â ñîñòàâå íàöèîíàëüíîãî äîõîäà 

èìåþòñÿ åùå è ïðÿìûå íàëîãè. Ïîýòîìó äîõîä, îñòàþùèéñÿ ó íàñåëåíèÿ ïîñëå óïëàòû 

íàëîãîâ, ðàâåí ñóììå ïîòðåáèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ è ëè÷íûõ ñáåðåæåíèé. Óðîâåíü ëè÷íîãî 

ïîòðåáëåíèÿ è ëè÷íûõ ñáåðåæåíèé íåïîñðåäñòâåííî îïðåäåëÿåòñÿ äîõîäîì, êîòîðûé 

îñòàåòñÿ ïîñëå óïëàòû ïðÿìûõ íàëîãîâ. Â õîäå àíàëèçà îí áóäåò íàçûâàòüñÿ 

ðàñïîëàãàåìûì èëè ÷èñòûì äîõîäîì. Òàêèì îáðàçîì, ýòîò äîõîä ÿâëÿåòñÿ îáùèì ôàêòîðîì 

è ïîòðåáëåíèÿ, è ñáåðåæåíèÿ. Ïîñêîëüêó ñáåðåæåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ÷àñòüþ äîõîäà, 

êîòîðàÿ íå ïîòðåáëÿåòñÿ, òî äîõîä ïîñëå óïëàòû íàëîãîâ âûñòóïàåò îñíîâíûì ôàêòîðîì, 

îïðåäåëÿþùèì è ëè÷íûå ñáåðåæåíèÿ. Ðàçíîñòü ìåæäó âåëè÷èíîé ôàêòè÷åñêîãî 

ïîòðåáëåíèÿ â ëþáîì îïðåäåëåííîì ãîäó è äîõîäîì ïîñëå óïëàòû íàëîãîâ îïðåäåëÿåò 

âåëè÷èíó ñáåðåæåíèé îïðåäåë¸ííîãî ãîäà. 

Çàâèñèìîñòü ìåæäó îáúåìîì ïîòðåáëåíèÿ èëè ñáåðåæåíèÿ è âëèÿþùèìè íà íèõ 

ôàêòîðàìè, íàçûâàåòñÿ ôóíêöèåé ïîòðåáëåíèÿ èëè ñáåðåæåíèÿ. Ïðè èçëîæåíèè ýòèõ 

ôóíêöèé ðàçëè÷àþòñÿ òî÷êè çðåíèÿ ýêîíîìèñòîâ-êëàññèêîâ è êåéíñèàíöåâ. Ïî ìíåíèþ 

ýêîíîìèñòîâ-êëàññèêîâ, ëþäè íàïðàâëÿþò ñâîè ñðåäñòâà íà ñáåðåæåíèå, åñëè ýòî 

ïðèíåñåò äîïîëíèòåëüíûé äîõîä. Ñëåäîâàòåëüíî, ÷åì âûøå áàíêîâñêàÿ ðåàëüíàÿ 

ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà, òåì ñèëüíåå èõ èíòåðåñ ê ñáåðåæåíèþ, ò.å. ñáåðåæåíèå ÿâëÿåòñÿ 

âîçðàñòàþùåé ôóíêöèåé îò ðåàëüíîé ïðîöåíòíîé ñòàâêè. Òàê êàê äîõîäû íàñåëåíèÿ 

ñîñòîÿò èç ñóììû ïîòðåáëåíèÿ è ñáåðåæåíèé, òî ñ ðîñòîì ðåàëüíîé ïðîöåíòíîé ñòàâêè 

ïîòðåáëåíèå ñíèæàåòñÿ, à ñáåðåæåíèÿ óâåëè÷èâàþòñÿ. Äðóãèìè ñëîâàìè, 

ïîòðåáëåíèå, ïî ìíåíèþ ýêîíîìèñòîâ-êëàññèêîâ, ÿâëÿåòñÿ óáûâàþùåé ôóíêöèåé îò 

ðåàëüíîé ïðîöåíòíîé ñòàâêè. 

Æ.Ì.Êåéíñ, âûñòóïàÿ ïðîòèâ ñóæäåíèé ýêîíîìèñòîâ-êëàññèêîâ, óòâåðæäàë, ÷òî 

ïîòðåáèòåëüñêèå ðàñõîäû äîìîõîçÿéñòâ íå çàâèñÿò îò ðåàëüíîé ïðîöåíòíîé ñòàâêè è 

òåêóùåå ïîòðåáëåíèå äëÿ ëþäåé âñåãäà ïðåäïî÷òèòåëüíåå, ÷åì ïîòðåáëåíèå â áóäóùåì. 

Â êà÷åñòâå îñíîâíîãî ôàêòîðà, âëèÿþùåãî íà óðîâåíü ïîòðåáèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ, îí 

óêàçûâàë òåêóùèå äîõîäû äîìîõîçÿéñòâ. Èòàê, ïî ìíåíèþ Êåéíñà, ïîòðåáëåíèå ÿâëÿåòñÿ 

âîçðàñòàþùåé ôóíêöèåé îò òåêóùèõ äîõîäîâ äîìîõîçÿéñòâ, òî åñòü: 

Ñ = f(Y) 

 
Ôóíêöèþ ïîòðåáëåíèÿ ìîæíî ïðåäñòàâèòü è ãðàôè÷åñêè (ðèñ. 16.1).  
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Ðèñ. 16.1. Ãðàôè÷åñêîå îòîáðàæåíèå ôóíêöèè ïîòðåáëåíèÿ. 

 

Ïðè ýòîì íà âåðòèêàëüíîé îñè ðàçìåùàþòñÿ ðàñõîäû íà ïîòðåáëåíèå, à íà 

ãîðèçîíòàëüíîé îñè - ðàñïîëàãàåìûé äîõîä íàñåëåíèÿ. 
Ïðÿìàÿ ëèíèÿ OF, ïðîâåäåííàÿ ìåæäó äâóìÿ îñÿìè ïîä óãëîì 45 градусов, 

îòðàæàåò êîëè÷åñòâåííîå ðàâåíñòâî ìåæäó ðàñõîäàìè íà ïîòðåáëåíèå è ðàñïîëàãàåìûì 

äîõîäîì. Äëÿ ëþáîé òî÷êè, ïðèíàäëåæàùåå åé çíà÷åíèå ïåðåìåííîé íà îñè 0Y, 

îòðàæàþùåé óðîâåíü äîõîäà, ðàâíî çíà÷åíèþ ïåðåìåííîé íà îñè 0Ñ, îòðàæàþùåé ðàñõîäû 

íà ïîòðåáëåíèå. Èíûìè ñëîâàìè, âåñü îáú¸ì ðàñïîëàãàåìîãî äîõîäà äîìîõîçÿéñòâ ïîëíîñòüþ 

ðàñõîäóåòñÿ íà ïîòðåáëåíèå. 

Îäíàêî, â äåéñòâèòåëüíîñòè òàêîå ðàâåíñòâî ïðîèñõîäèò íå âñåãäà. Èíîãäà 

âåëè÷èíà ðàñõîäîâ íà ïîòðåáëåíèå ìîæåò áûòü íèæå ñóììû òåêóùèõ ÷èñòûõ äîõîäîâ, à 

èíîãäà ìîæåò ïðåâûøàòü èõ. Ïîýòîìó êðèâàÿ ïîòðåáëåíèÿ Ñ íå ñîâïàäàåò ñ ëèíèåé 

÷èñòîãî äîõîäà OF, à â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè îòêëîíÿåòñÿ îò íåå. Òî÷êà ïåðåñå÷åíèÿ 

îáåèõ ëèíèé Â îçíà÷àåò óðîâåíü «íóëåâîãî ñáåðåæåíèÿ», à ñîîòâåòñòâóþùèé åé äîõîä 

íàçûâàåòñÿ ïîðîãîâûì äîõîäîì. Ñëåâà îò ýòîé òî÷êè ìîæíî íàáëþäàòü «îòðèöàòåëüíîå 

ñáåðåæåíèå», êîãäà ðàñõîäû íà ïîòðåáëåíèå ïðåâûøàþò ñóììó äîõîäîâ, à ñïðàâà – çîíà 

÷èñòîãî ñáåðåæåíèÿ, òàê êàê äîõîäû áîëüøå ïîòðåáëåíèÿ. 
Ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî â ðåàëüíîé æèçíè îïðåäåëåííàÿ ÷àñòü ïîòðåáëåíèÿ íå 

çàâèñèò îò îáú¸ìà äîõîäà. Íàïðèìåð, äîõîä îòäåëüíîãî ÷åëîâåêà íåîæèäàííî ìîæåò óïàñòü 

äî î÷åíü íèçêîãî óðîâíÿ. Îäíàêî, îí, äàæå ïðè íóëåâîì äîõîäå, äîëæåí ïèòàòüñÿ, 

îäåâàòüñÿ è äåëàòü äðóãèå íåîáõîäèìûå ïîòðåáèòåëüñêèå ðàñõîäû. Ýòè ðàñõîäû 

ìîãóò îñóùåñòâëÿòüñÿ çà ñ÷åò ïðîøëûõ ñáåðåæåíèé èëè çà ñ÷åò çàéìîâ. Â 

ýêîíîìè÷åñêîé ëèòåðàòóðå òàêèå ðàñõîäû íà ïîòðåáëåíèå íàçûâàþòñÿ àâòîíîìíûì 

ïîòðåáëåíèåì (ò.å. ïîòðåáëåíèåì, íå çàâèñÿùåì îò òåêóùèõ äîõîäîâ). Ýòîò óðîâåíü íà 

ãðàôèêå îáîçíà÷àåòñÿ òî÷êîé C0. 

Ñïðàâà îò òî÷êè Â îòðàæàåòñÿ ïîëîæèòåëüíîå ñáåðåæåíèå. Èìåííî â òî÷êå Â 

äîñòèãàåòñÿ ðàâíîâåñèå ìåæäó äîõîäàìè è ðàñõîäàìè íàñåëåíèÿ. Ñ óâåëè÷åíèåì ñóììû 

äîõîäîâ ýòî ðàâíîâåñèå íàðóøàåòñÿ è ïîâûøàåòñÿ óðîâåíü ñáåðåæåíèé. Íà ðèñóíêå ïðè 

óðîâíå äîõîäà Y1âåëè÷èíó ïîòðåáëåíèÿ îïðåäåëÿåò îòðåçîê Å1Å0, à âåëè÷èíó 

ñáåðåæåíèé - îòðåçîê Å0Å2. 

 

 

Ðèñ. 16.2. Графическое отображение функции сбережения. 

 



244 
 

 

Ãðàôè÷åñêèé âèä ôóíêöèè ñáåðåæåíèÿ èìååò íåñêîëüêî äðóãîé õàðàêòåð 

(ðèñ.16.2). Êàê âèäíî èç ðèñóíêà, ãðàôèê ôóíêöèè ñáåðåæåíèÿ åñòü çåðêàëüíîå 

îòîáðàæåíèå ôóíêöèè ïîòðåáëåíèÿ. Íà ýòîì ãðàôèêå òî÷êà Â îçíà÷àåò íóëåâîé óðîâåíü 

ñáåðåæåíèÿ, ÷àñòü ãîðèçîíòàëüíîé ëèíèè íèæå íóëÿ îçíà÷àåò îòðèöàòåëüíîå 

ñáåðåæåíèå, à âåðõíÿÿ ÷àñòü - ïîëîæèòåëüíîå ñáåðåæåíèå. Îòðåçîê Å0Å2 ïîêàçûâàåò 

âåëè÷èíó ñáåðåæåíèé íà óðîâíå ÷èñòîãî äîõîäà Y1. 
Êðîìå ðàñïîëàãàåìîãî äîõîäà íà óðîâåíü ïîòðåáëåíèÿ è ñáåðåæåíèÿ âëèÿþò òàêæå 

ðÿä îáúåêòèâíûõ è ñóáúåêòèâíûõ ôàêòîðîâ. Îáúåêòèâíûìè ôàêòîðàìè ÿâëÿþòñÿ 

ôàêòîðû, íå çàâèñÿùèå îò âîëè è ñîçíàíèÿ îòäåëüíîãî ïîòðåáèòåëÿ, â êà÷åñòâå îñíîâíûõ 

èç êîòîðûõ ìîæíî óêàçàòü ñëåäóþùèå: 

-  óðîâåíü íàêîïëåííîãî äîìàøíèì õîçÿéñòâîì èìóùåñòâà; 

-  óðîâåíü öåí; 

-  ðåàëüíûå ïðîöåíòíûå ñòàâêè; 

-  óðîâåíü ïîòðåáèòåëüñêîé çàäîëæåííîñòè; 

-  óðîâåíü íàëîãîîáëîæåíèÿ è äð. 

Ñóáúåêòèâíûå ôàêòîðû â îñíîâíîì çàâèñÿò îò ñàìîãî ïîòðåáèòåëÿ, åãî ïñèõîëîãèè è 

ïîâåäåíèÿ íà ðûíêå. Ê ðÿäó òàêèõ ôàêòîðîâ ìîæíî îòíåñòè ñêëîííîñòü ê ïîòðåáëåíèþ è 

ñáåðåæåíèþ, îæèäàíèÿ ïîòðåáèòåëåé îòíîñèòåëüíî áóäóùåãî èçìåíåíèÿ óðîâíÿ öåí, 

äåíåæíûõ äîõîäîâ, íàëîãîâ, íàëè÷èÿ òîâàðîâ è ò.ï. 

Èçìåíåíèå óðîâíÿ ïîòðåáëåíèÿ è ñáåðåæåíèÿ ïîä âëèÿíèåì ñóáúåêòèâíûõ ôàêòîðîâ 

ðàññìîòðèì ñ ïîìîùüþ ñëåäóþùåé òàáëèöû, ñîñòàâëåííîé íà îñíîâå óñëîâíûõ äàííûõ 

(òàáëèöà 16.2). 

 

Òàáëèöà 16.2. 

Óðîâåíü ïîòðåáëåíèÿ è ñáåðåæåíèÿ, ìëðä. ñóì (óñëîâíûå öèôðû) 

 

Èç òàáëèöû âèäíî, ÷òî ñ óâåëè÷åíèåì îáú¸ìà ðàñïîëàãàåìîãî äîõîäà â 

ðàññìàòðèâàåìûå ãîäû èçìåíÿåòñÿ ñîîòíîøåíèå ìåæäó ðàñõîäàìè íà ïîòðåáëåíèå è 

ñáåðåæåíèå. ×åì áîëüøå äîõîäû ïîòðåáèòåëåé, òåì áîëüøå ñêëîííîñòü ê ñáåðåæåíèþ. 

Ýòî ìîæíî îïðåäåëèòü ñ ïîìîùüþ ïîêàçàòåëåé ñðåäíåé è ïðåäåëüíîé ñêëîííîñòè ê 

ïîòðåáëåíèþ è ñáåðåæåíèþ. 

 

16.2. Îïðåäåëåíèå ñðåäíåé è ïðåäåëüíîé ñêëîííîñòè ê ïîòðåáëåíèþ è 

ñáåðåæåíèþ 
Äîëÿ äîõîäà íàñåëåíèÿ, ðàñõîäóåìàÿ íà ïîòðåáëåíèå, íàçûâàåòñÿ ñðåäíåé 

ñêëîííîñòüþ ê ïîòðåáëåíèþ (APC): 

 

Ãîäû 
 

Óðîâåíü 
äîõîäà 

(Y) 

 

Ïîòðåá 
ëåíèå 

(C) 

 

Ñáåðå 
æåíèå 

(S) 

 

Ñðåäíÿÿ 

ñêëîííîñòü ê 

ïîòðåáëåíèþ (Ñ / 

Y) 

Ñðåäíÿÿ 

ñêëîííîñòü 

ê 

ñáåðåæåíèþ (S/ 

Y) 

 

Ïðåäåëüíàÿ 

ñêëîííîñòü ê 

ïîòðåáëåíèþ (∆Ñ / 

∆Y) 

Ïðåäåëüíàÿ 

ñêëîííîñòü 

ê 

ñáåðåæåíèþ ∆S/ 

∆Y) 

2010 1500 1300 200 0,87 0,13 - - 

2015 1800 1500 300 0,83 0,17 0,67 0,33 

2018 2200 1700 500 0,77 0,23 0,50 0,50 
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                         ðàñõîäû íà ïîòðåáëåíèå                                     Ñ 

APC= ------------------------------------------------------------  =  ------------- õ 100% 

                                 ÷èñòûé äîõîä                                               Y 

 

Äîëÿ äîõîäà íàñåëåíèÿ, èäóùàÿ íà ñáåðåæåíèå, íàçûâàåòñÿ ñðåäíåé ñêëîííîñòüþ 

ê ñáåðåæåíèþ (APS): 

 

                          ñáåðåæåíèÿ                                  S 

APS= ---------- --------------------------  = ------------- õ 100% 

                      ÷èñòûé äîõîä                                  Y 

 

Â íàøåì ïðèìåðå (òàáë. 16.2) â òå÷åíèå ðÿäà ëåò ñ óâåëè÷åíèåì îáú¸ìà äîõîäà 

ñðåäíÿÿ ñêëîííîñòü ê ïîòðåáëåíèþ (APC) ïàäàåò, à ñðåäíÿÿ ñêëîííîñòü ê ñáåðåæåíèþ 

(APS) âîçðàñòàåò. Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî ïîñêîëüêó ïîêàçàòåëè ñðåäíåé ñêëîííîñòè ê 

ïîòðåáëåíèþ è ñáåðåæåíèþ îïðåäåëÿþò äîëþ ïîòðåáëåíèÿ è ñáåðåæåíèÿ â äîõîäå, òî 

èçìåíåíèå îäíîãî èç íèõ íà îïðåäåëåííóþ ñóììó ïðèâîäèò ê èçìåíåíèþ äðóãîãî â îáðàòíîì 

íàïðàâëåíèè íà òàêóþ æå ñóììó. Èíà÷å ãîâîðÿ, APC + APS= 1 èëè 100%. 

Íàïðèìåð, åñëè äîõîä ñîñòàâëÿåò 200 òûñ. ñóì., èç êîòîðûõ 150 òûñ. 

ïîòðåáëÿåòñÿ, à îñòàâøèåñÿ 50 òûñ. ñáåðåãàþòñÿ, òîãäà, ÀÐÑ = 150 000 / 200 

000 õ 100% = 0,75, à APS = 50 000 / 200 000 õ 100% = 0,25. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî èç 

êàæäîãî ñóìà äîõîäà 75% èä¸ò íà ïîòðåáëåíèå, à 25% - íà ñáåðåæåíèå. 
Êðîìå òîãî, íåìàëîâàæíîå çíà÷åíèå èìååò ïîêàçàòåëü ïðåäåëüíîé ñêëîííîñòè ê 

ïîòðåáëåíèþ è ñáåðåæåíèþ, êîòîðûé âûðàæàåò èçìåíåíèå îòíîøåíèÿ ïîòðåáèòåëÿ ê 

ïîòðåáëåíèþ è ñáåðåæåíèþ â ðåçóëüòàòå î÷åðåäíîãî èçìåíåíèÿ óðîâíÿ äîõîäà. Óðîâåíü 

èçìåíåíèÿ îáú¸ìà ïîòðåáèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ íà ïîòðåáëåíèå â ðåçóëüòàòå èçìåíåíèÿ 

îáú¸ìà äîõîäîâ íàçûâàåòñÿ ïðåäåëüíîé ñêëîííîñòüþ ê ïîòðåáëåíèþ (MPC), ò.å. 

 

                         èçìåíåíèå â ïîòðåáëåíèè ∆Ñ 

MPC= ------------------------------------------------------  =  ------  

                        èçìåíåíèå â ÷èñòîì äîõîäå ∆Y 

 

Óðîâåíü èçìåíåíèÿ îáú¸ìà ñáåðåæåíèé â ðåçóëüòàòå èçìåíåíèÿ îáú¸ìà äîõîäà 

íàçûâàåòñÿ ïðåäåëüíîé ñêëîííîñòüþ ê ñáåðåæåíèþ (MPS), ò.å. 

 

                         èçìåíåíèå â ñáåðåæåíèè ∆S 

MPS= -----------------------------------------------  = -----------  

                        èçìåíåíèå â ÷èñòîì äîõîäå ∆Y 

 

Ñëåäîâàòåëüíî, ïðèðîñò ÷èñòîãî äîõîäà òàêæå ðàñõîäóåòñÿ ëèáî íà ïîòðåáëåíèå, 

ëèáî íà ñáåðåæåíèå. Äàæå â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó ýòèìè 

èçðàñõîäîâàííûìè ÷àñòÿìè èõ îáùàÿ ñóììà áóäåò ðàâíÿòüñÿ åäèíèöå. Íàïðèìåð, äîõîä 

óâåëè÷èëñÿ íà 30 òûñ. ñóì., ïðè ýòîì ïîòðåáëåíèå óâåëè÷èëîñü íà 21 òûñ. ñóì., à 

ñáåðåæåíèÿ – ñîîòâåòñòâåííî íà 9 òûñ. ñóì. Òîãäà, ÌÐÑ = 21 000 / 30 000 = 0,7; à 
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MPS = 9 000 / 30 000 = 0,3. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî èç êàæäîãî äîïîëíèòåëüíîãî ñóìà 

äîõîäà 70% ïîòðåáëÿåòñÿ, à 30% - ñáåðåãàåòñÿ. Ïðåäåëüíóþ ñêëîííîñòü ê 

ïîòðåáëåíèþ ïîêàçûâàåò óãîë íàêëîíà ëèíèè ïîòðåáëåíèÿ, à ïðåäåëüíóþ ñêëîííîñòü ê 

ñáåðåæåíèþ – óãîë íàêëîíà ëèíèè ñáåðåæåíèÿ.  
Íåîöåíèìà ðîëü ïðîöåññîâ ñáåðåæåíèÿ â ñòàáèëüíîì ðàçâèòèè ýêîíîìèêè, 

ýôôåêòèâíîì îñóùåñòâëåíèè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Èñõîäÿ èç ýòîãî, 

öåëåñîîáðàçíî áóäåò îòäåëüíî ðàññìîòðåòü ñóùíîñòü ñáåðåæåíèÿ, åãî ôàêòîðû è 

ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè. 

 

16.3. Ñóùíîñòü, ôàêòîðû è ýôôåêòèâíîñòü ñáåðåæåíèÿ 

 

Ñáåðåæåíèå, ÿâëÿÿñü ñîñòàâíîé ÷àñòüþ ñîâîêóïíûõ ðàñõîäîâ â ýêîíîìèêå, 

îïðåäåëÿåò óðîâåíü ñïðîñà íà èíâåñòèöèîííûå òîâàðû. Ïîñêîëüêó ôàêòè÷åñêèå 

èíâåñòèöèè ÿâëÿþòñÿ ôîðìîé ïðîÿâëåíèÿ ñáåðåæåíèé, íà÷íåì àíàëèç ñ òåîðåòè÷åñêîãî 

îáîñíîâàíèÿ ñóùíîñòè, ôàêòîðîâ è ýôôåêòèâíîñòè ñáåðåæåíèÿ. 

Ñáåðåæåíèå - ýòî ÷àñòü íàöèîíàëüíîãî äîõîäà, ïðåäíàçíà÷åííàÿ â öåëÿõ 

óâåëè÷åíèÿ îñíîâíîãî è îáîðîòíîãî êàïèòàëà, à òàêæå ðåçåðâíûõ çàïàñîâ. 

Ðàçëè÷àþò ïðîèçâîäñòâåííîå è íåïðîèçâîäñòâåííîå ñáåðåæåíèå. ×àñòü íàêîïëåííûõ 

ñðåäñòâ, ðàñõîäóåìàÿ íà ðàñøèðåíèå îñíîâíîãî êàïèòàëà è îáîðîòíûõ ñðåäñòâ ñôåðû 

ìàòåðèàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà, ñîñòàâëÿåò ñóììó ïðîèçâîäñòâåííûõ ñáåðåæåíèé. 

Ñáåðåæåíèÿ â ñôåðå ïðîèçâîäñòâà ÿâëÿþòñÿ âàæíûì ôàêòîðîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà. 

Ñáåðåæåíèÿ â ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîé ñôåðå (íåïðîèçâîäñòâåííîå ñáåðåæåíèå) 

ðàñõîäóåòñÿ íà ðàñøèðåíèå, ðåêîíñòðóêöèþ, îáíîâëåíèå æèëèùíîãî ôîíäà, ó÷åáíûõ 

çàâåäåíèé, êóëüòóðíûõ, ñïîðòèâíûõ, çäðàâîîõðàíèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ò.å. îòðàñëåé 

íåìàòåðèàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà. Ðàñøèðåíèå íåïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðû òàêæå ÿâëÿåòñÿ 

íåîáõîäèìûì óñëîâèåì ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâà. 

Ñóììà ñáåðåæåíèé, èõ îáú¸ì è ñîñòàâ ÿâëÿþòñÿ ôàêòîðàìè, îïðåäåëÿþùèìè òåìïû 

âîñïðîèçâîäñòâà. Íîðìà ñáåðåæåíèÿ íåïîñðåäñòâåííî îïðåäåëÿåòñÿ îòíîøåíèåì ñóììû 

ñáåðåæåíèé ê îáú¸ìó âñåãî íàöèîíàëüíîãî äîõîäà: 

 

ÍÑ=(ÑÑ/ÍÄ) õ 100%, 
 

где, ÍÑ - íîðìà ñáåðåæåíèÿ; 
ÑÑ - ñóììà ñáåðåæåíèÿ; 

ÍÄ - íàöèîíàëüíûé äîõîä. 

Ñóùåñòâóåò îïðåäåë¸ííûé ïðåäåë íîðìû ñáåðåæåíèÿ, ïðåâûøåíèå êîòîðîãî ìîæåò 

îêàçàòüñÿ ýêîíîìè÷åñêè íåýôôåêòèâíûì è ïðèâåñòè ê íåãàòèâíûì ïîñëåäñòâèÿì. 

Íàïðèìåð, â ðåçóëüòàòå ÷ðåçìåðíîãî óâåëè÷åíèÿ ñáåðåæåíèé ìîæåò óïàñòü 

ýôôåêòèâíîñòü èíâåñòèöèîííûõ ðàñõîäîâ, òàê êàê âîçíèêàþò äèñïðîïîðöèè ìåæäó îáú¸ìîì 

êàïèòàëüíûõ ñðåäñòâ è ìîùíîñòüþ ñòðîèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, âîçìîæíîñòÿìè ïîñòàâêè 

ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ, ðàçâèòèåì èíôðàñòðóêòóðû. Âñëåäñòâèå ÷åãî, 

ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò áóäåò èìåòü òåíäåíöèþ ê ïîíèæåíèþ. 

Òàêèì îáðàçîì, ðåøàþùåå âîçäåéñòâèå íà òåìïû è êà÷åñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà 

îêàçûâàåò íå òîëüêî êîëè÷åñòâåííûé ïîêàçàòåëü ñáåðåæåíèé, íî è âûäâèãàåòñÿ 

ïðîáëåìà ýôôåêòèâíîñòè èõ èñïîëüçîâàíèÿ. Òàê êàê ñáåðåæåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ÷àñòüþ 
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íàöèîíàëüíîãî äîõîäà, òî ôàêòîðû, îïðåäåëÿþùèå óâåëè÷åíèå îáúåìà íàöèîíàëüíîãî äîõîäà, 

îïðåäåëÿþò è âåëè÷èíó ñáåðåæåíèé. Îñíîâíûìè èç ýòèõ ôàêòîðîâ ÿâëÿåòñÿ ìàññà 

èñïîëüçóåìûõ ðåñóðñîâ è èõ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü. Âåëè÷èíà ñáåðåæåíèé çàâèñèò 

òàêæå îò ýêîíîìèè ðàñõîäîâ ñûðüÿ, ìàòåðèàëîâ, ýíåðãèè. Óìåíüøåíèå ýòèõ ðàñõîäîâ íà 

åäèíèöó ïðîäóêöèè ïîçâîëèò ïðîèçâîäèòü áîëüøèé îáú¸ì ïðîäóêöèè ïðè òîì æå 

êîëè÷åñòâå ìàòåðèàëüíûõ ñðåäñòâ. 

 
16.4. Èíâåñòèöèè è ôàêòîðû, îïðåäåëÿþùèå èõ óðîâåíü 

 

Важнейшей составной частью совокупных расходов являются 

инвестиционные расходы. Èíâåñòèöèè – ýòî äåíåæíîå âûðàæåíèå ðàñõîäîâ íà 

âîññòàíîâëåíèå è óâåëè÷åíèå îñíîâíîãî è îáîðîòíîãî êàïèòàëà, внедрение новых 

технологий, à òàêæå ðàñøèðåíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ 

ïðèáûëè. От уровня инвестиций в существенной мере зависят темпы 

экономического роста и объём национального дохода. Инвестиции 

оñóùåñòâëÿþòñÿ â âèäå äåíåæíûõ ñðåäñòâ, áàíêîâñêèõ êðåäèòîâ, àêöèé è äðóãèõ 

öåííûõ áóìàã.  

Различают номинальные и реальные инвестиции. Èíâåñòèöèè â äåíåæíîì 

âûðàæåíèè íàçûâàþòñÿ íîìèíàëüíûìè èíâåñòèöèÿìè, à èíâåñòèöèîííûå ðåñóðñû, 

êîòîðûå ìîæíî ïðèîáðåñòè íà ýòè äåíåæíûå ñðåäñòâà - ðåàëüíûìè èíâåñòèöèÿìè. 

В зависимости от факторов, определяющих объём спроса на инвестиции, 

различают автономные и индуцированные инвестиции. Автономными 

называются инвестиции, величина которых не зависит от совокупного 

дохода, тогда как величина индуцированных инвестиций определяется 

уровнем дохода. Ж.М.Кейнс в своём макроэкономическом анализе 

рассматривал только автономные инвестиции, т.е. инвестиции, не зависящие 

от величины совокупного дохода.  

Ïðàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèé íàçûâàþòñÿ èíâåñòèöèîííîé 

äåÿòåëüíîñòüþ, à ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå èíâåñòèöèè - èíâåñòîðîì. 

Îäíèì èç èñòî÷íèêîâ èíâåñòèöèé ÿâëÿþòñÿ ñáåðåæåíèÿ øèðîêèõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ. 

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â äåéñòâèòåëüíîñòè âëàäåëåö ñáåðåæåíèé è èíâåñòîð íå 

всегда ÿâëÿþòñÿ îäíèì ëèöîì, в большинстве случаев, ýòî ìîãóò áûòü ðàçíûå ëþäè. 

Çà÷àñòóþ, ñáåðåæåíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ îäíèìè õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè, à 

èíâåñòèöèè - ñîâåðøåííî äðóãèìè ñóáúåêòàìè. Äðóãèì èñòî÷íèêîì èíâåñòèöèé 

ÿâëÿþòñÿ íàêîïëåíèÿ ïðîìûøëåííûõ, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ è äðóãèõ ïðåäïðèÿòèé, 

ôóíêöèîíèðóþùèõ â ýêîíîìèêå. Â ýòîì ñëó÷àå «ñáåðåãàòåëü» è «èíâåñòîð» 

âîïëîùàþòñÿ â îäíîì ñóáúåêòå. 

Èíâåñòèöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ çà ñ÷åò ñëåäóþùèõ 

èñòî÷íèêîâ: 

-  ñîáñòâåííûå ôèíàíñîâûå ðåñóðñû èíâåñòîðîâ (ïðèáûëü, àìîðòèçàöèîííûå 

îò÷èñëåíèÿ, äåíåæíûå ñáåðåæåíèÿ è ò.ä.); 

-  çàåìíûå ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà (îáëèãàöèè çàéìà, áàíêîâñêèå êðåäèòû); 

-  ïðèâëå÷åííûå ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà (ñðåäñòâà, âûðó÷åííûå îò ïðîäàæè àêöèé, 

ïàåâûå è äðóãèå ïëàòåæè ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö); 
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-  ñðåäñòâà ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà; 

-  ñðåäñòâà èíîñòðàíöåâ. 

Â íàøåé ñòðàíå íàáëþäàþòñÿ èçìåíåíèÿ â ñòðóêòóðå èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ 

èíâåñòèöèé. Â ÷àñòíîñòè, èç ãîäà â ãîä óìåíüøàåòñÿ äîëÿ ñðåäñòâ ãîñóäàðñòâåííîãî 

áþäæåòà è óâåëè÷èâàåòñÿ äîëÿ ïðÿìûõ èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé è ñðåäñòâ 

âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ. 

На уровень инвестиций оказывают влияние множество факторов. 

Отметим наиболее важные из них: 

- ожидаемая норма прибыли от предполагаемых инвестиционных 

расходов. По мере роста ожидаемой нормы прибыли, интенсивность 

инвестиций повышается. Для потенциального инвестора основным 

критерием определения степени приемлемости ожидаемой нормы прибыли 

выступает реальная процентная ставка.  

Если ожидаемая норма прибыли выше ссудного процента, то инвестору 

выгодно вкладывать средства в производство. Если же, она меньше в 

сравнении с ссудным процентом или даже равна ему, то инвестору не стоит 

рисковать деньгами: лучше их превратить в сбережения и получать 

процентные доходы по ним; 

- сумма налогов, взимаемых от предпринимательской деятельности. 

Чем выше уровень налогов, тем ниже в стране инвестиционная активность и 

наоборот, благоприятная среда налогообложения стимулирует 

инвестиционные процессы;    

- уровень инфляции. Высокий уровень инфляции отрицательно влияет 

на инвестиционную активность предпринимателей. Инфляция обесценивает 

капиталовложения и поэтому, при высоких темпах инфляции, потенциальные 

инвесторы, как правило, не рискуют вкладывать в реальный сектор 

экономики и предпочитают заниматься спекулятивным бизнесом; 

- объём национального продукта. Фактический рост национального 

продукта, при прочих равных условиях, ведёт к росту инвестиционной 

активности. В таком же направлении действует изменение величины 

накопления, рост денежных доходов населения. Следует иметь в виду, что 

здесь определяющее значение имеет не столько абсолютные размеры этих 

показателей, сколько относительные. Речь идёт о соотношении между 

накоплением и потреблением, являющимися слагаемыми располагаемого 

дохода. 

Ñëåäóåò ðàçëè÷àòü âàëîâûå, восстановительные è ÷èñòûå èíâåñòèöèè. 
Âосстановительные èíâåñòèöèè âêëþ÷àþò ïðîèçâîäñòâî âñåõ èíâåñòèöèîííûõ 

òîâàðîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ âîçìåùåíèÿ износа îñíîâíîãî êàïèòàëà â òå÷åíèå ãîäà 

(àìîðòèçàöèÿ). Чистые инвестиции – это ëþáûå äîáàâëåíèÿ ê îáú¸ìó êàïèòàëà â 

ýêîíîìèêå. Они ñîñòîÿò èç äîïîëíèòåëüíî ïðèâëå÷åííûõ çà òåêóùèé ãîä èíâåñòèöèîííûõ 

òîâàðîâ.  

Валовые инвестиции включают инвестиционные расходы, 

произведённые с целью замещения действующего оборудования 

(амортизация), а также чистые инвестиции на дальнейшее расширение 
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объёма производства: 
 

IV = Ia + In 

 

Состав валовых инвестиций имеет весьма важное значение с точки 

зрения экономического роста в стране. Если валовые инвестиции равны 

восстановительным инвестициям и в их составе чистые инвестиции 

отсутствуют (In =0), это означает, что в экономике в текущем году 

производится столько же ВВП, сколько было произведено в предыдущем 

году, т.е. в экономике наступает ситуация «нулевого» роста. Если же объём 

валовых инвестиций текущего года количественно меньше валовых 

инвестиций прошлого года, это означает, что в экономике не обеспечивается 

даже возмещение износа основного капитала. Такая ситуация 

свидетельствует о том, что экономика находится в состоянии глубокого 

кризиса и спада.  

Если валовые инвестиции превышают амортизацию и в их составе 

присутствуют чистые инвестиции, то это означает, что в текущем году 

реальный объём производства будет количественно больше, чем в прошлом 

году («растущая» экономика). Чем выше уровень чистых инвестиций в 

составе валовых инвестиций, тем больше шансов для экономического роста. 

Инвестиции – самый нестабильный элемент совокупных расходов, 

которые подвергаются постоянным изменениям. Неустойчивость инвестиций 

обусловлена достаточно продолжительным сроком службы зданий, 

сооружений, оборудования, непостоянством или изменчивостью нормы 

прибыли, неопределённостью экономических ожиданий, рискованностью 

инноваций, циклическими колебаниями экономики.    

 

16.5. Ïðîáëåìû îáåñïå÷åíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ ìåæäó èíâåñòèöèÿìè è ñáåðåæåíèÿìè 

 

Ðàçëè÷àåòñÿ ðÿä òåîðåòè÷åñêèõ âçãëÿäîâ ïî ïîâîäó îáåñïå÷åíèÿ ðàâíîâåñèÿ 

ìåæäó èíâåñòèöèÿìè è ñáåðåæåíèÿìè. Ðàññìîòðèì, ïðåæäå âñåãî, âçãëÿäû ýêîíîìèñòîâ-

êëàññèêîâ ïî ýòîìó âîïðîñó. Öåíòðàëüíûì ïîëîæåíèåì â òî÷êå çðåíèÿ ýêîíîìèñòîâ-

êëàññèêîâ ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà âëÿåòñÿ ôóíêöèåé êàê èíâåñòèöèé, 

òàê è ñáåðåæåíèé (ðèñ. 16.3.). 
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Ðèñ. 16.3. Êëàññè÷åñêàÿ ìîäåëü ðàâíîâåñèÿ ìåæäó ñáåðåæåíèÿìè è 

èíâåñòèöèÿìè. 
 

Êàê âèäíî èç ðèñóíêà, ïðè ïîñòðîåíèè êëàññè÷åñêîé ìîäåëè íà âåðòèêàëüíîé îñè 

ðàçìåùàåòñÿ ðåàëüíàÿ ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà, à íà ãîðèçîíòàëüíîé îñè - ïîêàçàòåëè 

ñáåðåæåíèé è èíâåñòèöèé. Ìåæäó èíâåñòèöèÿìè è ïðîöåíòíîé ñòàâêîé ñóùåñòâóåò 

îáðàòíàÿ ôóíêöèîíàëüíàÿ çàâèñèìîñòü: ÷åì âûøå ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà, òåì íèæå îáú¸ì 

èíâåñòèöèé è íàîáîðîò. À ñáåðåæåíèÿ èìåþò ïðÿìóþ, âîçðàñòàþùóþ ôóíêöèîíàëüíóþ 

çàâèñèìîñòü, ò.å. âûñîêàÿ ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ïðèâîäèò ê âûñîêîìó óðîâíþ ñáåðåæåíèé. 

Óðîâåíü ñòàâêè ïðîöåíòà ã0 ïðèâîäèò ê äîñòèæåíèþ ðàâíîâåñèÿ ìåæäó îáú¸ìàìè 

èíâåñòèöèé è ñáåðåæåíèé (òî÷êà Å) â ýêîíîìèêå. Îòêëîíåíèå óðîâíÿ ïðîöåíòíîé ñòàâêè 

îò ðàâíîâåñíîãî óðîâíÿ (ã1 - ïîíèæåíèå è ã2 - ïîâûøåíèå) ïðèâîäèò ê íàðóøåíèþ 

ðàâíîâåñèÿ ìåæäó îáú¸ìàìè èíâåñòèöèé è ñáåðåæåíèé.  

Âûãîäíûå äëÿ èíâåñòîðîâ öåíû ïðè óðîâíå ïðîöåíòíîé ñòàâêè ã1 ïîâûøàþò ñïðîñ íà 

èíâåñòèöèîííûå ðåñóðñû, îäíàêî äàííûé óðîâåíü ïîíèæàåò ñòèìóëû äëÿ ñáåðåæåíèé. Â 

ðåçóëüòàòå ÷åãî âîçíèêàåò äåôèöèò èíâåñòèöèîííûõ ðåñóðñîâ.  

Ïðè óðîâíå ã2 óâåëè÷èâàåòñÿ ïîëåçíîñòü ñáåðåæåíèé äëÿ âñåõ ñóáúåêòîâ, íî ïðè 

òàêîì óðîâíå ïðîöåíòíîé ñòàâêè íå âñå èíâåñòîðû ñìîãóò îáåñïå÷èòü ïðèáûëüíîñòü 

ñâîåé äåÿòåëüíîñòè. Â èòîãå çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ñáåðåæåíèé íå ïðåâðàùàåòñÿ â 

èíâåñòèöèè. 
Êåéíñèàíñêàÿ ìîäåëü ðàâíîâåñèÿ ìåæäó èíâåñòèöèÿìè è ñáåðåæåíèÿìè 

îòëè÷àåòñÿ îò êëàññè÷åñêîé ìîäåëè. Çäåñü îñíîâîïîëàãàþùèì ÿâëÿåòñÿ ïîëîæåíèå î òîì, 

÷òî ñáåðåæåíèÿ ðàññìàòðèâàþòñÿ Æ.Ì.Êåéíñîì íå êàê ôóíêöèÿ ïðîöåíòíîé ñòàâêè, à 

êàê ôóíêöèÿ äîõîäà, ò.å. S = S (Y). À èíâåñòèöèè, òàê æå êàê è â êëàññè÷åñêîé 

ìîäåëè, âûñòóïàþò â êà÷åñòâå ôóíêöèè ïðîöåíòíîé ñòàâêè: I = I (ã). Òî åñòü, â îñíîâå 

êåéíñèàíñêîé êîíöåïöèè ëåæèò èçìåíåíèå óðîâíÿ ñáåðåæåíèé è èíâåñòèöèé ïîä âëèÿíèåì 

ðàçíûõ ôàêòîðîâ. Ñóòü êåéíñèàíñêîé ìîäåëè ìîæíî îáúÿñíèòü ïðè ïîìîùè ðèñóíêà 16.4. 

Êàê âèäíî èç ðèñóíêà, ðàñïîëîæåíèå ïîêàçàòåëåé íà ýòîì ãðàôèêå îòëè÷àåòñÿ îò 

êëàññè÷åñêîé ìîäåëè. Íà âåðòèêàëüíîé îñè ðàçìåùåí óðîâåíü ñáåðåæåíèé (S) è 

èíâåñòèöèé (I), à íà ãîðèçîíòàëüíîé îñè - óðîâåíü äîõîäà (NI). Óðîâåíü ñáåðåæåíèé â 

ýêîíîìèêå èçìåíÿåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò îáú¸ìà íàöèîíàëüíîãî äîõîäà. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â 

ðåàëüíîé äåéñòâèòåëüíîñòè îáú¸ì íàöèîíàëüíîãî äîõîäà îêàçûâàåò âëèÿíèå íà óðîâåíü 

èíâåñòèöèé, â äàííîé ìîäåëè îíè ðàññìàòðèâàþòñÿ âíå çàâèñèìîñòè îò íàöèîíàëüíîãî 

äîõîäà, ò.å. àâòîíîìíî. 
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Ðèñ. 16.4. Êåéíñèàíñêàÿ ìîäåëü ðàâíîâåñèÿ ìåæäó ñáåðåæåíèÿìè è èíâåñòèöèÿìè. 

 

Êðèâûå ñáåðåæåíèé è èíâåñòèöèé íà ãðàôèêå ïåðåñåêàþòñÿ â òî÷êå Å. Åñëè 

ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ñîñòîÿíèå ïîëíîé çàíÿòîñòè â ýêîíîìèêå äîñòèãàåòñÿ ïðè óðîâíå F 

íàöèîíàëüíîãî äîõîäà, òî äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàâíîâåñèÿ ñáåðåæåíèé è èíâåñòèöèé (òî÷êà 

EF) íåîáõîäèìî äîñòèæåíèå óðîâíÿ èíâåñòèöèé IF. Îäíàêî, ïî èíòåðïðåòàöèè Êåéíñà, 

ðàâíîâåñèå ñáåðåæåíèé è èíâåñòèöèé ìîæåò îáåñïå÷èâàòüñÿ è â óñëîâèÿõ íåïîëíîé 

çàíÿòîñòè: ïðè îáú¸ìå N íàöèîíàëüíîãî äîõîäà íà ãðàôèêå äîñòèãàåòñÿ èìåííî òàêîå 

ñîñòîÿíèå (òî÷êà Å). 
Ðàçëè÷èÿ ìåæäó êëàññè÷åñêîé è êåéíñèàíñêîé ìîäåëÿìè ðàâíîâåñèÿ ìåæäó 

ñáåðåæåíèÿìè è èíâåñòèöèÿìè ñîñòîÿò â ñëåäóþùåì: âî-ïåðâûõ, äîñòèæåíèå òàêîãî 

ðàâíîâåñèÿ â êëàññè÷åñêîé ìîäåëè ïðåäóñìàòðèâàåò óñòîé÷èâîå ïðåáûâàíèå ýêîíîìèêè 

â ñîñòîÿíèè ïîëíîé çàíÿòîñòè. Â êåéíñèàíñêîé æå ìîäåëè, ýòî ðàâíîâåñèå ìîæåò 

äîñòèãàòüñÿ è â óñëîâèÿõ îòñóòñòâèÿ ïîëíîé çàíÿòîñòè; âî-âòîðûõ, â êëàññè÷åñêîé 

ìîäåëè öåíîâîé ìåõàíèçì îáëàäàåò ãèáêîñòüþ. Â êåéíñèàíñêîé ìîäåëè îòðèöàåòñÿ òàêàÿ 

ãèáêîñòü öåí; â-òðåòüèõ, êàê áûëî îòìå÷åíî âûøå, ñáåðåæåíèÿ â êëàññè÷åñêîé ìîäåëè 

ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê ôóíêöèÿ ïðîöåíòíîé ñòàâêè, à â êåéíñèàíñêîé ìîäåëè - êàê 

ôóíêöèÿ äîõîäà. 

Òàêèì îáðàçîì, êåéíñèàíñêàÿ ìîäåëü ðàâíîâåñèÿ ìåæäó ñáåðåæåíèÿìè è 

èíâåñòèöèÿìè ïî ñðàâíåíèþ ñ êëàññè÷åñêîé, ÿâëÿåòñÿ áîëåå îáîñíîâàííîé, áîëåå 

ñîâåðøåííîé è ïðèñïîñîáëåííîé ê ðåàëüíîé äåéñòâèòåëüíîñòè, òî÷íåå ê ñîñòîÿíèþ 

ýêîíîìèêè íåïîëíîé çàíÿòîñòè. Â ñâÿçè ñ ýòèì, ïðè ðàññìîòðåíèè è àíàëèçå äðóãèõ 

ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì ìû áóäåì èñïîëüçîâàòü, â îñíîâíîì, ýòó ìîäåëü. 

 

16.6. Èíâåñòèöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü â Óçáåêèñòàíå è óñëîâèÿ å¸ ðàçâèòèÿ 

 

Ýêîíîìè÷åñêèå ðåôîðìû, îñóùåñòâëÿåìûå â ïîñëåäíèå ãîäû â Óçáåêèñòàíå, 

ïðåäóñìàòðèâàþò àêòèâèçàöèþ èíâåñòèöèîííûõ ïðîöåññîâ. Îòêðûòèå íîâûõ îòðàñëåé è 

ñôåð, ðàñøèðåíèå ñóùåñòâóþùèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé, îðãàíèçàöèÿ ðàáî÷èõ 

ìåñò ñòèìóëèðóåò ïðèâëå÷åíèå âñå áîëüøèõ ñðåäñòâ è ðåñóðñîâ. Â ÷àñòíîñòè, â 

ðàçâèòèå ýêîíîìèêè â 2018 ãîäó çà ñ÷åò âñåõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ áûëî âëîæåíî 

иностранных èíâåñòèöèé â ðàçìåðå 2,4 ìëðä. äîëëàðîâ ÑØÀ81. 

Êðàéíå âàæíûé àñïåêò, áðîñàþùèéñÿ â ãëàçà â ýòîé ñôåðå çà ïðîøåäøèé ïåðèîä - 

ýòî çíà÷èòåëüíîå ïîâûøåíèå èíâåñòèöèîííîé àêòèâíîñòè â ðåñïóáëèêå. Îñîáåííî 

ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà ïðîöåññû óëó÷øåíèÿ èíâåñòèöèîííîé ñðåäû â ñòðàíå è 

ïðèâëå÷åíèÿ èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé îêàçàëè ìåðû ïî óãëóáëåíèþ ýêîíîìè÷åñêèõ 

ðåôîðì, ëèáåðàëèçàöèè ýêîíîìèêè è óêðåïëåíèþ çàùèòû ïðàâà ñîáñòâåííîñòè. 
Êàê èçâåñòíî, â íàøåé ñòðàíå áûë îðãàíèçîâàí Ôîíä ðåêîíñòðóêöèè è ðàçâèòèÿ 

Óçáåêèñòàíà ñ óñòàâíûì êàïèòàëîì â 1 ìëðä. äîëëàðîâ ÑØÀ, äåÿòåëüíîñòü êîòîðîãî 

íàïðàâëåíà íà îñóùåñòâëåíèå ñòðóêòóðíûõ ïðåîáðàçîâàíèé â ýêîíîìèêå, ïðîåêòîâ ïî 

ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà, íà ôîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâåííîé 

èíôðàñòðóêòóðû. Çà âðåìÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ïî ïîääåðæêå 

èíâåñòèöèîííûõ ïðîöåññîâ â ðåñïóáëèêå, îáú¸ì ñðåäñòâ äàííîãî ôîíäà äîñòèã ñâûøå 3,2 

                                                           
81Экономика Узбекистана в 2018 году. // www.stat.uz. 
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ìëðä. äîëëàðîâ ÑØÀ è â áëèæàéøåì áóäóùåì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ äîâåñòè åãî àêòèâû 

äî 5 ìëðä. äîëëàðîâ. Çà èñòåêøèå äâà ãîäà íà ôèíàíñèðîâàíèå è ñîôèíàíñèðîâàíèå 

äåñÿòêà êðóïíûõ ïðîìûøëåííûõ è èíôðàñòðóêòóðíûõ îáúåêòîâ Ôîíäîì âûäåëåíî êðåäèòîâ 

â ðàçìåðå áîëåå ÷åì íà 550 ìëí. äîëëàðîâ ÑØÀ. 

Â öåëîì ïî ðåñïóáëèêå â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì ââåäåíû 

â ýêñïëóàòàöèþ 423 ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòà ñ ââîäîì îñíîâíûõ ôîíäîâ íà ñóììó îêîëî 

250 ìëðä. ñóì, â òîì ÷èñëå â ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè - 145 îáúåêòîâ, ïðîìûøëåííîñòè 

ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ- 118, ëåãêîé è òåêñòèëüíîé ïðîìûøëåííîñòè - 65, â ñôåðå 

ñåëüñêîãî è ëåñíîãî õîçÿéñòâà -58, õèìè÷åñêîé è íåôòåõèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè - 

13, ôàðìàöåâòè÷åñêîé îòðàñëè - 8 îáúåêòîâ. 

Â êà÷åñòâå íåîáõîäèìûõ óñëîâèé îáåñïå÷åíèÿ èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè íà 

ñåãîäíÿøíèé äåíü â Óçáåêèñòàíå ìîæíî óêàçàòü ñëåäóþùèå: 

-  øèðîêàÿ ïðîïàãàíäà íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå èíôîðìàöèè îá èíâåñòèöèîííîé ñðåäå 

è âîçìîæíîñòÿõ â ñòðàíå; 

-  ðàçâèòèå ðûíî÷íîé èíôîðìàöèîííîé ñëóæáû, àêòèâèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè 

ìàðêåòèíãîâîé ñëóæáû è âíåøíåýêîíîìè÷åñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà; 

-  ñîçäàíèå äîñòàòî÷íûõ óñëîâèé äëÿ îòêðûòèÿ ôèëèàëîâ êðóïíûõ èíîñòðàííûõ 

áàíêîâ, ïðåäñòàâèòåëüñòâ ìåæäóíàðîäíûõ êîìïàíèé è êîðïîðàöèé; 

-  àêòèâèçàöèÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñîâìåñòíûõ èíâåñòèöèé â ñôåðå 

èíôðàñòðóêòóðû (äîðîãè, òðàíñïîðò, ñâÿçü); 

-  íàëàæèâàíèå ñòðàòåãèè ñîòðóäíè÷åñòâà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè, îñîáåííî 

âçàèìîâûãîäíûõ êîîïåðàöèîííûõ ñâÿçåé, íàïðàâëåííûõ íà îñóùåñòâëåíèå ýêñïîðòíî-

èìïîðòíûõ ïåðåâîçîê ÷åðåç âûõîä ê ìîðñêèì ïóòÿì è äðóãèå. 

«Для развития экономики высокими темпами необходимо 

последовательно продолжать активную инвестиционную политику. Так, в 

2020 году будут освоены инвестиции в размере 23 миллиардов долларов с 

введением в строй 206 новых крупных производственных объектов. В 

частности, на базе Шуртанского газохимического комплекса будут введены 

мощности по выпуску жидкого синтетического топлива, в акционерном 

обществе «Навоиазот» – азотной кислоты, аммиака и карбамида. 

Предусматривается ввод в эксплуатацию Ташкентского металлургического 

завода, Сергелийской ветки Ташкентского метрополитена, завершение 

первого этапа строительства надземного кольцевого метро… Одно из 

эффективных средств привлечения инвестиций – механизм государственно-

частного партнерства, его следует широко внедрять в сферах транспорта, 

энергетики, дорожного строительства, коммунальных услуг, медицины, 

образования и других»82. 

 

 

 

Âûâîäû è çàêëþ÷åíèÿ: 

1.  Âаловый внутренний продукт – ýòî âíîâü ñîçäàííûé ïðîäóêò â íàöèîíàëüíîé 

ýêîíîìèêå, òî÷íåå åãî äåíåæíîå âûðàæåíèå, êîòîðîå ðàñõîäóåòñÿ íà ïîòðåáëåíèå è 

                                                           
82Из Послания Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису от 24 января 2020 года.  
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ñáåðåæåíèå. 

2.  Ïîòðåáëåíèå îçíà÷àåò èñïîëüçîâàíèå ïðîèçâåäåííûõ òîâàðîâ è óñëóã â öåëÿõ 

óäîâëåòâîðåíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ïîòðåáíîñòåé. Потребление äåëèòñÿ íà 

ïðîèçâîäèòåëüíîå è ëè÷íîå ïîòðåáëåíèå. 

3.  Ñáåðåæåíèå - ýòî íàêîïëåíèå òåêóùèõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ, ïðåäïðèÿòèé (ôèðì) è 

ãîñóäàðñòâà â öåëÿõ óäîâëåòâîðåíèÿ áóäóùèõ ïîòðåáíîñòåé è ïîëó÷åíèÿ полезности 

(äîõîäà).  

4. Çàâèñèìîñòü ìåæäó îáúåìîì ïîòðåáëåíèÿ èëè ñáåðåæåíèÿ è âëèÿþùèìè íà íèõ 

ôàêòîðàìè, íàçûâàåòñÿ ôóíêöèåé ïîòðåáëåíèÿ èëè ñáåðåæåíèÿ. Ïî ìíåíèþ ýêîíîìèñòîâ-

êëàññèêîâ, ÷åì âûøå ðåàëüíàÿ ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà áàíêîâ, òåì ñèëüíåå èíòåðåñ ê 

ñáåðåæåíèþ. Æ.Ì.Êåéíñ âûñòóïàåò ïðîòèâ òàêîãî ìíåíèÿ è ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî 

ïîòðåáèòåëüñêèå ðàñõîäû äîìîõîçÿéñòâ íåíàìíîãî çàâèñÿò îò ðåàëüíîé ïðîöåíòíîé 

ñòàâêè, äëÿ ëþäåé âñåãäà ïðåäïî÷òèòåëüíåå òåêóùåå ïîòðåáëåíèå, ÷åì ïîòðåáëåíèå â 

áóäóùåì. Â êà÷åñòâå îñíîâíîãî ôàêòîðà, âëèÿþùåãî íà óðîâåíü ïîòðåáèòåëüñêèõ 

ðàñõîäîâ, îí óêàçûâàåò òåêóùèå äîõîäû äîìîõîçÿéñòâ. 
5.  Ñ ðîñòîì äîõîäîâ ïîòðåáèòåëåé âîçðàñòàåò ñêëîííîñòü ê ñáåðåæåíèþ. 

Ñáåðåæåíèå íà ïðàêòèêå ïðîÿâëÿåòñÿ â ôîðìå êàïèòàëüíûõ ñðåäñòâ èëè 

èíâåñòèöèîííûõ ðàñõîäîâ è âûðàæàåò ðàñõîäû íà îáðàçîâàíèå îñíîâíîãî êàïèòàëà, 

ðàñøèðåíèå, ðåêîíñòðóêöèþ è îáíîâëåíèå äåéñòâóþùèõ. 

7. Ñóììà ñáåðåæåíèé ñîñòàâëÿåò ÷àñòü íàöèîíàëüíîãî äîõîäà, â ñâÿçè ñ ÷åì, 

ôàêòîðû, îïðåäåëÿþùèå óâåëè÷åíèå îáú¸ìà íàöèîíàëüíîãî äîõîäà, îïðåäåëÿþò è ñóììó 

ñáåðåæåíèé.  

        8. Èíâåñòèöèè - ýòî äåíåæíûå âëîæåíèÿ â óâåëè÷åíèå îñíîâíîãî è îáîðîòíîãî 

êàïèòàëà, â ðàñøèðåíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé. Îíè îñóùåñòâëÿþòñÿ â âèäå 

äåíåæíûõ ñðåäñòâ, áàíêîâñêèõ êðåäèòîâ, àêöèé è äðóãèõ öåííûõ áóìàã.  

9. Èíâåñòèöèè â âèäå äåíåæíûõ ñðåäñòâ íàçûâàþòñÿ íîìèíàëüíûìè èíâåñòèöèÿìè, 

à èíâåñòèöèîííûå ðåñóðñû, êîòîðûå ìîæíî êóïèòü íà ýòè äåíåæíûå ñðåäñòâà - 

ðåàëüíûìè èíâåñòèöèÿìè. 
10. Óðîâåíü èíâåñòèöèîííûõ ðàñõîäîâ îïðåäåëÿþò äâà ôàêòîðà: ожидаемая íîðìà 

ïðèáûëè; банковская ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà. 

 

Îñíîâíûå êëþ÷åâûå ïîíÿòèÿ: 

Ïîòðåáëåíèå - ïðîöåññ èñïîëüçîâàíèÿ ðåçóëüòàòîâ è ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà â 

öåëÿõ óäîâëåòâîðåíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ïîòðåáíîñòåé îáùåñòâà. 

Ëè÷íîå ïîòðåáëåíèå - íåïîñðåäñòâåííîå èñïîëüçîâàíèå ïîòðåáèòåëüñêèõ áëàã è 

óñëóã íàñåëåíèåì, ò.å. èíäèâèäóàëüíîå ïîòðåáëåíèå. 

Ïðîèçâîäèòåëüíîå ïîòðåáëåíèå - èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà è ðàáî÷åé 

ñèëû â ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâà. 

Ïîòðåáèòåëüñêèå ðàñõîäû – ÷àñòü äîõîäîâ íàñåëåíèÿ, ðàñõîäóåìàÿ íà 

риобретение æèçíåííûх áëàã è óñëóã. 

Ñáåðåæåíèå – íàêîïëåíèå òåêóùèõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ, ïðåäïðèÿòèé (ôèðì) èëè 

ãîñóäàðñòâà â öåëÿõ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé â áóäóùåì è ïîëó÷åíèÿ 

полезности или äîõîäà. 

Ñðåäíÿÿ ñêëîííîñòü ê ïîòðåáëåíèþ - äîëÿ ïîòðåáëåíèÿ â ëè÷íîì äîõîäå. 
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Ñðåäíÿÿ ñêëîííîñòü ê ñáåðåæåíèþ - äîëÿ ñáåðåæåíèÿ â ëè÷íîì äîõîäå. 

Ïðåäåëüíàÿ ñêëîííîñòü ê ïîòðåáëåíèþ - óðîâåíü èçìåíåíèÿ îáú¸ìà 

ïîòðåáèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ â ðåçóëüòàòå èçìåíåíèÿ îáú¸ìà äîõîäà. 

Ïðåäåëüíàÿ ñêëîííîñòü ê ñáåðåæåíèþ - óðîâåíü èçìåíåíèÿ îáú¸ìà ñáåðåæåíèé â 

ðåçóëüòàòå èçìåíåíèÿ îáú¸ìà äîõîäà. 

Ýêîíîìè÷åñêîå ñáåðåæåíèå - ðàñõîäîâàíèå ÷àñòè íàöèîíàëüíîãî äîõîäà íà 

óâåëè÷åíèå îñíîâíîãî è îáîðîòíîãî êàïèòàëà, à òàêæå ðåçåðâîâ è çàïàñîâ. 

Íîðìà ñáåðåæåíèÿ - ïðîöåíòíîå âûðàæåíèå îòíîøåíèÿ ñóììû ñáåðåæåíèé ê 

íàöèîíàëüíîìó äîõîäó. 

Èíâåñòèöèè – ýòî äåíåæíûå âëîæåíèÿ на ðàñøèðåíèå èëè ìîäåðíèçàöèþ 

ïðîèçâîäñòâà, ò.å. â îñíîâíîé è îáîðîòíûé êàïèòàë. 
Ýôôåêòèâíîñòü èíâåñòèöèé – ïðîöåíòíîå âûðàæåíèå îòíîøåíèÿ ïðèðîñòà 

íàöèîíàëüíîãî äîõîäà (ïðèáûëè) ê ñóììå èíâåñòèöèîííûõ ðàñõîäîâ. 

 

Âîïðîñû è çàäàíèÿ äëÿ ïîâòîðåíèÿ: 

1.Ðàñêðîéòå ýêîíîìè÷åñêîå ñîäåðæàíèå ïîòðåáëåíèÿ è ñáåðåæåíèÿ. 

2.  Ïåðå÷èñëèòå îñíîâíûå ôàêòîðû, îïðåäåëÿþùèå âåëè÷èíó ïîòðåáëåíèÿ è 

ñáåðåæåíèÿ. 

3.  Èçîáðàçèòå íà ãðàôèêå ôóíêöèþ ïîòðåáëåíèÿ è ñáåðåæåíèÿ, îáúÿñíèòå èõ ñ 

ïðèìåíåíèåì óñëîâíûõ öèôð. 

4.  ×òî òàêîå îòðèöàòåëüíîå è ïîëîæèòåëüíîå ñáåðåæåíèå? Ïîêàæèòå èõ íà 

ãðàôèêå. 

5.  Êàê îïðåäåëÿåòñÿ íîðìà ñáåðåæåíèÿ? Êàêèå ôàêòîðû âëèÿþò íà íåå? 

6.  ×òî âû ïîíèìàåòå ïîä ñðåäíåé ñêëîííîñòüþ ê ïîòðåáëåíèþ è ñáåðåæåíèþ? 

7. Ðàñêðîéòå ýêîíîìè÷åñêîå ñîäåðæàíèå èíâåñòèöèé. 

8. Êàêèå ôàêòîðû âëèÿþò íà óðîâåíü èíâåñòèöèîííûõ ðàñõîäîâ?  

9.  Êàêîâî âëèÿíèå èçìåíåíèÿ ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó âàëîâûìè èíâåñòèöèÿìè è 

àìîðòèçàöèåé? 

ГЛАВА 17. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÎÑÒ И 

НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО 

 

Ïëàí: 

17.1. Экономическое развитие. Ñóùíîñòü, âèäû è ïîêàçàòåëè ýêîíîìè÷åñêîãî 

ðîñòà. 

17.2. Ôàêòîðû ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà. 

17.3. Ìîäåëè ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà. 

17.4. Ïîíÿòèå è ñòðóêòóðà íàöèîíàëüíîãî áîãàòñòâà. 

17.5. Ôàêòîðû è ðåçóëüòàòû îáåñïå÷åíèÿ âûñîêèõ òåìïîâ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà â 

Óçáåêèñòàíå. 

 

17.1. Экономическое развитие. Ñóùíîñòü, âèäû è ïîêàçàòåëè ýêîíîìè÷åñêîãî 

ðîñòà 

         

 Ýêîíîìè÷åñêое ðазвитие ñëåäóåò îòëè÷àòü îò ýêîíîìè÷åñêîãî ðоста. Ïîíÿòèå 
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ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ÿâëÿåòñÿ áîëåå ¸ìêèì, ÷åì ïîíÿòèå ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò. 

 Ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå îçíà÷àåò èçìåíåíèå â ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìå, 

ïðîòåêàþùåå êàê â ýâîëþöèîííîé, òàê è â ðåâîëþöèîííîé ôîðìå. Ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå 

ïðåäïîëàãàåò, ÷òî íàöèîíàëüíîå õîçÿéñòâî ìîæåò íàõîäèòüñÿ êàê â ñîñòîÿíèè 

ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, òàê è ñïàäà. Ïðè ýòîì ñïàä ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ïåðèîä, â 

òå÷åíèå êîòîðîãî âîññòàíàâëèâàåòñÿ ðàâíîâåñèå ìåæäó ñîâîêóïíûì ñïðîñîì è ñîâîêóïíûì 

ïðåäëîæåíèåì, ñ ðûíêà óõîäÿò íåýôôåêòèâíî ðàáîòàþùèå ïðåäïðèÿòèÿ. Â ðåçóëüòàòå 

ñîçäà¸òñÿ îñíîâà äëÿ áóäóùåãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà. 

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå â íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêå 

ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé òðóäíî îïðåäåëÿåìûé ïðîöåññ, ÷àùå àíàëèçèðóåòñÿ îäèí èç åãî 

ñîñòàâëÿþùèõ - ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò. 

Проблема экономического роста стала злободневной в последнее 

столетие. Раньше никто из экономистов не ставил даже саму проблему 

экономического роста. Проблема экономического роста раньше всех дошла 

до сознания меркантилистов. Они имели весьма поверхностное 

представление об экономическом росте. Более или менее предметно эту 

проблему поставил физиократ Ф.Кенэ в своей всем известной 

«Экономической таблице». В дальнейшем внимание экономистов к 

экономическому росту усилилось и в ХХ столетие достигло своего апогея. 

В настоящее время ни одно серьёзное исследование в экономической 

теории не обходит стороной проблему экономического роста. Она имеет 

центральное значение в экономической политике любого государства, 

независимо от уровня занимаемого ею экономического развития.    

Экономический рост – это количественное и качественное улучшение 

результатов общественного производства, которое выражается в увеличении 

потенциального и реального валового национального продукта. 

Êîëè÷åñòâåííîе óâåëè÷åíèе валового национального продукта можно измерить 

двумя показателями: ростом ðåàëüíîãî âàëîâîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà; ростом ýòîãî 

ïîêàçàòåëÿ â ðàñ÷åòå íà äóøó íàñåëåíèÿ. Качественное óëó÷øåíèе валового 

национального продукта трудно поддаётся учёту и имеет лишь косвенное 

измерение. 
Äëÿ îöåíêè ýêîíîìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà êàêîé-ëèáî ñòðàíû îáû÷íî ïðèìåíÿåòñÿ 

ïîêàçàòåëü ðîñòà àáñîëþòíîãî îáúåìà ÂÂÏ, äëÿ ñîïîñòàâëåíèÿ óðîâíÿ æèçíè â ðàçíûõ 

ñòðàíàõ - ðîñò âåëè÷èíû ÂÂÏ, ïðèõîäÿùåéñÿ íà äóøó íàñåëåíèÿ. 

  Â ñâÿçè ñ ýòèì, ïîëíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà íàõîäèò ñâîå 

îòðàæåíèå â ïðîöåíòíîì âûðàæåíèè òåìïîâ ãîäîâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà: 

 

ÂÂÏ1 – ÂÂÏ0  
ÒÐ = ----------------------------------------------------------------  õ 100  

ÂÂÏ0  

 

где, ÒÐ - òåìï ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, â %; 

ÂÂÏ1 - îáúåì ðåàëüíîãî ÂÂÏ òåêóùåãî ïåðèîäà (отчётный период). 

ÂÂÏ0 - îáúåì ðåàëüíîãî ÂÂÏ ñîïîñòàâëÿåìîãî ïåðèîäà (базисный период). 
Òåìï ðîñòà ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ: 
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ÂÂÏ1 íà äóøó íàñåëåíèÿ - ÂÂÏ0 íà äóøó  
íàñåëåíèÿ 

ÒÏ =-----------------------------------------------------------------------õ 100 

ÂÂÏ0 íà äóøó íàñåëåíèÿ 

 

Ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò îçíà÷àåò ðàñøèðåíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ âîçìîæíîñòåé ñòðàíû. 

Êîëè÷åñòâåííîå óâåëè÷åíèå è êà÷åñòâåííîå ñîâåðøåíñòâîâàíèå ðåçóëüòàòîâ 

íàöèîíàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà â êîíå÷íîì èòîãå ïðèâîäèò ê ñìåùåíèþ êðèâîé 

ïðîèçâîäñòâåííûõ âîçìîæíîñòåé âïðàâî. 

 
Èíâ.товары 

Ðèñ. 17.1. Ðàñøèðåíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ âîçìîæíîñòåé íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè â 

ðåçóëüòàòå ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà. 

 

Äîïóñòèì, îáúåì íàöèîíàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà â 2017 ãîäó (Y2017) âûðîñ 

îòíîñèòåëüíî 2010 ãîäà (Ó2010). Ýòîò ðîñò, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðèâîäèò ê ðàñøèðåíèþ 

êðèâîé ïðîèçâîäñòâåííûõ âîçìîæíîñòåé (ðèñ. 17.1). 

Èç ðèñóíêà âèäíî, ÷òî â ðåçóëüòàòå ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, т.е. óâåëè÷ения 

êîëè÷åñòâа îáùåñòâåííîé ïðîäóêöèè растёт áëàãîñîñòîÿíèе íàñåëåíèÿ. При этом 

ýêîíîìèêà располагает âîçìîæíîñòüю ïîëíее óäîâëåòâîðить ïîòðåáíîñòи населения. 
Òåìïы ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà ìîæíî определить ñ ïîìîùüþ «ïðàâèëà âåëè÷èíû 70». 

Ñîãëàñíî äàííîìó ïðàâèëó, ÷òîáû îïðåäåëèòü ñêîëüêî âðåìåíè ïîòðåáóåòñÿ äëÿ 

óâåëè÷åíèÿ, ïðîèçâîäèìîãî â íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêå îáúåìà ÂÂÏ â 2 ðàçà, íóæíî 

ðàçäåëèòü öèôðó 70 íà òåìï ãîäîâîãî ðîñòà. Íàïðèìåð, ïðè óðîâíå òåìïà ðîñòà â ñòðàíå 

6% äëÿ óâåëè÷åíèÿ ÂÂÏ â 2 ðàçà ïîòðåáóåòñÿ 11,7 ëåò (70:6). Äàëüíåéøåå 

ïîâûøåíèå òåìïîâ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà â ïîñëåäóþùåå ãîäû ïðèâåäåò ê çíà÷èòåëüíîìó 

ñîêðàùåíèþ ýòîãî ñðîêà. 

Ñîîòíîøåíèå ìåæäó òåìïîì ðîñòà îáùåñòâåííîãî ïðîäóêòà è èçìåíåíèåì êîëè÷åñòâà 

ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà может быть разным. Поэтому различают ýêñòåíñèâíûé è 

èíòåíñèâíûé òèï ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà. 

При ýêñòåíñèâíом типе прирост продукции (услуги) äîñòèãàåòñÿ за счёт 

êîëè÷åñòâåííîãî óâåëè÷åíèÿ ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà ïðè ñîõðàíåíèè åãî ïðåæíåé 

 
0 Y2010 Y2017 Ïîòðåáèòåëüñêèå òîâàðû 
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òåõíè÷åñêîé îñíîâû. Здесь экономический рост достигается путём 

количественного роста численности работников, увеличения количества 

установленного оборудования, привлечения дополнительных природных 

ресурсов, сырья и материалов. Ïðè ýêñòåíñèâíîì ðàçâèòèè, åñëè îíî 

îñóùåñòâëÿåòñÿ â ÷èñòîì âèäå, например, ýôôåêòèâíîñòü ïðîèçâîäñòâà, 

производительность труда, фондоотдача, урожайность земли и другие 

факторы îñòàюòñÿ íåèçìåííыми. 
Èíòåíñèâíый òèï ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà означает ðàñøèðåíèå ìàñøòàáîâ 

ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè за счёт êà÷åñòâåííîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ôàêòîðîâ 

ïðîèçâîäñòâà (ïðèìåíåíèÿ более совершенной òåõíèêè è ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé, 

достижений науки, ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè персонала, óëó÷øåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ 

èìåþùåãîñÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîòåíöèàëà). Èíòåíñèâíûé ïóòü íàõîäèò ñâîå îòðàæåíèå â 

ðîñòå ýôôåêòà ñ êàæäîé åäèíèöû âîâëå÷åííûõ â ïðîèçâîäñòâî ðåñóðñîâ, â 

êîëè÷åñòâåííîì è êà÷åñòâåííîì óâåëè÷åíèè êîíå÷íîãî ïðîäóêòà. В результате 

происходит рост производительности труда, фондоотдачи, ускорение 

оборачиваемости оборотного капитала. 

Экстенсивный и интенсивный типы экономического роста не 

существуют отдельно в чистом виде. Как правило, они сосуществуют, 

взаимодополняя друг друга. В связи с этим, при определении типа 

экономического роста, следует брать за основу такой тип роста, который 

считается преобладающим в стране в данное время. Командная экономика 

опирается на преимущественно экстенсивном типе экономического роста, а 

рыночная экономика – на преимущественно интенсивном. В Узбекистане в 

настоящее время преобладает интенсивный экономический рост. Причиной 

тому являются высокие темпы роста ВВП. В этих условиях именно 

повышение роли интенсивных факторов роста меняет роль темпов 

экономического роста как показателя, отражающего динамику 

хозяйственных процессов и как важнейшее условие обеспечения 

конкурентоспособности национальной экономики.  

Êðîìå òемпов экономического роста, ñóùåñòâóþò ïîêàçàòåëè, 

õàðàêòåðèçóþùèå îòäåëüíûå ñòîðîíû развития национальной экономики. Îñíîâíûìè 

èç них ñ÷èòàþòñÿ óðîâåíü ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë, îòðàñëåâàÿ ñòðóêòóðà 

íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè. 
Óðîâåíü развития ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë õàðàêòåðèçóåòñÿ ïîêàçàòåëÿìè: 

à) óðîâня ðàçâèòèÿ ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà; 

á) óðîâня êâàëèôèêàöèè è ïîäãîòîâêè êàäðîâ; 

â) ñîîòíîøåíèåм âåùåñòâåííûх è ëè÷íîñòíûх ôàêòîðов ïðîèçâîäñòâà; 

ã) ðàçäåëåíèåм òðóäà, îðãàíèçàöèей, ñïåöèàëèçàöèей è êîîïåðèðîâàíèåм 

ïðîèçâîäñòâà. 

В условиях интенсивного типа роста экономика успешно развивается не 

только за счёт увеличения масштабов производства, но и за счёт 

совершенствования отраслевой структуры национальной экономики. Это 

становится неизбежным и значимым в связи с тем, что производство 

морально устаревает за более короткий срок, и новые ресурсы направляются 

в него уже с новым уровнем эффективности и качества, в новом сочетании. 
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Поэтому при стимулировании экономического роста государственная 

экономическая политика не должна упускать возможности экономического 

роста, достигаемые своевременной структурной перестройкой 

национального хозяйства. 

Ïîâûøåíèå ìàòåðèàëüíîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ êàê ãëàâíàÿ öåëü ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà 

êîíêðåòèçèðóåòñÿ в: 

1. Óâåëè÷åíèи ñðåäíåäóøåâûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ. Äîñòèæåíèå ýòîé öåëè 

ïîëó÷àåò ñâîå îòðàæåíèå â òåìïàõ ðîñòà íàöèîíàëüíîãî äîõîäà (ÍÄ) íà äóøó íàñåëåíèÿ. 

2. Óâåëè÷åíèи ñâîáîäíîãî âðåìåíè. Äîñóã ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç æèçíåííûõ áëàã, íî íå 

íàõîäèò îòðàæåíèÿ â ïîêàçàòåëå ðåàëüíîãî ÂÍÏ èëè ÍÄ ñòðàíû. Ïîýòîìó ïðè îöåíêå 

ñòåïåíè äîñòèæåíèÿ äàííîé öåëè íåîáõîäèìî определить произошло ли ñîêðàùåíèå 

ðàáî÷åé íåäåëè или , îáùåé ïðîäîëæèòåëüíîñòè òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ðàáî÷èõ è 

ñëóæàùèõ â òå÷åíèå ðàññìàòðèâàåìîãî ïåðèîäà. 

3.Óëó÷øåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ íàöèîíàëüíîãî äîõîäà ñðåäè ðàçëè÷íûõ ñëîåâ 

íàñåëåíèÿ. Åñëè áû ïðîñòîå óâåëè÷åíèå ðåàëüíîãî ÍÄ ñîïðîâîæäàëîñü çíà÷èòåëüíûì 

óõóäøåíèåì åãî ðàñïðåäåëåíèÿ, òî áîëüøàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ âîîáùå áû íå ñî÷ëà 

ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò óëó÷øåíèåì, òàê êàê èõ áëàãîñîñòîÿíèå ìîãëî áû îñòàòüñÿ ïðåæíèì 

èëè äàæå óìåíüøèòüñÿ. Ïîýòîìó âàæíî, ÷òîáû â ïðîöåññå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 

ïîääåðæèâàëèñü ïðèíöèïû ñîöèàëüíîé çàùèùåííîñòè ïî îòíîøåíèþ ê òðóäîñïîñîáíûì è 

áåçðàáîòíûì. 

4.Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà è ðîñò ðàçíîîáðàçèÿ âûïóñêàåìûõ òîâàðîâ è óñëóã. Ýòà 

ñîñòàâëÿþùàÿ íå íàõîäèò ïðÿìîãî îòðàæåíèÿ â ïîêàçàòåëå ðåàëüíîãî ÍÄ. Но, äîïóñòèìî 

ïðåäïîëîæèòü, ÷òî áîëåå âûñîêîå êà÷åñòâî è äèôôåðåíöèàöèÿ òîâàðîâ ñïîñîáñòâóþò 

ïîâûøåíèþ ïîòðåáèòåëüñêîé óäîâëåòâîðåííîñòè è, ñëåäîâàòåëüíî, ïîëó÷àþò ñâîå 

îòðàæåíèå â óâåëè÷åíèè ðàñõîäîâ íà ïîêóïêó òîâàðîâ è óñëóã, ñîâîêóïíûé ðàçìåð 

êîòîðûõ õàðàêòåðèçóåò îáúåì ïðîèçâåäåííîãî ÍÄ. 

 

17.2. Ôàêòîðû ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà 

 

Ôàêòîðов, âëèÿþùèх íà ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò, великое множество. Все они 

взаимосвязаны между собой и оказывают разностороннее влияние на 

экономический рост. Американский экономист Э.Данисон, впервые 

иследовавший проблему количественного соизмерения влияния каждого из 

факторов на величину годового прироста реального продукта, выделил 23 

фактора роста (из них 4 фактора, связанные с трудом, 4 – с капиталом, 1 - с 

землёй, 14 – с научно-техническим прогрессом). На самом деле число 

факторов, оказывающих влияние на экономический рост, гораздо больше. 

С целью обеспечения восприятия всех факторов экономического роста 

принято их деление на такие большие группы, как факторы предложения, 

факторы спроса и факторы распределения. 

К ôàêòîðàì ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðûå îïðåäåëÿþò âîçìîæíîñòè ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, 

относятся: 
- êîëè÷åñòâî è êà÷åñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ (земля, полезные ископаемые, 

водные ресурсы, климат и др.); 
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- êîëè÷åñòâî è êà÷åñòâî òðóäîâûõ ðåñóðñîâ (численность населения, его 

поло-возрастная структура, профессиональная и образовательная структура 

рабочей силы); 

- îáúåì îñíîâíîãî êàïèòàëà (îñíîâíûõ ôîíäîâ); 

- уровень òåõíîëîãèи è íàó÷íî-òåõíè÷åñêого ïðîãðåññа. 

Ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò ìîæíî îõàðàêòåðèçîâàòü ÷åðåç îöåíêó âëèÿíèÿ êàæäîãî èç 

ýòèõ ôàêòîðîâ íà îáúåì âàëîâîé ïðîäóêöèè. 

Èçâåñòíî, ÷òî âàëîâîé âíóòðåííèé ïðîäóêò ñ÷èòàåòñÿ ôóíêöèåé ðàñõîäîâ ðàáî÷åé 

ñèëû, êàïèòàëà è ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, òî åñòü: 

 
Y = f ( L, K, N) 

 

       где, Y - âàëîâîé âíóòðåííèé ïðîäóêò; 
L - ðàñõîäû ðàáî÷åé ñèëû; 

K - ðàñõîäû êàïèòàëà; 

N - ðàñõîäû ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ. 

К факторам спроса относятся: 

- доходы населения; 

- фискальная политика государства; 

- склонность населения к сбережению и процентная ставка банка. 

Факторы спроса способствуют реализации прироста реального продукта 

и этим создают необходимые условия для его роста. 

Íà ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò òàêæå âëèÿþò ôàêòîðû ðàñïðåäåëåíèÿ. Äëÿ 

öåëåñîîáðàçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîòåíöèàëà ðåñóðñû íå òîëüêî äîëæíû 

áûòü ïîëíîñòüþ âîâëå÷åíû â ýêîíîìè÷åñêèé ïðîöåññ, íî è наилучшим образом, и 

оптимально распределены между хозяйствующими субъектами. Íåîáõîäèìî 

ðåàëüíî èñïîëüçîâàòü âîçðàñòàþùèé îáúåì ðåñóðñîâ è ðàñïðåäåëÿòü èõ òàê, ÷òîáû в 

конечном итоге ïîëó÷èòü ìàêñèìàëüíый прирост реального продукта. 
Ðåàëüíûé ïðîäóêò ìîæíî óâåëè÷èòü â îñíîâíîì äâóìÿ ñïîñîáàìè: 1) âîâëå÷åíèå 

áîëüøåãî êîëè÷åñòâà ðåñóðñîâ; 2) ïóòåì áîëåå ïðîèçâîäèòåëüíîãî èõ èñïîëüçîâàíèÿ 

(ðèñ. 17.2.). 
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Ðèñ. 17.2. Ôàêòîðû, îïðåäåëÿþùèå äèíàìèêó ðåàëüíîãî ïðîäóêòà. 

 

Â ðåàëüíîé æèçíè ñóùåñòâóþò è çàìåäëÿþùèå ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò ôàêòîðû, 

âîçíèêàþùèå â ðåçóëüòàòå òàêèõ îáñòîÿòåëüñòâ, êàê îõðàíà òðóäà, çàãðÿçíåíèå 

îêðóæàþùåé ñðåäû, удорожание ресурсов и падание доходности производства. 

Â ïîñëåäíèå ãîäû â ðåñïóáëèêå áûëè îñóùåñòâëåíû âàæíûå ãîñóäàðñòâåííûå 

ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðåäîòâðàùåíèþ çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, ðåãóëèðîâàíèþ 

óëó÷øåíèÿ óñëîâèé òðóäà è îõðàíå çäîðîâüÿ ðàáîòíèêîâ. Ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, 

îêàçûâàåò îòðèöàòåëüíîå âëèÿíèå íà òåìïû ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, ò.ê. îñóùåñòâëåíèå 

ïîäîáíûõ ìåðîïðèÿòèé òðåáóåò ñîîòâåòñòâóþùèõ ðàñõîäîâ. Òåì ñàìûì ñðåäñòâà, 

íåîáõîäèìûå äëÿ ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, ïðèâëåêàþòñÿ ñîâåðøåííî â äðóãîì 

íàïðàâëåíèè. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Óçáåêèñòàíå ïðèäàåòñÿ áîëüøîå çíà÷åíèå ìàêñèìàëüíî 

ýôôåêòèâíîìó èñïîëüçîâàíèþ ôàêòîðîâ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà. Â ÷àñòíîñòè, âàæíåéøèì 

íàïðàâëåíèåì â ýòîé îáëàñòè ñ÷èòàåòñÿ îáåñïå÷åíèå ýôôåêòèâíîé çàíÿòîñòè ðàáî÷åé 

ñèëû.  
Íåîáõîäèìîñòü ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé â öåëÿõ ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà â 

óñëîâèÿõ ñîâðåìåííîãî ãëîáàëüíîãî êðèçèñà ìîæíî ïîÿñíèòü ñëåäóþùèìè 

îáñòîÿòåëüñòâàìè: âî âðåìÿ êðèçèñà íà ìèðîâîì ðûíêå ïàäàþò öåíû íà ñîâðåìåííóþ 

òåõíèêó è îáîðóäîâàíèå. Âîñïîëüçîâàâøèñü ýòîé ñèòóàöèåé, ìîæíî îáíîâèòü 

ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêóþ áàçó ïðîèçâîäñòâà è íà åå îñíîâå ñîçäàâàòü 

êîíêóðåíòîñïîñîáíóþ ïðîäóêöèþ, ÷òî äàñò âîçìîæíîñòü ïîêðûòü ýòè èçäåðæêè â 

êðàòêîñðî÷íûé ïåðèîä; ïîÿâëÿþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå âîçìîæíîñòè ýêñïîðòèðîâàòü 

ïðîäóêöèþ, èìåþùóþ âûñîêóþ äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü; ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü âûèãðûøà 

âî âðåìåíè ïðè îáíîâëåíèè òåõíè÷åñêîé è òåõíîëîãè÷åñêîé áàçû; ðàñøèðÿåòñÿ 

âíóòðåííèé èíâåñòèöèîííûé ñïðîñ è ñòèìóëèðóåòñÿ ðàçâèòèå ñòðîèòåëüíîé 

ïðîìûøëåííîñòè; ïðîèñõîäèò äèâåðñèôèêàöèÿ íîìåíêëàòóðû ïðîèçâîäèìîé ïðîäóêöèè. 

Â ñâÿçè ñ ýòèì â íàøåé ñòðàíå áûëè ðàçðàáîòàíû âàæíåéøèå ïðîãðàììû ìåð ïî 

îñóùåñòâëåíèþ ìîäåðíèçàöèè, òåõíè÷åñêîìó è òåõíîëîãè÷åñêîìó ïåðåâîîðóæåíèþ 

ïðîèçâîäñòâà. Îñíîâíûìè öåëÿìè îñóùåñòâëåíèÿ äàííûõ ïðîåêòîâ ÿâëÿþòñÿ: 

-  ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñòðóêòóðû ýêîíîìèêè ïîñðåäñòâîì óâåëè÷åíèÿ äîëè 
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îòðàñëåé, ïðîèçâîäÿùèõ âûñîêîòåõíîëîãè÷íóþ ïðîäóêöèþ ñ âûñîêîé äîáàâëåííîé 

ñòîèìîñòüþ; 

-  ôîðìèðîâàíèå ýôôåêòèâíîé ðåñóðñîñáåðåãàþùåé ýêîíîìèêè; 

-  óñêîðåííîå ðàçâèòèå âåäóùèõ îòðàñëåé ýêîíîìèêè; 

-  ðàçâèòèå ìåñòíîãî ïðîèçâîäñòâà, îñíîâàííîãî íà ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêå ìåñòíîãî 

ñûðüÿ è ìàòåðèàëîâ è ñîçäàíèè ãîòîâîãî ïðîäóêòà; 

-  ýôôåêòèâíîå è ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå ýíåðãîðåñóðñîâ; 

-  óêðåïëåíèå ïîëîæåíèÿ íà âíåøíèõ ðûíêàõ íàöèîíàëüíîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîé 

ïðîäóêöèè.83 

Отсюда следует, ÷òî â ñòðàíå áîëüøîå çíà÷åíèå ïðèäàåòñÿ èñïîëüçîâàíèþ 

ôàêòîðîâ, íàïðàâëåííûõ íà îáåñïå÷åíèå âûñîêèõ è óñòîé÷èâûõ òåìïîâ ýêîíîìè÷åñêîãî 

ðîñòà. 

 
17.3. Ìîäåëè ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà 

 

Èññëåäîâàíèÿ ó÷åíûõ-ýêîíîìèñòîâ, касающиеся ôàêòîðîâ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, â 

êîíå÷íîì èòîãå, ïðèâåëè ê ñîçäàíèþ ðàçëè÷íûõ ìîäåëåé ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà. 

Выделяют две основные модели экономического роста: многофакторную и 

двухфакторную. Ýòè ìîäåëè îòëè÷àþòñÿ äðóã îò äðóãà ïî ñâîåìó ñîäåðæàíèþ, но, â 

èõ îñíîâó ïîëîæåíû äâå òåîðèè - êåéíñèàíñêàÿ òåîðèÿ ìàêðîýêîíîìè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ è 

êëàññè÷åñêàÿ òåîðèÿ ïðîèçâîäñòâà. 

 Многофакторная модель исходит из той предпосылки, что на рост 

объёма ВВП оказывают воздействие все рассматриваемые выше факторы 

экономического роста. 

 Ìíîãîôàêòîðíîé является íåîêëàññè÷åñêàÿ ìîäåëü, â её îñíîâó ïîëîæåíà 

ïðîèçâîäñòâåííàÿ ôóíêöèÿ, ðàçðàáîòàííàÿ àìåðèêàíñêèì ýêîíîìèñòîì Ï. Äóãëàñîì è 

ìàòåìàòèêîì ×. Êîááîì. Ìîäåëü Êîááà-Äóãëàñà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîëè 

ðàçëè÷íûõ ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà â ðîñòå îáúåìà ïðîèçâîäñòâà84. Îíà èìååò ñëåäóþùèé 

âèä: 

 
Y = ˆKLLB 

 

где, Y - îáúåì ïðîèçâîäñòâà; 

K - çàòðàòû êàïèòàëà; 
L - çàòðàòû ðàáî÷åé ñèëû; 

ˆ - êîýôôèöèåíò ïðîïîðöèîíàëüíîñòè; 

L è B - êîýôôèöèåíòû ýëàñòè÷íîñòè îáúåìà ïðîèçâîäñòâà ïî çàòðàòàì êàïèòàëà è 

ðàáî÷åé ñèëû. 

Êîýôôèöèåíò ýëàñòè÷íîñòè âûðàæàåò óðîâåíü èçìåíåíèÿ âåëè÷èíû îäíîãî 

ïîêàçàòåëÿ â ðåçóëüòàòå èçìåíåíèÿ âåëè÷èíû äðóãîãî ïîêàçàòåëÿ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ 

                                                           
83 Саидова Г.  Модернизация, техническое обновление и диверсификация производства, широкое внедрение 

инновационных технологий –  необходимое условие выхода Узбекистана на новые рубежи на мировом рынке.  // 

Материалы респ.  научно-практ. конференции на тему «Мировой финансово-экономический кризис, пути и меры по его 

преодолению в условиях Узбекистана». ТГЭУ, 5 мая 2009 г. 
84CR.McConnell, S.L.Brue. Economics: principles, problems and policies. // McGRAW-Hill, INC, 2015. -P. 374. 
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ýòèì, êîýôôèöèåíò L ïîêàçûâàåò, íà ñêîëüêî ïðîöåíòîâ óâåëè÷èòñÿ îáúåì ïðîèçâîäñòâà 

ïðè ðîñòå ðàñõîäîâ êàïèòàëà íà 1%, à êîýôôèöèåíò B îòðàæàåò óâåëè÷åíèå îáúåìà 

ïðîèçâîäñòâà, âûçâàííîå ïðèðîñòîì íà 1% ðàñõîäîâ ðàáî÷åé ñèëû. Ñóììà L è B 

ïîêàçûâàåò, íà ñêîëüêî ïðîöåíòîâ âûðàñòèò îáúåì ïðîèçâîäñòâà ïðè îäíîâðåìåííîì ðîñòå 

ðàñõîäîâ êàïèòàëà è ðàáî÷åé ñèëû íà 1%. 

Â ñâîèõ èññëåäîâàíèÿõ ×.Êîáá è Ï.Äóãëàñ ïðîàíàëèçèðîâàëè äåÿòåëüíîñòü 

ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè ÑØÀ çà 1899-1922 ãîäû è ïîïûòàëèñü îïðåäåëèòü 

ïîêàçàòåëè ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíêöèè: 

Y = 1,01 XK0.75
XL0.25

 

Ýòè ïîêàçàòåëè ïîêàçûâàþò, ÷òî óâåëè÷åíèå çàòðàò êàïèòàëà íà 1% ïðèâîäèò ê 

óâåëè÷åíèþ îáúåìà ïðîèçâîäñòâà ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè ÑØÀ â 

ðàññìàòðèâàåìûé ïåðèîä íà 0,25%, è ñîîòâåòñòâåííî óâåëè÷åíèå çàòðàò òðóäà íà 1% 

ïðèâîäèò ê ðîñòó îáúåìà ïðîèçâîäñòâà íà 0,75%. 

Âïîñëåäñòâèè ïðîèçâîäñòâåííàÿ ôóíêöèÿ Êîááà-Äóãëàñà óñîâåðøåíñòâóåòñÿ 

ãîëëàíäñêèì ýêîíîìèñòîì ßíîì Òèíáåðãåíîì85, è â óðàâíåíèå ââîäèòñÿ åùå îäèí ôàêòîð - 

ïîêàçàòåëü òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà. Â ðåçóëüòàòå его ôîðìóëà ïðèîáðåла ñëåäóþùèé 

âèä: 

 

Y = AKaL1-aert, 

 
где: årt - ôàêòîð âðåìåíè. 

Ââåäåíèå â ïðîèçâîäñòâåííóþ ôóíêöèþ этого ôàêòîðà ñîçäàåò âîçìîæíîñòü 

îòðàæàòü íå òîëüêî êîëè÷åñòâåííûå, íî è ñîâìåùåííûå â òåðìèíå «òåõíè÷åñêèé 

ïðîãðåññ» êà÷åñòâåííûå èçìåíåíèÿ, òàêèå êàê óñèëåíèå èííîâàöèîííûõ ïðîöåññîâ, 

ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà, ïîâûøåíèå óðîâíÿ îáðàçîâàíèÿ â 

ìàñøòàáå îáùåñòâà è äðóãèå. 

Кейнсианские (двухфакторные) модели динамического равновесия 

возникли в результате развития и критического подхода к кейнсианской 

теории макроэкономического равновесия. При равновесном развитии 

достигаются устойчивые темпы роста производства на основе достижения 

полной занятости человеческих и материальных ресурсов. Из предыдущей 

темы мы знаем, что совокупный доход в определённом соотношении 

распределяется между потреблением (С) и сбережением (S). Также знаем, что 

существует тесная взаимозависимость между сбережениями (S) и 

инвестициями (I), поскольку сбережения являются источником инвестиций. 

В краткосрочном периоде сбережения (S) могут быть использованы для 

инвестирования, что означает достижение равенства: S= I.  

Однако, по мере роста совокупного дохода — это равновесное состояние 

может нарушаться под воздействием парадокса бережливости. Дело в том, 

что с ростом совокупных доходов растут и сбережения (S), не вызывая при 

этом такого же роста инвестиций. В результате чего образуется разница 

между сбережениями (S) и инвестициями (I), что и создаёт экономические 

условия нарушения макроэкономического равновесия.   

                                                           
85Брю С.Л., Макконнелл К.Р. Экономикс: краткий курс: Пер. 1-го англ. изд. – М .: ИНФРА-М, 2015, стр. 383. 
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Ñðåäè кейнсианских ìîäåëåé îñîáî âûäåëÿþòñÿ ìîäåëè ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà 

àíãëèéñêîãî ýêîíîìèñòà Ð.Õàððîäà è àìåðèêàíñêîãî ó÷åíîãî Å.Äîìàðà.  

 Â îòëè÷èå îò íåîêëàññè÷åñêèõ ìîäåëåé, в ýòèх ìîäåëях ðîñò íàöèîíàëüíîãî 

äîõîäà ñ÷èòàåòñÿ òîëüêî ôóíêöèåé íàêîïëåíèÿ êàïèòàëà при абстрагировании от 

таких ôàêòîðов как óâåëè÷åíèå çàíÿòîñòè, ñòåïåíü èñïîëüçîâàíèÿ äîñòèæåíèé ÍÒÏ, 

óëó÷øåíèå îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà, âëèÿþùèå íà ðîñò êàïèòàëîîòäà÷è; 

 - êàïèòàëîåìêîñòü ïðîèçâîäñòâà íå çàâèñèò îò ñîîòíîøåíèÿ öåí ïðîèçâîäñòâåííûõ 

ôàêòîðîâ, à îïðåäåëÿåòñÿ ëèøü òåõíè÷åñêèìè óñëîâèÿìè ïðîèçâîäñòâà. 

Â íåîêåéíñèàíñêîé ìîäåëè ôàêòîðîì, îïðåäåëÿþùèì ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò è åãî òåìïû, 

ÿâëÿåòñÿ ðîñò èíâåñòèöèé, êîòîðûå, ñ îäíîé ñòîðîíû, ñïîñîáñòâóþò ðîñòó 

íàöèîíàëüíîãî äîõîäà, ñ äðóãîé - óâåëè÷èâàþò ïðîèçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè. Â ñâîþ 

î÷åðåäü, ðîñò äîõîäà ñïîñîáñòâóåò росту çàíÿòîñòè. Растущие â ðåçóëüòàòå 

óâåëè÷åíèÿ îáúåìîâ èíâåñòèöèé ïðîèçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè будут ïîëíîñòüþ 

çàäåéñòâîâàíû ïîñðåäñòâîì óâåëè÷åíèÿ äîõîäîâ. 

Ñîãëàñíî ýòîìó, â ìîäåëè Å.Äîìàðà óñëîâèåì ñóùåñòâîâàíèÿ ðàâíîâåñèÿ ÿâëÿåòñÿ 

ñîáëþäåíèå ñëåäóþùåãî ðàâåíñòâà: 

Ïðèðîñò äåíåæíîãî äîõîäà (ñïðîñ)=  Ïðèðîñòó ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé 

(ïðåäëîæåíèå) 

Ýòî ðàâåíñòâî ìîæíî âûðàçèòü ñ ïîìîùüþ ôîðìóëû è ïîëó÷èòü ñëåäóþùåå óðàâíåíèå: 

∆I x I/а = I x ϭ èëè  = ϭxа 

 

 где, I - åæåãîäíûå ÷èñòûå êàïèòàëîâëîæåíèÿ; 

ΔI - ïðèðîñò ÷èñòûõ êàïèòàëîâëîæåíèé; 

ΔI/I - òåìïû ðîñòà ÷èñòûõ êàïèòàëîâëîæåíèé; 

I/а - ìóëüòèïëèêàòîð,  

à - ñðåäíÿÿ ñêëîííîñòü ê ñáåðåæåíèþ; 
ϭ - êàïèòàëîîòäà÷à или потенциальная средняя производительность 

инвестиций. 

Ìîäåëü ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà Ð.Õàððîäà îñíîâûâàåòñÿ íà ìàêðîýêîíîìè÷åñêîì 

ðàâíîâåñèè èíâåñòèöèé è ñáåðåæåíèé, òî åñòü I= S86. Îí îòäåëüíî èñïîëüçóåò ôîðìóëó 

äëÿ ìàêðîýêîíîìè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ â ñòàòè÷íîì ïîëîæåíèè (оно интерпретируется 

как пройденный этап развития) è ìàêðîýêîíîìè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ â äèíàìèêå 

(определяются условия равновесия для непрерывного поступательного 

развития в будущем). Ïåðâàÿ ôîðìóëà âûãëÿäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì: 

G õ C= S 

 

где, G - òåìï ðîñòà íàöèîíàëüíîãî äîõîäà (ΔY/Y); 
Ñ - êàïèòàëîåìêîñòü (I/ΔY); 

S - äîëÿ ñáåðåæåíèé â ñîñòàâå íàöèîíàëüíîãî äîõîäà (S/Y). 

Âòîðàÿ ôîðìóëà âûðàæàåòñÿ ñëåäóþùèì óðàâíåíèåì: 

 
                                                           
86Если S> I, то товарные запасы увеличиваются, производство сокращается, растёт безработица и т.д. Если I <S, то 

инвестиционный спрос будет превышать сбережения. В результате появится неудовлетворённый спрос, который 

вызовет рост цен, следовательно, и рост производства. 
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Gw õ Cr= S 

 

где, Gw - ãàðàíòèðîâàííûé òåìï ðîñòà, îáåñïå÷èâàþùèé äèíàìè÷íîå ðàâíîâåñèå 

ìåæäó ðåàëüíûìè ñáåðåæåíèÿìè è ïîòåíöèàëüíûìè èíâåñòèöèÿìè; 
Cr - òðåáóåìîå êîëè÷åñòâî êîýôôèöèåíòà êàïèòàëà. 

Условия динамического равновесия впервые сформулировал английский 

экономист Н.Колдер. Их можно выразить следующим образом: 

- устойчивость темпов роста производительности труда и национального 

дохода; 

- устойчивость темпов роста капитала и труда, т.е. 

капиталовооружённости труда; 

- устойчивость темпов роста капитала и выпускаемого продукта, т.е. 

капиталоёмкость продукции; 

- устойчивость нормы прибыли на капитал и доли прибыли в 

национальном доходе. 

Ïî-ìíåíèþ íåîêåéíñèàíöåâ, â óñëîâèÿõ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè íåвозможно 

àâòîìàòè÷åñêое äîñòèжение ãàðàíòèðîâàííîãî òåìïà ðîñòà, поэтому äîñòèæåíèе 

äèíàìè÷íîãî ðàâíîâåñèÿ требует ãîñóäàðñòâåííîго ðåãóëèðîâàíèя ýêîíîìèêè. 
Îäíîé èç âàæíåéøèõ ìîäåëåé ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà ÿâëÿåòñÿ ìîäåëü ìåæîòðàñëåâîãî 

áàëàíñà. Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû ìåæîòðàñëåâîãî áàëàíñà áûëè ïåðâîíà÷àëüíî 

ðàçðàáîòàíû â ïîñòñîâåòñêèé ïåðèîä. Â ïîñëåäóþùåì îí áûë óñîâåðøåíñòâîâàí 

àìåðèêàíñêèì ýêîíîìèñòîì ðóññêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ Â.Ëåîíòüåâûì è ïðåäñòàâëåí â âèäå 

ìîäåëè «çàòðàòû-âûïóñê». Â ìåòîäå ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà «çàòðàòû - ïðîèçâîäñòâî» 

Â. Ëåîíòüåâ ïðåæäå âñåãî îáðàùàåò âíèìàíèå íà êîëè÷åñòâåííûå ñâÿçè â ýêîíîìèêå. 

Ýòè ñâÿçè ìåæäó îòðàñëÿìè óñòàíàâëèâàþòñÿ ÷åðåç òåõíîëîãè÷åñêèå êîýôôèöèåíòû 

(â I êâàäðàíòå à1Ü à12, à13 è ò.ä.). 

Â ìîäåëè ìåæîòðàñëåâîãî áàëàíñà èçìåíåíèå â êîíå÷íîì ñïðîñå èëè â óñëîâèÿõ 

ïðîèçâîäñòâà â îäíîé îòðàñëè èçó÷àåòñÿ ÷åðåç ïðîñëåæèâàíèå êîëè÷åñòâåííîé 

ðåàêöèè âñåõ âçàèìîñâÿçàííûõ îòðàñëåé. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ëþáîå èçìåíåíèå 

ïîòðåáíîñòåé èëè òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà êàêîãî-ëèáî òîâàðà èçìåíèò ñòðóêòóðó 

ðàâíîâåñíûõ öåí è òåì ñàìûì ïðèâåäåò ê èçìåíåíèþ òåõíîëîãè÷åñêèõ êîýôôèöèåíòîâ. 
Ìåòîä ìåæîòðàñëåâîãî áàëàíñà «çàòðàòû-âûïóñê» ïîìîãàåò íå òîëüêî èçó÷èть 

âçàèìîçàâèñèìîñòь ðàçëè÷íûх îòðàñëей ýêîíîìèêè, íî è ñïîñîáñòâóåò ïðîãíîçèðîâàть 

ðàçâèòèе ýêîíîìèêè ñòðàíû, òåìïîâ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà. 

Àíàëèç ìîäåëåé ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà связан с êîíöåïöèей «íóëåâîãî 

ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà». Îñíîâû äàííîé êîíöåïöèè çàëîæåíû â 70-å ãîäû ÕÕ âåêà. Ïî ìíåíèþ 

сторонников ýòîé êîíöåïöèè, òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ è ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò ïîðîæäàþò 

ìíîæåñòâî îòðèöàòåëüíûõ ÿâëåíèé, òàêèõ êàê çàãðÿçíåíèå îêðóæàþùåé ñðåäû, 

âûáðîñû îòðàâëÿþùèõ âåùåñòâ â ïðèðîäó, óõóäøåíèå îáëèêà ãîðîäîâ è ò.ï. Â 

ðåçóëüòàòå áûñòðî ðàñòóùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ, ðàñøèðåíèÿ ìàñøòàáîâ 

ïðîèçâîäñòâà, è â îñîáåííîñòè, èñòîùåíèÿ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ñóæàþòñÿ ïðåäåëû 

ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà. Äîñòèæåíèå «ïðåäåëîâ ðîñòà» íåèçáåæíî áóäåò ñîïðîâîæäàòüñÿ 

ñòèõèéíûì ñîêðàùåíèåì ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ è ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà по 

причине ãîëîäà, ðàçðóøåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, èñòîùåíèÿ ðåñóðñîâ è ò.ä. Â ñâÿçè 

ñ ýòèì, ñòîðîííèêè êîíöåïöèè «íóëåâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà» ñ÷èòàþò, ÷òî 
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ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò äîëæåí öåëåíàïðàâëåííî ñäåðæèâàòüñÿ. Ïðèçíàâàÿ, ÷òî 

ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò îáåñïå÷èâàåò óâåëè÷åíèå îáúåìà òîâàðîâ è óñëóã, îíè îòìå÷àþò, 

÷òî ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò íå âñåãäà ìîæåò ñîçäàòü âûñîêîå êà÷åñòâî æèçíè. Íàïðèìåð, 

äëÿ ñëàáîðàçâèòûõ ñòðàí òåìïû ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà ìîãóò áûòü âûñîêèìè – îò 7 äî 

17%, à äëÿ âûñîêîðàçâèòûõ ñòðàí îíè ìîãóò áûòü çíà÷èòåëüíî íèæå – 2-3%. 

Àìåðèêàíñêèé ýêîíîìèñò Ýäìóíä Ôåëïñ ñôîðìóëèðîâàë òàê íàçûâàåìîå “çîëîòîå ïðàâèëî 

íàêîïëåíèÿ êàïèòàëà”, ñóùíîñòü êîòîðîãî ñîñòîèò â òîì, ÷òî êàæäîå ïîêîëåíèå äîëæíî 

ñáåðåãàòü äëÿ áóäóùèõ ïîêîëåíèé òàêóþ äîëþ äîõîäà, êîòîðóþ îíî ïîëó÷èëî áû îò 

ïðåäûäóùèõ. Â ýòîì ñëó÷àå ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò áóäåò îïòèìàëüíûì.87 

 

17.4. Ïîíÿòèå è ñòðóêòóðà íàöèîíàëüíîãî áîãàòñòâà 

 

Íàöèîíàëüíîå áîãàòñòâî ñîñòîèò èç ñîâîêóïíîñòè ìàòåðèàëüíûõ, íåìàòåðèàëüíûõ, 

èíòåëëåêòóàëüíûõ è освоенных ïðèðîäíûõ áîãàòñòâ, ñîçäàííûõ ïðåäêàìè è íàêîïëåííûõ 

ïîòîìêàìè â ïðîцессе ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà. 

Ìåæäó íàöèîíàëüíûì áîãàòñòâîì è ñîçäàííûì â ñòðàíå îáùåñòâåííûì ïðîäóêòîì 

ñóùåñòâóþò ïðÿìàÿ è îáðàòíàÿ çàâèñèìîñòè. Ïðÿìàÿ çàâèñèìîñòü îïðåäåëÿåòñÿ òåì, 

÷òî îáùåñòâåííûé ïðîäóêò ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì èñòî÷íèêîì ïîïîëíåíèÿ è îáíîâëåíèÿ 

íàöèîíàëüíîãî áîãàòñòâà. Êîãäà ôèçè÷åñêèé îáúåì îáùåñòâåííîãî ïðîäóêòà 

óâåëè÷èâàåòñÿ, êàê ïðàâèëî, âîçðàñòàåò è íàöèîíàëüíîå áîãàòñòâî ñòðàíû çà ñ÷åò 

ïðèðîñòà ìàòåðèàëèçîâàííûõ â òåõ èëè èíûõ ñîñòàâíûõ ýëåìåíòàõ íàöèîíàëüíîãî 

áîãàòñòâà ñáåðåæåíèé ÷àñòíîãî ñåêòîðà è ãîñóäàðñòâà. 

Ñòðóêòóðà íàöèîíàëüíîãî áîãàòñòâà õàðàêòåðèçóåòñÿ ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè 

ñîñòàâíûìè ýëåìåíòàìè. 

Âî-ïåðâûõ, ïðèíàäëåæàùèìè íàñåëåíèþ, ôèðìàì è ãîñóäàðñòâó ñðåäñòâàìè 

ïðîèçâîäñòâà, ôóíêöèîíèðóþùèìè êàê â ìàòåðèàëüíîé, òàê è â äóõîâíîé ñôåðå (ìàøèíû, 

ñòàíêè, îáîðóäîâàíèå, ïðîèçâîäñòâåííûå çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ, çàïàñû ñûðüÿ è 

ìàòåðèàëîâ). 

Âî-âòîðûõ, çàïàñû ãîòîâîé ïðîäóêöèè íà ñêëàäàõ ôèðì.  

Â-òðåòüèõ, ñòðàòåãè÷åñêèå çàïàñû ãîñóäàðñòâà. 

Â-÷åòâåðòûõ, èìóùåñòâî íàñåëåíèÿ, ìàòåðèàëèçîâàííîå â íåäâèæèìîñòè è 

ïðåäìåòàõ ïîòðåáëåíèÿ äëèòåëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ.  

Â-ïÿòûõ, ìàòåðèàëüíûå è êóëüòóðíûå öåííîñòè, ÿâëÿþùèåñÿ îáùåñòâåííûì 

äîñòîÿíèåì (ìóçåéíûå ýêñïîíàòû, àðõèòåêòóðíûå ïàìÿòíèêè, ôîíä îáùåñòâåííûõ 

áèáëèîòåê è ò.ä).  

Â-øåñòûõ, âîâëå÷åííûå â õîçÿéñòâåííûé îáîðîò ïðèðîäíûå ðåñóðñû, à òàêæå 

ðàçâåäàííûå ïîëåçíûå èñêîïàåìûå. 

Â-ñåäüìûõ, íåìàòåðèàëüíûå äóõîâíûå öåííîñòè (÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë, 

äîñòèæåíèÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ìûñëè, èíôîðìàöèîííûå ðåñóðñû, äóõîâíîå íàñëåäèå 

íàöèè). 

Òàêèì îáðаçîì, íàöèîíàëüíîå áîãàòñòâî óñëîâíî ìîæíî ðàçäåëèòü íà òðè êðóïíûå 

ñîñòàâíûå ÷àñòè: 

                                                           
87В.Д.Камаев, М.З.Ильчиков, Т.А.Борисовская. Экономическая теория. Краткий курс: учебник. // М.: Кнорус, 2016. – с. 

258. 
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1.  Ìàòåðèàëüíî-âåùåñòâåííîå áîãàòñòâî; 

2.  Íåìàòåðèàëüíîå áîãàòñòâî; 

3.  Ïðèðîäíîå áîãàòñòâî. 

Â êà÷åñòâå îñíîâíûõ ôàêòîðîâ ðîñòà ìàòåðèàëüíî-âåùåñòâåííîãî áîãàòñòâà ìîæíî 

âûäåëèòü: ðîñò ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà; ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà; 

ïîâûøåíèå íîðìû íàêîïëåíèÿ â íàöèîíàëüíîì äîõîäå. 

Äðóãàÿ ÷àñòü íàöèîíàëüíîãî áîãàòñòâà - ïðèðîäíûå áîãàòñòâà, ó÷àñòâóþò â 

êà÷åñòâå ôàêòîðà ïðîèçâîäñòâà è ñîñòàâëÿþò óñëîâèÿ è âíåøíþþ ñðåäó ÷åëîâå÷åñêîé 

äåÿòåëüíîñòè. Ïðèðîäíые áîãàòñòâà âîçíèêают íà îñíîâå çàêîíîâ ïðèðîäû, íî èõ 

èñïîëüçîâàíèå çàâèñèò îò óðîâíÿ ðàçâèòèÿ îáùåñòâà. Ïîëåçíûå èñêîïàåìûå, ëåñà, 

âîäíûå è çåìåëüíûå ðåñóðñû являются безценными факторами ïðîèçâîäñòâа. Äàðû 

ïðèðîäû â ñâîåì ïåðâîçäàííîì âèäå ÿâëÿþòñÿ ïðèðîäíûìè áîãàòñòâàìè è â òàêîì ñîñòîÿíèè 

íå âõîäÿò â ñîñòàâ îáùåñòâåííîãî áîãàòñòâà, трудового воздействия ÷åëîâå÷åñêîé 

äåÿòåëüíîñòè. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïðèðîäíûå áîãàòñòâà äëÿ îáùåñòâà âûñòóïàþò ëèøü 

â êà÷åñòâå ïîòåíöèàëüíîãî áîãàòñòâà. Òîëüêî â ðåçóëüòàòå âîçäåéñòâèÿ 

÷åëîâå÷åñêîãî òðóäà îíè ïðåâðàùàþòñÿ â ðåàëüíîå áîãàòñòâî. 

Íàöèîíàëüíîå áîãàòñòâî ñîçäàåòñÿ íå òîëüêî â ñôåðàõ ìàòåðèàëüíîãî 

ïðîèçâîäñòâà. ×àñòü åãî âîçíèêàåò â íåìàòåðèàëüíûõ ñôåðàõ ïðîèçâîäñòâà è 

ÿâëÿåòñÿ íåìàòåðèàëüíûì áîãàòñòâîì îáùåñòâà. Ê òàêèì áîãàòñòâàì îòíîñÿòñÿ 

íåìàòåðèàëüíûå öåííîñòè, ñîçäàâàåìûå â ñôåðàõ îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ, íàóêè, 

êóëüòóðû, èñêóññòâà, ñïîðòà. Â ñîñòàâå íåìàòåðèàëüíûõ áîãàòñòâ îñîáî âûäåëÿþòñÿ 

èñòîðè÷åñêèå ïàìÿòíèêè, àðõèòåêòóðíûå ñîîðóæåíèÿ, ðåä÷àéøèå ïðîèçâåäåíèÿ 

ëèòåðàòóðû è èñêóññòâà. Â íåìàòåðèàëüíûõ áîãàòñòâàõ îáùåñòâà íàõîäÿò ñâîå 

îòðàæåíèå óðîâåíü ðàçâèòèÿ êóëüòóðû è èñêóññòâà, íàêîïëåííûå íàó÷íûå çíàíèÿ è 

èíòåëëåêòóàëüíûé óðîâåíü ÷ëåíîâ îáùåñòâà, êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü ðàáî÷èõ, 

óðîâåíü ðàçâèòèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ, ñïîðòà и т.д. 

Òàêèì îáðàçîì, íàöèîíàëüíîå áîãàòñòâî, согласно своего смысла, øèðå, ÷åì 

ìàòåðèàëüíî-âåùåñòâåííûå è íåìàòåðèàëüíûå öåííîñòè îáùåñòâà, а природные 

богатства, являясь потенциальным богатством, включаются в состав 

национального богатства после воздействия на них трудовых усилий 

общества.  

 

17.5. Ôàêòîðû è ðåçóëüòàòû îáåñïå÷åíèÿ âûñîêèõ òåìïîâ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà â 

Óçáåêèñòàíå 

 

 Â ãîäû íåçàâèñèìîñòè â Óçáåêèñòàíå в результате проведённых реформ 

îáåñïå÷åí óñòîé÷èâûé ðîñò ýêîíîìèêè, äîñòèãíóòà ìàêðîýêîíîìè÷åñêàÿ è ôèíàíñîâàÿ 

ñòàáèëüíîñòü, сформирована ïðîïîðöèîíàëüíîñòü между сферами ýêîíîìèêи; 

налажены эëåìåíòû ðûíî÷íîãî ìåõàíèçìà è èíôðàñòðóêòóðы ðûíêà. 

Практическая реализация âûñîêèõ òåìïîâ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà 

обеспечивается посредством: 

-  ïîñëåäîâàòåëüíîго îñóùåñòâëåíèя ñèñòåìíûõ ðûíî÷íûõ ðåôîðì; 

-  óñèëåíèя ìåð ïî ïðèâëå÷åíèþ èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé88; 
                                                           
88Про инвестиции 
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-  îñóùåñòâëåíèя ãëóáîêèõ ñòðóêòóðíûõ èçìåíåíèé â ýêîíîìèêå; 

-  ìîäåðíèçàöèи è îáíîâëåíèя ïðîèçâîäñòâà; 

-  ñîçäàíèя íîâûõ ýêñïîðòîîðèåíòèðîâàííûõ îòðàñëåé è ïðåäïðèÿòèé; 

- îñóùåñòâëåíèя ïîëèòèêè, íàïðàâëåííîé íà óñêîðåííîå ðàçâèòèå ìàëîãî áèçíåñà è 

÷àñòíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà89. 

Â ñòðàíå èç ãîäà â ãîä поддерживается íå òîëüêî уровень ÂÂÏ, íî è 

êà÷åñòâåííî ñîâåðøåíñòâóåòñÿ åãî ñòðóêòóðíîå ñòðîåíèå. Ïðîàíàëèçèðуем 

взаимовлияние и удельный вес отдельных отраслей в структуре ÂÂÏ (òàáë. 

17.1). 
 

Òàáëèöà 17.1. 

 
2015 ãîä 

 
2016 ãîä 2015 ãîä 2016 ãîä 

Àíàëèç ôàêòîðîâ, ïîâëèÿâøèõ íà ðîñò âàëîâîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà 

Çàñëóæèâàåò âíèìàíèÿ è òî, ÷òî òåìïû ðîñòà ÂÂÏ îáåñïå÷èâàþòñÿ íå çà ñ÷åò 

òðàäèöèîííûõ ñûðüåâûõ îòðàñëåé, áëàãîïðèÿòíîé êîíúþíêòóðû è âûñîêèõ öåí íà ìèðîâîì 

ðûíêå íà îòäåëüíûå âèäû ñûðüÿ è ìàòåðèàëû, à â ïåðâóþ î÷åðåäü, çà ñ÷åò ñåðüåçíûõ 

ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ è èíòåíñèôèêàöèè ïðîèçâîäñòâà, ðàçâèòèÿ îòðàñëåé, 

îðèåíòèðîâàííûõ íà ïðîèçâîäñòâî ãîòîâîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîé ïðîäóêöèè è îêàçàíèå 

ñîâðåìåííûõ âèäîâ óñëóã. 

«Мировой опыт показывает, что важным фактором в обеспечении 

экономического роста является использование не только имеющихся 

внутренних резервов, но и ресурсов международных экономических 

организаций. Вместе с тем сегодня развитые государства и бизнес-субъекты 

глобального уровня размещают свои инвестиции в привлекательные страны с 

высоким трудовым потенциалом, где созданы благоприятные условия для 

инвесторов и приоритетным считается человеческий капитал. В этом смысле 

уместно вспомнить слова Президента Ш.М.Мирзиёева о том, что 

сотрудничество с такими организациями и впредь будет приоритетным 

направлением нашей внешней политики, ибо огромны их роль и место в 

процессе осуществляемых в нашей стране экономических реформ и 

обновления»90.  

 

                                                           
89Про МБЧП 
90Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годы (от 7 

февраля 2017 года).   

Îòðàñëè Ñòðóêòóðà âíåñåííûõ 

âêëàäîâ, % 

Äîëÿ â ðîñòå ÂÂÏ, % 

Âàëîâîé âíóòðåííèé ïðîäóêò 100,0 100,0 8,1 7,8 

Ïðîìûøëåííîñòü 8,3 6,6 1,6 1,5 

Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî 6,9 6,6 1,4 1,1 

Ñòðîèòåëüñòâî 14,4 12,5 0,7 0,5 

Òîðãîâëÿ è îáù. ïèòàíèå 17,2 14,4 1,8 0,8 

Èñòî÷íèê: äàííûå Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà ñòàòèñòèêè Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí 

. 
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Âûâîäû è çàêëþ÷åíèÿ: 

1.  Ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñòðàíû, в первую очередь, ïðîÿâëÿåòñÿ â 

ýêîíîìè÷åñêîì ðîñòå. Ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò âûðàæàåòñÿ â êîëè÷åñòâåííîì óâåëè÷åíèè 

àáñîëþòíîãî показателя âàëîâîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà, â óâåëè÷åíèè ýòîãî ïîêàçàòåëÿ 

â ðàñ÷åòå íà äóøó íàñåëåíèÿ èëè íà åäèíèöó çàòðàò ýêîíîìè÷åñêèõ ðåñóðñîâ. 

2. Ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ïðåäïîëàãàåò, ÷òî íàöèîíàëüíîå õîçÿéñòâî ìîæåò 

íàõîäèòüñÿ êàê â ñîñòîÿíèè ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, òàê è ñïàäà. Ïðè ýòîì ñïàä 

ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ïåðèîä, â òå÷åíèå êîòîðîãî âîññòàíàâëèâàåòñÿ ðàâíîâåñèå 

ìåæäó ñîâîêóïíûì ñïðîñîì è ñîâîêóïíûì ïðåäëîæåíèåì, ñ ðûíêà óõîäÿò íåýôôåêòèâíî 

ðàáîòàþùèå ïðåäïðèÿòèÿ. Â ðåçóëüòàòå ñîçäà¸òñÿ îñíîâà äëÿ áóäóùåãî 

ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà.   
3. Çíà÷åíèå óâåëè÷åíèÿ òåìïîâ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà ìîæíî ðàñêðûòü òàêæå ñ 

ïîìîùüþ ïðèìåíÿåìîãî ýêîíîìèñòàìè “ïðàâèëà âåëè÷èíû 70”. Ñîãëàñíî ýòîìó ïðàâèëó, 

÷òîáû îïðåäåëèòü, ñêîëüêî âðåìåíè ïîòðåáóåòñÿ äëÿ óâåëè÷åíèÿ îáúåìà ÂÂÏ â 2 ðàçà, 

íóæíî ðàçäåëèòü öèôðó 70 íà òåìï среднего ежеãîäного ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà. 

4.  Ñóùåñòâóþò ýêñòåíñèâíûé è èíòåíñèâíûé òèïû ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà. Ðîñò, 

äîñòèãíóòûé çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà ïðè ñîõðàíåíèè ïðåæíåé 

òåõíè÷åñêîé îñíîâû ïðîèçâîäñòâà, íàçûâàåòñÿ ýêñòåíñèâíûì ýêîíîìè÷åñêèì ðîñòîì. 

Óâåëè÷åíèå îáúåìà ïðîèçâîäñòâà ïóòåì êà÷åñòâåííîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ôàêòîðîâ 

ïðîèçâîäñòâà, ïðèìåíåíèÿ áîëåå ïåðåäîâûõ ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà è íîâîé òåõíèêè, 

ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ðàáî÷åé ñèëû, à òàêæå óëó÷øåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ 

ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîòåíöèàëà íàçûâàåòñÿ èíòåíñèâíûì ýêîíîìè÷åñêèì ðîñòîì. 

5.  Ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò óñëîâíî ìîæíî ðàçäåëèòü íà äâå 

ãðóïïû: ôàêòîðû ïðåäëîæåíèÿ è ôàêòîðû ðàñïðåäåëåíèÿ. Ê ôàêòîðîì ïðåäëîæåíèÿ 

îòíîñÿòñÿ êîëè÷åñòâî è êà÷åñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ; êîëè÷åñòâî è êà÷åñòâî 

òðóäîâûõ ðåñóðñîâ; îáúåì îñíîâíîãî êàïèòàëà; òåõíîëîãèÿ è íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé 

ïðîãðåññ. Ôàêòîðû, ñïîñîáñòâóþùèå ðåàëüíîìó èñïîëüçîâàíèþ óâåëè÷èâàþùèõñÿ 

ðåñóðñîâ è ðàñïðåäåëåíèþ èõ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïîëó÷èòü ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî 

íåîáõîäèìîãî ïðîäóêòà, íàçûâàþòñÿ ôàêòîðàìè ðàñïðåäåëåíèÿ. 

6.  Èññëåäîâàíèÿ ó÷åíûõ-ýêîíîìèñòîâ ïî ïîâîäó èçó÷åíèÿ ôàêòîðîâ ýêîíîìè÷åñêîãî 

ðîñòà, à òàêæå ïðîãíîçèðîâàíèÿ åãî ðåçóëüòàòîâ íà ïåðñïåêòèâó, â êîíå÷íîì èòîãå, 

ïðèâåëè ê ñîçäàíèþ ðàçëè÷íûõ ìîäåëåé ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà - êåéíñèàíñêàÿ òåîðèÿ 

ìàêðîýêîíîìè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ è êëàññè÷åñêàÿ òåîðèÿ ïðîèçâîäñòâà. 

7.  Íàöèîíàëüíîå áîãàòñòâî ñîñòîèò èç ñîçäàííûõ òðóäîì ïðåäêîâ è íàêîïëåííûõ 

ïîòîìêàìè ìàòåðèàëüíûõ, íåìàòåðèàëüíûõ, èíòåëëåêòóàëüíûõ, à òàêæå ïðèðîäíûõ 

áîãàòñòâ. 

 
Îñíîâíûå êëþ÷åâûå ïîíÿòèÿ: 

Ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå - ýòî общественный ïðîöåññ, êîòîðûé âûðàæается â 

ñîöèàëüíîì è ýêîíîìè÷åñêîì ïðîãðåññå общества. 

Ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò - âûðàæàåòñÿ â óâåëè÷åíèè àáñîëþòíîãî ïîêàçàòåëÿ ÂÂÏ, 

×ÍÏ è ÍÄ, â óâåëè÷åíèè èõ â ðàñ÷åòå íà äóøó íàñåëåíèÿ èëè íà åäèíèöó çàòðàò 

ýêîíîìè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, посредством óëó÷øåíèя èõ êà÷åñòâà. 

Ïîêàçàòåëè ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà - ñèñòåìà ñòîèìîñòíûõ, íàòóðàëüíûõ 
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ïîêàçàòåëåé è îáùåñòâåííûõ ïîëåçíîñòåé, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî 

ðîñòà. 

Ýêñòåíñèâíûé ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò - óâåëè÷åíèå îáúåìà ïðîèçâîäñòâà ïóòåì 

âîâëå÷åíèÿ â ïðîèçâîäñòâî äîïîëíèòåëüíûõ экономических ðåñóðñîâ. 

Èíòåíñèâíûé ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò - óâåëè÷åíèå îáúåìà ïðîèçâîäñòâà ïðè 

ñóùåñòâóþùåì óðîâíå ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà ïîñðåäñòâîì ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè èõ 

èñïîëüçîâàíèÿ. 

Ôàêòîðû ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà - îïðåäåëÿþùèå ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò ôàêòîðû 

ñïðîñà, ïðåäëîæåíèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ. 

Íàöèîíàëüíîå áîãàòñòâî - ñîçäàííûå ïðåäêàìè è íàêîïëåííûå ïîêîëåíèÿìè 

ìàòåðèàëüíûå è äóõîâíûå áîãàòñòâà, à òàêæå âîâëå÷åííûå â ïðîöåññ èñïîëüçîâàíèÿ 

äàðû ïðèðîäû. 

Ìàòåðèàëüíî-âåùåñòâåííîå áîãàòñòâî - ñîçäàííàÿ ÷åëîâå÷åñêèì òðóäîì ÷àñòü 

íàöèîíàëüíîãî áîãàòñòâà, èìåþùàÿ íàòóðàëüíî-âåùåñòâåííóþ ôîðìó. 

Ïðèðîäíîå áîãàòñòâî - ñóùåñòâóþùàÿ â ïðèðîäå ÷àñòü íàöèîíàëüíîãî áîãàòñòâà, 

ïðèâëå÷åííûå ê èñïîëüçîâàíèþ ïðèðîäíîå ñûðüå è ñèëû ïðèðîäû (çåìëÿ, ïîëåçíûå 

èñêîïàåìûå, ëåñà, âîäà è ò.ä.). 

Äóõîâíîå áîãàòñòâî - ñîñòîèò èç íåìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé è ðåçóëüòàòîâ 

èíòåëëåêòóàëüíîãî ïîòåíöèàëà ÷åëîâå÷åñòâà, íå èìåþùèõ íàòóðàëüíî-âåùåñòâåííîé 

ôîðìû. 
 

Âîïðîñû è çàäàíèå äëÿ ïîâòîðåíèÿ: 

1. Äàéòå îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿì ýêîíîìè÷åñêèé ïðîãðåññ, ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå 

è ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò. 

2.  Êàê îïðåäåëÿþòñÿ ýêñòåíñèâíûé è èíòåíñèâíûé òèïû ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà? 

3.  Ïî÷åìó â ðåàëüíîé æèçíè íå âñòðå÷àþòñÿ ÷èñòûé ýêñòåíñèâíûé èëè ÷èñòûé 

èíòåíñèâíûé òèïû ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà? 

4.  Êàêèå ïîêàçàòåëè ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà èñïîëüçóþòñÿ ïðè îöåíêå 

ýêîíîìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ñòðàíû, óðîâíÿ æèçíè íàñåëåíèÿ è ýôôåêòèâíîñòè 

ïðîèçâîäñòâà? 

5.  Îáúÿñíèòå âëèÿþùèå íà ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò ôàêòîðû ñïðîñà, ïðåäëîæåíèÿ è 

ðàñïðåäåëåíèÿ. 

6.  Íîìèíàëüíûé ÂÂÏ â Óçáåêèñòàíå â 2014 ãîäó ñîñòàâèë 12189,5ìëðä. ñóì, â 

2015 ãîäó - 15923,4, â 2016 ãîäó - 20759,3, â 2017 ãîäó - 8186,2 ìëðä. ñóì. 

Îïðåäåëèòå òåìïû åãî ðîñòà ïî ãîäàì. Åñëè ó÷åñòü, ÷òî ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ 

ðåñïóáëèêè ñîñòàâèëà â 2014 ãîäó 26007 òûñ. ÷åëîâåê, â 2015 ãîäó - 26167,0, â 

2016 ãîäó - 26485,8 è â 2017 ãîäó - 27100 òûñ. ÷åëîâåê, êàê èçìåíèëñÿ òåìï ðîñòà 

ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ? 

7.  Äàéòå îïðåäåëåíèå ïîíÿòèþ íàöèîíàëüíîãî áîãàòñòâà è ðàñêðîéòå åãî 

ñòðóêòóðíîå ñòðîåíèå. 

8.  Êàêîå ìåñòî â ñîñòàâå íàöèîíàëüíîãî áîãàòñòâà çàíèìàåò ìàòåðèàëüíî-

âåùåñòâåííîå áîãàòñòâî? 

9. Ïî÷åìó íåëüçÿ èçìåðèòü â ñòîèìîñòíîé ôîðìå è îòíåñòè ê íàöèîíàëüíîìó 

áîãàòñòâó òàêèå ïðèðîäíûå áîãàòñòâà, êàê çåìëÿ è âîäà? 
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10. Êàê ìîæíî îáúÿñíèòü îòîáðàæåíèå â ñîñòàâå íàöèîíàëüíîãî áîãàòñòâà 

êóëüòóðíûõ, èñòîðè÷åñêèõ è àðõèòåêòóðíûõ ïàìÿòíèêîâ. Ïðèâåäèòå ïðèìåðû. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА 18. ÐÀÂÍÎÂÅÑНОЕ È ÏÐÎÏÎÐÖÈÎÍÀËÜÍÎЕ РАЗВИТИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Ïëàí:  

 18.1. Ýêîíîìè÷åñêîå ðàâíîâåñèå, óñëîâèÿ åãî îáåñïå÷åíèÿ. 

18.2. Ýêîíîìè÷åñêèå ïðîïîðöèè è èõ âèäû. 

18.3. Ñïîñîáû îïðåäåëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ. 

18.4. Проблемы равновесного развития экономики Узбекистана в 

современных условиях. 

 

18.1. Ýêîíîìè÷åñêîå ðàâíîâåñèå, óñëîâèÿ åãî îáåñïå÷åíèÿ 

 

Äëÿ áåñêðèçèñíîãî, óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè òðåáóåòñÿ íàëè÷èå 

îïðåäåëåííîãî ðàâíîâåñèÿ ìåæäó ðàçëè÷íûìè åå ñòîðîíàìè. 

Ýêîíîìè÷åñêèì ðàâíîâåñèåì íàçûâàåòñÿ ñîñòîÿíèå ðàâåíñòâà äâóõ èëè 

íåñêîëüêèõ ñòîðîí äåéñòâóþùèõ âî âçàèìîñâÿçè è âçàèìîçàâèñèìîñòè ýêîíîìè÷åñêèõ 

ïðîöåññîâ или ÿâëåíèé в ýêîíîìèêе. Â ñâÿçè ñ ýòèì, êîãäà ðå÷ü èäåò î ðàâíîâåñèè 
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ýêîíîìèêè â öåëîì, ïðåæäå âñåãî, ïðèíèìàåòñÿ âî âíèìàíèå ðàâåíñòâî ìåæäó 

производством и потреблением, ñîâîêóïíûì ñïðîñîì è ñîâîêóïíûì ïðåäëîæåíèåì, 

товарной массой и её денежным эквивалентом, сбережениями и 

инвестициями, рынками труда, капитала, потребительских благ и пр. 

Ôîðìèðîâàíèå è îáåñïå÷åíèå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ â ìàêðîýêîíîìèêå ÿâëÿåòñÿ 

äîâîëüíî ñëîæíûì è ïðîòèâîðå÷èâûì ïðîöåññîì, òàê êàê рыночная экономика 

находится в постоянном движении, развитие отдельных её частей и сфер 

происходит неравномерно, поэтому равновесное состояние нарушается. Это 

проявляется в росте безработицы, инфляции, спаде производства, снижении 

реальных доходов населения.  

В этой связи ключевой проблемой экономической теории и 

экономической политики государства является обеспечение равновесия в 

экономике. Избегая огромных негативных последствий нарушения 

экономического равновесия, любая система стремится к достижению 

равновесного состояния в экономике и его сохранению. Однако, равновесие в 

экономике не достигается стихийно, само по себе, имеет специфические 

законы и условия, которые следует изучать. Мировая практика показывает, 

что в реальной действительности происходят постоянные отклонения от 

равновесия под воздействием множества различных факторов. К числу 

основных факторов можно отнести инерционность экономических процессов 

(т.е. неспособность экономики мгновенно реагировать на изменение 

рыночных условий), влияние монополий и чрезмерное вмешательство 

государства в экономику, деятельность профсоюзов и др. Эти факторы 

препятствуют справедливому распределению общественного продукта 

между субъектами рынка, вызывают дисбаланс экономических интересов. 

Многочисленность и разнонаправленность факторов, влияющих на 

экономическое равновесие, обуславливают постоянные отклонения от 

устойчивого равновесия. Циклические колебания присущи любой 

экономической системе. Но, любая экономическая система заинтересована в 

том, чтобы эти отклонения были минимальными как по масштабам, так и по 

продолжительности, ибо слишком большие и продолжительные колебания 

могут привести общество к необратимым последствиям, вплоть до 

разрушения экономической системы. Отсюда исходит роль и особая 

значимость макроэкономического равновесия в обеспечении стабильности и 

развития того или иного экономического строя. 

Административно-командная, плановая система хозяйствования не 

сумела реализовать эту сложную задачу и потерпела крах. В условиях её 

господства наблюдались несоответствия между спросом и предложением, 

дефицитность экономики, падение национального дохода, снижение 

покупательной способности населения, структурные диспропорции в 

экономике (продовольственная проблема). В отличие от этого, рыночная 

экономика обладает более надёжными механизмами саморегулирования и, 

поэтому, она в условиях совершенной конкуренции способна за счёт 

гибкости цен, изменять объём спроса и предложения, достигать равновесия в 

экономике. 
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Вопросы равновесного развития экономики привлекают внимание 

экономистов различных времён. Среди экономистов, занимавшихся 

исследованиями экономического равновесия, можно назвать А.Смита, 

Ф.Кенэ, Ж.Б.Сэя, Л.Вальраса, Дж.М.Кейнса, В.Леонтьева, В.Парето, Д.Хикса 

и др. 

Ýêîíîìè÷åñêое ðàâíîâåñèå имеет разные виды: краткосрочное (текущее) и 

долгосрочное равновесие; идеальное и реальное равновесие; чàñòíîå и общее 

ðàâíîâåñèå; устойчивое и неустойчивое равновесие. 

Идеальное равновесие – это теоретически желаемое равновесие, 

которое выражается в оптимальной сбалансированности экономической 

системы, т.е. её идеальная пропорциональность. Предпосылками её 

достижения являются наличие совершенной конкуренции и отсутствие 

внешних эффектов рынка. Идеальное равновесие иначе называют полным 

равновесием.  

Реальное равновесие – это фактическое равновесие, которое 

существует в условиях несовершенной конкуренции и при наличии внешних 

эффектов рынка.  

×àñòíîå ðàâíîâåñèå - ýòî ðàâновесие, установившееся на отдельных 

рынках, в отдельных отраслях и сферах национальной экономики. Оно 

означает равенство äâóõ âçàèìîñâÿçàííûõ ñòîðîí ýêîíîìèêè. ×àñòíîå ðàâíîâåñèå 

ïðîÿâëÿåòñÿ â âèäå ðàâíîâåñèÿ ìåæäó ïðîèçâîäñòâîì è ïîòðåáëåíèåì, ïîêóïàòåëüñêîé 

ñïîñîáíîñòüþ íàñåëåíèÿ è òîâàðной массой, äîõîäàìè è ðàñõîäàìè áþäæåòà, ñïðîñîì íà 

îòäåëüíûå òîâàðû è èõ ïðåäëîæåíèåì. Ñðåäè ýòèõ ðàâíîâåñèé îãðîìíóþ ðîëü èãðàåò 

«äîñòèæåíèå ñîîòâåòñòâèÿ ìåæäó ñïðîñîì è ïðåäëîæåíèåì íà âíóòðåííåì ðûíêå, ò.å. 

îáåñïå÷åíèå ïðàâèëüíîãî ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó âûïóùåííûì â îáðàùåíèå êîëè÷åñòâîì äåíåã è 

ïîêóïàåìîé íà íèõ ìàññîé òîâàðîâ»91. 
Îáùåå или макроэкономическое ðàâíîâåñèå îçíà÷àåò равновесие 

экономической системы в целом. Оно подразумевает соответствие 

общественных целей и имеющихся экономических возможностей, 

предполагает такое состояние экономики, при котором используются все 

имеющиеся ресурсы. Îáùåå ýêîíîìè÷åñêîå ðàâíîâåñèå â ðûíî÷íûõ óñëîâèÿõ, ïðåæäå 

âñåãî, âûðàæàåòñÿ â ðàâåíñòâå ñîâîêóïíîãî ñïðîñà è ñîâîêóïíîãî ïðåäëîæåíèÿ. Ýòî 

ñîîòâåòñòâèå îáùåãî ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ íå òîëüêî ïîòðåáèòåëüñêèõ áëàã, íî è 

ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà, ðàáî÷åé ñèëû, à òàêæå âñåõ ðåçóëüòàòîâ ýêîíîìè÷åñêîé 

äåÿòåëüíîñòè. В общем виде оно означает полное удовлетворение 

потребностей без излишне затраченных ресурсов и нереализованного 

продукта.  

Устойчивое и неустойчивое равновесие. Равновесие называется 

устойчивым, если, при нарушении равновесия, экономика самостоятельно 

возвращается в устойчивое состояние. Если после внешнего воздействия 

экономика не может восстановиться самостоятельно, то равновесие 

называется неустойчивым.  

        К условиям экономического равновесия относятся следующие условия: 
                                                           
91

Каримов И.А. Узбекистан на пути к великому будущему. - Т.: Узбекистан, 1999, стр. 384. 
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а) фактический уровень производства равен потенциальному объёму 

производства (У=У*); 

б) фактический уровень инфляции равен ожидаемой инфляции (π=πе); 

в) фактический уровень безработицы равен её естественному уровню (U=U*); 

г) сальдо платёжного баланса равно нулю. 

 Следует отметить, что нарушение равновесия приводит к потерям 

валового внутреннего продукта, к снижению доходов населения, к росту 

инфляции и безработицы, к структурным диспропорциям в экономике.  

  

18.2. Ýêîíîìè÷åñêèå ïðîïîðöèè è èõ âèäû 

 

Ðàâíîâåñèå â íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêå ïðåäïîëàãàåò íàëè÷èå ïðîïîðöèîíàëüíîñòè 

ìåæäó ðàçëè÷íûìè åå ñòîðîíàìè è ñôåðàìè. 

Ýêîíîìè÷åñêàÿ ïðîïîðöèÿ - ýòî îïðåäåëåííîå êîëè÷åñòâåííîå è êà÷åñòâåííîå 

ñîîòíîøåíèå ìåæäó ðàçëè÷íûìè ñòîðîíàìè è ñôåðàìè ýêîíîìèêè. Ïðè ýòîì íåîáÿçàòåëüíî èõ 

ðàâåíñòâî. Îíè ìîãóò íàõîäèòüñÿ â îïðåäåëåííûõ ïðîïîðöèÿõ (íàïðèìåð, 2:3, 5:3, 3:1). 

Ïîñêîëüêó ìàêðîýêîíîìè÷åñêèé ïðîöåññ âåñüìà ñëîæíûé è ìíîãîãðàííûé ïðîöåññ, òî è 

âèäîâ ïðîïîðöèé òîæå ìíîæåñòâî. Â ÷àñòíîñòè, ïðîôåññîð À.Ã.Ãðÿçíîâà âûäåëÿеò ïÿòü 

îñíîâíûõ ïðîïîðöèé, îáåñïå÷èâàþùèõ äîñòèæåíèå ðàâíîâåñèÿ â ýêîíîìèêå: 

1) ïðîïîðöèè ôàêòîðîâ производства, ñâÿçûâàþùèå îáú¸ì, ñòðóêòóðíîå 

ñòðîåíèå è ýôôåêòèâíîñòü ðåñóðñîâ ñî ñòðóêòóðíûì ñòðîåíèåì ïðîèçâîäñòâà 

ìàòåðèàëüíûõ áëàã è óñëóã (ïðîèçâîäñòâî, òðóä, ôèíàíñîâûå ðåñóðñû); 

2) ïðîïîðöèè ñáåðåæåíèÿ, îïðåäåëÿþùèå íîðìó ñáåðåæåíèÿ, ò.å. äîëþ â 

íàöèîíàëüíîì äîõîäå, êîòîðàÿ áóäåò íàïðàâëåíà íà ðàñøèðåíèå ïðîèçâîäñòâà äëÿ 

äîñòèæåíèÿ åãî îïðåäåëåííîãî îáú¸ìà; 

3) ïðîïîðöèè ðàñïðåäåëåíèÿ, îïðåäåëÿþùèå ñîîòíîøåíèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ, 

ïîëó÷åííûõ îò ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ìåæäó âñåìè âëàäåëüöàìè ôàêòîðîâ 

ïðîèçâîäñòâà; 

4) ïðîïîðöèè îáìåíà (ïðîäàæ), îïðåäåëÿþùèå ñîîòíîøåíèå ìåæäó ñïðîñîì 

ïîòðåáèòåëÿ è îáú¸ìîì ïðåäëîæåíèÿ, èõ ñîñòàâом è ñòîèìîñòью; 

5) òîâàðíî-äåíåæíàÿ ïðîïîðöèÿ, âûðàæàþùàÿ ñîîòíîøåíèå ìåæäó òîâàðíîé è 

äåíåæíîé ìàññîé. 

Òàêîãî ðîäà êëàññèôèêàöèè ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîïîðöèé âñòðå÷àþòñÿ è â äðóãèõ 

èñòî÷íèêàõ. Ïîýòîìó, îáîáùèâ âñå èõ âèäû, ìîæíî âûäåëèòü ñëåäóþùèå ãðóïïû ïðîïîðöèé. 

 Îáùåýêîíîìè÷åñêèå ïðîïîðöèè возникают между наиболее крупными 

сферами национальной экономики (между производством и потреблением, 

потреблением и накоплением, материальным и нематериальным 

производством). 

 Ìåæîòðàñëåâûå ïðîïîðöèè – между отраслями промышленности, 

сельского хозяйства и другими отраслями. Ïðîäóêò, ñîçäàííûé â îäíîé îòðàñëè, 

ïîòðåáëÿåòñÿ â äðóãîé îòðàñëè èëè æå ïðåîáðàçóåòñÿ â êîíå÷íûé ïðîäóêò è íàõîäèò 

ñâîåãî ïîòðåáèòåëÿ. Íàïðèìåð, áîëüøàÿ ÷àñòü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè (õëîïîê, 

çåðíî, êîêîí, ìîëîêî è ò.ä.) ïåðåðàáàòûâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâóþùèõ îòðàñëÿõ 

ïðîìûøëåííîñòè, ïðåâðàùàåòñÿ â êîíå÷íûé ïðîäóêò è âûíîñèòñÿ íà ðûíîê 
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ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ. Â ñâîþ î÷åðåäü, ïðîäóêöèÿ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè, 

ñîçäàþùèõ ñðåäñòâà ïðîèçâîäñòâà ïðîèçâîäèòåëüíî ïîòðåáëÿåòñÿ â äðóãèõ îòðàñëÿõ 

íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè (â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, ñòðîèòåëüñòâå è ò.ä.). Ýòî 

îáóñëîâëèâàåò èõ âçàèìîçàâèñèìîå ðàçâèòèå.  

 Âíóòðèîòðàñëåâûå ïðîïîðöèè âûðàæàþò çàâèñèìîñòü ìåæäó ñôåðàìè 

ïðîèçâîäñòâà â ñîñòàâå îòäåëüíîé îòðàñëè. Íàïðèìåð, ïðîïîðöèè ìåæäó îòðàñëÿìè 

ïðîìûøëåííîñòè, ïðîèçâîäÿùèìè ñðåäñòâà ïðîèçâîäñòâà è ïðåäìåòû ïîòðåáëåíèÿ, ìåæäó 

çåìëåäåëèåì è æèâîòíîâîäñòâîì è ò.ä. Êðîìå òîãî, íåîáõîäèìî ñóùåñòâîâàíèå âçàèìîñâÿçè 

ìåæäó ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè âíóòðè îòìå÷åííûõ ñôåð. Íàïðèìåð, ìåæäó 

äîáûâàþùåé è ïåðåðàáàòûâàþùåé îòðàñëÿìè ïðîìûøëåííîñòè, ìåæäó ñôåðàìè ñåëüñêîãî 

õîçÿéñòâà, ïðîèçâîäÿùèìè, например, ìîëîêî è ìÿñî и т.д. 
 Òåððèòîðèàëüíûå ïðîïîðöèè. Ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå îáóñëîâëèâàåò 

âçàèìîçàâèñèìîñòü ìåæäó îòäåëüíûìè òåððèòîðèÿìè ñòðàíû. Çíà÷èìîñòü 

âçàèìîçàâèñèìîñòåé ìåæäó îòäåëüíûìè òåððèòîðèàëüíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè (îáëàñòü, 

ðàéîí, ãîðîä è äð. òåððèòîðèàëüíûå åäèíèöû) ìîæíî îò÷åòëèâî óâèäåòü ïðè 

ðàññìîòðåíèè èõ ñ òî÷êè çðåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé è îðãàíèçàöèîííîé âçàèìîñâÿçè, èõ 

ñïåöèàëèçàöèè, ïðîèçâîäñòâåííîé êîîïåðàöèè è êîììóíèêàöèè. 

 Ìåæãîñóäàðñòâåííûå ïðîïîðöèè. Ýòè ïðîïîðöèè îáóñëîâëåíû äâóìÿ 

îáñòîÿòåëüñòâàìè. Âî-ïåðâûõ, ìíîãèå ñòðàíû ìèðà ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé ÷åðåç 

ìåæäóíàðîäíîå ðàçäåëåíèå òðóäà, âî-âòîðûõ, ÷åðåç ýòó ñâÿçü ÷àñòü íàöèîíàëüíîãî 

ïðîèçâîäñòâà ïîêóïàåòñÿ èíîñòðàíöàìè èëè æå íàöèîíàëüíûå ïðîèçâîäèòåëè 

óäîâëåòâîðÿþò ÷àñòü ñâîèõ ïîòðåáíîñòåé çà ñ÷åò çàâåçåííûõ èç-çà ðóáåæà 

ïðîäóêòîâ. ×åì ãëóáæå ýòà ñâÿçü, òåì ñèëüíåå îíà îêàçûâàåò âëèÿíèå íà 

ìàêðîýêîíîìè÷åñêîå ðàâíîâåñèå ÷åðåç îáú¸ì ÷èñòîãî ýêñïîðòà. 

Îáåñïå÷åíèå ðàâíîâåñíîãî ðàçâèòèÿ íàöèîíàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà ÷åðåç äîñòèæåíèå 

ðàññìîòðåííûõ âûøå ïðîïîðöèé ïðåäóñìàòðèâàåò ñëåäóþùåå: 

-  íàèáîëåå ïîëíîå óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé îáùåñòâà ïðè ýôôåêòèâíîì 

èñïîëüçîâàíèè èìåþùèõñÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ðåñóðñîâ; 

-  äîñòèæåíèå ïîëíîé çàíÿòîñòè, ò.å. ïîëíîå è ýôôåêòèâíîå îáåñïå÷åíèå ðàáîòîé 

òðóäîñïîñîáíûõ граждан; 

-  äîñòèæåíèå îòíîñèòåëüíîé ñòàáèëüíîñòè öåí è ïðåäупреждение èíôëÿöèè; 

-  îáåñïå÷åíèå ðàâíîìåðíîãî ðîñòà ýêîíîìèêè посредством инвестиционных 

вложений è èõ ñâÿçè ñ äåíåæíîé ìàññîé â îáðàùåíèè; 

-  äîñòèæåíèå àêòèâíîãî âíåøíåòîðãîâîãî áàëàíñà íà îñíîâå êîîðäèíàöèè èìïîðòà è 

ýêñïîðòà. 

Ýòè öåëè ÿâëÿþòñÿ òîëüêî ñòðåìëåíèÿìè ê íèì è íå îçíà÷àþò èõ äîñòèæåíèÿ. 

Ïîòîìó ÷òî íåâîçìîæíî äîñòèæåíèå àáñîëþòíîãî ðàâíîâåñèÿ, îíî íàðóøàåòñÿ è 

âîññòàíàâëèâàåòñÿ âíîâü, â ñèëó ÷åãî ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò ïðîèñõîäèò íåðàâíîìåðíî. 

 

18.3. Ñïîñîáû îïðåäåëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ 
 

Ðàâíîâåñíûé óðîâåíü ýêîíîìèêè - ýòî òàêîé îáú¸ì ïðîèçâîäñòâà è îêàçàíèÿ óñëóã, 

êîòîðûé îáåñïå÷èâàåò îáùåå êîëè÷åñòâî äåíåã, äîñòàòî÷íîå äëÿ çàêóïêè äàííîãî îáú¸ìà 

ïðîèçâîäñòâà. Èíà÷å ãîâîðÿ, ïðè ðàâíîâåñíîì óðîâíå ÷èñòîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîäóêòà 
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îáùåå êîëè÷åñòâî ïðîèçâåäåííûõ òîâàðîâ (×ÍÏ) ðàâíî îáùåìó êîëè÷åñòâó çàêóïëåííûõ 

òîâàðîâ (C+In) (ðèñ. 18.1). Êàê âèäíî èç ðèñ.18.1, ðàâåíñòâî ìåæäó ñîâîêóïíûìè 

ðàñõîäàìè è îáú¸ìîì ïðîèçâîäñòâà âûðàæàåòñÿ ïðÿìîé ëèíèåé, ïðîõîäÿùåé ïîä óãëîì 45 

градусов îò îñåé, ãäå ðàçìåùåíû ýòè ïîêàçàòåëè. Äåéñòâèòåëüíî, â ëþáîé òî÷êå ýòîé 

ïðÿìîé âåëè÷èíà, îòêëàäûâàåìàÿ ïî ãîðèçîíòàëüíîé îñè, ðàâíà âåëè÷èíå, îòêëàäûâàåìîé ïî 

âåðòèêàëüíîé îñè. Ïðÿìàÿ Ñ âûðàæàåò êîëè÷åñòâî ïîòðåáèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ, 

óðîâåíü êîòîðîé ïîâûøàåòñÿ ñ ðîñòîì äîõîäîâ (×ÍÏ). Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ëèíèè ñîâîêóïíûõ 

ðàñõîäîâ (Ñ+Iï) ê ðàçëè÷íûì îáú¸ìàì ïîòðåáèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ (Ñ) äîáàâëÿþòñÿ 

ñîîòâåòñòâóþùèå âåëè÷èíû ÷èñòûõ èíâåñòèöèé (In). Çäåñü ââîäèòñÿ óñëîâèå, ÷òî 

îáú¸ì èíâåñòèöèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, íå çàâèñèò îò óðîâíÿ äîõîäà. 

Ïîýòîìó ëèíèÿ ñîâîêóïíûõ ðàñõîäîâ ðàñïîëàãàåòñÿ íà ðàññòîÿíèè, ðàâíîì âåëè÷èíå In îò 

ëèíèè ðàñõîäîâ íà ïîòðåáëåíèå. Ýêîíîìè÷åñêîå ðàâíîâåñèå äîñòèãàåòñÿ â òî÷êå Å, ò.å. 

èìåííî â ýòîé òî÷êå îáú¸ì ïðîèçâåäåííîãî ÷èñòîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîäóêòà (×ÍÏÅ) ðàâåí 

îáú¸ìó ïîòðåáëåííîãî ïðîäóêòà (Ñ+1ï). 

 

 

 

Ðèñ. 18.1. Ìåòîä ñîïîñòàâëåíèÿ ñîâîêóïíûõ ðàñõîäîâ è îáú¸ìà ïðîèçâîäñòâà ïðè 

îïðåäåëåíèè óðîâíÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ. 

 

Â óñëîâèÿõ ïîëíîé çàíÿòîñòè ñîâîêóïíûå ðàñõîäû ìîãóò íå ñîîòâåòñòâîâàòü îáú¸ìó 

×ÍÏ. Ýòî íåñîîòâåòñòâèå íà ðèñóíêå âûðàæåíî â âèäå ðåöåññèîííîãî èëè èíôëÿöèîííîãî 

ðàçðûâà. Âåëè÷èíà, íà êîòîðóþ ñîâîêóïíûå ðàñõîäû ìåíüøå îáúåìà ×ÍÏ, íàçûâàåòñÿ 

ðåöåññèîííûì ðàçðûâîì, à âåëè÷èíà, íà êîòîðóþ ñîâîêóïíûå ðàñõîäû ïðåâûøàþò îáú¸ì 

×ÍÏ, íàçûâàåòñÿ èíôëÿöèîííûì ðàçðûâîì. 

Ñóòü ìåòîäà ñîïîñòàâëåíèÿ ñáåðåæåíèé è èíâåñòèöèé çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî 

ïðîèçâîäñòâî ëþáîãî îáú¸ìà ïðîäóêöèè äàñò ñîîòâåòñòâóþùèé ýòîìó îáú¸ì äîõîäà. Îäíàêî, 

íàñåëåíèå ìîæåò ÷àñòü ýòîãî äîõîäà ñáåðå÷ü, íå ðàñõîäóÿ íà ïîòðåáëåíèå. 

Ñáåðåæåíèå ñ÷èòàåòñÿ èçúÿòèåì ïîòåíöèàëüíûõ ðàñõîäîâ èç ïîòîêà «ðàñõîäû - 

äîõîäû». Ïðè ýòîì, åñëè ñáåðåæåííûå ñðåäñòâà ïîëíîñòüþ êîìïåíñèðóþòñÿ 

èíâåñòèöèÿìè, ñîâîêóïíûå ðàñõîäû áóäóò ðàâíû îáú¸ìó ïðîèçâîäñòâà. 

Óâåëè÷åíèå èíâåñòèöèîííûõ ðàñõîäîâ ïðèâîäèò ê ðîñòó óðîâíÿ îáú¸ìà 

ïðîèçâîäñòâà è äîõîäà. Ýòîò âçàèìíûé ðåçóëüòàò îáúÿñíÿåòñÿ ýôôåêòîì 

 
Ðåàëüíûé îáú¸ì ïðîèçâîäñòâà, ×ÍÏ 
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ìóëüòèïëèêàòîðà. Ïîíÿòèå ìóëüòèïëèêàòîð îçíà÷àåò «ìíîæèòåëü». Ñóòü ýôôåêòà 

ìóëüòèïëèêàòîðà â òîì, ÷òî ðîñò îáú¸ìà èíâåñòèöèé ïðèâîäèò ê ìóëüòèïëèêàòèâíîìó 

(ìíîãîêðàòíîìó) óâåëè÷åíèþ íàöèîíàëüíîãî äîõîäà. Ýôôåêò ìóëüòèïëèêàòîðà - ýòî 

îòíîøåíèå èçìåíåíèÿ ÷èñòîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîäóêòà ê тому èçìåíåíèþ â èíâåñòèöèîííûõ 

ðàñõîäàõ, которое его вызвало: 

 

                           Èçìåíåíèå â ðåàëüíîì ×ÍÏ 

Ýôôåêò ìóëüòèïëèêàòîðà = ..................................................................................  

  Èçìåíåíèå â èíâåñòèöèîííûõ ðàñõîäàõ  

 

èëè êîýôôèöèåíò ìóëüòèïëèêàòîðà ìîæíî âûðàçèòü ñëåäóþùèì îáðàçîì: 

 

k = 1/1 -1/MPS 

 

Нà ýôôåêò ìóëüòèïëèêàòîðà, êðîìå èçìåíåíèé â èíâåñòèöèîííûõ ðàñõîäàõ, âëèÿþò 

òàêæå èçìåíåíèÿ â ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïêàõ è ýêñïîðòå. 

Ýôôåêò ìóëüòèïëèêàòîðà îñíîâûâàåòñÿ íà äâóõ ïðåäïîëîæåíèÿõ. Âî-ïåðâûõ, â 

ýêîíîìèêå ðàñõîä, ñäåëàííûé îäíèì ñóáúåêòîì, ïðåâðàùàåòñÿ â äîõîä, ïîëó÷àåìûé äðóãèì 

ñóáúåêòîì. Âî-âòîðûõ, ëþáîå èçìåíåíèå äîõîäà ïîâëå÷åò çà ñîáîé èçìåíåíèÿ â 

ïîòðåáëåíèè è ñáåðåæåíèÿõ â òîì æå íàïðàâëåíèè, ÷òî è èçìåíåíèå äîõîäà. 

 

18.4. Проблемы равновесного развития экономики Узбекистана в 

современных условиях 

 

Â ïîñëåäíèå ãîäû â Óçáåêèñòàíå îáåñïå÷åíû âûñîêèå óñòîé÷èâûå òåìïû ðîñòà 

ýêîíîìèêè è ìàêðîýêîíîìè÷åñêàÿ ïðîïîðöèîíàëüíîñòü, ïðîäîëæåíû ðàáîòû ïî ñòðóêòóðíîìó 

ïðåîáðàçîâàíèþ è ìîäåðíèçàöèè, òåõíè÷åñêîìó è òåõíîëîãè÷åñêîìó îáíîâëåíèþ 

ïðîèçâîäñòâà. 

Â ðåçóëüòàòå ÷åòêîãî îïðåäåëåíèÿ çàäà÷ è ïîñëåäîâàòåëüíîãî îñóùåñòâëåíèÿ 

ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ â ñòðàíå çíà÷èòåëüíóþ 

óñòîé÷èâîñòü ïðèîáðåëè ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè. 

Îñîáîãî âíèìàíèÿ çàñëóæèâàåò òî, ÷òî óâåëè÷èâàåòñÿ íå òîëüêî îáúåì ÂÂÏ, íî è 

êà÷åñòâåííî ñîâåðøåíñòâóåòñÿ åãî ñòðóêòóðíîå ñòðîåíèå. Çäåñü öåëåñîîáðàçíî 

àíàëèçèðîâàòü ôàêòîðû, ïîâëèÿâøèå íà åãî ðîñò, à èìåííî ñòðóêòóðó ïðèðîñòà ÂÂÏ. 

       Ñòðóêòóðíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ ýêîíîìèêè îñóùåñòâëÿþòñÿ âî âçàèìîñâÿçè ñ 

ðåøåíèåì çàäà÷ ïî îáåñïå÷åíèþ ïðîïîðöèîíàëüíîãî è ñòàáèëüíîãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè íà 

îñíîâå ñîêðàùåíèÿ ââîçà òîâàðîâ èç-çà ðóáåæà, ëèêâèäàöèè îäíîáîêîé ñûðüåâîé 

íàïðàâëåííîñòè ýêîíîìèêè è ðàñøèðåíèÿ åå ýêñïîðòíûõ âîçìîæíîñòåé, óñòðàíåíèÿ 

âîçíèêøèõ âíóòðèîòðàñëåâûõ è òåððèòîðèàëüíûõ äèñïðîïîðöèé. 

Èñõîäÿ èç ýòèõ çàäà÷, âíóòðåííèå ñòðóêòóðíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ ýêîíîìèêè áûëè 

íàïðàâëåíû íà ðàçâèòèå îòðàñëåé, îáåñïå÷èâàþùèõ ýíåðãåòè÷åñêóþ 

èïðîäîâîëüñòâåííóþ íåçàâèñèìîñòü ðåñïóáëèêè. Ïðè ýòîì, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ïðèîðèòåò 

îòäà¸òñÿ ðàçâèòèþ âàæíåéøèõ áàçîâûõ îòðàñëåé - íåôòÿíîé è ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè, 

ýíåðãåòèêè, öâåòíîé ìåòàëëóðãèè, ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà, ñåëüñêîãî 
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õîçÿéñòâà è äðóãèõ îòðàñëåé àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà. 

Â äîñòèæåíèè îáùåýêîíîìè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè íà îñíîâå êîðåííîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ 

âîñïðîèçâîäñòâåííîé ñòðóêòóðû ýêîíîìèêè îñíîâíîå ìåñòî çàíèìàåò îáåñïå÷åíèå íàèáîëåå 

îïòèìàëüíîé ïðîïîðöèé ìåæäó ôîíäîì ïîòðåáëåíèÿ è íàêîïëåíèÿ. Äîñòèæåíèå ñàìîãî 

îïòèìàëüíîãî óðîâíÿ ôîíäà ïîòðåáëåíèÿ èãðàåò âàæíóþ ðîëü â îáåñïå÷åíèè ñîîòâåòñòâèÿ 

ìåæäó ñïðîñîì è ïðåäëîæåíèåì íà âíóòðåííåì ðûíêå. Â ñâÿçè ñ ýòèì ãîñóäàðñòâî 

àêöåíòèðîâàëî áîëüøå âíèìàíèÿ íà ôàêòîðàõ, ðåãóëèðóþùèõ âàæíåéøèå 

ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå âîñïðîèçâîäñòâåííûå ïðîïîðöèè. 

Îñóùåñòâëåíèå ñòðóêòóðíûõ ïðåîáðàçîâàíèé â îñíîâíîì íàïðàâëåíî íà îòðàñëè, 

ðàáîòàþùèå íà îñíîâå ìåñòíîãî ñûðüÿ è ïðèðîäíûõ âîçìîæíîñòåé, ïðîèçâîäÿùèå 

êîíêóðåíòîñïîñîáíóþ, íå òîëüêî íà âíóòðåííåì, íî è íà âíåøíåì ðûíêå ïðîäóêöèþ ñ âûñîêîé 

äîáàâëåííîé ñòîèìîñòüþ íà îñíîâå âíåäðåíèÿ ïåðåäîâûõ ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé. Так, «в 

2017-2021 годах планируется реализовать отраслевые программы, 

предусматривающие в общей сложности 649 инвестиционных проектов на 

сумму 40 миллиардов долларов США. В результате в последующие 5 лет 

производство промышленных товаров увеличится в 1,5 раза, его доля в ВВП 

– с 33,6 процента до 36 процентов, доля перерабатывающей отрасли – с 80 

процентов до 85 процентов»92.  

Таким образом, îáåñïå÷åíèå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ è ïðîïîðöèîíàëüíîãî 

ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè Óçáåêèñòàíà äîñòèãàåòñÿ çà ñ÷åò ýôôåêòèâíîãî ïðîâåäåíèÿ 

ñòðóêòóðíûõ ïðåîáðàçîâàíèé, ìîäåðíèçàöèè è äèâåðñèôèêàöèè ïðîèçâîäñòâà.  

 

Âûâîäû è çàêëþ÷åíèÿ: 

1.  Ýêîíîìè÷åñêие ïðîïîðöèи - ýòî îïðåäåëåííîå êîëè÷åñòâåííîå è êà÷åñòâåííîå 

ñîîòíîøåíèå ìåæäó ðàçëè÷íûìè ñòîðîíàìè è ñôåðàìè ýêîíîìèêè. При этом îíè ìîãóò 

íàõîäèòüñÿ â îïðåäåëåííûõ ïðîïîðöèÿõ. 

2.  Все экономические ïðîïîðöèи ìîæíî ñãðóïïèðîâàòü â îáùåýêîíîìè÷åñêèå 

ïðîïîðöèè; ìåæîòðàñëåâûå ïðîïîðöèè; âíóòðèîòðàñëåâûå ïðîïîðöèè; òåððèòîðèàëüíûå 

ïðîïîðöèè; ìåæãîñóäàðñòâåííûå ïðîïîðöèè. 

3.  Ýêîíîìè÷åñêîå ðàâíîâåñèå â ìàêðîýêîíîìèêå âêëþ÷àåò â ñåáÿ ÷àñòíîе è îáùåе 

равновесие. ×àñòíîå ðàâíîâåñèå - ýòî êîëè÷åñòâåííîå ðàâåíñòâî äâóõ 

âçàèìîñâÿçàííûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé èëè ñòîðîí ýêîíîìèêè. Îáùåå ðàâíîâåñèå 

îçíà÷àåò âçàèìíîå ðàâåíñòâî ìåæäó âñåìè ïîòðåáíîñòÿìè îáùåñòâà è îáú¸ìîì 

íàöèîíàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà. Îáùåå ýêîíîìè÷åñêîå ðàâíîâåñèå âûðàæàåòñÿ â ðàâåíñòâå 

ñîâîêóïíîãî ñïðîñà è ñîâîêóïíîãî ïðåäëîæåíèÿ. 

4.  Îáùåå ýêîíîìè÷åñêîå ðàâíîâåñèå îáóñëîâëåíî òàêèми óñëîâèями, êàê 

ñîîòâåòñòâèå ìåæäó îáùåñòâåííûìè öåëÿìè è ýêîíîìè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè; íàëè÷èå 

õîçÿéñòâåííîãî ìåõàíèçìà, ýôôåêòèâíî èñïîëüçóþùåãî âñå ýêîíîìè÷åñêèå ðåñóðñû; 

ñîîòâåòñòâèå îáùåãî ñòðóêòóðíîãî ñòðîåíèÿ ïðîèçâîäñòâà ñòðóêòóðíîìó ñòðîåíèþ 

ïîòðåáëåíèÿ; äîñòèæåíèå ðûíî÷íîãî ðàâíîâåñèÿ íà âñåõ îñíîâíûõ ðûíêàõ (òîâàðîâ, 

ðåñóðñîâ, ðàáî÷åé ñèëû è ò.ä.). 

5.  Ïðè îïðåäåëåíèè óðîâíÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ â îñíîâíîì èñïîëüçóþòñÿ äâà 

                                                           
92Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах (от 7 

февраля 2017 года).  
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âçàèìîñâÿçàííûõ ìåòîäà: ìåòîä ñîïîñòàâëåíèÿ ñîâîêóïíûõ ðàñõîäîâ è îáú¸ìà 

ïðîèçâîäñòâà; ìåòîä ñîïîñòàâëåíèÿ ñáåðåæåíèé è èíâåñòèöèé. Êðîìå òîãî, äëÿ 

îïðåäåëåíèÿ óðîâíÿ ðàâíîâåñèÿ èñïîëüçóþòñÿ áàëàíñîâûé ìåòîä è ìåòîä ñîïîñòàâëåíèÿ 

çàòðàò è ðåçóëüòàòîâ. 

 

Îñíîâíûå êëþ÷åâûå ïîíÿòèÿ: 

Ýêîíîìè÷åñêàÿ ïðîïîðöèÿ - ýòî îïðåäåëåííîå êîëè÷åñòâåííîå è êà÷åñòâåííîå 

ñîîòíîøåíèå ìåæäó ðàçëè÷íûìè ñòîðîíàìè è ñôåðàìè ýêîíîìèêè. 

Ýêîíîìè÷åñêîå ðàâíîâåñèå - ñîñòîÿíèå ñáàëàíñèðîâàííîñòè äâóõ èëè íåñêîëüêèõ 

ñòîðîí ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ÿâëåíèé. 

×àñòíîå ðàâíîâåñèå - ýòî êîëè÷åñòâåííîå ðàâåíñòâî äâóõ âçàèìîñâÿçàííûõ 

ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé èëè ñòîðîí ýêîíîìèêè. 

Îáùåå ðàâíîâåñèå - âçàèìíîå ðàâåíñòâî äâóõ èëè íåñêîëüêèõ ñòîðîí 

ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ÿâëåíèé, ïðåæäå âñåãî, ñîâîêóïíîãî ñïðîñà è ñîâîêóïíîãî 

ïðåäëîæåíèÿ. 

Ðåöåññèîííûé ðàçðûâ - âåëè÷èíà, íà êîòîðóþ ñîâîêóïíûå ðàñõîäû ìåíüøå îáúåìà 

×ÍÏ. 

Èíôëÿöèîííûé ðàçðûâ - âåëè÷èíà, íà êîòîðóþ ñîâîêóïíûå ðàñõîäû ïðåâûøàþò îáú¸ì 

×ÍÏ. 

Ýôôåêò ìóëüòèïëèêàòîðà - ýòî îòíîøåíèå èçìåíåíèÿ ÷èñòîãî íàöèîíàëüíîãî 

ïðîäóêòà ê èçìåíåíèþ â èíâåñòèöèîííûõ ðàñõîäàõ. 

 

Âîïðîñû è çàäàíèÿ äëÿ ïîâòîðåíèÿ: 

1. Äàéòå õàðàêòåðèñòèêó ýêîíîìè÷åñêîìó ðàâíîâåñèþ, ÷àñòíîìó è îáùåìó 

ðàâíîâåñèþ. Ïðèâåäèòå ïðèìåðû. 

2.  ×òî òàêîå ýôôåêò ìóëüòèïëèêàòîðà? Êàêàÿ çàâèñèìîñòü ñóùåñòâóåò ìåæäó 

èçìåíåíèåì èíâåñòèöèîííûõ ðàñõîäîâ è âåëè÷èíîé ìóëüòèïëèêàòîðà? 

3.  ×åìó ðàâåí ìóëüòèïëèêàòîð, åñëè ñðåäíÿÿ ñêëîííîñòü ê ñáåðåæåíèþ 

ñîñòàâëÿåò 0; 0,4; 0,6? Êàê èçìåíèòñÿ ×ÍÏ, åñëè ïðåäïðèíèìàòåëü óâåëè÷èò óðîâåíü 

èíâåñòèðîâàíèÿ íà 8 ìëí. ñóìîâ ïðè ñðåäíåé ñêëîííîñòè ê ïîòðåáëåíèþ 4/5? 

4.  ×òî òàêîå ýôôåêò àêñåëåðàòîðà è êàêîå âëèÿíèå îí îêàçûâàåò íà 

ýêîíîìè÷åñêîå ðàâíîâåñèå? 

5.  Â ÷åì îòëè÷èе àâòîíîìíûõ è индуцированных èíâåñòèöèé?  

6.  Êàêîâà ðîëü ÷àñòíûõ ïðîïîðöèé â äîñòèæåíèè ðàâíîâåñíîãî óðîâíÿ ýêîíîìèêè? 
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ГЛАВА 19. ЦИКЛИЧНОСТЬ ЭКОНОМИКИ И 

ÌÀÊÐÎÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÍÅÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÜ 

 

ÏËÀÍ: 

19.1. Òåîðèè ýêîíîìè÷åñêèõ öèêëîâ. 

19.2. Ñîäåðæàíèå è âèäû êðèçèñîâ. 

19.3. Ñóòü ñîâðåìåííîãî ìèðîâîãî ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà, åãî 

ïðè÷èíû è íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ. 

 

19.1. Òåîðèè ýêîíîìè÷åñêèõ öèêëîâ 

 

Ïîä íåèçáåæíûì âëèÿíèåì îáúåêòèâíûõ экономических çàêîíîâ â 

âîñïðîèçâîäñòâенном процессе ñëó÷àþòñÿ ðàçðûâû в ôîðìе ýêîíîìè÷åñêèõ 

äèñïðîïîðöèé, иначе именуемые öèêëè÷íûì ðàçâèòèåì ýêîíîìèêè. 
Ýêîíîìè÷åñêèй öèêë - это ïåðèîä, êîòîðûé íà÷èíàåòñÿ ñ îïðåäåëåííîãî ñîñòîÿíèÿ 

ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ïðîõîäèò ïîñëåäîâàòåëüíî íåñêîëüêî ôàç è çàâåðøàåòñÿ 

âîçâðàùåíèåì ê èñõîäíîìó ñîñòîÿíèþ. Иными словами, экономический цикл – это 

исторический период между двумя экономическими конъюнктурами.  

Причины, вызывающие изменения экономической активности 

общества во времени, исследует теория экономических циклов. Изменения 

совокупности показателей, характеризующих развитие национальной 

экономики, называется экономической конъюнктурой. Поэтому теорию 

экономических циклов называют также теорией экономической 

конъюнктуры. 

Природа цикла до настоящего времени является одной из самых 

сложных и спорных проблем экономической теории. Центральное место в 

теории экономических циклов занимает работа Дж.М.Кейнса «Общая теория 

занятости, процента и денег» (1936 г.). Опираясь на работы Р.Харрода, 

Дж.Хикса, А.Хансена, Кейнс показал, что экономический цикл есть 

результат взаимодействия трёх составляющих: национального дохода, 

потребления и накопления капитала. 

Цикличность – это всеобщая форма движения. Она свойственна как 

природе, так и обществу и отражает неравномерность, смену эволюционных 

и революционных форм прогресса. К характерным чертам цикличности 

относятся:  
- движение не по кругу, а по спирали, т.е. цикличность – это форма 

прогрессивного развития; 

- каждый цикл имеет свои фазы и длительность; 

- циклы неповторимы, каждый цикл, каждая фаза не имеет аналогов в 

историческом развитии; 

- все циклы как в природе, так и в обществе взаимосвязаны. 

Ýêîíîìè÷åñêèе öèêëы îñóùåñòâëÿюòñÿ ÷åðåç îñîáûå ôàçû. Îáû÷íî âûäåëÿþò 

ñëåäóþùèå ôàçû öèêëà: êðèçèñ, äåïðåññèÿ, îæèâëåíèå, ïîäú¸ì (ðèñ.19.1).  
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Âðåìÿ 

Ðèс. 19.1. Ôàçû ýêîíîìè÷åñêîãî öèêëà. 

 

 

В фазе кризиса производство и занятость сокращаются, так как на 

экономику обрушивается массовое перепроизводство товаров, не 

пользующаяся спросом населения, в связи с чем, товары не реализуются. 

Перепроизводство товаров оборачивается кризисом сначала в сфере 

обращения, а затем кризис поражает и сферу производства. Об этой фазе 

цикла более подробно раскрывается в следующем параграфе данной темы. 

Фаза депрессии характеризуется минимальными размерами 

производства и низким уровнем занятости. Вместе с тем, на этой фазе 

стабилизируются товарные запасы и уровень цен. Низкие цены, в свою 

очередь, стимулируют спрос и потребление. Фаза депрессии – имеет не 

только разрушительный характер, она также является фазой подготовки к 

переходу на очередную фазу цикла. Предприятия предпринимают активные 

меры по выходу из кризиса и застоя. Они приспосабливаются к низким 

доходам путём снижения издержек производства. В фазе депрессии 

начинается обновление основного капитала, что стимулирует развитие 

отраслей, производящих средства производства. В эти отрасли начинают 

вкладывать инвестиции, провоцируя тем самым действие эффекта 

мультипликатора. Инвестиции – это самый существенный фактор, 

увеличивающий доходы и совокупный спрос, значит и объёмы производства. 

Всё это означает, что началась фаза оживления и объёмы общественного 

производства начинают постепенно увеличиваться.       

Фаза оживления характеризуется постепенным увеличением объёмов 

производства, сокращением безработицы, оживлением инвестиционных 

процессов, повышением цен, ставки процента и деловой активности. 

Оживление начинается с расширения производства средств производства. 

Представление заказов предприятиям, производящим средства производства, 

позволяют им расширить производство, нанимать дополнительный персонал, 

выплачивать им заработную плату. В результате растут доходы населения и 
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происходит оживление спроса на потребительские товары, экономика 

набирает стремительный разбег. Объём реального общественного 

производства достигает предкризисного значения, за которым следует 

очередная фаза цикла – подъём. 

Подъём характеризуется рассветом всех форм капитала, растут цены, 

прибыль предприятий, спрос и предложение. В результате всего этого 

уровень занятости возрастает вплоть до полной занятости, а производства – 

до полной загруженности производственных мощностей. Предприниматели 

усердно вкладывают деньги в инвестиции, всячески расширяя выпуск 

продукции, способствуют становлению новых предприятий. Высокими 

темпами растёт объём ВВП, доходы и заработная плата, спрос и предложение 

на всех рынках, продолжается рост цен, банковская процентная ставка и курс 

ценных бумаг. Все вышеперечисленные процессы продолжаются до тех пор, 

пока подъём не достигнет своей высшей точки – пика. В этой точке 

оказывается, что товаропроизводителями произведено столько, что рынок не 

в состоянии их поглощать, начинается процесс накопления запасов. В связи с 

этим, постепенно проявляются и нарастают диспропорции в экономике, 

после чего, национальное хозяйство опять попадает в кризисное состояние. 

Так, наступает новая цикличность в развитии с более возрастающим 

эффектом нежели предыдущий: кризис, за кризисом следует депрессия, затем 

оживление и подъём. Таким образом, циклическое развитие национального 

хозяйства продолжается.  

Существует и более простая классификация фаз цикла, которая выделяет 

только понижательную и повышательную фазы цикла (например, длинные 

волны Кондратьева). В этом случае, цикл представляется состоящим только 

из двух фаз: спад и оживление. 

Экономическая теория на протяжении многих лет исследует причины 

цикличности экономического развития, стремится найти инструменты 

воздействия на кризисы. 

Повышенный интерес экономистов к проблемам цикличности, глубокое 

исследование возможных причин возникновения кризисов и влияющих на 

него факторов, привели к появлению различных теорий экономического 

цикла.  

Различают экстернальную и интернальную теории экономического 

цикла. Теории, объясняющие циклические колебания внешними (экзогенные) 

факторами, называются экстернальными и внутренними (эндогенные) 

факторами – интернальными теориями. 

К внешним факторам цикличности относятся: войны и другие 

политические потрясения; открытие значимых месторождений ценных 

ресурсов; революционные изменения в технологиях и технике, способные 

коренным образом изменить структуру общественного производства; 

катаклизмы природы и существенные изменения в природе; психология 

людей; изменение государственной экономической политики. 

К внутренним факторам цикличности можно отнести следующее: 

физический и моральный износ основного капитала; резкое изменение 
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объёма и структуры личного потребления, существенное изменение объёма 

инвестиций и др. 

Дж. М. Кейнс видит причины кризисов в избытке сбережений населения 

и недостатке инвестиций в производство. При обосновании причин 

экономических кризисов, Кейнс разрабатывает основной психологический 

закон – склонность индивида к сбережению. Кейнс считал, что 

экономические кризисы в условиях рынка не только неизбежны, но и 

вытекают из самой природы и внутреннего содержания капиталистического 

способа производства.                        

Áóäåò íåïðàâèëüíûì îáúÿñíÿòü âîçíèêíîâåíèå ýêîíîìè÷åñêèõ öèêëîâ òîëüêî 

ýêñòåðíàëüíûìè è èíòåðíàëüíûìè òåîðèÿìè. Â ñâÿçè ñ ýòèì, â èññëåäîâàíèÿõ ïðè÷èí 

öèêëè÷íîãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè íàèáîëåå èçâåñòíû åù¸ íåñêîëüêî òåîðèé. Ðàññìîòðèì 

îñíîâíûå èç íèõ. 

Ìîíåòàðíàÿ òåîðèÿ. Ïî ìíåíèþ монетаристов, öåíòðàëüíîå ìåñòî â ðûíî÷íîé 

ýêîíîìèêå çàíèìàþò äåíüãè è êðåäèò. Öèêëè÷íîå èçìåíåíèå ýêîíîìèêè ñâÿçàíî, ïðåæäå 

âñåãî, ñ èçìåíåíèåì ïîòîêà äåíåæíîé ìàññû. Åäèíñòâåííîé ïðè÷èíîé ðîñòà ýêîíîìè÷åñêîé 

àêòèâíîñòè, ïðîöâåòàíèÿ ýêîíîìèêè ñëóæèò èçìåíåíèå äåíåæíîãî ïîòîêà. Â ðåçóëüòàòå 

óâåëè÷åíèÿ ñïðîñà íà òîâàðû îæèâëÿåòñÿ òîðãîâëÿ, ðàñòóò ðîçíè÷íûå öåíû, 

ðàñøèðÿåòñÿ ïðîèçâîäñòâî. Äåíåæíûé ïîòîê (ñóììà ïîòðåáèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ) 

èçìåíÿåòñÿ â ðåçóëüòàòå èçìåíåíèÿ êîëè÷åñòâà äåíåã. Óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà äåíåã 

ñíèæàåò ýêîíîìè÷åñêóþ àêòèâíîñòü. 

Òåîðèÿ íåäîïîòðåáëåíèÿ. Родоначальником теории недопотребления 

является швейцарский экономист Ж.Сисмонди (1773-1842). Существует 

множество разновидностей этой теории, наиболее обоснованная из них, 

применяет термин «недопотребление» в значении «чрезмерных сбережений». 

Депрессии вызываются тем обстоятельством, что слишком большая часть 

текущего дохода сберегается и слишком незначительная его часть 

расходуется на потребительские товары. Именно добровольные сбережения, 

совершаемые отдельными людьми и компаниями, нарушают равновесие 

между производством и реализацией. Причина чрезмерных сбережений 

заключается в неравномерном распределении дохода. Подавляющая часть 

сбережений приходится преимущественно на тех, кто получает крупный 

доход. Если бы можно было повысить уровень заработной платы и 

одновременно перераспределить национальный доход более равномерно, то 

доля сбережений не была бы угрожающе большой.  

Òåîðèÿ ïåðåíàêîïëåíèÿ. Ñîãëàñíî ýòîé òåîðèè ýêîíîìè÷åñêîé öèêë ñâÿçàí ñ 

ïðîèçâîäñòâîì ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà èëè êàïèòàëèçèðîâàííûõ èíâåñòèöèîííûõ òîâàðîâ. 

Ñóùåñòâóåò áîëüøàÿ ðàçíèöà ìåæäó ïðîèçâîäñòâåííûìè öèêëàìè òîâàðîâ ïîâñåäíåâíîãî 

ïîòðåáëåíèÿ è ïðîèçâîäñòâåííûìè öèêëàìè òîâàðîâ äëèòåëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ. Отрасли, 

изготовляющие товары производственного назначения, подвержены 

воздействию экономического цикла гораздо сильнее, чем отрасли, 

производящие товары повседневного спроса. Во время повышательной фазы 

цикла выпуск товаров производственного назначения растёт, а во время 

понижательной фазы цикла сокращается гораздо резче, чем производство 

товаров кратковременного пользования. Ïðè ýòîì âîçíèêàþò äèñïðîïîðöèè â 
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ñòðóêòóðå ïðîèçâîäñòâà, ò.å. íàðóøàеòñÿ ñîîòíîøåíèе ìåæäó ïîòðåáèòåëüñêèìè 

òîâàðàìè, òîâàðàìè äëèòåëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ. 
Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ òåîðèÿ. Ïðè îáúÿñíåíèè öèêëè÷íîãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè 

существуют и ïñèõîëîãè÷åñêèå òåîðèè. Ñòîðîííèêи ïñèõîëîãè÷åñêèõ òåîðèé 

Æ.Ì.Êåéíñ, Ó.Ìèò÷åëë, Ô.Õàéåê è äðóãèе считали, что íà îïòèìèçì è ïåññèìèçì 

÷åëîâåêà, íà àêòèâíîñòü åãî äåÿòåëüíîñòè âîçäåéñòâóþò îáúåêòèâíûå ýêîíîìè÷åñêèå 

ôàêòîðû: ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà, äåíåæíûé ïîòîê, ïðèáûëü è äðóãèå, â ðåçóëüòàòå ÷åãî 

ïðîèñõîäèò ðàñøèðåíèå èëè ñîêðàùåíèå ïðîèçâîäñòâà. Так, ðàñøèðåíèå 

êðåäèòования, ðîñò ñïðîñà è ïðîèçâîäñòâà ïîäíèìàåò íàñòðîåíèå ëþäåé è íàîáîðîò. 

Данная теория показывает íà ðàñòóùóþ ñêëîííîñòü ëþäåé ê ñáåðåæåíèþ 

âûñîêîëèêâèäíûõ äåíåã, которая, â ñâîþ î÷åðåäü, âëèÿåò íà ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå. 

Ñîâðåìåííîé ýêîíîìè÷åñêîé íàóêå èçâåñòíû áîëåå 1380 òèïîâ ýêîíîìè÷åñêèõ 

öèêëîâ 93 . Наибольшее признание экономистов получили «малые циклы» 

Китчена, цикл Жуглара, цикл Кузнеца, «большие волны» Кондратьева. 

«Малые циклы» Китчена явлются краткосрочными, 

продолжительностью от двух до четырёх лет. Экономисты связывают эти 

циклы с колебанием мировых запасов золота. Э.Хансен циклы Китчена 

связывает с неравномерностью воспроизводства оборотного капитала, а 

Митчелл – с колебаниями денежного обращения. Циклы Китчена можно 

объяснить расхождениями во времени между инвестиционными вливаниями 

соответственно изменениям спроса и вводом в действие новых средств труда, 

благодаря которому и восстанавливается нарушенное экономическое 

равновесие на потребительском рынке.   

Цикл Жугляра. Продолжительность цикла 8-12 лет. Его также 

называют промышленным циклом. Этот цикл – главный фактор, от которого 

зависит хозяйственная конъюнктура. В отличие от краткосрочных циклов, 

цикл Жугляра выражает не только национальную, но и интернациональную 

экономическую динамику. Проявление этих циклов практически 

одновременны во всех странах, несовпадения могут быть весьма 

незначительны. Цикл Жугляра связан с необходимостью обновления 

капитала, хотя, сам учёный считал, что причиной кризиса может быть 

дисбаланс в денежном обращении и кредитной политике. 

Цикл Кузнеца. Его продолжительность 18-25 лет. Он занимает 

промежуточное положение между среднесрочными циклами Жуглара и 

«длинными волнами» Кондратьева. Цикл Кузнеца связан с периодическим 

обновлением жилья и производственных сооружений. Поэтому, данный цикл 

получил название строительного цикла. 

Цикл Кондратьева. Продолжительность данного цикла 40-60 лет. Их 

также называют длинными волнами Кондратьева. Длинные волны не 

являются колебаниями. Так называемые кризисы в «длинной волне» не 

обязательно должны отражать абсолютное падение производства. Здесь 

характерно изменение темпов роста вокруг долговременных тенденций 

экономического роста. Этим объясняется целесообразность применения 

                                                           
93Экономическая теория. Учебник. // Под общ. Ред. Акад. В.Д.Камаева. – М.: КНОРУС, 2016. -с. 268. 
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термина «волна» вместо термина «цикл». Длинные волны Кондратьева 

связаны с переходом к новому технологическому способу производства, с 

появлением технических нововедений.      

Начиная со второй половины ХХ века экономические циклы и кризисы 

приобретают новые черты и особенности:  

- кризисы стали наступать чаще, продолжительность цикла сократилась 

с 11-12 лет в конце XIX– первой половине XX  вв. до 5 – 7 лет в настоящее 

время; 

- фаза кризиса наступает в большинстве стран одновременно; 

- государства стали осуществлять активную антикризисную политику, 

влияющую на ход всего цикла. Это привело к тому, что границы между 

фазами стали нечёткими, размытыми; 

- кризис сопровождается нарастающей инфляцией, безработица 

становится хронической и затрагивает новые категории работников. Возник 

новый тип ризисной экономики – стагфляционная экономика; 

- изменился сам характер кризисов: они стали менее 

продолжительными, стали охватывать различные отрасли и сферы эконоики 

(например, кризисы 1974–1975 гг., 1980–1982 гг., 1991–1993  гг., 2008-2012 

гг., охватившие все развитые страны). 

Сегодня многие экономисты считают, что причина цикличности в 

экономике кроется в изменении совокупного спроса и совокупного 

предложения, в результате чего нарушается макроэкономическое равновесие. 

В связи с этим, особое внимание уделяется факторам, влияющим на 

совокупный спрос и совокупное предложение – инвестициям, национальному 

доходу, сбережениям и потреблению. Сделан вывод о том, что колебания 

инвестиций приводят к значительным изменениям национального дохода. 

Основные пути стабилизации экономики обусловлены политикой 

содействия экономическому росту и сбережениям, влючающей следующие 

элементы:  

- стабилизация совокупного спроса, который должен расти со скоростью, 

соответствующей темпу роста естественногоуровня реального объёма 

национального производства. Если допустить слишком быстрый рост 

совокупного роста, то усилятся инфляционные процессы. С другой стороны, 

если совокупный спрос растёт слишком медленно, то экономическая система 

перейдёт в состояние спада;  

-  стабилизация совокупного предложения путём сочетания усилий налогово-

бюджетной и денежно-кредитной политики. Цель экономической политики 

может быть достигнута либо путём сочетания экспансионистских действий 

налогово-бюджетной политики и ограничительных действий денежно-

кредитной политики, либо путём проведения жёсткой налогово-бюджетной 

политики в сочетании с экспансионистской денежно-кредитной политикой. 

Считается, что второе сочетание налогово-бюджетной и денежно-кредитной 

политики приводит к более низкому уровню ставки процента, а, 

следовательно, и большему объёму инвестиций;  
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-  содействие росту совокупных сбережений, включающее меры, призванные 

увеличить доходность сбережений, а также способствующие 

перераспределению национального дохода посредством налоговой системы в 

пользу сбережений. 

 

19.2. Ñîäåðæàíèå è âèäû êðèçèñîâ 
 

Íà÷àëüíîé è îñíîâíîé ôàçîé öèêëè÷íîãî ðàçâèòèÿ ÿâëÿåòñÿ êðèçèñ. Â ñâÿçè ñ 

ýòèì öåëåñîîáðàçíî áóäåò äåòàëüíî ðàññìîòðåòü ñîäåðæàíèå è âèäû кризиса. 

Êðèçèñ, çàâåðøàÿ îäèí öèêë, çàêëàäûâàåò îñíîâó äëÿ íà÷àëà íîâîãî öèêëà, 

íåèçáåæíî çàêàí÷èâàþùåãîñÿ êðèçèñîì; â êðèçèñíîé ñèòóàöèè èçëèøíåå íàêîïëåíèå 

êàïèòàëà ïðîÿâëÿåòñÿ âî âñåõ åãî ôóíêöèîíàëüíûõ ôîðìàõ. 

Â ôàçå êðèçèñà ñîêðàùàеòñÿ ïðîèçâîäñòâî è çàíÿòîñòü, íî öåíû íå ñíèæаются. 

Íà íèçøåé òî÷êå ôàçû кризиса ïðîèçâîäñòâî è çàíÿòîñòü падают äî ñàìîãî íèçêîãî 

óðîâíÿ.  

Ïðè êðèçèñе ïðîèçâåäåííàÿ â îáùåñòâå òîâàðíàÿ ìàññà ïåðåñòàåò 

ñîîòâåòñòâîâàòü (ïðåâûøàåò èëè îòñòàåò) ïëàòåæåñïîñîáíîìó ñïðîñó. Â ðåçóëüòàòå 

÷àñòü ïðîèçâîäñòâà ïðîñòàèâàåò, óìåíüøàåòñÿ ïðîèçâîäñòâî òîâàðîâ. Ýêîíîìè÷åñêèé 

ðîñò ïðåêðàùàåòñÿ èç-çà èíôëÿöèè - íåîáîñíîâàííîãî ðåçêîãî ïîâûøåíèÿ öåí, íèçêîго 

óðîâíя çàíÿòîñòè è áåçðàáîòèöы. Таким образом, ýêîíîìè÷åñêий ðîñò ïðåðûâàåòñÿ 

è îñëîæíÿåòñÿ êàê áåçðàáîòèöåé, òàê è èíôëÿöèåé, усилением íåñòàáèëüíîñòи è 

äèñïðîïîðöèй â âîñïðîèçâîäñòâå. Ýòî, ïðåæäå âñåãî, äèñïðîïîðöèÿ ìåæäó ïðîèçâîäñòâîì 

è ïðèñâîåíèåì åãî ðåçóëüòàòîâ, нарушение стабильности в социальной сфере и 

т.п. 

Äî âîçíèêíîâåíèÿ ðàçâèòîãî òîâàðíîãî õîçÿéñòâà ðåçêîå ñîêðàùåíèå ïðîèçâîäñòâà 

îáû÷íî áûëî ñâÿçàíî ñ ïðèðîäíûìè áåäñòâèÿìè (çàñóõà, ïîëîâîäüå è ò.ä.) èëè ñ âîéíàìè è 

âîçíèêàþùèìè èç-çà íèõ ðàçðóøåíèÿìè. Ýêîíîìè÷åñêèå êðèçèñû, âðåìåíàìè ïîòðÿñàþùèå 

ýêîíîìèêó ïîñëå ïåðåõîäà ê êðóïíîìó ìàøèííîìó ïðîèçâîäñòâó ïðèäàþò îáùåñòâåííîìó 

ïðîèçâîäñòâó öèêëè÷åñêèé õàðàêòåð. Êðèçèñû ïðîÿâëÿþòñÿ â ðàçëè÷íûõ ôîðìàõ. 

1. Ïî ìàñøòàáó íàðóøåíèÿ ðàâíîâåñèÿ â õîçÿéñòâåííîé ñèñòåìå êðèçèñû ìîæíî 

ðàçäåëèòü íà îáùèå è ÷àñòíûå. Åñëè îáùèå êðèçèñû îõâàòûâàþò âñå íàöèîíàëüíîå 

õîçÿéñòâî, òî, частные кризисы ïðîÿâëÿþòñÿ â îòäåëüíûõ ñôåðàõ èëè îòðàñëÿõ 

экономики. 

          Êðèçèñ â äåíåæíî-êðåäèòíîé ñôåðå. Êðèçèñ îõâàòûâàåò äåíåæíî-êðåäèòíóþ 

ñèñòåìó ñòðàíû, ãäå ïðîèñõîäèò ñîêðàùåíèå êîììåð÷åñêîãî è áàíêîâñêîãî êðåäèòà. Â 

ðåçóëüòàòå ïàäåíèÿ êóðñà àêöèé è îáëèãàöèé, à òàêæå íîðìû áàíêîâñêîãî ïðîöåíòà 

áàíêè òåðïÿò êðàõ, ïðîèñõîäèò их ìàññîâîå áàíêðîòñòâî. 

Âàëþòíûé êðèçèñ. Â ýòîì ñëó÷àå îáåñöåíèâàåòñÿ íàöèîíàëüíàÿ âàëþòà, 

èñòîùàåòñÿ âàëþòíûé ðåçåðâ государства, ïàäàåò êóðñ íàöèîíàëüíîé âàëþòû. 

Áèðæåâîé êðèçèñ. Îí âûðàæàåòñÿ â áûñòðîì ïàäåíèè áèðæåвого êóðñà öåííûõ 

áóìàã, ñîêðàùåíèè èõ ýìèññèè, ãëóáîêîì ñïàäå äåÿòåëüíîñòè ôîíäîâûõ áèðæ. 

Ýêîëîãè÷åñêèé êðèçèñ. Âûðàæàåòñÿ, ïðåæäå âñåãî, â âîçíèêíîâåíèè 

диспропорций â îêðóæàþùåé ñðåäå, ïðèâîäÿùèõ ê ïîòåðå çäîðîâüÿ, ñîêðàùåíèþ 

æèçíè ÷åëîâåêà и влияет на генофонд нации. 
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Îòðàñëåâые и структурные êðèçèñы. Îõâàòûâàюò êàêие-ëèáî îòðàñëи 

íàöèîíàëüíîãî õîçÿéñòâà è, âñëåäñòâèå èçìåíåíèÿ ñòðóêòóðû ïðîèçâîäñòâà èëè 

íàðóøåíèÿ существующих õîçÿéñòâåííûõ ñâÿçåé, ïîðîæäàþò ãëóáîêèå äèñïðîïîðöèè 

ìåæäó îòäåëüíûìè ñôåðàìè è îòðàñëÿìè ïðîèçâîäñòâà. Íàðÿäó ñî ñòðóêòóðíûìè 

êðèçèñàìè è ýêîíîìè÷åñêèìè êîëåáàíèÿìè ñóùåñòâóþò òàêæå ñåçîííûå êîëåáàíèÿ 

ýêîíîìè÷åñêîé àêòèâíîñòè. Íàïðèìåð, ïîêóïêè íàêàíóíå ïðàçäíèêîâ ïðèâîäÿò ê 

çíà÷èòåëüíûì åæåãîäíûì êîëåáàíèÿì â òåìïàõ производства ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ, 

îсоáåííî â ðîçíè÷íîé òîðãîâëå. Ñåçîííûì êîëåáàíèÿì â íåêîòîðîé ñòåïåíè òàêæå 

ïîäâåðæåíû ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, àâòîìîáèëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü, ñòðîèòåëüñòâî. 

Àãðàðíûé êðèçèñ – это ýêîíîìè÷åñêèå êðèçèñû, ïðîèñõîäÿùèå â ñåëüñêîì 

õîçÿéñòâå. Àãðàðíûå êðèçèñû ïðîÿâëÿþòñÿ â ôîðìàõ îòíîñèòåëüíîго ïåðåïðîèçâîäñòâа 

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííой ïðîäóêции, óâåëè÷åíèя çàïàñîâ íåðåàëèçîâàííîé ïðîäóêöèè; 

сниæåíèя öåí на сельскохозяйственную продукцию, óìåíüøåíèя äîõîäîâ è ïðèáûëè 

фермеров, их ìàññîâым áàíêðîòñòâîм и ростом äîëãîâ; увеличением áåçðàáîòицы 

ñðåäè ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ. 

Исходя из особенностей процесса âîñïðîèçâîäñòâа â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, 

аãðàðíûå êðèçèñû ïðîäîëæàþòñÿ íàìíîãî äîëüøå, íåæåëè в ïðîìûøëåííости. Так, ïåðâûé 

àãðàðíûé êðèçèñ, íà÷àвшийñÿ â 70-å ãîäû XIX âåêà ïðîäîëæàëñÿ â ðàçëè÷íûõ 

ôîðìàõ äî ñåðåäèíû 90-õ ãîäîâ XIX âåêà. 

2. Ïî ðåãóëÿðíîñòè íàðóøåíèÿ ðàâíîâåñèÿ â ýêîíîìèêå êðèçèñû ìîæíî ðàçäåëèòü 

íà ïåðèîäè÷åñêèå, ïðîìåæóòî÷íûå è íåðåãóëÿðíûå êðèçèñû. Ïåðèîäè÷åñêèå êðèçèñû 

ïîâòîðÿþòñÿ ðåãóëÿðíî ÷åðåç îïðåäåëåííûå ïðîìåæóòêè âðåìåíè. Ïðîìåæóòî÷íûå 

êðèçèñû íå ïðîõîäÿò ïîëíîãî öèêëà è ïðåðûâàþòñÿ íà êàêîé-òî ôàçå öèêëà. Îíè 

ÿâëÿþòñÿ ìåíåå ãëóáîêèìè è íå çàòÿãèâàþòñÿ íàäîëãî. К причинам íåðåãóëÿðíûх 

êðèçèñов относятся ïðèðîäíûå êàòàêëèçìû, ñåëи, óðàãàíы, çàñóõà и т.п. 

3.  Ïî õàðàêòåðó íàðóøåíèÿ ïðîïîðöèé âîñïðîèçâîäñòâà êðèçèñû äåëÿòñÿ íà 

êðèçèñû ïåðåïðîèçâîäñòâà è êðèçèñû íåäîïðîèçâîäñòâà. Êðèçèñ ïåðåïðîèçâîäñòâà 

ïðîÿâëÿåòñÿ â âûïóñêå èçëèøíåãî êîëè÷åñòâà òîâàðîâ, íå íàõîäÿùèõ ñáûòà. Êðèçèñ 

íåäîïðîèçâîäñòâà âîçíèêàåò â ðåçóëüòàòå íàðóøåíèÿ ðàâíîâåñèÿ èç-çà íåõâàòêè 

òîâàðîâ.  

 

19.3. Ñóòü ñîâðåìåííîãî ìèðîâîãî ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà, åãî ïðè÷èíû è 

íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ 

 

Â 2008 ãîäó ðàçðàçèëñÿ ìèðîâîé ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ, êîòîðûé 

îõâàòèë âñå ìèðîâîå ñîîáùåñòâî è îêàçàë ñåðüåçíîå íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà 

ðàçâèòèå ñòðàí. Ñóòü ýòîãî êðèçèñà è ïðè÷èíû åãî âîçíèêíîâåíèÿ áûëè èçëîæåíû â 

êíèãå Ïåðâîãî Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí È.Êàðèìîâà «Ìèðîâîé ôèíàíñîâî-

ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ, ïóòè è ìåðû ïî åãî ïðåîäîëåíèþ â óñëîâèÿõ Óçáåêèñòàíà»: 

«Ïîëó÷èâ íà÷àëî ñ ïðîâàëîâ è íåñîñòîÿòåëüíîñòè èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ â ÑØÀ, 

êðèçèñ íàøåë ñâîå ìàñøòàáíîå îòðàæåíèå â êðèçèñå ëèêâèäíîñòè âàæíåéøèõ áàíêîâ è 

ôèíàíñîâûõ ñòðóêòóð, êàòàñòðîôè÷åñêîì ïàäåíèè èíäåêñîâ è ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè 

êðóïíåéøèõ êîìïàíèé íà âåäóùèõ ôîíäîâûõ ðûíêàõ ìèðà. Âñå ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, 

ÿâèëîñü ïðè÷èíîé ñåðüåçíîãî ñïàäà ïðîèçâîäñòâà, ðåçêîãî ñíèæåíèÿ òåìïîâ ðîñòà 



287 
 

ýêîíîìèêè âî ìíîãèõ ñòðàíàõ, ñî âñåìè âûòåêàþùèìè îòñþäà íåãàòèâíûìè 

ïîñëåäñòâèÿìè»94. 

Ïðîÿâèâøèéñÿ íà èïîòå÷íûõ ðûíêàõ ÑØÀ êðèçèñ разразился â ðåçóëüòàòå 

роста âûäà÷è èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ íåïëàòåæåñïîñîáíûì êðåäèòîðàì ñ ñîìíèòåëüíûìè 

âîçìîæíîñòÿìè ñâîåâðåìåííîãî âîçâðàòà êðåäèòîâ. 

È õîòÿ èïîòå÷íûé êðåäèò ïî ñâîåìó çíà÷åíèþ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êðåäèò, 

âûäàâàåìûé çà ñ÷åò çàëîãà íåäâèæèìîñòè, ðûíêè ÑØÀ áûëè â äîñòàòî÷íîé ñòåïåíè 

«ïåðåíàñûùåíû» òàêîãî ðîäà ëèêâèäíîé íåäâèæèìîñòüþ è íà÷àëîñü ðåçêîå ïàäåíèå èõ 

öåí. Ê òîìó æå, àêòèâèçàöèÿ îïåðàöèé ïî ñåêúþðèòèçàöèè àêòèâîâ, ñ÷èòàþùèõñÿ íîâîé 

«ôèíàíñîâîé» ïðîäóêöèåé èíâåñòèöèîííûõ áàíêîâ íà èïîòå÷íûõ ðûíêàõ ÑØÀ, óâåëè÷èëà 

âîçìîæíîñòü ñëó÷àåâ óïàäêà íà èïîòå÷íûõ ðûíêàõ. 

Ýêîíîìèêà ÑØÀ была переíàñûùåна äåøåâûìè êðåäèòíûìè ðåñóðñàìè, è ýòî 

ïðèâåëî ê èçìåíåíèþ äåíåæíî-êðåäèòíîé ïîëèòèêè Ôåäåðàëüíîé ðåçåðâíîé ñèñòåìû. Â 

ðåçóëüòàòå â 2004-2006 ãîäàõ ïðîöåíòíûå ñòàâêè Ôåäåðàëüíîé ðåçåðâíîé ñèñòåìû 

âîçðîñëè äî 6,25%. Âûñîêàÿ ñòîèìîñòü êðåäèòîâ ïðèâåëà ê ñíèæåíèþ ïîòðåáíîñòè 

íàñåëåíèÿ â èïîòåêå è âîçâðàòà äîëãîâûõ ïëàòåæåé ïî êðåäèòàì. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, 

ïîâûøåíèå öåí íà ïðîäîâîëüñòâåííóþ ïðîäóêöèþ è ýíåðãîíîñèòåëè îãðàíè÷åло ôèíàíñîâûе 

âîçìîæíîñòи ïî âîçâðàòó êðåäèòîâ íàñåëåíèåì. Â ïåðèîä 2000-2007 ãîäîâ öåíû íà 

ïðîäîâîëüñòâåííóþ ïðîäóêöèþ íà ìèðîâîì ðûíêå âîçðîñëè â ñðåäíåì â äâà ðàçà, à öåíû íà 

áåíçèí - â 3,5 ðàçà. Ñòîèìîñòü îäíîãî áàððåëÿ бензина ïðåâûñèëà 147 äîëëàðîâ. 

Â ðåçóëüòàòå â íà÷àëå 2007 ãîäà â ÑØÀ óñèëèëàñü ïðîáëåìà ïî âîçâðàùåíèþ 

èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ. Âìåñòî âîçâðàòà êðåäèòîâ, âçÿòûõ ïîä çàëîã íåäâèæèìîñòè, 

ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè óêëîíåíèÿ дебиторов îò âûïëàòû äîëãîâ. Â ðåçóëüòàòå ïðîäàæè 

áàíêàìè íåäâèæèìîñòè íåïëàòåæåñïîñîáíûõ êëèåíòîâ, âîçðîñëî ïðåäëîæåíèå íà èïîòå÷íîì 

ðûíêå, ÷òî ïðèâåëî ê ðåçêîìó ïàäåíèþ рыночных öåí на недвижимость. 

Áîëüøèíñòâî ýêîíîìèñòîâ ñ÷èòàþò, ÷òî ïðè÷èíа êðèçèñà - ýòî íè ÷òî èíîå, êàê 

«ïëîä» èçëèøíåé ëèáåðàëèçàöèè ýêîíîìèêè â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ, òî åñòü îãðàíè÷åíèå 

âìåøàòåëüñòâà ãîñóäàðñòâà â íàöèîíàëüíóþ ýêîíîìèêó è, â ÷àñòíîñòè, â ôèíàíñîâûå 

ðûíêè ïод влиянием èäåè о «ñàìîóïðàâëÿåìîсти ðûíêà». 

Çäåñü óìåñòíî îòìåòèòü, что îñíîâíîé ïðè÷èíîé ðàçðàçèâøåãîñÿ ôèíàíñîâîãî 

êðèçèñà явилось íàðóøåíèå ïðîïîðöèй ìåæäó îáúåìîì ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ è ðåàëüíым 

ïðîèçâîäñòâом. Ïðîöåññû èíòåðíàöèîíàëèçàöèè è ãëîáàëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ ýêîíîìèê 

îêàçàëè âîçäåéñòâèå íà процессы äåíåæíîãî îáðàùåíèÿ â îòäåëüíûõ ñòðàíàõ, ñíà÷àëà 

â ÑØÀ, çàòåì âî ìíîãèõ äðóãèõ ãîñóäàðñòâàõ. Íàõîäÿùàÿñÿ â îáðàùåíèè äåíåæíàÿ 

ìàññà (íàëè÷íûå, êðåäèòû, ðàçëè÷íûå ïëàòåæíûå ñðåäñòâà) â 10 ðàç ïðåâûøàли 

ðåàëüíûé îáúåì производства, à ïðè ó÷åòå ñêîðîñòè è îáúåìа îáðàùåíèÿ денег - â 

íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ðàç áîëüøå íåîáõîäèìîãî äëÿ îáðàùåíèÿ îáúåìà äåíåã. 

К ïðè÷èíам фèíàíñîâîãî êðèçèñà также относят íàáëþäàåìûå, â îñíîâíîì, â 

ëèäèðóþùèõ ðàçâèòûõ ñòðàíà такие негативные проявления как: 

- íåðàöèîíàëüíàÿ äåíåæíî-êðåäèòíàÿ ïîëèòèêà, ïðåâðàùåíèå ïðîæèâàíèÿ â äîëã â 

ïðèâû÷êó è ïîâñåäíåâíóþ ïðàêòèêó граждан; 

-  ðåçêîå íàðóøåíèå ïðîïîðöèй ìåæäó îáÿçàòåëüñòâàìè ôèíàíñîâûõ èíñòèòóòîâ è 
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óñòàâíûìè требованиями; 

- ïðåäîñòàâëåíèå ðåéòèíãîâûìè îðãàíèçàöèÿìè íåîáúåêòèâíûõ çàêëþ÷åíèé ïî 

öåííûì áóìàãàì; 

-  íàðóøåíèå ïðèíöèïîâ ôèíàíñîâîãî àóäèòà è ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè, 

ïðåäîñòàâëåíèå íåîáúåêòèâíûõ àóäèòîðñêèõ çàêëþ÷åíèé; 

-  áàçèðîâàíèå ìåòîäà ôèíàíñîâîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ íå íà êà÷åñòâåííûõ 

ïîêàçàòåëÿõ, à íà ïîêàçàòåëÿõ îáúåìà; 

-  ïîÿâëåíèå ñëîæíûõ ïðîèçâîäíûõ öåííûõ áóìàã ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ ðèñêà è ò.ä. 

Âåäóùèå àíàëèòè÷åñêèå è ýêñïåðòíûå öåíòðû, â ðåçóëüòàòå èçó÷åíèÿ è 

îáîáùåíèÿ ìàòåðèàëîâ, ñâÿçàííûõ ñ ñîñòîÿíèåì è âîçìîæíûìè ïîñëåäñòâèÿìè ãëîáàëüíîãî 

ôèíàíñîâîãî êðèçèñà, ïðèшли ê âûâîäу, что íàáëþäàåìûå â ïîñëåäíèå ãîäû ïîñòîÿííûé 

äåôèöèò áþäæåòà ðàçâèòûõ ñòðàíàõ è îòðèöàòåëüíîå ñàëüäî âíåøíåé òîðãîâëè 

ñ÷èòàþòñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ ôàêòîðîâ íàñòóïëåíèÿ ìèðîâîãî ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî 

êðèçèñà (òàáë. 19.1). 

Òàáëèöà 19.1. 

Èçìåíåíèÿ â ñàëüäî âíåøíåé òîðãîâëè îòäåëüíûõ ñòðàí ìèðà 

(ìëðä. äîëëàðîâ ÑØÀ) 

Ñòðàíà 1996 ãîä 2007 ãîä 

Ðàçâèòûå ñòðàíû, âñåãî 46,2 -798,8 
ÑØÀ -120,2 -854,7 
ßïîíèÿ 65,4 81,0 
Åâðîïåéñêèé Ñîþç 88,5 -228,0 
Ïðî÷èå 12,5 202,2 
Ðàçâèâàþùèåñÿ ñòðàíû, âñåãî -87,5 509,7 
Êèòàé 7,2 562,0 
Áëèæíèé Âîñòîê è Àôðèêà 5,9 311,0 
Ïðî÷èå -100,6 -363,3 

 

Èç òàáëèöû âèäíî, ÷òî â 1996 ãîäó íà äîëþ ðàçâèòûõ ñòðàí ïðèõîäèëîñü 

ïîëîæèòåëüíîå âíåøíåòîðãîâîå ñàëüäî â îáúåìå 46,2 ìëðä. äîëëàðîâ, à ê 2007 ãîäó 

ïîêàçàòåëü îòðèöàòåëüíîãî ñàëüäî äîñòèã 798,8 ìëðä. äîëëàðîâ, òî åñòü âîçíèê 

существенный äåôèöèò. È, íàîáîðîò, â ýòîò ïåðèîä â ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ 

íàáëþäàëàñü îáðàòíàÿ êàðòèíà, èõ îòðèöàòåëüíîå âíåøíåòîðãîâîå ñàëüäî â îáúåìå 87,5 

ìëðä. äîëëàðîâ в 1996 году ïåðåðîñëî â ïîëîæèòåëüíîå âíåøíåòîðãîâîå ñàëüäî îáúåìîì â 

509,7 ìëðä. äîëëàðîâ к 2007 году95. Òàêàÿ äèñïðîïîðöèÿ â ìèðîâîé ýêîíîìèêå как 

âîçíèêíîâåíèå áîëüøîãî äåôèöèòà âî âíåøíåòîðãîâîì áàëàíñå îòäåëüíûõ ðàçâèòûõ ñòðàí 

â óñëîâèÿõ ïîëîæèòåëüíîãî ðîñòà òîðãîâîго áàëàíñа ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí, ïðèвела ê 

èçìåíåíèþ âàëþòíûõ çàïàñîâ ãîñóäàðñòâ ìèðà. 

È.À.Êàðèìîâ â ñâîåé ðàáîòå ïðèâîäèл ñëåäóþùèé âûâîä: «Ðàçðàçèâøèéñÿ 

ãëîáàëüíûé ôèíàíñîâûé êðèçèñ ïðîäåìîíñòðèðîâàë ñåðüåçíûå ïðîáåëû è íåîáõîäèìîñòü 

êàðäèíàëüíîãî ðåôîðìèðîâàíèÿ äåéñòâóþùåé ìèðîâîé ôèíàíñîâî-áàíêîâñêîé ñèñòåìû, 

ïîäòâåðäèë îòñóòñòâèå äîëæíîãî êîíòðîëÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ áàíêîâ, êîòîðûå â îñíîâíîì 

îáñëóæèâàëè ñâîè êîðïîðàòèâíûå èíòåðåñû, óâëåêàÿñü ðàçëè÷íûìè ñïåêóëÿòèâíûìè 
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îïåðàöèÿìè íà êðåäèòíîì ðûíêå è ðûíêå öåííûõ áóìàã». 

Â ðåçóëüòàòå íåðàöèîíàëüíîé äåíåæíî-êðåäèòíîé ïîëèòèêè, ïðîâîäèâøåéñÿ 

Ôåäåðàëüíîé ðåçåðâíîé ñèñòåìîé ÑØÀ è ðåãóëÿðíîãî óäåðæàíèÿ íèçêîãî óðîâíÿ 

ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ ðåçêî âîçðîñëè ðàçìåðû âûäàâàåìûõ áàíêàìè êðåäèòîâ. 

Ýêñïàíñèîíèñòñêàÿ äåíåæíî-êðåäèòíàÿ ïîëèòèêà Ôåäåðàëüíîé ðåçåðâíîé ñèñòåìû 

ÑØÀ ïðîÿâèëàñü â ñíèæåíèè ïðîöåíòíûõ ñòàâîê ïî ïðåäîñòàâëÿåìûì êîììåð÷åñêèì áàíêàì 

êðåäèòîâ äî 1,25%. 

Â ðåçóëüòàòå íåâíèìàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê èïîòå÷íûì ðûíêàì, áåñïðåäåëüíîé 

ëèáåðàëèçàöèè èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ íà ðûíêå âîçðîñ ñïðîñ íà íåäâèæèìîñòü è çà 

êîðîòêèé ñðîê ñòàë íàáëþäàòüñÿ ðåçêèé ðîñò öåí íà ðûíêå æèëüÿ. 

Âìåñòå ñ òåì ñïåöèàëèñòàìè ïðèçíàåòñÿ, ÷òî îñíîâà íàñòóïëåíèÿ ôèíàíñîâîãî 

êðèçèñà была çàëîæåíà äåéñòâóþùåé ñèñòåìîé ìåæäóíàðîäíîãî óïîðÿäî÷åíèÿ 

áàíêîâñêîãî êàïèòàëà (Áàçåëü II). Èçâåñòíî, ÷òî ïðèíÿòàÿ â íà÷àëå 90-õ ãîäîâ 

ñèñòåìà ìåæäóíàðîäíîãî óïîðÿäî÷åíèÿ áàíêîâñêîãî êàïèòàëà Áàçåëü II 

ïðåäóñìàòðèâàåò ãðóïïèðîâêó èíâåñòèöèîííûõ êà÷åñòâ è óðîâíÿ ðèñêà âîñòðåáîâàííîãî 

äëÿ êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ êàïèòàëà èëè àêòèâîâ êàïèòàëà. Îñíîâûâàÿñü íà çàêëþ÷åíèÿõ 

àãåíòñòâ ïî ðåéòèíãó áàíêîâñêèõ êàïèòàëîâ, Áàçåëü II ñåêúþòèðèçèðîâàâ àêòèâû ñ 

âûñîêèì ðèñêîì, ñòèìóëèðîâàë èõ ïåðåâîä â öåííûå áóìàãè. 

Ïî ìíåíèþ ó÷åíîãî-ýêîíîìèñòà Í.Æóìàåâà, òàêèå ðåéòèíãîâûå àãåíòñòâà, êàê 

Moody’s, Standard & Poors è Fitch, îáâèíÿþòñÿ â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îíè âêëþ÷èëè â 

ðåéòèíã ÀÀÀ îñíîâàííûå íà èïîòå÷íîì ðèñêå öåííûå áóìàãè96. Íàáëþäàëîñü ñíèæåíèå 

êà÷åñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé àêòèâîâ êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ è âñåõ ãîñóäàðñòâåííûõ 

èïîòå÷íûõ àãåíòñòâ (Freddie Mac (the Federal Home Loan Mortgage Corporation) 

è Fannie Mae (the Federal National Mortgage Association)), êîòîðûå äåéñòâîâàëè 

íà îñíîâå çàêëþ÷åíèé âûøåíàçâàííûõ ðåéòèíãîâûõ àãåíòñòâ ïî öåííûì áóìàãàì íà 

èïîòå÷íûõ ðûíêàõ, â ñâÿçè ñ ÷åì îíè áûëè ïîëíîñòüþ ïåðåâåäåíû ïîä ãîñóäàðñòâåííûé 

êîíòðîëü. 

          Âûøåóêàçàííûå ÿâëåíèÿ ïîäòâåðæäàþò íàëè÷èå ñåðüåçíûõ ïðîñ÷åòîâ â 

ôèíàíñîâî-áàíêîâñêîé ñèñòåìå, â ñâÿçè ñ ÷åì ïîäòâåðæäàåòñÿ íåîáõîäèìîñòü 

ôîðìèðîâàíèÿ íîâîé, çäîðîâîé ôèíàíñîâîé ñèñòåìû ïóòåì êîðåííîãî ðåôîðìèðîâàíèÿ 

äåéñòâóþùåé ñèñòåìû. Äëÿ âûõîäà èç êðèçèñà ãîñóäàðñòâà Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà 

äîãîâîðèëèñü îá èñïîëüçîâàíèè ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé ïîä êðåäèòû 

êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ. Ïðè ýòîì ãàðàíòèè ïî ìåæáàíêîâñêèì êðåäèòàì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ 

ñðîêîì íà 5 ëåò, è ïðàâèòåëüñòâî, ïóòåì çàêóïêè ëüãîòíûõ àêöèé áàíêîâ, áóäåò èìåòü 

âîçìîæíîñòü äëÿ èõ ïîääåðæêè. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ãîñóäàðñòâàìè ìèðà íà áîðüáó ñ êðèçèñîì âûäåëÿþòñÿ 

áîëüøèå îáúåìû ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ. Îáúåì è äîëÿ ýòèõ ðåñóðñîâ ïî îòíîøåíèþ ê 

âàëîâîìó âíóòðåííåìó ïðîäóêòó îïðåäåëÿþòñÿ ìàñøòàáàìè âîçäåéñòâèÿ êðèçèñà è 

ðàçðàáîòàííûìè êàæäîé ñòðàíîé ïëàíàìè ïî áîðüáå ñ êðèçèñîì. 

Âëèÿíèå ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà íà ýêîíîìèêó íàøåé ñòðàíû â êîðíå 

îòëè÷àåòñÿ îò âëèÿíèÿ íà ðàçâèòûå è äðóãèå ñîñåäíèå ãîñóäàðñòâà. Åñëè ýòè 

ïðîöåññû â äðóãèõ ñòðàíàõ ïðîÿâëÿþòñÿ â âèäå íàðóøåíèÿ ôèíàíñîâîé ñèñòåìû è 
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ðåçêîãî ñîêðàùåíèÿ îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà, çàêðûòèÿ ìíîãèõ êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé, ó íàñ 

ýòî çàìåòíî â ñîêðàùåíèè âíåøíåãî òîðãîâîãî îáîðîòà, â ñâÿçè ñ îñëàáëåíèåì ñïðîñà íà 

ìèðîâîì ñûðüåâîì ðûíêå è ñîîòâåòñòâåííîãî ðåçêîãî ñíèæåíèÿ öåí, â ðåçóëüòàòå ÷åãî â 

îùóòèìîé ñòåïåíè ñîêðатились ýêñïîðòíûå äîõîäû è ñíèзилась ïîêóïàòåëüíàÿ 

ñïîñîáíîñòü íàøèõ îñíîâíûõ òîðãîâûõ ïàðòíåðîâ. 

Îòêàçàâøèñü îò êðàòêîñðî÷íûõ ñïåêóëÿòèâíûõ êðåäèòîâ, â ðåñïóáëèêó 

ïðèâëå÷åíû äîëãîñðî÷íûå èíîñòðàííûå èíâåñòèöèè ïî ëüãîòíûì ïðîöåíòíûì ñòàâêàì. Â 

ðåçóëüòàòå кризиса áûëа ïðåäîòâðàùåíа ñâÿçü íàøåé ýêîíîìèêè ñ êîíúþíêòóðîé 

ìåæäóíàðîäíîãî êðåäèòíîãî ðûíêà. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàçâèâàþòñÿ äâóõñòîðîííèå âçàèìíî çàèíòåðåñîâàííûå ñâÿçè 

íàøåé ðåñïóáëèêè ñ âíåøíèì ìèðîì. Â ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ïî ìîäåðíèçàöèè ýêîíîìèêè, 

òåõíè÷åñêîãî è òåõíîëîãè÷åñêîãî ïåðåîñíàùåíèÿ íàì íåîáõîäèìû îñíîâàííûå íà ïåðåäîâûõ 

òåõíîëîãèÿõ èíâåñòèöèè çàðóáåæíûõ ñòðàí. Ñíèæåíèå ñïðîñà íà ìèðîâîì ðûíêå îêàзало 

ñåðüåçíîå âîçäåéñòâèå íà ìàñøòàáû ýêñïîðòà ìåñòíûõ ïðåäïðèÿòèé. В связи с этим, 

ïðàâèòåëüñòâîì ðåñïóáëèêè была ðàçðàáîòàíà Àíòèêðèçèñíàÿ ïðîãðàììà, 

предусматривающая êîìïëåêñ ìåð, îáåñïå÷èâàþùèх систему ëüãîò, íàïðàâëåííûõ íà 

ñòèìóëèðîâàíèå ñïðîñà, è òåìïû ñòàáèëüíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà.  

  

Âûâîäû è çàêëþ÷åíèÿ: 

1. Ýêîíîìè÷åñêèé öèêë îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç îñîáûå ôàçû: êðèçèñ, äåïðåññèÿ, 

îæèâëåíèå, ïîäú¸ì. Êàæäàÿ ôàçà îòðàæàåò îïðåäåëåííûé ïåðèîä âðåìåíè â ýêîíîìè÷åñêîì 

ðàçâèòèè è èìååò ñâîåîáðàçíûå îñîáåííîñòè.  

2. Â качестве существенных ïðè÷èí öèêëè÷íîãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè íàèáîëåå 

èçâåñòíû ìîíåòàðíàÿ òåîðèÿ, òåîðèÿ íåäîïîòðåáëåíèÿ, òåîðèÿ ïåðåíàêîïëåíèÿ, 

ïñèõîëîãè÷åñêàÿ òåîðèÿ. 

3. В ýêîíîìè÷åñêîé íàóêå ïðèçíàííûми ìíîãèìè ýêîíîìèñòàìè циклами считаются öèêëы 

Êèò÷еíà, Æóãëàðà, Êóçíåöà, Êîíäðàòüåâà. 

4. Ýêîíîìè÷åñêèì êðèçèñîì íàçûâàåòñÿ ðåçêèé ñïàä îáú¸ìà ïðîèçâîäñòâà. Êðèçèñû 

ìîæíî êëàññèôèöèðîâàòü, èñõîäÿ èç îáùèõ, ñõîæèõ ñòîðîí: ïî ìàñøòàáó íàðóøåíèÿ 

ðàâíîâåñèÿ â õîçÿéñòâåííîé ñèñòåìå - îáùèå è ÷àñòíûå êðèçèñû; ïî ðåãóëÿðíîñòè 

íàðóøåíèÿ ðàâíîâåñèÿ â ýêîíîìèêå -ïåðèîäè÷åñêèå, ïðîìåæóòî÷íûå è íåðåãóëÿðíûå 

êðèçèñû; ïî õàðàêòåðó íàðóøåíèÿ ïðîïîðöèé âîñïðîèçâîäñòâà - êðèçèñû 

ïåðåïðîèçâîäñòâà è êðèçèñû íåäîïðîèçâîäñòâà. 

 

Îñíîâíûå êëþ÷åâûå ïîíÿòèÿ: 

Ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ - ðåçêèé ñïàä îáú¸ìà ïðîèçâîäñòâà и занятости. 

Ýêîíîìè÷åñêèé öèêë – выражается в нарушении макроэкономического 

равновесия и отражает процесс отклонения экономики от равновесного 

состояния. 

Äåïðåññèÿ - ôàçà ýêîíîìè÷åñêîãî öèêëà, îçíà÷àþùàÿ çàñòîéíîå ñîñòîÿíèå 

ïðîèçâîäñòâà и занятости, уровень цен остаётся без изменения. К концу 

депрессионного периода проявляется некоторая инвестиционная активность 

в стратегически значимых отраслях экономики. 

Îæèâëåíèå - ôàçà ýêîíîìè÷åñêîãî öèêëà, õàðàêòåðèçóþùàÿ ïåðåõîä ïðîèçâîäñòâà 
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ê ñòàáèëüíîìó ðàñøèðåíèþ, росту занятости и процентных ставок.  

Ïîäú¸ì - ôàçà ýêîíîìè÷åñêîãî öèêëà, õàðàêòåðèçóþùàÿñÿ äîñòèæåíèåì ïîëíîé 

çàíÿòîñòè â ýêîíîìèêå, ïðåâûøåíèåì ïðîèçâîäñòâà äîêðèçèñíîãî óðîâíÿ è ðàñøèðåíèåì 

ïëàò¸æåñïîñîáíîãî ñïðîñà аселения. Рост совокупного спроса вызывает 

инфляцию спроса. 

Ñòðóêòóðíûå êðèçèñû - ýêîíîìè÷åñêîå ñîñòîÿíèå, âûðàæàþùåå ãëóáîêèå 

äèñïðîïîðöèè ìåæäó ðàçâèòèåì îòäåëüíûõ îòðàñëåé è ñôåð ýêîíîìèêè. 

Àãðàðíûå êðèçèñû - ýêîíîìè÷åñêèå êðèçèñû, ïðîèñõîäÿùèå â ñåëüñêîì 

õîçÿéñòâå, êîòîðûå íîñÿò íåöèêëè÷åñêèé õàðàêòåð è ïðîäîëæàþòñÿ íàìíîãî äîëüøå, ÷åì 

ïðîìûøëåííûå öèêëû. 

 

Âîïðîñû è çàäàíèÿ äëÿ ïîâòîðåíèÿ: 

1. Â ÷åì âûðàæàåòñÿ ñóùíîñòü ýêîíîìè÷åñêèõ êðèçèñîâ? 

2.  Êàêèå ñóùåñòâóþò òåîðèè ýêîíîìè÷åñêèõ öèêëîâ? 

3.  Äàéòå îïðåäåëåíèå ýêîíîìè÷åñêîìó öèêëó è îáúÿñíèòå îñîáåííîñòè êàæäîé åãî 

ôàçû. 

4. Если кризисы прерываются на какой-либо определённой фазе, как 

называется такие циклы? 

5. В чём, по-вашему мнению, состоят ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ ìèðîâîãî ôèíàíñîâî-

ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà 2008 ãîäà. 

6. Можно ли предупредить возникновение циклических колебаний в 

экономике? Если да, то, за счёт каких мероприятий? 
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ГЛАВА 20. РАБОЧАЯ СИЛА, ЕЁ ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА 

 

Ïëàí: 

20.1. Ðàáî÷ая ñèëа è åё содержание. 

20.2. Ðûíîê ðàáî÷åé ñèëû. Ñîîòíîøåíèå ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ ðàáî÷åé ñèëû. 

20.3. Îáçîð ðàçëè÷íûõ êîíöåïöèé çàíÿòîñòè ðàáî÷åé ñèëû. 

20.4. Безработица и её виды. Определение уровня безработицы. 

20.5. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà â îáëàñòè çàíÿòîñòè ðàáî÷åé 

ñèëû è ñîöèàëüíîé çàùèòû áåçðàáîòíûõ â Óçáåêèñòàíå. 

 

20.1. Ðàáî÷ая ñèëа è åё содержание 

 

Современный этап развития человеческого общества связан с новым 

взглядом на труд и рабочую силу как один из ключевых ресурсов экономики. 

Этот новый взгляд на рабочую силу – это результат реального роста роли 

человеческого фактора в условиях инновационной экономики, когда 

достигается прямая зависимость конечного результата от качества и 

мотивации труда наёмной рабочей силы. 

Источником роста производительности труда и валового внутреннего 

продукта в триаде «труд-земля-капитал» несомненно является первый 

фактор, охватывающий весь спектр количественных и качественных 

характеристик рабочей силы. Активный творческий труд в настоящее время 

определяет содержание деятельности большей части трудового населения, 

прежде всего специалистов с высшим и средним специальным образованием, 

административно-управленческих работников, высококвалифицированных 

работников. Это ведущий передовой отряд национальной рабочей силы, 

удельный вес которого в странах Запада составляет от 40 до 50 процентов 

занятых в экономике.    

Ðàáî÷àÿ ñèëà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âàæíûõ è âåäóùèõ ôàêòîðîâ â ïðîöåññå 

îáùåñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ðàáî÷àÿ ñèëà - ýòî îáîáùåííûé êîìïëåêñ ðàáî÷èõ ñèë â 

ìàñøòàáàõ îáùåñòâà èëè îòäåëüíî âçÿòîé ñòðàíû, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîçäàíèè 

ñòîèìîñòè è ïîòðåáèòåëüíîé ñòîèìîñòè è äåéñòâóþùèõ â òåñíîé âçàèìîñâÿçè äðóã ñ 

äðóãîì. Ïðè èçó÷åíèè ïðîöåññîâ âîñïðîèçâîäñòâà ñîâîêóïíîé ðàáî÷åé ñèëû 

öåëåñîîáðàçíî îñòàíîâèòüñÿ, ïðåæäå âñåãî, íà ðàññìîòðåíèè ñàìîé ðàáî÷åé ñèëû. 

Ðàáî÷àÿ ñèëà êàê ñîâîêóïíîñòü óìñòâåííûõ è ôèçè÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé ÷åëîâåêà 

ê òðóäó ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé ïðîèçâîäèòåëüíîé ñèëîé îáùåñòâà. Носителями этих 

способностей являются рабочие, которые являются первичным фактором 

богатства общества. Отличительная особенность рабочей силы как фактора 

производства заключается в том, что она выступает одновременно как в роли 

производителя, так и потребителя. В качестве производителя, она принимает 

участие в процессе производства, создавая при этом новые товары и услуги, а 

в качестве потребителя – использует её для удовлетворения своих 

материальных и духовных потребностей.  

Â ïðîöåññå âîñïðîèçâîäñòâà âîñïðîèçâîäÿòñÿ íå òîëüêî ìàòåðèàëüíî-
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âåùåñòâåííûå ôàêòîðû ïðîèçâîäñòâà, íî è ëè÷íûé ôàêòîð, òî åñòü ðàáî÷àÿ ñèëà. Ïîä 

âîñïðîèçâîäñòâîì ðàáî÷åé ñèëû ïîíèìàåòñÿ, ïðåæäå âñåãî, âîññòàíîâëåíèå ñïîñîáíîñòè ê 

òðóäó.  
Âîñïðîèçâîäñòâî ðàáî÷åé ñèëû îçíà÷àåò íåïðåðûâíîå âîññòàíîâëåíèå 

ôèçè÷åñêèõ ñèë è óìñòâåííûõ ñïîñîáíîñòåé ÷åëîâåêà, ïîñòîÿííîå îáíîâëåíèå è ïîâûøåíèå 

åãî òðóäîâîé êâàëèôèêàöèè, îáùåãî óðîâíÿ çíàíèé è ïðîôåññèîíàëèçìà. 

Âîñïðîèçâîäñòâî ðàáî÷åé ñèëû âêëþ÷àåò òàêæå âîâëå÷åíèå ðàáîòíèêîâ â 

ïðîèçâîäñòâî, ðàñïðåäåëåíèå è ïåðåðàñïðåäåëåíèå ðåñóðñîâ ðàáî÷ей ñèëы ìåæäó 

îòðàñëÿìè è ïðåäïðèÿòèÿìè, óäîâëåòâîðåíèå èõ ïîòðåáíîñòè â ðàáîòíèêàõ è â òîæå 

âðåìÿ ñîçäàíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ìåõàíèçìà, îáåñïå÷èâàþùåãî ïîëíóþ è 

ýôôåêòèâíóþ çàíÿòîñòü èìåþùåéñÿ ðàáî÷åé ñèëû. 

Êðîìå òîãî, íûíåøíåå ïîêîëåíèå ðàáî÷èõ è ñëóæàùèõ ÷åðåç îïðåäåëåííîå âðåìÿ 

ñîñòàðèòñÿ è íóæíî ãîòîâèòü çàìåíó. À äëÿ ýòîãî ó ðàáî÷åãî äîëæíû áûòü ñåìüÿ, 

äåòè, íåîáõîäèìû òàêæå óñëîâèÿ äëÿ èõ âîñïèòàíèÿ, îáó÷åíèÿ è ôîðìèðîâàíèÿ â 

êà÷åñòâå ïîòåíöèàëüíîé ðàáî÷åé ñèëû. 

Èññëåäîâàíèå ïðîöåññîâ âîñïðîèçâîäñòâà ðàáî÷åé ñèëû îáóñëîâëèâàåò âûäåëåíèå 

åå êîëè÷åñòâåííîãî è êà÷åñòâåííîãî àñïåêòîâ.  

Êîëè÷åñòâî ðàáî÷åé ñèëû îòðàæàåò òðóäîñïîñîáíóþ ÷àñòü íàñåëåíèÿ ñòðàíû, 

êîòîðàÿ íàçûâàåòñÿ òàêæå ðåñóðñàìè ðàáî÷åé ñèëû. Îñíîâíûì êðèòåðèåì âêëþ÷åíèÿ 

÷åëîâåêà â ðåñóðñû ðàáî÷åé ñèëû ñ÷èòàåòñÿ åãî âîçðàñò è ñïîñîáíîñòü ê òðóäó. 

Îáû÷íî â ñîñòàâ ðåñóðñîâ ðàáî÷åé ñèëû âêëþ÷àþòñÿ ìóæ÷èíû â âîçðàñòå îò 16 äî 60 

ëåò è æåíùèíû â âîçðàñòå îò 16 äî 55 ëåò. Íî ðàáîòîñïîñîáíûìè ìîãóò áûòü òàêæå è 

ïåíñèîíåðû, çàíÿòûå â îáùåñòâåííîì ïðîèçâîäñòâå è äðóãèõ ñôåðàõ. 

Êà÷åñòâî ðàáî÷åé ñèëû îòðàæàåò óðîâåíü ñîîòâåòñòâèÿ åå ñîñòàâà 

ïîòðåáíîñòÿì îáùåñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé âðåìåíè: óðîâåíü 

îáðàçîâàíèÿ è ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè, êâàëèôèêàöèÿ, îïûò ðàáîòû. Ñ óñêîðåíèåì 

íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà ïîâûøàþòñÿ è òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó ðàáî÷åé ñèëû. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âûäåëÿþò àêòèâíóþ è ïîòåíöèàëüíóþ ÷àñòü ðåñóðñîâ 

ðàáî÷åé ñèëû. Ëèöà, çàíÿòûå â îáùåñòâåííîì ïðîèçâîäñòâå, à òàêæå ãîòîâûå ê ðàáîòå è 

àêòèâíî èùóùèå åå ÿâëÿþòñÿ àêòèâíîé ÷àñòüþ ðåñóðñîâ ðàáî÷ей ñèëы. Ëèöà, 

âðåìåííî çàíÿòûå â äîìàøíåì õîçÿéñòâå èëè íà äðóãèõ ðàçëè÷íûõ ðàáîòàõ, íà ó÷åáå ñ 

îòðûâîì îò ïðîèçâîäñòâà îòíîñÿòñÿ ê ïîòåíöèàëüíîé ÷àñòè. 

Çàêîí íàðîäîíàñåëåíèÿ - ýòî çàêîí óâåëè÷åíèÿ ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ. Çàêîí 

íàðîäîíàñåëåíèÿ ïðîÿâëÿåòñÿ ÷åðåç åñòåñòâåííîå äâèæåíèå íàñåëåíèÿ, ò.å. ñíèæåíèå 

óðîâíÿ ñìåðòíîñòè, óâåëè÷åíèå ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè, äîñòèæåíèå îïòèìàëüíîãî 

óðîâíÿ ðîæäàåìîñòè, îáåñïå÷åíèå ñî÷åòàíèÿ âçàèìíûõ èíòåðåñîâ îáùåñòâà è îòäåëüíûõ 

ñåìåé. 

Âîñïðîèçâîäñòâî ðàáî÷åé ñèëû åñòü îòíîñèòåëüíî ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ 

è ñîöèàëüíàÿ ïðîáëåìà, îòäåëüíûå ñòîðîíû êîòîðîé ïðîÿâëÿþòñÿ â ôîðìå åñòåñòâåííîãî 

прироста и äâèæåíèÿ íàñåëåíèÿ.  

Åñòåñòâåííûé ïðèðîñò íàñåëåíèÿ îòðàæàåò äâèæåíèå íàñåëåíèÿ, íå âêëþ÷àÿ 

ýìèãðàöèþ (ïåðååçä ãðàæäàí èç ñâîåé ñòðàíû â äðóãèå ñòðàíû) è èììèãðàöèþ (âúåçä 

èíîñòðàííûõãðàæäàí â ñòðàíó äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ). Îí îïðåäåëÿåòñÿ ÷åðåç 

ñëåäóþùèå îáùèå êîýôôèöèåíòû: 

- êîýôôèöèåíò ðîæäàåìîñòè (îòíîøåíèå ãîäîâîé ÷èñëåííîñòè ðîäèâøèõñÿ æèâûìè 
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ìëàäåíöåâ ê ñðåäíåãîäîâîé ÷èñëåííîñòè ñóùåñòâóþùåãî íàñåëåíèÿ); 

- êîýôôèöèåíò ñìåðòíîñòè (îòíîøåíèå óìåðøèõ çà ãîä ê ñðåäíåãîäîâîé ÷èñëåííîñòè 

ñóùåñòâóþùåãî íàñåëåíèÿ); 

- êîýôôèöèåíò åñòåñòâåííîãî ïðèðîñòà (ðàçíîñòü ìåæäó îáùèìè êîýôôèöèåíòàìè 

ðîæäàåìîñòè è ñìåðòíîñòè). Îáû÷íî ýòè êîýôôèöèåíòû îöåíèâàþòñÿ â êà÷åñòâå 

âåëè÷èíû, ïðèõîäÿùåéñÿ íà êàæäûå 1000 ÷åëîâåê íàñåëåíèÿ. 

×èñëåííîñòü ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ â íàøåé ñòðàíå íà 1 января 2019 ãîäà 

ñîñòàâèëà áîëåå 33,3 ìëí. ÷åëîâåê, из них 50,5 % — городское и 49,5 % — 

сельское. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2017 годом ýòîò ïîêàçàòåëü âûðîñ íà 597,4 òûñ. ÷åëîâåê 

èëè íà 1,8%. Åñòåñòâåííûé ïðèðîñò íàñåëåíèÿ ñîñòàâèë 613,6 òûñ. ÷åëîâåê, èç 

êîòîðûõ 49,5% ïðèõîäèòñÿ íà ñåëüñêóþ ìåñòíîñòü. В течение 2018 года число 

родившихся составило 768,3 тыс. человек, коэффициент рождаемости — 23,3 

промилле (в 2017 году — 22,1 промилле). Число умерших в 2018 году 

составило 154,7 тыс. человек, коэффициент смертности составил 4,7 

промилле (в 2017 году — 5,0 промилле.97  

Êîëè÷åñòâî è êà÷åñòâî ðàáî÷åé ñèëû îïðåäåëÿåòñÿ òàêæå ÷èñëåííûì, 

ïîëîâîçðàñòíûì ñîñòàâîì íàñåëåíèÿ ñòðàíû, êîòîðûå â ñâîþ î÷åðåäü çàâèñÿò îò 

åñòåñòâåííîãî äâèæåíèÿ íàñåëåíèÿ. 

Ñðåäíåãîäîâàÿ ÷èñëåííîñòü экономически активного населения â 2017 ãîäó 

ñîñòàâèëà 14,2 ìëí. ÷åëîâåê èëè 43,9% îò îáùåãî ÷èñëà íàñåëåíèÿ ñòðàíû. 

Ñðåäíåãîäîâàÿ ÷èñëåííîñòü çàíÿòîé â ýêîíîìèêå ðàáî÷åé ñèëû ñîñòàâèëà ñâûøå 13,4 

ìëí. ÷åëîâåê èëè 94,8 ïðîöåíòîâ â îáùåé ñòðóêòóðå экономически активного 

населения98. 

Åñòåñòâåííîå äâèæåíèå íàñåëåíèÿ, îñîáåííîñòü åãî âîñïðîèçâîäñòâà îáóñëîâëåíû 

ìíîæåñòâîì îáñòîÿòåëüñòâ, â ÷àñòíîñòè óðîâíåì èíäóñòðèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû è 

óðáàíèçàöèè, ñîöèàëüíûìè óñëîâèÿìè, êóëüòóðíûìè îñîáåííîñòÿìè è òðàäèöèÿìè, 

êîíêðåòíûìè èñòîðè÷åñêèìè ôàêòîðàìè. Ê ним òàêæå îòíîñÿòñÿ óëó÷øåíèå æèëèùíûõ 

óñëîâèé ñ ó÷åòîì äåìîãðàôè÷åñêèõ ôàêòîðîâ, ïðåäîñòàâëåíèå äåòñêèõ ïîñîáèé, 

îáåñïå÷åíèå äåòñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè, ïðîäîëæèòåëüíîñòü äåêðåòíûõ îòïóñêîâ è 

îòïóñêîâ ïî óõîäó çà ðåáåíêîì, óêðåïëåíèå ñåìüè, óëó÷øåíèå äóõîâíîé àòìîñôåðû â 

îáùåñòâå. 

Íà êîëè÷åñòâî ðåñóðñîâ ðàáî÷ей ñèëы â ñòðàíå èëè в îòäåëüíûõ ðåãèîíàõ 

âëèÿåò ìèãðàöèÿ ðàáî÷åé ñèëû. Она ÿâëÿåòñÿ ñëîæíûì ïðîöåññîì, êîòîðûé îçíà÷àåò 

ïåðåìåùåíèå ðàáî÷åé ñèëû ñ îäíîé òåððèòîðèè íà äðóãóþ òåððèòîðèþ ïîä âëèÿíèåì 

ðàçëè÷íûõ ôàêòîðîâ (íàïðèìåð, èçìåíåíèÿ â óðîâíå çàðàáîòíîé ïëàòû, áåçðàáîòèöà è 

ò.ä.). Ìèãðàöèÿ ìîæåò ïðîèñõîäèòü íà äâóõ óðîâíÿõ, ò.å. íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå è 

âíóòðè ñòðàíû. Ìèãðàöèÿ, ïðîèñõîäÿùàÿ ìåæäó ãîñóäàðñòâàìè, íàçûâàåòñÿ âíåøíåé 

ìèãðàöèåé. Ìèãðàöèÿ, ïðîèñõîäÿùàÿ âíóòðè ñòðàíû, íàçûâàåòñÿ âíóòðåííåé 

ìèãðàöèåé. Ðàçëè÷àþò ñëåäóþùèå åå âèäû: 

1.  ïîëíàÿ ìèãðàöèÿ - ìèãðàöèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ èçìåíåíèåì ïîñòîÿííîãî ìåñòà 

ïðîæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ; 

2.  êîëåáëþùàÿñÿ ìèãðàöèÿ - ìèãðàöèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ ðåãóëÿðíûìè 

                                                           
97Данные Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике. 
98Данные Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике.  
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ïåðèîäè÷åñêèìè ïåðåäâèæåíèÿìè ðàáî÷åé ñèëû ñ îäíîé òåððèòîðèè íà äðóãóþ - íà 

ðàáîòó è ñ ðàáîòû; 

3.  ñåçîííàÿ ìèãðàöèÿ - ìèãðàöèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ ñåçîííîé ðàáî÷åé äåÿòåëüíîñòüþ; 

4.  ñëó÷àéíàÿ ìèãðàöèÿ - ìèãðàöèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ âðåìåííûìè ïîåçäêàìè íà äðóãèå 

òåððèòîðèè. 

Ñîöèàëüíàÿ çàäà÷à ìèãðàöèè ðàáî÷åé ñèëû çàêëþ÷àåòñÿ â ïîâûøåíèè óðîâíÿ 

æèçíè, ðîëè è ñòàòóñà ÷åëîâå÷åñêîãî ôàêòîðà â îáùåñòâåííîé æèçíè. 

 

20.2. Ðûíîê ðàáî÷åé ñèëû. Ñîîòíîøåíèå ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ ðàáî÷åé ñèëû 

 

Ðûíîê ðàáî÷åé ñèëû - ýòî îòíîøåíèÿ ïî êóïëå-ïðîäàæå ìåæäó âëàäåëüöàìè òîâàðà 

ðàáî÷àÿ ñèëà è åå îñíîâíûìè ïîòðåáèòåëÿìè - ãîñóäàðñòâåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, 

îðãàíèçàöèÿìè è ðàçëè÷íûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè â ïðîöåññå õîçÿéñòâåííîé 

äåÿòåëüíîñòè. Как ñëîæíая ñèñòåìа ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé, он 

охватывает в себе óñëîâèя òðóäà è ðàçìåðы îïëàòû, óðîâеíь êâàëèôèêàöèè ðàáî÷èõ, 

îáú¸ì âûïîëíÿåìûõ èìè ðàáîò, èíòåíñèâíîñòь è ñòåïåíь îòâåòñòâåííîñòè работников. 

Êàê è íà ëþáîì äðóãîì ðûíêå, íà ðûíêå ðàáî÷åé ñèëû îñóùåñòâëÿåòñÿ 

âçàèìîäåéñòâèå äâóõ ïðîòèâîïîëîæíûõ ñòîðîí - ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ.  

Рынок труда, как и любой товарный рынок, развивается по законам 

спроса и предложения. Но, специфика товара рабочая сила, являющейся 

предметом купли-продажи на данном рынке, обуславливает ряд 

особенностей формирования спроса и предложения на рабочую силу, 

поддержания равновесия на рынке. 

Спрос на рабочую силу - это количество труда, которое 

работодатели хотят и могут нанять по альтернативной ставке 

заработной платы в определенный период времени (при прочих равных 

условиях).99 

Спрос на рабочую силу - это платежеспособная потребность 

предпринимателей в наёмной рабочей силе для организации и развития 

производства. Величина спроса на рабочую силу зависит, главным образом, 

от двух факторов: первый – предельная производительность труда и второй – 

цены на другие факторы производства. Объясняется это тем, что масштабы 

привлечения наёмного труда являются результатом усилий работодателей 

минимизировать издержки производства и, соответственно, максимизировать 

прибыль предприятия. 

Потенциальный работодатель, желающий нанять работника, 

предъявляет спрос на труд до того момента, когда выручка от использования 

предельного работника сравняется с издержками по его использованию, т.е. 

когда заработная плата предельного рабочего будет равна получаемой 

предприятием выручки от его использования или предельной выручке. 

Предложение рабочей силы – это готовность и способность рабочей 

силы работать определенное количество времени при альтернативной 

                                                           
99Economics: principles, problems, and polisies. //Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue, Sean M. Flynn. 19-th educftion. 

USA, 2015. -  p. 599.   
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ставке заработной платы в определенный период времени (при прочих 

равных условиях)100. 

Предложение рабочей силы исходит либо от отдельного работника, 

либо от коллектива работников, входящих в профсоюз. Предложение 

рабочей силы, прежде всего, зависит от уровня заработной платы. Вместе с 

тем, выбор каждого трудоспособного человека в пользу выбора работы или 

её отсутствия, зависит от индивидуальных качеств человека, национальных 

традиций, обычаев и культуры, совершенства социальной и налоговой 

политики государства. 

На предложение труда в масштабе национального хозяйства большое 

влияние оказывает демографический фактор. Так, в Узбекистане численность 

населения трудоспособного возраста неуклонно растёт, что обусловлено 

высоким уровнем рождаемости и положительным естественным приростом 

населения.  

Рост численности трудоспособного населения, в свою очередь, 

повышает напряжённость на рынке труда, поскольку заметно увеличивает 

число потенциальных работников, претендующих на рабочие места. 

Равновесие на рынке труда означает, что все желающие трудиться 

полностью реализуют свои намерения по продаже рабочей силы по 

установившейся равновесной ставке реальной заработной платы, а 

работодатели – потребности по найму рабочей силы. В отличие от 

конкретной ставки заработной платы на рынке труда, которая является 

результатом взаимодействия и уравновешивания спроса на рабочую силу и 

её предложения, равновесная ставка заработной платы отражает полное 

совпадение (равенство) предельной производительности труда и предельных 

издержек на его оплату.    

Равновесная заработная плата – это ставка заработной платы, при 

которой количество рабочей силы, поставляемой в данный период 

времени, равно количеству требуемой рабочей силы101.         

Ñòîèìîñòь è ïîòðåáèòåëüíая ñòîèìîñòь (ïîëåçíîñòь) ðàáî÷åé ñèëû, делает его 

îñíîâíûì è îñîáûì òîâàðîì íà ðûíêå. 

Ñòîèìîñòü ðàáî÷åé ñèëû âêëþ÷àåò ñòîèìîñòü âñåõ æèçíåííûõ áëàã, íåîáõîäèìûõ 

äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ëè÷íûõ ïîòðåáíîñòåé ðàáî÷åãî, îáåñïå÷åíèÿ âîñïðîèçâîäñòâà 

ðàáî÷åé ñèëû, ïîâûøåíèÿ åå êà÷åñòâà, ñîäåðæàíèÿ åãî ñåìüè. Ñòîèìîñòü ðàáî÷åé ñèëû 

ÿâëÿåòñÿ èçìåí÷èâûì ïîêàçàòåëåì, êîòîðûé ìîæåò ïîâûøàòüñÿ èëè ïîíèæàòüñÿ ïîä 

âîçäåéñòâèåì ïðîäëåíèя ðàáî÷åãî äíÿ, ïîâûøåíèя èíòåíñèâíîñòè òðóäà; ðàçëè÷íûх 

ïðèðîäíûх è èñòîðè÷åñêèх óñëîâèй, ðàçâèòèя íàóêè è òåõíèêè, óâåëè÷åíèя ðàñõîäîâ 

íà îáó÷åíèå è ïîëó÷åíèя ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé è ò.ä.  

Ïîëåçíîñòü òîâàðà ðàáî÷åé ñèëû ïðîÿâëÿåòñÿ ÷åðåç ñïîñîáíîñòü óäîâëåòâîðÿòü 

ïîòðåáíîñòè âëàäåëüöà êàïèòàëà â ïîëó÷åíèè ïðèáûëè. 

Ðûíîê ðàáî÷åé ñèëû â ñîâîêóïíîñòè ñ ðûíêàìè òîâàðîâ è êàïèòàëà îáðàçóåò 

ýêîíîìè÷åñêóþ ñèñòåìó ðûíî÷íîãî õîçÿéñòâà. ßâëÿÿñü ñîñòàâíîé ÷àñòüþ 
                                                           
100Там же.  
101Economics: principles, problems, and polisies. //Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue, Sean M. Flynn. 19-th educftion. 

USA, 2015. -  p. 594-596.    
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îáùåýêîíîìè÷åñêîãî ìåõàíèçìà, он âûïîëíÿåò ôóíêöèþ ðàñïðåäåëåíèÿ è 

ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ ðåñóðñîâ ðàáî÷ей ñèëы ïî îòðàñëÿì è ñôåðàì ýêîíîìèêè â 

ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíàìè ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ.  

Â ñâÿçè ñ ýòèì, ðûíîê ðàáî÷åé ñèëû, èñõîäÿ èç ñïåöèôè÷íîñòè ñâîåãî òîâàðà - 

ðàáî÷åé ñèëû, çàíèìàåò îñîáîå ìåñòî. Äâèæåíèå ðàáî÷åé ñèëû íà ýòîì ðûíêå 

ïðèîáðåòàåò ðÿä ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé. 

Âî-ïåðâûõ, ðûíîê ðàáî÷åé ñèëû âûÿâëÿåò îòíîøåíèÿ ìåæäó äâóìÿ íåçàâèñèìûìè 

ñóáúåêòàìè - âëàäåëüöàìè êàïèòàëà è âëàäåëüöàìè ðàáî÷åé ñèëû ïî ïîâîäó âçàèìíîãî 

ñîãëàñîâàíèÿ èõ èíòåðåñîâ. Èõ íàïðàâëÿþò íà ðûíîê ïðîòèâîïîëîæíûå æåëàíèÿ è öåëè, òî 

åñòü îäèí èç íèõ õî÷åò ïîëó÷èòü äîõîä, ðåàëèçóÿ ñâîþ ðàáî÷óþ ñèëó, äðóãîé æå 

õî÷åò ïîëó÷èòü ïðèáûëü, êóïèâ è èñïîëüçîâàâ ðàáî÷óþ ñèëó (услуги труда). 

Òîðãîâàÿ ñäåëêà ìåæäó íèìè ïðîèñõîäèò íå ïî ïîâîäó ñàìîãî âëàäåëüöà ðàáî÷åé ñèëû, à 

åãî ñïîñîáíîñòè ê òðóäó, óñëîâèé è ïðîäîëæèòåëüíîñòè åå èñïîëüçîâàíèÿ. Ðåçóëüòàòîì 

ñäåëêè ÿâëÿåòñÿ ðàçìåð çàðàáîòíîé ïëàòû, âûïëà÷èâàåмый çà êóïëåííóþ âëàäåëüöåì 

êàïèòàëà ðàáî÷óþ ñèëó. 

Âî-âòîðûõ, íà ðûíêå ðàáî÷åé ñèëû, êàê è íà ëþáîì òîâàðíîì ðûíêå, òàêæå 

âîçíèêàåò êîíêóðåíòíàÿ áîðüáà ñðåäè ðàáî÷èõ çà ñâîáîäíîå ðàáî÷åå ìåñòî. 

Â-òðåòüèõ, ðûíîê ðàáî÷åé ñèëû имеет òåíäåíöèю ïîñòîÿííîãî ïðåâûøåíèÿ 

ïðåäëîæåíèÿ òðóäà íàä ñïðîñîì íà òðóä. À ýòî ïðèâîäèò ê âîçíèêíîâåíèþ íà ðûíêå 

íåçàíÿòîé ÷àñòè ðàáî÷èõ (áåçðàáîòíûõ). 

Â-÷åòâåðòûõ, îáû÷íî öèêëè÷íîå ðàçâèòèå ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè ñîïðîâîæäàåòñÿ 

èíôëÿöèåé è áåçðàáîòèöåé. Ìåæäó ниìè ñóùåñòâóåò îïðåäåëåííàÿ âçàèìîñâÿçü, 

êîòîðàÿ сопровождается çíà÷èòåëüíыì ñíèæåíèем óðîâíÿ æèçíè ðàáî÷èõ ìàññ 

(ïîâûøåíèå öåí, ñîêðàùåíèå çàðïëàòû, ïîíèæåíèå ïëàòåæåñïîñîáíîãî ñïðîñà è ò.ä.). Â 

îïðåäåëåííûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ïîëîæåíèå íà ðûíêå ðàáî÷åé ñèëû ìîæåò ñòàòü 

пðè÷èíîé ðîñòà èíôëÿöèè è, íàîáîðîò, чåì íèæå óðîâåíü áåçðàáîòèöû, òåì âûøå òåìïû 

ðîñòà öåí ïîä âëèÿíèåì èíôëÿöèè.  

Àíãëèéñêèé ýêîíîìèñò Àëáàí Ôèëëèïñ ïîêàçàë ñâÿçü ìåæäó óðîâíåì áåçðàáîòèöû 

è òåìïàìè èíôëÿöèè; êðèâàÿ, èçîáðàæàþùàÿ ýòó çàâèñèìîñòü, ïîëó÷èëà íàçâàíèå 

êðèâîé Ôèëëèïñà (ðèñ. 20.1).Ñîãëàñíî êðèâîé, ñíèжение íà 1% óðîâíя èíôëÿöèè 

провоцирует увеличение áåçðàáîòèöы íà 2%.  

 

 

Ðèñ. 20.1. Êðèâàÿ Ôèëëèïñà. 
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Âàæíóþ ðîëü â ðåãóëèðîâàíèè ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó áåçðàáîòèöåé è èíôëÿöèåé 

èãðàåò ýêîíîìè÷åñêàÿ ïîëèòèêà ãîñóäàðñòâà. Задача ïðàâèòåëüñòâа состоит в 

îáåñïå÷åíèи îïòèìàëüíîãî ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó óðîâíåì çàíÿòîñòè, îáú¸ìîì ïðîèçâîäñòâà è 

óðîâíåì çàðàáîòíîé ïëàòû. Она должна êîíòðîëèðовать не только óðîâåíü 

áåçðàáîòèöû è èíôëÿöèю, íî è ïðåäîòâðàùàòü èõ îòðèöàòåëüíîå âîçäåéñòâèå íà 

ðàçâèòèå ýêîíîìèêè è на óðîâåíü æèçíè íàñåëåíèÿ. 

Отсюда следует, что ðûíîê ðàáî÷åé ñèëû çàíèìàåò âåäóùåå ìåñòî â ñèñòåìå 

ðûíî÷íîãî õîçÿéñòâà è áåç îðãàíèçàöèè åãî íà âûñîêîì óðîâíå íåâîçìîæíî äîñòèæåíèå 

ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè. 

Â ñèñòåìå ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè ðûíоê ðàáî÷åé ñèëû выполняет две функции: 

ïåðâàÿ - ñâÿçàíà ñ íåïîñðåäñòâåííûì ñîåäèíåíèåì ðàáî÷åãî ñî ñðåäñòâàìè ïðîèçâîäñòâà 

â ïðîöåññå òðóäà и ýôôåêòèâíûì ðåãóëèðîâàíèåì äâèæåíèÿ íåçàíÿòîé ðàáî÷åé ñèëû. 

Âòîðàÿ ôóíêöèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç âîñïðîèçâîäñòâî ñîâîêóïíîé ðàáî÷åé ñèëû è 

ñîâåðøåíñòâîâàíèя åå êà÷åñòâà. 

 

20.3. Îáçîð ðàçëè÷íûõ êîíöåïöèé çàíÿòîñòè ðàáî÷åé ñèëû 

 

Òåîðèè çàíÿòîñòè ðàáî÷åé ñèëû ðàçëè÷àþòñÿ ñâîèìè ïîäõîäàìè ê ïðîáëåìå, 

èñïîëüçîâàííûìè ìåòîäàìè è ñðåäñòâàìè èññëåäîâàíèÿ. Â ó÷åáíèêàõ è ó÷åáíûõ ïîñîáèÿõ 

èçëàãàþòñÿ âçãëÿäû íà ïðîáëåìó çàíÿòîñòè ðàáî÷åé ñèëû íåîêëàññè÷åñêîé øêîëû, 

êåéíñèàíñêîãî íàïðàâëåíèÿ, ïðåäñòàâèòåëåé ìîíåòàðèñòñêîé, èíñòèòóöèîíàëüíîé è 

äðóãèõ íàó÷íûõ øêîë102. 

В основу êîíöåïöèи íåîêëàññè÷åñêîé øêîëû лежат ïîëîæåíèя êëàññè÷åñêîé 

òåîðèè À.Ñìèòà, ìíåíèÿ è ñóæäåíèÿ Е.Бём-Баверка, Ф.Визера, К.Менгера, 

Л.Вальраса, А.Лаффера. Ïðåäñòàâèòåëè ýòîé øêîëû ðàññìàòðèâàëè ðûíîê ðàáî÷åé 

ñèëû как ñèñòåìу ñâÿçåé, согласно çàêîíàì рынка и условий совершенной 

конкуренции, óïðàâëÿåмой ðûíî÷íûì ìåõàíèçìîì. Согласно их утверждения, в 

результате взаимодействия спроса на труд и его предложения на рынке труда 

достигается рыночное равновесие.  

Óðîâåíü çàðàáîòíîé ïëàòû îïðåäåëÿåòñÿ öåíой ðàáî÷åé ñèëû, которая, 

âîçäåéñòâóÿ íà ñïðîñ è ïðåäëîæåíèå ðàáî÷åé ñèëû, îáåñïå÷èâàåò íåîáõîäèìîå 

ðàâíîâåñèå ìåæäó íèìè. Öåíà ðàáî÷ей ñèëы áûñòðî ðåàãèðóåò íà êîíúþíêòóðó ðûíêà, 

ò.å. èçìåíÿåòñÿ при ïîâûøåíèи èëè ïîíèæåíèи ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ. Â ñâÿçè ñ ýòèì, 

äåôèöèò èëè èçáûòîê ïðåäëîæåíèÿ íà ðûíêå ðàáî÷åé ñèëû óñòðàíÿåòñÿ ÷åðåç 

èçìåíåíèå óðîâíÿ çàðàáîòíîé ïëàòû под воздействием закона спроса и 

предложения труда. Таким образом, êëàññè÷åñêàÿ ìîäåëü ðûíêà ðàáî÷åé ñèëû 

îñíîâûâàåòñÿ íà ïðèíöèïå ñàìîðåãóëèðîâàíèÿ. 

Ïðåäñòàâèòåëè êåéíñèàíñêîé øêîëû отстаивают иную точку зрения. Их 

концепция основана на вмешательстве государства в регулирование 

трудовых отношений. Они ðàññìàòðèâàëè ðûíîê ðàáî÷åé ñèëû â êà÷åñòâå 

èíåðòíîé, íåèçìåííîé ñèñòåìû è ïîä÷åðêèâàëè, ÷òî öåíà ðàáî÷åé ñèëû â íåì æåñòêî 

ôèêñèðîâàíà. Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè, òàêèå êàê óðîâåíü çàíÿòîñòè è áåçðàáîòèöû, ñïðîñ 

                                                           
102Экономическая теория. Учебник. – изд. Испр.и доп. / Под общ. Ред. Акад. В.И.Видяпина, Г.П.Журавлёвой и др. - М.: 

ИНФРА-М, 2005, стр. 485-489. 
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íà ðàáî÷óþ ñèëó, óðîâåíü ðåàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû îïðåäåëÿþòñÿ íå íà ðûíêå ðàáî÷åé 

ñèëû, à êîëè÷åñòâîì ýôôåêòèâíîãî ñïðîñà íà ðûíêå òîâàðîâ è óñëóã. Íà ðûíêå ðàáî÷åé 

ñèëû ôîðìèðóåòñÿ ëèøü óðîâåíü çàðàáîòíîé ïëàòû è çàâèñÿùàÿ îò íåãî âåëè÷èíà 

ïðåäëîæåíèÿ ðàáî÷åé ñèëû. Îäíàêî, ïðåäëîæåíèå ðàáî÷åé ñèëû íå èãðàåò âåäóùåé ðîëè 

â ôîðìèðîâàíèè ôàêòè÷åñêîé çàíÿòîñòè, à õàðàêòåðèçóåòся ìàêñèìàëüíî âîçìîæíûм 

óðîâнем и ðàçìåðом çàðàáîòíîé ïëàòû. Ñïðîñ íà ðàáî÷óþ ñèëó ðåãóëèðóåòñÿ 

ñîâîêóïíûì ñïðîñîì, îáúåìàìè èíâåñòèöèé è ïðîèçâîäñòâà. Íàëè÷èå áåçðàáîòèöû 

îáóñëîâëåíî íåäîñòàòêîì ñîâîêóïíîãî ýôôåêòèâíîãî ñïðîñà, который можно 

ëèêâèäèðîâàòü ïîâûøением ýêîíîìè÷åñêой àêòèâíîñòи, ìåðами â îáëàñòè áþäæåòíîé è 

äåíåæíî-êðåäèòíîé ïîëèòèêè. Ãîñóäàðñòâî, îñóùåñòâëÿÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàñøèðåíèþ 

ñîâîêóïíîãî ñïðîñà, ñïîñîáñòâóåò óâåëè÷åíèþ ñïðîñà íà ðàáî÷óþ ñèëó, â ðåçóëüòàòå 

÷åãî ïðîèñõîäèò óâåëè÷åíèå çàíÿòîñòè è ñîêðàùåíèå áåçðàáîòèöû. 

Ïðåäñòàâèòåëè ìîíåòàðèñòñêîé øêîëû (Ì.Ôðèäìåí, Ý.Ôåëïñ) îöåíèâàþò ðûíî÷íóþ 

ýêîíîìèêó êàê ñàìîðåãóëèðóþùóþñÿ ñèñòåìó è îòìå÷àþò, ÷òî ñàì öåíîâîé ìåõàíèçì 

îïðåäåëÿåò ðàöèîíàëüíûé óðîâåíü çàíÿòîñòè. Â òàêîé ñèñòåìå ëþáîå âìåøàòåëüñòâî 

ãîñóäàðñòâà âûâîäèò èç ñòðîÿ ìåõàíèçì ñàìîðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêà. Äåíåæíîå 

ñòèìóëèðîâàíèå ãîñóäàðñòâîì ñîâîêóïíîãî ñïðîñà ïðèâåäåò, â êîíå÷íîì ñ÷åòå, ê 

óñèëåíèþ ïðîöåññîâ èíôëÿöèè. 

Ìîíåòàðèñòû ïîä÷åðêèâàþò, ÷òî â ýêîíîìèêå â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè âñåãäà áóäåò 

ïðèñóòñòâîâàòü áåçðàáîòèöà è íàçûâàþò åå «åñòåñòâåííîé íîðìîé áåçðàáîòèöû». 

Îòêëîíåíèå çàíÿòîñòè îò åãî «åñòåñòâåííîãî óðîâíÿ» íîñèò òîëüêî êðàòêîñðî÷íûé 

õàðàêòåð. Åñëè óðîâåíü çàíÿòîñòè ïðåâûøàåò ðàâíîâåñíûé óðîâåíü, òî ýòî ïðèâîäèò ê 

óñêîðåíèþ èíôëÿöèè и, если íàîáîðîò, òî ê óñêîðåíèþ äåôëÿöèè. Ïîëèòèêà ïî 

ñòàáèëèçàöèè çàíÿòîñòè äîëæíà áûòü íàïðàâëåíà íà áîðüáó ïðîòèâ îòêëîíåíèÿ óðîâíÿ 

áåçðàáîòèöû îò åå åñòåñòâåííîãî óðîâíÿ, êîëåáàíèé îáú¸ìîâ ïðîèçâîäñòâà è ÷èñëåííîñòè 

çàíÿòûõ. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàâíîâåñèÿ íà ðûíêå ðàáî÷åé ñèëû ìîíåòàðèñòû ðåêîìåíäóþò 

â îñíîâíîì èñïîëüçîâàòü ðû÷àãè äåíåæíî-êðåäèòíîé ïîëèòèêè. 

Ïðåäñòàâèòåëè èíñòèòóöèîíàëüíîé øêîëû (Ò.Âåáëåí, Äæ.Ãýëáðåéò, Ë.Óëüìàí) 

считали, что ïðîáëåìà çàíÿòîñòè ìîæåò áûòü ðåøåíà ñ ïîìîùüþ ðàçíîãî ðîäà 

èíñòèòóöèîíàëüíûõ ðåôîðì, íå îãðàíè÷èâàясь ìàêðîýêîíîìè÷åñêèì àíàëèçîì äàííîé 

ïðîáëåìû. Îíè ïûòàлись îáúÿñíèòü âîçíèêàþùèå íà ðûíêå ðàáî÷åé ñèëû íåñîîòâåòñòâèÿ 

ñîöèàëüíûìè, ïðîôåññèîíàëüíûìè, îòðàñëåâûìè, ïîëîâîçðàñòíûìè, ýòíè÷åñêèìè è äðóãèìè 

ðàçëè÷èÿìè â ñòðóêòóðå ðàáî÷åé ñèëû è ñîîòâåòñòâóþùèì óðîâíåì çàðàáîòíîé ïëàòû. 

Êîíòðàêòíàÿ òåîðèÿ çàíÿòîñòè (Ì.Áåéëè, Ä.Ãîðäîí, Ê.Àçàðèàäèñ) 

ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êîíöåïöèþ, ñî÷åòàþùóþ â ñåáå íåîêëàññè÷åñêèå è êåéíñèàíñêèå 

òðàêòîâêè. Ñ îäíîé ñòîðîíû, àâòîðû êîíöåïöèè ïðèíèìàþò êåéíñèàíñêèé òåçèñ î 

æåñòêîñòè ðàçìåðà çàðàáîòíîé ïëàòû è ïîëàãàþò, ÷òî êîîðäèíàöèÿ íà ðûíêå ðàáî÷åé 

ñèëû îñóùåñòâëÿåòñÿ íå çà ñ÷åò öåí (ò.å. çàðïëàòû), à çà ñ÷åò èçìåíåíèÿ 

ôèçè÷åñêîãî îáú¸ìà ïðîèçâîäñòâà è çàíÿòîñòè. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñàìà ýòà æåñòêîñòü 

âûâîäèòñÿ èç ïîâåäåíèÿ èíäèâèäîâ, äåéñòâóþùèõ â ñîáñòâåííûõ ýêîíîìè÷åñêèõ 

èíòåðåñàõ. Â îñíîâå äàííîé òåîðèè ëåæèò ïîëîæåíèå î òîì, ÷òî ïðåäïðèíèìàòåëè è 

ðàáî÷èå âñòóïàþò ìåæäó ñîáîé â äîëãîñðî÷íûå äîãîâîðíûå îòíîøåíèÿ. Äàííîå ñîãëàøåíèå 

ñîáëþäàåòñÿ èìè íå ïîòîìó, ÷òî ýòîãî òðåáóåò þðèäè÷åñêèé äîãîâîð, à ïîòîìó, ÷òî ýòî 

ýêîíîìè÷åñêè âûãîäíî äëÿ îáåèõ ñòîðîí. Ôèðìà â ïåðèîä ñïàäà ïðîèçâîäñòâà íå ñíèæàåò 

îïëàòó òðóäà, à â ïåðèîä ïîäúåìà ïðîèçâîäñòâà ðåçêî íå ïîâûøàåò çàðàáîòíîé ïëàòû 
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êâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáîòíèêîâ. Äèíàìèêà ðàçìåðà çàðàáîòíîé ïëàòû ïðîèñõîäèò 

ðàâíîìåðíî. Óðîâåíü çàðàáîòíîé ïëàòû ñòàíîâèòñÿ â îïðåäåëåííîé ìåðå ôèêñèðîâàííûì, 

êàê ýêîíîìè÷åñêè öåëåñîîáðàçíûé ðåçóëüòàò ïîâåäåíèÿ èíäèâèäîâ. 

Êîíöåïöèÿ ãèáêîãî ðûíêà ðàáî÷åé ñèëû (Ð. Áóàå, Ã. Ñòýíäèíã) áûëà øèðîêî 

ðàñïðîñòðàíåíà â êîíöå 70-ãîäîâ ÕÕ âåêà â íàèáîëåå ðàçâèòûõ çàïàäíûõ ñòðàíàõ, 

êîãäà ïðîèñõîäèëà ïåðåñòðîéêà èõ ýêîíîìèê. Â åå îñíîâå ëåæàò ïîëîæåíèÿ î 

íåîáõîäèìîñòè îòêàçà îò ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêà ðàáî÷åé ñèëû, ïåðåõîäà ê áîëåå ãèáêèì, 

ôóíêöèîíàëüíî èíäèâèäóàëèçèðîâàííûì è íåñòàíäàðòíûì ôîðìàì çàíÿòîñòè (÷àñòè÷íàÿ 

çàíÿòîñòü, íåïîëíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ èëè äåíü, êðàòêîñðî÷íûå êîíòðàêòû, íàäîìíè÷åñòâî 

è ò.ä.). Òàêîé ïîäõîä ïðèçâàí îáåñïå÷èòü óìåíüøåíèå èçäåðæåê ñòðóêòóðíîé 

ïåðåñòðîéêè ýêîíîìèêè è äîñòèãàåòñÿ çà ñ÷åò ðàçíîîáðàçèÿ è ãèáêîñòè ôîðì íàéìà íà 

ðàáîòó, óâîëüíåíèÿ è çàíÿòîñòè; ãèáêîñòè ðåãóëèðîâàíèÿ ðàáî÷åãî âðåìåíè; ãèáêîñòè 

â ðåãóëèðîâàíèè çàðàáîòíîé ïëàòû íà îñíîâå äèôôåðåíöèðîâàííîãî ïîäõîäà; ãèáêîñòè 

ìåòîäîâ è ôîðì ñîöèàëüíîé çàùèòû ðàáîòíèêîâ, à òàêæå àäàïòèðîâàíèÿ îáú¸ìà, 

ñòðóêòóðû, êà÷åñòâà è öåíû ðàáî÷åé ñèëû ê êîëåáàíèÿì ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ íà 

ðûíêå ðàáî÷åé ñèëû. 

Â öåëîì êîíöåïöèÿ ãèáêîãî ðûíêà ðàáî÷åé ñèëû ïðåäóñìàòðèâàåò ñóùåñòâîâàíèå 

ðàçëè÷íûõ ôîðì âçàèìîîòíîøåíèé ïðåäïðèíèìàòåëåé è ðàáîòíèêîâ è íàïðàâëåíà íà 

ðàöèîíàëèçàöèþ ñîâîêóïíûõ çàòðàò, ïîâûøåíèå ïðèáûëüíîñòè è îáåñïå÷åíèå âûñîêîé 

ïîäâèæíîñòè ðûíêà ðàáî÷åé ñèëû. 

 

20.4. Безработица и ее виды. Определение уровня безработицы 

 

Безработица является одной из самых болезненных проблем 

современности и рыночной экономики вообще. Она превращается в 

«центральную проблему современного общества» (П.Самуэльсон) и является 

«наиболее значительным пороком общества» (Дж.М.Кейнс). К этому можно 

добавить, что в будущем проблема безработицы будет только обостряться. К 

решению злободневных проблем вынуждено подключаться государство, 

принимать различные меры по её сокращению. 

Что же из себя представляет безработица? Под безработицей понимается 

такое неравновесное состояние рынка труда, когда предложение рабочей 

силы превышает спрос на труд, в результате определённая часть 

экономически активного населения не может реализовать свой товар.  

По методологии МОТ (Международная организация труда) 

безработными считаются трудоспособные лица, которые в настоящий 

момент не имеют работы, активно ведут её поиск, готовы приступить к 

работе и не имеют других источников дохода, кроме заработной платы в 

сфере оплачиваемой занятости. 

В Узбекистане в соответствии с действующим законодательством, 

безработными признаются трудоспособные лица в возрасте от 16 лет до 

приобретения права на пенсию, которые не имеют работы и заработка 

(трудового дохода), зарегистрированы в государственной службе занятости в 

качестве лиц, ищущих работу, готовые трудиться, пройти профессиональную 

подготовку или переподготовку и которым этой службой не сделаны 
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предложения подходящей работы (статья 3 Закона Республики Узбекистан 

«О занятости населения»).  

Однако, действующая система учёта и регистрации безработных в 

нашей стране не отражает реального состояния национального рынка труда, 

поскольку основная масса безработных предпочитает не регистрироваться в 

органах службы занятости и ищет работу самостоятельно или пользуется 

услугами негосударственных посреднических структур, а также через своих 

родственников и знакомых. Существенным мотивом и причиной тому 

считается существующий недопустимо низкий уровень пособий по 

безработице. Поэтому, в соответствии с действующей методикой учёта и 

регистрации безработных число зарегистрированных в органах службы 

заняятости в качестве безработных составило на 1 января 2018 года 837 

человек, а её уровень составил 5,8 процентов по отношению к экономически 

активному населению. Фактический же уровень безработицы в нашей стране 

по некоторым оценкам специалистов составляет 9,3 процента103. 

Безработица не является однородным социально-экономическим 

явлением и имеет несколько разновидностей. По особенностям проявления и 

причинам возникновения безработица подразделяется на фрикционную, 

структурную, циклическую, институциональную, технологическую, 

региональную, скрытую и застойную безработицы. 

Фрикционная безработица. Она является по содержанию добровольной 

безработицей, так как связана со свободой выбора профессии, места 

жительства, повышением квалификации, учёбой и др. Одних работников 

может не устраивать занимаемая должность по каким-либо причинам: 

условия труда, размер оплаты труда, социально-психологический климат в 

коллективе, другие – по причине смена места жительства, третьи – решили 

переквалифицироваться и сменить профессию и т.д. По этим причинам 

работники то увольняются с работы, то устраиваются на работу, причём это 

движение рабочей силы происходит добровольно. В промежуток времени 

между увольнением с одной работы и устройством на другую работу 

работник оказывается временно безработным104. Этот вид безработицы по 

своему содержанию считается естественным. 

В условиях реформирования экономики и перехода к рынку на 

динамику фрикционной безработицы сильное влияние оказала возросшая 

мобильность рабочей силы на национальном рынке труда. Она является 

результатом кардинальных преобразований в экономике, а именно: 

изменениями в трудовом законодательстве, появлением новых сегментов 

занятости с более высоким уровнем оплаты труда и др. 

Структурная безработица. Данный вид безработицы связан с 

неравномерностью развития отраслей национальной экономики и её 

регионов. Развитие новых производств (особенно высокотехнологичных), 

рост перспективных отраслей, как правило, сопровождается ростом 

                                                           
103По итогам 2018 года. 
104В некоторой литературе указывается, что этот срок может длиться от одного до трёх месяцев.  
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инвестиций и занятости. В то же время постепенно отпадает надобность в 

устаревших или не отвечающих требованиям рынка отраслей производства. 

Очевидно, что эти изменения приводят к трансформации структуры спроса 

на рабочую силу. Структурная безработица возникает также по причине 

несоответствия качества рабочей силы характеру или сложности 

выполняемой работы.    

Циклическая безработица связана с фазой кризиса экономического 

цикла и возникает в результате спада производства и сокращения 

совокупного спроса. При этом предприниматели, столкнувшись с 

сокращением спроса на свою продукцию, услуги, в целях уменьшения 

объёмов производства начинают увольнять работников. Циклическая 

безработица показывает, как отличается реальный уровень безработицы от ее 

естественного уровня. Этот вид безработицы считается вынужденной 

безработицей, которая отсутствует в фазе подъема. 
Институциональная безработица возникает в результате 

недостаточного развития или неэффективного функционирования 

инфраструктуры рынка рабочей силы, то есть учреждений, занимающихся 

обеспечением рабочей силы работой.  

Технологическая безработица связана с внедрением в процесс 

производства новых технологий. Основными среди них являются 

механизация, автоматизация, роботизация производства и применение 

информационных технологий. 

Региональная безработица является результатом несоответствия 

между спросом и предложением рабочей силы в данном регионе под 

воздействием ряда комплексных факторов исторического, демографического, 

культурного, национального и социально-психологического характера. 

Для скрытой безработицы характерна неполная занятость в течение 

рабочего дня или рабочей недели. Снижение уровня развития экономики 

приводит к сокращению объёмов производства предприятий. Но владельцы 

предприятий не могут внезапно уволить своих работников. В результате 

часть работников официально входят в категорию полностью занятых, хотя 

фактически они работают неполный рабочий день. Как следствие на таких 

предприятиях понижается производительность труда, что влияет на 

финансовые результаты предприятия. Скрытая безработица возникает также 

в стране, которая стремится к недопущению социальных конфликтов. 

Застойная безработица охватывает ту часть трудоспособного 

населения, которая потеряла рабочее место, лишена права получения пособия 

по безработице и утратила всякий интерес к активной трудовой 

деятельности. 

Понятие «полная занятость» не означает абсолютного отсутствия 

безработицы в экономике. Экономисты считают естественным 

существование фрикционной и структурной безработицы, в связи с чем 

полная занятость определяется в качестве величины, составляющей менее 

100% рабочей силы. Точнее говоря, уровень безработицы в условиях полной 

занятости равен сумме фрикционных и структурных безработных. Уровень 
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безработицы при полной занятости достигается в случае, когда циклическая 

безработица равна нулю. Уровень безработицы в условиях полной занятости, 

по определению монетаристов, называется естественной нормой 

безработицы. Реальный объём национального производства, связанный с 

естественным уровнем безработицы, представляет производственный 

потенциал экономики. 

Полная занятость или естественная норма безработицы возникает при 

достижении равновесия на рынках рабочей силы, то есть когда численность 

ищущих работу равна числу свободных рабочих мест. Естественная норма 

безработицы в какой-то степени является положительным явлением для 

экономики. Ведь, для нахождения соответствующих рабочих мест 

«фрикционным» безработным нужно время, также потребуется определенное 

время и для освоения новой профессии или переезда на новое место 

жительства «структурным» безработным. 

Понятие «естественная норма безработицы» требует некоторых 

уточнений. Во-первых, это понятие не означает постоянного 

функционирования экономики при естественном уровне безработицы и тем 

самым реализации своих производственных возможностей. Потому что часто 

уровень безработицы превышает ее естественный уровень, а иногда может 

быть и ниже естественного уровня, например, в результате сверхурочной 

работы или занятости работой по совместительству. Во-вторых, 

естественный уровень безработицы сам по себе не обязательно является 

постоянной величиной, он может изменяться вследствие институциональных 

преобразований (изменений в законах и обычаях общества). Например, если 

в США естественный уровень безработицы в середине 60-х годов ХХ века 

составлял 4,5 %, то к началу 70-х годов вырос до 5%, а в начале 80-х годов 

достиг 6%. 

Уровень безработицы определяется как отношение количества 

безработных к численности рабочей силы. 

 

численность безработных 

Уровень безработицы = ...............................................................  х 100% 

численность рабочей силы 

 

Однако, это формула содержит некоторые недочёты в том, что в ней не 

учитывается та категория людей, которые перестали искать работу, даже 

если они все еще хотят получить работу. Экономисты называют этот вид 

безработицы скрытой безработицей105. 

Наряду с оценкой уровня безработицы следует учитывать и ее 

социально-экономические последствия. Так как чрезмерно высокий уровень 

безработицы влечет за собой большие экономические и социальные 

последствия. 

                                                           
105Economics: principles, problems, and polisies. //Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue, Sean M. Flynn. 19-th educftion. 

USA, 2015. -  p. 594-596.  



304 
 

Экономические последствия безработицы оцениваются объёмом 

невыпущенной под ее воздействием продукции. Когда экономика не в 

состоянии создать достаточное количество рабочих мест, для всех желающих 

и способных работать, теряется часть потенциальной возможности 

производства продукции. 

Такая потеря в экономической литературе определяется как отставание 

объёма валового внутреннего продукта (ВВП) и представляет собой объём, 

на который реальный ВВП меньше потенциального ВВП. Чем выше уровень 

безработицы, тем больше отставание объёма реального ВВП. 

Известный исследователь в области макроэкономики А.Оукен 

математически выразил зависимость между уровнем безработицы и 

отставанием объёма реального ВВП от его потенциального значения. Данное 

соотношение известно среди экономистов как Закон Оукена, который 

показывает, что превышение фактического уровня безработицы над уровнем 

безработицы при полной занятости, означает, что экономика реально теряет 

2,5 процента ВВП от его потенциального значения106. 

В некоторых случаях реальный объём национального продукта может 

превышать его потенциальный объём. Такое случается в период, когда 

уровень безработицы ниже даже естественного уровня. Основными 

предпосылками здесь могут быть вовлечение рабочих в дополнительные 

смены производства, использование сверх нормы капитального 

оборудования, сверхурочная работа и занятость на работах по 

совместительству и т.п. 

Социальные последствия безработицы также могут оказать 

значительное влияние на экономику страны. В частности, долговременный 

характер некоторых видов безработицы приводит к потере рабочими своей 

квалификации, а также к переходу населения на более низкий уровень по 

доходу и социальному положению. Это, в свою очередь, становится 

причиной возникновения неудовлетворенности своим образом жизни, потери 

общественной активности, появления равнодушия к окружающим. В 

результате длительная хроническая безработица отражается на 

психологическом состоянии нации. Неизбежным последствием увеличения 

уровня безработицы считается рост преступности и усиление социальной 

напряженности. 

В связи с этим, обеспечение занятости рабочей силы и социальная 

защита безработных являются основными направлениями экономической 

политики государства. 

 

20.5. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà â îáëàñòè çàíÿòîñòè ðàáî÷åé 

ñèëû è ñîöèàëüíîé çàùèòû áåçðàáîòíûõ âÓçáåêèñòàíå 

 

Â íàøåé ðåñïóáëèêå, îòëè÷àþùåéñÿ âûñîêèìè òåìïàìè ðîñòà íàñåëåíèÿ è 

                                                           
106Economics: principles, problems, and polisies. //Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue, Sean M. Flynn. 19-th educftion. 

USA, 2015. -  p. 594-600.  
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ñâîåîáðàçíûì ñîñòàâîì íàñåëåíèÿ, âîïðîñ çàíÿòîñòè ðàáî÷åé ñèëû ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç 

âàæíåéøèõ. Äëÿ ðåøåíèÿ ýòèõ çàäà÷ â ïðîöåññå ýêîíîìè÷åñêèõ ðåôîðì â íàøåé ñòðàíå 

áûëî íàìå÷åíî îñóùåñòâëåíèå ðÿäà ìåðîïðèÿòèé: 

Âî-ïåðâûõ, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçíîîáðàçíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå 

äëÿ ðàñøèðåíèÿ èíäèâèäóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ, â ïåðâóþ 

î÷åðåäü, ÷àñòíûõ ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé, çàíèìàþùèõñÿ ïåðåðàáîòêîé 

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ñûðüÿ, èçãîòîâëåíèåì òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ, 

ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ èç ìåñòíîãî ñûðüÿ. 

Âî-âòîðûõ, ðàçâèòèå ñôåðû óñëóã, äàëüíåéøåå ðàñøèðåíèå âèäîâ ñîöèàëüíî-

áûòîâûõ è ñòðîèòåëüíûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ íàñåëåíèþ, особенно â ñåëüñêîé 

ìåñòíîñòè. 

Â-òðåòüèõ, ñîçäàíèå øèðîêîé ñåòè ñîöèàëüíîé è ïðîèçâîäñòâåííîé 

èíôðàñòðóêòóðû è îáðàçîâàíèå íà ýòîé îñíîâå íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò, ðàçâèòèÿ 

ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè. 

Â-÷åòâåðòûõ, âíåñåíèå êîðåííûõ èçìåíåíèé â îðãàíèçàöèþ ïåðåïîäãîòîâêè è 

ïåðåîáó÷åíèÿ ðàáîòíèêîâ, в первую очередь, уâîëåííûõ ëèö по определённым 

ñïåöèàëüíîñòÿì è ïðîôåññèÿì, ñîîòâåòñòâóþùèì èçìåíÿþùåéñÿ ñòðóêòóðå ðûíêà. Ñ 

ýòîé öåëüþ ïðåäóñìîòðåíî äàëüíåéøåå ðàçâèòèå øèðîêîé ñåòè ñïåöèàëüíûõ 

êîíñóëüòàòèâíûõ è ó÷åáíûõ öåíòðîâ, áèçíåñ-øêîë. 

Â-ïÿòûõ, принятие государством ìåð ïî íàäåæíîé ñîöèàëüíîé çàùèòå ëèö, 

âðåìåííî íå èìåþùèõ âîçìîæíîñòè óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó в целях óäîâëåòâîðåíèя, 

ïðåæäå âñåãî, íàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé áåçðàáîòíûõ è îáåñïå÷åíèå èõ ãàðàíòèðîâàííûì 

èñòî÷íèêîì ñóùåñòâîâàíèÿ. 

Ïðîáëåìà çàíÿòîñòè ìíîãîãðàííà, îíà âêëþ÷àåò â ñåáÿ: ñîçäàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî è 

ðûíî÷íîãî ìåõàíèçìà, îáåñïå÷èâàþùåãî ïåðâîíà÷àëüíûå ðàâíûå âîçìîæíîñòè äëÿ âñåõ ëèö 

â èñïîëüçîâàíèè ñâîèõ ñïîñîáíîñòåé, óäîâëåòâîðåíèè ñâîèõ ïîòðåáíîñòåé; создание 

ýôôåêòèâíîé è ïðîèçâîäèòåëüíîé çàíÿòîñòè в разрезе по îòðàñëÿì è ñôåðàì ýêîíîìèêè. 

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â ðåñïóáëèêå ïðîèñõîäÿò ñåðüåçíûå êà÷åñòâåííûå èçìåíåíèÿ 

â ðåøåíèè âîïðîñîâ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ. Â ðåøåíèè ýòîãî îñòðîãî äëÿ íàñ âîïðîñà 

íàðÿäó ñ óñêîðåííûì ðàçâèòèåì ìàëîãî áèçíåñà è ÷àñòíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 

áîëüøàÿ ðîëü îòâîäèòñÿ ðàçâèòèþ ñôåðû óñëóã, øèðîêîìó âíåäðåíèþ ðàçëè÷íûõ ôîðì 

íàäîìíîãî òðóäà, ñòèìóëèðîâàíèþ ðàçâèòèÿ æèâîòíîâîäñòâà íà ñåëå. Íåëüçÿ îòðèöàòü è 

òîãî, ÷òî íà íûíåøíåì ýòàïå ñôåðà íàäîìíîãî òðóäà ñòàíîâèòñÿ äîïîëíèòåëüíûì èñòî÷íèêîì 

óâåëè÷åíèÿ çàíÿòîñòè è äîõîäîâ ñåìåéíîãî áþäæåòà. Íàäîìíûé òðóä ïðèîáðåòàåò âàæíîå 

ñîöèàëüíîå çíà÷åíèå äëÿ âîâëå÷åíèÿ â ïðîèçâîäñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü íóæäàþùèõñÿ â 

ïîìîùè ãðàæäàí, â ïåðâóþ î÷åðåäü, æåíùèí, îñîáåííî ìíîãîäåòíûõ, èíâàëèäîâ è äðóãèõ ëèö 

ñ îãðàíè÷åííîé òðóäîñïîñîáíîñòüþ. 

Äðóãèì âàæíåéøèì íàïðàâëåíèåì îáåñïå÷åíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, îñîáåííî 

ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ óâåëè÷åíèå ÷èñëà ëþäåé, çàíèìàþùèõñÿ âûðàùèâàíèåì 

êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà â ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ è äåõêàíñêèõ õîçÿéñòâàõ. Ñëåäóåò 

îòìåòèòü, ÷òî â ýòîì íàïðàâëåíèè äîñòèãíóòû îïðåäåëåííûå ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû. 

Â ðåñïóáëèêå ñîçäàí îòðàáîòàííûé ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ñêîòà íàñåëåíèþ è ôåðìåðñêèì 

õîçÿéñòâàì íà àóêöèîííûõ òîðãàõ, íàäåëåíèÿ èõ ëüãîòíûìè öåëåâûìè êðåäèòàìè, 

ðàñøèðåíèÿ è ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà âåòåðèíàðíûõ óñëóã, îáåñïå÷åíèÿ êîðìàìè. 

Оáåñïå÷åíèе ýôôåêòèâíîé çàíÿòîñòè â íàøåé ñòðàíå осуществляется по 
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ñëåäóþùèм íàïðàâëåíèям ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè çàíÿòîñòè107: 

- îáåñïå÷åíèå поступательного ðàçâèòèÿ ñåìåéíîãî áèçíåñà è ìàëûõ ÷àñòíûõ 

ïðåäïðèÿòèé; 

- ñòèìóëèðîâàíèå развития малого бизнеса по минимальной ñèñòåìе 

ìèêðîêðåäèòîâàíèÿ108; 

- øèðîêîìàñøòàáíîå èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíîñòåé íàäîìíîãî òðóäà íà îñíîâå êîîïåðàöèè 

ñ êðóïíûìè ïðîìûøëåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè è ìàëûìè ïðîèçâîäñòâåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè; 

- óñêîðåííîå ðàçâèòèå îòðàñëåé ëåãêîé è ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè, îðèåíòèðîâàííûõ 

íà ãëóáîêóþ ïåðåðàáîòêó ìåñòíîãî ñûðüÿ è ïðîèçâîäñòâî ãîòîâîé, êîíêóðåíòîñïîñîáíîé 

ïðîäóêöèè с высокой добавленной стоимостью; 

        - рàçâèòèе ñôåðû óñëóã и íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé çàíÿòîñòè â ñåëüñêîé 

ìåñòíîñòè; 

- àêòèâèçàöèÿ ðàáîòû ñëóæá, çàíèìàþùèõñÿ ïðîôåññèîíàëüíûì îáó÷åíèåì 

áåçðàáîòíûõ è ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ñèñòåìû îðãàíèçàöèè îáùåñòâåííûõ ðàáîò. 

Îñóùåñòâëåíèå äàííûõ ìåð позволит в äàëüíåéøåм ïîâûсить óðîâеíь çàíÿòîñòè, 

ÿâëÿþùåãîñÿ èñòî÷íèêîì îáåñïå÷åíèÿ áëàãîñîñòîÿíèÿ и адресной ñîöèàëüíîé 

поддержки íàñåëåíèÿ. «В частности, предусмотрено безусловное исполнение 

программ занятости населения путем создания 256,4 тысячи рабочих мест за 

счет реализации около 25 тысяч инвестиционных проектов по комплексному 

развитию территорий. В регионах с наиболее высоким уровнем безработицы 

намечается создать 46,8 тысячи новых рабочих мест, выделить кредиты 10 

тысячам выпускников образовательных учреждений для начала 

предпринимательской деятельности»109.  

 

Âûâîäû è çàêëþ÷åíèÿ: 

1. Êîëè÷åñòâî ðàáî÷åé ñèëû îòðàæàåò òðóäîñïîñîáíóþ ÷àñòü íàñåëåíèÿ ñòðàíû, 

êîòîðàÿ íàçûâàåòñÿ òàêæå ðåñóðñàìè ðàáî÷àÿ ñèëà. В состав рабочей силы 

входит дееспособное население трудоспособного возраста. 

2. Êà÷åñòâî ðàáî÷åé ñèëû âûðàæàþò òàêèå ïîêàçàòåëè, êàê óðîâåíü 

îáðàçîâàíèÿ, ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè, êâàëèôèêàöèè, îïûò ðàáîòû. 

3.  Âîñïðîèçâîäñòâî ðàáî÷åé ñèëû îçíà÷àåò íåïðåðûâíîå âîññòàíîâëåíèå 

ôèçè÷åñêèõ ñèë è óìñòâåííûõ ñïîñîáíîñòåé ðàáîòíèêà, ïîñòîÿííîå îáíîâëåíèå è ïîâûøåíèå 

åãî òðóäîâîé êâàëèôèêàöèè, îáùåãî óðîâíÿ çíàíèé è ïðîôåññèîíàëèçìà. 

4.  Ìèãðàöèÿ ðàáî÷åé ñèëû ÿâëÿåòñÿ ñëîæíûì ïðîöåññîì, êîòîðûé îçíà÷àåò 

ïåðåìåùåíèå ðàáî÷åé ñèëû ñ îäíîé òåððèòîðèè íà äðóãóþ ïîä âëèÿíèåì ðàçëè÷íûõ 

ôàêòîðîâ (èçìåíåíèÿ â óðîâíå çàðàáîòíîé ïëàòû, áåçðàáîòèöà è ò.ä.). Ìèãðàöèÿ ìîæåò 

ïðîèñõîäèòü íà äâóõ óðîâíÿõ: íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå è âíóòðè ñòðàíû. 

5. Áåçðàáîòíûìè íàçûâàþòñÿ òðóäîñïîñîáíûå ëèöà, æåëàþùèå ðàáîòàòü, íî íå 

îáåñïå÷åííûå ðàáîòîé. Ïî õàðàêòåðó ïðîÿâëåíèÿ è ïðè÷èíàì âîçíèêíîâåíèÿ ðàçëè÷àþò 

ôðèêöèîííóþ, ñòðóêòóðíóþ, öèêëè÷åñêóþ, èíñòèòóöèîíàëüíóþ, òåõíîëîãè÷åñêóþ, 

ðåãèîíàëüíóþ, ñêðûòóþ è çàñòîéíóþ áåçðàáîòèöû. 

                                                           
107Политика занятости. 
108Развитие МБ и микрокредитование. 
109Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годы (от 7 

февраля 2017 года).   
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6. Ïîíÿòèå «ïîëíàÿ çàíÿòîñòü» íå îçíà÷àåò àáñîëþòíîãî îòñóòñòâèÿ áåçðàáîòèöû 

â ýêîíîìèêå. Â óñëîâèÿõ ïîëíîé çàíÿòîñòè óðîâåíü áåçðàáîòèöû ðàâåí ÷èñëåííîñòè 

ôðèêöèîííûõ è ñòðóêòóðíûõ áåçðàáîòíûõ. Êîãäà öèêëè÷åñêàÿ áåçðàáîòèöà ðàâíà 

íóëþ äîñòèãàåòñÿ óðîâåíü áåçðàáîòèöû â óñëîâèÿõ ïîëíîé çàíÿòîñòè. Óðîâåíü 

áåçðàáîòèöû â óñëîâèÿõ ïîëíîé çàíÿòîñòè íàçûâàåòñÿ åñòåñòâåííûì óðîâíåì 

áåçðàáîòèöû. 

7. Ýêîíîìè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ áåçðàáîòèöû îöåíèâàþòñÿ ÷åðåç îáú¸ì 

íåâûïóùåííîé ïðîäóêöèè. Åñëè ýêîíîìèêà íå â ñîñòîÿíèè ñîçäàòü äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî 

ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ âñåõ æåëàþùèõ è ñïîñîáíûõ ðàáîòàòü, òåðÿåòñÿ ÷àñòü 

ïîòåíöèàëüíîé âîçìîæíîñòè ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè. Â ýêîíîìè÷åñêîé ëèòåðàòóðå ýòîò 

ïîêàçàòåëü îïðåäåëÿåòñÿ êàê îòñòàâàíèå îáú¸ìà âàëîâîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà (ÂÂÏ) è 

ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðàçíîñòü ìåæäó îáú¸ìàìè ðåàëüíîãî è ïîòåíöèàëüíîãî ÂÂÏ. ×åì âûøå 

óðîâåíü áåçðàáîòèöû, òåì áîëüøå îòñòàâàíèå îáú¸ìà ÂÂÏ. 

8. Согласно закона А.Оукена, если уровень реальной безработицы 

вырастет на 1% от его естественного уровня, тогда потери ВВП государства 

составят 2,5% от его потенциального значения при полной занятости.  

9. Îäíèì èç àñïåêòîâ ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé íåñòàáèëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ èíôëÿöèÿ, 

êîòîðàÿ îçíà÷àåò долгосрочное îáåñöåíåíèå äåíåжных знаков â ñâÿçè ñ íàðóøåíèåì 

çàêîíîâ äåíåæíîãî îáðàùåíèÿ è сопровождается ïîâûøåíèåм òîâàðíûõ öåí. 

 

Îñíîâíûå êëþ÷åâûå ïîíÿòèÿ: 

Ðàáî÷àÿ ñèëà - ýòî ñîâîêóïíîñòü ôèçè÷åñêèõ è óìñòâåííûõ ñïîñîáíîñòåé 

человека ê общественно полезному òðóäó. 

Âîñïðîèçâîäñòâî ðàáî÷åé ñèëû - ýòî ïðîöåññ íåïðåðûâíîãî âîññòàíîâëåíèÿ 

ôèçè÷åñêèõ ñèë è óìñòâåííûõ ñïîñîáíîñòåé ÷åëîâåêà ê òðóäó, ïîñòîÿííîãî îáíîâëåíèÿ è 

ïîâûøåíèÿ åãî êâàëèôèêàöèè, îáùåãî óðîâíÿ çíàíèé è ïðîôåññèîíàëèçìà, ïîäãîòîâêó 

ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ ðàáîòíèêîâ. 

Ñîâîêóïíàÿ ðàáî÷àÿ ñèëà - ýòî îáîáùåííûé êîìïëåêñ ðàáî÷èõ ñèë â ìàñøòàáàõ 

îáùåñòâà èëè îòäåëüíî âçÿòîé ñòðàíû, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîçäàíèè ñòîèìîñòè è 

ïîòðåáèòåëüíîé ñòîèìîñòè è äåéñòâóþùèõ â òåñíîé âçàèìîñâÿçè äðóã ñ äðóãîì. 

Ñïðîñ íà ðàáî÷óþ ñèëó - ýòî ñïðîñ, ïðåäúÿâëåííûé ðàçëè÷íûìè ðàáîòîäàòåëÿìè ê 

êîëè÷åñòâó è êà÷åñòâó ðàáî÷åé ñèëû ïðè ñëîæèâøåìñÿ óðîâíå çàðàáîòíîé ïëàòû. 

Ïðåäëîæåíèå ðàáî÷åé ñèëû - êîëè÷åñòâî òðóäîñïîñîáíîé ðàáî÷åé ñèëû, ãîòîâîé ê 

íàéìó íà ðàáîòó â îïðåäåëåííîå âðåìÿ ïðè ñëîæèâøåìñÿ óðîâíå çàðàáîòíîé ïëàòû. 

Åñòåñòâåííûé ïðèðîñò íàñåëåíèÿ - ýòî äâèæåíèå íàñåëåíèÿ, íå âêëþ÷àÿ 

ýìèãðàöèþ è èììèãðàöèþ. 

Ýìèãðàöèÿ - ïåðååçä ãðàæäàí èç ñâîåé ñòðàíû â äðóãèå ñòðàíû äëÿ ïîñòîÿííîãî 

ïðîæèâàíèÿ. 

Èììèãðàöèÿ - âúåçä èíîñòðàííûõ ãðàæäàí â ñòðàíó äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ. 

Áåçðàáîòíûå - òðóäîñïîñîáíàÿ ðàáî÷àÿ ñèëà, æåëàþùàÿ ðàáîòàòü, íî íå 

îáåñïå÷åííàÿ ðàáîòîé. 

Ôðèêöèîííàÿ áåçðàáîòèöà - áåçðàáîòèöà, ñâÿçàííàÿ ñ переменй работником 

места жительства или места работы, а также безработица, связанная с ïîèñêîì 

ðàáî÷его ìåñòа впервые. 
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Ñòðóêòóðíàÿ áåçðàáîòèöà - áåçðàáîòèöà, âîçíèêàþùàÿ â ðåçóëüòàòå èçìåíåíèé 

â ñòðóêòóðå ïðîèçâîäñòâà, когда сокращается или вовсе отпадает надобность в 

некоторых профессиях или специальностях. 

Öèêëè÷åñêàÿ áåçðàáîòèöà - áåçðàáîòèöà, âîçíèêàþùàÿ â ôàçå êðèçèñà 

ýêîíîìè÷åñêîãî öèêëà. 

Óðîâåíü áåçðàáîòèöû - ïðîöåíòíîå îòíîøåíèå ÷èñëåííîñòè áåçðàáîòíûõ ê 

ñîâîêóïíîé ðàáî÷åé ñèëå. 

Çàêîí Îóêåíà - ìàòåìàòè÷åñêîå âûðàæåíèå ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó óðîâíåì 

áåçðàáîòèöû è îòñòàâàíèåì îáú¸ìà реального ÂÂÏ от потенциального. 

 

Âîïðîñû è çàäàíèÿ äëÿ ïîâòîðåíèÿ: 

1.  ×òî âû ïîíèìàåòå ïîä âîñïðîèçâîäñòâîì ðàáî÷åé ñèëû?  

2. ×òî òàêîå êà÷åñòâî ðàáî÷åé ñèëû? Îò êàêèõ ôàêòîðîâ îíî çàâèñèò?  

3. Â ÷åì çàêëþ÷àþòñÿ îñîáåííîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðûíêà òðóäà? 

4.  Êàê îïðåäåëÿþòñÿ ñòîèìîñòü è ïîòðåáèòåëüíàÿ ñòîèìîñòü ðàáî÷åé ñèëû?  

5.  Ïî÷åìó ïîëíàÿ çàíÿòîñòü ðàáîòîé ñ÷èòàåòñÿ îòíîñèòåëüíûì ïîíÿòèåì?  

6. Äàéòå õàðàêòåðèñòèêó îñíîâíûì âèäàì áåçðàáîòèöû. 

7. Êàê ðàññ÷èòûâàåòñÿ óðîâåíü áåçðàáîòèöû? 

8.  ×òî îçíà÷àåò åñòåñòâåííûé óðîâåíü áåçðàáîòèöû è êàê îí îïðåäåëÿåòñÿ? 

9.  Â ÷åì ñóòü çàêîíà Îóêåíà? 

10.  Îáúÿñíèòå ñîöèàëüíûå è ýêîíîìè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ áåçðàáîòèöû. 
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ГЛАВА 21. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА И ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 

 

План: 

21.1. Необходимость, сущность и функции финансов. 

21.2. Государственный бюджет и его структура.  

21.3. Налоги в условиях рыночной экономики и их функции. 

21.4. Унификация и упрощение налоговой системы в Узбекистане. 

 

21.1. Необходимость, сущность и функции финансов 

 

Возникновение финансов связано с товарно-денежными отношениями, с 

процессом производства, распределения и использования созданного 

продукта. Термин «финансы» возник в ХIII-XV веке в торговых городах 

Италии. В это время уже существовали государства, деньги, товарно-

денежные отношения. 

Финансы - как экономическая категория выражают денежные 

отношения, связанные с образованием, распределением и использованием 

централизованных и децентрализованных фондов денежных средств. 

Финансовые отношения охватывают две сферы: первая – это та, в которой 

денежные отношения связаны с формированием и использованием 

централизованных денежных фондов государства, аккумулированных в 

государственной бюджетной системе и в государственных внебюджетных 

фондах; вторая – та, в которой денежные отношения опосредуют 

кругооборот денежных фондов предприятий. Таким образом, 

финансирование различают по источникам образования: 

Централизованное финансирование. Это денежные средства 

государства, которые составляют центральное звено всей финансовой 

системы. К централизованным финансам относятся: 

  средства бюджетов всех уровней; 

  внебюджетные фонды (пенсионный фонд, фонды социального 

страхования, государственный фонд занятости); 

  кредиты. 

   Децентрализованные финансы состоят из финансов: 

  организаций и учреждений; 

  фондов накопления; 

  амортизационных отчислений; 

  фонда потребления; 

  резервного фонда; 

  финансов домашних хозяйств. 

Таким образом, в финансовые отношения не входят отношения, 

связанные с товарным и денежным обращением в розничной торговле, с 

оплатой транспортных, бытовых, коммунальных, зрелищных услуг.    
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Финансовые отношения складываются: между государством и 

предприятиями; между предприятиями; внутри предприятий; предприятиями 

и банками; между различными уровнями государственного управления; 

государством и населением. 

Финансовые отношения складываются между: 

  государством и предприятиями – при уплате налогов в бюджетную 

систему и финансировании расходов; 

  предприятиями -  в процессе приобретения товарно-материальных 

ценностей, а также реализации товаров и услуг; 

  руководством предприятий и работниками, например, при выплате 

заработной платы; 

  предприятиями и банками – в вопросах движения фондов денежных 

средств и их распределения; 

  государством, отдельными гражданами и внебюджетными фондами 

– при внесении платежей в государственный бюджет, получении пенсий, 

пособий, стипендий; 

  страховыми организациями и предприятиями, и населением – при 

уплате страховых взносов и возмещении ущерба при уплате страховых 

взносов и возмещения ущерба при наступлении страхового случая. 

Сущность финансов проявляется в их функциях. Различают следующие 

функции финансов: 

  Распределительная функция проявляется в обеспечении субъектов 

хозяйствования необходимыми финансовыми ресурсами. 
  Контрольная функция заключается в контроле над распределением 

части национального дохода по соответствующим фондам и расходованием 

их по целевому назначению.  

  Стимулирующая функция состоит в том, что государство с 

помощью системы финансовых рычагов может оказывать воздействие на 

развитие предприятий и целых отраслей в нужном обществу направлении.  

Совокупность финансовых отношений в рамках национальной 

экономики представляет собой финансовую систему. Она включает 

государственные финансы (централизованные финансы), финансы 

хозяйствующих субъектов и финансы граждан. 

Процесс функционирования финансовой системы для выполнения 

определённых целей на уровне государства представляет собой финансовую 

политику. 

Государственные финансы формируют сложную структурную часть 

финансовой системы. Ведущим звеном финансов государства выступает 

государственный бюджет доходов и расходов. Полнота, структура и 

наполняемость доходной части бюджета – показатель экономических 

возможностей и устойчивости государства. Используя бюджет, государство 

оказывает влияние на формирование межотраслевых, территориальных и 

социальных пропорций, осуществляет распределение и перераспределение 

ВВП, экономически обеспечивает выполнение целевых комплексных 
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программ НТП и национальных планов экономического роста. 

Финансы хозяйствующих субъектов – это совокупность финансовых 

связей между юридическими лицами (между предприятиями), юридическими 

лицами и государством, юридическими и физическими лицами (населением). 

Экономическая или финансовая возможность этих финансовых отношений 

определяется через счета прибыли и убытков, через возможности 

взаиморасчётов, исключающие бартерные сделки. 

Доходную часть финансов населения образуют доходы семей, 

расходную часть – различные виды расходов и сбережения населения. 

Сбережения образуют как бы отложенный спрос населения, хранятся в 

банках и образуют важный внутренний инвестиционный ресурс. 

 

21.2. Государственный бюджет и его структура 

 

 Государственный бюджет представляет собой ведущее звено 

финансовой системы, объединяющее такие категории, как налоги, 

государственные расходы, государственный кредит. Через бюджет 

осуществляется постоянная мобилизация ресурсов и их распределение.  

 Государственный бюджет - это основной финансовый план 

государства, который по материальному содержанию есть централизованный 

фонд денежных средств, а по социально-экономической сущности – 

инструмент перераспределения национального дохода. 

 Государственный бюджет осуществляет следующие основные функции: 

перераспределение национального дохода; государственное регулирование и 

стимулирование экономики; стимулирование научно-технического 

прогресса; финансовое обеспечение социальной политики; контроль за 

образованием и использованием централизованного фонда денежных 

средств. 

 Расходы государственных бюджетов развитых стран можно разделить 

на группы, отражающие национальные приоритеты и последовательность 

выделения бюджетных ассигнований: военные и внешнеэкономические 

расходы; социально-экономические расходы; расходы на государственное 

управление и охрану правопорядка; проценты по государственному долгу. 

 Главная роль в мобилизации средств в государственный бюджет 

принадлежит налогам. Именно в результате поступления налогов создаётся 

финансовая база для выполнения государством своих функций и задач. Под 

налогами следует понимать обязательные платежи в бюджет, 

осуществляемые физическими и юридическими лицами. 

 Все бюджетные расходы в зависимости от роли в процессе 

общественного воспроизводства делятся на текущие и капитальные расходы. 

Текущие расходы составляют бюджет текущего потребления – трансферты, 

выплату процентов по государственному долгу, расходы на содержание 

армии, органов государственной власти и управления, развитие науки и 

космоса. Капитальные расходы – это бюджет развития, связанный с 

финансированием капитальных вложений в основной капитал, с 
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инвестиционной деятельностью. 

 По методологии МВФ важно, чтобы дефицит бюджета не превышал 

10% от национального объёма производства, в случае увеличения 

бюджетного дефицита до 20%, экономика и страна считается 

некредитоспособной. 

 
21.3. Налоговая система и ее функции 

 

Финансовая политика представляет собой мероприятия государства по 

мобилизации финансовых ресурсов, их распределению и использованию на 

основе законодательства страны. Направления финансовой политики зависят 

от экономического состояния народного хозяйства страны. В период кризиса 

или депрессии проводится стимулирующая финансовая политика, которая 

предполагает увеличение государственных расходов, снижение налогов или 

комбинирование этих мер. В период подъёма, «перегрева» экономики – 

сдерживающая финансовая политика, которая предполагает снижение 

государственных расходов, увеличение налогов или комбинирование 

указанных мер. 

Финансовая политика складывается из двух взаимосвязанных 

направлений деятельности государства: бюджетной политики (в области 

регулирования бюджета); фискальной политики (в области налогов и 

государственных расходов). 

Бюджетная политика – это мероприятия государства по управлению 

доходами и расходами бюджета, а также бюджетным дефицитом. В 

экономике известны следующие концепции бюджетной политики 

государства. 

Основу первой концепции составляет ежегодно сбалансированный 

бюджет. В данном случае бюджет должен обеспечить стабильность 

экономического развития страны. Для того, чтобы доходы бюджета не 

превышали его расходы, правительство должно либо снизить ставки налогов, 

либо увеличить правительственные расходы, либо использовать комбинацию 

этих двух мер. Следствием этого будет лишь увеличение темпов инфляции. 

Основу второй концепции бюджетной политики составляет бюджет, 

сбалансированный в ходе экономического цикла, а не ежегодно, т.е. 

государство осуществляет антициклическое регулирование и одновременно 

стремится сбалансировать бюджет. 

Основным источником доходов государственного бюджета являются 

налоги. Без них невозможно существование государства и всего того, что с 

ним связано, со всеми вытекающими из этого последствиями для общества. 

Налоги, являясь составной частью финансовых отношений, служат 

привлечению части чистого дохода в виде обязательных платежей с 

физических и юридических лиц в бюджет в целях формирования финансовых 

ресурсов, необходимых для осуществления государственных функций. 

Система налогового обложения служит распределению и 
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перераспределению определённой части национального дохода. 

Совокупность форм и методов формирования и образования налоговых 

поступлений составляет налоговую систему общества. 

Налоги в национальной экономике выполняют ряд важных функций: 

-  финансирование государственных расходов (фискальная функция); 

-  смягчение социального неравенства (социальная функция); 

-  регулирование экономики (регулирующая функция). 

-  контрольная функция. 

-  стимулирующая функция. 

Фискальная (аккумуляция денежных средств в государственный 

бюджет) – финансирование государственных расходов; 

Социальная (распределительная) функция – предполагает поддержание 

социального равновесия путём сглаживания неравенства в доходах. Для 

достижения данной цели государство использует систему прогрессивного 

налогообложения; 

Регулирующая функция – предполагает сглаживание циклических 

колебаний и сбалансирование экономического роста; 

Контрольная функция – это установление учёта и контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью и доходами предприятий и 

граждан; 

Стимулирующая функция – направлена на поддержку и развитие тех 

или иных экономических процессов. Данная функция реализуется через 

систему льгот. Действующая система налогообложения предоставляет 

льготы малым предприятиям, предприятиям, осуществляющим 

инновационную деятельность, совместным предприятиям, производителям 

сельскохозяйственной продукции и др. 

А.Смит в своей знаменитой работе «Исследование о природе и причинах 

богатства народов» сформулировал следующие пять принципов 

налогообложения: 

- принцип хозяйственной независимости и свободы налогоплательщика, 

основанный на праве частной собственности; 

- принцип справедливости, означающий равную обязанность граждан 

платить налоги соразмерно своим доходам; 

- принцип определённости, из которого следует, что сумма, способ и 

время платежа должны быть заведомо известны налогоплательщику; 

- принцип удобности, в соответствии с которым налог должен взиматься 

в такое время и таким способом, которые представляют наибольшие 

удобства для плательщика; 

- принцип экономии, согласно которому издержки по взиманию налогов 

должны быть меньше по сравнению с налоговыми поступлениями. 

В настоящее время при регулировании хозяйственной деятельности 

предприятий реально воплощены на практику и используются следующие 

принципы: 

1. Принцип справедливости. Согласно этому принципу, каждый 
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хозяйствующий субъект обязан принимать участие в финансировании 

расходов государства соразмерно своим доходам и возможностям. 

2. Принцип соразмерности. Действие данного принципа обеспечивает 

необходимую сбалансированность интересов налогоплательщиков и 

государственного бюджета. 

3. Принцип максимального учёта интересов и возможностей 

налогоплательщиков. Соблюдение данного принципа означает, что 

налогообложение должно быть определённым и удобным для 

налогоплательщика, должна быть обеспечена простата исчисления и уплаты 

налога.  

4. Принцип экономичности. Его называют также принципом 

эффективности. Он означает, что издержки по сбору налогов должны быть 

больше чем затраты на их сбор и обслуживание. 

Налоги как сложное социально-экономическое явление 

классифицируются по нескольким признакам: по методу взимания, по 

характеру налоговых ставок, по характеру оплаты в налоговую систему (рис. 

21.1)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 21.1. Классификация налогов. 

 

 Прямые налоги устанавливаются непосредственно на доход или 

имущество налогоплательщика. Они подразделяются на реальные 

(поземельный, подушный, промысловый) и личные (налог на наследство, 

подоходный налог, налог на прибыль). 

 Косвенные налоги представляют собой налоги на товары или 

услуги, оплачиваемые в цене товара или включаемые в тариф. Они 

подразделяются на монопольные фискальные налоги (налог на добавленную 

стоимость, акцизы, таможенная пошлина). Косвенный характер этих налогов 

проявляется в том, что налогоплательщиком и налогоносителем являются 

разные юридические или физические лица. 

 Деление налогов на прямые и косвенные отнюдь не выдумка учёных 
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или государственных деятелей, оно имеет под собой серьёзные на то 

основания, проходя долгий путь сквозь финансовую науку и учение о 

налогах. Прямые налоги всегда ориентированы на личную или коллективную 

работоспособность, которая и является источником налоговых платежей. В 

отличие от этого, косвенные налоги ориентированы на товары, а не на лица и 

взимаются они с товаропроизводителей или поставщиков товаров, или услуг. 

Важно заметить, что страны со слаборазвитой экономикой в основном 

взимают косвенные налоги, тогда как прямые налоги в большинстве своём 

развиты в странах с развитой экономикой, взимаются с населения, 

обладающего достаточно высоки уровнем образовательного потенциала.     

Налоги, средняя ставка которых возрастает по мере роста дохода, 

называются прогрессивными, налоги, средняя ставка которых снижается по 

мере роста доходов, называются регрессивными, а налоги, средняя ставка 

которых остается неизменной независимо от размера дохода, называются 

пропорциональными налогами. 

В настоящее время, даже не сведущий в вопросах экономики человек 

знает, что ставка налога должна быть регулирующей и стимулирующей для 

развития производства и дать возможность для своевременного пополнения 

доходной части государственного бюджета, для выполнения государством 

своих функций. Однако, не все знают, что данную взаимосвязь и 

взаимообусловленность впервые исследовал американский экономист 

А.Лаффер. Согласно его суждения, снижение налогов приводит к 

экономическому подъему и росту доходов государства. Чрезмерное же 

повышение ставки налогов на доходы корпораций снижает у них стимулы к 

капитальным вложениям, тормозит научно-технических прогресс, замедляет 

экономический рост и, в конечном итоге, окажет отрицательное воздействие 

на поступления в государственный бюджет. 

Графическое отображение зависимости между доходами 

государственного бюджета и динамикой налоговых ставок получило 

название «кривой Лаффера» (рисунок 21.2).  
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Рис. 21.2. Кривая Лаффера. 

 

На вертикальной оси графика отражена налоговая ставка (R), на 

горизонтальной оси - поступления в государственный бюджет (V). 

Оптимальный размер налоговой ставки (R1) обеспечивает максимальные 

поступления в государственный бюджет (V1). Дальнейшее повышение 

налогов снижает стимулы к труду и предпринимательству, а при 100 

процентном налогообложении доход государства равен нулю, так как никто 

не хочет работать, не получая дохода. Однако, эффект Лаффера проявляется 

только при действенном функционировании рыночного механизма.  

 

21.4. Унификация и упрощение налоговой системы в Узбекистане 

 

Широкое применение мер по регулярному снижению налогового 

бремени в Узбекистане дает свои результаты в обеспечении высоких темпов 

роста производства, стимулировании предпринимательской деятельности, 

повышении реальных доходов и потребительского спроса населения. С 1 

января 2008 года вступил в силу в новой редакции Налоговый кодекс. 

Учитывая значение данного кодекса в обеспечении социально-

экономического развития страны, в стимулировании устойчивых темпов 

роста крайне важно внимательно изучить действие его на практике, понять, 

где он работает эффективно, а где есть еще необходимость его дальнейшего 

совершенствования или корректировки. 

КОНЦЕПЦИЯ 

реформирования налоговой системы Республики Узбекистан 
 I. Ключевые приоритеты реформирования налоговой системы Республики 

Узбекистан; 

II. Основные направления реформирования системы налогообложения; 

III. Основные направления реформирования системы налогового 

администрирования; 

IV. Ожидаемые результаты от реформирования налоговой системы 

Республики Узбекистан. 

  Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития 

Республики Узбекистан в 2017-2021 годах 110  одним из ключевых 

направлений в сфере развития и либерализации экономики определены 

продолжение курса на снижение налогового бремени и упрощение системы 

налогообложения, совершенствование налогового администрирования и 

расширение мер соответствующего стимулирования. 

Основные направления реформирования системы налогообложения 

состоят в следующем: 

                                                           
110Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годы (от 7 

февраля 2017 года).   

https://www.norma.uz/proekty_npa/nalogi_budut_prostymi_i_odinakovymi_dlya_vseh#1
https://www.norma.uz/proekty_npa/nalogi_budut_prostymi_i_odinakovymi_dlya_vseh#1
https://www.norma.uz/proekty_npa/nalogi_budut_prostymi_i_odinakovymi_dlya_vseh#2
https://www.norma.uz/proekty_npa/nalogi_budut_prostymi_i_odinakovymi_dlya_vseh#3
https://www.norma.uz/proekty_npa/nalogi_budut_prostymi_i_odinakovymi_dlya_vseh#3
https://www.norma.uz/proekty_npa/nalogi_budut_prostymi_i_odinakovymi_dlya_vseh#4
https://www.norma.uz/proekty_npa/nalogi_budut_prostymi_i_odinakovymi_dlya_vseh#4
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 1. Отмена налога на прибыль юридических лиц (за исключением 

коммерческих банков и страховых организаций), с установлением порядка, 

согласно которому обложению налогом на дивиденды по ставке 25 

процентов подлежит только выплачиваемая в виде дивидендов прибыль. 

2. Снижение ставки налога на добавленную стоимость с 20 до 15 

процентов. За счет этого в 2019 году в распоряжении налогоплательщиков 

осталось 2 триллиона сумов. Ожидается, что в 2020 году этот показатель 

достигнет 11 триллионов сумов. Тот факт, что за один год в распоряжении 

предпринимателей остается столько средств, открывает огромные 

дополнительные возможности для развития их бизнеса111. 

 3. Отмена всех обязательных платежей, взимаемых в государственные 

целевые фонды с оборота (выручки) юридических лиц. 

 4. Объединение налога на доходы физических лиц, единого социального 

платежа и страховых взносов граждан во внебюджетный Пенсионный фонд 

при Министерстве финансов Республики Узбекистан в единый налог на 

доходы физических лиц с плоской шкалой налогообложения в размере 25 

процентов. 

 5. Упразднение системы упрощенного порядка налогообложения, с 

оставлением как самостоятельных налогов единого земельного налога и 

фиксированного налога по отдельным видам предпринимательской 

деятельности, осуществляемым физическими лицами без образования 

юридического лица, с критическим пересмотром количества видов 

деятельности, разрешенных к осуществлению, и повышением числа 

работников, нанимаемых индивидуальными предпринимателями. 

 6. Введение системы, при которой субъектами малого бизнеса признаются 

юридические лица, имеющие годовой оборот не более 1 млрд. сум: не 

являющиеся плательщиками НДС; уплачивающие налог с оборота (выручки) 

в размере 5 процентов. 

Ожидаемые результаты от реформирования налоговой системы 

Республики Узбекистан 
- обеспечение ускоренного развития экономики, повышение 

стимулирующей роли налогов и их содействие в развитии отечественного 

производства, в том числе выпуска экспортоориентированной и 

импортозамещающей продукции; 

- устранение неравномерной налоговой нагрузки между различными 

категориями субъектов предпринимательства и барьеров, препятствующих 

увеличению численности работников и повышению официальной занятости 

населения; 

- формирование здоровой конкурентной среды и повышение 

эффективности использования предоставляемых государством мер 

поддержки, в том числе категорический отказ от практики предоставления 

индивидуальных налоговых льгот, а также реализация принципа 

справедливости налогообложения; 

                                                           
111Из Послания Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёеву Олий Мажлису от 24 января 2020 года.  



318 
 

- формирование благоприятной среды для предпринимательской 

деятельности, стабильное развитие бизнеса, модернизация и диверсификация 

экономики страны; 

- недопущение роста уровня налоговых изъятий, увеличение 

благосостояния граждан, улучшение финансового состояния субъектов 

предпринимательства; 

- дальнейшее усиление мер по либерализации экономики, защите прав 

и законных интересов граждан, субъектов предпринимательства и 

инвесторов. 

- сокращение уровня теневой экономики.  

 

Выводы и заключения: 

1. Финансы отражают рост национальной экономики и благосостояния 

населения, стимулируют снижение производственных затрат предприятий и 

повышение их конкурентоспособности на мировом рынке. 

2.  Финансовые отношения и обслуживающие их специальные 

учреждения составляют финансовую систему общества. Это система 

включает в себя государственный бюджет, финансы фондов социального, 

имущественного и личного страхования, финансы банковского и 

небанковского сектора, денежные фонды предприятий и фирм. 

3. Государство предполагает обеспечение равенства между доходной и 

расходной частями своего бюджета. Если, расходы государственного 

бюджета превышают над его доходами, тогда образуется бюджетный 

дефицит. 

4. Основным источником доходов государственного бюджета являются 

налоги. Налог - как экономическая категория, являясь составной частью 

финансовых отношений, представляет собой форму привлечения части 

чистого дохода в бюджет. 

5. Согласно международных стандартов, бюджетный дефицит не должен 

превышать 10% ВВП государства. Бюджетный дефицит покрывается за счет 

внутреннего и внешнего государственного долга путём выпуска и 

последующей продажи государственных ценных бумаг, заимствования 

средств из внебюджетных фондов или иностранных государств. 

6. Широкое применение  мер по регулярному снижению налогового 

бремени в Узбекистане дает свои результаты в обеспечении высоких темпов 

роста производства, стимулировании предпринимательской деятельности, 

повышении реальных доходов и потребительского спроса населения. 

7. Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития 

Республики Узбекистан в 2017-2021 годах одним из ключевых направлений в 

сфере развития и либерализации экономики определены продолжение курса 

на снижение налогового бремени и упрощение системы налогообложения, 

совершенствование налогового администрирования и расширение мер 

соответствующего стимулирования. 
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Основные ключевые понятия: 

Финансы – это отношения, возникающие по поводу формирования, 

распределения и использования фондов денежных средств. 

Финансовые отношения - это совокупность экономических отношений, 

связанных с движением денежных фондов между государством и 

предприятиями и организациями, а также отдельными гражданами. 

Финансовая система - это совокупность финансовых отношений и 

обслуживающих их финансовых учреждений различных уровней. 

Финансовая политика - это комплекс государственных мер по 

организации и использованию фондов денежных средств для осуществления 

государственных функций. 

Фискальная (налогово-бюджетная) политика - государственные меры, 

применяемые в целях воздействия на экономику посредством изменения 

налогообложения (доходов) и структуры государственных расходов. 

Государственный бюджет - это годовой план государственных доходов и 

расходов, а также источников их финансового покрытия. 

Бюджетный дефицит - превышение расходов государственного бюджета 

над доходами. 

Внутренний государственный долг - это задолженность государства в 

виде выпущенных займов и других ценных бумаг и задолженность 

различным внебюджетным фондам внутри страны. 

Внешний долг государства - задолженность государства перед 

иностранными государствами, а также международным финансовым 

организациям. 

Государственный кредит - это совокупность всех финансово--

экономических отношений, в которых государство выступает в качестве 

заемщика или кредитора. 

Налог - это форма привлечения в бюджет части чистого дохода, 

созданного обществом. 

Ставка налога - процентное выражение отношения суммы налога к 

сумме, облагаемой налогом. 

Кривая Лаффера - графическое отображение зависимости между 

доходами государственного бюджета и налоговыми ставками. 

 

Вопросы и задания для повторения: 

1. Разъясните экономическое содержание финансов и изложите их 

экономические функции. 

2.  Дайте характеристику элементов финансовой системы общества.  

3. Какое место занимает государственный бюджет в финансовой 

системе? 

4.  Что такое бюджетный дефицит? Объясните положительные и 

отрицательные стороны бюджетного дефицита. 

5.  Раскройте экономическое содержание налогов и укажите их виды, 

основные функции. 
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6.  В чем заключается сущность кривой Лаффера? 

7. Какие меры приняты в Узбекистане по унификации и упрощению 

налоговой политики за последние годы? 

 
 
 
 
 
 
 

              ЕМА 22. ÄÅÍÅÆÍÎ-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА. БАНКИ И ИХ        

 

                         РОЛЬ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Ïëàí: 

22.1. Äåíåæíîå îáðàùåíèå è çàêîí денежного обращения. 

22.2. Èíôëÿöèÿ, åå ñóùíîñòü è âèäû. 

22.3. Êðåäèòíûå îòíîøåíèÿ è ôîðìû êðåäèòîâàíèÿ. 

22.4. Áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà è å¸ ôóíêöèè. 

 

22.1. Äåíåæíîå îáðàùåíèå è çàêîí денежного обращения 

 

Для стабильного функционирования рыночной экономики и 

осуществления товарообменных операций требуется определённая денежная 

масса. В процессе купли-продажи товаров и услуг, выплат заработной платы 

и других обязательств используются наличные и безналичные деньги. Деньги 

необходимы также для обслуживания внешнеэкономических связей.  

Непрерывное движение денежных средств во внутреннем денежном 

обороте страны, в системе внешнеэкономических связей, в наличной и 

безналичной форме, обслуживающие реализацию товаров и услуг, а также 

нетоварные платежи и расчёты в экономике называются денежным 

обращением. 

Â каждой стране законодательно закреплены èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøèåñÿ 

ðàçëè÷íûå ñèñòåìû äåíåæíîãî îáðàùåíèÿ. Âàæíåéøèìè êîìïîíåíòàìè äåíåæíîé ñèñòåìû 

ëþáîé ñòðàíû ÿâëÿþòñÿ: 

•  íàöèîíàëüíàÿ äåíåæíàÿ åäèíèöà (ñóì, äîëëàð, éåíà, ôóíò ñòåðëèíã, ìàðêà è 

ò.ä.); 

•  ñèñòåìà êðåäèòíûõ, áóìàæíûõ è ìåòàëëè÷åñêèõ äåíåã, ÿâëÿþщихся çàêîííûìè 

ïëàòåæíûìè ñðåäñòâàìè; 

•  ýìèññèÿ äåíåã, òî åñòü çàêîíîäàòåëüíî óñòàíîâëåííàÿ ñèñòåìà âûïóñêà äåíåã â 

îáðàùåíèå; 

•  ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, ðåãóëèðóþùèå äåíåæíîå îáðàùåíèå. 

В экономике термин «деньги» используется в качестве денежной массы. 

Оно представляет собой совокупность наличных денег, находящихся в 
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обращении в форме наличных и безналичных денежных средств, которыми 

располагают физические и юридические лица, а также государство. 

Денежная масса в обращении представляет собой предложение денег. 

Для правильного измерения объёма денежной массы необходимо 

определить её структуру. Показателями структуры денежной массы являются 

денежные агрегаты. Денежными агрегатами принято называть виды денег и 

денежных средств, отличающихся друг от друга степенью ликвидности. 

Ликвидность - это возможность быстрого превращения различных активов в 

наличные деньги. Наибольшей ликвидностью обладают бумажные и 

металлические деньги. 

Денежные агрегаты представляют собой иерархическую систему: 

каждый последующий агрегат включает в себя предыдущий агрегат. Самой 

высокой ликвидностью обладает денежный агрегат М0, ликвидность М1 ниже 

чем М0, но выше чем М2 и т.д. 

Ранжирование агрегатов осуществляется исходя из степени ликвидности 

финансовых инструментов. При этом убывание ликвидности актива, как 

правило, сопряжено с ростом его доходности. Состав денежных доходов 

различается по странам. 

Â Óçáåêèñòàíå ïðèíÿòà ñëåäóþùàÿ ñòðóêòóðà äåíåæíîé ìàññû: 

Ì0 - íàëè÷íûå (áóìàæíûå è ìåòàëëè÷åñêèå) äåíüãè112 â îáðàùåíèè, по сути это 

прямой долг государства населению; 

M1= Ì0+ äåíüãè íà òåêóùèõ ñ÷åòàõ íàñåëåíèÿ, äåíåæíûå ñðåäñòâà íà ðàñ÷åòíûõ 

ñ÷åòàõ ïðåäïðèÿòèé, äåíåæíûå âêëàäû íà ñ÷åòàõ äî âîñòðåáîâàíèÿ â áàíêàõ. 

Ì2 = Ì1+ ñðî÷íûå âêëàäû è äåíüãè íà ñáåðåãàòåëüíûõ ñ÷åòàõ è äðóãèå àêòèâû.  

Ì3 = Ì2+ áàíêîâñêèå ñåðòèôèêàòû и îáëèãàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ çàéìîâ. 

Денежная масса зависит от спроса на деньги и их предложения.  

Спрос на деньги – это количество денег, которое население желает 

иметь в качестве платёжных средств. Спрос на деньги показывает какую 

часть своего богатства индивид желает держать в денежной форме. Согласно 

кейнсианской теории предпочтения ликвидности существует три мотива 

хранения денег в форме наличности: транзакционный мотив (спрос на деньги 

для ежедневных покупок), мотив предосторожности (деньги на случай 

возникновения непредвиденных обстоятельств), спекулятивный мотив (спрос 

на деньги как средство сохранения ценности). 

Предложение денег – это вся совокупность финансовых средств, 

обращающихся на рынке и рассматриваемых как деньги. Оно связано с 

достигнутым уровнем развития экономики, номинальным объёмом валового 

внутреннего продукта и возможностями его роста. Предложение денег 

зависит также от кредитной политики государства, умелого управления и 

регулирования наличной денежной массой.  

Величина спроса на деньги зависит от двух основных факторов: объёма 

общественного производства (ВВП) и скорости обращения денег. 

Скорость обращения денег – величина, показывающая количество 

                                                           
112На 1 июня 2018 года в Узбекистане выпущенная наличная валюта составляет 20 трлн. 035 млн. сум. // www.uza.uz.  
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оборотов за год, которое совершает денежная единица в процессе купли-

продажи товаров и услуг.           

Скорость обращения денежных средств çàâèñèò îò ìíîæåñòâà ôàêòîðîâ, â 

÷àñòíîñòè îò âèäîâ ðåàëèçóåìûõ òîâàðîâ, èõ ïîòðåáëÿåìîñòè. ×åì áûñòðåå 

îáîðà÷èâàþòñÿ äåíüãè, òåì ìåíüøå их требуется äëÿ îáðàùåíèÿ. 

Çà÷àñòóþ òîâàðû ïðîäàþòñÿ â äîëã (êðåäèò) è èõ îïëàòà ñîãëàñíî äîãîâîðåííîñòè 

ïðîèçâîäèòñÿ â áóäóùåì. Ñëåäîâàòåëüíî, êîëè÷åñòâî äåíåã, íåîáõîäèìîå äëÿ îáðàùåíèÿ, 

áóäåò ìåíüøå íà ñóììó êðåäèòîâ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, â ýòîò ïåðèîä íàñòàåò âðåìÿ îïëàòû 

òîâàðîâ, ðåàëèçîâàííûõ â êðåäèò раннее. Ýòî, в свою очередь, óâåëè÷èâàåò 

ïîòðåáíîñòü â äåíüãàõ в сфере обращения. 

Èñõîäÿ èç âñåãî ýòîãî, êîëè÷åñòâî äåíåã, íåîáõîäèìого äëÿ îáðàùåíèÿ, 

îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå: 

 

Äîá = (Òö - Òê + Òîï) / Î 
 

где, Äîá- êîëè÷åñòâî äåíåã, íåîáõîäèìîå äëÿ îáðàùåíèÿ â îïðåäåëåííûé ïåðèîä; 

Òö- ñóììà ðåàëèçóåìûõ òîâàðîâ; 

Òê- ñóììà òîâàðîâ, ïðîäàííûõ â êðåäèò; 

Òîï- ñóììà òîâàðîâ è óñëóã, ранне проданных в кредит, ñðîê îïëàòû êîòîðûõ 

íàñòóïèë, è äðóãèå íàñòóïèâøèå ïëàòåæè; 

Î - ñêîðîñòü îáðàùåíèÿ äåíåã. 

Ïðåäïîëîæèì, ÷òî ñóììà ðåàëèçîâàííûõ òîâàðîâ ñîñòàâëÿåò 100 ìëí. ñóì, ñóììà 

ïðîäàííûõ â êðåäèò òîâàðîâ - 20 ìëí. ñóì, òîâàðû, ïðîäàííûå ðàíåå â êðåäèò, ñðîê îïëàòû 

êîòîðûõ íàñòàë è äðóãèå ïëàòåæè - 40 ìëí. ñóì, ÷èñëî îáîðîòîâ äåíåã в обращении - 

6, òîãäà êîëè÷åñòâî äåíåã, íåîáõîäèìîå äëÿ îáðàùåíèÿ áóäåò ðàâíî 20 ìëí. ñóì. Òî åñòü: 

 

                                              100 - 20 + 40  

Äîá= ----------------------------------------------------- = 20 ìëí. ñóì 

                                                        6 

 

Íåîáõîäèìîå äëÿ îáðàùåíèÿ êîëè÷åñòâî äåíåã логически âûðàæàåò суть çàêîíа 

äåíåæíîãî îáðàùåíèÿ. Åñëè âûïóñê äåíåã â îáðàùåíèå îêàæåòñÿ ìåíüøå, ÷åì íåîáõîäèìî 

äëÿ îáðàùåíèÿ, òî ïðîèçîéäåò íåõâàòêà äåíåã âî ìíîãèõ õîçÿéñòâàõ, ÷òî çàòðóäíèò 

íîðìàëüíîå âåäåíèå õîçÿéñòâà. Èëè æå íàîáîðîò, ïðåâûøåíèå êîëè÷åñòâà äåíåã â 

îáðàùåíèè íàä ñóììîé ðåàëèçóåìûõ òîâàðîâ è óñëóã, íåîáåñïå÷åííûõ òîâàðàìè ïðèâîäèò ê 

èõ îáåñöåíèâàíèþ, ò.å. èíôëÿöèè. 

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî çàêîí äåíåæíîãî îáðàùåíèÿ îáùèé äëÿ âñåõ äåíåæíûõ 

ñèñòåì, âìåñòå ñ òåì ñóùåñòâóþò ñâîè îñîáåííîñòè è îòëè÷èÿ çàêîíîâ îáðàùåíèÿ 

çîëîòûõ è áóìàæíûõ äåíåã. 

Îñíîâíàÿ ìàññà äåíåæíûõ îïåðàöèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì áåçíàëè÷íûõ 

äåíåã, ñ ïîìîùüþ ÷åêîâ è ïðèðàâíåííûõ ê íèì ôèíàíñîâûõ àêòèâîâ. Â ñâÿçè ñ ýòèì äëÿ 

ðàñ÷åòà êîëè÷åñòâà äåíåã, íàõîäÿùèõñÿ â îáðàùåíèè, èñïîëüçóåòñÿ ïîíÿòèå äåíåæíûõ 

àãðåãàòîâ. Ñîâîêóïíîñòü âñåõ äåíåæíûõ àãðåãàòîâ ñîñòàâëÿåò ñîâîêóïíóþ äåíåæíóþ 

ìàññó èëè ñîâîêóïíîå ïðåäëîæåíèå äåíåã. 

Ïðåäëîæåíèå äåíåã ðåãóëèðóåòñÿ â îñíîâíîì Öåíòðàëüíûì áàíêîì. Ïðîöåññ 
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ðåãóëèðîâàíèÿ òàêæå çàâèñèò è îò ïîâåäåíèÿ äîìîõîçÿéñòâ è ïîëèòèêè êîììåð÷åñêèõ 

áàíêîâ. 

Êîììåð÷åñêèå áàíêè ñïîñîáíû ñîçäàâàòü íîâûå äåíüãè çà ñ÷åò íàõîäÿùèõñÿ â èõ 

ðàñïîðÿæåíèè àêòèâîâ, ïîñðåäñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ áàíêîâñêèõ êðåäèòîâ. Â öåëÿõ 

ïîêðûòèÿ ñâîèõ òåêóùèõ ðàñõîäîâ, ïðåäîòâðàùåíèÿ ðèñêà íåóïëàòû ïî îáÿçàòåëüñòâàì, 

коммерческие банки õðàíÿò îïðåäåëåííîå êîëè÷åñòâî äåíåã как îáÿçàòåëüíый 

ðåçåðâ â Öåíòðàëüíîì áàíêå. Îñòàëüíàÿ ÷àñòü àêòèâîâ ìîæåò áûòü âûïóùåíà â 

îáðàùåíèå, êîòîðàÿ ÷åðåç îïðåäåëåííîå âðåìÿ âîçâðàùàåòñÿ â áàíê. Ýòîò íåïðåðûâíî 

ïîâòîðÿþùèéñÿ ïðîöåññ ñîçäàíèÿ íîâûõ äåíåã íàçûâàåòñÿ ìóëüòèïëèêàòîðîì 

ïðåäëîæåíèÿ äåíåã èëè áàíêîâñêèì ìóëüòèïëèêàòîðîì. 

Ìóëüòèïëèêàòîð ïðåäëîæåíèÿ äåíåã 113  - ýòî îòíîøåíèå ïðèðîñòà äåíåæíûõ 

äåïîçèòîâ â áàíêàõ ê ïðèðîñòó îáÿçàòåëüíûõ ðåçåðâîâ. Îí ïîêàçûâàåò, íà ñêîëüêî 

óâåëè÷èòñÿ ïðåäëîæåíèå äåíåã â ýêîíîìèêå â ðåçóëüòàòå óâåëè÷åíèÿ äåíåæíûõ 

ñðåäñòâ íà åäèíèöó: 

 

m =  M s / R  è ë è  m = 1 / r  

 

где, m- êîýôôèöèåíò ìóëüòèïëèêàòîðà ïðåäëîæåíèÿ äåíåã; 

Ms- ïðèðîñò äåíåæíûõ äåïîçèòîâ â áàíêå; 

R- ïðèðîñò îáÿçàòåëüíûõ ðåçåðâîâ; 

ã - ïðîöåíòíàÿ íîðìà îáÿçàòåëüíîãî ðåçåðâà. 

 

22.2. Èíôëÿöèÿ, åå ñóùíîñòü è âèäû 

 

Èíôëÿöèÿ â óñëîâèÿõ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç àñïåêòîâ 

ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé íåñòàáèëüíîñòè, è â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿâëÿåòñÿ îáùèì äëÿ âñåõ 

ñòðàí ñîñòîÿíèåì. 

Âïåðâûå òåðìèí «èíôëÿöèÿ» (îò ëàòèíñêîãî inflation- âçäóòèå) ñòàë 

óïîòðåáëÿòüñÿ â Ñåâåðíîé Àìåðèêå â ïåðèîä Ãðàæäàíñêîé âîéíû 1861-1865 ãîäîâ è 

îáîçíà÷àë ÷ðåçìåðíîå óâåëè÷åíèå íàõîäÿùèõñÿ â îáðàùåíèè áóìàæíûõ äåíåã. À â 

ýêîíîìè÷åñêîé ëèòåðàòóðå ýòîò òåðìèí ïîëó÷èë øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå â ÕÕ âåêå 

ïîñëå ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû. 

Понятие «инфляции» многогранно и поэтому в экономической 

литературе существует различное её толкование. В наиболее обобщённом 

виде инфляция как продукт развития денежного хозяйства, представляет 

собой обесценивание денег вследствие того, что в экономике денежных 

средств становится больше, чем необходимо для обслуживания товарного 

обращения. Первоначально возникнув на денежном рынке, впоследствии 

инфляция проникает на другие рынки: рынок капитала, товарные рынки, 

рынок рабочей силы, поражая, в конечном счёте, весь экономический 

организм. Это означает, что при запущенной инфляции уже недостаточно 

только нормализации соотношения между денежной и товарной массой, 

                                                           
113В экономической теории, когда речь идёт о равновесии на денежном рынке, существует понятие ликвидной ловушки. 

Ликвидная ловушка – это точка касания кривой спроса и кривой предложения в точке минимальной нормы ссудного 

процента, так как при дальнейшем росте предложения денег норма ссудного процента снижаться не будет.     
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нужны активные действия в сфере инвестиций, производства, трудовых 

отношений. 

Инфляция отражает повышение цен не на рынке какого-либо отдельного 

товара, а повышение общего уровня цен в стране. Поэтому следует уяснить, 

что не всякий рост цен приводит к инфляции, т.е. к нарушению общего 

дисбаланса между совокупным спросом и совокупным предложением. 

На равновесие на денежном рынке могут оказать влияние различные 

факторы, такие как, например, изменения в динамике производительности 

труда, структурные сдвиги в экономике, непродуманная налоговая политика, 

циклические колебания в экономике, перепады рыночной конъюнктуры и др. 

В экономической литературе выделяются следующие общие для всех 

стран причины инфляции: 

1. Развитие государственного сектора и усиление вмешательства 

государства в экономику. Стремительный рост государственных расходов 

является важным фактором ускорения инфляции. Для финансирования всё 

возрастающих расходов и покрытия дефицита госбюджета, государство, 

используя своё монопольное положение на рынке денег, часто прибегает к 

услугам печатного станка, что увеличивает наличную денежную массу сверх 

потребностей товарного обращения. Серьёзные последствия могут быть 

вызваны также и непроизводительными расходами денежных средств, 

например, на военные цели. Эти расходы создают дополнительный 

платежеспособный спрос на деньги без соответствующего товарного 

покрытия. 

2. Массовое развитие и усиление монополии профсоюзов. Действия 

профсоюзов могут резко ограничить возможности рыночного механизма, 

регулирования размера заработной платы в зависимости от соотношения 

спроса и предложения на рынке труда. Борьба рабочих и профсоюзов за 

повышение размера заработной платы способствует росту издержек 

производства. Если рост издержек на оплату труда не подкрепляется 

соответствующим ростом производительности труда, то инфляция очевидна. 

3. Степень монополизации экономики и усиление влияния 

монопольных структур. Монополии заинтересованы в создании 

искусственного дефицита на основе умышленного сокращения объёма 

производства и предложения товаров с целью поддержания монопольно 

высокого уровня цен. Таким образом, усилиями монополий цены 

повышаются, вызывая инфляцию спроса. 

4. Злоупотребление механизмом инфляции доходов. Правительство, 

руководствуясь благими намерениями обеспечения социальной 

справедливости и социальной стабильности в обществе делает упор на 

индексации доходов. Чрезмерная индексация существенно меняет принципы 

функционирования экономики, провоцирует диспропорции между 

совокупным спросом и совокупным предложением. Более высокие цены 

теперь не удерживают потребителей от осуществления покупок, придавая 

агрессивный характер их ожиданиям от дальнейшего роста цен. 

5. Отсутствие эффективного контроля за денежной массой и 
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неоправданная эмиссия денег. Ослабление контроля за денежной массой 

приводит к образованию дополнительной денежной массы, не обеспеченной 

товарным эквивалентом. В результате на всех рынках цены на товары 

начинают расти, создавая реальную основу для роста инфляции. 

Наряду с перечисленными выше причинами инфляции, в Узбекистане 

для роста инфляции имели место следующие факторы: 

1. Кризисное состояние денежного обращения в стране накануне 

денежных реформ;   

2. Трудности переходного периода и резкий спад производства на 

первом этапе экономических реформ; 

3. Сохранение устойчивого товарного дефицита в дореформенный 

период и на начальных этапах перехода к рынку; 

4. Трудности с конвертацией национальной валюты.    

Ââåäåíèå â îáðàùåíèå áóìàæíûõ äåíåã, íå èìåþùèõ ðåàëüíîé ñòîèìîñòè, 

ñ÷èòàåòñÿ îñíîâíûì èñòî÷íèêîì âîçíèêíîâåíèÿ èíôëÿöèè. Òàê êàê èçúÿòèå áóìàæíûõ 

äåíåã èç îáðàùåíèÿ â êà÷åñòâå ñáåðåæåíèé ÿâëÿåòñÿ ìàëîýôôåêòèâíûì è áåçíàäåæíûì 

ñðåäñòâîì, îíè îñòàþòñÿ â îáðàùåíèè è â óñëîâèÿõ èçáûòêà äåíåã. Â ðåçóëüòàòå, 

óâåëè÷åíèå èçáûòî÷íûõ áóìàæíûõ äåíåã ïîâûøàåò ñóùåñòâóþùèé ñîâîêóïíûé ñïðîñ è 

òåì ñàìûì óñêîðÿåò ðîñò öåí. 

Èíôëÿöèÿ èçìåðÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ èíäåêñà öåí ïî îòíîøåíèþ ê áàçèñíîìó ïåðèîäó. 
Темп инфляции можно определить следующим образом:  

 

ÈÖ1 – ÈÖ0  
ÒÈ = -------------- õ 100% 

                                                   ÈÖ0 
 

где, ÒÈ – темп инфляции; 

ÈÖ1 – индекс потребительских цен текущего периода; 

ÈÖ0 – индекс потребительских цен базисного периода. 

Èíäåêñ öåí îïðåäåëÿåòñÿ îòíîøåíèåì ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí òåêóùåãî ïåðèîäà ê 

ïîòðåáèòåëüñêèì öåíàì áàçèñíîãî ïåðèîäà. 

 

Р1 

ÈÖ = -------------------------------------------------- х100% 

Р0 

 

где, Р1 – цены товаров в текущем году; 

Р0 – цены товаров в базисном году. 

Существует и такой способ измерения инфляции, который называется 

«правило величины 70». При пользовании этим правилом, число 70 делится 

на среднегодовой темп инфляции. Результат деления представляет собой 

число лет, на протяжении которых цены удваиваются. 

Ðàçëè÷àþò è òàêèå âèäû èíôëÿöèè, êàê ïîëçó÷àÿ, ãàëîïèðóþùàÿ è 

ãèïåðèíôëÿöèÿ. Ïðè ïîëçó÷åé èíôëÿöèè íàáëþäàåòñÿ ðîñò öåí äî 10 ïðîöåíòîâ â ãîä, 
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ïðè ãàëîïèðóþùåé èíôëÿöèè - îò 20 äî 200 ïðîöåíòîâ, à ïðè ãèïåðèíôëÿöèè - ñâûøå 

200 ïðîöåíòîâ. 

 

22.3. Êðåäèòíûå îòíîøåíèÿ è ôîðìû êðåäèòîâàíèÿ 

 

Äåíüãè â óñëîâèÿõ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè äîëæíû íàõîäèòüñÿ â ïîñòîÿííîì è 

íåïðåðûâíîì äâèæåíèè. À äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî âðåìåííî ñâîáîäíûå äåíåæíûå ñðåäñòâà 

àêêóìóëèðîâàòü â äåíåæíî-êðåäèòíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ è íàïðàâëÿòü â ýêîíîìèêó â 

êà÷åñòâå èíâåñòèöèé. Âàæíîå çíà÷åíèå â îñóùåñòâëåíèè ýòèõ ïðîöåññîâ ïðèîáðåòàþò 

êðåäèòíûå îòíîøåíèÿ. 
Êðåäè114  ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ êîíöåíòðàöèåé ñâîáîäíûõ 

äåíåæíûõ ñðåäñòâ â âèäå ññóäíîãî ôîíäà è ïðåäîñòàâëåíèåì èõ â äîëã þðèäè÷åñêèì è 

ôèçè÷åñêèì ëèöàì íà óñëîâèÿõ ñðî÷íîñòè, ïëàòíîñòè è âîçâðàòíîñòè.115 

Êðåäèòíûå îòíîøåíèÿ âîçíèêàþò ìåæäó äâóìÿ ñóáúåêòàìè, òî åñòü ìåæäó 

âëàäåëüöåì äåíåã (êðåäèòîðîì) è áåðóùèì â äîëã (çàåìùèêîì). 

Ñóáúåêòàìè êðåäèòíûõ îòíîøåíèé âûñòóïàþò ðàçëè÷íûå ïðåäïðèÿòèÿ è 

îðãàíèçàöèè, ãîñóäàðñòâî, øèðîêèå ñëîè íàñåëåíèÿ. Êàæäûé èç этих субъектов â îäíî 

è òî æå âðåìÿ может быть êðåäèòîðîì èли çàåìùèêîì. Îáúåêòîì êðåäèòíûõ îòíîøåíèé 

выступают âðåìåííî ñâîáîäíûå äåíåæíûå ñðåäñòâà. 

Кредитные отношения создают условия для êðóãîîáîðîòа òîâàðîâ, 

ýêîíîìè÷åñêèõ ðåñóðñîâ è äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ïðîöåññå âîñïðîèçâîäñòâà.  

Êðåäèò âûïîëíÿåò ðÿä ôóíêöèé. Â ïåðâую очередь, он âûïîëíÿåò ôóíêöèþ 

ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ. Áëàãîäàðÿ êðåäèòó ïðîèñõîäèò êîíöåíòðàöèÿ ñâîáîäíûõ 

äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâà è íàñåëåíèÿ â виде ññóäíîãî ôîíäà, 

çàòåì ïåðåðàñïðåäåëÿþòñÿ ÷åðåç êðåäèòíûé ìåõàíèçì ñ ó÷åòîì ïîòðåáíîñòåé îòðàñëåé 

ýêîíîìèêè, îáåñïå÷ивая íåïðåðûâíîñòь ïðîöåññà âîñïðîèçâîäñòâà. 

Âî-âòîðûõ, êðåäèò ñïîñîáñòâóåò ïîÿâëåíèþ ïðèðàâíåííûõ ê äåíüãàì ïëàòåæíûõ 

ñðåäñòâ (âåêñåëü, ÷åê, ñåðòèôèêàò è ò.ä.) è âûïîëíÿåò ôóíêöèþ âíåäðåíèÿ èõ â 

õîçÿéñòâåííóþ ïðàêòèêó. 
Â-òðåòüèõ, êðåäèòíûе äåíьãи çàìåùàþò íàëè÷íûå äåíüãè, тем самым уñêîðÿþò 

äåíåæíîå îáðàùåíèå, âûïîëíÿя ôóíêöèþ ýêîíîìèè èçäåðæåê îáðàùåíèÿ. 

Â-÷åòâåðòûõ, êðåäèò âûïîëíÿåò ôóíêöèþ ñòèìóëèðîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà 

ïîñðåäñòâîì äâèæåíèÿ ññóäíîãî ôîíäà. 

Â-ïÿòûõ, êðåäèò ÷åðåç ñâîè ó÷ðåæäåíèÿ âûïîëíÿåò ôóíêöèþ êîíòðîëÿ íàä 

äåÿòåëüíîñòüþ ýêîíîìè÷åñêèõ ñóáúåêòîâ. 

В-шестых, кредит выполняет фóíêöèю ðåãóëèðîâàíèя ýêîíîìèêè. Ïðè ýòîì 

èñïîëüçóþòñÿ ìåòîäû äèôôåðåíöèàöèи ïðîöåíòíûõ ñòàâоê, ïðåäîñòàâëåíèя 

ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé è ëüãîò. 

Â ïðîöåññå èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ êðåäèò ïðèîáðåë äâå ôîðìû - äåíåæíûé è 

òîâàðíûé. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âî âíóòðåííåì îáîðîòå ñòðàíû часто èñïîëüçóåòñÿ 

äåíåæíûé êðåäèò, êîòîðûé ïðèíèìàåò ôîðìû áàíêîâñêîãî, êîììåð÷åñêîãî, 

ãîñóäàðñòâåííîãî, ïîòðåáèòåëüñêîãî è ìåæäóíàðîäíîãî êðåäèòà. 

                                                           
114Кредит – от лат. credit — он верит. 
115Капитал в денежной форме называется ссудным капиталом, а его движение составляет содержание кредита.  
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Áàíêîâñêèé êðåäèò –ýòî êðåäèò, ïðåäîñòàâëÿåìûé âëàäåëüöàìè äåíåã (áàíêàìè è 

ñïåöèàëüíûìè êðåäèòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè) çà¸ìùèêàì (ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ãîñóäàðñòâó, 

äîìîõîçÿéñòâàì) â âèäå äåíåæíûõ ññóä практически без ограничений ïî ñðîêàì è 

ñóììàì êðåäèòíûõ ñäåëîê в любую отрасль экономики, èìåя øèðîêóþ ñôåðó 

îáñëóæèâàния êàê òîâàðíîго îáðàùåíèя, òàê è íàêîïëåíèя êàïèòàëà. 

Ìåæõîçÿéñòâåííûé êðåäèò - êðåäèò, ïðåäîñòàâëÿåìûé îäíèì ïðåäïðèÿòèåì 

(ó÷ðåæäåíèåì) äðóãîìó. Îí îáñëóæèâàåò êàïèòàëüíîå ñòðîèòåëüñòâî ïðåäïðèÿòèé, 

îòíîøåíèÿ â ñôåðå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, à òàêæå îòíîøåíèÿ ñ âíóòðåííèìè 

õîçðàñ÷åòíûìè çâåíüÿìè. 

Êîììåð÷åñêèé êðåäèò - ýòî êðåäèò, ïðåäîñòàâëÿåìûé ïðåäïðèÿòèÿìè, 

îáúåäèíåíèÿìè è äðóãèìè õîçÿéñòâåííûìè ñóáúåêòàìè äðóã äðóãó. Êîììåð÷åñêèé 

êðåäèò ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â òîâàðíîé ôîðìå, ïðåæäå âñåãî, ïóòåì îòñðî÷êè ïëàòåæà. 

Ïîòðåáèòåëüñêèé êðåäèò - ýòî êðåäèò, ïðåäîñòàâëÿåìûé íà îïðåäåëåííûé ñðîê 

населению äëÿ ïîêóïêè ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ äëèòåëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ (ìåáåëè, 

àâòîìîáèëÿ, бытовой техники è äð.). Îí ðåàëèçóåòñÿ â ôîðìå ïðîäàæè òîâàðîâ ñ 

îòñðî÷êîé ïëàòåæà ÷åðåç ìàãàçèíû ðîçíè÷íîé òîðãîâëè, èëè æå â ôîðìå ïðåäîñòàâëåíèÿ 

áàíêîâñêîé ññóäû íà ïîòðåáèòåëüñêèå öåëè. 

Èïîòå÷íûé êðåäèò - ýòî êðåäèò, ïðåäîñòàâëÿåìûé â âèäå äîëãîñðî÷íûõ ññóä ïîä 

çàëîã íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà (çåìëè, çäàíèé). Ñðåäñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêîãî 

êðåäèòà ñëóæàò èïîòå÷íûå îáëèãàöèè, âûïóñêàåìûå áàíêàìè è ïðåäïðèÿòèÿìè. Этот 

вид кредита используется для обновления основных фондов предприятий в 

сельском хозяйстве и финансировании жилищного строительства. 

Ãîñóäàðñòâåííûé êðåäèò - ñâîåîáðàçíàÿ ôîðìà êðåäèòíûõ îòíîøåíèé, â êîòîðîé 

ãîñóäàðñòâî âûñòóïàåò çà¸ìùèêîì, à íàñåëåíèå è ÷àñòíûé áèçíåñ - êðåäèòîðàìè 

äåíåæíûõ ñðåäñòâ. Èñòî÷íèêîì ñðåäñòâ ãîñóäàðñòâåííîãî êðåäèòà ÿâëÿþòñÿ 

îáëèãàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ çàéìîâ. Ãîñóäàðñòâî èñïîëüçóåò äàííóþ ôîðìó êðåäèòà, 

ïðåæäå âñåãî, äëÿ ïîêðûòèÿ äåôèöèòà ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà. 

Ìåæäóíàðîäíûé êðåäèò - ôîðìà äâèæåíèÿ ññóäíîãî êàïèòàëà â ñôåðå 

ìåæäóíàðîäíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé. Ìåæäóíàðîäíûé êðåäèò ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â 

òîâàðíîé èëè äåíåæíîé (âàëþòíîé) ôîðìå. Êðåäèòîðàìè è çà¸ìùèêàìè выступают áàíêè, 

÷àñòíûå ôèðìû, ãîñóäàðñòâà, ìåæäóíàðîäíûå îðãàíèçàöèè. 

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ øèðîêî ðàçâèâàþòñÿ òàêèå ôîðìû êðåäèòîâ, êàê ëèçèíã, 

ôàêòîðèíã, ôîðôåéòèíã, òðàñò. 

Ëèçèíã - ýòî áåçäåíåæíàÿ ôîðìà êðåäèòà, êîòîðàÿ çàêëþ÷àåòñÿ â 

ïðåäîñòàâëåíèè â äîëãîñðî÷íóþ àðåíäó ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà è äðóãèõ ìàòåðèàëüíûõ 

öåííîñòåé ñ ïîñëåäóþùåé ïîñòåïåííîé âûïëàòîé èõ ñòîèìîñòè ïîëüçîâàòåëÿìè. Ëèçèíãîâûå 

ñäåëêè çàêëþ÷àþòñÿ íà ñðîê îò 1 ãîäà äî 10 ëåò. Îáû÷íî âëàäåëüöû ñðåäñòâ 

ïðîèçâîäñòâà ïðåäîñòàâëÿþò èõ â àðåíäó íå ñàìîñòîÿòåëüíî, à ÷åðåç ñïåöèàëüíûå 

ëèçèíãîâûå êîìïàíèè. 

Ôàêòîðèíã - ýòî ïåðåêóïêà èëè ïåðåïðîäàæà äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ äðóãèõ 

ýêîíîìè÷åñêèõ ñóáúåêòîâ. Ïðè ýòîì áàíê âûêóïàåò «äåáèòîðñêèå ñ÷åòà» ïðåäïðèÿòèé 

çà íàëè÷íûå средства íà âûãîäíûõ äëÿ ñåáÿ óñëîâèÿõ, à çàòåì âçûñêèâàåò ýòè äîëãè 

ñ äîëæíèêîâ. 

Ôîðôåéòèíã - äîëãîñðî÷íàÿ ôîðìà ôàêòîðèíãà. Áàíê, âûêóïèâøèé ïðàâà ïî 

çàäîëæåííîñòè, âçèìàåò èõ îáû÷íî ÷åðåç 1-5 ëåò. 
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Òðàñò - ýòî ñîâîêóïíîñòü îïåðàöèé ïî óïðàâëåíèþ êàïèòàëàìè êëèåíòîâ. 

Êðåäèòы предоставляются íà ñëåäóþùèõ ïðèíöèïàõ: öåëåâîé õàðàêòåð 

ïðåäîñòàâëåíèÿ ññóäû; âîçâðàò êðåäèòà â óñòàíîâëåííûé ñðîê; ìàòåðèàëüíàÿ 

îáåñïå÷åííîñòü è ïëàòíîñòü ññóäû. 

Äîõîä, ïîëó÷àåìûé çà ñ÷åò äåíåã, ïðåäîñòàâëåííûõ â äîëã (ññóäó), íàçûâàåòñÿ 

ïðîöåíòîì èëè ïðîöåíòíûì äîõîäîì. Ïðîöåíòíîå âûðàæåíèå ýòîãî äîõîäà (ïðîöåíòà) ê ñóììå 

ïðåäîñòàâëåííûõ â äîëã äåíåã ñîñòàâëÿåò ñòàâêó ïðîöåíòà èëè íîðìó ïðîöåíòà: 

 

r 

r' = -----------------------------------------------------  õ 100 % 

                                                               Kññóäà  
 

где, ã ꞌ - íîðìà ïðîöåíòà; 

ã - ñóììà ïðîöåíòà; 

Êññóä - ñóììà ïðåäîñòàâëåííûõ â äîëã äåíåã (êàïèòàëà). 

Åñëè â äîëã ïðåäîñòàâëåíû äåíüãè â ñóììå 100 òûñ. ñóì ñ óñëîâèåì ïëàòû 

ññóäíîãî ïðîöåíòà â ñóììå 20 òûñ. ñóìîâ â ãîä, òî íîðìà ññóäíîãî ïðîöåíòà ñîñòàâèò 

20%. 

 

22.4. Áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà è å¸ ôóíêöèè 

Â óñëîâèÿõ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè âàæíóþ ðîëü â îáåñïå÷åíèè äåíåæíîãî îáðàùåíèÿ 

èãðàþò áàíêè.  

Áàíê - ýòî ýêîíîìè÷åñêèé èíñòèòóò, çàíèìàþùèéñÿ íàêîïëåíèåì, ðàçìåùåíèåì è 

ðåãóëèðîâàíèåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ. Áàíêè ñîñòàâëÿþò îñíîâó êðåäèòíîé ñèñòåìû, è èõ 

îñíîâíûì âèäîì äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ îáñëóæèâàíèå êðåäèòíûõ îòíîøåíèé. 

Îáû÷íî áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà èìååò äâà óðîâíÿ è âêëþ÷àåò â ñåáÿ öåíòðàëüíûé 

(ýìèññèîííûé) áàíê è ðàçâåòâëåííóþ ñåòü êîììåð÷åñêèõ (äåïîçèòíûõ) áàíêîâ. 

Ãîñóäàðñòâåííûé áàíê â öåíòðàëèçîâàííîì ïîðÿäêå óïðàâëÿåò äåíåæíî-êðåäèòíîé 

ñèñòåìîé ñòðàíû è îñóùåñòâëÿåò åäèíóþ êðåäèòíóþ ïîëèòèêó ãîñóäàðñòâà. 

Республика Узбекистан имеет двухуровневую банковскую систему. 

Банковская деятельность является лицензируемым видом деятельности. 

Первый уровень банковской системы занимает Центральный банк 

Республики Узбекистан, который является центральным банком страны116. 

Öåíòðàëüíый áàíê является единственным государственным банком, 

ïîðÿäоê функционирования êîòîðîãî óñòàíàâëèâàеòñÿ âûñøèìè îðãàíàìè 

ãîñóäàðñòâà. 

Öåíòðàëüíûé áàíê àêêóìóëèðóåò ñðåäñòâà êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ è 

ñáåðåãàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è âûäàåò èì êðåäèòû. Ïî ýòîé ïðè÷èíå öåíòðàëüíûé áàíê 

íàçûâàþò «áàíêîì áàíêîâ». 

Äåÿòåëüíîñòü Öåíòðàëüíîãî áàíêà íàïðàâëåíà íå òîëüêî íà ïîëó÷åíèå ïðèáûëè, íî è 

íà ðåàëèçàöèþ ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà ïî ñòàáèëèçàöèè ýêîíîìèêè è ñîäåéñòâèè ïðè 

îñóùåñòâëåíèè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè. 

                                                           
116На 1 октября 2018 года в Узбекистане работало 28 банков, из них 11 — с государственным участием, 17 частных 

банков, при этом доля госбанков в активах и капитале превышает 80%.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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Öåíòðàëüíûé áàíê âûïîëíÿåò ðÿä ôóíêöèé: 

- обеспечивает õðàíение îáÿçàòåëüíûх ðåçåðâов äðóãèõ áàíêîâñêèõ 

ó÷ðåæäåíèé, имеющие ðåøàþùåå çíà÷åíèå ïðè ðåãóëèðîâàíèè äåíåæíîãî ïðåäëîæåíèÿ 

в стране. Öåíòðàëüíûé áàíê òàêæå âûïîëíÿåò ôóíêöèþ õðàíåíèÿ îôèöèàëüíûõ 

çîëîòîâàëþòíûõ ðåçåðâîâ ñòðàíû117; 

- îáåñïå÷èâàåò ìåõàíèçì ðåãèñòðàöèè (èíêàññàöèè) ÷åêîâ è îñóùåñòâëÿåò 

ìåæáàíêîâñêèå ðàñ÷åòû; 

- îñóùåñòâëÿåò ìîíåòàðíóþ ïîëèòèêó ãîñóäàðñòâà; 

- êîîðäèíèðóåò äåÿòåëüíîñòü âñåõ áàíêîâ è îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü íàä их 

деятельностью; 

- осуществляет îáìåí íàöèîíàëüíой âàëþòы íà ìåæäóíàðîäíûõ âàëþòíûõ ðûíêàõ; 

- íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà êîíòðîëü íàä ïðåäëîæåíèåì äåíåã, âûïóñêàåò â 

îáðàùåíèå íàöèîíàëüíóþ âàëþòó. Ðåãóëèðóåò äåíåæíîå îáðàùåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ 

ïîòðåáíîñòÿìè ýêîíîìèêè. 

Ãëàâíîé öåëüþ ìîíåòàðíîé ïîëèòèêè ÿâëÿåòñÿ ïîääåðæàíèå èíôëÿöèè íà íèçêîì 

óðîâíå è îáåñïå÷åíèå ñòàáèëüíîñòè îáìåííîãî êóðñà íàöèîíàëüíîé âàëþòû - ñóìà118. Ýòè 

ôóíêöèè òåñíî âçàèìîñâÿçàíû ñ îáùåýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêîé, íàïðàâëåííîé íà óêðåïëåíèå 

ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè è ñòèìóëèðîâàíèя ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà. 

Öåíòðàëüíûé áàíê Óçáåêèñòàíà íàðÿäó ñî ñâîèìè îñíîâíûìè ôóíêöèÿìè, ïðîâîäèò 

òàêæå ïîëèòèêó, íàïðàâëåííóþ íà ëèáåðàëèçàöèþ áàíêîâñêèõ óñëóã. Èíñòðóìåíòàìè 

äåíåæíî-êðåäèòíîé ïîëèòèêè áàíêà ÿâëÿþòñÿ îïåðàöèè ñ öåííûìè áóìàãàìè íà îòêðûòîì 

ðûíêå, îïåðàöèè íà âíóòðåííåì âàëþòíîì ðûíêå, ðåãóëèðîâàíèå ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ 

è îáÿçàòåëüíûõ ðåçåðâíûõ òðåáîâàíèé.  

Обязательные резервные требования используются Центральным 

банком для страхования вкладов, для осуществления межбанковских 

расчётов и для регулирования деятельности кредитно-банковской системы. 

Размер кредитных ресурсов каждого коммерческого банка определяется 

величиной его избыточных резервов, которые представляют собой разность 

между общей величиной резервов и обязательными резервами. Соотношение 

между величинами обязательных резервов, избыточных резервов, объёмом 

депозитов и нормой обязательных резервов можно представить в виде 

следующих равенств: 

 

Величина обязательных резервов = Объём депозитов х Норма 

обязательных резервов; 

 

Величина избыточных резервов = Суммарная величина резервов –

величина обязательных резервов. 

 

Чем выше Центральный банк устанавливает норму обязательных 

резервов, тем меньшая доля денежных средств может быть использована 

                                                           
117На 1 июня 2018 года золотовалютные резервы государства составили 345,2 тонны. // www.uza.uz. 
1185 сентября 2017 года власти Узбекистана провели девальвацию национальной валюты, обрушив её курс на 48 %: до 

8100 сумов против 4210,35 сума накануне. При этом были сохранены ограничения на покупку иностранной валюты 

физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей). 
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коммерескими банками для кредитных операций. Увеличение нормы 

обязательных резервов уменьшает денежный мультипликатор и ведёт к 

сокращению денежной массы. Следовательно, изменяя норму обязательных 

резервов, Центральный банк может изменить величину предложения денег в 

экономике. 

Сущность денежно-кредитной политики состоит в регулировании 

денежного предложения в стране: во время экономического спада – в 

увеличении предложения денег с целью стимулирования поощрения 

расходов, а во время экономического роста, сопровождаемого инфляцией, - в 

ограничении предложения денег с целью сокращения расходов. 

Посредством покупки или продажи государственных ценных бумаг 

(государственных облигаций) на открытом рынке Центральный банк может 

осуществлять либо вливание резервов в кредитную систему государства, 

либо их изъятие. Операции на открытом рынке обычно проводятся 

Центральным банком совместно с группой крупных банков и других 

финансово-кредитных учреждений. Отметим, что купля или продажа 

коммерческим банкам государтвенных облигаций приводит к изменению его 

активов и неизбежно затрагивает резервы банка, увеличивая или уменьшая 

резервы пропорционально норме резерва. Регулируя резервы коммерческих 

банков, Центральный банк контролирует сумму банковских денег, которые 

они могут создавать. 

Рассмотрим, как купля-продажа государственных ценных бумаг влияет 

на избыточные резервы коммерческих банков и, тем самым, на предложение 

денег. Допустим, что на денежном рынке имеется излишек денежной массы в 

обращении. Центральный банк ставит цель ограничить или ликвидировать 

этот излишек (уменьшить количество денег в обращении). Для этого, он 

начинает активно продавать государственные ценные бумаги на отрытом 

рынке коммерческим банкам или населению. Так как предложение 

государственных ценных бумаг увеличивается, то их рыночная цена падает, а 

процентные ставки по ним растут. Это делает их более привлекательными 

для покупателей, и коммерческие банки или население начинают активно 

скупать государственные ценные бумаги. Коммерческие банки при покупке 

ценных бумаг выписывают чеки на свои вклады, т.е. свои резервы, которые 

хранятся в Центральном банке. Последний, естественно, учитывает эти чеки, 

уменьшая на соответствующую величину резервы коммерческих банков. 

Так, продажа Центральным банком государственных облигаций на 

сумму 100 тыс. сум системе коммерческих банков понижает их фактические 

и избыточные резервы на 100 тыс. сум. Продажа населению облигаций на 

100 тыс. сум при норме обязательных резервов в 20%, снижает избыточные 

резервы на 800 тыс. сум, так как в результате продажи облигаций на 100 тыс. 

сум уменьшилось и количество денег на текущих (расчётных) счетах. В 

нашем примере продажа государственных ценных бумаг на 100 тыс. сум 

приведёт к снижению денежного предложения на 5000 тыс. сум, так как при 

20%-ной норме обязательных резервов банковский мультипликатор будет 

равен 5. 
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Вместе с тем, óñòîé÷èâîå ôóíêöèîíèðîâàíèå ñóìà, âîçìîæíîñòü ñâîáîäíîãî его 

îáìåíà íà ëþáóþ âàëþòó çàâèñèò îò íàëè÷èÿ äîñòàòî÷íîãî âàëþòíîãî ðåçåðâà, 

обеспечиваемого, главным образом, за счёт экспорта. Â этих целях важную 

роль играет ñîçäàíèå ñòèìóëèðóþùèõ ôàêòîðîâ äëÿ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ по 

ïðîèçâîäñòâó êîíêóðåíòîñïîñîáíîé íà ìèðîâîì ðûíêå ïðîäóêöèè. 

Óñëîâèÿìè îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîñòè ñóìà также ÿâëÿеòñÿ áåðåæíîå è ýêîíîìíîå 

åãî èñïîëüçîâàíèå, äîñòèæåíèå ìàêñèìàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè çàòðà÷åííûõ íà 

ïðîèçâîäñòâî ñðåäñòâ, ñâîåâðåìåííîсть âîçâðàòà âûäàííûõ êðåäèòîâ. 

Â óêðåïëåíèè íàöèîíàëüíîé âàëþòû áîëüøую ðîëü играет  ïðîäóìàííая 

àíòèèíôëÿöèîííая ïîëèòèêа, íàïðàâëåíная íà ðåçêîå ñíèæåíèå óðîâíÿ èíôëÿöèè. 

Ðåøàþùåå çíà÷åíèå ïðè ýòîì èìååò óñòàíîâëåíèå æåñòêîãî êîíòðîëÿ çà ðîñòîì ôîíäà 

ïîòðåáëåíèÿ è ðîñòîì ïðîèçâîäñòâà, ïðèìåíåíèå ýôôåêòèâíûõ ìåð ïî ïðåäîòâðàùåíèþ 

îáåñöåíåíèÿ äåíåã. 

Данные мероприятия, в свою очередь, вытекают из государственной 

политики, предусмотренной в Стратегии действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, в которой, 

в том числе, предусматриваются обеспечение стабильности национальной 

валюты и цен, поэтапное внедрение современных рыночных механизмов 

валютного регулирования, расширение доходной базы местных бюджетов, 

улучшение налогового администрирования, внедрение современных 

принципов и механизмов регулирования банковской деятельности»119. При 

этом, правительство также намерено «банки с государственной долей 

поэтапно реализовать стратегическим инвесторам»120. 

 

Комментарий 

Согласно Постановления Президента Республики Узбекистан № ПП-

3856 ОТ 14.07.2018 г. «О мерах по совершенствованию и повышению 

эффективности работы по обеспечению занятости населения» микрокредиты 

выделяются субъектам малого предпринимательства, фермерским и 

дехканским хозяйствам, субъектам семейного предпринимательства для: 

организации теплиц, приобретения семян, саженцев, скота и птицы, 

сельскохозяйственного инвентаря и инструментов, оросительных устройств 

(насосы, артезианские скважины и др.) в целях развития производства в 

личных подсобных и дехканских хозяйствах; 

приобретения современного мини-оборудования и сырья для 

переработки, хранения и фасовки сельскохозяйственной продукции, 

производства строительных материалов, продовольственных и 

непродовольственных потребительских товаров; 

создания и оснащения предприятий в сфере услуг, особенно бытовых, 

ремонтных, образовательных, медицинских, информационно-

коммуникационных и иных востребованных видов услуг; 

                                                           
119Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах (от 7 

февраля 2017 года).   
120Из Послания Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису от 24 января 2020 года.  
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развития надомного труда, особенно среди женщин, в сельских 

районах; 

других направлений, с учетом производственной специализации 

районов и городов, имеющихся минерально-сырьевых, земельных, 

сельскохозяйственных и других ресурсов; 

в) микрокредиты предоставляются в сумме до 500-кратного размера 

минимальной заработной платы сроком до 3-х лет, с льготным периодом 6 

месяцев, по процентной ставке в размере 50 процентов ставки 

рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан, включая 

маржу коммерческого банка в размере 50 процентов от ставки выделяемого 

кредита. 

индивидуальные предприниматели, организовавшие в сельских 

районах, за исключением населенных пунктов численностью населения 

более 5 тысяч человек, деятельность по оказанию парикмахерских услуг, 

услуг по пошиву одежды по индивидуальным заказам, ремонту обуви, а 

также организовавшие общественные бани, освобождаются от уплаты всех 

налогов до 1 июля 2023 года; 

При этом микрокредиты могут выделяться без залогового 

обеспечения безработным лицам, зарегистрированным в центрах содействия 

занятости населения, гражданам, вернувшимся из трудовой миграции, 

женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, членам 

малообеспеченных семей и другим социально уязвимым слоям населения в 

сумме не более 100-кратного размера минимальной заработной платы121. 
 

По состоянию на 1 октября 2018 года 

Наименование 
банка 

Участие 
государства 

Активы Сум  
(млрд.) 

Капитал 
Сум 

(млрд.) 

Активы 
USD 

(млрд.)[3] 

Активы 
RUB 

(млрд.)[3] 

Узнацбанк 

Банки с 
гос.участием 

54182 5501 6.71 446.09 

Асака банк 

Банки с 
гос.участием 

28692 3131 3.55 236.23 

Узпромстройбанк 

Банки с 
гос.участием 

28657 2278 3.55 235.94 

Ипотека банк 

Банки с 
гос.участием 

17388 1552 2.15 143.16 

Агробанк 

Банки с 
гос.участием 

12164 2235 1.51 100.15 

Кишлок курилиш 
банк 

Банки с 
гос.участием 

9204 1216 1.14 75.78 

Народный банк 

Банки с 
гос.участием 

8023 1696 0.99 66.05 

Хамкор банк Частные банки 6430 703 0.8 52.94 

Алока банк Банки с 5001 1103 0.62 41.17 

                                                           
121Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию и повышению эффективности 

работы по обеспечению занятости населения». ПП-3856 от 14.07.2018 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0#cite_note-uzrate-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0#cite_note-uzrate-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%88_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%88_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%80_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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По состоянию на 1 октября 2018 года 

Наименование 
банка 

Участие 
государства 

Активы Сум  
(млрд.) 

Капитал 
Сум 

(млрд.) 

Активы 
USD 

(млрд.)[3] 

Активы 
RUB 

(млрд.)[3] 

гос.участием 

Капитал банк Частные банки 4688 437 0.58 38.6 

УзКДБ банк Частные банки 4646 485 0.58 38.25 

Ориент Финанс 
банк 

Частные банки 4108 604 0.51 33.82 

Ипак йули банк Частные банки 3336 494 0.41 27.47 

Микрокредит банк 

Банки с 
гос.участием 

2769 665 0.34 22.8 

Турон банк 

Банки с 
гос.участием 

2759 871 0.34 22.72 

Траст банк Частные банки 2474 302 0.31 20.37 

Инвест Финанс 
банк 

Частные банки 2269 365 0.28 18.68 

Азия Алянс банк Частные банки 1563 271 0.19 12.87 

Давр банк Частные банки 837 117 0.1 6.89 

Савдогар банк Частные банки 699 150 0.09 5.75 

Зираат банк Частные банки 513 214 0.06 4.22 

Туркистон банк Частные банки 443 77 0.05 3.65 

Равнак банк Частные банки 381 51 0.05 3.14 

Универсал банк Частные банки 324 46 0.04 2.67 

ДБ Банка Садерат 
Ирана 

Частные банки 306 274 0.04 2.52 

Мадад инвест банк Частные банки 183 87 0.02 1.51 

Хай-Тек банк Частные банки 143 51 0.02 1.18 

Узагроэкспортбанк 

Банки с 
гос.участием 

130 78 0.02 1.07 

 

Вûâîäû è çàêëþ÷åíèÿ: 

1. Непрерывное движение денежных средств во внутреннем денежном 

обороте страны, в системе внешнеэкономических связей, в наличной и 

безналичной форме, обслуживающие реализацию товаров и услуг, а также 

нетоварные платежи и расчёты в экономике называются денежным 

обращением. 

2. Â ìèðå äåéñòâóþò èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøèåñÿ ðàçëè÷íûå ñèñòåìû äåíåæíîãî 

îáðàùåíèÿ, çàêîíîäàòåëüíî çàêðåïëåííûå êàæäîé ñòðàíîé. Âàæíåéøèìè êîìïîíåíòàìè 

äåíåæíîé ñèñòåìû ñòðàíû ÿâëÿþòñÿ: íàöèîíàëüíàÿ äåíåæíàÿ åäèíèöà; ñèñòåìà 

êðåäèòíûõ, áóìàæíûõ è ìåòàëëè÷åñêèõ äåíåã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ çàêîííûìè ïëàòåæíûìè 

ñðåäñòâàìè â äåíåæíîì îáðàùåíèè; ýìèññèÿ äåíåã, òî åñòü çàêîíîäàòåëüíî óñòàíîâëåííàÿ 

ñèñòåìà âûïóñêà äåíåã â îáðàùåíèå; ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, ðåãóëèðóþùèå äåíåæíîå 

îáðàùåíèå. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0#cite_note-uzrate-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0#cite_note-uzrate-3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B7%D0%9A%D0%94%D0%91_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BF%D0%B0%D0%BA_%D0%B9%D1%83%D0%BB%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%80_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B0%D1%82_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%91_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%91_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B4_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%B9-%D0%A2%D0%B5%D0%BA_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1
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3. Денежными агрегатами принято называть виды денег и денежных 

средств, отличающихся друг от друга степенью ликвидности. Ликвидность - 

это возможность быстрого превращения различных активов в наличные 

деньги. Наибольшей ликвидностью обладают бумажные и металлические 

деньги. 

4. Спрос на деньги – это количество денег, которое население желает 

иметь в качестве платёжных средств. Спрос на деньги показывает какую 

часть своего богатства индивид желает держать в денежной форме. 

Предложение денег – это вся совокупность финансовых средств, 

обращающихся на рынке и рассматриваемых как деньги. Оно связано с 

достигнутым уровнем развития экономики, номинальным объёмом валового 

внутреннего продукта и возможностями его роста. Предложение денег 

зависит также от кредитной политики государства, умелого управления и 

регулирования наличной денежной массой.  

5. Инфляция отражает повышение цен не на рынке какого-либо 

отдельного товара, а повышение общего уровня цен в стране. Поэтому 

следует уяснить, что не всякий рост цен приводит к инфляции, т.е. к 

нарушению общего дисбаланса между совокупным спросом и совокупным 

предложением. 

6. Êðåäèò ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ êîíöåíòðàöèåé ñâîáîäíûõ 

äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ôîðìå ññóäíîãî ôîíäà è ïðåäîñòàâëåíèåì èõ â äîëã þðèäè÷åñêèì è 

ôèçè÷åñêèì ëèöàì íà óñëîâèÿõ ñðî÷íîñòè, ïëàòíîñòè è âîçâðàòíîñòè. 

7. Áàíêè îáñëóæèâàþò êðåäèòíûå îòíîøåíèÿ, âêëþ÷àþò â ñåáÿ ðàçëè÷íûå ôîðìû 

êðåäèòà è ñîñòàâëÿþò îñíîâó êðåäèòíûõ ó÷ðåæäåíèé. Áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà èìååò äâà 

óðîâíÿ è âêëþ÷àåò â ñåáÿ öåíòðàëüíûé (ýìèññèîííûé) áàíê è ðàçâåòâëåííóþ ñåòü 

êîììåð÷åñêèõ (äåïîçèòíûõ) áàíêîâ. Ãîñóäàðñòâåííûé áàíê â öåíòðàëèçîâàííîì ïîðÿäêå 

óïðàâëÿåò äåíåæíî-êðåäèòíîé ñèñòåìîé ñòðàíû è îñóùåñòâëÿåò åäèíóþ êðåäèòíóþ 

ïîëèòèêó ãîñóäàðñòâà. 

8. Â óêðåïëåíèè íàöèîíàëüíîé âàëþòû áîëüøàÿ ðîëü îòâîäèòñÿ ïðîâåäåíèþ ÷åòêî 

ïðîäóìàííîé àíòèèíôëÿöèîííîé ïîëèòèêè. Ýòà ïîëèòèêà äîëæíà áûòü íàïðàâëåíà, ïðåæäå 

âñåãî, íà ðåçêîå ñíèæåíèå óðîâíÿ èíôëÿöèè. Ðåøàþùåå çíà÷åíèå ïðè ýòîì èìååò 

óñòàíîâëåíèå æåñòêîãî êîíòðîëÿ çà ðîñòîì ôîíäà ïîòðåáëåíèÿ è ðîñòîì ïðîèçâîäñòâà, 

ïðèìåíåíèå ýôôåêòèâíûõ ìåð ïî ïðåäîòâðàùåíèþ îáåñöåíåíèÿ äåíåã. 

 

Îñíîâíûå êëþ÷åâûå ïîíÿòèÿ: 

Äåíåæíîå îáðàùåíèå - непрерывное движение денежных средств во 

внутреннем денежном обороте страны, в системе внешнеэкономических 

связей, в наличной и безналичной форме, обслуживающие реализацию 

товаров и услуг, а также нетоварные платежи и расчёты в экономике. 

Äåíåæíàÿ ñèñòåìà - èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøàÿñÿ è çàêðåïëåííàÿ íàöèîíàëüíûì 

çàêîíîäàòåëüñòâîì ôîðìà îðãàíèçàöèè äåíåæíîãî îáðàùåíèÿ â ñòðàíå. 

Ликвидность - это возможность быстрого превращения различных 

активов в наличные деньги. 

Спрос на деньги – это количество денег, которое население желает 

иметь в качестве платёжных средств. 
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Предложение денег – это вся совокупность финансовых средств, 

обращающихся на рынке и рассматриваемых как деньги. 

Денежный ìóëüòèïëèêàòîð (банковский мультипликатор) - ýòî îòíîøåíèå 

ïðèðîñòà äåíåæíûõ äåïîçèòîâ â áàíêàõ ê ïðèðîñòó îáÿçàòåëüíûõ ðåçåðâîâ. 

Èíôëÿöèÿ - îáåñöåíåíèå áóìàæíîé äåíåæíîé åäèíèöû, сопровождаемая 

долгосрочным повышением цен товаров и услуг, нарушением 

макроэкономиеского равновесия. 

Êðåäèò - àêêóìóëÿöèÿ ñâîáîäíûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ôîðìå ññóäíîãî ôîíäà è 

ïðåäîñòàâëåíèå èõ â äîëã äëÿ ïîòðåáíîñòåé âîñïðîèçâîäñòâà. 

Íîðìà (ñòàâêà) ïðîöåíòà - ïðîöåíòíîå âûðàæåíèå îòíîøåíèÿ ïðîöåíòà èëè 

ïðîöåíòíîãî äîõîäà ê ñóììå ïðåäîñòàâëåííûõ â äîëã äåíåã. 

Áàíêîâñêèé êðåäèò - äåíåæíûå ññóäû, ïðåäîñòàâëÿåìûå âëàäåëüöàìè äåíåã 

(áàíêàìè è ñïåöèàëüíûìè êðåäèòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè) çà¸ìùèêàì (ïðåäïðèíèìàòåëÿì, 

ãîñóäàðñòâó, äîìîõîçÿéñòâàì). 

Ëèçèíã - ýòî áåçäåíåæíàÿ ôîðìà êðåäèòà, êîòîðàÿ çàêëþ÷àåòñÿ îáû÷íî â 

ïðåäîñòàâëåíèè â äîëãîñðî÷íóþ àðåíäó ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà è äðóãèõ ìàòåðèàëüíûõ 

öåííîñòåé ñ ïîñëåäóþùåé ïîñòåïåííîé âûïëàòîé èõ ñòîèìîñòè ïîëüçîâàòåëÿìè. 

Ôàêòîðèíã - ýòî ïåðåêóïêà èëè ïåðåïðîäàæà äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ äðóãèõ 

ýêîíîìè÷åñêèõ ñóáúåêòîâ. 

Ôîðôåéòèíã - äîëãîñðî÷íàÿ ôîðìà ôàêòîðèíãà. 

Òðàñò - ýòî ñîâîêóïíîñòü îïåðàöèé ïî óïðàâëåíèþ êàïèòàëоì êëèåíòîâ.  

Áàíê - ýòî ýêîíîìè÷åñêèé èíñòèòóò, çàíèìàþùèéñÿ íàêîïëåíèåì, ðàçìåùåíèåì è 

ðåãóëèðîâàíèåì äâèæåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ. Áàíêè ñîñòàâëÿþò îñíîâó êðåäèòíîé 

ñèñòåìû, è èõ îñíîâíûì âèäîì äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ îáñëóæèâàíèå êðåäèòíûõ 

îòíîøåíèé. 

Áàíêîâñêèå îïåðàöèè - îïåðàöèè ïî ïðèâëå÷åíèþ ñðåäñòâ è èõ ðàçìåùåíèþ. 

Áàíêîâñêàÿ ïðèáûëü (ìàðæà) - ðàçíîñòü ìåæäó ïðåäîñòàâëåííîé è óïëà÷åííîé 

ñóììîé ïðîöåíòà. 

Áàíêîâñêàÿ íîðìà ïðèáûëè - ïðîöåíòíîå âûðàæåíèå îòíîøåíèÿ ÷èñòîé ïðèáûëè 

áàíêà ê ðåàëüíîìó êàïèòàëó. 

 

Âîïðîñû è çàäàíèÿ äëÿ ïîâòîðåíèÿ: 

1. Îáúÿñíèòå ñîäåðæàíèå äåíåæíîãî îáðàùåíèÿ. 

2. Îò êàêèõ ôàêòîðîâ çàâèñèò êîëè÷åñòâî äåíåã, íåîáõîäèìûõ äëÿ îáðàùåíèÿ? 

3.×òî òàêîå äåíåæíûå àãðåãàòû è èõ ñîñòàâ? 

4. Â ÷åì çàêëþ÷àåòñÿ íåîáõîäèìîñòü êðåäèòà? Ïåðå÷èñëèòå îñíîâíûå ôîðìû 

êðåäèòà è îõàðàêòåðèçóéòå èõ. 

5. Назовите îñíîâíûå ôóíêöèè Öåíòðàëüíîãî áàíêà?  

6. Назовите îñíîâíûå ôóíêöèè êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ? 

7. В чём принципиальное отличие между величиной избыточных 

резервов и величиной обязательных резервов? 

8. Назовите наиболее часто применяемый на практике инструмент 

денежно-кредитной политики Центрального банка? 
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ГЛАВА 23. ÐÎËÜ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ Â РЕГУЛИРОВАНИИ РЫНОЧНОЙ 

ÝÊÎÍÎÌÈÊИ 

 

Ïëàí: 

23.1. Сущность и необходимость ãîñóäàðñòâенного регулирования 

экономики. 

23.2. Öåëè è çàäà÷è ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè. 

23.3. Ìåòîäû è èíñòðóìåíòû ãîñóäàðñòâåííîãî âîçäåéñòâèÿ íà ýêîíîìèêó. 

 

23.1. Сущность и необходимость ãîñóäàðñòâенного регулирования 

экономики 

 

Рыночный механизм свободной конкуренции имеет много достоинств, 

несёт в себе огромный потенциал развития, его возможности велики, но всё 

же не безграничны. Однако, в определённом воздействии со стороны 

государства нуждается даже идеальный свободный рынок с отлично 

отлаженным механизмом саморегулирования. 

Государственное регулирование экономики представляет собой систему 

опосредованного воздействия на поведение хозяйствующих субъектов на 

основе применения различных инструментов поощрения или ограничения 

той или иной деятельности. В широком смысле, оно состоит в допущении 

макроэкономического воздействия политической власти на экономику 

страны. 

  Огромная роль государства 122  и способность его регулировать 

некоторые экономические процессы зависят от связи экономики и политики, 

от разработки экономической политики. Поэтому, возникновение и 

существование государства является не только исторически необходимым, 

но и общественно прогрессивным и значимым фактором развития. С 

возникновением государства складывается сфера его экономической 

деятельности. Более того, экономическая политика государства становится 

составным звеном и необходимым элементом рыночной системы. 

В науке идея бесконтрольной экономики, сводящаяся к тому, что рынки 

нужно предоставить самим себе, всё больше уступает место теории 

государственного регулирования рыночной экономики. В последнее время 

доля государства в валовом национальном продукте промышленно развитых 

стран увеличивается, удвоившись с 60-х годов прошлого столетия. 

Государство всё больше подключается к деловым проектам и помогает 

предпринимателям накопить капитал. Такая стратегия дала успешные 

                                                           
122 Государство – это политическая власть, представленная совокупностью законодательных, исполнительных и 

судебных органов, осуществляющих управление обществом. 
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результаты в Японии, Корее, государствах Юго-Восточной Азии и многих 

других странах. 

В силу этих обстоятельств роль государства в экономике становится 

предметом изучения экономической теории. Причём, надо заметить, что 

долгое время происходило отождествление экономической роли государства 

с самой политической экономией. Поэтому, до сегодняшнего времени всё 

ещё предпринимаются попытки свести экономическую теорию к 

экономической политике. 

Государственное вмешательство в экономику объективно 

необходимо для любого правительства, независимо от того, является 

экономика рыночной или командно-административной. 

Рыночная система – это прежде всего гибкость и динамизм в принятии 

решений производителями и потребителями. И всё же регулирующие 

функции государства и здесь приобретают исключительное значение. 

Рыночный механизм не в состоянии разрешить всех проблем 

экономического роста. Уже в период свободной конкуренции значительная 

часть производительных сил перерастает рамки классической частной 

собственности и государство вынуждено брать на себя содержание больших 

структур экономики: железных дорог, почты, телеграфа и т.п. 

В современных условиях государственное регулирование экономики 

является составной частью процесса воспроизводства. Оно решает различные 

задачи: 

- стимулирование экономического роста; 

- регулирование занятости; 

- поощрения прогрессивных сдвигов в отраслевой и региональной 

структурах; 

- поддержка экспорта и т.д. 

Усиление межгосудартвенной интеграции на основе разделения труда 

приводит к перерастанию общих экономических процессов за национальные 

границы, формированию новых социально-экономических проблем, 

связанных с обороной, наукой, регулированием социальных отношений, 

воспроизводством рабочей силы, экологией и т.д. Появляется острая 

необходимость вмешательства государственной структуры в механизм 

принятия решений по регуляции экономики. Государство призвано 

корректировать те недостатки, которые присущи рыночному механизму. 

Íà ýôôåêòèâíîñòü íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè âëèÿåò ìíîæåñòâî ôàêòîðîâ. Óðîâåíü 

ýôôåêòèâíîñòè âî ìíîãîì çàâèñèò îò ñîîòíîøåíèÿ ðîëè ãîñóäàðñòâà è ðûíî÷íîé ñèñòåìû. 

Âûñîêàÿ ýôôåêòèâíîñòü íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè äîñòèãàåòñÿ ïóòåì ïðèìåíåíèÿ ðûíî÷íûõ 

ìåòîäîâ ðåãóëèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè íà îñíîâå ñî÷åòàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è 

ðûíî÷íûõ ìåõàíèçìîâ â ïðîöåññå âîñïðîèçâîäñòâà.  

Представления о роли государства в экономике, о степени его 

воздействия на национальное хозяйство имеют свою длительную историю, 

исчисляемую несколькими столетиями. 

За все эти годы сложились две основные концепции о роли государства 

в экономике: концепция классиков политической экономии и кейнсианская 
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концепция. 

Исторически первой концепцией о роли государства в экономике 

является учение представителей первой экономической школы. В 

соответствии с этой концепцией государство не должно вмешиваться в 

экономику. В экономическом смысле суть этой концепции сводится к тому, 

что рыночная экономика способна к саморегулированию и не нуждается в 

помощи со стороны государства. А.Смит в своей известной работе 

“”Исследование о природе и причинах богатства народов” (1776 г.) отстаивал 

точку зрения, согласно которой рынок частных товаропроизводителей 

должен быть свободным от государственного присутствия. По его мнению, 

всякое вмешательство государства в экономические процессы в конечном 

счёте только ухудшит развитие экономики. Он упорно доказывал 

способность рыночной системы к саморегулировнию (“”невидимая рука 

рынка”), стремление товаропроизводителей к достижению своих 

экономических интересов и наличие на рынке конкуренции составляет 

главный механизм развития экономики. 

На ранних этапах развития рыночной экономики государственное 

вмешательство в экономику сводилось к выполнению им двух основных 

функций: перая - законодательная защита права частной собственности; 

вторая - обеспечение самостоятельности принятия решений, т.е. защита 

свободы экономического выбора. В результате широкое распространение в 

экономической литературе получили тезисы: “”оставить в покое”, 

“”государство – это “”ночной сторож” частной собственности”, “”свобода 

действий”, “”невидимая рука рынка”. 

Вторая, кейнсианская концепция о роли государства в рыночной 

экономике возникла в 30-х годах прошлого столетия. Мировой кризис 1929-

33 гг. и “”Великая депрессия”, охватившая практически все страны мира, 

заставили пересмотреть классическую доктрину о саморегуляции рынка.  

Отвечая требованиям реального времени, английский экономист 

Дж.М.Кейнс разрабатывает новую теорию назревшей необходимости 

государсственного вмешательства в экономику. Он выявляет тесные 

взаимосвязи между основными макроэкономическими показателями и на их 

основе предлагает практические меры для их реализации посредством 

государственных решений. Можно выделить такие основные черты 

кейнсианской модели регулирования рыночной экономики, как: 

- широкое применение бюджетно-финансовых и финансово-кредитных 

регуляторов для сглаживания циклических колебаний, поддержания 

высокого уровня занятости; 

- повышение роли государства в перераспределении национального 

дохода; 

- развитие государственного предпринимательства.    

Òåîðèÿ Êåéíñà íàøëà íàèáîëåå ïîëíîå âîïëîùåíèå â ýêîíîìèêå ÑØÀ. Â ïîñëåâîåííûé 

ïåðèîä èäåè Êåéíñà â òîé èëè èíîé ñòåïåíè áûëè èñïîëüçîâàíû âî âñåõ ñòðàíàõ, ãäå 

ïðåîáëàäàëà ðûíî÷íàÿ ýêîíîìèêà. Òàê ïðîèçîøëî âñå áîëüøåå ïîâûøåíèå ðîëè 

ãîñóäàðñòâà â ýêîíîìèêå.  



339 
 

Â óñëîâèÿõ ïåðåõîäà îò àäìèíèñòðàòèâíî-êîìàíäíîé ñèñòåìû ê ðûíî÷íîé ýêîíîìèêå 

âìåøàòåëüñòâî ãîñóäàðñòâà â íàöèîíàëüíóþ ýêîíîìèêó îáúÿñíÿåòñÿ ñëåäóþùèìè 

îáñòîÿòåëüñòâàìè. 

Âî-ïåðâûõ, ãîñóäàðñòâî áåðåò íà ñåáÿ òå ôóíêöèè, âûïîëíåíèå èëè ýôôåêòèâíîå 

îñóùåñòâëåíèå êîòîðûõ â íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêå íåâîçìîæíî ÷åðåç ñàìîðåãóëèðîâàíèå 

ðûíî÷íîãî ìåõàíèçìà. Ê ðÿäó ïîäîáíûõ ôóíêöèé ìîæíî îòíåñòè îáåñïå÷åíèå îáîðîíû, 

ñîõðàíåíèå âíóòðåííåãî ïîðÿäêà â ñòðàíå, ñîöèàëüíóþ çàùèòó ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñëîåâ 

íàñåëåíèÿ. Íàïðèìåð, недопущение загрязнения окружающей среды â 

ðåçóëüòàòå âûáðîñà âðåäíûõ веществ предприятий с отходными технологиями. 

 Ãîñóäàðñòâî, â îòëè÷èå îò отдельного ïðåäïðèíèìàòåëÿ èëè ïîòðåáèòåëÿ, 

ïðåäñòàâëÿÿ èíòåðåñû îáùåñòâà, äîëæíî ñòèìóëèðîâàòü ïîáî÷íûé ïîëîæèòåëüíûé 

ýôôåêò è принимать меры против îòðèöàòåëüíûх экстерналий.  

Âо-вторых, èíäèâèäóàëüíûå ïîòðåáèòåëè íå âñåãäà ñïîñîáíû îáúåêòèâíî îöåíèòü 

ïîñëåäñòâèÿ ïîòðåáëåíèÿ òîãî èëè èíîãî òîâàðà. Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ ãîñóäàðñòâî 

áåðåò íà ñåáÿ ôóíêöèþ ðàñøèðåíèÿ ïîëåçíîãî ïîòðåáëåíèÿ è íàîáîðîò, îãðàíè÷åíèÿ 

ïîòðåáëåíèÿ òîâàðîâ, îêàçûâàþùèõ îòðèöàòåëüíîå âëèÿíèå íà çäîðîâüå. Íàïðèìåð, 

ãîñóäàðñòâî ÷åðåç óñòàíîâëåíèå âûñîêîãî àêöèçíîãî íàëîãà íà òàáà÷íûå èçäåëèÿ, 

стремится îãðàíè÷èâàть ñïðîñ íà ýòó ïðîäóêöèþ. 

Â-третьих, ãîñóäàðñòâî áåðåò íà ñåáÿ ôóíêöèþ ñìÿã÷åíèÿ íåêîòîðûõ 

îáñòîÿòåëüñòâ, âûòåêàþùèõ èç ïðèðîäû ðûíêà. Ðûíîê îáåñïå÷èâàåò äëÿ âñåõ ðàâíûå 

âîçìîæíîñòè äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ïëàòåæåñïîñîáíîãî ñïðîñà. Îäíàêî, ýòî íå îçíà÷àåò 

ñîöèàëüíî ñïðàâåäëèâîãî ðàñïðåäåëåíèÿ íàöèîíàëüíîãî áîãàòñòâà ðûíî÷íûì ìåõàíèçìîì. Â 

òàêèõ óñëîâèÿõ ãîñóäàðñòâî áåðåò íà ñåáÿ çàáîòó îá óðîâíå æèçíè ìàëîîáåñïå÷åííûõ 

ñëîåâ íàñåëåíèÿ, áåñïëàòíîå (èëè ëüãîòíîå) îáó÷åíèå, îêàçàíèå ìåäèöèíñêèõ óñëóã è 

ò.ï. 

Â-четвёртых, íà ãîñóäàðñòâî òàêæå âîçëàãàåòñÿ ôóíêöèÿ ñòèìóëèðîâàíèÿ 

ñòàáèëüíîãî, ïîñëåäîâàòåëüíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà. 

Ñóùåñòâóþò è îïðåäåëåííûå ãðàíèöû ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè, 

êîòîðûå âûòåêàþò èç âîçäåéñòâèÿ ãîñóäàðñòâà íà ýôôåêòèâíîñòü ïðîèçâîäñòâà. 

Âñÿêîå âìåøàòåëüñòâî ãîñóäàðñòâà â ýêîíîìèêó òðåáóåò îïðåäåëåííûõ çàòðàò, 

которые äîëæíы áûòü ìåíüøå, ÷åì ýôôåêò, ïîëó÷àåìûé â ðåçóëüòàòå 

ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè. Èõ ñîîòíîøåíèå è îïðåäåëÿåò ãðàíèöû 

ãîñóäàðñòâåííîãî âìåøàòåëüñòâà â ýêîíîìèêó. 

Â 80-ãîäû ÕÕ âåêà â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ íà÷àëèñü ïðîöåññû îãðàíè÷åíèÿ 

ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè. Äîëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ñåêòîðà 

ñîêðàòèëàñü ïóòåì ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, áûëè óñèëåíû 

ïðîöåññû äåöåíòðàëèçàöèè â ïðèíÿòèè õîçÿéñòâåííûõ ðåøåíèé, ïîâûøåíà çíà÷èìîñòü 

ðûíî÷íîãî ìåõàíèçìà â ýêîíîìèêå. Â ÷àñòíîñòè, â ÑØÀ íà îñíîâå ìîäåëè ïîä íàçâàíèåì 

«Íîâûé ïóòü ðàçâèòèÿ Àìåðèêè: ïðîãðàììà ýêîíîìè÷åñêîãî îáíîâëåíèÿ», áûëî 

ïðåäóñìîòðåíî ñíèæåíèå ñòàâîê ïîäîõîäíîãî íàëîãà, ïðèìåíåíèå íàëîãîâûõ ëüãîò äëÿ 

èíâåñòèöèé êðóïíûõ êîðïîðàöèé â öåëÿõ ñòèìóëèðîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, 

îãðàíè÷åíèå ðàñõîäîâ ôåäåðàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà, óìåíüøåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 

ðåãóëèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè ÷àñòíîãî áèçíåñà, ïðîâåäåíèå àíòèèíôëÿöèîííîé äåíåæíî-

êðåäèòíîé ïîëèòèêè. 

Îäíàêî, ïðîâåäåííûå ìåðîïðèÿòèÿ íå äàëè îæèäàåìûõ ðåçóëüòàòîâ. Ê ïðèìåðó, åñëè 
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â ÑØÀ óäåëüíûé âåñ ãîñóäàðñòâåííûõ ðàñõîäîâ â ÂÍÏ â 1980 ãîäó ñîñòàâëÿë 22,6%, 

òî ê 1987 ãîäó èõ äîëÿ âûðîñëà äî 27%. Ãîñóäàðñòâåííûé äîëã çíà÷èòåëüíî âîçðîñ, 

âìåñòî òîãî, ÷òîáû óìåíüøèòüñÿ, ïîíèæåíèå èíôëÿöèè íå ñìîãëî ñïàñòè ôèíàíñîâóþ 

ñèñòåìó îò êðàõà. Íàîáîðîò, âñëåäñòâèå îãðàíè÷åíèÿ èíôëÿöèè íàáëþäàëîñü ïàäåíèå 

òåìïîâ ðîñòà, ðîñò áåçðàáîòèöû, ñíèæåíèå ðåàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû. Òàêèå ïðîöåññû 

ïðîèçîøëè òàêæå â Àíãëèè, ßïîíèè, Àâñòðèè, Èòàëèè è â äðóãèõ ñòðàíàõ.123 

Òàêèì îáðàçîì, íà÷èíàÿ ñ 90-ãîäîâ ÕÕ âåêà ñòàëè ñíîâà óñèëèâàòüñÿ 

êåéíñèàíñêèå òåíäåíöèè ðåãóëèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè. На основе âçàèìîäåéñòâèя 

ãîñóäàðñòâà è ÷àñòíîãî ñåêòîðà, ïîâûøåíèя ãèáêîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, 

óìåíüøåíèя ôîðì ïðÿìîãî âìåøàòåëüñòâà è áþðîêðàòè÷åñêîãî êîíòðîëÿ. 

 

23.2. Öåëè è çàäà÷è ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè 

 

Ãîñóäàðñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå ýêîíîìèêè ïðèîáðåòàåò всё более îáúåêòèâíûé 

õàðàêòåð. Ìíîãèå ýêîíîìèñòû íåîáõîäèìîñòü ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè 

îáúÿñíÿли òåì, ÷òî ðûíîê íå ñïîñîáåí ðåøèòü âñåõ ïðîáëåì ýêîíîìèêè. Â îïðåäåëåííîì 

ñìûñëå ýòî âåðíî. Однако, îáúåêòèâíàÿ íåîáõîäèìîñòü ãîñóäàðñòâåííîãî âîçäåéñòâèÿ 

íà ýêîíîìèêó îïðåäåëÿåòñÿ, ïðåæäå âñåãî, óðîâíåì ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë. 

Îáúåêòèâíîé îñíîâîé ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè ñтановится ðàçâèòèе 

îáùåñòâåííîãî ðàçäåëåíèÿ òðóäà, êàê íà óðîâíå íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè, òàê è â 

ìåæäóíàðîäíûõ ìàñøòàáàõ. 

Ýòîò ïðîöåññ ïðîÿâëÿåòñÿ â ñëåäóþùåì: 

- âñå áîëüøå óñèëèâàþòñÿ âçàèìîñâÿçü è âçàèìîçàâèñèìîñòü ñïåöèàëèçèðîâàííûõ 

îòðàñëåé ïðîèçâîäñòâà íà îñíîâå óãëóáëåíèÿ îáùåñòâåííîãî ðàçäåëåíèÿ òðóäà; 

- ëèêâèäèðóåòñÿ èçìåëü÷åíèå îòäåëüíûõ õîçÿéñòâåííûõ åäèíèö â ðåçóëüòàòå 

êîîïåðàöèè è öåíòðàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâà; 

- âîçðàñòàåò ïðîöåññ êîíöåíòðàöèè ïðîèçâîäñòâà íà êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ; 

- óñêîðÿþòñÿ ýêîíîìè÷åñêèå ñâÿçè è îáìåí äåÿòåëüíîñòüþ ìåæäó ðàçëè÷íûìè 

ýêîíîìè÷åñêèìè ðåãèîíàìè. 

Ñ ðîñòîì îáîáùåñòâëåííîãî ïðîèçâîäñòâà âîçíèêàåò îáúåêòèâíàÿ ïîòðåáíîñòü âî 

âçàèìîñîãëàñîâàííîì õîçÿéñòâîâàíèè, ñîçíàòåëüíîì ðåãóëèðîâàíèè âîñïðîèçâîäñòâåííûõ 

ïðîïîðöèé, â öåíòðàëèçîâàííîì óïðàâëåíèè êðóïíûìè ïðîèçâîäñòâåííûìè êîìïëåêñàìè, 

ýêîíîìèêîé â öåëîì. Â ñâÿçè ñ ýòèì ãîñóäàðñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå ýêîíîìèêè ïðè 

îïðåäåëåííîì óðîâíå îáîáùåñòâëåííîãî ïðîèçâîäñòâà ïðåâðàùàåòñÿ â îáúåêòèâíóþ 

íåîáõîäèìîñòü â ëþáîé ñèñòåìå ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé. Оно ñîñòîèò èç ñèñòåìû ìåð 

çàêîíîäàòåëüíîãî, èñïîëíèòåëüíîãî è êîíòðîëèðóþùåãî õàðàêòåðà. 

Â íûíåøíèõ óñëîâèÿõ ãîñóäàðñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå ýêîíîìèêè íàïðàâëåíî íà 

ðåøåíèå ðÿäà çàäà÷ îòíîñèòåëüíî ïðîöåññà âîñïðîèçâîäñòâà. Ê èõ ÷èñëó ìîæíî îòíåñòè 

ñòèìóëèðîâàíèå ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, ðåãóëèðîâàíèå çàíÿòîñòè, ïîîùðåíèå 

ïðîãðåññèâíûõ ñäâèãîâ â îòðàñëåâîé è ðåãèîíàëüíîé ñòðóêòóðå, ïîääåðæêà ýêñïîðòà è 

ò.ï. 

Каковы же öåëè, ôóíêöèè, ìåòîäû, à òàêæå ñðåäñòâà è ðû÷àãè 

государственного ðåãóëèðîâàíèÿ? 

                                                           
123Брю С.Л., Макконнелл К.Р. Экономикс: краткий курс: Пер. 1-го англ. изд. - М.: ИНФРА-М, 2015, стр. 100. 
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Îñíîâíîé öåëüþ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè ÿâëÿåòñÿ äîñòèæåíèå 

ýêîíîìè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ñòàáèëüíîñòè в стране. 

В экономической теории обычно выделяют следующие основные 

функции государтва в сфере экономики: 

- формирование правовых основ рыночной экономики и обеспечение 

их соблюдения; 

- распределение и перерепределение экономических ресурсов и 

национального дохода; 

- поддержание рыночной конкуренции и защита прав потребителей; 

- стабилизация экономики, поддержание занятости, снижение 

инфляции и стимулирование экономического роста; 

- непосредственное производство и предоставление общественных 

товаров и услуг; 

- участие в предпринимательской деятельности; 

- совершенствование отраслевой и территориальной структуры 

национальной экономики; 

- использование прогнозирования в выявлении возможных тенденций 

развития экономической системы.    

Ãîñóäàðñòâî формирует ïðàâîâую îñíîâу ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ 

ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè. В связи с этим îáåñïå÷åíèå íåîáõîäèìîé äëÿ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè 

ïðàâîâîé áàçû îáóñëîâëèâàåò îñóùåñòâëåíèå ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé: óêðåïëяется 

ïðàâîâîй ñòàòóñ ÷àñòíûõ ïðåäïðèÿòèé; ïðàâо ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè; 

ðàçðàáатываются  çàêîíîäàòåëüíûе îñíîâы ðåãóëèðования оòíîøåíèй ìåæäó 

ïðåäïðèÿòèÿìè, ïîñòàâùèêàìè ðåñóðñîâ è ïîòðåáèòåëÿìè. Çàêîíû Ðåñïóáëèêè 

Óçáåêèñòàí «Î ïðåäïðèÿòèÿõ», «Î ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè», «Îá 

àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ», äîïîëíåíèÿ è ïîïðàâêè ê íèì, à òàêæå ìåðîïðèÿòèÿ ïî 

ðàçãîñóäàðñòâëåíèþ è ïðèâàòèçàöèè ñîáñòâåííîñòè íàïðàâëåíû íà îáåñïå÷åíèå 

íåîáõîäèìîé äëÿ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè ïðàâîâîé áàçû. 

Ãîñóäàðñòâî осуществляет ñîõðàíåíèå âíóòðåííåãî ïîðÿäêà, óñòàíîâëåíèå 

ñòàíäàðòîâ èçìåðåíèÿ âåñà è êà÷åñòâà ïðîäóêöèè, ââåäåíèå â îáðàùåíèå íàöèîíàëüíîé 

äåíåæíîé ñèñòåìû, îáëåã÷àþùåé îáìåí òîâàðîâ è óñëóã è ò.ä. 

Êîíêóðåíöèÿ ñëóæèò îñíîâíûì ðåãóëèðóþùèì ìåõàíèçìîì â ðûíî÷íîé ýêîíîìèêå. Â 

óñëîâèÿõ êîíêóðåíöèè ñïðîñ, ïðåäúÿâëåííûé ìíîæåñòâîì ïîêóïàòåëåé, è ïðåäëîæåíèå 

áîëüøîãî ÷èñëà ïðîäàâöîâ îïðåäåëÿþò ðûíî÷íûå öåíû. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî 

èíäèâèäóàëüíûå ïðîèçâîäèòåëè è ïîñòàâùèêè ðåñóðñîâ ìîãóò ëèøü ïðèñïîñàáëèâàòüñÿ 

ê æåëàíèÿì ïîòðåáèòåëåé, êîòîðûå ó÷èòûâàþòñÿ ÷åðåç ðûíîê.  

Â óñëîâèÿõ ðàçâèòûõ ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé ãîñóäàðñòâî êîíòðîëèðóåò 

äåÿòåëüíîñòü ìîíîïîëèé. Â îòðàñëÿõ, îòíîñÿùèõñÿ ê òàê íàçûâàåìûì åñòåñòâåííûì 

ìîíîïîëèÿì, ãäå òåõíîëîãè÷åñêèå è ýêîíîìè÷åñêèå óñëîâèÿ èñêëþ÷àþò âîçìîæíîñòü 

ñóùåñòâîâàíèÿ êîíêóðåíòíîãî ðûíêà, ãîñóäàðñòâî ðåãóëèðóåò öåíû è óñòàíàâëèâàåò 

ñòàíäàðòû íà îêàçûâàåìûå óñëóãè. Òàêîìó ðåãóëèðîâàíèþ â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè 

ïîäâåðãàþòñÿ òðàíñïîðò, ñâÿçü, ïðîèçâîäñòâî ýëåêòðîýíåðãèè è äðóãèå ïðåäïðèÿòèÿ 

îáùåñòâåííîãî ïîëüçîâàíèÿ. Âî âòîðîì ñëó÷àå, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî íà ïîäàâëÿþùåì 

áîëüøèíñòâå ðûíêîâ ýôôåêòèâíîå ïðîèçâîäñòâî îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðè î÷åíü âûñîêîì 

óðîâíå ðàçâèòèÿ êîíêóðåíöèè, ãîñóäàðñòâî â öåëÿõ çàùèòû è óñèëåíèÿ êîíêóðåíöèè 
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ïðèíèìàåò àíòèìîíîïîëüíûå çàêîíû. 

Ðûíî÷íàÿ ñèñòåìà îáåñïå÷èâàåò ïîëó÷åíèå âûñîêèõ äîõîäîâ ëþäåé ñ ó÷åòîì èõ 

ïðèðîäíûõ ñïîñîáíîñòåé, ïðèîáðåòåííûõ çíàíèé è êâàëèôèêàöèè, à òàêæå íàëè÷èÿ ó íèõ 

ñîáñòâåííîñòè. Â òî æå âðåìÿ, ÷ëåíû îáùåñòâà, íå âëàäåþùèå ìàòåðèàëüíûìè 

ñðåäñòâàìè, ñ íèçêèì óðîâíåì çíàíèé è êâàëèôèêàöèè, ñ ìåíüøèìè ñïîñîáíîñòÿìè, 

ñòàðèêè, èíâàëèäû, áåçðàáîòíûå, îäèíîêèå æåíùèíû ñ äåòüìè íå èìåþò äîõîäîâ â ðàìêàõ 

ðûíî÷íîé ñèñòåìû. Ðûíî÷íàÿ ñèñòåìà ïîðîæäàåò çíà÷èòåëüíûå íåðàâåíñòâà â 

ðàñïðåäåëåíèè äåíåæíûõ äîõîäîâ è íàöèîíàëüíîãî ïðîäóêòà ìåæäó ÷ëåíàìè îáùåñòâà. Â 

ñâÿçè ñ ýòèì, ãîñóäàðñòâî áåðåò íà ñåáÿ ôóíêöèþ óìåíüøåíèÿ íåðàâåíñòâà äîõîäîâ. 

Ýòî çàäà÷à íàõîäèò ñâîå îòðàæåíèå â ðÿäå ìåð è ïðîãðàìì. 

Âî-ïåðâûõ, òðàíñôåðòíûå ïëàòåæè îáåñïå÷èâàþò ïîñîáèÿ íóæäàþùèìñÿ, èíâàëèäàì 

è íàõîäÿùèìñÿ íà èæäèâåíèè, à áåçðàáîòíûì -ïîñîáèå ïî áåçðàáîòèöå. ×åðåç ïðîãðàììû 

ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ îêàçûâàåòñÿ ôèíàíñîâàÿ ïîìîùü ïåíñèîíåðàì è ñòàðèêàì. Âñå 

ýòè ïðîãðàììû ïåðåðàñïðåäåëÿþò ñðåäñòâà ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà â ïîëüçó 

ìàëîèìóùèõ èëè ëèö, âîâñå íå èìåþùèõ äîõîäà. 

 Âî-âòîðûõ, ãîñóäàðñòâî âîçäåéñòâóåò òàêæå íà ðàñïðåäåëåíèå äîõîäîâ ïóòåì 

èçìåíåíèÿ öåí, óñòàíàâëèâàþùèõñÿ ïîä âëèÿíèåì ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ. Åùå îäíèì 

ïðèìåðîì ãîñóäàðñòâåííûõ ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå äîõîäîâ îïðåäåëåííûõ ñëîåâ 

íàñåëåíèÿ, ÿâëÿþòñÿ óñòàíîâëåíèå ëüãîòíûõ öåí íà íîðìèðîâàííûå ïðîäîâîëüñòâåííûå 

òîâàðû è çàêîíîäàòåëüñòâî î ìèíèìàëüíîì óðîâíå çàðàáîòíîé ïëàòû, 

продолжительности рабочего времени, гарантированного трудового отпуска, 

величину прожиточного минимума. 

Ãîñóäàðñòâî â ïåðåðàñïðåäåëåíèè äîõîäîâ ìåæäó ÷ëåíàìè îáùåñòâà øèðîêî 

ïðèìåíÿåò íàëîãîâóþ ñèñòåìó ÷åðåç óñòàíîâëåíèå íàëîãîâûõ ëüãîò. Êðîìå òîãî, 

ãîñóäàðñòâî ìîæåò âîçëîæèòü íà ïðåäïðèÿòèÿ âîçìîæíûå èçäåðæêè îò çàãðÿçíåíèÿ 

îêðóæàþùåé ñðåäû ñ ïîìîùüþ ââåäåíèÿ ñïåöèàëüíûõ íàëîãîâ. 

Ãîñóäàðñòâî â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ ìîæåò ñóáñèäèðîâàòü ïðîèçâîäñòâî. 

Ñóáñèäèè ñîêðàùàþò èçäåðæêè ïðîèçâîäèòåëåé è óñòðàíÿþò äåôèöèò ðåñóðñîâ íà 

ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêöèè. 

Â-òðåòüèõ, ãîñóäàðñòâî ìîæåò âûñòóïàòü â êà÷åñòâå ïðîèçâîäèòåëÿ íåêîòîðûõ 

òîâàðîâ è îáùåñòâåííûõ áëàã. Òàêèå îòðàñëè îñíîâûâàþòñÿ íà ãîñóäàðñòâåííîé 

ñîáñòâåííîñòè è óïðàâëÿþòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ãîñóäàðñòâîì èëè æå ãîñóäàðñòâî 

áåðåò íà ñåáÿ èõ ôèíàíñèðîâàíèå. Íàóêà, îáðàçîâàíèå, çäðàâîîõðàíåíèå, íàöèîíàëüíàÿ 

îáîðîíà, áîðüáà ïðîòèâ ñòèõèéíûõ áåäñòâèé, ñîõðàíåíèå âíóòðåííåãî ïîðÿäêà ÿâëÿþòñÿ 

фунциями государства. 

Ãîñóäàðñòâî ìîæåò âûñâîáîæäàòü ðåñóðñû èç ÷àñòíîãî ñåêòîðà è íàïðàâëÿòü èõ 

íà ïðîèçâîäñòâî îáùåñòâåííûõ áëàã è óñëóã. Òàêèì ïóòåì ãîñóäàðñòâî 

ïåðåðàñïðåäåëÿåò ðåñóðñû ñ öåëüþ îñóùåñòâèòü çíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ â 

ñòðóêòóðå íàöèîíàëüíîãî ïðîäóêòà. 

 Åñëè ñîâîêóïíûå ðàñõîäû â óñëîâèÿõ ïîëíîé çàíÿòîñòè ïðåâûñÿò îáú¸ì 

ïðåäëîæåíèÿ, òî ýòî ïðèâåäåò ê ïîâûøåíèþ óðîâíÿ öåí, т.е. èçáûòî÷íûé óðîâåíü 

ñîâîêóïíûõ ðàñõîäîâ íîñèò èíôëÿöèîííûé õàðàêòåð. Â òàêèõ ñëó÷àÿõ ãîñóäàðñòâî 

ïûòàåòñÿ ëèêâèäèðîâàòü ÷ðåçìåðíûå ðàñõîäû ïóòåì ñîêðàùåíèÿ ðàñõîäîâ ÷àñòíîãî 

ñåêòîðà ÷åðåç ïîâûøåíèå íàëîãîâ. Óâåëè÷åíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ðàñõîäîâ ïðè íàëè÷èè 

áåçðàáîòèöû â ýêîíîìèêå ïðèâîäèò ê ðîñòó ñîâîêóïíûõ ðàñõîäîâ, îáú¸ìà ïðîèçâîäñòâà è 



343 
 

çàíÿòîñòè. Â ñâîþ î÷åðåäü, ñîêðàùåíèå íàëîãîâ è óâåëè÷åíèå òðàíñôåðòíûõ ïëàòåæåé 

óâåëè÷èâàåò äîõîäû, êîòîðûå ñòèìóëèðóþò ðîñò ëè÷íûõ ðàñõîäîâ. 

 

23.3. Ìåòîäû è èíñòðóìåíòû ãîñóäàðñòâåííîãî âîçäåéñòâèÿ íà ýêîíîìèêó 

 

Эффективность государтвенного регулирования экономики во многом 

зависит от набора методов и интрументов воздействия государства на 

экономику. Проблема заключается в том, чтобы найти самую оптимальную 

меру и наиболее эффнетивные методы регулирования экономических 

процессов, которые не разрушая её рыночную основу, в тоже время 

обеспечили бы рыночной экономике максимальную эффективность в 

решении её главной проблемы – наиболее полное удовлетворение растущих 

потребностей населения в товарах и услугах. При наличии и успешном 

применении различных методов и инструментов, государственное 

регулирование может стать главным регулятором поведения 

цивилизованного бизнеса и создаст условия для относительного 

нивелирования социального неравенства в стране.   

Государство для регулированя экономики использует целую систему 

разнообразных методов и инструментов (рис.23.1). Методы государственного 

воздействия на экономику подразделяются на прямые и косвенные, причём 

прямые методы воздействия на экономику могут быть как 

административные, так и экономические. 

Деление прямых методов государственного воздействия на экономику 

на административные и экономические в определённой мере носит 

уусловный характер, поскольку, чтобы задействовать экономичекий 

регулятор, необходимо административное решение, в то же время 

административное решение влияет на экономическое положение 

хозяйствующего субъекта. 

Административные методы воздействия базируются на государственное 

законодательство, на принятие и исполнение законов, которое определяет 

отношение между хозяйствующими субъектами. Оно включает меры запрета, 

разрешения, принуждения, регистрации и т.д. Использование 

административных методов воздействия “”заставляет” хозяйствующие 

субъекты принимать экономические решения, основанные на меры, 

принятые государственными органами. 

В частности, в Узбекистане, согласно принятой стратегии действий по 

пяти приоритетным направлениям развития страны в 2017-2021 годах, 2017 

год был объявлен годом  «совершенствования государственного и 

общественного строительства», направленное на дальнейшее усиление роли 

парламента и политических партий в углублении демократических реформ и 

модернизации страны привёл к реформированию системы государственного 

управления, развитию организационно-правовых основ государственной 

службы, совершенствованию системы «Электронное правительство», 

повышению качества и эффективности государственных услуг, практической 

реализацию механизмов общественного контроля и усилению роли 
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институтов гражданского общества и средств массовой информации в жизни 

общества»124. 

К экономическим методам прямого регулирования экономики относятся 

многообразные формы капитальных вложений и безвозвратного целевого 

финансирования, связанные с управлением государственной собственности. 

Они включают государственные инвестиции в экономику, различного рода 

субсидии, субвенции, дотации, доплаты из специальных бюджетных фондов. 

Меры прямого воздействия также включают в себя установление 

минимального размера заработной платы, определение экономической 

безопасности производства, защита национальных интересов в сфере 

внешнеэкономической деятельности, выплата пособий по безработице и др. 

Косвенные методы регулирования социально-экономических процессов 

предполагают воздействие на экономические интересы предпринимательских 

структур путём создания у них экономической заинтересованности в выборе 

такой линии поведения, которая способствует реализации государственной 

социально-экономической политики. В круг косвенных методов 

регулирования экономики относятся, прежде всего, денежно-кредитная и 

финансовая политика, проводимые государством.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
124Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах (от 7 

февраля 2017 года).  

МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРЯМЫЕ КОСВЕННЫЕ 

Административные Экономические Экономические 

Инструменты регулирования 

- законы, указы, 

постановления; 

- лицензирование; 

- квотирование; 

- регистрация; 

- выставление 

санкций; 

- запрет; 

- разрешение; 

- регламентация. 

 

 

 

- государственная 

программа; 

- определение минимального 

размера заработной платы; 

- государственное 

предпринимательство; 

- обязательные платежи и 

отчисления; 

- таможенная пошлина; 

- субсидии, субвенции, 

дотации; 

- инвестиции. 

-  

- прогнозирование; 

- определение курса 

национальной валюты; 

- эмиссия денег; 

- индикативное 

планирование; 

- льготы; 

- налоги; 

- кредит; 

- учётная ставка; 

- норма амортизации. 
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Рис. 23.1. Методы и инструменты государственного регулирования 

экономики. 

 

Денежно-кредитная политика осуществляется при помощи таких 

инструментов, как: операции на рынке правительстенных ценных бумаг, 

политика учётной ставки (дисконтная политика), изменение нормы 

амортизационных отчислений, изменение нормы обязательных резервов 

банков и др. 

Финансово-бюджетная политика реализуется на основе применения 

различных инструментов по двум основным направлениям деятельности: 

бюджетное регулирование и налоговое регулирование.       

Ïðè ïîìîùè ýòèõ ðû÷àãîâ ãîñóäàðñòâî âîçäåéñòâóåò íà èçìåíåíèå ñîîòíîøåíèÿ 

ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ íà ôèíàíñîâîì ðûíêå. Ïîëèòèêà ãîñóäàðñòâà â этой сфере 

íàçûâàåòñÿ ìîíåòàðíîé ïîëèòèêîé. Áþäæåòíàÿ ïîëèòèêà ãîñóäàðñòâà 

осуществляется путём èçìåíåíèя äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòåé бюджета. Îñíîâíûì 

ðû÷àãîì ïðèâëå÷åíèÿ ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ äëÿ ïîêðûòèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ðàñõîäîâ 

ÿâëÿþòñÿ íàëîãè. Îíè øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ â êà÷åñòâå èíñòðóìåíòîâ âîçäåéñòâèÿ íà 

äåÿòåëüíîñòü õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ è на ñîöèàëüíóþ ñòàáèëüíîñòü. 

Â ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè ýêîíîìèêè îòäåëüíóþ ðîëü èãðàþò óñêîðåííûå 

àìîðòèçàöèîííûå îò÷èñëåíèÿ, íà÷èñëÿåìûå íà îñíîâíîé êàïèòàë. Îíè ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûì 

ñðåäñòâîì ñòèìóëèðîâàíèÿ ñáåðåæåíèé è ñòðóêòóðíûõ ïðåîáðàçîâàíèé â ýêîíîìèêå и 

âàæíûì ðû÷àãîì âîçäåéñòâèя íà ýêîíîìè÷åñêèé öèêë è çàíÿòîñòü. 

Íåìàëîâàæíàÿ ðîëü â ðåãóëèðîâàíèè ýêîíîìèêè îòâîäèòñÿ ãîñóäàðñòâåííûì 

êàïèòàëîâëîæåíèÿì. Â ÷àñòíîñòè, â óñëîâèÿõ óõóäøåíèÿ ðûíî÷íîé êîíúþíêòóðû, çàñòîÿ 

èëè êðèçèñà ÷àñòíûå êàïèòàëîâëîæåíèÿ ñîêðàùàþòñÿ, à èíâåñòèöèè 

ãîñóäàðñòâåííого ñåêòîðа îáû÷íî óâåëè÷èâàþòñÿ. Ñ èõ ïîìîùüþ ãîñóäàðñòâî 

ïûòàåòñÿ ïðîòèâîñòîÿòü ñïàäó ïðîèçâîäñòâà è ðîñòó áåçðàáîòèöû. 

Ãîñóäàðñòâåííûå êàïèòàëîâëîæåíèÿ çàíèìàþò òàêæå çíà÷èòåëüíîå ìåñòî â 

ñòðóêòóðíûõ ïðåîáðàçîâàíèÿõ ýêîíîìèêè, íàïðèìåð, ãîñóäàðñòâî ïóòåì ñòðîèòåëüñòâà 

íîâûõ îáúåêòîâ è ïåðåîñíàùåíèÿ ñòàðûõ â îòðàñëÿõ, ãäå íåäîñòàòî÷åí ïðèëèâ 

êàïèòàëà, âîçäåéñòâóåò íà ñòðóêòóðíîå ñòðîåíèå ýêîíîìèêè, íà íàó÷íî - 

èññëåäîâàòåëüñêèå ðàáîòû, ïîäãîòîâêó êàäðîâ, âíåøíþþ òîðãîâëþ è т.д. 

Âûñøåé ôîðìîé ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè ÿâëÿþòñÿ 

ãîñóäàðñòâåííûå ýêîíîìè÷åñêèå ïðîãðàììû. Èõ çàäà÷à çàêëþ÷àåòñÿ â êîìïëåêñíîì 

èñïîëüçîâàíèè âñåõ ìåòîäîâ è ñðåäñòâ ðåãóëèðîâàíèÿ. Ýêîíîìè÷åñêèå ïðîãðàììû ìîãóò 

áûòü ñðåäíåñðî÷íûìè, ÷ðåçâû÷àéíûìè è öåëåâûìè. Ñðåäíåñðî÷íûå îáùåýêîíîìè÷åñêèå 

ïðîãðàììû îáû÷íî ñîñòàâëÿþòñÿ íà 5 ëåò. ×ðåçâû÷àéíûå ïðîãðàììû ðàçðàáàòûâàþòñÿ 

ïðè êðèòè÷åñêèõ ñèòóàöèÿõ, íàïðèìåð, â óñëîâèÿõ êðèçèñà, ìàññîâîé áåçðàáîòèöû è 

ñèëüíîé èíôëÿöèè, îíè íîñÿò êðàòêîñðî÷íûé õàðàêòåð. Îáúåêòàìè öåëåâûõ ïðîãðàìì 

ìîãóò âûñòóïàòü îòðàñëè, ðåãèîíû, ñîöèàëüíàÿ ñôåðà è ðàçëè÷íûå íàïðàâëåíèÿ 

íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé. 

Ãîñóäàðñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå ýêîíîìèêè îñóùåñòâëÿåòñÿ òàêæå ïîñðåäñòâîì 

âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ìåòîäîâ. Ìåðû ïî ñòèìóëèðîâàíèþ ýêñïîðòà òîâàðîâ, óñëóã, 

êàïèòàëà, êðåäèòîâàíèå ýêñïîðòà, ãàðàíòèðîâàíèå èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé è 

ýêñïîðòíûõ êðåäèòîâ, ââåäåíèå èëè îòìåíà îãðàíè÷åíèé âî âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ 
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îòíîøåíèÿõ, èçìåíåíèå òàìîæåííûõ ïîøëèí âî âíåøíåé òîðãîâëå, ìåðû ïî ïðèâëå÷åíèþ èëè 

îãðàíè÷åíèþ èíîñòðàííîãî êàïèòàëà, ïðèâëå÷åíèå â ñòðàíó ðàáî÷åé ñèëû ñî ñòîðîíû, 

ó÷àñòèå â ìåæäóíàðîäíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ è ìåæãîñóäàðñòâåííûõ 

îáúåäèíåíèÿõ ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûìè ñðåäñòâàìè ðåãóëèðîâàíèÿ âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ 

ñâÿçåé ñòðàíû. 

Òàêèì îáðàçîì, âñå ðàññìîòðåííûå âíóòðåííèå è âíåøíèå ìåòîäû (èíñòðóìåíòû è 

ðû÷àãè) ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè òðåáóþò èõ êîìïëåêñíîãî 

èñïîëüçîâàíèÿ è òîëüêî â ñîâîêóïíîñòè îíè îêàæóò ïîëîæèòåëüíîå âîçäåéñòâèå íà 

âîñïðîèçâîäñòâåííûå ïðîöåññû è ðàçâèòèå âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé ñòðàíû. 

 

Âûâîäû è çàêëþ÷åíèÿ: 

 1. Âìåøàòåëüñòâî ãîñóäàðñòâà â ýêîíîìèêó â ïåðåõîäíûé ïåðèîä îáúÿñíÿåòñÿ 

ñëåäóþùèìè îáñòîÿòåëüñòâàìè: ãîñóäàðñòâî áåðåò íà ñåáÿ ôóíêöèè, âûïîëíåíèå 

êîòîðûõ ïîñðåäñòâîì ðûíêà ÷åðåç ñàìîðåãóëèðîâàíèå íåâîçìîæíî èëè íåýôôåêòèâíî: 

íåîáõîäèìîñòü ëèêâèäàöèè íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé, ïîðîæäàåìûõ ÷àñòíûì õàðàêòåðîì 

ïðîèçâîäñòâà èëè ïîòðåáëåíèÿ â óñëîâèÿõ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè; çàùèòà èíòåðåñîâ 

ïîòðåáèòåëåé; ñìÿã÷åíèå ãîñóäàðñòâîì íåêîòîðûõ îáñòîÿòåëüñòâ, âûòåêàþùèõ èç 

ïðèðîäû ðûíêà, â ÷àñòíîñòè, çàáîòà îá óðîâíå æèçíè ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ, 

áåñïëàòíîå (èëè ëüãîòíîå) îáó÷åíèå, ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèе; íåîáõîäèìîñòü 

ñòèìóëèðîâàíèÿ ïîñëåäîâàòåëüíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà. 

 2. Ïîä ãîñóäàðñòâåííûì ðåãóëèðîâàíèåì ýêîíîìèêè ïîíèìàåòñÿ äåÿòåëüíîñòü 

ãîñóäàðñòâà ïî îðãàíèçàöèè ïðîöåññà îáùåñòâåííîãî âîñïðîèçâîäñòâà, îáåñïå÷èâàþùåãî 

áîëåå ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå îãðàíè÷åííûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ðåñóðñîâ äëÿ 

ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé ÷ëåíîâ îáùåñòâà. 

 3. Öåëü ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè ïðîÿâëÿåòñÿ â åãî 

ôóíêöèÿõ: îáåñïå÷åíèå ïðàâîâîé áàçû è ñîöèàëüíîé ñðåäû, ñïîñîáñòâóþùèõ 

ýôôåêòèâíîìó ôóíêöèîíèðîâàíèþ ðûíî÷íîé ñèñòåìû; çàùèòà êîíêóðåíöèè; 

ïåðåðàñïðåäåëåíèå äîõîäîâ îáùåñòâà; ïåðåðàñïðåäåëåíèå ðåñóðñîâ; ñòàáèëèçàöèÿ 

ýêîíîìèêè, êîíòðîëü íàä óðîâíåì çàíÿòîñòè è èíôëÿöèè, à òàêæå ñòèìóëèðîâàíèå 

ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà. 

 4. Ãîñóäàðñòâî ïðè ðåãóëèðîâàíèè ýêîíîìèêè èñïîëüçóåò ìåòîäû ïðÿìîãî è 

êîñâåííîãî âîçäåéñòâèÿ, à òàêæå âíåøíåýêîíîìè÷åñêèå ìåòîäû.  

 5. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ìåòîäîâ ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïðÿìîå 

или àäìèíèñòðàòèâíîå ðåãóëèðîâàíèå ïðîöåññà ïðîèçâîäñòâà èëè åãî îòäåëüíûõ ñòîðîí. 

Ê ÷èñëó òàêèõ ìåòîäîâ ìîæíî îòíåñòè: íåïîñðåäñòâåííîå óïðàâëåíèå îòäåëüíûìè çâåíüÿìè 

ýêîíîìèêè; ïîëèòèêà «çàìîðàæèâàíèÿ» öåí è çàðàáîòíîé ïëàòû; îðãàíèçàöèÿ 

äåÿòåëüíîñòè ñëóæá çàíÿòîñòè; ðàçðàáîòêà è ïðèíÿòèå çàêîíîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ 

ðåãóëèðîâàíèå ýêîíîìè÷åñêîé ñôåðû è ò.ä. 

 6. Ïðè êîñâåííîì ðåãóëèðîâàíèè ýêîíîìèêè ïðåèìóùåñòâî îòäàåòñÿ ýêîíîìè÷åñêèì 

ðû÷àãàì è èíñòðóìåíòàì. Êîñâåííîå ðåãóëèðîâàíèå íàõîäèò ñâîå îòðàæåíèå â äåíåæíî-

êðåäèòíîé è áþäæåòíîé ïîëèòèêå ãîñóäàðñòâà.  

 7. Îñíîâíûìè èíñòðóìåíòàìè äåíåæíî-êðåäèòíîé ïîëèòèêè ÿâëÿþòñÿ: 

ðåãóëèðîâàíèå ó÷åòíîé ñòàâêè процента; óñòàíîâëåíèå è èçìåíåíèå îáÿçàòåëüíîé 

ðåçåðâíîé íîðìû; îïåðàöèè íà открытом ðûíêе. Áþäæåòíàÿ ïîëèòèê ãîñóäàðñòâà 

íàïðàâëåíà íà èçìåíåíèå äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòåé ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà. 
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Îñíîâíûì èíñòðóìåíòîì äàííîãî ìåòîäà ÿâëÿþòñÿ íàëîãè. 

 8. Ìåðû ïî ñòèìóëèðîâàíèþ ýêñïîðòà òîâàðîâ, óñëóã, êàïèòàëà, êðåäèòîâàíèå 

ýêñïîðòà, ãàðàíòèðîâàíèå èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé è ýêñïîðòíûõ êðåäèòîâ, ââåäåíèå 

èëè îòìåíà îãðàíè÷åíèé âî âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèÿõ, èçìåíåíèå òàìîæåííûõ ïîøëèí 

âî âíåøíåé òîðãîâëå, ìåðû ïî ïðèâëå÷åíèþ èëè îãðàíè÷åíèþ èíîñòðàííîãî êàïèòàëà, 

ïðèâëå÷åíèå â ñòðàíó ðàáî÷åé ñèëû ñî ñòîðîíû, ó÷àñòèå â ìåæäóíàðîäíûõ 

ýêîíîìè÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ è ìåæãîñóäàðñòâåííûõ îáúåäèíåíèÿõ ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûìè 

ñðåäñòâàìè ðåãóëèðîâàíèÿ âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé ñòðàíû. 

 

Îñíîâíûå êëþ÷åâûå ïîíÿòèÿ: 

Ãîñóäàðñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå ýêîíîìèêè - ðàçðàáîòêà è îñóùåñòâëåíèå 

ñèñòåìû ìåð çàêîíîäàòåëüíîãî, èñïîëíèòåëüíîãî è êîíòðîëèðóþùåãî õàðàêòåðà. 

Öåëü ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè- îáåñïå÷åíèå ýêîíîìè÷åñêîé è 

ñîöèàëüíîé ñòàáèëüíîñòè, óêðåïëåíèå ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû è àäàïòàöèÿ åå ê 

èçìåíÿþùèìñÿ óñëîâèÿì. 

Ýêîíîìè÷åñêèå ôóíêöèè ãîñóäàðñòâà - ìåðû, íàïðàâëåííûå íà ñîçäàíèå óñëîâèé 

äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû, ðåãóëèðîâàíèå ýêîíîìèêè è îáåñïå÷åíèå 

ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà. 

Ìåòîäû ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè -êîìïëåêñíîñòü 

àäìèíèñòðàòèâíûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ ñðåäñòâ ðåãóëèðîâàíèÿ. 

Ïðÿìûå ìåòîäû - àäìèíèñòðàòèâíûå ñðåäñòâà ðåãóëèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè 

çàïðåùàþùåãî, ðàçðåøàþùåãî è ïðèíóäèòåëüíîãî õàðàêòåðà. 

Êîñâåííûå ìåòîäû - ýêîíîìè÷åñêèå ñðåäñòâà è ðû÷àãè ðåãóëèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè. 

Денежно-кредитная политика - осуществляется при помощи таких 

инструментов, как: операции на рынке правительстенных ценных бумаг, 

политика учётной ставки (дисконтная политика), изменение нормы 

амортизационных отчислений, изменение нормы обязательных резервов 

банков. 

Финансово-бюджетная политика - реализуется на основе применения 

различных инструментов по двум основным направлениям деятельности: 

бюджетное регулирование и налоговое регулирование 

 

Âîïðîñû è çàäàíèÿ äëÿ ïîâòîðåíèÿ: 

1. Äàéòå îöåíêó ðàçëè÷íûì âçãëÿäàì î ðîëè ãîñóäàðñòâà â ýêîíîìèêå. 

2. Êàêèå âû çíàåòå научные òåîðèè î âìåøàòåëüñòâå ãîñóäàðñòâà â ýêîíîìèêó? 

3. Ïåðå÷èñëèòå îñíîâíûå ýêîíîìè÷åñêèå ôóíêöèè ãîñóäàðñòâà è äàéòå èì êðàòêóþ 

õàðàêòåðèñòèêó. 

4. ×åì îáóñëîâëåíà íåîáõîäèìîñòü ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè â 

óñëîâèÿõ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè? 

5. Êàêèå öåëè è çàäà÷è ñòàâèò ïåðåä ñîáîé ãîñóäàðñòâî ïðè ðåãóëèðîâàíèè 

ýêîíîìèêè? 

6. Äàéòå õàðàêòåðèñòèêó ïðÿìûì è êîñâåííûì ìåòîäàì ãîñóäàðñòâåííîãî 

ðåãóëèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè.  

7. Ïåðå÷èñëèòå àäìèíèñòðàòèâíûå è ýêîíîìè÷åñêèå ñðåäñòâà ðåãóëèðîâàíèÿ. 

8. Êàêóþ ðîëü èãðàåò ãîñóäàðñòâåííûé ñåêòîð â ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè 
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ýêîíîìèêè? 

9. Ïðîàíàëèçèðóéòå äèíàìèêó äîëè ãîñóäàðñòâåííîãî ñåêòîðà â ýêîíîìèêå 

Óçáåêèñòàíà.  

10. Îáúÿñíèòå ñîäåðæàíèå âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ìåòîäîâ ãîñóäàðñòâåííîãî 

ðåãóëèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА 24. ÄÎÕÎÄЫ ÍÀÑÅËÅÍÈß И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

ГОСУДАРСТВА 

 

Ïëàí: 

24.1. Äîõîäû íàñåëåíèÿ è èõ ñòðóêòóðà. Óðîâåíü æèçíè íàñåëåíèÿ è åãî 

ïîêàçàòåëè. 

24.2. Íåðàâåíñòâî äîõîäîâ è îïðåäåëåíèå åãî óðîâíÿ. 

24.3. Сîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà ãîñóäàðñòâà. 

 

24.1. Äîõîäû íàñåëåíèÿ è èõ ñòðóêòóðà. Óðîâåíü æèçíè íàñåëåíèÿ è åãî 

ïîêàçàòåëè 

 

«Äîõîä» ÿâëÿåòñÿ ñëîæíûì è íåîäíîçíà÷íûì ïîíÿòèåì, который, в свою очередь, 

îòðàæàет определённый экономический ðåçóëüòàò хозяйственной 

äåÿòåëüíîñòè. Äîõîä îäíîâðåìåííî ìîæåò быть в виде денежной âûðó÷êи, ïîëó÷åííой 

â ðåçóëüòàòå êàêîé-ëèáî хозяйственной дåÿòåëüíîñòè; ïðîäóêöèи â íàòóðàëüíîé 

ôîðìå, а также получения ïîëåçíîñòи от использования ýêîíîìè÷åñêèõ ðåñóðñîâ. В 

структуре äîõîäа как îáùего ïîíÿòèя особое ìåñòî çàíèìàþò äîõîäû íàñåëåíèÿ. 

Äîõîäû íàñåëåíèÿ – это ñóììа äåíåæíûõ средств è íàòóðàëüíûõ благ, 

произведённых и полученных домашними хозяйствами çà îïðåäåëåííûé 
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ïðîìåæóòîê âðåìåíè. 

В экономической литературе сложились различные концепции по 

поводу исчисления доходов населения. Например, Эдгар К.Браунинг в состав 

доходов включает также предоставление товаров и услуг по ряду 

правительственных программ, субсидии на оплату жилья, помощь на 

образование, доходы, извлекаемые от увеличения рыночной стоимости 

недвижимости, ценных бумаг.   

Â ýêîíîìè÷åñêîé ëèòåðàòóðå ïðèâîäÿòñÿ ðàçíîîáðàçíûå êëàññèôèêàöèè 

ñòðóêòóðû äîõîäîâ íàñåëåíèÿ. Â ÷àñòíîñòè, â ó÷åáíèêå «Ýêîíîìèêñ» ïðèâîäèòñÿ îäíà 

èç íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ ñòðóêòóð ëè÷íûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ (òàáëèöà 24.1). 

Äåíåæíûå äîõîäû íàñåëåíèÿ âыступают â âèäå îïëàòû òðóäà ðàáîòников, 

äîõîäîâ îò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, äîõîäîâ îò ñîáñòâåííîñòè, äèâèäåíäîâ, 

ðåíòû, îò ïðîäàæè öåííûõ áóìàã, íåäâèæèìîñòè, ïðîäóêöèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, 

ðàçëè÷íûõ èçäåëèé, оò îêàçàííûõ óñëóã, пенсий, стипендий, пособий è äð. 

Íàòóðàëüíûå äîõîäû âêëþ÷àþò ïðîäóêöèþ, ïðîèçâåäåííóþ äîìîõîçÿéñòâàìè äëÿ 

реализации и(или) ñîáñòâåííîãî ïîòðåáëåíèÿ, ïðîäóêöèþ, ïîëó÷åííóþ â ñ÷åò îïëàòû 

òðóäà. 

Óðîâåíü äîõîäов ÷ëåíîâ îáùåñòâà ÿâëÿåòñÿ âàæíûì ïîêàçàòåëåì èõ 

áëàãîñîñòîÿíèÿ, дающий âîçìîæíîñòь èíäèâèäóóìу для îòäûõа, ïîëó÷åíèè îáðàçîâàíèÿ, 

ïîääåðæàíèè çäîðîâüÿ, óäîâëåòâîðåíèя ñàìûõ íасущных ïîòðåáíîñòåé. Êðîìå ðàçìåðîâ 

çàðàáîòíîé ïëàòû, на уровень доходов населения влияет äèíàìèêà ðîçíè÷íûõ öåí, 

ñòåïåíü íàñûùåííîñòè ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà òîâàðàìè è äð. 

 

Òàáëèöà 24.1. 

 

                                                           
125C.R. McConnell, S.L. Brue. Economics: principles, problems and policies. // McGRAW-Hill, INC, 2015. -P. 491. 

Ñòðóêòóðà ëè÷íûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ 125 

- Çàðàáîòíàÿ ïëàòà è æàëîâàíüå â äåíåæíîé è íàòóðàëüíîé 

ôîðìå; 

- Äåíåæíîå è íàòóðàëüíîå äîâîëüñòâèå ñëóæàùèõ âîîðóæåííûõ 

ñèë; 

- Îò÷èñëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé: 

à) íà ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå è ò.ï., 

á) íà äðóãèå öåëè. 

 

 

 

Äîõîäû îò çàíÿòîñòè 

- Доходы ëèö ñâîáîäíûõ ïðîôåññèé; 

- Доходы ôåðìåðов; 

- Доходы èíäèâèäóàëüíûх ïðåäïðèíèìàòåëей è òîðãîâöев; 

 

Äîõîäû îò ñàìîçàíÿòîñòè 

- Ðåíòà, ïðîöåíòы, äèâèäåíäû 

Äîõîäû îò ñîáñòâåííîñòè 

- Òåêóùèå òðàíñôåðòû, áëàãîòâîðèòåëüíîñòü êîìïàíèé; 

- Ãîñóäàðñòâåííûå ïîñîáèÿ è äðóãèå âûïëàòû. 

 

Òðàíñôåðòíûå 
äîõîäû 
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Äëÿ îöåíêè óðîâíÿ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ ïîëüçóþòся ïîíÿòèÿми íîìèíàëüíîãî, 

ðàñïîëàãàåìîãî è ðåàëüíîãî äîõîäà. 

Íîìèíàëüíûé äîõîä - ýòî ñóììà äåíåæíûõ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ íàñåëåíèåì çà 

îïðåäåëåííûé ïðîìåæóòîê âðåìåíè. 

Ðàñïîëàãàåìûé äîõîä – это äîõîä, èñïîëüçуемый индивидом íà ëè÷íîå 

ïîòðåáëåíèå è ñáåðåæåíèå. Он ìåíüøå íîìèíàëüíîãî äîõîäà íà ñóììó íàëîãîâ è 

îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé. 

Ðåàëüíûé äîõîä – это êîëè÷åñòâî òîâàðîâ è óñëóã, приобретаемых 

населением íà ðàñïîëàãàåìûé äîõîä в зависимости от óðîâíÿ öåí. Òî åñòü ðåàëüíûé 

äîõîä îçíà÷àåò ïîêóïàòåëüíóþ ñïîñîáíîñòü ðàñïîëàãàåìîãî äîõîäà. 

Источником íîìèíàëüíûх äåíåæíûх äîõîäов íàñåëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ: 

à) äîõîäы, ïîëó÷àåìûе çà ñ÷åò использования ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà; 

á) äåíåæíûå ïîñòóïëåíèÿ â ôîðìå âûïëàò è ëüãîò ïî ãîñóäàðñòâåííûì ñîöèàëüíûì 

ïðîãðàììàì; 

 â) äåíåæíûå äîõîäû, ïîëó÷àåìûå ïîñðåäñòâîì ôèíàíñîâî-êðåäèòíîé ñèñòåìû. 

При этом, îùóòèìî âëèÿíèå государственных ïëàòåæей и выплат ïî ïðîãðàììàì 

социальной ïîìîùè. Çà ñ÷åò ýòèõ èñòî÷íèêîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå, 

è âûïëà÷èâàþòñÿ ðàçëè÷íûå ïîñîáèÿ. 

Ê äåíåæíûì äîõîäàì íàñåëåíèÿ, ïîëó÷àåìûì ÷åðåç ôèíàíñîâî-êðåäèòíóþ ñèñòåìó, 

îòíîñÿòñÿ: 

- ïëàòåæè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðàõîâàíèþ; 

- áàíêîâñêèå ññóäû, ïðåäîñòàâëÿåìûå íà ñòðîèòåëüñòâî æèëüя и др; 

- ïðîöåíòû ïî âêëàäàì â ñáåðåãàòåëüíûõ áàíêàõ; 

- ïëàòåæè ïî çàéìàì, äîõîäû îò ïðèðîñòà ñòîèìîñòè àêöèé è îáëèãàöèé; 

- âûèãðûøè ïî ëîòåðåÿì; 

- âðåìåííî ñâîáîäíûå ñðåäñòâà, îáðàçóþùèåñÿ â ðåçóëüòàòå ïðèîáðåòåíèÿ 

òîâàðîâ â êðåäèò; 

- ðàçëè÷íûå êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû è äð. 

Äîõîäû íàñåëåíèÿ îêàçûâàþò íåïîñðåäñòâåííîå âëèÿíèå íà óðîâåíü æèçíè. 

 Óðîâåíü æèçíè íàñåëåíèÿ – означает îáåñïå÷åííîñòь íàñåëåíèÿ íåîáõîäèìûìè äëÿ 

æèçíè ìàòåðèàëüíûìè è äóõîâíûìè áëàãàìè и ñòåïåíü его óäîâëåòâîðåíèÿ äàííûìè 

áëàãàìè. 

Ñèñòåìà ïîêàçàòåëåé óðîâíÿ æèçíè íàñåëåíèÿ, ðåêîìåíäóåìàÿ ÎÎÍ, âêëþ÷àåò â 

ñåáÿ широкий круг условий жизни, среди которых различают ñëåäóþùèå 

ãðóïïû: 

1) Ðîæäàåìîñòü, ñìåðòíîñòü è äðóãèå äåìîãðàôè÷åñêèå ïîêàçàòåëè; 

2) Ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèå óñëîâèÿ æèçíè; 

3) Ïîòðåáëåíèå ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ; 

4) Æèëèùíûå óñëîâèÿ; 

5) Îáðàçîâàíèå è êóëüòóðà; 

6) Óñëîâèÿ òðóäà è çàíÿòîñòü; 

7) Äîõîäû è ðàñõîäû íàñåëåíèÿ; 

8) Ñòîèìîñòü æèçíè è ïîòðåáèòåëüñêèå öåíû; 

9) Òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà; 

10) Îðãàíèçàöèÿ îòäûõà; 
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11) Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå; 

12) Ñâîáîäà личности. 

Âûäåëÿþò òàêæå íåêîòîðûå èíôîðìàöèîííûå ïîêàçàòåëè уровня жизни 

населения: ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ, íàöèîíàëüíûé äîõîä íà äóøó íàñåëåíèÿ, îáú¸ì 

ïîòðåáëåíèÿ íà äóøó íàñåëåíèÿ è äðóãèå. 

Íàáîð áëàã, íåîáõîäèìûõ äëÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè ëþäåé, âêëþ÷àåò òàêèå 

ïîòðåáíîñòè, êàê óñëîâèÿ òðóäà, îáðàçîâàíèå, çäðàâîîõðàíåíèå, êà÷åñòâî ïèòàíèÿ è 

æèëüÿ. Óðîâåíü óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé ëþäåé çàâèñèò îò óðîâíÿ äîõîäîâ ÷ëåíîâ 

îáùåñòâà è èõ ñåìåé.  

В экономической теории выделяют понятия óðîâня æèçíè в целом по 

ñòðàíе è íà äèôôåðåíöèðîâàííîì ìèêðîóðîâíå (äëÿ îòäåëüíîé ãðóïïû íàñåëåíèÿ). Ïåðâûé 

ïîäõîä ïîçâîëÿåò îïðåäåëить óðîâеíь æèçíè государства ïî ïîêàçàòåëþ âàëîâîãî 

âíóòðåííåãî ïðîäóêòà íà äóøó íàñåëåíèÿ. 

Ñîïîñòàâëåíèå äèíàìèêè ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ ïî ãðóïïàì íàñåëåíèÿ 

îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå ïîòðåáèòåëüñêîãî áþäæåòà: áþäæåòа ñðåäíåé ñåìüè, 

áþäæåòа семьи âûñîêîãî äîñòàòêà, áþäæåòа семьи ìèíèìàëüíîé ìàòåðèàëüíîé 

îáåñïå÷åííîñòè, áþäæåòа ïåíñèîíåðîâ è äðóãèõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ. 

Ìèíèìàëüíûé óðîâåíü áëàãîñîñòîÿíèÿ îïðåäåëяют ãðàíèöàìè ñåìåéíîãî äîõîäà, çà 

êîòîðûìè íå îáåñïå÷èâàåòñÿ âîñïðîèçâîäñòâî ðàáî÷åé ñèëû. Ýòîò óðîâåíü âûñòóïàåò â 

êà÷åñòâå ìèíèìóìà ìàòåðèàëüíîé îáåñïå÷åííîñòè èëè ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà (÷åðòà 

áåäíîñòè). 

Величина прожиточного минимума служит ориентиром при 

определении минимальной заработной платы, различных пособий, в том 

числе и по безработице. Прожиточный минимум касается всех членов 

общества, в том числе и не работающих. Минимальная же заработная плата 

является формой вознаграждения за труд и должна быть выше прожиточного 

минимума. 

Â óñëîâèÿõ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè ñðåäíèé äîõîä îïðåäåëÿåòñÿ ïî äîõîäàì íàñåëåíèÿ 

«ñðåäíего êëàññа». Â íàáîð ïîòðåáèòåëüñêîé êîðçèíû äàííîé ãðóïïû âõîäÿò äîì, 

àâòîìîáèëü, äà÷à, ñîâðåìåííàÿ îáñòàíîâêà æèëüÿ, âîçìîæíîñòü ïóòåøåñòâîâàòü è 

îáó÷àòü äåòåé, öåííûå áóìàãè è ïðåäìåòû ðîñêîøè. 

Ðûíî÷íàÿ ýêîíîìèêà ïðåäóñìàòðèâàåò ñóùåñòâîâàíèå âûñîêî îáåñïå÷åííûõ èëè 

«áîãàòûõ» ñëîåâ íàñåëåíèÿ, êîòîðûå ñîñòàâëÿþò ìåíüøóþ ÷àñòü íàñåëåíèÿ. Â ÑØÀ 

ïîêóïàòåëüíûå âîçìîæíîñòè ýòîé ÷àñòè íàñåëåíèÿ îöåíèâàþòñÿ â ñóììå 8-10 ìëí. 

äîëëàðîâ. 

Óðîâåíü æèçíè òåñíî ñâÿçàí ñ îáðàçîì æèçíè ëþäåé. Îáðàç æèçíè - ýòî ñîöèàëüíî-

ýêîíîìè÷åñêàÿ êàòåãîðèÿ, охватывающая все âèäû è ñïîñîáû æèçíåäåÿòåëüíîñòè 

ëþäåé (îáùåñòâà, ñîöèàëüíых групп, ëè÷íîñòè), а именно: 

- òðóä и îáùåñòâåííûå ôîðìû åãî îðãàíèçàöèè; 

- áûò è ôîðìû èñïîëüçîâàíèÿ ñâîáîäíîãî âðåìåíè; 

- ó÷àñòèå â ïîëèòè÷åñêîé è îáùåñòâåííîé æèçíè; 

- ôîðìû óäîâëåòâîðåíèÿ ìàòåðèàëüíûõ è äóõîâíûõ ïîòðåáíîñòåé; 

- íîðìû è ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ ëþäåé â ïîâñåäíåâíîé æèçíè. 

 

24.2. Íåðàâåíñòâî äîõîäîâ è îïðåäåëåíèå åãî óðîâíÿ 
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Доходы населения как результативный показатель формируется под 

воздействием множества различных и разнонаправленных факторов в 

сторону роста или уменьшения доходов, сила действия которых, безусловно, 

неодинакова. Основными причинами неравенства доходов, которые 

вызывают неравенство в их распределении у различных групп населения 

являются: 

- экономические факторы: сфера и вид трудовой деятельности, род 

занятий, страна проживания, форма собственности предприятия, 

причастность к частной собственности (владеет, не владеет собственностью); 

- половозрастные факторы: мужчина, женщина, возраст (ребёнок, 

подросток, молодой, взрослый, пожилой); 

- профессиональные факторы: образование, специальность, 

квалификация, профессия, стаж работы, сложность труда и др.; 

- географические факторы: страна проживания, место проживания 

(город, село). 

Для определения степени неравенства и дифференциации доходов 

населения используется кривая Лоренца (рис. 24.1).  

 
 

Ðèñóíîê 24.1. Êðèâàÿ Ëîðåíöà. 
 

 

Сущность кривой Лоренца заключается в том, что, если предположить 

абсолютное равенство в доходах населения (10% населения получает 10% 

всех доходов, 20% населения – 20% доходов, 50% населения – 50% и т.д.), то 

линия распределения доходов будет представлять прямую линию ОА, 

разделяющую угол под углом 45 градусов. Следовательно, линия ОА 

отражает абсолютное равенство в распределении доходов семей. В реальной 

действительности доходы семей распределяются далеко неравномерно: 20% 

населения получает 60% всех доходов, а 60% населения – лишь 40% доходов 

и т.д. Соединив на графике эти точки между собой, мы получим кривую 
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Лоренца. Чем дальше от прямой ОА она расположена, тем выше степень 

неравенства в распределении доходов среди определённых групп населения. 

Иными словами, кривая Лоренца показывает существенный разрыв между 

абсолютным равенством и фактическим неравенством в распределении 

доходов семей. 

Для измерения степени неравенства в распределении доходов 

используется также коэффициент Джини 126 . С его помощью можно 

установить динамику дифференциации доходов населения. Он определяется 

через соотношение площади между кривой L и прямой ОА к площади 

треугольника ОАF. Чем выше величина коэффициента Джини (т.е. ближе к 

1), тем выше степень неравенства в распределении доходов. 

Для оценки неравенства доходов нередко используется децильный 

коэффициент. Данный коэффициент отражает соотношение между средними 

доходами 10% наиболее высокооплачиваемой части населения и 10% самых 

низкооплачиваемых слоёв населения. Предельно критическое соотношение 

10% самых высокодоходных и 10% самых низкодоходных слоёв населения 

не должно превышать соотношения 10:1.                                                                           

Â ïåðèîä ïåðåõîäà ê ðûíî÷íîé ýêîíîìèêå ïî ïðè÷èíå ýêîíîìè÷åñêîé íåñòàáèëüíîñòè 

ýòîò ïîêàçàòåëü в нашей стране èìåл òåíäåíöèþ ê ðîñòó. Äèôôåðåíöèàöèÿ 

ñîâîêóïíîãî äîõîäà ñîïðîâîæäàлась óñèëåíèåì ðàçðûâà â óðîâíÿõ çàðàáîòíîé ïëàòû â 

îòäåëüíûõ îòðàñëÿõ è ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè.  

Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà íåðàâåíñòâà äîõîäîâ âûòåêàла èç îñîáåííîñòåé переходного 

периода. Îñíîâíûì ôàêòîðîì неравенства ñëóæило ðàçëè÷èе âî âëàäåíèè 

ñîáñòâåííîñòüþ (æèëüåì, íåäâèæèìîñòüþ, àêöèÿìè è äð.). Ïðîöåññ äèôôåðåíöèàöèè 

äîõîäîâ ïðîèñõîäèл äîñòàòî÷íî áûñòðî, ôîðìèðовался ñîöèàëüíûé ñëîé ñ äîõîäîì, 

ïðåâûøàþùèì ìèíèìàëüíûé óðîâåíü â íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ðàç127.  

Äèôôåðåíöèàöèÿ äîõîäîâ ïîðîæäàåò èìóùåñòâåííóþ äèôôåðåíöèàöèþ, главным 

образом, за счёт ïåðåäà÷è â íàñëåäñòâî ñîáñòâåííîñòè. Ñîçäàåòñÿ ðàçëè÷íàÿ 

ïîòðåáèòåëüñêàÿ ñðåäà äëÿ ðàçëè÷íûõ ñåìåé. Âîçíèêàþò ñóùåñòâåííûå ïðîáëåìû â 

îáåñïå÷åíèè ñîöèàëüíîãî ðàâåíñòâà è ñïðàâåäëèâîñòè ïðè ðàñïðåäåëåíèè äîõîäîâ. 

Ñóùåñòâóþò òàêæå è îáùèå ôàêòîðû, ïîðîæäàþùèå íåðàâåíñòâî äîõîäîâ, 

подобно: 

- ðàçëè÷èй â ôèçè÷åñêèõ, óìñòâåííûõ è ýñòåòè÷åñêèõ ñïîñîáíîñòÿõ ëþäåé; 

- ðàçëè÷èй â óðîâíå îáðàçîâàíèÿ è ïðîôåññèîíàëüíîé пригодности; 

- ðàçëè÷èй â ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ ñïîñîáíîñòÿõ è ãîòîâíîñòè ê ðèñêó; 

- ðàçëè÷èй â ñòåïåíè ãîñïîäñòâà íà ðûíêå, удаче, везении и т.п. 

 

24.3. Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà ãîñóäàðñòâà 

 

Îñíîâíàÿ ôóíêöèÿ ãîñóäàðñòâà ïî ïåðåðàñïðåäåëåíèþ íàöèîíàëüíîãî äîõîäà ñîñòîèò 

â òîì, ÷òîáû óìåíüøèòü äèôôðåíöèàöèþ â äîõîäàõ íàñåëåíèÿ è îáåñïå÷èòü áîëåå 

                                                           
126Выведен итальянским статистом К.Джини. 
127В мировой практике развитыми принято считать государства, в которых население на питание тратит не больше 20% 

доходов. // Экономическая теория. Краткий курс: Учебник. В.Д.Камаев, М.З.Ильчиков, Т.А.Борисовская. – М.: Кнорус, 

2016. – с. 356. 
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áëàãîïðèÿòíûå äëÿ âñåõ ÷ëåíîâ îáùåñòâà óñëîâèÿ ìàòåðèàëüíîé æèçíè. 

Óìåíüøåíèå íåðàâåíñòâà äîõîäîâ ïðèìåðíî íà 80 ïðîöåíòîâ îáóñëîâëåíî â îñíîâíîì 

òðàíñôåðòíûìè ïëàòåæàìè. Ãîñóäàðñòâåííûå òðàíñôåðòíûå ïëàòåæè, êîòîðûå 

ñîñòàâëÿþò îñíîâíóþ ÷àñòü (40-55 ïðîöåíòîâ) äîõîäà ãðóïïû ëþäåé ñ ñàìûìè íèçêèìè 

äîõîäàìè, ÿâëÿþòñÿ âàæíåéøèì ñðåäñòâîì ñìÿã÷åíèÿ áåäíîñòè. 

Ãîñóäàðñòâо ôîðìèðует öåíòðàëèçîâàííûе äîõîäы è ïåðåðàñïðåäåëяет èõ 

÷åðåç áþäæåò ïóòåì äèôôåðåíöèðîâàííîãî íàëîãîîáëîæåíèÿ ðàçëè÷íûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ. 

Ïðè ïåðåðàñïðåäåëåíèè äîõîäîâ, ãîñóäàðñòâî, íàðÿäó ñ ñîöèàëüíûìè ïëàòåæàìè, 

регулирует ðûíî÷íûе öåíы è óñòàíаâëивает ìèíèìàëüíый óðîâеíь çàðàáîòíîé ïëàòû. 

Ñîöèàëüíûå ïëàòåæè - ýòî ñèñòåìà платежей, íàïðàâëåííых íà îêàçàíèå 

äåíåæíîé èëè íàòóðàëüíîé ïîìîùè ìàëîèìóùèì, íå ñâÿçàííîé ñ èõ ó÷àñòèåì â ýêîíîìè÷åñêîé 

äåÿòåëüíîñòè. Ñîöèàëüíûе ïëàòåæи выступают средством ãóìàíèçàöèи îòíîøåíèé â 

îáùåñòâå, à òàêæå для ïîääåðæàíèя âíóòðåííåãî ñïðîñà. 

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî èíôëÿöèÿ îêàçûâàåò çàìåòíîå âëèÿíèå íà óðîâåíü ðåàëüíûõ 

äîõîäîâ íàñåëåíèÿ, âàæíîé ôóíêöèåé ãîñóäàðñòâà ÿâëÿåòñÿ ó÷åò ðîñòà öåí 

ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ è èíäåêñàöèÿ äîõîäîâ. 

Âàæíûì íàïðàâëåíèåì â ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå государства яâëÿåòñÿ ïîääåðæêà 

áåäíåéøèõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ. 
Áåäíîñòü â ðåàëüíîé æèçíè èçìåðÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, 

âûðàæàåмом â ñîöèàëüíîì è ôèçèîëîãè÷åñêîì ìèíèìóìå. Ñîöèàëüíûé ìèíèìóì íàðÿäó ñ 

ìèíèìàëüíîé íîðìîé óäîâëåòâîðåíèÿ ôèçè÷åñêèõ ïîòðåáíîñòåé âêëþ÷àåò è çàòðàòû íà 

ìèíèìàëüíûå äóõîâíûå è ñîöèàëüíûå çàïðîñû. Ôèçèîëîãè÷åñêèé æå ìèíèìóì 

ïðåäóñìàòðèâàåò óäîâëåòâîðåíèå òîëüêî ãëàâíûõ ôèçè÷åñêèõ ïîòðåáíîñòåé. 

Рыночная экономика предполагает значительную роль государства в 

решении социальных проблем на основе реализации эффективной и чётко 

продуманной социальной политики. 

Социальная политика государства в условиях рыночной экономики 

направлена на повышение уровня и качества жизни населения, на 

сокращение дифференциации доходов и недопущение чрезмерного 

расслоения в обществе, поддержание социально уязвимых слоёв населения, 

смягчение социальных противоречий между трудом и капиталом. 

На начальных этапах реформирования экономики и перехода к рынку 

существовало объективное противоречие между целями социальной 

политики и средствами её реализации. С одной стороны, обострение 

социальных проблем (рост безработицы, усиление инфляции, снижение 

реальных доходов и др.) требовало существенного увеличения расходов 

государственного бюджета на социальные нужды общества, с другой – 

решение этой жизненно важной проблемы наталкивалось на весьма 

скромные материальные возможности государства (сокращение ВВП в 

нашей стране продолжалось вплоть до 1997 года, со всеми вытекающими из 

этого негативными последствиями).  

В переходной экономике, особенно в самом начале переходного 

периода, усиливались противоречия в социальной сфере из-за сильно 

ограниченных государственных возможностей. Во-первых, приватизация и 

разгосударствление собственности объективно вели к сокращению 
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государственных доходов; во-вторых, резкий рост трансфертных расходов и 

существенная социальная защита широких слоёв населения; в-третьих, 

значительное повышение налоговых ставок ослабляло заинтересованность 

хозяйствующих субъектов к получению высоких доходов.  

В этой связи социальная политика государства на начальных этапах 

перехода к рыночным отношениям была направлена на уменьшение 

дифференциации в доходах различных категорий населения, не подорвав при 

этом материальной заинтересованности в производительном труде, включая, 

естественно, предпринимательскую деятельность. 

На последующих, более поздних этапах перехода к рыночным 

отношениям, создавались благоприятные условия для гармонизации 

отношений между участниками рыночного хозяйства, более эффективного 

решения социальных проблем. В этих условиях социальная политика 

государства была направлена на решение важнейших задач повышения 

уровня и качества жизни широких слоёв населения (рис. 24.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 24.2. Основные направления социальной политики 

государства. 

  

 

Для рыночной экономики характерен рост дифференциации доходов и 

имущественное расслоение общества. Не взирая на активные меры 

государства по социальной поддержке социально уязвимых и 

малообеспеченных слоёв населения, всё же имущественное расслоение имеет 

устойчивую тенденцию к росту. Объясняется это тем, что рыночная система 

с преобладанием частной собственности и высокой роли эгоцентрических 
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стремлений, неизбежно порождает усиление социальной дифференциации 

населения. В рыночной экономике преобладающая часть национального 

продукта распределяется по факторам производства и социальная 

справедливость реализуется при определённой регулирующей роли 

государства на основе перераспределения доходов между различными 

группами населения с целью сглаживания чрезмерной дифференциации.  

Мировая практика свидетельствует, что социальная справедливость в 

распределении благ происходит также на основе увеличения доли наёмного 

труда во вновь созданной стоимости в целях недопущения чрезмерного 

имущественного расслоения между различными группами населения.          

Â ñòðàíàõ ñ ðàçâèòîé ðûíî÷íîé ýêîíîìèêîé ïðè îïðåäåëåíèè ëèö, íóæäàþùèõñÿ â 

ñîöèàëüíîé ïîìîùè, çà îñíîâó áåðóòñÿ ðàçëè÷íûå êðèòåðèè: óðîâåíü äîõîäà, ðàçìåðû 

ëè÷íîãî èìóùåñòâà, ñåìåéíîå ïîëîæåíèå è ò.ä. 

Â ðåñïóáëèêå â ïåðèîä ïåðåõîäà ê ðûíî÷íîé ýêîíîìèêå è ïî ñåãîäíÿøíèé äåíü 

îñóùåñòâëÿåòñÿ адресная ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà, êîòîðàÿ íàïðàâëåíà íà ñîöèàëüíóþ 

ïîääåðæêó è çàùèòó ìàëîèìóùåãî è íåçàùèù¸ííîãî ñëîÿ íàñåëåíèÿ. Следовательно, 

ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà - ýòî ïîëèòèêà ãîñóäàðñòâà, íàïðàâëåííàÿ íà ñìÿã÷åíèå 

íåðàâåíñòâà â ðàñïðåäåëåíèè äîõîäîâ è óñòðàíåíèå ïðîòèâîðå÷èé ìåæäó ó÷àñòíèêàìè 

ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè. 

Îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé â ñèñòåìå ìåð ïî ñîöèàëüíîé çàùèòå íàñåëåíèÿ 

ÿâëÿåòñÿ ðåãóëÿðíîå ïîâûøåíèå ìèíèìàëüíîãî è ñðåäíåãî óðîâíÿ äîõîäîâ â ñâÿçè ñ 

ëèáåðàëèçàöèåé öåí è ðîñòîì óðîâíÿ èíôëÿöèè. Ïðè ýòîì в нашей стране âûðàáîòàí 

ñîáñòâåííûé ïîäõîä, ñîãëàñíî êîòîðîìó åäèíîâðåìåííîãî ïåðåñìîòðиваются ìèíèìàëüíûе 

ðàçìåðы çàðàáîòíîé ïëàòû, ïåíñèé, ñòèïåíäèé, ñòàâîê ïî âêëàäàì íàñåëåíèÿ â íàðîäíûõ 

áàíêàõ в целях изменения соотношения структуры доходов. Áîëüøîå çíà÷åíèå â 

èçìåíåíèè ñîîòíîøåíèÿ äîõîäîâ èìåëî ââåäåíèå â 1993 ãîäó íîâîé åäèíîé òàðèôíîé ñåòêè. 

Îíà ïîçâîëèëà íàïðÿìóþ, ÷åðåç òàðèôíûå êîýôôèöèåíòû, óâÿçàòü ðàçìåðû çàðàáîòíîé 

ïëàòû âñåõ êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ, приняв за основу ìèíèìàëüíый размер çàðàáîòíой 

ïëàòы. 

Âòîðûì íàïðàâëåíèåì ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ áûëî ïðèíÿòèå ìåð ïî çàùèòå 

âíóòðåííåãî ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà и ïîääåðæàíèå íà îïðåäåëåííîì óðîâíå ïîòðåáëåíèÿ 

îñíîâíûõ âèäîâ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ è íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ.  
Òðåòüèì íàïðàâëåíèåì îñóùåñòâëåíèÿ ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè íà íà÷àëüíîì ýòàïå 

ýêîíîìè÷åñêèõ ðåôîðì ÿâèëîñü ïðîâåäåíèå действенных ìåð ïî ñîöèàëüíîé çàùèòå è 

ïîääåðæêå ìàëîèìóùèõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ. Äëÿ ýòîãî áûëè ââåäåíû ðàçëè÷íûå ôîðìû 

çàùèòû ñîöèàëüíî óÿçâèìûõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ - ïåíñèîíåðîâ, èíâàëèäîâ, ìíîãîäåòíûõ è 

ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé, áåçðàáîòíûõ, ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæè è ëèö ñ ôèêñèðîâàííûìè 

äîõîäàìè. 

Ïîñëåäîâàòåëüíûé ïåðåõîä îò ñèñòåìû âñåîáùåé ñîöèàëüíîé çàùèòû ê ñèñòåìå 

íàäåæíûõ ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé è ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ было íà÷àëîм 

êà÷åñòâåííî íîâîãî ýòàïà â îñóùåñòâëåíèè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè, óãëóáëåíèÿ ìåõàíèçìà 

ñîöèàëüíîé çàùèòû. 

Îáíîâëåííàÿ ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà îñíîâûâàлась íà íåóêëîííîì ñîáëþäåíèè ïðèíöèïîâ 

ñïðàâåäëèâîñòè. Ýòà ïîëèòèêà íîñèла öåëåâîé è àäðåñíûé õàðàêòåð. Ñèñòåìà ïîìîùè 

ïðèìåíÿлась â îòíîøåíèè ìàëîîáåñïå÷åííûõ è íåòðóäîñïîñîáíûõ ãðàæäàí è äëÿ ýòèõ 
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öåëåé íàðÿäó ñ ãîñóäàðñòâåííûìè èñòî÷íèêàìè èñïîëüçовались ñðåäñòâà òðóäîâûõ 

êîëëåêòèâîâ, ðàçëè÷íûõ îðãàíèçàöèé è ôîíäîâ. 

Ïðè íîâîé ñèñòåìå ñîöèàëüíîé ïîìîùè îñíîâíûìè åå ïîëüçîâàòåëÿìè были äåòè è 

ìàëîîáåñïå÷åííûå ñåìüè, ïðè÷åì âñå ïîñîáèÿ è ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü îêàçûâàлись òîëüêî 

÷åðåç ìàõàëëþ, где были образованы ñïåöèàëüíûå ôîíäû çà ñ÷åò áþäæåòíûõ 

ñðåäñòâ, äîáðîâîëüíûõ ïåðå÷èñëåíèé ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé, 

ïðåäïðèíèìàòåëüñêèх ñòðóêòóð è îòäåëüíûх ãðàæäàí. 

Íîâàÿ ñèñòåìà ñîöèàëüíîé ïîìîùè òðåáовала òàêæå ñîçäàíèÿ íîâîé ñèñòåìû 

ìîòèâîâ è ñòèìóëîâ ê òðóäó. Ãîñóäàðñòâî, ïîìèìî ïîääåðæêè ìàëîèìóùèõ ñëîåâ 

íàñåëåíèÿ, ñòðåìèлось ñîçäàòü ðàâíûå óñëîâèÿ è áëàãîïðèÿòíûå âîçìîæíîñòè äëÿ âñåõ 

ëþäåé, ñïîñîáíûõ îáåñïå÷èòü ñâîå áëàãîïîëó÷èå è áëàãîïîëó÷èå ñâîåé ñåìüè. Íàãëÿäíûì 

ïðèìåðîì ýòîìó ñëóæàò ðåàëèçîâàííûå â Óçáåêèñòàíå ìåðû ïî ñîöèàëüíîé çàùèòå 

íàñåëåíèÿ. 

Â ïîñëåäíèå ãîäû â ðåñïóáëèêå åùå áîëåå àêòèâèçèðîâàíû ðàáîòû ïî 

îñóùåñòâëåíèþ ýôôåêòèâíûõ àäðåñíûõ ìåð ïî ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå è îêàçàíèþ 

ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ìàëîîáåñïå÷åííûì è íàèáîëåå íóæäàþùèìñÿ ñëîÿì íàñåëåíèÿ. Так, в 

Послании Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева Олий Мажлису 

от 24 января 2020 года, было подчёркнуто, что «по разным подсчетам в 

Узбекистане от 12% до 15% малообеспеченного населения – это 4-5 млн 

человек. Людям нужно создать условия для реализации своих бизнес-

инициатив и параллельно обеспечивать новые рабочие места (в 2020 году – 

500 тыс.). Зарплаты, пенсии, стипендии и пособия будут повышаться с 

опережением инфляции. Бюрократии при получении социальных выплат 

станет меньше – ведомства будут работать по принципу «одного окна» и 

требовать от граждан минимум документов. Например, пенсию можно будет 

оформить, предъявив паспорт. Примут законы о социальном страховании и 

об основах социального предпринимательства»128. 

Наряду с этим, согласно Стратегии действий, предусмотренной на 2017-

2021 годы, ðåàëèçуются îáùåíàöèîíàëüíûе ïðîãðàììы â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, ïîäãîòîâêè 

êàäðîâ, çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ. 

Òàáëèöà 24.2. 

Äèôôåðåíöèàöèÿ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ â ðàçðåçå ïî îáëàñòÿì Ðåñïóáëèêè 

Óçáåêèñòàí (ïðè ñðåäíåì óðîâíå äîõîäà, ðàâíîì - 100%) çà ïîñëåäíèå ãîäû 

Êàðàêàëïàêñòàí 58,3 

Àíäèæàí 81,5 

Áóõàðà 101,8 

Ôåðãàíà 78,9 

Íàâîèé 162,1 

Íàìàíãàí 70,2 

Ñàìàðêàíä 65,9 

Òàøêåíò 97,0 

Äæèçàõ 59,9 

                                                           
128Из Послания Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева Олий Мажлису от 24 января 2020 года.  
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Êàøêàäàðüÿ 69,1 

Ñóðõàíäàðüÿ 74,6 

Ñèðäàðüÿ 76,7 

Õîðåçì 70,9 

Ãîðîä Òàøêåíò 340,8 

 

Так, в рамках реализации Стратегии действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах 

предусмотрено «развитие социальной сферы, направленное на 

последовательное повышение занятости и реальных доходов населения, 

совершенствование системы социальной защиты и охраны здоровья граждан, 

повышение социально-политической активности женщин, реализацию 

целевых программ по строительству доступного жилья, развитию и 

модернизации дорожно-транспортной, инженерно-коммуникационной и 

социальной инфраструктур, развитие сферы образования, культуры, науки, 

литературы, искусства и спорта, совершенствование государственной 

молодежной политики»129. «Для устранения дисбаланса между регионами, 

где сконцентрировано трудоспособное население и где создается больше 

рабочих мест, необходима либерализация внутренней миграции»130. 

 

Âûâîäû è çàêëþ÷åíèÿ: 

 1. Äåíåæíûå äîõîäû íàñåëåíèÿ âêëþ÷àþò âñå ïîñòóïëåíèÿ äåíåã â âèäå îïëàòû 

òðóäà ðàáîòàþùèõ ëèö, äîõîäîâ îò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïåíñèé, 

ñòèïåíäèé, ðàçëè÷íûõ ïîñîáèé, äîõîäîâ îò ñîáñòâåííîñòè â âèäå ïðîöåíòîâ, äèâèäåíäîâ, 

ðåíòû, ñóìì îò ïðîäàæè öåííûõ áóìàã, íåäâèæèìîñòè, ïðîäóêöèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, 

ðàçëè÷íûõ èçäåëèé, äîõîäîâ îò îêàçàííûõ óñëóã è äð. Íàòóðàëüíûå äîõîäû âêëþ÷àþò 

ïðîäóêöèþ, ïðîèçâåäåííóþ äîìîõîçÿéñòâàìè äëÿ ñîáñòâåííîãî ïîòðåáëåíèÿ è ïðîäóêöèþ, 

ïîëó÷åííóþ â ñ÷åò îïëàòû òðóäà. 

 2. Óðîâåíü æèçíè òðàêòóåòñÿ êàê óðîâåíü îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ 

íåîáõîäèìûìè äëÿ æèçíè ìàòåðèàëüíûìè è äóõîâíûìè áëàãàìè, à òàêæå ñòåïåíü 

óäîâëåòâîðåíèÿ äàííûìè áëàãàìè. 

 3. Ìèíèìàëüíûé óðîâåíü áëàãîñîñòîÿíèÿ ìîæíî îïðåäåëèòü ãðàíèöàìè ñåìåéíîãî 

äîõîäà, çà êîòîðûì íå îáåñïå÷èâàåòñÿ âîñïðîèçâîäñòâî ðàáî÷åé ñèëû. Ýòîò óðîâåíü 

âûñòóïàåò â êà÷åñòâå ìèíèìóìà ìàòåðèàëüíîé îáåñïå÷åííîñòè èëè ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà 

(÷åðòà áåäíîñòè). 

 4. Âñå ñòðàíû ìèðà ïî óðîâíþ ñðåäíèõ äîõîäîâ íà äóøó íàñåëåíèÿ ðåçêî 

îòëè÷àþòñÿ äðóã îò äðóãà. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ñóùåñòâóåò íåðàâåíñòâî ìåæäó 

óðîâíÿìè äîõîäîâ íàñåëåíèÿ ðàçëè÷íûõ ñòðàí. Для определения степени 

неравенства и дифференциации доходов населения используется кривая 

Лоренца. 

 5. Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà ãîñóäàðñòâà çàêëþ÷àåòñÿ â ôîðìèðîâàíèè îïðåäåëåííûõ 

                                                           
129Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах (от 7 

февраля 2017 года).   
130Из Послания Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису от 24 января 2020 года.  
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öåíòðàëèçîâàííûõ äîõîäîâ è ïåðåðàñïðåäåëåíèè èõ ÷åðåç áþäæåò ïóòåì 

äèôôåðåíöèðîâàííîãî íàëîãîîáëîæåíèÿ ðàçëè÷íûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ. 

 6. Îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé â ñèñòåìå ìåð ïî ñîöèàëüíîé çàùèòå 

íàñåëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ðåãóëÿðíîå ïîâûøåíèå ìèíèìàëüíîãî è ñðåäíåãî óðîâíÿ äîõîäîâ â 

ñâÿçè ñ ëèáåðàëèçàöèåé öåí è ðîñòîì óðîâíÿ èíôëÿöèè. 

7. Â ïîñëåäíèå ãîäû â ðåñïóáëèêå åùå áîëåå àêòèâèçèðîâàíû ðàáîòû ïî 

îñóùåñòâëåíèþ ýôôåêòèâíûõ àäðåñíûõ ìåð ïî ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå è îêàçàíèþ 

ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ìàëîîáåñïå÷åííûì è íàèáîëåå íóæäàþùèìñÿ ñëîÿì íàñåëåíèÿ, 

ðåàëèçàöèè îáùåíàöèîíàëüíûõ ïðîãðàìì â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, ïîäãîòîâêè êàäðîâ, 

çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ. 

 

Îñíîâíûå êëþ÷åâûå ïîíÿòèÿ: 

Äîõîäû íàñåëåíèÿ - ñóììà äåíåæíûõ è íàòóðàëüíûõ ïîñòóïëåíèé, ïîëó÷åííûõ èìè çà 

îïðåäåëåííûé ïðîìåæóòîê âðåìåíè. 

Íîìèíàëüíûé äîõîä - ýòî ñóììà äåíåæíûõ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ íàñåëåíèåì çà 

îïðåäåëåííûé ïðîìåæóòîê âðåìåíè. 

Ðàñïîëàãàåìûé äîõîä - äîõîä, îñòàâøèéñÿ ïîñëå óïëàòû âñåõ íàëîãîâ, òî åñòü 

äîõîä, êîòîðûé ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí íà ëè÷íîå ïîòðåáëåíèå è ñáåðåæåíèå. 

Ðåàëüíûé äîõîä - êîëè÷åñòâî òîâàðîâ è óñëóã, êîòîðûå ìîæíî êóïèòü íà 

ðàñïîëàãàåìûé äîõîä íàñåëåíèÿ ñ ó÷åòîì èçìåíåíèÿ óðîâíÿ öåí èëè ïîêóïàòåëüíàÿ 

ñïîñîáíîñòü ðàñïîëàãàåìîãî äîõîäà. 

 Óðîâåíü æèçíè íàñåëåíèÿ - ýòî óðîâåíü îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ íåîáõîäèìûìè 

äëÿ æèçíè ìàòåðèàëüíûìè è äóõîâíûìè áëàãàìè, à òàêæå ñòåïåíü óäîâëåòâîðåíèÿ 

íàñåëåíèÿ äàííûìè áëàãàìè. 

Êðèâàÿ Ëîðåíöà - ãåîìåòðè÷åñêàÿ êðèâàÿ, êîëè÷åñòâåííî âûðàæàþùàÿ óðîâåíü 

íåðàâåíñòâà äîõîäîâ. 

Ñîöèàëüíûå ïëàòåæè - ðàçëè÷íûå ïëàòåæè â äåíåæíîé èëè íàòóðàëüíîé ôîðìå, 

íàïðàâëåííûå íà îêàçàíèå ïîìîùè ìàëîèìóùèì ñëîÿì íàñåëåíèÿ. 

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà - ýòî ïîëèòèêà ãîñóäàðñòâà, íàïðàâëåííàÿ íà ñìÿã÷åíèå 

íåðàâåíñòâà â ðàñïðåäåëåíèè äîõîäîâ è óñòðàíåíèå ïðîòèâîðå÷èé ìåæäó ó÷àñòíèêàìè 

ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè. 

 

Âîïðîñû è çàäàíèÿ äëÿ ïîâòîðåíèÿ: 

 1.×òî âû ïîíèìàåòå ïîä ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêîé ôîðìèðîâàíèÿ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ?  

2. Äàéòå îïðåäåëåíèå ïîíÿòèþ äîõîäû íàñåëåíèÿ è ïåðå÷èñëèòå ôàêòîðû, 

âëèÿþùèå íà èõ óðîâåíü. 

 3. Îõàðàêòåðèçóéòå óðîâåíü æèçíè è åãî ïîêàçàòåëè. 

 4. Ïåðå÷èñëèòå îñíîâíûå ïðè÷èíû äèôôåðåíöèàöèè äîõîäîâ è ïîÿñíèòå èõ. 

 5. ×òî îçíà÷àåò êðèâàÿ Ëîðåíöà? Ðàñêðîéòå åå ñîäåðæàíèå íà ïðèìåðàõ. 

 6. Êàê îïðåäåëÿåòñÿ êîýôôèöèåíò Äæèíè? ×åì îáúÿñíÿþòñÿ òåíäåíöèè ê 

èçìåíåíèþ çíà÷åíèÿ äàííîãî êîýôôèöèåíòà â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ? 

 7. Èçëîæèòå îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ðåôîðìèðîâàíèÿ ñèñòåìû ïðîãðàìì 

ãîñóäàðñòâåííîé ïîìîùè íà ñåãîäíÿøíèé äåíü. 

8. Êàêèå ðåçóëüòàòû äîñòèãàþòñÿ â ïîñëåäíèå ãîäû â ñôåðå ïîâûøåíèÿ äîõîäîâ 

íàñåëåíèÿ â Óçáåêèñòàíå? 
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 9. Êàêèå òåíäåíöèè ïðîñëåæèâàþòñÿ â èçìåíåíèè ñòðóêòóðû äîõîäîâ íàñåëåíèÿ â 

íàøåé ñòðàíå? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА 25. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЕГО ЭВОЛЮЦИЯ 

 

План: 

25.1. Предпосылки и этапы формирования и развития мирового 

хозяйства. 

25.2. Сущность и основные направления глобализации мирового 

хозяйства. 

25.3. Содержание и формы международных экономических 

отношений. 

 

25.1. Предпосылки и этапы формирования и развития мирового 

хозяйства  

 

Современный мир, несмотря на глубокие противоречия и коренные 

различия между государствами, взаимосвязан и взаимозависим, в чём он и 

представляет определённую целостность. Целостность мирового сообщества 

обусловлена сотрудничеством национальных экономик, основанной на базе 

международного разделения труда.  

Международное разделение труда представляет собой 

взаимосвязанный и взаимообусловленный процесс специализации 

национальных экономик на производстве отдельных видов товаров и услуг. 

Оно является объективной основой международного обмена товарами, 

услугами и знаниями, развития производственного, торгового, научно-

технического, финансового и иного сотрудничества между странами с целью 

достижения экономической выгоды. 

Мировое хозяйство – это система экономических отношений, которая 

возникла на основе международного разделения труда и экономического 
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сотрудничества между отдельными странами. В простейшем проявлении, 

мировое хозяйство можно представить, как совокупность национальных 

хозяйств, связанных международным разделением труда и кооперированием 

производства, созданием международной транспортной и валютной системы. 

Иными словами, «мировое хозяйство» - это совокупность мирового 

производства и мирового рынка. 

Формирование мирового хозяйства началось ещё в период великих 

географических открытий и продолжается по настоящее время, когда вся 

территория земного шара вовлечена в хозяйственный оборот и используется 

на различные цели.  

Мировое хозяйство формировалось и развивалось в течение 

длительного времени. Выделяют четыре этапа формирования мирового 

хозяйства. 

Первый этап возник на доиндустриальной стадии производства и 

первоначально привел к возникновению и развитию натурального обмена 

между людьми, жившими в родовых общинах и племенах, а в дальнейшем, с 

развитием товарного производства начал развиваться постоянный 

товарообмен между различными странами образовав - международную 

торговлю. 

Второй этап соответствует индустриальной стадии производства, 

когда появление крупного машинного производства и стремление 

предпринимателей к обогащению превратили внешнюю торговлю в 

составную часть практически всякого национального хозяйства, в результате 

чего в XIX-XX веках возник развитый мировой рынок. 

Третий период приходится на XIX-XX века, в этот индустриальный 

период сформировалась мировая система хозяйства. 

Четвертый этап начинается с 60-х годов XX века, в западной 

литературе именуемый постиндустриальным периодом, связан с появлением 

новых технологий, прогрессивных изменений в современной мировой 

экономике, освобождением большинства колониальных стран от 

политической зависимости. Он характеризуется: 

-  международным сотрудничеством на основе экономической 

заинтересованности; 

-  интернационализацией производства; 

-  расширением мирового рыночного пространства; 

-  развитием совокупных мирохозяйственных связей.131 

Субъектами мирового хозяйства являются: 

-  различные страны с их национальными экономическими комплексами; 

-  транснациональные корпорации; 

-  международные организации и институты; 

-  фирмы всех секторов хозяйства, вышедшие за пределы национальной 

экономики. 

                                                           
131Борисов Е.Ф. Экономическая теория: учеб. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005, с. 497-

499. 
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Мировое хозяйство отличается от национального хозяйства наличием 

единого мирового рынка. На его функционирование значительное влияние 

оказывает экономическая политика развитых стран, которые и определяют 

систему мировых цен и условия международной конкуренции.  

Именно международная конкуренция сводит различные национальные 

стоимости к единой интернациональной стоимости. Мировые цены 

определяются условиями тех стран, которые поставляют на мировой рынок 

основной объём произведённых благ.  

Любое изменение в мировом хозяйстве (движение цен на мировом 

рынке, экспортные возможности отдельной страны, структурные сдвиги в 

мировой экономике, деятельность международных монополий и т.д.) 

затрагивает экономические интересы всех стран мира. Зависимость торговли, 

производства, валютно-финансовой сферы от мировых тенденций считается 

объективной реальностью. В настоящее время невозможно обеспечить 

полноценное экономическое развитие отдельной страны, не вовлекая ее во 

взаимосвязи с мировым хозяйством. 

Мир поделен на различные социально-экономические системы и 

международные группировки. Разнообразие показателей экономического 

развития различных стран не позволяет оценивать их уровень развития с 

какой-либо одной точки зрения. В связи с этим используются несколько 

основных показателей и критериев: 

-  абсолютный и относительный ВВП; 

-  национальный доход и его величина на душу населения; 

-  отраслевая структура национальной экономики; 

-  структура экспорта и импорта страны; 

-  уровень и качество жизни населения и др. 

Существуют несколько подходов к определению места страны в 

мировом хозяйстве. Простейшим из них является группировка стран по 

уровню дохода на душу населения. Такой подход используется ООН, 

Международным валютным фондом (МВФ), Мировым банком 

реконструкции и развития (МБРР). Например, согласно данным 1995 года, 

МБРР различает три группы стран в зависимости от уровня национального 

дохода на душу населения: 

-  низкий уровень доходов - не более 765 долларов (49 стран); 

-  средний уровень доходов - от 766 долларов до 9385 долларов (58 

стран); 

-  высокий уровень доходов - 9386 долларов и выше (26 стран). 

При самом общем подходе к классификации стран мирового 

сообщества можно выделить три группы государств в соответствии со 

спецификой хозяйственных систем: страны с развитой, развивающейся 

рыночной экономикой и страны с нерыночной экономикой. По уровню 

развития, в свою очередь, также различаются три группы: низко-, средне-, 

высокоразвитые страны. Выделяются новые индустриальные страны (НИС) 

Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, с отличающейся высокой 
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динамикой развития; высокодоходные страны - экспортеры нефти 

(Саудовская Аравия, Кувейт и др.); наименее развитые страны (НРС) и 

наиболее бедные страны (Чад, Бангладеш, Эфиопия, Зомбия), различные 

региональные союзы и интеграционные группировки. 

Ускоренный рост мировых хозяйственных связей приходится в те 

периоды, когда ускоряется движение факторов производства, капитал 

перерастает национальные границы, усиливается миграция рабочей силы, 

ускоряется процесс формирования международного разделения труда. Это 

свидетельствует о том, что интернационализация хозяйственных связей во 

многом обусловлена логикой развития производительных сил, которые 

перерастая национальные рамки, объективно подводят к необходимости 

интернационализации производства, который ныне является основным 

законом развития мирового хозяйства, проявляющийся: 

- в обмене средствами производства и технологическими знаниями; 

- в международной специализации и кооперации; 

- в формировании всеобщей материальной, информационной и 

организационно-экономической инфраструктуры; 

- в международном перемещении финансовых и производственных 

ресурсов.   

Интернационализация производства или экономической жизни - это 

усиление экономических связей стран в мировом масштабе, охват все более 

широкого пространства экономических отношений. 

В результате интернационализации всех экономических процессов 

возникла следующая структура мирового хозяйства: 

1)  мировой рынок товаров и услуг; 

2)  мировой рынок капиталов; 

3)  мировой рынок рабочей силы; 

4)  международная валютная система; 

5)  международная кредитно-финансовая система. 

Интернационализация развивается также в сфере информации, в 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, культуре. 

 

25.2. Направления и противоречия глобализации мирового хозяйства 

    

 Интернационализация является начальной стадией формирования и 

развития взаимосвязей между несколькими субъектами мирового хозяйства, 

отражающая неодинаковые масштабы хозяйственных объединений. 

Следующая, более сложная стадия – глобализация. Дело в том, что вторая 

половина XX в. характеризовалась дальнейшим увеличением и расширением 

масштабов хозяйственной деятельности, усложнением связей между 

различными странами на почве углубления международного разделения 

труда. Сейчас нет ни одной страны в мире, которая не взаимодействовала бы 

с другими странами экономически, не была бы вовлечена в систему 

производственных отношений и взаимовыгодного экономического 
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сотрудничества. В настоящее время весь мир - арена взаимосвязанной 

хозяйственной деятельности различных стран. В экономической литературе и 

в повседневной практике   она получила название "мировая экономика", 

"мировое   хозяйство". Очевидно, что мир при всей его сложности и 

противоречивости в экономическом отношении, ныне представляет собой 

определенную целостность, единство – глобальное хозяйство. 

           Глобализация (с латинского «globus» - земной шар) экономики - это 

процесс превращения мирового хозяйства в единый рынок товаров, услуг, 

капитала, рабочей силы и знаний. Она означает образование и развитие 

единой сети экономических отношений, охватывающих все пространство 

мирового хозяйства. 

Глобализация представляет собой всеобъемлющую экономическую 

систему в масштабах всего человечества, формирующуюся в течение 

длительного времени. В настоящее время она включает в себя определенные 

элементы мирового хозяйства, носящие общемировой характер и в целом 

касающиеся всего человечества. Сегодня осуществляются первые шаги 

развития мирового хозяйства на пути к глобализации. 

Глобализация приводит к образованию качественно нового вида 

макроэкономических отношений. Выделяют следующие направления 

процесса глобализации. 

Первое направление - глобализация отношений собственности. В 

настоящее время функционируют виды присвоения собственности, которые 

выходят за пределы страны с участием множества государств. В качестве 

примера можно привести транснациональную корпорацию (ТНК). Как 

показывает практика Европейского Союза, региональная интеграция 

осуществляется органами, стоящими выше национальных структур. Эти 

органы в определенной степени регулируют и отношения собственности 

государств - членов ЕС. 

Второе направление - переход на более высокий уровень 

кооперации и разделения труда. Высокоразвитые страны вступили в 

огромную сеть хозяйственных взаимосвязей, свойственных для современной 

сложной кооперации труда. При создании совершеннейших технических 

средств используется множество комплектующих частей, доставленных из 

различных стран. К примеру, для производства самолетов «Боинг» США 

приобретает комплектующие изделия у тысячи иностранных фирм. 

Третье направление - появление и развитие совершенно новых 

форм организации мировых хозяйственных связей. Кардинальное 

изменение форм организации хозяйственных связей в мире во многом 

связано с глобализацией распространения информации. В частности, для 

начала нового века характерны следующие процессы:  

а) все большее развитие глобальных информационных систем 

(подобные Интернету), предусматривающие полную компьютеризацию всего 

мира;  

б) новые возможности системы искусственных спутников по переходу 

от сотовой телефонной связи к спутниковой глобальной связи;  
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в) стремление человечества к открытому информационному обществу; г) 

широкое развитие онлайн торговли через Интернет. 

Четвертое направление - развитие регулирующей роли 

международных экономических и финансовых организаций. Расширение 

и усиление взаимосвязи и взаимозависимости субъектов мирового хозяйства 

обусловливают участие все большего числа государств в решении 

глобальных проблем. Масштабность этих проблем вызывает необходимость 

своевременного и оперативного их решения с участием множества стран 

мирового хозяйства, авторитетных международных экономических 

организаций. 

Глобализация хозяйственной деятельности в теории при совершенной 

конкуренции, равенстве условий положительно влияет на развитие 

экономики отдельных стран и всего мира. Считается, что благодаря этому 

процессу достигается экономия на масштабе производства, более 

эффективно размещаются факторы производства в мире, становятся более 

доступными достижения науки и техники.  

У глобализации есть два главных последствия. Во-первых, это 

ускорение экономического роста активно участвующих в ней стран. Во-

вторых, это усиление зависимости всех участников мирового хозяйства от 

этого хозяйства. 

Ускорение экономического роста у стран - активных участников 

глобализации происходит потому, что они активно используют свои 

преимущества на мировых рынках товаров, услуг, капитала, рабочей силы и 

знания. Это соответствует теории сравнительных преимуществ (рекомендует 

странам специализироваться на выпуске тех товаров и услуг, которые они 

производят наиболее эффективно) и теории соотношения факторов 

производства (указывает на целесообразность странам экспортировать 

обильные для них экономические ресурсы и импортировать недостающие). В 

соответствии с выводами обеих теорий от глобализации больше всего 

выигрывают страны с наиболее открытой экономикой. 

Однако последний вывод нередко подвергается критике, особенно со 

стороны экономистов, занимающихся проблемами развивающихся стран. 

Они указывают на то, что, хотя этим странам использование своих 

сравнительных преимуществ (обильные природные ресурсы, дешевая 

рабочая сила) дает выгоду от участия в глобализации, еще большую выгоду 

оно приносит развитым странам с их сравнительными преимуществами 

(обильные знания, дешевый капитал, обширные предпринимательские 

ресурсы), особенно по мере того, как в мире возрастает значение факторов, 

имеющихся прежде всего у них. В результате растет доход всех стран, но в 

первую очередь развитых, и поэтому их отрыв по душевому доходу от 

большинства развивающихся стран нарастает, а в результате в мировой 

экономике сохраняется деление на "центр" и "периферию". 

Другим важным последствием глобализации является то, что она 

усиливает зависимость всех участников мирового хозяйства от этого 

хозяйства. Это ведет к разным последствиям, которые с точки зрения 
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национальных экономик можно условно разделить на позитивные, 

негативные и неоднозначные. 

К позитивным эффектам глобализации нужно отнести рост доступности 

внешних рынков и внешних ресурсов. Так, большая, чем раньше доступность 

внешних рынков помогает высококонкурентоспособным отраслям страны 

выйти на рынки многих других стран, что видно на примере российских 

углеводородов, металлов и вооружений. А нехватка природных ресурсов, 

капитала, знаний в одних странах может быть смягчена их активным 

импортом из других стран, как демонстрирует Китай в последние 

десятилетия. 

К негативным последствиям нужно прежде всего отнести рост 

зависимости национальных экономик от конъюнктуры мирового хозяйства. 

Кризисы, возникшие в одних странах, поражают другие, ранее слабо 

связанные с ними страны, как продемонстрировал мировой финансовый 

кризис 1997-1999 гг., возникший в Юго-Восточной Азии в 1997г., но в 1998г. 

поразивший Россию и другие страны СНГ, а через год - Аргентину, 

Бразилию и другие страны Латинской Америки. 

К последствиям, которые трудно отнести только к позитивным или 

негативным, нужно отнести усиление конкуренции на внутреннем рынке, 

уменьшение возможностей государственного регулирования национальных 

экономик. Так, неконкурентоспособные отрасли во многих странах 

сворачивают свою деятельность под наплывом товаров из-за рубежа, 

(примером чего может быть легкая промышленность России) и хотя это 

теоретически подталкивает страну специализироваться на том, что у нее 

получается лучше всего (в соответствии с теориями международного 

разделения труда на базе внешней торговли), однако этот процесс 

сопровождается большими потерями производственных мощностей и 

рабочих мест в старых отраслях и уменьшением возможностей 

способствовать становлению молодых отраслей через протекционизм. Если 

страна все больше зависит от внешних факторов, то у государства остается 

меньше рычагов воздействия на ход экономического развития страны, как 

это, например, происходит в России, где с 70-х гг. ХХ в. усиливается 

воздействие на экономическую динамику поступлений от экспорта 

углеводородов. 

Существуют также и негативные стороны процессов глобализации 

мирового хозяйства, основными из которых являются: 

1)  неравномерное экономическое развитие различных стран; 

2)  усиление разрыва между богатыми и бедными странами; 

3)  усиление угрозы экологической катастрофы; 

4) изменения численности населения в разных странах. 

Одна из негативных сторон глобализации – это демографический 

«взрыв», то есть стремительный рост численности населения земного шара 

во второй половине ХХ века. Высокие темпы роста численности населения, 

особенно в развивающихся странах, вызывает ряд серьезных социально-
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экономических осложнений, создаёт трудности в экономическом развитии.   

Как правило, в этих странах, несмотря на увеличение производства, из-за 

абсолютного перенаселения, величина потребления в расчете на душу 

населения остается низкой по сравнению с реальными потребностями людей, 

особенно - по сравнению с развитыми странами. 

Некоторые ученые-демографы делают категоричные выводы, заявляя о 

необходимости установления государственного контроля над процессами 

народонаселения. Разрабатывая программы «планирования семьи», 

целесообразно было бы, если бы они предложили своему правительству 

программу ускоренного развития производства в этих странах на основе 

новой техники и технологии. 

Вызывает серьезную обеспокоенность растущая угроза 

международного терроризма. Современные террористические структуры 

располагают значительными финансовыми ресурсами, новейшими 

информационными и техническими средствами, обладают высокой 

мобильностью и оперативностью.  

«В последние годы произошли глубокая геополитическая 

трансформация мира и разрушение прежних систем безопасности 

и стабильности… Мы видим, как вследствие вооруженных конфликтов 

и террористических актов гибнут невинные дети, старики и женщины. 

Мы видим трагедию разрушения целых государств, войны, которым, 

кажется, нет конца. В этих условиях возрастает роль и ответственность 

Организации исламского сотрудничества, которая призвана объединять 

усилия государств-членов во имя укрепления мира, безопасности, 

стабильности и устойчивого развития в мусульманском мире, способствовать 

созданию надежных механизмов взаимодействия, создавать уникальную 

платформу для диалога по самым актуальным вопросам» 132. 

Как видно из вышесказанного, процессы глобализации, происходящие 

в настоящее время в мировом масштабе, имеют как положительные, так и 

негативные направления, для регулирования которых требуется объединение 

стран мира в единое целое. 

 

25.3. Сущность и формы проявления международных экономических 

отношений 

 

Мировое хозяйство представляет собой сложную систему. Весь 

комплекс различных национальных экономик (или их внешних 

экономических частей) укреплен движением товаров, услуг и факторов 

производства. На этой основе между странами возникают международные 

экономические отношения. Международные экономические отношения 

(иногда их называют также внешнеэкономическими связями, мировыми 

хозяйственными связями) - это совокупность хозяйственных связей между 

                                                           
132 Из доклада Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева на Совете государств-участников СНГ от 29 

сентября 2018 года. // Узбекистан, Ташкент - АН Podrobno.uz.  
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различными странами мира. 

Международные экономические связи проявляются в следующих 

формах: 

- международная торговля; 

- вывоз капитала; 

- международный обмен в области науки и техники; 

- межгосударственная кооперация производства; 

- миграция рабочей силы; 

- валютно-финансовые отношения. 

Международная торговля позволяет странам получить такие 

продукты и услуги, которые в силу сложившихся природно-географических 

условий или по другим обстоятельствам не могут производить у себя те или 

иные товары или производство которых стране обходиться дороже, нежели 

их импорт. Таким образом, мировая торговля способствует более 

эффективному использованию производительных сил и экономических 

ресурсов. Более того, международная торговля имеет важный социальный и 

культурно-нравственный смысл. Производительные силы одних стран 

посредством торговли вступают в контакт с производительными силами 

других стран, которые различны менталитетом, традициями, уровнем 

развития и т.п.  

Производители и поставщики благ, живущие, как правило, в более 

развитых странах, всегда были и остаются проповедниками цивилизации, 

культуры и прогресса для остальных стран и народов. Мировая торговля 

товарами и услугами во все времена сближала и взаимно обогащала народы 

разных стран, побуждая их к взаимовыгодному экономическому 

сотрудничеству. Именно необходимость и возможность удовлетворения 

жизненно важных человеческих потребностей в материальных и духовных 

благах посредством купли-продажи способствовала установлению 

добрососедских отношений между народами и государствами. 

Вывоз капитала – одна из наиболее динамично развивающихся форм 

международных экономических отношений. Главным условием и основным 

фактором вывоза капитала и размещения его за рубежом является разница в 

норме прибыли в различных странах. Согласно законам рынка, поток 

капитала направляется в те страны, где норма прибыли и ссудного процента 

относительно выше.    

Капитал вывозится за рубеж в следующих формах: 

-  в форме частного или государственного капитала; 

-  в денежной или товарной форме; 

-  в форме краткосрочных и долгосрочных кредитов; 

-  в форме ссудного или предпринимательского капитала.  

          Вывоз предпринимательского капитала осуществляется в виде прямых 

инвестиций – различные варианты создания производства и портфельных 

инвестиций – покупка акций и других ценных бумаг местных предприятий. 

Ссудный капитал вывозится в виде денег (ссуды, займы, кредиты). Среди 



369 
 

этих форм вывоза капитала в последнее время интенсивно возрастает доля 

прямых инвестиций, которые имеют более высокую эффективность. 

 Экономисты считают, что вывоз капитала в любой форме решает 

следующие важные задачи: 

 - концентрация и централизация капитала; 

 - экономия издержек производства; 

 - перераспределение производства и доходов; 

 - прогрессивное усиление процессов глобализации мировой экономики. 

 Развивающиеся страны больше нуждаются в иностранных 

инвестициях. Однако, в настоящее время основным вектором вывоза 

капитала становятся развитые страны. Объяснением этого являются 

следующие обстоятельства: 

 1. Экономическое развитие стран Запада устойчивое, угроза потери 

вложенных инвестиций практически отсутствует; 

 2. Процесс воспроизводства в развитых странах более 

конкурентоспособен под воздействием НТП, высок удельный вес 

наукоёмкого и высокотехнологичного производства. 

 В последнее время ощутимые изменения произошли относительно 

субъектов вывоза капитала. Раннее ими выступали отдельные государства 

(например, США, Англия, Япония и др.). В настоящее время субъектами 

вывоза капитала всё чаще выступают такие организации, как 

Международный валютный фонд (МВФ), Международный банк 

реконструкции и развития (МБРР), страны-экспортёры нефти (ОПЕК). 

Вместе с тем субъектами вывоза капитала также являются 

транснациональные корпорации (ТНК), которые представляют собой 

международные корпорации по роду деятельности, по объёму 

задействованного капитала, характера производства и т.п. 

 Современная экономическая теория особо выделяет роль и значение 

ТНК, бурный рот которых приходится на вторую половину ХХ столетия. 

Первоначально вопросы ТНК изучались в рамках теории фирмы, затем стали 

разрабатываться самостоятельные научные концепции их развития.  

 Одним из первых исследователей теории ТНК является экономист 

Ч.П.Киндлебергер. Он соединил теорию роста фирмы с теорией 

монополистической конкуренции и на этой базе обосновал выход компании 

за национальные границы. Ибо успешно развивающаяся фирма должна 

постоянно совершенствоваться, используя свои монополистические 

преимущества. Р.Вернон феномен ТНК объясняет, прежде всего, 

стремлением национальных монополий нанести экономический урон своим 

зарубежным конкурентам. Известный учёный Дж.Гелбрейт считает, что 

бурное развитие ТНК обусловлено технологическими предпосылками. 

Современная промышленная продукция более сложна и многогранна по 

своим техническим и технологическим характеристикам, чем когда-либо. 

Сбыт и обслуживание этого рода продукции за рубежом требует от 

производителей соответствующей товарной и услугопроводящей 

инфраструктуры.  
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 Концепция интернационализации производства является наиболее 

поздней и опирается на идеи английских экономистов Р.Коуса и Н.Колрада о 

том, что в системе большой корпорации в целом и её подразделениях в 

отдельности действует особый внутренний рынок – Интерпол, регулируемый 

руководителями корпораций и её филиалами на местах. 

 Главной чертой ТНК является наличие производства за границей. 

Поэтому, в рамках теории ТНК разработаны ряд моделей привлечения 

прямых инвестиций. Наибольшей популярностью пользуется модель 

жизненного цикла продукта и эклектическая модель. 

 Модель жизненного цикла была разработана американским учёным 

Р.Верноном на базе теории роста фирмы. В соответствии с данной моделью 

новый продукт проходит через пять последовательных циклов: первый цикл 

– внедрение продукта на рынок; второй цикл – рост продаж; третий – их 

зрелость; четвёртый – насыщение рынка; пятый – спад продаж.  

 С выходом на международный рынок цикл жизни продукта 

приобретает несколько иное содержание: во-первых, монопольное 

производство и экспорт нового продукта; во-вторых, появление у 

иностранных конкурентов аналогичного продукта и его внедрение на рынок, 

в том числе и в своих странах; в-третьих, выход конкурентов на рынки 

третьих стран и, соответственно, сокращение экспорта продукции из страны-

пионера; в-четвёртых, выход конкурентов на рынок страны-пионера, как 

возможная стадия дальнейшего развития.  

 Эклектическая модель (разработал Дж. Даннинг) исходит из тех 

соображений, что фирма приступает к производству товаров и услуг за 

рубежом потому, что здесь одновременно осуществимы три возможные 

предпосылки: 

 Предпосылка первая. Специфические преимущества собственника – 

фирма обладает определёнными преимуществами по сравнению с другими 

фирмами в определённой зарубежной стране.  

 Вторая предпосылка. Преимущества интернационализации - фирме 

выгоднее использовать свои конкурентные преимущества на месте действия, 

нежели реализовывать их посредством экспорта товаров или знаний другим 

государствам. 

 Предпосылка третья. Преимущества места размещения – фирма 

использует за рубежом некоторые производственные ресурсы более 

эффективно, чем у себя дома. 

        Важное значение в международных экономических отношениях 

занимает международная миграция рабочей силы. Она означает 

перемещение ресурсов рабочей силы из одной страны в другую в целях 

обеспечения работой с более благоприятными условиями. Наряду с 

экономическими составляющими, процесс международной миграции имеет 

также политические и социальные причины. 

Одной из основных причин международной миграции рабочей силы 

являются различия в уровне оплаты труда и других социальных условий 

жизни. Этим объясняется современная миграция населения в развитые 
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страны (США, Франция, Англия и др.). Рабочая сила эмигрирует в те страны, 

где оплата труда выше. Миграции подвержены, главным образом, 

квалифицированная рабочая сила, научно-технический персонал, учёные, 

научно-педагогические кадры, медицинские работники. Не случайно, данная 

форма международной миграции рабочей силы получила название «утечка 

мозгов». В связи с этим, страны-доноры борются с такой формой миграции 

рабочей силы. 

Не менее важной причиной международной миграции рабочей силы 

выступают демографические особенности развития стран и регионов. Дело в 

том, что в перенаселённых странах, общественное производство не в 

состоянии «поглотить» весь имеющийся потенциал рабочей силы. В тоже 

время, в соответствии с законами демографии, наиболее развитые страны 

сталкиваются с проблемой низкой рождаемости. В эту категорию в основном 

входят работники низкой квалификации, выполняющие в принимающей 

стране тяжёлую и непрестижную работу.   

Международный обмен научно-техническими достижениями 

осуществляется в различных формах. Он включает обмен научно-

технической информацией, учеными, специалистами, передачу на 

лицензионной основе изобретений и открытий, проведение научно-

исследовательских работ, осуществление общих научно-технических 

проектов, совместное предпринимательство по производству новой техники 

и технологии. 

Одной из важных форм научно-технического сотрудничества является 

международный инжиниринг. Международный инжиниринг заключается в 

предоставлении одним государством другому инженерно-расчетных, 

консультационных и инженерно-строительных услуг в процессе 

проектирования и сооружения за рубежом промышленных и других 

объектов. 

Мировая инфраструктура. Непрерывно растущее передвижение 

товаров, рабочей силы, финансовых средств через национальные границы 

ускоряет развитие и совершенствование всемирной инфраструктуры. Наряду 

с транспортной системой (морской, речной, воздушный, железнодорожный 

транспорт) в развитии мировой экономики все большее значение приобретает 

система информационных коммуникаций. Без достойной общемировой 

инфраструктуры невозможно развитие интернационализации современных 

производительных сил. Некоторые составные части данной инфраструктуры 

появились во времена возникновения мировой торговли, образования 

мирового рынка. 

В настоящее время биржи, финансовые центры, крупные 

промышленные и торговые объединения оснащены новыми техническими 

средствами, позволяющими очень быстро получать и обрабатывать 

оперативную информацию. В развитых странах создается 

широкопрофильный информационный комплекс, влияние которого 

распространяется практически на все отрасли и сферы экономики. 

В современных условиях особенно ценны научная и коммерческая 
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информации. В связи с этим на различных международных уровнях 

создаются специальные «банки данных», которые существенно облегчают 

поиск и нахождение информации, необходимой для научных и 

производственных целей. Международный обмен материальными товарами 

все больше уступает место нематериальным отношениям, то есть возрастает 

обмен научно-техническими достижениями, производственным и 

управленческим опытом, другими видами услуг. Статистика показывает, что 

сегодня услуги составляют 46 процентов от мирового валового внутреннего 

продукта. 

Интернационализация хозяйственной жизни всего мира привела к 

необходимости создания механизма регулирования межгосударственных 

хозяйственных связей. В настоящее время трудно найти сферу 

международных экономических отношений, где не действовала бы какая-

нибудь регулирующая структура. В частности, в финансовой, валютной и 

кредитной сферах можно указать на Международный валютный фонд 

(МВФ), Международный банк реконструкции и развития (МБРР), в сфере 

мировой торговли - Генеральное соглашение по торговле и тарифам - 

Всемирную торговую организацию (ГАТТ-ВТО). 

Регулирование международных экономических отношений начинается 

с национально-организационных форм. Процесс интернационализации 

хозяйственной жизни первоначально привел к международной координации 

деятельности национальных государств, а затем к созданию 

межгосударственных и международных организаций. 

Усиление международной координации валютно-финансовой сферы во 

многом связано с деятельностью МВФ. Он в соответствии со своим уставом 

регулирует валютные курсы и платежные балансы стран-членов, 

контролирует многосторонние платежные системы и внешние долги 

развивающихся стран, предоставляет кредиты странам-участникам для 

решения их валютно-финансовых проблем. 

Финансированием структурных преобразований в развивающихся 

странах активно занимается МБРР. Среднесрочным и долгосрочным 

кредитованием различных инвестиционных объектов, подготовкой 

финансово-экономических оснований для проектов, оказанием помощи в 

структурной перестройке развивающихся стран наряду с МБРР занимаются 

Международная ассоциация развития (МАР), Международная финансовая 

корпорация (МФК), входящие в состав Всемирного банка. В целях 

финансового воздействия и организации помощи на структурную 

перестройку в Восточно-Европейском регионе в 1991 году создан 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). 

На регулирование мировых хозяйственных связей повлияли также 

изменения в составе международных организаций. Активное вхождение в 

МВФ, МБРР, ГАТТ (ВТО) освобожденных стран Азии, Африки, Латинский 

Америки, а в дальнейшем и ряда бывших социалистических стран привело к 

определенным изменениям в регулировании мировых хозяйственных связей. 

Вследствие стремлений к созданию общего рынка в рамках 
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Европейского Союза (ЕС) учреждаются единое общеевропейское 

гражданство, экономический, валютный и политический союз. Для 

выполнения намеченных в Договоре Союза задач созданы ряд Европейских 

учреждений. Исполнительным органом Европейского союза является 

Комиссия Европейского сообщества (КЕС). Его членов назначают 

национальные правительства, но они абсолютно независимы при исполнении 

своих полномочий. Органом Союза, принимающим решения, является Совет 

Министров. В его состав входят министры внутренних дел, финансов, 

снабжения, сельского хозяйства и т.д. Право контролирования деятельности 

Комиссии Европейского сообщества, одобрения бюджета и законов 

сообщества, а также внесения в них поправок возлагается на Европарламент.  

В Европейском Союзе, начиная с 1999 года, стала проводиться единая 

денежно-кредитная политика. В связи с этим была введена единая валюта - 

ЭКЮ, а с 2004 года - Евро и создано новое учреждение - Европейский 

Центральный банк, который вместе с национальными банками составляет 

основу Европейской системы банков. 
Серьёзную тревогу в правительствах развитых стран вызвал нынешний 

мировой финансово-экономический кризис, который оказал негативное 

влияние на экономику множества стран и нанес им большой социально-

экономический ущерб. В целях совместной борьбы против данного кризиса и 

предотвращения его в ноябре 2008 года в Вашингтоне, а затем в апреле 2009 

года в Лондоне состоялся Саммит с участием 20 крупнейших государств, 

объединяющих около 85 процентов мирового совокупного продукта. По 

этому поводу наш Президент отметил, что в связи с тем, что участники 

саммита не имеют единого подхода к анализу причин возникновения 

кризиса, пока еще рано говорить о разработке общей и эффективной 

программы по преодолению серьёзных и далеко идущих последствий этого 

глобального финансового кризиса. «Вместе с тем сам факт, что такой Саммит 

состоялся и на нем были обсуждены проблемы и сложившаяся ситуация в 

связи с мировым финансовым кризисом — само по себе является 

обнадеживающим сигналом». 

 

Выводы и заключения: 

1. Международное разделение труда представляет собой 

взаимосвязанный и взаимообусловленный процесс специализации 

национальных экономик на производстве отдельных видов товаров и услуг. 

Оно является объективной основой международного обмена товарами, 

услугами и знаниями, развития производственного, торгового, научно-

технического, финансового и иного сотрудничества между странами с целью 

достижения экономической выгоды. 

 2. Мировое хозяйство отличается от национального хозяйства выходом 

экономических связей на международный уровень и наличием единого 

мирового рынка.  

3. Интернационализация производства или экономической жизни - это 

усиление экономических связей стран в мировых масштабах, а также процесс 
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охвата все более широкого пространства экономических отношений. 

4. Глобализация означает образование и развитие единой сети 

экономических отношений, охватывающих все пространство мирового 

хозяйства. 

5. Противоречивыми сторонами процесса глобализации мирового 

хозяйства являются: неравномерное экономическое развитие различных 

стран; усиление разрыва между богатыми и бедными странами; усиление 

угрозы экологической катастрофы; изменения численности населения в 

разных странах и т.д. 

6. Более сложным аспектом международных экономических 

отношений является международная миграция рабочей силы, которая 

означает перемещение ресурсов рабочей силы из одной страны в другую в 

целях обеспечения работой с более благоприятными условиями. 

7. Наряду с транспортной системой в развитии мировой экономики все 

большее значение приобретает система информационных коммуникаций. Без 

достойной общемировой инфраструктуры невозможно развитие 

интернационализации современных производительных сил.  

 

Основные ключевые понятия: 

Мировое хозяйство - система национальных хозяйств различных 

стран, объединенных международным разделением труда, торгово-

производственными, финансовыми и научно-техническими связями. 

Интернационализация производства или экономической жизни - 

это усиление экономических связей стран в мировых масштабах, а также 

процесс охвата все более широкого пространства экономических отношений. 

Глобализация - образование и развитие единой сети экономических 

отношений, охватывающих все пространство мирового хозяйства. 

Международные экономические отношения - совокупность 

хозяйственных связей между различными странами мира. 

Международная торговля - позволяет странам получить такие 

продукты и услуги, которые в силу сложившихся природно-географических 

условий или по другим обстоятельствам не могут производить у себя те или 

иные товары или производство которых стране обходиться дороже, нежели 

их импорт. 

Международный инжиниринг – это предоставление одним 

государством другому инженерно-расчетных, консультационных и 

инженерно-строительных услуг в процессе проектирования и сооружения за 

рубежом промышленных и других объектов. 

Международная миграция капитала - размещение и движение 

капитала за рубежом. 

Международная миграция рабочей силы - перемещение ресурсов 

рабочей силы из одной страны в другую в целях обеспечения работой с более 

благоприятными условиями. 
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Вопросы и задания для повторения: 

1. В чем состоит важнейшая особенность мирового экономического 

развития в настоящее время?  

2. Каково влияние мирового хозяйства на национальную экономику? 

3.  На каких критериях основана классификация стран мирового 

сообщества? Выделите основные группы государств на основе современных 

подходов к классификации. 

4.  В чем заключается сущность процесса интернационализации 

экономической жизни? 

5.  Что такое процесс глобализации, и какие существуют его 

направления?  

6. Расскажите о противоречивых аспектах процесса глобализации. 
 

 
 
 

ГЛАВА 26. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ИНТЕГРАЦИЯ И ВХОЖДЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА В МИРОВОЕ 

СООБЩЕСТВО 

 

План: 

26.1. Ñóùíîñòü и содержание международной экономической интеграции. 

Теории международной экономической интеграции.  

26.2. Ôîðìû è îáúåêòèâíûå ïðåäïîñûëêè ìåæäóíàðîäíîé ýêîíîìè÷åñêîé èíòåãðàöèè. 

26.3. Èíòåãðàöèÿ Óçáåêèñòàíà â ìèðîâóþ ýêîíîìèêó è åãî âíåøíåýêîíîìè÷åñêàÿ 

äåÿòåëüíîñòü. 

 

26.1. Ñóùíîñòü и содержание международной экономической интеграции. 

Теории международной экономической интеграции  

 

Èññëåäîâàíèå ïðîöåññîâ ìåæäóíàðîäíîé ýêîíîìè÷åñêîé èíòåãðàöèè, ñòðåìëåíèå ê 

раскрытию её проблем и íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ôîðì ïрîÿâëåíèя стали причиной 

зарождения и ðàçâèòèя ðàçëè÷íûõ òåîðèé. Âûäåëяют òàêèå íàïðàâëåíèÿ, êàê 

íåîëèáåðàëèçì, êîðïîðàöèîíàëèçì, ñòðóêòóðàëèçì, íåîêåéíñèàíñòâî, äèðèæèñòñêèå 

íàïðàâëåíèÿ. 

Ïðåäñòàâèòåëè ðàííåãî íåîëèáåðàëèçìà (1950-1960ãã.) Â.Ðåïêå è Ì.Àëëý ïîä 

ïîëíîé èíòåãðàöèåé ïîíèìàëè ñîçäàíèå åäèíîãî ðûíî÷íîãî ïðîñòðàíñòâà â ìàñøòàáå 

íåñêîëüêèõ ñòðàí, ôóíêöèîíèðîâàíèå êîòîðîãî могло îñóùåñòâëÿòьñÿ íà îñíîâå 

äåéñòâèÿ ñòèõèéíûõ ðûíî÷íûõ ñèë è ñâîáîäíîé êîíêóðåíöèè без участия ãîñóäàðñòâà. 

Ïî-ìíåíèþ ýòèõ ó÷åíûõ, âìåøàòåëüñòâî ãîñóäàðñòâà â ñôåðó ìåæäóíàðîäíûõ 

ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé ïðèâîäèò ê èíôëÿöèи, ðàçáàëàíñèðîâàííîñòи ìåæäóíàðîäíîé 

òîðãîâëè, ðàññòðîéñòâу взаимных ïëàòåæåé. 

Îäíàêî ðàçâèòèå ìåæäóíàðîäíîé ýêîíîìè÷åñêîé èíòåãðàöèè íà îñíîâå ôîðìèðîâàíèÿ 

ðåãèîíàëüíûõ ìåæãîñóäàðñòâåííûõ ñîþçîâ ñ ó÷àñòèåì ãîñóäàðñòâà ïîêàçàëî 
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íåîáîñíîâàííîñòü âçãëÿäîâ ðàííèõ íåîëèáåðàëîâ.  

Представитель более позднего неолиберализма американский учёный 

Бела Баласса рассматривал проблему экономической интеграции в несколько 

другом ракурсе: имеет ли значение экономическая интеграция для 

активизации государственного участия в международных экономических 

отношениях. Большое значение при этом уделялось эволюции процесса 

интеграции, происходящей на основе как экономических, так и политических 

процессов. 

В середине 60-х годов возникло новое направление 

корпорационализм, представителями которого являлись Сидней Рольф и 

Юджин Ростоу. Они, в свою очередь, выдвинули новую идею о том, что в 

противоположность рыночному механизму саморегуляции и 

государственному регулированию важно функционирование 

транснациональных корпораций (ТНК), способные обеспечить 

интегрирование экономики, её рациональное и сбалансированное развитие. 

Представители другого направления, называемого структурализмом 

Гунар Мюрдаль (шведский экономист) и др. критически относились к идеи 

полной либерализации движения товарных потоков, капитала и рабочей силы 

в интеграционном пространстве. По их мнению, свободное 

функционирование рыночного механизма может привести к определённым 

диспропорциям в развитии и размещении производства, углублении 

неравенства в доходах.   

В 70-х годах прошлого столетия широкое распространение получили 

идеи неокейнсианства, представители которого (американский экономист 

Ричард Купер и др.) считали, что центральной проблемой международного 

экономического сотрудничества состоит в извлечении широкого круга выгод 

от международного экономического взаимодействия, в том числе в условиях 

ограничений, не теряя при этом экономическую свободу страны.  

Íåîêåéíñèàíöû âûäâèíóëè äâà âîçìîæíûõ âàðèàíòà ðàçâèòèÿ ìåæäóíàðîäíîé 

èíòåãðàöèè: ïåðâûé - èíòåãðàöèÿ ñ óòðàòîé íàöèîíàëüíîé ñâîáîäû, íî ñîãëàñîâàíèåì 

ýêîíîìè÷åñêèõ öåëåé è ïîëèòèêè; âòîðîé - èíòåãðàöèÿ ñ óñëîâèåì ñîõðàíåíèÿ 

íàöèîíàëüíîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè. Ïðåäïîëàãàÿ, ÷òî íè îäèí èç ýòèõ âàðèàíòîâ íå ìîæåò 

ñóùåñòâîâàòü â ÷èñòîì âèäå, îíè îáîñíîâàëè íåîáõîäèìîñòü èõ ñî÷åòàíèÿ ïóòåì 

ñîãëàñîâàíèÿ âíóòðåííåé è âíåøíåé ïîëèòèêè èíòåãðèðóþùèõñÿ ñòîðîí.  
Åùå îäíèì âèäîì íåîêåéíñèàíñêîãî íàïðàâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ äèðèæèçì (îñíîâíîé 

ïðåäñòàâèòåëü голландский учёный ßн Òèíáåðãåí), ñòîðîííèêè êîòîðîãî òàêæå 

îòðèöàþò ðîëü ðûíî÷íîãî ìåõàíèçìà â èíòåãðàöèîííûõ ïðîöåññàõ. Îíè ñ÷èòàëè, ÷òî 

ñîçäàíèå è ôóíêöèîíèðîâàíèå ìåæäóíàðîäíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñòðóêòóð âîçìîæíî íà îñíîâå 

ðàçðàáîòêè èíòåãðèðóþùèìèñÿ ñòðàíàìè îáùåé ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè, ñîãëàñîâàíèÿ 

ñîöèàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, êîîðäèíàöèè êðåäèòíîé ïîëèòèêè. 

Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà âûøåóïîìÿíóòûõ ðàçíîîáðàçíûõ òåîðèé ïîêàçûâàåò, ÷òî 

êàæäàÿ èç íèõ íàïðàâëåíà íà ðàñêðûòèå îïðåäåëåííûõ àñïåêòîâ ìåæäóíàðîäíûõ 

ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé. Ñòðåìëåíèå ê äàëüíåéøåìó ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ìåæäóíàðîäíûõ 

ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðàâèëüíûõ è íàó÷íî îáîñíîâàííûõ ñòîðîí 

äàííûõ òåîðèé ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç âàæíûõ çàäà÷ международной политики.  
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26.2. Ôîðìû è îáúåêòèâíûå ïðåäïîñûëêè ìåæäóíàðîäíîé ýêîíîìè÷åñêîé 

èíòåãðàöèè 

 

Международная экономическая интеграция – это процесс 

экономического взаимодействия стран, приводящий к сближению 

хозяйственных механизмов, принимающий форму межгосударственных 

соглашений и согласованно регулируемый межгосударственными органами. 
Ìåæäóíàðîäíàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ èíòåãðàöèÿ - ýòî ïðîöåññ òåñíîãî ïåðåïëåòåíèÿ 

õîçÿéñòâ ðàçëè÷íûõ ñòðàí íà îñíîâå ðàçâèòèÿ ãëóáîêèõ óñòîé÷èâûõ ýêîíîìè÷åñêèõ 

âçàèìîñâÿçåé ìåæäó íèìè. Íà ìèêðîóðîâíå ýòîò ïðîöåññ èäåò ÷åðåç âçàèìîäåéñòâèå 

îòäåëüíûõ ôèðì áëèçêî ðàñïîëîæåííûõ äðóã ê äðóãó ñòðàí íà îñíîâå ôîðìèðîâàíèÿ ìåæäó 

íèìè ðàçíîîáðàçíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé. Èíòåãðàöèÿ íà ìåæãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå 

ïðîèñõîäèò íà îñíîâå ôîðìèðîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ îáúåäèíåíèé ãîñóäàðñòâ è 

ñîãëàñîâàíèÿ их ýêîíîìè÷åñêой ïîëèòèêи. 

Îñíîâíûìè ôîðìàìè ìåæäóíàðîäíîé ýêîíîìè÷åñêîé èíòåãðàöèè ÿâëÿþòñÿ: 

 çîíà ñâîáîäíîé òîðãîâëè. Ýòî ñàìàÿ ïðîñòàÿ ôîðìà ýêîíîìè÷åñêîé èíòåãðàöèè, â 

ðàìêàõ êîòîðîé îòìåíÿþòñÿ òîðãîâûå îãðàíè÷åíèÿ ìåæäó ñòðàíàìè-ó÷àñòíèöàìè. 

Ñîçäàíèå çîí ñâîáîäíîé òîðãîâëè óñèëèâàåò êîíêóðåíöèþ íà âíóòðåííåì ðûíêå ìåæäó 

íàöèîíàëüíûìè è çàðóáåæíûìè òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿìè óñèëèâàåò îïàñíîñòü áàíêðîòñòâ 

íàöèîíàëüíûõ ïðîèçâîäèòåëåé и ñîçäà¸ò ñòèìóë äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà è 

âíåäðåíèÿ íîâøåñòâ. Ïðèìåðîì çäåñü ìîãóò ñëóæèòü Åâðîïåéñêàÿ àññîöèàöèÿ ñâîáîäíîé 

òîðãîâëè è ñîãëàøåíèå ìåæäó ñòðàíàìè ÑÍÃ; 

 òàìîæåííûé ñîþç. Такая ýêîíîìè÷åñêая èíòåãðàöèя ïðåäïîëàãàåò íàðÿäó ñ 

ôóíêöèîíèðîâàíèåì çîíû ñâîáîäíîé òîðãîâëè óñòàíîâëåíèå åäèíûõ âíåøíåòîðãîâûõ òàðèôîâ 

è ïðîâåäåíèå åäèíîé âíåøíåòîðãîâîé ïîëèòèêè â îòíîøåíèè òðåòüèõ ñòðàí. Íàãëÿäíûì 

ïðèìåðîì òîìó ÿâëÿåòñÿ Åâðîïåéñêîé Ñîþç (ÅÑ); 

 ïëàòåæíûé ñîþç. Îáåñïå÷èâàåò âçàèìíыé ñâîáîäíûé îáìåí íàöèîíàëüíûõ âàëþò è 

ôóíêöèîíèðîâàíèå åäèíîé ðàñ÷åòíîé äåíåæíîé åäèíèöû. Ïëàòåæíûé ñîþç ÿâëÿåòñÿ 

êîíå÷íîé öåëüþ Åâðîïåéñêîãî ñîîáùåñòâà, ñòðàí Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè è ÑÍÃ; 

  îáùèé ðûíîê. Ýòî ôîðìà ýêîíîìè÷åñêîé èíòåãðàöèè, включает íàðÿäó ñî 

ñâîáîäíîé âçàèìíîé òîðãîâëåé è åäèíûì âíåøíåòîðãîâûì òàðèôîì ñâîáîäíîå ïåðåìåùåíèå 

êàïèòàëà è ðàáî÷åé ñèëû, à òàêæå ñîãëàñîâàíèå ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè его 

участников. Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ìîæíî ïðèâåñòè Åâðîïåéñêèé Ýêîíîìè÷åñêèé Ñîþç 

èëè Åâðîïåéñêèé Îáùèé Ðûíîê. Â åãî ðàìêàõ îòìåíены âñå òàìîæåííûå ïîøëèíû è êâîòû 

íà èìïîðò, íà îäèíàêîâûõ óñëîâèÿõ ðåãóëèðóåòñÿ ââîç òîâàðîâ èç äðóãèõ ñòðàí íà 

Åâðîïåéñêèé ðûíîê, îáåñïå÷èâàåòñÿ ñâîáîäíîå ïåðåäâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ è 

ðàáî÷åé ñèëû, à òàêæå ïðîâîäèòñÿ åäèíàÿ ïîëèòèêà â ðåøåíèè îáùèõ ïðîáëåì. 

 В поледнее время Европейский союз расширяется за счёт вступления 

в него новых стран. В связи с этим разработаны ряд моделей дальнейшего 

развития европейской интеграции на пути её углубления. К их числу 

относятся: модели “”ступенчатой интеграции”, “”Европы концентрических 

кругов”, “”дифференцированной интеграции”. В основе первых двух моделей 

заложена идея создания в ЕС “”ядра для наиболее развитых стран, вокруг 

которого сформируются ”круги из стран с меньшей глубиной интеграции”. 
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 Модель “”дифференцированной интеграции” исходит из того, что 

географическое расширение ЕС должно изменить существующую 

концепцию интеграции. Она предполагает дифференциацию темпов 

интеграционных процессов по различным странам. Как и “”ступенчатая”, 

“”дифференцированная” интеграция преследует цель углубления 

интеграционных процессов. Однако, исключает необходимость подписания 

договоров. Предусматривается также создание “”ядра” с разным составом 

участников. 

ýêîíîìè÷åñêèé è âàëþòíûé ñîþç ÿâëÿеòñÿ âûñøåé ôîðìîé ìåæãîñóäàðñòâåííîé 

ýêîíîìè÷åñêîé èíòåãðàöèè, вокруг которого ñîâìåùàþòñÿ âñå ôîðìû ýêîíîìè÷åñêîé 

èíòåãðàöèè ñ ïðîâåäåíèåì îáùåé ýêîíîìè÷åñêîé è âàëþòíî-ôèíàíñîâîé ïîëèòèêè. 

Ïðîöåññ ìåæäóíàðîäíîé ýêîíîìè÷åñêîé èíòåãðàöèè îáóñëîâëåí: 

- èíòåðíàöèîíàëèçàöèей è ãëîáàëèçàöèей õîçÿéñòâåííûõ ñâÿçåé; 

- óãëóáëåíèåм ìåæäóíàðîäíîãî ðàçäåëåíèÿ òðóäà; 

- îáùåìèðîâой íàó÷íî-òåõíè÷åñêой ðåâîëþöèей; 

- óñèëåíèåм îòêðûòîñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè. 

Важным стимулирующим ôàêòîðîм углубления иíòåãðàöèè ÿâëÿåòñÿ 

ïîâûøåíèå ñòåïåíè îòêðûòîñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè. Его õàðàêòåðíûìè ÷åðòàìè 

ÿâëÿþòñÿ: 

- ãëóáîêîå âêëþ÷åíèå ýêîíîìèêè ñòðàíû â ñèñòåìó ìèðîâûõ õîçÿéñòâåííûõ 

îòíîøåíèé; 

 - îñëàáëåíèå èëè ïîëíàÿ ëèêâèäàöèÿ îãðàíè÷åíèé íà ïåðåìåùåíèå òîâàðîâ, 

êàïèòàëà, ðàáî÷åé ñèëû ìåæäó ñòðàíàìè; 

 - êîíâåðòèðóåìîñòü íàöèîíàëüíîé âàëþòû. 

Òàêèì îáðàçîì, èíòåãðàöèÿ âçàèìíо ïåðåïëåòает ïðîöåññы ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà 

íà íàöèîíàëüíîì óðîâíå и ôîðìèðóåò åäèíûé õîçÿéñòâåííûé îðãàíèçì. Â ðåàëüíîé æèçíè 

äåéñòâóþò äâå противоположные òåíäåíöèè - èíòåãðàöèя è äåçèíòåãðàöèя.  

 æåñòêàÿ (îäíîñòîðîííå âûãîäíàÿ) èíòåãðàöèÿ. Òàêàÿ èíòåãðàöèÿ îáóñëîâëåíà 

îáñòîÿòåëüñòâàìè âíåøíåãî õàðàêòåðà, ïðè êîòîðîé îäíè ñòðàíû ÿâëÿþòñÿ 

ïîëó÷àòåëÿìè âûãîä, äðóãèå - äîíîðàìè; 

 ñëó÷àéíàÿ èíòåãðàöèÿ, êîòîðàÿ îáðàçóåòñÿ è ïðåêðàùàåòñÿ áûñòðî è 

ñòèõèéíî; 

 ãèáêàÿ (îáîþäîâûãîäíàÿ) èíòåãðàöèÿ. Â òàêîé èíòåãðàöèè êàæäàÿ ñòðàíà 

ÿâëÿåòñÿ îäíîâðåìåííî è ïîëó÷àòåëåì âûãîä, è äîíîðîì. 

Основными предпосылками ìåæдународной ýêîíîìè÷åñêîé èíòåãðàöèè 

являются: 

- наличие единого географического пространства; 

- примерно одинаковый уровень социально-экономического развития 

(уровень ВВП на душу населения, уровень инфляции, безработицы и т.д.); 

- взаимодополняемость экономики (структура экспорта); 

- наличие политической воли (желание правительства идти на 

интеграцию); 

- îáùíîñòü ýêîíîìè÷åñêèõ èíòåðåñîâ è ïðîáëåì, à òàêæå ýôôåêòèâíîñòü 

ñîâìåñòíûõ óñèëèé â èõ ðåøåíèè. 
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 Различают такие методы государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности как тарифные, нетарифные, 

внешнеэкономические методы. 

 Тарифные методы связаны с использованием таможенных пошлин, т.е. 

государственного сбора, взимаемого при перемещении товаров через 

государственную границу. Таможенные пошлины базируются на 

таможенных тарифах, которые представляют собой ставки, применяемые к 

товарам, перевозимым через границу. Они могут быть импортные, 

экспортные, транзитные, специфические, акваларные, комбинированные.  

 Нетарифные методы – это ограничения внешней торговли, не 

связанные с применением таможенных пошлин (прямые, косвенные). К 

прямым относятся: квотирование, лицензирование, добровольные 

ограничения экспорта, антидемпинговые пошлины, компенсационные 

пошлины и сборы. К косвенным относятся: скрытые меры, которые 

непосредственно не нацелены на ограничение внешнеторговой деятельности 

(технические и санитарно-гигиенические стандарты), финансовые меры, 

регулирующие импортно-экспортные потоки (специальные правила 

импортных платежей, ограничения на накопление иностранной валюты, 

отсрочка импортных платежей).      

 Внешнеэкономические методы увеличивают стоимость 

импортируемого товара сверх таможенной пошлины по определённым 

лимитам. К ним относятся: внутренние налоги и сборы на импортируемые 

товары (НДС), таможенные сборы за оформление груза, сопровождение, 

регистрацию и др. 

 

26.3. Èíòåãðàöèÿ Óçáåêèñòàíà â ìèðîâóþ ýêîíîìèêó è åãî âíåøíåýêîíîìè÷åñêàÿ 

äåÿòåëüíîñòü 

 

Ñ îáðåòåíèåì Ðåñïóáëèêîé Óçáåêèñòàí ãîñóäàðñòâåííîé íåçàâèñèìîñòè 

ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü îñóùåñòâëåíèÿ åãî âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è 

ïðåäïîñûëêè äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ ê ìèðîâîé ýêîíîìèêå. Â ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè âîçíèêла 

íåîáõîäèìîñòü ôîðìèðîâàíèÿ ñîáñòâåííîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ âíåøíåýêîíîìè÷åñêèì 

êîìïëåêñîì, âûðàáîòêè ïðàâèë è ïðèíöèïîâ íàëàæèâàíèÿ âíåøíèõ ñâÿçåé, 

ñàìîñòîÿòåëüíîãî îïðåäåëåíèÿ ïóòåé èíòåãðèðîâàíèÿ ðåñïóáëèêè â ìèðîâóþ 

ýêîíîìè÷åñêóþ ñèñòåìó.  

Îñíîâíûå ïðèíöèïû îñóùåñòâëåíèÿ âíåøíåé ïîëèòèêè ðåñïóáëèêè ñòðîÿòñÿ íà 

ïðèíöèïàõ ðàâíîïðàâèÿ è âçàèìíîé âûãîäû, åå ïðàâèëà îñíîâàíû íà óñòàíîâëåíèè 

âçàèìîâûãîäíûõ ñâÿçåé, êàê äâóñòîðîííèõ, òàê è ìíîãîñòîðîííèõ äîãîâîðíûõ îòíîøåíèé, 

÷åðåç óãëóáëåíèå ñîòðóäíè÷åñòâà â ðàìêàõ ìåæäóíàðîäíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñîþçîâ133. 

Îñíîâîé äëÿ ñîçäàíèÿ îòêðûòîé ýêîíîìèêè ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòèå Óçáåêèñòàíà â 

ìèðîõîçÿéñòâåííûõ ñâÿçÿõ è ìåæäóíàðîäíîì ðàçäåëåíèè òðóäà. Поэтому, начиная с 

первых лет íåçàâèñèìîñòè, наша страна óñòàíîâèëà äèïëîìàòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ ñ 

áîëåå ÷åì 80 ãîñóäàðñòâàìè мира, îòêðûëà äèïëîìàòè÷åñêèå ïîñîëüñòâà, ñòàëà 

                                                           
133Каримов И.А. Узбекистан по пути углубления экономических реформ. –Т.: Узбекистан, 1995, - с. 96-97. 
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ïîëíîïðàâíûì ÷ëåíîì ìíîæåñòâà ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé - ýêîíîìè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ 

ÎÎÍ, Âñåìèðíîãî áàíêà, Ìåæäóíàðîäíîãî áàíêà, Ìåæäóíàðîäíîãî âàëþòíîãî ôîíäà, 

Ìåæäóíàðîäíîé ôèíàíñîâîé êîðïîðàöèè, Îðãàíèçàöèè ñîäåéñòâèÿ ýêîíîìè÷åñêîìó 

ðàçâèòèþ è äðóãèõ ìåæäóíàðîäíûõ ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé. 

Ñåãîäíÿ èíòåãðàöèÿ Óçáåêèñòàíà â ìèðîâîå õîçÿéñòâî ôóíêöèîíèðóåò êàê 

ìíîãîóðîâíåâàÿ ñèñòåìà, включая ãëîáàëüíûé, òðàíñêîíòèíåíòàëüíûé, ìåæðåãèîíàëüíûé, 

ðåãèîíàëüíûé, ìåñòíûé уровни.  

Ðåàëèçóåìàÿ íà ãëîáàëüíîì óðîâíå ñòðàòåãè÷åñêàÿ èíòåãðàöèîííàÿ çàäà÷à 

Óçáåêèñòàíà охватывает использование ìåæäóíàðîäíûх âàëþòíî-ôèíàíñîâûх è 

òîðãîâûх ìåõàíèçìов íà îñíîâå ñîçäàíèÿ ðàâíîïðàâíûõ è îòâå÷àþùèõ íàöèîíàëüíûì 

èíòåðåñàì óñëîâèé äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ âñåõ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ ñòðàíû ñ 

âíåøíèì ðûíêîì. 

Àêòèâíîå ó÷àñòèå Óçáåêèñòàíà â äåÿòåëüíîñòè òàêèõ îðãàíèçàöèé, êàê ÎÎÍ, 

Îðãàíèçàöèÿ ïî áåçîïàñíîñòè è ñîòðóäíè÷åñòâó â Åâðîïå (ÎÁÑÅ), Åâðîïåéñêîå 

ñîîáùåñòâî, Âñåìèðíûé áàíê, Ìåæäóíàðîäíûé âàëþòíûé ôîíä, Îðãàíèçàöèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî 

ñîòðóäíè÷åñòâà (ÝÊÎ) îáåñïå÷èâàåò åùå áîëåå øèðîêîå èíòåãðèðîâàíèå åãî â ìèðîâîå 

õîçÿéñòâî. 

Èíòåãðàöèîííàÿ çàäà÷à Óçáåêèñòàíà íà òðàíñêîíòèíåíòàëüíîì óðîâíå 

направлена на äàëüíåéøåе óñèëåíèе âçàèìîñâÿçåé â ðàìêàõ ìåæäóíàðîäíîé 

òðàíñàçèàòñêîé Îðãàíèçàöèè ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà (ÝÊÎ). Ýòà îðãàíèçàöèÿ 

áûëà ñîçäàíà â 1992 ãîäó è â íàñòîÿùåå âðåìÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ 10 ñòðàí àçèàòñêîãî 

êîíòèíåíòà (Òóðöèÿ, Èðàí, Ïàêèñòàí, Àôãàíèñòàí, Óçáåêèñòàí, Êàçàõñòàí, 

Êèðãèçñòàí, Òàäæèêèñòàí, Òóðêìåíèñòàí è Àçåðáàéäæàí). Åå îñíîâíîé öåëüþ 

ÿâëÿåòñÿ íàëàæèâàíèå ðåãèîíàëüíîãî è ìåæäóíàðîäíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà 

â сфере òðàíñïîðòа, êîììóíèêàöèй, ïðîìûøëåííîñòи, ñåëüñêîго õîçÿéñòâа, òîðãîâëи, 

òóðèçìа, миграции ðàáî÷åé ñèëû. 

Íà ìåæðåãèîíàëüíîì óðîâíå Óçáåêèñòàí âñòóïèë â èíòåãðàöèþ ñ íåçàâèñèìûìè 

ãîñóäàðñòâàìè - ñòðàíàìè ÑÍÃ. Óçáåêèñòàí â ÷èñëå ïåðâûõ ïîääåðæàë èäåþ ñîçäàíèÿ 

ÑÍÃ, âîøåë â ñîñòàâ åãî ó÷ðåäèòåëåé è àêòèâíî ïðîâîäèò ðàáîòó ïî óêðåïëåíèþ 

èíòåãðàöèîííûõ è êîîïåðàöèîííûõ ñâÿçåé, ïðèíèìàя ó÷àñòèå â ôîðìèðîâàíèè òàêèõ 

èíñòèòóöèîíàëüíûõ ñòðóêòóð, êàê Ìåæãîñóäàðñòâåííûé ýêîíîìè÷åñêèé êîìèòåò (ÌÝÊ), 

Ìåæãîñóäàðñòâåííûé áàíê (ÌÃÁ), Êîìèòåò ÑÍÃ ïî ñòàòèñòèêå. 

Так, с целью обеспечения высокой динамики роста взаимного 

товарооборота стран СНГ, Президент Узбекистана Ш.Мирзиёев на 

очередном Совете государств-участников СНГ (29 сентября 2018 года) 

выступил за максимальное упрощение таможенных процедур, устранение 

всех имеющихся изъятий и ограничений в торговле, включая технические 

барьеры. "В условиях неоднозначных процессов в мировой экономике, 

ужесточения "торговых войн" и усиления протекционизма ключевыми 

вопросами должны стать полноценное функционирование зоны свободной 

торговли СНГ и формирование взаимных рынков. Полагаем важным 

скорейшее создание зоны свободной торговли услугами на пространстве 

Содружества"134. 

                                                           
134 Из доклада Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева на Совете государств-участников СНГ от 29 
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Необходимо продолжить работу, направленную на эффективное 

использование международных и региональных транспортных коридоров, с 

внедрением единого механизма взаимного предоставления тарифных 

преференций, унификацию требований и устранение различных барьеров при 

грузоперевозках всеми видами транспорта, развитие логистических центров. 

Èíòåãðàöèÿ Óçáåêèñòàíà íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå направлена на óêðåïëåíèе 

è ðàçâèòèè òåñíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó ñòðàíàìè Öåíòðàëüíîé Àçèè, áðàòñêèå 

íàðîäû êîòîðûõ èìåþò îáùóþ èñòîðèþ, åäèíûå êóëüòóðíûå òðàäèöèè, ñõîæèé óêëàä 

æèçíè è ìåíòàëèòåò. Êîíêðåòíîé ôîðìîé òàêîé èíòåãðàöèîííîé ñâÿçè ÿâëÿåòñÿ 

Öåíòðàëüíî-àçèàòñêîå ðåãèîíàëüíîå ñîòðóäíè÷åñòâî (ÖÀÐÑ), ñîçäàííîå â ÿíâàðå 

1992 ãîäà. 

Îäíèì èç ïåðñïåêòèâíûõ ðåãèîíàëüíûõ îáúåäèíåíèé ñ ìîùíûì ïîòåíöèàëîì ÿâëÿåòñÿ 

Øàíõàéñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà (ØÎÑ). Ýòà îðãàíèçàöèÿ áûëà ñîçäàíà 15 

èþíÿ 2001 ãîäà ñ ó÷àñòèåì øåñòè ñòðàí - Óçáåêèñòàíà, Êàçàõñòàíà, Êûðãûçñòàíà, 

Òàäæèêèñòàíà, Ðîññèè è Êèòàÿ. 

Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè çàìåòíî âîçðîñ ìåæäóíàðîäíûé àâòîðèòåò è 

ïðèâëåêàòåëüíîñòü Øàíõàéñêîé îðãàíèçàöèè ñîòðóäíè÷åñòâà. Óâåëè÷èâàåòñÿ ÷èñëî 

ãîñóäàðñòâ, ïðîÿâëÿþùèõ èíòåðåñ ê ñîòðóäíè÷åñòâó â ðàìêàõ äàííîé îðãàíèçàöèè. 

Ýêîíîìè÷åñêèé ïîòåíöèàë ØÎÑ äàåò âñå îñíîâàíèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû íàçûâàòü åå êðóïíîé 

ýêîíîìè÷åñêîé èíòåãðàöèîííîé îðãàíèçàöèåé. 

Óñèëåíèå ýêîíîìè÷åñêîé èíòåãðàöèè Óçáåêèñòàíà ñî ñòðàíàìè Øàíõàéñêîé 

îðãàíèçàöèè ñîòðóäíè÷åñòâà âî ìíîãîì îïðåäåëÿåòñÿ íàöèîíàëüíûìè èíòåðåñàìè äàííûõ 

ñòðàí. Ïðåæäå âñåãî, äëÿ Óçáåêèñòàíà öåëåñîîáðàçíî ðàñøèðåíèå òîðãîâëè òîâàðàìè 

òåõ îòðàñëåé ïðîèçâîäñòâà, ãäå ðåñïóáëèêà èìååò îòíîñèòåëüíîå ïðåèìóùåñòâî - 

õëîïêà-ñûðöà, òîâàðîâ ìàøèíîñòðîåíèÿ, õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè, ýëåêòðîýíåðãåòèêè, 

ïðîìûøëåííîñòè ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Òàêæå íåîáõîäèìî óãëóáëÿòü èíòåãðàöèîííûå 

ñâÿçè â îáëàñòè òåëåêîììóíèêàöèé, èñïîëüçîâàíèÿ âîäíûõ è ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, 

ìåæäóíàðîäíîãî òóðèçìà, ðåàëèçàöèè ñîâìåñòíûõ ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîåêòîâ. 

Èñõîäÿ èç òðåáîâàíèé èíòåãðàöèè Óçáåêèñòàíà â ìèðîâîå ñîîáùåñòâî, 

ïðàêòè÷åñêè çàíîâî ñôîðìèðîâàíû âñå ó÷ðåæäåíèÿ, çàíèìàþùèåñÿ âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé 

äåÿòåëüíîñòüþ (Ìèíèñòåðñòâî âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé, Íàöèîíàëüíûé áàíê 

âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, òàìîæåííàÿ ñëóæáà è äð.). Ñîçäàíû è äåéñòâóþò 

ñîîòâåòñòâóþùèå âíåøíåýêîíîìè÷åñêèå ïîäðàçäåëåíèÿ õîçÿéñòâåííûõ ñóáúåêòîâ, 

íà÷èíàÿ ñ Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ äî ìåñòíûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è ïðåäïðèÿòèé. Â ðÿäå 

ñòðàí ìèðà îòêðûòû òîðãîâûå äîìà è îáðàçîâàíû òîðãîâî-ïðîìûøëåííûå ïàëàòû. 

Èíòåãðàöèÿ Óçáåêèñòàíà â ìèðîâîå ñîîáùåñòâî ïðîÿâëÿåòñÿ è â ïðîåêòàõ, 

ðåàëèçóåìûõ ÎÎÍ â íàøåé ðåñïóáëèêå â îáëàñòè ýêîíîìèêè, îáðàçîâàíèÿ, 

çäðàâîîõðàíåíèÿ, êóëüòóðû, íàóêè. 

Ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèåì èíòåãðàöèè íàøåé ñòðàíû â ìèðîâîå õîçÿéñòâî 

ÿâëÿåòñÿ ñîòðóäíè÷åñòâî â ýêîíîìè÷åñêîé è òîðãîâîé ñôåðå ñî ñòðàíàìè - ÷ëåíàìè 

Åâðîïåéñêîãî ñîþçà, ó÷àñòèå â ïðîãðàììå ÍÀÒÎ «Ïàðòíåðñòâî âî èìÿ ìèðà». Â 

÷àñòíîñòè, ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ 

ïîäïèñàííîå ñ Åâðîïåéñêèì ñîþçîì Ñîãëàøåíèå î ïàðòíåðñòâå è ñîòðóäíè÷åñòâå (èþíü 

                                                                                                                                                                                           
сентября 2018 года. // Узбекистан, Ташкент - АН Podrobno.uz.  
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1996 ãîäà). 

Ñîòðóäíè÷åñòâî Óçáåêèñòàíà ñ Ìåæäóíàðîäíûì âàëþòíûì ôîíäîì è Âñåìèðíûì 

áàíêîì ÿâëÿåòñÿ åùå îäíèì íàïðàâëåíèåì âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Â ýòîì 

íàïðàâëåíèè ñ ó÷àñòèåì ÌÂÔ ðàçðàáîòàíû è ðåàëèçóþòñÿ ïðîãðàììû ïî îáåñïå÷åíèþ 

ñèñòåìíûõ ïðåîáðàçîâàíèé, ïî ïîääåðæêå ïðåäïðèíèìàòåëåé â ñôåðå ñèñòåìíîé è 

ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè. 

Îòäåëüíóþ ðîëü â îñóùåñòâëåíèè âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â 

Óçáåêèñòàíå èãðàåò Åâðîïåéñêèé áàíê ðåêîíñòðóêöèè è ðàçâèòèÿ (ÅÁÐÐ). Äîëÿ 

ÅÁÐÐ â îñóùåñòâëÿåìûõ â Óçáåêèñòàíå 9 ïðîåêòàõ îáùåé ñòîèìîñòüþ 536 ìëí. 

äîëëàðîâ ñîñòàâëÿåò 253,1 ìëí. äîëëàðîâ. Íàìå÷åíî ðàññìîòðåíèå åùå 8 ïðîåêòîâ, 

ïðåäóñìîòðåííûõ îñóùåñòâèòü â Óçáåêèñòàíå ñî ñòîðîíû ÅÁÐÐ íà îáùóþ ñóììó ñâûøå 

1 ìëðä. äîëëàðîâ. 

Ïåðñïåêòèâíûì íàïðàâëåíèåì âî âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé è òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè 

Óçáåêèñòàíà ÿâëÿåòñÿ ñîòðóäíè÷åñòâî ñ Àçèàòñêèì áàíêîì ðàçâèòèÿ (ÀÁÐ), à 

òàêæå Âñåìèðíîé òîðãîâîé îðãàíèçàöèåé (ÂÒÎ).  

 

Âûâîäû è çàêëþ÷åíèÿ: 
 1. Ìåæäóíàðîäíàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ èíòåãðàöèÿ - ýòî ïðîöåññ îáúåäèíåíèÿ 

õîçÿéñòâåííûõ è ïîëèòè÷åñêèõ ñâÿçåé ñòðàí íà îñíîâå ðàçâèòèÿ ãëóáîêèõ, 

óñòîé÷èâûõ ýêîíîìè÷åñêèõ âçàèìîñâÿçåé, ðàçäåëåíèÿ òðóäà ìåæäó íàöèîíàëüíûìè 

õîçÿéñòâàìè. Â êà÷åñòâå îñíîâíûõ ôîðì ìåæäóíàðîäíîé ýêîíîìè÷åñêîé èíòåãðàöèè ìîæíî 

óêàçàòü çîíû ñâîáîäíîé òîðãîâëè, òàìîæåííûé ñîþç, ïëàòåæíûé ñîþç, îáùèé ðûíîê, 

ýêîíîìè÷åñêèé è âàëþòíûé ñîþçû. 

2. Ïðîöåññ ìåæäóíàðîäíîé ýêîíîìè÷åñêîé èíòåãðàöèè îáóñëîâëåí ðÿäîì îáúåêòèâíûõ 

ôàêòîðîâ: èíòåðíàöèîíàëèçàöèÿ è ãëîáàëèçàöèÿ õîçÿéñòâåííûõ ñâÿçåé; óãëóáëåíèå 

ìåæäóíàðîäíîãî ðàçäåëåíèÿ òðóäà; îáùåìèðîâàÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ ðåâîëþöèÿ; 

óñèëåíèå îòêðûòîñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè è ò.ï. 

3. Èíòåãðàöèÿ Óçáåêèñòàíà â ìèðîâîå õîçÿéñòâî ôóíêöèîíèðóåò êàê 

ìíîãîóðîâíåâàÿ ñèñòåìà, â êîòîðîé ìîæíî âûäåëèòü ïÿòü óðîâíåé: ãëîáàëüíûé, 

òðàíñêîíòèíåíòàëüíûé, ìåæðåãèîíàëüíûé, ðåãèîíàëüíûé, ìåñòíûé. Èíòåãðàöèîííûå ñâÿçè 

êàæäîãî óðîâíÿ èìåþò ñâîè çàäà÷è. 

4. Ïðèíöèïû îñóùåñòâëåíèÿ âíåøíåé ïîëèòèêè Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí ñòðîÿòñÿ 

íà ïðèíöèïàõ ðàâíîïðàâèÿ è âçàèìíîé âûãîäû, íà óñòàíîâëåíèè âçàèìîâûãîäíûõ ñâÿçåé, 

äâóñòîðîííèõ è ìíîãîñòîðîííèõ äîãîâîðíûõ îòíîøåíèé ÷åðåç óãëóáëåíèå ñîòðóäíè÷åñòâà 

â ðàìêàõ ìåæäóíàðîäíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñîþçîâ. 

 

Îñíîâíûå êëþ÷åâûå ïîíÿòèÿ: 

Ìåæäóíàðîäíàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ èíòåãðàöèÿ - ýòî ïðîöåññ òåñíîãî ïåðåïëåòåíèÿ 

õîçÿéñòâ ðàçëè÷íûõ ñòðàí ìèðà íà îñíîâå ðàçâèòèÿ ãëóáîêèõ óñòîé÷èâûõ 

ýêîíîìè÷åñêèõ âçàèìîñâÿçåé è ìåæäóíàðîäíîãî ðàçäåëåíèÿ òðóäà. 

Çîíà ñâîáîäíîé òîðãîâëè – ýòî ïðîñòàÿ ôîðìà ýêîíîìè÷åñêîé èíòåãðàöèè, â 

ðàìêàõ êîòîðîé îòìåíÿþòñÿ òîðãîâûå îãðàíè÷åíèÿ ìåæäó ñòðàíàìè-ó÷àñòíèöàìè. 

Òàìîæåííûé ñîþç - äàííàÿ ôîðìà ýêîíîìè÷åñêîé èíòåãðàöèè ïðåäïîëàãàåò 

óñòàíîâëåíèå åäèíûõ âíåøíåòîðãîâûõ òàðèôîâ è ïðîâåäåíèå åäèíîé âíåøíåòîðãîâîé 

ïîëèòèêè â îòíîøåíèè òðåòüèõ ñòðàí. 
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Ïëàòåæíûé ñîþç - îáåñïå÷èâàåò âçàèìíыé ñâîáîäíûé îáìåí íàöèîíàëüíûõ âàëþò è 

ôóíêöèîíèðîâàíèå åäèíîé ðàñ÷åòíîé äåíåæíîé åäèíèöû. 

Îáùèé ðûíîê - ýòî áîëåå ñëîæíàÿ ôîðìà ýêîíîìè÷åñêîé èíòåãðàöèè, ó÷àñòíèêàì 

êîòîðîé îáåñïå÷èâàþòñÿ ñâîáîäíîå ïåðåìåùåíèå êàïèòàëà è ðàáî÷åé ñèëû. 

Ýêîíîìè÷åñêèé è âàëþòíûé ñîþç - ÿâëÿеòñÿ âûñøåé ôîðìîé ìåæãîñóäàðñòâåííîé 

ýêîíîìè÷åñêîé èíòåãðàöèè ñ ïðîâåäåíèåì îáùåé ýêîíîìè÷åñêîé è âàëþòíî-ôèíàíñîâîé 

ïîëèòèêè. 

Тарифные методы - связаны с использованием таможенных пошлин, 

т.е. государственного сбора, взимаемого при перемещении товаров через 

государственную границу. 

Нетарифные методы – это ограничения внешней торговли, не 

связанные с применением таможенных пошлин: квотирование, 

лицензирование, добровольные ограничения экспорта, антидемпинговые 

пошлины, компенсационные пошлины и сборы. 

Внешнеэкономические методы - увеличивают стоимость 

импортируемого товара сверх таможенной пошлины по определённым 

лимитам. 

 

Âîïðîñû è çàäàíèÿ äëÿ ïîâòîðåíèÿ: 

 1.×òî òàêîå ýêîíîìè÷åñêàÿ èíòåãðàöèÿ? Êàêèå ñóùåñòâóþò åå ôîðìû? 

 2.Îáúÿñíèòå ñóùíîñòü çîí ñâîáîäíîé òîðãîâëè. Êàêîâî ìåñòî òàêèõ ñòðóêòóð â 

ïðîöåññå èíòåãðèðîâàíèÿ? 

 3.Â ÷åì ðàçëè÷èå òàìîæåííîãî è ïëàòåæíîãî ñîþçà? 

 4.Êàêîâû ïðèíöèïû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îáùåãî ðûíêà? Êàêèå ïðåäúÿâëÿþòñÿ 

ñåãîäíÿ òðåáîâàíèÿ ê ôóíêöèîíèðîâàíèþ îáùåãî ðûíêà? 

 5.Êàêèå òèïû èíòåãðàöèè âû çíàåòå? Ïðèâåäèòå ïðèìåðû êàæäîìó èç íèõ. 

 6.Íà êàêèõ óðîâíÿõ ïðîèñõîäèò ñåãîäíÿ èíòåãðàöèÿ Óçáåêèñòàíà â ìèðîâîå 

õîçÿéñòâî? 

 7.Ðàññêàæèòå î Åâðîïåéñêîì Ñîþçå, Ñåâåðîàìåðèêàíñêîì ñîãëàøåíèè î ñâîáîäíîé 

òîðãîâëå (ÍÀÔÒÀ), Àññîöèàöèè ñòðàí Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè (ÀÑÅÀÍ). 
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ГЛАВА 27. МИРОВОЙ РЫНОК. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ И 

КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Ïëàí: 

27.1. Ìировой рынок. Ðàçëè÷íûå òåîðèè ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè. 

27.2. Ñîäåðæàíèå и ñòðóêòóðà ìèðîâîé òîðãîâëè. 

27.3. Ïëàòåæíûé áàëàíñ и åãî ñòðóêòóðà. 
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27.1. Ìировой рынок. Ðàçëè÷íûå òåîðèè ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè  

 

Как было отмечено в предыдущей главе, важнейшей формой 

международных экономических отношений является международная 

торговля. Она существует издавна и прошла в своём развитии ряд этапов 

вместе с формированием мировой экономической мысли. Лишь в ХIX веке, 

когда все развитые страны стали участниками международных торговых 

связей, международная торговля приняла форму мирового рынка. 

В условиях функционирования международного рынка большой 

практический интерес представляет вопрос о том, какими критериями 

должна руководствоваться страна, включаясь в процесс международного 

обмена товарами и услугами. Ибо развитие внешней торговли отражается на 

выгоду, получаемою страной от других стран. Теория же международной 

торговли отвечает на вопрос о том, что находится в основе этой выгоды от 

внешней торговли. 

Длительные исследования учёных в этой сфере привели к появлению 

различных теорий международной торговли. Среди них важное значение 

имеют теории абсолютного и относительного преимущества, модель 

Хекшера-Олина-Самуэльсона, теория жизненного цикла товара, парадокс 

Леонтьева и др.  

Теория абсолютного преимущества А.Смита. В своём труде 

«Исследование о природе и причинах богатства народов» А.Смит изложил 

идею о том, что каждая страна может специализироваться на производстве 

того товара, в производстве которого она обладает абсолютным 

преимуществом. По-мнению А.Смита, если какая-либо страна может 

производить тот или иной товар с относительно меньшими затратами, чем 
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другие страны, то данная страна обладает абсолютным преимуществом в 

производстве данного товара. А.Смит выделял две первопричины в теории 

абсолютного преимущества: естественное и приобретённое. Естественное 

преимущество обусловлено природно-климатическими условиями, 

географическим расположением государства, территориальными 

особенностями, наличием природных ресурсов и т.д. Приобретённое 

преимущество обуславливается уровнем развитости производительных сил в 

стране, технологией производства, т.е. способностью произвести ту или 

иную конкурентоспособную продукцию. Специализация, в свою очередь, 

приводит к повышению производительности труда, квалификации рабочей 

силы, продолжительность периода производства однородной продукции 

обеспечивает интенсивную выработку продукции на основе более 

эффективных методов работы. 

Таким образом, А.Смит создал теорию, в соответствии с которой 

основной причиной развития международной торговли служит различия в 

абсолютных издержках. Он считал, что страна может импортировать товары 

из страны, где издержки производства меньше, а экспортировать те товары, 

издержки которых выше у импортёров.  

Теория сравнительного преимущества Д.Рикардо. В своей работе 

«Начало политической экономии и налогового обложения» Д.Рикардо 

обосновал теорию относительного (сравнительного) преимущества 

международной торговли. Он способствовал дальнейшему развитию 

научных взглядов А.Смита и показал, что принцип абсолютного 

преимущества является лишь частным случаем общего правила. По-мнению 

Д.Рикардо, при анализе направлений развития международной торговли 

следует учитывать два важных обстоятельства: первое – экономические 

ресурсы между странами распределены неравномерно; второе – эффективное 

производство различных товаров требует соответствующей технологии и 

комбинаций ресурсов. Поэтому, даже страны, имеющие абсолютно более 

высокий уровень издержек производства, могут иметь выгоду от участия в 

торговом обмене. 

Д.Рикардо доказал, что необходимым условием существования 

международной торговли выступает производство в различных странах 

одних и тех же товаров с различным уровнем издержек производства. Исходя 

из этого, каждой стране необходимо специализироваться на производстве 

таких товаров, по которым она имеет сравнительно низкие затраты ресурсов. 

Он считал, что совокупный объём выпуска продукции будет максимизирован 

в том случае, когда каждый товар будет производиться той страной, в 

которой ниже альтернативные (вменённые) издержки. Следовательно, 

относительное (сравнительное) преимущество – это экономическая выгода, 

основанная на более низких альтернативных издержках в стране, 

экспортирующей продукцию за рубеж. В результате взаимной торговли 

выигрывают обе страны, участвующие в международной торговле: и 

экспортёр, и импортёр, одновременно. В качестве примера он приводит 

обмен английского сукна на португальское вино, что обеспечивает равную 
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выгоду обеим странам, даже, если абсолютные издержки производства и 

сукна, и вина в Португалии ниже, чем в Англии. 

Теория Хекшера-Олина-Самуэльсона. Это теория, возникшая в 30-е 

годы прошлого столетия, принадлежит учёным из Швеции. Согласно данной 

теории, в основе международной торговли лежит разная обеспеченность 

стран факторами производства, принимающих участие в товарном обмене. 

Основные положения теории Хекшера-Олина сводились к следующему: во-

первых, в странах наблюдается тенденция экспортировать те товары, для 

производства которых используются имеющиеся в стране избыточные 

факторы производства; во-вторых, во взаимной торговле прослеживается 

тенденция выравнивания «факторных цен»; в-третьих, экспорт товаров 

может быть заменён перемещением факторов производства за пределы 

границ государства. 

В соответствии с теорией Хекшера–Олина страны экспортируют во вне 

товары, в производстве которых более всего используется избыточный 

фактор. Основными факторами производства являются труд, земля и 

капитал. Однако, в теории Хекшера-Олина используется только два из них: 

труд и капитал. При этом, одни товары являются трудоёмкими, а другие – 

капиталоёмкими. Различные страны в разной степени располагают этими 

факторами, т.е. трудом и капиталом. Следовательно, стоимость каждого вида 

фактора в различных странах также будет различной: в стране, где трудовые 

ресурсы избыточны, чем капитальные ресурсы, производство трудоёмких 

товаров обойдётся дешевле, нежели капиталоёмких товаров. Исходя из этого, 

страна будет экспортировать те товары, производство которых обойдётся 

дешевле благодаря применению относительно дешёвых факторов 

производства, т.е. капитала или труда.         

Известный учёный П.Самуэльсон внёс большой вклад в развитие 

теории Хекшера-Олина. В знак признания его вклада в развитие этой теории 

она стала именоваться теорией Хекшера-Олина-Самуэльсона.  

Неотехнологические теории. Теория Хекшера-Олина объясняла 

развитие внешней торговли различной наделённостью стран факторами 

производства. В последнее время существенное влияние на международную 

торговлю оказывает научно-техническая революция. Особенностью 

производства экспортных товаров промышленно-развитых стран являются 

сравнительно большие затраты на НИОКР (табл. 27.1). Промышленно 

развитые страны специализируются на производстве наукоёмкой и 

высокотехнологичной продукции.  

Òàáëèöà 27.1. 

Èííîâàöèîííûé ïðîäóêò â ñòðàíàõ ìèðà  

(â îáùåì îáú¸ìå ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè, %) 

Ñòðàíû Óðîâåíü 

ýêîíîìè÷åñêоé 

îïàñíîñòè 

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2010 2015 2020 

Ðîññèÿ 15,0 2,6 1,65 4,4 3,68 7,1 8,9 10,0 15,0 22,5 

ÑØÀ 15,0 68,1 70,0 69,3 69,9 70,1 70,2 71,0 72,0 73,0 

ßïîíèÿ 15,0 86,1 80,1 85,1 82,1 86,2 87,5 90,0 92,0 95,0 
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Ãåðìàíèÿ 15,0 61,5 64,1 61,9 62,9 62,4 63,2 65,0 67,0 70,0 

Âåëèêî-

áðèòàíèÿ 

15,0 59,3 59,1 60,0 59,0 58,3 58,9 59,5 60,0 61,0 

Èòàëèÿ 15,0 45,1 44,9 46,2 45,1 45,4 46,1 46,4 47,0 48,0 

Ñåâåðíàÿ 

Êîðåÿ 

15,0 73,1 71,1 75,3 75,3 77,6 80,1 81,6 85,7 90,0 

Þæíàÿ Êîðåÿ 15,0 3,3 5,6 9,3 15,1 18,0 22,4 36,0 54,0 72,0 

 

Если основными переменными факторами современных 

неоклассических моделей являются, например, наделённость страны 

фактором производства (модель Хекшера-Олина), то существенно 

значимыми переменными при неотехнологическом подходе считаются 

затраты на НИОКР, затраты на квалифицированную рабочую силу.  

В современных условиях к числу высокотехнологичных отраслей 

относятся производство электронно-вычислительных машин, 

радиоэлектронных компонентов, медицинского оборудования, авиационная и 

космическая промышленность и др.         

Развитие международной торговли на основе óãëóáëåíèя ìåæäóíàðîäíîãî 

ðàçäåëåíèÿ òðóäà ïîäòâåðæäàåò æèçíåñïîñîáíîñòü âñåõ òåîðèé è íåîáõîäèìîñòü èõ 

ïîñòîÿííîé ìîäèôèêàöèè, äîïîëíåíèÿ íîâûì содержанием. Â ìèðîâîé æå ïðàêòèêå 

ìåæäóíàðîäíûõ ñâÿçåé ýòè òåîðèè øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ. 

 

27.2. Ñîäåðæàíèå и ñòðóêòóðà ìèðîâîé òîðãîâëè 

 

Õàðàêòåðíîé ÷åðòîé ðàçâèòèÿ ñîâðåìåííîãî ìèðà ÿâëÿåòñÿ óñêîðåííûé ðîñò 

âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé, ïðåæäå âñåãî, âíåøíåé òîðãîâëè. Она õàðàêòåðèçóåòñÿ 

òàêèìè ïîêàçàòåëÿìè, êàê âíåøíåòîðãîâûé îáîðîò, ýêñïîðò è èìïîðò, òîðãîâûé áàëàíñ. 

Ýêñïîðò - ýòî ðåàëèçàöèÿ òîâàðîâ и других ценностей çàðóáåæíûì êëèåíòàì, 

посредством вывоза из страны ïðîèçâåäåííûх òîâàðов и услуг. Ýêîíîìè÷åñêàÿ 

ýôôåêòèâíîñòü ýêñïîðòà îïðåäåëÿåòñÿ òåì, ÷òî íàöèîíàëüíûå èçäåðæêè ïðîèçâîäñòâà 

продукции относительно íèæå, ÷åì ìèðîâûå èçäåðæêè. Ðàçìåð âûèãðûøà, 

ïîëó÷àåìого îò ýêñïîðòà, çàâèñèò îò ñîîòíîøåíèÿ íàöèîíàëüíûõ è ìèðîâûõ öåí äàííîãî 

òîâàðà, îò ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà â ñòðàíàõ, ó÷àñòâóþùèõ â ìåæäóíàðîäíîì 

îáîðîòå. 

Ñòðóêòóðà ýêñïîðòà òîâàðîâ èçìåíÿåòñÿ ïîä âëèÿíèåì íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé 

ðåâîëþöèè è óãëóáëåíèÿ ìåæäóíàðîäíîãî ðàçäåëåíèÿ òðóäà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, в 

отличае от структуры экспорта конца ХХ века, â ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëе âåäóùåå 

ìåñòî çàíèìàåò ïðîäóêöèÿ ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè, íà äîëþ êîòîðîé 

ïðèõîäèòñÿ 3/4 ìèðîâîãî òîâàðîîáìåíà. Äîëÿ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, ñûðüÿ è ãîðþ÷èõ 

ìàòåðèàëîâ ñîñòàâëÿåò ëèøü 1/4 ÷àñòü. 

Ýêñïîðò óñëóã в îòëè÷àå îò ýêñïîðòà òîâàðîâ èíîñòðàííûì ïîòðåáèòåëÿì 

îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ íàöèîíàëüíîé ãðàíèöû (íàïðèìåð, îêàçàíèå ïî÷òîâûõ, 

òåëåãðàôíûõ óñëóã ïðåäñòàâèòåëÿì èíîñòðàííûõ êîìïàíèé, îêàçàíèå òóðèñòè÷åñêèõ 

óñëóã èíîñòðàííûì ãðàæäàíàì è ò.ä.). 

Ýêñïîðò êàïèòàëà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ôîðìå êðåäèòîâàíèÿ èëè öåëåâûõ 

âëîæåíèé â àêöèè èíîñòðàííûõ êîìïàíèé è ïðåäóñìàòðèâàåò îòòîê ñðåäñòâ èç 
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ýêñïîðòèðóþùåé ñòðàíû. Ýêñïîðò êàïèòàëà óâåëè÷èâàåò çàäîëæåííîñòè èíîñòðàííûõ 

ãîñóäàðñòâ ïåðåä äàííîé ñòðàíîé. Îí ñîçäàåò áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ äàëüíåéøåãî 

ýêñïîðòà òîâàðîâ íà ìèðîâîé ðûíîê è ÿâëÿåòñÿ ôàêòîðîì ïîëó÷åíèÿ ñòàáèëüíîãî äîõîäà â 

èíîñòðàííîé âàëþòå â ôîðìå ïðîöåíòà èëè äèâèäåíäà. 

Ìíîãèå ñòðàíû, îáëàäàÿ îãðàíè÷åííîé ðåñóðñíîé áàçîé è óçêèì âíóòðåííèì ðûíêîì, 

íå â ñîñòîÿíèè ïðîèçâîäèòü äëÿ âíóòðåííèõ ïîòðåáíîñòåé òîâàðû. Äëÿ òàêèõ ñòðàí 

îñíîâíûì ïóòåì ïðèîáðåòåíèÿ íåîáõîäèìûõ òîâàðîâ ÿâëÿåòñÿ èìïîðò. 

Â îòëè÷èå îò ýêñïîðòà èìïîðò îçíà÷àåò ïîêóïêó òîâàðîâ (óñëóã) ó 

èíîñòðàííûõ êëèåíòîâ è èõ ââîç â ñòðàíó для реализации на внутреннем 

рынке. Ïðè ýòîì èìïîðòèðóåòñÿ ïðîäóêöèÿ, èçäåðæêè ïðîèçâîäñòâà êîòîðîé âíóòðè 

ñòðàíû âûøå, ÷åì çàòðàòû ïðè åå ïîêóïêå ñî ñòîðîíû.  

Ñóùåñòâóåò ðÿä ïîêàçàòåëåé, îòðàæàþùèõ ñòåïåíü ó÷àñòèÿ ñòðàíû âî 

âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçÿõ. Íàïðèìåð, â êà÷åñòâå ïîêàçàòåëÿ óðîâíÿ ìåæäóíàðîäíîé 

ñïåöèàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâà îòðàñëè èñïîëüçóþòñÿ êîýôôèöèåíò îòíîñèòåëüíîé 

ýêñïîðòíîé ñïåöèàëèçàöèè (ÊÎÝÑ) è ýêñïîðòíàÿ êâîòà â ïðîèçâîäñòâå îòðàñëè. 

ÊÎÝÑ îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå: 

 
Êî= Ýî/ 

Ý
ì 

 

где, Ýî - óäåëüíûé âåñ òîâàðà (ñîâîêóïíîñòè òîâàðîâ îòðàñëè) â ýêñïîðòå ñòðàíû; 

Ýì - óäåëüíûé âåñ òîâàðîâ (òîâàðîâ-àíàëîãîâ) â ìèðîâîì ýêñïîðòå. 

Åñëè ñîîòíîøåíèå ïðåâûøàåò åäèíèöó, òî ýòó îòðàñëü èëè òîâàð ìîæíî îòíåñòè ê 

ìåæäóíàðîäíî-ñïåöèàëèçèðóåìûì è íàîáîðîò. 

Ýêñïîðòíàÿ êâîòà âûðàæàåò ñòåïåíü îòêðûòîñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè äëÿ 

âíåøíåãî ðûíêà135: 

 

ÊÝ = Ý / ÂÂÏ 

 
ãäå, Ý - ñòîèìîñòü ýêñïîðòà. 

Óâåëè÷åíèå ýêñïîðòíîé êâîòû ñâèäåòåëüñòâóåò êàê î âîçðàñòàþùåì ó÷àñòèè 

ñòðàíû â ìåæäóíàðîäíîì ðàçäåëåíèè òðóäà, òàê è î ðîñòå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè 

ïðîäóêöèè. 

Îáú¸ì ýêñïîðòà íà äóøó íàñåëåíèÿ â ñòðàíå õàðàêòåðèçóåò ñòåïåíü 

«îòêðûòîñòè» ýêîíîìèêè. Ýêñïîðòíûé ïîòåíöèàë (ýêñïîðòíûå âîçìîæíîñòè) - ýòî ÷àñòü 

ïðîèçâåäåííîé â ñòðàíå ïðîäóêöèè, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü ðåàëèçîâàíà íà ìèðîâîì ðûíêå áåç 

óùåðáà äëÿ ñîáñòâåííîé ýêîíîìèêè. Ñóììà ýêñïîðòà è èìïîðòà òîâàðîâ ñîñòàâëÿåò 

âíåøíåòîðãîâûé îáîðîò èëè âíåøíèé òîâàðîîáîðîò.  

Ïîêóïêà òîâàðîâ, ïðîèçâåäåííûõ â äðóãîé ñòðàíå íå äëÿ ñîáñòâåííîãî ïîòðåáëåíèÿ, 

à äëÿ ïåðåïðîäàæè òðåòüåé ñòðàíå íàçûâàåòñÿ ðåýêñïîðòîì. Ðåýêñïîðò âçàèìîñâÿçàí 

                                                           
135Принято считать экономику относительно закрытой, если экспортная квота меньше 10%, и относительно открытой, 

если экспортная квота больше 35%. 
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ñ ðåèìïîðòîì. Ðåèìïîðò îçíà÷àåò ïîêóïêó ðåýêñïîðòíîãî òîâàðà ñòðàíîé-ïîòðåáèòåëåì. 
Âàæíî òî, ÷òî ïîäîáíûé ðîñò îáú¸ìîâ ýêñïîðòà îáåñïå÷èâàåòñÿ íå çà ñ÷åò 

òðàäèöèîííûõ äëÿ ñòðàíû ðåñóðñîâ, òàêèõ êàê õëîïîê-âîëîêíî, äðàãîöåííûå ìåòàëëû è 

ðàçëè÷íûå âèäû ñûðüÿ, à â îñíîâíîì çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ êîëè÷åñòâà àâòîìîáèëåé, 

íåôòåõèìè÷åñêîé è ìåòàëëóðãè÷åñêîé ïðîäóêöèè, ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé, ïðÿæè è 

òêàíåé, òðèêîòàæíûõ èçäåëèé, êàáåëüíûõ èçäåëèé, ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ è 

ìíîæåñòâà äðóãèõ âèäîâ ýêñïîðòíûõ òîâàðîâ. 

Для экономики страны важны эффект экспортных и импортных 

возможностей национального хозяйства. Экспорт положительно влияет на 

рост производства, отражаться на величине доходов семьи и т.д., т.е. экспорт 

обладает мультипликативным (множительным) эффектом. 

Êàê è ìóëüòèïëèêàòîð èíâåñòèöèé ìóëüòèïëèêàòîð ýêñïîðòà îáóñëîâëåí 

âíóòðåííèìè ïðîöåññàìè, происходящими â ñôåðå ïîòðåáëåíèÿ è, поэтому, ìîæåò 

áûòü îïðåäåëåí ÷åðåç ïîêàçàòåëè ïðåäåëüíîé ñêëîííîñòè ê ïîòðåáëåíèþ (МРС) èëè 

ïðåäåëüíîé ñêëîííîñòè ê ñáåðåæåíèþ (МРS) посредством формулы: 

 

Ìõ = 1/ MÐS = 1/ 1- MÐC 

 

где, Ìõ - êîýôôèöèåíò ìóëüòèïëèêàòîðà ýêñïîðòà; 

MÐS- ïðåäåëüíàÿ ñêëîííîñòü ê ñáåðåæåíèþ; 

MÐC - ïðåäåëüíàÿ ñêëîííîñòü ê ïîòðåáëåíèþ. 

Âëèÿíèå óâåëè÷åíèÿ ýêñïîðòà íà âàëîâîé îáú¸ì íàöèîíàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà ìîæíî 

îïðåäåëèòü ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå: 

 

ÂÂÏ = Ìð∆Õ, 

 

где, Ìð - ìóëüòèïëèêàòîð; 

∆Õ - ïðèðîñò ýêñïîðòà. 

Ìåæäóíàðîäíàÿ òîðãîâëÿ ñвязана íå òîëüêî с ýêñïîðòом, но и с èìïîðòом. Åñëè 

÷àñòü äîõîäà, ïîëó÷åííàÿ îò ýêñïîðòà, èäåò íà èìïîðò, òî âíóòðåííÿÿ ïîêóïàòåëüíàÿ 

ñïîñîáíîñòü ñòðàíû ñîêðàòèòñÿ. Èìïîðò äåéñòâóåò êàê ïîòåðÿííàÿ âîçìîæíîñòü, ïîýòîìó 

â ìàòåìàòè÷åñêèõ âûðàæåíèÿõ ïðèìåíÿåòñÿ ñ îòðèöàòåëüíûì çíàêîì. Èìïîðò ìîæíî 

àíàëèçèðîâàòü àíàëîãè÷íî ôóíêöèè ñáåðåæåíèÿ. 

Äëÿ ýòîãî âíåñåì ïîíÿòèå ïðåäåëüíîé ñêëîííîñòè ê èìïîðòó. Ýòó ñêëîííîñòü ìîæíî 

âûðàçèòü ÷åðåç îòíîøåíèå èçìåíåíèÿ îáú¸ìà èìïîðòà ê èçìåíåíèþ äîõîäà. Â ðåçóëüòàòå 

÷åãî ôîðìóëà ìóëüòèïëèêàòîðà èìïîðòà áóäåò èìåòü âèä: 

 

ÌÐ = 1 / (MÐS+ MÐM) ∆Õ 

 
ãäå, MÐM- ïðåäåëüíàÿ ñêëîííîñòü ê èìïîðòó. 

Âëèÿíèå èçìåíåíèÿ îáú¸ìà ýêñïîðòà ñ ó÷åòîì èìïîðòà íà èçìåíåíèå îáú¸ìà âàëîâîãî 

âíóòðåííåãî ïðîèçâîäñòâà ìîæíî îïðåäåëèòü ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå: 

 

∆ÂÂÏ = 1 / (MÐS+ MÐM) ∆Õ 
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Äåéñòâèå ìóëüòèïëèêàòîðà âíåøíåé òîðãîâëè íå áåñêîíå÷íî. Ïîñêîëüêó âåëè÷èíà 

ïðåäåëüíîé ñêëîííîñòè ê ïîòðåáëåíèþ èìïîðòíûõ òîâàðîâ ìåíüøå åäèíèöû, òî âåëè÷èíû 

î÷åðåäíûõ ïðèðîñòîâ íåóêëîííî ñîêðàùàþòñÿ è ïðîöåññ ìóëüòèïëèöèðîâàíèÿ ïîñòåïåííî 

снижается. 

Ìåæäóíàðîäíàÿ òîðãîâëÿ èìååò ðÿä îòëè÷èòåëüíûõ îñîáåííîñòåé: 

- Ïåðåäâèæåíèå ýêîíîìè÷åñêèõ ðåñóðñîâ ìåæäó ñòðàíàìè íàìíîãî ìåíüøå, ÷åì 

âíóòðè ñòðàíû; 

- Êàæäàÿ ñòðàíà èñïîëüçóåò ðàçíóþ âàëþòó. Ýòî ïîðîæäàåò îïðåäåëåííûå 

òðóäíîñòè â îñóùåñòâëåíèè ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè ìåæäó ñòðàíàìè; 

- Ìåæäóíàðîäíàÿ òîðãîâëÿ áîëåå ïîäâåðæåíà ïîëèòè÷åñêîìó âìåøàòåëüñòâó è 

êîíòðîëþ, êîòîðûå çíà÷èòåëüíî îòëè÷àþòñÿ ïî õàðàêòåðó è óðîâíþ îò ìåð, ïðèìåíÿåìûõ 

ïî îòíîøåíèþ ê âíóòðåííåé òîðãîâëå. 

Ñòðóêòóðà ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè çàâèñèò îò ðàçìåùåíèÿ îñíîâíûõ ôàêòîðîâ 

ïðîèçâîäñòâà ìåæäó ðàçëè÷íûìè ñòðàíàìè è ñòðóêòóðû ìèðîâîãî ïðîèçâîäñòâà. Òàê, 

åñëè â ïðîøëîì âåêå â ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëå ïðåîáëàäàëè îáìåí ñûðüÿ, ìàòåðèàëîâ, 

ïðîäîâîëüñòâèÿ è ïðîäóêöèè ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè, òî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â 

çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè âîçðîñëà äîëÿ ïðîìûøëåííûõ òîâàðîâ, îñîáåííî ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ. 

Ðåçêî âîçðîñ è óäåëüíûé âåñ èíòåëëåêòóàëüíûõ òîâàðîâ è óñëóã, êîòîðûé äîñòèã 10 

ïðîöåíòîâ îò îáùåãî òîâàðîîáîðîòà. Ñîâåðøåíñòâóþòñÿ òàêæå è ôîðìû îðãàíèçàöèè 

ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè. Íàðÿäó ñ òðàäèöèîííûìè òîâàðíûìè áèðæàìè, àóêöèîíàìè, 

òîðãîâî-ïðîìûøëåííûìè ÿðìàðêàìè, òîðãîâûìè âûñòàâêàìè øèðîêî ïðèìåíÿþòñÿ è òàêèå 

ôîðìû âñòðå÷íûõ ñäåëîê, êàê: 

 áàðòåð - ïðÿìîé áåçäåíåæíûé îáìåí òîâàðàìè èëè óñëóãàìè. Ïðè áàðòåðå äåíüãè 

íå ó÷àñòâóþò, îöåíêà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ýêâèâàëåíòíîãî îáìåíà îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç 

ôóíêöèþ äåíåã êàê ìåðû ñòîèìîñòè; 

 çàêóïêè èìïîðòíûõ òîâàðîâ íà ÷àñòü ñòîèìîñòè òîâàðîâ, ïîñòàâëÿåìûõ 

ýêñïîðòåðàìè; 

 âûêóï óñòàðåâøåé òåõíèêè ïðè ñáûòå íîâûõ ìîäåëåé; 

 êîìïëåêòàöèÿ èìïîðòèðóåìîãî îáîðóäîâàíèÿ ÷àñòÿìè è äåòàëÿìè ñòðàíû - 

èìïîðòåðà; 

êîìïåíñàöèîííûå ñîãëàøåíèÿ, ïî óñëîâèÿì êîòîðûõ ïîãàøåíèå êðåäèòà страной-

поставщиком òåõíîëîãè÷åñêîго îáîðóäîâàíèя, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñòàâêàìè 

èçãîòîâëåííîé íà íåì ãîòîâîé ïðîäóêöèè; 

 ïåðåðàáîòêà ñûðüÿ, äîáûòîãî â ñòðàíå ïðîèçâîäñòâåííûìè ìîùíîñòÿìè äðóãîé 

ñòðàíû, оплачиваемая ñòîèìîñòью ïåðåðàáîòêè è òðàíñïîðòèðîâêè äîïîëíèòåëüíûх 

ïîñòàâоê ñûðüÿ; 

 êëèðèíãîâûå îïåðàöèè, òî åñòü áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò ñ ó÷åòîì âçàèìíûõ 

òðåáîâàíèé è îáÿçàòåëüñòâ. 

Â îáùåì îáú¸ìå ìåæäóíàðîäíûõ îïåðàöèé, îñóùåñòâëÿåìûõ íà ïðèíöèïàõ âñòðå÷íîé 

òîðãîâëè, áàðòåðíûå ñäåëêè ñîñòàâëÿþò 4%, âñòðå÷íûå çàêóïêè - 55%, 

êîìïåíñàöèîííûå ñîãëàøåíèÿ - 9%, êëèðèíãîâûå îïåðàöèè - 8%. 

Áëàãîäàðÿ ñâîáîäíîé òîðãîâëå, áàçèðóþùåéñÿ íà ïðèíöèïå ñðàâíèòåëüíûõ 

èçäåðæåê, ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà ìîæåò äîñòèãíóòü áîëåå ýôôåêòèâíîãî ðàçìåùåíèÿ 
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ðåñóðñîâ è áîëåå âûñîêîãî óðîâíÿ ìàòåðèàëüíîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ. Ïðîòåêöèîíèçì ñâîäиò 

íà íåò âûãîäó, ïîëó÷àåìóþ îò ìåæäóíàðîäíîé ñïåöèàëèçàöèè. 

Ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî áàðüåðîâ íà ïóòè ñâîáîäíîé òîðãîâëè, îñíîâíûìè èç 

êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ: 

Òàìîæåííûå ïîøëèíû – это àêöèçíûй íàëîã íà èìïîðòíûå òîâàðû ñ öåëüþ 

ïîëó÷åíèÿ äîõîäîâ è(или) çàùèòû национальной экономики. 

Èìïîðòíûå êâîòû. Ñ их ïîìîùüþ óñòàíàâëèâàþòñÿ ìàêñèìàëüíûå îáú¸ìû òîâàðîâ, 

êîòîðûå ìîãóò áûòü èìïîðòèðîâàíû в страну çà îïðåäåëåííûé ïðîìåæóòîê âðåìåíè. 

Íåòàðèôíûå áàðüåðû. Â их ñîñòàâ âõîäÿò ñèñòåìà ëèöåíçèðîâàíèÿ, 

óñòàíîâëåíèÿ ñòàíäàðòîâ êà÷åñòâà ïðîäóêöèè èëè àäìèíèñòðàòèâíûå çàïðåòû. 

Äîáðîâîëüíûå ýêñïîðòíûå îãðàíè÷åíèÿ ÿâëÿåòñÿ îòíîñèòåëüíî íîâîé ôîðìîé 

òîðãîâûõ áàðüåðîâ. Ïðè ýòîì èíîñòðàííûå ôèðìû äîáðîâîëüíî îãðàíè÷èâàþò ñâîé ýêñïîðò 

â îïðåäåëåííóþ ñòðàíó.  

Êðåäèòíî-ôèíàíñîâûìè ìåòîäàìè ñòèìóëèðîâàíèÿ ýêñïîðòà ÿâëÿþòñÿ: 

 ñóáñèäèðîâàíèå ïîñòàâîê òîâàðîâ íà ýêñïîðò; 

 ïðåäîñòàâëåíèå äëÿ ýêñïîðòåðîâ ãîñóäàðñòâåííûõ и ÷àñòíûõ êðåäèòîâ; 

 ãîñóäàðñòâåííîå ñòðàõîâàíèå òîðãîâûõ ñäåëîê, îñóùåñòâëÿåìûõ çà ðóáåæîì; 

 îñâîáîæäåíèå îò óïëàòû íàëîãà от ïðèáûëè, ïîëó÷àåìîé îò ýêñïîðòà è ò.ä. 

Ñ ïîìîùüþ ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè ñòðàíû ìîãóò ðàçâèâàòü ìåæãîñóäàðñòâåííóþ 

ñïåöèàëèçàöèþ, ïîâûøàòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñâîèõ ðåñóðñîâ, óâåëè÷èâàòü îáùèé 

îáú¸ì ïðîèçâîäñòâà. Îòäåëüíûå ãîñóäàðñòâà получают выгоду çà ñ÷åò 

ñïåöèàëèçàöèè производства òîâàðов ñ íàèáîëüøåé îòíîñèòåëüíîé ýôôåêòèâíîñòüþ è 

ïîñëåäóþùåãî èõ îáìåíà íà òîâàðû, êîòîðûå îíè íå â ñîñòîÿíèè ñàìè ýôôåêòèâíî 

ïðîèçâîäèòü. 

Â îñíîâå ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè ëåæàò äâà îáñòîÿòåëüñòâà. Âî-ïåðâûõ, 

ýêîíîìè÷åñêèå ðåñóðñû ðàñïðåäåëÿþòñÿ ìåæäó ñòðàíàìè êðàéíå íåðàâíîìåðíî ввиду 

существующих различий в обеспеченности ресурсов. Âî-âòîðûõ, ýôôåêòèâíîå 

ïðîèçâîäñòâî ðàçëè÷íûõ òîâàðîâ òðåáóåò ðàçëè÷íûõ òåõíîëîãèé èëè êîìáèíàöèè 

ðåñóðñîâ. 

  Выгоды, получаемые защищаемыми отраслями от введения торговых 

барьеров, достигаются ценой гораздо больших потерь для экономики страны. 

Поэтому регулирование èìïîðòà ñâîäèòñÿ â îñíîâíîì ê åãî îãðàíè÷åíèþ ñ ïîìîùüþ 

òàðèôíûõ è íåòàðèôíûõ ñðåäñòâ. Îñíîâíûì òàðèôíûì ñðåäñòâîì ÿâëÿþòñÿ òàìîæåííûå 

ïîøëèíû. 

Ïîëèòèêà ñâîáîäíîé òîðãîâëè (ôðèòðåäåðñòâî) ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 

îáðàòíóþ ïðîòåêöèîíèçìó ïîëèòèêó, íàïðàâëåííóþ íà ëèáåðàëèçàöèþ âíåøíåé òîðãîâëè. 

Ýòà ïîëèòèêà ñëóæèò ñîêðàùåíèþ ðàçëè÷íûõ òàðèôîâ è êâîò, ÷òî ïðèâîäèò ê ðîñòó 

îáú¸ìîâ ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè, ê äîñòèæåíèþ áîëüøåé îòêðûòîñòè íàöèîíàëüíîé 

ýêîíîìèêè. 

 

27.3. Ïëàòåæíûé áàëàíñ и åãî ñòðóêòóðà  

 

Ïëàòåæíûé áàëàíñ – представляет собой соотношение между суммой 

платежей, поступающих из-за границы, и суммой платежей, востребованных 
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из-за границы. Он îòðàæàåò ñîñòîÿíèå ìåæäóíàðîäíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé äàííîé 

ñòðàíû ñ çàðóáåæíûìè ïàðòíåðàìè, ÿâëÿÿñü èíäèêàòîðîì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåíåæíî-

кредитной, âàëþòíîé, áþäæåòíî-íàëîãîâîé, âíåøíåòîðãîâîé ïîëèòèêè è óïðàâëåíèÿ 

ãîñóäàðñòâåííîé çàäîëæåííîñòüþ. 

Ïîñêîëüêó âñå ñäåëêè â ïëàòåæíîì áàëàíñå âêëþ÷àþò òåêóùèå îïåðàöèè è 

îïåðàöèè ñ êàïèòàëîì, òî ñîîòâåòñòâåííî îí ñîñòîèò èç òðåõ ñîñòàâíûõ ÷àñòåé: 

- ñ÷åòа òåêóùèõ îïåðàöèé; 

- ñ÷åòа äâèæåíèÿ êàïèòàëà; 

- èçìåíåíèя îôèöèàëüíûõ ðåçåðâîâ136. 

Ñ÷åò òåêóùèõ îïåðàöèé âêëþ÷àåò â ñåáÿ ýêñïîðò òîâàðîâ è óñëóã (ñî çíàêîì 

«+»), èìïîðò (ñî çíàêîì «-»), ÷èñòûå äîõîäû îò èíâåñòèöèé è ÷èñòûå òðàíñôåðòû. 

Ðàâíîâåñèå (ðàâåíñòâî) ìåæäó ýêñïîðòîì òîâàðîâ è èìïîðòîì îáðàçóåò òîðãîâûé áàëàíñ. 

Ýêñïîðò òîâàðîâ со знаком «+» в графе “«êðåäèò» ñîçäàåò â íàöèîíàëüíîì 

áàíêå ðåçåðâû èíîñòðàííîé âàëþòû. À èìïîðò (ñî çíàêîì «-» â ãðàôå «äåáåò») 

ñîêðàùàåò ðåçåðâû èíîñòðàííîé âàëþòû â ñòðàíå. 

×èñòûå äîõîäû îò èíâåñòèöèé èç-çà ðóáåæà ÿâëÿþòñÿ ÷èñòûìè äîõîäàìè îò 

êðåäèòíûõ óñëóã. Они ïîñòóïàþò в ñ÷åòа íàöèîíàëüíîãî êàïèòàëà, âëîæåííîãî â 

çàðóáåæíûå ñòðàíû. Åñëè âëîæåííûé â çàðóáåæíûå ñòðàíû íàöèîíàëüíûé êàïèòàë 

ïðèíîñèò áîëüøå äèâèäåíäîâ è ïðîöåíòîâ, ÷åì èíîñòðàííûé êàïèòàë, âëîæåííûé â äàííóþ 

ñòðàíó, ÷èñòûé äîõîä îò èíâåñòèöèé áóäåò ïîëîæèòåëüíûì, â îáðàòíîì ñëó÷àå - 

îòðèöàòåëüíûì. 

×èñòûå òðàíñôåðòû ÷àñòíûõ è ãîñóäàðñòâåííûõ ñðåäñòâ ñîêðàùàþò 

ñóùåñòâóþùèå â ñòðàíå çàïàñû èíîñòðàííîé âàëþòû. 

Ñàëüäî ñ÷åòà òåêóùèõ îïåðàöèé â ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé ìîäåëè âûðàæàåòñÿ 

ñëåäóþùèì îáðàçîì: 

 

Õ      -       Ì         =     Xn=    Y- (Ñ+I+G) 

                      ýêñïîðò      èìïîðò       ÷èñòûé      ÂÂÏ    àáñîðáöèÿ 

                                                             ýêñïîðò 

 

Àáñîðáöèÿ –ýòî ÷àñòü âàëîâîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà, ðåàëèçóåìàÿ 

äîìîõîçÿéñòâàì, ïðåäïðèÿòèÿì, ãîñóäàðñòâó â äàííîé ñòðàíå. 

Åñëè ïëàòåæè çà èìïîðò ïðåâûøàþò äîõîäы îò ýêñïîðòà, òî áàëàíñ òåêóùèõ 

îïåðàöèé является äåôèöèòíûм. Ýòîò äåôèöèò покрывается ñ ïîìîùüþ âíåøíåãî çàéìà 

èëè ïóòåì ðåàëèçàöèè íåêîòîðûõ àêòèâîâ èíîñòðàíöàì, ÷òî îòðàæàåòñÿ â ñ÷åòå 

äâèæåíèÿ êàïèòàëà. 

Åñëè äîõîä îò ýêñïîðòà ïðåâûøàåò ðàñõîäû íà èìïîðò, òî ñ÷åò òåêóùèõ 

îïåðàöèé áóäåò èìåòü ïîëîæèòåëüíîå ñàëüäî. 

Â ñ÷åòå äâèæåíèÿ êàïèòàëà îòðàæàþòñÿ âñå ìåæäóíàðîäíûå ñäåëêè, 

îñóùåñòâëÿåìûå ñ ïîìîùüþ àêòèâîâ. Ýòî äîõîäû, ïîëó÷àåìûå îò ïðîäàæè èíîñòðàíöàì 

àêöèé, îáëèãàöèé, íåäâèæèìîñòè è ò.ä., à òàêæå ðàñõîäû, âîçíèêàþùèå â ðåçóëüòàòå 

ïðèîáðåòåíèÿ àêòèâîâ çà ãðàíèöåé. 

 

                                                           
136На 1 июля 2018 года золотовалютные резервы государства составили 345,2 тонны. // www.uza.uz. 
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Áàëàíñ äâèæåíèÿ = Ïîñòóïëåíèÿ îò     _    Ðàñõîäû íà ïîêóïêó 

     êàïèòàëà             ïðîäàæè àêòèâîâ           àêòèâîâ ñî ñòîðîíû 

 

Ïðîäàæà èíîñòðàííûõ àêòèâîâ óâåëè÷èâàåò çàïàñû èíîñòðàííîé âàëþòû, à èõ 

ïîêóïêà óìåíüøàåò âàëþòíûå çàïàñû. Ñ÷åò äâèæåíèÿ êàïèòàëà òàêæå ìîæåò èìåòü 

äåôèöèò è ïîëîæèòåëüíîå ñàëüäî. 

Äåôèöèò ïëàòåæíîãî áàëàíñà ïîêðûâàåòñÿ çà ñ÷åò ñîêðàùåíèÿ îôèöèàëüíûõ 

âàëþòíûõ ðåçåðâîâ Öåíòðàëüíîãî áàíêà. Îñíîâíûìè îôèöèàëüíûìè âàëþòíûìè ðåçåðâàìè 

ÿâëÿþòñÿ: èíîñòðàííая âàëþòа; çîëîòî; êðåäèòíàÿ äîëÿ ñòðàíû â ÌÂÔ; ñïåöèàëüíûå 

ïðàâà çàèìñòâîâàíèÿ (SDR137) è ò.ä. 

Êîãäà äåôèöèò áàëàíñà ôèíàíñèðóåòñÿ çà ñ÷åò îôèöèàëüíûõ ðåçåðâîâ, 

ïðåäëîæåíèå èíîñòðàííîé âàëþòû íà âíóòðåííåì ðûíêå óâåëè÷èâàåòñÿ, à ïðåäëîæåíèå 

íàöèîíàëüíîé âàëþòû óìåíüøàåòñÿ è ñîîòâåòñòâåííî ðàñòåò åãî îáìåííûé êóðñ, ÷òî 

îêàæåò êðèçèñíîå âëèÿíèå íà íàöèîíàëüíóþ ýêîíîìèêó. 

È íàîáîðîò, êîãäà àêòèâíîå ñàëüäî ïëàòåæíîãî áàëàíñà ñîïðîâîæäàåòñÿ ðîñòîì 

îôèöèàëüíûõ âàëþòíûõ резервов Öåíòðàëüíîãî áàíêà, ïðåäëîæåíèå èíîñòðàííîé âàëþòû 

íà âíóòðåííåì ðûíêå óìåíüøàåòñÿ, à ïðåäëîæåíèå íàöèîíàëüíîé âàëþòû îòíîñèòåëüíî 

âîçðàñòàåò, âñëåäñòâèå ÷åãî ïîíèæàåòñÿ îáìåííûé êóðñ, ÷òî îêàçûâàåò 

ñòèìóëèðóþùåå âëèÿíèå íà ýêîíîìèêó. 

Òàêàÿ êóïëÿ-ïðîäàæà èíîñòðàííîé âàëþòû Öåíòðàëüíûì áàíêîì íàçûâàåòñÿ 

îïåðàöèÿìè ïî îôèöèàëüíûì ðåçåðâàì. Ýòè îïåðàöèè îòëè÷àþòñÿ îò îïåðàöèé 

Öåíòðàëüíîãî áàíêà íà îòêðûòîì ðûíêå. Â ðåçóëüòàòå îïåðàöèé ïî îôèöèàëüíûì 

ðåçåðâàì ñóììà ñàëüäî òåêóùåãî ñ÷åòà, ñ÷åòà äâèæåíèÿ êàïèòàëà è èçìåíåíèÿ 

âåëè÷èíû ðåçåðâîâ äîëæíà ðàâíÿòüñÿ íóëþ. 

Â ðåçóëüòàòå äëèòåëüíîé îòñðî÷êè óñòðàíåíèÿ äåôèöèòà ïî òåêóùèì îïåðàöèÿì 

â ñòðàíå è ïîëíîãî ðàñõîäîâàíèÿ ñâîèõ îôèöèàëüíûõ âàëþòíûõ ðåçåðâîâ âîçíèêàåò 

êðèçèñ ïëàòåæíîãî áàëàíñà. При таком положении платёжного баланса ñòðàíà íå 

â ñîñòîÿíèè ïîãàñèòü âíåøíèå äîëãè и ìîæåò ëèøèòüñÿ âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ 

ìåæäóíàðîäíûõ êðåäèòîâ. 

Íåäîâåðèå ýêîíîìè÷åñêèõ ñóáúåêòîâ ê ïîëèòèêå ãîñóäàðñòâà è Öåíòðàëüíîãî 

áàíêà óñóãóáëÿет êðèçèñ ïëàòåæíîãî áàëàíñà. Îæèäàíèå îáåñöåíèâàíèÿ íàöèîíàëüíîé 

âàëþòû ñòèìóëèðóåò ñïåêóëÿòèâíûé ñïðîñ íà èíîñòðàííóþ âàëþòó. Ýòî çíà÷èòåëüíî 

çàòðóäíяеò óñèëèÿ Öåíòðàëüíîãî áàíêà, íàïðàâëåííûå íà ïðåäîòâðàùåíèå îáåñöåíèâàíèÿ 

íàöèîíàëüíîé âàëþòû. Недостаточные îôèöèàëüíûе âàëþòíûе ðåçåðâы íå позволяют 

îäíîâðåìåííî ôèíàíñèðîâàòü äåôèöèò ïëàòåæíîãî áàëàíñà è óäîâëåòâîðèòü 

âîçðàñòàþùèé ñïåêóëÿòèâíûé ñïðîñ íà èíîñòðàííóþ âàëþòó, îáðàçóя âàëþòíûé «÷åðíûé 

ðûíîê». 

Исходя из этого, можно утверждать, что ïîëîæèòåëüíое сальдо 

ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà, äîñòèæåíèå ïîëîæèòåëüíîãî ñàëüäî âî âíåøíåòîðãîâîì 

îáîðîòå è ðîñò çîëîòîâàëþòíûõ ðåçåðâîâ èç ãîäà â ãîä подтверждают íà ïðàêòèêå òî, 

÷òî «Óçáåêèñòàí çàðåêîìåíäîâàë ñåáÿ êàê íàäåæíûé è ïëàòåæåñïîñîáíûé ïàðòíåð, ãäå 

ñîçäàíû ïðàêòè÷åñêè áåñïðåöåäåíòíûå óñëîâèÿ äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ èíîñòðàííîãî 

êàïèòàëà». “«Вместе с тем, всесторонний анализ пройденного этапа развития 

                                                           
137Special drawing rights – специальные права заимствования.  
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страны, изменяющаяся конъюнктура мировой экономики в условиях 

глобализации и усиливающаяся конкуренция требуют выработки и 

реализации кардинально новых идей и принципов дальнейшего устойчивого 

и опережающего развития страны»138.  

 

27.4.Ìåæäóíàðîäíûå âàëþòíî-êðåäèòíûå îòíîøåíèÿ è âàëþòíûå ñèñòåìû 

 

Ýêîíîìè÷åñêèå îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ôóíêöèîíèðîâàíèåì äåíåã â ìèðîâîì 

õîçÿéñòâå è îáñëóæèâàíèåì ðàçëè÷íûõ ìåæäóíàðîäíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé (âíåøíÿÿ 

òîðãîâëÿ, ìèãðàöèÿ ðàáî÷åé ñèëû è êàïèòàëà, ïîòîêè äîõîäîâ, äîëãîâ è ñóáñèäèé, îáìåí 

íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ïðîäóêöèåé, òóðèçì è ò.ä.) íàçûâàþòñÿ ìåæäóíàðîäíûìè âàëþòíî-

êðåäèòíûìè îòíîøåíèÿìè.  

Âàëþòà - ýòî äåíåæíàÿ åäèíèöà ñòðàíû (íàïðèìåð, ñóì, äîëëàð, ôóíòñòåðëèíã è 

ò.ä.). Êàæäûé íàöèîíàëüíûé ðûíîê èìååò ñâîþ íàöèîíàëüíóþ âàëþòíóþ ñèñòåìó. Ïðè ýòîì 

ñëåäóåò ðàçëè÷àòü íàöèîíàëüíóþ è ìåæäóíàðîäíóþ âàëþòíóþ ñèñòåìó. Íàöèîíàëüíàÿ 

âàëþòíàÿ ñèñòåìà âûðàæàåò ôîðìó ôóíêöèîíèðîâàíèÿ âàëþòíûõ îòíîøåíèé â äàííîé 

ñòðàíå, óñòàíîâëåííóþ íàöèîíàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Â åå ñîñòàâ âõîäÿò ñëåäóþùåå 

ýëåìåíòû: íàöèîíàëüíàÿ äåíåæíàÿ åäèíèöà; ðåæèì âàëþòíîãî êóðñà; óñëîâèÿ 

îáðàòèìîñòè âàëþòû; ñèñòåìà âàëþòíîãî ðûíêà è ðûíêà çîëîòà; ïîðÿäîê ìåæäóíàðîäíûõ 

ðàñ÷åòîâ ñòðàíû; ñîñòàâ çîëîòîâàëþòíîãî ðåçåðâà ñòðàíû è ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ èì; 

ñòàòóñ íàöèîíàëüíûõ îðãàíîâ è ó÷ðåæäåíèé, ðåãóëèðóþùèõ âàëþòíûå îòíîøåíèÿ 

ñòðàíû. 
Ìåæäóíàðîäíàÿ âàëþòíàÿ ñèñòåìà –ýòî ôîðìà ìåæäóíàðîäíûõ âàëþòíûõ 

îòíîøåíèé, äåéñòâóþùàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæãîñóäàðñòâåííûìè ñîãëàøåíèÿìè. 

Ñîñòàâíûìè ýëåìåíòàìè ìåæäóíàðîäíîé âàëþòíîé ñèñòåìû ÿâëÿþòñÿ: 

 -îñíîâíûå ìåæäóíàðîäíûå ñðåäñòâà ïëàòåæà (íàöèîíàëüíая âàëþòа, доллар, 

çîëîòî, ðàñ÷åòíûå åäèíèöû ìåæäóíàðîäíûõ âàëþò - ÑÄÐ, Åâðî); 

 -ìåõàíèçì óñòàíîâëåíèÿ è ïîääåðæàíèÿ êóðñà âàëþò; 

 -ïîðÿäîê áàëàíñèðîâàíèÿ ìåæäóíàðîäíûõ ïëàòåæåé; 

 -óñëîâèÿ îáðàùåíèÿ âàëþòû; 

 -ïîðÿäîê ìåæäóíàðîäíîãî âàëþòíîãî ðûíêà è ðûíêà çîëîòà; 

 -ñèñòåìà ìåæãîñóäàðñòâåííûõ èíñòèòóòîâ, ðåãóëèðóþùèõ âàëþòíûå îòíîøåíèÿ. 

Ìèðîâàÿ âàëþòíàÿ ñèñòåìà â ñâîåì ðàçâèòèè ïðîøëà òðè ýòàïà. Ïåðâûé ýòàï 
âêëþ÷àåò â ñåáÿ 1879-1934 ãîäû, êîãäà âàëþòíàÿ ñèñòåìà äåéñòâîâàëà íà îñíîâå 

çîëîòîãî ñòàíäàðòà. Âòîðîé ýòàï âêëþ÷àåò 1944-1971 ãîäû, когда действовала 

Áðåòòîí-Âóäñêàÿ ñèñòåìà. Ýòè äâå ñèñòåìû îñíîâûâàëèñü íà ôèêñèðîâàííûõ 

âàëþòíûõ êóðñàõ. Òðåòèé ýòàï, äåéñòâóþùиé ñ 1971 ãîäà, стал íàçываться 

óïðàâëÿåìûм ïëàâàþùèм âàëþòíûм êóðñîм.  
Ñèñòåìà çîëîòîãî ñòàíäàðòà ïðåäóñìàòðèâàëà íàëè÷èå фиксированного 

âàëþòíîãî êóðñà. Áàíêè îáìåíèâàëè íà çîëîòî âûïóùåííûå èìè áàíêíîòû. Ñðåäñòâîì 

êîîðäèíàöèè ìåæäóíàðîäíûõ ïëàòåæåé ñëóæèëè ñâîáîäíûé ââîç è âûâîç çîëîòà. Çîëîòîé 

ñòàíäàðò ñ÷èòàëñÿ ïðèíÿòûì, åñëè ñòðàíà âûïîëíÿåò òðè óñëîâèÿ, à èìåííî: à) 

                                                           
138Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годы (от 7 

февраля 2017 года).  
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óñòàíàâëèâàåò îïðåäåëåííîå çîëîòîå ñîäåðæàíèå ñâîåé äåíåæíîé åäèíèöû; á) 

ïîääåðæèâàåò æåñòêîå ñîîòíîøåíèå ìåæäó ñâîèì çàïàñîì çîëîòà è âíóòðåííèì 

ïðåäëîæåíèåì äåíåã; â) íå ïðåïÿòñòâóåò ñâîáîäíîìó ýêñïîðòó è èìïîðòó çîëîòà. Çîëîòîé 

ñòàíäàðò был îñíîâàí íà ñîîòíîøåíèè çîëîòîãî ñîäåðæàíèÿ äåíåæíîé åäèíèöû. Â 

óñëîâèÿõ çîëîòîãî ñòàíäàðòà ñîîòíîøåíèå äåíåæíîé åäèíèöû ðàçëè÷íûõ ñòðàí 

óñòàíàâëèâàëîñü ïî èõ ôèêñèðîâàííîìó ñîäåðæàíèþ çîëîòà. 

Ïîñëå êðàõà ñèñòåìû çîëîòîãî ñòàíäàðòà âñòàëà ïðîáëåìà îïðåäåëåíèÿ âçàèìíîãî 

îïòèìàëüíîãî ïóòè ðåãóëèðîâàíèÿ âàëþòíîé ñôåðû. Â öåëÿõ ðàçðàáîòêè îñíîâ íîâîé 

ìèðîâîé âàëþòíîé ñèñòåìû â 1944 ãîäó â Áðåòòîí-Âóäå (ÑØÀ) áûëà ñîçâàíà 

ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ. Íà ýòîé êîíôåðåíöèè áûëî äîñòèãíóòî ñîãëàøåíèå î ñîçäàíèè 

ñèñòåìû ðåãóëèðóåìûõ âçàèìîñâÿçàííûõ âàëþòíûõ êóðñîâ. Áðåòòîí-Âóäñêая ñèñòåìà 

íå ñèëüíî îòëè÷àлась îò ïðåæíåé ñèñòåìû çîëîòîãî ñòàíäàðòà. Â åå îñíîâå ëåæàë 

çîëîòîâàëþòíûé ñòàíäàðò (äîëëàð ÑØÀ) è çäåñü â êà÷åñòâå ðåçåðâîâ âûñòóïàëè 

çîëîòî è äîëëàð. 

Ïîñëå îôèöèàëüíîãî ïðåêðàùåíèÿ îáìåíà äîëëàðà íà çîëîòî, ôèêñèðîâàííûé êóðñ 

âàëþò óñòóïил ìåñòî ïëàâàþùåìó êóðñó. Ýòî èçìåíåíèå â ìåæäóíàðîäíîé âàëþòíîé 

ñèñòåìå áûëî çàôèêñèðîâàíî â 1976 ãîäó â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîãëàøåíèåì â Êèíãñòîíå 

(ßìàéêà) ñ ïåðåõîäîì ê ñèñòåìå áóìàæíûõ äåíåã. Â óñëîâèÿõ íåóñòîé÷èâûõ êóðñîâ, 

êóðñ âàëþòû òàê æå, êàê è âñÿêèå äðóãèå öåíû, начал óñòàíàâëèâàòьñÿ ðûíî÷íûì 

сïðîñом è ïðåäëîæåíèем. 

Îäíîé èç âàæíåéøèõ ñîñòàâíûõ ÷àñòåé âàëþòíîé ñèñòåìû ÿâëÿåòñÿ âàëþòíûé 

êóðñ. Êóðñ âàëþòû - ýòî öåíà âàëþòû îäíîé ñòðàíû, âûðàæåííàÿ â âàëþòå äðóãîé 

ñòðàíû. 

Ñðåäè ôàêòîðîâ, íåïîñðåäñòâåííî âëèÿþùèõ íà êóðñû âàëþò, ìîæíî âûäåëèòü 

ñëåäóþùèå: 

- óðîâåíü íàöèîíàëüíîãî äîõîäà è èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà; 

- ðåàëüíàÿ ïîêóïàòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü íàöèîíàëüíûõ ïîòðåáèòåëåé è óðîâåíü 

èíôëÿöèè â ñòðàíå; 

- ñîñòîÿíèå ïëàòåæíîãî áàëàíñà, âëèÿþùåãî íà ñïðîñ è ïðåäëîæåíèå âàëþòû; 

- óðîâåíü ïðîöåíòíîé ñòàâêè â ñòðàíå; 

- äîâåðèå ê национальной âàëþòå íà ìèðîâîì ðûíêå è ò.ä. 

Òåîðåòè÷åñêи êîëåáàíèÿ âàëþòíûõ êóðñîâ можно объяснить ñ ïîìîùüþ 

ïàðèòåòà ïîêóïàòåëüíîé ñïîñîáíîñòè (ñîîòíîøåíèå ñòîèìîñòåé äåíåæíûõ åäèíèö 

ðàçëè÷íûõ ñòðàí). Для этого òðåáóåòñÿ ñîïîñòàâëåíèå öåí òîâàðîâ, âõîäÿùèõ â 

«ïîòðåáèòåëüñêèå êîðçèíû» äâóõ ñòðàí. Íàïðèìåð, åñëè ïðåäïîëîæèòü, ÷òî â 

Óçáåêèñòàíå òàêàÿ «êîðçèíà» ñòîèò 120 000 ñóìîâ, à â ÑØÀ - 100 äîëëàðîâ, òî 

ðàçäåëèâ 120 000 íà 100, ïîëó÷èì öåíó îäíîãî äîëëàðà, êîòîðàÿ áóäåò ðàâíà 1200 

ñóìàì. Åñëè ïðè íåèçìåííîñòè äðóãèõ óñëîâèé â íàøåé ñòðàíå ïîâûñÿòñÿ öåíû íà 

òîâàðû, òî ïîâûñèòñÿ è îáìåííûé êóðñ äîëëàðà ïî îòíîøåíèþ ê ñóìó. Ýòó çàâèñèìîñòü 

ìîæíî âûðàçèòü ÷åðåç ñëåäóþùóþ ôîðìóëó: 

 

P = r хÐi èëè r = P / Ði, 

 

где, P- óðîâåíü öåí â íàøåé ñòðàíå; 
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Pi- óðîâåíü öåí â çàðóáåæíûõ ñòðàíàõ; 

ã - âàëþòíûé êóðñ èëè öåíà èíîñòðàííîé âàëþòû â íàöèîíàëüíîé âàëþòå. 

Öåíòðàëüíûé áàíê Óçáåêèñòàíà ïðèìåíÿåò ðåæèì èçìåí÷èâîãî âàëþòíîãî êóðñà ñ 

ó÷åòîì óìåíüøåíèÿ ñåçîííûõ êîëåáàíèé è óâåëè÷åíèÿ çîëîòîâàëþòíûõ ðåçåðâîâ.  

Óäåðæàíèå îáìåííîãî êóðñà íàöèîíàëüíîé âàëþòû â ïðåäåëàõ öåëåâûõ ïàðàìåòðîâ 

è ïîýòàïíîå ñíèæåíèå óðîâíÿ åå äåâàëüâàöèè ïîñëóæèëî äîïîëíèòåëüíûì ôàêòîðîì äëÿ 

ïîääåðæàíèÿ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí íà íèçêîì óðîâíå. Åñëè â Óçáåêèñòàíå â 

ðåçóëüòàòå óâåëè÷åíèÿ äåíåæíîé ìàññû â îáðàùåíèè, öåíû íà òîâàðû âûðàñòóò â 2 

ðàçà, òî ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ êóðñ îáìåíà äîëëàðà íà ñóì ïîâûñèòñÿ â äâà ðàçà. 

 

27.5. Ðàçâèòèå äåÿòåëüíîñòè ìåæгосударственных âàëþòíî-ôèíàíñîâûõ 

îðãàíèçàöèé 

 

Ìåæäóíàðîäíûå âàëþòíûå îòíîøåíèÿ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé êðàéíå íåóñòîé÷èâûå, 

íåîïðåäåëåííûå è èçìåí÷èâûå ïðîöåññû, ðåãóëèðîâàòü êîòîðûå íàðÿäó ñ 

ïðàâèòåëüñòâàìè ñòðàí ñòðåìÿòñÿ è ìåæãîñóäàðñòâåííûå âàëþòíî-ôèíàíñîâûå 

îðãàíèçàöèè. Ê ðÿäó òàêèõ îðãàíèçàöèé ìîæíî îòíåñòè Ìåæäóíàðîäíûé âàëþòíûé ôîíä 

(ÌÂÔ), Ìåæäóíàðîäíûé áàíê ðåêîíñòðóêöèè è ðàçâèòèÿ (ÌÁÐÐ), Îðãàíèçàöèþ 

ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è ðàçâèòèÿ (ÎÝÑÐ), Ìåæäóíàðîäíóþ àññîöèàöèþ 

ðàçâèòèÿ (ÌÀÐ). 

Ìåæäóíàðîäíûé âàëþòíûé ôîíä (ÌÂÔ) ðåãóëèðóåò êóðñ âàëþò è ïëàòåæíûå 

áàëàíñû ñòðàí, ÿâëÿþùèõñÿ åãî ÷ëåíàìè, âûäåëÿåò êðåäèòû â öåëÿõ ðåøåíèÿ èõ 

âàëþòíî-ôèíàíñîâûõ ïðîáëåì, êîíòðîëèðóåò ñèñòåìó ìíîãîñòîðîííèõ ïëàòåæåé è âíåøíèå 

äîëãè ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí. 

Âî âðåìÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ôèêñèðîâàííûõ âàëþòíûõ êóðñîâ îñíîâíàÿ 

äåÿòåëüíîñòü ÌÂÔ ñâîäèëàñü ê ïîääåðæàíèþ âàëþòíûõ ñîîòíîøåíèé, ïðåäîòâðàùåíèþ 

íåîáîñíîâàííîãî âîçäåéñòâèÿ íà êóðñû âàëþò. Ñ ïåðåõîäîì ê ïëàâàþùåìó, ñâîáîäíîìó 

êóðñó âàëþò íàïðàâëåíèå åãî äåÿòåëüíîñòè èçìåíèëîñü, è â 1978 ãîäó áûë ïåðåñìîòðåí 

Óñòàâ ÌÂÔ. Â ñîîòâåòñòâèå ñ ïîëîæåíèÿìè Óñòàâà â êà÷åñòâå îñíîâû 

ìåæãîñóäàðñòâåííîãî âàëþòíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ïðåäóñìîòðåíî óñèëåíèå êîíòðîëüíûõ 

ôóíêöèé ÌÂÔ, ðàñøèðåíèå ìåð âîçäåéñòâèÿ íà íåñáàëàíñèðîâàííûå ìåæäóíàðîäíûå 

ðàñ÷åòû, à òàêæå íà íåîáîñíîâàííûå ñîîòíîøåíèÿ êóðñîâ. 

ÌÂÔ âûäåëÿåò êðåäèòû â öåëÿõ ðåãóëèðîâàíèÿ ïëàòåæíûõ áàëàíñîâ è âíåøíèõ 

çàäîëæåííîñòåé ñòðàí. Ïðè ýòîì çàèìñòâóþùàÿ ñòðàíà äîëæíà îñóùåñòâèòü ðåôîðìû 

ñîãëàñíî ðåêîìåíäàöèè ÌÂÔ. Òàêèå ïðåîáðàçîâàíèÿ â âèäå êðàòêîñðî÷íûõ ïðîãðàìì ïî 

ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé ñòàáèëèçàöèè îñóùåñòâëÿþòñÿ ñîãëàñîâàííî ñ ôîíäîì, è ýòî 

ÿâëÿåòñÿ ñâîåîáðàçíûì ìåæäóíàðîäíûì признанием ïëàòåæåñïîñîáíîñòè ñòðàíû. 

Íà÷èíàÿ ñ 1970 ãîäà, ÌÂÔ ñòàë âûïóñêàòü ìåæäóíàðîäíûå ïëàòåæíûå è 

ðåçåðâíûå ñðåäñòâà - ñïåöèàëüíûå ïðàâà çàèìñòâîâàíèÿ (ÑÄÐ). ÑÄÐ 

ôóíêöèîíèðóåò íå â âèäå äåíåã, à â ôîðìå êðåäèòíûõ çàïèñåé â ñïåöèàëüíûõ ñ÷åòàõ è 

èñïîëüçóåòñÿ â ðàñ÷åòàõ ìåæäó Öåíòðàëüíûìè áàíêàìè ñòðàí-÷ëåíîâ ôîíäà. 

Â 1979 ãîäó â öåëÿõ ñòàáèëèçàöèè âàëþòíûõ êóðñîâ ãîñóäàðñòâàìè, 

âõîäÿùèìè â Åâðîïåéñêîå ýêîíîìè÷åñêîå ñîîáùåñòâî, áûëà îáðàçîâàíà Åâðîïåéñêàÿ 

âàëþòíàÿ ñèñòåìà, â êîòîðîé ââåäåíà â îáðàùåíèå Åâðîïåéñêàÿ âàëþòíàÿ 
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åäèíèöà - ÝÊÞ, äåéñòâóþùàÿ â ïðîöåññе ïëàòåæåé ìåæäó ýòèìè ãîñóäàðñòâàìè. 
Â ðåçóëüòàòå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ Åâðîïåéñêîé âàëþòíîé ñèñòåìû îðãàíèçîâàí 

Ýêîíîìè÷åñêèé è âàëþòíûé ñîþç (ÝÂÑ) со ñëåäóþùèìè òðåáîâàíèÿìè: 

- ïîëíàÿ èíòåãðàöèÿ ôèíàíñîâûõ ðûíêîâ; 

- ïîëíàÿ ëèáåðàëèçàöèÿ äâèæåíèÿ êàïèòàëîâ; 

- îáåñïå÷åíèå ïîëíîé êîíâåðòèðóåìîñòè âñåõ âàëþò è â êîíå÷íîì èòîãå çàìåíà 

íàöèîíàëüíûõ âàëþò íà åäèíóþ âàëþòó. 

Äåÿòåëüíîñòü Ìåæäóíàðîäíîãî áàíêà ðåêîíñòðóêöèè è ðàçâèòèÿ (ÌÁÐÐ) 

òàêæå íàïðàâëåíà íà ðåãóëèðîâàíèå ìåæäóíàðîäíûõ âàëþòíî-ôèíàíñîâûõ îòíîøåíèé. Îí ñî 

ñâîèìè äâóìÿ ôèëèàëàìè - Ìåæäóíàðîäíîé ôèíàíñîâîé êîðïîðàöèåé (ÌÔÊ) è Ìåæäóíàðîäíîé 

àññîöèàöèåé ðàçâèòèÿ (ÌÀÐ) âõîäÿò â ñîñòàâ Âñåìèðíîãî áàíêà. 

Ñòðàíû-÷ëåíû ÌÂÔ ìîãóò ñòàòü ÷ëåíàìè ÌÁÐÐ. Îñíîâíàÿ ÷àñòü çàéìîâ, 

ïðåäîñòàâëÿåìûõ ÌÁÐÐ, ÿâëÿþòñÿ äîëãîñðî÷íûìè êðåäèòàìè, íàïðàâëåííûìè íà 

ðåàëèçàöèþ ïðîåêòîâ è ïðîãðàìì ïî ñòðóêòóðíîé ïåðåñòðîéêå ýêîíîìèêè ñòðàí - 

çà¸ìùèêîâ. 

Äåÿòåëüíîñòü Ìåæäóíàðîäíîé ôèíàíñîâîé êîðïîðàöèè (ÌÔÊ) íàïðàâëåíà 

ïðåèìóùåñòâåííî íà ôèíàíñèðîâàíèå ÷àñòíîãî ñåêòîðà ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí. 

Îñíîâíàÿ äåÿòåëüíîñòü Ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèè ðàçâèòèÿ (ÌÀÐ) 
îáðàùåíà áîëüøåé ÷àñòüþ íà âûäåëåíèå ëüãîòíûõ èëè áåñïðîöåíòíûõ êðåäèòîâ äëÿ 

îòñòàëûõ ñòðàí. 

Â ñîñòàâ Îðãàíèçàöèè ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è ðàçâèòèÿ 

(ÎÝÑÐ) âõîäÿò âñå ïðîìûøëåííî ðàçâèòûå ñòðàíû. Äåÿòåëüíîñòü ÎÝÑÐ íàïðàâëåíà íà 

âûÿâëåíèå òåíäåíöèé â ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè ñòðàí, ÿâëÿþùèõñÿ åå ÷ëåíàìè. Íà 

îñíîâå ðàçðàáîòàííûõ ÎÝÑÐ ïðîãíîçíûõ ïîêàçàòåëåé è ñ ó÷åòîì òåíäåíöèé ðàçâèòèÿ 

ìèðîâîãî õîçÿéñòâà äàþòñÿ ðåêîìåíäàöèè ïî âåäåíèþ ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè, 

ñïîñîáíîé ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ âçàèìíîé àäàïòàöèè íàöèîíàëüíûõ ýêîíîìèê. 

Ðàñïîëîæåííûé â ãîðîäå Áàçåëü Øâåéöàðèè Áàíê ìåæäóíàðîäíûõ ðàñ÷åòîâ 

(ÁÌÐ) íå ÿâëÿåòñÿ ìåæäóíàðîäíîé ôèíàíñîâîé îðãàíèçàöèåé, íî èãðàåò âåäóùóþ ðîëü â 

ìåæäóíàðîäíîì ðåãóëèðîâàíèè áàíêîâñêîé äåÿòåëüíîñòè. ÁÌÐ îáúåäèíÿåò ãðóïïó 

êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ ïî÷òè âñåõ ñòðàí Åâðîïû, Êàíàäû, Àâñòðàëèè, ßïîíèè è ÑØÀ. 

Áîëåå 70 Öåíòðàëüíûõ áàíêîâ õðàíÿò ñâîè çîëîòîâàëþòíûå ðåçåðâû íà ñ÷åòàõ ÁÌÐ. 

Åâðîïåéñêèé áàíê ðåêîíñòðóêöèè è ðàçâèòèÿ (ÅÁÐÐ) áûë îðãàíèçîâàí â 

1990 ãîäó â öåëÿõ êîîðäèíàöèè ñîäåéñòâèÿ â âàëþòíî-ôèíàíñîâîé ñôåðå ñòðàí 

Âîñòî÷íîé Åâðîïû è áûâøåãî Ñîþçà. Åãî îñíîâíàÿ äåÿòåëüíîñòü íàïðàâëåíà íà 

ôèíàíñèðîâàíèå ðàçëè÷íûõ ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðîöåññàìè ðåôîðìèðîâàíèÿ 

ñòðàí Öåíòðàëüíîé è Âîñòî÷íîé Åâðîïû, ÑÍÃ, íà ñîäåéñòâèå óñêîðåííîé àäàïòàöèè 

ýòèõ ñòðàí ê ìèðîâîìó õîçÿéñòâó. 

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü âñå áîëüøå ðàñòåò çíà÷èìîñòü âûøåíàçâàííûõ 

ìåæãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ íàïðàâëåíà íà ðåãóëèðîâàíèå 

è äàëüíåéøåå ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåæäóíàðîäíûõ âàëþòíî-ôèíàíñîâûõ îòíîøåíèé. 

Заслуживает âíèìàíèя ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïîðÿäêà îêàçàíèÿ ôèíàíñîâîé ïîìîùè äàííûìè 

ñòðóêòóðàìè ðàçâèâàþùèìñÿ ñòðàíàì áåç óùåðáà èõ íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ, 

âûäâèæåíèå ýêîíîìè÷åñêèõ öåëåé â êà÷åñòâå ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè 

ýòèõ îðãàíèçàöèé. 
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Комментарий 

Как известно, в феврале 2019 года на мировых финансовых рынках были 

размещены 5- и 10-годовые суверенные международные облигации 

Узбекистана на сумму 1 млрд долларов США. 

Постановлением Президента (№ПП-4258 от 02.04.2019 г.) об 

эффективном использовании средств, поступающих от размещения первых 

суверенных международных облигациях Республики Узбекистан в целях 

дальнейшего повышения благосостояния страны и нашего народа, 

финансирования стратегически важных проектов средства с условием 

получения соответственных процентов будут направлены на следующее: 

- 889,2 млн. долларов США будут размещены посредством аукциона на 

депозитные счета коммерческих банков; 

- 20 млн. долларов США будут выданы в качестве долга АКБ «Агробанк»; 

- 89,9 млн. долларов США будут выданы в качестве ссуды государственного 

предприятия «Навоийский горно-металлургический комбинат». 

Согласно информации Министерства финансов, первые два выпуска 

евробондов в долларах США совокупным объемом $1 млрд Узбекистан 

разместил на Лондонской фондовой бирже. Спрос превысил предложение в 

четыре раза, а доходность одного из выпусков с погашением в 2024 году 

упала до 4,75%. Доходность второго, десятилетнего, с погашением в 2029 

году составила 5,37%. Основную часть бумаг, 39% пятилетних и 32% 

десятилетних, выкупили английские инвесторы. 
 

Âûâîäû è çàêëþ÷åíèÿ: 

 1. Ìåæäóíàðîäíàÿ òîðãîâëÿ ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ ìåæäóíàðîäíûõ 

ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé è õàðàêòåðèçóåòñÿ òàêèìè ïîêàçàòåëÿìè, êàê âíåøíåòîðãîâûé 

îáîðîò, ýêñïîðò è èìïîðò, òîðãîâûé áàëàíñ. 

2. Ýêñïîðò êàïèòàëà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ôîðìå êðåäèòîâàíèÿ èëè öåëåâûõ 

âëîæåíèé â àêöèè èíîñòðàííûõ êîìïàíèé è ïðåäóñìàòðèâàåò ïðè âûâîçå êàïèòàëà îòòîê 

ñðåäñòâ èç ýêñïîðòèðóþùåé ñòðàíû, ñîêðàùàÿ òåì ñàìûì îáúåì ðàñïîëàãàåìûõ 

ðåñóðñîâ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ýêñïîðò êàïèòàëà óâåëè÷èâàåò çàäîëæåííîñòь 

èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ ïåðåä ñòðàíîé. 

3. Ýêñïîðòíûé ïîòåíöèàë - ýòî ÷àñòü ïðîèçâåäåííîé â ñòðàíå ïðîäóêöèè, êîòîðàÿ 

ìîæåò áûòü ðåàëèçîâàíà íà ìèðîâîì ðûíêå áåç óùåðáà äëÿ ñîáñòâåííîé ýêîíîìèêè. 

4. Ó÷àñòèå â ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëå äåëàåò àêòóàëüíîé äëÿ êàæäîé ñòðàíû 

çàäà÷ó çàùèòû íàöèîíàëüíûõ ïðîèçâîäèòåëåé îò âíåøíåé êîíêóðåíöèè. Ýòà çàäà÷à 

îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç òîðãîâóþ ïîëèòèêó ñòðàí. Â ìèðîâîé ïðàêòèêå øèðîêî 

ðàñïðîñòðàíåíû òàêèå ôîðìû ýòîé ïîëèòèêè, êàê ïðîòåêöèîíèçì (çàùèòà îò âíåøíåãî 

âîçäåéñòâèÿ) è ôðèòðåäåðñòâî (ñâîáîäíàÿ òîðãîâëÿ). 

5. Ýêîíîìè÷åñêèå ñäåëêè - ëþáîé îáìåí ñòîèìîñòè, òî åñòü ñîãëàøåíèÿ ïî ïîâîäó 

ïåðåäà÷è ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà òîâàðû, îêàçàííûå óñëóãè èëè àêòèâû ðåçèäåíòîì 

îäíîé ñòðàíû ðåçèäåíòó äðóãîé ñòðàíû. Êàæäàÿ ñäåëêà îòðàæàåòñÿ äâàæäû - â 

êðåäèòîâîé è äåáåòîâîé ÷àñòè ïëàòåæíîãî áàëàíñà. 

6. Ýêîíîìè÷åñêèå îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ôóíêöèîíèðîâàíèåì äåíåã â ìèðîâîì 
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õîçÿéñòâå è îáñëóæèâàíèåì ðàçëè÷íûõ ìåæäóíàðîäíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé 

íàçûâàþòñÿ ìåæäóíàðîäíûìè âàëþòíî-êðåäèòíûìè îòíîøåíèÿìè.  

7. Âàëþòный курс - ýòî öåíà âàëþòû îäíîé ñòðàíû, âûðàæåííàÿ â âàëþòå 

äðóãîé ñòðàíû. 

8. Òåîðåòè÷åñêîå îáúÿñíåíèå êîëåáàíèÿ âàëþòíûõ êóðñîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 

ïîìîùüþ òåîðèè ïàðèòåòà ïîêóïàòåëüíîé ñïîñîáíîñòè. Ñîãëàñíî ýòîé òåîðèè, äëÿ 

îïðåäåëåíèÿ ñîîòíîøåíèé êóðñîâ òðåáóåòñÿ ñîïîñòàâëåíèå öåí òîâàðîâ, âõîäÿùèõ â 

«ïîòðåáèòåëüñêóþ êîðçèíó» äâóõ ñòðàí. 

 

Îñíîâíûå êëþ÷åâûå ïîíÿòèÿ: 

Ýêñïîðò - ýòî ðåàëèçàöèÿ òîâàðîâ çàðóáåæíûì êëèåíòàì, ïðè ýòîì 

ïðîèçâåäåííûå òîâàðû äàííîé ñòðàíû âûâîçÿòñÿ èç ñòðàíû. 

Èìïîðò - ïîêóïêà òîâàðîâ (óñëóã) ó èíîñòðàííûõ êëèåíòîâ è èõ ââîç â ñòðàíó. 

Ðåýêñïîðò - ïîêóïêà òîâàðîâ, ïðîèçâåäåííûõ â äðóãîé ñòðàíå íå äëÿ 

ñîáñòâåííîãî ïîòðåáëåíèÿ, à äëÿ ïåðåïðîäàæè òðåòüåé ñòðàíå. 

Ðåèìïîðò - ïîêóïêà ðåýêñïîðòíîãî òîâàðà ñòðàíîé-ïîòðåáèòåëåì. 

Ïîëèòèêà ñâîáîäíîé òîðãîâëè (ôðèòðåäåðñòâî) - ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 

îáðàòíóþ ïðîòåêöèîíèçìó ïîëèòèêó, íàïðàâëåííóþ íà ëèáåðàëèçàöèþ âíåøíåé òîðãîâëè. 

Ìåæäóíàðîäíàÿ âàëþòíàÿ ñèñòåìà - ôîðìà ìåæäóíàðîäíûõ âàëþòíûõ 

îòíîøåíèé, äåéñòâóþùàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæãîñóäàðñòâåííûìè ñîãëàøåíèÿìè. 

Âàëþòíûé êóðñ - öåíà âàëþòû îäíîé ñòðàíû, âûðàæåííàÿ â âàëþòå äðóãîé 

ñòðàíû. 

Ïëàòåæíûé áàëàíñ - ýòî óïîðÿäî÷åííàÿ çàïèñü ðåçóëüòàòîâ âñåõ 

ýêîíîìè÷åñêèõ ñäåëîê, îñóùåñòâëåííûõ çà îïðåäåëåííûé ïðîìåæóòîê âðåìåíè ìåæäó 

ðåçèäåíòàìè äàííîé ñòðàíû è èíîñòðàíöàìè. 

Àáñîðáöèÿ –ýòî ÷àñòü âàëîâîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà, ðåàëèçóåìàÿ 

äîìîõîçÿéñòâàì, ïðåäïðèÿòèÿì, ãîñóäàðñòâó â äàííîé ñòðàíå. 

Ýêîíîìè÷åñêèå ñäåëêè - ëþáîé îáìåí ñòîèìîñòè, òî åñòü ñîãëàøåíèÿ ïî ïîâîäó 

ïåðåäà÷è ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà òîâàðû, îêàçàííûå óñëóãè èëè àêòèâû ðåçèäåíòîì 

îäíîé ñòðàíû ðåçèäåíòó äðóãîé ñòðàíû. 

Ìåæäóíàðîäíûé âàëþòíûé ôîíä (ÌÂÔ) - ðåãóëèðóåò êóðñ âàëþò è 

ïëàòåæíûå áàëàíñû ñòðàí, ÿâëÿþùèõñÿ åãî ÷ëåíàìè, âûäåëÿåò êðåäèòы, êîíòðîëèðóåò 

ñèñòåìó ìíîãîñòîðîííèõ ïëàòåæåé è âíåøíèå äîëãè ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí. 

Ìåæäóíàðîäíый áàíê ðåêîíñòðóêöèè è ðàçâèòèÿ (ÌÁÐÐ) -  íàïðàâëåí íà 

ðåãóëèðîâàíèå ìåæäóíàðîäíûõ âàëþòíî-ôèíàíñîâûõ îòíîøåíèé. 

Мåæäóíàðîäíая ôèíàíñîâая êîðïîðàöèя (ÌÔÊ) - íàïðàâëåíà 

ïðåèìóùåñòâåííî íà ôèíàíñèðîâàíèå ÷àñòíîãî ñåêòîðà ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí. 

Ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèè ðàçâèòèÿ (ÌÀÐ) - îáðàùåíà áîëüøåé ÷àñòüþ íà 

âûäåëåíèå ëüãîòíûõ èëè áåñïðîöåíòíûõ êðåäèòîâ äëÿ îòñòàëûõ ñòðàí. 

Îðãàíèçàöèя ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è ðàçâèòèÿ (ÎÝÑÐ) -  
íàïðàâëåíà íà âûÿâëåíèå òåíäåíöèé â ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè ñòðàí, ÿâëÿþùèõñÿ åå 

÷ëåíàìè, à òàêæå âûÿâëåíèå âîçäåéñòâèÿ âíóòðåííåãî ïîâåäåíèÿ â ñôåðå ýêîíîìèêè íà 

ïëàòåæíûé áàëàíñ äðóãèõ ñòðàí. 

Åâðîïåéñêèé áàíê ðåêîíñòðóêöèè è ðàçâèòèÿ (ÅÁÐÐ) - åãî 
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äåÿòåëüíîñòü íàïðàâëåíà íà ôèíàíñèðîâàíèå ðàçëè÷íûõ ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ, ñâÿçàííûõ ñ 

ïðîöåññàìè ðåôîðìèðîâàíèÿ ñòðàí Öåíòðàëüíîé è Âîñòî÷íîé Åâðîïû, ÑÍÃ, íà 

ñîäåéñòâèå óñêîðåííîé àäàïòàöèè ýòèõ ñòðàí ê ìèðîâîìó õîçÿéñòâó. 

 

Âîïðîñû è çàäàíèÿ äëÿ ïîâòîðåíèÿ: 

1. Â ÷åì ñõîäñòâî âíóòðåííåé è âíåøíåé òîðãîâëè? Â ÷åì èõ ðàçëè÷èå? 

2. Ñ ïîìîùüþ êàêèõ ïîêàçàòåëåé õàðàêòåðèçóåòñÿ ìåæäóíàðîäíàÿ òîðãîâëÿ? 

3. Ïî÷åìó и какие ñóùåñòâóþò èñêóññòâåííûå áàðüåðû â ìåæäóíàðîäíîé 

òîðãîâëå?  

4. Êàêèå ïîëîæèòåëüíûå è îòðèöàòåëüíûå ñòîðîíû èìååò ïîëèòèêà 

ïðîòåêöèîíèçìà? Ñîïîñòàâüòå политику фритредерства с протекционизмом. 

5. Êàêîâà ðîëü ýêîíîìè÷åñêîé èíòåãðàöèè â ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëå?  

6. Îáúÿñíèòå ìåæäóíàðîäíóþ âàëþòíóþ ñèñòåìó. Êàêèå ïðåèìóùåñòâà è 

íåäîñòàòêè èìååò данная ñèñòåìà? 

7. Êàêèå ìåòîäû èñïîëüçóåò ãîñóäàðñòâî äëÿ ñòàáèëèçàöèè âàëþòíûõ êóðñîâ? 

8. Êàêèå ôàêòîðû âëèÿþò íà ñïðîñ è ïðåäëîæåíèå èíîñòðàííîé âàëþòû? 

9. Â ÷åì ñóùíîñòü ìèðîâîé âàëþòíîé ñèñòåìû? Èçëîæèòå ýòàïû åå ðàçâèòèÿ è 

ñîîòâåòñòâóþùèå èì òèïû îðãàíèçàöèè ìåæäóíàðîäíûõ âàëþòíûõ îòíîøåíèé. 

10. Êàêèå îðãàíèçàöèè âõîäÿò â ÷èñëî ìåæãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèé â 

âàëþòíî-ôèíàíñîâîé ñôåðå? Îõàðàêòåðèçóéòå èõ îñíîâíóþ äåÿòåëüíîñòü. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

О Стратегии действий по дальнейшему развитию 
Республики Узбекистан в 2017-2021 годы 

Указ Президента Республики Узбекистан 
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Вместе с тем, всесторонний анализ пройденного этапа развития страны, 

изменяющаяся конъюнктура мировой экономики в условиях глобализации и 

усиливающаяся конкуренция требуют выработки и реализации кардинально 

новых идей и принципов дальнейшего устойчивого и опережающего 

развития страны.  

 

В целях коренного повышения эффективности проводимых реформ, создания 

условий для обеспечения всестороннего и ускоренного развития государства 

и общества, реализации приоритетных направлений по модернизации страны 

и либерализации всех сфер жизни:  

 

1. Утвердить разработанную по итогам комплексного изучения актуальных и 

волнующих население и предпринимателей вопросов, анализа действующего 

законодательства, правоприменительной практики и передового зарубежного 

опыта, а также широкого общественного обсуждения Стратегию действий 

по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан 

в 2017–2021 годах(далее – Стратегия действий) согласно приложению № 1, 

предусматривающую:  

 

совершенствование государственного и общественного строительства, 

направленное на дальнейшее усиление роли парламента и политических 

партий в углублении демократических реформ и модернизации страны, 

реформирование системы государственного управления, развитие 

организационно-правовых основ государственной службы, 

совершенствование системы «Электронное правительство», повышение 

качества и эффективности государственных услуг, практическую реализацию 

механизмов общественного контроля, усиление роли институтов 

гражданского общества и средств массовой информации;  

 

обеспечение верховенства закона и дальнейшее реформирование судебно-

правовой системы, направленное на укрепление подлинной независимости 

судебной власти и гарантий надежной защиты прав и свобод граждан, 

совершенствование административного, уголовного, гражданского и 

хозяйственного законодательства, повышение эффективности системы 

противодействия преступности и профилактики правонарушений, полную 

реализацию принципа состязательности в судебном процессе, 

совершенствование системы оказания юридической помощи и правовых 

услуг;  

 

развитие и либерализацию экономики, направленные на дальнейшее 

укрепление макроэкономической стабильности и сохранение высоких темпов 

роста экономики, повышение ее конкурентоспособности, модернизацию и 
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интенсивное развитие сельского хозяйства, продолжение институциональных 

и структурных реформ по сокращению присутствия государства в экономике, 

дальнейшее усиление защиты прав и приоритетной роли частной 

собственности, стимулирование развития малого бизнеса и частного 

предпринимательства, комплексное и сбалансированное социально-

экономическое развитие регионов, районов и городов, активное привлечение 

иностранных инвестиций в отрасли экономики и регионы страны путем 

улучшения инвестиционного климата;  

 

развитие социальной сферы, направленное на последовательное повышение 

занятости и реальных доходов населения, совершенствование системы 

социальной защиты и охраны здоровья граждан, повышение социально-

политической активности женщин, реализацию целевых программ по 

строительству доступного жилья, развитию и модернизации дорожно-

транспортной, инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктур, 

развитие сферы образования, культуры, науки, литературы, искусства и 

спорта, совершенствование государственной молодежной политики;  

 

обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной 

толерантности, осуществление взвешенной, взаимовыгодной и 

конструктивной внешней политики, направленные на укрепление 

независимости и суверенитета государства, создание вокруг Узбекистана 

пояса безопасности, стабильности и добрососедства, укрепление 

международного имиджа страны. 

 

2. Образовать:  

Национальную комиссию по реализации Стратегии действий по пяти 

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 

годах согласно приложению № 2;  

комиссии по реализации приоритетных направлений развития Республики 

Узбекистан, предусмотренных Стратегией действий, согласно приложениям 

№№ 3–7.  

 

3. Установить, что:  

своевременная и эффективная реализация Стратегии действий является 

первоочередной задачей и главным приоритетным направлением 

деятельности всех органов государственной власти и управления и их 

должностных лиц;  

Стратегия действий реализуется в пять этапов, каждый из которых 

предусматривает утверждение отдельной ежегодной Государственной 

программы по ее реализации в соответствии с объявляемым наименованием 

года.  

 

4. Принять к сведению, что 2017 год в Республике Узбекистан объявлен 

«Годом диалога с народом и интересов человека».  
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Утвердить Государственную программу по реализации Стратегии 

действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики 

Узбекистан в 2017-2021 годах в «Год диалога с народом и интересов 

человека» (далее – Государственная программа) согласно приложению № 8.  

 

5. Возложить на комиссии по реализации приоритетных направлений 

развития Республики Узбекистан, предусмотренных Стратегией действий, 

организацию мероприятий, включенных в Государственную программу, и 

контроль за их полным, своевременным и качественным выполнением, а 

также подготовку проектов соответствующих ежегодных государственных 

программ по реализации Стратегии действий в 2018-2021 годах.  

 

Кабинету Министров Республики Узбекистан совместно с комиссиями по 

реализации приоритетных направлений развития Республики Узбекистан, 

предусмотренных Стратегией действий, обеспечить координацию 

деятельности органов государственного и хозяйственного управления, 

органов государственной власти на местах, негосударственных 

некоммерческих организаций по реализации мероприятий, предусмотренных 

Государственной программой, а также осуществление системного контроля 

за ходом ее выполнения на местах.  

 

Установить, что обобщенная информация о ходе реализации 

Государственной программы представляется комиссиями по реализации 

приоритетных направлений развития Республики Узбекистан, 

предусмотренных Стратегией действий, в аппарат Президента Республики 

Узбекистан ежеквартально.  

 

6. Государственным органам и организациям, ответственным за реализацию 

мероприятий, предусмотренных Государственной программой, обратить 

особое внимание на:  

коренное совершенствование системы работы с обращениями физических и 

юридических лиц, внедрение новых эффективных механизмов и методов 

налаживания открытого диалога с населением, введение в практику системы 

отчетности должностных лиц перед населением, укрепление на этой основе 

доверия народа к государственной власти;  

недопустимость создания бюрократических преград и препон при 

рассмотрении обращений физических и юридических лиц, превращения 

процесса диалога с населением в кампанейщину;  

открытость мероприятий, проводимых в рамках Государственной 

программы, широкое участие в них граждан, депутатов представительных 

органов государственной власти всех уровней, представителей 

негосударственных некоммерческих организаций, органов самоуправления 

граждан, старшего поколения, женщин, молодежи, творческих и научных 

учреждений.  
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7. Министерству юстиции Республики Узбекистан обеспечить мониторинг 

качественной и своевременной подготовки, согласования и внесения 

проектов нормативно-правовых актов, предусмотренных в Государственной 

программе, а также ежеквартальное информирование аппарата Президента 

Республики Узбекистан и Кабинета Министров о результатах мониторинга.  

 

8. Национальному информационному агентству Узбекистана, Национальной 

телерадиокомпании Узбекистана, Узбекскому агентству по печати и 

информации с привлечением средств массовой информации, а также во 

взаимодействии с Общественным фондом поддержки и развития 

независимых печатных средств массовой информации и информационных 

агентств Узбекистана, Национальной ассоциацией электронных средств 

массовой информации, Национальной ассоциацией негосударственных 

некоммерческих организаций Узбекистана обеспечить: 

широкое разъяснение целей и задач настоящего Указа в средствах массовой 

информации, включая сеть Интернет, его направленности на углубление 

демократических реформ, формирование сильного гражданского общества, а 

также развитие открытого прямого диалога государственных органов с 

населением с целью обеспечения защиты прав и свобод человека, 

благополучия людей, удовлетворения насущных потребностей и интересов 

граждан, утверждения верховенства закона, законности и справедливости в 

обществе, мира, межнационального и гражданского согласия в стране;  

оперативное доведение до населения объективной, полной информации о 

ходе и результатах мероприятий, осуществляемых в рамках Государственной 

программы.  

 

9. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан оказать 

комиссиям по реализации приоритетных направлений развития Республики 

Узбекистан, предусмотренных Стратегией действий, содействие в 

организации изучения опыта передовых зарубежных стран в сфере 

общественно-политического и социально-экономического развития, при 

необходимости с привлечением представителей международных, 

иностранных правительственных и неправительственных организаций.  

 

10. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Премьер-

министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и государственных 

советников Президента Республики Узбекистан.  

 

 

 

Президент Республики Узбекистан                                          Ш. Мирзиёев  

 

 

Город Ташкент, 7 февраля 2017 года.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

К Постановлению Президента Республики Узбекистан от 23 марта 2018 года № ПП-3620 

 «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ БАНКОВСКИХ 

УСЛУГ» 

ПРОГНОЗНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

дополнительного расширения сети банкоматов на 2018-2020 годы 

№ Наименование банков 

Минимальное количество 

банкоматов, планируемых к 

установке 

1. АКБ «Агробанк» 300 

2. АКБ «Asia Alliance Bank» 140 

3. 
Национальный банк внешнеэкономической 

деятельности Республики Узбекистан 
85 

4. АК «Алокабанк» 80 

5. АКБ «Капиталбанк» 60 

6. АКБ «Асака» 55 

7. АКБ «Узпромстройбанк» 50 

8. АИКБ «Ипак йули» 45 

9. АКБ «Микрокредитбанк» 30 

10. АКБ «Нamkorbank» 25 

11. АКБ «ИнФинБанк» 25 

12. АКИ Б «Ипотека-банк» 20 

13. Народный банк 25 

14. АКБ «Кишлок курилиш банк» 20 

15. АКБ «Туронбанк» 20 

16. ЧАБ «Трастбанк» 20 

17. АК «Савдогарбанк» 10 

18. ЧАКБ «Ориент Финанс» 10 

19. ЧАКБ «Ravnaq-bank» 5 

20. ЧАКБ «Туркистон» 5 

21. ЧАКБ «НI-ТЕСН BANK» 5 
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22. ЧАКБ «Давр-банк» 5 

23. ЧАКБ «Универсал банк» 5 

Итого 1 045 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

К Постановлению Президента Республики Узбекистан от 23 марта 2018 года № ПП-3620 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ввозимых коммерческими банками и процессинговыми организациями 

оборудования, комплектующих, программного обеспечения и других материалов, 

освобождаемых от уплаты таможенных платежей (кроме сборов за таможенное 

оформление) сроком до 1 января 2020 года 

№ Наименование оборудования Код ТНВЭД 

1. Банкомат 8472 90 300 0 

2. 
Платежный терминал самообслуживания (инфокиоск). 

автоматизированные депозитные машины 
8470 50 000 9 

3. Терминал 8470 50 000 1 

4. Эмбоссер и графический персонализатор 

8443 19 700 0 

8443 32 100 9 

8443 39 900 9 

5. PinPad (картридер) 
8473 29 100 9 

8471 90 000 0 

6. 

Не персонализированные чиповые, с магнитной лентой, 

бесконтактные банковские карты VISA. MasterCard. UnionPay. 

локальные банковские карты EMV 

8523 21 000 0 

8523 52 900 1 

8523 52 900 9 

7. Аппаратный модуль шифрования НSM и криптоустройство 
8471 80 000 0 

8543 70 900 0 

8. Сенсорный экран для терминалов 8471 60 700 0 

9. Лицензия на программное обеспечение (на любых носителях) 
4907 00 900 0 

8523 49 450 0 

10. Индент лента 
9612 10 100 0 

9612 10 800 0 

11. 

Самокопировальные деловые бланки для печати на них 

персональных идентификационных номеров банковских карт в 

виде ПИН-конвертов 

4820 40 000 0 

12. Фольга тиснения для окраски рельефа 
9612 10 800 0 

3212 10 000 0 

13. Кассета для фольги тиснения и окраски рельефа 
8443 99 900 9 

8443 91 990 0 
Примечание: окончательные коды по ТНВЭД будут уточнены при таможенном оформлении  
(Национальная база данных законодательства, 24.03.2018 г., № 07/18/3620/0933) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ  

товаров (работ, услуг), закупка которых осуществляется государственными 

заказчиками по прямым договорам 

1. Товары (работы, услуги), приобретаемые по итогам электронных (биржевых) 

торгов на отдельных специализированных торговых площадках Республики Узбекистан в 

соответствии с законодательством. 

2. Билеты (на авиа, железнодорожный и маршрутный транспорт) для служебных 

командировок и в иных случаях, связанных с осуществлением деятельности 

государственного заказчика. 

3. Проживание при служебных командировках и в иных случаях, связанных с 

осуществлением деятельности государственного заказчика. 

4. Оплата услуг связи, интернета и телерадиовещания на последующий год в 

рамках ранее заключенных договоров. 

5. Постгарантийное и текущее обслуживание (приобретение запасных частей) 

поставщиком ранее поставленных им товаров (работ, услуг), в случае невозможности 

такого обслуживания иным поставщиком, а также сопровождение и (или) 

функциональное расширение ранее приобретенного программного продукта. 

6. Хранение и ввоз (вывоз) наркотических средств и психотропных веществ. 

7. Банковские (межбанковские) услуги и операции. 

8. Услуги по авторскому надзору (сопровождению). 

9. Приобретение товаров (работ, услуг) между подведомственными 

организациями (подразделениями) одного и того же министерства (ведомства, 

учреждения). 

10. Аренда зданий, сооружений и оборудования для организации и проведения 

спортивных, культурно-массовых мероприятий, выставок, ярмарок, конференций, 

семинаров и обучения. 

11. Расходы, связанные с обеспечением визитов официальных делегаций 

зарубежных стран и международных организаций (гостиничное, транспортное 

обслуживание, аренда оборудования, обеспечение питания, услуги переводчика), 

приобретением памятных сувениров, подарков, цветов и цветочного оформления, 

проведением представительских приемов (ужин, фуршет, кофе-брейк и др.), концертной 

программы, изготовлением баннеров и буклетов, а также связанные с визитом 

государственных делегаций Республики Узбекистан в зарубежные страны. 

12. Рекламные услуги, публикация статей и проведение пресс-конференций, 

брифингов, тематических телепередач и других мероприятий в средствах массовой 

информации. 

13. Противоэпидемиологические препараты (в том числе ветеринарные), 

химикаты для борьбы с сельскохозяйственными вредителями, а также другие 

необходимые товары (работы, услуги) для предотвращения или ликвидации последствий 

природных явлений, эпидемий и распространения заболеваний, в экстренных случаях 

подтверждаемые уполномоченными органами. 

14. Приобретение или аренда жилого либо нежилого имущества (сооружения), а 

также эксплуатационные расходы по его содержанию. 

15. Товары (работы, услуги) для: 

устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы и техногенных 

катастроф; 
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ликвидации аварий, в случае выхода из строя коммуникаций, механизмов, 

приборов и другого оборудования, влияющих на полноценное функционирование 

деятельности государственного заказчика. 

16. Подписка на периодические издания (газеты, журналы), в том числе 

электронные версии. 

17. Услуги по обязательному страхованию. 

18. Лекарственные средства и изделия медицинского назначения по перечню, 

утверждаемому Министерством здравоохранения Республики Узбекистан по 

согласованию с Национальным агентством проектного управления при Президенте 

Республики Узбекистан. 

19. Билеты на культурно-массовые мероприятия. 

20. Путевки в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, а также 

детские оздоровительные лагеря Совета Федерации профсоюзов Узбекистана, 

министерств, ведомств и государственных предприятий. 

21. Новые автомототранспортные средства, специализированная и 

сельскохозяйственная техника от производителей Республики Узбекистан или их 

официальных дилеров и дистрибьюторов. 

22. Бензин, сжиженный и сжатый газ, дизельное топливо и угольная продукция. 

23. Приобретение товаров (работ, услуг) за счет средств, выделяемых из 

резервных фондов Кабинета Министров Республики Узбекистан, республиканского 

бюджета Республики Каракалпакстан, областных бюджетов областей и городского 

бюджета города Ташкента, бюджетов районов и городов. 

24. Вознаграждения за авторские права (авторский гонорар). 

25. Услуги по ремонту специальных и служебных автотранспортных средств, а 

также медицинского оборудования. 

26. Товары (работы, услуги), связанные с пребыванием руководства страны, 

правительства и глав иностранных государств и их представителей в домах приемов, 

включая расходы на их проживание, питание, решение организационных вопросов и 

другие расходы, предусмотренные на эти цели. 

27. Приобретение продуктов питания для: 

госпиталей Министерства обороны, Министерства внутренних дел Республики 

Узбекистан, Службы государственной безопасности Республики Узбекистан по перечням, 

согласованным с Национальным агентством проектного управления при Президенте 

Республики Узбекистан; 

лечебно-профилактических и образовательных учреждений; 

оказания гостиничных и ресторанных услуг; 

домов милосердия и инвалидов; 

детских домов и интернатов; 

домов престарелых. 

28. Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятий 

международного и межгосударственного уровня 
30. Бумага и другие расходные материалы, предназначенные для издания (переиздания) 

учебников и учебно-методических комплексов для образовательных учреждений.139. 
 
 
 
 

                                                           
139 Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан «О 

государственных закупках». ПП-3953 от 27.09.2018 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2019 год140 
ПРОГНОЗ 

основных макроэкономических показателей развития Республики Узбекистан на 2019 год и 

целевых ориентиров на 2020-2021 годы 

 

№ Показатели 
2019 год 

прогноз 

Целевые 

ориентиры на: 

2020 год 2021 год 

1. Валовый внутренний продукт, млрд.сум 424 113 524 105 637 970 

2. Темп роста валового внутреннего продукта, в % 105,4 106,0 107,0 

3. 
Индекс потребительских цен к декабрю прошлого 

года, в % 
15,5 12,6 9,9 

4. Темп роста промышленной продукции, в % 104,9 106,2 107,2 

5. 
Темп роста производства сельского, лесного и 

рыбного хозяйства, в % 
103,3 103,4 103,4 

6. Темп роста капитальных вложений, в % 117,0 110,1 110,9 

7. Темп роста розничного товарооборота, в % 104,8 105,5 106,5 

8. 
Дефицит Консолидированного бюджета* 

(в % к валовому внутреннему продукту) 
-1,8 -0,8 0,0 

* без учета Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан. 

№ Показатели 
млрд. 

сум 

I Доходы без государственных целевых фондов — всего 102 627,6 

1. Прямые налоги 29 125,5 

1.1 Налог на прибыль юридических лиц 15 980,0 

1.2 
Отчисления в Государственный бюджет от единого налогового 

платежа 
1 192,1 

1.3 Налог на доходы физических лиц 11 367,4 

1.4 
Фиксированный налог по отдельным видам предпринимательской 

деятельности 
586,0 

2. Косвенные налоги 47 029,8 

2.1 Налог на добавленную стоимость 35 993,5 

2.2 Акцизный налог 9 017,5 

2.3 Таможенная пошлина 2 018,8 

3. Ресурсные платежи и налог на имущество 16 906,0 

3.1 Налог на имущество 1 851,1 

3.2 Земельный налог 1 834,3 

3.3 Налог за пользование недрами 12 952,1 

3.4 Налог за пользование водными ресурсами 268,5 

4. Налог на сверхприбыль 130,0 

5. Прочие доходы и другие неналоговые поступления 9 436,3 

                                                           
140

Постановление Президента Республики Узбекистан «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах 

государственного бюджета Республики Узбекистан на 2019 год и бюджетных ориентиров на 2020-2021 годы. ПП-4086 от 26.12.2018 г. 
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II Доходы государственных целевых фондов 24 195,1 

 

(внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов, 

Государственный фонд содействия занятости, Фонд содействия 

приватизированным предприятиям) 
 

III Доходы Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан 6 357,1 

IV Расходы без государственных целевых фондов — всего 107 118,4 

1. Социальные расходы 58 012,1 

1.1 Расходы на социальную сферу и социальную поддержку населения 50 334,1 

 
из них: 

 
1.1.1 образование 28 394,3 

 

из них, на развитие материально-технической базы образовательных 

учреждений 
3 432,5 

а. детское дошкольное образование 4 021,6 

б. общее образование 17 100,1 

в. подготовка кадров 3 840,1 

1.1.2 здравоохранение 12 078,0 

 

из них, на развитие материально-технической базы медицинских 

учреждений 
972,3 

1.1.3 культура и спорт 1 690,1 

1.1.4 наука 801,0 

 

из них, на развитие материально-технической базы научных 

учреждений 
32,0 

1.1.5 пособия, материальная помощь и компенсационные выплаты 5 167,2 

1.1.6 
повышение уровня занятости населения, поддержка молодежи и 

женщин 
1 514,0 

1.1.7 
софинансирование государственных программ «Обод қишлоқ» и 

«Обод махалла» 
500,0 

1.2. 
Субсидия внебюджетному Пенсионному фонду при Министерстве 

финансов 
4 700,0 

1.3. 
Кредитная линия участвующим банкам на софинансирование программ 

строительства жилых домов 
2 978,1 

2. Расходы на экономику 14 099,8 

 
из них на: 

 
2.1 эксплуатационные расходы водного хозяйства 3 524,2 

2.2 

Субсидии на покрытие затрат по электроэнергии потребляемые 

насосными агрегатами и оросительными скважинами находящихся на 

балансе фермерских хозяйств 

253,5 

2.3 улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель 682,0 

2.4 
Государственную поддержку фермерских хозяйств, выращивающих 

хлопок-сырец на низкоурожайных землях 
150,0 

2.5 
покрытие расходов по борьбе с вредителями, а также обеспечению 

сохранности урожая при чрезвычайных ситуациях 
120,0 

2.6 осуществление работ по благоустройству населенных пунктов 1 383,1 

2.7 природоохранные работы 215,0 

2.8 жилищно-коммунальные работы 512,8 

2.9 развитие систем питьевого водоснабжения и канализации 1 100,5 

2.10 развитие автомобильных дорог общего пользования 3 711,8 

2.11 развитие региона Приаралья 320,7 

2.12 субсидии процентных затрат сельскохозяйственных предприятий при 60,0 
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приобретении новой самоходной сельскохозяйственной техники, новых 

высокоэффективных оборотных плугов и пневматических сеялок 

3. Расходы на финансирование централизованных инвестиций 3 960,2 

4. 
Содержание органов государственной власти, управления, юстиции и 

прокуратуры 
3 749,4 

5. Содержание органов судов 319,9 

6. Содержание органов самоуправления граждан 758,0 

7. 

Резервный фонд Кабинета Министров Республики Узбекистан, 

резервные фонды республиканского бюджета Республики 

Каракалпакстан, областных бюджетов областей и городского бюджета 

города Ташкента, бюджетов районов и городов 

908,6 

8. 
Расходы на государственную поддержку ННО и других институтов 

гражданского общества 
28,6 

9. Расходы на повышение зарплаты и тарифов коммунальных услуг 3 384,0 

10. Расходы по обслуживанию и погашению государственного долга 2 522,5 

11. Прочие расходы 19 375,3 

V Дефицит (-), профицит (+) Государственного бюджета -4 490,8 

VI 

Расходы государственных целевых фондов 

(Внебюджетный Пенсионный фонд, Государственный фонд 

содействия занятости, Фонд содействия приватизированным 

предприятиям) 

27 508,1 

VII Расходы Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан 6 317,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

капитальных вложений в 2019 году141 

 
 млрд сум. 

№ Наименование источников финансирования 
Прогноз на 

2019 год* 

                                                           
141Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по реализации инвестиционной программы Республики 

Узбекистан на 2019 год. ПП-4067 от 19.12.2018 г. 
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 Капитальные вложения, всего 112 251 

 в том числе:  

1. Централизованные инвестиции: 41 641 

1.1. Бюджетные средства 3 960 

1.2. Средства, направляемые на: 7 701 

 в том числе:  

1.2.1. улучшение мелиоративного состояния земель 353 

1.2.2. развитие автомобильных дорог 1 961 

1.2.3. развитие материально-технической базы образовательных и 

медицинских учреждений 

4 043 

1.2.4. улучшение питьевого водоснабжения 1 101 

1.2.5. развитие региона Приаралья 243 

1.3. Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан (эквивалент в 

сумах) 

7 702 

1.4. Иностранные инвестиции и кредиты под государственную гарантию 

Республики Узбекистан (эквивалент в сумах) 

22 278 

2. Нецентрализованные инвестиции: 70 610 

2.1. Средства предприятий, включая налоги, оставляемые в распоряжении 

предприятий 

18 222 

2.2. Кредиты коммерческих банков и другие заемные средства 17 193 

 в том числе, льготные кредиты на строительство доступных жилых 

домов 

4 485 

2.3. Прямые иностранные инвестиции и кредиты (эквивалент в сумах) 34 213 

2.4. Средства населения, направляемые на строительство доступных 

жилых домов 

983 

* При формировании прогнозных параметров на 2019 год применен курс 1 доллара США в 

эквиваленте 8300 сум. 

 

 
 
 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

ОБ ЭФФЕКТИВНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ПЕРВЫХ СУВЕРЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЛИГАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ 

УЗБЕКИСТАН 

 

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 июля 

2018 года № ПП-3877 «О дополнительных мерах по диверсификации источников 

внешнего финансирования» в феврале 2019 года впервые на мировых финансовых рынках 

были размещены суверенные международные облигации Республики Узбекистан на 

общую сумму 1 млрд долларов США (далее — международные облигации Республики 

Узбекистан) сроком 5 и 10 лет. 

В целях эффективного использования средств, полученных от размещения 

международных облигаций Республики Узбекистан, в том числе обеспечения 

финансирования инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение для 

дальнейшего процветания страны и народа: 

http://lex.uz/docs/3831214
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1. Одобрить предложения Министерства финансов и Центрального банка 

Республики Узбекистан о направлении средств, полученных от размещения 

международных облигаций Республики Узбекистан, на следующие цели: 

889,2 млн долларов США на размещение посредством проведения аукциона на 

депозиты коммерческих банков в соответствии с условиями согласно приложению № 1; 

20 млн долларов США на открытие Министерством финансов Республики 

Узбекистан кредитной линии АКБ «Агробанк» в качестве субординированного долга в 

соответствии с условиями согласно приложению № 2; 

89,9 млн долларов США на выделение Министерством финансов Республики 

Узбекистан государственному предприятию «Навоийский горно-металлургический 

комбинат» бюджетной ссуды, в порядке исключения, в иностранной валюте в 

соответствии с условиями согласно приложению № 3. 

2. Утвердить долговые обязательства коммерческих банков перед Министерством 

финансов Республики Узбекистан, признаваемые в качестве субординированного долга, 

согласно приложению № 4. 

3. Пункт 8 Постановления Президента Республики Узбекистан от 21 июля 2018 

года № ПП-3877 «О дополнительных мерах по диверсификации источников внешнего 

финансирования» изложить в следующей редакции: 

«8. Средства, полученные от размещения международных облигаций Республики 

Узбекистан, направляются на цели, определенные в актах Президента Республики 

Узбекистан и Кабинета Министров». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Постановлению Президента Республики Узбекистан от 2 апреля 2019 года № ПП-4258 

УСЛОВИЯ 
размещения на депозиты коммерческих банков средств, полученных от размещения 

международных облигаций Республики Узбекистан путем проведения аукционных торгов 

в млн долларов США 

Срок 

депозита 

Максимальный размер 

средств, размещаемых на 

депозиты 

Минимальная 

годовая 

процентная 

ставка 

Срок 

выплаты 

процентов 

Сроки 

возврата 

депозита 

5-летний 

депозит 
459,6 5,25% 

каждые 6 

месяцев  

(10 

февраля / 

10 

10.02.2024 г. 

http://lex.uz/docs/4266914#4269647
http://lex.uz/docs/4266914#4269666
http://lex.uz/docs/4266914#4269678
http://lex.uz/docs/4266914#4269706
http://lex.uz/docs/3831214?ONDATE=23.07.2018%2000#3836327
http://lex.uz/docs/4266914
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августа) 

10-

летний 

депозит 

429,6 5,875% 

каждые 6 

месяцев  

(10 

февраля / 

10 

августа) 

10.02.2029 г. 

Всего 889,2 - - - 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Постановлению Президента Республики Узбекистан от 2 апреля 2019 года № ПП-4258 

УСЛОВИЯ 
открытия Министерством финансов Республики Узбекистан кредитной линии АКБ 

«Агробанк» в качестве субординированного долга за счет средств, полученных от 

размещения международных облигаций Республики Узбекистан 

в млн долларов США 

10-летняя кредитная линия 

размер 

кредита 

годовая 

процентная ставка 

сроки выплаты 

процентов 
срок возврата кредита 

20 5,875% 

каждые 6 месяцев  

(10 февраля / 10 

августа) 

10.02.2029 г. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Постановлению Президента Республики Узбекистан от 2 апреля 2019 года № ПП-4258 

УСЛОВИЯ 
выделения Министерством финансов Республики Узбекистан бюджетной ссуды, в виде 

исключения, в иностранной валюте государственному предприятию «Навоийский горно-

металлургический комбинат» из средств, полученных от размещения международных 

облигаций Республики Узбекистан 

в млн долларов США 

Общи

й 

объем 

ссуды 

5-летняя ссуда 10-летняя ссуда 

объе

м 

годовая 

процентн

ая ставка 

сроки 

выплат

ы 

процент

ов 

сроки 

возврат

а 

объе

м 

годовая 

процентн

ая ставка 

сроки 

выплат

ы 

процент

ов 

сроки 

возврат

а 

89,9 39,95 5,75% 

каждые 6 

месяцев 

(10 

февраля/

10 

августа) 

10.02.20

24 г. 
49,95 6,375% 

каждые 6 

месяцев 

(10 

февраля/

10 

августа) 

10.02.20

29 г. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Постановлению Президента Республики Узбекистан от 2 апреля 2019 года № ПП-4258 

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
коммерческих банков перед Министерством финансов Республики Узбекистан, 

признаваемые в качестве субординированного долга 

 

Коммерческие банки 
Договор 

Сумма 
дата номер 

Национальный банк 22.05.2013 г. 03-07-13/2-13 17 271 млн сум. 

http://lex.uz/docs/4266914
http://lex.uz/docs/4266914
http://lex.uz/docs/4266914
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внешнеэкономической 

деятельности 

Республики Узбекистан 

07.04.2014 г. 03-05-14/3 67 660 млн сум. 

21.04.2015 г. 03-05-15/3 39 369 млн сум. 

09.03.2016 г. 03-05-16/3 136 693 млн сум. 

13.07.2017 г. 03-05-17/3 31 368 млн сум. 

25.12.2017 г. 03-05-17/21 67 320 млн сум. 

05.04.2017 г. АБР-3471 26,58 млн долл. 

29.06.2016 г. IBRD 83930 31,62 млн долл. 

30.06.2018 г. IBRD 88240 56 млн долл. 

Акционерный 

коммерческий банк 

«Узпромстройбанк» 

25.12.2017 г. 03-05-17/24 48 150 млн сум. 

24.09.2018 г. 03-05-18/36 83 830 млн сум. 

24.09.2018 г. 03-05-18/41 140 160 млн сум. 

23.11.2018 г. 03-05-18/48 66 570 млн сум. 

30.06.2018 г. IBRD 88240 16,6 млн долл. 

Государственный 

акционерный 

коммерческий банк 

«Асака» 

25.12.2017 г. 03-05-17/23 47 970 млн сум. 

24.09.2018 г. 03-05-18/35 88 880 млн сум. 

24.09.2018 г. 03-05-18/40 132 630 млн сум. 

23.11.2018 г. 03-05-18/45 59 160 млн сум. 

05.04.2017 г. АБР-3471 12,9 млн долл. 

Акционерный 

коммерческий 

ипотечный банк 

«Ипотека-банк» 

30.03.2015 г. 03-05-15/2 201 450 млн сум. 

09.03.2016 г. 03-05-16/2 179 948 млн сум. 

07.04.2014 г. 03-05-14/4 42 693 млн сум. 

Акционерный 

коммерческий 

Народный банк 

Республики Узбекистан 

25.12.2017 г. 03-05-17/22 49 230 млн сум. 

24.09.2018 г. 03-05-18/37 85 740 млн сум. 

24.09.2018 г. 03-05-18/39 121 130 млн сум. 

Акционерный 

коммерческий банк 

«Кишлоккурилишбанк» 

10.02.2014 г. 03-05-14/2 223 043 млн сум. 

Акционерный 

коммерческий банк 

«Алокабанк» 

19.02.2018 г. МАР-6110 2,97 млн долл. 

30.06.2018 г. IBRD 88240 10,03 млн долл. 

 (Национальная база данных законодательства, 03.04.2019 г., № 07/19/4258/2872). 
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