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Введение 

· .;В подготовку экономиста любого профиля обязательно входит та
кая дисциплина, как статистика. Она знакомит студентов с тем, как 
собираются массовые данные, почему нельзя сделать умозаключение 
об изменениях цен, уровне жизни и .т. д. на ·основе единичного явле
ния (цены на ОДИН ТОВар ИЛИ ДОХОД ОДНОЙ СеМЬИ И.'Т. Д.), КаК дан
НЫе обобщаются и анализируются. Курс статистики дает представле
ние о сущности статистического метода и особенностях его примене
ния к изучению социально-экономических явлений и процессов. В 

· этой дисциплине раскрываются назначение и методы построения ос
новных статистических показателей, которые описывают состояние и 
развитие экономики, национальное богатство, взаимоотношения меж
ду' личностью, семьей, обществом и государством, воспроИзводство 
населения. Эти показа'тели пубЛикуются в официальных статистиче
ских сборниках, приводятся в газетных и журнальных статьях эконо
мических обозревателей, в теле- и радиопередачах. 

Предлагаемый учебник по своему содержанию соответствует тре
бованиям образовательного стандарта Министерства образования РФ . 

. Статистика преподаете{!· стуДентам всех форм обучения (дневное, 
речернее,. заочное, дистанционное ( online) · обучение). В· определенной 
степени эта дисциплина основывается на теории вероятностей и ма
тематической статистики, преnодавание которых в ·большинстве вузов 
нашей страны вед�тся обособленно от дисциfшины «статистика». За 
рубежом, как правило, все статистические дисциплины объединены в 
один курс, преподавание которого включает разные уровни сложно
сти. Например, «статистика-!» включает дискрептинную (описатель
ную) статистику и основные законы расnределений и основы выбо
рочного метода; «статистика-Н» включает статистический вывод (ис-
пытание статистических гипотез и статистическое оценивание ), 

. 1 регрессионный, дисперсионный анализ, анализ временных рядов; 
•«статистика-ПI»- многомерный статистический анализ. 

Преподавание статистики опирается и на знания, полученные сту
дентами в результате освоения. курсов микро- и макроэкономики. 

Настоящий учебник соответствует нач!Шьному уровню освоения 
статистики в экономическом вузе. Учебник содержит подробное из-. 

, ложение организации статистики как системы государственных учре
ждений. Рассматриваются методы сбора данных, анализа распределе
ний переменных, статистические методы изучения взаимосвязей меж
ду переменными, временнь'IХ рядов и прогнозированИя. Методика 
прогнозирования обычно не-. рассматривается в стандартных курсах 
статистики. Отличие данного учебника в том, что здесь вопросам. 
прогнозирования уделяется особое внимание.. r В учебнике нашлиt отражение изменения в методологии построе
ния статистических показателей в связи с переходом государственной 
статистики Росс�ской Федерации на международные стандарты. 
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Л дробно излагаются статистические методы анализа рынка труда, 

численности населения, методы измерения объема произ&одства, ди

llамики и уровня цен, методы_ измерения инфляции. Специальный 

раздел учебника nосnящен проблеме измерения национального богат

ства, которая в нашей официалы;юй статистике до сих пор не реше

на. Мы продолжаем включать в национальное богатство только стои

мость основных фондов, материальных оборотных средств, имушест

ва домашних хозяйств, тогда как в международной практике принЯто 

включать в состав национального богатства природные и человече

ские ресурсы, нематериальные,активы. Развитие экономики зависит 

от инвестиций. Наnравления статистического 'анализа инвестиций и 

информационное обесnечение такого анализа рассматриваются в осо

бой главе. 
Завершающая глава у с�ебника посвящена макроэкономическим по

казателям. Центральное место ·в это;й: части занимают методы расчета 

валового внутреннего nродукта как показателя, дающего обобщаю

щую характеристику результатов экономW�еской деятельности . стра

ны .. Излагается система национальных счетов, в которой отражаются 

взаимосiщзи между основными макррэкономическими показателями. 

К кщой главе даются контро]Jьные вопросы и задания, что по

зволЯет закрепить изученную тему. 
Учебни� подготовлен коллективом преподавателей кафедры стати

стики и эконометрики Санкт-Петербургского государственного уни

верситета экономики и финансов. 
Авторы считают долгом выразить свою признательность кафедре 

статистики Финансовой академии при Правительстве РФ (заведу

ющий кафедрой-профессор В. Н. Салин) и профессору, д.э.н., за

ведующему кафедрой статистики, декану учебно-экономического фа

культета Санкт-Петербургского торгово-экономического института 

В. И. Афанасьеву за тщательное рецензирование рукописИ и пред

ставление ее в УМО по специальностям «Финансы и кредит», «Бух

галтерский учет и аудит», «Мировая экономика». 

Раздел 1. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ 

Глава 1 

ПОНЯТИЕ О СТАТИСТИКЕ. 
ПР�МЕТ И МЕТОД СТАТИСТИКИ КАК НАУК� 

, , 

1.1. По11ятие статистики 

Термин «с:атистика» может означат�;> данные или, иначе говоря, 
результаты многих наблюдений и измерений. Например, статистика 
забастовок, целодневных простоев, или же статистика успеваемости в 

• школе, вузе, лицее и т. д .. 
Статистикой называют отрасль знаний, обладающую своим предметом 

н методом. В этом качестве статистика присутствует в экономическом 
образовании. Статистика - это и отрасль деятельности людей, зани
ма!?щихся сбором, обработкой и анализом социальных и экономиче
ских данных. Специалисты-стати'сrики 'измеряют инфляцию, вычисля
ют индекс физического 'объема промышленной продукции, рассчиты
вают валовой внутренний продукт, определяют численность населения 
и его состав и т. д. 

В научный обиход слово «статистика» вошло в XVПI в. и перво
·начально употреблялось как «государствоведение». в настоящее вре
мя статистика может быть определена как собирание, представление, 
анализ и , интерпретация числовых данных. Это особый метод, кото
рый используется 

,
в различных сферах деятельности, в решении раз

но�бразных задач. Именно потребности «Государственных му� 
Ж�И» -президента, членов правительства; Депутатов Государственной 
Думы, а ·также органов власти · в регионах и федеральных окру
гах-делают необходимым наличие специальной государственной 
службы -официальной статистики, статистических организаций. Эта 

, служба занимается измерением социально-экономических явлений и 
публикацией официальных статистических сборников. 

Все экономические явления очень сложны. Представьте себе. та
кой факт, как получение банковского кредита предприятием. Для 
этого предприятие должно представить свой баланс, результаты ауди
торской проверки, доказывающие устойчивость его финансового по-
ложения и платеЖеспособностЬ, бухГалтерский баланс и аудиторское 
заключение -результаты усилий многих лiодей в течение длительного 
времени. Сказанное ·относится к одному предприятию. Но чтобЬI по
нять кредитную политику банков, их взаимоотношения с организа
циями -производителями товаров и услуг, нужн() рассмотреть данные 

, о работе многих предприятий, суммы запрошенных и nолученных 
кредитов, условия возврата. Обобщив йнформацию, например, по от-
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раслевым группам предприятий, по срокам и сумме предоставленного 
кредита, можно понять . оснQвные черты кредитной политики банков; 
т. е. выявить ее закономерности. 

Познание закономерностей возможно лишь в том случае, если 
изучаются не отдельные явления, а их срвокупности, ведь закономер
ности общественной жизни наблюдаются в полной мере лИшь в мас
се явлений. В каждом явлении �еобх,одимое- то, что присуще всем 
явлениям, данного вида, но в единстве ·со случайным, индивидуаль
ным, присущим лишь этому конкретному явлению. Так, например, · 

реклама какого-либо товара может не оказать влияния на рост объе
м·а его продажи, однако обобщение данных о затратах на рекламу то
варов и объеме их реализации показывает шiличие прямой связи ме-

. жду этими показателями. Поэтому рекламу и называют «двщ·ателем 
торговли». 

Закономерности, в которых· необходимость неразрывно связан!! в 
каждом отдельном явлении со случайностью и лишь во множестве 
явлений ,проявляет себя как закон, назьiваются статистическими. 

Каждое единичное явление рассматривается статистикой как осо
бый, частный случай изучаемой закономерности. 

Свойство статистическИх закономерностей проявляется в массе 
явлений при обобщении данных по достаточно большому числу еди
ниц. Оно поЛучило название закона· больших чисел. 

Предметом статистического изучения всегда выступают совокуп
ности тех или иных явлений, включающие все множество проявле
ний исследуемой закономерности. 

Статистические совокупности часто на.зывщот массовыми явления
ми. Они обЛадают свойством устойчивости -в течение более или ме
нее длительного промежутка времени их · характеристики остаются 
примерно. постоянными. Так, доля мальчиков и девочек среди ново
рожденных, доля лиц разных возрастов среди вступающих в брак и 
т. д. обнаруживают от года к году не очень значительньtе колебания. 
Этот факт представляет огромный интерес. У стойчиnость определяет 
возможность существования и развития общества, на этом свойстве 
базируются прогнозы (скажем, прогноз пропорций между отраслями 
и секторами экономики и т. д). 

В статистических измерениях используются как стоимостные, так 
и натуральные · показатели. Для анализа динамики стоимостные показа
тели выражаются не только в текущих, но и в так называемых аеиз
менных ценах, т. е. в ценах, установленных за определенный период 
или на определенную дату, применяемых в течение ряда лет для оцен
ки продукции в отдельных отраслях материального производства. 

Стоимостное выражение позволяет агрегировать данные, напри
мер, рассчитывать продукцию предприятия, производящего разно
родную продукциЮ. Универсальным измерителем являются затраты 
труда в человека-часах, человеко-днях и т. д. При обобщении нату
ральных показателей могут возникнуть трудности из-за несопоста,ви-

6 

мости данных (нельзя, скажем, суммировать столы и стулья). В та
ких случаях применяют условно-натуральные измерители. Напр�ifмер, 
рыбные консервы, выпускаются в больших и маленьких; высоких и 
низких банках, причем в разные годы их количественное соотноше
ние меняет9я. Для того чтобы подсчитать, сколько всего произведе-
но кqнсервов, сравнить эту цифру с прошлым периодом, использу
ют так называемые условные банки. Чтобы обобщить мощность 
дв�гателей по совоJ(Упности предприятий, ее выражаЮт в лошади
ных. силах, а затем суммируют. Топливо разной. тегiлотворнqй спо-

, 
.,собнос;ти пересчитывают в условное топливо; скот (коррв, быков и 

. т. д.) пересчитывают условно в крупный рогатый скот и т. д. 

1.2. Предмет и метод статистики 

Предметом статистического изучения выступают совокупности - ми� 

жеств·а .однокачественных, варьирующих явлений. В это определение со
·вокупности входят три основные категории: 1) это множество явле
ний; 2) это множество явлений, объединенных общим · ка.чеством, 
представляющих собой проявленИя одной. и той Же закономерности; 
3) это множество варьирующих явлений, отличающихся по своим ха
рактеристикам .. Именно последнее свойство вызывает необходимость 
изучения всего· множесrва явлений одного вида. Если бы единицы 
совокупности бьmи полностью тождественны друг другу, то не бьmо 
бы потребности обращаться к множеству единиц:. достаточно лишь 
изучить одну единицу, чтобы знать все ·о всех явлениях этого вида. 

Единицы. совокупности обладают определенными свойствамИ, ка
чествами. ЭтИ свойства принято называть признаками. Например, 
признаки человека: возраст, образование, занятие, рост, вес, семейное 
положение и т. д.; признаки предприятия: форма собственности, спе
циализация (отрасль), численность работников, величина уставного 
фонда; уровень деятельности и т. д. 

СтатистИка изучает явления через их признаки. Чем более одно
родна совокупность, тем больше общих признаков имеют' ее единицы 
и тем меньше варьируют их значения. 

' 

Признаки различаются способами их измерения . и другими ос6-
бенно.стями, . влияющими на методы статистического изучения. 

По уровню Измер(шия _признаки делятся·на количественные и не
количественные. Зtщчения количественных признаков указывают 

, лишь принадлежиость единицЬI к определенной категории. Напри
мер, для автомобиля -это цвет, марка; для предприятия-отраслевая 
принадлежность, форма собственности, основные виды выпускаемой 
продукции. 

. Из неколичественных признаков выделяются альтернативные прИ
знаки, т.е. те, которые могут принимать лиiiiЬ два значения: мужчи
на-женщина, квартира с балконом-без балкона. 
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Те неколичественные признаки, по которым нельзя. упорядочи
вать единицы, называются номинальньtми. Они просто указывают при
надлежиость единицы к определенной категории ·(город большой, 
мальчик рыжий и т.· д.). 

Те неколичественные признаки, по которым можНо упоряДочи
вать единицы, называются порядковыми. Они характеризуют некото
рое качество я1щений, интенсивность которого выражена по�разному. 
Например, способности к учебе и прилежание характеризуются балль
ными оценками, и можно ранжировать учащихся по этим оценкам. 
Предприятия могут быть проранжированы по пекоторому рейтингу. 
Для измерения порядковых переменных применяется шкала Ликерта. 
Например; если изучается отношение к труду, то выделяются следую
щие категории: 

+ . 1 . Работа нравится. 
+ 0,5 Работа скорее нравится, чем не нравится. 

О Работа безразлична. 
- 0,5 Работа скорее не нравится, чем нравится. 
- 1 Работа не нравится. · 

Приеваиная цифровые метки категориям, можно ранжировать ра
ботников по значениям этих меток. 

Количественные признаки выражаются числами. Они иrраiот пре
обладающую роль в экономической статистике. Для предпри
ятия - это объем выпускаемой продукции за период, количество ви
дов производимой продукции, фонд заработной платы и т. д. 

Количественные признаки могут быть дискретными и непрерывны
ми. Дискретные- это те, значения которых отличаются. не менее чем· 
на единицу измерения признака. Например, число человек в семье, 
количество установленных станков, поголовье крупного рогатого ско
та. Непрерывные признаки- это те, значения которых у разных еди
ниц могут отличаться на любую сколь уГодно малую величину. Таки
ми признаками являются рост, вес человека, заработная плата, мет-
раж квартиры и т. д. . 

Количественные переменные позволяют не только упорядочивать 
единицы, но и определять интервал, отделяющий одну единицу от 
другой. 

По отнесенности к единице совокупности признаки делятся на 
первичные ,и вторичные. 

Первичные признаки характеризуют единицу совокупности в це
лом. Это абсолютные величины. Они могут быть измерены, посЧита
ны, взвешены ц существуют сами по себе независимо от их статисти
ческого изучения. Например, площадь пашни, мощность двигателей 
на предприятии, численность населения города; число автомобилей, 
произведенных в стране. · 

Вторичные, или расчетные, признаки не
' 

измеряются непосредст
венно, а рассчитываются. OfiИ являются продуктами человеческого 
сознания, результатом познания изучаемого объекта. Например, себе-
8 

,. 
стоимость единицы продукции, производительность труда, рецтабель
ность: урожайность и т. п. Вторичные признаки представляют собой 
соотношение первичных признаков. Так, если объем выпущенной 
продукции разделить на численность работников, . получИм показатель 
производительности труда; разделив сумму затрат на произведенную 
продукцию на число единиц данной продукции, получим себестои
мость, и т. д. 

Еще одно деление признаков связано с цх. зцвисимбстью от време
ни. Ес.ци значение признака зависит от интервала времени, к которому 
он относится, то признак назьmается интервальным. В определение та
кого признака входит вреМя. Например, продукция, вьmущенная за ме
сяц или за год; душевой доход за месяц; расходы на транспорт за неде
лю, за день и т. д. Очевидно, что значение такого признака зависит от 
того, к какому интервалу времени оно относится (объем продукции за 
квартал,. конечно же, будет больше, чем за месяц). Значения интерваль
ных признаков принадлежат соответствующему отрезку времени и могут 
сУммироваться (нет повторного счета). Так, сумма месячных объемов 
дает годовой объем продукции. Эти признаки можно назвать, характери
стиками процесса; Если знач�ние признака может бЬJТЬ определено по 
состоянию на любой момент времени, такой признак назьmается мо
ментньtм или признаком состояния. К такого рода признакам относятся 
стоимость основных фоцдов предприятия на начало или на конец года, 
количество установленного металлорежущего оборудования на i -е число 
месяца, численность работников н.а начало года и т. д. 

ОбобЩая значения признаков по единицам, мы получаем показа
тели, т.е. характеристики совокуПности или какой-либо группы. На
пример, признак конкретного работника - заработная плата за месяЦ, 
а .для всех работников рассчитывается показатель- средняя месячная 
заработная плата; или пол (мужчина, женщина)- Признак работника, 
а в целом· по всем работникам рассчИ:тьmается показатель - процент 
женщин или коЛичество мужчин н'а 100 женiцин .. 

Специфика предмета статистики обусловливает специфику стати

стического метода. Он включает сбор даюtых (статистическое наблюде
ние), их обобщение, предстаВление, анализ и интерпретацИю. Статисти
ческие данные могут быть взяты из публикаций, а можно собрать но
вую информацию по каждой единице совокупности (фирме, человеку, 
виду 11родукции, товару). Получение исходных данных является одной 
из наиболее трудных и важньrх задач, которЬiе встают перед статисти
кой. Главное - использовать те данньщ которым можно доверять. 

Обобщение данньrх наблюдения включает группировку- разбиение 
общей совокупности на группы однородньrх единиц и сводку - обоб
щение значений признаков в сводные статистиЧеские . показатели для 

\ v v 
• 

характер�стики каждои частнои совокупности, группы и совокупно-
сти в целом. 

Для удобного использования результатов обобщения или непо
средственно исходной информации данные должны быть представле-
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ны в подходящей форме, компактно и наглядно. С этой целью стро
ятся таблицы и графики. 

Каждый следующий этап статистической работы зависит от пре
дыдущего. В то же время завершающий этап обобщения данных· ·ока
зывает влияние на статистическое наблюдение - ведь именно тем, что 
мы хотим получить в результате исследования, определяются грани
цы объеКта наблюдения, программа наблюдения; (какие признаки мы 
будем регистрировать у единиц совокупности). 

Выделение типов в результате классификации или группировки 
данных обеспечИВает их однородность. Тем самьiм создается основа 
для расчета сводных показателей, анализа вариации и связей. Одно
родНость 1 обобщаемых данных определяет устойчивость всех статистИ
ческих показателей. Так, по-разному рассчитьmаются средний 1надой 
молока в целом по России (когда, объединяются центральные рай
оны, Северный Кавказ, Северо-Запад и т. д.) и тот же показатель по 
отдельным территориям страны с достаточно однородными природ
но-климатическими условиями. 

При изучении связей статистика устанавливает круг важнейших 
факторов, измеряет хотя бы условно силу их влияния. В решении этой 
задачи всегда существует опасность установления ложных связей- при
нять за причину просто сопутствующие явления. Например, считать 
черного кота или разбитое зеркало предвестием неудач. 

Важным направлением анализа является изучение динамики. Что
бы предсказать развитие в будущем (сколько автомобилей будет про
изведено и продано на внутреннем рынке, какова будет численность 
населения в 2010 г. и т. д.), нужно знать фактическую динамику в 
прошлом: как изменялись поюiзатели, имелась ли тенденция в их из
менении, каков- характер колеблемости данных. 

Каждый шаг исследования завершается интерпретацией получен
ных результатов. Какое заключение можно сде.J;rать, исходя из про�е
денного анализа, что говорят нам цифры :.._ подтверждают ли они ис
ходнъ'Iе предположения или открывают что-то новое? Интерпретация 
данных ограничена исходным материалом. Если заключения основа
ны на данных . выборки, то она должна быть репрезентативной, что
бы выводы бьши отнесены к совокупности в целом. Статистика по
зволяет выяснить все полезное, что · содержится в исходных данньrх, 
и определить, что и как можно использовать для принятия решений. 

Контрольные 
' 
вопросы и задания 

1. Дайте определение предмета статистики и составляющих его категЬрий. 
2. Назовите совокупности, в которы(( входит житель МоскВы, работающий в гара-

же .киt�остудии «Мосфильм». 
· 

3. Дайте определение и приведите примеры частных совокупностей при изучении 
занятости в городе N. 

4. Почему вариация определяет необходимость применения статистики? 
5. В чем состоит сущность статистического метода? 
6. Как вы понимаете содержание закона больших чисел? 

Глава 2 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛК)ДЕНИЕ 

2.1. Организация государственной стаrисти�и .· 
· · 

в Российской Федерации и международнон статистики 

Предоставление статистической информации - главная . задача �рга

нов государственной статистики, информация является продукциеи их 

деятельности. Как любая продукция, она имеет стоимос_;ь. Осоренно 

дорогостоящей является информация, получение котарои вьrходит за 

Пределы п:рограммы работы государственной статистики. 

. Структура органов государственной статистики соответ<;:твует ад

министративно-территориальному делению страны. В автономньrх рес

публиках, в краях и областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге 

работают комитеты по статистике. Низовым· звеном являются ин спек- , 

туры государственной статистики, которые имеются в административ

ньrх районах краев и областей, крупнъrх городах. r 
Местные статистические органы издают региональные- статистич� 

ские сборники. Например, Петербургкомст;п издает е�егодник «На

родное хозяйство Санкт-Петербурга и Ленинградекои области в 

_ году»; Комитет по статистике г. Москвы- сборник «Москва в циф

раХ>> и т. д. Издаются и специализированные стат�стичес!illе сборни

ки по отдельным отраслям экономики, социальJЮИ статист�ке, . стат�

стике населения и т. д. Однако тираж их, как правилЬ, небольшои, 

поэтому сборники малодоступны неспециалистам. 

Основные функции всех статистических органов - Эl:О сбо�, ,обрабо.:r

ка, анализ и представление данньrх в удобном для пользо�JСЛЯ виде. 

Статистические службы должны оперативно предоставлять информацию 

органам управления, осущесТвлять обмен информацией с· Центральным 

банком РФ и его органами на местах, Министерством- �а�ов РФ И 

его местньiМИ органами, Минимуществом РФ и его слуЖРами, Мини

стерством труда и социального развития России и т. д:. 
. 

<Все статистические органы, кроме райинспектур, цм�т внутрен

нюю структуру: отделы {а в Госi<омст\lте РФ- уnравл��) с;rатисти

ки предприятий, сельского хозяйства, капитального с��тельства и 

т. д. Государственная статистика призвана отражать �о.мплексность 

развития народного хозяйства страны и отдельнъrх 
. 
регИбнов, взаим<;>

связи между территориями. Эти функции выполняют отделы (управ

ления) балансовых работ и системы национальньrх счетов, статистики. 

финансов, сводный отдел. . 
· Оперативность и качество статистических работ зависят от разви

тия технологии сбора, передачи, обработки и хранения �нформации. 

Все областные, краевые и республиканские управления и комитеты 
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1 по статистике имеют вычислительные центры. Мощный вычислитель
ный центр имеет Гаскометат РФ (ГВЦ РФ). Все большее значение 
приобрt(тают локальные вычислительные сети, связывающие банки 
данных статистических служб, других держателей региональной ю фе
деральной информации. Государственный комитет по статистике' РФ 
входит. в структуру федераЛьных органов исполнительной власт�. 

Гаскометат РФ является методологическим и организационным 
центррм. работы всех служб государственной статистики. В его струк
туре имеется специальное Управление методологии статистических 
работ. Здесь разрабатываются федеральный план статистических ра
бот на год и перспектиВу, методология расчета статистических hока
зателей, сбора и разработки статистических данных. 

Большую роль .в методологической работе играет НауtJНо-исследо
вательский институт статистики Гаскометата РФ. В этой работе при
нимает участие и· НаучнО-методологический совет Г оскометата РФ 
который объединяет ведущих работников госуДарственной ста�сти� 
и представителей экономической и статистической науки. 

В последние Годы методологическая работа Гаскометата РФ на
правлена на внедрение интегрированной системы учета и статистики, 
соответствующей международным стандартам, прежде всего на' разра
ботку системы национальных счетов Российской Федерации, позволяю
щей исследовать формирование основных пропорций экономики и 
рассчитьmать важнейшие макроэкономические показатели, используе
мые в меЖдународной практике, а также на измерение инфляЦии и 
уровня жизни. Эта работа ведется при участии международных стати
стических организаций и национальных статистических служб разви
тых стран. Широко ·распространились международные связи между на
циональными · статистичес�и службами и на региональном уровне. 

Гаскометатом РФ издаются следующие официальные статистиче
ские сборники: ежегодник полный: «Российская Федерация в _ году» 
и краткий: «Россия в цифрах»; демографический ежегодник; двухтом
ное издание «Регионы Россию; тематическИе сборники, содержащие 
данные социальной статистики, сведения об уровне и динамике цщ:I, 
промышленности, макроэкономически:х показателях и т. д. 

Организация международной статистики осуmествляется статисти
ческими службами Организации Объединенных Наций (ООН), специа
.цизированных учреждений (Международная организация труд!! (МОТ), 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), 
Всемирная организацИя здравоохранения (ВОЗ) и др.) и других между-· 
народных организаций (Организация экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР), Европейский союз (ЕС), Международный ва
лютный фонд (МВФ), Мировой банк и т. д.). Деятельность статисти
ческих служб этих организаций включает разработку международных 
стандартов, обеспечивающих сравнимость статистических показате.Лей 
разных стран, осуmествление международных сопоставЛений, публика
цию данных по группам стран, регионам и миру в целом. Зарубежные 
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национальные и международные статистические публикации, так же 
как и отечественные, можно подразделить на сводные, включающие 
даНfЬiе по всем разделам

. 
сl'атистики, и специализированные, вклrо

чаю�ие данные по какой-либо одной отрасли (например,• по финансо
вой, · емографической, сельскохозяйственной и дРугой статистике?·

. 
_
Из 

свод ых изданий важнейшим является ежегод� ООН- Stattsttcal 
Yearb?ok. Научным ме�народным ц�нт

.

ром в области :татистики яв-
ляете, Международным статистическим институт (ISI). , . 

. · К�рдинация деятельности статИстических служб стран- членов 
СНГ . существляется созданным в 1992 г. Статистическим комитетом 
Содру ества Независимьrх Государств. Публикуются статистические 

.. сборj по стра
_
нам СНГ и дРугим государствам ближнего •зарубежья. 

2.2� Требования, предъявляемые к собираемым данным. 
Формы организации· и виды статистического наблюдения 

,, . 

Собираемые данные должны ·отвечать двум требованиям: достовер'1 
ность и сопоставимость. 

Достоверность -это соответствие данных тому, что есть на самом 
деле. Вся методика, организация и техника проведения статистиче
ского I;Iаблюдения должны быть нацелены на обеспечение достовер
ньrх данньrх. 

Общими условиями обеспечения достоверности являются полнота 
охвата наблюдаемого объекта; полнота и точность регистрации дан- · 

ньrх по каждой единице наблюдения. 
Чтобы данные об отдельньrх явлениях можно бьшо обобщать; они 

должны быть сопоставимы друг с дРугом: собиратЬся в одно и то же 
, время, по единой методике. Кроме того, должна быть обеспечена 

сравнимость с прошлыми исследованиями, чтобы можно бьшо по-
' нять, как изменяется явление. Таким образом, необходима полн.ая 

ясность организации и методологии статистического наблюдения, 
чтобы бьши понятньr характер· и причины: различий в данных наблю
дений, если таковые бьши вызваны именно организацио:Нно-методоло-
гическими факторами. г. 

Сравнимость· данньrх разньrх наблюдений вьmолняется, если ис
пользовались одно и то же определение ·единицы наблюдения, одна и 
та же -методика регисТрации цервичньrх признаков и методика расчета 
вторичньrх признаков (таких, как себестоимость, производительность 
труда, рентабельность, ликвидность и т. д.). · 

·Важным условием сравнимости является сохранение времени про
'ведения наблюдения и периода или момента, к которому· относятся 
регистрируемые данные. Например, численность студентов университе
та определяется на начало учебного года, стипендиальный фонД- на 
полгода (или тод) и т. д. Обычно рекомендуется, чтобы данные соот
ветствовали хотя бы , одному полному циклу изучаемого процесса (на
пример,. учебному, хозяйственНому или финансовому году и т., д.). 
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CJIИ большое влияние оказывает сезонность, то данные д лжны соби
раться по месяцам или по кварталам. Врещ наблюдения выбирается 
таким образом, чтобы наблюдаемый объект находился в наиболее рта-
бильном состоянии. · 

. Статистическое наблюдение подразделяется на виды- по вр ени 
наблюдения и по охвату единиц наблюдеиия. 

' 

По временИ регистрации фактов различают неnрерывное 
щее), периодическое и единовременное наблюдение. Нспрерывн 
кущее) наблюдение ведется систематически, постоянно, непре 
i:ro мере возникновения явлений. Например, р·егистрируются загсе 
юридические факты (рождение и смерть, брак и. развод), на п едпри
ятиях учитываются выпуск продукции, явКи и неявки рабо ников, 
расчеты с дебиторами и кредиторами, поступление денег в ассу и 
денежные выплаты и т. п .. При периодическом наблюdе//UU реги 

' 
рация 

проводится· через определенные, обычно одинаковые, про жутки 
времени (например, учет успеваемости студентов по данным <Экзаме
национных сессий). Еди.новременное наблюдение проводится один раз 
для решения какой-либо задачи или повторяется через неопределен
ные промежутки времени по мере надобности (например, перепись 

·жилого фонда, школьная· перепись и т. д.). 
. Какой вид наблюдения применить в конкретном случае, зависит от 

специфики исследуемого объекта. Так, функционирование обществен
ного производства имеет непрерывный характер: ежедневно произво- · 
дится и потребляется множество различных видов продукции, изменя
ются их запасы и т. д. Обеспечение бесперебойного nроизводства тре
бует непрерывного систематического учета затрат ·на производство и 
его результатов. Иной характер носят изменения в составе населения 
по социальному или национальному nризнаку, образованию и пр. В 
обычных условиях для больших групп населения эти nризнаки изменя
ются несуще�твенно в короткие промежутки времени, поэтому нет на
добности в непрерывной их регистрации. 

Бывает, что для изучения одного .и того же nроцесса использует
ся как текущее, так и единовременное наблюдение. Например, по
требление насеЛенИем продуктов изучается государственной статисти
кой по данным текущего наблюдения (бюджетные обслещшания). В 
то же время , многими исследовательскими КО1J11ективами потребление 
продуктов изучается по данным единовременных наблюдений: фикси
руются «обычные» дне'вные покупки продовольствия, иногда эти дан
ные дополняются данными фактических покупок за последние 2-J 
дня; фиксируются наличие предметов длительного . пользования, по
купки непродовольственных товаров за последний месяц, квартал или. 
полгода и т. д. . 

По охвату единиц совокупности различают сплошное и несплош
ное наблюдение. 

· При . сплошном наблюдении регистрации подлежат все без исклю
чения единицы совокупности. Оно применяется, J-{апример, при пе; 
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реi:шси населения, сборе данных в форме отчетности, охватываю
ще,й предприятия разных форм собственности, учреждения и орга-
ни\ации и т. д. . 

азвитие многоукладной экономИки увеличило чИсло объектов 
эко омической деятельности. Это способствовало расширению прак-. 

несмощного наблюдения, которое, в свою. оЧередь, поЦРазделяет-
способ основного массива, выборочное и монш:рафическое. · 
и способе основного массива обследованию подвергается основ-. 

ной ассив - та часть единиц, которая вносит наибольший вклад. в 
изуча мое явление. Часть совокупности, о которой заведомо 1 извест
но, ч она не играет большой роли в характерист�ке совокупности, 
исклю ается из наблюдения, т. е. при этом методе отбираются наибо
лее к упные единицы. Логика метода состоит в том, что крупные 
едини ы могут практически определять интересующие нас статисти
ческие показатели. . 
. Ча то пр именение метода основного ·массива требует установЛе

ния ценза - значения признака, которое ограничивает объект наблю
дения.·tНапример, обследуются предприятия с числом работников 500 
человек и более или устанавливается, что обследованию подлежат ма
лые nредПрИЯТИЯ С ЧИСЛеННОСТЬЮ рабОТНИКОВ ДО 100 ЧеЛQВеК (ИЛИ. ДО 
200 человек). Такой метод называется цензовым. 

Следует иметь в виду, что термин «ценз» применяется в статисти
ке не только в смысле пограничного значения признака, но и для 
обозначения переписей. В США, Англии цензами называют перелиси 
населениЯ, промышленности и т. д. 

· При выборочном наблюдении обследованию подвергается. отобран
ная в определенном порядке часть единиц совокупности, а· получае
мые 'результаты распространяются на всю совокупность. 

В выборке полностьЮ реализуется основная идея несплошного liа
блюдения. При этом получают информаЦИЮ о всей совокупности, изу
чив лишь ее часть. Например, чтобы понять, хорошее пиво или нет, 
не обязательно выпивать целую бочку, то же можно сказать в отноше-

' ' 

нии проверки качества любой продукции. В решении так,ого рода за-
дач, да и во Многих других случаях может помочь только выборка. 

· Выборочный метод играет все большую роль в отечественной ста
тистике. Планирование выборки,. методы отбора, оценки ее репрезен
татИвности специально рассматриваются � гл. 7. 

Обследования основного массива и выборки- это массовые на
блюдения, охватьmаЮщие множество единиц. При монографическом 
наблюдении подробно описываются отдельные единицы совокупности 
в целях их углубленного изучения, которое не может быть' столь же 
детальным при массово� наблюдении. Главное внимание . обращается 
на качественные стороны явления, его поведение, ориентацию, пер
спектиnы развития и т. д. Примерами монографических обследова
ний являются этнографические обследования, когда изучается образ 
жизни семьи или нескольких семей, и др. 
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В любом обследовании источником получения первичных данных · 

могуr быть непосредственiюе наблюдение, документы и опрос. 
Непосредственное наблюдение осуществляется . путем регистра 1ии · 

изучаемых единиц и их признаков на основе непосредственного ос
мотра, подсчета, взвешивания, снятия показаний приборов и т. д На
пример, во время переписи вагонов проводится осмотр каждого аго
на. Примером непосредственного наблюдения являются также р гнет
рация цен и объема реализации товаров на рьrnках:; метеоролог скИе 
наблюдения -регистрация температуры воздуха, снежного по рова, 
суммы осадков; инвентариз�ция · остатков товарно-материальных 
стей на складе. 

Документальный способ наблюдения основан на использов в 
качестве источника статистических · сведений различных до ентов 
первичного учета предприятий, учреждений и организаций, п этому 
этот способ наблюдения Часто называют отчетным. Он пр им е ' ется, -
например, при переоценках основных фондов (средств) предпр тий и 
организаций, на базе которых осуществляется начисление амЬртиза-. 1 ции, анализ использования фондов и их структуры, особенно в услови-
ях инфляции. При заполнении государственной статистической отчет
ности по переоценке каждым самостоятельным предпрИятием любой 
отрасли и формы собственности используются следующие данные пер
вичной учетной информации: инвентарИзационные описи, инвентар
ные карточки основных фондов, технические паспорта или другая со
ответствующая документация и данные бухгалтерского учета. 

Непосредственное наблюдение и документальный способ обеспе
чивают наиболь� достоверность статистических даннь�. 

При опросе источником даннь� являются сведения, которые дают 
опрашиваемые лица. При этом могут быть использованы разные спо
собы ·собирания данных: эксnедиционный, корреспондентский и са-. 
морегистрация. 

Экспедиционный способ заключается в том, что 'специально подго
товленные регистраторы на основе опроса заполняют переписные 
формуляры, одновременно контролИруя правильиость получаемь� от
ветов. Этот способ обеспечивает достаточно точные результаты, но 
он дорогостоящий. В отечественной статистике экспедиционный спо
соб'- испоЛьзуется при переписях населения. 

Корреспондентский способ заключается в том, что статистические 
или другие организации рассьшают специально разработанные блан
ки и инструкции к их заполнению отдельным организациям или спе
циально отобранным лицам, давшим согласие периодически запол
нять бланки и присьшать их статистическо•му органу в установленнЬiе 
сроки. Например, научно-исследовательский институт по изу;rению 
спроса населения на товары народного потребления и конъюнктуры 
торговли создал сеть коррещюндентов в каждом регионе, которые пе
риодически сообщают в центр сведения о покупательском спросе на
селения, то!3арном обеспечении· в данной местности и другую инфор-
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мацию. Преимуществом этого способа является его дешевизна, ьдна
ко он не всегда обеспе�ивает хорошее качество сведений, так как 
завирит от уровня восприятия вопросов опрашиваемым, . от его ответ
ственности (отправит он заполненную· анкету Или нет). 

и саморегистрации, или самоисчислении, работники организа
оторая проводит опрос, раздают опросные листы или анкеты 

ваемым лицам, инструктируют их, а затем собирают заполнен-. . 
ные ормуляры, контролируя полноту и правильиость полученнь� 
сведен �. Этот способ используется в государственной статистике 
при б джетнь� обследованиях семей, · проведении некоторых перепи-
сей и т· д. < 

В п�следние годы при сборе -статистической Информации �ачина-
ют исп}льзовать безбумажные технологии. --

2.3. Подготовка статистического наблюдения 

Чтобы провести статистическое наблюдение, нужно сформулиро
вать его цель и основные гипотезы, которые должны быть пр_оверены 
по данным наблюдения. Эта стадия работы определяет все последую
щие. На этой стадии работы дается оnределение объекта и единицы 
наблюдения, разрабатывается и утверждается программа наблtодения. 

Определение объекта наблюдения включает определение единицы 
наблюдения, территории и времени наблюдения. 

Единица наблюдения - это то явление, признаки которого подле
жат регистрации. Совокупность единиц наблюдения составляет объ
ект наблюдения. Как уже отмечалось, для определения границ объ
екта наблюдения нередко устанавливается ценз - значение признака 
(или нескольких признаков), позволяющее отделить единицы наблю
дения от других явлений .. В самом деле, трудно установить границы 
даже, казалось бы, очевидного объекта-совокупности промыптен
ных предприятий: · лто входит в понятие п�омыптенного предпри
ятия, а что - нет? Входят ли в круг промышленных предприятий 
предприятИя по ремонту и мойке автомобилей, закупке и ререработ· 
ке фруктов и т. д.? Устанавливать ли цензовые значения только по 
численности работников или по стоимости ,производственного обо
рудования? При проведении переписи населения возникают следую
щие вопросы:· учитывать ли tex граждан, которые длительное время 
работаЮт за границей; как учИ1:ывать тех; кт6 находится в ·заключе
нии, на службе в армии и т. д.? Все эти вопросы требуют всесто
роннего обсуждения. Их решение основано на том, что является ко
нечным результатом. 

Территория проведения наблюдения охватывает все места нахожде
ния единиц наблюдения; ее границы' зависят от определения едини
цы наблюдения. . 

Время- наблюдения -это то время, к которому относятся собирае
мые данные. Время регистрации данных для всех единиц устанавли-
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вается единое- ДJIЯ предупреждения непалнога учета или повторного 
сч-ета, а также д!1Я обеспечения сопоставимости данных. 

· При изучении объектов наблюдения, численность и характерИсти
ка которьrх непрерывно изменяются, устанавливается критическ 1 да
та, по состоянию на которую собираются сведения. При пере исях 
обычно устанавливают время начала и время окончания регист ации 
данньrх, т.е. , срок наблюдения. Так, последняя ВсесоЮзная пе епись 
населения проводилась в течение 8 дней- с 12 .по 19 января 1 89 г.; 
5%-ная микроперепись населения Российской ФеДерации прав 
в течение 1 О дней- с 14 по 23 _февраля 1994 г. И в том, и в 
случае срок наблюдения приходилея на зимний период и т 
когда у работающих меньше отпусков, нет rосударственньrх 
ков или каникул у школьников и студентов. 

При изучении такого. подвижного объекта, как население недос
таточно установить время наблюдения, ведь состав населения России 
и его характеристики постоянно меняются. Поэтому данные регист
рируются по состоянию на определенный момент времени, который 
называется критическим моментом наблюдения. В качестве критиче
ского момента в микропереписи населения 1994 г. был -принят О ча
сов ночи с 13 на 14 февраля. 

СоответствеНFi:о в бланки микропереписи заносились все живущие -
на данный момент времени и не вносились родившиеся после О ча
сов ночи с 13 на 14 февраля и умершие до этого времени. 

При переоценке основных фондов устанавливается критическая 
дата, по состоянию на которую учитываются основные фонды (зда
НИЯ, сооружения, оборудование, транспорт и т. д.). 

Программа наблюдения включает признаки, подлежащие регистра
'ции по каждой единице наблюдения. Ее содержание зависит от Це
лей и задач обследования. В какой-то мере программа наблюдения 
зав.исит и от выделенньrх средств (если мало средств, то может быть 
прЬграмма короче или число наблюдаемьrх единиц меньше). Поэтому 
первый принцип составления программы наблюдения: никаких сведе
ний, не относящихся .к данному обследованию (на всякий случай).' 
Второй принцип, немаловажный для получения достоверньrх данньrх 
при опросах: не включать в программу наблюдения вопросы, кото
рые могут показаться людям подозрительными и на к0,торые можно 
заведомо ожидать неточных ответов. Например, при изучении потен
циальной эмиграции не стоит включать в анкету прямой вопрос 
типа: «Вы собираетесь уехать за границу на длительное время или на
всегда?» Более эффективно испол.ьзовать систему вопросов, состав
ленньrх таким образом, чтобы их сочетание позволяло сделать заклю
чения, которые вы хотели бы получить через ответы на прямой во
про�: Например, понимая, что точную сумму доходов и сбережений 
состоятельные люди скорее всего не укажут, имеет смысл задать кос- · 
венные вопросы, например: «Есть ли среди ваших знакомьrх люди с 
МеСЯЧНЫМ ДОХОДОМ 10 ТЫС. ДОЛЛ. И ВЫШе?» И Т. Д. 
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Программа наблюдения . всегда включает опознават'ельные призна-
ки- вопросы, прямо связанные с целью исследования; контрольные 
вопросы. Выделение последних весьма условно, так ка� один и тот 
же врпрос может выполнять как содержательную, _так и контрольную 
фун�ию. Так, программа переписи населения содержит вопросы о 
возрасте, образовании, семейном· положении, наличии детей, их воз
расте, образовании и т. д. Все ,они логически связаны, ;JIТO позволяет 
контр лир?вать правильиость ответов. То же в б19джетНьrх обследова� 
ниях "l вопросы о доходах и расходах выполняют и познавательную 
функцrю, и функцию взаимного контроля. . 

· 

Опознавательные признаки позволяют идентифИцировать единицу 
совокупности, к которой относятся регистрируемые данные. В социо
логических обследованиях опрос обычно анонимный. ·Однако чтобы 
избежать недоучета или повторного счета, каждой единице наблюде
ния (опрашиваемому) присваивается какой-либо _номер (шифр), а так
же фиксируется место проживания (населенный пункт). При сборе 
данньrх в форме отчетности опознавательными признаками являются 
название предприятия (организаци-и), его шифр в регистре государст
венной статистики, отраслевая принадлежность, адрес, номер телефо-
на, фак�а и т. п. -

_ 
Все вопросы программы наблюдения ориентированы на ,опреде

ленную форму ответа: цифровую, альтернативную («Да>> или «НеТ»), 
многовариантную, когда ответ выбирается из нескольких предлагае
мьrх вариантов ответа. Так, на вопрос о возрасте, о стаже работе · от
вет дается в цифровой форме - указывается соответственно число ис-

' полнившихся или проработанньrх'лет; на вопрос о наличии автомоби
ля или дачи ответ' будет в альтернативной форме- «да>> или «нет»; на 
вoi:rpoc о степени удовлетворенности работой или учебой ответ выби
рается из предлагаемьrх вариантов. 

Предлаrаемые варианты ответов назьmаются подсказом. Наличие 
подсказа обеспечивает единообразное понимание вопросов програм
мы · и облегчает последующую обработку данньrх, . так как каждый 
предлагаемый вариант ответа имеет СJюй код или шифр, и, работа по 
подготовке данньrх к обработке ведется лИшь -по тем вариантам от�е
тов, которые не бьши предусмотрены в подсказе и вписаны самими 
опрашиваемыми (респондентами). 

В переписях населения и других специалЬных обследованиях, про-
водимьrх государственной статистикой, подсказы обычно включают 
все варианты ответов (без дописывания). Например, воnрос о типе 
жилого помещения в программе микропереписи 1994 г. 'включал _ 
следующие варианты ответов: индивидуальный дом, отдельная кварти
ра, общая (коммунальная) квартира, общежитие, другое жилое поме
щение, · снимает жилое помещение. 

Составление программы наблюдения - сложная и ответственная 
задача. В государственной статистике разработкой программы специ
альньrх обследований занимаются специалисты Гаскометата РФ и 
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Заинтересованных организаций. Программы таких важных и массо
вых работ, как перепись населения, переоценка основных фондов и 
другие, обсуждаются на специальных совещаниях, в печати, что !рбес
печивает их высокое качество. 

Инструментарий статистИ'!еского наблюдения включает фо муля
ры и инструкции по их заполнению. Формуляры наблюдения- это 
бланки, опросные ЛИсты, анкеты и т. д., где . напечатаны во�росы 
программы наблюдения и куда затем заносятся собираемые све ения. 
В формуляре должно быть предусмотрено место для ответа. 

Качество данных статистического наблюдения ·зависит не только 
от перечисленных факТоров, но и от подготовленности сч�тчиков 
(регистраторов, интервьюеров). Для них органИзуется инструщrаж по 
разъяснению вопросов анкеты (или другого формуляра набшqдения) 
и пользованию инструкцией. Объясняется, например, что прИ нали- , 
чии подсказов счетчик обязан ознакомить респондента со вс�ми· ва
риантами ответов, не выделяя из них те, которые он сам ·сЧитает 
наиболее вероятными. 

Доброжелательность счетчика, его умение вступать в конrакт с 
людьми влияют на атмосферу опроса, а значит, и на его результаты. 

, Важной этической проблемой является анонимность полученных 
ответов. Уверенность в анонимности снимает напряженность при ре
гистрации· мнений, суждений, пожеланий, а также характеристик бла
госостояния (каким имуществом владеет респондент, имеет ли сбере
жения, что из крупных вещей приобрел за последний год и т. д.). 
Иногда в интересах планирования наблюдения, контроля данных 
полная анонимность респондентов не соблюдается - можно говорить 
лишь о доверительности. Так, если для проведения опроса с целью 

1 

изучения уровня бедности в Росси11 в качестве основы выборки ис-
пользовались списки избирателеЦ, то сqответстJ!ующий код респон
дента позволяет идентифицировать его. В таких случаях респондент· 
должен быть убежден, что его ответы как переанальные никогда не 
будут использованы. Они войдут в общую совокупность ответов и 'ПО
служат основой расчета обобщающих iюка,Зателей. 

Как бы тщательно ни бьша составлена программа и разработан 
формулЯр, для обеспечения единообразиЯ его заполнения, толкования 
вопросов программы наблюдения необходима инструкция. Этот доку-

. мент содержит объяснения вопросов программы 'С конкретными при
мерами, указания по взаимосвязи .вопросов. Инструкция либо издает
ся в виде отдельной брошюры, либо дается в подсказах или на са
мом формуляре. наблюдения ( обЬrчно на оборотной стороне). 

2.4. Унифиц"'рованная статистическая отче,тность . 
' ' 

Развитие рыноч,ных отношений в России обусловило необходи
мость реформирования государственной статистики. В результате по-

20 

следовательной реализации государственной программы перехода Рос
сийской Федерации на принятую в международной практике систему 

. учета и статистики в 1993- 1996 гг., а в последующем- федеральной 
целевой программы «Реформирование статистики в 1997-2000 гг.» 
бьши разработаны общеметодологические и организационные основы 
государственной статистики, . соответствующие рыночной экономике. 

Основу реформирования государственной статистики . на современ
ном этапе во многом определяет Положение о Государственном комип�
те Российской Федерации по статистике, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2001 г.- N2 65. 

. Положение подтвержд�ет статус Гаскометата России как феде
рального органа исполнительной власти, который осуществляет меж
отраслевую координацию и функциональное регулирование в сфере 

, государственной статистики, обеспечивает сбор официальной стати
стической информации о социально-экономическом и демографиче-
ском положении страны.. 

· 

В соответствии с положением основными задачами, стоящими· пе-
ред Гос,комстатом России, являются:· , · 

• реализация государственной политики в облi}сти государствен
ной статистики; 

• разработка. и совершенствование научно обоснованной офици
альной статистической методологии для проведения Государственных 
статистических наблюдений и формирования статистических показа

, телей, обесr:ечение соответствия официальной статистической методо
логии международным статистическим стандартам; 

• развитие информационной системы государственной статисти
ки, обеспечение ее совместимости и взаимодействия с другими госу
дарственными информационными системами в едином информацион

. ном пространстве Российской Федерации (Министерства по налогам 
. и сборам, Министерства финансов, Министерства труда 'и социаль-

ной развития России и т. д.). 
Осн�вными _ принципами формирования статистической информа

ционнои базы при планировании государственных статистИческих на
блюдеаий являются унификация и упрощение форм и состава их по
каз�телей, устранение дублирования информации, снижение нагрузки 

' на ОТЧ.!fТЫвающиеся оргаНизации и бюджет. 
· Для унификации форм статистической �тчетности, облегчения 

процесса их автоматизированной обработки Гаскометатом произво
, дится пересмотр .действующих форм на основе действующей базы 

электронных версий форм (ЭВФ). При этом учитывается посЛедую
' щее формирование системы статистических показателей с примене

нием электронного каталога статистических показателей (КСП) и От
раслевого (ведомственного) стандарта на формуляр-образец, утвер
жденного постановлением Гаскометата России от 25 мая 1998 г. 
N2 55, с изменениями от 26 марта 1999 г. N2 21. 
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Наиболее значимым результатом реформироВ�jtНИЯ государствен

ной статистики в 90-х годах бьmи внедрение цензового принципа орга

низации ytJeтa и переход от отраслевого метода сбора информащщ к 

статистюсе предприятий. 

Сущность такого перехода заключалась в перестройке организации 

статистического наблюдения на основе использования единого статисти

ческого инструментария для всех хозяйств�щих субъектов с формиро

ванием и последующим ведением статистического регистра предпри

ятий _ как единой совокупности объектов нескольких статистических 

наблюдений. Ведение регистра предполагает регулярное обновление по

казателей, характеризующих хозяйствующие субъекты (единицы яабто-

дения). 
в целом статистика предприятий предполагает формирование н� 

единых принципах информационно-статистической 
v
базы, содержашеи 

сведения 0 хозяйствующих субъектах всех отраслеи экономики. Дея

тельность каждого хозяйствующего субъекта рассматривается в целом 

независимо от выполняемых им видов деятельности. Одним из наи

более важных моментов в организации статистического . изучения 

предпр·иятий является выбор единицы наблюдения. , 
в статистических службах европейсюu стран руководствуются по

становлением Европейского сообщества (ЕС) по статистическим еди

ницам наблюдения и анализа производственной системы (NQ 696/93 

от 15 марта 1993 г.), в котором определены следующие типы стати-

стических единиц наблюдения: 
группа предприятий; 

• предприятие; 
• единица вида деятельности; 
• местная единица; 
• местная единица вида деяте.льности. 

Ядром типизации статистической единицы является предприятие. 

Остальные единицы представляют собой либо какие-то части пред

приятия либо их .совокупности. Предприятие- наименьшая комбина

ция пра�овых единиц, которая представляет собой организацион� 

единицу, производящую товары или услуг�, пользуется определеннои 

степенью автономии в принятии решении; особенно в области рас-

пределения имеющихся на данный момент ресурсов. · 

в России в настоящее время предприятие можно рассматривать в 

качестве как статистической, так и правовой единицы (юридическое 

лицо). . 
Реализация приш�ипов статистики предприятий начала осуществ-

ляться Гаскометатом России с внудрением унифицированных форм 

государственного статистического наблЮдения в 199,8 г. Таким
. 

обра

зом, бьmи введены единицы форм статистической от��етности для 

всех хозяйст�енных субъектов независимо от отраслевои принадлеж

ности и форм собственности. 
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Введе'НИ:е унифицированных форм статистической отчетности 
бьmо обусловлено изменениями институциональной структуры произ
воДства товаров и услуг в негосударственном секторе экоНО.fv�ИКИ Рос
сийской Федерации. За счет быстрого развития предпринимательско-

1 го 1 сектора значительно возросло число предприятий и органиЗаций 
частной и смешанной' форм собственности. С середи�ы 90-х годов 

. малые предприятия, составляющие основу предпринимаq-ельского сек
тора, стали оказывать заметное влияние на развитие отдельных· отрас
лей экономики. 

До 1998 ·г. при проведении государственных статистиЧеских на
блюдений использовались специализированные формы статистиче
ской отчетности для крупных и средних предприятий и единовремен
ные (периодические, выборочные) - для малых предприятий, что за
трудняло обобще'Ние · данных как об объеме выпуска продукции, 
производстве работ, услуг, так и по другим показателям. 

Такое положение объяснялось тем, что для малых предприятий 
характерна частая сменяемость видов деятельности. Высокая мобиль
ность, ориентация на быстрьiй возврат средств и· достижение высоко
го резуль'],:ата в коммерческой деятельности являются отличительны-

. ми чертами · малого бизнеса. Н ере дк о в течение одного отчетного 
квартала малое предприятие могло заниматься торгово-закупочной, 
торговой и посреднической деятельностью при оказании услуг, что 
существенно влияло на группировку показателей по отраслям эконо- . 
МИКИ. 

С января 1998 г. Гаскометат России ввел в действие новые фор
. мы текущего статистического наблюдения за деятельностью предпри
) ятий: NQ П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», 

NQ П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации», NQ П-4 
. «Сведения о численности, заработной плате и движении работников», 
а с

' 
отчета за I квартал 1998 г. - NQ П-2 «Сведения об инвестициях». 

Эти унифицированные формы бьши разработаны Управлением стати
стики предприятий и структурных обследований Гаскометата России 
и утверждены постановлением Гаскометата России от 16' сентября 
1997 NQ 63. В дальнейшем формы переутверждались, однако сохрани
лисЪ их содержание и назначение: они остаются унифицированными, 
поскольку применимы для предприятий и орга,низаций любых 
отрасле:И экономики и форм собственности, на их основе в системе 
Г оскометата России осуществляется разработка· общеэкономических и 
структурных показателей. 

В связи с внедрением в практику статистического .наблюденИя 
·унифицированных форм статистической отчетности бьши отменены· 

следующие формы: NQ 1-п (срочная), NQ 1-продажа, NQ 3-п (кварталь
·ная), NQ 1-кс (срочная), NQ 1-торг (срочная) и др. Кроме того, про
Изошли . изменения в периодичности представления статИстичес'Кой 
информации еще по целому ряду форм (например, по форме NQ 1-ус

. ;луги- с квартальной на годовую). 
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УнифицИрованнасть форм- заключается в том, что предусмотрен

ные в них показатели приценимы для любых предприятий и органи

заций. В. 1998 г. они использовались для статистического наблюде

ния всех юридических лиц Снезависимо от организационно-правовой 

формы, вида деятельности и формы собственности), на которых име

ет место соответствующее явление. Например, форма NQ П-1 распро

странялась на все организации, осуществляющие предприниматель

скую деятельность· по производству товаров и услуг, включая неком

мерческие организации, которые в порядке исключения производят 

товары и услуги· для продажи на- сторону. 

С отчета за I квартал 1999 г. для малых предприятий постановле

нием Г оскометата России от 11 ноября .1998 г. NQ 113 бьша введена 

новая ежеквартальная форма NQ ПМ «Сведения об основных показа

телях деятельности малого предприятия», а по унифицированным 

формам сохранилось представление сведений предприятиями государ

ственной формы собственности и общественньрс организаций с чис

леНностью работающих менее 15- человек. 

С внедрением Унифицированных форм статистической отчетности 

предполагалось проведение ряда мероприятий, направленных на пере

ход к банковской технологии обработки статистической отчетности в 

региональных комитетах Гаскометата России. Это позволило снизить 

трудоемкость обработки информации на предприятиях и в органах 

статистики, создать основу для перехода на ·автоматизированный 

сбор отчетности, включая передачу с предприятия, в режиме удален

ного доступа респондента по электронной почте. 

Достижение поставленных целей обеспечивалось за счет: 

f • ведениЯ единого каталога (перечня единиц статистического на-

блюдения) отЧитывающихсЯ предприятий и организаций по всем 

унифицированным формам статистической отчетности (вместо как 

минимум четырех- по старой технологии обработки); 

• идентификации предприятий и организаций при обработке уни

фицированных форм только по коду Общероссийского классификато-, 

ра предприятий и организаций (ОКПО) и виду деятельности 

(ОКОНХ, а позднее- ОКДП) -И, как следствие, исключения из фор

муляра отчетности полной кодовой зоны, включавшей ранее 6 клас

сификаторов, под которыми хозяйствующие субъектьf идентифициру

ются в Едином государственном регистре предприятий и организа-

ций (ЕГРПО);. . 
• введения показателей объема производства продукции (работ, 

услуг) и других общеэкономических показателей за отчетный месяц с 

последующим отражением нарастающего итога по этим показателям 

в базе· данных оперативной статистики, формируемой в органах. Гас-

кометата России. 

Требуется более интенсивное внедрение банковских технологий' в 

практику органов статистики. Поскольку в условиях, когда вся ин

формация, необходимая для качественных расчетов об9бщающих по-
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казателей, хранится в региональных органах статистиКи, требования к 
полноте и актуальности банков данных (таких, как Единый государ
ственный регистр предприятий и организаций, База бую:;алтерской от
четности организаций, Генеральная совокупность статистических на
блюдений и т. д.) предъявляются очень жесткие. 

Автоматизации и широкому использованию банковских техноло
гий значительно способствуют- унифицированные формм, основопола
гаюЩими принципамй · которых являются упрощение hоказателей и 
снижение нагрузки на обследуемые предприятия. 

При обработке данных новых унифицированных форм· государст-. 
венной отчетности уже в течение первых отчетных периодов бьmи 
выявлены положитеЛьные стороны таких нововведений, как внедре
ние в некоторых регионах (Московская область) автоматизации про
цесса сбора статистической информации непосредственно от пред
приятий, формирование интегрированных статистическиХ баз данных, 
использующих статинформацию нескольких периодов по крупной со-

' вокупности объектов наблюдения, что позволило начиная с 200 1 г. 
отказаться от запроса сведений от предприятий «за соответствующий 
период прошлого года» и использовать показатели сформированных 
баз. данных. 

· 2.5. Показатели унифицированных форм статистической 
отчетности 

Характеристику унифицированных форм представляется целесо
образным произвести на примере последней редакции, этих форм, 
утвержденных постановлением Гаскометата России от 17 июля 
2000 г. NQ 67. 

_Формы NQ П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и ус
луГ» и NQ П-2 «Сведения об инвестициях» отличаются существенной 
новизной, их введение привело к принципиально новым положениям 
в системе организации статистических наблюдений. 

Форма N2 п: 1 <<Сведения о производстве и отгрузке товаров и ус
дуг» с�:щержит све.DjеНИЯ о вьшуске товаров и услуг в фактИческих це
нах, �нформацию об отгрузке продукции. Сопоставление этих пока
зателей позволяет сделать выводы об эффективности работы пред
приятиЯ (продуманна ли система реализации продукции без задержек 
или же предприятие работает «на склад»). При этом предусмотрена 
достаточно подробная классиф�кация производимой продукции 
( строительно-монтажные работы, оборот торговли, потребительски.е 
товары) и информация по каждому виду продукции в соответствии с 
перечнем, определенным органами государственной статистикИ. 

Следует отметить,' Что некоторые данные, собираемые органами 
статисти:\(и, относятся к будущему периоду и приводятся справочно. 
В таком режиме в форме NQ П-1 собирается информация об общем 
объеме заказов на поставку продукции в последующие периоды. 
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. 
Форма N� П-1 предусматривает отражение данн�rх vоб . объеме про

изводства суммарно . по всем видам экономическом деятельности 
(строка О 1 раздела 1 ). Это- важно� отличие от ранее применявших
ся ·форм, которые, как правило, предусматривали отражение данньrх · 

о производстве по основному виду деятельности. 
Наличие показателя общего объема производства создало основу 

для сопоставления данньrх по предприятиям, заняты?.f различными 
'видами деятельности. Кроме того, специалисты предприятий могут 
определять объем выпуска товаров и услуг по различным видам дея
тельности и оценивать вклад каждого из них в общий выпуск това
ров и услуг. Таким обр�зом, обеспечена возможность целостного ви-
дения масштаба прризводства. . 

· Отказ от понимания под производством только материального 
производства (этот подход лежал в основе статистического учета и 
расчетов до начала проведения рыночньrх реформ) отразился в систе
ме наблюдения за деятельностью предприятий. 

Так, форма N2 П-1 предусматривает вЬrде!lение услуг из общего 
объема производства. Это нововведение позволило приблизиться к 
статистической практике ряда развитьrх стран, в которьrх информа
ция об объеме продукции представляется с разделением на товары и 
услуги. При этом под товарами понимаются физические предметы, 
на которые могут быть распространены права собственности, а под 
услугами - произведенная на заказ деятельность .. приводящая к изме
нению свойств, персмещению принадлежащих потребителю предме
тов (например, перевозка, ремонт, хранение) либо к изменению со
стояния самого потребителя услуг (например, образовательные. и м�
дицинские услуги). К услугам, как правило, относятся следующ�е 
виды деятельности: оптовая и розничн� торговля; ремонт · здании, 
сооруженИй, машин, оборудования, предметов личного пользован;ия; 
транспорт и связь; услуги, связанные с недвижимым имуществом, 
арендой, Исследовательской и коммерческой деятельностью, услуги 
цо · финансовому посредничеству; услуги в области образованЩI и· 
здравоохранения; коммунальные услуги и др. 

Для отражения сведений о производстве и отгрузке конкретньrх 
видов товаров и услуг в форме предусмотрены свободные строки. 
При заполнении этих строк важно правильно указать код Общерос
сийского классификаторц видов экономической деятельности, продук
ции и услуг (ОКДП) при расшифровке строки 03 раздела 3, или 
коды Общероссийского классификатора продукции (ОКП) и Обще
российскоГо классифИкатора услуг населению (ОКУН) '--при заполне
ниИ свободньrх строк раздела 4. По этим сведениям в статистических 
органах приведеиные данные относят либо к п�омышленнос�и, либо 
к платным услугам населению, либо к розничном или оптовои прода-
же товаров. . · 

Ряд новьrх показателей содержится. в форме N!! П-2 <<СведеЮIЯ об 

инвеспщиях». Инвестиционная деятельность- это приобрет�ние ресур-

26 

сов, способньrх обеспечить получение доходов в будущем (подробнее 
см. в гл. 11 ). В· зависимости от типа приобретаемьrх ·активов инвести
ции подразделяются на финансовые вложения, осущесТWJЯемые с це
лью приобретения финансовьrх прав (акций, облигаций И т. п.), и ин� 

вестиции в нефинансовые активы (здан�, машины, землю и т. п.). В 
новой форме N2 П-2 (особенно в разделе 2) примен.ена терминология, 
приближенная к определениям системы нациошщьньrх �чет<?в. 

Следует отметить, что форма N2 П-2 предусматривает отражение 
финансовьrх инвестиций с двух позиций: 

как стоимости ресурсов, израсходованньrх организацией за опре
деленный период на приобретение финансовьrх прав ,.... акций, облига
ций, долей в уставном капитале .других организаций, банковских 
вкладов, займов, предоставленньrх другим организацияЬf; 

как стоимости активов, представляющих собой финансовые пра
ва, которыми располагает. организация . на определенную дату. 

В первом случае финансовые инвестиции рассматриваются как 
финансовые потоки, которые характеризуются интервальным показа

, тел ем и определяются по сумме фактических затрат. инвестора на .их 
приобретение, включая вознаграждение за выполнение посредниче
ских услуг по покупке ценньrх бумаг. 

Во втором случае финансовые инвес.тиции рассматриваются как 
накопленная величина, характеризуемая момситным показателем · и 
определяемая цо балансовой стоимости инвестиций на определенную 
дату. Балансовая стоимость финансового актива может отличаться от 
фактических затрат на его приобретение за счет того, что в бухгал
терском учете раЗница между покупной стоимостью государственной 
ценной бумаГи и ее номинальной стоимостью постепенно относится 
на финансовые результаты организации. Кроме того, различие воз
можно за счет того, что имеющиеся у организации акции, ·рыночная 
котировка которых регулярно публикуется, при составлении годового 
бухгалтерского баланса отражаются не по стоимости ·приобретения, а 
по рыночной стоимости (если последняя ниже стоимости приобрете
ния). 

В обоих случаях финансовые инвестиции могут быть определены 
как. �ало вые и как чистые инвестиции, · т. е. с учетом и без уЧета 
принятьrх финансовьrх обязательств. Валовые инвестиции представля-. ют собой фишiнсовые вложения, осуществленные данным предпри
ятием в· другИе хозяйственные единицы (строки О 1-20 формы · 
N2 П-2). Чистые инвестиции формируются путем вычитания �з вало
вьrх инвестиций . финансовьrх вложений в данное предприятие (по
следние отражены по строкам 21-24 формы N2 П-2). 

В унифицированньrх формах отсутствуют некоторые устаревшие 
показатели, в частности показатель объема продукции в фиксирован
ньrх ( сопоставимьrх) ценах, который раньше использовался для оцен
ки изменения объем<;ш про�зводства, что упростило формирование · 
Информации на предприятиЯх и . в организациях. 
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Исключение из форм показателей в сопоставимых ценах не озна
чает отказа or их расчета. Такие расчетьостали осуществляться не на 
предприятиях, а в органах статистики rю единой; методологии, утвер
жденной Гаекомстатом России, что обеспечивает их бОльшуЮ точ
носrь и достоверность. 

В унифицированной форме NQ П-1 и в разделе 1 формы· NQ П-4 
отсутствуют кумулятивнЬiе показатели «За период с начала года», 
которые ранее присутствовавли в формах статистического на

'
блюде

ния по продукции, численно-сти и заработной плате работников. 
Это ·в полной мере соответствует международной стаtистцческой 
практике, обычно оперирующей показателями за отчетный и пред
шествующий ему месяцы, что облегчает заполнение форм в 'услови
ях значительной изменчивости экономических параметров. ' Кроме 
того, это позволяет искfiJочить несоответствйе между данными «За 
период с начала года» и суммоИ помесячных данных за соответст
вующее количество месяцев. 

В новые формы. включен ряд показателей, позволяющих выявлять 
на предприятиях определенные ·экономические явления. Это необхо

-димо для выяснения масштабов распространения этих явлений и 
обеспечения их полного охвата в ходе статистического наблюдения. 
Например, заполнение строк 15 и 16 в форме NQ П-1 свидетельствует 
о том, что данное предприятие осуществляет экспорт или . импорт ус
луг. Для более детального изучения структуры и направлений экспор
та и импорта услуг такому предприятию высылается специализиро
ванная форма статистического наблюдения NQ 8-ВЭС (услуги)· «Отчет 
об экспорте .(импорте) услуг во внешнеэкономической деятельности». 
Аналогичную роль выполняют следующие показатели: вывоз товаров 
в государства- члены Таможенного союза (строка 14 формы NQ П-1 ), 
инвестиции за рубеж и инвестиции из-за рубежа (строки 19, 20, 23, 
24 формы NQ П-2), инвестиции в природаохранные объекты (строка 
40 формы NQ П-2). 

Главный принцип государственных статистических наблюдений, 
основанных на системе унифицированных форм, - их направленность 
на комплексное отражение экономических процессов на предпри
ятии, включающих производственную, финансовую и инвестицион
ную деятельность. 

Форма NQ П-2 «Сведения об инвестициях» содержит принципиа.Ль
но новые показатели, которые ·позволяют комплексно анализировать 
масшт�бы и эффективность инвестиционной деятельности предпрй
ятия. Комплексность основана на раздельном рассмотрении несколЬ
.ких групп инвестиций: финансовых и в нефИнансовые активы; осу
ществляемые предприятием и в предприятие; краткосрочные и долго
срочные. 

Направленность инвестиционной деятельности . характеризуется 
как по отраслям вложений (промьпшtенност�. сельское хозяйство, 
строительство, трансnорт, связь), так и uo харакТеру вложений (nаи, 

28 

акции, облигации, займы). Как указывалось, в форме раздельно при
водятся данные по инвестйциям в нефинансовые активы и финансо
вым инвестиц�м. что. позволяет проследить. процесс вос.производства 
основных фондов. . ,, ' 

. 

Данные об источниках инвестиций позволяют определить -·долю 
собственных средств, вовлеченных в процесс инвесrирования ( особен
но прибьmь ПредприятИя), степень использования заеltШЬIХ средств 
для целей инвестирования (в 

'
том числе кредиты коммерческих бан

ков, tпо является индикатором сбалансированности денежно-кредит
ного и реального секторов эконрмики). 

Финансовое положение предприятия является интегральным пока- ' 
зате.гiем, характеризующим эффекгивн'ость деятельности предприятия. 
Это обусловило выделение информации ь финансово-хозяйственной 
деятельности в отдельную форму N! П-3 ·«СведенИя о финансовом со
стоянии организации>>. В форм� приведены данные о прибьmи (убыт
ках) предприятИя за период с начала отчетного года, которые можНо 
сопоставить с результатом за соответствУющий период проптого года 
(указанным здесь же). На основании данньiХ формы можно сопоста
вить структуры дебиторской и кредиторской задоЛЖенности 

'
по сро

кам; здесь приведе на общая сумма оборотньiХ средств (с выделенИем 
собственно денежных средств) . . · 

Таким образом, в форме NQ П-3 предусмотрены сведения, 
необходимые для анализа финансово'й устойчивости предприятия. 
Кроме того, в ней отражены данные· о состоянии расчетов с пред-

1 пр:Иятиями России, стран СНГ и других стран, что позвоЛяет оце
нить степень вовлеченности предприятия в мировую торговлю. 

Эффективность деятельности предприятия определяется не только 
' его производственными и· финансовыми возможностями. Значительное 

влияние оказывает трудовой пот,енциал компании. В форме N!! П-4 
«Сведения о числеНilости, заработной плате и движении работшпшв>> чис- · 
лениость работников приводится с разбивкой по категориям: работни
ки списочноГо состава, внештатные совмесJ;ители и работшрш, выпол
нявшие работы по . договорам гражданско-правового характера. Парал
лельна приводятся данные о фонде начисленной заработной платы и 
выплатах · социального характера по каждой категории. 

· 

Кроме того, в форме п риведены данные об эффективности ис
полЬзования рабочего времени (количество отработанньiХ человеко-ч;а
сов и '(. п.) и движении работников (принято работников, выбьmо ра
ботников), а также о числе рабочих мест, намеченных к введению, и 
численности ра

,
ботников, намечеННых к высвобождению. 

· 

В заключение краткого обзора содержания унифицированньiХ 
форм статистической отчетности необходимо обратить внимание на 
существующие на сегодняшний день некоторь1е несоответствия в 

· траКтовке показателей, йспользуемьiХ в статистике, с аналогичными 
показателями в бухгалтерском учете. 
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Информация об экономическоj\1 положении предприятия сосредо
точена на бухгалтерских счетах. Формы государственных статистиче
ских наблюдений (и унифицированные формы статотчетности не яв
ляются исключением), содержащие сведения о производстве товаров 
и услуг, об инвестициях, о финансовом положении, заработной плате 
и других экономических явлениях, заполняются на основе данных 
бухгалтерского учета. При этом совершаются переходы· от одних по
нятий к другим- родственным, но "!асто не тождественным. 

Так, в бухгалтерском учете нет показателя «выпуск продукции в 
<k'актических ценах», а есть «выручка от реализации (продаж) това-· 
ров, работ, услуг». «ВыпУск продукцию в бухгалтерском учете опреде
ляется не в фактических ценах, а по себестоимости, и по физическо
му объему отличается от «выпуска>> статистического, который отража
ет не выпуск продукции из производства, а отгрузку (отпуск) товаров 
заказчикам. 

Показатель прибьmи в бухгалтерском учете имеет много разновид
ностей: прибыль валовая, прибыль от продаж, прибьmь до налогооб
ложенм, прибьmь от обычной деятельности, Чистая прибьmь. При 
этом по мере формирования (или на каждой стадии движения) прИ
быль может быть выражена как положительным, так и отр'Ицатель� 
ным числом (убыток). В статистическом наблюдении пр�дусматрива
ется только один показатель: «nрибыль (убыток)», без всяких уточне
ний и комментариев. В инструкции по заполнению статистической 
формы NQ П-3, где приводится этот показатель, указывается, что под 
прибылью понимается прибьmь отчетного года, т.е. прибьuiь ·от всех 
видов хозяйственной деятельности, но до налогообложения. Дпя эко
номистов предприятий, заполняющих форму NQ П-3, содержание по
казателя «прибьmь (убыток)» нередко становится неясным само по 

· себе, поскольку, как уже отмечалось, прибьmь имеет пять различных 
числовЬrх значений. 

Существенные разночтения наблюдаются и в показателях оплаты 
труда. В статистических разработках вопросы оплаты труда отслежи
ваются' во многом с точки зрения показа11елей уровня жизни, что 
подтвердила и Инструкция о составе фонда заработной платы и вы
платах социального характера, утвержденная постановлением Гаском
етата России от 24 ноября 2000 г. NQ 116 По согласотщию с Минэ
кономразвития, Минтрудом, БаНКом России и предназначенная для 
з,аполнения организациями форм федерального государственного ста
тистиче�кого наблюдения. 

В этой инструкции, как и в предыдущих, не указывается, каким 
образом те или иные выплаты и поощрения связаны с себестоимо
стью и прибьmью. Так, непоНятно, относятся ли надбавки к пенсиям 
работникам пр,едприятия к затратам на оплату труда ·или они произ
водятся за счет прибьши. Указывается трлько, что это- выплаты со
циального характера. Страховые взносы в государственные внебюд
жетные фонды в статистике не относят ни к заработной плате, ни к 
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соtщальным показатедям. В то же время в бухгалтерской отчетности 
игнорируется показатель «заработная плата», поюiзываются лишь «за• 

· траты на оплату труда», а это не одно и то же. При этом «отчислес 
ния на социальные нужды» показываются как в составе <<расходов по 
обыЧным видам · деятельностИ» в качестве одного из элементов за
трат - общей суммой, так и в социальнЬrх показателях - с расшифров
кой по видам фондов. 

Приведеиные примеры свидетельствуют о различиях. ь толковании 
. показателей бухгалтерского учета и статистического наблюдения и о 

неодноз�ачности употребляемьrх терминов. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите. последовательно стадии статистического исследования. 
2. Какие виды статистического 'наблюдения вам известны? Назовите их особенно- . 

3. Что входит в инструментарий статистического наблюдения? 
4. Как строится программа статистического наблюдения? 
5. Какова структура органов государственной статистики в России? 
б. Если бы вы решили nровести статистическое изучение питания студентов в сту

денческой столовой, то какой вид наблюдения вы использовали? Укажите единицу на
блюдения. Составьте проект программы наблюдения и инструкцию по, заполнению 
формуляра. 
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Глава 3 

ОБОБЩЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

3.1. Группировки и системы статистических показателей 

Статистическая закономерность nроявляется в обобщенных дан
ных. Методами обобщения явлнются группировка и расчет сводных 
показателей по совокупности в 1 tсл м и по выделенным группам. 

Груmmровка - вьщеление единиц, од11ородных в заданиом смысле. 
Группировка всегда отве'оlает nоставленной задаче. Так, при изучении 
уровня жизни будет исполь:ювап ся группировка домохозяйств по 
уровню доходов, а при изуче11ии воспроизводства населения домохо
зяйства будут группироваться 110 числу детей, по наличию семейной 
пары. Основание, по которому пр изводится группировка, называется 
группировочным признаком. 

Группировки могут производиться по количественным и неколи
чественным признакам. 

Если группировка проводится по одному признаку, она называет
ся простой, если по нескольким признакам -комбинационной. 

При группировке по количественным признакам большое значе
ние имеет, какой принят интервал группировочного признака, т.е. ка
кие значения отделяют одну груnпу от другой. Например, прИ груп
пировке крестьянских (фермерских) хозяйств по размеру земельного 
участка выделяются хозяйства с размером предоставленного �е мельно
го участка (га): до 3, 4-5, 6-10, 1 J-20, 21-50, 51-70, 71-100, 
101-200, свыше 200. В приведен.ном примере используются как от
крытые, так и закрытые интервалы. Открытые интервалы имеют толь
ко верхнюю или только нижнюю границу. В данном nримере-это 
первый и последний интервалы (до 3 га, свыше 200 га). Закрытые 
интервалы имеют как нижню1 , так и верхнюю границу. При этом 
могут быть разные варианты: 

- в группу входят един и цы как с ниЖним, так и с верхним зна
чением группировочного признака (в данном примере-хозяйства, 
имеЮщие участки 4-5, 6-10 га и т.д.); 

- в группу входят единицы с нижним значением интервала, а с 
верхним-не входят (от -до). 

Закрытые интервалы при группировке бывают равные и неравные. 
В данном примере использованы неравные интервалы. 

Комбинационная группировка представляет собой группировку 
данных по двум и более признакам. Группы, выделенные по одному 
признаку, делятся на подгруппы по другому. Так, изучая состав осуж
денных, используют группировку по возрасту в сочетании с полом, с 
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выделением ранее судимых, трудоспособных лиц без определенных 
занятий .. 

Таблица 3.1 

Состав осужденнЬIХ в 200_ г.1 

( человек) 

Осужде\ПIЬ/е в 
Мужчины Жешцiшы 

возрасте, лет В том числе В том числе 
ранее судимые трудоспособные ранее судимые трудоспособные 

14 17 5 5 1 1 
18-24 15 12 12 10 
25-29 7 б 2 2 
30-49 18 12 4 4 

' 

·50 и старше 5 4 1 1 
Итого 50 39 20 18 

Выделенные группы обычно характеризуются не только количест
вом единиц, но и средними показателями, относительными величина
ми. По тому, как изменяются эти показатели, делается вывод о нали
чии или отсутствии влияния группировочного признака на показате
ли, рассчитанные по группам. 

В табл. 3.2 приведены показатели оборачиваемости оборотных 
. ср.едств У государственных и негосударственных предприятий дегкой 
промышленности в регионе. 

· 

Таблица 3.2 

Средняя· оборачиваемость оборотных . средств за год на предприятиях 
легкой промышленности разных форм собственности 

Формы собственности Количество предпри- Средняя оборачиваемость оборотнь� 
ятий средств (количество оборотов в год) 

.Государственная 18 4,8 
Негосударственная 45 6,5 
Итото 63 6,0 

Данные табл. 3.2 свидетельствуют о бо:Лее быстрой оборачиваемо
сти оборотных средств на негосударственных предприятиях. В этом 
примере различия между групрами проявились .в значениях средней 
величины. Но могут использоваться и другие показатели. , 

Рассмотрим системы статистических показателей. 
1-я группа: показатели обьема. 
к ним относятся: 
а) количество единиц в выделенных группах и в целом; 

1 Данные условные. 

2 Статистика 
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б) сумма значений признака по группе и в целом (например, 
объем произведенной продукции в стоимостном выражении на пред
приятиях легкой промышленности, принадлежащих государству, на 
негосударственных предприятиях; в целом по отрасли); 

· 

в) удельный вес группы в общем Ьбъеме по количеству единиц и 
по объему признака. 

Такие показатели хара:юrеризуют структуру совокупности и рас-
сматриваются ниже, в разд. 3.2. 

2-я группа: средние величины. 
к ним относятся: 
а) простые средние, рассчитанные на единицу совокупности (на

пример, объем продукции в среднем на 1 предприятие в год, млн. 
руб.); 

б) взвешенные средн'ие, рассчитанные на единицу признака (на
пример, средняя выработка 1 работника), т. е. сумма значений одно
го признака (объем продукции) делится на сумму значений другого 
признака (численность работников). 

3-я группа: характеристики вариации. 

К ним относЯтся: 
а) категорный подсчет, т. е. подсчет числа единиц по особым ка

тегориям, вьщеленным внутри группы и в целом по совокупноСти (на
пример, среди предприятий разных форм собственности можно выде
лить такие категории, как прибьmьные и неприбьmьные предприятия);_ 

б) отношение распределения, т.е. категорный подсчет в процентах 
к численности группы и совокупности в целом. Этот показа1;ель необ
ходим для сравнения групп разного объема, так как данные категорно- _ 

го подсчета несопоставимы, а если их выразить в процентах, то мож
но сравнивать (например, установить, среди предприятий какой фор
мы собственности в большей мере распространены прибьmьные 
предприятия). 

Кроме трех названных групп показателей, используются и· другие 
показатели: изменения во времени (показателИ динамики- см. гл. 8, 

9); вариации (см. гл. 5); силы и тесноты связей (гл. 7); показатели, 
характеризующие отклонения от нормы, И· пр. 

Процесс получения показателей составляет сущность особого эта
па статистического исследования- сводкИ. Сводка - это характеристи

ка выделенных груnп с помощью статистических показателей. Когда 
значения показателей проводятся для характеристики выделенных 
групп, то обычно группировка и сводка оформляются в виде стати
стической таблицы (см. разд. 3.3). 

3.2. Статистический анализ структуры 

Структура - это строение, форма организации совокупности, состоя

щей из отдельных элементов, единиц или груnп единиц совокупности. 
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Структура характеризуется с помощью показателей удельного веса 
(доли) отдельных эпементов в общей численности совокупности. 

Для анализа изменения структуры совокупности во времени ис
пользуют различные обобщающие показатели структурных сдвигов. 
Наиболее часто рассчитывают линейный коэффициент абсолютных 
структурных сдвигов: 

где d,, d0- удельные веса (в%) отдельных элементов совокупности в 
рассматриваемом и nредыдущем периодах; п - число выделяемых эле
ментов совокупности. 

Чтобы избежать взаимопогашения разных по знаку изменения до
лей, вместо модулей иногда применяют квадраты отклонеций и полу
чают квадратический коэффициент абсолютных структурных сдвигов: 

s(J 
=
/�)d,

п

-do)2 

Линейный и квадратический коэффициенты абсолютных струк: 
турных сдвигов показывают, на сколько процентных пунктов в сред
нем отклоняются друг от друга сравниваемые удельные веса. При от
сутствии сдвигов в структуре совокупности эти показатели равны О. 
Верхней границы изменения коэффициенты не имеют: чем больше 
изменения структуры, тем выше значениЯ коэффициентов. Использо
вание квадратического коэффициента предпочтительнее, так как он 
более чуiко реагирует на сильные колебания структуры. 

К наиболее простым сводным показателям структурных сдвигов 
относят и индекс различий, который в отличие от предыдущих кdэф
фициентов имеет не только нижнюю, но и в�рхнюю границу измене
ния: 

где d,, d0- показатели удельного веса, выраженные в долях. 
Очевидно, что максимальная сумма модулей изм�нения долей мо

жет быть равна 2. Это возможно в гипотетической ситуации, когда в 
одном периоде вся совокупность. сосредоточена в одной грушfе, а в 
следующем периоде- в другой. Поэтому теоретически индекс разли
чий может иметь верхнюю границу, равную 1, однако в действитель-

. ности он всегда меньше 1. Если изменений в структуре не происхО
дило, индекс различий будет равен О. Таким образом, О·< (разл < 1. Чем 
ближе значение индекса различий к 1, тем более значительны изме-. 
нения структуры. 
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В табл. 3.3 отражена структура поступления налоговых платежей 
в бюджетную систему Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 
январе -октябре 1998 и 1999 гг. 

Для характеристики изменения структуры источников поступле. 
ния налоговых платежей в бюджетную сИстему Санкт-Петербурга в 
1999 г. по сравнению с 1998 г. рассчитаем обобщающие показатели 
структурных сдвигов. 

Линейный коэффициент абсолютных структурных сдвигов 
составит:' 

Ild/-d�l 18 6 
Sd, = = -'- = 3,1 процентных пункта. 

· n 6 

Квадратический коэффициент абсолютных структурных сдвигов: 

L(d'-d1)2 N532 
.. 

1 0 
= - -'- = 3,54 процентных пункта. 

n 6 

Удельные веса отдельных статей поступления налогов в бюджет
ную систему Санкт-Петербурга в 1998 и 1999 гг. отличаются в сред
нем на 3, 1 процентных пункта по линейному показателю структур
ных сдвигов и на 3,54 процентных пункта по квадратическому пока.-
зателю структурных сдвигов. 

.Таблица 3.3 

Структура поступления налоговых платежей в бюджетную снетему Санкт-Петербурга 
н Ленинградской области 

(%) 

Санкт· Ленннrрадская 

Налоговые 
Петербург область 

ld:- d�l ld:'- d�l ( d:- d� )' (d:'- d�)' 
поступления 1998 г. 1999 г. 1998 г. 1999 г. 

(d�) (d:) (d�) (d:'} 
Налог на добавлен- 36,1 35,1 22,1 20,3 1,0 1,0 1,8 3,24 
ную стоимость 

Налог на прибыль 20,1 23,1 15,5 31,1 3,0 9,0 15;6 243,36 

Платежи за пользо- 2,6 0,5 4,5 2,8 2,1 4,41 1,7 2,89 
вание природными 
ресурсами 

Акцизы 7,3 5,2 19,7 10,0 2,1 4,41 9,7 94,09 

Налог с продажи - 6,3 - - 6,3 39,69 - -

Прочие 33,9 29,8 38,2 35,8 4,1 16,81 2,4 5,76 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 18,6 75,32 31,2 349,34 

Источник: Социально-экономическое Положение Санкт-Петербурга и Ленинград
ской области в январе-октЯбре 1999 г. СПб.: Петербургкомстат, 1999. С. 126-127. 
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Индекс различий составил: 

что свидетельствует о незначи;rельном изменении структуры. 
Для Ленинградской области изменение структуры поступления на-

логов характ.еризуется следующими показателями: 

Lld,н - d�'l 31,2 
· 

S " = = -- = 6,24 процентных пункта, d 
n 5 

I<di' -d�' )2 � 
: ___ _:____ = = 8,36 процентных пункта, , 

n 

Значения всех показателей структурных сдвигов, рассчитанные 
для Ленинградской области, превышают аналогичные величины для 
Санкт-Петербурга. Следовательно, можно Говорить о том, что в струк
туре ПОС'I)'ПЛений налоговых плю:ежей в области произошли более 
значительные изменения, чем в городе. 

С помощью обобщающих показателей структурных сдвигов не 
' только изучается . динамика изменения структуры,· но и дается оценка 

различий структуры двух совокупностей. В этом случае они должны 
трактоваться как обобщающие показатели структурных различий. 

3.3. Статистические таблицы и графики 

Один из основных «продуктов» статистической деятельности- ста
} тистические таблицы. Статистическая таблица- это не просто сие
. тема граф и строк, содержащих цифровые данные, это рассказ об 

изучаемой совокупности, об особенностях составляющих ее групп. 
' Как заметили И. Ильф и Е. Петров, «сама жизнь смотрит на нас 

со статистичесКИХ таблиц». Они показывают, сколько потребляет 
средний гражданин той или иной страны продуктов питания, как 
Часто он покупает одежду и обувь, есть ли у него автомобиль, каков 
средний метраж квартиры, сколько детей имеет средняя семья и т. д. 
Поскольку суждения высказываются в форме предложений, то и таб
лицу можно назвать статистическим предложением. В ней также вы
деляются две составляющие: подлежащее и сказуемое. Подлежа
щее- это то, о чем говорится в таблице (объект изучения); сказуе
мое - то, что говорится о подлежащем, его характеристика с 
помощью системы показателей. Подлежащее обычно располагается в 

· левой части таблиц; сказуемое - в верней части таблицы в виде назва
ния граф. 
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Вид статистической табЛицы зависит от построения подлежащего. 
С этой точки зрения таблицы бывают: 

простые; 
- групповые; 
- комбинационные. 
Простой называют таблицу, в которой объект исследования не 

подразделяется на группы. В этом случае возможны два варианта: 
1) таблица содержит данные по совокупности в целом; 
2) таблица содержит данные о каждой единице совокупности. 
Последнее оправдано в том случае, если число единиц невелико. 

Например, в таблице приведены данные по каждому из 13 горо
дов -миллионеров Российской Федерации. Таблица с данными о ка
ждой единице может использоваться как рабочий материал для ка
ких-либо последующих р�счетов. 

Примерам простой таблицы служит табл. 3.4. 

Таблица 3.4 

Объем основных услуr связи Российской Федерации 

Показатми 1990 r. 1995 r. 1999, r. 

Отправлено: ' 

писем, млрд. 4,4 1,5 1,1 

газет, журналов, млрд., 31,8 5,6 3,5 

ПQСЫЛОК, МЛН. 163 26 10 

денежных переводов, млн. 193 71 52 

телеграмм, МЛ!f. 283 106 59 

Источник: Социальное положение и уровень жизни населения России. Статистиче
ский сборник. М.: Госкомстат России, 2000. С. 411. 

Подлежащее этой таблицы вынесено в заголовок таблицы; сама 
, таблица -это сказуемое, причем значения показателей даны в дина
мике. 

Группоf!аЯ таблица -это таблица, в которой пqдлежащее, т. е. объ
ект исследования, подразделяется на группы по какому-либо одному 
признаку (табл. 3.5). 

Таблица 3.5 

· Распределение безработных по уровню образования (по данным выборочищ 
обследований населения Российской Федерации по проблемам занятости) 

(%) 
Уровень образования 1995 r. 1999 г. 

Всего 100 100 

в том числе: 

высшее профессиональное 9,2 10,8 

неполное высшее профессиональное 2,2 2,7 
' 
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Продолжение табл. 3.5 

Уровень образования 1995 г. 1999 r. 

среднее профессиональное 28,6 27,0 

среднее (полное) общее 41,8 42,3 
' 

основное общее 16,9 13,5 

не имеют основного общего 1,3 3,8 

Источник: СоциаЛьное положение и уровень жизни населения России. Статистиче
ский сборник. М.: Госкомстат России, 2000. С. 80. 

Комбинационная таблица включает подлежащее, в котором объект 
исследования разделен на группы по двум и более признакам. Напри
мер, табл. 3.5 станет комбинационной, если безработные будут под

,, разделены на группы не только по уровню образования, но и по 
полу. При этом воз·можны 'СЛедующие варианты построения таблицы. 

1-й вариант: подлежащее расположено в левой части табли
цы-группы, выделенные по одному признаку, подразделяются на 
подгруппы по другому признаку. Схематично это выглядит таким об
разом: 

Уровень образования Пол Численность (%) 

Высшее профессионалъное 
Мужчины 

Женщины 

Неполное высшее профессиональное муЖчины 

и т.д. Женщины 

2-й вариант: подлежащее расположено в левой и верхней частях 
таблицы. Таблица имеет вид: . 

(%) 

Уровень образоваНия Мужчнны Женщины 

Высшее профессиональное 

Неполное высшее профессиональное 
и т.д. 

Правила оформления статистических таблиц. Статистическая табли
ца обязательно имеет заголовок, в котором должны быть указаны 
цель построения таблицы, территория и Jlремя, к которым относятся 
данные. Если все единицы измерения одинаковы, то указываются 
они в заголовке таблицы. Если же они разные-то в верхних или бо-
ковых заголовках таблицы·. 

, 

· Разграф ка таблицы должна включатЬ как можно меньше линий
только горизонтальные линии, отделяющие , таблицу от ее , заголовка; 
заголовки граф от значений показателей; итоговую строку таблицы. 

, Вертикальных, линий вообще может не быть. Таблица не очерчивается 
рамкой, если она не включена в текст. Иногда графы сказуемого ну-

39 



меруются. Заголовки граф содержат наименование показателей и выде
ленных групп без сокращений слов, кроме общепринятых (например, 
можно сказать «число АОЗТ»- без расшифровки этой аббревиатуры). 
Может быть приведен и пордцок расчета показателя (например, 
гр. 3 = гр. 2 : гр. 1 ). 

Как правило, таблица включает итоговую строку, содержащую 
данные по совокупности в целом. Она располагается либо в послед
ней, либо в первой строке таблицы. 

Если данные заимствованы, то troд таблицей указывается источ
ник. Может быть примечание к таблице, в котором раскрывается ме
тодика расчета показателей, а также даются подтверждающие поясне
ния по тем показателям, которые могут вызвать вопросы, показаться 
сомнительными. 

Практически любой пакет прикладных программ, предназначен
ный для статистической обработки данных на ПК, содержит графиче
ские методы nредставления данных. 

Эта форма представления данных отличается большей наглядно
стью, чем статистические таблицы. Графики более лаконичны и вы
разительны. Статистический график включает заголовок, в котором 
указывается, что представлено на графике, к какой территории и к 
какому времени относятся Данные. Кроме того, приводятся условные 
обозначения или дается указание масштабной единицы, если в этом 
есть потребность. 

По способу построения графики подразделяются на диаграммы и 
картодиаграммы: 

По графИческому• образу диаграммы могут быть: 
линейные; 
секторные; 
круговые, треугольные, прямоугольные; 
столбиковые; 
ленточные; 
фигурные. 

Линейные графики содержат значения показателей, соединенные 
отрезками прямых. Линейные графики используются в анализе рядов 
распределения (полигон распределения- см. гл. 5) и временнь'IХ ря
дов (см. гл. 8 ). 

Секторные диаграммы используются для представления структуры 
совокупности. Вся площадь круга принJ:Шается за 100%, она разбива
ется на сектора пропорционально доле составляющих частей. Приме
рам секторной диаграммы служит рис. 3.1. 

Круговые диаграммы (треугольные, прямоугольные, квадратные) 
представляют значеj:fия показателя в виде площади какой-либо гео
метрической фигуры. Изменение площади фигуры соответствует из
менению значения показателя. 
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Городское население Сельское население 

6,2%1,9% 0,9% 
2,0% 

12,6% 49,1% 39,0% 

2,3% 

28,2% 22,4% 

- Расходы на покупку продуктов питания 

Шlilli!IIIJI Расходы на покупку непродовольственных товаров 

� Расходы на оплату услуг 

- Расходы на покупку алкогольных напитков 

11111 Стоимость натуральных поступлений продуктов питания 

c::=J Сто�мость предоста�ленных в натуральном выражении дотаций и льгот 

Рис. 3.1. Структура расходов иа конечное потребление домашних хозяй�в 
РоссИи в 1999 r. 

Столбиковые диаграммы используются для представления состава 
какого-либо показателя. Примерам диаграммы такого вида служит 
рис. 3.2. 

Столбиковые диаграммы могут использоваться и . для представле
ния, значений показателя. Тогда высота столбика соответствует вели
чине показателя. 

Ленточные диаграммы решают те же задачи, что и столбиковые. 
Но графическое изображение показателя дается в горизонтальном 
виде. 

44,5% 40,2% 

5,7% 4,9% 

1,9% 1,4% 

31,7% 28,3% 

J6,2% 25,2% 

1995 1998 

- Образование 

- Культура, искусство 
и кинематография 

c:=J Средства массовой информации 

� Здравоохранение 
и физическая культура 

!Ш1Н!!!ШJj Социальная политика 

Рис. 3.2. Структура расходов бюджетной системы Российской Федерации на социаль
но-культурные мероприятия 
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Фигурные диаграммы обычно используются для изображе менения показателя ния из-v в динамиi<:е или для пространствеиных · 
нии. Показатель представляется в виде определенной фигурь�Р���� �::: ���� � :исленнос� населения, то это может быть фигура чело
ке а�томобиле����о�о�:ь 

зе�::З��� с
ф
ноп зерновых, если о выпус

вуют различиям 
· . игур по величине соответст-в значениях показателей 

\ Картодиаграммы испо · · данных. В этом случа 
льзуют для изображения пространствеиных 

ражающие из 
е на карту наносятся условньJе обозначения от-менение значений показателя, или же использ ется 

, 
н;ая интенсивность цвета отражения изменений 

У раз- · 
Картодиаграмма используется например для 

значения показателя. �=�;�е���
с
::: �сей территор и� России ( ;амети:.�:е:�в=:���= • • • v редняя плотность населения составляет 25 чел /кв а в азиатекои -лишь 5 чел./кв. км). 

· · км, 

Контрольные вопросы и задания 
1. Дайте определение группировки. Поясните ровок, чем вызвана их необходимость. 

' в чем состоит назначение rруппи-
2. Приведите примеры группировок. 3. Что представляет собой комбина и 

она оформляется? 
ц онная группировка? В таблицу какого вида 

4. В чем состоит сущность сводки·? �- �кие виды статистических пока:Зателей вам известны? · кие задачи решают показатели объема? 
· ;- �акие задачи решают средние величины и характеристики вариации? · каких случаях используются картодиаграммы? 9. Расскажите о строении таблицы. 

Глава 4 

СРЕДНИЕ ВЕЛИЧИtiЫ 

' 4.1. Понятие средней величины. Значение средних 

Средние величины играют особую роль в статистическом исследо
вании. Это определяется задачей статистики - выявлением закономер
ностей массовых явлений. Закономерности можно выявИть, лишь 
обобщая однородные явления и давая обобщенНую характеристику 
единицам явления. Например, что характерно в среднем для школы, 
которая дает основное образование? Сколько детей в среднем прихо
дится на одну школу, сколько учителей? Какова средняя численность 
учащихся на. одного учитеЛя? Ответы на эти вопросы позволяют соз
дать количественный «портрет» школы с помощью системьJ средних 
величин. 

Средние величины являются основой для определения нормати
вов потребления продуктов питания, технических нормативов. Благо
даря средним мы узнаем типичный возраст вступления в брак рос
сийских девушек и юношей, среднюю продолжительность жизни и 
т. д. У страиваясь на работу, полезно прикинуть, :в какую сторону 
ваша заработная rmaтa �удет отличаться от средней заработной платы 
в данной отрасли. 

Укажем факторы надежности средних величин, делающие их дей
ствительно типическими характеристиками: 

чем больше единиц совокупности, по которым рассчитывается 
среднuя, тем она устойчивее, тем больше обеспечивается взаимопога
шение случайных индивидуальных особенностей и отчетливее прояв
ляется то, что характерно для данной совокупности. Для пояснения 
можно представить значение признака у i-й единицы совокупности, 

· как состоящее из двух частей: того, что типично для явлений данно
го вида (обозначим эту часть х), и индивидуальных особенностей 
(обозначим. эту часть Е;). т. е. х; = х +Е;. В средней величине Е; пога

шаются (точнее, осредняются); 
чем более однородны единицы совокупности, тем надежнее, ус

тойчивее средняя, -тем она более типична. Если мы рассчитаем сред- · 
ний возраст жителей города, то такая средняя будет нести описатель
ную нагрузку, но tie будет типическрй характерИстикой. Если же 
определить средний возраст студентов университеqоа, в котором вы 
учитесь, то ее величина будет типической характеристикой; 

чтобы ш;шять сущность средней величины, ее нужно рассматри
вать во взаимосвя.зи, в сравнении . с другими средними величинами 
(напрflмер, средний возраст, среднее образ,ование, средний стаж рабо
ты- все эти показатели взаимосвязаны). 

43 



Среднюю величину часто называют показателем центра исследуе
мых данных или показателем центральной тенденции. Это действитель
но так. Обратимся к простейшей . формуле средней: 

х =i:i_' 
n 

где х .- средняя величина для признака х; Х; - значение признака х 

для i-й единицы совокупности; n - количество единиц совокупности 
Расчет средней величины включает две операции: суммирован�е 

данных по всем единицам (обобщение данных) и деление на число 
единиц (приведение обобщеннрй характеристики к единице совокуп
ности). 

4.2. Виды и формы средних 

Значение средней зависит от того, каков порядок ее расчета. 
Средние применяются двух видов: простые и взвешенные. 

Простая средняя получается путем деления 
количество: 

суммы значений на их 

х=� 
n 

Пример. Заработная плата за январь yi 3 рабочих 
ставила: 6500 руб., 495.5 руб., 5323 руб. 

одного цеха со-

Средняя заработная плата за месяц составит: 

6500 + 4955 + 5323 х = :------3�--=-=�= 5592,7 руб. 

Такая средняя называется про�той средней арифметической. 
Характер данных может повлиять на поряДок расчета средней. 
Пример. По каждому из 3 рабочих, которые делают одну и ту же 

операцию, известно следующее: · · 

Рабочие 
Число деталей, изrdтавливаемых за 1 ч ра

боты 
Количество отработаниых часов за 
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1-й 
2-й 
3-й 

Тогда: 

Среднее число 
деталей в час 

15 
11 
14 

15-140 + 11-105 + 14-120 
140 + 105 + 120 

месяц 

140 
105 
120 

= 13,5 дет./ч. 

. Таким образом, в расчете средней часовой выработки рабочих 

'участвовали не только данные о часовой выработке каждого из них, 

но · и количество отработанных часов. 

Проделанный расчет средней можно записать в виде формулы: 

LX;Y; 
x= -'=i =--

LY; 

1 где Х;- часовая выработка i-го рабочего; У;- количество часов, отрабо

. танных i-м рабочим за месяц. 

Такая средняя называется арифметической взвешенной. В данном 

примере Х; (часовая выработка)- осредняемый признак; У; (количест

во отработаННЫХ -часов)- признак-вес. УмножаЯ Х; На Yi• МЫ ПрОИЗВО

ДИМ взвешивание, которое позволяет учесть значимость часовой выра� 

ботки каждого рабочего для расчета средней часовой выработки. 

Представим,, что мы не будем учитывать количество отработанных 

найдем среднюю выработку как простую арифметическую: 

х = 15 + 11 + 14 = 13,3 дет./ч, 
3 

т. е. результат хотя и незначительно, но отличается от того, который 

получен при использовании средней взвешенной. 

Чем значительнее неравенство весов и чем сильнее признак-вес 

связан '< осредняемым признаком, тем больше значение взвешенной 

средней отлиЧается от простой' средней. . 
Все средние, используемьrе в статистических расчетах, относятся 

к ст'епенным средним. Формула степенной средней в общем виде . за-

письtвается следующим образом: 

х.
=
Fп 

Вид средней зависит ьт показателя степени k. 

При k = 1 имеем среднюю арифметическую: 

при k 

при k 

LX; 
xl = -'-·-

11 

2...:. среднюю квадратическую: 

lx; 
х2 = -;-·- ; 

n 

О - среднюю геометрическую: 
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Х0 = ;, /х1 х V · 2· ... ·х"; 

при k = -1 -среднюю гармоническую: · 

Пример. Пусть требуется найти среднюю величину из трех чисел: 
1, 2, 3. Пользуясь формулой средней арифметической, получим: 

- 6 
х1 =- =2 . 

3 
По формуле средней квадратической получим. следующий результат: 

- /+4+9 х2 = =2 16 · 
3 

, , 

по формуле средней геометрической: 

Х0 =� =1,817; 

по формуле средней гармонической: 

3 3 x_l = 
1 

1 =- == 1,64 .  
1+--+- 1,83 

2 3 
Очевидно влияние формы средней на результаты расчета средней величины. Полученные значения разных средних из одних и тех же чисел можно проранжировать (упорядочить) следующим образом: 

х2 > xi > хо > x_l , 
т. е. средние ранжируются по показателю степени k. 

Соотношение форм средних, выраженное в виде данного неравенства, называется свойством мажорантностн средних. 
Основной формой средних является средняя арифметическая. Ее форму�а прямо отвечает определению . средней величины как обобщенно� характеристики единицы совокупности. Рассмотрим свойства среднеи арифметической. 
1. _:L,(x; -х) =О-сумма отклонений от средней равна нулю. По-' 

этомУ среднюю можно назвать центром распределения данных: значения ниже и выше средней величины взаимно уравновешиваются. 
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2. L,(x; - х)
2 

< L,(x; - А)
2 

-сумма квадратов отклонений от 

,средней арифметической меньше суммы квадратов отклонений от 
произвольно выбранного числа А. 

3. (х; ±А)=х±А-если каждую варианту Х; увеличить или умень

шить на величину А, то средняя увеличится или уменьшится на ту 
. же величину А. 

4. (х; 1 А)= х 1 А-если каждую варианту Х; уменьшить в А раз, то 

и средняя уменьшится в А раз. 

5. (х; ·А)= х ·А- если каждую варианту Х; увеличить в А ·раз, то � 
средняя увеличите� в А раз. 

6. (х; +У; + z; ) = х +у+ z- средняя многочлена равна �ногочлену 

средних. 

L,xJ; L,x; J; L,x;J;c 
7. -;; �- =_:_ __ 

с_ = ; = х- если, используя взвешенную 
.. L,.t; L,L L,J;c 

с 
среднюю, увеличить или уменьшить все веса в с раз, то средняя не 
изменится. 

Другие· формы средних используются для специальных целей. 
Так, средняя квадратическая используется Для расчета среднего квад
ратического отклонения -основного пiжазателя вариаЦии. 

Средняя геометрическая применяется для расчета среднего темпа 
динамики. В этом случае ряд х1, х2, х3 ••• есть не что иное, как ряд 

. у у у у у 
последовательных отношений -l, -3 , -4 , -5 , ••• , -"-. Средняя из по-

У! У2 Уз У4 Yn� 
следовательных отношений находится по формуле средней геометри

. ческой. Все веJIИЧины, стоящие в подкоренном выражении, положи-· 
тельны. 

Средняя гармоническая принцИпиально не отличается от средней 
арифметической. Это-величина, обратная · средней арифметической 
из величин, обратных данным. Средняя гармоническая используется, 
когда мы имеем дело с данными соответствуюЩего характера. 

Прнмер. Пусть требуется рассчитать выработку 1 рабочего по еле-
дующим данным. 

· Рабочие 
1-й 

2-й 
3-й 

Произведено ·деталей за неделю, ед. 

200 
240 
390 

Часовая выработка 
10 
12 
13 
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Обозначим среднюю часовую выработку х. Тогда 

с v LY; 
_ уммарное количество деталеи _ ; х = - --. 

Суммарные затраты времени 
L !.!._ i Х; 

Таким образом, используется средняя гармоническая взвешенная, 
здесь у (количество произведенных деталей за · смену) выполняет 
функцию веса. 

Тогда средняя часовая выработка ДJJЯ всех трех рабочих составляет: 

х = 200 + 240 + 390 
= 

83Q дет. = 11,9 дет.fч"" 1 2 дет./ч 
200 240 390 70 ч 
-+-+-
10 12 1.3 

В заключение отметим следующее свойство средней величины: 
средняя является реальной величиной, поскольку она рассчитывается 
на основе реальных (фактически существующих) данных, но вместе с 
тем она является абстрактной величиной, поскольку получена в ре
зультате расчетов. Если, например, половина учеников получили 
«тройки», а половина- «пятерки», то средний балл по классу- «чет-. 1 v 
верка», хотя никто из учеников такои оценки не получал. 

Именно ввиду абстрактности средней ее значение может быть дроб
НЬIМ, даже если она расtчитьmается из целочисленных значений. Напри
мер, среднее число человек в петербургской семье в конце 90-х rr. ХХ в. 
составляло 2,9 человека. Или же среднее суммарное число детей, рожден
ньrх: женщиной, составляет 1,3 ребенка и т .. д. 

Если мы имеем дело со взаимосвязанными признаками, то это 
отразится в построении средних. Рассмотрим пример расчета систе
мы средних. 

. Пример. Вычислить средние показатели по трем 9-этажным жи
лым до,мам, входящим в один �ищный кооператив (табл. 4.1). 
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Общая пло-
Жилая площадь, 

Средняя жилая пло-
Дом щадъ кварти- щадъ на 1 жителя, 

ры, кв. м (х) 
% (у) 

кв.м/чел. (z) 

1 1975 75 8,5 

2 19.50 72 8,0 

3 1925 70 7,3 

. L,.x; 
1. х-= _;_=

5850
=1950 1 кв.м дом. 

3 3 

Таблица 4.1 

Рыночная СТОИМОСТЬ 1 
кв.м общей площади, 

у.е./кв.м (р) 

380 

360 

340 

LY;X; . 
2. 

у =-''=· :;--- = 
1481,25 + 1404,0 + 1347,5 -100% =7 2,4%. 

2,х1 5850 

LY;X; 
3. z =�--i -- 1481,25+1404,0+1347,5 4232,75кв. м 

174+176+185 535чел. 

= 7,9 кв, м /чел. 

LP;X; 
4. р = ---;:; :::;---

7 50 500 + 7 02 000 +654 500 2 1.07 000 у. е. = 
I,xi 5850 5850 кв.м 

' = 360,2 у. е.jкв. м. 

В данном лримере использованы одна простая средняя арифмети
ческая, две взвешенньrх: средних арифметических и одна средняя гар
моническая взвешенная. Числители и знаменатели всех средних вели
чин имеют впоЛне определенный экономический смысJJ. Так, напри
мер, ·рассчитывая среднюю жилую . площадь, приходящуюся на 
одного жителя, находим всю жилую площадь во всех трех домах и 
делим на общее число жителей. Поэтому можно заключить, что фор
мула той или иной средней величины конструируется в соответствии 
с логикой показателя, а не по каким-либо формальным правилам. Со-

. блюдение формальных правил также важно, но оно имеет подчинен
ное значение. Содержание средней отражается в ее размерности 
(кв.м.jчел., у.е.jкв.м и т. д). 

Контрольные вопросы и задания 

1. В чем. особое значение средних величин при раскрытии статистических законо
мерностей? 

2. При каких условЩiх расчеты средней по формуле взвеШенной арифметической 
и простой арифметической дадут один и тот же результат? 

· 3. Приведите пример использования средней гармонической. 
4. Сформулируйте и запишите свойство мажорантности средних. 
5. Если известно, что в 1998 г. добыча нефти в области составила 78 млн. т, в 

1999 г.- 95 млн., в 2000 г.- 98 млн. т, чему будет равно среднегодовое относительное 
изменение добычи нефти? 

6. Перечислите условия применения метода средних величин. 
7. Каковы условия сравнения средних показателей по разным территориям (горо

дам, странам)? 



Глава 5 

ИЗУЧЕНИЕ ВАРИАЦИИ 

5.1. Понятие о вариации и задачи ее изучения 

Вариацией называется разJIИЧИе значений признака У отдельных еди

ниц изучаемой совокупности в одни и тот же период цли момент времени. 

Статистический анализ вариации предполагает выполнение сле-
дующих основных этапов: 

1. Построение вариационного ряда. 
2. Графическое изображение вариационного ряда. 
3. Расчет показателей центра распределения и структурных харак-

теристик вариационного ряда. 
4. Расчет показателей размера и интенсивности вариации. 
5. Оценка вариационного ряда на асимметрию и эксцесс. 
Построение вариационного ряда (ряда распределения)- это уnоря-

доченное распределение единиц совокуnности по возрастающим или 
убывающим Значениям признака и подсчет числа единиц с тем или 
иным его значением. 

Предположим, в результате обобщения итогов выборочного бюд
жетного обследования населения города N-ска построен вариацион
ный ряд, отражающий распределение жителей города по величине 
среднедушевого дохода (табЛ. 5.1, гр. 1-3). 

Таблица 5.1 

Среднедушевой де- Число жителей 
Накош1еи- Середина 

неЖный доход в 
в%к ито- ные часто- интервала xf XOJ 

среднем за месяц, чел. (j) 
ry (ы) 

сти (S) (х) 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

До 0,5 26 0,9 0,9 0,25 6,5 0,225 

0,5 1,0 463 16,5 17,4 0,75 347,25 12.375 

l,0-1,5 690 24,6 42.0 1,25 862,5 30,75 

1,5 2,0 528 18,8 60,8 1,75 924,0 32,9 

2,0-2,5 434 15,4 76.2 2,25 976,5 34,65 

2,5 3,0 350 12,5 88,7 2,75' 962,5 34,375 

3,0 и более 318 11,3 100,0 3,25 1033,5 36,725 

Итого 2809 100,0 - - 5112,75 182,0 

В составе любого вариационного ряда можно выделить трц ос
новных эЛемента:· варианты, частоты, частости. 

Варианты - это значения, которые принимает исследуемый признак. 

Если варианты представлены в виде целочисленных величин, вариа-
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ционный ряд называют дискретным, если в виде интервалов - интер
вальным. В табл. 5.1 представлен интервальный вариационный ряд, 
вариантами которого являются значения среднедушевого денежного 
дохода населенИя (гр. 1 ). 

ЧасТоты вариациониоrо ряда - абсОJПО'Пiая числениосп. отдельных групп 

с различными зиачеiВIЯМИ признака (гр. 2). 
· Частости вариационного ряда- удельные веса (доли) отдельных групп 

в общей численности совокупности (гр. 3). 

. 5.2. Графическое изображение вариационного ряда 

Графическое . изображение вариаЦионных рядов облегчает их ана
лиз и позволяет судить о форме распределения. Для графического 
изображения вариационного ряда в статистике строят гистограмму, 
полигон и кумуляту распрмеления. 

Гистограмма - столбиковая диаграмма, для построения которой на 
оси абсцисс откладывают отрезки, равные величине интервалов ва
риационного ряда. На отрезках строят прямоугольники, высота кото
рьrх в принятом масштабе по оси ординат соответствует частотам 
(или ч�стостям) (рис. 5.1). 

Для графического изображения дискретного вариационного ряда 
применяют полигон распределения, для построения которого необхо
димо соединить прямыми отрезками точки с координатами. х, ro 

(рис. 5.2). Крайние точки полученного графика соединяют с точками 
по ·оси абсцисс, отстающими на одно деление в принято м маештабе 

·от минимального и максимального значения вариант. Полигон может 
быть построен и для интервального вариационного ряда, для этого в 

Число жителей, 
в% к итогу (ro) 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

о 

j 

0,5 

[/\ 

М о 

1 ,О 1,5 2,0 

� 

2,5 3,0 3,5 

Среднедушевой 
денежный доход 

в месяц, тыс. руб. (х) 

. Рис. 5.1. Гистограмма распределения: населения' по величине среднедушевого дохода 
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Число жителей, 
в о/о к итогу (оо) 

зо 

25 

20 

15 

10 

5 

O L.:::::::::__t--�t---+--+--+---+---+-......,..� 
0,5. 1,0 1,5 2,0 

\ 

2,5 3,0 3,5 

Среднедушевой 

денежный доход 

в месяц, тыс. руб. (х) 

Рис. 5.2. Полигон распределения населения по величине среднедушевого дохода 

Накопленные 
частости (S) 

100 
90 
во 
70 
60 
50 
40 

зЬ 
20 

10 
о 

0,5 1 ,О 1,5 

ме 

2,0 2,5 3,0 3,5 

Среднедушевой 

денежный доход 

в месяц, тыс. руб. (х) 

Рис. 5.3. Кумулята распределения населения по величине среднедушевого дохода 

качестве координат по оси абсЦисс используют середины интервалов. 

Очевидно, что гистограмма легко может быть преобразована в поли

гон распределения, если середины верхних сторон прямоугольников 

соединить отрезками прямых, при этом середины верхних сторон 

двух крайних прямоугольников соединить с осью абсцисс в точках, 

отстоящих в принятом масштабе на величину интервалов от середи

ны первого и последнего интервалов. 

Кумулята распределения строится по накопленным частотам (час

тостям)� Накопленные частоты (частости) определяют последователь-
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ным суммированием частот (частостей), они показывают, сколько 
едИJiИЦ совокупности имеют значение признака не больше, чем рас
сматриваемое значение (гр. 4, табл. 5.1). При построении кумуляты 
интервальног.о ряда (рис. 5.3) нижней границе первого интервала со
ответствует нулевая частота (частость), верхней- вся частота (час
·U'ость) первого интервала. Верхней границе второго интервала - сумма 
ЧiiСТот (частостей) первого и второго интервалов и т. д: Верхней гра- · 

нице последнего интервала- сумма накопленных частот (частостей) 
'во всех интервалах, что соответствует общей численности изучаемой 
совокупности или 100%. 

5.3. Показате.ли центра распределения и структурные 
характеристики вариационного ряда 

Для характеристики среднего значения признака в вариационном 
ряду используются так назьmаемые показатели центра распределения. 
К ним относятся средняя велИчина признака, мода и медиана. 

Расчет средней величины признака (х) в вариационном ряду осуще
ствляется по формуле средней арифметической взвешенной: 

·где х- варианты признака;. f- частоты ( ча�тости) .. 
При расчете средней величины интервального ряда в качестве вари

антов признака используются значения середины интервалов (q}. 5, 
табл. 5.1). Для нахождения. середины открытых интервалов (в нашем 
примере это первая и последняя группы) необходимо их предваритель
но условно закрыть, т. е. определить .недостающую верхнюю и нижнюю 
границы; Принято сч�ать, что в первой группе величина интервала 
'
равна интервалу второй группы, а в последней- интервалу предыдущей. 
в рассматриваемом примере используеТся ряд с равными И1Первалами, 
величина которых 0,5 тыс. руб. Тогда условная нижняя граница первого 
интервала будет равн�: 0,5 тыс. руб . .:. 0,5 тыс. руб. = О, а середина- 0,25 

,тыс. руб., условная верхняя граница последнего интервала: 3,0 тыс. 
руб. + 0,5 тыс. руб. = 3,5 тыс. руб., а середина- 3,25 тыс. руб. 

Осуществим расЧет средней величинЪ! месячного среднедушевого 
денежного дохода (х), используя в качестве весов частоты распреде

' ления (j). Промежуточные расчеты запишем в гр. 6 /табл. 5.1. Тогда 

X-=Lxf =5112,75=182 6 
� 

, тыс. ру . 
�� 2809 

Месячный среднедушевой доход составляет 1820 руб. 
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Можно при расчете средней величины в качестве весов использо

вать частости распределения (ro) (промежуточные расчеты в гр. 7 
табл. 5.1). Величина средней от этого не меняется. 

- 1 82,0 х = --· = 1,82 тыс. руб. 
100 

Мода- значение признака, наиболее часто встречающееся в изу
чаемой совокупности. в· дискретном ряду модой является вариант с 
наибольшей ч·астотой (част6стью). В интервальном вариационном 
ряду мода рассчитывается по формуле: 

�� _ +. fмо - fмo-l 1УL0-Хм0 lм0 , . • 
. Uмо-fмo-l )+(fмо- fмo+l) 

где хмо - нижняя граница модального интервала; iмо- величина мо

дального интервала; fмо, fмo-l• fwo+l-частоты (частости) соответственно 

модального, домодальнаго и послемодального интервалов. 

Модальный интервал- это интервал, имеющий наибольшую часто

ту (частость). В нашем примере это третий интервал-от 1 , 0  до 1 , 5  
тыс. руб. 

Рассчитаем модальное значение признак�, используя в качестве 

весов частости распределения: 

Мо = \ ,О  +0,5 · 24•6 -1 6•5 = 1,29 тыс. руб. . (24,6 -16,5) +(24,6 -18,8) 

Таким образом, в нашем примере наиболее часто встречающаяся 

величина среднедушевого дохода составляет 1290 руб. 

Расчет моды с использованием в качестве весов частот распреде

ления даст аналогичный результат:. 

690-463 М о = 1 О+ О 5 · "" 1,29 ты с. руб. 
' ' (690-463)+(690-528) 

Отметим, что вычисление моды в интервальном ряду , является 

весьма условным. 
Приближенно модальное значение признака можно определить и 

графически -по гистограмме. Для этого нужно взять столбец, имею

щий наибольшую высоту, и из его левого верхнего угла провести от

реЗок в верхний угол последующего столбца, а из правого угла- в 

верхний правый угол предыдущего (см. рис. 5.1 ). Абсцисса точки пе

ресечения отрезков и будет соответствовать модальному значению 

признака в изучаемой совокупности. 

Медиана- вариант, расположенный в середине упорядоченного 

вариационного
· 

ряда, делящий его на две равные части, таким обра

зом, что половина единиц совокупно'сти имеют значения признака 
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меньше, чем медиана, а половина -больше, чем медиана. В интер
вальном ряду медиана определяется по формуле: 

1 _ . 2 L J+1-Sмe-l 
Ме -хм. +zме · -=-------

fме 
где хме- начало медианного интервала; iме- величина медианного ин
тервала; 'Lf- сумма частот (частостей) вариационного ряда; fм.- час
тота (частость) медианного интервала; Sмe-l- сумма накопленных час-
тот (частостей) в домедианнам интервале. 

· 
Медианный ·интервал- это интервал, в котором находится поряд

ковьrй номер медианы. Для его определения необходимо подсчитать 
сумму накопленных частот (частостей) до числа, превышающего по
!lОВИну объема совокупности. По данным гр. 4 табл. 5.1 находим ин
тервал, сумма ' накопленных частот в котором превышает 50%. Это 

. интервал от 1 ,5 до 2,0 ты с. руб. (S = 60,8% ), он и является медиан-
Тh� 

. 

� 1 
- 2. (100 + 1) -42,0 

М е -1,5 + 0,5 · = 1,72 тыс. руб. 
18,8 

След<;шательно, половина жителей города в нашем примере имеет 
месячный среднедушевой доход меньше 1720 руб., а половина-боль
ше этой суммы. 

Расчет медианного значения по частостям распределения даст 
аналогичный результат: 

1 . -. (2809 + 1) -1 179 
Ме=1,5+0,5· 2 =1,72 б 528 тыс. РУ ., 

где 1179 -сумма накопленных частот в домедианнам интервале. 
Медиану приближенно можно определить графически -по куму

�те. Для этого высоту наибольшей ординаты, которая соответствует 
общей численности совокупности, делят пополам. Через полученную 
точку проводят прямую, параллельную оси абсцисс, до пересечения 
ее · с kумулятой. Абсцисса точки пересечения и является медианой 
(см. рис. 5.3). · 

Расчет. модального и медианного значений для вариационных · ря
дов с неравными интервалами осуществляется по формулам, аналогич
ным приведеиным выше, только вместо показателей частот (часто
стей) используются показатели абсолютной или относительной плот
ности распределения, которые обеспечивщот сопоставимость 
неравных интервалов. Показатели плотности распределения находятся 
как отношения частот (частостей) к величине интервала: 
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абсолютная плотность распределения 

I'=f; 
i 

- относительная плотность распределения 

1 (О 
(О=-, 

i 

где i -величина инr�рвала. 
По соотношению характеристик центра распределения (средней 

величины, моды и медианы) можно судить о симметричности эмпи

рического ряда распределения. Симметричным является распределе

ние, в котором частоты .двух вариантов, равностоящих в обе стороны 

от центра распределения, равны между собой. В симметричном рас

пределении средняя величина, медиана и мода равны между собои: 

х=Ме =Мо. 

Если х >М е >М о , то имеет место правосторонняя асимметрия, 

т. е. бОльшая часть единиц совокупности имеет значения изучаемого 

признака, превышающие модальное значение. На графике распреде

ления правая ветвь относительно максимальной ординаты вытянута 

больше, чем левая. 
Соотношение х < М е< М о характерно для левосторонней асиммет

рии, при которой бОльшая часть единиц совокупности имеет значе

ния признака ниже модального. На графике распределения левая 

ветвь вытянута больше, чем правая. 
Нашему примеру соответствует соотношение х >М е> М о ( 1820 

руб. > 1720 руб. > 1290 руб.), характерное для правосторонней асим
метрии, что подтверждается графиками -гистограммой и полигоном 
распределения (см. рис. 5.1 и 5.2). Наличие правосторонней асиммет
рии свидетельствует о том, что большая часть Жителей города имела 
месячный среднедушевой доход выше, чем его модальное значение 
(1290 руб.). 

При анализе вариационного ряда важно знать не только направ

ление асимметрии (правосторонняя или левосторонняя), но и ее сте

пень, которая измеряе�ся с помощью коэффициентов асимметрии. 

Методика их расчета будет рассмотрена ниже. 

Моду и медиаНу называют еще структурными средними, посколь

ку они дают. количественную характеристику структуры строения ва

риационных рядов. К структурным характеристикам относятся и 

другие порядковые статистики: квартили -делящие ряд на 4 равные 

части, децили -делящие ряд на 1 О частей, перцинтили -на 100 час

тей и др. 
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Остановимся на расчете показателей децилей, нашедших широкое 
применение в анализе дифференциации различных социально-эконо
мических явлений. 

Общая схема расчета децилей следующая: 
1) поскольку децили отсекают десятые части совокупности, по 

накопленным частостям определяем интервалы, Куда попадают поряд
ковые номера децилей: для первой децили-интервал, Где находится 
вариант, отсекающий 10% совокупности с наименьшими значениями 
признака; для второй -20% и т. д.; для девятой децили -интервал, 
содержащий вариант, отсекающий 90% с наименьшими значениями, 
ИЛи, что то же самое, 10% с наибольшими значениями призJ-Iака; 

2) рассчитываем величину децилей по , формулам, аналогичным 
формуле для нахождения медианы. Например, первая и девятая деци
ли находятся по формулам: 

__!_�f - S 
10 L DJ-1. 

fm 

_2_�!-S 
. 10L D9-J 

D9 = 
XoD9 

+ 
1 D9 . 

-=--=-----

!09 

где x0m, Х00, -начала интервалов, где находятся первая и девятая де
цили; i m , i 09 -величины интервалов, где находятся первая и девятая 
децили; l:,f- общая сумма частот (частостей); Sm_1, S09_1 -:суммы час
тот

. 
(частостей), накопленньiХ. в интервалах, предшествующих интерва

лам, в которьiХ находятся первая и девятая децили; fm, f09 -частоты 
(частости) интервалов, содержащих первую и девятую децили. 

Для нашего примера (см. табл. 5.1) первая дециль попадает в ин
тервал от 0,5 до 1,0 тыс. руб. (сумма накопленньiХ в этом интервале 
частостей составляет 17,4 %, что превышает 10% ), девятая дециль -в 
интервал от 3,0 тыс. руб. и более (в этом интервале находится 10% 
населения с наибольшими доходами). Найдем величину соответствую
щих децилей. 

1 . 
-100-0,9 

D1 =0,5 +0,5 · 10 ==0,776 тыс. руб. 
16,5 

Следовательно, максимальная величина месячного среднедушевого 
дохода у 10% наименее обеспеченных жителей составляла 776 руб. 

9 
-100-88,7 

D9 =3,0+0,5· 10 =3,058 тыс. руб. 
1 1,3 
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Минимальная величина месячного среднедушевого дохода у 10% 
наиболее обеспеченного населения города составляла 3058 руб. 

Соотношение децильньiх доходов в социальной статистике полу
чило название коэффициента децwtьной дифференциации доходов насе

ления (KD): 

K =!lJ_ 
D D 1 

В рассматриваемом примере 

к 
= 

3058 = 3,9. D 776 
Это означает, что минимальный месячный среднедушевой доход 

10% наиболее обеспеченного населения превышал максимальный до
ход 10% наименее обеспеченного населениЯ в 3,9 раза1 

5.4. Показатели размера и интенсивности вариации 
Обязательным этапом в изучении вариационных рядов является 

расчет показателей размера и интенсивности вариации. 
Для характеристики размера вариации в статистике применяются 

абсолютные показатели вариации: размах вариации, среднее линейное 
отклонение, среднее квадратическое отклонение и дисперсия. 

Размах вариации (размах колебаний) представляет собой разность 
между максимальным и минимальным значениями признака в сово
купности: 

R = Х max - Х min • 

Для группировок с открытыми первым и последним интервала
ми, когда неизвестны реальные минимальное и максимальное зна
чения признака в совокупности, расчет размаха вариации некор
ректен. 

Размах вариации зависит от величины только крайних значений 
признака. Более точно характеризуют вариацию признака показате
ли, основанные на учете колеблемости всех значений призна
ка,- среднее линейное отклонение ( d) и среднее квадратическое откло

нение (cr/ 
Для сгруппированных данных они рассчитываются по формуламе 

Ilx; - xlf _ 

d = _,:...--==---

Lfi 

L(x; -х)2 .t; 
(J= 

2:!; 
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':i' 

�ii.' 

где Х; - значение признака в i-й группе (для интервальных вариацион
ных рядов- середина i-го интервала); х- средняя величина признака 
в совокупности; f- частота (частость) i-го интервала. 

Квадрат среднего квадратического отклонения называется диспер

сией (cr2): 

I<xi -х)2 _t; 
(J 2 = _:_i -=---

Lf 
Рассчитать дисперсию можно также по преобразованной форму-

л е: 
-

cr2 
=х. 2 -2 

1 -х ' 
-

где х ;2 - средний квадрат значений признака в совокупности: 

- Ix;f 
Х;2 = i

LI ' 

х 2 - квадрат среднего значения признака в совокупности. 
При расчете дисперсии по этой формуле исключается дополни

тельная процедура по расчету отклонений индИ'видуальных значений 
признака от его средней величины, за счет этого уменьшается 
ошибка, связанная с, округлением значений промежуточных вычис
лений. 

Размах вариации, среднее линейное отклонение и среднее квадра
'" тическое отклонение являются величинами именованными, т. е. име

ют ту же единицу измерения, , что и изучаемый признак. Дисперсия 
единицы измерения не имеет. 

Определим среднее линейное, среднее кВадратическое отклонение 
и дисперсию для нашего усЛовного примера о распределении жите
лей города по величине месячного среднедушевого дохода·. Все про
межуточные вычисления приведены в табл. 5.2. 

Таблица 5.2 

' Среднедушевой Число жите-
денежный доход лей, в·% к 

Середнна НИ· lx,_:_ xl lx.- xiJ; ( х,- if!, 1 тервала (х;) в среднем за ме- итоrу (/;) (i = 1,82) сяц, тыс. руб. 
' До .0,5 0,9 0,25 1,57 1,413 2,218 

0,5-1,0 16,5 0,75 1,07 17,655 18,891 
�·· 1,0-1,5_ 24,6 1,25 0,57 14,022 7,993 

1,5-2,0 18,8 1,75 0,07 1,316 0,092 
2,0-2,5 15,4 2,25 0,43 6,622 2;847 
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Продолжение табл. 5.2 

Среднедушевой Число жите- lx,- xl денежный доход лей, в %к 
Середнна ин- k- x!J; ( х,- xj J; 

в среднем за ме- итогу (/;) тервала (х;) <х= 1,82) 
сяц, тыс. руб. 

2,5-3,0 12,5 2,75 0,93 11,625 10,811 

3,0 и более )1,3 3,25 1,43 16,159 23,107 

Итого 100,0 - - 68,812 65,959. 

Среднее линейное отклонение, дисперсия и среднее квадратиче
ское отклонение соответственно составят: 

d = L.lxi - xl.t; 68,812 
"" =-- =0,688 .тыс. руб.; 
.i..J .t; 100 

cr = .Jo,660 = 0,812 тыс. руб. 

Среднее линейное и среднее квадратическое отклонения показы
вают, на сколько в среднем величина месячноГо среднедушевого до
хода жителей города отличалась от среднего дохода по городу. По 
формуле среднего линейного отклонения это отличие составляло 
± 688 руб., · по формуле среднего квадратического отклонения 
± 812 руб. 

Среднее квадратическое отклонение по величине всегда больше 
среднего линейного отклонения. 

Соотношение cr : d зависит от налич� в совокупности резких от
клонений и может служить индикатором «засоренности» совокупности 
нетипичньтми, выделяющимися из основной массы единицами. Для 
нормального распределения это соотношение равно 1,25. 

Дл� оценки интенсивности вариации, а также для сравнения ее ве
личины в разных совокупностях или по разным признакам использу
ют относительные показатели вариации, которые рассчитываются как 
отношение абсолютных показателей вариации к средней величине 
признака: ·относительный размах вариации (коэффициент осцилля
ции), относительное линейное отклонение и др. 

Наиболее · часто на практике применяют коэффициент вариации 
(v), который представляет собой относительное квадратическое откло
нение: 
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v =� ·100%. 
х 

По величине коэффициента вариации можно судить об интенсив

ности вариации признака, а следовательно, и об однородности соста

ва изучаемой совокупности. Чем больше величина коэффициента ва

риации, тем больше разброс значений признака вокруг средней, тем 

больше неоднороДность совоКупности. Существует Шкала определе

ния степени однородности совокупности в,зависимости от значений 

коэффициента вариации. 

Коэффициент вариации (%) 
До 30 
30-60 
60 и более 

Степень однородности совокупности 

Однородная 

Средняя 

Неоднородная 

Отметим, 'что приведеиная выше шкала оценки однородности со

вокупности весьма условна. Вопрос о степени · интенсивности вариа

ции должен решаться для каждого изучаемого признака индивидуаль

но исходя из сравнения наблюдаемой. вариации с некоторой ее обыч

ной интенсивностью, принимаемой за норму. 
Для нашего примера коэффициент вариации составил: 

v= 812 -100%=44,6%, 
1820 

что свидетельствует о средней колеблемости признака и, следователь
но, о средней однородности совокупности жителей города по величи
не среднедушевых доходов. 

5.5. Оценка вариационного ряда на асимметрию 
и эксцесс 

Асимметрия и эксцесс являются важнейшими .характеристиками 
формы распределения. 

ряды распределения могут иметь один и тот же центр груtширо

вания (показатели центра распределения) и одинаковые пределы 
варьирования признака (показатели вариации), однако при этом от

личаться характером распределения единиц совокупности вокруг цен

' тра. Как уже отмечал;ось, если большая часть совокупности располо

жена левее центра, имеет место левосторонняя асимметрия, если пра

вее - правостороf}НЯЯ. 
· Для оценки степени асимметричности применяют моментный и 

структурный коэффициенты асимметрии. 
МQментный коэффициент асимметрии (стандартизованный момент 

третьего порядка) определяется по формуле: 

м As=--3 
О" 

3 , 

где М3 - центральный момент третьего порядка. 
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На направление асимметрии указывает знак коэффициента: если 
As < О, то это левосторонняя асимметрия (ее наз�шают также отрица
тельной асимметрией), при правосторонней (положительной) асим
метрии As > О. 

Опустив промежуточные расчеты, укажем, что коэффициент 
асимметрии для нашего примера составил: 

As = М 3 = 0•726 = 1 357 
() 3 0,812 3 ' 

, ' 

что подтверждает вывод · о правосторонней асимметрии, сделанный 
ранее. 

Степень существенности асимметрии можно оценить с помощью 
средней квадратической ошибки коэффициента асимметрии, которая 
зависит от объем;t изучаемой совокупности и рассчитывается по фор
муле: 

() As 
6(п -1) 

(n+I)(n+3) 

где n - число единиц совокупности. 
Если отношение jAsj:cr As >3, асимметрия считается существенной, 

если /Asj:cr As< 3, то асимметрия признается несущественной, вызван
ной влиянием случайных обстоятельств. 

Основной недостаток моментнаго коэффициента асимметрии за
ключается в том, что его величина зависит от наличия в совокуПности 
резко выделяющихся единиц. Для таких совокупностей этот коэффи
циент малопригоден, поскольку его большая (абсолютная) величина 
будет объясняться доминирующим вкладом в величину центрального 
момента третьего порядка нетипичных значений, а не асимметрично
стью распределения основной части единиц. В таких случаях рекомен
дуют либо исключить из анализа резко · отличающиеся единицы, либо 
использовать структурные показатели асимметрии. 

Структурные показатели (коэффициенты) асимметрии' характери
зуют асимметричш:>сть только в центральной части распределения, 
т. е. основной массы единиц, и в отличие от моментнога коэффiщи
ента не зависят от крайних значений признака. 

Наиболее часто применяют структурный коэффициент асиммет
рии, предложенный английским статистиком К. Пирсоном: 

х - Мо 
Аsп = ---

62 

Учитывая, что в умеренно асимметричном распределении расстоя

ния между показателями центра распределения характеризуются сле

дующим равенством 1 х - Mel =1 х -Mol:3, формула К. ПИреона может 

быть записана следующим образом: 

As = 3(х -Ме)
. 

() 

Используют и друГие формулы для расчета коэффициента асим

. метрии. Так, например, шведский математик Линдберг предложил 

ощшивать асимметрию по формуле: 

Аsл =П -50, 

. где П- процент единиц совокупности, у которых значение изучаемо-
" 
· го признака превосходит среднее значение по совокупности. 

Другим свойством рядов распределения является эксцесс1• Под 

эксцессом понимают островершинноетЪ или плосковершинноетЪ рас

пределения по сравнению с нормальным распределением при той же 

силе вариации. Другими словами, эксцесс -это отклонение вершины 

. эмпириЧеского распределения вверх или вниз от верцшны кривой 

нормального распределения. При этом эксцесс определяется только 

. для симметричных и умеренно асимметричных распределений. 

. Чаще всего на практике эксцесс оценивается с помощью следую

щего показателя: 

. м
4 Ех=--3 

(} 4 

, 

· где М4 -центральный момент четвертого порядка. 

I<xi - х )4 f 

м
4 

= 

"' 

. 
. L..Jf 

Формула эксцесса основана на отклонении от нормального рас

пределения (в нормальном распределении отношение М4: cr4 
= 3). 

Распределения более островершинные, чем нормальные, обладают 

положительным эксцессом (Ех > 0), более плосковершинные- отрица

' тельным (Ех < 0). 
Положительный .эксцесс свидетельствует о том, что в совокупно

сти есть с.цабоварьирующее по данному признаку «ядро>> , а в плоско

' вершинных распределениях такого «ядра» нет и единицы рассеяны 

по всем значениям признака более равномерно. 
' 

Чтобы оценить существенность эксцесса распределения, рассчиты-

. вают среднюю квадратическую ошибку эксцесса: 

1 От лат. excessus- отступление, излишество. 
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cr -
Ех-

24п(п-'- 2 )(п- 3) 

(п-1)2(п+3)(п+5) 

Если отношение 1 Ех 1 : cr Ех > 3, то отклоне,ние от нормального 
можно считать существенным. 

ПравИJI'о сложения дисперсий. Для сгруппиров�нной, т. е. разделен
ной на i групп, статистической совокупности возможно вычисление 
трех видов дисперсий: общей, внутригрупnовых, межгрупповой. · 

Общая дисперсия ( cr2) характеризует колеблемость признака во 
всей изучаемой совокупности и рассчитывается по несгруппирован
ным данным по формуле: 

2 i cr = ---=.-----

L f 

где xij- значение признака J-И единицы в i-й группе; х - среднее зна
чение признака в совокупности; J,.- число единиц в i-й группе. 

Для оценки колеблемости признака внутри каждой i-й группы вы
числяют внутригрупповые дисперсии (а; ): 

1 

где х,. - среднее значение признака в i-й группе. 
Обобщенную характеристику внутригрупповой колеблемости во

!<РУf групповых средних дает средняя величина из внутригрупповых 
дисперсий: 

2 cr х 1 
= -'-.=---

Lf 

Межгрупповая дисперсия (02) показывает вариацию групповых 
средних вокруг средней величины признака в сьвокупности: 

L:cx,. -хУ J; 
02- i \ 

-
L:f 

Между всеми указанными дисперсиями существует взаимосвязь, ко
торая называется правwюм сложения дисперсий - общая дисперсия равна 
сумме средней из внутригрупповых дисперсий и межгрупповой дисперсии: 
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Логика этого правила такова: общая вариация признака в сьвокуп
ности складывается из вариации признака внутри отдельных групп и 
вариации между группами. 

Контрольные вопросы н задания 
1. Что такое вариация и каковы этапы ее статистического анаJшза? 
2. Какие виды графиков применяются для изображенИя вариационноrо ряда? 
3. Какими показателями характеризуется центр распределения? 
4. Как соотносятся между собой среднее значение признака, медиа-на и мода: 
а) в симметричном распределении; 
б) при левосторонней асимметрии; 
в) при правосторонней асимметрии? 
5. Как определить моду и медиану в интервальном вариационном ряду?. 
6. Что показывает дедильный коэффициент дифференциации? 
7. С помощью каких показателей можно оценить размеры вариации признака? 

Как они рассчитываются? 
· 

· 
8. Для чего вычисляются относительные показатели вариации? 
9. При каких значениях коэффициента вариации совокупность считается однород

ной? 
1 О. I\. каких случаях лучще использовать моментный, а в каких- структурные. по

казатели асимметрии? 
11. Что такое эксцесс распределения? l(ак он измеряется? 
12. В чем состоит правило сложения дисперсий? 

· 

3 Статистика 



Глава б 

ВЫБОРОЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

6.1. Понятие выборочного наблюдения. 
З�дачи, решаемые на основе выборочного метода 

Выборочное наблюдение - это такой вид статистического наблюде

ния, при к�тором обследованию подвергается не вся изучаемая совокуп
ность, а лишь часть ее единиц, отобранных в определенном Порядке. 
При этом вся исследуемая совокупность называется генеральной, а 
единицы, подлежащие наблюдению, составляЮт выборочную совокуп-
ность, или выборку. 

· 

Целью выборочного наблюдения явлЯется определение парамет
ров генеральной совокупности (генеральной средней- х и генераль
ной доли- р) на основе параметров выборочной совокупности выбо
рочной (средней- х и выборочной доли- ro ). Разница между гене
ральными и выборочными параметрами называется ошибкой выборки 
или ошибкой репрезентативности. Формулы ее определения, разрабо
танные теорией вероятностей и математической статистикой, диффе-
ренцированы в зависимости от видов и способов отбора. 

· 

Различают два вида отбора -повторный и бесповторный. Первый 
соответствует схеме «возвращенного шара»: после отбора какой-либо 
единицы она возвращается в генеральную совокупность и снова мо
жет быть выбранной. Таким образом, вероятность попадания каждой 
отдельной единицы в выборку остается постоянной на всем протяже
нии отбора. 

Отбор по схеме «невозвращенного шара» называется бесповтор
ной выборкой. В этом случае отобранная единица не возвращается в 
генеральную совокупность, и тем самым вероятность попасть в вы
борку для оставшихся единиц увеличивается ·с каждым шагом отбора. 

Деление выборки на повторную и бесповторную введено матема
тической статистикой. В социально-экономических исследованиях, 
как правило, не применяют повторный ·отбор. 

При проведении выборочногQ наблюдения возможны три способа 
отбора: случайный, отбор единиц по определенной схеме, сочетание 
первого и второго способов. Различают следующие виды выборочно
го наблюдения: собственно случайная, механическая, типическая 
(районированная), серийная (гнездовая), многоступенчатая, многофаз
ная и другие выборки, с. порядком организации которых можно озна
комиться в разделе «�ыборочное наблюдение» учебников по «Общей 
теории статистики». 

Одна из задач, решаемая на основе выборочного метода, - опре
деление ошибки выборки. В статистике принято определять среднюю 
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(стандартную), предельную и относительную ошибки выборочного 
наблюдения. 

Доказано, что при случайном и механическом отборах средняя 
ошибка выборки для средней величины (f.!;) определяется следующим . 
образом: 
при повторном отборе: 

при бесповторном отборе: 

где cr2 - дисперсия признака в генеральной совокупности; п - числен
ность выборки; N- численность генеральной совокупности. 

Величина ( 1 - n 1 N) всегда меньше единицы, поэтому сопоставле
ние приведеиных формул свидетельствует о том, что применение бес
повторного отбора обеспечивает меньшую ошибку выборки. 

На практике величина щ1сперсии признака в генеральной сово
купности ( cr2), как правило, неизвестна, поэтому ее заменяют выбо
рочной дисперсией (S'). Это возможно, поскольку доказано, что со
отношение cr2 и S' определяется равенством: 

(J 
2 

= s
z __!!__. 

п-l 
< 

При большой численности выборочной совокупности сомножи-
тель (п 1 п- 1) стремится к единице и им можно пренебречь. 

Величина дисперсии доли в генеральной совокупности определя
ется по формуле: 

(J �(!ЛU = р (1 - р) ' 

где р - доля единиц, обладающих каким-либо значением признака в 
генеральной совокупности. 

ПрИ расчете средней ошибки выборочной. доли дисперсия доли в 
· ·  генеральной совокУпности, как правило, тоже неизвестна, поэтому е'е 

заменяют дисперсией доли в выборочной совокупности: 

s;oлu =О) (1- ro), 

где ro- доля единиц, облаДающих каким-либо значением признака в 
выборочной совокупности. 

Формулы для расчета средней ошибки выборочной доли соответст
венно для повторного и бесповторного отборов имеют вид: 
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_ �ro(l-ro) 
1-Lro- , 

n 

Предельная оцшбка выборки (д) представляет собой t-кратную 
- среднюю ошибку: 

�=f!..t, 

где t- коэффициент доверия, который определяется по таблице зна
чений интегральной функции Лапласа при заданной доверительной 
вероятности. 

Приведем наиболее часто употребляемые уровни доверительной 
вероятности и соответствующие им значения t: 

'P(t) 0,683 0,950 0,954 0,990 0,997 

1,00 1,96 2,00 2,58 3,00 

Проявление ошибки большей, чем утроенная средняя ошибка вы
борки, имеет крайне малую вероятность ( l - 0,997 = 0,003) и считает
ся практически невозможным событием. 

Зная величину выборочной средней (х) или доли (ro), а также 

предельную ошибку выборки (L\), можно определить доверительные 
интервалы, в которых находятся значения генеральных параметров: 

х -L\ � .х � х "t 
�. 

ro-L\ � P�ro+�. 

Пример. Для определения среднего срока пользования краткосроч
ным кредитом в банке была произведена 5%-я механическая выборка, 
в которую попали 200 счетов. По результатам выборки установлено, 
что средний срок пользования кредИтом составляет 60 дней при сред
неквадратическом отклонении 20 дней. В 8 счетах срок пользования 
кредитом превышал 6 месяцев. Необходимо с вероятностью 0,99 опре
делить пределы, в которых находятся срок пользования краткосрочны� 
ми кредитами банка и доля краткосрочных кредитов со сроком поль
зования более ·полугода. 

Среднюю ошибку выборки определим по формуле для бесповтор
ного отбора: 

Доверительной вероятности 0,99 соответствует значение t = 2,58. 
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Таким образом, предельная ошибка выборки при определении 
среднего срока пользования краткосррчным кредитом составит: 

L\ = tj..L = 2,58 ·1,4 = 3,612 ""4 дня. 
( 

Соответственно средний срок пользования краткосрочньiМ креди
, том в банке находится в пределах х ± 4 дня: · 

60 -4 � .х � 60 + 4 о 

С вероятностью 0,99 можно утверждать, что средний срок поль
зования краткосрочным кредитом составляет от 56 до 64 дней. 

·По итогам выборки определяе,м долю кредитов со сроком пользо
. вания более полугода: 

(J)= -8-=0,04, или 4%. 
. 200 

СреднЯя ошибка�' доли: 

j..t= )ro(l-ro) ( l - � )=�0,04·0,96 ·0,95 =0,014. 
� n N 200 

Предельная ошибка доли: 

L\=fj..t=2 ,58·0,014z0,036, ИЛИ 3,6%. 

Таким образом, доля кредитов со сроком пользования более полу

года в генеральной совокуnности находится в пределах ro ± 3,6%: 

4%- 3,6% �р $ 4% + 3,6%. 

'i С вероятностью 0,99 можно гарантировать, что доля кредитов· 
. банка со сроком пользования более полугода составляет от 0,4 до 

7,6% общего числа кредитов. 

При проектировании выборочного наблюдения решается задача 
·, нахождения необходимой численности выборки, обеспечиваЮщей оп

ределенную точность расчета оценок генеральных параметров. 
Обычно на практике расчет объема выборки производят · по фор

муле для повторного отбора: 

Если полученный объем выборки превышает 5% численности ге
., неральной совокупности, расчеты корр·ектируют <<на бесповторносты>: 

' ( 

t2a2N 
n = -:----:--· --

бесповт (2(J2 +�2N
' 
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Если доля отбора не превышает 5%, к формуле бесповторного от
бора можно не переходить, так как это существенно не скажется на 
величине n. 

При решении задачи определения объема выборки величина до
пустимой предельной ошибки и уровень вероятности, гарантирующей 
точность оценок будуruей выборки, задаются исследователем. Величи
на генеральной дисперсии, как правило, неизвестна. Для ее оЦенки 
можно использовать: 

1) выборочную дисперсию по данным прошлых или· пробных об
следований;. 

2) дисперсию, найденную из соотношения для _среднего квадрати
ческого отклонения: 

l -cr =-х, 
3 

3) дисперсию, определенную из соотношения для асимметрично
го распределения: 

1 . 
(J =-(Xmax -Xmin ), 

5 

4) дисперсию, вычисленную из соотношения для нормального 
распределения: 

1 
(J = -(xmax -xmin), 

6 

где х- среднее значение признака в генеральной совокупности; xmax• 
х min - соответственно максимальное и минимальное значения призна
ка в генеральной совокупности. 

В качестве оценки генеральной дисперсии доли используют мак
симально возможную дисперсию альтернативного признака: 

<J �оли = 0,5 · 0,5 = 0,25 . 
(max) 

Пример. Определить численность выборки по следующим дан
ным. 

Для определения средней цены говядины на рынках города пред
полагается произвести выборочную . регистрацию цен. ·Известно, что 
цены на говядину колеблются от 40 до 70 руб. за 1 кг. Сколько тор
говых точек необходимо обследовать, чтобы с вероятностью 0,954 
ошибка выборки .при определении средней цены не превышала 
2 руб. за 1 кг? 

Предположим, что распределение цен соответствует нормальному 
распределению. Тогда 

70 

1 . 1 <J =-(xmax -xmin )=-(70-40)=5 руб. 
6 6 

Вероятности 0,954 соответствует значение t = 2. 
Осуществим расчет численности выборки по формуле для повтор

ного отбора: 
!2

(J
2 22 -52 

n = -- = --·- = 25 торговых точек. д2 22 

Поскольку доля отбора не превышает 5% (25 f 5000 = 0, 005, или 
0, 5%), к формуле бесповторного отбора можно не переходить. 

Таким qбразом, для того чтобы с вероятностью 0,954. гарантиро
вать, что ошибка при определении средней цены говядины не превы
сит 2 руб. за 1 кг, необходимо обследовать 25 торговых точек на 
рынках города. 

Иногда на практике задается не абсолютная величина предельной 
ошибки выборки, а ее относительный уровень - отношение предель
ной ошибки выборки к среднему значению признака, выраженное в 
процентах. Эта величина называется относительной ошибкой выборки 
и хара�теризует относительную погрешность выборочного наблюде

. ния: 

' 

д относит = � . 100%. 
х 

Расчет объема выборки при заданном уровне относительной 
ошибки выборки осуществляется по формулам: 

пбесповт = t2 2 + д2 
N 

· v 
отпосит 

· где v - коэффициент вариации; 

V=�-100%. 
х 

Прit:мер. В городе зарегистрировано· 30 ты с. безработных. Для оп
ределения средней продолжительности безработицы . организуется вы
борочное обследование. По данным прошлых лет известно, что коэф
фициент вариации продолжительности безработицы составляет 40%. 
Какое число безработных необходимо охватить выборочным наблюде

' нием, чтобы с вероятностью 0,997 утверждать, что полученная пре-
дельная ошибка выборки не превышает ·5% средней продолжительно
сти безработицы? 

Доверительной вероятности 0,997 соответствует коэффициент до
верия t=З. 
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РасЧет численности ,выборки осуществляется по формуле ДТIЯ бес
повторного отбора: 

=565,15 "'566 человек1• 

Таким образом, для того чтобы с вероятностью 0,997 утверждать, 
что полученная ошибка выборки не превышает 5% средней продол
жительности безработицы, необходимо ,охватить выборочным наблю
дением 566 безработных. 

6.2. Пример использования выборочного наблюдения: 
статистическое наблЮдение за малыми предприятиями 

Введенные в 1998 г. унифицированные формы статистического на
блюдения были использованы и для ежеквартального обследования ма
лых предприятий. Данное наблюдение осуществлялось по методу выбо
рочного обследования, чтq потребовало четкого определения генераль
ной совокупности предприятий, из которой производится выборка. 

Однако к тому времени органы государственной статистики не рас
полагали. достаточной информационной базой о хозяйствующих субъек
тах всех форм собственности, включая малые предприятия, образующих 
генеральную совокупность объектов статистического наблюдения. Это 
обстоятельство в наибольшей степени повлияло на введение в 1999 г. 
специализированной формы ПМ для малых предприятий. Одновремен
но правительством Российской Федерации бьшо принято решение о 
проведении сплошной переnиси предприятий малого бизнеса в 2001 г. 

Методика планирования и интерпретации результатов выборки 
предъявляет строгие требования к генеральной совокупности, из ко
торой производится выборка, к выборочной совокупности и к алго
ритму проведения самого отбора: 

исследователю должны быть известны границы и структура гене
ральной совокупности, т. е. число единиц генеральной совокупности 
и их распределение по типам, если таковые имеются; 

должны быть определены тип выборКИ и метод получения выбо
рочных единиц для конкретного исследования; 

обязательность С1Л)'Чайности отбора; 
должен быть выбран оmимальный механизм отбора, чrо . предполага

ет, с одной стороны, максимальный охват единиц генеральной совокуп
ности в целях более полного и точного получения оценок по исследуемо
му кругу предприятий, а с другой- снижение затрат на Получение и об
работку массивов данных (т. е. минимальный круг исследуемых единиц), 

1 Объем выборки округляют только в бОльшую сторону. 
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. Любое выборочное наблюдение требует проверки его результата 
на репрезентативность, т, е. достоверность и близость оценок, полу
ч'енных выборочным методом, и ·фактических показателей · генераль
ной совокупности. 

Оценку репрезентативности результатов можно дать при помощи 
сплошного обследования малых предприятий, в ходе которого будут 
получены фактичесКие оценки генеральной совокупно.t:ти. При этом 
следует осветить следующие ·вопросы: 

- какая часть предприятий, числящихся в генеральной совокуп
ности, может быть найдена по адресу, указанному в документах, 
представленных ими в органы статистики; 

- какая часть предприятий реально осуществляет финансово-хос 
зяйственную деятельность в отчетном периоде; 

- каковы значения показателей, полученные на основе выборки, 
и каковы знаЧения тех же показателей по данным сплошного наблю� 
дения; насколько они различаются (в абсолютном и относительном 
выражении). 

Что касается важности первых двух аспектов оценки репрезента
тивности выборки, то ее могут подтвердить, например, данные 
регионального Комитета государственной статистики о количестве 

' малых предприятИй, числящихся в генеральной совокупности и ре
ально осуществляющих хозяйственную деятельность, по состоянию 

. на конец декабря 2000 г. (табл. 6.1 ). 

Количество 
МП, ВКЛЮ· 

чеiПIЫХ в 
перечень 

109 406 

11 737 

Малые преДJiриятия Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
на конец декабря 2000 г. 

Количество МП, которым 
Количество Количество неполученных 

не были направлены 
МI1, кото- отчетов 

бланки 
рым были 

направлены деятельность не являлись ликвиднрова· по адресу 
бланки не осуществ· мп ны не найдены лялась 

' 
Санкт-Петербург 

10 046 48 053 51 307 16 ;314 823 

Ленинградская область 

793 3 516 7 428 2 iзs 109 

Таблица 6.1 

Количество 
получеm1ых 

отчетов 

34 170 

5 184 

Данные таблицы показывают, что 42,6% ( 48 053 1 109 406) малых 
предприятий не найдено по адресу, т. е. более чем на 2/5 перечень 
малых предприятий состоит из фиктивных еДиниц (так называемых 
фирм-однодневок), которые искажают реальное число функциони
рующих предприятий в данном секторе экономики. Если к этому до
бавить еще 9% предприятий, которые бьши ликвидированы, то стано
вится очевидным тот факт, что не выполняется одна из необходимых 
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предпосьmок успешного выборочного наблюдения - достаточно точ
ное знание границ генеральной совокупности. 

Данные проведеиного сплошного наблюдения показали, что толь
ко 1/3 малых предприятий (32,5%) осушествляла деятельность в от
четном периоде и отчиталась перед органами статистики. Нетрудно 
понять, что достоверность оценок деятельности малых предприятий, 
которым обычно оперируют при рассмотрении . данного вопроса, не-
бесспорна. 

· 

Следующий аспект, который необходимо проаналиЗировать при 
проведении сплошного обследования, - степень различия выборочных 
и фактических оценок тех или иных показателей деятельности малых 
предприятйй. 

В 2000 г. органами государственной статистики Республики Коми, 
Республики Саха (Якутия), Брянской, Волгоградской, Кемеровской, 
Московской, Ростовской И Самарской областей бьmо проведено экспе
риментальное сплошное обследование малых предприятий. Выясни
лось, что основные показатели деятельности малых предприятий, полу
ченные в результате данного обследования, значительно отличаются от 
показателей, полученных на основе выборочных обследований. Резуль
таты сопоставления данных приведены в табл. 6.2. 

Таблица 6.2 

Ср
.
авнение дaililыx Вi!Jборочноrо и сплошного обследовавий малых предприятий 

за 1999 r. (по 8 регионам Российской Федерации) 

Оrклонеi!Не даННЬIХ сплошного об-

ДаiiИЬiе ДаJШЫе вы- следования от выборочного обследо-

Показатели CIIJIOШHOГO об- борочного об- вания 

следования следования в указаННЬIХ еди-
в % 

ницах измереi!Ня 

Средняя численность ра- 772,5 998,7 -226,2 -29,3 
ботников, тыс. чел. 

Оrгружено (продано) то- 240 141,7 201 452,3 38 689,4 16,1 
варов, млн. руб. 

Оказано услуг сторонним 28 503,1 39 923,1 -11 420,0 -40,1 
потребитеЛЯм, млн. руб. 

Затраты. на производство 101 241,6 103 681,6 -2 440,0 -2,4 
и реализацию продукции 
(работ, услуг), млн. руб. 

l 

Оборот розничной тор- 44 969,2 57 454,9 -12 485,7 -27,8 
ГОВЛИ, МЛН. руб. 1 

Оборот общественного 1 312,3 676,6 635,7 48,4 
питания, млн. руб. 

Объем платных· услуг на- 5 367,9 б 949,5 -1 581,6 -29,5 
селению, млн. руб. 

Выручка от реализации 241285,9 216 753,1 24 532,8 10,2 
товаров, продукции 
бот, услуг), млн. руб. 

(ра-
•' 
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Очевидно, что сушествует значительное расхождение в оценк�, 

полученных пр результатам сплошного и выборочного обследован�и, 

причем это расхождение по некоторым показателям превышает 48%. 

Еще более значительные отклонения получаются при расчете от

носительных показателей. Например, по результатам эксперимеmаль

ного обследования стоимость отгруженной продукции в расчете на 

одного занятого в малом бизнесе более чем в 1,5 раза превышает 

аналогичный показатель, полученный выборочным методом. Рента

бельность реализованной продукции по данным сплошного обсле�о

вания в 1,3 раза выше, чем по данным выборочного обс.!lедования. 

Эти данные свидетельствуют о том, что науЧно обоснованная вы

борка, которая используется для текуших ежеквартальных статистиче

ских обследований малых предприятий, может быть получена только 

при условии периодического проведения сплошных обследований ма-

лых предприятий. 
Кроме того, уточненные данные дадут возможность внести кор-

ректировку в показатели эффективности малого предпринимательства 

в России. Проведение .этой корректировки выполнено Госкомстатом 

на 2001 г. 
В то же вр�мя неочевидна бесспорность тезиса о важности прове-

дения регулярньiХ переписей мальiХ предприятий. Сплошное обследова

ние не может проводиться часто из-за значительнъiХ организационньiХ 

и материальньiХ трудностей. Ввиду же большой мобильности предпри

ятий данного сектора информация устаревает очень быстро, и данные 

сплошного наблюдения уже через некоторое время снова могут стать 

нерепрезентативны. · 

Альтернативным предложением, которое реально повысило бы 

· . представительность оценок деятельности мальiХ предприятий, 
. 
могли 

бы стать четко прописанная и упорядоченн�я процедура регистрации 

предприятий малого бизнеса в органах государственной· статистики, 

порядок уведомления о тех или иных изменениях, происходящих за 

время деятельности предприятий, вплоть до ликвидации предпр�ятия. 

Наилучшим решением этого вопроса бьmо бы внедрение такои про

цедуры регистрации и перерегистрации юридических и индивидуаль

ньiХ предпринимателе_й, при которой трансформация их деятельности 

или изменения в статусе должны находить отражение в ЕГРПО. По

добный подход позволил бы повысить репрезентативность данньiХ, 

предоставляемых органами статистики, для принятия тех или иных 

управленческих решений. 
Регламентированная проце.цура регистрации всех изменений, про

исходящих за время осушествления предприятиями финансово-хозяй

ственной деятельности, .могла бы служить основой относительно но

вого направления статистической науки - демографической статисти-

ки преДприятий. 
Данный раздел основан на методологии, разработанной в рамках 

статистики населения, имеющей значительный арсенал методов и 
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подходов, накопленный за длительную историю. В рамках демогра
фии предприятий изучается жизненный цикл предприятий: их «рож
дение» (образование), «продолжительность жизни» (срок осуществле
ния экономической деятельности), «смертность» (ликвидация). Все 
эти процессы изучаются в отраслевом разрезе. Наnример, предпри
ятия промышленности имеют в среднем большую «продолжитель
ность жизни». Анализируются взаимозависимости между демографи
ческими процессами и формами собственности (либо организацион
но-правовыми формами). 

Значимость осуществленного эксперимента в 8 регионах России 
состоит еще и в том, что в ходе его проведения выявился ряд про
блем, связанных с реакцией респондентов. Например, ответы на во
просы о структуре услуг свидетельствуют о значительном удельном 
весе прочих услуг, что можно интерпретировать как стремление обой
тись отражением в форме лишь обобщенных сведений, скрывающИх 
многоотраслевой xaparqep деятельности. Обнаружилось стремление 
заполнять так называемые свободные строки, что значительно услож
няет процесс обработки форм. 

Подводя итоги проведеиного сплошного наблюдения малых пред
приятий, можно заключить, что оно показало неадекватность выбо
рочной и генеральной совокупности малых предприятий и, следова
тельно, нерепрезентативность лолучаемых на основе выборочных дан
ных оценок тех или иных показателей деятельности малого бизнеса. 
Одним из направлений совершенствования организации подобного 
рода наблюдений должно быть расширение использования админист
ративных источников информации: данных Министерства РФ по на
логам и сборам, Пенеионного фонда и других органов государствен
ной власти, для оценки объективности и достоверности статистиче
ских данных, получаемых как на предприятиях, так и на уровне 
региона. 

Контрольные вопросы и задания 
1 

1. Какой метод наблюдения целесообразно использовать, если изучается работа 

леспромхозов в регионах, где лесопромышленный комплекс и целлюлозно-бумажная 
промышленность составляют не менее 5% общего объема производства в регионе? 

2. Что такое единица отбора? 

3. Решение каких вопросов зависит от объема выборки? Как влияет объем. выбор-
ки на ее ошибку? 

4. От чего зависит репрезентативность выборки? 

5. Как определить объем выборки, если не известна генеральная дисперсия? 
'6, По данным прошлых обследований известно, что доля бездетных семей в горо

де N составляла 5%. Вычислите объем выборки: обеспечивающий· относительную ошиб
ку не более 1% с вероятностью 0,954. 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СВЯЗЕЙ 

. 7.1. Понятие о статистической и корреляцион�;�ой связи 

В жизни все явления взаимосвязаны. Обычно нас интересуют не

. посредственные факторы, измерение их воздействия на результат, а 

также ранжирование факторов по интенсивности их влияния. Осо-

. бенность связей в экономике и социальной сфере состоит в том, что 

их закономерный характер проявляется лишь в массе явлений -в 

среднем по совокупности. Всем известно, что затраты на рекламу, 

способствуя продвижению товару, приводят к увеличению выручки 

от продаж. Но по отношению к отдельному товару, отдельному про

давцу эта закономерность может не подтвердиться. Она проявляется 

лишь ·в целом для многих товаров и фирм, и на основе обобщенных 

хара)\теристик делается вывод об эффективности рекламы. Такого 

рода связи наз�;>IВают статистическими. Они проявляются в том, что 

при изменении значения фактора изменяется распределение результа

тивного признака. Изменяются и условные средние значения резуль

тата (см. табл. 7.1). 

-

Таблица 7.1 

Проявление статистической и корреляционной связи 

Количество единнп Распределение значений Средние значения 
Значения фа�тора в rpymie результата результата 

. 

х, k YII У12 ... Yik у, 

х2 т У21 У22 ... У2т у2 

Хз р Уз1 У32 ... Узр Уз 

При статистической связи разным значениям одно� переменно� 

(фактора, х) соответствуют разные распределения другои переменнои 

(результата, у). 
· 

Корреляционная связь - частный случай статистической связи, при 

котором разным значениям переменной соответствуют разные сред

ние значения другой переменной. 

Корреляционная связь предполагает, что изучаемые переменные 

имеют количественное выражение. 

Статистическая связь- более широкое понятие, она не включает 

ограничений на уровень измерения переменньrх. Переменные, связь 

между которыми изучается, могут быть как количественными, так и 

1 неколичественными. 
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Возможность измерения связей во многом зависит от уровня из
мерения переменных. Основные сочетания переменных по уровням 
измерения и методы изучения связей представлены в табл. 7 .2. 

Таблица 7.2 

Методы изучения связей 

Шкала измере- UПкала измеренИя переменной х 
ния переменной 

у Номинальная 1 Порядковая 1 Интервальная 

Номинальная Таблицы сопряженности, � 
коэффициенты взаимной 
сопряженности � 

Порядковая -!-

l. 
Ранговая 
корреляция 

Интервальная Аналити<Jеская группиров· � Коэффициенты. (ИН· 
ка, эмпирическое корре- дексы) корреляl.\ии, .. 
ляционное отношение уравнения регрессии 

Из табл. 7.2 следует важный вывод: методы связей, предназна
ченные для переменных более низкого уровня измерения, могут ис
пользоваться и для изучения связей переменных более высоких 
уровней измерения (т. е. методы, которые ·применяются для ·  изуче
ния связей между номинальными переменными, могут использовать
ся для порядковых и ·интервальных переменных. Это показано 
стрелками в табл. 7.2). Напротив, методы, разработанные длЯ' пере
менных более высокого уровня измерения (интервальных, т. е. коли
чественных), не могУт nрименяться для переменных более низкого 
уровня измерения. 

Если изучается связь между двумя признаками, налицо парпая 
корреляция. Если изучается связь между многими признаками - мно
жественная корреляциЯ. 

7.2. Парная норреляция 

Парпая корреляция - это изучение корреляц�юнной связи между дву
мя перемениыми. 

Прежде всего, чтобы проверить, как проявляется связь между дву
мя переменными, нужно построить график- поле корреляции. 

Поле корреляции- это поле точек, на котором каждая точка соот
ветствует единице совокупности; ее координаты определяются значе
ниями nризнаков х и у. 

По характеру расположения точек на поле корреляции делают 
вывод о наличии или отсутствии связи, о характере связи (линейная 
или нминейная, а если связь линейная- то прямая или обратная). 
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у 

1 . 
у у 

L_ 
х х х 

а) связь между х и 
у отсут,ствует 

х 

б) связь между х и 
у линейная обратная 

в) связь прямая r) связь нелииейnая 

Рис. 7.1. Основные типы корреляции 

На рис. 7.1 представлены основные типы корреляции м�жду двумя 
переменными. 

В случае, ·если точки .корреляционного поля обнаруживают опре
деленную направленность в своем расположении, можно rоворить о 
наличии связи. При этом корреляционное поле можно оконтурить 
эллипсом (корреляционный эллипс). 

Для того чтобы разобраться, как проявляется изучаемая связь у 
разных единиц,· можно разделить корреляционный эллипс или поле 
корреляции на четыре области линиями х и у (см. рИс. 7.2). 

Пример. Изучается, зависимость цены товара от дальности его пе
ревозки по 7 фирмам. Данные представлены в табл. 7.3. 

Таблица 7.3 

Исходные данные 

Номер фирмы Дальность перевозки, км (х) Цена товара, руб. (у) 
1 10 45 

2 17 50 

3 15 55 

4 25 70 

5 19 62 

6 20 65 

7 1 8 45 

в среднем 16,3 56 

Поле корреляции представлено на рис. 7.2. 

В данном случае имеет место прямая связь между ценой товара и 
дальностью перевозки: три точки из. семи попали в область ( + + ), 
т. е. отклонения (х, - х) и (у, - У) - положительны. 

Отклонения от средних по одной и другой переменным лежат в 
основе измерения корреляционной связи. В случае линейной связи 
ее теснота измеряется с помощью коэффициента парной корреля
ции: 

79 



у 
(руб.) 

70 

60 

у 

50 

40 

� 

� . . 

• •  <f]) 
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Рис. 7 .2. Поле корреляции 

L,.cxi - x )(yi -И 
r = i 

ху �L,.cxi -х)2 L,.Cyi -И2 
1 1 

Если знаки отклонений от средних совпадают, то связь прямая 
(rxy. > 0), если знаки отклонений ,не совпадают, то связь обратная 
(rxy < 0). Разделив числитель и знаменатель на n (число наблюдений), 
получим: 

или 

r ху 

Коэффициент парной корреляций измеряется от -1 (случай пол
ной обратной связи) до 1 (случай полной прямой связи). По абсо
лютной величине: О� irxy 1 � 1. Чем ближе значение rxy к единице, тем 

теснее связь: чем ближе значение rxy к нулю, тем слабее связь. . 
При lr l < 0,30 связь считается слабой, при lrl = 0,3 - 0,7- средней, 

при lrl > 0,1- сильной, или тесной. 
КQэффициент корреляции- симметричная мера связи, т. е. это 

мера взаимосвязи между х и у. Поэтому rxy = ryx· 
На основе данных табл. 7.3 рассчитаем коэффициент парной кор

реляции между ценой
' 

товара и дальностью перевозки (табл. 7.4) . 
Данные табл. 7.4 показывают, что только в одном случае знаки 

отклонений от средних переменных х и у не совпадают. / 
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Таблица 7.4 

Расчеmая таблица 

1' 
'N2 n/n �j- i у,- ji (х,- i)(y,- ji) (х,- i)' (у,- jif 

. 1 -6,3 -11 69,3 39,69 121 

2 0,7 -6 -4,2 0,49 36 

3 -1,3 -1 1,3 1,69 1 

4 8,7 14 121,8 75,69 196 

5 2,7 6 - 16,2 7,29 36 

6 3,7 9 33,3 13,69 81 

7 -8,3 -11 91,3 68,89 121 

L х х 329,0 207,43 592 

�. 
'329 =�=0,939. 

Гху 
= 

.j207 ,43. 592 350,37 
•· 

Полученное значение коэффициента корреляции показывает, что 
:• связь .между ценой данного товара и дальностью его перевоз� явля-

ется очень тесной. 
Интерпретация значения коэффициента корреляции зависит и от 

объема выборки. СуществуiЬт таблицы критических значений коэф-
фициентов корреляции для разных' объемов выборки (разного коли-

i' чества наблюде;ний). так, при 3 наблюдениях можно утверждать на-
личие корреляционнои связи лишь при очень высоких значениях ко-. . 
эффициента корреляции (ryx � 0,997), а при 
утверждение можно делать при ryx�0.19. 

100 наблюдениях то же 

Квадрат коэффициента корреляции представляет собой коэффици-
ент деmерминации: 

t::::,· 
Коэффициент детерминации = r2• 

Коэффициент детерминации часто более предпочтителен для из-
мерения связи, так как он может б�?пь использован для измерения 
не только линейных; но и нелинейных связей. Коэффициент детер-
минации может бьпь вЬiражен в процентах. В рассматриВаемом при-
мере r = 0,881, или, иначе говоря, на 88,1% цена данного товара за" 
висит от дальности его транспортировки. Конечно, нужно осторожно 

f�' относиться к такого рода выводам и иметь в виду, что вряд ли полу-
ченное значение отражает в чистом виде зависимость цены от даль-
ности перевозки. Здесь сказывается влияние и тех факторов, которые 
связаньi с расстоянием доставки. 

Коэффициент детерминации принимает значения в интервале 
[0, 1]. Чем ближе значение к 1, тем теснее связь, и наоборот. 

·' 
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81 

i!'c 
li� 



7.3� Уравнение nарной регрессии 
i 

Если изучается связь между двумя переменными, причем их мож- i 
но рассматривать как фактор и результат, т. е. вероятно наличие за
висимости, то эту зависимость целесообразно представить в матема
тическом виде. С этой целью подбирают функцию у =.f(x), которая 
наилучшим образом соответствует исходным данным, иначе говоря, 
обеспечивает наилучшую аппроксимацию поля корреляции. При вы
боре типа функции руководствуются характером расположения точек 1 

на поле корреляции, а также содержанием изучаемой связи. Так, на
пример, при изучении зависимости себестоимости единицы продук
ции (у) от объема производства (х) теоретический анализ показыва
ет, что такая зависимость должна описываться уравнением гипербо-

л ь 
б лы: у = а + -, поскольКУ при увеличении о ъема производства 

х 
себестоимость снижается до определенного предела, по достижении 
которого ее дальнейшего снижения не происхоДит. Однако располо
жение точек на поле корреляции может показать, что наилучшим об
разом исходным данным соответствует линейная функция у =а ...,. Ьх. 

Математически описание зависимости в среднем. изменений пере
менной у от переменной х называется уравнением парной регрессии. 

Чаще всего используется линейное уравнение парной регрессии: 
Ух =а-Ьх, 

где ух - среднее значение результативного признака при определен
ном значении факторнаго признака х; а - свободный �шен уравнения 
регрессии; Ь- коэффициент регрессии, который. показывает, на 
сколько единиц в среднем изменится результативный признак при 
изменении факторнога признака на одну единицу его измерения. 

При такой интерпретации коэффициента регрессии предполагает
ся, что сила воздействия х на у постоянна при любых значениях х. 

Знак при коэффициенте регрессии соответствует направлению за-
висимости у от х: 

Ь > О - зависимость прямая; 
Ь < О -зависимость обратная. 
Если в исходных данных имеется нулевое значение х, то свобод

ный член а показывает .среднее значение у при х=О. 
Во всех остальных случаях а -доводка, обеспечивающая следую

щее равенство: 

у=а +Ьх. 

В этом случае значение а не интерпретируется. Знак при свобод
ном члене. а зависит от соотношения между интенсивностью вариа
ции ( V) переменных х и у: 

если � > V,.. то а < О; 
ес:ли � < V,.. то а > О, 

82 

где а и Ь- параметры уравн�нин парнqй регрессии. 
Если необходимо отразить неливейность зависимости у от х, то 

могут быть использованы следующие уравнения регрессии: 

и т. д. 

л ь у=а+-, 
х 

у = а + Ьх + сх 2 , 

у= аьх. 
у =ахь, 

Выбираемые функции должны быть линейны по параметрам. Пе
речисленные регрессии приводятся к линейному вИду (линеаризуют
ся) путем замены переменных или логарифмирования. 

Параметры линейного_ уравнения парной регрессии находятся ме
тодом наименьших квадратов (МНК). Исходное условие МИК форму
лируется следующим образом: 

f(a,b) =!СУ; -У; )2 =![У; -(а+ Ьх; )]2 � miп, 
i=l i=l 

т. е. должна быть обеспечена минимальность суммы квадратов откло
нений фактических значений результативной переменной от ее теоре
тических значений, получаемых на основе уравнения регрессии. 

Для отыскания значений параметров а и Ь, при которых f(a,b) 
принимает минимальное значение, приравнива�м нулю первые част
ные производные функции: 

дj =2 !.,СУ/- а- Ьх)( -1) =0, 
да i=J 

дf � -=2L)Y; - а -Ьх)(-х)=О. 
да i=l 

\ 

Преобразуя полученные уравнения, получаем систему нормальных 
уравнений МИК для прнмой: 

Отсюда: 

а=�· Ь=� 
д . д . 
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где ..:\-определитель системы; ..:\а -частный определитель, получае

мый путем замены коэффициентов при а членами правой части сис

темы уравнений; ..:\ ь -частный определителЬ, получаемый путем заме

ны коэффициентов при Ь членами правой части системы уравнений. 

i=l i=l i=l 

Тогда 

Можно найти параметр а, разделив на n первое уравнение системы: 

а +Ьх =у, 

отсюда 

а =.У -Ьх. 

Параметр Ь может быть выражен следУЮщим образом: 

ь = .,:"у=х_-__:.У_· х
_ х2 - (х)
2 

Так как знаменатель этого выражения есть не что иное,· как диспер

сия переменной х, формула коэффициента регрессии Ь может быть 

записана следующим образом: 

ь - ух -у· х  
-

о 
2 • 
х 

Пример. По данным примера, рассмотренного в разд. 7.2, вычис

лим параметры уравнения линейной парной регрессии. Необходимые 

данные приведены в табл. 7.5. 
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а= 392 ·2064-6713 ·114 =3О,17, 
7 ·2064 -(1 14)2 

rr 
Таблица 7.5 

Расчетная таблица 

'N2 пfп Х; J'; Х;У; х� у=30,17+1,585х1 (у,- У) (у,- у,)' 
' 1 10 45 450 100 46,02 -1,02 1,0404 

2 17 50 850 289 57,13 -7,13 50,8369 
3 15 55 825 225 53,86 1,14. 1,2996 
4 25 70 1750 625 69,84 0,16 0,0256 

1 ,, 5 19 62 1178 361 60,31 1,69 2,8561 
6 20 65 1300 100 61,90. 3,10 9,6100 
7 8 45 360 64 42,84 2,16 4,6656 

�� . :Е 114 392 6713 2064 392 х 70,3342 

� Ь = 7 ·6713.-392 ·114 = 1,585 руб./км. 
7. 2064 -( 114)2 

Значение параметра а также можно получить на основе соотно-
шения междух и у: ' 

�· 
�' а= 56-1,585 ·16 ,3 = 30,17. 

,,,., Получаем уравнение парной регрессии для описания зависимости 
�цены от дальности доставки товара: 

::'(, 
Ух = 30,17 + 1,585х. 

· Параметр а в данном примере вьmолняет роль доводки до соотно-

w·шения между средними х и у. Конечно, можно предположить, что 
а -это та часть цены, которая не зависит от дальности перевозки. Па-
раметр Ь . ( коэффициент регрессии ) показывает, что с ростом дально-
сти доставки на 1 км цена в среднем возрастает примерно на 1 руб. 
59 коп. � Коэффициент регрессии можно найти на основе .коэффициента 

,1
корреляции. Поскольку 

i,, 

li. 
� то 

� }\' 
'В нашем 

�у 
;; 
'1 
!). 

r = ух 

-ху -.х . .У Ь= , 
охоу 

. о у 
b=ryx -· -. 

ох 

-ху-х·.У 
2 , 

ох 

· 0 =�592 =919. =�207,43 =544 у 
7 

, , ох 7 , . 

случае ь =0!)39. 9,19 = 1,585. 
5,44 
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В отличие от коэффициента корреляции коэффициент регрессии 
является асимметричной характеристикой связи: он характеризует не 
просто связь между переменными, а зависимость изменения у от х, 
но не наоборот, т. е. Ь

у

х =i: Ьх

у

. 

'По уравнению у= 30,17 + 1,585х1 рассчитаем теоретические зна:_е
ния цены (у ). Результаты представлены в табл. 7.5. Значения У; 
подтверждаюТ: что найденная линия является наилучшей для аппрок-
симации исходных данных: LY; = LY; · 

· 

Отклонения фактической цены от реальной невелики. Средняя 
б ся ледующим образом: оши ка аппроксимации определяет с 

LIY; - yi l 
Е = --'-

-; -=
;,-

-

--

LY; 

По данным примера Е =4,16%. 
в последней графе табл. 7.5 показаны квадраты отклонений фак

тических значений (у;) от расчетных (У;). 
Сумма L(Y; -У; )2 является составляющей общей колеблемости 

у

, 

которая в регрессионном анализе представлена следующим образом: 

L(Y; -У; )2 = L..<Y; -У; )2 + L..<Y; _: j/)2, 

·где L(Y; -

У

; )2 ,- обшая колеблемость; L(Y; - У ; )2-

остаточная ко
; 

леблемость; L(Y; - j/)2-колеблемость у, объясненная уравнением 

регрессии. 
Это разложение вариации зависимой переменной лежит в основе 

оценки качества полученного уравнения регрессии: чем большая 
часть вариации у объясняется регрессией, тем лучше качество регрес
сии, т. е. правильно выбран тип функции для отношения �ависимо
сти у= f(x)., правильно выделена объясняющая переменная (при
знак-фактор) х. 

Соотношение объясненной колеблемости и общей колеблемости У 
позволяет определить степень детерминации регрессией вариации у, 

т. е. найти коэффициент детерминации: 
1 

L(Y; - j/)2 112 - -=i ,----------=-

'1 
- L(Y;'=-Y)2 . 

В нашем примере L(Y; -

У

; )2 = 592- 70,3342 = 521, 6658. 
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Отсюда Т]2 = 0,881, или 88,1%, что совпадает с ранее полученным значением коэффициента детерминации. 
Рассмотрим графическое представление парной линейной регрес

·ии (рис. 7.3). 

у 

10 

5 10 15 20 25 

Теоретическая линия 
регрессии у= 30,17 + 1,585 х 

30 х Дальность перевозки(км) 
Рис. 7.3. Эмпирическая и теоретическая линии регрессии 

В формуле у =а + Ьх графический смысл параметра а -это отрезок, отсекаемый на оси ординат· при условии продолжения линии регрессии до этой оси. В англоязычных пакетах прикладных про
грамм (ППП) свободный член а называется intercept. 

Графический смысл коэффициента регрессии Ь -это tga (угла 
наклона линии регрессии к оси абсцисс). Угол а принадлежит пря
моугольному треугольнику, один катет которого (прилежащий к углу 

,а) соответствует изменению переменной х на одну единицу, а другой 
катет (противолежащий углу а) соответствует Изменению переменной �· приходящейся на единицу изменения переменной х. В англоязыч
ных ППП коэффициент регрессии Ь называется slope. 

Применение парной линейной реrрессии 

1. Сравнение фактических значений с рассчитанными по уравне- · 
'нию регрессии позволяет делать выводы о значении факториого при
знака в формировании результативной переменной. В рассматривае
мом примере обращает на себя внимание отклонение (у

; 

- у; ) для 
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второй фирмы. Его значение позволяет утверждатЬ, что фирма 2 · мог

ла бы повысить цену товара до 57 руб., тогда как фирма 6 могла бы 

снизить цену до 62 руб., а фирма 7- до 43 руб. вместо фактической 

цены 45 руб. 
· 

2. Уравнение регрессии применяется и для прогнозирования ожи

даемых значений результативного признака. Прогнозируемое значе

ние результативного признака у. получаем при подстановке в уравне

ние регрессии ожидаемого значения факториого признака х. 

Рассчитанное уравнение регрессии позволяет определить в рассмат

риваемом периоде возможные значения цены товара при любой дально

сти перевозки груз<;1 в интервале от 8 до 25 км, т. е. в интервале 

[ Xшin - XmaxJ · 

Если же мы хотим выйти за реальные пределы измерения фак

ториого признака, то следует соблюдать одно ограничение: помнить, 

что нельзя подставлять в полученное уравнение регрессии значения 

х;, значительно отличающиеся от тех, на основе которых это уравне

ние бьшо получено. 
Можно рекомендовать при выборе значения проrнозноrо призна

ка-фактора не выходить за предеЛы 1/3 размаха вариации как сверх 

минимального, так и сверх максимального значений признака-факто

ра, имевшихся в исходных данных. 

7.4. Частная и множественная корреляция 

Поскольку на изучаемый результативный признак влияет не один 

факторный признак, а множество, то возникает задача изолированного 

измерения тесноты связи результатщзного признака с каждым из при

знаков-факторов при элиминировании других признаков-факторов, а так 

же задача измерения тесноты связи междУ результативными признаками 

и всеми признаками-факторами, включенными в анализ. 

Основой решения этих задач служит матрица коэффициентов 

парной корреляции (табл. 7.6). 
Таблица 7.6 

Матрица коэффициентов парной корреляции (общий вид) 

Признаки у Х! Xz хз Xk 

у 1 г yxl Гух, ,. ух, Гух 

х1 � .. х2 rxlx � .. . \: 
Xz 'х�х �\-,.\", 

Хз 'х xk 

,) 
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Поскольку коэффициент парной корреляции- симметричная · 

мера связи, корреляционная матрица записывается либо как верхняя 
треугольная матрица, как показано в табл. 7.6, либо как нижняя тре
угольная матрица. По диагонали такой матрицы расположены едини
цы, т.е. это коэффициенты корреляции каждой переменной с самой 
собой: ryv = 1, r, x = 1, где i = l, 2, 3, ... , k. 

На основе ;(оррелЯционной матрицы выявляют те Фа.t<торные при
знаки, которые тесно коррелируют с результативным признаком, т. е. 
обращают внимание на элементы верхней строки матрицы корреля
ций. �атем сравнивают коэффициенты корреляции между факторны
ми признаками, т. е. r, х. (i 7:-j), с коэффициентами корреляции их с 

' J  

результативным признаком, т. е. с ryx . В анализ совместно включа
ются те факторные признаки, для которых их корреляция между со� 
бой слабее корреляции с результативным признаком, r < r . . х,х . �-

Коэффициенты парной корреляции называются ко:э,ффиц�ентами 
нулевого порЯдка. На их основе можно рассчитать коэффициенты ча
стной корреляции первого порядка, когда элиминируется корреляция с 
одной переменной. Например: 

· 

На основе коэффициентов частной корреляции первого порядка 
uайти коэффициенты частной корреляции второго порядка: 

Точка в подстрочных значках r означает элиминирование, т. е. ' 
погашение связи х2 и х3 с у и х1• Таким образом, частная корреля� 
ция - это �стая (очищенная) корреляция между двумя переменными при 
поrашенин связи с друrими переменными. 

На основе коэффициентов частной корреляции второго порядка 
можно найти коэффициенты частной корреляции третьего порядка 
и т. 'Д. 

Коэффициент частной корреляции k-го порядка имеет вид: 

rYXI.X2X] . . . Xk-1 - fYXk .X2XJ .. Xk-i 
r

XIXk .Х2�3 ... Xk 1 

�(1- ГУ�k .х,хз . . х,_, )(1- Гх�хk .х2х3 . . . х,_1 )2 • 

Коэффициенты частной корреляции принимают значения от -1 
до 1, так как они являются мерами линейных связей. По абсолютной 
величине коэффициенты частной корреляции изменяются в интерва
ле [0,1]. 
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На основе коэффициентов частной корреляЦии рассчитываются 
коэффициенты частной детерминации. 

Коэффициент частной детерминации переменной xk -это доля 
дисперсии у, дополнителЬно объясняемой при включении перемен
ной xk, в величине дисперсии у, не объясненной ранее включенными 
в анализ переменными. 

Коэффициент частной детерминации обозначается как 
2 

r
YXt .х·1х2 ... xk-Jxk+l···xm • 

Наиболее ясно суть коэффициентов частной детерминации выра
жает формула их расчета через коэффициенты множественной детер
минации. 

Коэффициент множественной детерминации показывает, какая 
часть дисперсии результативной переменной у объясняется за счет 
учтенных в анализе фак'rорных признаков. Этот показатель обознача
ется R:x, ... x, и изменяется в интервале [0, 1 ]. 

2 
2 (J .v R =--2 ' 

а
у 

где cr J -дисперсия переменной у, объясненная факторными перемен

ными, включенными в анализ; cr � -общая дисперсия переменной у. 

Извлекая корень квадратный из Ю, получаем коэффициент мно
жественной (или совокупной) корреляции у со всеми учтенными пе
ременными х1 ••• xk. 

Остановимся на опредеЛении коэффициента частной детермина
ции на основе коэффициентов множественной детерминации: 

2 

f)1X т .х1х2 .. Xm-IX т+\· .. Xk 

R2 
-R2 

_ yx1 • • •  Xk ух1х2 . • •  X111Xm-l •• Xk 

где R:x, . х, -коэффициент множественной детерминации у при всех 

.уч тенных факторньрс переменных (включая Х111); R:<,x, ... x"'x"'_, .. х, -коэф

фициент множественной детерминации у без шiременной х"'. 

Главное назначение коэффициентов частной детерминации -оп
ределить, имеет ли смысл введение в уравнение регрессии дополни
тельной объясняющей переменной или нет. 

· Назначение коэффициента множественной корреляции (или мно
жественной детерминации) состоит в оценке качества уровня множе
ственной регрессии: чем больше значение R, чем ближе оно к едини
це, тем лучше уравнение регрессии, тем надежнее результаты анализа 
или прогноза _на его основе. 

Пример. При анализе цены товара бьm включен, кроме дальности 
перевоз:ки, еще один признак-расходы на рекламу за предыдущий ме-
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сяц (тыс. руб.). Теперь мы имеем многофакторный анализ связи у с х1 

и х2• Данные для расчета коэффициентов корреляции r и r приведе-
.ны в табл. 7.7. 

ух, х,х, 

Фирмы 

2 

1.1•�-�3--т-----�----------���-4--���--�---

4 

5 

:Х2 
=9 тыс. руб.; ах, =�(613:7)- 92 =2,563 тыс. руб.; 

-
(3445:7)-56·9 

= 
-11,857 

---0 503· ';:х, - ----'----9,196·2,563 23,569 
' '  

r. = 
(999:7) -16,3 · 9 

= _0,276_ 
Nl 5,44 · 2,563 

Рассмотрим матрJ;ЩУ коэффициентов парной корреляции (табл. 7.8). 

Таблица 7.8 

Матрица коэффициентов парной корреляции 

Признаки у XJ Х! 

у 1 0,939 -0,503 

х1 1 -0,276 

х2 1 

Сравнение коэффициентов парной корреляции показывает, что 
связь обеих объясняющих переменных, как х1, так и х2, с результа
тивной переменной у боле-е тесная, чем между собой. Следовательно, 
дальность транспортировки и расходы на рекламу могут быть совме-

1r_.стно включены в анализ цены товара. 
Вычислим коэффициенты частной· корреляции r и r 

· 
�;·�r ух1.х2 ух2 .х1 • 

fl 1� 
0,939 - [( -0,503)( -0,276)] 

=0 964 
�[1-( -0,503)2][{1-( -0,276)2] 

' 
' 
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-0,503 -( -0,276 ·0,939) = -0 73 
�[(1-(-0,276)2][1-(-0,939)2) , 

• 

Сопоставляя полученные значения коэффициентов частной корре
ляции ,с коэффициентами парной корреляции, видим, что коэффици
енты частной корреляции больше парных коэффициентов по абсо
лютной величине. Этот эффект повышения тесноты связи при 
элиминировании третьей переменной - результат 0трицательной кор
реляции между объясняющими переменными. До элиминирования х2 
ослаблялся показатель тесноты связи у с х1, то же можно сказать о 
связи у с х2 при Элиминировании х 1• Если бы связь между объясняю
щими персменными бьmа положительной, то парная корреляция (без 
элиминирования второй переменной) преувеличивала бы тесноту свя
зи каждой из объясняющих персменных с у. 

Измерим тесноту связи у с х 1 и х2 совместно, т. е. вычислим ко
эффициент множественной корреляции. Сначала определим коэффи
циент множественной детерминации. В случае трех персменных для 
этой цели можно воспользоваться формулой: 

r.,.2 .• , + ry�·, 2 r r · r ' л - ух, ' ух, х,х, ' 

= 0,881 +0,253 - 2 ·0,130 =0,945. 0,9238 
Тогда коэффициент множественной корреляции составляет: 

.Jo,945 = 0, 972. 
Несмотря на то, что связь цены товара с дальностью транспорти

ровки весьма высока, все-таки учет второй объясняющей переменной 
повысил величину совокупной корреляции. Можно заключить, что на 
94,5% цена товара определяется учтенными переменными. 

Следует иметь в виду, что коэффициент множественной корреля
ции доджен быть не меньше максимального из парных или частных 
коэффициентов корреляции: Ryx,x, ... x,. 

� max [ryx,, ryx,;,x, ... x, ]. 

7.5. Уравнение множественной регрессии 

Математически корреляционная зависимость результативной пере
менной от нескольких факторных (объясняющих) персменных описы
вается уравнением множественной регрессии. 

Уравнение маожественной регрессии характеризует среднее изме
нение у с применением признаков-факторов. 

При построении ура�нения множественной регрессии нужно ре
шить две задачи: 
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выбратЬ признаки-факторы, включенные в регрессию; 
выбрать тип уравнения регрессии. 

Решение первой задачи основывается прежде всего на рассмотре
, нии матрицы коэффициентов корреляции и выделении тех перемен
ных, для которых ryx > rx х (i i:- j). Кроме того, не рекоменДуется со
вместно включать во мноЖественную регрессию объясняющие пере
менные, тесно связанные между собой: цри ryxj >0,7 персменные xi и 
xj дублируют друг друга и совместное включение их в уравнение рег

, реесии не дает дополнительной информации для объяснения вариа
ции у. Линейно связанные персменные называются кшiлинеарными. 

Не рекомендуется включать совместно признаки, представленные 
i как абсолютные и средние или относительные величины. Нельзя вклю
,чать в регресси_ю признаки, функционально связанные с зависимой пе
ременной у, например, те, которые являются составной частью у. 

Принимаютел во внимание частные коэффициенты детерминации 
для каждого признака-фактора. Их значения свидетельствуют об объ
ясняющей спос'обности каждого из признаков-факторов - возможно
сти уменьщить остаточную персменную результативной · переменной 
:За счет включения в регрессию того или иного факториого признака. 

Решение второй задачи основывается на соотношениях простоты 
,и интерпретируемости результатов многофакторнаго регрессионного 
анализа: чем проще тип уравнения множественной регрессии, тем 
очевиднее интерпретация его параметров, тем лучше для использова
ния регрессии с целью анализа и прогноза. 

Исходя из этого, чаще всего используют линейное уравнение мно
регрессии: 

у х,х, . х; =а+ ь1.2 .. kxl + ь2.13 ... kх2 + ь3.124 ... kх3 + ... +bk.l2 ... k-l xk . 

При значительной вариации признаков ! . ... 1 либо для интерпрета
ции используют степенное уравнение множественной регрессии: 

легко линеаризуется: 

lgy = lga + ь, lgx, + ь2 lgx2 + ... +bk 1gxk. 

При записи линейного уравнения множественной регрессии для 
коэффициентов регрессии введены подстрочные значки, подчерки
'вающие, что каждый из коэффициентов регрессии является «чистой» 
мерой влияния изменения xj на у в отличие от коэффициента регрес
сии в уравнении парной регрессии, где влияние изменений прочих 
персменных-факторов не устраняется. 

· · 

Интерпретация коэффициентов регрессии линейного уравнения 
множественной регрессии очевидна: они показывают, на сколько еди
ниц в среднем изменяется у при изменении xi на свою единицу· из
мерения и закреП(lении прочих введенных в уравнение объясняющих 
персменных на среднем уровне. 
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Так как все включенн�;>Iе переменные Х; имеют свою размерность, 
то сравнивать Ь; нельзя; по величине Ь; нельзя сделать вывод, что 
одна переменная влияет сильнее на у, а другая- слабее. 

Очевидный смысл коэффициентов регрессии- это основное пре
имущества линейного уравнения. 

Вторая причина, по которой предпочтение отдается линейной 
форме, -ограниченность вариации переменных. Поскольку коэффи
циенты регрессии - это средние величины, они надежны и устойчи
вы, если исходные данные однородны. Однородность данных предпо
лагает их варьирование в определенных пределах, так что нелиней
ность связей, даже если она существует, может не проявиться. 

Наконец, третья причина предпочтения линейной формы регрес
сии состоит в том, что социальная и экономическая информация, 
как правило, содержит _разного рода погреlllНости, неточности. Эф
фект уточнения, который может дать применение нелинейной регрес
сии в этих условиях, ничтожен. 

Параметры линейного уравнения множественной регрессии оце
ниваются методом наименьших квадратов (МНК). У слови е МНК: 

или 

L(Y; -У; )
2 

� шin, 

L(Y; -а -Ь,х, - b2x2-• • •  -bkxk ) �шin. 
i 

Берем частные производвые первого порядка данной функции и 
приравниваем их нулю (условие экстремума функции): 

дj = 0: д! = 0: дj - . дj -
да ' дЬ1 . ' дЬ2 - О; ... ' дЬk 

-О. 

Отсюда получаем систему нормальных уравнений, решение кото
рой даст значения параметров уравнения множественной регрессии. 

an + ь, I,x, + ьl i,x2 + ... +bk i,xk = LY 

а I,x, + Ь1 I, x1
2 

+ Ь2 I,x1 х2 + ... + bk I,x1 xk = LYX1 

а I,x2 + Ь1 I,x1 х2 + Ь2 I,x� + ... + bk I,x2xk = I, yx2 

При записи системы уравнений для нахождения параметров урав
нения множественной регрессии можно руководствоваться следую
щим простым правилам: первое уравнение получается как сумма n 
уравнений регрессии; второе и последующие -как сумма n уравнений 
регрессии, все члены которой умножены на х1, затем на х2 и т. д. 
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Параметры уравнения множественной регрессии получаем через 
частных определителей к определителю системы: 

д дь дh ' дь 
а =-0• ь, = -.-'; ь2 =--' ; ... ; bk =--* 

д
' 

д д д 

Пример. Рассмотрим построение уравнения множеств�нной регрес
сии для описания зависимости цены товара от дальности транспорти
ровки и затрат на рекламу за предыдущий месяц: 

Представим все переменные как центрированные и нормирован
ные, т. е. выраженные как отклонения от средних величин, деленные 
на стандартное отклонение. Обозначим преобразованные таким обра
зом переменные буКвой t: · 

Тогда уравнение множественной регрессии имеет вид: 

lo =�,t, +�2!2, 

где �� и �2- стандартизиррванные коэффицие�tты регрессии (�-коэф
фициенты), они определяют, на какую часть своего среднеквадрати
ческого отклонения изменится 
квадратическое отклонение. 

Это -уравнение регрессии .в 
стандартизированное уравнение 

у при изменении xj на одно средне

\ 

стандартизированном масштабе (или 
регрессии). Оно не имеет свободного 

члена, поскольку все переменвые выражены через отклонение от 
средних величин, а, как известно, а= у- Ь1 х1 -Ь2.Х2, или в общем 
�иде: 

В отличие от коэффициентов регрессии в натуральном масштабе 
bj, котор-ые нельзя 

_
сравнивать, стандартизированные коэффициенты 

'perpeccJ.Щ можно сравнивать, а также можно делать вывод, влияние 
какого фактора на у значительнее. В нашем примере Ь1.2 покажет, на 
.сколько, рублей в среднем изменится цена при изменении дальности 
доставки товара на 1 км при закреплении второй объясняющей пере
менной-затраты на рекламу- на среднем уровне; Ь2.1 покажет, на 
сколько рублей в среднем изменится цена товара при изменении за
трат на рекламу на 1, ты с. руб. при закреплении дальности перевозки 
на среднем уровне. Очевидна несравнимость Ь1.2 и Ь21 между собой. 
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Вьrчистrм стандартизированные коэффициенты регрессии. Они на

ходятся также МНК. 

L., Cto -10)
2 =L.,( t0 - � 1 t1 - �2t2)2 

�min. 

Приравниваем первые частные производные нулю, получаем сис

тему уравнений: . 

Эту систему можно записать иначе, учитывая, что ryx, , т. е. 

'ol =.!. L.,totl; ryx,' т.�. 'о2 =.!. L.,tot2; 'х,х,' т. е. ,12 =.!. L., tlt2' 
n n n 

'" =.!. L.,tl tl = 1, 
n 

ПолУчаем: 

Отсюда находим �-коэффициенты. 
Из матрицы коэффициентов парной корреляции, 

табл. 7.8, берем значения коэффициентов корреляции: 

приведеиной в 

�1 -0,276�2 =0,939, 
�1 ( -0,276) + �2 = -0,503, 
�=1-(-0,276)2 =0,9238, 

� 1 = 0,939- ( -0,503). ( -0,276) = 0,8002, 
� 2 = -0,503-0,939. ( -0,276) = -0,2438 

Получаем значения �-коэффициентов: 

�1 =0,856; �2 = -0,267. 
Получаем уравнение регрессии в стандартизированном масштабе: 

t0 =0,856t1 -0,267t2. 
Сила влияния первой переменной в 3 с лишним раза превосхо

дит силу влияния второй переменной на цену товара. 

От стандартизированной регi5ессии можно перейти к уравнению 

регрессии в натуральном масштабе, т. е. 

у=а+Ь1.2х1 +Ь2.�х2• 
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Коэффициенты регрессии в натуральном масштабе находятся на 
коэффициентов: 

где cr о = cr у; cr 1 = cr х, ; cr 2 = cr х, · 
Вычислим значения коэффициентов регрессии: 

ь =08569,196 =1447· l.2 ' 5 44 ' ' 
' 

ь = -0 267 9·196 = -0 958· 2.1 ' 2 563 ' ' 
' 

а= 56- 1,447 ·16,3 - ( -0,958) · 9 =41,04. 
Получаем уравнение множественной регрессии в натуральном 

масштабе: 

· Ух,х, ·= 4 1,04 + 1,45х1 - 0,96х2 • 

Коэффициенты регрессии этого уравнения зависят от размерно
сти объясняющих переменных и не могут сравниваться. 

Это уравнение может быть использовано для анализа и прогноза 
цены товара (у), поскольку две учтенные переменные объясняют 
94,5% вариации у. 

Кроме значения совокупного коэффициента детерминации, важно 
знать вклад каждой объясняющей переменной. Он измеряется коэф
фициентами раздельной детерминации. Формула коэффициента раз
дельной детерминации основана на следующем представлении коэф
фициента совокупной детерминации: 

R2 = ..f, r А L yx , JJ i ' 
i=l 

т. е. R2 -сумма произведений парных коэффициентов корреляции и 
коэффициентов. Отсюда коэффициент раздельной детерминации ра-

По данным примера: 

d12 =0,939 ·0,856 =0,804, 

d � = -0,503. ( -0,267) = 0,1 34. 

Таким образом, за счет вариации дальности перевозки товара 
·объясняется 80,4% вариации цены, а за счет вариации расходов на 
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рекламу - всего 13,4 %. Сумма коэффициентов раздельной детермина
ции равна R2. 

Обратим внимание на то, что значение коэффициента регрессии 

Ь1.2 отличается до того, что имеется в уравнении парной регрессии. 
Это происходит за счет «очищения» меры влияния дальности пере
возки (х 1) на цену товара (у), устранения воздействия расходов на 
рекламу (х2). 

Мы подробно разобрали технику построения уравнения множест
венной регрессии, которое позволяет получить оценки параметров 
уравнения регрессии, используя толыко микрокалькулятор. Конечно, в 
современных условиях построение регрессии и расчет показателей 
корреляции производят с помощью ПК и пакетов прикладных про
грамм Ехсе1, либо более специализированных: Statgraphics или 
Statistica и т. д. В любо� случае, нажимая клавиши компьютера, нуж
но понимать логику расчетов и назначение каждого показателя, а 
для этого неплохо построить хотя бы одно уравнение регрессии с по
мощью микрокалькулятора, воспроизведя весь процесс шаг за шагом. 

7.6. Использование регрессий в социально-экономических 
исследованиях 

При использовании регрессий в решении конкретной задачи убе
дитесь, что выполнены· следующие условия построения регрессии: 

- исходные данные однородны; 
....:. число рассматриваемых переменных не слишком велико: для 

получения надежных оценок коэффициентов регрессии число объяс
няющих переменных должно быть не менее чем в 6 раз меньше чис

ла наблюдений, 6k $ n; 
- среди объясняющих переменных отсутствует коллинеарность, 

т. е. нет дублирующих переменных. 
Получив уравнение регрессии, прежде всего обращаем внимание 

на знаки при коэффициентах регрессии. Следует выявить те перемен
ные, коэффициенты регрессии при которых имеют знаки, не соответ
ствующие теоретическим представлениям. Например, если в уравне
нии регрессии, описывающем зависимость продуктивности коров от 
ряда факторов, оказалосЬ, что заработная плата работников имеет ко
эффициент регрессии со знаком «минус», нужно разобраться, не яви
лось ли это следствием функлиональных связей м�жду объясняющи
ми переменными и результатом, нет ли коллинеарности. · 

Все вычисления делаются на ПК. В распечатке обязателЬно указы
ваются значения t-критерия для каждого из коэффициентов регрессии: 

. ь 
t=-1 

Sь 
, 

1 

где Sь - среднеквадратическая ошибка коэффициента регрессии. 1 
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Коэффициент регрессии сч;итается статистически значимым, если 
его значение превосходит среднеквадратическую ошибку не менее 
чем в 1,95 раза, т. е. t�1,95. 

Показывается значение· скорректированного R2, корректировка де
лается на число ·наблюдений и число объясняющих переменных: 

скорр. -1 (1 R ) • R2 _ _ _ 2 ( n -1 · ) 
n.-k-1 

где n - число наблюдений; k -число объясняющих переменных. 
Как уже отмечал ось, регрессия используется для целей ·анализа и 

прогноза. При значении коэффициента детерминации, близком к еди
нице,. можно использовать регрессию для аншlИза деятельности единfЩ 
совокупности. Анализ основывается на разложении вариации результа
-щвного признака: 

yi -у =(yi -У) +(yi - yi ). 
Первое слагаемое - отклонение рассчитанных значений у для от

дмьной единицы от средней по совокупности, которое возникает за 
сч.ет отличия значений факторных признаков у данной единицы от 
средних значений по совокупности. 

В самом деле, 

Yi =а+ Ь, Хи + b2x2i + ... +bkxki · 

Параметры регрессии- суть средние величины, а значения фак
торных переменных используются фактические, т�. которые зареrист
рирова�ы для i-й единицы совокупности. Среднюю можно предста
вить следующим образом: 

у= а + Ь1 х1 + Ь2х2 + ... +bkxk. 
Действительно, разность (yi -У) определяется только отклонения

ми (xii - х1 ), где j- номер переменной; i- номер �диницы. 
Пример. По данным, приведеиным в табл. 7.9, вычислим по урав

нению регрессии у= 41,04 + 1,45х;- 0,96х2 ожидаемые значения цены 
товара. 

Таблица 7.9 
Анализ цены товара 

Фирмы У; (руб.) у, у,-у у,-у, (у,-у;)' 
45 46,83 -9,17 -1,83 3,3489 

2 50 53,64 -2,36 -3,64 13,2494 
3 55 54,40 -1,60 0,60 0,36 
4 70 68,15 12,15 1,85 3,4225 
5 62 63,79 7,97 -1,97 3,8809 -
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Продолжение табл. 7.9 

Фирмы . У; (руб.) У; У;- у У;- У; (у i у)' 
6 65 64,51 8,51 0,49 0,2401 

7 45 40,27 -15,73 4,73 22,3729 

Итого 392 392 х х 47,7694 
1 

Из табл. 7.9 видно, что у фирм 1, 2, 3, 7 ожидаемая цена (если 
бы установленные закономерности влияния объясняющих перемен
ных действовали без отклонений) бьmа бы ниже средней по совокуп
ности. Причину этого можно найти, сравнивая конкретные значения 
переменных х1 и х2 со средними значениями. Скажем, для фирмы 1 
имеем: 

1,�5-(10- 16,3) = -9,135, 

0,96-(9 - 9) = О, 

т. е. все отклонение от средней цены объясняется более близким рас
стоянием транспортировки товара. 

Второе отклонение (у 1 -у 1 ) -остаточная часть вариации у, не объ
ясненная регрессией. В то же время при высоком значении R2 эту раз
ность можно интерnретировать как результат отличия силы влияния 
объясняющих переменньiХ в условиях конкретной фирмы от средней 
силы влияния, т. е. 

у; = а + bli xli + Ь2; Xz;, 

У1 =а +Ь1х11 +Ь2х21• 

Разность· (у1 -у 1 ) возникает за счет использования воздействия 
факторньiХ переменньiХ на результативную переменную, т. е. за счет 
(bji- bj). 

Так, у фирмы 1 влияние факторньiХ признаков (дальности пере
возки) и затрат на рекламу недоиспользуется, тогда как фирма 7 до
бивается полной отдачи от этих факторов. 

Регрессия используется для прогнозирования. Скажем, 'можно 
рассчитать ожидаемую цену при дальности перевозки товара 40 км и 
затратах на рекламу 12 тыс. руб.: у= 41,04 + 1,45 · 40- 0,96 · 12 = 

= 87,5"' 88 руб. 
Это точечный прогноз. Он оправдан, если значения объясняющих 

переменньiХ находятся внутри интервала фактических значений фак
торов. Если же они вьiХодят за эти границы, то правильнее дать ин
тервальную оценку. ожидаемого значенШI результата. 

Средняя ошибка прогноза для индивидуального значения образу
ется из ошибки прогноза положения линии регрессии и остаточной 
вариации переменн<?й у: 
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т
2 =S Yk Yocm 

Отсюда 

sacm =�47,7694 
=3,46 руб., 

7-3 

= 3,46 _! + 
561,69 

= 1,69 руб. 
7 20 7,43 

При предnоложении, . что расстояние перевозки будет равно 
км цена товара составит с вероятностью 0,95: 

88 руб.± 2,14·3,85 руб., т. е. от 79,76 до 96,24 руб. 

Измерение связей неколичественных переменных 
Методы корреляционного и реr:рессионного анализа предназна

чены для количественных переменных, т. е. переменных. измерен
ных на интервальной шкале. В· практических задачах все чаще тре
буется измерение связей неколичественных переменных, измерен-

на номинальных и порядковЬIХ шкалах. Это вызвано 
повышением внимания к изучению социальных процессов, где ве
лика доля нечислов0й информации. Кроме того, актуализировалось 

·Понятие «коммерческая тайна». Так, при опросах менеджеров 
фирм об объеме расчетов с поставщиками, соотношении дебитор
ской и кредиторской задолженности респонденты предпочитают 
не давать. точные количественные ответы, а указывать на измене
ние ситуации: 

. 
улучшилось, ухудшилось, осталось без изменения; 

повысилась, понизилась, сохранилась на прежнем уровне и т. д. 
Развитие конкурентных рынков способствовало разработке методик 
построения рейтингов фирм, банков, учебных заведений и т. д. 

·Рейтинг - по сути порядковая переменная, и для изучения зависи
. мости рейтинга от· каких-либо характеристик должны использовать

ся меры связи, предназначенные для порядковых переменных. При 
этом единицам совокупности присваиваются ранги по разным при
знакам, т.е. порядковые номера единиц совокупности в ранжйро
ванном ряду. Связь между ними определяется коэффициентом кор-
реляции рангов. Наиболее распространенными мерами связей между 
порядковыми переменными являются коэффициенты корреляции 

, рангов Спирмена и Кендэлла (названные по фамилиям английских 
'ученых, разработавШих этИ меры связи). 
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Формула коэффициента корреляции рангов Спирмена основана 
на формуле коэффициента парной корреляции: 

!.<Рх, -Рх )(Pv, -Ру) 
1 

где Рх -ранг 1-и единицы совокупности по переменной х; Рх- сред
ний рант по переменной х; Ру, -ранг i-й единицы совокупности по 
переменной у; Ру -средний ранг по переменной у. 

Очевидно, что коэффициент ранговой корреляции изменяется, 
так же как и коэффициент парной корреляции, в интервале от - 1 до 
1 (по абсолютной величине-[О, 1] ). 

Путем преобразований приведеиной формулы Ч. Спирмен полу
чил выражение коэффициента ранговой корреляции, которое обычно 
используется: 

6�>i2 
=1- ' 

n(n2 -1) 

где di- разность рангов по переменным х и у для i-й единицы сово
'купности; n- число наблюдений. 

Иногда- коэффициент ранговой корреляции обозначается грече
ской буквой р. 

Пример. Пять фирм, производящих молочные продукты, проран
ЖИрованы по. рангам, соответствующим оценке покупателями качест
ва их продукции. Параллельна получены ранги этих фирм по резуль
татам опросов магазинов розничной торговли. Пол}";;ены следующие 
результаты ( табл. 7. 1 О). 

Фирма 

А 

Б 

в 

г 
д 

Расчет коэффициента ранговой корреляции 

Ранг покупателей р,, Ранг продавцов Р,, 

1 2 

2 1 

3 5 

4 4 
5 3 

6 ·10 r =1- =05. РхР,. 5(25 -J) ' 

Таблица по 

--
. d: 

1 

1 

/ 4 
о 
4 

В данном случае связь умеренная: оценки покупателей не слишком 
коррелируют с оценками продавцов. 
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Измерим ту же корреляцию с помощью коэффициента Кендэлла -t: 

s 't= ----
1 ' 
-n(n-1) 
2 

·. где s - фактическая сумма рангов; 1/2n·(n -1)- максимальная сумма 
рангов. 

По данным примера: 
s = (3 - 1) + (3- О)+ (О- 2) +(О- 1) = 2, 

s рассчитывается по рангам у. Для каждого ранга определяется число 
' рангов выше данного и вычитается число рангов ниже данного. И 
· так для всех единиц. В результате 

't= 2 = 0" 
1 

,.._, 

-. 5(5 -1) 
2 

' т. е. коэффициент 't дал еще более строгую оценку измеряемой свя- _ 
зи. При большом числе наблюдений и нетесных связях rP Р пример-
но в 2,5 раза больше 't. 

' ' 

Рассмотрим, как изучается связь между номинальными переменны-. 
ми. Здесь значения переменных не участвуют в измерении связи. Вся 
информация о наличии или отсутствии связи содержится Лишь в час

.· тотах появления сочетаний признаков х и у. Основой изучения связи 
номинальных переменных служит таблица сопряженн()сти -двумерное 
распределение единиц совокупности по переменным х и у (табл. 7.11). 

Таблица 7.11 

Табл�а сопрЯJКеииости 

Переменпая х Переменпая у Итого 
х У1 У2 Уз Ур 

х

, 
nн nJ2 nJз n,P ni 

Xz Х21 Xzz Хzз Xzp nz 

хз ХзJ Хзz Хзз Хзр nз 

Xm Xmi Xmz Хтз 
Xmp nm 

Итого n.1 n.z n з n.p n 

В итоговь� частотах точкой обозначено суммирование по одному 
подстрочнь� значков. 
Частоты, стоящие в клетках таблицы, называются клеточными час

тотами. Именно по их значениям судят о наличии и тесноте связи. 
Если единицы совокупности' концентрируются в диагональных клет-
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ках таблицы, то налицо наличие связи; если же такой концентрации 
не наблюдается-связи может не быть. 

Факт наличия связи устанавливается с ПОМОЩЬЮ критерия х2: 
2 "" (nij-n ij  )2 

Х =��---л-

nij 

где nii- фактическая клеточная частота, т. е. число единиц с i-м зна
чением признака х и j-м значением признака у; nii -теоретическая 
клето�ная частота, отвечающая предположению о независимости пе
ременных х и у, т. е. отсутствию связи. 

Как известно, вероятность двух независимых событий равна про
изведению их вероятностей: 

. n nJ р(х;у) = р(х). р(у) = 
-'· . _· . 

n n 

Для того чтобы от вероятностей (частостей) перейти к частотам, 
вероятность нужно умножить на n. Получаем формулу теоретической 
клеточной частоты: 

n; ni n;. · n1 
nii =-· ·-· n =---,· 

n n n 

т. е. итог по строке нужно умножить на итог по. столбцу и разделить 
на общее число данных. 

Сумма теоретических частот во всех клетках таблицы равна обще
му числу наблюдений n. Сумма теоретических частот по строкам и 
столбцам таблицы равна соответственно n; и n1. Таким образом, тео
ретические частоты -это перераспределение исходных данных в 
предположении, что связь между переменными х и у отсутствует. 

Величина х2 показывает, насколько велико расхождение фактиче
ских частот с теми, которые бьmи бы, если бы х и у бьmи независи
мыми. Такое расхождение так или иначе всегда будет, поэтому суще
ствует таблица критических значений критерия Х2, которая содержит 
предельно возможное значение Х2 отвергает прещюложение о незави
симости переменных (см. Приложение). 

Распределение Х2 зависит от числа степеней свободы и уровня 
значимости а. Число степеней свободы определяется следующим об
разом: 

d . f.= тр- т- р + 1 =( т - 1)(р � 1), 

где т -число категорий переменной х, или число строк т1;1блицы со
пряженности; р- число категорий переменной у, или число столбцов 
таблицы сопряженности; тр- число клеток таблицы сопряженности. 

Уровень значимости -это вероятность отклонить гипотезу о неза
висИмости переменных при условии, чт-о она верна. Обычно уровень 
значимости принимается равным а = 0,05 или 0,0 1 (5% или 1%). 
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Вычисленное по ВЬШiеуказанной формуле значение Х2 <х �абл) сравни

вается с критическим (табличным) значением Х2 при .nанном числе сте
пеней свободы и принято м уровне значимости (Х �.d 1. ). Если 

х 2 > Х 2 то делается вывод о наличии связи признаков х и у, и, 
факт. a,d.f.' 

наоборот, если Х�акт. � X�.d.f.' то гипотеза о независимосn: х и у не от

kЛоняется, т.е. наличие связи не может считаться доказшtным. 
Пример. При анализе работы фирмы, оказывающей сантехниче

ские услуги как компаниям, так и индивидУальным заказчикам, воз
никла необходимость оценить, н�т ли связи между типом клиента и 
качеством обслуживания. ·С этой целью бьmа построена следующая 
таблица сопряженности ( табл. 7. 12 ). 

Соотношение тиПа кл,иента и качества обслуживания 

Качество обслуживания 
Клиенты 

Не устраивает 

Компании !50 

Индивидуальные заказчики 352 

Итого 502 131 

Таблица 7.12 

Количество 
обслуженных 

168 

465 

633 

Анализируя данные табл. 7. 12, видим, что среди обслуженных 
компаний лишь 10,7% вьlсказали претензии к качеству обслуживания, 
тогда как из индивидуальных заказчиков доля тех, кого не устроило 
качество работ, составила �24,3%. Чтобы удостовериться, что связь ме
жду типом клиента и качеством обслуживания суmествует, вычислим 
значения. Для этого рассчитцем теоретические частоты, которые за
пишем в клетках таблицы в правом верхнем углу. 

1111 
= 502 -168 

= 133,2; 1112 = 
131·168 

= 34,8; 
633 633 

= 502 . 465 
= 368,8; /12

2 
= 131· 465 

= 96,2. 
633 63'3 

-

Учитывая, что мы имеем дело с таблицей 2х2 (четерх:клеточной) 
можно бьmо бы не вычислять n21 и n22, а получить их как разность 
(n1 -n11) и (n2 -n12 ). 

Поскольку теоретические клеточные частоты -рассчитанные вели
чины, они могут быть нецелыми числами. Сумма всех теоретических 
частот равна n = 633, итоги по строкам и столбцам таблицы равны 
итоговым частотам. 
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х 2 =050-133.2)2 +(352-368,8)2 +08-34,8)2 +013-96.2)2 =13.92 . 133,2 368,8 34,8 96,2 
Табличное значение Х2 

при числе степеней свободы df = 
= (2 - 1)(2 - 1) = 1 и уровне значимости а = 0,05 (т. е. при 95% дове
рительной вероятности) составляет 3,84 (см. Приложение ). 2 2 . ХФОкт. >Хташ..• следовательно, наличие связи может считаться дока-
занным: действительно, тип клиента сказывается на качестве обслу
живания. 

После того как связь установлена, приступают к ее измерению. Х2 
не является мерой связи. Его величина зависит от объема совокупно
сти, числа строк и столбцов таблицы. О � Х 2 < оо, т. е. значение может 
быть сколь угодно большим. 

Измерение тесноты связи производят с помощью коэффициентов 
взаимной сопряженности. Все они основаны на нормировании х2: по
гашении зависимости от числа наблюдений и размерности таблицы. 
Все эти меры связи изменяются в интервале [0, 1 ]. 

Коэффициент взаимной сопряженности К Пирсона: 

� Г<Г Р=
��

=
��

· 

где <р2 = Х 2 : п. 
Этот коэффициент не принимает во внимание число категорий 

для переменных х и у. Более совершенным является коэффициент сопряженности А. А. Чупрова: 

Т= 
(d.f. )1/2 

<р2 

�( т� l)(p--: 1) 
Этот коэффициент в случае, если табЛица не квадратная, никогда 

не достигает 1 . 
Модификацией этого коэффициента является коэффициенrh взаимной сопряженности Г Кра.мера: 

С= 
min[т-1, р-11 

т. е. в знаменателе подкоренного выражения берется минимальная из 
величин: число строк без единицы либо число столбцов без единицы. 
Для квадратных таблиц С = Т. 
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По данным примера: 

<р2 = 13•92 =0,022, d.f.= 1. 633 

/ 

Тогда Р=0,147; Т = С = 0 ,1'47 . 

Если таблица сопряженности не является четырехклето•шой, то 

Р> (Т, L). 
Для таблиЦ 2х2 разраqотаны специальные меры связи. Основные 

из них- коэффициент ассоциации и коэффициент контингенции. 

Коэффициент ассоциации равен: 

По данным примера: 

k = 150·113-352·18 =10 614=0,148. 
ассоциации -JI68. 465 · 502 · 131 71 6 7 5 

Коэффициент контингенции определяется следующим образом: 

По данным примера: 

k =150·113-352·18=10 614=0,456. 
контингеющи 150 · 113 + 352 · 18 23 286 

Коэффициент контингенции дал значительно более высокую 

оценку тесноты связи. Недостаток этого коэффициента в том, что 

если хотя бы одна из клеточных частот равна нулю, то коэффициент 

контингенции становится равным единице. 

Таким образом, для каждого уровня измерения переменных разра-

ботаны соответствующие меры связи. 

Контрольные вопросы и задания 

l. Приведите пример стат�стической и корреляционной связи. 
? 2. В каком случае достаточно использовать уравнение парной регрессии. 

"? з. в чем смысл коэффициента парной корреляции, каковы. границы его значении. 
4 Поясните смысл коэффициентов частной и множественной корреляции. 
s: Каковы условия построения уравнения множественной регрессии? 
6. Каковы направления анализа на основе уравнения регрессии? 
7. Как использовать уравнение регрессии для прогноза? 
8. Если в системе трех переменных х1, х2, у объясняющие переменные имеют поло

жительную корреляцию между собой, то как изменяются коэффициенты регрессии
? 

в 
линейном уравнении множественной регрессии по сравнению с парными регрессиями. 

9. Какой из коэффициентов ранговой корреляции дает более строгую оценку тес-
ноты связи? ' 

10. Повлияет ли на величину х
2 

перестановка строк и столбцов таблицы сопря-
женности? · 

? ll. Какие ограничения накладываются на колебания теоретической частоты. 
12. Почему критерий х' не может ·испоЛьзоваться в качестве меры теснот�1 связ� 

между номинальными переменными? Какие меры связи разработаны для этои цели· 



Глава 8 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
экономич�ских покдЗАТЕЛЕй 

8.1. Ряды динамики как основной источник 
проrнозирования в э�ономике 

Проmозированне- это оценка будущего на' основе rлубокоrо анализа 
теiЩеiЩНЙ развития социально-экономических явленИй и их взаимосвя
зей. Процесс прогнозирования предполагает выЯвление возможных 
альтернатив. развития в перспектине для обоснованного их выбора и 
принятия оптимального решения. 

Прогнозирование ведется на, основе использования широкого 
·спектра информации. Но первоначальный этап прогнозирования в 
э

.
кономике всегда связан с анализом 'временньlх рядов, который по

зволяет охарактеризовать закономерность. измененИя явления во вре
�ени. Примером временного ряда может служить табл. 8.1. 

Таблица 8.1 

Численность занятого населения России 

(в cpeднeJtt за год, м.лн. чел.) 

- 1990 r. 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 r. 1995 r. 1996 r. 1997 r. 1998 r. 1999 r. 

Численность 75,3 73,8 72,1 70,9 68,5 66,4 .66,0 65,0 63,7 65,0 
занятого 
населения 

Как видим, в .1990-'1998 гг. в России численность занятого насе
ления систематически снижалась и лишь в 1999 г. наблюдался рост. 

Временной ряд называется также рядом динамики и представляет 
собой ряд ·последовательно расположенных во времени числовых зна
че�ий . соотвен;.твующего показателя. Он состоит из двух элементов: 

1) периода времени; за который или по состоянию на который 
приводятся число��е значения; 

2) числовых значений т�ю или иного показателя, называемых 
уровнями ряда. 

В н.ашем примере численность занятого населения - это уровни 
ряда, обозначаемые обычно через у, а период времени, к' которому 
они относятся, - годы, обозначаемые обычно через t. 

По характеру отображения динамики временньlе ряды делятся на 
момеnтные и интервальные. Уровни моментн.QIХ рядов динамики харак
теризуют объекты изучения по состоянию на определенный момент 
времени: численность населения на конец года (или на дату перепи-
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си), численность работников предприятия на начало каждого мес.sща, 

товарные запасы на складе на начало каждого дня и т.д. Уровни ин

тервальньiХ рядов диНа('fики характеризуют явления за qпределен�jый 

промежуток, интервал времени: товарооборот магазИljа за квартал, ПРI!I· 

бьmь предприятия ·за год, выпуск продукции за месяц и т.п. В рас

смоТренном выше примере численность занятого населеiПЩ дана в 

среднем за год, поэтому рм, представленный в табл. 8.1,- интерваль

ный. 
Если уровни ttнтервального ряда представляют собой абсолютные 

величины, то их можно суМмировать во времени, т.е. переходить от 

ряда динамики с малыми временньlми интервалами к более крупным 

промежуткам времени. Так, от ряда динамики с месячной выплавкой 

стали мо)!Що перейти к ряду динамики с годовой выплавкой стали, 

суммируя месячные уровни. Кроме суммирования, можно дробить 

уровни интервального ряда · и определять их значения за малЬIЙ ин

тервал времени. Так, от годовьiХ уровн�й розничного товарооборота, 

разделив их на 12, можно перейти к ряду . динамики о среднемесяч

ном товарообороте за каждый год. СумМируя уровни интервальньiХ 

р�дов из абсолютн,ьiХ величин, можно строИть ряды динамики с на

растающими итогами (см. табл. 8.2). 

Таблица 8.2 

Начислено по предприятию в Пенеионный фонд в 1-м полугодии 2001 г. 

Месяц За соответствующий месяц, руб. 

26 560 

30 140 

29 580 

32 110 

33 070 

35 245 

186 705 

За период с начала года (нарастаю
щим ятогом), руб. ' 

26 560 

56 700 

86 280 

118 390 

151 460 

186 705 

. Сумма уровней интервального дИнамического ряда из абсолютньiХ 

величин за каЖдый период времени равна нарастающему итогу за 

весь период времени. В нашем примере за 1-е полугодие бьmо начис

лено в Пенсuонный фонд России .186 705 руб. Нарастающие итоги 

широко . используются на предприятиях для расчета сумм н.алоговьiХ 

. платежей: валовая прибьmь за 1 квартал, 1-е ·полугодие, 9 месяцев 

года, за год - по налогу на прибыль; нарастающие итоги по месяцам 

с начала года (как показано в табл. 8.2)- по единому социальному 

налогу (взносу). 
Уровни моментнога динамического ряда не меняются с измене

нием временного промежутка. Так, если КУРС домара' дан по сос�оя

нию на каждый день года, то при переходе к ряду динамики с ук-
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рупненным интервалом (например, по декадам) ряд укоротится, но с�ми уровни на начало каждой декады останутся прежними. Прогнозирование можно провоДить как на основе одного, изолированного ряда динамики (моментного или интервального), так и по системе вз�имосвязанных рядов динамики, т. е. на основе нескольких времен
НЬIХ рядов. 

Если информация представлена в виде одного динамического ряда, то основной задачей выступает выявление тенденции в иЗмене�ии уровней ряда. Так, из табл. 8.1 просматривается тенденция к снижению уровней ряда. Выразив ее количественно, т. е. установив как конкретно снижается численность занятых ежегодно; можно ис� пользовать данную тенденцию в экстраполяции, �т. е. по данным дИнамического ряда определяются неизвестные его значения в будущем. Экстраполяция- это еще не окончательный прогноз, но один из его вариантов. Смысл экстраполяции можно представить графически (рис. 8.1). 

у 

30 

20 

10 

прогноз 
----г ------ . 

/ 

......._.,. _____ "'" _____ _,� врЕ!мя х 

исследуемый период 
отрезок времени упреждения 

Рис. 8.1. Экстраполяция тенденции экономического показателя у 

График показывает, что на основе динамического ряда у выявлена �енденщщ повышения в виде. плавной линии, которая для целей прогнозuа продолжена (пунктирная линия) на будуЩее. Период, на которым дается оцен1(а будущего, называется периодом упреждения. По времени упреждения прогнозы классифицируются на:· оперативные (до 1 месяца); 
краткосрочные (до · 1 года); 
среднесрочные ( 1-5 лет); 
долгосро'Чные (свыще 5 лет). 
Различаясь по пер""оду упреждения, прогнqзы одновременно различаются по своему содержанию, информационной базе и по методам, используемым для :Прогнозирования. Оперативный прогноз предпо�агает, что в течение месяца не произойдет существенных изменении в деятельности предприятия. Прогнозные оценки· основываются 
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�а изучении тенденции временного ряда, предполагая ее стабильной. 
Краткосрочный прогноз также основан лишь на количественных из
менениях в объекте исследования, как правило, по данным одного 
,динамического ряда. ' . 

. . 

Среднесрочный и· долгосрочньЩ прi:>гнозы базирУются уже не 
только на количественных, но и на качественных Изменениях в объ
екте. Если в краткосрочном прогнозе могут быть использованы изо-� • 

• u лираванные ряды динамики и методы. экстраполяции тенденции, то 
. среднесрочный и тем более долгосрочный прогнозы требуют ком
рлек:сного исследования на· основе системы рядов динамJ-�ки эконо
мической ситуации, которая может сложиться в будуЩем, а такЖе 
учета реальных возможностей для. получения того или иного количе
ственного резу.ц:ьтата. Именно эти прогнозы должны учи;rывать раз
ные варианты, разви:гия объекта в перспектине и тем самым преду
сматривать активное воздействие ·человека на конкретные ·оценки 
прогноза о состоянии объекта в будуЩем. 

При прогнозировании возможны два подхода:. 
·изыскательсКI;IЙ .. т.е. поисковый, прогноз; 
нормативный, или нормативно-целевой, прогноз. 
Различие этиХ поДХодов прогнозирования . вид� о на рис. 8.2. 

у 

/ 
Рис. 8.2. Поисковые н нормативные проrнозы 

Поисковые прогнозы основаны на анализе рядов динамики (изуче
ния предыстории развития) и выдвижении гипотеЗы о сохранении 
тенденции и мехаnизма формирования явления (например, модель 
прибьmи имеет математическое выражение, которое можно использо
вать в прогнозе с тем же набором факторов, что и в текущем перио
де). Поисковые прогнозы-'- это по сути экстраполяционньщ прогно
зы, в которых используются либо . методы экстраполяции тенденции, 
либо методы статистического моделироваНия. 
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Нормативные прогнозы предполагают, что исходя из целевой уста
новки определяются нормьr, которые должны действовать в будущем. 
Таким образом, сначала задается уровень явления на дальнюю пер
сiтективу, а затем уже строятся прогнозы на более ближнее время. 
Нормативные прогнозы могут использоваться, например, при проrно
зировании спроса. Прогноз строИтся на основе заложенных в него 
рацtюн3льных и физиологических норм потребления товаров. Дается 
оценка степени удовлетворения потребности в товаре в текущий пе
риод времени и проводятся расчетные оценки, как ежегодно должен 
меняться спрос на товар, чтобы к концу периода упреждения его ве-
личина достигала соответствующего норматива. · . 

· При использовании временньlх рядов в прогнозировании исследо
вателю приходИтся решать ряд вопросов. 

1. Определение �� динамического ряда как перисща изучения 
предыстории развития. При нестабильной Экономической ситуации вряд 
ли возможны длиннь1е ряды динамики. Чтобы убедиться в конкретной 

' о 
величине протяженности временного ряда, для проrноза можно провес-
ти. периодизацию динамики, т.е. разделение длинного динамического 
ряда на этапы развития. Каждый этап включает · однороДные по сути 
интервалы времени, когда уровни ряда меняются количественно в од-
ном направлении (см. рис. 8.3) и с одинаковой скоростью. 

· 

На рис. 8.3 показано, что ряд дИнамики численности населения 
России с 1960 по 2000 г. имеет по крайней мере два этапа в разви-

. тии: с 1960 по 1991 г. :..._период роста и с 1 991 по 2000 г. -период 
снижения численности граждан. Таким образом, для прогнозирова
ния нельзя рассматривать весь временной ряд как единый период 
предыстории: 

2. Обеспечение сопоставимости уровней динамического ряда. Ч�
словые знаЧения того или иного показателя должны быть сравнимы 

·по разным временньlм. интервалам. Если' это требование анализа ря
дов дИнамики не соблюдается, то могут быть сделаны неправильные 
выводы о закономерности изменения �вления во времени. 

Несопост�вимость уровней 'ряда динамики может .быть обусловле
на разными причин_ами: 

.изменением границ территории; 
изменением методологии расчета показателей (например, уровень 

производительности труда в одни годы приведен в расчете на одного 
работаЮщего, а g другие -на одного рабочего); 

· 

изменением цен для стоиМостных показателей (например, в 
1999 г. 'объем ВВП России составил 4546 млрд. руб., что на 69% 
выше уровня 1998 'г.; элиминировав влияние ценового фактора, полу-
чим рост данного показателя лишь на 3,2%); ' _ 

. изменением единиц измерения (например, 1 января 1998 г. в Рос
сии бьmа . произведена. деноминация рубля -понижени е нарицательной 
его стоимости в 1000 раз; поэтому при сравнении 1998 г. с 1997 г. в 
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Рис. 8.3. Динамика численности населенИя России с 1960 по 2000 r. 

одном ряду динамики показьmаю:rся 1991 г. в тысячах рублей и в руб-
1998 г.); 

· 

измен�нием круга охватываемых предприятий за ряд лет ( особен
остро этот в«шрос возникает при анализе малого бизнеса, для ко-

характерна частая смена деятельности); · · 
различной ·продолжительностью интервалов· времени, к которым 

�nтu""a'r"cr уровни (нельзя в рамках одного дИнамического ряда при
данные за гоД и за 9 месяцев года или· в одном ряду совме

даиные в нарастающих итогах за ряд лет: в январе следующего 
будет резкое снижение урQВНЯ по сравнению с декабрем преды

года, фиксирующего ·значение показателя · за год). 
u ' 

Для обеспечения сопоставимости уровнеи временного ряда могут 
произведены дополнительные расчеты. Одним из них, наиболее 

используемым в статистической праК"Iике, является ·смыкание 
динамики. Суть его состоит в lfoм, что в_ год изменения мета

. расчета уровень ряда приводится в двойной оЦенке: . по 
и новой методике (или в .старых и новых границах при тер

изменениях). Это позволяет для данного года найти 
уровней и на его основе пересЧитать уровни прошлых 

Та,к, если в районе в 1995 г. бьmи изменены границы и 'Щслен
занятых в экономике составила в прежних границах 500 тыс. 

а в новых границах-600 ты с. человек, то коэффициент пе
уровней в 1995 г. равен 1,2 (600:500). Умножая на этот кo

э<t,фJЩJiieiп уровни ряда динамики в прежних границах, приводим их 
виду (см. табл. 8.3). · 
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Таблица 8.3 

Дшtамика численности занятЬIХ .в экономике района за 1991-1999 rr. 

(тыс.' чел.) 

Числе!Пiость. занятых 1991 r. 1992 r. 1993 r. 1994 r. 1995 r. 1996 r. 1997 r. 1998 r. 1999 г. 

В прежних границах 570 565 550 520 5оЬ - - - · -
В новых границах - - - - 600 590 585 582 584 

Сомкнутый ряд 684 678 660 624 600 590 585 582 584 

3. Выбор одного или нескольких взаимосвязанных рядов динами
ки. При одновременном испольЗовании в анализе нескольких рядов 
динамики возникает пробЛема обеспечения соnоставимости их уровней 
в одни и те же nериоды времени. Особое внимание надо обращать на 
соnоставимость уровней .интервальных и моментных рядов динамики. 
Например, сравниваются за ряд лет nрибыль предnрИятия (интерваль
ный ряд) и стоимость основных производственных · фондов на конец 
года (моментный ряд). Их соnоставление дает характеристику эффек
тивности использования основных nроизводственных фондов. Однако, 
чтобы такое. соnоставление бьmо возможным, необходимо уровни мо
ментного динамического ряда пересчитать в среднегодовые уровни, 
что сделает ряды сравнимыми, ибо прибьmь и стоимо?ТЬ основных 
фондов будут отражать годовые значения. 

ЛюбФЙ nропюз, основанный на информации по рядам динамики, 
начинается с оnределения аналитических nоказателей динамики, ко
торые раскрывают, как именно изменяются уровни ряда-в каком 
наnравлении и с какой интенсивностью. 

8.2. Аналитические показатели динамики 

Уровни временнОго ряда могут изменяться в самых разных направ
лениях: они. могут возрастать или убьmать, повторять ранее. достигнутьтй 
уровень.· Интенсивность их изменения бьmает различной. Уровни ряда 
могут изменяться быстрее или медленнее; Для характеристики развития 
явления во времени nрименя;ются следующие nоказатели: 

а) абсолютные nриросты (ду);' 
б) темnы роста (Тр); 
в) темпы nрироста (снижения) (дТР); 
г) абсолютное ускоренИе или замедленде (д"); . 
д) относительное ускорение (д "ТР ). 
Абсолютный прирост (абсолютное изменение) уровней ряда рассчи

тьmается как разность двух уровней. Он показывает, на. сколько единиц 
уровень одного периода больше или меньше' уровня ·другого периода. 

· В зависимости от базы сравнения абсолютные nриросты могут 
быть цеnными. и базисными: 

Д у цепной =У i - У i -1 ; Д базисный = У i - У О • 

114 

Если каждый последующий уровень ряда динамики сравнивается 
своим nредыдущим уровнем; то nрирост наЗывается цепным. Если 
в качестве базы сравнениЯ выступает за ряд лет один и тот же 

то прирост называется базисным. 
Один и тот же По величине абсолютный nрирост может означать 

(см. табл. 8.4). 

Таблица 8.4 

Динамика объема продукции по предприятию за 1995-1999 rr. 

Произведе- АбсолюТНЬiе при
но продvк- росты, тыс. шт. 

ТемliЫ роста, % ТеМIIЫ nрироста, Абсолютное зна
чешtе 1% прн-

В нашем примере в 1996 и 1998 гг. абсолютное изменение обЪе
nродукции бьiло (Одинаковым-5 тыс. шт., но интенсИвность рос

объема nроизведенной продукции в эти годы бьmа различной:. в 
1996 г. nрирост в 5 тыс. ед. по сравнению с предыдущим годом со-

25%, а в 1998 г. по сравнению с предь1дущим годом -лишь 
3%. Аналогично один и тот же прирост в 1 О ты с. ед. для 1991 и 

999 гг. означает разную интенсивность роста: в 1997 г.-прирост 
по сравнению с предыдущим годом 40%, а в 1999 г.-25%.· 

Интенс
.
ивность изменения уровней временного ряда харШсrеризует

темпами роста и прироста. 
Темп роста есть отношение двух уровней ряда. Как и абсолютные 

inr>иtю<:тi.I· .. темnы роста могут рассчитываться как цепные и как ба-

тр = � ·1ОО; тр 
= !i_ · 100. 

цепной У i _1 базисный У 0 

1 • 

сравнения по периодам менЯется, то найденные темпы 
называются цепными. Если же база сравнения. по периодам не

(у0), то темпы роста называются базисными. 
Темnы роста, выраженные в коэффициентах, принято назьmать 

кр = у , Jyi-1; кр 
=yi 1 Уо· 

цепной базисный 
В анализе используется один из этих показателей: либо темп рос
либо коэффициент роста, ибо экономическое их содержание одно 
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и то же, но по-раЗному выражено: в % (Тр) и в разах (Кр). Так; по 
1 

данным табл. 8.4 можно сделать вывод, что наибольшая интенсив-

ность роста бьmа достигнута в 1997 г., когда темп роста составил 

140%, или в 1,4. раза превысил уровень предыдущег9 года. 

Если цепные темпы роста характеризуют интенсивность измене

ния уровней от года к Году (от месяца к месяцу), то базисщ1е темпы 

роста фиксируют интенсивность роста (снижения) за весь интервал 

·времени между текушим и базисным уровнями. Так, по данным 

табл. 8.4, базисный темп роста за весь период с 1996 по 1999 г. со-

ставил 250% (1995 г. взяt за базу сравнения). . 
Темп прироста· есть отнош�ние абсолютного прироста к предыдуще

му уровНю динамического ряда (цепной показатель) и к уровню, прИНЯ

. тому за базу сравнения ш;> динамическому ряду (базисный показатель): 

!1Тр 
цепной 

:;;, 
!1 цепной . 1 00; !1 тр 

У i _1 базисный 
�базисный ·100. 

Уа 

· По данным табл. 8.4, темп прироста для 1999 г. составит: цеп

ной-25% (
10

-100) и базисный- 150% (
30

-100), т. е. в 1999 г. объем 
. 40 20' 

проду:{щиИ: увеличился по сравнению с 1998 г. на 25%, а в целом за 

весь рассматрИваемый период прирост составил 150%. 

МеждУ цепными и базисными показателямд изменения. уровней 

ряда суruествует следующая взаимосвязь: 

а) сумма цепных абсолютных приростов равна базисному лрирос

ту (см. табЛ. 8.4, где в итоговой строке накопленный прирост за 

1996-1999 гг.- 30 тыс. шт. -совпадает с базисным абсолютным при

ростом для 1999 г.); 
б) произведение цепных коэффициентов роста равно базисному 

или равносильное этому деление рядом стоящих базисных· коэффици

ентов роста друг на друга равно цепным коэффициентам роста. Так, 

по данным табл. 8.4, имеем: 

1,25. 1,40 · 1,143 · 1,25 = 2,5, или 250%- базисный темп роста; 

200/175= 1,143; или 114,3%-цепной.коэффициент роста для 1998 г. 

Взаимосвязь цеriных и базисных темпов 
'
(коэффициентов) _роста 

позволЯет при аналИзе, если необходимо, · переходить от цепных пока-

зателей к (,'iазисньiм и наоборот; 
1 

в) темп прироста . связан с темпом роста: !1ТР = ТР :-100 (см. 

табл. 8.4,· где темпы прироста меньше темпов роста на 100). Поэтому 

при анализе обычно. приводится какой-то один из них: темп роста 

либо темп прироста. Зная цепные темпы прироста, можно опреде

лить базисный темп прироста. Для этого нужно от темпов прироста 

перейти к тем:пам (коэффициентам) роста и далее Jюспользоваться 

указанной выше взаимосвязью коэффициентов роста. 
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, 1 Так, например, изменеf!Ие цен на потребительские товары и уелу
за 1 квартал 2001 г. оказалось в Санкт-Петербурге следующим (см. 

• • l'atJtЛ. 8.5). 

Таблица 8.5 

Измен�ние цен 

за 1 квартал прирост цен составит: 

. (1,037 х 1,017 х 1,018) ·100- 100 = 7,4%, 

е. в марте 2001 г. iю сравнению с декабрем 2000 г. цены вырослИ 
7,4%. 
t:{тобы знать, что скрывается за каждым процентом прироста, рас-

"''''�ттn абсолютное значение 1% прироста как отношение, абсо-
прироста уровня за интервал времени к темпу прироста за 
промежуток времени: 

L\ цепной А=--'--
!1Тр 

цепной 

или А= ·/1 
/1це�ной =0,01yi-i" 

цепнои ·100 
Ун 

· Иными словами, . абсолютное значение ·1% прироста в данном пе
есть сотая часть достигнутого уровня в предыдущем периоде 

табл. 8.4, последнюю графу). В связи с этим расчет абсолютного 
lнaчeJrnя 1% прироста базисным методом не имеет смысла, ибо для 

периода это будет одна и та же величина- сотая часть уров-
базисного периода. 

· 

Абсолютные приросты показь:щают скорость изменен�р� уровней 
в едиНИцу времени. Если они систематически возрастают, то 

развивается с ускорением. Величина абсолютного ускорения оп
как !1" = 11'; -.,. !1 н , т. е. по аналогии с цепным� абсолют� 

приростом, но сравниваются между собой не уровни ряда, а их 
•vr\nr"",.''" - По табл. 8.4 в нашем · прf{Мере ускорение имело место 

в 1997 и в 1'999 гr., когда !1" = 1.0-:-5 = 5 ты�. шт. 
Если систематически. растут цепные темпы роста, то рЯд развивается 

относительным ускорение�. Оmосительное ускорение ·можно определить 
разность следующих друг за другом темпов роста или прироста: 

!1%=Тр -Тр или !1%=!1Т -!1Т . 
1 1-1 Pt Pt-1 

Полученная величина выражается в процентных пунктах (п.п.). 
данным: табл. 8.4, относительное ускорение имело место лишь в 

97 г. - 15 процентных пунктов по сравнениЮ с ·предыдущим годом. 
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Относительное .ускорение может быть измерено и с помощью. коэф
фициента опережения. 

Коэффициент опере!ж:ения определяется как отношение последу
ющего темпа роста к предьщушему: 

тр 
к - ' 

опережеиUя - т-· 
Р1-1 

В нашем примере коэффициент опережения для 1997 г. составил: 
1401125 = 1,12, что означает, что в 1997 г. темп роста бьш в 1,12 
раза больше, чем в 1996 ·г. 

Коэффициенты опережения принято рассчитывать в сравнительном 
анализе нескольких рядqв динамики. При параллельном изучении не
скольких рЯдов динамики обычно их приводят к одному основанию пу
тем расчета базисных темпов роста с одинаковой по времени базой срав
нения для всех рядов. Эrо позволяет наглядно видеть, для юrкого ряда 
интенсивность изменения уровнеЙ наибольшая. Сравнивая далее наиболь
шие темпы роСта с наИменьШими, определяют коэффициенты опереже
-ния в развитии ·одного ЯRЛения по отношениЮ к другому (Табл. 8.6). 

Таблица B.n 

Динамика доходов предприятия за 1� полугодие 2001 r. 

(тыс. руб.) 

Месяцы 
Прибыль от реализа- Прибыль �т nродажи 

Доходы по акциям ' ЦИИ ПРОIJУКЦИИ прочих активов 

Декабрь 2000 г. 205 30 21 
2001 г.: 

Январь 220 32 27 
Февраль 226 40 32 
Март 252 48 38 
Апрель 280 60 54 
Май 310 100 66 
Июнь 356 ' 120 88 

Во всех рядах заметна тенденция к росту из месяца в месяц от
дельных видов доходов. Однако сделать вывод об интенсивности роста 
отдельных видов доходов только по данным табл. 8.6 затруднительно. 
Для наглядности приведем ряды к одному основанию, приняв для ка
ждого из них за базу сравнения декабрь 2000 г. (табл. 8.7). · 

Как видим, наиболее· интенсивнq на предприятИи росли доходы 
По акциям, а также прибьшь от продажи прочих активов. Коэффици
енты опережения их роста за 1-е полугодие по сравнению с ростом 
прибьши от реализации продукции с0ставили: · 2,3 -для прибьши от 

/ продажи прочих активов и 2,4 -для доходов по акциям. 
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.Таблица 8. 7 
Динамика доходов предприя� за 1� полугодие 2001 r. 

(в % к дека(jрю 2000 г.) 

Прибыль от реализа- ПрибЬIЛЬ от продажи 
ции проiJУКции прочих активов Доходьi по акциям 

Средние по рядам динамики 

, Для обобщения данных по рядам динамики рассчитываются: 
, средний уровень ряда; 

среднИй абсqлютный прирост; 
. средний темп роста и прироста. 
Для . разных видов рядов динамики средний уровен�:� рассtJИТывает-
неодинаково. · · 

По интервальному динамическому ряду из абсолютнЪIХ величин· с · 
интервалами средний уровень определяется по е<редней IРИФ!\�етичесJюй · простой из уровней ряда: 

У; -:' уровни ряда для i-го периода; n - число уровней в ряду дина-
' 

8.4, средний за период объем произведенной 
составит: \ 

у = 170 1 5 = 34 тыс. шт., 

среднем ежего!I(но по предприятию за 19'95-19.99 гг. произво
даиное количество продукциИ. 

По' интервальному временнОму ряду из ОтносительньiХ и средних 
средний уровень определяется так же, как в сТатике, т. е. с 

информации по признакам, связанньiМ с осредняемьiМ. Так, 
ре,IщяlЯ урожайность должна определяться по средней арифметической 

.У= '2,yxf'2,x, 
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где у -урожайность по годам; х - посевная шющадь по годам. 
Однако часто в настоящее ·время при комnьЮтерной обработке 

данных средний уровень интервалы:�;ого ряда из относительных и 
средних величин также определяется по средней арифметической 
простой .. 

По' моментному динамическому ряду в зависимости от исходной 
информации средний уровень ряда определяется тремя способами. 

1. Если известны· данные об изменении уровня ряда внутри вре
менного промежутка, то среднИй уровень определяется как средНЯ51 
арИфметическая взвешенная: 

где у,- уровень момеНТ!:fОГО динамического ряда; t,--:: период, в тече
ние которого уровень у1 остается неизменным, т. е. период действия 
уровня у,. 

Пример. Имеются данные об остатках средств на рас:четном счете 
предприятИя. На О 1.01 остаток средств составил 100- ты с. руб.; 10.0 1 

·поступило от покупателей 250 тыс. руб.; 15.01 списано со счета на 
хозяйственные нужды 15 тыс. руб.; 18.01 снято со счета для выплаты 
заработной платЬI 180 тыс. руб.; 25.01 поступило ot покупателей 420 
тыс. руб. Других изменений до конца месяца не бьmо. Определим 
средний остаток средств на расчетном счете в Январе (табл. 8.8). 

Таблица 8.8 
Расчет среднего остатка средств на расЧе�ом счете 

Календарный период 
Остаток средств, тыс. Период действия 

руб. (v;) уровня, дней (t;) 
Y;t; 

01.01-09.01 100 9 900 

10.01-14.01 350 .5 1750 

15.01-17.01 335 3 1005 

18.01-24.01 155 7 1085 

25.01-31.01 \575 7 4025 

Итого 31 8765 

Исходя из Данных табл. 8.8, J:[Меем: 

у = 8765 / 31 = 282,7 тыс. руб. 

Рассмотренный метод расчета среднего уровня моментнога дина
мического ряда. является наиболее точным. . . . � 

2. Однако не всегда имеется информация об Изменении уровня 

моментнога ряда внутри рассматриваемого временнОго пр'омежутка. В 
этом случае средний уровень моментнаго ряда, динамики определяется 
приближенно как средняя арифметическая взвешенная из парных смеж
ных средних: 
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у = LYJ, 1 'Lt,, 
ji,- смежные парные средние, найденные как средняя арифмети-. 

из двух рядом стоящих уровней, т. е. \ 

t, -период действия средних ji, . 
Пример. Товарные запасы в магазине составили: на 01.01·-60 

ру,б.; Щt' 01.04_:75; на 01.08-50; на 01.11-62; на 01.0-1 следую-
года-80 тыс. руб. Определим среднегодовой товарный запас в 

(табл. 8.9). 

75 

50 

62 

80 

62,5 

56,0 

по 
4 

3 

2 

Таблица 8.9 

250,0 

168,0 

142,0 

Величин� ji, отображает средний уровенЬ за определенный интер
времен�. Так, с 01.01 по 01.04, т. е. за I квартал, средний ТОВ!!Р

запас составил 67,5 тыс. руб. ((60 + 75)/2}. Исходя из расчетов 
8.9, среднегодовой остаток товаров в магазине составлял: 

у =762,5 /12 =63,5 тыс. руб. 

3. Если интервалы между датами равны, то рассмотренная ранее 
арифметическая взвешенная преобразуется в тождественную 

среднюю хронологическую: 

1 1 
_ -

2
YI+ y2-f . . .  +yn-I+-

2
Yn у = _",__ _ __ 

_:_ _ _  ---=.о__ n-1 

формула используется, например, для расчета среднегодо
стоимости имущества при уплате налога на имущество. 

Пример. На · балансе предприятм числится имущество: на 
1.01-800 тыс. руб., на 01.04 � 1000, на 01.07-1600, на 01.10-1100, 

01.01 следующего года-1400 тыс. руб. В отличие от предыдущего 
liPИ�tep>a интервалы меЖду датами равны: онИ составляют квартал. Оп

имущество . в каждом квартале отдельно: 

.1 800 + 1000 квартал- · 
2 
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11 
1 000 + 1600 квартал- ; 

. 2 
1600 + 1100. 

III квартал 
2 

. , 

N 
1100+1400 квартал- �----

2 
Далее рассчитаем, какое имущество действовало в течение года в 

рамках любого квартала. ДлЯ этого можно сложить квартальные сред
ние . и поделить их сумму на 4: 

800+ 1000 1000 + 1600 1600 + 1100 1100 + 1400 . + + +-----
2. 2 2 2 

4 

Ветрудно видеть, что данная формула преобразуетсЯ в среднюю хроно
логическую, а именно: 

800 
+ 1000 + 1600 + 1100 + 

1400 

2 2 = 
4800 

= 1200 тыс. руб. 
4 4 

Кроме среднего уровня, при анализе и прогнозировании широко 
используются· средние показатели изменения уровней ряда, а именно 
средний абсолютный прирост ·и средний темп роста. 

· Средний аб�олютный прирост определяется как средняя арифмети-
ческая простая из цепных приростов: 

· 

- 1 
-

Д=- LДцепные' п 
Так как' L д цепны� = д базисное' средний абсолютный прирост можно оп
ределять следующим образом: 

- 1 Д = -(у n - У о ), п 
где Yn- последний уровень динамического ряда; у0- уровень, взятый 
за базу сравнения. 

Применительно к данным табл. 8.4 имеем: 

или, иначе, 
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х 
= 

5 + 10 + 5 + 10 
= 

30 
= 7,5 тыс. 

4 4 

- 1 д=-(50 -20)=7,5 тыс. шт., . 
4 

шт., 

среднем ежегодно объем произведенной . продукции возрастал 
тыс. ед. 

Для обобщения характеристики :интенсивности роста рассчитыва
средний темп (коэффициент) роста по средней геометрической 

п - число цепных. ко-

. к= 1.}1;25 ·1;4 ·1,143 ·1;25 = 1.}2,50 = 1,257. 

;ос•тв•етс:твс�mю' средний темп роста составит 125,7%. 
Учитывая взаимосвязь. цепн;ых и базисных темпов роста, средний 

роста можно представить следующим образом: 

- .. Fп 
к

=
�-:: · 

, Для нашего примера имеем: 

к= 1.}50 120 = 1;2�7. 

В средней геометрической корень степени· определяется как раз- . 
хронологических дат (1999- 1995·= 4). 

Прнмер. ·Объем экспорта в Японии характеризуется следующими 
(табл. 8.10). 

Таблица 8.10 

,, , Qпределим среднегодовой абсолютный прирост и темri роста за. 
1980-1985 гг., 1985-1992 rr. и 1992-1995 гг ... (см. табл. 8.11). 

nоскольку даты представлены здесь не от _года к году, а с интер
для расчета средних показателей динамики используются 

д =(у" -У0') 1 Т - среднегодовой абсолютный прирост; 

к = �у 
n 

1 У о - среднегодовой коэффициент роста, 

Т- продолжительность периода. 
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Таблица 8.11 

Расчет средних показателей динамики 

Цериод Срещtеrодовой aбcOJIIO'ПIЬIЙ прирост, млрд. дом. Средиеrодовой коэффициеtrr роста 

1980-1985 (177,16-130,44) 15 = 9,344 ф 77,161130.44 = L063 

1985-1992 (339,89-177,16) 1 7-23,247 ф39,89 1177,16 = t098 

1992-1995 (443,12-339,89) 13- 34,410 \/443,12/339,89= L092 

Как. видим, средние показатели динамики по периодам сущест
венно различаются. Очевидно, при прогнозировании целесообразно в 
качестве исходной ба:}ы брать данные за последние 10 лет,. ибо пери
ОД с 1980 по 1985 г. характеризуется значительно более низкой ин
тенсивностью развития .. 

· Среднегодовой темп · nрироста определяется на основе среднего 
темпа роста: 

т� =Тр -1оо. 

Так, по данным табл. 8.11, среднегодовые темпы роста составят: 
за 1980-1985 гг.- 106,3%, 
за 1985-1992 гг.- 109,8%, 
за 1992-1995 гг.- 109,2%. 
Соответственно темпы прироста. будут равны: 6,3, 9,8 и 9,2%. 
Рассмотренные средние показатели динамики достаточно широко 

используются ·при экстраполяции тенденции ввиду их простоты и воз
можности четко интерпретировать результат. 

· . 8.4. Общая характеристика методов прогнозирования 

Первоначальные прогнозы, как Правицо, сводятся к экстраполяции 
тендеiЩИИ. При этом могут использоваться разные методы в зависи
мости от исходной информации (рис. 8.4). 

Упрощенные приемы целесообразны при недостаточной информа
ции о предыстории развития явления (нет достаточно длинного ди
намического ряда или информация задана. только двумя точками: на 
начало и конец периода). 

1 Методы экстраполяции тенденций 1 
1 

.1 1 1 
Упрощенные ПрJ'Iемы, Аналитические Адаптивные методы, 

основанные на - методы учитывающие 

средних показателях (кривые роста) . степень 

динамики уст�ревания данных 

Рис 8.4. Группы методов . экстраполяции тенденций 
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Аналитические методьi экстраполяции тенденций основаны на 
применении метода наименьших квадратов к динамическому ряду и 

закономерности развития явления во времени � виде 
тренда, т.е. математической функции уровней• динамиче-

ряда (у) от фактора времени (!): у= f{t). Используя соответст
кривую роста, МОЖНО ЩlТЬ ПрОГНОЗ (как цраВИЛО, Краткq-

СрОЧНЫЙ). , , 

Адаптивные .меmодь( используются в условиях сильной' колеблемо
уровней динамического ряда и позволяют при изучении тенден-
учитывать степень влияния предыдуших уровней на последую
значения динамического ряда. К адаптивным методам относятся 

методы ·скользящих и экспоненциальных средних, метод гармониче
ских весов, методы авторегрессионных преобразований. 

Другую группу методов представляют методы �тнстического модели
�роваi!IИЯ. Наиболее распространенные из них представлены на рис.

_ 
8.� . . 

Методы статистического'моделирования 

система 
уравнений вен но-

/ -временнои 
информации 

Рис 8.5. Группы методов статистическоrо моделирования 

Деление методов на статические и Динамические связано с харак
тером исследуемой информации. Методы статистиче9кого моделиро
вания могут быть использованы на основе инф(')рмации в статике (по 
совокупности предприятий, фирм, регионов) и по системе связанных 

динамики. В первом случае они относятся к клаСС):' статиче
ских методов, а во .втором - динамических. 

.. Статические методы вклЮчают методы регрессии, с помощью ко
�орых модедируемый объект представлен в виде математическоЦ 
функции от ряда факторов: у= f(x1 , х2, • • •  , хР ). Сложные экономи-
чесКие процессы .могут описываться системой взаимосвязанных урав-
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{YJ = f(y2 • У3' XJ • �2) 

Yz = ЛУ1 •· У3' Хз·' Х4) 

Уз =f(yJ' Xz. Хз, х4) 

Применение этой группы методов в прогнозировании предnолага
ет инерционность процессов. Качество прогноза моделируемого объ
екта зависит от реальности прогноза факторов. 

Динамические методы статистического моделирования основаны 
на подробном изучении временнь'JХ рядов, в частности, уровни дина
мического ряда рассматриваются как функция тенденции, периодиче
ских (се�онных) и случайных колебаний. На моделиро�ании этих ком
понентов разложения уровней динамического ряда основаны методы аг
регатного моделирования динамики. Прогноз .строится 'ка!< аддитивная 
IЩИ мультишщкативная модель этих компонентов динамики. 

Регрессия по взаимосвязанным рядам динамики (особенно как систе
ма уравнений) широко применяется для прогнозирования макроэко
номических показателей. При этом модель включает обычно не толь
ко набор факторов как экономических переменных, но и лаговые пе
ременные, т. е. сдвинутые во времени на определенный интервал 
(например, в качестве факторов используется моделируемый показа
тель или собственно фактор за предыдущий год). 

Своеобразие методов регрессии для прогноза имеет место при ис
пользовании пространствеино-временнОй информации.' Для каждого 

', года динамического ряда строится регрессионная модель по совокупно
сти предприятий. Прогноз основывается на экстраполяции параметров 
регрессии. Данный подход возможен в условиях достатоЧно стабильной 
экономики, когда круг охватываемых предприятий во времени мало из
менчив. 

Методы статистического моделирования входят в . группу методов 
многофакторtюго моделирования, к которым относятся также логиче
ское моделирование, включающее моделирование по исторической 
аналогии, методы сценариев и дерева целей. · 

Прогнозирование по исторической аналогии основано на использо
вании аналога объекта прогнозированиЯ. Этот подход предполагает 
перенесение на новую действитеЛьность концепции развития той или 
иной страны, соотношение темпов роста отдельных, показателей. Ка
чество прогноза в этом случае полностью зависит от правильности 
выбора аналога объекта прогнозирования. 

Метод сценариев, ·как и метод дерева целей, представляет собой 
метод прогнозирования сложных систем. В методе сценариев подробно 
описывается моделируемая ситуация и дается об,зор информации, ко
торая должна быть учтена при прогнозировании. Метод дерева целей 
предполагает, что для объекта прогноза· существует несколько иерархи
ческих уровней, и прогноз осуществляется последовательно по отдель
ным стадиям, блокам- от низшего уровня к более высоким. Методы 
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моделирования могут в качестве вспомогательных инстру
проrноза Использовать методы экстраполяции и методы стати

моделирования. 
Рассмотренная классификация методов статистИческоГо прогнози

достаточно условна, ибо на практике при прогнозировании 
методы переплетаются: методы скользящей средней дополня

уравнением тренда, авторегрессионными преобразованиями; экс- · 
тенденций дополняется авторегрессией остатков; уравне

регресси:и моЖет включать показатели тенденции развития объек
и т. п. 

Упрощенные приемы прогнозирования 

8.5.1. rfрогнозирование на основе стационарного ряда 
·Временной ряд называется стационарным, ,если в нем отсутствует 

развития. Это значит, что уровни динам:ическог6 ряда 
.1 вокруг среднего уровня, отклонения от которог9 представ-

собой случайную колеблемость. Модель уровня динамического 
этом сЛучае имеет вид: 

У, =jl+E, 

динамического ря;да; . у - средний за период уровень 
ряда; Е '-- случайная. составляющая, определяемая как 

можно представить следующим 

время 

Рис. 8.6. СтацИонарный ряд 

-Такие рЯды в экономике сравнительно· редки. Чаще наблюдаются 
с тенденцией. Вместе с тем онИ могут иметь место при изуче

динамических рядов ·из относительных и средних величин. На
ЦРШvl[ер, сумма подоходного налога в процентах к фонду оплаты тру

на предприятиях России даже при прогрессивной шкале налогооб� 
представляла собой во многих случаях подобный ряд. С 
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введением в 2001 г. «плоской» шкалы обложения величина налогово· 
го бремени на фонд оплаты труда становится практически величиноii 
постоянной, колеблющейся за счет про,чих выплат, облагаемых по бо
Лее высоким ставкам. Аналогичную картину. можно наблюдать и в 
исследованиях спроса на товар лри отсутствии резких изменений це11 
�а него и одицаковом сегменте рынка. 

Если стационарный ряд разбить на две равные по времени .части. 
то средние уровни по этим частям не должны существенно,. ... разли
чаться� т. е. J\ =.у 2• Лоскольку при практических расчетах поЛного 
равенства средних не бывает из-за колеблемости уровней, с помощью 
t-критерия Стьюдента дается оценка; существенно ли различаются ме
жду собой ·средние и можно ли их различие связывать только с дей-

. ствием случайности. Если в двух сравниваемь:Ос частях динамического 
ряда ДИСПерСИИ уровнеij: раЗЛИЧаЮТСЯ несущеСТВеННО, ТО Проверка ра
ВеНСТВа средних уровней осуществляется по !-критерию. Стьюдента 
по формуле: 

где n1 = n2- число УJ?ОВНей ,в каЖдой половине динамического ряда; 
cr - среднее квадратячеекое отклонение разности средних, которое 
может быть оuределено юiк корень квадратный из . средней арифме
тической взвешенной из групповых дисперсий, т. е. 

_ a;(n1 -1)+cr;(n2 -1) 
-, О"- . . n1 +n2 �2 

Так как: (n1 -1) = (п2 -1), данная формула упрощается: 

. 1 2 2 О"= -(0"1 +0"2), 
2 

В связи с тем что число уровней динамического ряда у исследо· 
вателя обычно ограничено, каЖдая пол;овина ряда рассматривается 
как ·малая выборка, и дисперсия по ней опредедяется по формуле: 

2 ' L/Y1 -у1 )2 2 L(Y2 -.У2 )2 
О" 1 = и О" 2 = ='------n -1 n -1 1 ,2 

Сравнивая фактическое знаЧение ·t-к:ритерия с табличным при 
уровне значимости 0,05 и числе степеней свободы (п - 2), различин 
между. средНими уровнями признаются несущественными, если t фак
тическое· меf{ьше табличного значения. В · этом случае ряд можно 
считать стационарным. 

· Непосредственному применению формулы !-критерия Стьюдента 
для оценки существенности различий сравниваемых средних уровнеii 
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предшествует статuстическая проверка по F-критерию Фишера 'теста . о 
дисперсий в сравниваемых группах: 

2 {11 . 2 2 F = -2 , где О" 1 >О" 2 . 0"2 
· . Если фактическое значение F меньше табличного при числе сте

пеней свободы (n1- 1) и (п2- 1), то гипотеза о равенстn
'
е дисперсий 

и приведеиная формула для оценки существенности 
различий в сравниваемых средних правомерна. 

Если же фактическое значение F-критерия Фишера ·окажется 
больше табличного, то дисперсий в сравниваемых частях динамиче
ского ряда не равны. В этом случае ДJ1Я оценки существенности раз

средних t-крцтерий Стьюдента' определяется по следующей 
формуле: 

t= У1-У2 
0"2 0"2 
-. _1 +-_2_ 
n1 n2· 

Полученное фактическое значенце t сравнивается с табличным при " 
степеней свободы (f- 2 ), где 

f =[ cr ; 
+ cr; )[са; 1 n1 )2 

+ccr; 1 n2)2 ]·
· . n1 • n2 n1 + 1 n2 + 1 

Прц практических расчетах, еслц фактическое значенце t-крцте
рия оказывается Мt1НЬШе едцнццы, то групповые среднrrе счцтаются 
равными, т. е. у1 =у2• 

Пример. Прибьшь за год характеризуется данными, приведеиными 
в таб.Л. 8. 12. 

Таблица 8.12 
-

у, тыс. руб. 

63,5 0,92 

б4,5 0,86 
1 

Оценим существенность различий в дисперсиях: F = 0,92 1 0,86 = 1,07 ·. 
при табличном значенци '5,05 (для а= 0,05 и при числе степеней сво
боды 5 и 5). Дисперсии можно признать равными. Тогда оценим су
щественщ>сть "расхоЖдения в среднемесячных-уровнях прибьши за каж
дое лодугодие по !-критерию Стьюдента: 

t = 64,5-63,5 

О"�!+!
, 

' . 6 6 
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где 

1 . 
О'= -(0;92 +0,86) ::;::0;9434. 

2 . . 

Произведя дальнейшие вычисления, находим, что t = 1,84 .. Это меньше 
/табличного =2,23. Следовательно, с вероятностью 0,95 можно признать, 
что тенденции в· ряду динамики нет. 

Прогноз по стационарноМу ряду основан на предположении о не
изменности в будущем среднею уровня дина��еского ряДа, т. е. 
Ур ··= у, где уР- прогнозное зн·ачение. Так как средний уровень дина
мического ряда 1;1:меет погрешность как выборочная средняя ·и, кроме 
того, отдельные уровни рЯда колеблются вокруг среднего значения, 
принято прогноз давать в интервале: 

-·-+ R
1 

Ур -Y-la,n-10' +-, 
. n 

где у- среднее значение по дИнамическому ряду; О' ..,.. среднее квадра
тическое отклонение по дИнамическому ряду; n -длина динамическо
го ряда; ta.n-I -табличное значение_ t�критерия Стьюдента при ·уровне 
значимости а и числе степеней свободы (n..: 1). 

Для нашего примера: 
1 

у =_!_(63,5 +64,5)=64,0, 
2 

где 02 -межгрупповая дисперсия; s2 -внутригрупповая дисперсия. 

oz = (у1 -Л
z 

+(Pz - .Y)z �0,25· 
. 2 ' 

s 2 = 
0;92 + 0,&6 ";, 0,89; 

2 

0'2 �0,25+0,89=1,14 и 0'=1,0677; 

ta;O,OS. n-1;11 =2,20}. 
·1ог;iа ошибка прогноза составит: 

· н·' 2,201·1,0677 1+- =2,446. - . 12 
Соответственно прогноз · прибьmи на январь следующего года окажет
ся таким: 
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6 1,6�ур �66,4. 
Основной недостаток этого подхода: прогноз не учитывает пери
упреждения. Иными словами, на Фе.JЗраль ошибка прогноза оста

нется прежней. велИ,чиной, что вряд ли соответствует действИтельно
сти. Данный метод может быть исполЬзован лишь для ·кр�ткосроЧ�о

прогноза. 

8.5.2. Проrнозирование на основе средних показат,елей' динамики 

Скорость изменения уровней динамического ряда за определен
ный отрезок времени характеризуется средним абсолютным njJUpocmoм. 
Предполагая его стабИJiьным, прогноз можно дать в виде следующей 

Ур =уь +М, 

где Ур- прогнозl!Руемый уровень; Уь- уровень, принятый за базу для 
·эE�CTPaJriOJ'IЯIXИif;, Ll- средний абсолютный прирост уровня в единицу 
времени; L-период ·упреждения. 

Применение среднего абсолютного прироста для экстраполяции 
что развитие явления происходит по арифметической 

Y1=Yo+Ll 

Yz =у1 +Ll=Yo +2.:1 
Уз =У2 +� =у0 +3Ll 

Yn =У о+ nLl 
. 

Отсюда и формула среднего абсолютного · прироста принимает 

Л =у" 
-L,Q_ 

Ll ' . ' 
n 

где (у n :-У о ) -ба�исный абсолютный прирост. 
Использование в экстраполяции среднего .абсолютного прироста 

относится в· проrнозировании к классу «наивных» моделей, ибо чаще 
всего развитие явления следует no иному пути, чем арифметическая 
прогрессия. Вместе с тем в ряде случаев этот метод может найти 
применение как предварительный прогноз, если у исследователя нет 
динамического ряда: Информация дана лишь на начало и конец пе
·риода предыстории. Примером могут служить данные одного балан
<;а, где активы и пассивьl предприятия заданы в виде саЛьдо ыа нача

на конец отчетного периода. 
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При прогнозной оценке уР в качестве базового уровня Уь чаще 
всего используется конечный уровень динамического ряда как наибо
лее близкий к проtнозируемомУ перИоду .. В отдельных случаях, когд;-1 
отсутствуют резкие колебания в уровнях, это дает неп.Лохие результа
ты. в противном случае за базовый следует принимать более стабиль
ный уровенЬ, обрсновывая; при этом целесообразность использ�вания 
его в расчете. 

Пример. Объем сделок на ММВБ по инструменту USD UTS соста
вил: 22.01.01-9 1,474 млн. ед. вал., а 25 .01.01- 124,674 млн. ед. вал. 
Проrноз объема сделок на 26.01.01 составит: 

Ур =Уь +М, 

Уь. =124,674; 

д=124,674-9 1,474 =33,2 =1 1,067 
3 3 

млн. ед. вал. 

L= 1. Соответственно Ур =124,674+1 1,067·1=135,74 1 млн. ед. вал. 
q>актически 26.01.01 объем сделок составил 136,940 млн. ед. вал., 
т. е. ошибка проrноза равна 1, 199 млн., IЩи 0,88%. _ 

Другим показателем динамики, который может ·быть .использован 
в ориентировочном краткосрочном прогнозе, является средний коэф
фициент (темп) pocma. hрогнозное значение уровня, исходя из сред
него коэффициента роста, можно получить по формУле: 

где Уь-взятый за базовый уровень для экстраполяции; К -средний 
коэффициент роста; L- период упреждения. 

Для ,нашего пр�мера К =Vt24,674/9 1,474 =1,1087. Соответственно 
проrноЗ-на 26.01 окажется уР =124,674·1,108i =138,226 млн. ед. вал., 
т. е. ошибка прогноза несколько выше: 1,286 млн. ед. вал., или 0,94%. 

Рассмотренный прием экстраполяции предполагает, что уровни 
динамического ряда иЗменЯются в геометрической прогрессии, .что 
не всегда соответствует реальности. Кроме того, формула расчета 
среднего коэффициента роста по средней геометрцческой ориенти
рована на достижение при ее применении конечного (у11) уровня 
динамического ряда. И если. на конце временного интервала · уро
вень резко изменился (рост сменился спадом) и оказался ниже на
чального (у0); то прогноз по средней геометрической распростра
нится на будущую тенденцию падения,, которой на самом деле не 

бьmо. ' ' 

. Пример. Динамика объема проДукции характеризуется следующи
ми данными: 
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ТЬIС. т 2,3 

Месяцы 6-й 

Как видим, ежемесячно (за цсключением июня) обЪем продукции 
возрастал. 

1: Между тем средний темп роста укажет на ежемесячное снижение 
�овня: 

к ;:: ?j2 ,3 12,5 =0,9835. 

динамического ряда· отражает 
периода условия, то для оцен

темпа роста лучше исполЬзовать .среднюю параболиче-

lY =К +К2 +К3+ ... +К", 
Уо 

' 

тде, LY -сумма уровней ряда без у0; К - средний к�эффициент рос
т.а, который'. определяется либо по готовым таблицам, либо по при
ближенным методам (в частности, по методу Ньютона). 

' ' Применительно к нашемУ примеру· имеем: 

17,8 =К +К2 +Кз +К4 +Ks. 

2,5, 

Отсюда К параболическая= 1, 12, де�онстрируя в щшом ежемесячный рост 
продукции (прирост 12%). Для прqгноза в 'данном1 случае лучше ис
дользовать средний параболический, а не средний геометрический 
коэффициент роста. 

· 

' В средней параболической расчета среднего темпа роста участвуют 
Ji!Ce уровни динамического ряда в виде LY· ПоэтомУ средний темп 
роста учитывает всю . информацию о движении уровней временного 
ряда, что и делает его более соответствующим реальным темпам роста. 
1 Так, в нашем примере цепные коэффициенты роста составляЛи: 
1,2; 1,27; 1, 1 1; 1,07; 0,51. Соответственно средний параболический ко
эффициент роста 1, 12 обобщает ежемесЯчные. показатели роста в от
личие от среднего геометрического коэффициентц роста 0,9835. 

1 : Кроме того, средний параболический 1 коэффициент роста ориен
тйрован на достижение при его применени� суммы уровней (в на� 
шем примере, заменив конtретные темпы роста среднИм, получим 
теоретические значения уровней ряда начиная с февраля: 2,8; 3,2; 
� �5; 3,9; 4,4, сумма KOTOPl;>IX равна 17,8). Это свойство средней nара
болической может быть исПользовано при целевом прогнозе, если ис
следователь имеет дело с нарастающими итогами и. на перспективу 
цредполагается достижение оГiределенной суммы уровней. Прогноз в 

дается на ближайшую. перспективу. 
' 
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Пример. В N квартале. 2000 г. капитальные вложения фирмы со
ставили 200 тыс. руб. На 2001 г. должно быть освоено для заверШе
ния строительства еще 300 тыс. руб. Требуется дать прогноз капи
тальных вложений на каждый квартал 2001 г. 

Используя средний параболический темп роста, прогнозы соста-
вят: 

""' L Y - -2 -з -4 где Уо =200, .L...J y=300, --=К +К +К +К , 
У о 

т. е. 1,5=К +К2 +К3 +К4• 

Откуда К = 0,6446. 
уР на I кв.=200·0,64461 =128,9; 
Ур на П кв.=200·0,64462 =83,1; 
уР на Ш кв. =200·0,64463 =53,5; 
Ур на N кв. =200·0,64464 =34,5. 

Их сумма за . год окажется равной целевой величине 300 тыс. руб. 
Дри использовании для прогноза средних показателей динамики 

(абсолютного прироста и темпа роста) получаются точечные прогно
зы. При доверительных интервалах прогноза, учитывающих ошибку 
прогноза, необходимо изучить колеблемость уровней динамического 
ряда и применить аналитические методы экстраполяции тренда. 

. 1 ' 
8.6. Прогнозирование на основе экстраполяции тренда 

' � 

8.6.1. Аналитическое выравнивание и кривые ·роста 

При наличии тенденции в рЯду динамики его уровни можно рас
сматривать как функцИю времени (t) и случайной компоненты (f). 
Тогда модель уровня динамического ряда выразим в виде: 

' 

. Yt =у +СУ( -У) +,(Y-t ....., Yt ), 

где у- средний уровень динамического ряда (является теоретическим 
уровнем при отсутствиИ тенденции); у1 -теорётический уровень вре
менного ряда, СВЯЗаННЫЙ С деЙСТВИеМ ОСНОВНОЙ тендеНЦИИ раЗВИТИЯ. 

В этой модели (у1- У) представляет собой эффект тенденции, а 
(у1 -у1)-случайную составляющую f. Так �ак у+(у1 -У)=ту1, дан
ную модель можно представить следующим образом: 

·' 

у =(у( +f). 
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Совершенно ясно, что практическЗ.я значимость модели будет тем 
выше, чем меньше будут остаточные колебания (у( -Yt). Следователь
но, результаты проrноза зависят от принятой математ�еской функ
щщ выравнивания, т. е. от типа кривой тренда. 

1 
, В настоящее время компьютерные программы анализа временных 
рядов предлагают �достаточно широКий набор математических функ
ций для построения уравнения тренда. Наиболее ЧflCTO f!спользуются 
r:юлином:Ь1 К-й степени, экспоненты, различного рода кривые с насы-
щением. . 

В общем ·виде п6лином К-й степени представляет собой . выраже-

л 2 k 
У1 =а0 +a,t+a2t· + . . .  +akt . 

При К= 1 получаем линейный тренд: 

Y1=a0+a,t. 
По содержанию линейный тренд означает, что уровни динамиче

ряда изменяются с одинаковой скоростью. В Этом можно убе
. если в 1 уравненИе линейного тренда у = а 0 + а 1 t пqдставить 

hо•рядковJые. значения t: 

t 

о 

l 

2 
3 

4 

y,=a0+.a1t �-

а о 

ao+(l, 

а0+2а1 

а0+3а1 

ао+ 4а, 

-

а, 

а, 

а, 

а, ' ' 
Параметр а0 означает начальный уровень . тренда прИ t = О. Пара

�етр а, характеризует средний абсолютный прирост � единицу време
ни t. 

Так, по уравнению. тренда для индексов потребительских цен 
у= 99,9 + 1,9t, где t = 1, 2, ... , .12 мес., видно, Что ежемесячно цены воз
растали в среднем на .1,9 процентных пункта. В линейном тренде 
уровни -динамического ряда изменяiQтся в ар�фметической прогрес
сии. Это значит, что при прогнозировании rio . линейному тренду 

'. 1 предполагаются падающие темпы роста уровня временного ряда. 
При К=2 получаем параболу второй степени: у1 =a0_+a1t+ait2• 

,Данная функция рекомендуетсЯ для прогнозирования, если ряд ха
,рактеризуется стабИЛьным $1бсолютным ускорением, т. е. постоянны
ми являются вторые разности (прщ�осты абсолютных приростов). · 

Убедимся в этом, подставив в уравнение параболы второй степени 
порядковые значения t: 
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t .У.= а,+ alt+ a,i' .1 . А. 11 

о а о --, 
-

1 ао+а +а, а +а -

2 а0+2а '+ 4а а +За, 2а, 
з а0 +За +9а а +5а2. 2а2 
4 а0+4а +1баz_ а +7а, 2а, 
5 , а0+5а, +25а2 а,+ 9а2 2а2 

1 
Здесь а0- начальный уровень· тренда при t = О; а1- средний абсо-

дютный прирост .За рассматриваемый период времени, если t обозна
'lеНо так, ЧТО L,.t = 0; а2- llОЛОВИНа абСОЛЮ

Т
НОГО ускорения ДИНаМИЧе

СКОГО ряда. 
Даже если тренд хорошо описывается параболой второй степени, 

то для долгосрочного · прогноза в экономике он, как правило, затру�
нителен (особенно если а2 < 0). 

Например, произвоДство мяса в России за 1983-1995 rr. характе-
2' ризовалось уравнением параболы: у =9,7133 -0,1593t -0,0817t при 

t = О для 1989 г. ·Ошибка аппроксимации (расхождений фактических 
данных у, от теоретических у,) составляла всего 3,3%. Однако исходя 
из этого уравнения тренда уже в 2000 г. hроизводство мяса представ
ляет собой отрИцательные величины (у1 < 0). Соответственно этот 
тренд не может быть использован на дальнюю перспективу. 

Парабола второй степени означает смену тенденции за рассматри
ваемый период времени (рост сменяется падением или наоборот). Та
кое возможно, если сушественно изменились условия функционирова
ния явления. Это, как правило, связано с новым этапом в развитии 
явления во времени. Предвидеть, что .этот Эщп продлится достаточно 
долго, весьма проблематично. Для краткосрочного прогноза данная 
функция может иметь место. 

Еще более проблематично использование в долгосрочном и ·сред
- несро�ном прогнозах параболы третьей степени: 

л 
. 

2 3 
y,=a0+a1t+a2t +азf . 

1 
Формально этот вид тренда предполагает, что во временном ряду 

стабильны третьи. разности (д т), т. е. приросты вторых приростов. 
Это ·означает, что по ряду динамики тенденцию Имеют абсолютные 
ускорения (вторые разности): 

t У,= а0 + a1t+ "-ii' + a
3
t
3 .1 .1" f1ш 

о а о - - -

1· an+a +а,+ а, а +az_+a \ 
- -

2 а0 + 2а + 4а2 + 8а3 а +За + 7а 2а, +ба, ба, 
з а0+За +9а +27� а +5а +19� 2а2 + 12а ба, 
4 а0 + 4а + l ба +б4а1 а+7а2+З7а 2а, + 18а ба3 
5 а0 + 5а, + 25а2+ 125а3 а, +9а2 +бlа3 2а2+24а3 ба3 

lЗб 

В параболе третьей степени скорости ряда (д) мorrr ·менять свое 
(рис. 8.7). 

о 

а, б 

8.7. График параболы·третьей степени для уровней динамического ряда (а) и ее 

приростов (б) 

в �ом · случае ряд JЩрактеризуется тремя этапами развития (рост, 

спад И опять рост), и при прогнозе на длительный период нет уверенно- -

сти в правомерности и экстрапо.тiяции 'треть�го периода. Кроме того, по

линомы высоких степеней требуют достаточно ДJIИННЬIХ динамических 

рядов, чтобы параметры тренда бьши статистически наде�IМИ: н� каж

дый параметр при t должно приходиться не менее 6-7 временных еди

Ниц. Следовательно, парабола третьей степени должна содержать Ряд 

хотя бы в 20 лет, чТо предполагает достаточно стабильную экономику. 

Чаще отдают предпочтение функциям с· ·меньшим числом nара

метров. Среди них 
·
широкое применение находит цокаЗательная кри-

u a+bt Э ф И вая у =  аЬ' или равносильная еи экспонента у= е · . . 
Т

.\1" Уf!КЦИ 

рекомендуется использовать, если ряд динамики характеризуется ста

бильным темпом роста. 

t у-;=аЬ' 
Коэффициент 

роста 

1 аЬ -

2. аЬ2 ь 

з аЬ3 ь 

4 аЬ4 ь 

5 аЬ5 ·Ь 

. Следовательн;о, если за ряд лет динамика · прибьmи характеризует

ся уравнением вида: у 1 = 13,5 · 1,5', гДе t = 1, 2 ,  ... , то ежегодно прибьmь · 

возрастает в среднем на 50% (коэффищfеНт роста 1,5). Данный 
. . . 2,603+0,4051 

тренд в виде экспоненты примет выражение: у = е . , где 

е 
2

•6
03 

= 13,5 и е 
0

•4
0

5 = 1,5. Рост по экспоненте означает геометрИческую 
. ' о прогре.ссию уровней динамического ряда, что в экономике возмож:н 

в сравщпельно 'небольшой период времени (ограничены ресурсы, ме-
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няются условия. рынка). Поэтому данный вид тренда используется в 
основном в краткосрочных прогнозах. 

Если стабильными оказьшаются коЭффициенты опережения тем
пов роста, то ·динамический ряд может быть описан логарифмиче
ской параболой: 

Свое название данная функция получила потому, что, прологарифми
ровав ее, получим параболу второй степени: 

lg у= lg а + t lg Ь + t2 lg с. ' '  

Для этой функции темпы роста изменяются· в одно и то же чис
ло раз. 

t у=аЬ'с'' КоэффiЩИеJП роста КоэффiЩИент опереже. 
ния (К, 1 к,",> 

1 аЬс - -

2 аЬ2с4 Ьс3 
-

3 аЬ3с9 
. t Ьс

5 
с2 

4 аЬ4с16 Ьс
7 

с2 
5 аЬ5с25 Ьс9 с2 

Так, если дебиторская зад<щженность за ряд лет характеризуется 
уравнением у� 1,47 ·1,301 ·1,0512 

, то это Qзначает ее ускоренное увели
чение с коэффициентом опережения теМпов роста, равным 1,052, 
т. е. 1, 1025. Или. иначе, темпы роста ежегодно возрастают в среднем 
в 1,1025 раза. . 

Цри подборе функций уравнений трендов можно ·использовать и 
· другие их виды, параметры при которых не имеют экономической ин

терпреrации. nри этом применяЮтСя . линеаризуемые функции, т.е. 
функции, приводимые к линейному виду. Так, при замедленном росте 
уровней динамИческого ряда· может использо!kться полулогарифмиче
ская кривая: у =а + Ь ln t. Она легко преобр�овьшается в JЩНейную 
функцию, если заменить lnt на Т: у= а+ ЬТ. В 90-е. годы по этой 
функции развивалось потребление в стране картофеля: у= 9 3,1 + 1 1,81nt. 

Среди фуНкций, легко приводимых к линейному виду, можно на
звать степеннУю: у = at ь . Прологарифмирова� · ее, получим линей
но-логарифмический тренд: 

lny = 1na +Ьlnt. 

Заменив в нем ln у на У, 1ri а на А и 1n t на Т, придем к выражению 
лицейного тренда: 

У =А+ЬТ. 

Степенная кривая предполагает разную меру пропорциональности 
изменений уровней динамического ряда во' времени. При Ь >О она 
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характеризует непрерывный рост уровней, а при· .Ь< О- их сниженИе. 
t ь означает базисный коэффициент роста. Так, при t = 1 

=аtь =а ; при t=2 у=а2ь; при t=3 у=а3ь; при t=4 у.=а4ь и т. д. 

Соответственно базисные коэффициенты · роста: К1 = а2 ь 1 .а = 2 ь; 

К2 =а3ь fа=3ь; К3 =а4ь fа=4ь. Поэтому степенная функция прак

тическИ сообщает о величине среднего темпа роста: 
-

t-1 Гь 
Т =100 "./Г -1 .. 

Например, обеспеченность городского населения Республики 
Коми жильем (Кв. м обiцей площми на человека) з,а 1990-1999 гг. 

уравнением тренда: 1n у = 2,7 65 + 0,081n t IЩИ при iютен
цировании: у =1 5,876t0•08• Из уравнения видно, что в 1990 г. теорети
ческо� (расчетное) значение составляло .15,9 м2• Годы бьmи обозначе
цы как 1, 2, ... , 10. Следовательно, за весь период обеспеченность на
селения жильем выросла в 1,202 раза ( 10°·08), т. е. ежегодно она 
возрастЗла в среднем на 2,07%: u.Jц.oi -1) ·100. 

в уравнении регрессии вида у= ахь параметр Ь трактуется как ко
эффициент эластичности: с ростом х HIJ: 1 %  у возрастает в среднем 
на Ь %. Применительно к уравнению треuда параметр Ь также харак
теризует эластичность изменения у: процент увеличения времени t 
приводит в рассмотренном примере к росту обеспеченности жильем 
в среднем на 0,08%. Такая трактовка степенного тренда в экономике 
не приuята, ибо тогда надо переводить в реальные ер:ини�ы вре�ени 
велИчицу процента увеJ1ИЧения t. В нашем примере t = 5,5 года, соот
ветственцо 1 %  прироста t = 0,055 года, что составляет 0,66 месяца. 
Увеличение единицы времени .t на эту величицу характеризуется рос
том обеспеченности жилья на 0,08%. 

В частном случае ripи Ь = -1 уравнение степенного тренда превра
щается в' гиперболу: у= а f t, асимптотами которой служат ос�;� коор
динат, а произведение у на t ПОСТО.S_ШНQ (у. t =а). Такого рода функ
цию можно видеть при изучении тенденции спроса на �товары не 
nерВОЙ необХОДИМОС"I:И, еСЛИ Для НИХ- наблюдается ·рОСТ цен за рас
сматриваеМЫЙ период. В этом случае процент увеличения ... единицы 
вр«МеЩI t приводит к такому же уменьшению спроса. 

Среди гипербол · наибольшее распространение получили тр,енды 
следующего вида: 

1) y=a+bft; 

2) y=1/(a+bt); 

3) y=t f(a tbtJ, 

ь 
4) у=а+-. 

c+t 
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Гиперболические кривые характеризуются наличием асимптоты 
выше или ниже которой признак не может прИнимать значен� 
(верхняя или нижняя асимптоты). 1 

При наличии понижающейся . те:цдеiЩИИ . уровней ряда гипербола 
для прогноза предпочтительнее, . чем, например, линейный . тре:цц 
У = а - bt, ибо при увеличении значений t в уравнении линейного трен
да возможно при прогнозе на дальюою перспективу получить у< О, а в 
гИперболе У = а + Ь 1 t величина у не может быть меньше параметра а. 

Равносторонняя гипербола вида 
ь 

y=a+-
t 

преобразовывается в линейный тренд путем замены 1 f t на Т: 

у =а +ЬТ. 

Если Ь >О, то значенИя уровней динамического ряда снижаются 
во времени и асимптотически приближаются к параметру а. 

Например, отношение валютного курса рубля к паритету покупа
тельной силы за период с мая 1995 г. по апрель 1996 г. характеризо
валось уравнением тренда: у= 1,396 + 0,707 f t при r 2 = 0,989. Оно де
монстриру�т понижающуюся тенденцию, при которой соотношение 
курса рубля и паритета. покупательной силы не может быть меньше 
1,396. Тенденция описрiВает 98,9% вариации уровней временного 
ряда, и лишь 1, 1% дисперсии уровней ряда связано с действием слу
чайных факторов. 

Если Ь< О, то уравнение тренда 
ь 

y=a--
t 

характеризует те:цценцию к росту уровней ряда с асимптотической 
границе:Ц, равной параметру а. 

· 

Например, численность мужчин старше трудоспособ�ого возраста 
в Санкт-Петербурге за 1979-1995 rг. характеризовалась повышающей
ся тенденцией: у= 296,92 -89,90 1 t, из которой следует, что числен
ность мужчин старше. трудоспособного возраста за этот период не 
может превысить 296,9 тыс. человек. Следует отметить, что этот мак
симум выдержипалея для 1996 и 1997 гг., а в 1998 г. фактический 
уровень несколько превысил данную величину, составив 303,1 тыс. 
человек. 

Гипербола вида 
1 

у=--

а +bt 

нередко называется обратной функцией, так как она сводится к ли
нейному виду с помощью обратного преобразования у, а именно 
11 у= У, и тогда имеем уравнение: 
140 

У =а +bt. 

ледует отметить, что если 1 1 у имеет экономический смысл, то эко
омически интерпретируются параметры а и ь (аналогично линейно

� тренду). Реально это может иметь место, н�пример, при изучении 
динамики разного рода коэффициентов деловой активности предпри
�тия. Так, если у - это коЭффициент оборачиваемости .дебиторской 
задолженности, то 1/у- ерш-;: оборота дебиторской. задоЛЖенности в 
е.\J,иницах времени для данного динамического ряда (если ряд в го
дах:, то 1/у- то же в годах; 1/у можно выразить в днях, умtiожив на 
�65). Или, например, .у- производительность труда, тогДа 1/у- трудо
tмкость продукции. Во всех других· случаях,, когда 1/у не имеет экон0: 
мического смысла, параметры обратной функции экономически не ин
терпретируются. Так, для 1990-1998 rr. потребление молока на дУшу 

населения характеризовалось тре:ццом: у= 1/0,002614 + 0,0003349! при 
t:': О, 1, 2, ... , 8. Подставляя в это уравнение t = 9, получим riрогноз на 
1999 г. (177, 7 кг), величина которого довольно близко подходит к 
фактическому уровню 1999 г. (184). ·Ошибка составляет всего 3,4%. 
При Ь >О,. как в нашем пр им ере, уровнИ ряда имеют тенденциЮ к 
понижению и стремятся к О при неограниченном увеличении t, что в 
прогнозах практически не используется: в краткосрочных и средае
срочных прогнозах Число прогнозных точек для t невелико. При Ь< О 
кривая описывает повышающуюся те:цценцию. 

Ти,п гиперболы виДа 

t 
у=� 

а +bt 

к линейной функции путем преобразований: 

1 а+ bt а 
-=У; У=--=-+Ь 
у t t 

' 

� далее J 1 t =Т; У= Ь +а Т. В данноi:f функции параметр Ь о;пределяет 
начальный· уровень при Т= О, а параметр а- коэффициент наКЛона 
линии . тренда. Для этого типа· гиперболы при t = О у =  О, при' Ь >О 
уровни ряда имеют тенденции к повышению и при неограниченном 
увеличении t они асимптотически приближаются к величине 1/Ь. 
При Ь< О кривая становитсЯ неустойчивой при· t =а 1 Ь и для прогно

неrtрименима. 
Гицербола вида 

ь 
у=а+-· .-

c+t 

при Ь >О и с> О характеризует падающую тенденцию с нижней асим
птотой, рав�:�ой параметру а. При t = О у =а + Ь 1 с, демонстрируЯ тео
ретический начальный уровень динамического ряда, приниМаем:Ьrn за 
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базу сравнения. Прогнозное значение при данной функции находит
ся в интервале у n > Ур > а, где у n -конечный уровень динамического 
ряда. При Ь< О данная кривая означает рост уровней динамического 
ряда: например, рост потребления .товара с теЧещrем времени проис
ходит не бесконечно, а .до определенного предела. Параметр а. будет 
описывать этот предел, представляя собой верХНюю асимптоту. С уче
том ее и производятся расчеты потребления товара на перспективу. 
Прогнозное значение в этом случае находится в интервале 
у" < Ур < а. Рассматриваемая гиnербола у =а + Ь 1 (с+ t) предполагает 
более плавное замедление изменения уровней, чем гиnербола вида 
у =а +Ь 1 t. 

Ограничения на рост . (снижение) уровней дают не только гиnер-
болические функции. · 

Среди кривых с насыщением видное место занимает модифици
рованная экспонента: 

у =с±аЬ', 

r:це с- асимптота (верхняя-для функции у= с-аЬ' и нижняя-для 
функции у= с+ аЬ'). 

Модифицированная экспонента · применима, когда при прогнозе 
следует учитывать ограничение роста (или снижения) уровней дина
мического ряда. Так, при изучении тенденций роста уровня механи
зации труда в уравнение тренда может быть включена верхняя асим
птота, равная 100%, -максимально возможный уровень, к котороМу 
стремится у. Если изучается динамика детской смертности, то речь 
может идти . об установлении нижней асимптоты-значения у, ниже 
которого детская смертность не может быть исходя ,из достигнутых 
условий жизни. При t = О у = с ± а и параметр а равен (у-с) при а > О 
и (с-у) при а<О. 

Модифицированная экспонента характеризуется постоянным от
ношением последовательных во времени приростов. ВеличИна этого 
отношения равна параметру Ь. В этом можно убедиться, подставив в 
данную функцию последовательные значения -t: 

t у=с+аЬ' д � 
д н 

о с+ а - -
1 с+аЬ ,. а(Ь-1) -
2 с+аЬ2 аЬ(q- 1) ь 
3 с+аЬ3 аЬ2( Ь- 1) ь 
4 с+аЬ4 аЬ3(Ь- 1) ь 
5 с+аЬ5 аЬ4 (Ь- \) ь 

Так, модифицированная экспонента роста уровня механизации 
труда у = 100 - 12 ,7 · 0,8 9 5' означает, что ежегодно скорость ряда .. сни-
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в 0,895 раза, или на 10,5%; верхняя граница уровня механиза
труда составляет 100%. Поскольку (1 00 - у) характеризует уро
ручного труда, то в данном случае интерпретируется и параметр 

а= 12,7 означает начальный уровень· ручного труда в '%, соответст. 
, (1 00 - а) показьmает начальный пd ряду уровень механизиро

ванного труда, т.е. 87,3%. 

Модифицированная экспонента служит базовой кривой для дру
ГfХ кривых с .насыщением, а им�нно для логи�тической кривой и 
кривой Гомперца. Тенденция развития явления при этом охватывает 
'tf>и этапа: вначале доволь�о медленный рост, который затем убыстря
етсЯ и сменяется уменьшением роста и приближением уровня ряда к 
nредельному значению, т. е. к уровню ·насыщения. 

Если в модифицированной экспоненте вместо у ввести обратную 
( 1/у), то получим логистическую кривую вида: 

1 
у= ' 

с+аЬ'. 

которую назьmают также кривой Перла-Рида. В ней верхняя асимптота 
составит величину 1/с. Логистическая кривая (рис. 8.8) оnюситсЯ к 
классу S-образных кривых, т.е. имеет S-образную форму с .т очкой пе
региба, ра_вной · 

в точке пере- У 
1/ 2с. Следует 

з'аметить, что · при прак-

дователь часто · не имеет 
в полном виде S-образ
ную · крИвую и точка пе; 
региба может тоГда нахо
диться за пределами на
блюдаемых величин 
уровня динамического 
ряда. В этом случае верх� 
'няя аёимптота является 
теоретическим максиму-
мом и ориентироваться в 

1 с 
tP =--1n-. 

lnb а· 

Рис. 8 .. 8. Лоrистичес;кая кривая 

' 1· 

прогн:озироваiЩИ на него достаточно проблематично. Так, например, 
по данным за 11 лет К. Д. Льюис рассмiпрйвает логистическую 
кривую затрат на . строительство автомобильных дорог1: 

1 Льюис К. Д. Методы проrнозирования экономичесКих показателей. Пер. с англ. 
М.: Финансы и статистика, \986. С. 112-114. 
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у�1/(0,000193+0;00187·0,8734'). Для нее точка перегиба составляет 
16,7 года, что не принадлежит интервалу наблюдаемого временного 
ряда. Соответственно точка перегиба является не теоретическим уров
нем фактического значения у, а прогнозной величиной, равной 
2 590,6 при t= 16;7. Предельное значение затрат на строительство ав
томобильных дорог составит 11 с = 5181. Между тем ввиду малой дли
ны динамиЧескогq ряда прогноз возможен лишь на 1-2 года. Так, 
при· t = 12 уР = 1781, что· g 2,9 раза мень:rч:е

, 
предель�ого значения 

функции. 
Однако . чаще применяется логистическая кривая вида: 

с 
у= • 

1 + Ье -т 

где с - верхняя асимmота; Ь и а - параметры функции; е - основание 
натурального логарифма. 

· Механизм развития производства новых товаров описьmается ино
гда этой кривой. Г. Тинтнер1 применил данную функцию для описа
ния тенденции роста численности шведского населения за 100 лет 
·По 10-летним Интервалам с 1850 по 1950 т.: 

10328806 
у= . . 

1+2,1176е-о'14' 

Согласно этой· кривой верхняя асимпТота тенденции роста числен
ности шведского населения составляла 10 328 806 чело�ек (справочно: 
в 1999 г. численность населения Швеции составляла 9,2- млн. человек). 

Максимально� значение показателя с соответствует на графике 
отрезку крйвой, пара.imельному оси абсцисс. МинИмальное значение 
функции (у =О) будет при t � -оо, что, естественно, в прогнозных 
расчетах отсутствует. 

К классу S-образных кривых относится также кривая Гомперца: 

Эта функция используется для аналитического выражения тенден
ции развития явления во времени, имеющего ограничения на рост. 
Она нашла применение в страховых расчетах и экстраполяции чис
ленности населения. 

Верхний Предел для уровня динамического ряда равен nараметру 
с, а нижний- нулю, если 1n а< О (рис. 8.9) .. 

Если 1n а >О, то кривая имеет лишь НИЖНИЙ предел, равный вели-
чине параметра с (рис. 8.10). 

· 

Кривая Гомперца основана на модифицированной экспоненте. 
Прологарифмировав у-равнение кривой Гомперца, получим вьiражение: ' 

1 Тинтнер Г. Введение в эконометрию. Пер. с нем. М.: Статистика, 1965. С. 291. 
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-------·-------------х ---------------- �---с 

1na <О; Ь < 1 lna <О; Ь > 1 

Рис. 8.9. Кривые Гомперца с. верхней асимптотой 

.---------------- --------------.с 

t 

lna>O; Ь<1 lna >О; Ь > 1 

Рис. 8.10. Кривые Гомперца с нижней асимптотой 

1g у на У, 1g с на с' й 1g а на а', получим уравнение 
1МсщиrфiЩ11Р<)ВЗIННЮЙ экспоненты: 

У= с'+ а'Ь', 

с' будет характеризовать уровень насыщения. 
данной кривой будет 

1 . 1 
t =-1n(--). 
Р 1nb · 1na 

значением функциИ у, =с 1 е, где е= 2,71828. р 
' . 

43 5' о 93176' Так, если кривая Гомперца имеет вид у = 4644,5 · 0,0961 · 

JHJ•zv•н .. 1К.Д. Методы прогнозирования экономическщс поiсазателей. 
111-1112), то величина 4644,5 характеризует предельное по данной 

значение затр�т ·на строительство автомобильных· дорог. 
перегиба составляет 12 лет, ей соответствуют затраты 1708,6. 

этой точке прирост затрат достигает максимума, а Далее, при
постепенно падает. 
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· 8.6.2. Оцениванне параметров ·при подборе уравнений трендов 

При использовании полиномов разных стеnеней оценка·· парамет
ров nроизводитсЯ по методу наименьших квадратов (М,НК): строится 
система . нормальных уравнений, число которых соответствует числу 

. параметров полцнома. Так, для линейного тренда. у = а + bt система 
нормальных уравнений следующая: 

в которой при машинной обработке t обычно обозначается как 1, 
2, ... , n. ПiЩ ручном способе счета t берется как отююнение от цен
тра, т. е: l..i =О; что очень удобно, ибо упрощается система нормаль
ных уравнений. От того, ·как обозначен фактор времени t, зависит 
изменение значения параметра а. 

Пример . . Рассмотрим построение линейного тренда на следующем 
примере о просроченной задолженности по заработной плате за 9 
месяцев 2000 г. по Санкт-Петербургу (табл. 8.13) 

{9а +45Ь=3392,6 
45а +285b=l6565 

а=410,12; Ь=-6,63(3); y=4 10,12-6,63t при t={l, 2, .... , 9}. 

Таблица 8.13 

Расчет парамеТров линейного тренда 

(млн. руб.) 

Месяцы у t ,z yt t* (t*)2 yt* У, 
Январь 387,6. 1 1 387,6 -4 16 -1550,4 403,5 

Февраль 399,9 2 4 799,8 -3 9 -1199,7 396,9 

Март 404,0 3 9 1212,0 -2 4 -808,0 390,2 

Аnрель 383,1 4 16 i532,4 -1 1 -383,1 383,6 

Май 376,9 5 25 1884,5 о о о 376,9 

Июнь 377,7 р 36 2266,2 1 1 377,7 370,3 

Июль 358,1 7 49 2506,7 2 4 716,2 363,7 

Август 371,9 8 64 2975,2 3 9 1115, 7 357,1 

Сентябрь 333,4 ' 9 81 3000,6 4 16 1333,6 350,4 

Итого 3392,6 45 285 1
1
6,565 о 60 -398 3J92,6 

Как видим, за 9 месяцев 2000 г. цросроченная задолженность 
по заработной плате ежемесячно снижалась в среднем на 6, 6· млн. 
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, а расчетное значение просроченн-ой задолженности за декабрь 
99 г. составило 4 10, 1 млн. руб. Соответственно точечный прогноз · 

октябрь составит: Ур =4 10,12-6,63·10=343,8 млн. руб. Фактиче-
за, октябрь просjюченная задолженность составила 344,7. млн. 

руб. Ошибка прогноза 0,3%. Ту же величину проrноза получим, по
строив уравнение тренда с использованием обозначения дат с нулем 
в середине (t*). Так как �> * =0, система нормаЛьных· уравнений· 
примет вид: 

{па= !У . 
ьL,<t*)2 =·2,.yt *. 

а= }.> =у и Ь = 
I. yt * 

n � )t*)2 • 

у В нашем примере имеем у= 3392,619 = 376,9(5). Следоватещ,но, 
= 376,96, а параметр Ь = -398 1 60 = -6,63. Соответственно уравнение 

окажется следующего вцда: 

у= 376,96 - 6,63t*. 

данном уравнении изменилось лишь значение параметра а, ко
'теперь фИксирует расчетное значение просроченной задалжен
за май 2000 г., когда t* = О. В предыдущем варианте уравненИя 

расчетное значение за май составит: y=4l0,12.- 6.,63·S=376,6, 
е. ту же величину, что и параметр а во втором варианте уравнения 

orn••urr<>. Прогноз по уравнению у= 376,96- 6,63t* производим так же,· 
в него очередное по порядку значение t* = 5, т. е. 

р = 376,96-6,63.5 = 343,8. 
В .рассмотренном примере динамический ряд включал нечетное 

уровней (9). При четном числе уровней в ряду динамикИ цен
".._, ............ ,.н. являются два уровня и за ноль для t* принимается середи

между ними. Соответственно предыдущие временнь!.е дат:Б1 прини
значения: -0,5; -1,5; -2,5 и т. д., а последуюшце: 0,5; 1,5; 2,5 ц 

п. Чтобы не работать с дробными значениями t*, их можно удво
т. е._использоват:ь величины: -1, -3, -5 ... и 1, 3, 5, ... Однако в· 
случае параметр Ь будет характеризовать лишь половину среднего 

прироста. и не совпадет с его величиной при обозначе
дат 1, 2, 3, ... 

Предположим,· что в рассмотренном примере были испо.ri:ьзова
при построении уравнения тренда также данные за октябрь 

344, 7). Тогда, обознаЧив месящ.I 1, 2, ... , 8, 9, 10, получим урав-. 
тренда: у= 409;94 :- 6,5 8t, исходя из которого делаем выво-
существу такие же, как и ранее: ежемесячно просроченная 

''"''"'v,•иr..vл.пость снижалась в среднем на 6, 6 млн. руб., а расчетное 
за декабрь 1999 г. составило 409,9. млн. руб., что доста-
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1' 

точно близко подходит к предыдущему расчету 41 О, 1 млн. руб. 
Если же месяцы будут обоЗначены как -4,5; -3,5; -2,5; -1,5; -0,5: 
0,5; 1,5; 2,5; · 3,5; 4,5, то уравнение тренда будет иметь вид: 

·у= 373,73- 6,58t. Как и ранее, изменилось только значение пара
метра а, который фиксирует среднее значение уровня за 1 О меся
цев. Если же месяцы будут обозначены: -9, - 7 , -5, -3, -1, 1, 3, 5. 
7, 9, то уравнение

. 
тренда будет иметь вид: у= 373,73- 3,29t. Из 

него можно сделать вывод, что в среднем за полмесяца задолжен
ность снижалась на 3, 29 млн. руб., т. е. �а месяц на 6,58 млн. руб .. 
что и соответствует предыдущему уравненйю тренда. . ' ' . 

Как видим, от обозначения временных дат меняется интерпрета-
ция параметров уравнения тренда. Поэтому рядом с трендом необхо
димо указывать обозначение фактора времени t. Изменение положе
ния начала отсчета i в . уравнении · параболы второй -степени 
у = а + bt + ct 2 влияет не только на свободный член уравнения тренда 
(а), но и на параметр Ь. 

Пример. Затраты предприятия на рекламу составили по месяцам 
года (тыс. руб.): 

Месяц 9-й 

Затратьi 277 

Нетрудно увидеть, что по данному ряду фактически стабильными 
являются приросты абсолютных приростов и тренд может быть выра
жен параболой вт� рой степени: у = а + bt + ct2, расчет которого и 

. · представлен в таб.Л. 8.14. ' 
Таблица 8.14 

Расчет параметров тренда: у = а+ Ы + ct2 

t у r r3 r4 yt yr2 1'1. 1'1" 

. 1 2 1 1 1 2 2 - -

2 9 4 8 16 18 36 7 -

3 24 9 27 81 72 216 15 8 

4 47 16 64 256 188 752 23 8 

5 78 25. 125 625 о 390' 1 950 . 31 8 

6 116 36 216 1 296 696 4 176 38 .. 7 

7 162' 49 343 2 401 1134 7 938 '46 8 

8 216 64 512 4 096 1728 13 824 54 8 

9 277 81 729 6 561 2493 22 437' 61- 7 

I.=45 931 285 2025 15 333 6721 51 331 275 54 

Система нормальных уравнений для расчета параметров параболы 
. второй степени составит: 
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{·па +b'L t +с�>2 = LY · 

a'Lt+b:2/ +�Lt3 = LYt 
aLt2 +bLt3 +c'L t4 = LYt2 

из итоговой строки табл. 8.14, для нашего 
.яримера дан� 

система предстанет в виде: {9а +45Ь+285с=931 · 

45а + 285Ь + 2025с = 6721 

285а +2025b+l5 333с=51 331. 

Решая ее методом определителей; получим: � = 166 320, �а = 344 520, 
= -695 448, �с= 642 240. Тогда параметры уравнения тренда окажутся 

а =� а 1 � =2,071; Ь=дь 1 � =-4,18
.
1; с=� с 1 � =3,861. 

уравнение тренда ·.составИт: 

у= 2,071- 4,18lt + 3,861t2, 

а = 2,071 тыс. руб.- затраты на рекламу в ·декабре предыдущего 
когда t = О; с= 3,861 тыс. руб.- половина абсолютного ускорения по 

ЦИJIIOviИЧ:eciCOJ\ofY ряду, т. е. средняя ежемесячная величина абсолЮтного уо
СостаJЩЯет: 3,861·2=7,72 тыс. руб., что соответствует·данным 

r:юс:ле)щей графы табл. 8.14 (�" стабильны и среднее их значение равно 
1 тыс. руб.). Параметр Ь в данном с:лучае экономической интерпрета

не имеет. 
Иной смысл приобретают параметры параболы второй степени 

обозначении t с нулем в центре (табл. 8.15). 

Таблица 8.15 
Упрощенный метод расчета Параметров параболы второй степени· 
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Исходя из итоговой строки табл. 8.15, система нормальных урав
нений составит: {9а +б0с=931 

б0Ь=20бб 

бОа+ 708с = 7396. 

Из этой системы сразу же определяется параметр Ь: 

ь = 20бб 1 б О= 34,43( 3 ). 

Его величина соответствует в данном случае (при 'Lt =0) среднему абсо
топюму приросrу уровней динамического ряда. Из табл. 8.14 . следует, что 

или, иначе: 

- 'Lil 275 
Ll = -=-= 34,375, 

n 8 

L\=Yn -у\ 

n-1 
= 

277 -2 
= 34,375. 

9-1 

Чтобы · определить параметры а и с, решим систему уравнений: 

{9а +б0с=931 ' 

бОа+ 708с =:= 739б. 

Откуда а= 77,701 и с= 3,8б1. Иными словами, уравнение тренда со
ставит: 

у= 77,701 + 34,433t + 3,8бlt2• 

Как видим, параметр с остался без перемен, а параметр а поменял 
свое значение. Его величина характеризует расчетное значение у при 
t =О, т; е. при фактическом размере затра:r в мае в 78 тыс. руб. рас
четное значение исходя из параболы второй степени составило 77,7 
тыс. руб. Не следует отоЖдествлять величину параметра а со средним 
уровнем Динамического ряда, т. е. у. При параболе второй степени 
а -:;:: у в отличие от линейноГо тренда. Так. в рассматриваемом примере 
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у= 
LY = 

931 
� 103,44. 

· n 9 

парамерта а при четном числе � уровней динамического 
будет характеризовать средИнное из двух централь�ь� значение 

динамического ряда при 'L t =О. · . 
• 

. 

Прогнозные значения определяются так же, как бы:ло показано 
линейного тренда, т. е. nутем подстанояки с.Ле.wющего по поряд

_значения t. Так, на октябрь �атраты на реклаМу составят: 

. Ур = 2,071-4,181·L0+3,8б1·100= 346,3б, 

Ур = 77,701 +34,433. 5 +3,8б1· 25 = 34б,39. 

Аналогично определяются параметры и полиномов 
' 
более высоКИХ 

. Метод наименьших квадратов· применим и для оцеНки парамет
показательной функции у= аЬ' или экспоненты У= еа+ьt' так как 
фуНкции nутем логарифмирования приводятся к линейному виду: 

1g У = 1g а + t lg Ь или ln у = а + bt. 

Далее стро�тся система нормальнь� уравнений к логарифма� и с-
. 

�v,u,nDJLЛ уровнеи ряда.' Ввиду того что МНК применяются к логариф
оцененные .параметры оказьmаются несколько смещенными (зa

�кeJiHJI>IМИ). В этом можно убедиться, если принять обозначения 
такими, чтобы Ll =г О. Тогда применительно к

· 
системе нор�аль

уравнений для тренда вида: 

lgy=lga+t lgb 

уравнение системы составит: 

. ' 1 
Iga =- Llgy, 

n 

параметр а представляет собой среднюю rеометрическую из зна
уровней ряда. МеЖду тем при собственно линейном тренде при 

=О пер во� уравненИе системЪ! нормальнь� уравнений примет вид: 
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па = LY и а = LY
, n 

. Ч'ГО представляет собой среднюю арf!фмет'ичесКУЮ. По правилу мажо· 
рантности средняя геометрическая меньше средней арифметической. 
ВЫЧИСЛеННОЙ ПО ОДНИМ И тем же даННЫМ. 

Как правило, если экспонента применяется по динамическому 
ряду с примерно одинаковыми темпами роста, то результаты оценива· 
ния параметров оказываются удачными. Если же темпы роста подчи· 
няются иной закономерности, то смещение может быть большим и со
ответственно LY может быть

, 
не равна L,.Y,. Если МИК nрименяются 

для оценки параметров линейного тренда, парабоnы второго или более 
высокого порядка, то LY = L,.Y, (см. последнЮю .графу табл. 8.13). 

Покажем расчет паррметров для показательной кривой: у = аЬ'. 
Пример. В таб.Л. 8.16 приведена численность городского населеНИ51 

России на начало года. 

Таблица 8./6 

(.млн. чел.) 

1990 г. 1991 г. 1992 r. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 
Численность 109,2 109,8 109,7 108,7 108,5 108,3 108,1 107,8 107,5 
населения 

к i,oo5 0,999 ,0,991 0,989 0,998 0,998. 0,997 0,997 

Ежегодно численность городского населения за рассматрИвае
мый периоД с:нижмась с 1992 г. При этом темпы снижения варьи
руют незшiчительно. Поэтому можно предположить их стабиль
ность и представить тенденцию в виде уравнения у = аЬ �- Расчеты 
вспомогательных величин для оценки параметров приведены в 
табл. 8.17. 

Таблица 8. 1 7 
• 

Расчет параметров уравнения вида_ у = аЬ' 

jl 
........---... 

У, Годы у Jny t tlny )ny, 
1990 109,2 4,693 1 1 4,693 4,698 109,8 
1991 . 109,8 4,699 2 .4 9,398 4,695 109,5 
1992 109,7 4,698 3 9 14,094 4,693 109,2 
1993 108,7 4,689 4 16 18,756 4,691 108,9 
1994 108,5 4,687 3 25 23,435 4,688 108,6 
1995 108,3 4,685 6 36 28,1.10 4,686 108,4 
1996 i08,1 4,683 7 49 32,7S1 4,683 108,1 
1997 107,8 4,680 8 64 37,440 4,680 107,8 
1998 107,5 4,678 9 81 42,102 4,678 107,5 

:L 977,6 42,192 45 285 210;809 42,192 977,8 
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Применяя МИК к уравнению ln у = ln а + t In Ь, получим систему 
�V�MIW1DЛD� уравнений: 

1 {nlna +lnbL, t= L, Iny 

· lnaL, t+lnbL, t2 = L, t1ny. 

итоговой строки табл. 8.1 7, имеем: 

{9lna +451nb=42,192 
. 45lna+285lnb=210,809. 

Решая данную систему уравнений, оценим параметры: ln а = 4,70 t 
Ь=-0,002547, т. е. lny=4,701-=-.0,002547t. Потенцируя, определим 

а = 110,057 и Ь = 0,997 46. Уравнение тренда составит: 

у= 110,057 . 0,99746 (' 

_параметр а характеризует численность городского населения Рос
на начало 1989 г., т. е. расчетное Значение при t:: о', а параметр 

дает оценку среднегодового коэффициента роста '(0,99746), что в 
соответствует ко�ффициентам роста, приведеиным в усЛовии 

IIpl'rмe:pa, для которого К = 0,998. В соответствИи с уравнением тренда 
л 

расчетные значения у (последняя графа табл. 8.17). 
У,'# LY· хотя разрьm и н�велик. Прогноз на начало 1999 г. соста

УР. =110.057·0,9974610 =107.29 �н. Человек, что вполне соответст-
- фактическо}'!У значению: 107,3 млн. человек. 

К�к И по предыдущим примерам, при ручном спо�обе счета рас
. могут быть уnрощены, используя условие, что L, t =О, т. е. обо

t также, как бвшо показано в табл. 8.15. В этом случае урав-
тренда составит: - ' . 

у::::: 108,6 36 ·0,�9746' , 

t{-4, -3, -2, �1, О, 1, 2, J, 4}, т. е. изменяется лищь значеНие па
'""'""'''" а: оно соответствует райетному значениЮ у для 1994 г. 

Рассцатриваемое уравнение тренда может быть записано в. виде 

его, rюлучим: 

lny =а+ bt, 

численно будет совпадать . с приведеиным ранее уравнением: 

In у = 1n а + t 1n Ь, 
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ибо в расчетах rio МНК исПольЗуются одни и те же столбцы цифр: 
1n у и t в соответствии с табл. 8 .17 . Иными словами, уравнение экс
поненты окажется равным: 

4, 701-0,0025471 у=е • 

где е 4· 701 = 110,057 =а и е --{),002547 = 0!)97 46 = Ь для показательной кри
вой у= аЬ1, где t = 1, 2, ... ,' 9. Иногда в компьютерных программах 
экспонента записывается в виде: 

у=аеьr
. 

что численно равносильно предыдущей. функции, так как.. пролога
рифмировав, имеем: 

1n у= ln а+ bt, 

т. е. опять используются те же данные lny и t. Уравнение тренда ДJJя 

н:ашего примера в это� форме записи будет иметь вид: 

У= 110,057e--{),002547r. 

Расчетные значения CJ\ ) по всем трем уравнениям, естественно, сов
падут. 

АналоГично применяется МНК и длЯ оценки парамеТров лога-
рифмической параболы: 

f. t2 у =аЬ с . 

Прологарифмировав ее, �олучим уравнение вида: 

lny=1na+t1nb+t21nc, 

т. е. уравнение параболы для 1n у от t. Как и в экспо�енте, �десЬ воз
можна некоторая смещенность получаемых оценок, ибо параметры 
определяются из мцнимума 

I (lny� G;y)2, а не L (Y-Yr)2. 

Техника счета практически соответствует. той, что описана ранее ДJJЯ 

примера, приведеиного в Цiбл. 8 .14: строится система нормальных 
уравнений, на ее основе находЯтся значения ln а, 1n Ь. и 1n с, далее пу

тем потенцирования определяются параметры а, Ь и с. · 

Пример. Суммарный государственный внешний долг африканских 
стран за 1985-1996 rr. характеризуется следующими данными (табл. 
8.18)1. 

1 Financial Times. 2000. NQ 3, 12. 
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Таблица 8.18 

натуральных чисел: 1, 2, ... , 12, получим 
СЛfшvюпiие значения вспомогательных величин для составления сиете

уравнений для . логарифмичес,кой параболы: 

�)=78; I/ =650; It3 =6084 

It4 =6о 11,0; I1gy =26,682 

. It tg у= tп.5о7; Ir2 tg у= 1492,827. 

Соответственно система нормальных уравнений ок;ажется следую-

{Llgy =n1ga +lgbLt +1gc:Lt2 
· 

Irtgy = tga Ir +tgь Ir2 + tgc Ir3 

Lf21gy=1gaLt2 +1gbLt3 +1gcLf4, 

в числовом выражении: {26,682 =12 1ga +781gb+6501gc. · 

177,507 =781ga +6501g Ь +6084lg с 

1492,827=6501ga +60841gb+60 710lgc. 

Решая ее, получим: 

1ga =1,9147; 1gb=0,0814; 1gc=-0,0041. 

Уравнение тренда составит: 

1g у= 1!)147 +0,0814t - 0,0041!_2. 

Оно довольно хорошо описывает тенденцию: 

R2 =0!)656. 

'1 

значит, что вариация lg у на 96,6% характеризуется данным уравне
тренда и лишь 3,4% ее связано с действием случайных факторов. 

Пропотенцируем ·наши шiраметры: 
· 

а =  101'9147 = 82,167; Ь = 10°'0814 = 1,206; с= 10--{)'0041 =0,9906. 
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Тогда уравнение логарифмической параболы примет вид: 

1 
' 

t2 у=82,167·1,206 ·0,9906 .· 

ПрИ прогнозировании удобн�е испол'ьзQвать логарифмически-ли
нейное уравнение: 

1gy =1,9147 +0,0814! -0,0041!2' 
подставляя в которое соответствУющее значение t, получим расчетное 
значенffе 1g у, а далее, потенцируя, -значение у. 

Рассмотренная методика оценки параметров применима и к дру
гим функциям·, при�одимым к линейному виду. Так, для подулога
рИфмической кривой 

у=а +Ьlnt 
она практически совпадает с линейным трендом с тем лишь отличием. 

' что в расчетах используется не t, а ln t. Для степенной функции 
у = at ь такж� оценки несколько. смещены, ибо, как и в экспоненте. 

используются 1ny, цо вместо t в расчетах участвуют lnt. Система нор
мальных уравнеНий в этом случае по сути та же, что и ·для линейного 
тр(;1нда: · · ·· : · 

{!1ny=n 1na+b!1n.t . 
. �)n у 1nt = 1n а !1nt + Ь !Ctnt/. 

Из этой· системы параметр Ь определяется сразу же, а параметр а- после потенцирования 1n а. Так как в расчетах используется ln t. 

обозначение дат с нулем в центре неnрименимо. 
В гиперболических функциях параметры также оцениваются МНК. 

. ', ь 
. . 

ибо функции у = а + - и у = 1 1 (а + bt) легко приводятся к линейному t . 
виду. При этом в равносторонней гиперболе вида у = а + Ь 1 t МНК 
применяется к исходнЬIМ уровням динамического ряда, которые рас
сматриваются как линейная функция от .1 1 t. Система . норммьных 
уравнений составит: 

· 

. !па +'hL� = LY t . 2 ' 1 1 у а!-+9!(-) = !-, t t . t 
rде t принимает значения 1, 2, ... , n .  Обозначение t с нулем в центре 
для этой функции неприменимо. 

Для обратной фунщии: 
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1 у=--а +bt 
используется к обратным ,значениям у, ·т. е. к 11 у. Система 

i'НО•р.М[альньiХ уравнений в этом случае имеет вид: 

методика оценки параметров с введением обозначения 
-как !t =О в данном случае возможна. Применительно к 

табл. 8.13 система уравнений. составит: 

{9а +45Ь;:;,О,О2395 
45а + 285Ь = 0,12265. 

уравнение тренда окажется равным: 

1 у- . -. 0,002418 +0,00004857t 
t [ 1, 2, .. . , 9]. Подставляя в это уравнение t ;= 10, ,получим про
на октябрь размера просроченной' задалжецнести по заработной 344,4 млн. руб., что близко к фактическим данным: 344) млн. 

Гипербола вида 

t у=--., а +bt 
уже указывалось, легко приводип;я к линейному виду путем пре-. 11уи11t: 

_!_ = а + bt. = � + Ь. 'у t . t 
нор�альньiХ уравнений в этом случае. примет вид: . 

. �1 � 1 nb+aLJ-= LJ-t у 
ь!-+а! - = !-. ' 1 (1)2 - 1 

t t ty 
J, 

Пример. Динамика удельного расхода сырья на едицицу продук
характеризуется следующими данными (табл. 8.19). 
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Таблица 8./V 

Оформим расчеты вспомогательных величин для оценки парамет
ров гиперболы вида y=tl(a+b t) в табл. 8.20. 

Таблица 8.20 

Расчет необходимых сумм для оценки параметров уравнения тренда вида: у = t 1 (а+ br) 
-

t Ift 
-

1 1 

2 0,5 

3 0,3(3) 

4 0,25 

5 0,2 

6 0,1(6) 

7 0,143 

8 0,125 

9 0,11( 1) 

I. 2,829 

\ .  

у 1/ у (1/ tf 

2,5 0,400 ·. 1,000 

2,23 0,448 0,2500 

2,15 0,465 0,1111 

2,12 0,472 0,0625 

2,10 0,476 0,0400 

2,08 0,481 0,027(7) 

2,07 - 0,483 0,0204 

2,06 0,485 0,0156 

2,06 0,485 0,0123 

19,37 4,195 1,5396 

{9Ь+2,829а =4,195 

2 ,829Ь + 1,5396а = 1,2559. 

1/ ty 

0,4000 

0,2242 

0,1550 1, 

0,1179 

0,0952 

0,0801 

0,0690 

0,0606 

0,0539 
- . 

1.2559 

Решая данную систему, получим значения параметров: 
а = -0,0964. 

' 

Соответственно уравнение · тренда составит: 

1 r 
-= 0,4964-:.0,0964-. 
у t 

У, 

2,500 

2,231 

2,154 

2,117 

2,096 

2,082 

2,072 

2,065 

2,059 

19,376 

При машинной обработке следует помнить, что в данной функ
ции при переходе к лИнейному виду параметры а и Ь -r:iоменялись 
местами. Поэтому то, что при компьютерной обработке составляет 
у-пересечение, т. е. свободный член Линейного тренда-параметр а. 
для исходных данных динамического ряда представляет собой коэф
фициент· наклона, т. ·е. параметр Ь. В окончательном виде при пере
ходе от· 1 1 у к у и от 1 1 t к t уравнение тренда примет вид: 
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' t 
у= . 

0,4964t � 0,0964 

ПосколЬКУ МНК применялея не к у, а к обратным значениям 
1 у, то LY может не совпадать с LY1: в примере эти расхождения 

19,37 и 19,376, что объЯсняется хорошим подбором 
тренда к исходным данным;· 

Некоторую специФИКУ имеет оценка пара�етров . Гиперболы вида . 

ь 
у=:=а+--. · 

c+t 

в предыдуmих: гиперболах требовалось . оценить д:ва параметра, · 
и в традиционном 'линейном . тренде или функциях, к нему сво

то в данном случае необходимо уже оценить три параметра: 
ь и с. в рассматриваемой функции парам�тр а представляет собой 

acFrмiiTC)тy, значение которой может бi;>IТЬ задано (:н;апример, из ·гра-
временного рЯда). - � 

· Если асимптота заранее задана, то рассматриваемая функция дoc
...,..,..nпun легко преобразовывается в линейный вид, что позволяет да-. 

Ь и с .. Преобразование гиперболы. 

ь 
y=a+--

c+t 

линейную функцию сводится к следующему. Обозначим (у - а) через У; 
· ,  Ь · 1 c+t 1 

· 
·· · .· c+t 

= -- , далее -= -- ; заменим - на z, получим z = --, или 
1 с +t 

. 
у ь . ' у ) . . ь ' ' . 

=<t +t; ОТКУда t = bz- с. Применяя к этому уравнению традицион" 
МНК для t = f(z), придем к системе нормальных уравнений:· 

. Решая ее, определим искомые параметры Ь и с. 
Если асимптота а не задана заранее, то рассматриваемая г,,ипербола 

ь 
y=a+--

c+t 

быть сведена к линейной множественной регрессии, что и по
аволяе:т оценить ее параметры традиционным МНК. 

уравнения 

' что 

ь 
y=a+--

c+t 

у( с + t) = а( с + t) + Ь, 
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1 
1 1 или 

су + ty = ас + at + Ь. 

В этом равенстве ty представляет собой ряд значений t · у, к0торыс 
обозначим через У. Jогда имеем·: 

1 

У = (ас + Ь) + at -су. 

Далее обоЗначим (ас + Ь) через А· и получим линейную множествеll
ную регрессию: 

У =A+at-cy, 

в которой У= f(t , y). 
Система нормальных уравнений исходя из МНК составит: 

{I)' =пА+ а L, t-с LY 
L, Yt=AL, t+aL, t

'
2 -cL, yt 

L, Yy =AL, y +а Lty -cL, y2• 

Решая ее, определим оценки параметров А, а, с. Так как 
А= ас+ Ь, то ·можно определить оценку параметра Ь как Ь =А-ас. 

Если в Первом варианте расчета асимптота а бьmа задана правил,,_ 
но, то оба метода дают одинаковые оценки параметров. Однако · iпо
рой поДход предпочтителен, ибо его результаты не зависят от субъек
тивизма исследователя. 

Пример. Рассмотрим применение второго метода. по данным о про
изводстве колбасных изделий по Санкт-Петербургу (см. табЛ. 8.21). 

Годы у 
1990 122,5 
1991 95,1 
1922 69,8 
1993 52,6 
1994 58,7 
1995 50,3 
1996 52,6 
1997 50,2 
1998 44,8 

� 596,6 
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Таблиц,а 8. J 1 

ь 
Расчет параметров уравнения тренда: у = а+ -· c+t . 

Y=yt Yt Уу ; 
1 122,5 122,5 15 006,25 15 006,25 
2 190,2 380,4 )8 088,02 9 044,01 

.. 

3 209,4. 628,2 14 616,12 4 872,04 
4 210,4 841,6 11 067,04 2 766,76 . 
5 293,5 1467,5 17 228,45 3 445,69 
6 301,8 1810,8 15 180,54 2 530,09 
7 368,2 2577,4 19 367,32 2 766,76 
8 401, 6 3212,8 20 16р,32 2 520,04 
9 403,2 3628,8 18 063,36 2 007,04 
45 2500�8 14670 148 777,4- 44 958,68 

(тыс. 

r 

4 
9 

16 
.25 
36 
49 
64 
81 
285 

даннъrх табл. 8.21, система нормальных ура�нений со-

{2500,8 = 9А + 45а -596,6с 
14670,0 = 45А + 285а -2500,8с · 

148777,4 = 596,6А: 2500�8а -4495s,68c. 

ее, получим: А= 69,0; а= 38,2; с= -0,267. Соответственно 
регрессии примет J;!ид: 

у =69,0+38,2t -0,267у. 

применительно к уравнению тренда 

ь y=a+-·-
c+t 

�о,цет>ж:атс:я параметры а и {-с). Параметр Ь определим Из равенства: 
т. е . . Ь =А.-ас= 69-38,2 · 0,267 = 58,g (при этом расЧете для 
с. поменяем знак). Тогда шжомое уравнещrе тренда соста-

у= 38,2 + 
58,8 

0,267 + t ' ' 

описЬтает исходный ряд с коэффициентом детерминации 0,966. 
"'"."'"'� на 1999 г. по этому уравнению составиЛ 43,9 тыс. i, что 

чец, например, по гиперболе вида: 

у= �8,347 + 88,892 1 t, 

но достаточно далеко от фаrqической реализации- 31,4 
т. Ни одна из этих гипербол не могла предусмотреть снижение 

· превьш1ающее размер нижней· асимптоты 38,2 тыс. т. 
При использовании- кривых с насыщением параметры функций 

экспоненты, логистИ:че<;кой кривой, кривой Гам
МОГУТ быть оценены МНК, е<;ли задана асимптота, к которой 

.,."..,,.,натг•а уровни исходного ряда. Так, модифицированная экспонен-

у =с-аЬ1, 

с- верхняя асимптота, может быть преобразована в экспоненту: 
с- у =аЬ1• 

(с-у) через У; У =аЬ'- обычная показательная кривая 
Прологарифмировав, получим: , 

lnY =а+ bt. 
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Далее расчеты _можно вести так же, как показано в табл. 8.17, т. е. 
найдем In а и 1n Ь и после потенцирования-сами параметры а и Ь. 

Пример. Уровень механизации труда (в %) харакТеризуется. дина
мическим рядом (см. табл. 8.22). 

Таблица 8.22 

Расчет параметров модифицированной экспоненты у= с- аЬ' 

Годы у Темпы рос- У=с- у InY t tlnY У, та,·% 

'1996 86,4 - 13,6 2,610 1 2,610 84,5 

1997 89,0 103,0 11,0 2,398 2 4,796 89,4 

1998 91,6 102,9 8,4 2,12'8 3 6,384 92,7 

1999 94,4 103,1 5,6 1,723 4. 6,892 95,0 

2000 97,1 102.9 2,9 1,065 5 5,325 96,6 

1: 458,5 - - 9,924 15 26,007 458.,2 

Уровни ряда сИстематически возраст'ают с примерно одинаковым 
темпом роста в 103%. Однако, применяя его для прогноза или ис
пользуя . обычную эксnоненту, получим прогноз. на 2001 г. уровня ме
ханизации труда свыше 100%, что, понятно, абсурдно. Так как сте
пень механизации труда не может преiзышатЬ 1 00%� т. е. имеется 
объективно заданная граница измененИя у, для тренда можно исполь
зовать модифицированную экспоненту с предельным значением 
у� 100. Итак, полагая в нашем примере с= 100, оце�и,м параметры а 
и Ь. Для этого найдем сначала значения (с-у), которые будут харак
теризовать уровень ручного труда на предприятии:: Далее к уравне
нию 1n у =а.+ bt nрименяем МИК. Система нормальных уравнений. 
исходя. из данных табл. 8.22, составит: 

{5а+15Ь=9,924 
1Sa + 5 5Ь = 26,007. 

Соответственно. уравнение тренда окажется следующим: 
In У= 3.1145 - o,J766i, 

или, потенцируя, имеем: 
у =22,522 ·0,686'. 

Переходя от У к исходным уровням: ряда, получим: следующее 
уравнение модифицированной . эксnоненты: 

у= 100-22,522 ·0,686'' 

где параметр Ь = 0,686 показывает средний коэффициент снижения 
уровня использования ручн'ого ' труда за рассматриваемый период. 
Расчетные знаЧения у, . т. е. у,, могут быть найдены путем подстанов-
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у= 100-22,522 · 0,686'' соответствующего значения t. 
о�нове ур_авнения 

1n У =3,1145 -0,Э766t 
lnY и далее-{100-е'лУ). Так, при t=5 1nY=1,2316 и 

ОО-е''·2316 =100-3,4=96,6 (см. табл. 8.22, nоследняя графа). Из-за 
смещенности оценок LY '#-)у,, . хотя эти Jщличины в 

достаточно близки друг к другу�рогнозное значение полу
при подстановке в уравнение тренда t = 6, что соответствует 

�mг'""''t:r\ механизации 97 , 6%. 
Если асимптота с не задана, то оценка параметров · модифициро

аа:нrной экспоненты усложняетсЯ. Возможны разные приемы оценива
методом трех сумм', с помощью регрессии2, 'методом Брианта3• 

Для логпетической кривой Перла-Рида 
1 

у= ---
с+ аЬ' ,, 

параметры а и .Ь могут быть найдены МИК, если асим
с задана. Тогда данная функция преоqразовывается в Линейную 

логарифмов: 

_!_=с+ аЬ' и _!_-с= аЬ'; 
у у 

1 (--с) через У и прологарифмировав, получи;м: 
у 

ln У = ln а + t ln Ь. 
Ь определяются так же, как и в примере по 

В настоящее время чаще используется логистическая кривая вида: 
с 

у-----.,--
1 + be�at

. 

,!Щ>а:tv!етры ее могут быть оценены МИК, если q (верхняя асимптота) 
в этом случае данная функция линеаризуема: 

1 + Ье -at = !!__ и ·!!__ -1 = Ье -at • 
у у 

1 Четыркиl'! Е.М.· Статистические метоДы прогнозирования. М.: Статистика, 1975. 
114-119. 

2 Там же. С. 125. 

з Льюис Р.Д. ·Методы проrнозирования ЭjСОНомических показателей. М.: Финансы 
статистика, 1986. С. 107-109. 

· 
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Обозначим (с 1 у -1) через У и пролоrарифмируем: 

У= Ье -al и ln У = 1n Ь-at. 

Далее, црименяя МНК, придем к системе нормальных уравнений: 

{� )nY,= nlnb-a �) 

.
L tlnY =lnbL t - а  Ll2 , 

которая позволит оценить параметры а и Ь. 
Пример. Производство продукции характеризуется следующими 

данными (табл. 8.23). 
Таблица 8.23 

Расч.ет параметров лоrистической кривой 
(тыс. ev.) 

Темпы с 
t у роста, % --l=Y . tnY tlnY (,У, , . t*lnY 

у 
1 20 - 19 2,944 2,944 13,0 -4 -11,776 

2 25 . 125' 15 2,708 5,416 27,7 -3 -8,124 

3 28 112 13,29 2,587 7,761 56,7 -2 -5,174 

4 76 271 4,26 1,449 5,796 107,l -1 -1,449 

5 208 274 0,92 -0,083 -0,415 179,1 о о 
6 306 147 0,31 -1,171 -7,026 256,9 1 -1,171 

7 358 117 0,12 -2,120 -14,840 319,6 2 -4,240 

8 349 97 0,15 -1,897 -15,176 359,2 3 -5,691 

9 369 106 0,08 -2,526 -22,734 380,5 4 ;.. 10,104 

:L=45 1739. - 1,891 -38,274 1699,8 о -47,729 

Ряд демонстрирует ускоренный рост производства в 4-й и . 5-й 
годы, а затем снижение темпов роста. Предполагая максимально воз
можный объем производства в 400 тыс. ед., оценим параметры логи
стической кривой. Значения (с/у- 1) представлены в' табл. 8.23. 

Система нормальных уравнений с_оставила: 

{1,891 =9ln Ь -45а , 

-38,274 = 45In ь.- 28sq 

(по табл. 8.23 L t2.=285). РеШая эту систему, получим:lnЬ=4,187; 
а =+0,795 (при машинной обработке определяется величина 
-а= -0,795) ;  откуда Ь = е4'1875 =65,8579. Тогда логистическая кривая 
примет вид: 

400 
у=-------'-

1 + 65,8579е-0'7951 
1 л Расчетные значения объема производства (у 1 ) Представлены 

табл. 8.23: в. уравнение hодставл:ены соответствующие значенИя 1 t. 
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Если' обозначить t так, что Ll =;=0, то система нормальных уравне-
ний примет вИд: , {L lnY=nlnb . ·{1,891=9lnb . или· 

Ll * ln У= -а Ll *2 -47,729 = -60а 

·соответственно lnb = 1,89119 =0,2101(1); Ь = е0'2101<1> :::;:1,2338; 
= 47,729 1 60 = 0,795. Уравнение тренда тогда примет вид: 

400 
у= . . 

1 +1,2338е -о. 7951 

видим, изменение обозначения дат сказывается лИшь на па-. 
Ь, теореЩческие значений функции (расчетные. у 1 }, естест

·�ппv, __ �рiи этом не . изменились. ,Ввиду смещенности · оценок 
У*- У1· 

При практических расчетах значение верХней асимптоты может 
определено исходя из _существа развития явления, различного 
ограничений для его роста (нормативы потребления, законода

акты), а также графически. Если верхняя асимптота не за-
оценка параметров лщистической кривой усложняется. С 

подходами оценивания логистической кривой можно 
в работе Е. М. Четыркина1, где дан обзор методов 

Юла, Родса, Нейра, метода трех сумм, метода трех точек. 
, ВозмоЖFJость оценки параметров кривой Гомперца, если асимптота 

продемонстрируем на при:мере _ динамики по предприятию 
заработной платы (табл. 8.24). 

Таблица 8.24 
1 

Расчет параметров кривой Гомnерца 
(долл.) 

1 Четыркин Е. М. Статистические методы проrнозирования. М.: Статистика, 1975. 
126-133. 
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. ЕслИ асимптота априорно задана, то кривая Гомперца линеаризуе
ма. Для этой Цели функцию у = са ь' представим в виде: 

у ь' -= а  . · С 

Обозначим l:. через У (см. табл. 8.24) и -прологарифмируем: 
с 

lgY = Ь1 1ga. 

Вторично пролот�рифмировав, получим: 

lg(lg У)= t 1g Ь +1g(lg а) .  

Далее примем обозначения: 

1g(lgY)=Y·; 1gb=B; 1g(lga)=A. 
' 

Соответственно имеем линейный вид кривой Гомперца: 

У*=А + Bt , · 

к которой применим метод наименьших квадратов. 
В примере верхняя аСИМПТОТа. предПОJ!аГает,СЯ '200 ДОЛЛ., Т. е. 

с= 200. Поэтому в табл. 8.24 даны графа _l'_ = У И их логарифмы 
. 200 

(lg У). Далее· в расчет�РС используются логарифмы (lg У), т. е. У'. Так 
как 1g У< О, при повторном логарифмировании используются положи
тельные значения 1g У. результаты которого nриведены в графе У' 
табл. 8.24. Рассматривая У' как линейную функцию от t, т. е. 
У' =А + Bt, придем к системе нормальных уравнений: 

. . 
Исходя из данНых табл. 8.24, система нормальных уравнений составит: 

{-6,7675 =9А +45В 
-43,079 = 45А + 2851J 

Решая ее, получим А= 0,01818; В= -0, 154025, т. е. линейное урав
нение тренда: 

У� =O.ot818 - O.IS4025t . 
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переходим от параметров А и В к nараметрам а и Ь. Так как 
= 1g Ь = -0,154025, то, потенцируя, определим параметр Ь: 

ь = 1 о-0.154025 = о,7о 14 .. 
как А = 1g(lg а)= 0,01818, то, потенцируя, определим снаЧала lg а: 

1g а= 10 °'01818 = 1.04275. 

потенцируем-1gа, т. е. 1ga=-1.04275 и d=10-1'04275'=0.090б. 
[]bOТI!eTCТIIeHHO кривая Го�перца nримет вид: 

у= 200. 0,0906°' 70141. 

Расчетные значения для этой кривой (у 1 ) приведены в последней 
· табл. 8.24. Так как МНК применялея не к у�

а к 1g(lg у. ). то 
ощшки параметров ·несколько смещены и LY '# .z..) 1 (в приме

- 1100 и . 1097). При прогнозировании по данной кривой можно 
уравнением 

у· =0 ,01818 -0,1540251. 

в него t=10, получим У'=-1,52207, т. е. lg(lgY)= 
,52207. Откуда 1gY=0 .03006·(-1) и У=О,93313, а у=200·У=186,6. 

же ответ будем иметь, если подставим t = 10 в кривую ГомперЦа: 

у р = 200. 0,0906 о. 701410 = 186,6. 

' Если в расчетах использовать обозн�чения дат с нулем в центре, 
. для нашего примера система нормальных уравнений окажетс.s� еле-

{-6,7675 = 9А. 
-9 .2415 =60В. 

А= -0,7519(4), В= -0, 15'4025, т. е. уравнение тренда примет 

:у·= ,-0,7519(4) - 0;154025t*. 

кривая Гомшфца окажется: 

у= 200.0,66522 о. 70141. 

изменяется лишь параметр а. Прогноз по этой кривой на сле
времеttного ряда (t = 5) составит: 

у =200·066522°'70145 =1866 р ' ' ' 

167 



т. е: равен той же величине, что и для уравнения у= 200- 0,0906°· 7014' 
при t =10. 

8.6.3. Выбор наилучшего уравнения треiЩа при прогнозировании 
Большинство компьютерных программ составлено таким образом, 

что ·для каждого ·уравнения тренда указываются коэффициент детер
минации (Ю), F-критерий Фишера, а также критерий Дарбина-Уотсо
на. Чем /выше Ю, тем соответственно выше �ероятность, чтО. вариа
ция уровней динамического ряда описывается данным уравнением 
тренда. Влияние случайного фактора оценивается как (1,- R2 ). Чем 
больпrе величина Е-критерия, тем предпочтительнее данное уравнение 
тренда� 

По расчетам табл. 8.13 ранее бьшо построено два уравнения трен-

где n - число уровней в ряду динамики; т -число параметров при t 

(для сравниваемых уравнений трендов F =_в:__ · ( n- 2 )), 
. · · · l-R2 .. 

то F-критерий для линейного тренда, естественно, будет выпrе в на
шем цримере, чбм для гиперболы: Е-критерий для линейного тренда 
равен 17,6 и для гиперболы-16,3. · 

Критерий Дарбина-Уотсона оценивает автокорреляцию остатков. 
Если автокоррелящrя в ·остатках (у -}1 ) отсутствует, то уравнение 
пригодно для прогноза. · · 

При построении уравнения тренда предполагается; что l, . = у 1 -у 1 
представляют собой случайные величи�I, независимые переменные, 
среднее значение которых равно нулю Ц =0). Однако это предполо-
жение ·имеет. место, если вид функции выбран правильно. В ином 
случае наблЮдается автокорреляция остатков, т. е. корреляционная 
зависимость между значениями остатков (11) за текущий и предрlду
щий (/1_1) моменты времени. Для оценки автокорреляции остатков 
может быть использован коэффициент автокорреляции, предложен-

. 1ный М. Езекиэлом и К. Фоксом: -
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меньше коэффициент автокорреляции остатков, тем в боль
мере уравнение тренда пригодно для прогноза. 

Чюбь1 суждение об автокорреляции остатков не бьш('). субъектив
для ее оценки используется критерий Дарбина-Уотсона: 

. Iц -zt-1 )2 
D-W==��--. 

Iz/2 

Критерий Дарбина-Уотсона и коэффициент автокорреляции остат-
I<!ов связаны между собой соотношенИем: 

· 

Из него видно, что при полной положителЬной автокорреляции 
остатков (r =1) D- W= О, а при полной отрицательной автокорреля-, а, 
ции остатков ( r = --' 1) D -W = 4. Если же автокорреляция в остатках 
отсутствует, т. е:' r . =О, то D -:- W = 2. Для отношения . (D-W) Дар б ин а, . ' 
и Уотсон разработали критические границы, позволяющие при:нять 
или отвергнуть гипотезу · об отсутствии автоt<:орреляции в остатках. 
Установлены верхние (D-W2) и нижние (D- W1) границы при 5%-м 
уровне .значимости. 

· Сравнивая фактическое значение (D -W) с критическими при за
данном n (числе. уровнеЙ динамического ряда) и т (числе парамет
ров при t в уравнении тренДа), судим о наличии или отсутствии ав
токорреляции в остатках: 

при D -W < D - � -есть автокорреляция остатков; 
при D -W > D -W2 -отсутствует автокорреляция остатков; 
при D-� � D-W � D-W2 -необходимы дальнейшие исследова

ния, ··например по бОльшему числу наблюдениЙ. При отрицательной 
автокорреляции остатков с табличными значениями сравнивается не 
D-W, a4-D-W. . 

Рассмотрим применение критерия ДарбИна-У отсона для пр им ера, 
пtwдставленного в табд. 8.13, изложив расчеты в табл. 8.25. 

Таблица 8.25 

Р�счет коэффициеJПа автокорреляции остатков и. критерия Дарбииа-Уотсона 

У, У, 1, /,_, 1,1,_, 1' , 1, -1,_, (1, -1,_,)' 
387,6 403,5 -15.9 252,81 

399,9 396,9 3,0 . -15,9 �47,70 9,0 18,9 357,21 

404,0. 390,2 13,8 3;0 41,40 190,44 10,8 116,64 

383,1 383,6. -0,5 13,8 -6,90 0,25 -14,3 204,49 

376,9 3'76,9 о· -0,5 о о 0,5 0,25 

377,7 370,3 7,4 о о 54,76 7,4 54,76 

358;1 363,7 -5,6 7,4 -41,44 31,36 .:13,0 169,00 
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Продолжение табл. 8.25 

у, Yt' 1, 1,_, 1,1,_, 1' 
t 1, :--1,_, (1, -1, .. , )2 

371,9 357,1 14,8 -5,6 -82,88 219,04 20,4 416,16 

. 333,4 350,4 -17,0 14,8 -251,6 289,00. -31,8 1011,24 

:Е= 3392,6 3392,6 о 17 -389,'12 1046,66 ,- 2329,75 

r· = -3 89'12 = -0 3 72 (отрицательная автокорреляция), 
а, 1046,66  

' 

D _ W ;", 
2329,75 =2,226. 
1046,66 . 

Сравниваем с табличным значением величину 4-D -W = 4-2,226 = 

=1,774. При п= 9 ,и т= 1 D-� =0,82 И. D-W2 =1,32 при 5%-м уровне 
значимост�. ·Так как фактическое зцачение 4-:- D -W больше D -W2, 
то автокорреляция в. остатках отсутствует. Сдедовательно, линейный 
тренд достаточно хорошо описьтает исходнЬrй временной ряд. Чем 

.-ближе фактическое значение критерия Дарбина-Уотсона к 2,. тем 
больше уверенности в отсутствии автокорреляции в остатках и воз
можности использовать найденный тренд в прогнозировании. 

При выборе уравнения тренда можно руководствоваться и други
ми характерИстиками: например, средней ошибкой аппроксимации 
(МАРЕ), определяемой по формуле: 

. МАРЕ�_!_ L IYr -Yr l· ЮО. 

· · п Yr · 

Для nримера с ЛинейнЬrм трендом средняя оШибка аппроксимации 
составила: 

МАРЕ=_!_ ·17,41 9 = J,9r." 
9 

что свидетельствует о хорошем подборе уравнения тренда. В целом, 
если средняя ошибка аппроксимации не превышает 5-7%, уравнение 
тренда хорошо представляет тенДенцию временного ряда. 

' 

8.6.4. Доверительные интервалы проrноза по уРавнению тренда 

На основе . уравнения тренд� дается точечная оценка прогноза. 
Однако более надежный прогноз предполагает 'оЦенку его в интерва
ле, ибо полное совпадение фактического и прогнозируемого уровней 
динамического ряДа {у1 и. ур) маловероятно. Даже если выбор формы 
уравнения тренда удачен, фактическая реализация события может от
личаться . от прогнозируемой, ибо тренд характеризует лишь . тенден-

' ' 
цщо, а уровни временного ряда содержат также случайную компо-
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(е), т. е. у1 = f(t,e). Наличие ее, а также возможная ошибка па
тренда, оцениваемых по ограничен:ному числу наблюдений, 

в доверительном интервале прогноза. ' 

основе расчета Доверительного. интервала прогноза лежит пока
колеблемости уровцей динамического ряда относительно трен� 

(Sy). Чем. больше этот показатель, тем шире интервf\Л црогноза 
одной и той же степени вероятности. Колеблемость: уровней ди

ряда относительно тренда определяется формулой: 

L(Yr - Yr)2 
, sy =. ='------

п-т-1 

у1 - фактические уровни . динамического ряда; у 1 - расчетные зла
уровней динамического ряда по уравнению тренда; п - длина 

ряда; т- чисдо
/ 

nараметров в уравнении тренда (без 
члена). , 

· 

Данный показатель можно рассчитать по табл. 8.25, где приведе
значения z; =(у,- у, )2 для линейного тренда: 

s = 10.46,66 =12,23 . 
у 9- 1-1 

Тогда доверительный интервал длЯ тренда составит: 

Yr ±to.Sy' 

где ta -табличное значение критерия Стьюдента. При а= 0,05 и чис
ле степеней свободы, равном 7 для нашего примера, ta =2,3 65 и до

�нтервал для тренда окажется равным: 
У, ±12,23·2,3 65, ИЛИ У1 ±28,9. 

· Если распространить этот интервал для прогноза на следующий 
ме. сяц (октябрь), то он сосчвит: у ±28,9 или при Ур = 343 ,8 прогноз-

. ' р р ная величина находится в интервале 3 14,9 � у1",10 � 372,7. Однако дове-
рительньrй интервал · прогноза не равен доверительному . интервалу 
тренда .. Его ' принято опре�елять с помощью ошибки прогноза 
S = S . Q где Q- поправочный коэффициент,. учитывающий период 
�реЖцен� (/). ВелЙ.чина Q зависит от функции тренда. При линей· 

· тренде Q определяется по формуле: 

Q 1 1 (t, -i/ = +-+ ' 
п :Lи -i)2 

где n - длина динамического ряда; t1....:. порядковый номер прогнози
руемого периода (t1 = п + /, где /-период упреждения); i- порядковый 
номер t, стоящий в середине ряда. 
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· Если t- ряд .натуральных чисел от 1 до n, то i = ( n + 1) f 2; 
L(t-i)2 =n(n2 -1)/12; 11 -i=n+l-(n+1)/2=(n+21-1)/2. Тогда 
Q · окажется· равным: 

Q = J 1 + .!_ + _
3(

_
.п
_
+
_

2
_
1

_
--'- 1)

_ 2 
n n(n2-1) ' 

Как видим, величина Q з ависит отдлины динамического ряда (n) 
и от периода упреждения (/). Чем больше n, тем меньше Q, И" наобо
рот, чем больше /, тем больше Q. Для нашего примера при прогноз е 
на один месяц вriеред Q составит: 

Q= t=t-
!

+ 3(9+2 ·1 -1)2 =1.23К 
9 9(81-1) 

Тогда ошибка прогноз а (SP) окажется равной: . 

sp =· sy . Q = 12 .23 ·1.236 = 15,12. 
1 

Соответственно доверительный интер·вал прогноз а составит: у р ± t а Sp , 
или применительно к нашему примеру: 

1 
343,8 �2,365 ·15,12 � y;=Hj � 343,8 +2,365 ·15,12; 

т.е. 343,8-35,76 � у;=10 � 343,8 +35,76, 

ИЛИ . 308,04 � y;=lO � 379,56. 

Чем больше период упреждения, тем шире интервал прогноз а, ибо воз 
растает величина пр едельной ошибки прогноз а L\ s ' = t а sp ввиду роста 
поправочного коэффициента Q. Так, при /= 2 (il:pomoз на ноябрь) Q = 
= 1,308 и L\s =2,365·12,23·1,308=37,83 вместо 35,76 при/= 1. 

Рассмотре нная · методика примен:Има · для оценки · доверительн,ьiХ 
интервалов прогноз а дЛя всех видов трендов, приводимьiХ к линеttно

му виду: 

у =а +bt. 
Найдем доверитеЛьные интt;рвалы . прогноз а для экспоненты: 

у= 110,057 ·0,99746'' 

расчет котьрой представлен в табл, 8.17. Поскольку МНК применяет
ся к уравнению 

1n у = ln а + t ln Ь, 
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, сначала строится доверительный интервал для 1n у, а з атем при 
определяется интервал для прогноз ируемого з наче

данным табл. 8.17 S1ny определится следующим образ ом: 

� ./'..2 L-(lny �lny) ";, 0,000071 =О ОО31848_ 
n-2 7 

' 

проrноз е на 1999 г. Q = 1,:236 и sp,,, =0,0031848 ·1,236 =0,0039364. 
доверительные интервалы для 1n у Р сост�вят при . 

4,6755 ± 0,0031848 · 2,365, или· 4,668 � 1n у;=10· 5; 4,683. При по
интервалы прогноз а равны: 

106,48 � y;=lO � 108,09. 

Для· параболы второй степени ошибка прогно:щ ,определяется еле
образ ом: 

r,це Lt2, Ll4 определены при нуМерации дат от середины ряда, 
т: е. �> :::; О. . . . 

Для примера, рассмотренного в �абл. 8.15, найдем ошибку про
Среднеквадратическое отклонение уровней ряда·, от тренда . 

у =·77,701 + 34,4331 + 3,86 lt2 

s = L(Y,- У, )2 
=� 0,4 =0,258. 

У n-3 9-3 
' 

· , Для расчета попр,авочного коэффициента g примем t1 = 5 (еле� 
щее по порядку з начение t). Тогда величина Q окажется равнои 
<�>2 и rr4 см. в ±абл. 8.1?>= 

Q= 1 25 
708-'-2 ·60·25+9 ·625=1618 1+-· + . ' ' 

60. 9·708-602 . 

прогноз а: 

s = s . Q �0,258 ·1,6'18 =0,417. 
р у . 

Uри а= 0,05 и, числе стеПеней свободы n- 3 = 6 ta = 2,4469 и довери
тельные интервалы прогноз а будут следующими: Ур ± 2,4469·0,417, или 

346,39 ± 1,02, т. е. 
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345,37 � у;=5 � 347,41. 

Разработаны .значения. Q и для параболы· третьей степени. Чем 
выше степень полинома,. тем шире доверительный интервал прогноза. 
ибо бол�ше значение велиЧины поправочногЬ коэффициента Q. 

8.6.5. Автокорреляционная функция и идентификация трендон 
Ранее рассматривалась автокорреляция в остатках как оценка ка

чества уравнения треiЩа. Между тем для выбора прогностической 
модели немаловажное значение приобретает исследование автокорре
ляции уровней динамического ряда,, т.е. изучение корреляционной 
связи между последовательными значениями уровней динамИческого 
ряда. Например; цена на товар сегодня, как правило, ,зависит от 
цены вчерашнего дня. 

Для измерения автокорреляции уровней динамического ряда ис
пользует�я коэффициент автокорреляции: 

r = Y,Y,_t -У, ·Ун 
у,у,_, 

а ·а у, Yt-t 

где у, -уровни исходного . динамического ряда; y,_t -уровни того же 
динамического ряда, . но сдвинутые на 't шагов. во времени; 't -вели
чина лага, принимающая значения_ 1, 2, 3 и т. д. и определяющая 
пор�док коэффициента автокорреляции. При 't = 1 рассчитывается ко
эффициент. автокорреляции первого порядка (r ), т. е. оценивается 

' а, корреляция 1'екуших значений временного ряда (у,) с предшествую-
щими значениями (у,_1). 

С увеличением, величины лага ('t) увеличИвается порядок автокар
реляции: 

r., :__ автокорреляция втор01:.о порядка; 
r., -автокорреляция третьего порядка; 

r., -автокорреляция порядка 't. 

Коэффициент автокорреляции практически рассчитывае-тся по 
формуле линейного коэффициента корреляции. Поэтому его значе
ния изменяются в пределах: -1 � ra � 1. Чем ближе его знаЧение к 1, 
тем CliJЛЬHee зависИмость текуших уровней динамического ряда от 
предыдуших. 

Если ряд характеризуется четко выраженно.й тенденцией, то для 
него коэффициент автокорреляции первого порядка приближается к 1 . 
Так, по ряду динамики, представленному в табл. 8.14 и 8.15, наблюда
ется высокая корреляция соседНих членов ряда: коэффициент автокор
р�и первого порядка равен 0,9987. МетодИку его расчета сведем в 
табл. 8.26. 
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Таблица 8.26 ' 
коэффициента автокорреляции первого порядка для уровней динамического ряда, 

характеризующегося треНДом в виде параболы второй степени 

Поскольку в нашем примере 't = 1, то формула расчета коэффици
автокорреляции приобретает вид: 

'• = )1, ·Ун -У, ·Ун. ' а ·а Yt .Yr-1 

Согласно данным табл. 8.26 имеем: 
127692 929 654 
�-- --·- · -

'·, = -;========8 ===8==8===== =0,9987. ( m
8

oзs 
-( 9�9J )Us;ю -{ 6�4 J) 

· Коэффициент автокорреляции можно вычислять, проиЗводя сме
щение уровней не на 1 месяц, как в данном примере, а на большее 
число шагов, :.е. увеличивая величину лага 1:: r.,, ra,, r., и т. д. Мето
Дика . расчета коэффициентов автокорреляции _ более высоких поряд
ков остается той же, но при этом число коррелируемых пар умен.ь
!llается: в примере r., рассчитан по 8 набЛюдениям (с t =. 2 Щ) t = 9 ), 
при 't = 2 останется 7 коррелируемых пар (с t = 3 по t = 9), при 't = 3 
будет б коррелируемьi:х пар (с t.= 4 по t = 9). Ввиду уменьшения чис
л� наблюдений увеличение· лага небеспредельно: принято считать, что 
максимальная величина .цага должна быть не более n 1 4. Поэтому 
для нашего примера при n = 9 максимальная величина 't = 2. 

По длинному динамическому ряду можно определять серию ко
эффициентов авто корреляции, последовательно увеличивая . величину 
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/ 

лага: .ra , ra , ra , ... , ra . Последовательность значений коэффициентов 
1 2 3 t 

автокорреляции называют автокорреляционной функцией. Эта функцин 
дает представление о внутренней структуре динамического ряда. С 
помощью автокорреляционной функции можно определить наличие 
или отсутствие в ряду динамики периодических. колебаний и соответ
ственно величину периода колебаний: он равен той величине лага 1. 
при которой коэффициент автокорреляции наибольШий. В нашем 

· примере при сдвиге в. 1 -месяц величина коэффициента автокорреля
щш весьма выс;;окая: ra� =0997, т. е. уровни текутего месяца на. 99,7% 

обусловлены уровнями предыдущего месяца:. Поэтому для данного 
примера нет необходимости в расчете других коэффициентов авто
корреляции. Если ж:е динамичесК'Ий ряд является периодическим 
(уровни ряда волнообразно изменяются и эти изменения повторяют
ся через определенный ·период времени), то автокорреляционная 
функция также будет периодической и иметь тот же riериод,

. 
что и 

ряд, по котьрому. она исчислена. 
Пример. Инвестиции в основной капитал России за 1996-1999 гг. 

характеризуются следующими данными (рис. 8.11)1• 

�-(трлн. руб.) У 
250 

200 

150 

100 

50 

11 111 IV 
1996 г. ' 

11 111 IV 
1997 г. 

11 111 IV 1 11 111 IV 
1998 г. 1999 г. 

Рис. 8.11. Динамика инвестJЩИЙ в основной капитал России за 1996-1999 rr. 

t 

Из рис. 8.11 видно, что ряд развивается периодически: рост инве
стиций в течение года и спад их в 1 квартале, т. е. повторение движе
ния уровней .ряда из года в год с лагом в четыре квартала. Эту же 
велиЧину лага подтверждает и автокорреляционная функция: 

1 . Вопросы статистики. 2000. N2 8 . . С. 61. 
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=0,47059; 'а =0,0373; ra =0,028t ra =0,703; 'а =-0,076; r =_:0,292; 
· 2 з 4 s а6 

= -0,033; 'а =0,748; ra =0,378; ra = -0,075; r =0,178; r =0,954. 8 9 . !О а,, • а,2 
IК!с>эdЬФиuще:нтЬI автокорреляции систематически возрастают через ин-

лага, равный четырем. В�есте с тем следует иметь в виду, что 
увеличении лаГа уменьшается число наблюдений, на которых ба

значение коэффициента автокорре.JJЯЦии. Поэто� коэффи-' . 
автокорреляЦии высоких порядков оказываются менее tопос-

fаЕIИt.1ыми и менее надежными, чем коэффициенты · автокорреляции с 
величиной лага. Так, в нашем примере ra" =0,954 qазирует
на · четырех щtблюдениях, и его величине вряд ли можно 

особое экономическое значение: он приведен только для 
riO,ЦTIIep·ж,r�eiJrИЯ вывода, что коэффицИенты автокорреляции приобре

существ�нные значения лишь при интервале запаздывания, 
'"'r·�··�" . четырем. 

. Графическое изобраЖение автокорреляционной функции пред
собой каррелаграмму (рис. 8.12). 

лаг; t 

' 
Рис. 8.12. Коррелоrрамма ДJIЯ ряда инвесТIЩИЙ в· основной капитал .!?осени 

за 1996-1999 rr. 

ряд не ' содержит периодических колебаний, то каррело
представляет собой затухающую функцию, когда , коэффици

автокорреляции высоКих порядков приближаются к нулю. В 
lnтттт�·.. примере, наоборот, имеет место nериодичность в движении 

Анализу может подвергаться и знак коэффициента автокорреля
Огрицательное его значение может характеризовать пилообраз

движение уровней, когда чередуются увеличение и снижение 
lmc>вiJreй ряда. В целом анализ автокорреляционной функции позволя-

уточн;ить структуру динамического ряда, выявить наличие или от
тенденции или периодическИх изменений. 
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8.7. Выделение тренда с помощью. скользящих 
и экспоненциальных средних 

•) 
8. 7 . 1 . Сглаживание временньlх рядов методом скользящей средней 

Аналитическое выравнивание уровней динамического ряда не дает 
xopournx результатов при прогнозировании, если уровни ряда имею·1 
резкие периодические колебайИЯ. В этих случаях простым hутем опреде
ления тенденции развития явле_ния представляется сглаживание диншtи
ческого ряда методом скользящих средних. Предположим, что уровни ди
намического ряда образуют график, представлеюiЫй на рис. 8.13, 

у 

-6,0 

20 

2 4 6 8 10 12 14 16 

Рис. 8.13. Графическое изображение динамическоrо. ряда с периодическими колебаниями 

' ' . 

К такому временному ряду непосредственное применение анали-
тического выравнивания затруднено, ибо форму кривой не обосно
вать. Проблема выбора типа кривой ·может быть решена, если сгла
дить ряд м�тодом скользящих средних. . 

' 
Чтобы заменить фактические уровни временного ряда скользящи-

ми средними, выбирается период сглаживания. Чаще рекомендуется 
нечетный период скольжения: 3, 5, 7,· 9. Соответственно рассчитыва
ются 3-, · 5-, 7- и 9-членная скользЯщие средние. 

Скользящие средние представляют собой средние уровни за опре
деленные периоды времени (3, 5, 7, 9) nутем последовательного пере
движения 'Начала периода на единицу времени. , Найденные по сред
ней арифметической значения скользящих средних условно относят
ся к середине периода, по которому она исчислена. Рассмотрим 
применение скользящей средней по данным о производстве продук
ции одного предприятия (табл. 8.2,7). 

Таблица 8.27 

Поскольку период сглаживания .теоретически не обосновать, расче
ты начинают с 3-членной скользящей средней. Правый сглаженный 
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получ� для 1991 г.: у =(35 + 31 + 40)/3 = 35,3. Пос)Iедователь-
сдвигая на один год начало периода скольжения, находим сгла

уровни для друг� лет. Так, для 1992 г. скользяЩая средняя 
ito<V>•r<:>nт.•т·. J=(31+40+34) / 3=35,0, ДЛЯ 1993 Г. J=(4П+34+18): 3=30,7 

т. д. Так как скользящая средняя относится к середине интервала, 
который она рассчитана, т0 динамический ряд сглажецных уровней 

на (п:.. 1) уровень при нечетном периоде с:кольжения и 
n уровней - при четном периоде скольжения. Поэтому в нашем 

ряд сглаженных уровней стал короче на два· члена . для трех
средней и на четыре- для пятичленной (табл. 8.28). 

Таблица 8.28 

РезулЬтаты сrлаживанИJJ по методу скользЯПI.Iiх средних· 

Как видно из табл. 8.28, 'rрехчленшщ скользящая средняя ·демон
выравненный динамический ряд с разнонаправЛенной тен

движения уровней: снижение до 1995 г. и далее рост их с 
ltP.Ir()'Т'()nJ-.1 нарушением в 1997 г. Чтобы исправить эrо нарушение за

можно попытаться увеличить период скольжения до 
• Однако в нашем примере увеличение периода скольжения не дало 

результатов. Трехчленная скользящая средняя дает 
сглаженный ряд, чем пятичленная. Кроме того, для нее оказы
меньше сумма квадратов отклонений фактических данных (у,) 

_сглаженнь:о( (j)): для трехчленной скользящей средней 
(У1 - j))2 = 234,43, 

.
а для пятичленной- L(Y1 - jl)2 = 365,4. Иными 

трехчленная скользящая средняя лучше представляет законо
.. ,.",.,.", .. ,.,.. движения уровней динамического ряда. 

Поскольку укрупнение интервала сглаживания приводит к умень
числа сглаженных уровней ряда, а длина динамического ряда 

экономике часто ограничена (максимум 10-15 лет), то многочлен-

179 



ные скользящие средние практически не применяются (исключение 
составляет применение ·скользящих среДних при измерении сез�л�ных 
колебаний). . · 

· 

Про�тые скользящце средние в ряде случаев позволяют выявить 
тенденцию лишь в общих чертах, ибо при сглаживании исчезают из
гибьi линии тенденции и некоторые уровни показывают вместо спа
да, имевшего место реально, подъем или наоборот (см., например. 
табл. 8.28- 1997 , 1998 гг.). 

Более совершенным приемом считается взвешенная скользящш1 
ср�дняя: Если при простой скол�ящей средней все уровни временно� 
го ряда считаются равноценными, то при исчислеции взвешеннои 
скользящей средней каждому уровню в пределах интервала сглажива
ния приписывается вес, з_ависящий от расстояния данног6 уровня до 
середИЩ>I интервала сглаживания. 

Веса для уровней ряда при сглаживании могут быть взяты как 
коэффициенты бинома Ньютона (табл. 8.29). 

Таблица 8.2Ч 

Икrервал сглаживания (п) Коэффициенты (j) Сумма весов 

3 1' 2 1 4 

5 1 4 6 4 1 16 

7 1 6 15 20 15 6 1' 64 

ВзвешениЗя скользящая средняя определяется как средняя ариф
метическая взвешенная: 

где у 1 - скользящая сре�няя; Yr - уровни динамического ряда, участ
вующие в расчете за интервал n; f- веса. Если принять, что сумма 
весов равна единице, то весом будет выступать f 1 LJ· . 

Для рассматриваемого примера трехчленная взвешенная скользя
щая средняя за 1991 г. окажется равной: 

у91 =.(35·1+31·2 +40-1):4=34,25; 

для. 1992 г. соответственно получим: 

. у�2 =(31·1+40-2.+34-1):4=36,25 . . 

При пятичленной взвешенной скользящей средней для 1992 и 1993 rr. 

·получим: 

у92 =(35 -1 +31-4 +40-6 +34-4 + 18 -1):16 =34,5625; 
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у93 =(31-1 +40 ·4+34-6 + 18 ·4+30-1):16 ::.::31,0625. 

рассчитываются и для других лет взвешенные скользя
средние, результаты которых приведены в табл. 8.28. 

. Как видим, взвешенные скользящие . средние нескольк;о ближе подхо
к фактическим данным. Для них L (у 1 - у) 2 меньше, �ем для про-

скользящих средних: для трехчленной взвешенной сколЬзящей сред
L(У1- У)

2 
=136,8� а для пятичленной- L(Y1- .У)2 =215,87. Пяти-

скользящая средняя· демонстрирует, :что тенденция · уровней 
llйiШ?.ffiL[eCKOI"' ряда МОЖет бЫТЬ ОПИСана ПарабОЛОЙ ВТОроЙ сtеПеНИ: 

у = а + bt + ct 2 • 

Веса при использовании взвешенных скользящих средних могут 
подобраны не только как коэффициенты бинома Ньютона, но и 

подбора полинома · второго или третьего порядка к группе на
в пределах интервала сглаживания. Параметры такого поли

обычно определяются методом наименьших· квадратов. Централь-
ордината этой параболы принИмается за сглаженное значение со

уровня фактического ряда данньiХ. Так как отсчет 
в пределах интервала сглаживания производип;я от его сере

(т. е. t принимает значения: -2, -1, О, 1 ,  2 при пятичленной 
:ко�дьзюцеи средней), то сглаженное значение уровня динамического 

равно свободному Члену параболы, т. е. у = а в параболе 
= а + bt + ct 2• Для нахождения значения параметра а при пятичлен

скользящей средней составляется система нормальнЬIХ уравнений: 

этой системе нас интt;ресует только параметр а, ибо центральный 
ряда (у3) имеет выравненное значение при t = О, т. е. у 3 =а. � 

имеем систему. уравнений: 

{5а +10с,;" LY 
10а'+ 34с =;= _Lyt2 

слеДует, что 
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Выразим LY и LYl 2 через отдельные слагаемые: 

а=.!. [3,4(у1 +У2 +
'
Уз +у4 +Ys) -(4y1 +У2 +О· уз +у4 +4ys)]= 

7 ' 
1 ' 

. =-(-0,6у1 +2,4у2 +3,4у3 +2,4у4 -0,6у5 ). 
7 

Практически веса для пятичленной скользяще� средней найдены: 
1 
- (-0,6; 2,4; 3,4; 2,4; -0,6). 
J 

Их сумма равна 1. Однако приЩiто веса брать в виде целых чисел. 
При пятичленной скольэящей средней они составят: 

1 
-(-3; +12; +17; +12; -3). 
35 

Применительно к рассмотренному ранее примеру этот метод взве
шивания привел к следующим скользящим средним (табл. 8.30). 

Таблица 8.30 

Исходя из них L(Y1-у)2 =123,32, что значительно меньше, чем 
1 при использовании других весов. Таким образом, ПЯ'I}fчленная сколь

зятая средняя с полиномиальными весами лучше всего отображает 
· тенденцию динамического ряда. Во многом это связано с тем; что 

форма кривой тренда и коэффициентов весов совпадает - это парабо
ла второй степени. 

Для подсчета взвешенных скользящих средних веса можно заим-
ствовать из готовых формул, разработанных для 21 точки параболы 
второго, третьего, четвертого и пятого порядков. Так, для параболы 
второrо порядка при периоде скольжения n = 7 и�еем веса: -

J...c -2; 3; 6; 7; 6; 3; -2 ), 
21 

а при периоде скольжения n = 9 веса составят: 

-
1
-(-21; 14; 39; 54; 59; 54; 39; 14; -21). 

231 ' 

Как видим, веса симметричны относительно центрального уровня. 
для которого исчисляется скользящая средняя. Так как в системе ве

сов; кроме положительных, имеются отрицательные величины, сгла
женная кривая «В значительной мере сохраняет различные изгибы кри-
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вой тренда>>1• Кроме того, в отдель{!ых случаях данный метод может ввиду эффекта Слуцкого исказить реальную форму тренд�. выделив в нем периодические колебания, которых в действительности нет2• 
8. 7 .2. Экспоненциальное сi'лажнванне 

настоящее время для - учета степени «устареванияr данных во ВЗJВеiuе:нных сколЬЗЯiр:ИХ средних используются веса, подчиняющиеся 
закону, т. е. применяется метод экспоненциальсредних. 

Смысл экспоненциальных средних· состо
_ 
ит в 1том, чтобы найти та. средние, в которых влияние . пpoiiiльiX . набЛюдений затухает по 

удаления от момента, для J<Оторого определяются средние. Веса 'э�сп�ненциальньiХ средних устанавливаются в виде коэффициентов (lal< 1) . Веса по времени убывают экспщiенциально, а сумма весов 
к 1. В качестве весов используется ряд: 

а; a(l-a); a(l-a)2; a(l-a)3 и т. д. 

а = 0,2 веса составят: 0,2; О, 16; О, 128; О, 1 02; 0,082 и т. д., т. е. каждого следующего наблюденИя в 0,8 раза меньше предыдущего 

средняя опред�ляется по формуле Р., Брауна: 
, Qr =ayr +(1-a)Qr-1' 

Q1 - экспоненциальная средняя (сглаженное значение 'уровня 
на момент t; а- вес текушег� наблюдения при расЧете экспоас_nци.�u.мu•и средней; у1 - фактический уровень динамического ряда в · · 

времени t; Q1 _ 1 - экспоненциальная средняя предыдущего пе-

1\.ак видно из формулы, сглаженный по экспоненциальной сред
уровень динамического ряда есть не что иное, как линейная 

. _ двух величин: фактического _уровня динамического ряда 
момент времени t,' т. е. у1, и средне'го уровня (Q1_1) ,  рассчитанного 

предыдущего периода. Таким образом, экспоненциальная средняя 
фор�руется _ под влиянИем всех_ предшествующих уровней ряда 

его начала до момента t включительно. в 1 u ее, с которым участвует каЖдыи уровень динамического ряда в ' \ ' по,ешшении экспоненциальньiХ средних, зависит · от параметра сгла-
а. Поэтому при использовании экспоненциальных средних 

п_роблем является выбор опти-
значения параметра а. 

ЧетырЮш Е. М. СтатИстические методi.1 прогнозирования. М.: Статистика, 1975. 
32. ' 

2 . Там же. С. 33. 
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Если коэффициент . а близок к О, то веса, по которым взвешивают

ся уроВiш динамического ряда, убьmают медленно, и при проrнозе в 

этом слуЧае учитьmаются все проiШiые наблюдения. Если а близок к 1. 
то при проrнозировании учитьmаются в основном наблюдения послед

них лет, чем ближе а к 1, т�м в большей мере сглаженные уровни вос

производят фактИческие уровни динамического ряда (табл. 8.31). 

Таблица 8.31 

Экспоненциальное сглаживание при разных значениях парам�тра а 

ФактичесКий - ЭкспоненцщUiьные средние Q1 при 
Годы уровень (у1) а= 0,1 а= 0,3 а= 0,5 а= 0,9 а= 0,95 

1990 35 З.5 35 35 35 35 

1991 31 "34,6 33,8· 33 31,4 31,2 

1992 '40 35,1 35,7 36,5 39,1 39,6 

1993' 34 35,0 35,2 35,3 34,5 34,3 

199'4 18 • 33,3 30,0 . 26,6 19,6 18,8 

1995 30 33,0 30,0. 28,3 29,0 29,4 

1996 34 33,1 31,2 31,1 33,5 33,8 

1997 40 33,8 33,8 35,6 39,3 39,7 

1998 29 33,3 32,4 32,3. 30,0 29,5 

1999 40 34,0. 34,7 36,1 39,0 39.,5 

2000 42 34,8 36,9 39,1 41,7 41,9 

L<Y,-q.>' 426,6 283,7 157,1 7,6 1,9 

По данным табл. 8.31, наименьШая сумма квадратов отклоне

ний фактических данных от выравненных (1,9) имеет ме<;то при 

а= 0,95. Как видим, уже при а= 0,9 экспоненциальные средние 

практически воспроизводят сам динамический ряд .и не характери

зуют тренд. Выбор константы сглаживания а достаточно произво· 

лен. Обычно используются значения а в диапазоне от О, 1 до 0,5. 

При Этом его величина зависит от ·срока прогноза. При кратко· 

срочных прогнозах желательно отразить реалЬные изменения уров· 

ней временного ряда и одновременно сгладИть скачки ' уровней 

ряда, вызванные случайными факторами. Поэтому чаще использу· 

ется указанныЙ д�апазон значений а: при повышении· а уве�ичи· 

вается вес ·последних наблюдений, а для сглаживания случаиных 

колебаний а уменьш�ется. При увеличении срока прогноза более 

поздняя информация должна иметь несколько меньший вес, т. с. 

веЛиЧина а уменьшается. Некоторые компьютерные· программы 

предусматривают возможность автоматичес.!<ого изменения ко11· 

с�анты сглаживания а, если ошибки прогноза станут неприемлемо 

большими. 
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8. 7 .3. Вычисление проrноза по методу экспонеJЩИ3льных средних 

При использовании экспоненЦиальных средних в пjюгнозирова
каждый новый прогноз основы�аетс.я на предыдущем .прогнозе: 

s, = st-1 +a(y,_l - st-1 ), 

S, - Пр ОГНОЗ ДЛЯ Периода t; 81 _1 -.ПрОГНОЗ ДЛЯ периода ( t -1 ); 
-сглаживающая константа; у, _ 1 - фактический уровень для периода 
-1 ). . '· ' 

. 
. . • 

. ИнымИ словами, прогноз на следующий периоД равен: 
· 

1 
t ( Si ) =Предыдущий прогноз ( Sн ) + а 

·ОшИбка проrноза: (Ун ..:._ Sн ). Если предыдущий прогноз соста-
50 единиц, а фактический уровень оказался 48 единиц, то при 

=,0, 1 новый прогноз определится как S, =50 +0,1(48-50)=49,8. Да-

если фактический уровень временного ряда окажется 51, то сле
проrноз будет: 

s, =49,8 +0,1(51-49,8)=49,92. 

Рассмотренный метод прогнозирования относится к классу адап
мето.дов. Слqво «адаптация» (от лат. adaptatio) означает при

:по•соrбшшFrе к услов�м существования, Применительно к проrнози
процесс адаптации состоит в том, что при· прогнозе на пе

учитывается ошибка предыдущего прогноза, т. е. каждый 
прогноз sl получается в результате корректировки предыдуще

прогноза с учетом его оиiибки. 
Экспоненциальное сглаживание -широко распространенный ме
прогнозирьвания из-за легкости вычисления . . Для коротких вре

рядов, которые часто встречаются в экономике, важным 
rn"п""""n·пaPтr•a выбор начальной оценки прогноза. дЛя этой цели мо

быть использованы разные приемы: среднее значение нескольких 
периодов; субъективные оценки, полученны� экспертным пу

первое фактическое значение уровня динамического ряда как 
для nериода 2. Если принять последний подход, то; исполь

данные табл. 8.31 при а= 0,3, получим прогнозные оценки те же, 
табл. 8.31, но сдвинутые на о.дин год (табл. 8.32). 

Рассмотренные экспоненциальные средние цредставляют собой 
порядка, т.е. средние, полученные при сглаживании 
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уровней динамического ряда (первичное сглаживание).· При прогно
зировании могут использовать�я эксПоненциальные средние более вы
соких порядков, т.е. средни·е, полученные путем многократного сгла
живания. Эксnоненциальная средняя К-го порядка определяется по 

формуле: 

Qск> =аQ<к-1> +(1-а)QСК). 1 1 1-1 

Если К= 1, то получаем формУлу расчета эксп�ненциальной сред
ней первого порЯдка: 

Qo> =aQ0 +(l-a)Q0> =ау +(1-a)Q0> 1 • 1 1-1 t 1-1 ' 

т. е.; получили ту же формулу, которую ранее исполЬзовали при сгла-. . 
ЖИвании исходного динамиЧеского ряда (см. результаты· сглаживания 
в табл. 8.31 ). 

Если К= 2, то получаем формулу расчета экспоненциальной сред
ней. второго порядка: 

Q(2) =rvQ(1) +(1-a)Q(2) t v.. t t-1 ' 

т. е. сглаживанию подвергаются экспоненциальные средние первого 
порЯдка. 

Если К= 3, то получаем формулу расч,ета э,кспоненц:Иальной: сред
ней третьего пqрядка: 

Qсз> =aQcz> +(1·-а )Qсз> t t t-1 ' 

т. е. сглажи:J;Jан:И.ю подвергаются экспоненциальные средние второго 
порядка. 

Экспоненциальные · среднйе более высоких порядков рекомендуют
ся к применению, если после сглаживания исходного динамического 
ряда тенденция ряда проявляется недостатоЧно четко. Тогда процедуру 
сглаживандя повторяЮт и вычисляют экспоненциальные средние вто
рого порядка. Если и для них тендеiЩия ряда не ясна, то увеличива
ют порядок сглаживания, рассчитывая экспоненциальные средние 
rретьего и т. д. порядков. 

Экспоненциальные средние второго, · третьего порядкQБ нашли 
применение в адаптивном прогнозировании по полиномиальным мо
делям. 

8. 7 .4. Адаптивное · проrнозирование по полиномиальным моделям 

Английский ученый Р. Браун преддожил использовать· экспонен
циалЬные средние в прогнозировании ддя вычисления ,поправок ко
эффициентов·· сглаживающего полИнома. Предположим, что. для про
гноза использован линейный тренд: 

y , =a +bt. 
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Согласно теореме Брауна-Майера параметры линейного тренда 
с экспоненциальными средними первого (Q? >) и второго 

порядков: 

Qo> _ 1-а ь-' =а+--; 
а 

Qc2>_- 2(1-а)ь
, -а+ . 

а 

а =2Q0> -Qcz>. 
t t ' 

b=�(Q?) -Qi2)). 
1-а 

Из формулы расчета эксnоненциальных средних нам известно, 
необходимо задать--- начальные условия Q,�1, т. е. определить 'Q61> 

Q(2) о • 

Начальные условия задаются в виде следующих формул: 

Qo> _ · _1-а ь· 
о -а . , 

.а 

Qciz> =а-2(1-а) ь. 
а 

Предположим, что к динамическому ряду, представленному в 
8.31, применено аналитическое выравнивание в виде линейного 

Уравнение тренда составило: 

у, =30,309+0,6!, где t= 1, 2, ... , 11. 
Пар�етр сглаживания а определим из формулы: 

как n = 11, то для примера а= 0,167::::0,2 . 
-а)} а =4, а а /(1-а)=0,25. 

а =2 f(n+l). 
/ ' 

Соответственно 

Начальные условия для экспоненциального сглаживания 
IIP•iм<�pe ·окажутся: 

с1> 1-а Q0 =а--. - Ь =30,309 -4·0,6 =27,909; 
а. 

Qg =а-2(1-а) 
Ь = 30,309 -2 ·4 ·0,6 =25,509. а 

в нашем 

из . формулы экспоненциальной средней экспоненциаль
средние Q? > и Q?) составят: 
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Q?J =ау1 +(1-a)Q1�/. где У1 =.Yr=n• 

т. е.· у= 30 309 +о 6·11 = 36 909 и Q( l ) =Q(l), 
t ' ' ' 1-l о ' 

Q,O) = 0,2 . 36,909 + (1-0,2). 27,909 = 29,709; 

Q<2J =а ·Q0J +(1-a)Q<2J где Q<2J =Q<2J. 1 1 1-1 • 1-1 о • 
Q/2 = 0,2 . 29,709 + (1-0,2) . 25,509 = 26,349. 

Тогда скорректированные параметры линейного тренда составят: 

а= 2Q,0) -Q?) = 2 ·'29,709-26,349 = 3.3,069; 

Б=_!!_ (Q1°) -Q1(2) ) = 0.25(29,709-26,349) = 0,84. 
.1-а : - · 

Прогноз проводим по модели: � 
Ур =а+Ь . z. 

где !- период упреждения. 
Если раскръпь значения оценок параметров а и Ь, т. е. а и Ь,  то 

прогноз осуществляется по в�rражению: 

Ур =а+ Бz :=(2 + _!!_ 1 Jn�o·J -
'(1 + _!!_ 1 Jn1(2). 

1-а r 1-а r . 
в рассматриваемом примере прогноз на 2001 г. составит (при 

l = 1): 
Ур = 33,069 +0,84 ·1 = 33,909. 

1Этот же результат получим и при подсчете по предыдущему вы
ражению: 

У.р =(2 +0,25 ·1)·29,709 -(1 +0,25 ·1)· 26,349 =33, 909. 
Соответственно при прогнозе на 2002 г. берем l = 2: 

Ур = 33,069 +0,84. 2 � 34,749. 
Если проmоз основьmать только fla уравнении тренда, то на 2001 г. 

он составит: 

у р = 30,309 + 0,6 ·И = 3 7 ,509, 
а на 2002 г.: 

Ур = 30,309 +0,6 ·13 = 38,109. 
Рассмотренные параметры линейного тренда а и Ь можно кор

ректировать на новую информацию. Так, после прогноза на 2001 г. 
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вновь определять Q1<1J и Q1(2) и на их основе можно строить 
уравнение для прогноза на 2002 г. 

Если ряд динамики описывается параболой второго поря:дка 
= а + bt + ct 2, то рассчитьmаются . экспоненциальные среАние перво-

(Qi 1 J ), второго (Q1(2)) и третьего (Q1< 3 J) порядков. Модель, по кото
осуществляется прогноз, имеет вид: 

у1 =a+Бl+Cl2, 

.Ь и с - ощшки параметров уравнения тренда, скорре�ирован
экспоненциальному сглаживанию: 

a=3(Q,0) �Q1(2))+Q1<3J; · .  

Б= а [(6 -5a)Q<1J -2(5 -4a)Q<2J +(4-3a)Q<3J]; 
2(1-а)2 1 1 1 

Начальные условия Qн = Q0 дЛя экспоненциальных средних ра;3-
определяются по формулам: 

(1) 1-а (1-а)(2 -а) , Qo =а ---Ь + 
2 

с; 
а 2а 

Q<2J 2(1-а)ь (1-а)(3-2а) 
о =а- + 

2 с; · а а 

Qci 3 J = а _ 3(1-а )Ь + 3(1-а)( 4-За) с. 

а . 2а2 

Метод .экспоненциального сглаживания для прогнозирования име-. 
как достоинства, так и недостатки. К достоинствам метода можно 

его простоту, логическую ясность, достаточную точность, ко- ' 
� 1 

возрастает с уВеличением числа уровнеи временного ряда и па-
с увеличением периода упреждения. К недостаткам метода еле-· 
отн�сти отсутствие точного выбора оптимальной величины пара

сглаживания а. в. целом метод эффективен для краткосрочных 

Фурье и его использование в прогнозировании 

При наличии периодическ::щс колебiЩИЙ в ряду динамики модель про
. долЖна учитьтать эти колебания. С этой целью можеt быть ис

РОJIЬЗ4:>васн ряд Фурье. Чтобы понять его содержание, обратимся к графи
ряда с периоди9ескими колебасниями (см. рис. 8.14). 
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Рис. 8.1:4. Периодический временной ряд 
t(месяцы) 

Уровни· динамического ряда варЬИРУ-ЮТ вокрУг среднего значения 
(у), при Этом эти колебания (волны) повторяются, т. е. перед нами nе
риодический временной ряд. Интервал времени, необходимый дЛЯ того. 
чтобы динамичес� ряд начал повторяться, называется периодом. и обо
значен на графике Р. Его величина (расстояние между пиками или впа
динами) на рис. 8.14 составляет 10 месяцев (12-2). Если ряд имеет nе
риод Р, то он, как nравило, имеет 'Fакже nериод 2Р, ЗР и т. п. В общем 

, . 
случае дЛЯ периодического временного ряда справедливо равенство: 

/ 
где c=l, 2,· ... 

Величина, обратная периоду, называется ·Частотой динамического 
ряда (f). 

' 

J =1 / р. 
Частота указывает число повторений цикла в .едиаицу времени: 

f= 1/10 в месяц (по рис. 8.14). 
Отклонение от среднего уровня до пика (или впадины) называет

ся амплитудой временного ряда (А). 
Расстояние между началом отсчета времени (точкой, в которой 

t =О) и ближайшим nиковым значением называется фазой (Ф). 
Стационарный периодический временной ряд, представленный на 

рис. 8.14, можно задать четырьмя параметрами: периодом (Р) ,или 
частотой (f), амплитудой (А), фазой (Ф) и средним значением (У). 
Поэтому стационарный периодический временной ряд· можно запи
сать в виде: 

У, = jl+ Acos(rot -е), 

которая называется гармоническцм п редставлением. В этом выраже
нии ro- угловая частота, измеряемая в радианах в единицу време-
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равна: (О = 2тtf; о � (О � 2тt; е - фаза. Данное выражение часто 
1аписыв:ак>т . через синусы и косинусы без упоминания о фазе: 

у, =у+ а cosrot + bsinrot, 

а =Acose и b=Asine. 
Так как существует тригонометрическое тождество: 

cos 2 х + sin 2 х = l, 

·а 2 + Ь2 =А 2, т. е. существует взаимосвязь между 'амплитудой коле
и параметрами гар�оники. 

Кроме того, учитывая, Что tg х = sin х 1 cos х, поделив параметры Ь 
получим: 

t
-

е 
- sin е - ь ь 

е g ---- -, или arctg-= , 
cose а . а 

периодического ряда связана также с параметрами гармо
представления а и Ь. 

Теоретически любой стационарньiй временной ря.ц может бьпь 
как сумма среднего значения и ряда синусоид и косину
называется рЯдом Фурье: 

У,= у+ !а1 cosm;t + !ь1 sinro1t. 
/;1 f;l . 

ряда также справедливо равенство: 

А2· 2 ь2 . 
l 2 ; =а; + ; ; l = ' , . . . 

е . ь 1 =arctg-'; i=l, 2, ... 
а; 

Анализируемые ряды динамики обычно . имеют конечную длину 
Если интервалы между наблюдениями представляют собой поста

величину, например месяц, то самый медленный, т. е. самый 
;mi:.Шс)И, период косиwсоицальной кривой равен N месяцам,··что со

угловой частоте 21t/N. Наименьши.й период этой кривой 
два месяца (j= 1/2), так как необходимы tю крайней мере 

месяца, чтобы � кривая завершила цикл. Предположим, что 
-четное число, т. е. N = 2n. 

Угловая частота i-й составляющей равна: 1<0; =2тti f N, где i = l, 
.. , n. Если i = l, то щ = 2тt 1 N, что соответствует самой медленной 

которую можно наблюдаtь. При i = n ro" = 2тtn 1 N =л, ·что co-
I'A'"'"'·'"''" самой быстрой волне, которую можно наблюдать. 

Так как реальный ряд динамики имеет конечную· длину N, то ряд 
приобретает вид: · 
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i=l i=l 

где n = � 1 2 (N- длина временного ряда). 
ripи этом у заменяется часто параметром · а0, т. е. в окончатель

ном виде имеем: 

i=l i=l 
' 1 

Оценка параметров данного уравнения цри компьютерной обработ-
ке обычно дается традиционным МНК, который приводит к системе 
нормальных уравнений. Покажем ее для случая одной гармоники: 

У, =а0 +а1 cost+b1sint,_ 
где t принимает значения от О с постояннЬiм }'IJеличением на 27t/ N. 

Система- нормальных уравнений окажется следующей: 

{Na0+a12cost+b,�sint=2Y, ' . 
а� 2 cos t + а 1 2 cos 2 t + Ь1 2sin tcos t = 2 у cos t 

_ а0 L;sint + а1 2costsint + Ь1 2sin 2 t = 2ysint. 
В этой си:стеме 2cost = 2sint =0, � 
Соответственно из первого уJ>авнения системы получаем,- что 

а0 = LYr 1 N =у. Ввиду того что 2sintcost =0 (см. табл. 8.34)_ ю 
второго уравнения системы получаем оценку параметра а1: 

2.Ycost . а,
-

2cos2 t . 

Аналогично из третьего уравнения системы вытекает, что 

2ysint 
ь, = . 

то 

Так как 
· 2sin2 t 

2 1 +cos2t cos t=----. 2 
2cos 2 t =_!_ 20 +cosit) = _!_(N + 2cos2t) = _!_(N +0) = N_ ; 2 . . 2 2 2 

Соответственно можно показать, что 
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2 . 2 N 2 . 2 - 2<1 2 ) N N N sm t = -, так как sш t = -cos t = - --= -. . 2 2 2 

=2 2ycost 1 N и Ь, =2 LYSint 1 N .  
прИ определении второй гармоники рассчитыва- -

. Иными словами, параметры ряда Фурье определяются' следующим 

Часто хорошее· описание фактического временного ряда достигает
с использованием двух гармоник: 

у, =а0 +а; cost+b1 sint+a2 cos2t+b2 sin2.t. 
Рассмотрим построение ряда Фурье на следующем примере. 

. Пример. Производство товара К по месяцам характеризуетс:я еле
данными (табл. 8.33). 

Таблица 8.33 

представление этого временного ряда дано на 

Перед нами стационарный .динамический ряд, для которого 
= 15,45, cr � = 52,1475. 

Рис. 8.15. Периодический ряд динаМики производства товара К 
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Расчеты для определения параметров ряда Фурье представлены в 

табл. 8.34. 
1 

Таблица 8JI 

Расчет параметров по рЯду Фурье 

N2 
Yt .t cost sint cos2t sin2t cos3t sin Зt cos4t sin4t 

п/п 

1 22 о 1 о 1 о 1 о 1 о 

2 24 О, l1t 0,951 0,309 0,809' 0,588 0,588' 0,809 0,309 0,951 

3 23 0,21t 0,809 0,588 0,309 0,951. -0,30� 0,951 -0,809 0,588 

4 14 0,31t 0,588 0,809 -0,3Q9 0,951 -0,951 0,309 -0,8Q9 -0,588 

5 6 0,41t '0,309 0,951 -0,809' 0,588 -0,809 -0,588 0,309 -0,951 

6 5 0,51t о 1 -1 о о -1 1 о 

7 6 0,61t -0,309 0,951 -0,809 -0,588 0,809 -;0,588 0,309 0,951 

8 8 0,77t -0,588 0,809 -0,309 -0,951 0,915 0,309 ,-0,809 0,588 

9 15 0,81t -0,809 0,588 0,309 -0,951 0,309 0,951 -0,809 -0,588 

10 17 0,91t . -0,951 0,309 0,809 -0,588 -0,588 0,809 0,309 -0,951 

. 1 1 ' 24 11t -1 о 1 о -1 о 1 о 

12 25 1, 17t �0,951 -0,309 0,809 0,588 -0,588 -0,809 0,309 0,951 

13 24 1,21t -0,809 -0,588 0,309 0,951 0,309 -0,951 -0,809 0,588 

14 18 1,31t -0,588 -0,809 -0,309 0,951 0,951 -0,309 -0,809 -0,588 

15 8 . 1,41t -0,309 -0,951 -0,809 0,588 0,809 0,588 0,309 -0,951 

16 5 1,57t о -1 -1 о о ,1 1 о 

17 9 1,61t 0,309 -0,951 -0,809 -0,588 -0,809 0,588 0,309 0,951 

18 14 1,77t 0,588 -0,809 -0,309 -0,951 -0,951 -0,309 .:.о,8о9 0,588 

19 19 1,81t 0,809 -0,588 0,309 :..о,951 -0,309 -0,951 -0,809 -0,588 

20 23 1,91t 0,951 -0,309 0,809 -0,588 0,588 -0,809 0,309 -0,951 

L 309 - о о о о о о о о 

Отсчет !-ведется с О, прибавляя каждый раз величину 2тt/N, т. е. 

в нашем случае 0,1 тt. Таблица содержит значения cost, sint, cos2t, 
sin 2t, cos 3t, sin3t, cos 4t, sin 4t для расчета параметров уравнения с че
тырьмя гармониками: 

У1 = а0 + а1 cost + Ь1 sint + а2 cos2t + Ь2 sin2t + 

+а з cos 3t + Ьз sin3t + а4 cos 4t + Ь4 sin4t. 
' . 

Чтобы воспользоваться ранее приведеиными формrлами а; и Ь;. были 
найдены по данным табл. 8.34 следующие значения: 
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:Lycost= 6,66{; :Lysint=-17,948; 

L YCOS2t = 92,883; LYSin2t =26,577; 

LYCOS 3t = -2,698; L YSin 3t = -10,568; 

:Lycos4t =_-16,753; :Lysin4t =11,274. 

Так как в нашем примере 2/ N = О, 1, то параметры а; � Ь; составят: 

а1 = 0,6667; Ь1 = -1, 7948; 
а2 = 9,2883; ·ь2 = -2,6577; 
аз= -0,2698; Ьз = -1,0568; 
а4 = -1,()753; ь4 = 1,1274. 

ряд Фурье представит собой следующее выра-

cit - гармоники' вида: 

примера соответствующие гармоники составят (см. 
' 

. 

Четыре периодкческие составляющие динамического ряда 
производства продУКции К 

одной гармоникой тогда: 

У 1 = 1
,
5 ,4 5 + 0,6667 cos t -1,7948 sin t, 

четырьмя гармониками: 

Таблица 8.35 

У1 = 15,45 +0,6667 cost -1,7948sint + 9,2883cos 2t- 2,6577sin2t-

-0,2698cos 3t -1,0568sin 3t -1,6753cos4t + 1,1274sin4t. 

Далее проводится выбор того ряда Фурье, который наилучшим 
отражает исходный временной ряд. Для этой цели определя

теоретические (расчетные) значения по р:Яду Фурье (у), а также 
фактических данных от расчетных (у1- у). Поскольку 
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сумма таких отклонений равна нулю, то определяется сумма к.вадрСt
тов их и по минимуму ее выбирают наилучшее гармоническое пред
ставление. Этой же цели служит и расчет коэффициентов детермина
ции для уравнений с разным числом гармоник (см. табл. 8.36). 

Таблица 8.31> 

Остаточная дисперсия и коэффициент детерминации по уравнениям 
с разным числом гармоник 

Число гармоник Остаточная дисперсия Коэффициент детермнн11ции 

50,315 0,0351 

2 3,646 0,930 

3 3,046 0,942 

4 1,256 0,976 

Таблица 8.36 показьmает, что уже уравнение с двумя гармоникаМи хо
рошо описьтает исходный динамический ряд, объясняя 93% вариации 
уровней. Остаточная 

'
дисперсия определяется как S2 = L(Y, - .У)2 1 n, а 

коэффициент детерминации- как. R 2 = 1 - S2 J cr 2 • 
1 

Как видно из рис. 8.15; для рассматриваемого временного ряда 
амплитуда колебаний (А) приближается к 10, что и имеет место Д)IН 
уравнения с двумя гармониками: 

. 1 2 2 1 2 2 А
2 =-va2 +Ь2 =-у9,2883 +2,6577 =9,66. 

Для второй гармоники величина .периода, через который ряд начи
нает повторяться, равен 1 О месяцам, что соответствует графику на 
рис. 8.16, б. При использовании же только одной гармони ки  период 
повторения составит 20 месяцев, и, естественно, выровненный динами
ческий ряд плохо -аппроксимирует исходные данные (см. рис. 8.16, а). 

Для прогноза в нашем при:мере можно использовать ряд Фурье с 

двумя гармониками. С этой целью в уравнение G двумя гармоникам и 
подставляется следующее по, порядку значение t. Так, в нашем при

мере для прогноза на 21-й месяц t составит 27t: 

cos 27t= + 1, sin27t= О, cos2t = cos 47t= + 1, sin4n=0. 

Соответственно щ'>огноз окажется равным: 

Ур = 15,45 +0,6667cos 2n-1,794'8sin27t+ 9,2883cos47t- 2,6577 sin47t= 

= 15,45 + 0,6667 ·1 + 9,2883 ·1 = 25,4, или 25 единиц. 

Поскольку в экономике чаще всего периодичесКИй ряд имеет теll
денцию (рИс. 8.17), то временной ряд не является стационарным. 

В этом· случае ряд Фурье применим, если привести его к стацио
нарному виду. Для этой цели можно найти линейный тре111t 
(у1 =а+ bt) и применить ряд Фурье к остаточным: величинам 
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а 

б 
Рис. 8.16: а) ряд с одной гармоникой; б) ,ряд с двумя гар!llониками 

у 

t 
8.17. Периодический нестационарный временной ряд, имеющий тенденцию 
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(у1- У1 ). Возможен и другой подход: для ряда Фурье_ используютси 
первые разности, т. е. 4У1 = у1- Ун, что равносильно учету линейно
го тренда. 

Если временной ряд·обладает линейным трендом и периодически
ми колебаниями, то строю:ся суммарный прогноз, т. е. проrноз по 

тренду и ПJ!ЮС проп�оз по ряду Фурье для остаточных величин. 
Предположим, что для 12 месяцев года спрос на товар К характе

ризовался трендом: 

У1 =25 +6t, 

где t = 1, 2, ... , 12. 
Отклонения от тренда представлены в виде ряда Фурье: 

!1 =0,5cost + 1,2 sint- 0,9cos2t- 2 sin2t -1,8_cos Зt +0,8sin Зt. -
/,/ 

При его определении t принимало значения О; тt/6; -тt/3; ... , 5тс/3: 

11тсj6. Прогноз на январь следующего года составит: 
а) по тренду: 

Ур =25+6·13=103; 

б) для остаточных величин: 

l =0,5cos 2тс+ 1,2 sin2тc- 0,9соs4тс- 2 sin 4тс- 1,8соs 6тc+0,8sin 6тс= -2,2; р -

в) в целом: 
103- 2,2 = 100,8. 

Ряд Фурье может использоваться для отображения и прогнозиро
вания динамики с сезонными колебаниями. При этом N принимают 
обычно равным 12, т. е. числу месяцев в году. Вместе с тем сезон
ные колебания- (внутригодичные) и их учет в прогнозе могут изучать
ся и с помqщью иных подходов, к рассмотрению которых мы и nе
реходим. 

8.9. Прогнозирование при наличии сезонной -компоненты 

По временнь'rм рядам за ряд лет в помесячном или покварталь
ном разрезе могут наблюдаться сезонные колебания. 

Сезонные колебания- это разновид�ость периодических колебаний. 
Для них характерны внутригодичные, повторяющиеся устойчиво из 

месяца_ в месяц (из квартала в квартал) изменения в уровнях. Иными 
словами, сезонные колебания - регулярно повторяющиеся подъемы и 
снижение уровней динамического ряда внутри года HJ! протяжении 
ряда лет. Сезонность имеет место в самых различных областях эконо
мики. Погодные иЗменения влияют на ассортймент реализации обуви 
(зимняя, весенне-осенняя, летняя), овощей и многих других товаров. 
В строительстве наибольшее оживление деятельности проявляется ле
то�; в это;r же период времени года наблюдается максимальный на-
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Наоборот, · театры Москвы, Санкт-Петербурга хотя и 
летом, но в значительной мере по сокращенной программе, 

в основном свое помещение для театральных коллекти
других городов. •Сезонность может ·проявляться не только к ме

но и к дневным, недельным данным._ Так, -кафе,. рестораны, 

модели. сезонность выражена как проЦент от 
)редш�го уровня (например, 120% ), который должен быть учтен прИ 
IIР<Jпюз:ирювании путем умножения на него среднего значения ряда. 

. Методика · построения аддитивной и МультИпликати�ной модели 
в . зависимости от того, есть или нет тенденция в ряду 

ряду динамики отсутствует тенденция, то уровень времен
ряда рассматривается как функция сезонности и Случайности: 

У1 = f{S,E), 

�� - фактические уровни динамического ряда; S- сезонная состав
Е - случайная компонента. 

Графически таком ряд может быть представлен рис. 8.18. 

6 10 
1-й год 

2 6 10 
2-й ГОД 

2 6 19 
3-й год-

Рис. 8.18. Временной ряд с __ сезонной и случайной• составляющей 

t (месяцы) 

аддитивной модели уровень такого ряда можно представить 
образом:-

' 

У1 =y+S+E. 

Тогда общая колеблемость уровней динамического ряда расклады
S- влиянИе сезонности,' Е - влияние слу-
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Тогда: 
(yi -.Y)=(Ys-.Y)+(yi-Ys ), 

, где у s -средний уровень ряда соответствующего - периода внутри 
года (месяца, квартала)- за ряд лет. 

Величица (Ys _:_у) отражает влияние сезонности (сезонная состав
ляющая S), а веЛичина (у1 -Ys) характеризует влияние случайноi� 
компоненты (если бы . его· не бьmо, то уровни динамиЧеского ряда на 
рис. 8.18 представляли бы собой плавную, а: не ломаную линию). 

При мультипликативной модели уровень динамического рядн 
можно представить как произведение его составляющих: 

- Ys У1 у. =у·-·-,-, ' У Ys 

где отношение у S' 1 у представляет собой коэффициент сезонности 
(Ks), а у i 1 у s -отражает влияние случайного фактора .. 

Чем больше коэффициент сезонности, тем больше амплитуда ко
лебаний уровней ряда относительно его среднего уровня, тем сущест
веннее влияние сезонности. Чем меньше влияние случайной состав
ляющей, те� в . болЬшей мере рассматриваемая модель адекватно опи
сывает исходный временной. ряд.· Как видим, отличие адцитивноi� 
модели от мультипликати:щ-i.ой состоит в том, что в аддитивной моде
ли сезонная и' случайная составляющие определены в виде слагаемых 
абсолютных величин (как разности), а в мультипли:кативной моде
ли-в -виде сомножителей (как коэффициенты). 

Прогнозирование динамического ряда с сезонными колебаниями 
при отсутств-ии в нем тенденции сводится к прогнозированию сред
него уровня (у" ) с последуюЩей ·корректировкой er'o на сезонную 
компоненту ( << ± » -при аддитивной модели и умножение на коэффи
циент сезсшности -при муЛьтипликативной модели): 

у" = у" ± S-аддитивная модель; 

у" =у" · Ks- мультипликативная модель. 
Пример. Реализация детских велосипедов по магазину характеризу-

ется следующими. данными (табл. 8.37). ' 

. 

Кшiрталы Годы (у;) Ys 
К _ Ys s- -

1-й 2-Й" 3-й У: 
I 25 30 26 27 0.306 

JI 125 120. 130 125 1,416 
III 180 160 182 174 1,972 \ 

IV 30 20 31 27 0,306 
Итого 360 330 369 88,25 4,000 
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Таблица 8.37 

S=ys- у 

-61,25 
36,75 
85,75 
-61,25 

о 

Итоговые данные за 1-й, 2-й ·и 3-й годы колеблются вокруг сред-
уровня, не иЦея четкой тенденции. Поэтому рассмотренные ра

нее модели приложимы и к данному примеру. Чтобы использовать 
аддитивНую или мультипликативную мо:цели, рассчитаем средний у�о
вень реализации для каждого квартала (у s ) как среднюiQ арифмети
ческую простую из :данных за три гсща, � также среднеквартальный 
урс)Ве:нь (.У) как среднегодовой уровень, деленный на 4, IpiИ как сред

простую из исходных уровней ряда (у,) или сред-
них ддя\ каждого квартала (у 5 ). Так, . .  · для I квартала 

s· =-(25 + 39 + 26) 13 = 27. Общий среднеквартальный уровень_ составит: 

- 360+330+369 
. 

- 27+125+174+27 -88"5 ' у = ' . = 88;1.5, или у = . - ... . 
3-4 4 ' 

Если бы не бьmо влияния сеЗонности, то каждый квартал реали
сосmв.Ляла бы в среднем 88 ед. Однако под воздействием се

зонности она 'бьmа в 1 и IV кварталах существенно ниже, а во 11 и 
111'- выше среднего уровня. 

. 

Измерение сезонности nри аддитивной модели пре_дполагает расчет 
абсолютных показателей сезонности: S= ys -у (см. табл. 8.37). Из них 
видно, что в 111 квартале реализация бьurа на 86 ед. выше среднего 
уровня, а в 1 и IV кварталах� на· 61 ед. ниже среднего уровня. Изме
рение сезонности при мультипли:кативной модели основано на расчете 
коЭффициентов сезщrnости: К s = у s 1 у (см. предпоследнюю графу 
табл. 8.37). Они показывают, что в П1 квартале реализация была по�и 
в 2 раза выше среднего уровня, а в 1 и IV кварталах-составляла 
лишь 30% среднеквартального уровня в 88 ед. Сумма абсолютных· по
казате�ей сезонности за год равна нулю, а коэффициентов 'сезоnно-
сти -4 при квартальном разрезе и 12 -при помесячном. l 

ЗнанИе сезоНI:IЫХ изменений необходимо при планирован.ии объе
ма продаж. Чаще при этом 'используются к;оэффици1е

нты сезонности. 
Так, при планировании на 4-й год объема продаж в

, 
350 . ед. план по 

кварталам составит: . 350 • 
1 квартал--. 0,306 = 26,77 5 ""27 е д., сrолько же и в JVi квартале; 

4 
350 . . .  

11 квартал--· . -1,416 = 123,9 zl24 ед.; . 
. ' 4 

350 . . . 

III квартал--·1,972 =172,55�172 ед. (округленно до 172, чтобы 
4 . 

в сумме объе� продаж за год состав.ил 350 ед. = 27 + 124 + 172 +27). 
Значительно распространеннее ситуация; когда щшамический ряд 

имеет тенденцию. В этом случае уровень временного ряда\ рассматри
вается как функция тенденции (t), сезонности (S) и случайности (Е). 
Тогда аддитивная моделЬ уровня динамического ряда (у) примет вид: 

yi =yt + S+E, 

/ 
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где У, .:..... теоретическое значение уровня ряда согласно тенденции; 
S- сезонная составляющая; Е -·случайная компон�нта. 

Общая колеблемость уровней временного ряда раскладывается на три составляющие: 

вариация 
влияние 

тенденции 
влияние 

сезонности 
влияние 

случайности 
где Ys- тренд с учетом сезонности, т. е. уровень динамического ряда. одновре�енно обусловленный· влияние,м тенденции и сезонности; S=ys -у,; Е=у, -Ys· 

Грi!Фически влияние этих составляющих может быть представлено рис. 8.19. 

't' 

а) влияние тецценции . б) влияние сезонности в) влияние случайности 
Рис. 8.19. Разложеи�е динамического ряда' на сосТавтпощие 

Чем бол�ше угол наклона линии тренда (j),) к' среднему значению ряда (у), тем большее влияние тенденции (рис. 8.19, а).'· Чем больше плаю:tая J<ривая Ys отклоняется 9Т линии Т.Qенда: (у,), тем значительнее ВЛЩiние сезонности (рис. 8.19, б). Чем ближе фактические ' . ' уровни вр,емеJЧ!ОГQ ряда (у) подхо;щт к ПЛавной линии точек Ys. тем меньше влияние случайности (рис. 8.19, в). 
· 

При мультиrтикативной модели уровень динамического ряда можно представить в виде сомноЖИтелей: 

У, =у, ·Ks ·Е, 
где у,- фактические· уровни динамического ряда; у, -теоретические значения уровней динамического ряда согласно тенденции; Ks :- коэффициент сезонности; Е- коэффициент влияния . случайности 

.(У, IYs)· 
Так как в мультипликативной модели сезонностЬ выражена в процентах, то при наличии тенденций в ряду динамики амплитуда .сезонНЬIХ колебаний меняющаяся. Так, если коэффициент сезонности �римет значение для I квартала 1 ,2, или 120%, то при повышающейся ,тенденции в ряду динами:ки прирост в 10% будет для I квартала каждого года цредставлять собой увеличивающуюся сезонную волну (см. рис. 8.20). 
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а) адlJ.Итивнаи модель б) мультипликативнаи модель 

8.20. Сезонность: сравнение аддкгивной и мультИПJiикативной моделей с линейной 
тендеtЩИей 

· ' 

рис. 8.20 видно, что аддитивная модель целесообразна, если 
сезонных колебаний изменяется слабо. Если же амплитуда се

колебаний меняется пропорционально величине тренда, то 
использовать мультипликативную модель .. 

Результаты прогнозйрования по данньiм моделям ·зависят от при
методики расчета отдельных составляющих .. модели и прежде 

от того, как найдены ВЬiравненн:ые данные (j), ), отражающие 
а именно: 

а) путем исключения сезонности из данных или 
·б) 'включая сезонность, т. е. выравнивая непосредственно исход

ные уровни динамического ряда. 
Чаще предпочтение отдается первому подходу, при котором nна

чале производится выравнивание динамического ряда м.етодом сколь
зящей средней для выделения сезонных колебаний, а далее, исклю
чив их, определяется тренд без сезонных колебаний (у,). 

Пример. В табл. 8.38 приведены число официально зарегистриро
ванны;х безработных в район� (у,, тыс. чел.), а· также расчет сглажен

уровней (jl) и показателей сезонности. 

Таблица 8.38 

Расчет показателей сезониост� для числа официально зарегистрированных безработных 

У; 
25 

п 20 

1997 г. 

у, 

16 20,6 -4,6 0,777 

22 20,4 1,6 1,078 

. У; 
24 

19 
15 ' 

20 

1998 г. 

У; S; 

20,1 3,9 

19,8 -0,8 

19,3 -4,3 

18,8· 1,2 

1999 г. 

к · s У; У; S; Ks 
1,194 22 18,4 3,6 1,196 

0,960 17 17,8 -0,8 0,955 

0,777 14 

1,064 16 

Ввиду того что сезонность характеризует внутригодичные колеба
ния при сглажйвании уровней ряда (у,) методом скользЯщей средней, 
период скольжения должен быть равен году. Тоща удастря погасить 
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·влияние сезонности. В нашем примере· эт6 означает, что сглаживание 
ряда должно быть произведено четырехчленной скользящей средней. 
Так как период скольжения четный, то проводится процедура цен
трирования, позволяющая отнести сглаженный уровень (ji) к кон
кретному периоду времени (кварталу). 

Так, первiЩ скользящая средняя составит: 

(25 + 20 + 16 + 22):4 =20,75. 

Она относится к середине между 11 и III кварталами 1997 г.; вто
рая скользящая средняя,. относящаяся к середине между III и N квар
талами 1997 г., окажется равной: (20+16+22 +24):4=20,5. Из этих 

·двух скользящих средних находим среДнюю величину как среднюю 
арифметическую простую, которую отнесем к III кварталу 1997 г.: 
(20,75+20,5):4=20,625. Это и будет центрированная скользящая сред
няя как сглаженный уровень III квартала 1997 г., в котором исключе
на сезонность. 

Рассмотренная процеДура центрирования может быть упрощена 
за. счет 'расчета центрированной скользящей средней по формуле: 

1 \ 1 
. 2у' +yz +уз +у4 +-Ys 
Уз= 2 

4 

Для нашего примера получим: 

уз = __;, 25 + 20 + 16 + 22 +- 24 : 4 = 20 625 ( 1 1 ) ' 

. 2 2 
' ' 

·т. е. столько же, как и бьmо показано ранее. Соответственно следую
щая центрированная скользящая средняя составит: 

- ( 1 1 ) У4 = 2Yz +уз +у4 +ys +2У6 4=(10+16+22+24+9,5):�=20,375. 

Даннь1е этих расчетов с округлением до 0, 1 приведены в табл. 8.38 
в графах у i . Сглаженный ряд сокращается на четЬiре уровня, что от
ражено в табл. 8.3� прочерком для 1 и 11 кварталов 19�)7 г. и 111 и IV 
кварталов 1999 г. 

· 

Сглаженные уровни (yi) характеризуют движение числа безработ
ньiХ, в котором погаШено влияние сезшщости. Измерить сезонность 
можно в виде абсолютной- величины: Si = yi - yi и в виде коэффици
ента сезонности: Ks = yi 1 yi (см. табл. 8.38). Анализируя абсолют-- 1 

1 ' ные показатели сезонности, видим, что под воздействием сезонного 
. фактора в 111 квартале происходит резкое снижение численности без

работньJХ: на 4,6 тыс. человек в 1997 г.; на 4,3 тыс: человек в 1998 г. 
Однако рдна и та же абсолютная величина показателя. сезонности 

может означать разную интенсивность сезонньJХ колебаний, котррая 
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коэффициентом �езонности. Т�. во 11 квартале в 1998 и 
абсолютные· показатели сезонности одинаковы: S = -0,8 тыс. че

. Вместе с тем коэффициенты сезонности несколько· различаются: 
0,955 ·(соответственно), демонстрируя чуть большее влияние се

в 1999 г. 
нсн{к·ош,ку анализируются данные за ряд лет (как правило, �;�е ме

, то для каждого периода года получается неско.JIЬКО коэффи-
''""'Т-I'Т'Г\n\ сезонности: в нашем примере - по два для каж.nого квартала. 

столько же будет и абсолютньiХ показателей сезонно- . 
рассчитьшаются средние · показатели сезон� ости .п;ля 

кварталов (как средняя арифметическая простая):· 

- 1 - 1 ' S. =- "\:" S., К = -\ "\:" Ks , 
J n k.. ' J 2 k.. ' 

периода. 

Се;юнные колебания взаимопогашаются в течение года. Поэтому 
I sj должна быть равна нулю, средйяя величина коэФФI-Jциентов се-

зонности равна 1, или 100%, а Их сумма за год- ( или 400% (при 
помесячном разрезе 1200%). При практичес,ких расчетах эти равенст
ва могут незначительно нарущаться;.. Поэтому проводится корректи
ровка сезонной компоненты (S. и К ): рассчитывается поправочный 

' ' J J 

коэффициент. . 
Для аддитивной и мультипликативной модеяей сезонная состав

ляЮщая в нашем. примере приведсна в табл. 8.39. 
Таблица 8.39 

Сезонная компонента в адцитнвной и мультипликатнвной моделях 

Аддитивная модель Мультнпликатнвная модель 

sj sj Ki ·kj 
3,75 3,775 1,195 ' 1,195 

II '· -0,8 -0,775 0,958 • 0,958 

III -4,45 -4,425 0,777 0,777. 
IV 1,4 1,425 1,071 1,070 

-0,1 о ' 4,001 4,000 

Для аддитивной модели "\:" S = -,-0,1. Чтобы эта величина бьmа равна ' ' k.. 1 

ну�, к каждому значению sj надо прибанить 1/4 от o,r, т. е. 0,0�5. 
Это и будет поправочньiЙ коэффициент для расчета .показателя сезон
ности по аддиТиВной модели. По мультипликативщ>й модели практи:Че
ски МОЖНО СЧИТаТЬ,. '!ТО LKj = 4 И найдеННЬJе Средние ДЛЯ КаждОГО 

квартала коэффициенты сезонности не требуют корректировки. Пока- : 
жем . ее лиniь с методической точки зрения: поправочньiЙ коэффициент 
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составит 4/4,001 = 0,99975; умножая на него значения Kj, получим 
рект�рованные коэффициенты сезонности Kj (см. табл. 8.39). . 

Сезонные показатели (Sj и kj) используются в анализе 
искшрчения сезонности из данных; 
включения сезонности в прогноз. 
Исключение сезонности позволяет получить более ясную . артину 

тенденции. Чтобы удалить сезонную компоненту, можно РflЗделит,, 
фактический уровень ряда на коэффициент сезощюсти. Та�. если в 
октябре спрос на товар составил 300 ед., а коэффициент с�lюнности 
для октября 1 ,2, то, устранив сезонный фактор, получим величину 
спроса в 250 ед. (300/1,2). 

· Если в нашем примере из факт}1Ческих уровней динамического 
ряда вычесть сезонную кемпоненту Sj, то получим значение уровней ' 1 • ' 
ряда без сезонности, т.е. тенденцию вместе со случайной составляю-
щей. Далее, проведя аналитическое выравнивание этих данных, полу
чим в виде уравнения тренда более четкqе описание собственно тен
денции ряда при элиминированиИ как сезонности, так и случайной 
составляющей. Используя. затем 'уравнение тренда для прогноза, 
включаем в прогноз показатели сезщшости, т. е. проводим суммар
ный прогноз: прогноз по тренду с учетом сезонной составляющей. 
Итак,. по уравнению тренда находим теоретические уровни динамиче
ского ряда, обусловленные влиянием тенденции (у,), .и далее опреде
Ляем тренд с учетом сезонной волны: 

У s = У, + S1 - при аддитивной модели; 

Ys =У, · Kj- щ)и мультипликативной моделц. 

Включение · сезонности в прогноз чаще. основано на использова
нии мультипликативной модели. 

Так, в нашем примере после удаления сезонной ·компоненты для 
мультипликативной модели ( �� ) уравнение тренда составило: 

Kj , 
у, =22,053 -0,444t (см. табл. 8.40). 

Таблица 8.40 

РаЗJiожение уровней ряда по мульТИПJiикативной модели 

Кв ар- .!.!_ J ' 
Годы 

талы У; кi кj У, Ys Е; S; Е; 

I 25 1,195 20,9 21,6 25,8 0,969 4,2 

t о. 
�0.8 

1997 . 
II 20 0,958 20,9 21,2 20,3 0,985 -0,9 -0,3 
III 16 0,777 20,6 20,7 16,0 1,000 -4,7 J о 
N 22 1,07р 20,6 20,3 21,7 1,014' 1,4 0,3 
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в 

кj у, У, У; кj Ys 

'2 4 1,195 29,1 19,8 23,6 

19 0,958 19,8 19,4 18,6 

15 0,777 19,3 18,9 14,6 

20 1,070 18,7 18,5 19,8 

22 1,195 18,4 18,1 21,6 

17 0,958 .17,7 17,6 16,8 

14 0,777 18,0 17,2 13,4 

16 1,070 15,0 16,7. 17,8 

230 12 230 230 230 

Е; 

1,017 

1,022 

1,027 

1,010 

'1,018 

1,012 

1,045 

0,899 

12,018 

Продолжение · табл. 

i s.-
1 • 

3,8 

to -0,8 

-4,3 
.� 1,3 

3,5 

to -0,8 

-3,8 J 
1,1 

о 

Е; 

0,4 

0,4 

0,4 

'0,2 

0,4 

0,2 

0,6 

-1,8 

о 

8.40 

графе �� отражены уровни динамического ряда, сформирован-
к . 

J 

ные под воздействием тенденции и случайности. Вь1равнивание их по 
динейной функции и приводит к уравнению вида У/ = 22,053 -0,444t 

при t = 1, 2, ... , 12. По уравнению тренда прослеживается тенденция 
к снижению числа зарегистрированных безраQотных: в среднем еже
КВартально на 444 человека. Подставляя в это уравнение значения t 

v 1 
dт 1 до . 12, найдем теоретические значения уровнеи временного ряда, 
соответствующие рассмотренной тенденции (см. табл. 8.40, графу у,). 

Чтобы дать прогноз на 1 квартад 2000 г�, необходимо в на�е урав
нение .тр енда подставить t = 13. СоответСтвенно прогноз по тренду· со
ставит 16,3 тыс. человек. Далее уточняем этот прогноз на сезонную 
компоненту, умножая на скорректированньiЙ 'коэффициент сезонности 
1 квартала, т. е .. Ys ·=у,·К8• Для нашего примера Ys =16,3х1,195= 

р 1 р 

тыс. человек. Для 11 квартала прогноз составит: · 

у s, = (22,053 -0,444t). 0,958 = (22,053-0,444 ·14) ·0,958 = 
=15,8·0,958=15,2 тыс. человек. 

В табл. 8.40 в графе Ys приведены уровни динамического ряда, обу
словленные влиянием тенденции и сезонности. Влияние случайной 
составляющей (Е) определится как у 1 1 у s. Чем оно меньше и ближе 
к 1, тем· лучше модель описывает исходный врем�нной ряд. Отклоне
ние' значеНия случайной составляющей Е от 1 фиксирует, какую 
долю составляет случайный фактор в теоретическом значении уровня 
�Jремен�6го ряда. Как видно из ;габл. 8.40, в большинстве едучаев 
влияние случайной компоненты не превышает 3% (лишь в последней 
позиции оно более весомо: 10,1%). Следовательно, рассмотренная 
мультипликативная · модель хорошо описывает исходные· данные , и 
пригодна fЩЯ прогнозирования. Это подтверждает и расчет среднего 
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коэффициента tлучайной составляющей по средней арифметичеокоi1 
простой из конкретных значений Е: / 

Е=_!_ L,Ei = 12,018 =1,0Q15 .. 
n · 12 

Незначительное ero отклонеаие от 1 фиксирует хорошее каче во МО· 
дели. 

Перемножая по данным табл. 8.40 графы Ys и Е;, будемfолучаТI , 
исходные значен� ур�вней динамического ряда (у;), что м жет слу
жить целям контроля правильиости проведеиных расчетов. 

По мультипликативной модели влияние сезонности и слwшйноСТII 
1 

может быть оценено не только в процентах, но и в абсошqтном вы-
ражении, а именно: 

' 

у s - у, = S; - сезонная· компонента в абсолютном выражении; 

у; - у s . =Е i -::- случайная составляющая в абсолютном выражении. 

L, Si в пр�делах года должна быть равна нулю, а L,E; в целом 

за все годы также Должна быть равна нуЛю (см.· пiбл. 8.40). 
В целом измерение колеблемости временного ряДа за счет сезон

ности может быть осуЩествлено через среднеквадратическое отклоне
ние: 

Так как К s = 1, то данное среднеквадратическое. отклонение по суще

ству выступает коэффиЦиентом вариации. Выразив его в- процентах. 
определим дощо колеблемости уровней ряда за счет сезонности. В 
нашем прим:ере 

а� = 
s 

12,8%, 

(1,095-1)2 +(0,958-1)2 +(0,777-1)� +(1,07-1)2 =0,128, или 
4 

т. е. колеблемость уровней временного ряда за счет сезонного фак
тора соста-в�ет вполне ощутимую величину: 12,8%. 

8.1 О. Прогнозирование на основе системы рядов динамики 

Долгосрочные прогнщы требуют 'Изучения более полной картины 
поведения объекта по сравнению с тем, что представляет изолирован
ный временной ряд. Возникает потребность в изучении Причцн, усло
вий формирования объекта исследования. Это приводит к необходи
мости анализа системы рядов динамики, изучения корреляции на ос
нове рядов динамики. 
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рядов динамики 

изученИи взаимосвязей между экономическими явлениями · 

динамики необходимо помнить, что корреляция уроввей 
привести к ложным .. выводам: высокая корреляция. меж
рядов может иметь место и при отсутствии. реальной 
явлениями. Иными словами, при корреляции уровней 

рядов 'возникает опасность установить закщ'юмерность 
самом. деле экономической природы связи нет. Так, кор

убийств и число пенсионеров, можно получить выео
коэффициента корреляции, кот01;юе, естественно, не 

ЭК<ЩО,МИЧеС:КОJГО смысла. 
ложной корреляции связано с тенденцией каждого из 

дИЩlJМИ:КИ, с автокорреляцией их уровней. Поэтому, даже если. 
�ОJ)Рt�ля:ци� рядов динамиКи экономически оправданна (исследуются 
взаLИ11Ю<)Ь)rслов.леJf!Ньrе · процессы), при построении регрессионной мо

последующего прогноза требуется их предварИте.J!ьная спе
Qбработка. 

Если ряды динамики характериЗуются наличием тренда, то при 
'"'"'i'llPuтxтx корреляции необходимо исключить тренд. В протИВном слу

:корреляция уровней рядов динамики может преувеличить реалЪ
если ряды динамики имеют одинаковую тенденцию, или 

ее в случае противоположных тенденций. Поэтому При 
t.пrг"'"'",.,.,.,..<>тттхы результатов регрессии и корреляции по рядам' дина-

выводы делаются в зависимости от характера обрабатыва�мой 
Предположим, что по рядам динамики при коррелиро

уровней получено вьiсокое значение показателя корреляции 
сбережений граждан от доходов населения за ряд лет: 

= 0,95. Может показаться, что получен хороший результат для про
по линейному уравнению· регрессии. 

Однако в значительной степени высокое значение коэффициента 
указывает лишь наr то, что обоим рядам свойственна · 

к повышению 'уровней .. 
ряды динамики характеризуются не только тендеНЩiей, но 

периодическими колебаниями, то при исследовании корреляции по 
динамики следует учесть оба фактора, т.е. из щ�рвоначальных 

(аННЬ'[Х должна быть Исключена как тенденция, так и периодическая 
и лишь затем измерена корреляция рядов динамики. 

ЧтQбы иметь · возможность использовать коррелЯционные методы 
изучения связей по динамическим рядам, нужно исключить в,лия
автокорреляции и сделать уровни каждого из взаимосвязанных ря
статистически независи:мыми. Для этого необходимо выравнять 

и найти отклонения от тренда для каждого ряда, т.е. случайную 
�шm<ШtШ'Iу. Так как тенденция развития в рядах из отклонений от 

будет устранена, то можно предположить, что мы освободимся . . 1 
влияния автокорреляции. Исключению подвергается также и се-

компонента, если· ошi имеется. По изменениям случайной ком-
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поненты одного ряда в зависимости от колеблемости случайной Jком· 
поненты другого ряда можно судить и о тесноте связи между ссле-
дуемыми рядами динамики.1 � 

Однако и остаточные величины (отклонения уровне и от 
могут оказаться автокоррелированными :u силу неправJШьно 
н ого вида · тренда. Поэтому следует проверять наличие авто 
ции в остатках по формуле: 

rd d =d,d,+1 1 �d/d,�1, , 1+1 ' 

где d,- отклонения фактических зна�ений ряда от тре да, т, е. 
· у - у

л • d 1 -те же отклонения, сдвинутые на 1 год. 
i t' t+ 

Данная формула представляет собой форМулу линейно о коэффи-
Циента корреляции, несколько упрощенную ввиду (того, что 

L(Y; -У, )=0. . 
Предположим, что рассматривается корреляция затрат по охране 

труда (х) и прибьши; предприятия (у) на о<:<нове временнь'IХ рядов по 

9 интервалам времени: Каждый ряд характеризуется тенденцИей, ко

торая выражена соответствующИм уравнением тренда: 
для затрат по охране труда-х=17,656+1,227t, где t=O для 5-ro 

1 ' ' 
года; 

для прибьmи предприятия-у= 276,37 ·1,0486', где t = 1, 2, ... , 9. 
. Коэффициент автокорреляции остатков для ряда х составил 

0,0545, что подтверждает правильиость выбора линейного тренда и 

устранение тенденции из уровней ряда. 
КоэффиЦиент · автокорреляции остатков .для ряда у составил 

-·0,389, подтверждая практически т� же выводы, что и по ряду х. 

Измерение корреляции в рядах динамики, как и в статике, осно
вано на сопоставлении параллельной вариации явлений. Если ряды 
динамики характеризуются одинаковой ·вариацией, то они тесно свя
заны; если же характер варьирования в рядах различен, то показа· 
тель корреляции примет низкое .·значение. Отсюда ясно, что выво.П:ы 
о корреляции рядов динамики должны базиров�ться на всестороннем 
теоретическом анализе исследуемой. связи, � не ограничиваться вел и
чиной показателя корреляции, отражающей,. возможно, и случайнос 
сопутствие вариаций двух рядов. 

В зависимости от того, какая выдвигается гипотеза о форме свя· 
зи остатоЧных величин рядов (отклонений уровней от тренда) -ли
нейная или нелинейная, -используются разные показатели �орреля· 
ции. Если предполагается линейная связь между остаточными велИчи
нами рядов, то теснота связи между двумя динамическИми рядам 11 
измеряется лИнейным коэффициентом корреляции: 

rd А � ( d У d х .-d У d � ) 1 cr d, · cr d х • 

-отклонения уровней ряда от тренда, т. е. d = у . - ул, ; ' у 1 
-Х,: 

как при этом Ldv:::;: Ldx =0, то формула лин�йного коэф
� ...... ", •. .,., корреляции упрощается: 

'd,dx = 'L.dy�x 1 �L.d: · 'L.d.:. 
�o:эФФFIJ\IFieiJrт корреляции принимает значения в интервале -1 � r � 1. 
DтJpицa·re�rьiJrыe значения его указывают на обратную связь между ди

Чем он б.ri:Иже по абсолютной величине :R 1, тем 

гипотеза, что остаточные величины связаньi ме
собой, нелинейными соотношениями, то обобщенная оценка тес

связи может быть дана через индекс корреляцИи: 

s 2 
. 

1 - � 
2 

, 
(J d !' 

R= 

-дисперсия · остаточньiХ веЛИЧ!fН результативного признака; 
-дисперсия, характеризующая отклонения фактических значе-
остатков результативного признака от теоретических, рассчитан-
на основе уравнения регрессии. . 

Абсолютная величина индекса корреляции находится в пределах: 
1 $ R � 1. Чем ближе R к 1, тем теснее связь. 

Рассмотрим корреляцию между динамическими рядами прибьmи 
"'е:дnrр�о:rят·ия и затрат на мероприятия по охране труда. Расчет коэф
DюJис�юrа корреляции показал в табл. 8.41, где У;- прибьiп:ь предпри

в ,тыс. ·руб.; .У,- расчетные значения прибыли исходя из уравне
тренда; d v =у; -у,, т. е. остаточные величины ряда у; Х;- затра

. по охране труда в тыс. руб.; х, -теоретические значения х, исходя 
уравнения тренда; dx = Х; - х, -отклонения от тренда значений х. ' 

Таблица 8.41 

Расчет коэффициента корреляции по остаточным велиЧинам 
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Продолжение табл. 8. 41 

Период У; У, dy Х; 

8 405,6 404,0 .1,6 21,3 

9 422,5 423,7 -1,2 22,4 

2. о 

х, dx dydx 

21,3 о о 

. 22,6 -0,2 0,24 

о 2,48 

d' 
' 

2,56 

1,44 

74,12 

/ d' 
/l Jt 

о 

Коэффициент корреляции рядов х и у по отклонениям �т тренда 
составит: 1 

2 •48 
= 0,50922. 

�74,12 ·0,32 

Если в рядах динами.!рf предполагается наличие линейной тенде11· 
ции, то приближенно коэффициент корреляции можно найти, корре
лируя разности последовательных значений каждого ряда динамик11 
(ежегодные абсолютные приросты)! Покажем данную методику расче-
та для нашего примера (табл. 8.42). · 

Расчет коэффициента корреляции по первым разностям, 

Период У;" Х; дv .& ДV& Ll2y 

289,9 12,9 

2 305,0 13,9 15,1 1,0 15,10 228,01 

3 313,6 14,9 8,6 1,0 8,60 73,96 

4. 337;8 16,3 24,2 1,4 33,88 585,64 

5 354,0 18,0 16,2 1,7 27,54 262,44 

6 363,3 18,9 9,3 0,9. 8,37 86,49 

7 385,7 20,3 22,4 1,4 31,36 501,76 

8 405,6 21,3 19,9 1,0 19,90 396,01 

9 422,5 22,4 16,9 1,1 18,59 285,61 

Итого 132,6 9,5 163,34 2419,92 

Таблица 8.4.' 

Ll2x 

1,00 

1,00 

1,96 

2,89 

0,81 

1,96 

1,00 

1,21 

11,83 

КоэффиЦиент корреляции разностей определяем по формуле: 

'LАхду 
r = . 6

yllx 

/I д2х· '.L д2у 

в нашем примере его веJiичЩiа составит: 

r = 163,34 
=0,96538. 6

yllx �2419,92 ·11,83. 

Его величина указывает на сильное влияние скорости ряда затра·1 
на охрану труда на скорость изм�нения nрибьmи предприятия. 

2i2 

Рассмотренная формула расчета коэффициента корреляции по �rrерв1ым разностям может преувеличивать реальную тесноту связи:. 
построена по аналогии коэффициента корреляции по· отклонени

от тренда. Однако, если 2...ifx = Ld,;, =0 при линейном тренде 
рядов х и у, то L Ах :;t:. О и L L\y :;t:. О и чем больше эти величины 

I>ТFOICIHЯII01rcя от нуля, тем больШее преувеличение тесноты. связи дает 
формула. Поэтому лучше для оценки . тесноты связи ' 

разностям использовать обычную формулу линейного ко
�ффиц:Иен�rа корреляции: 

Г6у��.х = (L\yAx- L\y ·Ах) 1 cr 6У • cr 6х. 

Подставляя в ФоJ?мулу наши данные, получим; 

L\yAx = 163,3418 = 20,4175; L\y = 132 ,618 = 16,575; Ах= 9 ,5 1 8 = 1,1875; 

· 

cr6
y 

= 2419•92 -16,5752 =5,2687; cr��.x = 
8 

11•83 -1,18752 =0,2619; 
8 

r6
yllx = (20,4175 -16,575 ·1,1875) 1 5,2687 · 0,2619 = 0,532, 

достаточно близко подходит к оц�нке тесноты связи по отклоне
от тренда. Кроме того, данный коэффициент корреляции согла

с коэффициентом регрессии для уравнения вида: 

L\y=a +ЬАх. 

примере уравнение регрессии составит: 

будем иметь: 

L\y = 3,856 + 10,711Ах. 

' 

. 0,2619 
Г6у��.х =10,7 11· --=0,532, 

5,2687 ' 

же результат, что и полученный ранее. 

Регрессия по рядам динамики и проmозирование на ее основе 
У равнение регрессии по рядам динамики можно построить тремя 

первых разностей; 
по отклонениям от тренда; 
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3) регрессия по уровням ряда с включением в нее фактора вре
мен:и. 

В каждом из них оценка параметров регрессии дается тр�дицион
ным методом наименьщих квадратов, т. е. как и при построении 
уравнения регрессии в статике и при построении уравнений трендов. 
Поэтому, не останавливаясь на этом вопросе, рассмотрим интерпрета
цию параметров регрессии и ее использование при прогнозировании. 

По рассмотренному ранее примеру зависимости прибьmи пред
приятия от затрат на охрану труда уравнение регрессии до первым 
разностям составило: 

- .1-у = 3,856 + 10,711Llx. 

· Оно показывает, что рос1; скорости затрат на охрану труда на 1 тыс. 
руб. способствует росту скорости для ряда прибьmи на 10,7 тыс. руб. 
Следует заметить, ·что такое увеличение скорости затрат на охрану 
труда предполагает существенное изменение в затратах, ибо ередни И 
уровен!> затрат состамлет всего 1, 18 7 5. 

Чтобы использовать данное уравнение регрессии в прогнозирова
нии, необходимо определить на перспективу скорость разви:rия за
трат на охрану труда, тогда прогноз скорости прибьmи. составит: 

.1-уР =а +ЬдХР, 

или для нашего nр им ера: .1-уР = 3,856 + 1 0,711LlxP. 
От данного уравнения можно перейти к уравнению, в котором 

прогнозируется уровень ряда, а не 'его скорость. Для этого необходи
мо раскрыть· содержание абсолютного прироста, выразив его через 
соответствующие значения уровней ряда: 

(ур -Уп )=а+ Ь(хр -xn ), 

где Ур- прогнозное значение уровня ряда у; Уп- конечный уровень 
динамического ряда; хР- прогнозное значение уровня ряда х; Х11- ко

неЧный уровень динамического ряда. 
Соответственно · прогнозное значение для ряда у составит: 

Ур =уп +а+Ь(хР -Х11 ). 

Предположим, что планируется увеличить затраты по охране тру

да на 1 тыс. руб. Тогда прогноз прибьmи предприятия составит: 

Ур =422,5+3,856+10,711·1=437,1 тыс. руб. 

Регрессия по отКJiонениям от трендов для нашего примера соста· 
вит dY =7,75dx (параметр а в нашем случае' отсутствует, ибо Ldx =0 

� LdY =0) . Коэффициент регрессии 7,75 означает, что случайны 
отклонения по ряду у в среднем в 7, 7 5 раза выше случайных колеба· 
НИЙ ПО рЯду Х. 
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прогноза удобно от уравнения в отклонениях от тренда пек уРавнению, связывающему между собой конкретные уровни вр€:ме:нных рядов. Подставим в уравнение d = bd значеНия d и d у х у х 
от тенденций: 

у=у, +Ь(х-х,). 
мо�о использовать для прогноза: 

У е = Yr=p + Ь(хР - Xr=p ), 
Ур - прогнозное значение у у · - прогноз по тренду- х _ л • r=p , Р - прогноз х, х,=р - прогноз фактора х исходя из уравнения тренда. ,. Результ,ат прогноза зависит от качества прогноза фактора х от . чества трендовых моделей, используемых в прогнозировании. Так, к нашему примеру трендовый прогноз на следующий 

для ряда прибьmи составит: 
· · 

л 27 10 Yr=IO = 6,36 ·1,0486 = 444,2 . 

прогноз для ряда затрат на охрану труда на еле� окажется таким: 

.х,=5 ,= 17,67 + 1,222. 5 =23,775. 
чтобы восnользоваться моделью прогноза, необходимо задать !РОГН<)Зli6е значение х, т. 

л 
е .. хР, с тем чтобы вКлючить в расчет слу

отклонение (хР - х,=10). Предположим, что х . должно быть' . Тогда Ур =444,2 +7,75(24-2�,775)=445,9 тыс. руб. Уравнени� регрессии по рядам динамики можно получить не· 
•ят·•"'·"""'''""''

о
,...
т
v
кл 
.. z 

онениям от трендов, т. е. по dY и dx (или .1-у и Llx). . доказано, что если при .измерении связи по Динамирядам непосредственно ввести в уравнение регрессии фактор t и определять параметры уравнения по исходным уровням 
Х;, то

_ 
авто�орреляция в рядах динамики · будет устранена. Это что при изучении связи между двумя. признаками по динами-

. рядам следует при линейной их зависимости искать уравuе-'вида: .. 

\ 

у =а+ bx+ct. 
такого уравнения также находятся способом нацменьших Применительно к нашему примеру получим уравнение свя-

у= 212,21 + 4,98х + 10,59t, 
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. гду t принимает значенИя от 1 до 9. Коэффициенты при х и t име
ют логическую интерпретацию. Параметр Ь фиксирует силу связи у с 

х, т. е. он показывает среднее изменение у с изменением х на едИНII
цу. В нашем примере Ь = 4,98, что означает, что с ростом затрат по 

охране труда на 1 тыс. руб. прибьmь в среднем возрастает на 4,9Х 
тыс. руб. 

Параметр с при t характеризует среднегодовой абсолютный прtt-
рост результативного показателя под воздействием прочих факторов. 
при закреПлении фактора х на постоянном уровне. ИнЬ1ми словам 11, 

изменение прочих факторов на 1 тыс. ,руб., кроме затрат по охране 
( 

труда, ведет к увеличению прибь!}lи ежегодно на 10,59 тыс. руб. пр11 

условии неизменных затрат ·по охране труда. 
В настоЯщее время чаще всего регрессця по рядам динамик11 

строится ·с введением в модель фактора времени. Это связано с те�1. 
что при таком подходе упрощается обработка. материала: не нужtю 
оnределять тренды по всем' рядам динамИки, искать отклонения по 
ним, строить модель по отклонениям от трендав и переходить далее 
от них обратно к . уровням ряда. 

Фактор 'времени чаще всего вводится в модель в виДе· линейного 
члена,· даже если другие факторы подвергаются логарифмированию 
или иному преобразованию. 

· 
. .  

При увеличении числа факторов, включаемых в регрессию, рас· 

смотренные проблемы устранения автокорреляциu уровней рядов дина· 
мики остаются, но появляются новые, связанные с построением МН( 

жественной регрессии: мультиколлинеарность факторов, отб?Р их и др. 

КонтрольНI�Iе вопросы и задания 
1. Какие ·показатели динамики рассчитываются по· динамИческому рядУ? 
2. Как определяется средний уровень. моментнаго и интервального рядов динам11 

ки? 
3. Какие методы экстраполяции тенденции вам известны?. 
4. В чем суть . аналитического выравнивания? 
5. ·Когда используются' кривые с насыщением и какие из них вам известны? 
6. В чем принц� построения интервального прогноза? 
7. Как осуществляется прогноз�;�рование по стащюнарному динамическоМу ряду' 
8. В чем -назначение эксп�ненциальных средних? · · 
9. Что предст�вляет собой ряд Фурье и как ОН используется в прогнозировании'l 
10. Чем различаются аддитивная и мультипликативная модели сезонности? 
11. В чем специфика IJОСтроения регрессионной модели по рядам динамики'1 
12. Что такое автокорреляционная функция и в чем ее назначение? 
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индекса. Виды индексов. 
е индексы 

Кюкдый индекс включает данные за два периода: отчетный ( срав
текущий) и . базисный, ·который используется как база 

:равнешfiЯ. Данные отчетного периода обозначают подстрочным знач-
1, базисного- О. · \ · 

Индекс, рассчитанный по отдельным единицам изуqаемой сово
'"'v"'"''• на:зывается индивидуальным

. 
и обозначается i. Сводный (об

индекс отражает изменение обобщенных величин по всей сово
..... v .. н·• и обозначается символом /. 

Если прИ построении индекса исследуемый признак берется без 

.
связи его с друг�ми признаками, то индекс называется про

ым и является оценкои только ·динамики признака. Индекс называ
аналитическим, если изучаемый признак рассматривается не изо

а во взаимосвязи с другими признаками .. Помимо обоб
........ .... ин. характеристики динамики непосредственно нессизмеримых 

(синтетическая функция индексов), аналитические индексы 
IЫIJО;Ilнякп аналитическую функцию, т.е. позволяют измерить вклад 

факторов в· совокупное изменени� результата. 
Сводные аналитические индексы в. зависимости от методов по

Подразделяются на агрегатные и средневзвешенные из инди-

Агрегатные индексы наряду с индекс�руемы.м приз�аком (рризнак, 
шm''"'·!' которого изучается) содержат и признак-вес, который позво-. 

обобщить (соизмерить) разнородные элементы совокупности. 
. признак при построении агрегатного индекса меняет

. отчетный ·уровень сравнивается с базисным, признак-вес 
·
берется 

неизменном фиксированном уровне либо базисного периода (по 
�•"'"''·'"' Ласпейреса), либо отчетного периода (по формуле Пааше). 

Методы построения индексов различнЬIХ явлений одинаковы. Рас-
. их построение на примере следующей системы призшiков: 

- объем продаж (физический объем реализации) (q); 
- цена {р); 
- товарооборот или выруЧка от реализации (w = q. р). 
ДинамИка признаков по отдельным элементам изучаемой совокуп

может . быть оценена с помощью индивидуальньiХ индексов: 
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. р, l =-р ' 
Ро 

где q1, р1, w1 - объем продаж, цена и товарооборот по отдельным эле· 
ментам совокушiости в отчетном периоде; q0, р0, w0 - объем продаж. 
цена и товарооборот в базисном периоде. 

В целом по совокупности, состоящей из элементов, непосредст
венно несоизмеримых (различные виды продукции, товарные группы 
и т.д.), изменение физического объема реализации и цен характери
зуется с помощью агрегатных инде�сов, формулы построения кото
рых приведены в табл. 9 .1. 

Таблица 9.1 

АГрегатные индексы 

Название индексов 
Формулы индексов Индекс физического объема и Индекс цен и других вторич-

других первичиых признаков ных признаков 

По формуле Ласпейреса (по 1л = LЛ,Ро 1л = LP,qo 
базисным весам) q � р � 
По формуле Пааше (по от- !" = L,q,p, [11 = LP,q, 
четным весам) · �  

1 

р � 
Индекс Фишера 

/Ф = ILq,po х Lq,p, /Ф = ILP,qo х LP,q, 
. LМ �  р �� 

Сводный индекс товарооборота является простым и рассчитывает
ся по формуле: 

Индекс товараоборота может быть найден и через взаи,мосвязь 
индексов (мультипликативная модель индексов): 

fw =Jq.Jp. 

При этом для увязки индексов в систему веса в индексах первич
ных и �поричных признаков долЖны быть фиксированы на уровне 
разных периодов: 

или 

Отметим, что построение моделей взаимосвязанных индексов воз
можно лишь для сопоставимого круга элементов, т. е. при неизмен-
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нам ассортименте реализации отдельных товаров (товарных групп) в 
отчетном и базисном периодах. _ 

Поскольку числитель и знаменатель агрегатных индексов имеют 
экономический смысл, в статистическом анализе нередко используют
ся их разности. Так, например, разность числителя и знаменателя ин

товарооборота 

характеризует абсолютный прирост (уменьшение) товарооборота в от
четном периоде по сравнению с базисным одновременно за счет: 

а) изменения физического объема продаж; 
б) изменения цен. 
Измерить изолированное (элиминированное) влияние каждого из 

этих двух факторов можно через разность числителя и знаменателя 
соответствующих аналитических индексов. 

Разность чисЛителя и знаменателя индекса физического объема 
(по формуле Ласпейреса) показывает, как в абсолютном вьrражении 
изменился товарооборот за счет. роста (сокращения) физического 
объема продаж: 

Разность числителя и знаменателя индекса цен (по формуле Паа-
означает абсолютный прирост (уменьшение) товарооборота в ре

( снижения) цен: 

дw(р) = L,p,q,- LPoQ, .. 
изменения за счет отдельных факторов в сумме 

общее абсолютное изменение результативного признака: 

дw =дw<"> +дw<Р>" 

справедлива и для системы взаимосвязанных ин
где индекс физического объема построен по отчетным ве

(по формуле Пааше), а индекс цен-· по базисным (по формуле 
Jlac:пe�iPe<;a): 

каждого фактора в формировании общего изменения то
в относительном выражении определяется по следующим 

прирост (уменьшение) товарооборота за счет изменения физи-
объема продаж: 

--\ 
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/ 
прирост (уменьшение) товарооборота за счет изменения цен: 

о; А = L\w(p) = LP1q1- LPoql = l -! loL\W (р) "" "' q. 
Wo ..t..,;qoPo 

Совокупное влияние факторов в относительном выражении отра
жается следующей моделью: 

01А %А = L\и' = Lq1p1- LqoPo = l _1 loL\W(q) + oL\W(p ) "" "' . 
Wo ..t..,;qoPo 

При проведении статистического анализа может определяться так
же доля каждого фактора в формировании общего изменения резуль
тата: 

- доля прироста (уменьшения) товарооборота за счет измененин 
физического объема продаж: 

L\w(q) Iq-1 
dL\w = -- = --· (q) L\w I -t' w 

- доля пр,ироста (уменьшения) товарооборота за счет изменения 
цен: 

При этом 

dL\w (q) + dL\w <PJ = 1, 

или 100%, если доли выражены в процентах. 
Заметим, что оценка доли отдельных факторов в формировании 

результата проводится лишь в случае однонаправленного изменения 
признаков-факторов. 

9.2. Индексы средние из индивидуальных 

Если информационная база не дает возмоЖI:Iости проведения ин
дексного анализа в агрегатной форме, индексы могут быть построе
ны в форме средних из индивидуальных. 

Ниже приведены формулы �екоторых средних индексов из инди
видуальных. 

Средний арифметический индекс физического объема: 

I = LiqqoPo "" d · 
q LqoPo 

= 
..t..,;iq wo, 
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d •v -доля товарооборота отдельных видов продукции (товарных о 
) в общем товарообороте базисного периода. 

Средний гармонический индекс цен по формуле Пааше: 

d w -доля товарооборота отдельных видов продукции (товарных 
) 

' 
в общем товарообороте отчетного периода. 

Средний арифметический индекс цен по формуле Ласпейреса: 

!}/ = LippOqO = "" . d Р "" ,L,j Р "'о • 
..t..,;Poqo 

Пример. Имеются данные о реализации молочных продуктов на 
за два года (табл. 9.2). 

Ед. изм. 

объемов реализации в натуральном 
цен и выручки от реализации; 

2) сводные индексы физического объема, цен по формулам Паа
Ласпейреса и Фишера; 

3) сводный индекс изм�нения выручки от реализации молочных 
в 2000 г. по сравнению с 1999 г. всего, а также в том 

за счет изменения объемов продаж и цен. 
Индивидуальные индексы объемов реализации характеризуют из

Меifенше объемов продаж в натуральном выражениИ по каждому виду 
продукции: 

по молоку: i м = JJ_ � 1200 = 1 09 L или 109, 1 %; q q0 1100 ' 

по творогу: i т = JJ_ = 260 = О 866 или 86,6%; q q0 300 ' ' 
.с q 250 

по сметане: 1 q = -1 · = -- = 1, или 100%. 
q0 250 

проданного молока в 2000 г. увеличилось по сравне
на 9,1% (1 09, 1% - 100% ), объем продажи творога со-
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кратился на 13,4% (86,6% -100%), а объем реализации сметаны ocTaJI· 
cя без изменения. 

Индивидуальные индексы цен показывают, как изменились цею,1 
по каждому виду товара: 

по молоку: iм = .!!J_ = � = 1,2, ИЛИ 120,0%; 
Р Ро 5 · 

по творогу: i;· =.!!J_ = 40 =1,333, или 133,3%; 
Ро. 30 

по сметане: iPc =!!._=35 =1,166, или 116,6%. 
р0 30 

В 2000 г. цены увеличились по всем видам молочной продукдИ11: 
на молоко- на 20%, на творог- на 33,3%, на сметану- на 16,6%. 

Индивидуальные индtжсы выручки отражают динамику средств. 
полученных от реализации отдельных видов продукции: 

.м q] Р1 ?2ОО 1 309 130 9о;. . ПО МОЛОКу: [ = --= ---= , , ИЛИ , 10, 
"' �0р0 5500 

. т qlp' 10400 156 115 60/. по творогу: 1 ". = --· = --= 1, , или , 1о, 
q0p0 9000 

·С qlpl 8750 1166 116. 6°1 по сметане: 1 = --= --= , , или , 1о . 
•v q0p0 7500 

В 2000 г. по сравнению с 1999 г. выручка от реализации молока 
выросла на · 30,9%, творога- на 15,6%, сметаны- на 16,6%. 

Индивидуальные индексы выручки можно найти и через взаимо-
связь индексов: 

·Для вычисления сводных индексов заполним расчетную таблицу 
(табл. 9.3). 

Таблица Y.l 
(тыс. pyri.J 

Выручка от реализаii)Iи 
Продукты 1999 г. 2000 г. Условная 

qoPo q,p, qtPo q.p, 
Молоко 5 500 7 200 б 000 б бОО 

Творог 9 000 10 400 7 800 12 000 

Сметана 7 500 8 750 7 500 8 750 

Всего 22 000 2б 35о· 21 300 27 350 

Тогда сводные индексы физического объема, рассчитанные по 

формулам Ласпейреса и Пааше, составят: 
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[J/ = L,qlpO = 21300 =0,968, ИЛИ 96,8%; 
ч L,q0p0 22 000 

!п = Lqlpl = 26350 =0,963, ИЛИ 96,3%. 
.ч L,q0p1 27350 

Таким образом, в 2000 г. по сравнению с 1999 г. в целом ваблю
снижение объема продаж молочной продукции в натуральном 

на 3,2%-по формуле Ласпейреса, на 3, 7%-по формуле 

индекс Фишера: 

[Ф = fJл . [п = 10,968 ·0,963 =0,965, или 96,5%. q '\jq р -у 

'Он дает осредненную величину снижения продажи молочной 
"'""'ППП- 3,5%. 

: Полученные результаты по индексам физического объема можно 
f'l как проценты снижения выручки от реализации 

счет сокращения физического объема продаж (объема продаж в 
выражении). 

Определим значения сводных индексов цен: 

!л = LP1 qo = 27 350 = 1,243, или 124,3%; 
Р L,p0q0 22000 

Iп = LP1 q1 = 26350·= 1,237, или 123,7%; 
Р LP0q1 21300 

1: =�!: ·l:1.=-J1,243·1,237 =1,240, или 124,0%. 

В 2000 г. по сравнению с 1999 г. наб.hюдался рост цен на молоч
продукцию на 24,3% по формуле Ласпейреса, на 23,7%-по фор
Пааше и на 24%-по фор!у!Уле Фишера. Соответственно измени-
и выручка от реализации за счет роста цен. 

Для расчета сводного индекса выручки от реализации можно вое
любой из двух моделей: 

I =!л .Jп =0,968·1,237=1,197, или 119,7%; w q р 

Г =lп .Jл =0,963·1,243=1,197, или 119,7%. w q fJ 

Выручка от реализации молочной продукции на рынке выросла 
19,7%. 

' 

Найдем абсолютное изменение выручки: 

.�w = Lq1p1- Lq0p0 =26_350-22 000=4350 тыс. руб.; 

�w<чi = Lq1p0- Lq0p0 =21300-22 000=-700 тыс. руб.; 

�w(p) = LP1q1- LP0q1 =26350-21300=5050 тыс. руб. 
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Таким образом, выручка от реализации молочных продуктов RJ.J 
росла за год на 4350 тыс. руб., в том числе за счет сокращения объ ... 
мов 

·
продаж недополучено 700 тыс. руб., рост цен обеспечил рост в,,, 

ручки на 5050 тыс. руб. 
Как указывалось ранее, система индексов отражает ту взаИМ! 1 

связь, которая существует между изучаемыми признаками. Например. 
рассматривается система признаков-фонд оплаты труда ( Ф), cpeДI-Jl' 

списочная численl}:ость работающих (1), средняя заработная плю ;1 
(L), которые взаимосвязаны следующим образом: Ф =Т· L. ИвдексJ,J 
этих признаков имеют ту же взаимосвязь: 

Для таких признако!}, как объем платных услуг населению (YJ. 
численностЬ населения (S) и объем платных· услуг на душу населенш1 
(Д), характерна следующая взаимосвязь индексов: 

ly =ls ·lд. 
У вязка индексов в систему позволяет определить недостающи i 1 

индекс, если известны два других. 
Пример. Имеются данные о динамике валового регионально111 

продукта (ВРП) и среднегодовой численности занятых в регионе 1;1 
1999 и 2000 гг. (табл. 9 .4). 

Таблица 

' (в % к nредыдущему гm!l) 

1999 г. 2000 г. 

Валовой региональный продукт в сопоставимых ценах 102,5 104,2 

Среднегодовая численность занятых 10.1,0 100,5 

Необходимо определить: 
1) как изменилась производительность труда в регионе в 1999 11 

2000 гг. по сравнению с предыдущим годом, а также в целом за р<:н.:
сматриваемый период; 

· 2) доли прироста ВРП, полученные за счет роста производителJ,
ности труда и за счет увеличения численности занятых в 2000 г. 

Как известно, показателъ пр�шзводительности труда представляс·1 
. собой отношение показателей объема продукции и трудозатрат, т. с. 
производительность труда на уровне региона (V) можно определит!. 
следующим образом: 

Q V=-, 
т 

где Q- объем валового регионального продукта; Т- средняя числе11 
ность занятых. 
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Тогда 

JQ lv =-. 
lт 

Найдем индексы производительности труда для 1999 и 2000 гг. 

IV99/98 = 1'025 =1,015, или 101,5%. 
1,01 

I = 1•042�1 037 103 7% V2000/99 1,005 • 
, ИЛИ , 

о. 

Производительность труда в регионе в 1999 г. по сравнению с 
1998 г. выросла на 1,5%, а в 2000 г. по сравнению с 1999 г.-на 3,7%. 

Базисный индекс производительности труда найдем через произ
цепных индексов: -

IV2000/98 =IV99/98 ·IV2000/99 =1,015-1,037=1,053, или 105,3%. 
В 2000 г. по сравнению с 1998 г. производительность труда в ре

была выше на 5,3%. 
Определим долю каждого. фактора в формировании общего при

ВРП: 
прироста за счет роста производительности труда: 

дQ . I -! , 
dДQ = __ ( V_) = Q Т = 1,042 -1,005 =О 88. 

(V) ДQ IQ - 1 1,042-1 , 
, 

- доля прироста за счет увеличения числа занятых: 

Поскольку 

dдQ = ДQ(Т) = lт -1 = 1,005-1 = 012 
(Т) ДQ f -1 1 042 -1 

, . Q , 

dДQ(V) +dДQ(T) =1, 
долю второго фактора можно бьmо определить как (1- 0,88) = 0,12. 
Таким образом, за счет роста производительности труда в регио
получе1ю 88% прироста ВРП, за счет увеличения числа занятых в 

еюономni<:е-12% прироста . 

Индексный анализ изменения взвешенной средней: 
переменнога и постоянного состава, 

структуры 
Индексный метод применяется в статистике также для изучения 

средних величин и выявления факторов, влияющих на ди
средних. Эти задачи решаются с помощью системы взаимо-
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связанных индексов переменного, постоянного состава и структурныл 
сдвигов. 

Индекс переменнаго состава представляет собой соотношениt: 
средних. величин какого-либо признака в отчетном и базисном пе

риодах: 

Как видно из формулы, индекс перемениого состава характеризу
ет изменение среднего уровня признака за счет влияния двух факто
ров: 

1) изменения значений осредняемого признака (х) у отдельных 
единиц совокупности; . 

2) сrруюурных изменений, под которыми понимается изменение дою1 
отдельных

-
единиц совокупносiи в общей их числеmюсти (d = f 1 L,л. 

Индекс постоянного (фиксированного) состава отражает изолиро
ванное действие первого фактора- показывает средний размер изме
нения изучаемого признака у отдельных единиц совокупности и стро
ится как отношение средних взвешенных величин постоянного сост::J
ва, т.е. с одними и теми же весами: 

1 _ L,x1 J; . L,x0J; 
пост. - L,J; . L,J; . 

Индекс постоЯнного состава может быть рассчитан и в агрегат
ной форме: 

Индекс структурных сдвигов характеризует влияние измененив 
структуры изучаемой совокупности на динамику среднего 'уровнн 
признака: 

Индексы переменного, постоянного состава и структурных сдви
гов увязываются в следующую с�стему: 

1 -1 ·1 
перем . 

-
пост . , cmp. 

Если в индексах средних уровней в качестве весов используютсн 
удельнь�е веса еДиниц совокушiОСТЙ в общей численности совокуmюсти. 
т.е. показатели доЛи (d = f 1 L,л, то система индексов может бьпь з<�
писана в следующем виде: 
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индексов переменного, постоянного состава и структур
сдвигов строится для изучения динамики среднего уровня цен, 

фондоотдачи, рентабельности, производительности 
да, заработной платьl и других вторичных признаков .. 
Помимо мультипликативной модели, на основе индексов перемен

постоянного состава и структурных сдвигов может быть по
и аддитивное разложение, отражающее абсолютное . измене

среднего уровня вторичного. признака за счет отдельных факта
Так, общий абсолютный прирост (уменьшение) среднего уровня 

ourыcta.-.a в целом по совокупности находится как разность числителя 

прирост (уменьшение) среднего уровня признака в 
по совокупности за счет изменения значений изучаемого при

У отдельных единиц совокупности и за счет структурных изме
рассчитывается соответственно как разность чйс;штелей и зна

.,р,,.".,,.,п .. тх индексов постоянного состава и· структурных сдвигов: 

В общем виде аддитивное разложение имеет вид: 

LlX =LlX(x) +/l,�(d)' 

данные об объеме выпускаемой продукции и 
ой стоимости основных производственных фондов объе-

за два года (табл. 9.5). 

Таблица 9.5 
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Необходимо определить: 
1 ) уровни фондаотдачи в отдельных филиалах объединения в о 1 

четном и базисном периодах; 
2) средний уровень фондаотдачи в целом по объедиi-Iению в 01 

четном и базисном периодах; 
3) изменение среднего по объединению уровня фондаотдачи в о 1 

четном периоде по сравнению с базисным, в том числе за счет: а) и 1 

менения уровня фондаотдачи в отдельных филиалах; б) структурны\ 
изменений; 

4) как изменился средний уровень фондаотдачи по объединени1о 
в абсолютном выражении за с•-Iет: а) изменения фондаотдачи в ф11 
Лиалах; б) структурных изменений; в) совокупного действия дву' 
факторов. 

Уровень фондаотдачи (f) рассчитывается как отношение объем:1 
выпускаемой продукции (Q) к среднегодовой стоимости фондов (F): 

Q !=-. 
F 

Вычислим фондаотдачу для каждого филиала в отчетном и базис
ном периодах: 

1 450 /0 =-= 2,25 руб.jруб.; 
200 . 

1 520 [,, =-= 2,08 руб./руб.; . 
250 

11 90 /0 =- = 1,8 руб./ руб.; 
50 

11 85 j, =- = 1,7 руб./руб. 
50 

И в первом, и во втором филиале объединения фонды в отчет
ном периоде используются менее эффективно, чем в базисном. Пр11 
этом в первом филиале сохраняется более высокий уровень фондоот
дачи. 

Средний по объединению уровень фондаотдачи в базисном и от
четном периоде составил: 

- _ LfoFo _ LQo _ 540 _ . /0- � - � - -- 2,16 руб.jруб., 
-�-Jo �F0 250 

j,-
= 

I.tJ, = 
LQ

\ = 
605 =2 о2 б 1 б 

· 1 -� � , РУ · РУ · 
�F1 �� 300 

ДинамиКу среднего по объединению уровня фондаотдачи 'характ�
ризует индекс перемениого состава: 
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I = �,_-, = 
Lf.. F, ·. LfoFo = 

2,02 
=0,935, 93 50/ перем. � � ИЛИ , 10. 

h . �� �� 2J6 

В целом по объединению в отчетном периоде по сравнению с ба
фондоотдача снизилась на 6, 5%. Изменение среднего уровня 

происходило ·за счет влияния двух факторов: уменьше-
фондоотдачи в отдельных филиалах и структУрных изменений в 

фондов между филиалами. 
Выявим раздельное влияние каждого из факторов: 

� 
�F,: �,F, �2.02,2�5 ·250+ 1,8 ·50 �2.021 ,18 �О,9Д 1ШИ 

F1 F1 300 

образом, фондаотдача в среднем по филиалам объедине
снизилась на 7,3%, что привело к аналогичному снижению сред

уровня фондаотдачи в целом по объединению. 
Структурные изменения, а именно увеличение доли фондов пер

филиала, который характеризуется более эффективным уровнем 
использования, обусловили рост среднего уровня фондаотдачи по 

на 0,9%. 
Проверим увязку индексов в систему: 

J перем. = [пост. · Jcmp.' 
0,935 = 0,927 . 1,009. 

ответа на четвертый вопрос построим аддитивную модель на 
рассчитанных выше индексов переменного, постоянного со

и структурных сдвигов. 
Абсолютное уменьшение среднего уровня фондаотдачи по объе

фондоотдачи в отдельных филиалах со-

- Lf..F, Lfo� 
и> = 

� - � = 2,02 - 2,18 = -0,16 руб./руб., или 16 коп./ руб. 
�F, �F� 

прирост фондаотдачи за счет структурных измене-

или 2 коп.fруб. 
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В целом изменение· фондаотдачи за счет действия двух факторов 
можно определить двумя способа�и: 

- LJ; � LfaFa -
D.f,= � - � =2,02-2, 16=-0, 14 руб./руб., или -14 коп.fруб . . -� .. J1 �Fa 

- - -
D.f = D.f(f) +д!,(_!_ ) = - 16 + 2 = -14 коп./ руб. 

LF 
Таким образом, средняя по объединению фондаотдача уменьши

лась за рассматриваемый период на 14 коп. с каждого рубля основ
ных фондов, в том числе за счет снижения фондаотдачи в отделJ,
ных филиалах объединения средний уровень уменьшился на 16 коп. 
с рубля основных фондов, за счет структурных изменений (увеличе
ние доли фондов первогd филиала) средняя фондаотдача выросла на 

2 коп. с рубля основных фондов. 

Контрольные вопросы и зад:щия 

1. Дайте определение индекса. Приведите примеры экономических индексов. 
2. Можно ли назвать агрегатныi;\ индекс шоказателем .. центральной тенденции>>> 

Если да, то почему? 
3. Если фонд заработной платы на предприятии увеличился в отчетном году no 

сравнению с прошлым на 8%, численность работников сократилась на 5%, а объем 
продукциц вырос на 12%, то как изменились средняя заработная плата и выработка на 

одного рабочего? 
4. В чем различия nостроения индексов по формулам Пааше и Ласпейреса? 
5. Почему индекс Фишера nолучил название «идеального» индекса? 
6. Если индекс структуры равен 1,015, то каково влияние структурных сдвигов на 

изменение средней величины? 

11. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

10 

АТИСТИКА НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА 

0.1. Понятие национального богатства 

Национальное богатство характеризует накопление в стране ре
татов деятельности предшествующих и настоящего поколений лю

как совокупности ресурсов для поддержания воспроизводства. 
такого определения национального богатства сформулирова-

еще в XVII' в. в Европе. Показатели национального. богатства 
оценку земли (природных ресурсов), накопленных матери

.wl.ыtJьlЛ . благ (основного и оборотного капитала) и человеческого ка
( рабочей силы). Статистическая комиссия ООН в 1993 г. 

международный стандарт системы сводных статистических 
в которых предусмотрена подсистема «экономических 

их совокупность характеризуется как национальное богатст-
страны. 
Национальное богатство - совокупность ресурсов страны ( экономиче

активов), составляющих н�обходимые условия производства това
оказания услуr li обеспечения жизни людей. Это совокупность эка

активов страны, уменьшенная на стоимость финансовых 
Экономические активы- это экономические объекты, на 

институциональными единицами осуществляются права соб
ственности и от владения или использования которых в течение оп

периода времени его владельцами извлекается экономи-

состав национального богатства в соответствии с Системой на
счетов (СНС) входят две основные группы: нефинансо

вые и финансовые активы (табл. 10. 1 ). 
Нефинансовые произведенные активы- это активы, созданные в 

результате процессов, рассматриваемых как производство (основные 
фонды, функционирующие в отраслях, производящих товары и ока
зывающих ус.цуги, запасы материальных оборотных средств, ценности 

накопленное имущество населения) . 
. Материальные произведенные активы- это часть национального 

богатства, созданная в процессе производства, которая имеет нату
рально-вещественную форму. 

Основные фонды - это часть национального богатства, созданная в 
процессе производства, которая длительное время неоднократно или 

в неизменной натурально-вещественной форме использует-
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с я в экономике, постепенно перенося свою ·стоимость на создавае
мые продукты и услуги. 

Оборотнь1е средства -это мобильная часть национального богатс-1-
ва страны. К оборотным средствам относятся производственные запа
сы (сырье, материалы, топливо, запчасти, инструменты, хозтовары, ,се
мена, посадочные материалы, корма, фураж, животные на откорме. 
молодняк животных и др.), незавершенное производство, готовш1 
продукция и товары для перепроДажи, материальнЬiе резервы. Эт;1 
часть национального богатства участвует в одном производственJ-iщ, 
цикле, видоизменяет свою натурально-вещественную форму, и ил 
стоимость полностью входит в стоимость изготавливаемых товаров '' 
услуг. 

Таблица f() 1 

КлассификаЦия активов национального богатства 

Нефннансовые активы 

Произведенные Неироизаеденные Финансовые активы 

Материальные Нематериальиые Материальные Нематериальные 
. Основные . • Основные . Земля • Патенты . Монетарное золото 

фонды фонды . Богатства • Авторские и специальные .npa-
. Запасы мате- • Расходы на недр права ва заимствования 

риальных разведку no- . Естествен- • Договоры об . Валюта и депозиты 
оборотных лезных и с- ные биоло- аренде • Ценные бумаги. средств копаемых гические • Гудвилл кроме акций . Ценности . Программ- ресурсы 

• ):!:ругне • Ссуды не-. Накопленное ное обеспе- . Подземные материаль- . . Акции и прочи� 
имущество чение водные ре- ные активы виды акционерного населения • Оригиналь- сурсы капитаJ)а (сnравочно) ные nро из-

• Займы ведения раз-
СтраХовые влекательно-

. техниче-

ГО жанра, 
- ские резервы 

литературы . Прочая дебиторскан 
и искусства и кредиторская за-

должениость 

' • Прямые ин остра н-

ные ИНВССТИЦИII 

(справочно) 

Производственные затраты включают все товары, которые пред
приятие держит в запасе для использования в производстве в качест
ве промежуточных затрат. 

Незавершенное производство -это продукция, Произведеннан 
предприятием, но не завершенная, т.е. недостаточно переработанна�1. 
чтобы быть поставленной другим институционньrм единицам. К неза
вершенному производству относятся растения и деревья, а также 
скот-молодняк, скот на откорме, домашняя птица, которые выращива
ются для однократного использования. Незавершенное строительство 
и н�законченный капитальный ремонт также относятся к незавеr-
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uн�юю1мv производству, если они производятся без контракта с заказ
если за .них не поступил платеж. При наличии контракта на 

а также при его выполнении хозяйственным способом 
ершенное строительство и незаконченный капитальный ремонт 

к основному капиталу. 
Готовая продукция представляет собой товары, хранящиеся у про-

1'1->Jоv;=•цnл их предприятий до поставки другим институщюнным еди
и не предназначенные для дальнейшей их переработки на 
предприятии. 

· 

Товары для перепродажи-это товары, приобретенные оптовыми 
розничными торговцами с целью перепродажи. Товары для пере

не перерабатываются оптовыми или розничными торговца
за исключением придания им привлекательного и удобного для 

вида. 
Материальные резервы- запасы стратегических материалов, зерна 

других товаров, имеющих особое значение для страны. 
· 

Ценности -это дорогостоящие , товары длительного пользования, 
не изнашиваются с течением времени, как правило, не ис

пользуются для потребления или в производстве и приобретаются 
главным образом как средства сохранения стоимости во времени, так 
как их стоимость не должна. уменьшаться по отношению к общему 
уровню цен. К ценностям относятся драгоценные металлы и драго
ценные камни, ювелирные изделия, выполненные из таких камней и 
металлов, произведения искусства и т.д. 

Накопленное имущество насе.��ения (или накопленные потребитель
сКие товары длительного пользования)- один из показателей его ма
териального благосостояния. Величина личного имущества определя
ется уровнем и динамикой доходов, структурой расходов, состав,ом 
семей, местом проживания и другими факторами. В состав имущест
ва населения включаются основные фонды, состоящие в собственно
сти граждан, а также накопленное личное имущество. 

Критерием отнесения предметов личного потребления к накоплен
ному имуществу служит срок их службы. Предметы, служащие менее 
одного года, в этот состав не включают. Накопленное имущество клас
сифицируется по назначению: ткани, ·одежда, обувь, мебель, хозяйст

и культурно-бытовые приборы, хозяйственный инвен
тарь, инструмент, книги, индивидуальные транспортные средства и др. 

Нематериальные · произведенные активы- объекты, созданные тру
дом Человека, представляющие собой необщедоступную информацию, 
нанесенную на какой-либо носитель. 

Стоимость этих объектов определяется именно заключенной в 
них . информацией, поэтому они относятся к нематермальным акти
вам. Сюда включают�я затраты на разведку полезных ископаемых, 
Программное обесПечение, оригинальные произведения развлекатель
ного жанра, литературы и искусства (фильмы, звуковые записи, руко

т.д.) и другие нематериальньrе активы. 
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Нефинансовые непроизведенные активы- это активы, не явля1о 
щиеся результатом производственных процессов. Они существуют н 

природе либо появляются в результате юридических или учетныл 
действий. 

· 

Земля, по определению, принятому в СНС, включает почвенныi1 
покров и находящиеся на ее поверхности водоемы (реКи, озера, водо 
хранилища и т.д.), исключая построенные на земле здания, сооружс· 
ния, дороги, туннели, дамбы, плотины и т. д., виноградники, сады 11 
другие плантации деревьев, выращиваемые культуры, недра, некулЬТJI
вируемые биологические ресурсы, водные ·ресурсы под землей. 

Недра состоят из разведанных залежей полезных ископаемых, ко
торые находятся на поверхности земли,. под ней или под водой. 

Некультивируемые (естественные) биологические ресурсы- это фло
ра и фауна, которые оп;юсятся к экономическим активам, но не 
культивируются человеком. К ним относятся леса, используемые дю1 
лесозаготовок, стада диких животных, потребляемые на мясо или дm1 
других промьшшенных целей. Естественный рост растений и живот
ньiХ, находящийся вне контроля человека, не входит в границы про
изводства в 'сне, но продажа их как товара включается в оценку 
производства (заготовка продуктов лесопользования, рыболовства и 

охоты). Естественный рост растений и животных, находящихся под 
контролем и управлением институционных единиц, включается в гра
ницы производства в сне, учитывается как выпуск и относится к 

произведенным активам. Например, как основной капитал определя-
. ются молочный скот, фруктовые деревья и т.д. 

Водные ресурсы под землей состоят из водоносньiХ пластов и иной 
грунтовой воды, на которую распространяются права собственности. 

Оценка стоимости природных богатств,· вовлеченных в экономиче
ский оборот (земля, полезные ископаемые, водные ресурсы и т.п.), в 

практике российской статистиКи до сих пор не производилась - он и 

учитывались в натуральном выражении. 
Нематериальные непроизведенные активы- это активы, которые 

созданы вне процесса производства, путем юридических или учетных 
действий: Документы, относимые к нематермальным непроизведен
ным активам, дают их владельцам право заниматься какой-либо кон
кретной деятельностью и запрещать другим институционным едини
цам делать это без разрешения владельца. Эти активы могут быть 
проданы или переданы. 

Гудвилл отражает совокУпность факторов, которые побуждают 
клиентов вновь прйбегать к услугам данной организации. К этим ак
тивам относятся: круг постоянньiХ клиентов, деловые связи, репута
ция, название фирмы, используемые торговые марки, навыки руково
дства, квалификация персонала, запатентованные способы производ
ства и т.д. 

Финансовые активы- это активы, которым, как правило, противо
стоят финансовые обязательства другого собственника. Финансовые 
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обязательства возникают, когда одна институционная единица пре

доставляет средства другой, и институционная единица, владеюща� 
средствами (кредитор), получает платеж или серию платежеи 

другой единицы (должника) в соответствии с условиями контрак

заключенного между ними. Такое обязательство представляет со

финансовый актив для кредитора и финансовый пассив для 

Монетарное золото и специальные права за�мствования 
валютного фонда также рассматриваются как. фи

активы, хотя для них нет соответствующих финансовьiХ 

-na,ccJmc>в. К финансовым активам относятся: 

монетарное золото - это централизованный запас золота в 
��,,.� •. rn� или монетах, хранящийся в государственньiХ денежно-кредит

НЬIХ учреждениях. Оно приобретается с целью создания резерва лаку
пательной способности; 

· 2) специальньiе права заимствования - международные резервные 

и платежные средства, создаваемые Международным валютным фон

дом и распределяемые среди его членов. Этот вид актива является 

формой мировьiХ денег, используемьiХ для безналичньiХ международ

НЬIХ расчетоl! путем записей на специальных счетах МВФ; 

З) наличные деньги (валюта)- находящиеся в обращении банкно

ты и монеты, используемые для проведения расчетов. Выпущенные в 

обращение наличные деньги считаются обязательством выпускающего 

их учреждения (обычно Центрального банка); 

4) депозиты - денежные ср.едства, переданные банкам на хране

ние. Депозиты могут быть выражены (как и денежная наличность) в 

национальной или иностранной валюте; они могут являться обяза

тельствами учреждений-резидентов или остального мира; 

5) ценные бумаги (кроме акций)- денежные документы, удостове� 

ряющие имущественные права владельцев по отношению к выпус

кающему лицу. К этим активам относятся векселя, облигации, депо

зитные сертификаты, приватизационные чеки и др.; 

6) ссуды- финансовые инструменты, возникающие при передаче 

кредитором средств непосредственному должнику; 

7) акции и прочие виды акционерного капитала- до�енты, сви

детельствующие о внесении определенной доли в уставныи капитал и 

дающие право их владельцам на получение части прибьши в виде ди-

виденда; . 
1 8) страховые теХнические резервы - финансовые активы, со;дание 

которых обусловлено техникой проведения страхо�ых операции� Вре

менной разрыв между страховым взносом (премиеи) и страховои пла

той позволяет страховым организациям накапливать значительные сум

мы в форме технических резервов. Их формирование обяз�тельно � 
страховых компаний, поскольку они являются финансовои гарантиен 

выполнения страховщиком своих обязательств перед страхователем. 

Справочно к финансовым активам добавляют прямые иностранные 

инвестиции. 
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В условиях перехода России на Систему национальных счетов рю
рабатываются классификаторы на все элементы. экономических акти
вов. Гаскометат совместно с Гасстандартом России к 1995 г. подгоп)
вили проекты общероссийских классификаторов элементов экономиче
ских активов: произведенных активов (ОК ПА), запасов (ОКЗ ). 
ценностей (ОК Ц), финансовых активов (ОК ФА), нефинащ:овых ак
тивов (ОК НФА), основных фондов (ОК ОФ). В действие введе11 
только классификатор основных фондов (с 1996 г.). Для расчета 11 

увязки показателей текущих операций СНС со значениями показатс
лей накоrтения элементов национального богатства и тюнечного по
требления ВВП потребуется разработка классификатора «человеческого 
капитала». 

В публикациях официальной статистики оценки элементов нацио
нального �огатства приводятся по старой концепции баланса народ
ного хозяиства. Стоимостная оценка дается только основным фон
дам, материальным оборотным средствам и домашнему имушеству 
(табл. 10.2). Сведения о наличии природных ресурсов приводятся в 

натуральном выражении. Так, например, разрабатывается информа
ция о rтощадях земельных ресурсов по видам (сельскохозяйственные 
угодья, лесные земли, поверхностные воды и др.), о среднегодовых 
объемах воды в крупнейших оЗерах и водохранилищах, ·водных ресур
сах, лес.ных ресурсах (лесная rтощадь, в том числе покрытая лесом; 
общий запас древесины), о разведанных запасах отдельных полезных 
ископаемых. 

Таблица 10.1 

Элементы национального богатства Росени на начало года 1 

В том числе 

Год 
Основные фонды, включая не-

Всего завершеilное строительство Материальные 
оборотные 

Домашнее иму-

всего J 
из· них основ- средС'Пiа 

щество 

ные фонды 

трлн. 'руб. 

1998 16 993,3 15 397,2 1 14 133,6 889,9 706,2 

1999 17 399,6 15 525,5 1 14 285,5 898,4 975,7 

в %'к итогу 

1998 100 91 1 83 5 4 

1999 100 89 1 82 5 6 

Таким образом, _в соответствии с расчетами по концепции балан
са народного хозяйства в последние годы (с 1994 г.) более 80% на
ционального богатства России занимают основные фонды. 

1 Россия в цифрах. 2000 г. М., 2000. С. 54-55. 
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10.2. Оценка элементов национального богатства 
. ' 

Важной· заДаЧей определения общего объема национального ба
является стоимостная оценка его элементов. В настоящее вре

в России стоимостная оценка национального богатства проводит

по отдельным элементам: · основные фонды, материальные оборот-

средства, домашнее имущество (потребительские товары 

�'""'�а"' пользования, находящиеся в собственности граждан). Ба-
экономических активов и пассивов, как составная часть СНС, 

должен наиболее комrтексно оценивать элементы нацио
богатства, пока не разрабатывается. · 

соответствии с методологией СНС 1993 г. основные фонды и 
имущество должны оцениваться по восстановительной 
за вычетом износа, а материальные оборотные средст

- по полной восстановительной стоимости. На практике основные 

оцениваются по первоначальной (полной и остаточной) либо 

восстановительной (полной и остаточной) стоимости. Более под
оценка основных фондов рассматривается в разд. 10.6. 

Материальные оборотные средства учитываются по данным бух-
учета по ценам приобретения. Предприятиям дано право 

эти активы в различных оценках: по цене первого приоб
(ФИФО), по цене последнего приобретения (ЛИФО) или по 

средним ценам. Переоценка стоимости материальных оборотных 

средств в текущие цены пока не осуществляется. 

Как уже отмечалось, оценка стоимости природных богатств, во

влеченных в экqномический оборот (земля, полезные ископаемые, 

водные ресурсы и т. п.). в практике российской статистики до сих 
не производилась- они учитывались в натуральном выражении. 

Затраты по улучшению земель, а также издержки, связанные с пере
права собственности на землю ( ormaтa услуг адвокатов, агентов 

операциям с недвижимостью и других посредников, пошлины и 

другие налоги, связанные с этими операциями), отражаются в соста

ве производственных активов -основных фондов, поскольку считаЮт

ся результатом производственных активов. В бухгалтерском и стати

стическом учете земля и другие Природные ресурсы отражаются 

в части земельных участков и объектов природопользования, 

приобретенных предприятиями в собственность, причем по весьма ус
ценам приобретения соответствующих лет. 

Стоимость нематериальных ак:ff-швов отражается в бухгалтерском и 

статистическом учете не полностью, по ценам приобретения. Пере-

0ценка этих элементов не производилась. 
· Стоимостная оценка ценностей практически отсутствуе'Г. Стати

стикой проводится оценка ювелирных изделий, приобретаемых насе

лением, по данным о товарообороте на о.снове метода непрерывной 

инвентаризации. Данные о стоимости ценностей, находящихся в дру

гих секторах экономики, отсутствуют. 
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Объем накопленного домашнего имущества определяется исхо;Jн 
из вел�чины поступления предметов домашнего обихода за опре;1t: 
ленныи пе�иод и продолжительности срока их службы, как сум�1а 
постуrmении- (покупок) товаров за число лет, равное сроку их слу/h 
бы по полной стоимости. Остаточная стоимость 'потребительскоt о 
имушества (с учетом износа) рассчитывается исходя из средних сро 
ков службы путем вычитания из Полной стоимости суммы износа 
Годовой износ предметов домашнего имушества рассчитывается K<l>. 
частное от деления их стоимости на число лет службы, а остаточнш1 
СТОИМОСТЬ ИМущества уменьшается на сумму ГОДОВОГО ИЗНОСа И увеЛJJ 
чивается 'на величину первоначальной стоимости купленных за гол 
то�аров. Этот метод оценки имущества называется методом непрерьт нои инвентаризации. 

Основным источником информации для расчета объема нако11· 
ленного личного имущества населения служат данные о товарооборо
те непродовольственных товаров, а также данные бюджетных обсле
дований домохозяйств. 

Показатели накопленного домашнего (личного) имушества по ос
таточной стоимости отражают реальную стоимость этого имущества 
на определенную дату, по полной (первоначальной) стоимости- ф11. 
зический объем материальных благ. 

В рыночной экономике для оценки элементов национального бо
гатства применяются различные формы оценки: историческая (учет
ная) стоимость, стоимость замены, субъективная стоимость, рыно•t
ная стоимость. 

Историческая стоимость соответствует первоначальной стоимости. 
Стоимость замены отражает восстановительную стоимость. Субъек
тивная стоимость базируется на оценке по мнению владельца объек
та и определяется как капитализированная стоимость будущих дохо
дов. Рыночная стоимость определяется при достижении согласован
ности на рынке субъективной стоимости продавца и субъективноii 
стоимости покупателя. 

1 0.3. Связь элементов национального богатства 
с показателями сне 

В настоящее время в условиях перехода России на международ
ную систему учета и статистики не представляется возможным полу
чение оценок всех элементов национального богатства. Однако ряд 
счетов сне содержит информацию по формированию отдельных 
элементов национального богатства, на основе котороЙ проводитс51 
анализ структуры и динамики богатства. Так, счет операций с капи
талом предназначен для характеристики процесса реального накопле
ния основных и оборотных фондов, нематермальных и финансовых 
активов, а также источников его финансирования. В этом счете отра
жают стоимость нефинансовых активов, приобретаемых институцион-
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единицами-нерезидентами, или их выбытие, показывают изме
чистой стоимости собственного капитала за счет сбережений и 

,то�ш<:Ф��D1'ОВ. Накопление основных и оборотных фондов, а также 
активов отражает прирост национального богатства за счет ре

труда данного года. 
Основными источниками финансирования операций с капиталом 

валовое сбережение, полученные капитальные трансферты 
вычетом переданных капитальных трансфертов. 
Ресурсы и использование счета операций с капиталом П? России 
1995-1999 гг. представлены в табл. 10.3. 

Счет операций с капиталом1 

429 383,2 
14 197,2 

15 788,6 

327 940,8 

573 610,4 
15 780,4 

18 116,3 

454 369,1 

535 447,6 
6 920,8 

11 499,9 

482 451,0 

460 187,8 
8 847,2 

14 177.9 

472 915,8 

Таблица 10.3 

1 163 379,4 
11 883,3 

22 657,4 

741 124,5 

Изменение запасов мате- 63 647,6 74 325,8 81 793,2 -50 549,9 -36 803,4 
оборотных 

Чистое кредитование 
36 203,4 42 579,6 -33 375,7 32 591,2 4 488 284,2 

(+), чистое заимствова-

(-) и статистиче-

Валовое накопление основного капитала представляет собой вложе
ние резидентами средств в объекты основного капитала для создания 
нового дохода в будущем путем использования их в производстве. Ва
ловое накопление основного капитала включает следующие компо
ненты: 

1) приобретение (за вычетом выбытия) новых и существующих 
основных фондов; 

1 Национальные счета России в 1992-1999 rr.: Статистический сборник. М.: Гос
комстат России, 2000. 

2 Вк.лючая прирост ценностей. 
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2) затраты на существеные улучшения произведенных материаJJJ, 

ных активов; 

3) затраты на улучшение непроизведенных материальных активо11. 

4) расходы в связи с передачей права собственности на непро111 

ведеиные активы. 

Оценка составных элементов валового накопления основного к�1 

питала про изводится: при покупке основного капитала- по цена�� 

приобретения (цене покупателя), т.е. включая затраты на переда'!) 

права собственности (на транспортировку, установку, гонорары сп�: 

циалистам, комиссионные, налоги, включенные за передачу пра11;1 

собственности);, при производстве основного капитала для собствеJJ

ного использования -по расчетным основным ценам или по - затр;J 

там на производство. 

Изменение запасов мат«;риальных оборотных средств включает ИЗМL:
нение производственных запасов, незавершенного 'r!роизводства, гот(>
вой продукции и товаров для перепродажи. Изменение стоимости з��
пасов в течение данного nериода рассчитывается как разность между 
стоимостью запасов на конец и стоимостью на начало периода, выра
женных в среднегодовых рыночных ценах для устранения влияния и·J
менения цен. 

Чистое приобретение ценностей- стоимость приобретения за выче

том стоимости выбытия активов, приобретаемых как средство сохра

нения стоимости: драгоценных металлов и драгоценных камней, аll

тикварных изделий, коллекций и других произведений изобразитеш,

ного искусства. 

Чистое приобретение земли и друrих нефинансовых непроизведенных 

активов- стоимость приобретения за вычетом стоимости выбытю1 

природных активов, таких, как земля, недра, некультивируемые ( есте

ственные) биологические ресурсы, водные ресурсы под землей, а так

же непроизведенных нематериальных активов, состоящих из автор

ских прав, патентов, лицензий, торговых знаков, прав на аренду н 

других передаваемых контрактов, купленных деловых связей (гудвил

лов) и дР- Так как условно принимается, что операции по покупке и 

продаже этих видов активов могут осуществляться только между ре

зидентами, то в целом по экономике этот показатель равен нулю. 

Чистое кредитование ( +) или чистое заимствование (-) представляет 

собой превышение или дефицит источников финансирования инве

стиций по сравнению с расходами на чИстое приобретение нефинан

совых активов. На уровне экономики в целом чистое кредитование 

или чистое заимствование показывает количество ресурсов, которое 

страна предоставляет в распоряжение «остального мира» или которое 

«остальной мир» предоставляет стране. 

Валовой внутренний продукт используется для накопления эле

ментов национального богатства: основного капитала, материальных 

оборотных средств, имущества домохозяйств. Использование ВВП в 

России за 1998-1999 гг. характеризуется данными табл. 10.4. 
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Таблица 10.4 

Использование валового внутреннего продукта1 

Изменение структуры 
табл.· 10.5. 

обслуживающих 

(в текущих ценах, млн. руб.) 

95 885,7 128 579,1 

характеризуют 

Таблица 10.5 

СтруК1ура использования валового внутреннего продукта2 

21,0 22.0 21,2 21,1 19,0 17,3 15,8 

6,8 3,8 4,1 3,4 3,3 . -1,9 -0,7 

нацИонального богатства, содержащихся в 
отечественной статистикой счетах СНС, оцеНИJlают-

следуЮщие характеристики: 
· ., 

1) коэффициенты валового (К.") и чистого (K.J накопления: 
' 

1 Национальные счета России в 1992-1999_ гг.: СтатистичесКJ1й сборник. М.: Гос
России, 2000. 

2 Там же. С 54. 

Включая прирост ценностей. 

241 



в н 
к." = ввп' 

где ВН- валовое накопление. 

_ ЧН _ ВН - ПОФ 
к 

_ _ _ _
__ 

__:___ 
чн нд нд 

где ЧН- чистое накоf!.ление; НД- национальный доход; ПоФ - потре!J
ление основных фондов; 

2) структура валового накопления-;- доля валового накопления ос

новных фондов и изменения материальных оборотных средств в об

щей стоимости фонда накопления; 
3) коэффициент финансирования капитальных затрат: 

где И -инвестиции в основной капитал; Вс6-валовые сбережения. 
В 0l998 г. КФи составил 87,4%, а в 1999 г.-56,7%. В числителе 

предложенного коэффициента можно учитывать инвестиции без уче
та иностранных. 

1 0.4. Совершенствование статистики национального 
бога:rства 

В 1997 г: Всемирный банк выстушi.л· с предложением расширит!, 
состав элементов национального богатства, дополнив его показателя
ми человеческого потенциала -человеческого �апитала. Под нацио

налъньюм богатством понимается·совокупность накопленного человеческо

го, природного и воспроизводимого капитала. Всемирный банк предло
жил ·перейти от теории факторов экономического роста к теории 
«устойчивого развития человека» и его потенциала. Предполагается, 
что развитие человека является конечной . целью, а экономический 
рост-это лишь средство достижения этой конечной цели. . 

Согласно концепции национального богатства, разработанной Все
мирным . банком, валовой внутренний продУКТ стран используется на 
текущее потребление и накопление, причем значительная часть потре
битеЛьских расходов (текущие расходы семей и государства на пита
ние, одежду, содержание жилища, образование, здравоохранение, кул , ,. 
туру, досуг и Иные потребности людей) используется на воспроизвод
ство человеческого капитала, т.е. на накопление физическогQ 11 
духовного богатства страны. Таким образом, ВсемИрный банк рекомеll
дует определять показатели человеческого капитала по данным о теку
щем потреблении 'Средств населением и государством, непосредственно 
связаннi1м с затратами на воспитание, образование, профессиональну1о 
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подготовку, здравоохранение и другими расходами на формирование 
совокупного работника. Современная оценка человеческого капитала 

на средней продолжительности рабочего периода населе
-менее 65 лет по ожидаемой продолжительности жизни при рож

за минусом среднего возраста этого населения. 
В соотв.етствии с расширенной концепцией националqного богат

в понятие накопления входит и природный капитал. ·всемирный 
предлагает ввести в состав природного капитала пашни, пастби
леса, недревесные продукты леса, заповедные терриrории и 

ископаемые, используя единые принципы оценки на базе 
цен и ренты за пользование этими ресурсами в едИной ва

. Так, например, леса nредлагается оценивать по текущей стои
рентных платежей, когда объемы заготовок древесины не ире

средний .годовой прирост древесины на корню. В противном 
срок службы лесов оnределяется на тех же принципах, что и 

службы невозобновляемых природных ресурсов. Полезные иско
рекомендуется оценивать на основе даннь1.Х о современной 

годовой ренты или экономических прибылей от добычи 
за вычетом амортизации используемого основного капитала 

прибыли от него за период срока разработки ресурсов. Разработка 
принципов состава и оценки природнь1.Х ресурсов позволит 

сравнительный анализ и выявить значимость отдельных 
ресурсо1в. 

Концепция воспроизводимого капитала (основные произведетвенные 
непроизводственные фонды, оборотный капитал, домашнее имущест

т. д.) основана на полржениях об экономических активах, разра
Статистической комиссией ООН и используемых в СНС с 

г. Воспроизводимый капитал рекомендуется оценивать методом 
инвентаризации по данным об инвестициях в основной 

.оборотный капитал за 25 лет с учетом их среднего срока службы. 
Всемирный банк nроизводит экспериментальные денежные сцен
элементов национального богатства по 92 странам мира. ·Предло

Экспертами Всемирного банка общие методологические 
оценки базируются на том, что все элементы националь

богатства имеют одинаковый срок службы- 25 лет, а их ежегоk 
износ-4%. Информацию по элементам национального богатства 

за четвертЬ века, пересчитывают в долларах США по по-
способности валют стран. Итоговые значения пеказате

национального богатства в расчете на душу населения объединя
в типовые группы стран. Данные по России в расчетах показате

национального богатства по новой международной методике не 
так как российская статистика оценивает элементы 

богатства по методике. баланса народного хозяйства. 
рекомендации создают предпосылки для единой 

элементов национального богатства. 
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1 0.5. Статистика основных фондов 

Важнейшим элементом национального богатства выступают основ
ные фонды. 

Группировка основных фондов по видам установлена Общерос
сийсКИМ классификатором основных фондов (ОКОФ), утвержденны�1 
постановлением Гасстандарта России от 26 декабря 1994 г. NQ 359. В 

соответствии с классификатором основные фонды состоят из матери 
альных основных фондов и нематермальных основных фондов, кото
рые в бухгалтерском учете· принято обозначать соответственно каr
основные средства и нематермальные активы и учитьтать раздельно. 

Предметом классификации материальных основных средств являе·r
ся объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или т

дельный конструктивно оеособленный предмет, предназначенный длн 

выполнения определенных самостоятельных функций, или же oбocorJ 
ленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов, предста в
ляющих собой единое целое, который предназначен для вып�лненюr 
определенной работы. 

Группировки объектов в ОКОФ образованы в основном по прrl
знакам назначения, связанным с видами деятельности, которые осу
ществляются с использованием этих объектов, и производимыми в ·
результате этой деятельности продукцией и услугами. Каждый объекr 
наделен девятизначным кодом, обозначающим раздел, подраздеJr. 
класс, подкласс и вид. 

Разделы представляют собой высший уровень деления, образован
ный с учетом классификации основных фондов, принятой в системе 
национальных счетов. Подраздел -р.редставляет собой уровень деленин 
объектов классификации, учитывающий их значимость для экономи
ки в целом и сложившиеся традиции. Классы обеспечивают детализа
цию объектов классификации и могут являться ее наименьшим зна
чимым iуровнем. Классы основных фондов образованы в основно�1 
на базе соответствующих классов продукции по Общероссийскому 
классификатору видов экономической деятельности, продукции и ус

луг (ОКДП). Подкласс раскрывает с необходимой детализацией выде
ленный класс. Вид обеспечивает дета.J]изацию объектов классифика
ции, необходимую для выполнения учетных функций, без перехода 
на конкретные типы объектов. 

Данная структура построения группировок в ОКОФ обеспечиваеr 
высокий уровень сопоставимости с междУнародными классификацин
ми видов деятельности, продукции и услуг, действуюЩими в рамках 
ООН и Евростата, и Общероссийским классификатором видов эконо
мической деятельности, продукции и услуг. 

Материальные основные фонды включают следующие группы: 
здания - архитектурно обособленные объекты, создающие усло

вия для труда, жилья, социально-культурного обслуживания населен ю1 
и ·хранения материальных ценностей; 
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сооружения - инженерно-строительные объекты, создающие уело
для осуществления процесса производства путем выполнения тех 
иных технических функций, не связанных с изменением предме

труда, или для осуществления различных непроизводственных 

передаточные устройства-устройства, при помощи которых пpo
J.!-><>V,JJ\t'HvЛ передача электрической, тепловой и механичесК'Ой энергии 

объекта к объекту; 
машины и оборудование- силовые машины, преобразующие один энергйи в другой; рабочие машины и оборудование, непосредст

воздействующие на предмет труда и участвующие в технологи
процессе производства продукции; измерительные и регули

"m"'""'п"' приборы, устройства и лабораторное оборудование; вычисли
техника; 

средс-тва транспортные- средства передвижения, предназначенные 
перемещения людей и грузов; 

инвентарь производственный и хозяйственный- предметы, служа
для охраны труда, облегчения производственных операций и mаtнен1-1гя материалов; 

скот рабочий, продуктивный и племенной (кроме молодняка и для убоя); 
насаждения многолетние -искусственные многолетние насажде

независимо от их возраста; 
прочие основные фонды-библиотечные фонды, музейные ценно

экспонаты животного мира в зоопарках и другие объекты. 
Представленная натурально-вещественная классификация матери

основных фондов конкретизируется для каждой отрасли экано
Эта классификация основных фондов nозволяет проанализпро

изменение их структуры, выделить активную и пассивную части. 
активной части основных фондов относят те виды, которые неио

участвуют в создании продуктов и услуг, воздействуют на 
. труда. Это - рабочие и силовые машины, измерительные и ре

nш:птттт•"' _ приборы, производственный инструмент, трансПортные 
и т.п. К пассивной ч:асти относят фонды, создающие условия 

производства. Это, как правило, здания и сооружения. Однако от
фондов к пассивной или активной части зависит от отрасле

специфики. 
К нематериальным основным фондам относят: 
расходы на разведку полезных ископаемых; 

. компьютерное программное обеспечение и базы данных; 
оригинальные произведения развлекательного жанра, литературы 

искусства; 
наукоемкие промытленные технологии, прочие нематериальные 

фонды, являющиеся объектами интеллектуальной собствен
использование которых ограничено установленными на них 

владения. 
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Для изучения состава основных фондов используются· следуюши�: 
группировки: 

1) по видам; 
2) по отраслям экономики; 
3) по формам собственности; 
4) по принадлежности: собственные и арендованные; 
5) по территориальному размещению и т.д. 
Источниками информации о наличии и движении основных фott· 

дов являются бухгалтерская и статистическая отчетность организа· 
ций, данные выборочных обследований, в том числе основных фott· 
дов, принадлежащих гражданам (физическим лицам). 

Задачи статистики основных фондов- определение объема, соста· 
ва и динамики основны� фондов,, характеристика их состояния, дв11· 
жения и использования. · 

1 0.6. Оценка основных фондов 

Учет основных фондов ведется в натуральном и стоимостном вы· 
ражении. Натуральные единицы измерения используютсЯ для опредс· 
ления объема определенного вида основных фондов. Сводную оценку 
объема основных фондов получают в денежном выражении. 

Основные фонды отражаются в бухгалтерском учете и отчетност11 
в разной денежной оценке. 

Оценка основных фондов по балансовой стоимости учитывает их 

момент постановки на учет в бухгалтерском балансе. Балансовая 
стоимость представляет собой, таким образом, смешанную оценку ос
новных ·фондов, так как часть объектов основных фондов числитсн 
на балансах по восстановительной стоимости· на момент последней 
переоценки, а основные фонды, введенные в последующий перио;t, 
учитываются по первоначальной стоимости (стоимости при обрете· 
ни я). 

Первоначальная стоимость основных фондов- это стоимость ocнoiJ· 
ных фондов в ценах, учтенных при их постановке на баланс. Этн 

стоимость выражает фактические денежные расходы на возведени 
зданий, сооружений и на nриобретение, доставку ·к месту назна•l<> 
ния, установку (включая устройство фундаментов, опор) и монта 
машин, оборудования и других видов основных фондов в ценах, дей· 
ствовавших в nериод строительства или на момент приобретениfl 
этих объектов. 

'полная первоначальная стоимость представляет собой фактичс 
скую стоимость ввода в действие объектов основных фондов. Поел 
nриемки основных фондов в эксплуатацию она отражается в актив 
бухгалтерского баланса на счете «Основные средстJщ» и остается 11 • 

изменной до переоценки основных фондов, · в результате которо( 
первоначальная стоимость объектов заменяется их восстановительноН 
стоимостью, или до проведения расширения, модернизации и рекон· 
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объектов за счет капиталь»ых вложений, при которых за-добавляются к первонача.rrьной стоимости. · 

Остаточная первоначальная стоимость основных фондов_ это основньLх Фондов в ценах, учтенных при их nостановке на с учетом износа на дату определения. Она равна полной перстоимости основных фондов, уменьшенной на величину ftiOCOIIШ�ююr·o к этому моменту износа. Остаточная перв�нача.rrьная меняется по мере износа объекТов основных фондов а в связи с их расширением, модернизацией и реконструкци'ей. переоценке основных фондов эта оценка заменяется остаточной стоимостью. 
Остаточную стоимость основных фондов, выбывающих в результаизноса, называют ликвидационной стоилюстью. 
Восстановительная стоимость основных фондов- это расчетные за·· на !_!осстановление в современных условиях их точной копии с аналогичных материалов и сохранением всех эксплуаnараметров. Различается полная восстановительная и остастоимост� (полная восстановительная стоимость за вычетом 

Полная восстановительная стоимость определяется как затраты воссоздание новых основных фондов и учитывается при их переисходя из реально сложившихся условий воспроизводства осфондов: договорных цен и сметных расценок на проведение 
работ, оптовых цен на строительные материа-топливо, энергию, машины и оборудование, инвентарь и т. п., тарифов и т. д. 

· Остаточная восстановительная стоимость (восстановительная основных фондов за вычетом износа)- это стоимость осфондов, не перенесенная на созданный продукт. Определяет-результатам nереоценки основных фондов как разница между восстановительной стоимость:ю основных фондов и денежной цeJJKOIИ (по данным бухгалтерского учета) дзношенности инвентар-объектов. · 

В бухгаЛтерском балансе основные фонды отражаются по остастоимости, т. е. по фактическим затратам их приобретения IЮJJУJкения и изготовления, за вычета� суммы начисленной аморти� а в бюджетных ?рганизациях- по первоначальной стоимости. Кроме того, в бухгалтерском учете определяется текущая рыночная ь (стоимость реализации), т.е. сумма денежных средств или эквивалеытов, которая может быть получена в результате щ)од� или п;ри наступлении срока ликвидации. 

Переоценка основных фондов 
Главная задаЧа переоценок-обеспечение соответст.вия балансовой основных фондов на момент их переоценки аналогичным 

247 



б СВОЙС'I по производительности, качеству и другим потре ительским 
вам новым основным фондам. 

Предметом переоценки являются основные фонды, оборудованиl· 
к установке и незавершенное строительство. В стоимость основны' 
фондов включается стоимость капитальных затрат по улучшению зе
мель и расходов; свяЗанных с процессом Передачи прав собст)Зенно
сти на эти активы (вознаграждения, выплачиваемые покупателем зе�1 
лемерам, оценщикам, агентам по недвижимости, �ристам и т. д., ;1 

также _налоги, выплачиваемые в связи с передачеи прав собствеюю
сти на эти ·активы). ЭтИ затраты и расходы переоцениваются ка�-. 
прочие не перечисленные виды основных фондов. 

в 90-х годах в России было проведено несколько обязательны' 
переоценок основных ср�дств: по состо�нию на 1 июля 1992 г., на 1 

я_нваря: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 гг. 
Полная восстановительная стоимость основных фондов опредеюl· 

лась при переоценке либо методом прямой оценки на основании до

кументально подтвержденных цен на аналогичные �бъекты, либо пу

тем индексации первоначальной стоимости отдельных фондов с пр11· 
менением

. 
коэффициентов пересчета в восстановительную стоимост1 .. 

публикуемьрс Гаекомстатом России или устанавливаемых н� основ� 
экспертных заl(Jlючений. КоэффицИенты устанавливались для · отдел 1 ·· 

ных видов основных фондов и дифференцировались в зависимост11 
от года создания (приобретения) основных фондов. 

Анализ результатов переоценок основных фондов на предпр11· 
ятиях, проведеиных методом индексации первоначальной стоимо· 
сти, показывал значительные расхождения между индексами Гос· 

кометата России и коэффициентами экспертов-оценщиков. Во вр�
мя переоценки основных фондов по состоянию на 1 января 1994 
г. предприятиям было дано п'раво выбора между коэффициентам11 
Гаскометата России и рыночными ценами на конкретные виды 
новных фондов. . 

Согласно новому Положению по бухгалтерскому учету «Учет ос 

новных средств» ПБУ 6/01 от 28 апреля 2001 г. N� 2689 коммер•1с· 
екая dрганизация может не чаще одного раза в год (на начало отчс1 
наго года) переоценивать группы однородных объектов основ1-ш 
средств по текущей (восстановительной) стоимости путем ю�дексац1111 
или прямого пересчета по документально подтвержденным рыно•1 
ным ценам. 

При принятии решения о переоценке по таким основным среде 1 
вам следует учитывать, что в последующем они переоцениваются r 

гулярно, чтобы стоимость основных средств, по которой они отрю1,а 
ются в бухгалтерском учете и отчетности, существенно не отличалас1. 
от текущей (восстановительной) стоимости. 
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0.8. Амортизация основных фондов 

Основные фонды в . процессе эксплуатации подвергаются физичеи моральному износу, вследствие чего возникает необходизамены основных фондов. Для аккумулирования денежных на возмещ�ние изношенных основных фондов на предпри-производятся амортизационные отчисления. . Амортизация - процесс переноса стоимости основных фондов на изаерж.i:и производства и накопленИя денежных средств ДJIЯ замены объек
основных фондов в будущем. По мере реализации продуJЩии де

суммы накапливаются в амортизационном фонде. 
В общем виде -годовая сумма амортизационных отчислений (А) 

формуле: 

Фполи- полная первоначальная стоимость основных фондов; -ликвидационная стоимость основных фондов; КР- общая сумма 
затрат на капитальный ремонт в течение амортизаци-периода; Т- продолжИтельность амортизационного периода в 

определяются на основе утвержденных амортизационных отчислений на полное восстановление основ-фондов. Эти нормы дифференцированы по группам и видам ос
фондов. Норма амортизации представляет собой отношение 
суммы амортизации к полной первоначальной стоимости осфондов: 

Н= � -100%. 
фf10JIH 

ПБУ 6/01 предприятиям предоставляется право одн-ого из четырех способов начисления амортизации. Это: 
линейный способ; 
способ начисления амортизации по сумме чисел лет срока по-

3) уменьшаемого остатка; 
4) способ списания стоимости пропорционально объему продук(работ). 
Однако в соответствии со ст. 258 НК РФ с 1 января 2002 г. ар

дано право для целей ·налогообложения начисля;ь амор
по основньiм средствам одним из двух способов -линейным нелинейным (способом уменьшаемого остатка). 

При использовании линейного способа годовая сумма амортизации 
на основании первоначальной стоимости объекта основ-
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ньrх средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока по 

лезнаго использования объекта. 
По способу начисления амортизации по сумме чисел лет срока по 

следнего использования амортизация начисляется исходя из первон<J 
чальной стоимости объекта и годового соотношения, где в числитt> 
ле- число лет, остающихся до конца срока службы объекта, а в зна 
менателе - сумма чисел лет срока службы объекта. Этот спосоr1 
предполагает начисление амортизации с использованием арифметич<:
ской прогреесии с .шагом,· равным одному году. 

При использовании способа уменьшаемого остатка годовая сумм<J 
амортизации определяется на основании щ:iаточной стоимости об·1. 
екта основньrх средств и нормы амортизации, исчисленной исходя 11 1 

срока полезного испоJ,Iьзования этого объекта. 
При способе списания· стоимости пропорционально объему продукции 

(работ) начисление амортизации производится в зависимости от Н<l

турального показателя объема продукции (работ) в отчетном периоде 
и соотношения первоначальной стоимости объекта основных средс111 
и предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок полезного 
использования основных средств. 

Принятие постановления Правительства РФ от 1 9  августа 1 994 1. 
NQ 967 «Об использовании механизма ускоренной амортизации и перс
оценке основных фондов>> способствовало созданию условий для разВII· 
тия высdкотехнологичньrх отраслей экономики и внедрения эффектив· 
ньrх машин и механизмов. При введении ускоренной амортизации пр11· 

меняется равномерный (линейный) метод ее исчисления, при котором 
утвержденная в установленном порядке годовая норма амортизацио11· 
ньrх отчислений увеличивается на коэффициент ускорения, которыi\ 
должен быть не более 2. 

Амортизационные отчисления по поступившему объекту основ· 
ньrх фондов начисляются с 1 -го числа месяца, следУЮщег� за месн· 
цем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету. Если объект 
принят по акту приема в январе и на него открыта инвентарная кар· 
точка или он занесен в книгу учета, то начисление амортизации 
должно быть начато с 1 февраля. 

Начисление амортизации производится до полного пepeнeceHIIII 
стоимости это 'го объекта на стоимость производимой продукции ( ра· 

бот, услут) или списания объекта в связи с прекращением права со6· 
ственности либо иного вещного права. 

Амортизационные отчисления по основным фондам прекращают· 
ся с 1 -го числа месяца, следующего за месяцем· полного пoгaшel-llt>t 
стоимости объекта основньrх фондов или списания этого объекта с 

бухгалтерского учета. 
Начисление амортизации приостанавливается на период восс1 а· 

новлениЯ объектов основньrх фондов, продолжительность которо1 о 

. превышает 12 месяцев. 

250 

Начисление
· 

амортизациИ по основным фондам, сданным в арен
производится арендодателем. Исключение составляют случаи 

...,,,п.и.ш предприятия и финансовой аренды (лизинга), когда начисле-
амортизации должно производиться арендатором. 

Используемые в учете нормы амортизации, утвержденные еще в 
г., во многом устарели, они излишне детализированны, по от

видам основньrх фондов значительно расходятся с современ
темпами их старения и замены. Доля полностью Изношенных 

не списываемьrх машин и оборудования в их общем объеме неук� 
растет. Это свидетельствует как о существенньrх проблемах с 

основных фондов, так и о нереальности применяемьrх 
амортизации по большинству видов основньrх фондов. Для со-

•еr)ШiеН<�тв учета износа основных фондов и потребления ос-
капитала необходимо разработать и утвердить новые нормы 

IМО}ПИЗiаЦИ:И. 

основных фондов 
Баланс осн�вных фондов представляет собой статистическую таблицу, к оторои характеризуют объем, структуру, воспроизводство основ

фондов по экономике в целом, отраслям и формам собственности. 
На основе баланса основньrх фондов исчисляются показатели из

годности, обновления, выбытия, использования основньrх фон-

, Баланс основньrх фондов составляется органами государственной 
на федеральном и региональньrх уровнях по полной и ov 

(за вычетом износа) стоимости. В балансе по полной стои
основные фонды рассматриваются с точки зрения их физиче

объема, КОТОрЫЙ ДЛЯ КаждОГО объекта остается неИЗМеННЫМ за 
время функционирования. Баланс по остаточной стоимости ха

стоимостной аспект воспроизводства основньrх фондов. 
тот, и другой балансы могут быть составлены по балансовой оцен
в текущих ценах, в среднегодовьrх ценах или в постоянньrх (базис-

периода) ценах. 
Баланс основных фондов по балансовой стоимости является основ

балансом. На его основе могут быть определены показатели . в 
среднегодовьrх и других ценах. Баланс Используется 

изучения объема, ·структуры и воспроизводства основньrх фондов 
реальньrх условиях и по реально складывающимся ценам. 
· Баланс основных фондов в постоянных ценах применяется с целью 

сопоставимости основньrх фондов, для отражения их ре
динамики, при расчетах внутригодовьrх показателей (среднего

стоимость, коэффициенты обновления и выбытия, возрастные 
. ) за ряд лет. Показатели наличия и движения основ
фондов пересчитываются в· постоянные цены какого-либо базис
года. В настоящее время это цены 1990 г . 
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Базой расчета служат итоги переоценок основных фондов, по ре

зультатам которых определяется соотношение цен отчетного года " 

восстановительной стоимости основных фондов в базисном году. 

Для выполнения расчета основных фондов за ряд лет в постояll

ньiХ, базовьiХ ценах используются следующие показатели: индекс1.1 

цен на фондаобразующую продукцию; индексы цен на капитальные 

вложения; разработанные на баЗе вышеприведенньiХ индексов среJI

ние нормативные коэффициенты по видам И группам основньiХ фо\1-

дов, а также по периодам их приобретения; итоговые статистические 

индексы переоценки по видам основньiХ фондов и отраслям эконо

мики и промышленности; индексы изменения рыночных цен на об·�.

екты основньiХ фондов, полученные по данным об их рыночноi1 

стоимости. 
Исчисление основных. фондон в сопоставимьiХ ценах может бьт. 

осуmествлено двумя методами: индексным и балансовым. По индекс

ному методу основные фонды отчетного года пересчитываются исхо
дя из сводньiХ индексов изменения цен и тарифов за период от ба
зисного года к отчетному. По балансовому методу данные о наличи11 
основных фондов на базисную дату по восстановительной стоимосп1 
уменьшаются на величину фондов, выбывших до отчетного года, 11 
увеличиваются на величину поступивших за этот период основных 
фондов. При этом и те, и другие фонды пересчитываются в цены ба
зисного года по соответствующим индексам цен. 

Баланс основных фондов в среднегодовых ценах необходим для ко�1· 
плексного анализа наличия, динамики и использования основных 
фондов за определенный период времени на базе средних: величю1. 
На основе этого баланса исчисляются такие показатели, как фондоот· 
дача, фондовооруженность, средние нормативные сроки службы, сте
пень износа И др. 

Пересчет баланса основньiХ фондов в среднегодовые цены соот

ветствующего периода осуmествляется по индексам среднегодовых 

цен, расс<!итываемым по периодам поступления или выбытия основ

НЬIХ фОНДОВ. Здесь ИСПОЛЬЗуюТСЯ ИТОГИ переоценок ОСНОВНЬIХ фОII· 

ДОВ, по результатам которьiХ определяется соотношение среднегодо

вьiХ цен отчетного года к восстановительной стоимости основных 

фондов на начало года. Пересчет стоимости основньiХ фонДов осуще

ствляется помесячно на базе среднемесячньiХ индексов цен. 

Индексы среднегодовых цен рассчитываются исходя из динамики 
цен на продукцию фондаобразующих отраслей - машиностроения 11 
промышленности строительньiХ материалов- по данным статистики 
цен. Расчет индекса среднегодовьiХ дец ведется по месяцам отчетно· 
го периода. Среднемесячные индексы цен рассчитываются как cpe;t· 

ние значения показателей на начало и конец каждого месяца, а cpeJt· 

негодавой индекс цен- как частное от деления суммы среднемеся•1· 
ньiХ индексов цен на 12. 
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1 Для балансов основньiХ фондов должно соблюдаться следующее 
балансовое равенство: 

Ф1 + Л= В+ Ф2, 

Ф1, Ф2- стоимость основных фондов на начало и на конец пе
соответственно; П- стоимость поступивших за период фондов; 

- стоимость выбывших за период фондов. 
Схемы балансов основньiХ фощов по полной стоимостИ и за выче
износа (по остаточной стоимости) представлены в табл. 10.6 и 10.7. 

Схема баланса основных фондов по полной стоимости 

Наличие r---,.---- ---=-t----,--:...:...:.:..=.:.:..:....:..:::�-1 
на щ1ча- В том числе ввод 

Bcero Всего 

Таблица 10.6 

Наличие на 
'конец года 

Основные фонды поступают за счет различньiХ источников. Это 
быть ввод в действие новьiХ основньiХ фондов в результате 

рf'•гтлrпхп приобретение, поступление по договору дарения, внесе
основньiХ фондов в качестве вклада. в уставный капитал и др. 

фонды выбывают по следующи� причинам: ликвидация 
вследствие износа и ветхости, продажа другим юридиче-

и физическим лицам, безвозмездная передача, вклад в уставный 
других организаций, передача в долгосрочную аренду и др. 

балансе МОГУТ быть отражены все источники поступления и все 
вьrбытия по видам. 

Схема баланса основных фондов по остаточной стоимости 

Поступило в отчетном Выбыло в отчетном году году 
Налич�е r---,-� ---+----.---------� 

Таблица 10.7 

на нача- В том .чи�ле Наличие на 
Bcero 

ввод в дейст- Всего Износ основ- конец года 
ных фондов 

В балансе, показанном в табл. 1 О. 7, все показатели оцениваются 
остаточной стоимости, за исключением показателя ввода в дейст
новых фондов, который оценивается по полной первоначальной 

В отличие от баланса по полной оценке, в балансе по ос
стоимостИ в качестве одной из причин уменьшения стоимо

выступает годовой износ, который равен начисленной за год 
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На основе рассмотренных балансов в статистике рассчитываете}! 
целый ряд показате.тiей, характеризующих состояние, движение, ис
пользование основных фондов. 

1 0.1 О. Показатели движения, состояния 
и использования основных фондов 

Под движением основных фондов понимается любое пополнение 
или выбытие основных фондов, в результате которых изменяютс}l 
объем и структура основных фондов. · 

Динамика основных фондов в России характеризуется следующи
ми данными (табл. 10.8). 

Таблица Ju.1· 

Динамика основных фондов в России1 

(в сопостави.мых ценах, % к предыдущему год1 J 

1992 r. �993 г. 1994 r. 1995 r. 1996 r. 1997 r. 1998 r. 1999 •.. 

Основные фонды 101,9 100,5 99,8 100,1 99.9 99,6 99,5 99,9 

Ввод в действие ос- 59,0 86.0 73,0 95,0 94,0 95,0 93,0 93,0 
новных фондов 

Инвестиции в ОСНОВ· 60,3 88,3 75,7 89,9 81,9 95,0 93,3 104,5 
ной капитал 

К показателям движения основных фондов относятся: коэффищt
ент динамики, коэффициент обновления, коэффициент выбытия ос
новных фондов. 

Коэффици�нт динамики оценивает изменение стоимости основных 
фондов на конец периода по сравнению с началом и исчисляетсн 
как отношение стоимости основных. фондов на конец года к стоимо
сти основных фондов на начало года: 

к = ф2 ·100%. дuн 
ф 

о 

1 

Коэффициент динамики можно рассчитать по полной и по оста
точной стоимости. Сравнение коэффициентов, рассчитанных по рю
ным оценкам, позволяет выявить изменение состояния основных 
фондов. Так, если коэффициент динамики по полной стоимостtt 
меньше коэффициента динамики по остаточной стоимости, то про
изошло обновление основных фондов за рассматриваемый период. 
т. е. в конце периода увеличилась дьля фондов, не имеющих износа. 

Коэффициент обновления характеризует долю новых основных 
фондов в их общем объеме (по полной оценке) на конец периода 11 

исчисляется по следующей формуле: 

1 Национальные счета России 
'
в 1992-1999 гг. Статистический сборник. М.: Г<к 

кометат России. С. 15. 
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кобн. = п. ·100%, 
ф2 

П.- стоимость введенных в действие за исследуемый период но
основных фондов. . 

КоЭффициент выбытия характеризует долiо выбывших основных 
в течение период� в общей их стоимости (по поцной оден

на начало периода и исчисляется по формуле: 

к = � ·100% 
• ф 

, 
1 

В- полная стоимость выбывших за период основных фондов. 
Выбытие основных фондов может происходить по причине их 

IQЛrнои ветхости. Для оценки выбытия фондов по указанной причине 
рассчитать · коэффициент выбытия по ветхостИ по формуле: 

к = 
вветх ·100% н.ветх 

ф 
о, 

1 

вветх- полная стоимость выбывших за период основных фондов 
ветхости. 

Для характеристики процесса воспроизводства основных фондов 
коэффициент интенсивности обновления основных фондов: 

в . 
к = -.!!!!!!!_ инт 

п 
: н 

больше значение этого показателя, тем меньше интенсив
замены основных фондов. 

России коэффициенты обновления и выбытия с 1994 г. нахо
. примерно на одном уровне (табл. 10.9). 

Таблица 10.9 

Коэффициенты обновления и выбытия основных фондов России1 

1,1 1,4 1,6 1,5 1,2 1,3 1,1 1,3 

1 Россия в цифрах. 2000 г. М., 2000. С. 57. 
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К показателям состоЯIПIЯ основных фондов относятся: коэффицис111 
износа," коэффициент годности. Эти коэффициенты рассчитываюJL"II 
на определенную дату-как правило, на начало и конец периода. 

Коэффициент износа показывает, какую часть своей полной сто11 
мости основные фонды уже утратили в результате иХ использовю-111 н 

Коэффициент износа на начало периода исчисляется -rю формул<J ,, 

К =И1 ·100%= 
Ф1 -Фocml ·100%, и) . фl ф) . 

где И1 -сумма износа за все годы эксплуатации основных фондов 
начало периода; Фocml- остаточная стоимость основных фондов 
начало периода. 

Коэффициент годности показывает, какую часть своей полно1\ 
стоимости основные фонды сохранили на определен� дату. Ко:Jф 
фициент годности на начало периода исчисляется следующим обр<l· 
зом: 

К = 
фостl ·100%. гl ф 1 

Так как Фocmz = Ф1- И1, коэффициент годности можно определить ''" 
основе коэффициента износа: 

Кг1 = 100%- Ки1 

К показателям использования основных фондов относят фондоотда· 
чу и фондоемкость. Для исчисления этих показателей определян11 
среднюю стоимость основных фондов ( Ф) несколькими способам 11: 

1) по формуле средней арифметической простой: 

Ф = 
Ф1 +Ф2; 

2 

2) по формуле средне:И хронологической, если известна сто11· 
мость основных фондов на даты, разделенные равными промежутка· 
ми времени: 

где· Фi -стоимость основных фондов на i-ю . дату учета; n -число 
учета фондов; 

3) по данным о движении основных фондов: 

- П·t1 B't2 Ф=Ф +-- ---, 1 
12 12 

Где ф1 -СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ фонДов На НаЧМО ГОда; fl- CTOИMOC"II• 

поступивших в течение года основных фондов; В-стоимость выбыв 
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течение года основных фондов; t1 - число месяцев функцио
поступивших основных фондов; t2 -число месяцев функ

выбывших в течение года основных фондов. 
Показатель фондаотдачи оценивает количество продукции, прихо-

на 1 руб. основных фондов. Фондаотдача является прямым 
эффективности использования основных фондов: чем 

фондоотдача, тем лучше используются основные фQlщы, и на
Фондоотдача (/) исчисляется как отношение объема выпуска 

стоимости основных фондов: 

Q f==, 
ф 

Q -объем выпуска продукции. 
Показатель фондоемкости является обратным показателем эффек

.... Z.НJГ"""" использования основных фондов. Чем нИже уровень фондо
тем эффективнее используются основные фонды. Фондоем-

оценивает уровень затрат основных фондов на 1 руб. произве
продукции. Фондоемкость (fe) исчисляется по формуле: 

ф 
fe =-. . 

Q 

Для оценки обеспеченности труда основными фондами в стати-
используется показатель фондовооруженности. Показатель фон

оценивает, какой объем основных фондов приха
в среднем на одного работника (рабочего). Фондовооружен
(f.) исчисляется как отношение среднегодовой стоимости 

фондов к среднесписочной численности работников: 

ф 
f. =-, 

т 

Т- среднесписочная численность работников. 
Чтобы не преуменъшать величины фондавооруженности труда ра

при 2-3-сменных режимах работы предприятий, в знаменателе 
используется среднесписочное число рабочих в наиболее за

смене. 
Кроме того, можно рассчитать показатели техновооруженности (с 

среднегодщюй стоимости активных элементов основных фон-
и машинавооруженности (с учетом среднегодовой стоимости 

оборудования) труда. 
Динамику средней по группе предприятий фондаотдачи (f) оце

индекс переменнаго состава: 
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Изменение средней фондаотдачи может происходить за счет ю

менения фондаотдачи на отдельных предприятиях и за счет измене
ния структуры фондов (доли фондов предприятий с разным уровнем 
фондаотДачи в общем объеме фондов). Роль этих факторов оценива
ют соответственно индекс постоянного состава (IluJ) и индекс 
СТруктурнЫХ СДВИГОВ (/ -(__'!_)). 

J LФ . 
Индекс постоянного состава рассчитывается по следующей фор

муле: 

Индекс структурных сдвигов, как и индекс постоянного состава. 
явдяется индексом средней взвешенной величины: 

Приведеиные индексы фондаотдачи связаны между собой: 

!1 =l](J) · l{iф ) ' 

Анализ влияния изменениЯ эффективности использования основных 
фондов на объем продукции. Рассмотрим двухфакторный индексныii 
анализ изменения объема продукции. 

Изменение объема продукции может происхЬдить за счет измене
ния фондаотдачи и объема фондов. Для проведения индексного ана
лиза объем продукции и стоимость основных фондов оцениваются в 

сопоставимых ценах, например в ценах базисного периода:. Индекс 
объема продукции (IQ) равен произведению индекса фондаотдаЧи (11) 
и индекса стоимости основных фондов (/Ф): 

1 =& =/ · 1- =il_. :!i 

Q Q J Ф 
{' Ф ' о J о о 

где Q1 и Q0- объем продукции в текущем и базисном периоде соот
ветственно; ft _!!_ .fo - фондаотдача в текущем и базисном периоде со
от�етственно; Ф1 и Ф0- средняя стоимость основных фондов в теку-
щем и базисном периоде соответственно. 

Абсолютное изменение объема продукции в текущем периоде по 
сравнению с базисным определяется следующим образом: 
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числе за счет изменения фондоотдачи: 

изменения средней стоимости основных фонДов:. 

D.Q( Ф) = ( Фl -Фа ) · fo · 

этом случае D.Q = D.Q(f) + D.Q( Ф ). 
Участие каждого фактора ·в формировании общего изменения 

· 

продукции можно оценить с помощью индексов в относи-
форме. 

· 

Изменение· объема продукции за счет изменения фондоотдачи: 

Изменение обЪема продукции за счет изменения средней стои
основных фондов: 

- D.Q(Ф) dD.Q(Ф)= --=Iq; -1. 
Qo 

индексный анализ изменения объема продукции 
использование индекса постоянного состава и индекса 

сдвигов. В этом случае изменение объема продукции за
от изменения объема основных фондов, изменения структуры 

а>с,ндюв (изменение доли предприЯтий или отраслей с разным урон
фондаотдачи в общем объеме основных фондов), изменения 

'""гш"'" использования фондов на отдельных._ предприятиях (отраслях). 
Абсолютное изменение объема продукции происходит за счет трех 

1. Изменение объема продукции за счет изменения объема основ
фон�ов: 

2. Изменение объема продукции за счет изменения фондаотдачи 
отдельных предприятиях: 

D.Q(f)= 
L./; ·ФJ- Lfo 

· ФJ . 

3. Изменение объема продукции за счет изменения структуры 
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Таким образом, общее изменение. объема продукции определяетс�1: 

f..Q = f..Q( ф) + f..Q(f) + f..Q( i. 
ф 

). 

Для иллюстрации рассмотренных показателей движения, состш1 
ния и использования основных фондов предлагается два· примера. 

Пример. Движение основных фондов на предприятии за год x;t 

рактеризуется следующими данными (млн. руб.): 

Основные фонды по nолной балансовой стоимости 

Износ основных фондов на начало года 

Постуnило за год новых основных фондов 

Приобретено за год основных фондов: 

по полной стоимости 

по остаточной стоимости 

Ликвидировано (списано): 

по nолной стоимости 

по остаточной стоимости 

Продано другим предnриятиям: 

на начало года 9·,6 
2,9 
0,5 

0,3 
0,2 

0,4 

0,1 

no nолной стоимости О, 7 

no остаточной стоимости 0,5 

Основные фонды по остаточной стоимости на конец года 6, 1 

Необходи�о построить бaJiaHC основных фондов по полной и ОС· 

таточной стоимости, рассчитать показатели движения и состояния ос

новных фондов. 
Для построения балансов по полной и остаточной стоимости не-

обходимо определить: 
1) остаточную стоимость основных фондов на начало года как 

разность между полной стоимостью фондов и износом на начало 

года: 

2) полную стоимость основных фондов на конец года по балаll

совому равенству: 

Фо<:r2 = Фl + П- В= 9,6 + 0,5 + 0, 3- 0,4-0,7 = 9,3; 

3) износ за год по балансовому равенству по остаточной стоимо

сти фондов: 

И= фocrl- фо<:r2 + П- В= 6,7-6,1 + 0,5 + 0, 2-0,1-0,5 = 0,7. 

Результаты расчетов представим в табл. 10.10. 
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Таблица 10.10 

HaJUIЧИe 
Поступило в отчет-

Выбыло в отчетном году 
ном году Наличие 

на начало на конец 
года приобре- износ за года новых списано продано 

те но год 

9,6 0,5 0,3 0,4 0,7 х 

6,7 0,5 0,2 0,1 0,5 0,7 

Рассчитаем показатели движения основных фондов. 
1. Коэффициенты динамики: 

оценке Каин = 
9•3 ·100 = 96,9% 
9,6 

·остаточной оценке К 1 = � ·1 00 = 91,0%. f.LШ 6,7 

9,3 

6,1 

Разница в показателях динамики свидетельствует о том, что к 
года увеличилась доля изношенных фондов. 

2. Коэффициент обновления: 

к =
0•5-100=5,4% . обн 
9,3 

В конце года доля новых фондов составила 5,4%. 
3. Коэффициент выбытия: 

к
. = 

0'4 +О,7 ·100 = 11,5% о 

9,6 

4. Коэффициент выбытия по ветхости: 

к 
= 

0,4 
о 00- о 

в ветх 1 -4,2%. . 9,6 

Выбытие основных фондов превысило их обновление. 
Рассчитаем показатели состояния основных фондов: 
1. Коэффициент износа: 

2Э 
. 

на начало года К"1 =-·100=30,2% , 
9,6 

9 3-61 
конец года ки2 = ' ' ·100 = 34,4% о 

. 9,3 

2. Коэффициент годности: 
ыа начало года кгi = 100%- кцl = 100-30,2 = 69,8%, 
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на конец года Кг2 = 100%-34,4 = 65,6%. 
Состояние основных фондов на конец года ухудшил ось, так ка" 

коэффициент годности уменьшился. 
Пример. По двум регионам имеются данные о производстве про

мышлеиной продукции и среднегодовой стоимости основных прою
водственных фонДов за два года (табл. 10.11 ). 

Таблица 10. 11  

(в сопостави.иых ценах, млрд. руГ!. 1 

Объем промьпuленной продукции 
Среднегодовая стоимость основных про-

фондов !fЗВодственных 
Решон 

БазИС!!!!JЙ rод ТекУJЦI!Й rод Базисный rод Текущий rод 
(Qo) (Qt) (Ф,) (Ф,) 

1 32 39 70 88 

2 15 14 38 36 

Итого 47 53 108 124 
'-· 

Определим уровни фондаотдачи по двум регионам за два года 11 
оценим их изменение в текушем периоде по сравнению с базисным. 
используя индивидуальные индексы фондаотдачи (табл. 10.12). 

Таблица lO. 1 _' 

Фондоотдача, руб.fруб. 
Реmои Измеие1mе фондоотдачи, % (i=-� 100%) 

Базисный rод ifo) Текущий rод (fj) 

1 0,457 0,443 96,94 

2 0,395 0,389 98,48 

В каждом регионе· отмечается снижение уровня эффективносп1 
использования основных фондов. 

Оценим изменение средней фшщоотдачи по двум регионам на 

основе индекса перемениого состава, постоянного состава и структур
ных сдвигов. . 

Индекс перемениого состава: 

- - 53 47 
11 = f. :f0 = 

124
:

108 
=0,427:0,435 =0,9816, т.е. 98,16%. 

Средняя фондоодача по двум регионам снизилась на 1,84%. 
Индекс постоянного состава: 

' 

I =0427·0.457.88+О,З95'36 
=0427·54,436 

=0427·0439=0,9727 f(f) , . . 
124 

' . 
124 

' . , , 

т.е. 97, 27%. 

Средняя фондаотдача снизилась на 2,73% за счет снижения фон-
доотдачи в каждом регионе. 

Индекс структурных сдвигов: 
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/(__'�!__) =0,439:0,435 =1,0092 , т.е . . 100,92%. 
f L_Ф 

, 

Средняя фондаотдача увеличилась на 0,92% за счет увеличения 
доли фондов первого региона с более высоким уровнем эффективно
сти использования фондов. 

Представленные индексы связаны между собой, прощ::рим это: 

0,9727 х 1,0092 = 0,9816. 

Оценим изменение объема продукции за счет изменения объема 
И ,,-структуры фондов, использования фондов в каждом регионе. 

дQ(Ф)=(LФ1- I,Ф0)·]0 =(124-108)·0,435=6,96. 
' ' 

дQ(Л;::: L.f.. · Ф, -Lfo · Ф, =53 - 54,436 = -1,436. 

'· !ij __!!____ )=( Lfo . � Lfo . Фа ]· I, ф1 = (0,439- 0,435)·124 = 0,496. 
1' ""l L.Ф I,Ф, }:Ф0 
' В целом изменение объема промытленной продукции составило: -

дQ = 6,96 -1,436 + 0,496 = 6,02 млрд. руб. 

Расхождение с дQ = Q1 -Q0 =53-4 7 = 6 составило 0,02 млрд. руб. 
счет округления значений фондоотдачи. 

· 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое национальное богатство? 
2. Какие элементь• включает национальное богатство? 
3. Что входит в состав 'нефинансовых активов? 
4. Каковы проблемы и задачи статистики национального богатства? 

. 5. Что входит в состав основных фондов? 
6. Какие используются виды денежной оценк;и основных фондов? 
7. Что такое переоценка основных фондов? 
8. Какие виды балансов основных фондов используютсЯ в статистической практJ:!· 

Ka!G1e показатели используются для. характеристики движения, состояния, ис
основных фондов? 

10. Как проводится анализ изменения объема продукции за счет изменения ·эф-
использования основных фондов? · 

1 . 1 1. За ·отчетный год введено в действие основных фондов на 192,5 млн. руб., ко
эффициент обновления составил 6,8%. Одновременно выбьшо основных фондов на 
11·1,3 млн. руб. при коэффициенте выбытия, равном 4,6%. Определите, как изменилась 

основных пjюизводственных фондов за год. 
12. ·В текущем периоде объем основных фондов увеличился на 1,9%. Объем 

nро,цукции- на 3,5%. Определите относительное _изменение объема продукции за счет 
изменения фондоотдачи. 



Глава 11 

СТАТИСТИКА ИНВЕСТИЦИЙ ' 

11.1. Экономическая сущность инвестиций 

Одной из основных особенностей формирования рыночных отно
шений . в экономике страны является развитие инвестиционной дея
тельности. 

Под инвестициоmюй деятельностью понимается «вложение инвести
ций и осуuцествление практических действий в целях получения прибьши 
и (или) достижения иного

· 
полезного эффе�та»1• 

В условиях командно-административнЬй системы экономическан 
категория «инвестиции» подменялась понятием «капитальные вложе
ния», под котор�Iми понимались все денежные затраты, направляе
мые на воспроизводство и ремонт основных фондов. 

В широком смысле инвестиции-это денежные средства, ценные 
бумаги, иное имушество, в том числе имушественные права, иные 
права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпри
нимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибьши 
и (или) достижения иного полезного характера2• Понятие инвестициИ 
гораздо шире понятия капитальных вложений. 

В Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в Рос
сийской Фед�рации, осуществЛяемой в форме капитальных вложе
ний» указано: «капитальные вложения - инвестиции в основной капи
тал (основные средства), в том числе затраты на новое строительст-

. во, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение 
действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инст
румента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затра
ты». Используя общепринятое деление инвестиций на реальные и фи
нансовые, можно сказать, что реальные инвестиции- это капитальные 
вложения в основной производственный капитал. 

В статистической практике под реальными инвестициями понима
ют инвестиции в нефинансовые активы, которые осуществляет пред
приятие. 

Инвестиции в нефинансовые активы включают: 
�нвестиции в основной капитал; 
инвестиции в нематермальные активы; 

1 Федеральный закон <<06 инвестиционной деятельности в РоссийскоЙ Федераци11. 
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 г. NQ 39-ФЗ. 

2 Там же. 
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инвестиции в объекты прирадопольЗования (водоемы, леса и 
д.) и землю; 

в пополнение запасов материальных оборотных 

затраты на капитальный ремонт зданий, сооружений, машин и 
оборудования. 

Инвестиции в основной капитал подразделяются на: 

инвестиции в основной материальный капитал; 
инвестиции в основной нематермальный капитал. 

Инвестиции в основной нематермальный капитал склаДываются 

И:з затрат на новое строительство, расширение, реконструкцию, техни

ческое перевооружение, приобретение и капитальный ремонт зданий, 

сооружений, машин, оборудования, приобретение многолетних насаж
де:нцй, рабочего -скота и т .. д. 

Под новым строительством следует понимать строительщво но

.вых зданий и сооружений, осуществленное на новых площадках. 

К расширению действующих предприятий относится строительст

во дополнительных производств, цехов и объектов на территории 

действующего предприятия с целью создания дополнительных мощ

ностей, а также строительство филиалов, которые будут находиться 

на самостоятельном балансе. 

Реконструкция действующих предприятий обязательно связана с 

дереустройством существующих производств и цехов с учетом дости

жений научно-технического проrресса для получения более совершен

ных мощн_остей проиЗводства. 

Техническое перевооружение действующих предприятий -это 

комплекс мероприятий по повышению технико-экономического уров

ня отдельных производств. 

· Инвестиции в основной немате}шальный капитал могут включать 

затраты на создание и приобретение программных продуктов, опыт-
\ 

но-конструКторских разработок и т. д. Инвестиции в нематермальные 

активы- это затр�ты на приобретение лицензий, патентов, авторских 

прав, разработку торговых марок и т. д. 

· Инвестиции на пополнение запасов материальных оборотных 

средств складываются из изменения стоимости_ готовой продукции и 

товаров, . неза�ершенiюго производства, производственных запасов. 

Затраты на капитальный ремонт зданий и сооружений - это за

траты на смену изношенных конструкций и деталей, кроме полной 

замены основных конструкций (стен, фундаментов, межэтажных пе

рекрытий и др.). Капитальным ремонтом машин и оборудования счи

тается такой вид ремонта,_ при котором производятся полная разбор

ка агрегата, замена или ремонт всех изношенных деталей и узлов, их 

сборка и испытания. 
265 



Финансовые инвестиции представляют собой вложения денежных 
средств, материальных и иных ценностей в акции, облигации и дру
гие ценные бумаги юридических лиц. 

Финансовые инвестиции представляют собой: 
банковские вклады (депозиты), которые отражают денежные сум

мь�. помещаемые на хранение в банк клиентом банка; 
облигации- долговые обязательства перед их владельцами. по вы

плате определенного дохода в форме процента и полного погашенш1 
их стоимости по истечениИ установленного срока; 

. акции � ценные бумаги, которые удостоверяют вклад акционера 11 

имушество предприятия; 
кредит- денежные средства, временно привлекаемые юрИдиче

ским лицом и подлежащие возврату; 
дебиторскую задолженность- денежные средства, которые получа

ет юридич;еское лицо по итогам взаимоотношений с дебиторами; 
ссуду- ,денежные средства, которые получает заемщик в собствен

ность и обязуется возвратить, как ·правило, с . про центами; 
пай- часть определенных имущественных прав и обязанностей 

предприятия, предусмотренных в полоЖении или уставе соответствую
щего предприятия. 

На практике. существует понятие «чистые финансовые инвести
цию, которые представляют собой разницу между приобретением 
финансовых активов и погашением финансовых обязательств. 

11.2. Группировка инвестиций 

Реальные и финансовые инвестиции можно сгруппировать по 

формам собственности, по отраслям экономики, по источникам фи
нансирования и т. д. 

Группировка инвестиций по формам собственности предполагает 
следующее их распределение: государственная и негосударственная 
форма собственности. Государственная собственность вКлючает собст
венность, принадлежащую полностью ·федеральным, региональным. 
муниципальным органам управления. Негосударственная форма соб
ственности вклюЧает частную собственность, собственность общест
венных· организаций и смешанную собственность. Частная собствен
ность может предполагать долевую или совместную собственность. 
Смешанная собственность представляет собой собственность хозяйст
вующих субъектов, действующих на основе объединения _частной. 
государственной собственности и собственности общественных орга
низаций. Смешанная форма собственности может предполагать и 
иностранную собственность, т. е. собственность иностранных юриди
ческих или физических лиц, государств и меЖдУНародных организа
ций. 
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Группировка инвестиций по отраслям экономики производится в 
соответствии с действующим ОКОНХ. 

По источникам финансирования .инвестиции распределяются на 
собственные и привлеченные средства. Собственные средства включа
ют прибьmь, остающуюся в распоряжении предпрИЯтий; амортизаци
онные отчисления; денежные накопления юридических лиц и сбере
жения физических лиц; денежные суммы, выплачиваем�tе страховы
ми организациями в виде возмещения потерь от стихийных бедствий, 
аварий и т. п.; другие средства. 

· Привлеченные средства включают: кредиты банков, средства от 
продажи акций, благотворительные и иные взносы, средства, выделяе
мь�е вышестоящими холдинговыми и акционерными компаниями, 
промьшшенно-финансовыми группами на безвозмездной основе; раз
личные формы заемных средств, в том числе кредиты, предоставляе
мые государством на возвратной основе, кредиты иностранных инве
сторов, облигационные займы, кредиты инвестиционных фондов и 
компаний, страхоВЫJ5. обществ и др.; средства из федерального бюд
�ета и бюджетов субъектов Федерации; средства внебюджетных фон
дов; иностранные инвестиции, предоставляемые в форме финансово
го или иного участия в уставном капитале совместных предприятий, 
а также в форме прямых вложений финансовых институтов, госу
дарств, международных организаций и др. 

Наряду с перечисленными существует ряд других общепринятых 
группировок. Например, Государственный комитет Российской Феде
рации по статистике использует технологическую группировку инве
стиций в основной материальный капитал. Инвестиции по технологи
ческой структуре подразделяются на стоимость всех видов строитель
ных работ; работ по монтажу оборудования; оборудования 
(требующего и не требующего монтажа), предусм.отренного в сметах 
на строительство; инструмента и инвентаря, включаемых в сметы на 
строительство; машин и оборудования, не входящих в сметы на 
строительство; прочих капитальных работ и затрат. 

Финансовые инвестиции в зависимости от срока погашения под
разделяются на краткосрочные и долгос-рочные. Краткосрочные фи
нансовы� инвестиции осуществляются на срок не более одного года. 

счит!lются инвестиции, осущес::гвленные с намерени
ем получения дохода по ним сроком более одного года. 

В финансовых инвестициях особо выделяются иностранные инве
стиции, которые могуг быть как от конкретного юридического лица 
(резидента) в экономику <<остального мира», так и от нерезидента в 
данное nредприятие. Эти инвестиции делятся на прямые, портфель
ные и прочие. 

Прямые инвестиции - это инвестиции, сделанные прямыми инве
сторами, т. е. · юридическими или физическими лицами, полностью 
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владеющими пр€дприятием или_ контролируютими не менее 10% аl'
ций или акционерного капитала предприятия, что дает право на У'-l<t

стие в управлении предприятием. 
Из прямых инвестиций выделяются: 
взносы в уставный капитал, фактически внесенные зарубежным 11 

совладельцами предприятия. Эти взносы В191ючают материальные 11 

нематериальные активы, сделанные в виде недвижимости, оборудова
ния, товаров и т. п., а также· взносы в виде денежных средств; 

финансовый лизинг (в форме предоставления услуг по финансо
вому лизингу имущества российским организациям); 

кредиты, пол)"-Iенные от зарубежных совладельцев предприятий: 
прочие прямые инвестиции (дополнительная покупка акций соуч

редителями, оборудование, переданное прямым инвестором предпри
ятию, и т. п.). 

Портфель'ные инвестиции представляют собой покупку акций, не 

дающих вкладчикам права влиять на работу предприятий и состав
ляющих менее 10% в общем акционерном капитале предприятия, а 

также облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг собствен
ного и заемного капитала. 

В портфельные инвестиции входят акции, долговые ценные бума
ги предприятий, включающие векселя, долгосрочные и краткосроч
ные государственные ценные бумаги. 

Прочие иностранные инвестиции включают: 
торговые кредиты (оплата за импорт или экспорт и предоставле

ние кредитов ддя этих целей); 
прочие кр�диты, кроме торговых, полученные не от прямых инве

сторов. 
�юда включаются кредиты, полученные от международных фи

нансовых организаций: Мирового банка, МеждуНародного валютного 
фонда, Международного банка реконструкции и развития, Европей
ского банка реконструкции и развития и т. д.; 

кредиты правительств иностранных государств под гарантии пра
вительства Российской Федерации; 

банковские вклады (счета иностранных юридических лиц в рос
сийских банках); 

прочие. 

11.3. Доходность инвестиций 

Инвестиции осуществляются с целью получения прибьши (дохо
да). 

Доход от .инвестирования представляет собой выгоду, получаемую от 
вложений средств в экономические актиВы. При этом вид дохода опре
деляется формой экономического актива, в который производится 
инвестирование. 
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Состав инвестиционного дохода по видам ·экономических 
В)>rглядит. следующим образом: 

активов 

'1 

1. Доход от инвестиций в нефинансовые активы 
1.1. Прибыль 
1.2. Рента 

. 2. Доход от инвестиций в финансовые активы 
2. 1 .. Проценты по депозитам 
2.2. Проценты (дисконт, индексация суммы долга)' по ценным 
бумагам, кроме акций 
2.3. Проценты по ссудам 
2.4. Дивиденды по акциям 
2 .. 5. Проценты по товарному кредиту 

Инвестирование в некоторые виды активов (например, ценности, 
н�ичные деньги и др.) не связано с получением дохода. 

Доход от инвестиций в. нефинансовые (реальные) активы -это 
доход от реализации произведенных с их помощью товаров и услуг 
�а вычетом расходов на производство (заработная плата, стоимость 
использованных материалов и иные затраты). Таким образом, по эко
номическому содержанию этот показатель аналогичен прибыли. 

Если реальные инвестиции осуществЛены с целью расширения 
�и модернизации производственного потенциала хозяйственных объ
,ектов, то инвестиционный доход пред<?тавляет собой дополнительную 
црибьшь, получаемую в результате дополнительного ввода мощно
стей, реконструкции действующего предприятия, повышения произво
дительности оборудования. 

Если реальные активы используются владельцем для предоставле
ния в пользование другим экономическим единицам, то доход от ин
вестирования в эти виды активов определяется: 

а) для произведенных активов (здания, сооружения, машины и 
·оборудование) -в размере чистой прибьши от деятельности по сдаче 
в аренду; 

б) для непроизведенных активов (земля, недра и т. п.)-в разме
ре чистой ренты, получаемой их владельцем. 

Инвестиционный доход от вложений в финансовьrе активы пред
ставляет собой доход от собственности, получаемый в результате пре
доставления этих активов в пользование другим экономическим еди
ницам. Вид получаемого дохода от собственности определяется ви
дом предоставляемых финансовых активов. 

Инвестиционный доход по депозитам и ссудам измеряется сум
мой процентов, начисляемых исходя из установленной в соответст

,вующем договоре процентной ставки. К категории ссуд относятся 
также соглашения' о продаже ценных бумаг с последующим их выку
пом. Инвестиционный доход по ним определяется как разница меж
ду ценой выкупа и ценой продажи ценных бумаг. 

Инвестиционный доход по ценным бумагам, кроме акций, изме
зависимости от их вида суммой процентов, дисконта или 
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Индексации суммы долга. Так, владельцы облигаций и депозитных 
сертификатов . получают проценты. Для владельцев индексируемых 
ценных бумаг инвестиционный доход складывается из проц�нтов 11 

величины индексации основной суммы долга. По бескупонным обли· 
гациям и казначейским векселям инвестиционный доход определяет-

. ся в размере дисконта (скидки с номинальной стоимости, т. е. разни
цы между ценой выкупа и ценой реаЛизации), а по облигациям <.: 

глубоким дисконтом к сумме дисконта добавляются также Проценты. 
Проценты по векселям определяются как разшща между суммой, вы
плаченной держателю векселя (кредитору) при наступлении срок:1 
платежа, и суммой, выплаченной кредитором при покупке векселя у 

дебИтора (должника). 
Инвестиционный доход по акциям и другим видам участия в ка

питале (паи различного вида) определЯется в размере начисляемых 
дивидендов. Дивиденды могут выrmачиваться не только в денежноi·i 
форме, но и акциями, облигациями, товарами. В этом случае величи
на дивиденда определяется в размере их рыночной стоимости. 

К инвестиционному доходу по дебиторской задолженности отно
сятся проценты за товарный кредит. 

Показатель, характеризующий доходность инвестиций в общем 
виде, определяется нормой процента (дохода) на вложенные средст
ва, которая рассчитывается по следующей формуле: 

п 
Д=--, 

и 

где Д- доход· инвестиций (норма процента); П- годовой доход от 

инвестиций; И- инвестиции. 
Структура доходности инвестиций по видам экономических акти

вов выглядит следуюшим образом: 
1. Доходность инвестиций в нефинансовые активы 

1.1. Норма прибыли на стоимость нефинансовых активов (или 
их отдельных видов) 
1.2. Норма прибьmи на инвестиции в нефинансовые активы. 
произведенные в отчетном или ином периоде 

2. Доходность инвестиций в финансовые активы 
2. 1. Норма процента по депозитам 
2.2. Норма процента по ценным бумагам, кроме акций· 
2.3. Ijopмa процента по ссудам 
2А. Норма дивидендов по аю�иям 
2.5. Норма процента по товарному кредиту 

Доходность от влщкений в нефинансовые активы измеряется нор
мой прибыли на инвестиции в реальные активы, используемые в про
изводстве. При этом если прибыль, полученная в отчетном периоде. 
рассматривается как результат инвестиций всех предыдущих перио-
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дов, то доходность инвестиций определяется как отношение нормы 
прибыли к стоимости реальных активов или их отдельных компонен

( основной капитал, запасы материальных оборотных средств, не
нефинансовые активы). 

чп 
Др=-, 

СР 

инвестиций в реальные активы; ЧП- чистая при
отчетном периоде после уплаты процентов за кредит; 

СР- средняя стоимость реальных активов или их компонентов. 
Если же прибьшь, полученная в отчетном периоде, рассматривает

ся как результат инвестиций какого-либо предыдущего периода, опре-
' ' . 

деленного с учетом временного лага между вложением средств и по-
лучением отдачи, то при относительно равном;ерном развитии эконо

прибьmь ·отчетного периода может быть соотнесена с 
периода. 

чп 
Др=-, 

ИР 

Где ИР- инвестиции в реальные активы в отчетном или другом пе
риоде (валовое накопление основного капитала, изменение запасов 
материальных средств, чистое приобретение непроизводственных не
финансовых актИвов). 

Доходность инвестиций в ценные бумаги· измеряется отношением 
суммы nолученных в отчетном периоде процентов, дивидендов и ана
'логичных доходов к стоимости приобретенных ценных бумаг. 

Доходность ценных бумаг, кроме акций, определяется как отно
шение процентов, полученных в отчетном периоде, к покупной стои
мости ценных бумаг. 

Доходность акций определяется как отношение дивидендов, полу
ченных в отчетном периоде, к покупной стоимости акций. 

·11.4. Источники статистической информации 
об инвестициях 

Основным источником статистической информации об инвести
циях является форма N2 П-2 «Сведения об инвестициях», которую 
представляют все юридические лица (как коммерческие, так и некеiм
мерческие организации), их филиалы или представительства, осущест
вляющие инвестирование или получившие инвестиции от других 
юридических лиц. Начиная с отчета за январь 1999 г. эту форму не 
представляют субъекты малого предпринимательства. 

Форма состоит· из: 
раздела 1 «Финансовые вложения»; 
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раздела 2 <<Инвестиции в 'нефинансовые активы, осуществленньн: 
данным предприятием»; 

раздела 3 «Источники инвестиций». 
ГосударственныЙ комитет по статистике сбор сведений об инвс

стицJЩХ осуществляет ежеквартально. Дополнительно к ежекварталJ.
НQЙ форме NQ П-2 представляютел ежемесячно сведения по форме 

. NQ П-2 (краткая) об инвестициях в основной капитал с выделение�! 
вложений в машины, инструменты и инвеlfтарь. Наряду с ежемеся'l
ной формой представляется и годовая форма, приложение к форме 
NQ П-3 «Сведения об инвестициях в основной капитал». В этой форме 
предусмотрено два раздела: 

раздел 1 «Структура инвестиций»; 
раздел 2 «Источники финансИрования инвестиций в основной ка

питал по отраслям и видам экономической деятельности». 
' . 

Контрольные вопросы и задания · 

1. В чем отличие реальных инвестиций от капИтальных вложений? 
2. Назовите основную классификацию финансовых инвестиций. 
3. Чем отличаются прямые инвестиции от портфельных? 
4. Чем дохоД от инвестирования отличается от доходности инвестиций? 

АТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ 
' 

и источники данных статистики населения 

Статистика населения -демографическая статистика, или просто 
...... ...,н,., -одна из древнейших ветвей статистической на}'КИ. Де

зарождалась вместе со статистикой, развивалась в ее не-
служила импульсом формирования нового метода социального 

демограф Б. Ц. Урланис в своей статье «Трехсотлетие 
писал: «В величественном. здании современной демогра-

первый кирпич бьш заложен ровно 300 лет назад на берегах 
в тум�нном Лондоне, ясной мыслью Джона Граунта» 1• Джон 
(1620-1674 гг.) бьш политическим арифметиком и занимался 

закономерностей воспроизводства населения. Он изу-
бюллетени . смертности (еженедельно публиковавшиеся списки 

и родившихся жителей Лондона с распределением их по 
и причинам смертности) за 33 Года, что позволило выявить за-

отражающие взаимосвязь между возрастом и смертио
построить первые таблицы смертности и 'кривые дожития. На
Дж. Граунтом исследование демографических закономерностей 
развито Э. Галлеем, И.-П. Зюсмильхом, П. Лапласом, В. Ферра, 

Кетле, К. Ф. Германом, В. Я. Буняковским, В. Борткевичем и дру
экономистами и статистиками в строгую математическую тео

воспроизводства населения. 
По сравнениЮ с многовековой исrорией статистики населения сам 

«демография» гораздо моложе. , Впервые это слово появилось в 
книги французского статистика Жана К. А. Гийяра 

799-1876 rr;.) «Элементы статистики человека, или Сравнительная дe-
1-'a'l-'�'J.l'"• опубликованной в Париже в 1855 г. Термин «демография» 

из двух латинских слов «демос»- народ и «графия»-писа
Таким образом, демография-наука о народонаселении. · 

Практическое значение демографии огромно. Демографическая 
рассказывает о численности и составе населения, о рож

, .. .,. .• н,,,.."''" и смертности,· брачности и разводимости, миг19ации и т. д. 
Данные о населении востребованы на· всех уровнях управления 

Для разработки макроэкономических программ социаль-
и экономического развития и принятия решений на националь

уровне необходИма информация о фактической и перспектинной 
IИСленнюс:ти насt?ления, его составе, размещении по территории стра-

1 Ученые записки по статистике. Т. 7. М., 1963. С. 160. 
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ны и т. д. Для выработки эффективной политики занятости необхо 
димо знать численность трудоспособного населения, для формиров;� 
ния систем пенеионного обеспечения- численность пенсионеров, ДJHI 

планирования развития дошкольного образования- численность де 

тей соответствующих возрастов. 

Потребность в демографической информации на регионально�' 
уровне еще более высока. Без дост0верной демографической стаТII
стики не ответить на вопросы: сколько нужнь построить нового Жll
лья, школ, детских садов, поликлиник; какова будет нагрузка на пш:
сажирский транспорт; достаточно ли продовольственных ресур�ов рl:
гиона, чтобы удовлетворить потребности I-щселения; наск�лько вели к 11 

размеры миграционного прироста или оттока населения. 
Спрос на демографическую информацию на микроуровне, т. с. 

на уровне отдельного предприятия или фирмы, не столь очевиде11 
Ведь статистические данные всегда агрегированны. И на пер вы 11 

взгляд 'непонятно: какое влияние М()жет оказать, например, падение 
рождаемости или старение населения на ваш бизнес? Однако это 
только на первый в�гляд. Одно из условий успешного функциониро
вания любого предприятия- это грамотная маркетингоная стратегю1. 
разработать которую,· не зная масштабы потребностей и спроса ко11· 
кретных категорий и групп населения, невозможно. 

Вы строите мебельную фабрику и собираетееЪ производить стшш. 
А каких надо больше- ученических, компьютерных, обеденных? В1.1 
владеете заводом по производсп�у детского питания для грудничков. 
Нужно ли наращивать его производство или выгоднее освоить В\,1· 
пуск каш быстрого приготовления? Вы строите жилье. А владеете л 11 

вы информацией о распределении семей по размеру, ведь без нее 11с 

определить, какие квартиры будут более востребованы: одно-, двух· 
или трехкомнатные. · 

. 

Конечно, демографическая статистика не дает информации о по
требностях отдельных категорий населения. Это- одно из направле
ний исследований социальной статистики. Изучение потребительско
го поведения, установок, условий и образа жизни отдельных груn 1

_ 
1 

населения требует проведения специальных целевых исследовани1\ 
(единовременных обследований, как правило, выборочных), соверше11· 
ствования обследований семейных бюджетов. Однако каких бы во
просов ни касались специальные несплотные обследования, для про
ектирования выборки; оценки репрезентативности полученных резуJII,
татов, распространения выборочных данных на всю совокупност1. 
необходимы данные о генеральной совокупности в целом. ИмеН!!<� 
демографическая статистика, предоставляющая сведения об обше11 
чИсленности и· характеристиках населения и его оtдельных груn11. 
служит базой для всех социальных исследований. 

Основным источником сведений о численности населения явюl
ются переписи населения. Они дают наиболее полную и точную и ll· 
формацию о численности населения, его демографических, социат.-
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и экономических характеристиках по состоянию на определен
-дату (критический момент переписи). 

" Перелиси населения -наиболее трудоемкое и дорогостоящее ста
�Г'тr..-ш•r кое наблюдение 1• В бывшем Советском Союзе переписи на
"'"""LН.Lд проводились в 192'0, 1926, 1939, 1959, 1979, 1989 гг. Ближай

перепись населения Российской Федерации запланирована на 
2002 г. В отличие от Прежних переписей, объекТQ'М: которых 

как наличное, так и постоянное население, при переписи 
г. будет учитываться только постоянное население. Постоянное 

подразделяется на две категории: присутствующие· (посто
проживающие) и временно отсутствующие (не более 1 года) из 

постоянно проживающи:х. Переписываться люди будут по месту 
проживания. Программа переписи предусматривает во

о поле, возрасте, национальности, гражданстве, семейном по
образоващш, источнике доходов, статусе занятости, жилищ

условиях опрашиваемых. Всем постоянным жителям будут зада-
14 вопросов. Кроме того, 25% населения будут опрашивать 

еще по 8 вопросам, обработка которых позволит полу
информацию о распределении занятого населения по отраслям 

(видам деятельности), об использовании трудовых ресур
региона на своей территории и за ее пределами, о поиске раба

безработными, а также данные о реп,\)одуктивном2 поведении на
(три вопроса переписи связаны с выяснением у женщины, 

детей она родила, сколько из них живы, 'сколько всего детей 
собирается иметь, включая уже имеющихся). 

В меЖпереписной период для ·актуализации данных о населении с 
изменения демографических и социальных тенденций в обще

проводятся выборочные обследования населения (микроперепи
охватывающие лишь небольшой процент населения. В последней 

в России в 1994 г. участвовало 5% населения. 
последние годы широко обсуждается идея создания еще одного 

информационного ресурса статистики населения- регистра 
Регистр населения, в отличие от переписи населения, ко

является «одномоментным срезом» демографических, социаль-
и экономических признаков человека, призван отслеживать в ре

режиме времени основные изменения в жизни конкретного 
(такие, как рождение, смерть, брак, развод, перемена. места 

места работы и т. д.). Основной принцип создания и 
регистра - это обязанность всех граждан сооб-

сведения о переменах в своей жизни. На сегодняшний день ре-. 
' 

1 Затраты на проведение Всероссийской переписи населения 2002 г. оцениваются 
около 4 млрд. руб. в ценах 2000 г .. в том числе затраты федерального бюдже

составят 3,2 млрд. руб., затраты субъектов Федерации- 800 млн. руб. (Вопросы ста-
2000. NQ 5. С. 9.) 

2 Репродуктивное поведение - поведение, связанное с рождением детей. 
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гистры населения существуют лишь в пяти странах: в Шв·еции, Д;t 
нии:, Исландии, Норвегии, Голландии. В России создание регистр;! 
находится на стадии разработки законодательного и· организационно
го обеспечения регистра. 

Где найти демографические данные? Гаскометат Российской Фс 

дерации регулярно выпускает «Демографический ежегодник России" 
и, кроме того, публикует данные о населении во многих периоди•1с 
ских изданиях и сборниках («Российский статистический ежегодник>•. 
«Россия в цифрах», «Регионы России», «Социальное положение и уро 
вень жизни населения россии», «Мужчины и женщины России») 
Специальные сборники, содержащие демографическую и социальную 
информацию на уровне ьтдельных регионов, периодически подготав
ливаются местными комитетами по статистике. 

12.2. Изучение численности и состава населения 

Основным показателем демографической статистики является чи< 

ленность населения. Сведения о численности населения на определеll· 
ную дату получают по итогам перелиси населения1• В статистическил 
сборниках в межперепис'ной период численность населения, как пра
вило, приводится по состоянию на начало или конец года. Эти даll· 
ные получают путем ежегодной _корректировки материалов последнеi1 
перелиси с уч�том текущей регистрации родившихся, умерших, пр11· 
бывших и выбывших. 

Таблица 1 .. ' 1 

Динамика численности населения Российской Федерации2 

\992 г. \993 г. 1994 г. \995 r. 1996 г. 1997 ··- 1998 r. 1999 г. 2000 ,_ 

Численность постоянно- 148,4 148,3 148,0 147,9 147,6 147,1 146,7 146,3 145,6 
го населения на начало 
года, млн. человек 

в % к 1992 г. 100,0 99,9 99,7 99,7 99,5 99,1 98,9 98,6 98.1 

Общая убыль за ГОД, 43,7 320,2 83,2 337,8 434,0 402,3 420,7 768,4 . . .  

тыс. человек 

По данным Госкомстата, на начало 2000 г. в России проживало 
145,6 млн. человек (табл. 12.1). С 1992 г. в нашей стране начален 
процесс депопуляции (сокращения численности населения). За вес1. 
период депопуляции население России уменьшилось на 2,8 млн. че

ловек (почти на 2%). Наибольшая у(')ьmь населения за рассматривае
мый период произошла в 1999 г.-число россиян уменьшилось на 

76 8,4 тыс. человек. 

1 По результатам последней всеобщей переписи, численность населения Росс1111 
на 12 января 1989 г. составляла 147 млн. челове.к. 

2 Воnросы статистики. 1999. N2 10. С. 30-36; 2000. N2 4. С. 5. 
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Для расчета так называемых среднедушевых социально-экономиче
показателей за определенный период (например, среднедушевых 

. производства, доходов, потребления и т. д.) необходимо ис-
пользовать среднюю численность_населения за этот период. Среднего
довая численность населения (S) определяется как средняя арифме

численности на начало (Sн) и конец года (Sк ): 

S 
= Sн + Sк

. 
2 

Если имеется информация о численности населения на несколько 
дат, то средняя за весь рассматриваемый период мо

определена по формуле средней хронологИческой: 

S 
= 11 2S1 + S2 + ... +S11_1 + 1/ 2Sп

. 
n-1 

Состав населения изучается с помощью различных группировок: 
месту жительства (городское и сельское население), по полу, на

семейному положению, источнику средств существона-
и др. Особое практическое значение имеет информация о вoзln<>•r"г"rrн, составе населения. По итогам перелиси получают распреде

населения по одногодичным возрастным группам, на основе 
ov",.,.,,....,._,v строят возрастные группировки с любыми интервалами, по

определить численность различных возрастных континген-
Например, чтобы определить потребность в букварях, надо знать 

первоклассников; для организации и подведения итогов 
кампании необходимо иметь сведения о численности 

избирательного возраста; чтобы запланировать в бюджете расхо
на компенсацию вкладов лицам, достигшим опрtщеленного воз

нужно знать их точное число. Примеров может быть множест
Анализ возрастной структуры населения- неоrьемлемый элемент 

экономической и социальной политики в стране, на урав
отдельных регионов и территорий. 
Среди возрастных группировок особое место занимает группирав

населения относительно трудоспособного возраста. Изучение насе
как производительной силы общества, источника трудовых ре

требует выделения трех групп населения: 
моложе трудоспособного возраста (согласно российскому зако

это -лица до 16 лет); 
трудоспособного возраста (мужчины в возрасте 16-59 лет и 

"'"'""ТТ""тт' 16-54 лет); 
старше трудоспособного возраста. 

Чем выше доля детей и лиц трудоспособного возраста в общей 
населения, тем более благоприятна демографическая си

Сегодняшняя. Россия характеризуется демографическим старе
населения -ростом доли лиц старше трудоспособного возраста 
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в общей численности населения и изменением структуры нагрузки Jttl 

население трудоспособного возраста. Для количественной характери

стики последней рассчитывают общий коэффициент де.'>tографическои 
нагрузки трудоспособного населения как отношение численности ли11 

за пределами трудоспособного возраста к численности лиц трудоспо-

собного возраста: 

S0-15 +S55(60)истарше .
1

QOQ
, Ковщ = 

· 
s,6-54(59) 

где S0_15 -численность населения моложе трудоспособного возраста_
: 

S · -численность населения старше трудоспособного возра�.:-
55(60) и старше б та· S -численность населения трудоспоса ного возраста. 

' 16-54(59) . . 
Коэффициент может рассчитываться в долях, процентах и н,t 

1000 человек. В последнем случае он показывает; сколько иждивеll

цев (лиц за пределами трудоспособного возраста) приходится на 

1000 человек трудоспособного возраста. 

Общий коэффициент нагрузки может быть разложен на два часl

ных коэффициента-коэффициент нагрузки детьми (К д) и коэффици-

ент нагрузки пожилыми (К"): 

К = So-15 . (1000); 
r! 

s\6-54(59) 

к = s55(60) и старше_ о 
(1000). " 

s\6-54(59) 

Все три коэффициента взаимосвязаны: 

К
овш 

=Ка +К". 
Таблица 

Нагрузка на население трудоспособного возраста в Российской Федераuии1 

Коэффш\НеНТ нагрузки на 1000 человек трудоспособно- Доля нагрузки, в % 

Годы 
t'O возраста 

общий детьми IIОЖИЛЬIМИ детьми ПОЖИЛЬIМII 

1995 760 404 356 53,1 46,9 ----
1996 750 394 356 52,5 47,5 

1997 745 383 362 51,4 48,6 

1998 731 370 361 50,6 49,4 

1999 711 355 356 ' 49,9 50,1 

Как следует из табл. 12.2, в последние годы в РосСИ�'\- наблюдас·t· 

ся сокращение общей нагрузки на население трудоспособного возрас· 

l Bonpocьt статистики. 1999. NQ io. С. 41; Россия в цифрах. 2000. С. 68. 
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с 760 человек в 1995 г.· до 711 человек в 1999 г. Снижение об
нагрузки происходит за счет уменьшения нагрузки детьми, что 

с падением рождаемости, которое обусловлено современным 
lpeпpoдYJ<'rИJ3НI>IM поведением населения, ·ориентированным на рожде-

одного ребенка и гораздо реже -двух детей в семье. 
Для оценки роли отдельных составляющих в общей нагрузке на

трудоспособного возраста определяют долю коэффициентов 
U<>lCT"'"�" детьми и пожилыми в общем коэффиЦиенте нагрузки. Дан

табл. 12.2 свидетельствуют о систематическом снижении доли де-
(с 53,1% в 1995 r. до 49,9% в 1999 r.) и увеличении доли пожи
в общей нагрузке (с 46,9 до 50, l% ). В 1999 г. доля нагрузки по

JСИЛЫМИ впервые превысила· долю нагрузки детьми. 
Отметим, что старение населения не является отличитеЛьным 

для нашей страны. Этот процесс начинает приобретать гло
характер и затраги�ает практически все развитые страны. 

lfо·слеш�твtия старения населения многогранны. Значительно возраста-
нагрузка на систему здравоохранения, меняется экономическое по

людей_ (например, считается, что увеличение доли старших 
"'""и•стv групп рабочей силы может отразиться на ее способности 

инновации в мире высоких технологий и др.), обостря
проблемы пенеионного обеспечения. Последнее особенно акту
для России, где частное пенеионное страхование на принципах 

до сих пор не получило должного внимания и разви
а все финансирование пенеионных выплат происходит за счет 

поступлений. Падение численности населения в труДоспособ-
возрасте (основных налогоплательщиков) приводит к снижению 

поступлений. Доля страховых взносов в Пенеионный фонд 
Федерации по отношению к ВВП с 1995 по 2000 г. 
с 6,3 до 5,6%, а расходы ПенеионноГо фонда на выпла-

пенсий и пособий в ВВП увеличились с 4,7 до 6,0%1• По прогно
численность трудоспособного населения будет. снижаться, а следо

уменьшатся и налоговые поступления. Все это приведет к 
... х"'""'н"' нагрузки на государственный бюджет и необходимо.сти ре

существующей пенеионной системы. 

Анализ демографических процессов и их прогноз 

Динамика численности населения формируется под влиянием 
составляющих: естественного и механического движения населе-

Под естественным дви;женuе.'>f населения понимают изменение 
населения за счет рождаемости и смертности. Текущий 

естественного движения населения базируется на регистрации 
гражданского состояния в загсах, где каждый факт рождения 

1 Вопросы статистики. 2000. NQ 1. С. 60. 
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или смерти оформляется документом в двух экземплярах, один из ко 
торых направляется в статистические органы для последующей разра
ботки. Поскольку документы загсов содержат достаточно широки11 
набор показателей (пол, национальность, семейное положение, мест( 1 
жительства, возраст родителей- в свидетельствах о рождении, прич11 
ны смерти-в свидетельствах о смерти и т. д.), это позволяет прои 1 
водить различные группировки и расширяет аналитические возмож 
н6сти демографической статистики. 

Механическое движение населения- это изменение численности ·1;1 
счет миграции, т. е. перемещения людей по территории страны, ре 
гиона, области (внутренняя миграция) или через границы территорl111 
страны (внешняя миграция). Учет механического движения населе 
ния осуmествляется на основе. сведений паспортных столов- листкон 
прибытия и выбытия, заполняемых на каждого прибывшего или в1.1 
бывшего человека. В листках содержится подробная информация 11 
мигрантах, позволяющая отслеживать направление, объем и основные 
характеристики миграционных потоков. 

Для характеристики естественного и механическщ:о движения 11 
статистике рассчитывают. абсолютные и относительные показатели. 

К абсолютным показателям естественного движения населения о 1-
носят: 

число родившихся (N); 
- Число умерших (М); 
- естественный прирост (убьmь) нас.еления- разность между чис-

лом · родившихся и числом умерших (д Ест = N- М). 

В последние годы в России число умерших стабильно превышас 1 
число родившихся, т. е. имеет место естественная убьmь населен1н1. 
Особенно велики ее размеры стали в. конце 90-х годов. В 1999 г. 11 
стране родилось 1215,8 тыс. человек, а умерло-2140,3 тыс. человек'. 
т. е. в 1,8 раза больше. При этом в 27 субъектах Российской Федера· 
ции этот разрыв бьm еще более значительным (в 2-3 раза), и только 
в 16 регионах имел место естественный прирост населения. За c•1c·t 
превышения числа умерших над родившимися численность россинн 
в 1999 г. сократилась на 930 тыс. человек, это самое большое зна•1 
ние естественной убьmи за весь период депопуляции с ·1992 г. 

Величины абсолютных показателей естественного движения за1111· 
сЯт от общей численности населения, роэтому не могут быть испол1. 
зованы для характеристики различий уровней рождаемости, смерт1 ю 
сти в межтерриториальных, межстраноных сопоставлениях, а также 11 
динамических сопоставлениях за длительные промежутки време1111, 
Для этих целей используют относительные показатели естествеют. ·r1 
движения насел'ения, которые рассчитывают делением соответствуl<� 
щих абсолютных показателей на среднегодовую. численность насел 

1 Россия в цифрах. 2000. С. 70. 
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Относительные показатели 
ловек, в пром:Илле (%о): 

приводятся в расчете на 1000 че-

- коэффициент рождаемосrи: 

N К N = -= ' 1000 ; 
s 

коэффициент смертности: 

м 
к м = -=- о 1 000 ; 

s 

. •  

коэффициент естественного прироста (убыли) населения: 

к . _дю. N-M ЕСТ - -=-- . } 000 = --- · 1 000 =К -К S . S N м· 

Общие коэффициенты естественного движения населения 1 
Таблица 12.3 

По данным табл. 12 .3, уровень рождаемости в России имеет четвыраженную тенденцию к снижению. Если в 1992 г. на 1000 росродилось 1 О, 7 человека, то в 1999 г. -только 8,4. в 19 регионах уровень, рождаемости был особенно низек-не более 6-7 но-·�··�ЛIUJ.,,л на 1000 человек. . . 
Для характеристики размеров механического движения населения 

д 

) используют следующие . абсолютные показатели механиче-ви;нсения: 
число прибывших на данную территорию; 

- число выбывших; 
-:- миграционный оборот (общее число прибывших и выбывших); - разность между числом прибывших и выбьmших _ сальдо ми-

1 Россия в цифрах. 2000. С. 70. 
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Интенсивность миграционных процессов принято оценивать с по

.. мощью относительных показателей- это коэффициенты интенсивно 

сти выбытия, прибытия, миграционного оборота и миграционного 
прироста (убьmи). 

Россия имеет положительн,ое сальдо миграции со странами СН 1 
и Балтии и отрицательное-вне СНГ и Балтии. Традиционно высо

кий миграционный оборот приходится в последние годы на Украин). 

Каз�стан, Белоруссию, Грузию, Азербайджан, Армению, Таджик11 
стан и Киргизию. 

С 1992 г. в России отдельно ведется учет новых категорий м 11-
грантов -беженцев и вынужденных переселенцев. 

Изменение численности населения за счет естественного
· 

и мех;�

нического движения характеризует показатель общего прироста (убы 
ли) населения. Он определяется как сумма естественного и миграшl

онного приростов (убьmей). Коэффициент общего прироста показыва

ет, как изменJ1Лась численность населения на 1000 человек: 

Ковш 
/).�щ ·1000= /).Ест +11миг ·1000=Кгст_ +Кмиг· 

s s 

Зная численность населения и коэффициент общего прироста на

селения, можно определить перспектинную численность населения по 
следующей формуле: 

S = S ( 1 + К ОБЩ Jt • 1 1 1000 

г.де S1 -численность населения на начало прогнозируемого период<�: 
S1-численность населения через t лет прогноза; t- чис:Ло лет прогноза. 

Применение этого метода прогноза возможно лишь тогда, когда 

не требуется особая точность, число лет прогноза невелика и, кроме 

того, показатели рождаемости, смертности, миграционного прироста 

населения за предшествующие годы достаточно стабильны. В остал1.· 

ных случаях применяют другие схемы прогнозирования: экстрапою1· 

цию рядов динамики или метод передвижки возрастов (см. далее). 
Рассмотренные выше показатели естественного и механического 

движения населения называют общими показателями, т. е. рассчита11· 
ными по отношению ко всему населению. Для более детальной ха· 
рактеристики демографических процессов в обществе наряду с обш11· 
ми в статистике используются частные (специальные) показатеm1. 
рассчитанные по определенным возрастным, половым группам. 

Так, например, при изучении рождаемости применяют следуюШIIС 

показатели: 
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-
1
специальный коэффициент рождаемости (показатель фертиль
) -отношение числа родившихся к среднегодовой численности 

iЖ(ШLци:н фертильного возраста (от 15 до 48 лет); 
коэффициенты рождаемости по отдельным возрастным группам; 
суммарный коэффициент рождаемости, показывающий число 
которых родит женщина за весь детородный период, и опреде�&Л.'"""""" как частное от деления суммы возрастных коэффициентов 

по одногодичным группам на 1000 человек· 
брутто-коэффициент воспроизводства населения, пок�зывающий 

.. ... ,,.ц.с:'"" число девочек, рожденных женшиной за всю ее жиЗнь; рас
как произведение суммарного коэффициента рождаемо

на долю девочек среди родившихся и др. 
По предварительной оценке, суммарный коэффициент рождаемо
в 1999 г. в целом по России не превысил 1,17. Замещение пока

родителей их детьми обеспечивалось только в Дагестане и Ин"'"'т"тп·н. В 20 российских регионах уровень рождаемости уже более 
вдвое ниже черты простого воспроизводства населения. 

При изучении смертности также применяют ряд специальных ко
Особое значение среди них имеет коэффициент мла

смертности, характеризующий - уровень смертности до 1 
В зависимости от имеющихся исходных данных этот показатель 

быть рассчитан несколькими способами. обеспечивающими пн,п=•пr. степень точности. Оценку уровня младенческой смертно
дает следующий коэффициент: 

к = :':_ о 1000 МЛАД- СМЕfУГ-
N 

. 

детей, умерших в возрасте до 1 года; N- число родив-

покюатель, определенный по формуле: 

К МЛАД. СМЕРТ ( о 1 ) тl тl = -+- -1000, 
No Nl 

о 
тl -число умерщих до 1 года из поколения родившихся в пре-

году; т: -число умерших до l года из поколения родив
этом же. году; N0, N1 -число родившихся соответственно в 

и текущем годах. 
нет данных о распределении умерших до 1 года на родив

в предыдущем и текущем годах, то для расчета используют 

1 Фертильный (от. лат. fertШs)- плодородный, плодовитый. 



К МЛАД. СМЕРТ. �_
т 

_ _ ·1 000. 
1 2 

-- +--· 
3N0 3N, 

Коэффициент младенческой смертности показывает, сколько де
тей из 1000 родившихся не доживает до 1 года. Это один из ва)!..
нейших социальных индикаторов, используемый во всем мире дю1 
оценки уровня жизни. В России показатель младенческой смертно
сти сн,ижается: в 1995 г.-18,1, в 1996 г.-17,4, в 1997 г.-17,2, н 

1998 и 1999 rr.- 16,5 умерших до 1 года на 1000 родившихся. Длн 
сравнения укажем, что в 1998 г. минимальный уровень младенче
ской смертности в мире зафиксирован в Швеции-3,9%а и в Япо
нии-4,1 %а. В крупнейших странах. мира-США и Китае число 
умерших детей до 1 года· на 1000 родившихся составляло соответсJ
венно 6,4 и 37,9 человека. 

Одно из направлений изучения смертности населения-анали 1 

причин смертности. Группировка данных о причинах смертност11 
производится на основе международной классификации при:чи 11 
смертности (табл. 12. 4). 

Таблица /} .f 

Смертность населения по основным классам причин смертности• 
-

Число умер-
1999 г. 

ших на 100 Число умерших 
тыс. человек 

на 100 тыс. в 1998 г. в % к общему в % к преды-
человек числу умерших дУЩему ГОД.\ 

Всего умерших от всех при- 1361 1472 100,0 108,5 
чин 

В том числе: 

от болезней системы кровооб- 749 813 55,2 108,5 
ращения 1 
от новообразований 203 205 13,9 100,9 

от несчастных случаев, отрав- 188 202 13,7 107,4 
лений, травм 

от болезней органов дыхания 57 64 4,3 1!2,2 

от болезней органов пищева- 38 42 2,9 110,5 
рения 

от инфекционнь)Х и па рази- 19 24 1,6 126,3 
тарных болезней 

Основной причиной смертности является смертность от болезнсi·l 
системы кровообращения (55,2%). При этом только за один год пока· 
затель смертности по этой причине вырос на 8,5%. Показатели смерт-

1 Россия в цифрах. 2000. С. 71. 

284 

по всем основным причинам, в большей степени -от 
и паразитарных болезней (на 26,3%) и болезней орга

дыхания (на 12,2%). 
Уровень смертности отдельных возрастных групn характеризуют 

коэффициенты смертности, которьrе принято отражать в 
называемых таблицах смертности. В табл. 12.5 приведен макет 

!rafш•-rпlhт смертности, в котором nоказавы взаимосвязь и пQрядок рас-

х 

ее основных nоказателей. 

Макет таблицы смертности 

Число уми-
Вероят-Число рающих 

доживаю- при перехо-
н ость 
реть в те-

ЩНХ ДО де от воз-
возраста чение раста х к 

предСТОЯ· х лет возрасту 
(х + l) лет 

щего года 

lx 
d, 

dx q, =�; 

Вероятность 
ДОЖИТЬ ДО 

возраста 
(х + 1) лет 

/x+l р =-х ·Jx 

Число живу-
ЩНХ в воз-

расте х лет 

L 
= 1, +1,., 

х 2 

Таб!Jица 12.5 

Число пред- Средняя 
стоящих че- продолжи-

ловеко-лет тельность 
жизни жизни 

T,= L L,, Т, 

,.,_ предель-
е=-х 

/х 
нь1й возраст. 

Таблицы смертности составляются в целом по с:rране и по отдель
регионам для всего населения, отдельно для городского и сель

для мужчин и женщин. Данные таблиц смертности цспользуют-
для всестороннего аналuза изменения численности населения за 

смертности, позволяют определять среднюю ожидаемую продол
nредстоящей жизни nри рождении и для отдельных воз

групп. Ожидаемая продолжительность жизни при рожде
-это число лет, которое nредстояло бы прожить человеку из nоко-

родившихся при условии, что на протяжении всей жизни этого 
повозрастная смертность останется на уровне того года, 

которого вычислен показатель. Неблагаприятные изменения в 
ухудшили показатели ожидаемой продолжительности жиз-

В 1999 г. она составила у мужчин 59,6 года, у женщин-71,7 лет 
· 1992 г. -соответственно 62,0 и 73,8 года). По разнице Il продолжи

жизни у мужчин и женщин Россия занимает первое место 
стран, публикующих статистику смертности, при этом разница 
в 2 раза выше, чем в развитых странах. 

На основе таблиц смертности с помощью так называемого мето
возрастных передвижек осуществляются перспектинные расчеты 

численности населевин и численности отдельных возрастных 
Для персщжтивных расчетов методом возрастных передвижек 

численность каждого возраста умножить на соответст-
коэффициент дожития Рх, в результате чего определяется 

населения возраста (х + 1) лет через год. 
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Коэффициент дожития, или коэффициент передвижки, определяс 1 

ся пуТем сопоставления числа живущих в двух смежных в6зрастю.1' 
группах (х и (х + 1) лет) по данным таблиц смертности. 

р = 
Lx+l. 

х 

L х 

Число живущих в возрасте х лет (L)) отражает среднюю велиЧИII) 
из числа доживающих до возраста х лет и до возраста (х +. 1) лс1 
Для всех возрастов, кроме первого, он рассчитывается по 

,
Формуле 

J.x = [х + (+1 

2 

Покажем схему подобных прогнозов на условном примере. 
Предположим, в городе N-ске решается вопрос о необходимосп1 

строительства в ближайшие годы новой начальной школы. Имеющис
ся в городе учебные площади соответствуют 360 класс-комплекта�t. 
при условии, что число мест в каждом классе не б�дет превышап. 
25. Для определения потребности в ученических местах необходимо 
рассчитать перспектинную численность учащихся 1-3-х классов, т. с. 

детей 7-, 8- и 9-летнего возраста, на ближайшие несколько лет. 
Для осуществления прогноза, например, на 5 лет нам потребуюl

ся численности детей по отдельным возрастным группам начиная с 

2-летнего возраста (через 5 лет это будет категория первоклассников), 
а также показатели доживаемости из таблиц смертности, составле11· 
ных мя данного региона. 

На основ·е показателей доживаемости рассчитаем коэффициент1.1 
возрастных передвижек для интересующих нас возрастов. Все вычис
ления удобно выполнять в табличной форме (табл. 1 2.6). 

Возраст х 

лет 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 
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Расчет коэффищtентов передвижек 

Число доживаЮщих (lx) 

98 369 

98 324 
---

98 292 

98 242 

98 186 

98 132 

98 084 

97 976 

97 946 

Число живущих 
1 + 1 

( L =�) х 2 
98 347 

98 308 

98 267 

98 214 

98 !59 

98 108 

97 979 

97 961 

Таблица /.' 1! 

Коэффициент передвижкн 

(Р, = L .. ,: L.) 

0,99960 

0,999�8 

0,99946 

0,99940 

0,99948 

0,99869 

0,99982 

численности учащихся начальной школы осуществим в 
1 

Таблица 12. 7 
Расчет перспектинной численностlf методом 

, 
передвижки возрастов 

355 360 359 360 372 

образом, при сохранении существующей демографической 
в городе необходимость в расширении числа ученических 

в начальной школе возникнет в городе не раньше 2006 г., ко
потребуется дополнительно 12 класс-комплектов сверх имеющих-

в городе. Именно к этому времени и должно быть запланировано 
новой начальной школы. 

Расчеты перспектинной численности методом возрастных передни
основе данных таблиц смертности широко используются на 

Для определения численности трудовых ресурсов в регионе 
III;>UuЛ'uдtlм.u знать перспектинную численность молодежи, вступающей 

трудоспособный возраст, а также численность лиц, выходящих на 
по возрасту. Прогнозирование числа лиц последней катего-

учитывается также при планировании программ пенеионного 
'''"'""""'"тт"-" Для прогнозов основныХ: тенденций естественного. вое

не обойтись без перспектинной численности женщин 
возраста и т. д. 

таблиц смертности используются не только для демогра
и социально-экономических прогнозов. Специальную от

знаний в современном мире представляют актуарные расче-
- система математико-статистических методов, позволяющая опре

размеры страховых тарифов, фондов, резервов в долгосрочных 
страхования жизни. Вся методология актуарной науки ба

на «двух китах» - демографии и теории долгосрочных фи-
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нансовых исчислений. Появлениt< несколько веков назад нако1111 
тельного страхования -жизни- одного из первых в истории видон 
страхования - стало возможным благодаря построению первых табл 1111 

смертности населения. 

Контрольные вопросы н задания 

1. Что изучает демография? 
2. Охарактеризуйте основные исто'-!ники сведений о населении. 
3. Укажите, в чем заклюqается практическая зна'-!имость демографических Ji"'' 

НЬ!Х. 

4. Как рассчитывается среднегодовая численность населения? 
5. Что такое демографическое старение и с помощью каких показателей MO)h'"' 

оценить этот процесс? · · 

6. Что такое естественное двиЖение населения? Назовите основные абсолютные 11 

относительные показатели естественного движения населения. 
7. КаКие показатели испщ1ьзуются для характеристики механи'-!еского движе111111 

населения? 
_ .1 · 8. В чем отличие общих и qастных по\(J!Зателеи демографической статистики. 

9. Как рассчитывается и что характеризует коэффициент младенqеской смерт11" 
сти? 

1 О. Как рассqитывается перспективная qисленность населения? 

АТИСТИКА ТРУДА 

3.1. Задачи и источники данных статистики тру�а 

Статистика труда занимается количественной характеристикой закон� 
массовых явлений и процессов в области воспроизводства труд� 

потеmщала общества и эффективности его использования. 
В соответствии с международными стандартами в статистике тру-

экономически активного населения, занятости и безра-

использования рабочего времени; 
статистика производительности труда; 
статистика стоимости рабочей силы и заработной платы; 
статистика трудовых конфликтов; 

производственного травматизма и профессиональных 

Задачи статистики труда ivfНОrообразны. Это измерение трудовых 
в целях их макроэкономического анализа и планирования 
исследование проблем зщiЯтости и безработицы, спроса и 

на рынке труда, мобильности трудовых ресурсов, расха
рабочую силу и т. д. н� уровне отдельных предприятий и ор

показатели статистики труда призваны дать характеристи-
численности и состава персоi-Iала, оценить текучесть, показать, как 

используется рабочее время, из чего складываются из
на рабочую силу и др. 

Дан,ные статистики труда всегда востребованны. Они нужны гасу
для построения проrнозов и для разработки на их основе . 

занятости населения и развития рынка труда; потщ-щиаль
инвесторам- при решении вопросов соответствия рабочей силы 
или иного региона или предприятия требуемым характеристикам 

ательным, профессиональным и др.); профессиональным об
учреждениям- для формирования профессиональной 

подготовки специалистов, отвечающей потребностям рын
конкретным предприятиям- для выработки кадровой

. 
политики, 

и изыскания резервов улучшения. использования рабочей 
отдельным лицам- чтобы быстро и эффективно найти новую 

разумно строить и организовывать свою переподготовку и по
е квалификации. 

Решение задач; стоящих перед статистикой труда, .требует соответ
информационной базы, построенной на осньве различных 

и каналов поступления информации. 

289 



В статистике труда традиционно используются данные переписе11 
населения, выбороЧных обследований и переписей предприятий, aJI 

министратинная статистика, текущая отчетность предприятий и орг<�
низаций по труду. Основными формами статистической 1 отчетност11 
по труду на сегодНяшний день являются унифицированная ежемеся•1 
ная форма статистической отчетности N� П-4 «Сведения о численно· 
сти, заработной плате и движении работников» и годовая форм<� 
N2 1-Т «Сведения о численности и заработной ·плате работников по 

видам деятельности». В 90-е годы в связи с переходом к рыночноi1 
экономике и появлением новых проблем на рынке труда, требуюшил 
своего решения, в статистике труда появились новые для отечестве11· 
ной статистической практики разделы и организован1.1 
дополнительные источники получения информации. 

В 1991 г. на баЗе действовавших центров и бюро по трудоустроii· 
ству граждан бьmа организована Государственная служба занятост11 
Службы занятости ведут первичный учет граждан, обратившихся '' 
службы занятости. в поисках работы 1 (карточка переанального учета 
N2 1) ·и за консультацией (карточка переанального учета N2 2), тiреJL
ставляю� в органы государственной статистики отчеты о трудоустроit· 
стве и занятости населения с месячной, квартальной и полугодовоit 
периодичностью. В месячной отчетности отражаются показатели, ха· 
рактеризуЮщие общую численность граждан, обратившихся в служб1.1 
занятости, численность зарегистрированных безработных, снятие их ( 
учета в связи с трудоустройством, оформлеНием пенсии, направлен11· 
ем на профессиональное обучение и по другим причинам, а также 
информация о заявленных вакансиях на предприятиях и в организ<�· 
циях, о назначениях и выплатах пособий по безработице. Круг пока· 
зателей квартальной и полугодовой <?Тчетности дополнен социал ,,. 

· но-демографИЧескими характеристиками граждан, обратившихся 11 

службы занятости, распределением безработных по продолжительно· 
сти безработицы, информацией о профессиональном обучении чере J 

службы занятости, о квотировании и содействии в сохранен�и и ор· 
· ганизации рабочих мест для обеспечения трудоустройства граждан. 

нуждающихся в социальной защите. Данные, содержащиеся в отчет· 
ности служб занятости, позводяют следить за изменениями, происхо
дящими на официал�но зарегистрированном рынке труда. 

Однако, как показывает мировой опыт, рынок труда функцион11· 
рует не тоЛько в организованной; но и в неорганизованн9й форме. 
Численность официальной безработицы во всем мире в несколько 
раз ниже по сравнению с ее фактическим уровнем. Это обусловлено 
рядом причин: регистрация безработицы всегда в определенной сте· 
пени ограничивается финансовыми возможностями служб занятоС'пt. 
существует неудовлетворенность предлагаемыми рабочими местами, а 
также нежелание многих граждан регулярно отмечаться, д� и прОС'I о 
официально признать себя безработными. 
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всесторонней характеристики конъюнктуры рынка труда Me
IЖJтvf-rarюnlнa,я организация труда (МОТ) рекомендует использовать вы

обследования. В России первое полномасштабное обеледо-
населения по пробле:мам занятости было проведено по состоя-

на последнюю неделю октября 1992 г., и с этого времени 
регулярно. С 1999 г. обследование организовано с квар

периодичностью по состоянию на последнюю н�делю 2-го 
квартала. Выборка единиц наблюдения для квартальных oб

"-�l':;дtJtli:1HИй- 64-65 ты с. человек в возрасте от 15 до 72 лет1 -для ка
последующего обследования заменяется новыми едщшцами, 

позволяет за год охватить наблюдением 250-2 6 0  тыс. человек 
24% общей численности населевин экономически активного воз

По субъектам Российской Федерации применяется разная 
отбора с учетом общей численности населения и размера изу

"�ао:;мun категории населения. Ожидаемая ошибка в выборке по пока
""'""'"' «уровень безработицы>; в целом по России не превышает 3%. 

Программа выборочного обследования по проблемам занятости 
из нескольких тематических разделов: 

а) сведения о респондентах: пол, возраст, семейное положение, 
, уровень образования, общее число членов домохозяйст

родстве·нные отношения в домохозяйстве; 
б) наличие оплачивае.iиой работы или доходного занятия: занятость 

обследуемую неделю, включая наличие работы, которая временно 
выполнялась; 
в) признаки, характеризующие основную работу: вид экономиче

деятельности, занятие (профессют, должность), классификация 
статусу занятых, количество привлекаемых наемных работников 
работодателей, постоянная, временная работа, региональное ме

основной работы, нормальная и фактическая про
рабочей недели, причины работы меньше нормаль-

продолжительности рабочей недели или временного отсутствия; 
r) сведеiш.я о второй работе: наличие дополнительной работы, 

по статусу занятых, вид экономической деятельности, 
(профессия, должность), постоя.нная, временная работа, коли

фактически отработанного времени на дополнительных рабо-
поис� или готовность к дополнительной занятости; 

д) поиск работы: поиск работы лицами, не занятыми в обследуе
неделю, способы поиска работы, готовность приступить к рабо

характер работы, к которой незанятый готов приступить, продол
поиска работы, регистрация в службе заюпасти в каче

безработного, получение пособия по безработице; 

1 15 лет И 72 го�а- это минимальная и максимальнан возрастные границы, nри
при измерении экономически активного населения в России и позволяющие 
возможное участие на рынке труда nодростков и пенсионеров. 
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е) прошлая деятельность лиц, не занятых в обследуемую недел1п 

наличие когда-либо работы у незанятых, вид деятельности и занятие 
(профессия, должность) по последнему месту работы, продолжитеЛI.
ность периода незанятости, причины, по которым незанятые остаn�l
ли последнее место работы, наличие специальности (профессия)' ) 
незанятых, не имеющих· опыта работы; 

ж) сведения об экономически неактивных лицах: социальный ста
тус, причины отказа от поиска работы, причины неготонности при
ступить к работе; 

з) занятость производством товаров или услуг в домашнем хозяil

стве: занятость в обследуемую неделю производством продукции н 

личном подсобном хозяйстве, включая производство продукции Д)ИI 

собственного потребления, основной вид производимой сельскохозяii
ственной продукции И отработанное время в обследуемую неделю н 

личном подсобном сельском хозяйстве, занятость производством н 

домашнем хозяйстве промытленных товаров или услуг для получе
ния дохода или обмена, основной вид производимых в домашнем хо
зяйстве промышленных товаров и услуг и отработанное время на вы
полнение этих работ. 

Материалы выборочного обследования по проблемам занятост11 
позволяют учесть те категории занятого населения, которые не отра
жены в отчетности предприятий, т.е. занятость в неформальном сек
торе работающих по найму у физических лиц, работающих не по 
найму на собственных предприятиях и неоплачиваемых семейных ра
ботников. Выборочные обследования явлЯются основным источнико�1 
информации о размере и структуре фактической безработицы, прич11-
нах незанятости,. способах и -продолжительности поиска работы 11 

многих других характеристиках рабочей силы. 

Помимо обследований по проблемам занятости, в статистике тру
да широко используется информация других обследований, организо
ванных в России в последние годы � соответствии с рекомендациям11 
МОТ: выборочные обследования заработной платы работников по от
дельным профессиям и должностям и отработанному времени по вс
дуmим отраслям экономики (октябрьские обследования, форма 
Ng 53"Т); выборочные обследования организаций о составе затрат на 
рабочую силу (форма Ng 1 (рабочая сила)). 

Систематическое наблюдение за трудовой миграцией ведется на 
основе данных миграционных служб- форма Ng IT (миграция) «Све
дения о численности и составе российских работников, выехавших 
на работу за границу» и форма Ng 2Т (миграция) «Сведения о ЧИL:

ленности и составе иностранной рабочей силы». 

С 1997 г. организовано статистическое наблюдение, осуmествляс
мое По форме NQ !-мониторинг «Сведения о деятельности органюа
ций в социально-трудовой сфере». Данные мониторинга позволяю1 
отслеживать изменения в заработной плате по отдельным категория�! 
работников предприятий, распределение работников по размерам на 
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исленной заработной платы, движение работников и наличие вакан
родготовку и повышение квалификации кадров, производствен
травматизм. 

Ежемесячный учет задолженности по заработной плате организо
на базе данных формы NQ 3-Ф «Сведения о просроченной задол

по заработной плате». 

В соответствии с резолюцией 15-й Международной кон.ференции 
труда «0 статистике забастовок, локаутов и других дейст

вызванных трудовыми конфликтами» введен учет информации о 
ом движении- форма N9 1-пр «Сведения о приостановке 

и возобновлении работы трудовых коллективов». 
Информацию о состоянии рынка труда в России можно найти в 

r;·пtп-rс1· :и.rче:ск:их ежегодниках, а также в тематических сборниках 
д и занятость в Россию, «Социальное положение и УРОвень жиз

в бюллетенях Гаскометата «Обследование населения по пробле
занятости». 

3.2. Статистика экономически активного населения, 
безработицы 

показателем, используемым для характеристик:и рынка 
в отечественной статистике, до недавнего времени бьш показа

трудовых ресурсов. Эта категория определяется на основе балан-
трудовых ресурсов и включает трудоспособное население в трудо

возрасте1, а также работающих подростков и лиц старше 
доспособного возраста. 
Ратифицирование СССР в 1990 г. Конвенции МОТ Ng 160 «0 

тистике труда», принятой в 1985 г., обусловил переход отечествен
статистики на международные статистические нормы в области 

рынка труда. В соответствии с международными стандарта-
основными категориями для оценки рынка труда являются эконо

активное население, занятые и безработные. 

Экономически активное население 

· Экономически активное население- это часть населения в эконо-
активном возрасте от 15 до 72 лет, создающая рынок труда 

части предложения рабочей силы для· производства товаров и ус
Экономически активное население включает две категории: заия
и безработные. Различают обычно активное население и эконо

активное население в данный nериод (в настоящее время). 
Обычно аюnивное население включает лиц, чей статус (занятого 

безработного) бьiJ,I оnределен исходя из ддител.ьного промежу1ка 
(как nравило, это год). 

1 В КЗоТе РФ трудоспособный возраст установлен: 16-54 года- мя женщин и 
6-59 лет- Д!1Я мужчин. 
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Экономически активное население в данный период охватывает лиtt. 
которые работали или бьши безработными в течение короткого пе
риода времени (недели или одноГо дня). Эту категорию называю1 
также рабочей сШlой. Сравнивая численность экономически активно г•) 

населения на определенную дату с общей численностыо населения 11 

возрасте 15-72 лет, получают характеристику уровня экономическт1 
активности населения. По оценкам, полученным в результате обследо
вания по проблемам занятости в ноябре 2000 г., уровень экономи•tс
ской активности населения в возрасте 15-72 лет составил 63,2%. 

В определенных аналитических целях рассчитывают также дол н 1 

экономически активного населениЯ в трудовых ресурсах и в общеit 
численности населения. 

Экономически неактивное население -.это лица в возрасте 15-7 2 

лет; не относящиеся в рассматриваемый период ни к занятым, ни " 
безработным. В России Численность экономически неактивного насе
ления достаточно велика. На конец ноября 2000 г. она составила 
40,6 млн. ·человек, в том числе 19 млн. человек -лица в трудоспосоr)
ном возрасте. 

Изменение поведения экономически неактивного населения може1 
существенно влиять на конъюнктуру рынка труда. Органы госстатисш
ки постоянно публикуют данные о численности экономически нею.:
тивного населения и причинах его экономической пассивности. В со
ставе экономиЧески неактивного населения выделяют: учащихся и сту
дентов дневной формы обучения; пенсионеров; вышедших на певсию 
по возрасту, выслуге лет или на льготных условиях; инвалидов; ЛИLL. 

получающих доход от собственности; домохозЯек· и других лиц, не ра
ботающих и . не ищущих работу по различным причинам. 

Статистика занятости. Согласно Закону РФ «0 занятости населе
ния Российской Федерацию от 19 апреля 1991 г. занятость определн
ется как «Деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных 
и общественных потребностей, не противоречащая законодательству 
Российской Федерации и приносящая, как правило, им заработок. 
трудовой доход». 

К занятым относятся лица от 16 лет и старше, а также лица 
младших возрастов, которые в рассматриваемый период: 

а) вьmолняли работу по найму за вознаграждение, деньги (или с 

ними расплачивались в натуральной форме), а также иную работу. 
приносящую доход, самостоятельно или с компаньонами, как с Прlt
влечением, так и без привлечения наемных работников независимо 
от сроков получения непосредственной оплаты или дохода за свою 
деятельность; 

б) временно отсутствовали на работе по причине: болезни или тран
мы; выходных дней; ежегодного отпуска; различного рода отпусков, как 
с сохранением, так и без сохранения содержания; отгулов; отпуска по 

инициативе администрации; забастовки и других причин; 
в) выполняли работу без оплаты на семейном предприятИй. 
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Занятые подразделяются на занятых в экономике, служителей ре
культов, военнослужащих. 

занятым. в экономике относятся лица, работающие на государст
.. '"''ап."'.о.л предприятиях и в организациях, в кооперативах всех видов, на 

предприятиях и предприятиях со смешанной формой собст
в фермерских (крестьянских) хозяйствах, занятые индивиду-

трудовой деятельностью (т. е. производством продукции для 
tПо•лнои или частичной реализации) в личном подсобном хоЗяйстве и у 

, лиц, а. также занятые без оплаты на семеЙном предприятии. 
Служители религиозных культов- лица, занятые в сфере религиоз

кулътов (например, священник, пастор, раввин, мулла И др.). 
Военнослужащие- лица кадровой и срочной военной службы. К 

не относятся лица, состоящие на службе в органах внутренних 
в качестве рядового или начальствующего состава, которым при

специальные звания милиции, внутренней службы, юстиции. 
проходящие обучение в военных учебных заведени-

дневной формы обучения, не считаются занятыми. По мере пере
хода на контрактную форму службы военнослужащие будут прибли

по статусу к занятым в экономике. 
Статус в занятости. Изучение состава занятых осуществляется в 

.r'r.'""'"Р'У'твии с Международной стандартной классификацией статуса 
·занятости (ICSE-93, в русской аббревиатуре,... МСКЗ-93), принятой 

в 1993 г. на 15-й Международной конференции статистиков труда. 
На основе этой классификации Гаскометатом России утверждены Ос
новные методологические положения по классификации статистиче

данных о· составе рабочей силы, ·экономической активности и 
в занятости. Согласно классификацИи выд�ляют следующие 

lr<>·т�>••nn.uu занятого населения по статусу в занятости: 
работающие по найму (наемные работники) -лица, · заключив-

трудовой договор (контракт, соглашение) об условиях труда и его 
с руководителем предприятия любой формы собственности; 

2) работающие не по найму -лица, занятые на собственных пред
приятиях. ·Среди работающих не по найму различают сл�

_
дующие 

работодатели -лица, управляющие собственным предприятием 
работающие самостоятельно, при этом постоянно использующие 

наемных работников; 
самостоятельно занятые -лица, работающие -самостоятельно (или 

компаньонами) и не использующие наемный труд на постоянной 
(за исключением случайных и сезонных работ)1; 

члены· коллективных предприятий (производственных кооперати
-лица, работающие на данном предприятии и являющиеся од-

1 В научных и методических материалах используются различные названия этой 
группы: самозанятые, лица, работающие на индивидуальной основе, лица, самостоя
ТiiJ!ьно использующие свой труд, и др. 
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новременно его собственниками, совладельцами, принимающими аl'
тивное участие в решении вопросов организации производства, сбьтt 
продукции, распределения доходов предприятия; 

неоплаченные работники семейных предприятий- лица, работаю
щие без оплаты на семейном предприятии, которое возглавляет их 

родственник. 
Лиц, информации о которых недостаточно, чтобы отнести их " 

одной из вышеперечисленных категорий, объединяют в группу лиц. 
не поддающихся классификации по статусу. 

Большую часть всего работающего населения страны составляю1 
наемные работники. 

Полная занятость. Достижение полной и эффективной занятост11 
является одной из важнейших задач социально-экономической поли
тики государства. Задача статистической науки и практики- дать ко
личественную характеристику этого процесса. 

Понятие «полная занятостЬ» не всегда трактовалось однозначно. 
В условиях централизованной планово-распределительной экономик11 
полная занятость означала обеспечение рабочими местами всего тру
доспособного населения. К концу 80-х годов занятость достигла 
сверхвысокого уровня и впоследствии стала называться «чрезмерноi1 
занятостью». Для неоправдаf!:НО высокой занятости характерны неэф
фективное использование трудового потенциала, низкая мобильность 
трудовых ресурсов, дефицит рабочей силы определенных профессиИ 
и т. д. 

В современной экономической теории под полной (оптимальной) 
занятостью понимается такое состояние экономики, при котором все 
желающие работать при сложившемся уровне реальной заработном 
платы имеют работу. При этом речь идет об удовлетворении спроса 
населения не просто на рабочие места, а на экономически целесооб
разн�Iе. Под экономически целесообразным подразумевается продуктив
ное рабочее место, позволяющее человеку реализовать свой личным 
интерес, добиться высокой производительности труда, используя дос
тижения науки и техники, иметь достойный заработок, гарантирую
Щий нормальное воспроизводство работнИка и членов . его семьи. Та
ким образом, под полной и эффективной занятостью понимается соот

ветствие спроса на экономически целесообразные рабочие места 

профессионально-квалификационной и образовательной структуре рабо

чей силы при условии минимизации социальных издержек. 

Показатеян занятости. Для количественной характеристики занято
сти используют систему различных .показателей и распределений: об
щая численность занятых, . уровень занятости, распределения занятого 
населения по формам собственности, отраслям и секторам экономи
ки, уровню образования, Професеиям и квалификации и др. 

Общая численность занятого населения в нашей стране на конео 
ноября 2000 г. составляла 62,7 млн. человек. По сравнению с 1990 г. 
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�сленность занятых сократилась на 12,6 млн. человек, т. е. почти на 
17%. 

, 
Уровень занятости чаще всего оценивают через коэффициент за

Н{lтости (К зА н ) , который определяется как отношение численности 
населения (3) к общей численности экономически активно

населения (ЭАН). 

к ЗАН = ....:'!.___ . 100%. 
ЭАН 

Ситуация на рынке труда в 90-х годах характеризовалась неуклон
ным падением удельного веса занятого населения в общей численно
сти экономически активного населения: в 1992 г.- 94,8%, в 1995 г.-
90,5%, в 1999 г.-:- 87%. В 2000 г. был отмечен рост уровня занятости 
до 90% общей численности. экономически активного населения. В 
бюллетенях Гаскометата по результатам выборочных обследований по 
rфоблемам занятости публикуется показатель уровНя занятости, рассчи
танный по отношению к численности населения в возрасте 15-72 лет. 
.U ноябре 2000 г. он составил 56,8%. 

Для аналитических целей рассчитываются также доля занятого на
селения в общей численности населения (уровень занятости населения 
профессиональным трудом) и доля занятого населения в общей числен
ности трудовых ресурсов (уровень занятости трудоспособного населе
ния). Динамика первого показателя в концентрированном виде отра
Жает влияние на занятость демографических процессов (в первую 
очередь изменение рождаемости и смертности). Уровень занятости 
трудоспособного населения выражает несоответствие потребности об
щества в работниках, с одной стороны, и потребности населения в 

рабочих мест&х: - с другой. В последние годы уровень занятости тру
доспособного населения не превышал 80%. 

Для изучения состава занятого· населения используются различ-
ные группировки (распределения). . 

Распределение работающих по отраСлям экономики- одна· из важ
.нейших характеристик уровня экономического развития общества. 

J<_аждой стадии экономического развития соответствуют вполне опре

деленные пропорции трудового потенциала. :В странах, находящихся 
на стадий. индустрuального развития, преобладает численность заня

тых в материальном 'производстве, в постиндустриальном обществе 
больше занятых в сфере услуг. Высокая доля занятых в сфере услуг 
сегодня имеет место в большинстве развитых стран. Так, например, в 

США в сфере услуг трудится примерно 75% населения, 80% работни

ков умственного труда и производится около 80% валового внутрен
него продукта страны. 

В России структура распределения занятых по отраслям, экономи� 

последние годы претерпела существенные изменения (табл. 
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Таблица 13. 1 

Распределение занятых по отраслям экономики в России1 

1992 г. 1993 r. 1994 г. 1995 r. 1996 r. 1997 r. 1998 r. 1999 г. 

Всего занято в экономике 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 100,0 100,0 100.0 

В том числе: 29,6 29,4 27,1 25,9 24,8 23,0 22,2 22,2 

Промышленность 

Сельское хозяйство 14,0 14,3 15,1 14,7 14,0 13,3 13,7 13,4 

Строительство 11.0 10,1 9,9 9,3 8,9 8,7 7,9 7,7 

Транспорт и связь 7,8 7,6 7,8 7,9 7,9 7,9 7,6 7,6 

Торговля и общественное 7,9 9,0 9,5 10,1 10,3 13,5 14,5 14,9 

питание 

Здравоохранение и о бра- 14,8 14,7 15,5 16,0 16,3 16,1 16,3 16,5 
зование 

Наука и научное обслу- 3,2 3,2 2.7 2,5 2,3 2,2 2,0 2,0 
живание 

Уnравление 1,9 2,1 2,2 2,8 4,0 4,0 4,4 4,4 

Финансы, кредит, страх о- 0,7 0,8 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 
В'ание 

Другие отрасли 9,0 8,8 9,0 9,6 10,3 10,1 .10,3 10,2 

Как видно из табл. 13.1, доля занятых в материальном производ
стве значительно сократилась, прежде всего в промьшшенности и 

строитель�тве. Структурная перестройка экqномики, развитие инфра
структуры рынка вызвали приток рабочей силы в финансово-кредит
нуЮ сферу, торговлю, сферу управления. К негативным тенденциям 
последних лет следует отнести сокращение занятости в отраслях. 
обеспечивающих научно-технический прогресс общества, в частности 
в науке и научном обслуживании. Только за 1992-1999 гг. числен
ность занятых в этой отрасли уменьшилась почти наполовину - с 

2307 до 1261 тыс. человек. 
Внедрение в статистическую практику новых экономИческих клас

сификаторо[J, в том числе ОКДП (Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности, продукции и услуг) взамен уста
ревшего ОКОНХ (Общероссийского классифuкатора отраслей народ
ного хозяйства), отвечает требованиям современного разделения тру
да. В соответствии с ОКДП занятые распределяются по следующим 
видам экономической деятельности: 
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сельское хозяйство, охота, лесоводство; 
рыболовство; 
.горнодобывающая промышленность и разработка карьеров; 
обрабатывающая промЬ1шленность; 

1 Россия в цифрах. 2000. С. 79. 

электроэнергия, газ и водоснабжение; 
строительство; 

/ 

оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей, бытовых 
и предметов личного пользования; 

транспорт, складское хозяйство и связь; 
гостиницы и рестораны; 
финансовое посредничество; 
деятельность по операциям с недвижимым имуществом и арен

Дой, исследовательская и коммерческая; 
- государственное управление и оборона, обязательное социаль

страхование; 
· образование; 

здравоохранение и социальные услуги; 
представлению коммунальных, социальных и 

ведению частных домашних хозяйств с наем-

- деятельность экстерриториальных организаций и органов. 
Распределение занятых по формам собственности отражает важ

нейшие структурные изменения в экономике, разгосударствлении 
предприятий, формировании частной собственности (табл. 13.2). 

Таблица 13.2 

Среднегодовая численность занятых в экономике по формам собственности' 

и иностранным 

и иностранная 

0,3 

53,0 44,7 42,1 42,0 40,1 38,1 37,0 

0,9 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7. 0,7 

0,4 0,5 0,6 0,8 1,1 1,6 2,0 

начала 90-х годов происходит значительное сокращение числен
ности работающих. на государственных и муниципальных предприяти
ях. Однако вплоть до 1998 г. эти предприятия обеспечивали рабочи-

1 Россия в цифрах. 2000. С. 77. 
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ми местами большую часть занятых . В 1998 г. численность заняты'
на частных nредприятиях впервые превысила численность на государ 
ственных предприятиях . В 1999 г. на частных предприятиях работало 
уЖе 29,25 млн. человек; или 45,3% занятого населения. 

Большое практическое значение имеет изучение профессионаrп 
но-квалификационной структуры работающего населения. Эта инфор 
мация необходима для оценки структурной сбалансированности спро· 
са и предложения на рынке труда, разработки программ подготовки. 
переподготовки и· повышения квалификации. Специфика профессио· 
пально-квалификационной структуры занятого населения в России д() 

недавнего времени выражалась высокой долей занятых неквалифиш 1· 
рованным трудом, преобладанием среди специалистов с высшим 11 

средним образованием кадров технического профиля и недостатка�' 
специалистов гуманитарных специальностей. Первая особенность со· 
х ранилась по сей день. На конец ноября 1999 г. неквалифицировш ,. 
ными работами бьшо занято 8250 тыс. человек, практически 14% за 

нятого населения. А вот профессиональная структура занятого насе· 
ления значительно изменилась. Учебные заведения среднего 11 

высшего образования кардинально пересмотрели структуру_ подготов
ки специалистов. В соответствии со спросом на рынке труда была 
расширена подготовка специалистов в области финансов, юриспру· 
денции, менеджмента, бухгалтерского учета, и сегодня в некотQрых 
регионах уже наблюдается переизбыток этих категорий специалистов. 

Неполная занятость. Экономический кризис в России вызвал по
явление непалной занятости. Различают видимую и скрытую непол
ную занятость. 

Видимая неполная занятость характеризуется численностью работ
ников, занятых в течение непалнога рабочего времени (сокращенно
го рабочего дня или сокращенной рабочей недели) по сравнению [ 

нормой рабочего времени, установленной законодательством ил 11 
обычным внутренним распорядком, графиком для данного предпри
ятия. К не полностью занятым относят также лиц, находящихся в от
пусках по инициативе администрации. Причин видимой непалной за

нятости · несколько, главная- это падение объемов производства 
вследствие кризисного состояния предприятий. 

Скрьаnая (невидимая) неполная занятость оценивается числом лиц. 
формально занятых полный рабочий день, но имеющих крайне ию
кий доход (ниже прожиточного минимума). Нежелание или неспособ
иость нанимателей нормально оплачивать труд данной категории ра
ботников свидетельствует либо о фиктивном характере их рабочих 
мест, либо о недоиспользовании трудового потенциала по разным прн· 
чинам (неполное использование квалификации работников, низкш1 
производительность труда и пр.). 

Работающие в режиме непалной занятости (видимой и скрытой) 
совместно с безработными составляют так называемую критическую 
зону рынка труда. 
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Органами гасстатистики в настоящее время ведется учет только ви

димой непалной занятости. В отчетности крупных и средних предпри
я<rий по трудУ содержатся данные о численности работников, занятых 
�еполный рабочий день или неполную рабочую неделю, находящихся 

.в 1 отпусках без сохранения или с частичным сохранением заработной 

ruнiты, а также о неотработанном ими времени (в человека-часах). 

Оценить размеры скрытой непалной занятости возможно /!ИШЬ с по
мощью специальных выборочных наблюдений по вопросам занятости. 

1 Вторичная занятость. Существование непалной занятости сЛуЖит 
объективной базой вторичной занятости, под которой понимают до
полнительное (вторичное) Использование рабочей силы, уж.:е вовле
\Iенной в трудовую деятельность. 
, Развитие вторичной занятости приобрело значительные масштабы 

с начала 90-х годов, когда были сняты запреты и ограничения на со
По оценкам · ВЦИОМа, в середине 90-х годов в до

полнительную трудовую деятельность было вовлечено 15-20% занято
го населения. Основная мотивация вторичной занятости- стремление 

повысить свой доход. Доля доходов от вторичной занятости в семей
ном бюджете составляет около 20%. Для некоторых вторичная заня
тость рассматривается как возможность изменить свой трудовой и со

циальный статус. Однако большинство лиц, имеющих вторичную за
нятость, даже при условии ее более высокой доходности 

предпочитают сохранять за собой основную работу. Во многом это 
связано с боязнью nотери льгот, трудового стажа, нестабильностью 

дополнительной работы. Но главная причина заключается в особен
fЮСТЯХ и х арактере вторичной занятости. Значительная часть рабочих 

мест вторичной занятости х арактеризуется низким качеством, не тре
бует высокой квалификации и развитых профессиональных навыков. 

К наиболее распространенным профессиям в сфере вторичной за

нятости относятся: уборщицы, охранники, прислуга в гостиницах, 

LliJ'uд.ao•-lш,. преподаватели, уличные торговцы, торговые посредники, 

менеджеры торговых фирм, плотники и столяры, бухгалтеры, парик
махеры, массажисты, врачи. Как видно из перечия профессий, вто
ричная занятость особенно распространена в сфере услуг и гораздо 

меньше охватывает производственную сферу ( 4-8% общего числа 

лиц, имеющих дополнительную работу). 
Возможность получения вторичной занятости зависит не столько 

от профессии работника (результаты опросов показывают, что только 

1/3 вторично занятых трудится по той же специальности, что и на 

основной работе, 2/5 оnрошенных указывают, что вторичная заня

тость вообще не требует профессиональной подготовки), сколько от 

уровня его мобильности, социального статуса, nола, возрастных ха
рактеристик. 

Вторичная занятость выnолняет в целом позитивные функции на 

рынке труда. Для отдельных граждан это- источник значительной час

ти доходов, для предприятий - способ сохранения основного ядра кол-
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лектиnа и снижения текучести кадров, ДJIЯ государства в целом- амор
тИзатор социальной напряженности. Вместе с тем вторичная· занятост1. 
имеет и негативные последствия, прежде всего для самих работников. 
Интенсификация труда в условиях иенармируемого времени привод�п 
к потере трудоспособности, неизбежно отражается на профессионал �.

н ом мастерстве, смещении мотивационных аспекrов в сторону матер11-
альных, влияет на семейные отношения работника и т. д. 

В целом для рынка труда негативные последствия вторичной зан�l
тости выражаются в ее влиянии на рост безработицы: в условиях огр<�
ниченного количества рабочих мест наиболее мобильная часть работ
ников заполняет более одного места, дополнительно обостряя проблс
му несоответствия спроса и предложения рабочей силы. Желающиt: 
иметь дополнительную работу, как правило, решают вопросы трудоуст
ройства самостоятельно. Вместе с тем, как свидетельствует статистика. 
на фоне общего сокращения обращений в службы занятости в поис
ках работы (с 5122,4 тыс. в 1995 г. до 4299,6 тыс. человек в 1999 г.) 
число обращений граждан, занятых трудовой деятельностыо и желаю
щих работать в свободное от основной работы время, возросло с 19) 
тыс. в 1995. г. до 28,3 тыс. человек в 1999 г. (на 47%). При этом, есш1 
из общего числа не занятых трудовой деятельностью и обратившихсн 
в службы занятости было трудоустроено в 1999 г.· только 58%, то ИJ 

желающих работать в свободное время нашли дополнителыiую работ) 
78%. 

Неформалъная занятость. Неформальная занятость- это официаль
но незарегистрированная экономическая деятельность. По определе
нию МОТ к ·неформальной занятости относится незарег�стрирован
ная деятельность мелких хозяйственных единиц, производящих и рас
пределяющих товары и услуги и состоящих главным образом ю 
независимых, самостоятельно занятых производителей, которые могут 
использовать также труд членов семьи или наемных работников. Ос
новные признаки неформальной занятости: отсутствие регистрации. 
малый масштаб деятельности, низкий уровень организации и произ
водительности труда, статистическаЯ невизуальность, выход за рамки 
законности (уклонение от уплаты налогов, отчислений в различные 
фонды, несоблюдение законов о 'труде и др.). Неформальная заня
тость существует во всех странах, но в разных масшта()ах и формах. 
Как правил:о, в развитых странах доля неформального сектора значи
тельно ниже, чем в развивающихся. 

В России неформальная занятость связана не только с необходJ1-
мостью получать дополнительные доходы, но и с желанием избежап) 
уплаты налогов и бюрократических процедур. Масштабы неформаль
ной занятости тесно связаны с размерами неnалной занятости (види
мой и скрытой). Низкая заработная плата, ее систематические за
держки, незагруженность на ОС(-fовной работе создают условия дш1 
неформалыюй занятости. 
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Для изучения неформальной занятости используются различньiе 
фуппировки: 
. отраслевая или по видаМ занятости. Наиболее распространены в 

неформальном секторе уличная торговля, пошив и ремонт одежды, 
р�монт автомобилей, строительство и ремонт жилья, «челночный биз-
нес», репетиторство и др.; . 

организационная, отражающая форму существования ·неформалЪ
ной деятельности. Выделяют индивидуально занятых; работников и 
владельцев незарегистрИ'рованных производственных хозяйственных 
единиц; официально неоформленных работников зарегистрированных 
предприятий; работников, осуществляющих неучтенную деятельностЬ 
на своем рабочем месте; 

· 
по роли неформальной занятости в доходах. Различают лиц, полу

чающих только неформальные доходы;· лиц, ДJIЯ которых неформаль
ные доходы основные; лиц, Д1IЯ которых неформальные · доходы не 
основные. 

Роль неформальной занятости нельзя оценивать однозначно. С 
одной стороны, она является одним из элементов рыночного саморе
гулирования экономики, сдерживает падение уровня жизни населе
ния и рост безработицы. С другой стороны, государство недополуча
�т средства в результате укрытия от налогов; лица, занятые в нефор
мальном секторе, не имеют никаких социальных гарантий; 
потребители страдают из-за отсутствия контроля качества товаров и 
услуг, производимых в неформальном секторе. 

В соответствиИ с версией СНС-93 неформальный сектор должен 
учитываться при построении Системы национальных счетов. Пред
приятия неформалыюга сектора представляют собой подкат�горию 
предприятий домашних хозяйств (т. е. некорпоративных предпри-, 
ятий). Сбор информации о неформальном. секторе затруднен и ДО 
сих пор методологически не проработан. Возможны два пути изме
рения неформального сектора: на основе косвенных оценоК' и ме
тодом прямых обследований. Специалисты отдают Предпочтение 
,второму методу, поскольку он дает более точную, полную, · структу
рированную информацию. Кроме того, подобные обследования мо
гут быть организованы на базе существующих выборочных обследо
ваний по проблемам занятости путем включения дополнительного 
моду.J1Я (раздела). 

Несмотря на наличие общих tiepт между неформальным сектором и 
теневой экономикой, их все же следует различать. Теневая экономика 
преследует цели получения сверхприбыли, зачастую связана с незакон
ными видами деятельности, в то время как основная мотивация нефор
'Мальной занятости -это отсутствие . другого способа обеспечить доста
точный доход, желание независимости. Мировой опыт показывает, что 

неформальной занятости, как правило, сокращаются при соз
дании благопрИЯТНЫХ усЛОВИЙ ДЛЯ разВИТИЯ малого И среднего предпри-
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Статистика безработицы 

Безработица - это такое социально-экономическое явление, когда 

часть экономически активного населения не может применить· свою ра

бочую силу. 
В зависимости от причин, вызывающих безработицу, выделяю1 

фрикционную, структурную и циклическую безработицу. 
Фрикционная безработица - это временное отсутствие занятос·п1 

при переходе работника с одного предприятия на другое. Эта безр<�
ботица связана с текучестью рабочей силы и обусловлена инициати
вой самих работников, поиском лучшего места работы. 

Структурная безработица- это отсутствие достаточного спроса на 

данный труд в данной сфере хозяйственной деятельности. Она обу
словлена изменен_иями в с:rруктуре спроса на конкретные виды труда. 

Оrличие фрикционных безработных от структурных в том, что зна
ния, опыт, навыКй первых остаются востребованными, а трудоустрой
ство вторых возможно лишь после соответствующей переподготовки. 

ЦиклИческая безработиЦа связана с отсутствием достаточного 
спроса на труд вообще и обусловл�на наступлением фазы сПада эко
номического производства. 

Абсолютное отсутствие безработицы считается невозможным, да и 
ненужным. Фрикционная и <.;труктурная безработиЦы в рыночной эко
номике рассматриваются как органически присущие ей элементы. Исхо

. дя .из их величин определяется естественная норма безработицы. 
Естественная норма безработицы- это такой ее уровень, которы�i 

удерживает неизменным уровень реальной заработной платы и цен пр11 
нулевом росте· производительности труда. На практике она исчисляете}! 
суммированием уровней фрикционной и структурной безработиц. 

В зарубежной экономической литературе распространена точк<� 
зрения о том, что полная. и эффективная занятость достигается при 
наличии естественной нормы безработицы, которая сегодня в разви
тых странах определяется уровнем 5-6% экономически активного на
селения. Ряд экономистов предлагают считать норму естественно�! 
безработицы по ее уровню в· услОI!.ИЯХ неускоряющейсн инфляции. 
Однако в России использование нормы безработицы (как, впрочем, и 
сам ее расчет) для оценки полной и эффективной занятости весьма 
проблематично, поскольку не завершена структурная перестройка, не
стабильна инфляция, велика скррпаЯ безработица . 

. Скрытая безработiща- сИноним непалной занятости, т. е. это ис
пользование рабочей силы неполный рабочий день, неполную рабо
чую неделю, с меньшей интенсивностью и т. д. В экономической ли

тературе иногда подобную неполную занятость трактуют как потен
циальную безработииу. 

Статистический анализ безработ.ицы · предполагает определение 

.численности безработных, уровня безработицы, а также оценку их ди
намики. 
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Определение числеiПiости безработных. К безработным относятся 
ца 16 лет и старше, которые в рассматриваемый период: 

а) не имели работы (доходного занятия); 
б) занимались активным поиском работы ( обращались в службы 

занятости, непосредственно к администрации предприятия, помещали 
объявления в печати или предпринимали шаги !< организаiJ,ИИ своего 
бизнеса); 

в) были готовы приступ·ить к работе. 
ПрИ отнесении того или иного лица к безработным должны при

сутствовать все три критерия. Безработными считаются такЖе лица, 
обучающиеся· по направлению служб занятости или выполняющие 
оплачиваемые общественные работы по направлению служб занято
сти, учащиеся, студенты, пенеионеры и инвалиды,. которые занима
лись поиском работы и бьши готовы к ней приступить. 

· Описанньiе выше критерии отнесения к безработным соответствуют 
методологии определения численности безработных, предложенной Ме
Ждународной организацией труда. Подсчет безработных по методУ МОТ 
может бьпь осуществлен лишь на базе периодических выборочньiХ об
следований (опросов населения) по проблемам занятости, организуемьiХ 
Госкомстатом. По данным обследования, на конец ноября 2000 г. об
щая численность безработньiХ в России составляла 7 млн. человек. 

Министерство труда и социального развитиЯ ведет учет безработ
НЬIХ через государственные службы занятости. В соответствии с Зако
ном РФ «0 занятости населения в Российской Федерацию от 19 апре-

1991 г. безработными признаются трудоспособные граждане, не 
имеющие работы, ищущие работу; готовые к ней пристуПить и в уста
новленном порядке зарегистрированные в органах службы занятости. 
Так определяют численность официальных безработных. На фоне роста 
численности безработньiХ, определенной по данным опросов населе
ния, численность официальной безработицы в России с 1997 г. снижа
ется (табл. 13.3). Если на конец 1996 г. в слУжбах занятости бьшо за
регистрировано 37,2% общего числа безработньiХ, то в 1999 г. доля за
регистрированньiХ безработньiХ составила всего 13,9%. 

Таблица 13.3 

5,9 8,1 9,5 9,7 11,8 13,3 13,0 

1 Россия в цифрах. 2000. С. 76, 84. 
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Продолжение табл. 13 . .! 

1992 r. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 1. 

По дациым Министерства труда и социального развития Российской Федерации (на конец 
года) 

Численность безработных, за- 577,7 835,5 1636,8 2327,0 2506,0 1998,7 1929,0 1263.4 
регистрированных в органах 
государственной службы заня-
тости, тыс. человек 

в % к общей численности без- 14,9 19,4 28,7 34,7 37,2 24,8 21,7 13,9 
работных 

Наряду с абсолютной численностью общей и официальной безра
ботицы принято определять их уровень, т. е. долю в экономически 
активном населении (ЭАН) по состоянию на определенную дату. Со
ответствующие отношения нюываются коэффициентом безработицы 
(по МОТ) и коэффициентом официальной безработицы. 

К 
Общая численность безработных . 1 ОО% без (по MOJ:) =. · ЭАН · ' 

= Численность официальнЬIХ безработньiХ . 1 ОО% . Кбез оФ. ЭАН 

На конец ноября 2000 г. уровень безработицы по МОТ составил 
в России 10%. 

Между коэффициентом безработицы (по МОТ) и коэффициен
том занятости существует взаимосвязь: 

К без (по МОТ) + К ЗАН = 1 QQ. 
Состав безработных изучается с помощью различных группиро

вок по полу, возрасту, семейному положению, продолжительности 
безработицы, по наличию прошлого опыта работы и обстоятельствам 
незанятости. Учет этих характеристик необходим, поскольку безрабо
тица имеет разные социально-экономические последствия для отдель
ных категорий населения. 

Анализ распределения безработньiХ по полу опровергает весьма 
распространенный тезис о том, что у безработицы «женское» лицо. В 
общей численности · безработньiХ доля мужчин всегда превышала 
долю женщин, в 2000 г. доля безработньiХ мужчин составляла 54,3%. 
Однако среди официальных безработньiХ преобладали женщи
ны- 69,7%. Это свидетельствует о том, что женщины испытываю1 
больше трудностей в решении проблемы трудоустройства, а безработ
ные МJ?КЧИНЫ чаще пытаются трудоустроиться самостоятельно. 

О неравном положении мужчин и женщин на рынке труда гово
рит и тот факт, что, несмотря на более высокий уровень образова
ния, труд безработньiХ женщин остается невостребованным. Высшее 
и неполное высшее образование, по данным обследования в ноябре 
2000 г., имели 18,5% безработньiХ женщин и 12,4% безработньiХ муж-

зоб 

чин, среднее профессиональное образование- соответственно 26,2 и 
t9,3%. 
' 

Возрастной состав безработньiХ отражает проблемы трудоустройст
ва молодежи. Средний возраст безработных- 35,1 года. Доля молоде
жи до 30 лет составляет 37,7% общей численности безработных, в то 
время как их доля в общей численности занятых- 23,6%. Доля же 
безработных старших возрастов (старше 50 лет) горазд� ниже их 
.р.оли в численности занятых (соответственно 12,2 и 17,9%). Следова
тельfю, наличие опыта работы является одним из факторов, повы
Шающим вероятность трудоустройства. Вместе с тем в 2000 Г. 18,1% 
безработных не имели опыта работы. 

Ситуация на рынке труда характеризуется увеличением числа лиц, 
продолжительное время не имеющих работы, и их доли в общей чис
ленности безработных. Под продоЛJ/Сumелыюстью безработицы пони
мается длительность периода; в течение которого безработный ищет 
работу. Разли;шют продолжительность незавершенной безработи
цы- время с момента начала поиска работы до рассматриваемого пе
риода (момента опроса), и продолжительность законченной безрабо
тицы- время с начала поиска работы до момента трудоустройства. К 
длительной безработице относят безработицу в течение l2 месяцев и 
9олее. У дельный вес длительно безработных постоянно растет. В но
ябре 2000 г. 42,3% имели стаж пребывания в состоянии безработицы 
более одного года. 

Наряду с информацией о безработньiХ службы занятости собира
ют информацию о потребности предприятий и организаций в рабо
Чей ci-me. В частности, определяется заявленная предприятиями и ор
ганизациями потребность в работниках- число вакансий (вакантньiХ 
мест). На основе этих данных рассчитывают величину спроса на рабо
чую силу- общее число рабочих мест, равное сумме фактической чис-

работающих и числа вакантньiХ мест. 
· 

Сбалансированным рынок труда является в том случае, если в 
количество вакантных мест приблизительно совпадает с количе

безработньiХ. Подобное состояние еще не означает достижения 
щ:юсреi::СIЮJfi.:алJьНI:>-квалификационного соответствия, а лишь свидетель

о количественном совпадении спроса и предложения, для 
<щенки ко.торого рассчитывают коэффициент напряженности на рынке 
труда - отношение числа безработньiХ к численности заявленных ва-

Увеличение спроса на рабочую силу привело к тому, что числен
ищущих работу сегодня меньше числа вакантньiХ мест, заявлен

НЬIХ работодателями. Несоответствие спроса и предложения носит 
характер. Особенно эта проблема характерна для моно

промышленных регионов и городов, где сформировалась специфиче
кая профессионально-квалификационная структура рабочей силы. 

Наибольшим спросом на рынке труда пользуются рабочие про
фессии (например, в Санкт-Петербурге- 84% всех вакансий). По дан-
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ным Центра стратегического анализа общественных процессов, особо 

дефицитными специальностями являются водители, газоэлектросвар

щики, все строительные специальности, машинисты различных уста

новок, слесари, электрики, токари, фрезеровщики, швеи, продавцы. 

повара, медсестры и т. д. Во всех крупных городах остро стоит про

блема неудовлетворенности спроса на малоквалифицированную рабо

чую силу- санитаров, дворников, вахтеров, грузчиков, сторожей, не

квалифицированных рабочих. Трудоустройство по этим профессиям 

сдерживается их непривлекательностью в силу тяжелых (или вред

ных) условий труда, а также низкой заработной платой, которую 

предлагают работодатели. 
В условиях отраслевой перестройки, формированИЯ многоуклад

ной экономики, технического прогресса одной из предпосьmок эф

фективного функционирования рынка труда и экономики в целом 

является мобШiьность рабочей сШiы. Категория мобильности отражае1 

совокупность различных видов движения рабочей силы на рынке тру

да: профессиональное, квалификационное движение, движение рабо

чей силы между предприятиями, отраслями, регионами. Залогом мо

бильности является поливалентность работника. Поливалентный ра

ботник обладает соответствующей этапу развития производства 

профессиональной подготовкой, способен работать не только по сво

ей, но и по смежным специальностям, быстро адаптироваться к и::�

меняющимся условиям производства, овладевать новыми навыками и 

технологиями, быстро реагировать на изменение спроса на труд, его 

цену и т. д. 
Сочетание поливалентности работника, его мобильности и хоро

шего здоровьЯ отвечает современным требованиям к рабочей силе и 

является основным критерием конкурентоспособности работника на 

рынке труда. 
Критическая зона рынка труда. Сложность ситуации на рынке тру

да потребовала создания в последние годы дополнительных информа
ционных ресурсов для ее изучения и разработки новых направ,лени i i 
анализа. Так, например, в Санкт-Петербурге введена практика опреде
ления критической зоны рынка труда на базе систематических выбо
рочных телефонных опросов населения экономически активного вш
раста. 

Критическая зона (зона риска) рьшка труда- это часть �кономиче

ски активного населениЯ, которая находится в сложном материальном 

положении из-за полного или частичного отсутствия работы или низкого 

уровня ее оплаты. 

Критическая зона рынка труда складывается из четырех основных 

частей-субзон: 
1 субзона- лица, имеющие официальный статус безработного; 

11 субзона- неработающие, не имеющие официального статус;1 

безработного, с душевым доходом в семье ниже прожиточного мини

мума. Значительная часть лиц, входящих в данную группу, отвечае1 
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определению безработицы, сформулированному МОТ, т. е. не имеет 
работы, готова выполнять работу, ищет ее. Критерий прожиточного 
минимума, используемый при фиксации данной субзоны, исключает 
'из нее большую часть тех, кто не работает просто потому, что не ис
пытывает необходимости работать; 

III субзона- работающие в режиме не полной занятости, не имею
щие дополнительного заработка, с душевым доходом в семье ниже 
J;Iрожиточного минимума. Не полная занятость этих лиц в подавлЯю
щем большинстве случаев является вынужденной, ибо среднедушевой 
доход в их семьях оказывается меньше прожиточного минимума. По 
терминологии МОТ эта категория работающих относится. к видимой 

1 v неполнои занятости; 
IV субзона- занятые полный рабочий день, не имеющие дополни

тельного дохода, .со средней заработной платой ниже прожиточного ми
нимума, что свидетельствует о недоиспользовании трудового потенциала 
данных работников. По терминологии МОТ рассматриваемая группа от
lj"Осится к категории н ев идимой (скрытой) непалной занятости. 

По оценке Центра стратегического анализа общественных процес
сов, в зоне риска рынка труда Санкт-Петербурга в сентябре 2000 г. 
находилось около 675 тыс. человек, или 26,2% экономически актив
ного населения. Большую часть критической зоны рынка труда 
(58,8%) составили лица, относящиеся к IV субзоне, т. е. работающие 
в режиме скрытой непалной занятости, 41,2%- безработные, т. е. I и 
П субзон (соответственно 2,7 и 38,5%). 

Территорни с напряженной сmуацией на рьmке труда. С 2001 г. Ми-
труда и социального развития РФ ввело врактику определе

ния субъектов Российской Федерации, относящихся к территориям с 

напряженной ситуацией на рынке труда. Порядок выявления таких тер
риторий предусмотрен постановлением правительства РФ от 2 ноября 
2000 г. NQ 875 «0 правилах отнесения территорий к территориям с на
nряженной ситуацией на рынке труда». 

Гаскометат ежегодно до 15 марта представляет данные по Рос
сийской Федерации в целом и по субъектам Российской Федерации 

2 последних года по шести показателям: 
уровень занятости в % от общей численности населения в воз-

расте 15-72 лет; 
уровень общей безработицы (безработицы по МОТ); 
уровень регистрируемой безработицы; 
доля безработных, ищуших работу 12 месяцев и более, в общей 

численности безработнь�; 
- доля работающих неполное рабочее время и находящихся в от

по инициативе администрации в общей численности работаю
(по крупным и средним организациям); 

- коэффициент напряженности на рынке труда. 
Регионы Российской Федерации ранжируют по значениям показате

т. е. им присваивается номер, находящийсЯ в определенной зависи-
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мости от величины показателя: чем больше величина показателя, тем 

больше порядковый номер. Лишь показатели уровня занятости ранжиру

ют в обратной зависимости от величm-rы. При равной величине одного 

показателя у разных территорий им присnаивается одинаковый порЯДК<} 

вый номер. Для каждого субъекта Российской Федерации и для Россий

ской Федерации в целом по формуле средней арифметической простоi-i 

рассчитывается средний порядковый номер (общий показатель). 

Уровень напряженности на рынке труда определяется путем деле

ния среднего порядкового номера (среднего ранга) по данной терри

тории на аналогичный общий показатель по Российской Федераци11 

в целом. Если средний порядковый номер по территории превышает 

общий показатель по Российской Федерации более чем в 1,5 раза, то 

этот субъект Федерации- считается территорией с напряженной ситуа

цией на рынке ·труда. 

Введенный порядок расчетов призван способствовать выработке 

практических мер, целенаправленной, адресной политики по стабили

заuии положения на рынке труда конкретных территорий с учето�1 

региональных особенностей и интересов. 

1 3.3. Статистика рабочей силы предприятия 

Реализация способности человека к труду происходит на уров

не конкретного предприятия или фирмы. Рабочая сила в процессе 

производства потребляется в форме затрат живого труда, измеряе

мых рабочим временем. Поскольку рабочая сила на рынке труда 

является товаром, обладающим определенной стоимостью, затраты 

труДа выражаются и в денежной форме. При этом издержки, свя

занные с использованием живого труда, составляют. значительную. 

а иногда и преобладающую часть всех затрат на производство. 

Предприниматель заинтересован в более эффективном использова

нии трудового потенциала фирмы. В связи с этим информация о 

численности персонала предприятия, его качественных характери

стиках, структуре и эффективности трудовых затрат приобретает 

особо важное значение. 

СИстема показателей статистики рабочей силы предприятия дает 

комплексную характеристику персонала по следующим основн;.rм на

правлениям: 
численность и состав персонала предприятия; 

движение персонала предприятия; 

состав и использование рабочего времени; 

производительность труда персонала; 

затраты на рабочую силу. 

13.3.1. Численность и состав персонала предприятия 

Персона.J-. предприятия (фирмы)- Это совокупность физическиХ лин, 

отношения которых с предприятием реrулируются договором нamta. 
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Постановлением Гасстандарта России от 26 декабря 1994 г. 
NQ 367. с 1 января 1996 г. введен в действие Общероссийский класси
фикатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных раз
рядов (ОКПДТР). Согласно этому классификатору наемные работни
ки, составляющие персонал предприятия, в зависимо«ти от характера 
ВJ,Шолняемых функций подразделяются на две группы: рабрчие и слу-
Жащие. 

· 

к рабочим относятся лиuа, непосредственно занятые в процессе 
создания материальных ценностей, а также занятые ремонтом, перс
мещением грузов, перевозкой пассажиров, оказанием материальных 
услуг и др. 

В составе рабочих выделяют основных и вспомогательных рабо
К основным относят рабочих, непосредственно занятых изготов

продукции' ( станоLIНИКИ, оnераторы автоматических установок 
и т. п_), к вспомогательным- рабочих, которые обслуживают трудо
вые процессы, выполняемые основными рабочими (наладчики обору
дрвания, уборщики, складские рабочие и т. п.). Такое деление необ� 
ходимо в связи с тем, что трудовые функции, выполняемые основны
ми и вспомогательными рабочими, различны, поэтому и определение 

в численности рабочих этих групп на стадии внутрифир, 
ного планирования базируется на различных подходах. Расчет 

численности- рабочих по основным видам деятельности nроизводится 
учетом трудоемкости выпускаемой продукции (при сдельной оплате 

или исходя из трудоемкости повременных работ (при ппвре
""'''-"'--''"'' оплате труда). Расчет потребности во всnомогательном персо

производится на основе трудоемкости вспомогательных работ, 
обслуживания, а для условно-постоянных работников1- по нор

численности и рабочим местам. 
группе служащих выделяют руководителей, специалистов и ,цру

служащих. 
К руководителям относятся работники, занимающие должности ·· 

организаций и их структурных nодразделений. К ним, 
частности, относятся: директора, начальники, управляющие, заве

председатели, командиры, капитаны, менеджеры, производи
работ, главные специалисты (главный бухгалтер, главный эконо

главный инженер, главный механик, главный врач, главный 
:ш.,•vтn•xv и т. п.), государственные инспекторы, а также заместители 

вышеназванным должностям. 
К специалистам относятся работники, занятые инженерно-техниче

L'l\.l1МI'J, экономическими, соnиалогическими и другими работами, тре
спеuиальных знаний,- в частности, агрономы, администра-

бухгалтеры, врачи, геологи, диспетчеры, инженеры, корректоры, 
тики, механики, нормировщики, психологи, редакторы, ревизо-

1 У словно-постоянный персон ал - nерсонал, численность которого не подлежит 

через трудоемкость. 
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ры, социологи, преподаватели, техники, товароведы, экономисп,l. 
юристы и др., а также ассистенты и помощники названных специа 
листов. 

Другие служащие - это работники, осуществляющие подготовку 11 

оформЛение документации, учет и контроль, хозяйственное обслуЖII
вание. К ним, в частности, относятся агенты, дежурные, делопроизво
дители, кассиры, контролеры, секретари-машинисткИ, стенографистки. 
табельщики, учетчики, '_lертежники и др. 

Для изучения состава рабочей силы строят также группировки по 

профессиям и по уровню квалификации. 

Под профессией понимают определенный вид трудовой деятельно
сти, обусловленный совокупностью знаний и трудовых навыков, полу
ченных работниками в результате специального обучения или на 
практике. В пределах каждой профессии выделяют работников ра !

ной квалификации. Для специалистов и служащих уровень квалифика
ции определяют исходя из уровня специальноГо образования, кото
рый в процессе трудовой деятельности корректируется по итогам пе
риодически проводимых аттестаций. Квалификация рабочих 
определяется· тарифным разрядом, присвоеиным по итогам периодlt
ческих испытаний. 

При планировании кадровой политики предприятия практическиii 
интерес представляют также структурные характеристики персонала 
по ряду демографических и социальных признаков (пол, возраст, уро
вень образования и др.). 

При определении численности персонала принято выделять: 

работников, состоящих в списочном составе предприятия; 

- внешних совместителей; 

- работников, работающих по договорам гражданско-правово1·о 
характера. . 

в списочную численность включаются наемные работники, работаll
шие по трудовому договору (контракту) и выполнявшие постоянную. 
временную или сезонную работу один день и более, а также работа в· 

шие собственники организаций, получавшие заработную плату в Д311· 

ной организации. В списочной числещюсти работников за каждыi1 
календарный день учитываются как фактически работающие, так 11 

отсутствующие по каким-либо причинам. Внутренний совместител ''· 

имеющий более одной ставки, учитывается в списочной численност11 
как один человек. 

Учет внешних совместителей ведется отдельно. В приказе о на
значении внешних совместителей (трудовые книжки таких работнlt
ков хранятся по месту их ос.новной работы) должно быть оговорено. 
что продолжительность их работы не должна превышать 50% уста

. ношrенной законом для данной· категории работников. 

Не включаются в списочную численность также. лица, работаю
щие по договору гражданско-правового харqктера, привлекаемЬrе пре;l-
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nриятием, как правило, для выполнения разовых, специальных или 
хозяйственных работ (ремонт, экспертиза, консультация и т. п.). 

Численность персонала, а также его отдельных групп характеризу
ется показателями двух типов: моментными, т. е. определенными на ' 
конкретную дату (дату обследования, переписи, отчетную дату), и ин

т. е. средними за период. 
Среднесписочную численность работников за месяц получают путем 

суммы численности работников списочного состава за все 
дни месяца на число календарных дней в месяце (28, 29, 30, 31 ), даже если предприятие работает неполный календарный 

месяц. Численность работников за выходные й праздничные дни 
равной численности за предшествуюЩий рабочий день. 

Предположим, что предприятие работает с 26 апреля, при этом 
работников составляет: 26 апреля (четверг)- 350 чело-27 апреля (пятница)- 360, 28 и 29 аnреля- выходные дни, 30 

(понедельник)- 362 человека. Тогда среднесписочная числен
апреле: 

Т =350+360+360+360+362 =60 человек'. сп 30 
Среднесписочная численность работников может быть определена 

по данным ежедневного табельного учета использования раба
времени. Для этого необходимо сумму всех явок и неявак на 

за все календарные дни месяца разделить на число календар
'дней. 

Некоторые работники списочного состава не учитываются при 
средней- численности работников. К таким работникам 

женщины, находящиеся в отпусках по беременности и ро
дополнительном отпуске по уходу за ребенком, работники, на

в учебном отпуске без сохранения заработной платы. 
Лица, принЯтые в соответствии с трудовым договором на непал-

рабочий день (неделю), учитываются пропорционально отрабо
времени. Лиц�, переведенные на неполное · рабочее время по 

администрации (без письменного заявления работника), 
в среднесписочной численности как целые единицы. 

Среднесписочная численность работников за квартал определяет
путем суммирования среднесписочной численности работников за 

месяцы работы в квартале и деления полученной суммы на три 
если предприятие работало неполный квартал). 

Среднесписочная численность рабопщков за период с начала 
определяется делением суммы среднесписочной численности за 

месяцы с начала года на число календарных месяцев с начала 
При, определении среднесписочной численности за год сумма 

1 Среднесписочная ч�;�сленность всегда округляется до целых един.иц. 
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среднесписочной численности за все месяцы отчетного года делите}! 
на 12 (даже если предприятие работало неполный год). 

Средняя численность совместителей учитывается пропорциональ
но отработанному времени. Средняя численность лиц, выполняющих 
работу по договорам гражданеко-правоного характера, исчисляется по 
методологии расчета среднесписочной численности. 

13.3.2. Показатели движения персонала предприятия 

Под движением персонала предприятия понимают изменение чис
ленности работников предприятия в связи с приемом на работу и 

увольнением. 
Для оценки кадровой политики фирмы определяют общее число 

принятьrх и выбывших работников, а также строят распределения по 
источникам поступления и направлениям вь1бытия. На основе этих 
данных может быть построен баланс движения кадров (баланс ресур
сов рабочей силы) (табл. 13.4). 

Таблица 1 З..f 

Баланс движения кадров предприятия 

Пос'!)'Пило за пе.риод Выбыло за период 
Категории Наличие. 

В том числе В том числе по 
Наличие В том числr 1 

и группы на начало на конец работавших 
Всего по источникам Всего направления.l\t 

весь период 1 персонала периода периода 

1 1 т 1 1 1 
Среди источников поступления рабочей силы обычно выделяют: 

принятьrх по инициативе предприятия; принятьrх по направлению 
служб занятости; принятьrх по путевкам после окончания учебных за
ведений; · принятьrх в порядке перевода из других предприятий. 

Для характеристики направлений выбытия работников используют 
разные подходы. Так, например, выделяют выбытие по причинам фи
зиологического характера: в связи со смертью, длительной болезнью. 
невозможностью по состоянию здоровья продолжать работу .на дан
ном предприятии, достижением пенеионного возраста. Традицион
ным для отечественной статистики бьmо разделение необходимого �� 

излишнего оборота рабочей силы. К необходимому обороту относили 
выбытие по при чинам, прямо предусмотрtщным законом (окончание 
срока трудового договора; призьш в армию; поступление в образова
тельное учреждение с отрывом от производства; избрание в выбор
ные органы государственной власти; перевод на другие предприятия: 
переезд к месту жительства супруга и др.). К излишнему оборот1· 
(текучести1 кадров) относили причины, непосредственно законом не 
предусмотренные и связанные с личностью работника· (увольнение 
по собственному желанию, за прогулы и другие нарушения трудовоii 

1 В международной статистической практике понятия «те�естЫ> и «движение r<� 

бочей силы)) используются как синонимы. 
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дисциплины). Выделение излишнего оборота позволяло определить 
так называемый коэффициент текучести -отношение числа выбыв
ших за определенный период работников по причинам, относимым к 
текучести кадров, к среднесписочному числу работников за этот пе
риод. Коэффициент текучести может рассматриваться как показатель 
оценки эффективности кадровой политики предприятия. В связи с 
увольнением работников предприятие несет потери, обу_словленные 
ранее нонесенными затратами на обучение, адаптацию, удовлетворе
ние соцИальных потребностей увольняющихся работников. Оборот ра
бочей силы, не вызываемый объективно неизбежными причинами, 
свидетельствует о просчетах кадровой службы предприятия по вопро
сам политики занятости, оплаты труда, трудовой дисциплины и др. 
Принятая на сегодняшний день практика статистического учета дви
жения работников не выделяет излишний оборот рабочей силы, по
Этому оценить уровень текучести кадров можно лишь по данным 
первичного учета. 

В соответствии с Инструкцией по заполнению органиЗациями све
дений о численности работников и использовании рабочего времени 
в формах федерального государственного статистиЧеского наблюде
ния, утвержденной постановлением Г оскометата от 1 7 декабря 
1998 г. N2 121, для характеристики движения работников определяют 
общую численность принятых и выбывших работников, в том числе 
выбывших по собственному желанию. Категория выбывших по собст
венному желанию трактуется достаточно широко. В численность вы
'бывших по собственному желанию включаются работники, выбывшие 
из организации по своей инициативе, а также в следующих случаях: 
избрание на должности, замещаемые по конкурсу; переезд в другую 
местность; болезнь или инвалидность; .зачисление в образовательное 
учреждение; наступление пенеионного возраста; необходимость ухода 
за больными членами семьи; соглашение сторон. 
, Движение персонала предприятия характеризуется системой абсо
лютннiх и относительных показателей. К абсолютпым показателям· от
носятся: 

- оборот кадров- совокупность принятьrх на работу (зачисленных 
в списочный состав) и выбывших работников; 

- оборот по увольнению- численность работников, оставивших ра
боту в данной организации, уход или перевод которых оформлен 
приказом, а таюке выбывши.'< в связи со смертью; 

- оборот по приему- численность работников, зачисленных в от
четном периоде в данную организацию приказом о приеме на работу. 

В число принятьrх и выбывших работников списочного состава 
не включаются работники, привлеченные на работу по специальным 
договорам с государственными организациями (военнослужащие и от
бывающие наказание в виде лишения свободы); внешние совместите-. 
ли; работники, выполнявшие работу по договорам rражданско-право
вого характера. 
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Для оценки интенсивности движения персонала п,редприятия, а 

также мя сравнительного анализа движения кадров за длительные 

промежутки времени или между предприятиями необходимо исполь

зовать относительные показатели, вычисляемые в процентах
, 

к сред

несписочной численности работников предприятия: 

·_ коэффициент общего оборота - отношение оборота . кадров к 

среднесписочной ·численности работников; 

- коэффициент оборота по выбытию- отношение числа выбын

ших за отчетный период к среднесписочной численности; 

- коэффициент оборота по приему- отношение числа приняты л 

на работу за отчетный период к среднесписочной численности; 

- коэффициент · постоянства кадров- отношение численности ра

ботников, состоящих в списочном составе весь отчетный год, к сред

несписочной численности· работников. Для определения работников. 

состоящих в списочном составе весь год, необходимо из списочноi1 

tшсленности работников на начало года исключить выбывших в тече

ние года по. всем причинам (кроме 'переведенных в другие организа

ции), но не исключать выбывших из числа принятьrх. в отчетноl\1 

году, так как в списках организации на начало года их не бьшо. Как 

правило, предприятия заинтересованы в постоянстве кадров, посколь

ку принятие новьrх. работников всегда связано с дополнительными з<J

тратами на доучивание, переквалификацию, адаптацию в связи с кон

кретными условиями работы. Однако расчет коэффициента постоюl

ства кадров и его оценка с точки зрения эффективности кадровоii 

политики имеет смысл лишь в условиях стабильности производства. 

когда не проV)сходит значительной реорганизации, модернизации, тех

нологических перестроек производства, требующих коренных кадро

вых изменений; 

- коэффициент замещения- отношение разности принятьrх. и вы

бывШих работников к среднесписочной численности. Положительнос 
. 1 

значение этого коэффициента свидетельствует о том, что процесс 

принятия на работу новых сотрудников возмещает убьшь ресурсов ра

бочей силы, при этом на предприятии дополнительно создаются но

вые рабочие места. Отрицательное значение коэффициента имеет ме

сто, когда число уволенньrх. превышает Число принятьrх.. С одной сто

роны, это может быть связано с ликвидацией части рабочих мест 

вследствие технологического перевооружения, перепрофилирован и�� 

или сокращения отдельных видов производств, совершенствовани51 

организации производства и процесса труда (рационализация режима 

занятости, повышение ритмичности производства, сокращение про

стоев и r. д.). А с другой, может свидетельствовать о неконкуренто

способности предприятия на рынке труда, когда оно не может обес

печить своим работникам соответствующих условий труда, nрофес· 

сионального роста, уровня оплаты труда и других социальных 

гарантий. 
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Для аналитических целей принято также определять коэффициент 
восполнения работников как отношение числа принятьrх. работников 
за период к числу выбывших. Этот коэффициент характеризует про
цесс восполнения выбывшей рабочей силы вновь принятыми работ
никами. Значение коэффициента также может оцениваться как nози
тивное или негативное в зависимости от конкретньrх. условий и на
правлений кадровой политики предприятия. 

Современная экономическая теория трактует понятие.
' 

«движение 
персонала» не только как изменение численности работников. Под 
движением персонала понимается и смена сферы приложения труда, 
рода деятельности, производственньrх. функций работников. ·выделя
ют профессиональное движение - переход к другой специальности или 
овладен,ие новой профессией; квалификационное движение- изменение 
Квалификации (разряда) работника; расширение функций работни
ка- движение кадров, обусловленное профессиональным ростом ра
ботников и созданием организационных, материальньrх. и моральных 
предоосьшок для расширения зоны трудовой деЯтельности (совмеще
ние профессий, многостаночное обслуживание и т. д.). 

· 13.3:3. Состав и использование рабочего времени 

Под рабочим временем понимается продолжительность времени, в 
течение которого работник физически выполнял работу.' Нормальная 

·продолжительность рабочего времени не может превышать 40 ч в 
неделю (ст. 42 КЗоТ РФ). В настоящее время учет рабочего времени 
осуществляется согласно ИнструкЦии по заполнению организациями 
сведений о численности работников и использовании рабочего· вре
мени в формах федерального государственного статистического на
блюдения, утвержденной постановлением Гаскометата от 7 декабря 
1998 г. Ng 121. 

Основными единицами измерения рабочего времени служат чело
веко-дни и человека-часы. При этом учет времени в человека-часах, 
как правило, ведется только для категории рабочих. С одной cтopo
I;IЪI, это связано с особенностью оплаты труда рабочих (трудовое за
конодательство предусматривает оплату внутрисменньrх. простоев в 
размере 50% тарифной ставки, а сверхурочньrх. часов- в полуторном 
или двойном размере), а с другой- диктуется потребностями кадро
вЬrх. расчетов, которые основаны на техническом нормировании труда 
рабочих с помощью норм выработки и норм времени, исчисленньrх. в 
человека-часах. Организация учета времени в человеко-часах для дру

. 
категорий работников может быть целесообразной лишь на пред

использующих такую современную форму организации тру
как гибкий график работы. 

Отработанным человеко-днем является день, когда рабо�ник явил
на рабочее место и приступил к работе независимо от ее продол

жительности. Если явившийся работник по каким-либо причинам не 
приступил к работе, день учитывается как целодневный (целосменный) 

317 



простой. Отработанным человеко-часо.м считается час фактической ра-
. боты. В количество отработанных человеко-часов включаются факти

чески отработанные работником часы с учетом сверхурочных и отр<l
ботанных в праздничные и выходные дни по основной и совмещае
мой в этой же организации работе, включая часы в служебных 
командировках. В отработанные человеко-часы не включаются вреМ}! 
внутрисменных простоев, часы перерьшов в работе матерей для корм
ления ребенка, льготные часы для подростков, время участия в забаt:
товках и другие случаи отсутствия работников на работе независимо 
от того, сохранялась за ними заработная плата или нет. 

В составе отработанных человеко-часов отдельно выделяется свер.\

урочное вр�lЯ. В количестве сверхурочных часов учитывают часы, отра
ботанные сверх установленной законом продолжительности рабочего 
времени, включая часы, отработанные в выходные и праздничныс 
дни, если за них не предоставлены другие дни отдыха. Для работни
ков с помесячным (суммированным) учетом рабочего времени сверх
урочные часы определяются как разница между фактически отрабо
танными часами и числом часов, ко.торые необходимо отработать по 
месячной· норме рабочего времени. 

Если в результате сокращенного числа выходов на работу уст<l
новлена продолжи'I'ельность рабочего дня больше нормальной, учет 
сверхурочного времени не ведется. Для работников, работающих в от
раслях, где невозможно по условиям производства прекращение рабо
ты в выходные и nраздничные дни (транспорт, электростанции, водо
снабжение и др.), часы, отработанные по графику· в выходные 11 

праздничные дни, также не являются сверхурочными. В количество 
оплаченных человеко-часов включают отработанные человеко-часы и не
отработанные, но оплаченные человеко-часы (время отпусков -еже
годных, дополнИтельных, учебных, по инициативе администрации. 
выполнение государственных и обшественных обязанностей, обучение 
в системе повышения квапификации, льготные часы подростков), но 

не включают человеко-часы неявок по болезни, оплаченные По лип
кам нетрудоспособности из фонда социального страхования. 

В связи со значительным распространением нелолной занятосп1 
при анализе неотработанного времени в формах статистического на
блюдения отдельно определяют: 

- количество чеЛовеко-часов, не отработанных рабопrиками в свя
зи с, переводам их на работу с неполным рабочим временем (по 
сравнению с установленной продолжительностью рабочей недели) по 

инициативе администрации,-как сумма часов, не отработанных каж
дым работником; 

- количество человеко-дней отпусков по инициативе администр;i
ции -как сумма дней отпуска каждого работника. 

Балапсы рабочего времени. Для анализа использования рабочего 
времени на предприятиях используют балансы рабочего вре;wени. Ба
лансы составляют в человека-днях, а для рабочих-дополнительно 11 
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в чело веко-часах. Для пересчета в человеко-часы. показатели, выражен
ные в человека-днях, умножают на среднюю установленную продол
жительность рабочего дня. 

Средняя устаноеленная продолжительность рабочего дня определя
ется трудовым законодательством исходя из продолжительности раба-

недели: при пятидневной рабочей неделе -это 8 ч, .при шести
дневной- 6,67 ч. Некоторым категориям работников, работающих на 
вредных участках производства, подросткам и др. продолЖительность 
рабочей недели и рабочего дня может быть сокращена. 

Баланс рабочего времени состоит из двух частей: в левой части 
отражаются ресурсы рабочего времени, а в правой....:. исполь
рабочего времени (табл. 13.5). 

целодневные простои 

прогулы 

Таблица 13.5 

по уважительным 

ные законом 

неявки с ра зрешения администрации 

забастовки 

Максимально возможный фонд ( стр. 1 + стр. 2 + 
стр. 3) 

хара�еристики ресурсов рабочего времени определяют фонды 

максимально возможный. 
Календарныu фонд времени (КФВ)- число календарных дней, при

Хо,цюдl1lХСЯ на всех работников предприятия. Он может быть опреде
двумя способами: 

КФВ = Явки + Неявки за рассматриваемый период. 
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Не весь календарный фонд времени может быть использован .11 
производственной деятельности. Если из календарного фонда вы
честь праздничные (П) и выходные (В) дни, получаем табельньиt 
фонд времени (ТФВ): 

ТФВ=КФВ- П -В. 

Кроме того, каждый работник имеет право на очередной отпуск. 
Если из табельного фонда вычесть человеко-дни очередных отпускон 
( 00), мы определим максимально возможный фонд времени (МФВ): 

МФВ = ТФВ-00. 
Максимально возможный фонд времени - это оценка потенциал ь

ного ресурса рабочего времени, на использование которого може1 
рассчитьmать предприни1;1атель в соответствии с трудовым закон,ода
тельством. Это время называют также располагаемым фондом времени. 

В силу разных причин максимально возможный фонд никогда не 
используется полностью. В составе максимально Еозможного фонда 
выделяют: 

- фактически отработанное время; 
-· время, не отработанное по . уважительным причинам; 
- потери рабочего времени. 
Фактически отработанное время -это фактически отработанные 

человека-дни. Если баланс строится в . человеко�часах, указываюто1 
фактически отработанные человеко-часы в пределах установленноi1 
(урочной) продолжительности рабочего дня, т. е. за минусом сверх
урочных часов, которые приводятся за балансом отдельной строкой. 

Время, не отработанное по уважительным причина,м, включает: не
явки по болезни и уходу за больными детьми, отпуска по учебе, не
явки по причинам, предусмотренным законом (в связи с выполнени
ем государственных обязанностей, участием в выборных организаци
ях, вызовом в суд, военкомат, на военные сборы, время проезда к 
месту использования отпуска и обратно для работников Крайнего Се
вера и приравненных к ним местностей и др.). 

К потерям рабочего времени относят целодневные простои, прогу
лы, неявки с разрешения администрации по уважительным личны�1 
причинам без сохранения· заработной платы (вступление в брак, рож
Дение ребенка, Пуреезд на новую квартиру И т. п.), невыходы в связ11 
с трудовымИ: конфликтами (забастовками). При составлении баланса 
рабочего времени в человеко-часах отдельно фикс,ируются внутри· 
сменные потери .в пределах фактически отработанных рабочих 
смен-это внутрисменные простои, опоздания и преждевременные 
уходы с работы. 

Наряду с определением абсолютных размеров отдельных элемеll
тов максимаЛьно возможного фонда раб9чеrо времени рассчитываю! 
и его структуру, т. е. удельные neca отработанного времени, времею1. 
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не отработанного по уважительным причинам, и потерь рабочего вре
мени, в том числе по отдельным причинам. 

Анализу размеров и структуры потерь рабочего времени должно 
уделяться особое внимание, поскольку именно в этой части макси
мально возможного фонда кроятся резервы рабочего времени, на ве
личину которых руководство предприятия может оказать целенаправ
ленное воздействие. В ходе такого анализа сопоставляют: данные ба
лансов рабочего времени в динамике (от периода к периоду), 
сравнивают потери рабочего времени по отдельным структурным 
подразделениям предnриятия. На основе наилучших показатеЛей, дос
тигнутых отдельными nодразделениями (отделами, филиалами) пред
Приятия, может быть сконструирован «эталонный» баланс рабочего 
времени. 

Значительную помощь в изучении резервов рабочего времени ока
зывают специально организованные обследования: хронометражные 
наблюдения, фотография рабочего дня, моментные наблюдения. Суть та
ких наблюдений состоит в том, что специально выделенный наблюда
телЬ детально фиксирует в заранее разработанном наблюдательном 
листе затраты рабочего на выполнение отдельных операций и на воз
никаюЩие в процессе работы перерывы. 

Показатели использования рабочего времени. На основе баланса ра
бочего времени вычисляется система показателей, характеризующих 
использование рабочего времени. 

Коэффициент использования календарного фонда времени: 

К 
= Фактически отработанное время КФВ 

КФВ 

Коэффициент использования табельного фонда времени: 

К 
= Фактически отработанное время 

ТФВ 
ТФВ 

Коэффициент использования максимально возможного фонда времени: 

К 
= Фактически отработанное время МФВ 

МФВ 

Эти коэффициенты рассчитываются как по балансу в челове
ко-днях, так и в. человека-часах, и показывают,· какая часть соответст
вуЮщего фонда времени была фактически отработана. 

Средняя фактическая продолжительность рабочего периода в днях: 

Д Ф = Фактически отработано человеко - дней 

Т сп 
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Коэффициент использования рабочего периода: 

к = _____ ____:_д_:_:Ф�-----р .п Число рабочих дней в периоде 

Коэффициент К Рл показывает, какая часть дней из установлен
ных режимом работы предприятия на одного работника фактическ11 
отработана (обычно выражается в процентах). На велИчину коэффи
циента оказывают влияние только целодневные простои и не оказы
вают влияния потери времени внутри смен. 

Средняя продолжительность рабочего дня в часах: 

ч _ Фактически отработано человеко -часов ф-
Фактичес;ки отработано человеко - дней 

Различают урочную (без учета сверхурочных) и полную продол
жительность рабочего дня (с учетом сверхурочных часов). 

Коэффициент использования урочной продолжительности рабочего дня: 

К 

= ---------

_____ Ч_Ф_:.<:..:.
УР
_
о ч_на _я.:__) ------,--------Р.Д. УР Средняя установленная продолжительность рабочего дня 

Коэффициент использования полной продолжительности рабочего дня: 

Ч Ф (полна�) к = ----------------------��---------------------Р.Д. пол Средняя установленная продолжительность рабочего дня 

Значение коэффициентов использования продолжительности ра
бочего дня зависит от внутрисменных потерь рабочего времени. Ве
личина (1- К Р.д .УР) показывает, сколько процентов от установленной 
продолжительности рабочей смены недорабатывал в среднем каждый 
работник в результате недоиспользования внутрисменного времени. А 
разница (Крд УР- Крд пол) характеризует долю неиспользуемого внутри
сменного времени, которая в среднем ежедневно бьmа компенсирова
на за счет сверхурочных работ. Внутрисменные потери, компенсируе
мые за счет сверхурочных работ, приводят к финансовым потерям 
из-за доплат за сверхурочно отработанное время. 

Интегральный показатель использования рабочего времени: 

Кинт =Крл ·КР.д 

Этот показатель дает обобщенную оценку использования рабочего 
времени в расчете на одного рабочего в результате целодневных 11 
внутрисменных потерь рабочего времени по всем причинам. 

Показатели использования рабочих мест. На предприятиях, кото
рые работают в несколько смен, рассчитывается система показателеii 
использования рабочих мест: 

коэффициент сменtюсти; 
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- коэффициент использования сменного режима; 
- коэффициент использования рабочих мест в наиболее много-

числеFJную смену (коэффициент непрерывности}; 
- интегральный показатель использования рабочих мест. 
Коэффициент сменности показывает, сколько смен в течение су

ток 
, 
в среднем могло бы работать предприятие при условии равно

мерного распределения рабочих по сменам. Он определяе'Fся по фор- · 
муле: 

Число отработанных человеко-дней 

К см = во всех сменах за отчетный период 

Число отработанных человеко-дней в наиболее 
многочисленной смене за отчетный период 

При заполнении форм статистического наблюдения Госкомстат 
рекомендует вычислять коэффициент сменности по данным не за пе
риод, а на определенную дату (например, на последний день отчет
ного периода). Число рабочих, работавших в наиболее многочислен
ной смене, определяют путем суммирования числа рабочих в наибо
лее заполненных сменах по отдельным структурным подразделениям 
Предприятия. 

Коэффициент использования сменного режима характеризует, на
полно используется сменный режим на предприятии: 

к = Ko.I и.с.f' 
Ч•·t·сл·о 

·100%. 
, смен работы предприятия 

При равномерном распределении рабочих по сменам К и с.Р = 100%, 
более коэффициент использования сменного режима отклоняется 

100%, тем менее равномерно распределены рабочие по сменам. 
На практике на предприятиях даже в наиболее заполненную сме

ну, как правило, используются не все рабочие места. В этих случаях 
определять коэффициент использования рабочих мест в 

многочисленную смену (коэффициент непрерывности). 
Коэффtiциент непрерывности показывает, на сколько процентов 

рабочие места в наиболее многочисленной смене, и мо
рассчитан на определенную дату: 

рабочих в наиболее многочисленной смене 

Число рабочих мест 

отчетный период: 

Число человеко- дней, отработанных в наиболее 

К = 
многочисленной смене за отчетный период и

.
Р.м Число рабочих местх Число рабочих дней в периоде 
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Обобщающую характеристику использования рабочих мест н;1 
предприятии дает интегршzьный показатель использования рабочи.\ 

мест. Рассчитывая его,. определяют, какой процент составляет факти
чески отработанное время от времени, которое могло бьr быть отра 
ботано при полной загрузке рабочих мест во всех сменах. Интеграль
ный показатель Использования рабочих мест рассчитывается двуМ}! 
способами: 

Ки�т =Кис.Р ·Ки.Рм• 

К = Фактически отработано человеко- дней за период 
инт Число Число смен Число рабочих 

рабочих х работы х дней 
мест предприятия в периоде 

Отметим, что изучение использования рабочего времени, выявле
ние его резервов на уровне предприятий имеет огромное Практиче
ское значение прежде всего для тех фирм и организаций, где из
держки, связанные с использованием живого труда, составляют пре
обладающую или значительную часть затрат на производство. Вместе 
с тем в организации статистики 'рабочего времени в последние годы 
произошли негативные изменения. Данные современной статИстиче
ской отчетности не позволяют выявить величину резервов рабочего 
времени и причины его недоиспользования. Всесторонний· анализ ра
бочего времени сегодня может быть выполнен только по данным 
первичного учета на предприятии. 

13.3.4. Статистика производительности труда 
Понятие производительности труда и методологические основы ее из

мерения. Исходной формулой для определения производительносп1 
труда является отношение: 

Продукция 
Производительность труда = --=: _ _::__ __ 

Затраты 

При этом количество продукЦии и затраты могут быть оценены <.: 

помощью разных показателей. Так, в качестве показателей продукци11 
используются: 

- стоимостный объем произведенной, отгруженной, р-еализован
ной продукции; валовая, товарная продукция и другие аналогичные 
показатели (условно назовем их «полной» продукцией, поскольку он 11 
включают не только стоимость, вновь созданную в текущем периоде 
на данном предприятии, но и стоимость, созданную на других пред
приятиях и перенесенную на продукт в данном периоде); 

- показатели, характеризующие часть продукции, ·созданную тр)
дом работников данного предприятия, т. е. без учета затрат сырья. 
топлива и других элементов промежуточного потребления и износа 

3:24 

основных фондов (показатели «добавленной» продукции)- это вало
вая добавленная стоимость, чистая продукция и т. п. 

Под .затратами подразумеваются либо затраты живого, труда, 
либо полные затраты, т. е. сумма затрат живого и овеществленного 
труда. 

Возможные подходы к измерению производительности труда 
представлены на рис. 13.1. 

Производительность труда 
в узком смысле 

Продукuия nолная 

Затраты живого труда 

ПродуКция добавленная 

Затраты живого труда 

Производительность труда 
в широ_ком смысле 

Продукuия полная 

Полные затраты труда 

Продукция добавленная 

Полные затраты труда 

Рис. 13.1. Способы измерения nроизводительности труда 

Под производительностью труда в узком смысле понимают вы
пуск продукции (полной или добавленной) на единицу затрат жи
вого труда. Этот подход бьm исторически первым, поскольку на 
определенной стадии экономи_ческого развития, когда труд не воо
ружен мощнейшими орудиями труда, увеличение производства дос
тигалось главным образом за счет дополнительного увеличения ра
б,очей силы и усиления интенсивности ее использования. По мере 
накопления основного капитала и оборотных средств, увеличенИя 
доли овеществленного труда, очевидной взаимозаменяемости от
дельных видов ресурсов живого и овеществленного труда (труд ра
бочих с успехом: стали заменять автоматы, роботы) экономисты 
пришли к выводу о необходимости учета всех затрат производите
ля при анализе производительности. Дискуссии о целесообразно
сти и возможности учета овеществленного труда велись в России 
еще с 20-х годов ХХ в. В 50-е и последующие годы большой вклад 
в теоретическую разработку методов измерения производительно
сти труда в широком смысле внесли академики С. Г. Струмилин, 
В. С. Немчинов, профессор В. В. Новожилов и др. Ими был пред
ложен учет «полной заводской стоимости» как суммы себестоимо

и платежей за ресурсы (плата за фонды, проценты за кредит и 
др.), т. е. всего круга расходов предприятия на изготовление про

укции. Однако эти рекомендации не были доведены до практиче
ских разработок. И до сегодняшнего дня производительность тру
да в отечественной практике экономического анализа традиционно 
рассматривалась как производительность труда в узком смысле 
слова, как эффективность только одного из производственных ре
сурсов- ресурсов живого труда. 
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Отметим, что в экономической теории принято считать, что труд, 
капитал и земля являются равноценными факторами (ресурсами) 
производства. Поэтому если сопоставляются результаты производства 
с одним из ресурсов, то говорят о частных показателях производи
тельности (выпуск продукции на один отработанный или оплачен
ный человеко-час, выпуск на одного занятого, выпуск на. единицу ма
териальных затрат, выпуск на единицу основного капитала и т. д.). 
Отношения выпуска продукции ко всем (или нескольким) видам за
трат составляют содержание общих (многофакторных) показателей 
производительности. При таком подходе понятия общей производи
тельности и эффективности производства совпадают. 

Действительно, между живым и овеществленным трудом нет 
принципиальной разницы, это деление условное, зависящее от време
ни и пространства. Участвующий в производстве на конкретном 
предприятии в виде средств производства овеществленный труд ранее 
бьш живым трудом. Продукт предыдущего самостоятельного проиэ
водства выступает в форме затрат овеществленного труда в последую
щем производстве. Целесообразность расчета производительности тру
да с учетом полных затрат вызвана тем, что увеличить выработку на 
одного работника можНо не только путем интенсификации и лучшей 
организации труда, но и путем наращивания технической оснащенно
сти живого труда. 

В настоящее время необходимость перехода к мировой практике 
вычисления общих и многофакторных показателей производительно
сти труда не вызывает сомнений, что требует создания соответствую
щей информационной базы и методологического обеспечения подоб
ных расчетов. 

Множество предложений по оценке полных затрат можно свести 
к двум основным подходам: стоимостная и трудовая оценка. При 
этом трудовая оценка овеществленной части затрат труда заключает
ся в пересчете стоимостных затрат в условную численность работни
ков (затрат времени), необходимых для воспроизводства· в течение 
определенного календарного времени имеющихся производственных 
ресурсов (основных и оборотных средств). Перевод стоимостных оце
нок в трудовые можно осуществить делением среднегодовой стоимо
сти основных фондов и оборотных средств на показатель уровня 
производительности живого труда,. характеризуемый выработкой. одJ;IО
го работающего (или в единицу времени). Несмотря на большие ана
литические возможности, заложенные в этом методе, он не получил 
распространения, что связано со множеством дополнительных расче
тов и допущений и трудно интерпретируемыми условными величина
ми, получаемыми на выходе. Кроме того, подобные схемы измерения 
производительности труда не увязываются с показателями прибьши, а 
это является одним из критериев практической значимости любого 
экономического показателя. 
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Таким образом, на практике предпочтение отдается стоимостным 
моделям, позволяющим увязывать два основных индикатора эффек
тивности- прибьшь и производительность. 

В общем виде уровень производителыюсти труда в широком смыс
ле (общий показатель nроизводительности) может быть представлен в 

отношения: 

пт = 
qp' 
zc 

q- продукция в натуральном выражении; р- цена единицы про
дукции; z - затраты живого и овеществленного труда в натуральной 

. форме; с- цена единицы затрат. 
· 

В современных условиЯх нестабильной экономической ситуации, 
инфляции, ограниченной конкуренции, в силу монополизации то

.варного и сырьевых рынков высокие финансовые результаты зачас'
тую объясняются не столько успехами фирмы, сколько удачно сло
жившейся конъюнктурой на рынке. Поэтому при измерении произ

,водИ:тельности на уровне предприятия важно выявить две группы '
'факторов: 

- факторы, которые отражают реальный уровень и динамику 
nроизводительности труда и зависят от внутренних технологических 

, и организационных успехов фирмы; 
1 

- факторы, отражающие определенные рыночные условия, т. е. 
:уровень и динамику цен на сырье, материалы, энергию, рабочую 
'силу и другие элементы затрат, с одной стороны, и цен на продук-
щию- с другой (инфляционная компонента). 

· 

Факторы, воздействующие на уровень производительности (эф
фективность затрат), представлены на рис. 13.2·. 

Выпуск в Физический Цены на 
стоимостном объем един�цу 
выражении выпуска продукции 

1 1 1 
Общая Общая Инфляционный фактор 

1 производительность производительность х (соотношение цен на 
труда труда реальная продукцию и на затраты) 

(дефлятированная) 

i i i 
Затраты в Физический Цены на 

стоимостном объ
'
ем элементы 

выражении затрат затрат 

Рис. 13.2. Факторы изменения общей производительности труда 
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Влияние каждого из факторов во времени измеряется с помощью 
системы индексов: 

х 

х 

L_ __ _ 
I

_пт_. _P _&W ____ _JI xl � __ I_
о

_п_ЕР
_ЕЖ_' _. 

ц
_Е_н __ � 

где Iqp - индекс стоимости . выпущенной продукции; Iq - индекс физи
ческого объема продукции; IP- индекс цен на единицу продукции; 
Izc - индекс стоимости затрат; lz - индекс физического объема затрат; 
!с- индекс цен на элементы затрат; Iпт- индекс производительности 
труда; Iпт РЕАл- индекс реальной производительности труда: 
fошРЕЖ цш- индекс опережения цен на продукцию относительно цен 
на элементы затрат. 

Данная индексная модель интересна тем, что она может быть ис
пользована для статистического анализа финансового положения 
предприятия, поскольку увязывается с показателем прибьmи от реали
зации продукции. Ведь рост производительности на любом предпри
ятии рассматривается не как самоцель, а как способ увеличения при
бьmи. 

Общий приjюст прибыли от _реализации в абсолютном выражении 
определяется следующим образом: 

Ыl=(L3tPt- LqoPo)-(Lztcl-L2oCo)· 
В том числе приросты прибьmи, вызванные изменением реальной 

производительности труда и внешним ценовым воздействием, могут 
быть рассчитаны по следующим формулам: 

ЫI(ПТ) =(LqtPo-LqoPo)-(Lztco-L2oCo), 

Ыfщiш) =(LqtPt -Lq1Po) -(Lz1 ci __: LZt Са). 
Соотнеся соответствующие абсолютные приросты Ыfспт) и 

ЫfсцЕн) со значением прибыли в базисном периоде, определяют при
рост прибьmи за счет каждого из факторов в относительном выраже
нии. 

Существование огромного числа методов, способов и показате.Jtей 
измерения производительности труда требует решения вопроса ·об их 
практической значимости. Мировая теория ' и практика выработала 
следующие наиболее общие критерии практической значимости того 
или иного показателя производительности труда: 
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он должен быть удобен в практической деятельности, т. е. про
сто рассчитываться и· легко интерпретироваться; 

- он должен характеризовать степень достижения основных це
лей фирмы и отражать собственные успехи фирмы; 

- он должен увязываться с показателем прибьmи; 
- он должен быть включен в систему управления, учитываться 

·при выборе хозяйственных альтернатив, стимулировать работников к 
достижению наивысших результатов. 

Несоответствие этим требованиям переводит расчет показателей 
производительности труда из практической сферы в чисто научную. 

Отметим еще одно принципиальное отличие подхода к измере
нию производительности труда в отечественной и зарубежной прак
тике. Традиционные для отечественной практики методы измерения 
производительности труда, которые будут рассмотрены в следующем 
разделе, разработаны и применяются лишь в производственной сфере 
и не охватывают сферу услуг. Но даже в производственной сфере 
производительность труда рассчитывается либо только для всех ра
ботников предприятия, объединения, отрасли, либо для категории ра
бочих. Производительность труда инженерно-технических работников, 
научных работников, экономистов, программистов, менеджеров, мар
кетологов, работников аппарата управления, т. е. так называемых «бе
лых воротничков», не оценивается. Вместе с тем в последние годы 
доля этой категории работников в общем количестве занятых резко 
увеличилась, причем для многих современных, высокотехнологичных 
предприятий расходы на оплату труда рабочей силы, не воздействую
щей непосредственно на материальный продукт, становятся преобла-

. дающими. Для того чтобы знать резервы сокращения этих расходов, 
необходимо оценивать их эффективность. Американскому экономи
сту Друкеру принадлежат следующие высказывания: «Более высокий 
уровень производительности труда предприятия определяется в пер
вую очередь не тем, как быстро совершают механические движения 
рабочие, а тем, насколько хорошо соображают работники 'умственно
го труда». «До конца этого века и далеко за-'его пределами конку
рентная борьба будет выигрываться производительностью труда и 
"белых воротничков"». 

Измерение производительности труда «белых воротничков» имеет 
свои особенности: 

- «белые воротнички» выполняют чаще всего коллективные. функ
ции, что не позволяет говорить об индивидуальной производительно
сти; 

- существует трудность измерительной процедуры результата тру-· 
да «белых воротничков». При оценке вьшуска, услуги, которые явля
ются результатами деятельности «белых воротничков», важно изме
рять не просто результат, а результат в виде услуги, '!ТО подразумева-

, ет качественное и своевременное удовлетворение потребностей 
конкретного потребителя услуги; 
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- меры производительности труда должны быть направлены не 
на минимизацию издержек на П:роизводство услуг, а на повышение 
качества, своевременности, полезности услуги; 

- поскольку функции «белых воротничков» многообразны, крите
риями производительности труда являются всегда несколько показа
телей, и т. д. 

Несмотря на неоднозначность и, как следствие, методологическую 
непроработанность подходов к измерению деятельности «белых во
ротничков», ряд зарубежных компаний успешно внедряют программы 
измерения и повышения производительности труда этой категории 
работников, используя для оценки эффективности труда как класси
ческую формулу расчетов: 

Выпуск предприятия 
(или данной группы «белых воротничков») 

пт = _:_ _____ :::....::..._ _____ --=---------'--
Число «белых воротничков» 

(отработанное ими время или расходы 
на оплату труда «белых воротничков») 

так и более специфические методики (оценка эффективности выпол
нения некоторых конкретных операций, решения локальных задач, 
стоящих перед группой, полезности и качества разработок и др.) .. 

На отечественных предприятиях пока сфера деятельности «белых 
воротничков» не попадает под измерительные процедуры, а следова
тельно, сушественная часть ресурсов не анализируется с точки зре
ния эффективности и выявления резервов. 

· Другая назревшая методологическая проблема - измерение произ
водительности труда в сфере услуг. По мере того как экономика ста
новится все · более услуга-интенсивной, производительность труда в 
этой сфере становится все более определяющей для роста экономики 
в целом. 

С точки зрения оценки производительности труда все услуги 
можно распределить на три группы: 

1) услуги, которые характеризуются единицами выпуска или про
стым способом стоимостной оценки (бытовые услуги, почтовые услу
ги, автосервис и др.). В данном случае процедуры измерения произ
водительности труда должны быть аналогичны тем, которые применя
ются в производственной сфере; 

2) услуги, для которых конечный результат плохо идентифициру
ется и трудно поддается стоимостной оценке (услуги образования, 
здравоохранения, юридические услуги, информационные и др.). В 
этих видах деятельности теоретические основы измерения производи
тельности находятся в стадии разработок и экспертных предложений; 

3) услуги, для которых производительность труда в общеприня
том экономическом смысле рассчитываться не должна (сфера и-скус
ства, литературы, кино): 
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· Измерение производительности труда работников предприятия. Тра
диционная для отечественной статистики система показателей произ- . 
водительности труда работников предприятия характеризует эффек
тивность только живого труда, т. е. производительность труда в уз
ком смысле. 

Затраты труда работников предприятия могут быть выражены: 
количеством отработанных человека-часов; 
количеством отработанных человеко·дней; 
среднесписочной численностыо работников за .месяц (квартал, 

год и другой календарный период). 
В зависимости от единиц измерения затрат труда различают сле

дующие показатели производительности: 
- средняя часовая выработка: 

·продукция 
V'IAC = ' 

Отработано человеко- дней 

среднЯя дневная выработка: 

·Продукция 
Vдн = 

Отработано человеко- дней 

средняя месячная (квартальная, годовая) выработка: 

Продукция 
VMEC 

<кв.. год J Среднесписочная численность работников 
за месяц (квартал, год) 

Средняя часовая и средняя дневная выработки рассчитываются 
на предприятии только для категории рабочих. При этом часовая вы
работка отражает результаты труда одного рабочего за час фактиче
ской работы, т. е. без учета внутрисменных потерь рабочего времени, 
а средняя дневная выработка характеризует объем продукции на од
ного рабочего в день фактическоЙ работы, т. е. 'без учета целоднев
ных потерь рабочего времени. 

Показатель средней месячной (квартальной, годовой) выработки 
определяется как для рабочих, так и для всех работников преДпри
ятия. 

Между показателями часовой, дневной и месячной выработки од
ного рабочего предприятия существуют следующие взаимосвязи: 

Vдн =VчАс ·ЧФ;·· 

V МЕС =V Дfl . ДФ, 
где ЧФ- средняя фактическая продолжительность рабочего дня в часах; 
ДФ- средняя фактическая продолжительность рабочего периода в 
днях. 
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Средняя фактическая продолжительность рабочего дня и рабоче
го периода определяется по данным баланса рабочего времени. 

Зная среднюю месячную выработку одного рабочего v.""Ec и долю 
рабочих в общей числешrости работников предприятия (d), среднюю 
месячную выработку на одного работника можно определить по фор
муле: 

VMEC. =VMEC .. d. 
НА 1 РАБОТНИКА 

Мультипликативная форма связи показателей выработки поз:iюЛя-
ет использовать для анализа динамики уровня производительности 
труда на предприятии индексную модель на основе метода Цепных 
подстановок. 

Изменения производительности труда одного работника характе
ризует следующий индекс: 

lv = 
LVчAc, ·ЧФ, ·ДФ, ·dl . "vчАс ·ЧФ · ДФ ·do L..J о о о 

Как видно из формулы, на уровень и динамику выработки. про
дукции на одного работника предприятия оказывают влияние четыре 
фактора: 

средняя часовая выработка одного рабочего; 
- средняя фактическая продолжительность рабочего дня; 
- средняя фактическая продолжительность рабочего периода; 
- доля рабочих в общей численности работников предприятия. 
Влияние каждого фактора в относительном выражении измеряют 

соответствующf[е аналитические индексы: 

1) 1 
= 

LVЧAC0 • ЧФ0 -ДФ0 • 
dl 

1'(•/J " ч д· d о .i... V'IAC'o . Фо . Фо . О 

Индекс 1,1 показывает, на сколько процентов изменилась произ-(t/) 
водительность труда одного работника предприятия в результаrr·е · из-
менений в структуре рабочей силы предприятия, т. е. увеличения 
(уменьшения) доли рабочих в общей численности работников. 

2) "v'IAC · ЧФ ·ДФ · dl l = L о о , v,лJ " Ч Д d . .i... VЧАС0 • · Ф0 • Ф0 • 1 
Индекс lv показывает, на сколько процентов изменилась выра-

<дJ 
ботка на одного рабочего за счет изменения степени использования 
рабочего периода, т. е. увеличения (уменьшения) фактической про
должительности рабочего периода в днях. 

;3) 
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_ LVчAC0 • ЧФ, · ДФ, · d, 

- LVЧAC0 • ЧФ0 • ДФ, · d, 

·1- ИНдекс lv отвечает на вопрос, на сколько процентов измени-
tч! 

лась производительность труда на предприятии за счет изменения 
степени использования продолжительности рабочего дня, т. е. увели

(уменьшения) фактической продолжительности рабочего дня в 

Индекс I v характеризует изменение производительности труда 
i (V ЧАС) OJ на предприятии за счет увеличения (уменьшения) часовои выработки 
одного рабочего. 

Все индексы увязываются в систему: 

lv = lv ·lv · 111 · 11, • (.V 'IAC1 ('!) (Л! (<1) 

Разность числителя и зн�менателя аналитического индекса пока
зывает изменение выработки на одного работника предприятия за 
счет каждого из факторов в абсолютном выражении. Взаимосвязь ме
жду абсолютными приростами выражает следующее равенство: 

дv=дv<V•uc) ·дv(Ч) ·дv(Д) ·дv(,J)' 
Связь между частными и общим показателями изменения произ

водительности труда (как в мультипликативной, так и в аддитивной 
форме) обеспечивается лишь при определенной системе взвешивания 
и индексирования признаков. 

Обратным показателем выработки нвляется трудоемкость продук
ции (t), характеризующан затраты труда на производство единицы 
продукции: 

1 t = -. 

v 

Выработку называют прямым показателем производительности тру
да, поскольку чем больше ее величина, тем выше производитель
ность. Трудоемкость считаетсн обратным показателем, поскольку с 
ростом трудоемкости выпускаемой продукции производительность 
труда уменьшается . 

Методы измерения уровня и динамики производителъности. В числи
теле любого, · показателя производительности находится объем выпу
щенной продукции. В зависимости от конкретных условий деятельно
сти предприятия, уровня обобщения, наличия информационной базы 
и аналитических целей применяется один из трех способов измере
ния объема продукции: натуральный, стоимостный и трудовой. Изме
рители объема продукции дали название трем методам измерения 

. производительности труда. 
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Натуральный метод предполагает учет продукции в натуральных 
или условно-натуральных единицах измерения. Сфера применения 
этого метода очень ограничена-предприятия, производства, учас1:ки. 
выпускающие однородную продукцию либо наладившие учет затрат 
труда по каждому виду выпускаемой продукции. 

Анализ изменения уровня производительности труда, рассчитан
ного натуральным методом, производится с помощью индекса: 

l __ .2.,q1 .Iqo 
v -Iт� ·rто' 

где q1 ,q0 -выпуск продукции в натуральном выражении в отчетном 
и базисном периодах. отдельными участками предприятия, производя
щими однородную продукцию; Т1, Т0 -затраты труда в отчетном 

и 

базисном периодах. · 

Поскольку большинство предприятий выпускает разнородный ас
сортимент продукции, несоизмеримый в натуральном выражении, для 
определения обобщающих показателей объема продукции используют 
трудовые и стоимостные соизмерители. 

Использование трудовых соизмерителей лежит в основе трудового 
метода измерения производительности труда. В качестве трудового со
измерителя чаще всего применяют нормативную величину единицы 
продукции Сtн). В этом случае индекс производительности труда бу
дет иметь вид: 

Каждая из дробей в формуле характеризует выработку в нор
мо-часах на единицу фактических затрат рабочего времени в базис
ном и отчетном периодах. Легко заметить, что, по существу, это- об
ратные показатели выполнения норм выработки. 

Область применения трудового метода также ограничена - это от
дельные участки, бригады, производства, где налажено нормирование 
труда. 

А. И. Ротштейн, один из основоположников отечественной стати
стики промышленности, предложил использовать в качестве трудово
го соизмерителя продукции трудоемкость единицы продукции базис

. н ого периода, а индекс· производительности труда рассчитывать по 
следующей формуле1: 

1 Формула получена nутем преобразования стандартной формулы индекса прою

водительности труда с учетом того, что произведение qt = Т. 
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, \ Поскольку трудоемкость является мерилом производител:Ьности, 
этот способ измерения динамики nроизводительности труда считает
ся�еоретически наиболее обоснованным. 

Разность числителя и знаменателя данного индекса позволяет оп
ре лить абсолютнуЮ экономию (дополнительные затраты) рабочего 
вре.уени в связи с ростом (снижением) производительности труда: 

i 
�спользование трудового метода для оценки производительности 

·труда возможно лишь там, где ведется учет затрат в разрезе· отдель
ных видов продукции. 

При стоимостном методе измерения уровня и динамики произво
дительности труда объем произведенной продукции оценивается в де
нежном (стоИмостном) выражении. Этот метод является универсаль
ным, поскольку может быть· применен на любом предприятии, а так

, Же на более высоких уровнях обобщения -на уровне отрасли, 
региона, экономики в целом. 

<Dормула для расчета индекса производительности труда по стои
·мостному методу имеет следующий вид: 

где р- сопоставимые цены. 
Если известно изменение производительности труда по отдель

ным производственным единицам (цехам, участкам, предприятиям, 
отраслям), то рассчитать обобщающий показатель динамики произво
дительности труда по совокупности nроизводственных единиц в це
лом можно с помощью среднего ,арифметического индекса производи

, тельности труда, который называют по имени предложившеrо его 
академика индексом С Г Струмилина: 

.2.,ivT1 lv = -===--
.2.,Т1 

iv-индивидуальные индексы производительности труда по от
дельным производственным единицам . 

Одно из направлений экономического анализа производительно
сти труда- изучение динамики среднего уровня производительности 
труда с помощью системы индексов переменного, постоянного соста
'ва и структурных сдвигов. 

I,vJTJ. I,voTo - I,vldl. 
!"ер= 

I,тl 
. I,то - Ivado

, 
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L,.viTI .LvoTI- L,.vldl. 
I//OC/11 = 

L,.тl . L,.тl - L,.vodl, , 

lcmp са L,.тl . L,.то 
-

L,.vod o, 
LV0T1 • L,.v0T0 LV0d1 . 

i где v1, v0- производительность труда по отдельным производствен : ым 

единицам в текущем и базисном периодах; d1, d0- доля отдел1:1Ных 

производственных единиц в общих затратах труда в текущем и базис-

ном периодах. 

Индексы постоянного состава и структурных сдвигов позволяют 

'измерить раздельное влияние на динамику среднего уровня произво

дительности следУЮЩИХ факторов: 

1) изменения производительности труда по отдельным бригадам, 

участкам, предприятиям и другим производственным единицам; 

2) структурных сдвигов в общих затратах труда по совокупности 

производственных единиц- увеличения (уменьшения) доли трудовых 

затрат производственных единиц с разным уровнем производительно-

сти. 

Индекс переменнаго состава отражает одновременное действие 

двух, факторов: 

J пер = J пост · Jcmp. сд • 

Для нахождения абсолютного изменения средней производитель

ности в целом и за счет каждого из двух вышеназванных факторов 

рассчитывают ,разности числителей и знаменателей соответствующих 

индексов. Между абсолютными изменениями также имеет место взаи-

мосвязь: 

дv = дv( v) + дv (d ) . 

Исходная формула для расчета уровня производительности труда 

работников предприятИя (Производительность=Продукция/Затраты тру

да) позволяет представить объем продукции предприятия как резуль

тат действия двух факторов: 

Q=T·v. 

На основе данной модели можно определить прирост продукции, 

полученной за счет: 
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а) изменения количества трудозатрат: 

ДQ(Т) = ( TI -То). vo; 

б) изменения производительности труда: 

дQ(V) =(v1 -v0) • Т1. 

по предприятию имеются следующие данные 

Таблица 13.6 

Базисный Отчетный 

прирост продукции в отчетном периоде по сравнению с 
составил: 

дQ = Q1 - Q0 =,800- 600 = 209 млн. руб. 

объема продукции объясняется увеличением затрат ра
времени и ростом производительности труда. Рассчитаем при

за счет каждого фактора. 

ДQ(Т) =( Т1 -T0)·v0 =(440-400)·1,5=60 млн. руб.; 

дQ(V) =(V1 -v0)· T1 =( 1,8 2 -1,50)·440=140 млн. руб. 

Прирост за счет второго фактора можно найти и через взаимо
показателей. Поскольку 

дq(V) =дQ-ДQ(Т) =200-60=140 МЛН. руб. 

Таким образом, в нашем примере основным фактором увеличе-
объема произведенной продукции был прирост производитель

труда. За счет повышения nроизводительности труда получе
дополнительно продукции на 140 млн. руб., что составляет 70% 

nрироста продукции в отчетном периоде по сравнению с ба-

ДQ(V) ·JOO = 
140 ·100 =70%. 

ДQ 200 

Статистика оплаты труда 

Затраты на рабочую силу. Статистика использует различные кате
для характеристики оплаты труда наемных работников. Наибо

обобщенной является стоимость труда, или затраты на рабочую 

1 В экономической литературе используются различные термины-синонимы для 
этой категории: «затраты на содержание рабочей силы)), <<расходы на ра

силу)), «СТОИМОСТЬ рабочей СИЛЫ)) И др. 
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Существуют два подхода к определению затрат на рабочую силу: 
с точки зрения конкретного предприятия (нанимателя, работодат :Ля) 
и с точки зрения экономики я целом. В первом случае под затр та
ми на рабочую СШlУ понимаются издержки предприятия в свя и L. 

наймом и использованием рабочей силы. Однако государство т кжс 

несет затраты по профессиональной подготовке, социальному и пеJJ
сионному обеспечению работников. Поэтому затраты на раб чую 
силу на уровне экономики в целом отличаются от совокупных з трю 
предприятий на рабочую силу. На практике учет общегосударrтвен
ных затрат на рабочую силу затруднен, особенно если речь ищет < 1 

распределении затрат между регионами, отраслями, предприятиями 
Поэтому сбор данных о затратах на рабочую силу организован на ос
нове концепции издержек работодателя, т. е. на уровне предприятш1. 
Эта пра.�<.:тика является общемировой. Вместе с тем для международ
ных сопоставлений данные о расходах на рабочую силу на м·икро
уровне должны дополняться информацией об участии государства н 

финансировании затрат на рабочую силу (в части Программ социалr.
ного обеспечения, пенеионных программ и т. д.). 

Международные стандарты по изучению размеров и состава за
трат на рабочую силу содержатся в Резолюции о статистике стоимо
сти труда, приНятой 1 1-й Международной конференцией статистикон 
труда в октябре 1966 г. Согласно этому документу статистическое по
нятие расходов на рабочую силу отражает издержки, которые несе1 
работодатель в связи с наймом и содержанием рабочей сиЛы, 11 

включает 1 О основных элементов расходов: вознаграждение за выпол
ненную работу (прямая заработная плата и жалованье); выплаты за 

нерабочее время; премии и подарки; стоимость продуктов, напитков 
и других выплат ·натурой; расходы работодателя, связанные с предос
тавлением жилья сотрудникам; взносы. работодателя на социальное 
обеспечение; его расходы на профподготовку; социальные нужды: 

прочие расходы и налоги, рассматриваемые в качестве расходов на 

рабочую силу. Этот перечень основных групп затрат соответствуе1 
Международной стандартной классификации стоимости труда. На
циональные статистические инструкции могут несколько отличатьс51 
от международного станда_рта по названиям разделов и отдельны�' 
элементам затрат. 

Изучение затрат на рабочую силу осуществляется на основе спе
циальных единовременных выборочных обследований, проводимых <.: 
интервалом, не превышающим по рекомендации МОТ 5 лет.· в. Ро<.:
сии у�тановлен интервал два года. В качестве периода наблюденин 
выбран год, чтобы учесть как регулярные, так и нерегулярные выпла
ты. Данные таких обследований позволяют изучать затраты на рабо
чую силу в разрезе отдельных отраслей, секторов экономики, регио
нов, предприятий различных ,форм собственности, с разной числеll
ностью работников и различным уровнем рентабельности. 
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Обследование, проведеиное Госкомстатом России в 1998 г. и ох-

13 
25 тыс. предприятий различных отраслей экономики (табл. 

20
9 ), показало, что затраты на одного работника в месяц составляли 4 руб. При этом затраты отличались по предприятиям различформ собственности. Так, в государственных и муниципальных они были ниже, чем в негосударственных ( соответст-1949,3 и 2160,6 руб.) Отраслевая дифференциациЯ затрат на n"'""oл.nrA силу бьmа еще более сильной. Самые высокие затраты на 

ние 
силу бьши отмечены в отраслях: финансы, кредит, страхова-, пенеионное обеспечение- 2923,5 руб., транспорт....:. 2297 и строительство- 2260; самые низкие- в общественном питании и торговле- 1072,3 и 1583,1 руб. Затраты на nредприятиях промышленности значительно различались по подотраслям. Так, максимальные затраты на рабочую силу, которые бьши зафиксированы в топливной пр�мышленности ( 4074,8 руб.), превышали наиболее низкие_ в легкои промышленности (969,8 руб.)- почти в 4,5 раза; средние затраты на работника промышленности в месяц составили 21 14, 1 руб. Обследование выявило 

�
четкую зависимость затрат на рабочую силу от размера предприятии: на более крупных предприятиях уровень затрат бьm значительно выше. Так, например, по организациям с численностью работников до 50 человек уровень затрат на одного рабочего в среднем по всем отраслям экономики составлял 1524 7 б 

б 50 
· РУ ., с чис-ра отников от О до 1000 человек- 2030,8 руб., свыше 1000 человек- 2379,2 руб. Только в торговле и в учреждениях связи уровень затрат отмечался на средних по численности ра-предприятиях (от 200 до 500 человек). 

· 

Подобная дифференциация затрат на рабочую силу в отраслях и предприятиях объясняется различиями в их финансово-экономичеположении и, как следствие, неравными возможностями в ycтa
··�·UJ"'"rJ•п уровня и форм оплаты труда. Отраслевая дифференциация с объективно существующими условиями воспроизводства расилы, различиями в стоимости жизни обусловливают регио·дифференциацию затрат на рабочую силу. Наиболее выео-уровень 

�
затрат сложился в регионах с преобладанием добываюотраслеи промышленности, прежде всего топливных ресурсов 

Восточно-Сибирский, Дальневосточный). Низзатрат- в регионах с преимущественны:м развитием агсектора и преобладанием отраслей обрабатывающей проrеfшс>сти (Централъно-Черноземный, Волго-Вятский, Северо-Кав(а31СЮ1rй 

Особое значение имеет анализ структуры затрат на рабочую силу элементам затр
�
ат. Согласно Классификации расходов на рабочую используемом при обследовании Госкомстатом России, выделяследующие группы затрат: 

1. Оплата за отработанное время. 
2. Оплата за неотработанное время. 
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3. Единовременные поощрительные выплаты. 
4. Оплата питания, жилья, топлива, включаемая в зapaбOTf:!YII' 

плату. 1 
5. Расходы организации по обеспечению работников �ье�. 
6. Расходы организации на социальную защиту работников. 1 
7. Расходы на профессиональное обучение. 

8. Расходы на культурно-бытовое обслуживание. 

б .. 9. Налоги и сборы, связанные с использованием ра очеи силы. 
10. Расходы на рабочую силу, не отнесенные к ранее приведеll-

ным классификационным группам. 
. . В составе затрат выделяют заtраты в денежной и натурально " 

форме относящиеся к заработной плате (группы 1- 4), и дополН!I

тельнь�е расходы, произведенные предприятием в. пользу своих рабО'I 

НИКОВ (груППЫ 5- 10). . 

Таблица /.! 

Состав затрат организаций на рабочую силу в России в 1998 г. 
(итоги обследования 25 тыс. организаций) 

�� В том числе, % 
= � .. 

J�)! ! �· 6 .. ' 16  
� 

\С .. ... �= �e-ii "' ""= � = = .. � � 
= = 

:с � � >< � = � = 
Q � � � � � и � � C'S .. Отрасли = . :11 "' = ... = "' ... \С .. 

�;= i!�� �� �. � � � = 
�� 

.. ... с=ё�.е � .. . = >< и = \С = �� .. � � � �·� и .. >< = и ... ... .. -е- �� 1:::: "' "' .. Q., Ми ""' Q., = Q., 

Промьштенность 2114,1 59,8 3,1 30,4 0,3 2,4 2,9 

Транспорт 2297,0 64,8 1,2 28,8 0,4 0,9 3,1 

Связь 2164,1 67,0 0,5 28,3 0,3 0,7 1,6 

Строительство 2260,0 63,1 0,8 30,8 0,1 0,4 3,2 

Оптовая и роз- 1583,1 67,6 0,4 28,6 0,2 0,3 1,9 
ничная торговля 

Общественное 1072,3 69, 1 0,1 27,8 0,1 1,8 
питание 

Жилищно-комму- 1737,2 66,5 0,5 29,7 0,1. 0,2 1.,1 
нальное хозяйст-
во, бытовое об-
служивание н асе-
ления 

Финансы, кредит, 2923,5 66,4 0,3 29,3 0,7 0,3 1,8 
страхование и 
пенеионное о бес-
печение 

Всего по о беле- 2094,4 62,5 2,0 29,8 0,3 1,5 2,7 
дованным отрас-
лям экономики 
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Е = 
� 
::: 

1,1 

0,8 

1,6 

1,6 

1,0 

1,1 

.1,1 

1,2 

1,2 

Как видно из табл. 13.7, заработная плата является основным элементом затрат на рабочую силу. На ее долю приходится от 59,8% всех затрат на рабочую силу в промышленности до 69,1% затрат в общественном питании, в среднем по всем отраслям- 62,5%. Затраты на заработную плату будут подробно рассмотрены ниже. 
Помимо заработной платы, предприятия несут и другие расходы ро содержанию наемных работников, в целом по эконо.Л.шке на их долю приходится 38,5%. Большую часть дополнительных затрат составляют расходы на социальное обес�;�ечение- 29,8% всех затрат на с11лу. 

Расходы организации на социальную :ющи'ту работников состоят из групп затрат: 
начисленные страховые взносы в государственные социальные '"'г'uтп:..т· Фонд С.QЦИЗJIЬного страхования, Пенеионный фонд, фонды медицинского страхования, Государственный фонд завзносы на обязательное социальное страхование от несчастслучаев на производстве и профессиональных заболеваний; отчисления в негосударственные фонды по всем видам социальстрахования (взносы по договорам добровольного nенсионного, ""•ттт•,�·-·� и имущественного страхования своих работников); 

расходы, осуществляемые в целях социального обеспечения и янчастью выплат социального характера (выходные пособия прекращении трудового договора, единовременные пособия при "щлuд'-' на пенсию, доплаты к пенсиям работающим пенсионерам, ма-• . ...,�пнщю•пае>t помощь работникам, оплата путевок работникам и членам семей, оплата услуг здравоохранения, оказываемых работникам и др.). 
Расходы по обеспечению работников жшzье.м вКлючают безвозмездсубсидии, предоставленные работникам на строительство, приоб""�'"LJ"'" жилья; суммы, уплаченные за работников в порядке погашезаемных денежных средств, выданных на эти цели; текущие расна содержание жилищного фонда, находящегося на балансе (ведомственного жилого фонда); стоимость жилья, перев собственность работникам. 

Расходы на профессиональное обучение включают текущие расходы содержание учебных зданий и помещений, находящихся на баланпредприятия или финансируемых в порядке долевого участия; рас-на платное обучение работников в учебных заведениях, связанс производственной необходимостью; другие расходы по
-

подгои переподготовке кадров (оплата нештатных преподавателей). Расходр1 на культурно-бытовое обслуживание состоят из расходов содержанию столовых, библиотек, клубов, дошкольных учреждеспортивных сооружений, являющихся собственностью предприили финанси:руемых им в порядке долевого участия; арендной за помещения и других расходов, связанных с проведением неотдыха, культурно-массовых мероприятий; оплаты путевок · на 
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экскурсии, путешествия; расходов по обустройству садоводческих то 

вариществ и др. 
Налоги и сборы, связанные с использованием рабочей силы, вклю

чают плату за привлечение иностранной рабочей силы, региональны�: 
сборы на нужды образовательных учреждений, местные целевые сбо
ры на содержание милиции, благоустройство территории. 

К расходам, не отнесенным к ранее приведенным классификациои 
ным группам, относятся командировочные расходы, включая суто•J
ные, полевое довольствие, надбавки за вахтовый метод, стоимость в1.1 
данной спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защит1,1. 
форменной одежды, обмундирования, стоимость проездных докумеll· 
тов, оплата стоимости проезда работников и членов их семей к месту 
отдыха и обратно, расходы на обучение работников, не связанное с 

производственной необходимостью, и др. 
Заработная плата. Основная часть затрат на рабочую силу прихо

дится на заработную плату. 
Заработная плата как экономическая категория представляет собой 

стоимость (цену) рабочей силы, т. е. стоимостное выражение объектин
но требуемого объема жизненных средств для воспроизводства рабочсil 
силы и эффективноt·о функционирования производства. Цена рабочеi1 
силы, выступающая в форме заработной платы, может отклонятьо1 
от стоимости затрат на воспроизводство рабочей силы под влияние,,, 
экономической конъюнктуры на рынке труда. 

В статистической арактике понятие «заработная плата» включас·1 
все виды заработков, прямо или косвенно связанные с количестве11· 
ными или качественными результатами труда наемных. работников. 
выплачиваеiViые им через определенные промежутки времени: начис· 
леннЬrе суммы оплаты труда в денежной и натуральной формах ·щ 

отработанное и неотработанное время, компенсационные выплаты, 
связанные с режимом работы и условиями труда, стимулирующие до· 

платы и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты. 
а также оплату питания, жилья, топлива, носящую систематическиi
характер. 

Не относятся к заработной плате пособия и выплаты за счет г< 

сударственных внебюджетных фондов: пособия по временной нетру· 
до-способности по беременности и родам, при рождении ребенка, 110 
уходу за ребенком, оплата санаторно-курортного лечения, страховы 
выплат по обязательному социальному страхованию от несчастны 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, доход1" 
по акциям и другие доходы от участия работников в собственностн 
организаций, стоимость бесплатно выданных форменной одежд1.1, 
спецодежды и др. (см. расхоДы, не учитываемые в фонде зарабошоil 
платы и выплатах сониальнаго характера). 

Формы и системы оплаты труда отличаются порядком начисле1-11111 
заработной платы в Зависимости от результативности труда. 

Различают повременную и сдельную форму оплаты труда. 
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Повре:енная форма оплаты труда предполагает, что величина зарара очего определ�ется на основе фактически отработанного времени и установленнои тарифной ставки (оклада). СистемЬI павреоплаты труда включают простую повременную систему и по-11Р1�м�ен,но-ш>ем Простая повременная система подразделяется почасовую, поденную, помесячную. Размер заработка определяется следующим формулам: 
- при почасовой оплате: 

- при поденной оплате: 

3-t 1' . 
- ДН . 

· ДН• 

- при помесячной оплате: 

3 =tм · (Т дн:Т ГР), 
tЧАС:, t дн, t м -часовая, дневная тарифная ставка и месячный должоклад (ставка); Тщ_-, Тдн- фактически отработано часов либо Т гр- число рабочих дней по графику. 
Повременно-премиальная система оплаты труда представляет собой повременную систему, дополненную премированием за конколичественные и качественные показатели работы При сдельной форме оплаты труда заработная плата нач�сляется из количества фактически изготовленной продукции (объема Выделяют следующие системы сдельной оплаты: 

прямая сдельная- заработок исчисляется по установленным расза каждую единицу качественно произведенной продукции; сдельно-премиальная- сверх прямых сдельных расценок выплачипремия за выполнение и перевыполнение установленных пока-работы; · 

сдельно-прогрессивная - оплата в пределах установленной нормы РОИЗJВОJЗ:Иl на основе одинарных расценок, а сверх нормы _ по nо-расценкам; , 
косвенная система- применяется для оплаты труда вспомоrарабочих, при этом их заработок ставится в nрямую зависиот результатов труда обслуживаемых ими рабочих· 
аккордная система- оплата производится за весь к�мплекс выработ, а не за каждую произведенную операцию. последнее десятилетие получила распространение также бестасистема оплаты труда, при которой индивидуальная заработплата каждог.? работника представляет собой его долю в общем Заработнои платы, определяемую коэффициентом трудового 

Оплата труда в бюджетной сфере основана на принципах органиоплаты труда работников исходя из Единой тарифной сетки. 
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Статистическое изучение �аработной платы производится .по еле 
дующим основным направлениям: 

_ определение размера и состава фонда заработной платы; 
_ определение среднего уровня заработной платы; 
- анализ динамики заработной платы; 
_ изучение дифференциации заработной платьr. 

v 

Состав фонда заработной платы. Фонд заработнои платы в стапl
стике труда_ это сумма вознаграждений, предоставленных наемны\ : 
работникам в соответствии с количеством и качеством их труда, · 

также компенсаций, связанных с условиями труда. 
v 

Состав фонда заработной платы определяется Инструкциеи о С< 1 

ставе фонда заработной платы и выплат социального характера пР'' 
заполнении организациями форм федерального государственного ст,l· 
тистического наблюдени5!, утвержденной постановлением Госкомста1 ;1 

России от 24 ноября 2000 г. Ng 116. 
v 

Согласно этой Инструкции в составе фонда заработнои платы Вl·l-

деляют четыре группы выплат: 

I. Оплата за отработанное время: 
_ заработная плата, начисленная за отработанное время или Ja 

выполненную работу по тарифным ставкам, окладам, сдельным раL
ценкам, в процентах от выручки от продажи продукции (оказан юl 

услуг), в долях от прибьши; 
. 

_ стоимость товаров или продуктов, выданных работникам в по· 

р�дке натуральной оплаты труда; 
_ оплата специальных Перерывов в работе в соответствии с зако· 

нодательством; 
. _ компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и Yl· 

ловиями труда: оплата сверхурочной работы· и рабо11ы в выходные 11 

праздничные дни, доплата за работу в ночное времЯ,, многосменнь"
.
' 

режим работы, за работу во вредных или опасных условиях, на тю� � 
лых работах, выплаты по районным .коэффициентам, надбавки за вс� х· 
товый метод работы и т. д.; 

_ стимулирующие доплаты и надбавки за профессиональ�ое �а�· 
терство, совмещение профессий, допуск к государетвеннон

. 
�аинс, 

знание иностранного языка, ученые степени, квалификационным p,l J· 

ряд и т. п.; . 
- вознаграждение за выслугу лет; 

v • _ премии и вознаграждения, носящие систематическим характер. 
_ оплата труда работников несписочного состава и лиц, при11н 

тых на работу по совместительству. 
П. Оплата за неотработанное время: 
_ оплата ежегодных и дополнительных отпусков; 
_ оплата льготных часов подростков, инвалидов l и ll гругщ 

женщин, работающих в сельской местности и районах Крайнего Се 

вера; 
оплата учебных отпусков; 
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- оплата на период обучения работников, направленных на повышение квалификации; 
- оплата, сохраняемая за работниками, привлекаемыми к выполнению государственных или общественных обязанностей, на уборку сельхазкуль тур; 

оплата простоев не по вине работника; 
оплата вынужденных прогулов; 
выплаты за неотработанное время работникам, вынужденно ранеполное время по инициативе администрации. 

III. Единовременные поощрительные и другuе выплаты: 
единовременные премии; 
денежная комnенсация за неиспользованный отпуск; 
стоимость выдаваемых в качестве поощрения акций; 
единовременные выплаты в связи с праздничными и юбилейдатами, стоимость подарков и др. 

IV. Оплата питания, :жилья, топлива: 
стоимость бесплатно (в соответствии с законодательством) препитания, продуктов, жилья, коммунальных услуг или компенсаций за вепредоставление их бесплатно; 
оплата питания в денежной или натуральной форме в сталобуфетах, в виде талонов; 

- оплата предоставленного работникам топлива. 
По данным выборочного обследования затрат на рабочую силу, в 998 г. в среднем по всем отраслям экономики фонд заработной имел следующую структуру: 

84,5%- оплата за отработанное время; 
9,9%- огщата за неотработанное время; 
4,6%- единовременные поощрительные выплаты; 
1,0%- оплата стоимости питания, жилья, топлива. 

Статистическое наблюдение по труДу предусматривает отдельное выплат социального характера- выплат, связанных с преработникам социальными льготами на лечение, отдых, ""'"'·"''· трудоустройство и т. д. В частности, к выплатам социального относятся выходные пособия, единовременные пособия при на пенсию, доплаты работающим пенсионерам, страховые плауплачиваемые в пользу работников (кроме обязательного гасуличного страхования); расходы по оплате услуг здравооказьmаемых работникам, оплата путевок на лечение и от� работникам и членам их семей, компенсация педагогическим за приобретение ими книг, оплата проездных документов, на платное обучение работников и членов их семей и др. Значительная часть расходов предприятия, связанная с затратами рабочую силу, не учитывается в фонде заработной платы и выпласоциального характера - это единый социальный налог, взносы обязательное личное страхование, взносы по договорам добровальпенеионного страхования, пособия по временной нетрудоспособпри рождении ребенка, по уходу за ребенком, страховые вы-
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платы по социальному страхованию от несчастных случаев и профеL· 
сиональных заболеваний, доходы по акциям, дивиденды, проценты. 
выплаты по долевым паям, авторские вознаграждения, стоимость вы 
данных спецодежды, обуви, средств индивидуальной защиты, формеJI
ной одежды, обмундирования, компенсация за использование личны\ 
автомобилей, командировочные расходы, представительские расход/.1 
и некоторые другие расходы. 

Анализ уровня, динамики и дифференциации заработной платы. П ре
образование в сфере 01шаты труда, реформирование систем зарабт
ной платы в процессе перехода к рыночной экономике привели " 
возникновению целого ряда проблем: падение реальной заработно11 
платы, перекосы в оплате труда по отраслям экономики и в разрезе 
профессионально-квалификационных групп, систематические задерж
ки выплат начисленной .заработной платы, ограничение сферы влин
ния государства на заработную плату и др. Соответственно возникла 
и необходимость перестройки статистики зараротной платы, органll
зации новых направлений и методов анализа заработной платы, а 
также изменения периодичности такого анализа. 

, Ежемесячный анализ изменения заработной платы может бьп1. 
осуществлен на основе унифицированной формы статистической от
четности NQ П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движе
нии работников». В разделе 1 «Численность и начисленная заработ
ная плата» содержатся сведения о средней численности, фонде на
численной заработной платы и выплатах социального характера н 

целом по предприятию и по отдельным категориям персонала: работ
никам списочного состава, внешним совместителям; работникам, вы
полнявшим .работы по договорам гражданско-правового характера, 11 

другим лицам неслисочного состава. Для характеристики заработноii 
платы рассчитывают среднюю заработную плату одного работника за 
различные единицы времени: среднечасовую, среднедневную, средне
месячную заработную плату. Расчеты могут быть выполнены по все
му персонаду и по отдельным категориям персонала. 

Уровни средней заработной платы работника списочного состава 
определяются по следующим формулам: 
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среднечасовая заработная плата: 

3ЧАС 

Фонд начисленной заработной платы 
работников списочного состава за месяц 

Фактически отработано человеко-дней 
за месяц работниками списочного состава 

среднедневная заработная плата: 

Фонд начисленной заработной платы 
работников списочного состава 

Фактически отработано человеко-дней 
за месяц работниками списочного состава 

среднемесячная заработная плата: 

Фонд начисленной заработной платы 
работников списочного состава 

3мЕс=���-------------��������-----Среднесписочная численность работников 

Зависимость между средней заработной платой ( 3), ср.ёднесписоч
численностью работников (7) и фондом заработной платы (Ф) аюжвю представить в виде следующей формулье 

Ф=3·Т, 
е. изменение фонда заработной платы на nредприятии происходит счет изменения уровня оплаты труда работников либо под влиявиизменения чи,сленности работников. Оценить действие каждого из 

в абсолютном выражении позволяют расчеты по формулам: 

Дф(З) =(31 -30)-Т1, 
дФиJ =(Т1 -Т0)·30, 

11ФrзJ ,11ФrтJ -абсолютный прирост (сокращение) фонда заработ
платы за счет роста (уменьшения) средней заработной платы и 

списочной численности работников; 31, 3{,- средняя заработная 
работников предприятия в отчетном и базисном периодах; 

, То- среднесписочная _численность работников nредприятия в от-
и базисном периодах. 

Относительный прирост (сокращение) за счет каждого из фактоопределяется по формулам: 

Дф(З)%=/Ф -/т, 

дФ(Т J%=1т -1, 
дФсзJ ,дФ<ТJ%- прирост (сокращение) фонда заработной платы в 

за счет изменения средней заработной платы и среДнеспи
численности; 1"'- темn роста (индекс) фонда заработной пла

на предприятии в отчетном периоде по сравнению с базисным· -темп роста (индекс) среднесписочной численности работников. 
' 

При однонаправленном действии каждого из факторов может рассчитана также доля прироста (уменьшения) фонда заработплаты, полученная за счет: 
- увеличения (уменьшения) средней заработной платьr: 

dЛф =fФ-fT. 
ti ( З) -----, 

!ф -1 

увеличения (уменьшения) среднесписочной численности paбo
�KIШJflx: 
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I -1 
d!J.Ф<n = _

т 

__ _ 
/ф -1 

Для изучения уровня заработной платы в отраслевом и профес
сионально-квалификационном разрезе в отечественную - практику ста
тистического наблюдения бьши введены ежегодные октябрьские обсле
дования заработной платы. Подобные обследования являются всемир
ными и осуществляются Международным бюро труда (МБТ) начинаs1 
с 1925 г. В настоящее время в октябрьском обследовании заработноi1 
платы и продолжительности рабочей недели по профессиям и цена�1 
на продовольственные товары участвуют свыше 160 стран мира. Об
следование охватывает 159 профессий и 49 отраслей экономическо1i 
деятельности. Первое обследование в России, основанное на методо
логических принципах октябрьского обследования МБТ, охватившее 
19 отраслей и 120 наиболее типичных профессий, было проведено 11 

1993 г., и с тех пор стало ежегодным. 

В соответствии с международными стандартами ежегодное Оl'

тябрьское обследование включает следующий перечень показателей 11 

разрезе отдельных профессий и должностей: численность работникоь. 
полностью отработавших отчетный месяц; заработная плата, начис
ленная за отчетный месяц; тарифный заработок; число отработанных 
человека-часов. Программа обследования позволяет не только полу
чать данные об общей сумме заработка, но и выделять ее тарифну10 
часть (тарифный заработок). В отличие от общего заработка, в та
рифный заработок не включаются различные доплаты: районные ко

эффициенты, доплата за сверхурочные часы, за работу в праздни•i
ные и выхоДные дни, за совмещение профессий и др. 

Данные октябрьских обследований широко используются при ра J
работке политики в области заработной платы, решении вопросов Иll
дексации заработной платы отдельных профессиональных групп, регу
лировании доходов и социального обеспечения отдельных категориii 
населения. 

Анализ дифференциации работников по уровню заработной пла
ты проводится также на основе рядов распределения численности ра
ботников по размерам среднемесячной заработной платы (веер зара
ботной. платы), построенных по результатам ежегодных единовремеll
ных наблюдений по форме N2 1 «Сведения о распределени11 
численности работников по размерам заработной платы». На основа
нии рядов распределения рассчитываются следующие показател11 
дифференциации: 

- децильный коэффициент дифференциации- отношение наll
меньшей среднемесячной заработной платы 10% наиболее высокооll

_шlчиваемых работников к наибольшей среднемесячной заработно11 
плате 10% работников с самой низкой заработной платой; 

- коэффициент фондов- отношение средней заработной пла11,1 
10% наиболее и 10% щшменее оплачиваемых работников. 
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Дифференциация заработной платы рассматривается в отрасле
вом, региональном разрезах и по экономике в целом. 

Динамика заработной платы изучается с помощью индексов (тем
пов роста) заработной платы. При этом отдельно. анализируется ди-
намика номинальной и реальной заработной плать1. 

, 

Номинальная заработная плата характеризует сумму д�нег, начис
п .. _,_,u,,Т1Г\ работнику за выполненную работу, и определяется исходя из 
начисленного фонда заработной платы и соответствующей численно
сти работников. 

Учитывая тот факт, что в последнее время в ряде регион
-
ов и от

обострилась проблема своевременной выплаты заработной 
следует различать начисленную, выплаченную и задержанную 

J'Заоаоо·пrvю плату. В текущую отчетность по труду введен показатель 
Задолженность. по заработной плате»- это начислен

но не выплаченные в установленный коллективным договором 
суммы. 

Реальная заработная плата отражает покупательную способность 
'Номинальной заработной платы и рассчитывается исходя из номи
нальной заработной платы, уменьшенной на сумму налогов и обяза

платежей и деJJенной на индекс потребительских цен: на то-
вары и услуг_и. 

Индекс реальной заработной платы рассчйтывается по формуле: 

[РЕАЛЫ/ОЙ ЗАРАБОТНОЙ ЛЛАТЬ/ 

/НОМИНАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЬ! 

[ ПОТРЕБИТЕ!lЬСКИХ ЦЕН НА ТОВАРЬ/ И УСЛУГИ 

динамики среднего уровня заработной платы ис
система индексов переменного, постоянного состава и 

IГ'Т'1"\\ТL''r"nпL тv СДВИГОВ. 

перемениого состава представляет собой соотношение 
'""'"'-'""л уровней заработной платы в отчетном и базисном периодах: 

_ LAT 1 . L зото · I ПЕРЕМ. - ===-- =;:;--
сост rт, . LTo ' 

З,, 30- средняя заработная плата отдельных категорий работников 
профессиям, видам деятельности, отраслям, предприятиям, фор

собственности, структурным подразделениям предприятий и 
д.) в отчетном и базисном периодах; Т1, Т0- среднесписочная чис

отдельных категорий персонала. 
Изменение среднего уровня заработной платы происходит под 

двух факторов: 
изменения средней заработной платы отдельных категорий работ-
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структурных сдвигов в составе работников, т. е. изменения удель

ных весов категорий работников с разным уровнем средней заработ

ной платы в общей численности работников. 

Раздельное влияние каждого из этих двух факторов на динамику 

среднего уровня заработной платы отражают индексы постоянного 

состава и структурных сщштов: 

L:зlтl. Lзотl 
lгюст. = 

� · � 
' 

сост �Т 1 �Т
1 

Все три индекса увязьшаются в систему: 

I Г/ЕРЕМ. = I пост .. I СП' .  
сост сосг сд 

1 3.6. Статистика трудовых конфликтов 

Утверждение рыночных отношений в России радикально измени

ло отноШения работников и работодателей в сфере регул_ировании 

трудовых отношений. Юридической базой создания новой системы 

регулирования трудовых отношений послужили принятые в 1991 г. 

Законы СССР «0 порядке разрешения индивидуальных трудовых 

споров» и «0 порядке разрешения коллективных трудовых споров 

(конфликтов)». В это же время начала формироваться и отечествен

ная статиспiика 1прудовых конфликтов. Статистика трудовы� кон

фликтов позволяет выявить причины и условия возникновения трудо

вьiХ споров, их распространенность, продолжительность, оценить по

следствия с точки зрения Потерь рабочего времени. 

В настоящее время урегулирование трудовых споров обеспечивает

ся правовой базой, вt<лючающей федеральный закон «0 порядке ра·J

решения коллективных трудовых споров» от 23 ноября 1995 г., Закон 

РФ «0 коллективных договорах и соглашениях» от 11 марта 1992 г 

Федеральные законы «0 профессиональных союзах, и� пр�вах _и га

рантиях деятельностИ» от 12 января 1996 г., «0 Россинекои трехст? 
роиней комиссии по регулированию социально-трудовых отношению 

от J мая 1999 г. и другие законодательные и нормативные акты. Раз

решение коллективных трудовых споров возложено на службу по уре

гулированию коллективных трудовых споров и ее органы на местах. 

Для этого в структуре Министерства труда и социального развитии 

РФ создан Департамент по урегулированию трудовых споров и разв�l

тию социального партнерства, в органах по труду субъектов России

екай Федерации и местных органах по труду-специальные службы. 

В их функции входит регистрация трудовых споров, оказание методи

ческой помощи сторонам трудового конфликта, подготовка посредни-
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ков и трудовых арбитров, изучение причин и условий трудовых спо
ров, разработка nредложений по их устранению. У спешное выполне
ние этих задач возможно лишь при наличии соответствующей 
информационной базы, которая формируется в соответствии с· меж
дународными статистическими нормами, предусмотренными резолю
цией 15-й Международной конференции статистиков труда (1993 г.) 
«0 статистике забастовок, локаутов и других действий, .'вызванных 

конфли ктамю. 
Коллективный трудовой спор (конфликт)- это неурегулированные 

ме)!Щу работниками и работодателями по nовоДу уста
и изменения условий труда (включая заработную плату), за-

изменения и выполнения коллективных договоров (согла
по вопросам социально-трудовых отношений. Такой спор 

(конфликт) возникает в результате того, что не удалось достичь со
сторон в процессе заключения коллективных договоров, та

соглашений или иных нормативно-правоных актов и в ходе 
практического исполнения сторонами. Закон предусматривает 

порядок выдвижения требований работниками. Моментом 
трудового спора является день, когда работодатель сообщает 

решение об отклонении всех или части требований работников 
когда в установленный законом срок такого сообщения не по

n�··�г·��. Если велись коллективные nереговоры, то начало трудового 
-дата составления протокола разногласий. 

Субъектами трудового спора (конфликта) наряду с работниками и 
являются примирительная комиссия, посредники и 

арбитраж. Примирительная комиссия создается из представи
сторон работников и работодателей на равноправной основе. 

решение принимается по соглашению сторон, оформляется прото-
имеет обязательную силу и исполняется в порядке и сроки, 

,".,,,".,,�n енные этим решением. Если обе стороны пришли к согла
то коллективный спор завершается на данном этапе; если нет, 

они переходят к следующему этапу-рассмотрению коллективного 
дового спора с участием посредника или в трудовом арбитраже. 
Посредничество- наиболее эффективная, но не обязательная про

рассмотрения коллективного трудового спора (конфликта). 
о целесообразности nривлечения nосредника решают стороны 

спора. Пригласить посредника они могут самостоятельно 
по рекомендации службы по урегулированию трудовьiХ споров. 

пrт1r>r:Шы'к.- лицо нейтральное, он не наделен полномочиями вь!но-
какое-либо решение, а лишь помогает достичь соглашения, пред

сторонам альтернативы по процедуре и существу переговоров. 
с помощью посредника стороны не пришли к компромиссному 

DeuueiiИIO, спор передается на рассмотрение в трудовой арбитраж, ко
является последним этапом его разрешения путем перегово

Трудовой арбитраж- временно действующий орган из числа 
арбитров, формирующийся совместно сторонами конфликта и 
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службой ·ПО урегулированию трудовых споров (представители сторо11 
не могут входить в. состав трудового арбитража). Коллективный тру 
довой спор рассматривается в трудовом арбитраже и завершаето1 
подготовкой рекомендаций по его урегулированию. 

Трудовые конфликты, которые не решаются за столом перегово
ров, перерастают в так называемые трудовые конфликты с останон 

. кой работы - забастовки и локауты. 
Забастовка- временный добровольный отказ работников от вы

полнения трудовых обязанностей (полностью или частично) в целщ 
разрешения трудового спора. Решение о забастовке принимается cor> 

ранием трудового коллектива прм условии присутствия на нем не ме

нее 2/3 числа работников и если за него проголосовало не менее по

ловины присутствующих. Ра'ботодатель должен быть предупрежден ( > 

начале забастовки не менее чем за 1 О календарных дней. РоссИйское 
законодательство в целях обеспечения обороны, безопасности страны. 
защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц ограничива· 
ет права работников на забастовку в силовых струКтурах, в атомноi1 
энергетике, гражданской авиации и на железнодорожном транспорте. 

Локаут- полное или частичное закрытие одного или несколькил 
мест работы либо попытка воспрепятствовать нормальной трудовоi1 
деятельности одним или несколькими работодателями с целью наВ>I· 
зать требования или противостоять им, выразить недовольство либо 
поддержать требования или недовольство других работодателей. 

При определении числа трудовых конфликтов, проходящих в фоr· 
ме забастовок или локаутов, придерживаются следующего критерии. 
Одной забас'!'овкой (или локаутом) считается временное прtжращенис 
работы группой работников, связанное с одним .трудовым конфлиt--:· 
том: 

а) работников одного предприятия в одно и то же время; 
б) работников нескольких предприятий в одно и то же время: 
в) работников одного или нескольких предприятий в разное вре-

мя, если период между остановками работы не превышает двух меси-
цен. . 

Наряду с общим числом забастовок и локаутов статистика опре
деляет: 

- количество предприятий и организаций, вовлеченных в тру до-

вой конфликт; 
число трудящихся, вовлеченных в трудовой конфликт; 
продолжительность трудовых конфликтов; 
потери рабочего времени в результате трудовых конфликтов. 

В число трудящихся, вовлеченных в забастовки или локауты, вклю
чают каждого работника независимо от того, участвовал ли он в Н11х 

в течение всей продолжительности акции или только часть времен11. 
При этом занятые неполное рабочее время учитываются так же, ка�-. 

и работающие полное рабочее время. Лица, которые отсутствовал 11 

на своем рабочем месте во время забастовки (локаута) .в связи с бо 
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лезнью, отпуском и по другим причинам (с разрешения администра
дии или без него), исключаются из числа вовлеченных в трудовой 
конфликт на весь период отсутствия. 

Продолжительность трудовых конфликтов оценивается в кален
дарных днях и в рабочих днях. Потери рабочего времени ,в челове
ко-днях по каждому предприятию определяются умножением числен
ности Р�?отников, вовлеченных в трудовой конфликт, на .число рабо
чих днеи. Потери рабочего времени в человеко-часах вычисляются 
ис:одя из нормальной продолжительности рабочего дня, установлен-
пои для данного предприятия. . 

. 
В статистике трудовых конфликтов рассчитывается также ряд от

носительных показателей, позволяющих проанализировать интенсив
трудовых конфликтов: 

1) среднее ч,исло участников забастовки; 
2) число вовлеченных в конфликт работников в расчете на 1000 

работников списочного состава· 
3) средняя продолжительно�ть одной забастовки· 
4) среднее количество неотработанного времени на

' 
одну забастовку· 

5) среднее количество неотработанного времени в расчете на 0;_ 
ного работника, вовлеченного в трудовой конфликт; 

б) потери рабочего времени в результате конфликтов на 1000 ра
ботников списочного состава. 

Показатели 3 - б, характеризующие средние потери рабочего вре
мени, определяют в двух единицах измерения: в человеко-днях и че, 
ловеко-часах:. 

Все данные по трудовым конфликтам разрабатываются в разрезе 
отдельных отраслей, регионов и экономики в целом. 

В табл. 13.8 приведены данные по забастовкам в России за 
1990-1999 гг. 

Таблица 13.8 
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Продолжение табл. /З.S 

1990 г. 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 /". 

Транспорт 0,9 6,9 13,4 2,4 1,3 5,2 8,5 19,2 4,2 

Строительство 1,8 2,4 2,7 6,7 1,3 9,2 5,8 16,4 5,4 

Образование 2,4 58,1 222,1 - 36,1 319,9 251,3 531,8 361,0 

Здравоохранение 1,6 9,2 77,1 0,0 - 0,5 24,9 95,2 23,0 

Прочие отрасли 7,6 1,7 4,8 1,5 1,6 10,2 7,9 40,3 14,6 

Всего 99,5 237,7 357,6 120,2 155,3 489,4 663,9 887,3 530,8 238,4 

Потери рабочего времени, тыс. чел.-дней 

Промышлен- 119,5 1989,0 324,0 160,2 577,0 630,9 2230,8 1735,4 725,7 
н ость. 

Транспорт 1,0 49,2 45,6 13,7 3,0 35,2 56,4 94,7 35,4 

Строительство 7,2 29,8 . 3,9 56,2 5,3 42,7 26,1 88,4 20,3 

Образование 13,2 187,2 1217,5 - . 165,0 611,7 1488,6 3504,8 1890,4 

Здравоохранение 7,6 48,6 292,9 0,1 2,3 162,8 372,4 62,2 

Прочие отрасли 59,2 10,4 8,8 6,6 4,8 44,2 44,7 204,7 147,4 

Всего 207,7 2314,2 1893,3 236,8 755,1 1367,0 4009,4 6000,5 2881,5 1827,2 

В развитии забастовочного движения в 90-х годах выделяют не
сколько периодов. Первый период- с 1990 по 1992 г.- характеризо-

. вался ежегодным увеличением забастовок и числа участвующих в них 
работников практически во всех отрасдях экономики. Пик забастовок 
в этот период в промышленности пришелся на 1991 г., в бюджетной 
сфере- на 1992 г. Главными причинами забастовок бьmи либерализа
ция цен, безработица и резкое снижение доходов. В 1993- 1994 гr. 
количество забастовок резко уменьшилось, причем в бюджетной сфе
ре их не бьmо вообще. Однако это не свидетельствовало об уменьше
нии социальной напряженности. От забастовок, которые· не дали 
ожидаемых результатов, профсоюзы перешли к давлению на органы 
региональной исполнительной власти, используя други:е формы про
теста: митинги, пикетирование зданий администраций и др. С 

1995 г. начался новый подъем забастовочного движения в стране. В 

1996 г. в забастовках в промышленности участвовало 527 предпри
ятий и 365,6 тыс. человек. В 1997 г. бьm зарегистрирован пик забас
товочного движения в бюджетной сфере: в двух отраслях - образова
нии и здравоохранении- забастовочным движением бьmо охвачено 
16322 nредприятия и 62? тыс. участников. Основное требование, ко
торое выдвигали работники: своевременная выплата зарплаты. 

Достигнув пикового уровня в 1997 г., в последующие годы волна 
забастовок стала спадать. Вместе с тем в протестнам движении поя
вились новые черты: наряду с экономическими требованиями выдви
гались политические лозунги, использовались новые формы протеста 
(например, «рельсовая война>> , объявленная шахтерами, нанесшая 
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большой урон экономике), отраслевые конфликты перерастали в ре
гиональные и всероссийские акции протеста. Трудовые коллективы 
стали выступать против сложившегася в ходе приватизации распреде
ления собственности, характера экономических и трудовых отноше
ний. на предприятиях, выдвигали требования деприватизации и рас
ширения участия трудовь� коллективов в управлении производством. 

В 1999 г. число забастовок сократилось почти юi 35%," потери ра
бочего времени- на 37 %. Пpfi этом 98% всех забастовок пришлось 
на сферу образования, большинство из которь� состоялось во время 
Всероссийской акции протеста учителей (27-29 января 199'9 r.). В 
результате ПJ)Инятых мер по погашению долгов и повышению зара
ботной платы работникам бюджетной сферы число забастовок в этой 
сфере в 2000 г. сократилось. 

В последние· годы наряду с трудовыми конфликтами, спровоциро
ванными традиционными прИчинами (низкая заработная плата и ее 
задержка, неоправданное сокращение рабочих мест без соответствую
щей социальной защиты высвобождаемых работников, нарушение 
�орм охраны труда и др.), участились трудовые конфликты, вызван
ные сменой собственника, недовольством работников политикой ино
странных инвесторов. 

Отметим, что сегодняшняя организация государственной статисти
ки трудовь� конфликтов нацелена на получение количественнь� па
раметров забастовочного движения и потерь рабочего времени. Одна
ко этой информации недостаточно для принятия действеffных упреж
дающих мер по их предотвращению. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите основные источники информации статистики труда. 
2. Какая категория объединяет занятых и безработных: 

а) трудовые ресурсы; 
б) население в экономически активном возрасте; 
в) экономически активное население; 
г) трудоспособное население? 

3. Какие показатели характеризуют уровень занятости и уровень безработицы'? 
4. Как в статистике оцениваются масштабы неполной занятости? 
5. Какие критерии определения 'Шсленности безработных учитываЮтся при выбо

рочных обследованиях по проблемам занятости? 
6. Как рассчитывается коэф<jmциеm наnряженности на рынке труда? 
7. Что такое критическая зона рынка труда? Какие субзоны выделяются в ее со

ставе? 
8. Какие категории выделяются в составе работников предприятия в зависимости 

от характера выполняемых ими функций? 
9. В чем отличие средней и среднесписо<!ной численности работников предпри

ятия? Как вычисляется каждый из этих показателей? 
10. Укажите, какие показатели рассчитываются дпя характеристики движения пер-

сонала предприятия. 

11. Что относят к потерям рабочего времени? 

12. Как определяется 
·
макс�шально возможный фонд рабочего времени? 

13. С помощью каких показателей характеризуется использование рабочего време
на nредприятии? 
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14. Назовите элементы, входящие в состав фонда заработной платы. 
15. Из чего складываются затраты предnриятия на рабочую силу? 
16. Как учесть фактор инфляции nри анализе уровня заработной платы? 

__ 

.17. К,ак измерить влияние изменения в структуре занятых на динамику средне и 

заработной платы? · 

18. Какие nоказатели nроизводительности труда можно рассчитать на уровне 
nредприятия? 

__ 
. 

" 

19. Покажите взаимосвязь между часовой, дневнои и месячной выработкои. 
20. Как измеряется динамика производительности труда? 
21. Назовите основные показатели статистики трудовых конфликтов. 
22. Какие показатели вычисляются в статистике для оценки потерь рабочего вре

мени в результате трудовых конфликтов? 

1 

Глава 14 

доходов и расходов населения 

Статистика структуры и уровня доходов ·населения 

Статистическое изучение доходов и расходов населения включает: 
определение объема, состава (структуры) и динамики доходов и рас
ходов населения; характеристику дифференциации населения по до
iХодам; изучение влияния доходов на потребление; анализ и моделиро
вание распределения населения по доходам; характеристику уровня 
бедности населения И домохозяйств; изучение региональных различий 
в уровне доходов, их структуре, дифференциации по доходам. 

Совокупные доходы домохозяйства включают доходы от работы 
(первой, второй и пр.) как в денежной, так и в натуральной форме; 

в которые входят пенсии, стипендии, алименты и посо
бия по безработице, все виды пособий, получаемых населением в де
нежном и натуральном выражении; прочие доходы, включая продук

подсобноrо хозяйства, подарки и помощь близких, до-
от сдачи в наем, наследство и т. д. 

Основной вид доходов- денежные доходы. Состав денежных до
ходов и расходов населения изучается на базе двух основных источ
·ников информации: баланса денежных доходов и расходов населения 

выборочного обследования бюджетов домохозяйств. 
Баланс денежных доходов и расходов населения строится ежеквар.. 

тально Центрабанком и его региональными конторами на базе фи
нансовой отчетности и включает следующие основные статьи. 

Денежные доходы населения: 
- оплата труда; 
- доходы наемных работников предприятий и организаций, кро-
оплаты труда; 

социальные трансферты; 
доходы населения от собственности; 
поступления от продажи продуктов сельского хозяйства; 
поступления из финансовой системы; 
доходы населения от продажи иностранной валюты; 
прочие поступления; 
деньги, полученные по переводам (за вычетом переведенных и 

внесенных сумм) 
' 

Всего денежных доходов. 
Превышение расходов над доходами. 
Денежные расходы и сбережения: 

покупка товаров и оплата услуг; 
- обязательные платежи и добровольные взносы; 
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- прирост сбережений· во вкладах и ценных бумагах; 

- покупка жилых помещений; 
- расходы населения на приобретение иностранной валюты; 
- деньги·, отосланные по переводам (за вычетом полученньlх 
сумм). 

' 
, 

Всего денежных расходов и сбережений. Превышение доходов 

над расходами. 
· 

На основе баланса денежных доходов и расходов вычисляются 

следующие статистические показатели, характеризующие денежные 

доходы населения: 
номинальные (совокупные) доходы: сумма всех денежных дохо

дов, полученных населением; 
располагаемые денежные доходы: номинальные доходы за выче

том обязательных платежей и добровольных взносов; 

реальные денежные доходы населения: располагаемые доходы, де

ленные на индекс потребительских цен (ИПЦ). 

Вторым источником, как уже отмечалось, является выборочное об

следование бюджетов домашних хозяйств. Это текущее выборочное 

наблюдение, охватывающее примерно 45 тыс. домохозяйств, которые 

ведут регулярные записи о своих доходах и расходах. Выборочное 

бюджетное обследование организуется Гаекомстатом России. 

По данным выборочного бюджетного обследования денежные до

ходы подразделяются на оплату труда, доход от предпринимательст

ва, пенсии, стипендии, пособия, прqценты и выигрыши по вкладам, 

дивиденды по ценным бумагам, поступления от страхования, всех ви

дов продаж, от родственнИков, алименты. 
На основе 'данных бюджетного обследования рассчитываются сле

дующие показатели: 
- денежный доход домохозяйства: объем денежных средств, кото

рыми располагает домохозяйство для обеспечения своих расходов и 

создания сбереЖений (без привлечения ранее накопленных средств, 

ссуд и кредитов); 
- денежная оценка натуральных поступлений продуктов питания 

(вычисленная по средним ценам покупки) и представленных в нату

ральном выражении дотаций и льгот (в денежной оценке); 

- валовой доход домохозяйства: сумма денежных доходов и стои

мость натуральных поступлений; 
- располагаемые ресурсы домохозяйства: сумма валовых доходов, 

накопленных средств, полученных ссуд, кредитов, т. е. сумма денеж

ных ·средств, которыми располагает домохозяйство для покрытия сво

их расходов и создания сбережений. 
Среднедушевые денежные доходы в Российской Федерации по

стоянно растут, однако межрегиональные различия не уменьшаются, 

а возрастают. Так, в 1999 г. среднедушевые денежные доходы в ме

сяц составляли в целом по России 1594,6 руб. Всего в 17 субъектах 

Российской Федерации доходы бьmи выше средних. Среди них на 
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месте по уровню доходов г. Москва-6859,1 руб., затем Тю
менская область-3266,0 руб., Республика Саха-2842,6 руб. Низкий 
уровень доходов в таких субъектах Российской Федерации, как 
Псковская область-888 руб., Ивановская область -710,7, Тверская 
область-819,6, Республика Марий Эл-696, 1, Чувашская Республи
ка-763,9 руб., а также в республиках Северо-Кавказского и Ураль
ского регионов. 

Структура доходов не остается постоянной. В перио; перехода к 
рынку �оявились новые источники доходов -доход от предпринима
тельскои деятельности, доходы от собственности. Растет доля транс
фертов, пособий, льгот, доходов, которые занимают значительное ме

'СТО в формировании бюджетов средне- и низкодоходных домохо
. зяйств. В большей мере это связано с реформированием сферы 
услуг-с ростом стоимости услуг трансферта, жилищно-коммунально
го обслуживания, с nенеионной реформой. 

Оплата труда продолжает составлять основную долю де�ежных 
доходов населения, хотя ее доля в доходах постепенно снижается 
'Оплата труда является к тому же наиболее дифференцирующИм Фак� 
тором для регионов России: ее уровень по субъектам Российской Фе
дерации различается примерно в 5 раз. Региональные особенности 

·. проявляются в структуре денежных доходов населения ( табл. 14.1 ). 

Таблица 14.1 

Структура денежных доходов населения по некоторым субъектам 

Российской Федерации1 

Денежные ·до
ходы от пред-

Оплата труда nриниматель-
ской деятель-

Социальные 
трансферты 

44,3 43,5 15,5 11,6 11,9 10,7 

32,8 33,3 17 .о 16,7 16,2 15,2 

40,8 8,8 6,7 14,1 12,0 

(%) 

Доходы от 
собствеНности Другие доходы 

3,6 

2,6 

7,8 

3,4 

3,0 

24,7 30,8 

31,4 31,8 

10,1 27,5 30,4 

1 Социальное положение и уровень жизни населения России. Стати�тический 

сборник. М.: Гаскометат России, 2000. С. 125-127. 
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Продолжение табл. 14.1 

Денежные до-
ходы от пред-

Социальные ДоходЫ от 
Опла

,
та труда прнннматель- Друтне ДОХОДЫ 

Субъекты ской деятель-
трансферты собственности 

и ости 

1998 г. 1999 г. 1998 г. ·1999 г. 1998 г. 1999 r. 1998 г. 1999 r. 1998 г. 1999 г. 

Самарская. 37,5 32,8 15,8 17,1 12,3 9,3 4,0 4,8 30,4 36,0 
область 

Ростовская 29,8 26,5 24,8 21,0 15,7 16,3 3,4 3,5 26,7 32,7 
область 

Свердлов- 48,4 46,3 11,4 10,9 15,0 15,6 4,9 6,8 20,3 20,4 
екая область 

Тюменская 59,4 56,5 7Х 6,3 8,2 6,6 3,2 4,2 21,7 26;4 
область 

Республика 52,5 50,0 13,4 12,9 12,5 9,9 1,9 2,6 19,8 24,6 
С аха 

Калинин- 44,5 42,2 7,4 8,5 18,7 16,3 3,7 4,1 25,7 28,9 
градская об-
ласть 

В регионах, где удается обеспечить продвижение экономических и 
социальных реформ, где экономика ДИВерсифицирована как по отрас
лям, так и по организационно-правовым формам, доля оплаты за работу 
по найму снижается, доходы от предпринимательской · деятельности и 
от собственности становятся достаточно значимы. Снижение доходов от 
предпринимательской деятельности в 1999 г. по сравнению с 1998 г. в 
Москве, Санкт:петербурге и ряде других субъектов Федерации объясня
ется нестабильностью экономиЧеской ситуации, прежде ВС<?ГО финансо
вым кризисом в августе 1998 г., а также высоким уровнем налогообло
жения и сокрытием доходов. Чем более моноотраслевой является эконо
мика региона, чем слабее в ней развиты рьmки, тем выше зависимость 
доходов от оплаты труда и малозначимы другие источники доходов. 

Таким образом, данные табл. 14.1 свидетельствуют о сушествен
ных различиях в структуре денежных доходов в субъектах Россий
ской Федерации и об их зависимости от экономической ситуации. 

14.2. Статистика расходов населения 

В условиях перехода к
' 

рыночной экономике информация о дохо
дах менее достоверна, нежели информация о расходах. Это связано с 
распространением вторичной занятости, наличием неучитываемых до
ходов от теневой экономической деятельности, разрывом во времени 
между осуmествлением деятельности и ее оплатой, распространенно
стью натуральных поступлений продуктов питания, наличием льгот, 
предоставляемых населению. На это указывает превышение среднеду
шевых денежных расходов населения над доходами в ряде городов 
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Российской Федерации- Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и 
др. Поэтому в оценке уровня жизни. предпочтение отдается изучению 
расходов. 

' 

Источниками изучения расходов, как и доходов населения, явля
Ются баланс денежных доходов и расходов населения и данные выбо
рочного обследования бюджетов домашних хозяйств. 

Расходы домохозяйств подразделяются на: 
- потребительские расходы: покуnка nродуктов питания, непродо

вольственных товаров и оплата услуг; 
- расходы, связанные с потреблением: налоги, сборы, платежи, 

взносы, погашение кредита, возврат ссуды или долга, расходы на по
купку недвижимости, сбережения; 

- расходы на ведение личного nодсобного хозяйства: затраты на 
покупку земельного участка, подсобных материалов, кормов для жи
вотных и др.; 

- затраты на ведение предпринимательской деятельности. 

Структура денежных расходов населения в nериод перехода к 
рынку сушественно изменилась (табл. 14.2). 

Денежные расходы и сбережения населения 1 

1992 г. 

Покупка товаров и оnлата услуг 72,9 

Оnлата обязательных nлатежей и разнообразных взносов 8,2 

НакоnленИе сбережений во вкладах и ценных бумагах 4,8 

Покупка валюты 0,5 

Всего денежных расходов 86,4 

Прирост денег на руках у населения 13,6 

Таблица /4.2 

(%) 

1999 г. 

79,0 

6,4 

4,4 

8,2 

98,0 

2,0 

Возрастает доля расходов на покупку товаров и услуг; недоверие 
к банковской системе nроявляется в заметном увеличении такой ста
тьи расходов, как покупка валюты. 

На основе бюджетного обследования рассчитываются следующие 
показатели: 

объем и структура потребительских расходов: расходы на приобре
тение проДуктов питания, nитание вне дома, покупка алкогольных 
напитков, покупка непродовольственных товаров, оплата услуг. 

В составе потребительских расходов не учитываются покупка юве
лирных изделий, оплата материалов и работ iю строительству и капи
тельному ремонту жилых или подсобных помещений; 

1 Россия в цифрах. М.: Госкомстат России, 2000. С. 103. 
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расходы на конечное потребление: потребительские расходы, стои
мость натуральных поступлений продуктов питания и предоставлен
ных в натуральном выражении дотаций и льгот. 

В статистическом изучении денежных расходов населения важное 
значение имеет изучение дифференциации населенИя по расходам, 
составу расходов в группах населения с разным уровнем доходов, 
разным социальным, демографическим составом. Учитывая разнооб
разие природных и экономических условий на территории России, 
актуальной задачей остается исследование региональных особенно
стей объема и структуры расходов населения. 

Данные о доходах и расходах населения публикуются в офицщшь
ных статистических изданиях Г оскометата России- в ежегодниках 
«Россия в цифрах» (полный и краткий), сборниках «Социальное по
ложение и уровень жизни. населения Россию, «Регионы Россию (в 
2-х томах). 

В среднем сумма расходов на конечное потребление на одного 
члена домашнего хозяйства в месяц по территориальным образовани
ям в России в 1999 г. колебалась от 2433,2 руб. в Ямало-Ненецком 
автономном округе до 432,9 руб. в Пермяцком автономном округе и 
до 221,3. руб. в Республике Ингушетия. 

Важной задачей статистики является исследование структуры по
требления, которая обусловливается структурой потребительских рас
ходов. В целом по Российской Федерации в 1999 г. она складывалась 
сЛедующим образом: 59% составляли покупки продуктов питания, 
1,7%- питание вне дома, 2,5% тратилось на покупку алкогольных на
питков, 30,8%- на покупку непродовольственных товаров, 13,0%- на 
оплату услуг. . 

Структура потребления существенно различается по социальным 
группам населения с разным уровнем дохода. Самое необеспеченное 
население (с доходами ниже прожиточного минимума) практически 
все тратит на питание. По мере возрастания доходов абсолютные 
расходы на питание увеличиваются, но в отношении ко всем расхо
дам домохозяйства они снижаются. Эта закономерность впервые 
бьша сформулирована в· середине XlX в. немецким ученым Э. Энге
лем и получила название Закона Энгеля. 

Бьши найдены и другие эмпирические законы потребления. Так, 
Закон Швабе гласит: чем беднее семьи, тем большая доля расходов 
тратится на жилище; Закон Райта - чем выше доход, тем выше уро
вень сбережений и их доля в общей сумме расходов и сбережений. 

По мере возрастания доходов доля расходов на непродовольствен
ные товары изменяется незначительно и резко возрастает доля расхо
дов на услуги. Для оценки структурных различий в потребительских 
расходах населения можно использовать интегральный коэффициент 
структурных различий К. Гатева (см. гл. 3). 

Основным фактором, оказывающим наибольшее влияние на по
требление населением товаров и услуг, является доход. При повыше-
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нии дохода потребление растет, но с меньшей скоростью. Мерой реа
гирования потребления на изменение дохода выступает эластичность 
потребления. 

Коэффициент эластичности потребления ( Э) показывает, на 
сколько процентов в среднем изменится величина потребления (у) с 
изменением дохода (х) на 1%. 

Рассчитываются теоретические (на основе определенной формы 
связи между доходами и потреблением) и эмпирические коэффици
енты эластичности. 

При линейной форме связи между изменением дохода и потреб
лением: 

при степенной: 

при параболической: 

у 

при гиперболической: 

э 

Эмпирический коэффициент эластичности потребления от изме
нения доходов вычисляется по формуле А. Маршалла: 

э -
ду о у - ду о 

дх 
- дх·�-у--�· 

.где х и у- начальные доход и потребление; дх и ду- их приращения 
з.а период или при переходе от одной группы населения к другой. 

14.3. из·мерение неравенства населения 

Развитие рыночных отношений способствует дифференциации на
селения по денежным доходам и расходам. Статистика изучает этот 
процесс на основе данных бюджетного обследования и специальной 
системы показателей, которые используются правительством Россий
ской Федерации для nринятия решений о минимальном размере пен
сии, заработной платы и других параметрах социальной политики. 

Для изучения дифференциации населения по денежным доходам 
(расходам) используется следующая система показателей: 
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� показатели, основанные на соотношении структурных характе
ристик распределения населения по среднедушевым доходам: де
цильный, квинтильный и квартальный коэффициенты дифференциа
ции, коэффициент фондов, коэффициент социальной стратифика
ции и др.; 

- показатели, основанные на всем распределении населения 
по доходам: коэффициент и кривая Лорендft, коэффициент Джи
ни и др.; / 

- перегруппировки населения по дедильным группам или по 
группам с одинаковой покупательной способностью (кратным вели
чине прожиточного минимума). 

Рассмотрим порядок расчета перечисленных показателей на сле
дующем примере распределения населения по среднедушевым дохо
дам на основе данных за ·1999 г. по одному из субъектов Российской 
Федерации (табл. 14.3). 

Таблица 14.3 

Распределение нас.еления по доходу 

СреДJJедушевой доход в месяц, руб. 1999 r. 
Накоnле/П\ая час-

тость (cumF) 

Число обследуемых 100,0 

В том числе со среднедушевым доходом в месяц: 

До 400,0 5,4 5.4 

400,1-600,0 11,7 17,7 

600, 1-800,0 14,3 31,4 

800,1-1000,0 13,7 45,1 

1000,1-1200,0 11,7 56,8 

1200,1-1600,0 17,0 73,8 

1600,1-2000,0 10,3 84,1 

Свыше 2000,0 15,9 100,0 

Децилем называетсю структурная переменная, которая делит рас
пределение на Десять равных частей по 10% единиц или объема сово
купности в каждой части. Дедилей - девять, дедильных групп -де
сять. Децuльный коэффициент дифференциации доходов равен отноше
нию крайних децилей распределения: Д9: Д1• 

В общем виде дедили определяются по следующей формуле: 

Dk = Х0 +Ld ·((К ·Р-ситFd -1) 1 Fd), 

где Dk-дедиль k-го порядка; Х0- нижняя граница интервала k-г-0 де
циля; Ld- величина интервала k�го дециля; К� кумулятивная доЛя де
циля (для первого-К= 0, 1; для девятого-К= 0,9); ситРd-1 - накоп
ленная частость в интервале, предшествующем интервалу k-го дециля; 
Fd- частость в интервале k-го дециля. 
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Для нахождения дециля необходимо определить интервал, в кото
ром он располагается. 

С этой целью вычисляется накопленная частость (ситF), по кото
рой первый дедиль располагается в интервале от 400, 1 до 600,0 руб., 
девятый дедиль-в последнем интервале (свыше 2000 руб.). 

Максимальный доход для 10% населеНИя с низкими доходами равен: 

D1 = 400,1 + 200((0,1-1 00-5,4) /11,7) = 479 руб: 
Минимальный доход для 10% населения с высокими доходами ра

вен: 

D9 =2000,1+400·((0,9-100-84,1)/15,9)=2148 руб. 

Дедильный коэффициент дифференциации равен: 

Kd=D9 /D1 =2148/479=4,5 раза. 

Таким образом, минимальный доход 10% богатых превышает мак
. симальный доход 1 0% беДных в 4,5 раза. 

Более точным nоказателем дифференциации выступает коэффици
, ент фондов, определяемый как отношение среднего дохода 1 О% бога-
тых к среднему доходу 1 0% бедных: : 

Kf =�о
. 

yl 

В России коэффициент фондов в IV квартале 1998 г. составлял '13,4 раза. 
· 

Оба коэффициента вычисляются на основе данных по крайним 
группам населения. Более корректными считаются показатели диффе
ренциации, основанные на всем распределении населения по дохо
дам. К таким показателям относятся коэффициент и кривая Лоренца 
и коэффициент Джини. Рассмотрим порядок их построения (табл. 
14.4 ). 

Таблица 14.41 

1 Таблица составлена к. э. н. О. Н. Кашиной. 
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Продолжение табл. 14.·1 

Среднедушевой до- Fp cumFp Xi Xi·F=D Fd cumFd Fp ·_Fd Fp ·cumFd ход в месяц, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

600,1-800,0 0,143 0,314 700 100,1 0,083 0,146 0,0119 0,0209 

800, 1-1000,0 0,137 0,451 900 123,3 0,103 0,249 0,0141 0,0341 

1000,1-1200,0 0,117 0,586 1100 128,7 0,107 0,356 0,0125 0,0416 

1200,1-1600,0 0,170 0,738 1400 238,0 0,198 0,554 0,0337 0,0942 

1600,1-2000,0 0,103 0,841 1800 185,4 0,154 0,708 0,0159 0,0729 

Свыше 2000,0 0,159 1,000 2200 349,8 0,292 1,000 0,0464 0,1590 

Коэффициент Лоренца равен: 

L = I.IFd-Fpl 12 =ф0,014 -0,0541 + 10,049 -0,1 171 +10,083 -0,1431+ ... 
... �0,292 -0,1591) = 0,2 12. 

О� L � l. Чем ближе коэффициент Лоренца к единице, тем выше 
дифференциация населения. Значение коэффициента, близкое к 

нулю, означает равномерность распределения населения по доходам. 
Чаще используется коэффИциент Джини. 
Коэффициент Джини составляет: 

G = 1 - 2 'L,Fp · cumFd + 'L,Fp · Fd = 1-2 ·0,4308 +0,1409 =0,2793 
В России коэффициент Джини составлял в 199 1 г. 0,260, н 

1998 г.- 0,379. 
Равномерность распределения населения по доходам также харак

теризует кривая Лоренца (рис. 14.1 ). 
Для проведения перегруппировки населения по дедильным груп

пам необходимо определить значения каждого дециля, которые вы
ступают границами интервалов. В каждой группе располагается по 
10% населения. 

Перегруппировка населения по покупательной способности прово
дится следующим образом: 

cumF = (ПМ- Х0) · Fpm / Lpm + cumFpm -1, 
где ПМ- величина прожиточного минимума; Х0- нижняя граница ин
тервала, в котором находится прожиточный минимум; Fpm - частость в 

интервале прожиточного минимума; Lpm - величина интервала, в кото
ром расположен прожиточный минимум; ( cumFpm - 1) - накоплеt!ная 
частость в интервале, предшествующем интервалу прожиточного мини
мума. 

При условии, что величина прожиточного минимума составила 
980 руб., получим: 

cumF= (980- 800) · 0, 137/200 + 0,3 14 = 0,4373. 
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Таким образом, 43,7% населения региона имеют доходы ниже ве
личины прожиточного минимума. 

Ниже двух прожиточных минимумов имеет доходы следующая 
часть населения: 

cumF= (2 · 980- 1600) · 0, 103/400 +0,738 =0,8307. 

cumFd,% 
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Рис. 14.1. Кривая Лоренца (построена по данным гр. 3 и 7 табл. 14.4) 

В результате получаем группировку населения по покупательной 
способности (табл. 14.5). 

Таблица 14.5 

Груnпировка населения по прожиточному минимуму 

Денежный доход F ситЕ 

Менее 1 ПМ 0,4373 0,4373 

1 - 2ПМ 0,8307 0,3934 

2 ПМ и более 1,0000 0,1693. 

Итого 1,0000 

До 1998 г. в России доходы менее одного прожиточного миниму
нмели 28% населения. 
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Прожиточный минимум- это пороговое значение доходов, при 

котором (или ниже которого) должна оказываться социальная по

мощь населению. Это предельная линия бедности. Федеральным за

коном «0 прожиточном уровне в Российской ФедерациИ» от 24 ок

тября 1997 г. предусмотрено, что основой для установления мини

мального размера оплаты труда признается величина прожиточного 

минимума, которая определяется ежеквартально. Однако по_:rожения 

этого Закона будут вводиться поэтапно. В 1999 г. в нашеи стране 

бьш принят прожиточнЬrй минимум, принимающий в расчет стои

мость всей потребительской корзины, включая непродовольственные 

товары и услуги. Прожиточный минимум установлен для следующих 

категорий населения: для трудоспособного населения, пенеионеров и 

детей. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие выделяются статьи доходов и расходов? 

2. Что служит источником данных при изучении уровня и структуры доходов и 

расходов населения? . 
. ? 

3 Каковы современные тенденции в изменении доходов россиян. 
., 

4: Каков среднедушевой месячный уровень доходов и расходов в вашем регионе. 

Чему равен региональный прожиточный минимум? 

s. Что такое децили распределения и как они используются при измерении диф-

ференциации населения? 
? й 

6. в каких пределах изменяются коэффициенты Лоренца и Джини. С како це-

лью они используются? 
· фф циации населения? 

7. Для чего рассчитываются показатели ди ере� 
8. Как определяется официальная черта бедности. 

Глава 15 

СТАТИСТИКА ЦЕН 

Сущность цены в условиях рыночной экономики 
задачи статистики 

В рыночной экономике цена является наиболее важной категори
ей. Изучением цены и ценообразования, процессов их изменения Зани
маются как макро- и микроэкономика, так и отраспевые экономики. 
Наиболее детально исследует цены и систему цен микроэкономика, 
которую в связи с этим часто называют «теорией цены». 

в органах государственной статистики действует служба статисти
ки цен, которая обеспечивает получение всесторонней и объективной 
информации о ценах на товары и услуги, выявляет закономерности и 
тенденции их изменения. Публикуемые в статистических сборниках, 
научных работах, средствах массовой информации показатели цен 
(уровни цен, индексы цен, темпы роста и т. д.) представляют инте
рес не только для органов государственного управления и бизнесме
ноn, но и для населения. Показатели статистики цен позволяют оце
нить состояние рыночной экономики, влияние изменения цен на 
уровень жизни населения и деловую активность. 

Различные 13Иды цен на товары и услуги, действующие в сфере 
экономических отношений, образуют единую систему цен, которые 
можно классифицировать по следующим признакам: 

- по характеру обслуживаемого оборота выделяют оптовые, роз
ничные, закупочные цены, сметную стоимость, цены и тарифы на ус
луги населению; 

- по способу установления различают постоянные, текущие, под
вижные, скользящие цены; 

- в зависимости от государственного воздействия, регулирования 
и степени конкурентности на рынке цены подразделяют на свобод
ные или рыночные, регулируемые, паритетн:Ьrе, фиксированные; 

- с учетом фактора времени выделяют постоянные, сезонные, 
ступенчатые цены; 

- по способу получения информации об уровне цен их делят на 
справочные, прейскурантные и расчетные; 

- в зависимости от вида рынка выделяют аукционные цены, бир
жевые котировки, цены торгов; 

- по условиям поставки и продажи различают цены-нетто, це
ны-брутто, «франко», мировые цены. 

Следует учитывать, что цены, по которым обычно совершаются 
покупки, могут отличаться от цен, публикуемых в печати, вследствие 

· применения скидок. Скидки представляют собой суммы 
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денег, выделяемых продавцом товара или услуг различным покупате
лям с целью ускорения продвижения товара на рынке и рас�ирения 
рынка сбыта. 

Различают следующие основные виды скидок: бонусная, дилер
ская, специальная скидка, экспортные скидки и скидки за возврат. 

Статистика изучает прежде всего цены с учетом сферы товарного 
обращения - оптовые, розничные цены, цены на тарифы и услуги. 
сметную стоимость и закупочные цены. 

Оптовые цены - это цены, по которым предприятия реализуют 
произведенную продукцию промышленно-техническоtо и потребитель
ского назначения другим предприятиям или сбытовым организациям. 
В условиях рынка оптимизировать товародвижение позволяют посред
нические оптовые фирмы или организации. 

Розничные цены -это цены, по которым тов�ры реализуются ко-
нечному потребителю (населению). . 

Цены на тарифы и услуги населению являются особым видом роз
ничной цены. Сюда входят пассажирские тарифы, цена на бытовые 
услуги, здравоохранение и т. д. 

. Сметная стоимость-это цена, по которой оплачивается продук
\ 

ция строительства. . 
Закупочные цены - это цены, по которым государство покупает 

продукцию у сельскохозяйственных производителей, а 
. 

также цены 
реализации этой продукции промышленным предприятиям или фир
мам длЯ последующей переработки. 

В рыночной эконQмике основным видом цен являются свобоДные 
цены, при щ:следовании которых учитываются такие факторы, как 
спрос и предложение, полньiе и предельные издержки, конкуренция, 
ценовая эластичность спроса и др. · 

Цена является основным стоимостным соизмерителем при обмене 
товаров на деньги и важнейШим iюказателем конъюнктуры рынка. 
фактором его сбалансированности. Под воздействием цены формиру
ется соотношение спроса и предложения, производства и потребле
ния, территориальное размещение производства и т. д. Цена выступа
ет как фактор налогообложения, образования прибьши, ур�вня реалъ
ных доходов населения, уровня инфляции, инвестиционнои политиюt 
и др. 

. Переход экономики России на рыночные основы хозяйствования 
обусловил необходимость проведения реформы цен, которая началась 
в апреле 1991 г. Эта реформа привела к тому, что уже с 1 января 
1992 г. практически все цены, за исключением цен на стратегиче
ские товары, бьши отпущены правительством ша свободу». 

· Однако либерализация цен, означавшая право продавца назначать 
свою цену, привела к существенному росту цен, особенно потреби
тельских, в 1992-1995 гг. В этот же период наблюдались ежегодные 
высокие темпы роста цен во всех секторах экономики. 
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За десятилетний период рыночных преобразований российской ста
ТИстикой накоплен определенный опыт исследований рыночных цен. 
Совершенствование рыночных отношений требует тщательного анализа' 
закономерностей и тенденций изменения цен на товары и услуги. 

Задачи статистики цен включают: 
1) наблюдение за ценами и их изменениями; 
2) изучение на основе стоимостных показателей конъюнктуры 

рынка; 
3) исследование динамики цен отдельных товарных рынков; 
4) анализ цены как фактора уровня жизни населения и индика

тора инфляционных процессов; 
5) изучение цены при анализе макроэкономических показателей 

Системы национальных счетов и в международной статистике. 

15.2. Статистическое наблюдение за ценами 

Органами государственной статистики проводится сбор информа
ции об уровне цен на товары и услуги. Если до конца 80-х годов в ос
нове статистического наблюдения лежал строго документированный и 
сплошной учет цен, то начиная с 1989 г. государствеюшя статистика 
перешла на выборочную систему регистрации цен по совокупности то
варов-представителей. Этот метод несплошного наблюдения за уровнем 
цен согласуется с международной практикой, которая оправдала себя 
даже в условиях нестабилъности рьmочной экономики. 

Формирование выборочной совокупности товаров-представителей 
осуществляется модифицированным методом основного массива, т. е. 
посредством отбора наиболее типичных товаров, пользующихся массо
вым спросом, в сочетании с выборкой периодически повторяющихся 
моментов наблюдения за ценами. 

Формирование выборочной совокупности товаров-представителей 
включает следующие этапы: 

а) отбор базовых предприятий; 
б) отбор товаров-представителей; 
в) выборку моментов регистрации цен и тарифов. 
В зависимости от целей сбора ценовой информации (расчет ин

дексов цен производителей, потребительских цен и др.) каждый этап 
выбор� имеет свои особенности. Вместе с тем для обеспечения ре
Презентативности выборочного наблюдения за ценами должен соблю
даться единый методологический подход- регистрировать цены на 
одних и тех же предприятиях, на одни и те же товары (услуги) оди
накового качества, в один и тот же момент времени. 

Базовое предприятие-это предприятие торговли, промышленно
сти, строительства, и т. д., которое оказалось отобранным в условиях 
принятого метода отбора. 

Товар-представитель-конкретный товар (марка, артикул) или малая 
товарная группа, основой которой является общность потребительского 
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назначения. Товарами-представиrелями должны быть наиболее типичные 

товары, пользующиеся массовым спросом'. Обычно криrерием их отбора 

является либо доля данного товара в общем объеме реализации, либо 

возможность регулярного получения сведений о ценах. 

Мом�нты регистрации цен различаются по отдельным товарам и 

услугам и устанавливаются с учетом Интенсивности изменения уров

ня цен в течение месяца. Основной принцип при формировании вы

боркИ моментов наблюдения цен состоиr в том, чтобы цены регист

риравались на данный товар в один и тот же момент времени каж-

дого месяца. 
Существующая система наблюдения за ценами включает также 

использование экспертных оценок, методов малой выборки, обследо

вание контрактов-договоров, использование материалов финансовых и 

налоГовых органов, инфармацию маркетинговых служб и т. д. 

15.3 . . Система показателей статистики цен 

Система показателей статистики цен представляет собой совокуп

ность взаимосвязанных и взаимодополняющих показателей, характе

ризующих различные стороны экономической конъюнктуры рынка и 

ценовой динамики. Показатели статистики цен используются для изу

чения ценовых процессов и при расчете большинства стоимостных 

показателей отраслевого и макроэкономического уровней. 

Изучение рыночной конъюНКТУРЫ начинается с анализа средних 

цен и их уровней. Различают индивидуальный и средний уровень цен. 

Индивидуальный уровень цен- абсолютная величина цены в денеж

ном выражении за единицу конкретного товара на рынке. 

Средний уровень цен - обобщающий показатель уровня цен, исчис

ляемый по однородным группам товаров во времени и пространстве. 

. Для расчета средних цен используются разные виды средних ве-

личин. 
1. Средняя арифметическая взвешенная: 

-
L,pq 

р= L,q
' 

где р :-цена единицы товара; q -количество товара. 

Она применяется в том случае, когда в качестве весов использу

ются показатели количества товаров в натуральном выражении. 

2. Средняя гармоническая взвешенная: 

- LPq 
р= --, 

L.pq 
р 

где pq �товарооборот в денежном выражении. 
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Применяется в том случае, если в качестве весов используются 
.данные о продаже товаров (товарообороте). 

3. Средняя хронологическая простая: 

1 
-(pi +pn)+(p2 +рз+ ... +р

п- 1 ) 
р =�2 __ __________________ __ 

n -1 

где n- число месяцев (дней) в периоде. 
Применяе'I\(:;я в том случае, если моменты регистрации равно уда

лены друг от друга. ' 
4. Средняя хронологическая взвешенная: 

- L P), p=��-L,t, 
где р, -средняя цена за период; t1- число месяцев (дней) в периоде. 

Применяется в том случае, если даты регистрации цен распреде
лены неравномерно. 

В качестве обобщающего показателя уровня цен можно рассмат
ривать стоимость набора из 25 основных продуктов питания, кото
рый является одной из характеристик щены жизню и регулярно рас

' считывается государственной статистикой. 
При определении средней цены товара по территориям в качестве 

·весов можно использовать показатель численности населения. 
Показатели уровня цен являются основой для расчета показате

лей соотношения цен на важнейшие ющы продукции производствен
но-технического назначения, товаров народного потребления и плат
ных услуг, оказанных населению. Динамика показателей соотноше
ния цен · позволяет оценить состояние конъюнктуры отдельных 

. товарных рынков. 
Приведем в качестве примера соотношение цен на некоторые 

виды продовольственных товаров с ценой на говядину по Россий
ской Федерации за 1991-1997 гг.1• 

Таблица 15.1 

1 Цены в России. М.: Гаскометат РФ, 1998. С. 84. 
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Продолжение табл. 15.1 

1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 1'. 

Молоко цельное 4,1 10,0 14,3 23,6 22,4 22,5 23,0 

Сахар-песок 15,8 61,4 34,3 43,2 35,8 26,0 27,4 

Хлеб 6,4 19,5 21,2 32,3 38,3 
1 

40,0 36,0 

Данные ·табл. 15.1 показывают, что за 1991-1997 гг. более быстры
ми темпами росли цены на рыбу мороженую, растительное масло. 
хлеб. Сравнительной нестабильностью отличались цены на сахар-песок. 

Показатель уровня цены может быть рассчитан в виде относи
тельной величины, выражающей покупательную способность денеж
ного дохода потребителей как отношение цены товара (р) или стои
мости набора из 25 осно,еных продуктов питания (pq) к величине де
нежного дохода населения (Д) (всего или отдельных социальных 
групп в целом по стране или по отдельным регионам). 

Таблица 15.: 

Соотношение денежных доходов населения и стоимости набора из 25 основных 
продуктов питания по некоторым регионам Российской Федерации 

(на конец года)1 

1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 

Сто11- Удель- CTOII· УдеЛЪ· Стон· УдеJiь- Стон- Удель· Стон- Удель-
м осn. IIЫЙ м ость НЪ1Й М ОСТЬ ный м ость ный м ость 1\ЫЙ 
набо- вес в на· вес в набо- вес в набо- вес в на б о- вес в 

ра, дох о- бора, дох о- ра, дох о- ра, дох о- ра, дох о-
'IЪIC. дах, тыс. дах, тыс. дах, тыс. дах, тыс. дах, 
руб. % руб. % руб. % руб. % руб. % 

Российская Федерация 25,8 21 90,8 23 197,8 28 219,8 22 233,3 19 

г. Москва 28,5 12 115,2 9 240,2 8 248,_3 6 276;0 7 

г. Санкт-Петербург 25,1 21 90,7 21 192,2 20 210,4 18 230,0 19 

Мурманская область 32,7 17 133,1 24 259,9 25 274,1 31 299,3 16 

Тверская область 21,1 24 81,6 26 173.9 39 185,6 34 203,1 30 

Тамбоаекая область 22,9 27 83,3 26 153,5 37 191,8 33 204,3 28 

Краснодарский край 23,0 23 77,2 25 171,1 30 201,6 31 221,6 25 

Новосибирская область 32,8 38 90,1 36 193,6 35 237,6 31 244,3 25 

Амурская область 42,1 30 97,6 23 242,2 31 284,1 36 309,3 29 

В табл. 15.2 включены лишь 8 регионов России, но и эти данные 
дают дифференцированную характеристику уровня цен ·(высоки И 

либо низкий) на основные продукты питания, а также уровня денеж
ных ДОХОДОВ. 

1 Цены в России. М.: Гаскометат РФ, 1998. С. 97-99. 
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Из табл. 15.3 видно, что относительный уровень цен имеет значительную дифференциацию. Более быстрый рост цен по сравнению с денежными доходами населения в наибольшей мере характерен для платных услуг. 
Оценка уровня цен предполагает изучение состава и структуры цены, связи структурных элементов. Пропорции между элементами цены подчиняются рыночным закономерностям, находятСя под регулирующим воздействием государства в виде налоговой политики и административного регулирования уровня цен. 

Таблица 15.3 
Покупательная способность среднедушевого денежного дохода населения на некоторые " услуг11 1 

1,8 1,6 1,6 

4,0 3,7 3,7 

вес отдельных элементов в составе цены может быть в процентах или в долях единицы. Обычно показатели гтn•rvт'"'L' цен исчисля.ют по различным видам продукции для таких цен, как оптовая, розничная, закупочная, сметная стоимость и тарифы на услуги населению. 
' 

Соотношение и число структурных элементов конкретной цены от конъюнктуры рынка, вида товара, типа торговых посреди т. д. 
Наиболее важное значение имеет анализ оптовых и розничных Значительная часть продукции промышленности реализуется по пт .... n,стн ценам предприятий, в которых составными элементами яв- . издержки производства, транспортные затраты, издержки хра-

1 Цены в России. М.: Госкомстат РФ, 1998. С. 95-9�. 
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нения налоги и др. Основную долю в структуре оптовой цены обри· 
зуют 'производственные затраты- сырье, материалы, топливо, энер· 
гия, амортизация, зарплата. Структура этих затрат различается по 
отраслям промьПШiенности, что отражает особенности и условия про-
изводства. 

v ф На основе оптовых цен производителеи пр?дукции ормируютс5
� озничные цены за счет добавления к оптовои цене торговых наце 

�ок оптовой и розничной торговли, которые должны компенсировать 
v обращения и обеспечить расходы предприятии торговли на издержки 

им прибьшь. 
Для оценки интенсивности изменения структуры цены за счет от

дельных элементов можно использовать интегральный коэффициент 
К. Гатева: 

или индекс Салаи: 

Icv; -vo )2 
Iv�2 + Lvo2 

где v и V. - относительные показатели структуры цены изучаемых 
товар�в илио одного товара за два смежных периода; n- число струк-
турных элементов цены. 

1 Ч б по Оба показателя изменяются в пределах от О до . ем лиже -
казатели к нулю, тем менее существенны различия в структуре цены. 
и наоборот. 

v Пример. Имеются условные данные о структуре розничном цены 
товара А за два изучаемых перцода (табл. 15.4). 

Таблица 15.-1 

Базисный Отчетный 
!:2_ 

(V,- V, J ГОД год (V,- V0)2 V' V' 1 о V,+V, 
ЭлемеiПЪI цены v, 

руб. Vo руб. vl 

Себестоимость 5,00 0,35 6,20 0,34 0,971 0,0001 0,1156 0,1225 0,00021 

Прибыль предприятия 1,50 0,10 1,55 0,08 0,800 0,0002 0,0064 0,0100 0,01234 

Акциз 2,00 0,14 2,10 0,11 0,786 0,0009 010121 0,0196 0,01440 

ндс 1,80 0,13 2,85 0,16 1,231 0,0009 0,0256 0,0169 0,01070 

Наценка посредника 1,00 0,07 1,32 0,07 1,000 0,0000 0,0049 0,0049 0,00000 

Торговая наценка 3,00 0,21 4,33 0,24 1,143 0,0009 0,0576 0,0441 0,00444 

Итого 14,30 1,00 18,35 1,00 - 0,003 0,2222 0,2180 0,04209 
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0,003 
Kv = =0,0825; 0,2222 + 0,2180 

fv =�0,0:209 =0,0837. 

Полученные значения показателей свидетельствуют о несущеетвенном изменении структуры розничной цены в течение года, а следовательно, можно говорить об относительной стабильности конъюнктуры рынка данного товара. 
Расчет показателей изменения структуры цены можно проводить по отдельным товарам или товарным груnпам за более длительные перИоды времени, меЖду рынками однородных товаров различных регионов. 
Система показателей статистики цен характеризует не только уровни цен, но и их динамику. Изучение комплексной ценовой информации на основе динамических рядов дает возможность построить трендовые и эконометрические модели, изучить сезонные колебания уровней цен и т. д. 

Для исследования изменения цен, их динамики широко применяются индексы, которые в настоящее время являются основными показателями в системе обобщающих показателей статистики цен. 
15.4. Индексы цен в социально-экономическом анализе 

Индексам цен принадлежит главная роль при изучении изменений цен во времени и в пространстве. Известно, что попытки простейшеrо измерения динамики цен на различные товары имели место еще в XVIII в. Наиболее ранним обобщающим пgказателем изменения цен 
показатель � Р1 , предложенный в 1738 г. французским эко-

L..J Ро 
номистом Дюто. Этот показатель характеризовал отношение суммы (р) различных товаров в отчетном периоде к сумме цен тех Же товаров в базисном периоде. Так же без учета количества товаров расдинамику цен итальянский экономист Карли в 1764 г.: 

где iP- индексы цен по отдельным товарам. Во второй половине XIX в. в практику расчетов индексов цен бьша введена агрегатная форма, в которой изменение цен увязывас коНкретной массой товаров. Формула первого взвешенного агрегатного индекса цен, известная как индекс Ласпейреса (названный 
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по фамилии немецкого экономиста Э. Ласпейреса), бьmа предложен« 
в 1864 г.: 

где q�- количество товара в базисном периоде; р1 и р0- цена едини
цы товара соответственно в отчетном и базисном периодах. 

Таким аналитическим индексом пользуется Бюро статистики тру
да США для построения индекса оптовых цен. Базисной ценой (р0) 
в· этом случае является скользящая средняя за три последних года. 
предшествующих анализируемому. Взвешивание осуществляется по 
физическому объему продукции базисного периода (q0). 

Другой вид взвешенного агрегатного индекса бьm предложен не
мецким экономистом Г. Пааше в 1874 г. Индекс Пааше имеет вид: 

1 LP,q, 
Pr -

LPoql
, 

где q1 -количество товара в отчетном периоде. 
Индекс цен Пааше представляет собой сравнение агрегированных 

цен, взвешенных по физическим объемам текущего периода, а ин
декс цен Ласпейреса- сравнение агрегированных цен, взвешенных по 
физическим объемам базисного периода. 

Индексы цен Ласпейреса и Пааше в связи с различиями в струк
туре весов дают неодинаковые результаты, разница в которых может 
достигать в случае долгосрочных и международных сопоставлений не
скольких процентов. Это связано с тем, что обе формулы не отвеча
ют тесту обратимости факторов и частично требованиям теста обра
тимости во времени. 

Американским ученым И. Фишером, разработавшим тесты пра
вильиости построения индексов, бьmа предложена формула средней 
геометрической из индексов Пааше и .)1аспейреса. Она получила на
звание «идеального» индекса цен или индекса Фишера: 

1 = р 

При использовании индекса Фишера удовлетворяется одно,из требований 
теории индексов -независимость индекса от выбора базы сравнения. 

Этот индекс использовался до 1927 г. в расчетах Конъюнктурно
го института народного комиссариата финансов и ЦСУ СССР дш1 
исчисления индексов покупных и продажных цен разного уровня в 

государственной, кооперативной и частной торговле. Индекс Фишера 
многократно подвергалея критике в отечественной литературе за его 
«формальный характер» и широкого применения в современной ста-
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тистической практике в нашей стране не нашел. Однако во многих странах его продолжают применять. 
Кроме рассмотренных выше индексов цен в стат-истике применяются, хотя значительно реже, и другие. 
Индекс цен Эджворта-Маршалла: 

1 = 
LP1 (qo + ql) 

Р LPo(qo + ql) 
показывает динамику цен в условиях среднего объема продаж отчетного и базисного периодов. 

К сож�ению, весами здесь выступает условный товарооборот, не имеющим прямого экономического смысла. Кроме того, возникают трудности в получении оперативной информации, как и при расчете индекса Пааше. 
Формула индекса Эджворта-Маршалла может быть использована для другого индекса - индекса пространственно-территориальных соцен: 

В системе индексов цен, помимо рассмотренных выше агрегатных индексов, широкое применение полу•:�:или индивидуальные индексы цен и индексы средних цен. 
Индивидуальный индекс цен характеризует динамику цены конкретного товара (услуги). 

. Р1 
1" =- (базисный индекс), 

Ро 

ip - Р1 (цепной индекс), 
Рн 

где Pt- цена на товар в текущем периоде; р1 _ 1 - цена на товар в препериоде; Ро - цена товара в периоде, принятом за базу ерав-

Согласно свойству круговой сходимости величина базисного инi це: ?ПР��еля�;гся 
-
�ак п�оизведение цепных индексов. Напри-

рstо 1piJO 1p2JJ 1рЗJ2 lр4/З ·tp5J4" 
Индивидуальные индексы цен применяются при изучении динамики цен разнорощrой совокупности товаров и услуг. Они использу-в р�личных модификациях агрегатных формул сводных индекТак, например, индексы Ласпейреса и Пааше можно записать в соответствующих формул среднегармонической и среднеарифметw:�:еско:й:. 
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В этих формулах индивидуальные индексы цен позволяют вы

явить роль отдельных товаров в формировании сводного индекса 

цен. При исчислении цепных и базисных индексов цен в статистиче

ской nрактике часто используется модифицированная формула Лас

пейреса с рекурсивной системой расчета стоимостных весов.- Она 

имеет следующий вид: 
i 

Р, ; .; 

-;- · рнqо 
I = --'-P_:_, _.:..I ---� 

PL 
LP�q� 

; ; _ Р1 Р2 Р, . u 1 где Рн q0 -p0q0 ·-·-· ... ·--, t- текущии период; t- - предшест-

Ро Р1 Рн 
вующий nериод; О - базисный период. 

Модификация состоит в том, что изменение цен исчисляется на 

основе последовательных наблюдений цены, т. е. в каждый период 

времени базо.вые веса умножаются на последнее значение индекса 

цен. Такой подход обеспечивает постоянную натуральную основу ве

сов при изменении ее стоимостной оценки в соответствии с измене-

нием цен по группам товаров. 

Кроме того, эта формула является более универсальной по срав-

нению со стандартной формулой Ласпейреса, поскольку в ней ис

пользуется непрерывная цепь вычисЛений, что облегчает задачу за

мены товаров при нестабильном состоянии производства и реализа-

ции. 
Таблица 15.5 

Динамика цен по трем товарам - представителям одной нз групп 
продукции мясокомбината Стоимость Индивидуальные индексы цен, Стоимость продукции, тыс. руб. в % (i.) Товары- продукции, представители тыс. руб. Январь к Февраль. Март к Январь в Февраль· в Март в 

<Ро qo) декабрю к январю февралю ценах де- ценах яи- ценах фев-кабря варя раля 
А 1 2 3 4 5=2х1 6=3х5 7=4х6 

Колбасы варе- 860 135,2 136,1 128,0 1163 1583 2026 

ные 
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Продолжение табл. 15.5 Стоимость Индивидуальные индексы цен, Стоимость продукции, тыс. руб. в % (i) Товары
-

продукции, представители тыс. руб. Январь к Февраль 
<Ро qo) 

Март к декабрю к январю февралю 
А ] 2 3 4 

no- 575 115,0 120,2 123,3 

245 108,3 105,3 102,0 

1680 124,3 127,2 123,9 

Рассчитаем сводные индексы цен. 
Цепные индексы цен: 
а) январь к декабрю предыдущего года: 

б) февраль к январю: 

Январь в Февраль в цена
х 

де
-

ценах ян-кабря варя 
5 = 2 х 1 6=3х5 

661 795 

265 279 

2089 2657 

I _ Lipl/1 ·iPitoPoqo _ Lip2toPoqo 2657 
p2/l- � - - = --=127,2%· 

� • .,tPitoPoqo Lip110P0q0 2089 
о, 

в) март к февралю: 

Март в ценах фев-раля 
7=4х6 

980 

285 

3291 

I _ Lipзt2 ·ip2tl ·ipltoPoqo _ LipзtoPoqo 
рЗ/2- � . -

L.)p2! 1 ·iplfOPoqo LiP2toPoqo 

3291 = --= 123,9о/о, 
2657 

е. цены. выросли в марте по отношению к февралю на 23,9%. 
Базисные индексы цен: 
а) январь к декабрю предыдущего года: 

IP110 =124,3%; 

l -· . 1 2  pl/0 -lpl/0 ·lp2fl = '43·127,2=158,1%; 

в) март к декабрю: 
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или 

lp3/0 =ipJ/0 ·ip2/J ·ip3/2 =1,243·1,272·1.239=195,9%, 

или 

lp3/0 =ipl/0 ·ip3/2 =1,5.81·1,239=195,9%. 

Такий образом, рекурсивная система расчета индексов цен сво

дится к использованию в качестве весов для индексов цен текущего 

месяца к предыдущему весов базисного периода в ценах предыдуще

го месяца. 

По такой же методике определяются индексы цен каждого пе

риода (месяца, квартала) текущего года по сравнеflию с соответст

вующим периодом предыдущего года. Это позволяет частично устра

нить влияние сезонных колебаний на динамику цен. 

Одной из задач статистики является расчет средних цен по груп

пам товаров (услуг) и анализ их изменения. 

Средние цены определяются как среднеарифметические взвешен

ные величины из уровней цен отдельных регионов. 

В анализе изменения цен наряду с динамическими рядами сред

них цен, позволяющими изучать соотношение цен на отдельные това

ры и услуги, используют индексы. 

Средние цены по группам товаров (услуг) формируются под 

влиянием многих ассортиментных, а также территориальных сдвигов, 

сезонных колебаний и др. Таким образом, изменение средних цен на 

товары отличается по своему экономическому содержанию от индек

сов цен, исчИсленных по отдельным товарам-представителям, прежде 

всего тем, что учитывает не только изменение конкретных цен на от

дельные товары, но и структурные сдвиги. 

Важнейшими факторами, влияющими на структурные· сдвиги, яв

ляются следующие: появление новых товаров, исчезновение старых, 

изменение доли отдельных товаров с различным уровнем цен, терри

ториальные сдвиги в размещении товаров с региональной дифферен

циацией цен, сезонные колебания цен и т. д. В связи с этим средние 

цены не всегда могут быть использованы для характеристики дина

мики цен. 

Индексный анализ динамики средних цен на однородную продук

Цию заключается в построении индексов перемениого состава, посто

янного состава и структурных сдвигов: 

1 PntJptJ."l.r 
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Р1 . LP1 qJ . L
Poqo. 

= 
Ро = 

Lq1 . 
Lqo 

' 

1 Pnocm.r 

1 = 
LPoqJ . LPoqo 

Р
структ L,qJ 

· 
Lqo • 

Между указанными индексами существует следующая взаимосвязь 

lp =1 ·1 . перем. с Р nucm. с Р r·mpy�·m 

· Индексы средних цен целесообразно исчислять такжё при изуче
нии изменения цен одного товара, товарных групп по различным 
территориям и субрынкам. В этом случае струкТурный индекс отра
зит влияние изменения качества товара, nерераспределения товарной 
массы, изменения структуры продаж и денежных расходов населения. 

Пример. Имеются следующие данные о nродаже картофеля на 
двух субрынках (табл. 15.6). 

Таблица 15.6 

[ квартал Il квартал Структура продаж, % 

Объем продаж, Цена 1 кг, Объем продаж, Цена 1 кг, 
тыс. кг (q.) руб. (р.) тыс. кг ( q,) руб. (р 1) 

q. q, 
Lqo Iq, 

24 2,0 18 2,2 66,7 36,0 

12 2,5 32 2,2 33,3 64,0 

36 50 100,0 100,0 

Рассчитаем средние цены продажи картофеля по кварталам: 

- 2·24+2,5·12 78 
Ро= 

36 
=

36
=2,17руб., 

2,2·18+2,2·32 11 0 ____ .:...__ =- = 2,2 руб., 
50 20 

1 2,2 
=-=1,0138 Рщ�.с 2,)7 ' 

. е. средние цены продажи картофеля увеличились на 1,38%. 

I P11ocm.c 

Если бы изменение цен не сопровождалось структурным перерас
рределением продаж, то средняя цена реализации картофеля снизи

бы на 5, 18%, а только изменение структуры продаж вызвало бы 
средней цены на 6,91 %. Одновременное воздействие двух факто

увеличило среднюю цену продаж картофеля на 1,38%. 
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15.5. Индекс потребительских цен 

Темпы повышения или снижения уровня жизни шiселения, обу
словленные изменениями зарплаты, пенсий и других денежных дохо
дов, можно правильно оценивать лишь с учетом изменения индекса по

требительских цен (ИПЦ). С января 1992 г_ динамика потребител�>
ских цен существенно изменилась, ускорились инфляционные 
процессы, что в свою очередь потребовало применеиМя новых методов 
наблюдения и анализа цен на товары и услуги_ Поэтому с этого же 
года по всей территории России осуществляется сбор ценовой инфор
мации на потребительском рынхе для расчета ИПЦ- важнейшего по
казателя социально-экономического развития страны. На основе ИП Ll 
правительство корректирует внутреннюю политику в области финю 1-
сов, денежного обращения, индексирует доходы различных социал 1,
ных групп населения, оценивает уровень инфляции на потребитеЛI.
ском рынке и дР-

Наряду с информацией о ценах для расчета ИПЦ используетсн 
информация о доходах и расходах населения, получаемая статисти
кой бюджетных обследований домохозяйств. 

Сбор ценовой информации проводится на предприятиях торговл11 
и сферы услуг всех видов собственности и форм организации торгов
ли, а также в местах реализации товаров (услуг) физическим лицам. 

Набор товаров и услуг, по которым регистрируются цены, состо
ит из трех групп, охватывающих 382 вида товаров и услуг: продо
вольственные товары (100), непродовольственные товары (201) 11 
платные услуги (81). Отметим, что за десятилетний опыт наблюденин 
за ценами этот набор увеличился почти на 100 позиций. Набор фор
мируется по щ)инципу важности товаров-представителей и устойчиво
сти наличия в продаже с целью обеспечения сопоставимости цено
вой информации. Регистрируются цены фактической реализации <.: 

учетом НДС, акцизов и других косвенных налогов. 
Учет цен и тарифов проводится по выборочному кругу городов 11 

других населенных пунктов, отобранных с учетом их представител1г 
ности в отражении социально-экономического и географического по
ложения и степени насыщенности товарами потребительского рынка. 
Наблюдение за ценами осуществляется на потребительском рынке 
только· городских -поселений. Это связано с тем, что регистрация цен 
в сельской местности нецелесообразна, так как требует значительного 
увеличения материальных и трудовых затрат и сопряжена с больши
ми трудностями. Кроме того, как показывают расчеты, динамика по
требительских цен на селе мало чем отличается от динамики цен в 
городе; 

По указанному выше набору товаров и услуг цены регистрируют
ся еженедельно лишь в крупных городах, а по всем отобранным на
селенным пунктам-ежемесячно с 23-го по 25-е число. Кроме того. 
из всего набора товаров и услуг выделяют набор из 25 видов важнеИ-
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ших продуктов питания. Цены на эти продукты еженедельно регистрируются
u 

в �оскве и Санкт-Петербурге, столицах республик в составе Россинекои Федерации, областных, краевых Городах и центрах автономных округов. 
Гаскометат рассчитывает несколько ИПЦ- сводный ИПЦ по полному Фиксированному набору потребительских товаров и услуг и по этому же набору без товаров необязательного пользования (ювелирные изделия, легковые автомобили и др.); ИПЦ для отдельных социально-экономических групп населения с различным уровнем доходов ( 1 О децильньrх груnп семей); индекс стоимости прожиточного минимума на региональном и федеральном уровнях; сводные индексы цен в целом по группам продовольственных, непродовольственньrх товаров и платньrх. услуг. 

Порядок расчета ИПЦ выглядит так. Сначала определяют индивидуальные индексы цен товара (услуги) по городу или району: 

. ]51 
lp =-=-· 

Ро 

где Р1 и Ро -средние сопоставимые цены отчетного и предыдущего периода (месяца), рассчитанные по конкретному товару (услуге) по формуле простой средней арифметической: 

" Сумма зарегистрированных цен в разньrх - L..J P р = -- = -;п:-:=-::---::-:---.!.TO�QГ!.'O�B!!!Ьt;!.!lX!>.___IT!,!O.':!Ч.!SKf!aX&.._ _____ _ 

n Число зарегистрированньrх торговьrх точек 
Сопоставимой считается цена, зарегистрированная в одно� и том же пр:дприятии торговли (сферы услуг) на один и тот же или аналогичным по к;ачеству товар (услугу). 
На основе индивидуальных индексов цен по городам, участвующим в наблюденци, и территориальньrх весов определяются. агрегат, ные индехсы цен отдельньrх товаров, товарньrх групп и услуг в целом по региону, экономическому району, Российской Федерации. в качестве территориальных весов используется удельный вес численности населения обследуемой территории в общей численности населения России на начало года. 

. Далее, исходя из агрегатных индексов по товарам и услугам в целом по региону, экономическому району� Российской Федерации и доли расходов на их приобретение в потребительских расходах населения, определяются сводные индексы цен . в целом по группам продовольственньrх,
. 
непродовольственньrх товаров, и услуг, а также ИПЦ по региону, экономическому району, Российской Федерации в целом. В качестве формулы для расчета сводного ИПД. используется модифицированная формула Ласпейреса: 

13 Статистика 
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1 
Р",о 

где р01 -цена товара j в базисном пepJiloдe; Pn1 -цена товара j в пе

риоде n; q0 -количество товара j в базисном периоде; р0 q0 -расхо-
• 1 j J 

ды на товар j в базисном периоде. 

Расчет ИПЦ осуществляется ежемесячно к предыдущему месяцу, 

к соответствующему месяцу пре�ыдущего года, к декабрю предыду

щего года, а также нарастающим итогом с начала года к соответст

вующему периоду предыдущего года. Для получения ИПЦ за дли

тельные периоды с сохранением характеристик данных товаров (за 

квартал, полугодие, период с начала года) используется цепной ме

тод. 
Таким образом, ИПЦ рассчитывается путем последовательного аr

регирования данных. Сначала опред.еляют потоварные индексы, охва

тывающие все виды торговли, затем-индексы по товарным группам. 

потом строится сводный ИПЦ. 

Одним из недостатков ИПЦ по формуле Ласпейр�са является 

базисная структура потребительских расходов семей, выступающая 

весами индекса. В условиях нестабильной экономики структура та

ких расходов неизбежно меняется в течение года (табл. 15.7). По

этому среднегодовые веса обычно корректируются с целью макси

мального приближения базисной потребительской корзины к усло

виям текущего периода. 

Таблица 15.7 

Структура потребительских расходов населения1 

(% к итогу) 

1991 r. 1992 г. 1993 r. 1994 r. 1995 fo. 1996 r. 1997 r. 

Потребительские расходы - всего 

В том числе на nокупку: ' 

продуктов питания 38,4 47,6 46,3 46,8 52,0 50,2 46,2 

алкогольных напитков 4,2 4,0 3,1 2,9 2,5 2,5 2,8 

непродовольственнь� товаров 47,7 40,6 42,4 40,2 31,8 31,3 36,2 

на оплату услуг 9,7 7,8 8,2 10,1 13,7 16,0 14,8 

Покажем расчет ип·ц по упрощенной схеме на примере товар

ной группы «мясо и мясопродукты». Допустим, что в результате на

блюдения имеется информация о средних сопоставимых ценах на то-

I· Цены в России. М.: Госкомстат, 1998. С. 106. 
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вар «МЯСО ПТИЦЫ» по 5 административным районам крупного города 
(табл. 15.8). 

Таблица 15.8 

Расчет средневзвешенной рошичной цены и индексов цен 
на товар «Мясо ПТИЦЫ>>. 

Цена за 1 кr, руб. ИидивндУалыtые 11ндексы цен 
Доля Декабрь Текущий год 

Районы населе-
ния (d;) 

предыду· 
Январь i р 1/0 fpZ/1 щеrо го- Февраль Март ip3J1 ip3f0 

да (ро) (р,) {pz) (рз) 

А 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 0,155 45,2 45,0 45,4 45,8 0,996 1,009 1,009 1,014 

2 0,233 45,0 45.2 45,6 46,0 1,004 1,009 1,009 1,022 

3 0,174 45,5 45,3 45,8 45,9 0,996 1,011 1,002 1,009 

.4 0,168 46,0 46,1 46,2 46,3 1,002 1,002 1,002 1,006 

5 0,270 45,1 45,5 45,6 46,0 1,009 1,002 1,009 1,020 

Итого 1,000 45,3 45,4 
по го-

45,7 45,8 1,002 1,007 1,002 1,011 

роду 

Среднее изменение цен на мясо птицьr в целом по городу можно 
определить посредством расчета средневзвешенных индексов. Напри
мер, индекс цен за январь- декабрь составм: 

iPifO = 2>pi ·di =0,996·0,155+1,004·0233+0,996·0,174+ 
+1,002. 0,168 + 1,009 ·0270 = 1,002, или 100,2%. 

К этому же результату можно прийти, сопоставляя· средневзве
шенные цены по городу в целом. Они рассчитаны в итоговой строке 
гр. 2-5 табл. 15.8 по формуле pi = L, pidi: · 

iPitO = 45,4 = 1,002. 
45,3 

Допустим, что и по другим товарам группы <<мясо и мясопродук
ТЫ» бьии получены по городу следующие результаты индексов цен· 
говя�ина- 1,042 (2 ,5%); баранина- 1,062 (1,8%); свинина- 1,03S 
(12,?%

_
); мясные полуфабрика;ьr- 1,060 (1, 1% ); пельмени- 1,022 

(2,0%), субпродукты- 1,0 15 (2,0%). В скобках указан удельный вес в 

. 
потребительских расходах населения, который в целом по группе 
«мясо и мясопродукты» в базисном году составлял 27,2% всех расхо

, до в населения на приобретение продовольственных, непродовольст-
венных товаров и услуг (на мясо птицы- 5,8%). 

Отсюда сводный ИПЦ на мясо и мясопродукты, например, в ян
варе -декабре составит: 
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[р = (1,002. 5,8 + 1,042. 2,5 + 1,062 ·1,8 + 1,035 ·12,0 + 1,060. 1,1 + 

+1,022. 2,0 + 1,015. 2,0) 127). = 27,9882 127 ;2. = 102,9%, 

т. е. цены в январе выросли по сравнению с декабрем в среднем на 

2,9%. 

Индексы цен в последней графе табл. 15.8 можно получить, ис

пользуя цепной метод. 
В системе ИПЦ ежемесячно исчисляется индекс стоwмости про

житочного минимума, или, как его называют, индекс стоимости жиз

ни. Стоимость прожиточного (физиологического) минимума пред

ставляет собой стоимость набора 25 важнейших продуктов питания, 

который соответствует минимальным размерам потребления по нор

мам Института питания ЛМН РФ. Выбор перечия товаров потреби

тельской корзины прожиточного минимума связан также с тем, что 

входящие в набор продукты питания довольно постоянно имеются в 

продаже по всей территории России. В свою очередь, это условие 

позволяет обоснованно анащiЗировать динамику стоимости прожиточ

ного минимума. 
Региональный анализ динамики стоимости жизни параллельна с 

динамикой уровней денежных доходов дает возможность характеризо

вать не только состояние потребительского рынка, н.о также и уро

венЬ жизни населения. 

15.6. Система индексов цен производителей 

Наблюдешiе за ценами на рынке производителей различных ви

дов продукции позволяет изучать динамику цен и тарифов предпри

ятий промышленности, сельского хозяйства, строительства и грузово

го транспорта, связи и др. Динамика изучается на основе исчисления 

индексов цен производителей, которые являются взаимосвязанным� 
и образуют систему индексов. Система индексов цен производителеи 

используется мя сравнительного анализа изменения цен на предпри

ятиях отдельных отраслей, при переоценке основных фондов, при пе

ресмотре ставок арендной платы, для дефлятирования ВВП, для 

оценки инфляции на товарных рынках и др. 
ИIЩексы цен производителей промытленной продукции строятся 

также с использованием выборочного метода в несколько этапов. 

Вначале щбираются базовые предприятия и товары-представители, 

по которым осуществляется наблюдение за изменен�ем цен. Отби

раются предприятия, наиболее типичные для даннои отрасли про

мышленности, с учетом различных форм собственности и размера 

предприятий. · 

Вначале совокупность товаров-представителей формируется на фе

деральном уровне, а затем уточняется' ее состав региональными стати

стическими органами. Обычно в качестве критерия представительно-
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сти служит удельный вес отобранных видов товаров в объеме товар
ной продукции или добавленной стоимости (около 50%). 

СЛедующим наиболее ·сложным этапом построения индекса цен 
является определение порядка регистрации цен. Информацию о це
нах в случае отсутствия ее в формах отчетности получают в результа
те специально организованного наблюдения. Регистрируют фактиче

. ские цены на произведенную и отгружаемую продукЦию в текущем 
месяце на российский рынок без косвенных налогов, не входящих в 
оптовую цену. Особую трудность представляет обеспечение сопоста
вимости регистрируемых цен вследств·ие обновления ассо.ртимента вы
пускаемой продукции, сезонности производства и др. Вместе с тем 
постоянство товаров-представителей, потребителей и условий сделки 
является главным условием достоверности рассчитываемых индексов 
�а 

. 

Индексы цен производителей исчисляются на основе цепного мето
да, наиболее приемлемого для нестабильной экономики России. В каче

' Стве базисной цены принимается цена за декабрь предыдущего года. 
По отобранным мя на'блюдения товарам рассчитываются индию1-

дуальные индексы цен текущего периода по отношению к предыду
щем� месяцу и к декабрю предыдущего года: 

т. е. 

i = ...!!..!_. i 
Prft-1 ' Pt/0 

Рн 
= .!!.i._ = ...!!..!_. Рн 

Ро Рн Ро 

i =i ·i (цепной метод). 
PI/O Ptft-1 Pt-_1/0 

На базе этих индивидуальных индексов определяются сводные 
индексы цен по укрупненным товарным группам, подотраслям и от
раслям промышленности. 

В условиях нестабильной структуры производства базисного и те
кущего периодов используется модифицированная формула Ласпейре
са с рекурсивной системой расчета стоимостных весов: 

а) к. предыдущему месяцу: 

1 
Pt/1-l 

" i ·w � Pt�o о 
k 

L 
, 

i ·w 
Pr-ltO О 

k 

где w0 - стоимость продукции в базисном периоде, т. е. w0 = р0 q0; 
i
P

- индекс цен по отдельной отрасли; k- число отраслей; 
б) к декабрю предыдущего года: 

[ =l �[ . 
P,tO Pt-!fO Pf/t-1 

В качестве базисных весов по видам продукции и товарным груп
пам используются данные о стоимости этих видов продукЦии за ба
зисный год в среднегодовых ценах. При расчете индекса по укруп
ненным группам товаров, подотраслям и отраслям промышленности 
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в целом базисными весами выступает стоимостной объем продукции 
в действующих ценах за год, принятый за базисный. 

Расчет индексов цен к соответствующему месяцу предыдущего 
года в соответствии с изложенной методикой производится по фор
муле: 

!" !Т-1 /dT -2 

где l1т /!Т _1 -индекс цен отчетного месяца текущего года (Т) к соот
ветствующему месяцу предыдущего года (Т -1 ); 1 dT _1 /dT _2 -индекс цен 
декабря предыдущего года к декабрю года, предшествующего преды
дущему; I;�/dT-I -индекс цен отчетного месяца текущего года к де-

кабрю предыдущего года; 11�_11dт--2- индекс цен соответствующего ме

сяца предьщущего гЬда к декабрю года, предшествующего предыду
щему; n -месяцы года. 

Пример. Имеются данные за 3 года о динамике индексов цен на 
готовую продукцию одной из отраслей промышленности (табл. 15.9). 

Таблица 15.9 

(% " предыдущему месяцу) 

Ян- Фев- AII- Июнь Июль Авrуст Се н- Ок- Но- Де-Годы Март Май тябрь тябрь ябрь кабрь варь ралъ рель 
1998 101,3 101,2 101,6 102.1 102,0 103,0 102,8 101.7 101,0 101.,5 101,6 101,3 
1999 102,0 102,-1 101,8 102,4 101,6 102,0 101,8 102,5 101,9 100,3 100.4 101,0 
2000 101,(i) 101,3 101,6 102,1 102,0 103,0 102,5 101,7 100,6 100,5 100,8 101,4 

Перемножая по каждому году цепные индексы по всем месяцам, 
получим общее иЗменение цен на готовую продукцию в целом за 
год. 

I д ,· 98 =1,013·1,012·1,016·1,021·1,020·1,030·1,028·1,017х екаорь р---декабрь 97 
xl,O 10 ·1,015 ·1,016 ·1,0 13 = 1,232. 

Аналогичным способом получаем: 

1 декабрь 99 = 1,217' 
р----декабрь 98 

J декабрь 2000 = 1,20 1. 

Рд-;;абрь 99 
Допустим, нужно рассчитать индекс цен в мае 2000 г. к маю 

1999 г. Нам необходимы следующие агрегаты: 

390 

1 декабрь 99 = 1,2 1 7; 
р---декабрь 98 

J. май 2000 = 1,010 ·1,013 ·1,016 ·1,021·1,020 = 1,082; 
р декабрь 99 

Отсюда 

J май 99 = 1,020 · 1,021· 1,018 · 1,024 ·1,0 16 = ],1 OJ. р---· декабрь 98 

J май 2000 = 
1
'
2 � 1'

082 
= 1,194, 

Р май 99 1,103 

. т. е. цены выросли на 19,4%. 
Следует иметь в виду, что подобный расчет индексов цен отчет

ного месяца к соответствующему месяцу предыдущего года по агре
гированным уровням возможен при выполнении следующих условий: 

а) отсутствие структурных сдвигов внутри товарной группы, под
отрасли, отрасли в сравниваемых годах; 

б) отсутствие погрешностей в расчетах индексов цен за предыду
щие периоды, так как в противном случае не обеспечивается равенст
во произведений месячных индексов и индекса «декабрь к декабрю». 

Невыполнение этих условий приводит к тому, что полученный ре
зультат индекса к соответствующему месяцу предыдущего года не бу
дет соответствовать действительности. 

Одним из методов определения правильиости агрегированных ин
дексов по товарным группам, рассчитываемых цепным методом, явля

. ется непосредственное сопоставление цен отдельных видов товаров, 
входящих в товарнУJQ группу, за отчетный месяц к соответствующему 
месяцу предыдущего года. 

Существенную роль в формировании оптовых цен производите
лей промышленной продукции играют покупные материально-техни
ческие ресурсы. Поэтому региональная статистика исчисляет индексы 
цен приобретения промьппленными орrаниз� сырья и материалов 
для основного производства. Для этой цели проводится выборочное 
наблюдение за ценами на основные виды приобретаемых материаль
но-технических ресурсов, в которые включены топливо, электроэнер
гия и основные структураопределяющие виды сырья, материалов, 
комплектующих, используемые на текущее потребление. 

Регистрируемые цены приобретения, помимо цены производите
лей, включают транспортные, сбытовые расходы, НДС, акциз, прочие 
налоги. На их основе по каждому виду ресурсов рассчитываются 
средние цены приобретения и соответствующие индивидуальные ин
дексы цен приобретения (ir = р1 1 р0). 

Для расчета групповых и сводных индексов цен используется 
формула средней арифметич�ской, rде весами выступает стоимость 
приобретенных видов материально-технических ресурсов в базисном 
периоде (p0q0). 
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В качестве базисного периода может быть выбран предшествую
щий отчетному месяц текущего года, декабрь предшествующего года. 

В сельском хозяйстве рассчитываются индексы цен на продукцию. 
реализуемую и приобретаемую сельскохозяйственными предприятиями. 

Для расчета индекса цен реализации сельскохозяйственной про
дукции используются средние фактИческие цены реализации, кото
рые складываются из свободных закупочных цен, определяемых сель
скохозяйственными производителями по договоренности с потребите
лями. В состав фактической цены реализации не должны включаться 
транспортно-эксПедиционные расходы, расходы на погрузку и раз
грузку продукции, а также НДС. При этом в составе регистрируемых 
цен должны быть учтены надбавки и скидки за качество реализован-
ной продукции. . 

Регистрация цен производится ежемесячно по всем каналам реа
лизации: заготовительным организациям, населению с транспортных 
средств, на рынке и др. Доля отдельных каналов в общем объеме 
реализации (структура реализации) в значительной мере. определяет 
уровень средней фактической цены, которая рассчитывается посред
ством деления выручки от реализации продукции на ·количество реа
лизованной продукции. 

Цены регистрируются по выборочной совокупности товаров-пред
ставителей и предприятий сельскохозяйственного производства, кото
рая формируется Гаскометатом РФ на базе регистра сельскохозяйст
венных предприятий с учетом особенностей каждого региона ( спе
циализациЯ производства, почвенио-климатические условия и др.). 

Исчисляют- индивидуальные, агрегатные (сводные), базисные и 
цепные индексы цен на реализованную сельскохозяйственную про
дукцию. 

Индивидуальный индекс цен отражает изменение цены реализации 
отдельного вида продукции в отчетном периоде по сравнению с ба
зисным: 

. pl l= -; 

Ро 

Агрегатный индекс цен реализации сельскохозяйственной продук
ции исчисляется по группам однородной продукции (продукции рас
тениеводства, животноводства и сельскохозяйственной продукции в 
целом). Он отражает изменение стоимости реализованной продукции 
вследствие изменения цен на нее. Для расчета используется модифи
цированная формула Ласпейреса с рекурсивной системой расчетов, 
т. е., как и в промышленности, применяется структура весов базисно
го периода. 

Индексы цен реализации сельскохозяйственной продукции рас
считываются по отношению к предшествующему месяцу и к декабрю 
предшествующего года. Кроме того, исчисляются индексы, характери-
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зующие изменение цен текущего периода данного года по сравнению 
с соответствующим периодом предыдущего года. В посл:еднем случае 
частично элиминируется влияние на индекс цен фактора сезонности, 
которое может выражаться как через сезонные колебания цен, так и 
в несопоставимости перечней сельскохозяйственной продукции двух 
сравниваемых: периодов смежных лет. 

Наряду с индексом цен на реализованную продукцию Гаскометат 
РФ исчисляет индексы цен на приобретенные сельскохозяйственны
ми предприятиями nромышленную nродукцию и услуги. Удорожание 
промышленной продукции и услуг вызывает рост издержек сельско
хозяйственного производства. Оценивая величину прироста издержек, 
сельское хозяйство может защитить свои экономические интересы 
либо путем адекватного повышения цен реализации, либо обоснова
нием величины финансовых потерь из-за нарушения ценового пари
тета, которые должны компенсироваться государством. Сравнение ди
намики цен реализации и цен на приобретаемые nромышленные то
вары и услуги позволяет анализировать тенденции в соблюдении 
этого паритета. 

Поэтому органы статистики проводят единовременные выбороч
ные обследования хозяйств для наблюдения за ценами на приобре
тенные сельскохозяйственными предприятиями промышленную про
дукЦию и услуги. 

Таблица /5.10 

Паритетное соотношеttие цен реализации сельскохозяйственной продукции к ценам 

фактического приобретения промышленной продукции и оказанных услуг 

сельскохозяйственными предприятиями Вологодекой обласТи1 

(%) 

Показатели 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 

Индекс цен реализации сельско- 880,0 330,6 300,3 129,6 118,3 114,0 219,7 
хозяйственной продукции 

Индекс цен на промышленную 791,3 443,8 359,5 171,4 102,8 100,3 178,1 
продукцию и услуги, реализован-
ные сельскому хозяйству 

Паритетное соотношение цен 111,2 74,5 83,5 75.6 115,1 113,7 124,4 

'в Вологодекой области наблюдается ценовая диспропорция в об
мене между промышленностью и сельским хозяйством (табл. 15.10), 
при этом прирост цен на реализованную сельскохозяйственную про
дукцию в 1997-1999 гг. был выше увеличения цен приобретения. 
Это положительно сказалось на финансовых результатах сельскохо
зяйственных предприятий, в результате чего увеличилось число при
бьшьных хозяйств с 38 ед. в 1997 г. до 225 ед. в 1999 г. 

1 По данным Комитета по статистике Вологодекой области. 
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Ц�ны на промьшшенную продукцию, приобретенную по различ
ным каналам (через снабженческие предприятия и организации, по 
прямым связям, по бартеру и др.), складываются из расходов на по
купку и транспортировку продукции, включая все накладные расхо
ды, без НДС. Средняя цена приобретения исчисляется на единицу 
продукции, принятой к оплате. 

Средние расценки на услуги определяются путем деления факти
ческой стоимости услуг на их объем. Перечень услуг постоянно уточ
няется в связи с внедрением новых видов услуг (услуги по капиталь
ному, текущему и техническому обслуживанию селЬскохозяйственной 
техники и автомобилей; услуги подрядных организаций по строитель
ству производственных и непроизводственных объектов; услуги агро
химической службы; услуги по перевозке грузов транспортом сторон
них организаций и т. д.) .. 

Индивидуальные индексы цен приобретенной продукции и услуг 
представляют собой отношение цены конкретного товара, расценки на 
услуги в отчетном к соответствующей цене (расuенке) в базисном пе
риоде. 

Сводные индексы цен рассчитьmаются в целом по товарной группе, 
региону и т. п. по формуле: 

I- = LPA, 

Р LPoq1 

где jj1, jj0 -средняя цена приобретения единицы промышленной про
дукции и услуг в отчетном и базисном периодах; q1- количество при
обретенной промышленной продукции и услуг в отчетном периоде. 

Разность сумм числителя и знаменателя в агрегатной формуле 
сводного индекса цен отражает увеличение (снижение) расходов 
сельскохозяйственных производителей на приобретение промышлен
ной продукции и услуг в связи с изменен�ем цен на них в отчетном 
периоде по срав-нению с базисным. 

В составе приобретаемых промышленных продуктов и услуг одни 
ресурсы формируют основные фонды сельхозпредприятий (например, 
различные виды сельскохозяйственной техники), др}'гие-оборотные 
фонды (минеральные удобрения, горюче-смазочные материалы и др.). 
Поэтому наряду со сводным индексом цен на приобретенную про
мышленную продукцию и услуги рекомендуется рассчитывать два ча
стных индекса цен. Один из них должен отразить удорожание ресур� 
сов основных производственных фо1щов, а другой -удорожание ре
сурсов и услуг для текуrnего потребления (оборотные фонды). 

В капитальном строительстве индекс цен отражает изменение ин
вестиuий в строительство объектов различных отраслей экономики и 
рассчитывается как агрегированный показатель из_ индексов цен на 
строительно-монтажные работы, машины и оборудование и прочие 
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капитальные работы и затраты, взвешенные по доле этих элементов в 
общем объеме инвестиций в основной капитал. 

В общем виде индекс цен вычисЛяется по формуле: 

J р кс = J р смр • d а•р + J р об • d об + J р пр • d пр ' 

где I r кс -индекс цен в капитальном строительстве; 1" ,...,,, , IP об, 
IP пр -индексы uен на строительно-монтажные работql, машины 'и 
оборудование, прочие капитальные работы и затраты; dc ... p• d06, d""-со
ответствующие доли (удельные веса) элементов технологической 
структуры инвестиций в основной капитал в их общем объеме. 

Каждый из индексов цен по отдельным элементам технологиче
ской структуры исчисляется по различной методике. 

Расчет индекса цен на строительно-монтажные работы произво
дится на базе данных отчетности о ценах на материалы, изделия и 
конструкции, приобретенных в базовых подрядных организаuиях по 
всей территории России, а также на базе технологических моделей, 
разработанных по отраслям экономики с учетом территориальных 
особенностей строительства. 

Технологическая модель представляет собой агрегированный на
бор ресурсов, характеризующий затраты на производство строитель
но-монтажных работ при возведении комплекса объектов соответст
вующей отрасли. Технологическая модель состоит из двух блоков: 
а) ресурсного, содержащего агрегированные лроектные объемы в на
туральном выражении материалов, изделий, конструкций и норматив
ную величину затрат труда работников, занятых на строительно-мон
тажных работах; б) стоимостного, включающего как величину стои
мости на едиtfицу объема ресурсов (цена ресурса), так и его полный 
объем. 

В технологической модели содержатся величины прямых затрат, 
накладных расходов, прибыли, средств на оплату труда и других со
ставляющих uены на единицу строительства. 

ТехнолоГические модели разрабатываются по 28 отраслям и по 
экономике в целом. Индексы цен на строительно-монтажные работы 
рассчитываются в отраслевом и региональном разрезах. Сводный ин
декс определяется с использованием отраслевых индексов цен по 
формуле: 

где IP """ -сводный индекс цен на СМР для региона или экономики 
в целом; Iрщ, -индекс цен на СМР k-й отрасли; dk-доля СМР k-й 
отрасли в общем объеме СМР по региону и экономике в целом. , 

Индексы цен на машины и оборудование инвестиiiИонноrо назначе
ния Исчисляются на основании ежемесячных индексов цен произво· 
дителей: оборудования, используемого в строительстве, а также -тари
фов на грузовые перевозки, снабженческо-сбытовых расходов и став-
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ки налога на добавленную стоимость. Расчет этих инд�ксов 
осуществляется поэтапно. 

Вначале рассчитывается индекс цен производителей по основным 
группам оборудования (!роб 1 ). Для этого по каждой отрасли-потребите
лю формируются технологически однородные группы машин и обо
рудования, по которым имеются сводные индексы цен производите
лей, отражающие специфику отрасли. 

Затем на основании стоимости машин и оборудования определя
ется доля i-й группы оборудования в общей стоимости приобре
тенных j-й отраслью машин и оборудования (d;). 

Отсюда для каждой j-й отрасли, использующей машины и обору
дование, определяется сводный индекс цен на машины и оборудование 
инвестиционного назначения (lpo61 ) : 

��об1 = I Jpo61 • di · 

В целом по экономике индекс цен на машины и оборудование 
рассчитывается как средневзвешенная величина индексов по отрас
лям, где в качестве весов выступают доли отдельных отраслей в инве
стициях на оборудование. При этом отраслевые индексы корректиру
ются на изменение цен и тарифов на грузовые перевозки, снабжен
ческо-сбытовых расходов и НДС. Для такой корректировки 
используются индексы цен и тарифов и доли соответствующих издер
жек в стоимости оборудования у потребителя. 

Индексы цен на прочие капитальные работы и затраты определя
ются из индексов цен на основные составляющие: проектно-изыска
тельские работы, работы по эксплуатационному и глубокому разве
дочному буренИю на нефть и газ и другие затраты (более 20 статей) . 
Все виды прочих капитальных работ и затрат агрегируются с учетом 
их информативности в шесть укрупненных групп, и по каждой из 
них определяется доля группы в суммарной стоимости прочих работ 
и затрат (d;) по результатам единовременных обследований объек
тов-представителей. Сводные индексы цен на прочие каПитальные ра
боты и затраты (lp пр ) на отраслевом и федеральном уровнях рассчи
тываются следующим образом: 

где lpnp, -индекс цен в i-й группе. 
Отраслевые индексы цен в капитальном строительстве, исчислен

ные по отдельным элементам технологической структуры, являются 
основой для определения сводного индекса цен в капитальном строи
тельстве в целом по экономике. Он рассчитывается как средневзве
шенный из отраслевых индексов, и в качестве весов используются 
доли капитальных вложений отдельных отраслей в общем объеме ка
питальных вложений в экономику страны. 
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На транспорте исчисляются индексы тарифов на перевозку гру
зов отдельными видами транспорта (железнодорожным, трубопро
водным, морским, внутренним водным, автомобильным, воздушным) 
и сводный индекс тарифов на грузовые пеР.евозки всеми видами 
тра:jiспорта. 

Индексы тарифов на: грузовые перевозки характеризуют изме
нение за отчетный период фактически действующих. тарифов на 
грузовые перевозки. без изменения за этот период структуры пере
везенных грузов по различным признакам: по виду и размеру от
правки груза, скорости доставки, расстоянию перевозки, типу пере
возки и т. д. 

Сводный индекс тарифов на грузовые перевозки всеми видами 
·транспорта определяется как средневзвешенный по модифицирован
ной формуле Ласпейреса: 

где i;j- индивидуальные индексы тарифов на перевозку тонны грузов 
конкретным видом сообщения (груза) данного вида транспорта; 
p0jqOj- доход конкретного вида сообщения данного вида транспорта 
от перевозок грузов предыдущего года в тарифах за предыдущий ме
сяц, млн. руб.; n- количество видов сообщения. 

Рассчитываемые индексы тарифов используются для оценки тем
пов изменения транспортных тарифов на грузовые перевозки по ви
дам транспорта и для исчисления, темпов изменения ВВП. в сопоста
вимых ценах. 

По каждому виду транспорта регистрируются тарифьi услуг-пред
ставителей. За услугу-представитель принимается перевозка одной 
тонны массового груза определенным видом транспорта на фиксиро
ванное расстояние (кроме автомобильного транспорта и заграничного 
плавания морского транспорта). 

Регистрация транспортных тарифов осуществляется в выбороч
ной совокупности транспортных организаций в разрезе видов сооб
щения (грузов) на критический момент наблюдения (22-е число) 
текущего и предыдущего месяцев на основе соответствующей от
четности. 

Индексы транспортных тарифов на перевозку грузов рассчитыва
ются за отчетный. месяц к предыдущему месяцу текущего года, за ме
сяцы отчетного года к декабрю предыдущ7го года, за отчетный ме
сяц к соответствующему месяцу предыдущего года, а также нарастаю
щим итогом с начала отчетного года к соответствующему периоду 
предыдущего года. 
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Пример. Рассмотрим расчет сводного индекса тарифов по некото
рым видам транспорта на условных данных (табл. 15.11). 

Таблица 15.11 

Расчет сводного индекса тарифов по некоторым видам транспорта 

Доходы от перевозки 
Тариф услуги-представи- грузов в базисном перио-

тел я, руб. де по тарифам, млн. 
Наимеиоваш1е вида транс- Индекс та· руб. 
порта, сообщения (груза) рифов, % 

предъ\lJУЩИй отчетный · предыдущего текущего 

ме�яп (р0) месяп (р1) 
месяпа месяпа 

(ро qo) (pt qo) 

Железнодорожный транс- х х 126,2 4200 5301 

порт- все сообщения 

В том числе: 

.в целом международное и 
междудорожное сообще· 
ние (прямое сообщение) 20 25 125,0 1200 1500 

внутридорожное сообще· 15 19 126,7 3000 3801 

ние (местное сообщение) 

Трубопроводный транс- х х 120,6 61 000 73 551,5 

порт- все грузы 

В том числе: 

нефть 10 11 110,0 15 500 17 050 

нефтепродукты 12 14 116,7 25 000 29 175 

газ 6 8 133,3 20 500 27 326,5 

Автомобильный транс- х х 119,1 4 500 5 358,2 

порт- все сообщt;ния .. 

В том числе: 

международное сообще- 30 32 106,7 600 640,2 

ни е 

междугородное сообщение 28 29 103,6 1100 1 139,6 

внутригородское и при го- 18 23 127,8 2 80Q 35 78,4 

родное сообщения 

Всего по трем видам х х 120,8 69 700 84 210,7 

транспорта 

г•nдиый = 1,262 о 4200 + 1,206. 61 000 + 1,191· 4500 = 84 210,7 = 120,8%, р 69700 69700 

т. е. за месяц перевозки подорожали на 20,8%. 
Изменение тарифов на грузовые перевозки в значительной мере свя

зано с изменением цен на бензин и дизельное топливо. Поэтому анализ 
динамики тарифов на грузовые перевозки целесообразно проводить па
раллельно с изучением динамики цен на основные виды топлива. 

· В целях реализации постановления правительства России «0 мерах 
по ограничениЮ роста цен (тарифов) на продукцию (услуги) естествен-
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ных монополий» от 9 апреля 1996 г. по отдельным регионам и Россий
ской Федерации в целом исчисляется mщекс тарифов на услуm связи 
ДJIЯ юридических лиц. Он характеризует изменение тарифов на услуги 
связи для бюджетных и коммерческих предприятий, как оказанные по 
свободным тарифам, так и регулируемые на федеральном и региональ
ном уровнях. 

Наблюдение осуществляется по 13 услугам-представителям, по кото
рым регистрируется тариф, установленный в отчетном периоде (почто
вая, городская телефонная, междугородная телефошщя, документаль
н-ая электросвязь, телеграфная, проводное радиовещание и. др.). 

При расчете сводных индексов тарифов агрегирование осуществ
ляется с использованием данных о доходах от услуг связи за преды
дущий год (табл. 15.12). 

Таблица 15.12 

Индексы тарИфов на услуги связи для юридических лиц за 1996-1999 гг. 

по Санкт-Петербургу 

(% к предыдущему месяцу) 

Всего В том ••исле no месяцам 

за год1 
1-й 2-ii З·й 4-й 5-й 6-й 7-ii 8-й 9-й 10-й 11-й 12-й 

1996 г. 129,0 1 17,7 100,0 100.0 98,4 100,0 100,0 100,5 100,0 108,6 101,6 100,3 100,2 

1997 г. 102,4 100,3 100,0 100,0 100,0 100,3 100,6 100,0 100,0 100,0 101,1 100,7 100,0 

1998 г. 114,9 108,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 106,3 100,0 100,0 

1999 г. 119,1 100,3 100,2 100,3 112,2 100,0 104,5 100,7 100,0 100,0 100,1 100,0 100,0 

Как видно из табл. 15 .12, тарифы на услуги связи для юридиче
ских лиц более стабильны по сравнению с ИПЦ или индексами цен 
производителей, хотя также имеют тенденцию к росту. 

Система индексов цен и тарифов, рассмотренных выше, является 
основной в системе показателей статистики цен. Наряду с ними в со
циально-экономической статистике исчисляются и другие индексы: 
индексы цен во внешней торговле, индексы цен на первич�ом и вто
ричном рынке жилья, индексы биржевых котировок ценных бумаг и 
т. д. Эти индексы являются предметом соответствующих отраслей 
статистики. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие задачи решают индексы цен? 

2. В чем состоит общеметодологический подход при несшюшном наблюдении за 
ценами? 

3. Каков аналитический смысл индексов цен в потребительском секторе и в nро
изводетвеннам секторе? 

4. В чем заключается модификация формулы индекса цен Ласпейреса? Почему 
российская статистика отдает предпочтение этой формуле индекса цен? 

1 Декабрь отчетного года в % к декабрю предыдущего года. 



Глава 16 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ 

16.1. Сущность инфляции и инфляционных процессов 

Инфляция (от лат. inflatio- вздутие) является неотъемлемой катего
рией любой экономики, использующей бумажно-денежное обращение. 
Для инфляции характерно переполнение сферы денежного обращения 
в результате чрезмерного выпуска бумажных денег по сравнению с 
действительной потребностью в деньгах. В результате инфляционных 
процессов происходит обесценение денег, проявлшощееся в повыше
нии цен на товары и услуги, падении уровня реальной зарплаты, не-
удовлетворенности матежеспособного спроса населения. 

Инфляция существенно подрывает нормальное функционирование 
денежной системы, создает финансовое напряжение в стране и в ко
нечном итоге приводит к натурализации процессов обмена. 

Инфляционные процессы могут происходить и при неизменном 
количестве бумажных денег вследствие сокращения товарной массы в 
обращении. __ 

Существуют различные взгляды по поводу природы инфляции, 
которые обычно сводят к двум основным концепциям: монетарпст
екой и немонетаристской. 

Идейные корни монетаризма уходят в кл�ссическую доктрину 
взаимосвязи меЖдУ уровнем цен на товары и услуги и стоимостью 
денег (экономИст Д. Юм), которая составляет основу количественной 
теории денег. 

Монетаризм основывает свою концепцию на так называемом урав
нении обмена, предложенном американским ученым И. Фишером: 

MV = PQ, 

где М- предложение денег; V- скорость обращения денег в течение 
года; Р- уровень цен, или, точнее, средняя цена, по которой продает
ся каЖдая единица физического объема производства; Q- физиче
ский объем производства товаров и услуг. 

Левая часть уравнения (MV) представляет собой общее количество 
расходов покупателей на приобретение объема произведенных благ, то
гда как правая (PQ) -общую выручку продавцов этих благ. 

Согласно монетарпстекой теории инфляции при возникновении 
кризисных явлений в экономике это равенство нарушается (MV> PQ). 
Происходит обесценение денег, что свидетельствует о наличии ин
фляции. Иными словами, причина инфляции заключается в· более 
быстром увеличении денежной массы по сравнению с ростом объема 
товарной массы. 
400 

Милтон Фридмен, лауреат Нобелевской премии .по экономике 
1976 г., лидер современного монетаризма, положил начало эмпириче' ским и теоретическим исследоваJ-{иям, в которых показал, что деньги играют очень важную роль в определении уровня цен. В работе «Ин-фляция: причины и следствия» (J 963) М. Фридмен увязывает динамику денежного фактора инфляции также с номинальным ВВП, а не только с �енами, как предлагал И. Фишер. Товарная и дешежная массы в условиях рынка стремятся к равновесию, поэтому рост средних' цен товарной массы определяется темпами изменения ее физического объема, массы денег в обращении и скорости их оборота.· В современной теории монетаризма утверЖдается существование в целом жесткой положительной зависимостИ меЖду величиной и скоростью изменения денежной массы и уровнем цен и рыночной конъюнктурой. 

Монетарнсты также утверЖдают, что скорость обращения денег является стаби.Jiьной ·в том �мысле, что ее колебания невелики и она не изменяется в ответ . на изменение денежного предложения. Следовательно, изменения денежного предложения оказывают предсказуемое воздействие на уровень номинального ВВП (PQ). Иначе говоря, увеличение М приведет к увеличению Р или Q либо к увеличению как Р, так и Q в определенной комбинации; уменьшение М даст про-тивоположный результат. 
Другая концепция иыфляции - немонетаристская - о�водит деньгам второстепенную роль (кейнсианская теория, теория рациональ

НЬ!JС ожиданий, экономики предложеJ-{ия и др.). Так, например, кейнсианцы считают, что изменение денежного предложения воздействует на процентную ставку, влияя тем самым на уровень инвестиций. Изменения_ в инвестициях влияют на номинальный ВВП (PQ) посредством изменения реального объема производства (Q) через эффект мультипликатора, если экономика работает не на полную мощность. Если экономика работает в условиях высокого уровня занятости, из-менения в инвестициях воздействуют на номинальный ВВП через изменение цен (Р), т. е. посредством инфляции. Кейнснанекая концепция не сЧитает денежный фактор определяющим в возникновении инфляционных процессов. Кроме того, по мнению кейнсианцев, скорость обращения денег изменчива и непредсказуема. 
Необходимо отметить, что в настоящее время монетаризм уже не является полным антиподом кейнсманекой концепции развития экономики. Существует некий кейнсианско-неоклассический синтез - самостоятельная теоретическая модель, аккумулирующая элементы обеих экономических теорий. 
Теория рациональных ожиданий объясняет инфляцию рациональным поведением людей, когда рыночные субъекты собирают и осмысливают информацию при формировании ожиданий относительно вещей, представляющих для них денежный интерес. Если, например, потребители узнают о том, что ожидается рост цен на продовольствие в результате сокращения импорта, то они запасаются продоволь-
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ственными товарами в преддверии скачка цен. Таким обр�зом, ожи· 
дания вызывают расширение рыночного спроса, � которыи, в свою 
очередь, обусловливает .рост цен и приводит в деиствие инфляцион
ные процессы на рынках друтих товаров. 

Не умаляя значения денежного фактора, среди причин, вызываю
щих инфляцию, следует назвать: снижение объема производства това
ров· и услуг, диспропорции между спросом и предложением, ме�: 
отдельными отраслями и секторами экономики, иенродуманную и -
своевременную кредитно-денежную политику, наличие бюджетного 
дефицита и др. 

Экономическая теория выделяет два вида инфляции- подавлен-
ную (скрытую) и открытую (очевидную). 

ПодавлеiПiая инфляция наиболее характерна для экономики с регу
лируемыми ценами. При �еличении совокупного спроса на товары :1 
услуги правительство пытается . предотвратить рост цен и номинал

�


ных доходов путем прямого административного вмешательства в деи-
. �твие рыночных механизмов. Обычно это происходит в форме

� 
фик

сации цен, установления пределов повышения uен и заработном пла
ты и т. п. Подавленная инфляция проявляется в увеличении 
денежной наличности, дефиците товаров, услуг, производственных ре
сурсов, ухудшении качества продукции, развитии бартерных сделок. 
теневого сектора экономики. 

� .. 
Этот вид инфлЯции бьш характерен, например, для россииско1·1 

экономики в период перестройки до 1992 г., а также для советекои 
экономики с ее командно-административными методами управления 
вследствие прддержания государством товарных цен ниже их рыноч-
ного равновесия. 

По оценке Центра экономической конъюнктуры при Правитель-
стве РФ, индекс потребительских цен по отношению к 1970 г. со
ставлял: в 1975 г.-102%, в 1980 г.-113, в 1985 г.-�121, в 1990 г.-
138%. За этот же период индекс цен производителеи был с�отве�ст� 
венно: в нефтедобываюшей промышленности-100,3; 104,3, 2

0
3

�
,6. 

239,8%; в угольной промышленности-102,2; 102,2; 147,3; 155,6% · 

Открытая инфляция имеет место в случае, когда пра�ительство не 
прибегает к прямому контролю за ценами и заработнои платой. То
варного дефицита в шИроких масштабах, как правило, не возникает. 
При этом избыточный рост денежной массы приводит к повышеню� 
цен и номинальных доходов. Отрицательные последствия открытои 
инфляции не столь очевидны, как подавленной. С одной стороны, 
повышение цен на товары и услути неблагаприятно сказывается на 
покупателе, а с друтой-такое повышение улучшает положение про-
давца. 

1 Цены в России. М.: Госкомстат, 1998. С. 108-110. 
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Открытая инфляция может проявляться в такИх формах, как инфляция спроса, инфляция, обусловленная ростом издержек производства (инфляция предложения), структурная инфляция. 
Инфляция спроса возникает при появлении избыточного спроса. Совокупный спрос в этом случае начинает превышать возможности производства, что приводит к завышенным ценам на товарных рьrnках. 
Инфляция предложения проявляется в одновременнqм .снижении объема производства товаров и услуг и повышении общего уровня цен. Теория инфляции объясняет уменьшение предложения товаров и услуг повышением издержек на единицу продукции, которое в свою очередь сокращает прибьшь и объем производимой продукции предприятий в масштабе всей экономики (при этом совокупный спрос не является избыточным). 
Рост издержек производства обычно связывают с увеличением номинальной зарhлаты, цен H!l сырье и энергоносители. Инфляция, вызванная этими причинами, являетсЯ разновидностью инфляции предложения . 
Практически трудно провести различие между инфляцией спроса и инфляцией, обусловленной ростом издержек производства. В инфляционном процессе обе формы инфляции формируются под параллельным воздействием соответствующих факторов. Вместе с тем многие экономисты считают, что инфляция предложения и инфляция спроса отличаются друт от друга в одном важном отношении. Инфляция предложения автоматически себЯ ограничивает, так как вызывает уменьшение объемов производства, а это уменьшение, в свою очередь, сдерживает дополнительное увеличение издержек, т. е. инфляция самоизлеч ивается. ' 

Инфляция спроса продолжается до тех пор, пока существуют чрезмерные общие расходы, проявляющиеся в первую очередь в дефицитности бюджета. В этом случае правительство обязано ликвидировать чрезмерные расходы посредством сокращения собственных расходов, а также повышением налогов, ограничивая тем самым расходы частного сектора экономики. 
Структурная инфляция вызывается нарушением сбалансированности отраслевой структуры экономики, нарушением координации и эластичности между отдельными рынками товаров и услуг. Обычно эта форма инфляции обнаруживается в периоды коренной перестройки экономики, которые, как правило, достаточно длительны. Поэтому данная форма инфляции считается наиболее трудноустранимой. Независимо от природы инфляции, ее вида и форм проявления инфляция всегда имеет в конечном итоге негативные последствия, выражающиеся в снижении реальных доходов и сбережений населения, падении реальных объемов производства, увеличении безработицы ( стагфляция) и т. д. 

Масщтабы и тяжесть таких последствий зависят от темпов развития инфляционных процессов. По этому признаку инфляцию подраз-
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деляют на ползучую, галопирующую и гиперинфляцию. Ползучая ин

фляция имеет невысокие темпы (10-20% в год); галопирующая инфля

ция выражается в скачкообразных темпах (от 10-20 до 200-300% в 

год); гиперинфляция характеризуется чрезвычайно высокими темпами 

(свыше 1000% в год). 
Сокращение уровня инфляции или вообще ее прекращение озна-

чает дезинфляцию. 
Для большинства экономически развитых стран в настоящее . вре-

мя темпы развития инфляции колеблются от 3 до 9% в год, т. е. ха

рактерной для них является умеренная или ползучая инфляция. 

Одна из особенностей инфляционных процессов состоит в том. 

что в связи с циклическим развитием рыночной экономики умерен

ная инфляция постепенно или мгновенно может перейти в более же

сткие разновидности галопирующей -инфляции и далее в гиперинфля

цию. Одной из причин 
·
такой метаморфозы является кумулятивная 

инфляционная спираль заработной платы И цен. Рост стоимости жиз

ни и соответствующая стабилизационная политика государства приво

дит к тому, что повышение зарплаты и рост цен подкармливают друг 

друга, а следовательно, и инфляцию. 

Гиперинфляция выражается в резком и неравномерном росте цен 

и постепенном разрушении нормальных экономических отношений. 

Деньги перестают выполнять свои функции в качестве меры стоимо

сти и средства обмена. Производство и обмен начинают резко с<ж:ра

щаться, что в конечном итоге ускоряет кризис и продвижение к эко-

номическому краху. 

В ХХ · в. гиперинфляцию и ее последствия испытало немало 

стран. В учебнике К. Р. Макконнелла и С. Л. Брю <<Экономикс»1 приво

дятся впечатляющие ист�рические примеры гиперинфляции. 

Инфляnия в Германии в 20� годы. В 1922 г. уровень цен поднялся на 5470%. В 

1923 г. nоложение ухудшилось: уровень цен вырос в 1 300 млрд. раз. Цены. росли так 

быстро, что официанты несколько раз изменяли их в меню во время завтрака. 

В Венгрии в августе 1946 г. 828 октиллионов (единица с 27 нулями) обесценен

ных форинтов бьmи равны стоИмости ·одного довоенного форинта. Американский дол-

лар стоил 3 -1022 форинтов. 

В Яnонии в 1947 г. рыбаки и фермеры nользовалис.ь весами, чтобы взвешивать 

валюту и мелочь, а не утруждать себя nересчетами. С 1938 по 1948 r. цены в этой 

стране nовысились в 116 раз. 

Инфляционные процессы в самых различных формах существен

но потрясли экономику России в последнее десятилетие ХХ в. Скры

тая инфляция 
'
в ходе перестройки · ЭкономиКи с середины 80-х годов 

достигЛа своего апогея в 1992 г., когда рост цен в течение года на 

потребительском рынке составил 2610%, цены на продукцию про

мышленности увеличились за год в 33,8 раза, тарифы на транспорт-

1 Макконнем К. Р., Брю С .Л. ЭконоМJАКС. М.: Инфра-М, 2001. 
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ные грузовые перевозки-в 35,6 раза. В последующие годы темпы 
роста цен заметно снизились, хотя и оставались сравнительно высо-
кими вплоть до конца столетия (табл. 16.1 ). 

· 

Таблица /6./ 

Динамика цен в отдельных секторах экономики Российской Федерации 

Сектора экономики декабрь к декабрю предыдущего 
года, % 

потребитель- 26,1 9,4 3,2 2,3 121,8 111,0 184,4 136,5 120,2 
ских цен 

Индекс цен производи- 33,8 10,0 3,3 2,7 125.6 107,5 123,2 167,3 131,6 
тел ей nромышленной 
nродукции 

Индекс цен реалиЗации 9,4 8,1 3,0 3,3 143,5 109,1 \41,9 191,4 122,2 
сельс!(охозяйственной 
продукции 

Индекс цен в капи- 16.1 11,6 3:2 2,5 137,2 105,0 112,1 146,0 1 35�9 
тальнам строительстве 

Индекс тарифов на 35,6 18,5 3,5 2,7 122,1 100,9 116,7 118,2 151,5 
грузовые перевозки 

·Своеобразным толчком быстрого развития инфляции послужил 
распад СССР. Немаловажное значение для инфляционного процесса 
имела либерализация цен в январе 1992 г., хотя без нее проводить 
рыночные реформы бьuю невозможно. . 

Основные принципы инфляционной спирали в России, конечно, 
связаны с произ�одственным сектором экономики. в первую очередь 
к ним 01_'.Носятся. разрушение отраслевой структуры и сложившихся в 
советекии период экономических связей, неравномерный рост цен на 
пр?межуточную продукцию, ценовая политика естественных монопо
лии, приватизация предприятий ключевых отраслей экономики Раз
витию инфляции способствовали также косвенные факторы _· несо
вершенство �алоговой политики, кризис неплатежей, вывоз капитала 
опережающим рост реальных доходов банков и т. д. 

' 

Разработка антиинфляционной политики-одна из наиболее 
сложных задач не только для России, но и для других стран Анализ 
различных экономических теорий и мирового опыта показы�ает что 

' существует более или менее стандартный набор общепринятых ф0 м 
и методов государственного регулирования рынка и цен При э 

р 

необходш.ю учитывать специфические условия каждой с;раны 0;
0
: 

жающие многообразие конкретно-исторических факторов: экон�ми�е
ских, правовых, политических, национальных и др. Но самое глав-

, ное -необходимо иметь четкое представление о причинно-следствен
ном механизме инфляционных процессов · и тенденциях их развития. 
Для решения такого рода задач немаловажное значение имеет систе
ма статистических показателей инфляции. 
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16.2. Система статистических показателей инфляции 

Для наблюдения инфляционных процессов и выявления тенден

ций их развития используется информация из различных отраслей 

социально-экономической статистики- статистики цен, банковской 

статистики, статистики производства ВВП и др. На основе этой ин· 

формации формируется система показателей инфляции в российской 

экономике. 
Наиболее важными для оценки инфляции являются различные 

индексы цен, характеризуюшие динамику цен. Следует помнить, что 

рост уровней цен неравнозначен понятию «инфляционный рост цеН». 

Для наиболее общей характеристики уровня инфляции в мировой 

практике используются два показателя: дефлятор валового националь

ного продукта (ДВНП) и индекс потребительских цен (ИПЦ). 

Поскольку в России 'основным макроэкономическим показателем 

является валовой внутренний продукт, постольку первый показатель 

называется дефлятором ВВП (ДВВП). Он оценивает степень инфля

ции всей совокупности благ, произведенных и потребленных в госу

дарстве. ДВВП учитывает изменение цен на товары, не только по

требленные населением, но и используемые в государственных инте

ресах, инвестициях, ДJШ экспорта и импорта. 

Дефлятор ВВП в России определяется, как и в большинстве 

стран, по агрегатной формуле Пааше: 

ДВВП = 
rP1 ql _ Номинальный ВВП 

rpoq1 Реальный ВВП 

где, rp1q1 =ВВП1 анализируемого периода; rp0q1 =ВВП1 в ценах 

базисного периода. 
В качестве базисного периода обычно выступает предыдущий год. 

Трудоемкость расчета дефлятора ВВП обусловлена во многом пере

счетом составляющих ВВП текущего года в цены базисного года, оп-

ределяемого методом конечного использования. 

Дефлятор ВВП можно исчислить также и косвенным способом: 

Дефлятор ВВП является по существу индексом цен Пааше и, сле

довательно, может отражать влияние не только изменения цен, но и 

изменений в структуре ВВП. 

В России дефлятор ВВП рассчитывается ежеквартально и за год 

по всей совокупности произведенных товаров и услуг с выдеЛением 

производства товаров и производства услуг. 
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С известной условностью можно использовать Для 

тора ВВП следующую формулу, основанную 
расчета дефля-

личественной теории денег: 
на уравнении обмена ко-

ДВВП=
lм ·fv 

I 
, 

Q 

где fм-индекс изменения денежн u . . 
скорости обращения денег l 

ои массы, lv- индекс изменения 

в ' Q -индекс изменения товарной массы 
качестве показателя товарноu 

· 

товарооборота и продажи услуг �и
м;с�� можно использовать объем 

выразить через денежный агрегат М2 
' а де�ежную массу можно 

сумму агрегата М 1 и срочньrх б 
' которыи представляет собой 

в с ерегательных депозитов. 
свою очередь: 

М1 - МО + Л ' - иквидные вклады и депозиты в других депозитньrх 
организациях. 

Агрегат МО -наличные деньги ил 

деньги в обращении вне банков. ' и денежная база, т. е. наличные 

Все эти показатели дене u 
статистикой. 

жнои массы рассчитываются банковской 

Скорость денежного обра ( 
массы за период) может быт���:чи���:Ч��;�р����т�:л 

денежной 

средством деления ВВП в текуш 
ичина по-

. · их ценах на среднегодовую . де-
массу. 

• (табл. 1 6.2). Пример. Пус�ь имеются следующие условньiе даннь•е 

Показатели Базисный период Оrчетный 

в текущих ценах, млрд. руб. , 3052,5 4004,0 

ВВП в ценах базисного периода, 
постоянных ценах, млрд. руб. 

3052,5 2050,0 

Средний размер денежной массы 1850,0 2200 

млрд. руб. 

обращения 1,65 1,82 

дввп- 1.,189 ·1,103 - = 1,953 
0,672 

' 

4004,0 
ДВВП=-�=1,953 ( 1 95 3%) 

2050,0 
' о • 

Таблица 16.2 

ltцдекс изменения 

1,312 

0,672 

1,189 

1,103 

' размер инфляции равен: (1,953- 1 ) . 100 = 95,3%. 
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У словиость расчета дефлятора ВВП на основе уравнения обмена 
Фишера состоит в том, что темпы изменения реального объема ВВЛ 
и скорости обращения денег, по мнению современных экономистов. 
не являются стабильными даже в течение года. Также не наблюдает
ся тесной взаимосвязи между темпамИ роста денежной массы и цен. · 

Кроме того, возникают технические трудности расчета товарной 
массы (т. е. ВВП) за короткие прQмежутки времени. Это затрудняет 
проведение конъюнктурного анализа. 

Вместе с тем вопреки критике монетаристское уравнение обмена 
используется при разработке кредитно-денежной политики для про
гноза будущего темпа инфляции. Так, например, группа экономистов 
Федеральной резервной системы (США) предлагает использовать для 
прогноза инфляции следующее уравнение: 

• М2. v· 
р = ---

Q* 

где М2 = М1 + Бесчековые сберегательные счета + Мелкие (не более 
100 тыс. долл.) срочные вклады; 

v·- фактическая средняя скорость за последние 33 года: 
Q • -прогаозное значение реального ВНП при условии, что макси
мальный инфляционный темп роста

' 
составляет 2,5% в год. 

На -основе дефлятора ВВП принято рассчитывать основной пока
затель уровня инфляции-норму инфляции (понятие, используемое 
экономической теорией). Обычно приводится следующая формула 
расчета нормы инфляции: 

где 11 и 11 _1 -дефляторы ВВП смежных периодов. 
Именно по величине этого показателя инфляцию подразделяют 

на ползучую, галопирующую и гиперинфляцию. 
В этой связи слеДует обратить внимание на некорректность тако

го подхода к расчету уровня инфляции. 
Во-первых, норма инфляции в таком виде теряет смысл как пока

затель инфляции, так как не увязывается с единой базой при изуче
нии динамики инфляционных процессов. Например, ежегодно уро
вень цен увеличивалея в среднем на товары и услуги в 3 раза, т. е. 
11 = 300% и 11_1 = 300%. Норма инфляции составит ноль, что свиде
тельствует о дезинфляции, хотя наличие инфляции очевидно. 

Во-вторых, норма инфляции как основа подразделения ее на под
виды должна характеризовать размер или уровень инфляции в дан
ный период, который представля'ет собой не что иное, как цепной 
темп прироста общего уровня цен. 
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Отсюда формула расчета нормы ф 
щей: 

ин ляции должна быть следую-

N- Ilto -/<н >to [ Ilto J - = -- -1 ·100=(1 -1)·100 I f 1/(н) , 
( t-1 )/0 ( t-1 )/0 

где /1/о и /(1-1Jto -дефляторы ВВП текущего периода по
. 

отношен к периоду принятом· у б (б 
ию 

ф 
' · за азу азисные индексы цен)· 1 лятор ВВП текущего периода к предыдущему (на осно�е 'g��h�:X индексов цен). 

Динамика дефлятора ВВП р оссии характеризуется следующими данными (табл. 16.3). 

Таблица 16.3 

Показатели 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 
1. Дефлятор ввп в % к 228,6 1590,0 988,1 предыдущему году 

407,7 278,2 144,1 116,5 111,5 

2. Норма инфляции, % 595,5 -37,8 58,7 -31,8 -30,2 19,2 -4,3 
3. Дефлятор ВВП к базис- 2,286 36,347 359,15 1464,2 4073,5 5870,0 6838,5 н ому году ( 1990 г.), в разах 

4. Норма инфляции, % 

Норму инфляции, 
рассчитана на основе 

,, 
ровать. 

7624,9 

128,6 1490,0 881,1 307,7 178,2 44,1 16,5 11,5 

показанную во 2-й строке табл. 16.3, которая данных 1-й строки, бессмысленно интерпрети-

Норма инфляции, показанная в 4-й строке табл 16 3 

11 
:;r��:м:�:rк как представляет с�бой ежегодный т�мп ·п�:;:т:� ��� Р 

. 
о получить за каждыи год путем вычитания 100% из зна !1 чения соответствующего дефлятора ВВП 

о -

о . 
ценки индексов-дефляторов, показанные в 3-й строке таtiл. 16.3, 

/полученные цепным методом (например, 2,286. 15 90 = 36 347 и �- д.), не совсем правомерны. Они не отвечают треб�вания� теста 
т
�:Ь�в��� испытания, так как ежегодные агрегатные Индексы-дефля-1• не имеют постоянных весов (структура ВВП) ч леннее база срав 

· · ем отда-
П 

нения, тем труднее обеспечить выполнение этого тес-та. роизведение цепных индексов может отличаться от венного непосредст-результата сравнения удаленных периодов (например, 195/90 7:.191/90. /92/91 . /93/92 . 194/93 . 195/94). Тем не менее уровень (норма) инфляции наиболее правильно измеряется на основе темпа прироста дефлятора ВВП по формуле индекса цен Пааше. 
' рассчитанного 

Для характеристики инфляционных процессов на потребитель-рынке товаров и услуг исполь д (ИПЦ) Н 
. 

И 
зуется ин екс потребительских цен . а основе ПЦ в статистике исчисляется индекс покупатель-
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ной способности денежной единицы - как величина, обратная ИПЦ. 
Индекс покупательной сnособности денежной единицы показывает, 
во сколько раз обесценились деньги, т. е. характеризует инфляцию, и 

моЖет исчисляться по отношению к денежной единице текущего и 

базисного периодов на федеральном и региональном уровнях. 
в табл. 16.4 приведены ИПЦ на товары и услуги по Санкт-Петер

бургу за 1999 г. (в % к декабрю предыдушего года) и рассчитаны по
казатели уровня инфляции и покупательной способности рубля. 

Таблица 16.41 

Месяцы 

Показатели Фев- Ап- Ав- Сек- Ок- Но- Де-Ян-
1\1арт Май Июнь Июль 

тябрь ябрь кабрь варь раль рель густ тябрь 

ипц 110,0 117,0 120,7 124,6 128,1 129,1 131,2 133,1 134,9 137,2 139,5 141,1 

Уровень инфля- 10,0 6,3 3,2 3,2 2,8 0,8 1,6 1,4 1,3 1,7 1,7 1,1 
ЦИИ, % 

Индекс по купа- 0,909 0,855 0,828 0,802 0,781 0,774 0,762 0,751 0,741 0,728 0,717 0,709 
тельной способ-
ности рубля 

Покупательная способность рубля на потребительском рынке �о
рода сократилась вследствие инфляции почти на треть (на 29,1%) 

при среднемесячном уровне инфляции 3,4% (41,1/12). 

Темп инфляции, рассчитанный на основе индекса покупательной 
способности· рубля, за 1999 г. составил: 

1-0,709 
=41,04% 

0,709 

(меньше 41,1% за счет округлений), т .. е. это и есть уровень инфля
ции за год. . 

� По мнению экспертов, одной из причин снижения покупательнои 
способности рубля является инвалютизация России, начавшаяся с 
внедрением рыночных отношений. Поэтому при исчислении индекса 
покупательной способности рубля необходимо производить его кор
ректировку на индекс официального курса рубля к доллару США с 

учетом доли денежного оборота в иностранной валюте в общем де-
нежном обороте ·страны. 

о , - Допустим, что за анализируемый период ИПЦ составил 120%,

а 

а 

валютный курс рубля возрос с 28,00 руб. до 28,52 руб. за долл � 
США Известно также, что доля денежного оборота в иностранн�и 
валют� на денежном рынке России составила за этот :я;:е период 16%. 

ВажнейШие соЦиально-экономические показатели Санкт-Петербурга в 1999 г. 
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Скорректированный индекс покупателъной способности рубля определится следующим образом: 

1n.c = -
1

- · d + 1 · d 
ипц рубля в ден. l(l·'fJCa рубля 1ш. вшtюты обороте в ден. обороте 

11/.С = -�- · 0,84 + 
28

•
00

. 0,16 =0,70 +0,157 =0,857: 1,20 28,52 

Следовательно, покупательная способность рубля с учетом валютного курса рубля снизилась на 1 4,3%. 
Изменение валютного курса рубля (девальвация) является одновременно следствием и стимулом инфляционных процессов. Девальвация, с одной стороны, стабилизирует национальную валюту, а с другой -может усилить инфляцию, так как валютный курс в настоящее время определяется не на основе валютного паритета. Он формируется под воздействием спроса и предложения на валютных рынках России, поэтому называется плавающим. 

Обвальное обесuенение рубля наблюдалось в 1992 г. В преддве. рИи либерализации цен курс рубля по отношению к доллару США на 1 января 1992 г. снизился в 196 раз по сравнению с курсом на 25 декабря 1991 г. 
Следующий менее значительный обвал рубля произошел в 1998 г. , в связи с финансовым кризисом. За период с августа по декабрь 1998 г. курс рубля уменьшился в 3,5 раза. В целом за 1992-2000 гг. степень девальвации рубля составила почти 250 раз. В настоящее время ЦБ России осуществляет постоянный контроль и регуЛирование курса рубля на основных валютных рынках России, о чем свидетельствует сравнительная стабильность валютного курса рубля. Проведению политики по стабилизации рубля способствовало значительное пополнение валютных запасов ЦБ России за счет повышения мировых цен на нефть,· а также сокращение денежной массы, рассчитанной по методологии денежного обзора с учетом депозитов в иностранной валюте. В январе 2001 г. денежная масса сократилась на 1,87%, в том числе сумма наличных денег вне банков уменьшилась на 9,3% (с 419 260 300 000 руб. до 380 126 900 000 руб.). 

Показатели плавающего валютного курса рубля и уровня инфляции учитываются при разработке государственного бюджета.' Основой потребительских розничных цен на товары и услуги являются uены производителей. Поэтому индексы цен производителей используются для оценки инфляционных пропессов в стадии их формирования. Опережающий рост цен производителей промышленной продукции по сравнению с изменением потребительских цен является оДним из факторов, создающих условия для развития ин, фляции (табл. 16.5). 
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Таблица 16.5 

ИtЩексы потребительских цен и иtЩексы цен производителей некоторых отраслей 
nромышленности по Санкт-Петербургу за 1996- 1999 rr. 

(декабрь соответствующего года в % к декабрю nредыдущего года) 

В том числе 

Годы 
Промышлен- ИПU на това-

ность - всего Машин о- Легкая про- Пищевая про- ры и услуги 
строение МЫШЛСIIНОСТЬ МЫШЛСНIIОСТЬ 

1996 124,6 124,8 116,1 124,7 125,2 

1997 106,7 109,5 1 10,3 107,6 1 13,0 

1998 144,2 152,3 166,7 154,3 178,0 

1999 142,4 153,8 166,6 135,7 14 1,1 

Заметный рост потребительских цен и цен в основных отраслях, 
обслуживающих потребительский, рынок, связан в определенной мере 
с обвалом рубля в августе- сентябре 1998 г. 

На потребительском рынке России доля импортных товаров, осо
бенно бытовой техники и продовольствия, достаточно велика, что не 
могло не сказаться на росте розничных цен. Законы конкурентной 
борьбы привели также к росту цен производителей продовольствен
ных товаров и предметов Потребления. Кроме того, немало предпри
ятий Санкт-Петербурга, работающих на потребительский рынок, име
ют совместный капитал с иностранными предприятиями и использу
ют в производстве импортное сырье. 

В целом по России в 1999 г. цены производителей промышлен
ной продукции выросли на 67,3%, а цены в потребительском секто
ре- на 36,5%, в 2000 г.- соответственно на 24,6 и 20,2%. Существен

. ный рост цен у производителей потребительских товаров бьш во мно
гом обусловлен значительным сокращением импорта товаров и 
удорожанием нефти и нефтепродуктов. 

В качестве измерителя уровня инфляции предлагается также ис
пользовать индекс инфляции': 

1 = ____ __,0"'-"-бщ"""'ая�_,м"'о""щ"""'н""'о""' с"-' т""ь'--"и...,н...,Ф� ля�u"" и"'о'-'-н..., н..., о"-' г"" о'--'с""д"' в'-' и""г-"а'------
""Ф Сумма лично располагаемых доходов населения данного года 

Расчет этого индекса технически сложен, rак как в числителе под 
мощностью инфляционного сдвига в расходах населения на товары и 
услуги понимаются абсолютная стоимостная оценКа снижения поку
пате.i:Iьной силы денег, избыточные сбережения и скрытый рост цен 
за счет снижения качества товаров. 

Важное значение для оценки инфляционных процессов имеет 
сравнительный анализ динамики цен с динамикой ряда показат�лей: 
соотношения денежной и товарной массы, темпов роста денежной 

1 Популярный экономико-статистический словарь-справочник. М.: Финансы и статистика, 1993. С. 54. 
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эмиссии, темпов роста доходов, относительной дефицитности бюджета к ВВП и др. 
Наиболее важное значение имеют показатели кредитно-денежной , системы (денежные агрегаты), поскольку политика последней оказы" вает н�иболее существенное влияние на динамику инфляции в пере-ходныи период российской экономики. . 
Руководящим 

. 
принципом кредитно-денежной поли;ики должно быть точное

v 
предсказание приближающейся инфляции, особенно в 

. 
долгосрочнои перспективе. Прогноз инфляционных процессов осуществляется на основе динамики рассмотренных выше показателей инфляции. Однако для выявления тенденций и закономерностей развития 

v
инфляции в нашей стране десятилетний опыт российской рыночнои э�оно�ики явно недостаточен. Несомненно, мал и опыт исследовании механизма инфляции. Неустойчивость экономическог� развития России создает известные трудности для прогнозирования инфляции, даже на краткосрочную перспективу. 

Контрольные вопросы и задания 

� · �акой вид инфляции наблюдается в российской экономике в настоящий период? · сть ли различия между уровнем и нормой инфляции? · 

�- ����: меры по преодолению инфляции используются в российской экономике? проце�сов? и показатель наиболее точно характеризует интенсивность инфляционны� 



Глава 17 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
И СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ 

В средствах массовой информации, от политиков и ученых мож
но часто услышать такие выраженИя, как «рост ВВП», «стагнация 
располагаемого дохода домашних хозяйств», «снижение валового ни
копления основного капитала», «чистые долги сектора государствен
ных учреждений>> и т. д. Чтобы понять смысл этих высказываний, не
обходимо знать содержание упомянутых терминов и связи между 
ними. 

С этой целы-о нужно познакомиться с основами Системы нацио
нальных счетов (СНС), понять логику построения этой системы нор
мализацИи экономической информации, при анализе которой при,ме
няются упомянутые и другие макроэкономические показатели. 

Система национаЛI.ных счетов - это макростатистическая модель, це

лью которой является представление, с одной стороньi, rлобаш.ных, все

охватьmающих, а с друrой стороны, частных, детализированньiХ количе

ственньiх результатов происходящих в стране экономических процессов. 

СНС-это система показателей, характеризующих воспроиз-водствен
ные процессы. Показатели СНС являются историческим продуктом, 
т. е. зависят· одновременно как от теоретических обоснований, так и 
от nрактических возможностей и ограничений своего времени. Не
смотря на желание оценить СНС как объективную картину отобра
жения существующей экономической реальности сродни фотографии, 
не будем забывать, что и фотографии могут быть сделаны под раз
ным углом зрения, при разном освещении и погодных условиях. Сле
довательно, сне не может быть абсолютно объективной, поскольку 
основана на конструктивистском подходе: сне . представляет собой 
воссозданную экономическую реальность. Если макроэкономические 
показатели приобретают какой-либо смысл, это становится возмож
ным благодаря тому, что они перестают быть только полученными 

данными, но являются созданными результатами. Вследствие этого 
сне nредставляет собой не совокупность понятий,. которые можно 
легко классифицировать по каким-либо критериям (производство, по
требление, накопление и т. д.), а является сложной макростатистиче
ской сисп(мой организации информации, которая имеет свою исто
рию возникновения и своих создателей. 

В этой главе мы рассмотрим историю возникновения и развития 
СНС, потом остановимся на методологических основах СНС России 
и отражении производства товаров и услуг ·в СНС. Затем на основе 
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системы макроэкономических показателей познакомимся с nроцессами отражения в сне первичного распределения и перераспределения дох
_
одов, а также с направлениями использования располагаемого r дохода экономики. В заключени<:< рассматриваются методы определения и направления использования валового внутреннего продукта- обобщающего nоказателя экономики . 

. 17.1. сне - инструмент наблюдения за рыночной экономикой 
. Международная статистическая практика роэкономических расчетов: 

знает две системы мак-
- баланс народного хозяйства (БНХ); 
- Систему национальных счетов (СНС). 
Каждая система макрорасчетов соответствовала определенной эпохе эконот::rического развития, отвечала определенным целям и содержала свои набор показателей. · 
Баланс народн�го хозяйства - система, соответствующая условиям нерыночnого хозяиствования (социалистической экономики) _ нована на делении всей экономики на две сферы _ сферу м�т�;���-ного производства и неnроизводственную сферу, а внутри материального производства- на производство средств производства (I подраз. �еле ни е) и производство предметов потребления (II подразделение) ·· оскольку. в условиях верыночной (планово-административной) эко� номики примат отдавался материальной сфере производства, то и основные макроэкономические показатели данной системЬr расчетов объединяли в себе продукты деятельности именно этой сферы экономики. v Ключевыми nоказателямi1 БНХ являются совокупный общественныи продукт (СОП) и национальный доход (НД). · Система национаш.ных счетов -система макроэкономических расче-тов, присущая странам с рыночными условиями хозяйствования в ос�ову СНС, в отличие от БНХ, положен тезис о созидательносtи

. 
любоо труда, будь то деятельность по созданию материальньiХ благ или деятельность, связанна� с оказанием услуг. в рамках сне осуществляется деление всех хозяиствующих субъектов на коммерческие и неком-. мерческие предприятия (организации). Принципиальное отличие меж-ду коммерческими и некоммерческими предnриятиями состоит в источнике финансирования . затрат. Коммерческие предприятия финансируются из создаваемой ими прибьши от производства товаров и . оказания рыночных услуг. Некоммерческие предприятия занятые оказанием нер�rночных услуг, покрывают свои расходы полн�стью или . в значительнон степени за счет средств государственного бюджета внебюджетных Фондов, средств предприятия либо за счет доброволь: НЬIХ взносов и пожертвований членов своей организации. Ключевыми . пока_:зателями сне:_ являются валовой внутренний продукт (ВВП) и валовоrаи,иональныи располагаемый доход (ВНРД). 
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Формированию системы национальных счетов предшествовали рас
четы национального дохода (НД). В начале ХХ в. НД бьm определе11 
статистиками Англии, Франции, России, США, Германии и Австрии 
Национальные счета появились как вид балансовых построений в кон
це 30-х - первой половине 40-х годов ХХ в. в развитых странах Запада 
вследствие поиска причин Великой депрессии 1929-1933 гг. В это вре
мя ученые-экономисты всерьез задумались о целесообразности государ
ственного регулирования рыночной экономики. 

Родоначальником теории необходимости государственного регу
лирования экономики, положенной в основу современной сне, вы
ступает английский экономист Дж. М. Кейнс. Его взгляды на пробле
мы регулирования рыночной экономики нашли отражение в «Общей 
теории занятости, процента и денег», изданной в 1936 г. В этой ра
боте Кейнс сформулировал осншщые принципы формирования систе
мы информации, необходимой для анализа экономики на макроуров
не как системы взаимосвязанных макроэкономических показателей, 
среди которых - совокупный доход, потребление, инвестиции, сбере-
жения и др. _ 

Наличие взаимосвязи между основными макроэкономическими 
индикаторами экономики- одна из основополагающих идей сне. 
Ярким примерам такой зависимости бьmа теория Кейнса о мультип
ликаторе, который связывает рост инвестиций и национального до
хода. 

Многие экономисты и статистИКи внесли свой вКлад в развитие 
теории национального счетоводства. Среди них работы · В. Петти и 

Г. Кинга, «Экономическая таблица» Ф. Кенэ, «Национальный доход и 
капитальные

-
вложения США за 1919-1935 гг.» С. Кузнеца, «Принци

пы экономической науки» А. Маршалла, «Национальный доход и рас
ходы» К. Кларка, теории простого и расширенного воспроизводства 
К. Маркса, а также работы Р. Стоуна, М. Гильберта, В. Леонтьева, 
Р. Фриша и многих других. 

Основные вехи в создании международных стандартов СНС по-
сле окончания Второй мировой войны таковы: 

· 

- 1947 г. -доклад ООН о важнейших принципах национального 
счетоводства, подготовленный Р. Стоуном; 

- 19 51 г. -доклад Организации европейского экономического со
трудничества (ОЕЭС) «Упрощенная СНС»; 

- 1952 г.- «Стандартная СНС» (ОЕЭС); 
- 1953 г.- первый стандарт ООН в области н�ци нального счето-

водства, подготовленный под руководст

. 

вом Р. Стоун , под назв
�
анием 

«Система национальных счетов и вспомогательны таблицы»; 
- 1968 г.- второй стандарт ООН в области, так называемая «Го

лубая книга», разработанный под руководством Р. Стоуна и Н. Айди
нова, который включал: традиционные счета национального дохода и 
национального продукта, новые блоки макроэкономической информа
ции, а именно баланс межотраслевых связей, баланс национального 
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· богатства, систему показателей фИнансовьiХ ресурсов. Кроме этого «Голубая книга» содержала рекомендации для построения СНС н� только для экономики в целом, но и для отдельньiХ ее секторов; -
�
1970, 1979 гг.- разработка �вропейским сообществом первой и второи версии Европейской системы национальньiХ счетов на основе сне оон 1968 г.· - , . 

- 1993 г. - последняя версия сне оон 1993 г., принятая в це-лях гармонизации и дальнейшего совершенствования методологии СНС: бьm� уточнены определения и классификация ряда важнейших показателеи, усовершенствована структура некоторьiХ счетов, разработана методология отражения показателей национального богатства в СНС и др. Общая система счетов СНС согласно последней версии включает следующие классы счетов: 
• стандартный набор сч�тов для всех секторов экономики· • счета для отраслей экономики (счета производства и об;азования доходов); 

• счета � отдельньiХ видов экономических операций (например, счет� операция � другими странами, счет товаров и услуГ); 
счета для экономики в целом; 

- 1995 г.- европейская адаптация СНС ООН 1993 г _Е � . вропеи-ская система национального счетоводства (ЕСНС 95) - , принятая как национальная всеми странами Европейского сообщества. ч сне оон 1993 г. является основой осуществляемьiХ преобразовании в области 
�
отечественного национального счетоводства. Многие из нововведени� СНС ООН 1993 г. и ЕСНС-95 уже внедрены в практику россииского национального счетоводства и являются основанием международных сопоставлений результатов российской экономики с экономиками других стран Европы и мира. 

17.2. Методологические основы СНС России 
Вtrедре�ие сне в России началось в 1992 Г. на основании Государетвеннои программы перехода Российской Федерации на принятую в международной практике систему учета и статистики. Обобщение и унификация основ и методов построения сне осуществляются 

. 
Гаскометатом РФ в соответствии с рекомендациями таких международньiХ организаций, как ООН, МВФ, Мировой банк ОЭСР Евростат, Статкомитет СНГ. ''-- ' ' 

Вместе с тем методология СНС России по ряду моментов отличается от принятьiХ в международной практике стандартов, что вызвано в первую очередь переходным характером российской экономики. С развитием рыночньiХ отношений эти отличия будут уменьшаться. СНС- это своего рода классификатор экономики страны. Она может быть представлена как: 
14 Статистика 
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• совокупность счетов, описывающих различные аспекты процес

са воспроизводства: каЖДой стадии воспроизводства (производства 

' продукта, первичного распределения доходов, вторичного распределе

ния доходов, стадии использования доходов) соответствует специаль

ный счет или группа счетов, которые содержат обобщающие показа

тели, взаимоувязанные между собой (см. табл. 17.4 ); 

• совокупность хозяйствующих единиц, сгруппированных по отрас-

. Лям экономики согласно Общероссийскому классификатору· отраслей 

народного хозяйства (ОКОНХ) и Международной стандартной отрас

левой классификации (МСОК), занятых производством товаров, ры

ночных и нерыночных услуг; 
• совокупность секторов экономики, объединяющих институцио

нальные единицы в зависимости от вида деятельности и способа 

финансирования затрат; где институциональная 'единица - это хозяй

ственная единица, которая ведет полный набор бухгалтерских сче

тов, может самостоятельно принимать решения и распоряЖаться 

своими материальными и финансовыми ресурсами (см. табл. 17.5); 

• совокупность экономических операций, т. е. операций, представ

ляющих собой взаимодействие двух и более институциональных еди

ниц, осуществляемое по взаимному соглашению; экономичесi<Ffе опе

рации делятся на операции с товарами и услугами (по производству 

и использованию товаров и услуг), операции с доходами (по распре

делению � перераспределению доходов) и операции с финансовыми 

инструментами (по приобретению финансовых активов и принятию 

финансовых обязательств). 
СНС как· совокупность счетов представлена в табл. 17.4. Счет 

представляет собой таблицу, включающую две группы показателей: 

ресурсы и их использование. Левая и правая части каждого счета 

урfiвниваются при помощи сальдовой (балансирующей) статьи (табл. 

17.1 ). 
Таблица 17.1 

Схема счета 

Использование Ресурсы 

Показатми (статьи) использования Показатели (статьи) ресурсов 

Сальдовая статья = Итого ресурсов -Из-

\ вестные статьи исnользования 

Итого исnользовано 1 и;/го го ресурсов 

Баланеи ющая РУ статья каждо.rб счета п едставляет р собой само-

стоятельный обобщающий показатель, который характеризует соответ

ствующую стадию процесса воспроизводства, а также позволяет увя

зать счета в единую систему. Сальдовая статья каждого предыдущего 

счета есть основная ресурсная статья последующего счета ( табл. 

17.2). 
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Таблица 17. 2 

Схема СНС 

Использование Ресурсы 

Счет 1 

Показатели (статьи) исnользования Показатели (статьи) ресурсов 
. 

Сальдовая статья 1 

Итого исnользовано Итого ресурсов. счета 1 

Счет 2 

Показатели (статьи) исnользования Сальдовая статья 1 
Сальдовая статья 2 Другие nоказатели (статьи) ресурсов 

Итого исnользовано Итого ресурсов счета 2 

� : ! 1 H>IЛf J 1 Счет 3 

Показатели (статьи) исnользования Сальдовая статья 2 
Сальдовая статья 3 Другие показатели (статьи) ресурсов 

Итого исnользовано Итого ресурсов счета 3 

Согласно Методологическим положениям по статистике Г оском 
стата России национальные счета являются счетами потоков, т. е. от 
ражают сквозное движение стоимости товаров и услуг через все ста 
дии - от производства до конечного потребления и накоnления. 

Система национальных счетов России в настоящее время включа 
ет следующие основные' счета: 

. счет товаров и услуг; 

. счет производства; 

. счет образования (первичных) доходов; 
. . счет распределения первичных доходов; 

. счет вторичного распределения доходов; 

. счет использования доходов; 

. счет операций с капиталом. 
Счет товаров и услуг является своеобразной сводной таблицей 

(табл. 17.3). 
. . 

Таблица 17.3 

Использование Ресурсы 

3. Промежуточное потребление 1. ВЫ[IУСК продуктов и услуг в рыночных 
4. Расходы на конечное nотребление ценах 

5. Валовое накопление 2. Имnорт товаров и услуг 

6. Эксnорт товаров и услуг 
7. Статистическое расхождение 

Итого использовано = стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + Итого ресурсов счета товаров и услуг = 

+ стр. 6 + стр. 7 = стр. 1 + стр. 2 

*Выпуск продуктов и услуг в рыночных ценах = Выnуск nродуктов и услуг в ос-
новных ценах + Налоги на nродукты и импорт - Субсидии на продукты и импорт 

' 
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Левая и правая части счета товаров и услуг формируются само
стоятельно на основе своих потоков статистической информации, 
вследствие чего суммарные итоги могут различаться. между собой. 
Для достижения баланса по счету эта разница оформляется ·в виде 
показателя «статистическое расхождение». Статистическое расхожде
ние характеризует суммарную ошибку при построении всех счетов. 
Удовлетворительным качеством расчетов считается статистическое 
р�схождение, не превышающее 4-5% ВВП. 

Таблица 17.4 

Основные счета внуrренней экономики и взаимосвязь между показателями СНС 

Использование Ресурсы 
�ормула расчета балансир� 

щей статьи 

Счет производства 
-

Промежуточное потребле- Валовой выпуск продуктов и ВВП=ВВ - ПП 
ние (ПП) услуг в рыночных ценах (ВВ) 

Валовой внутренний продукт 
(ВВП) 

Счет образования доходов 

Оплата труда наемных ра- ВВП в рыночных ценах (на ВП/ВСД = ВВП - ОТ -
ботников (ОТ) уровне всей экономики) -Н+С 
Налоги на . производство и Валовая добавленная сто и-
импорт (Н) мость (ВДС) (на уровне от-
Субсидии на производство дельного сектора или отрас-
и импорт (С) ли экономики) 
Валовая прибыль экономики 
и валовые смешанные доходы 
(ВП/ВСД) 

Счет распределения первичиых доходов 

Доходы от собственности Валовая прибьшь экономики ВНД = ВП/ВСД + ОТ + Н -
переданные (ДохПр) и валовые смешанные дохо- - С + ДохПо - ДохПр 

ды (ВП/ВСД) 
Оплата труда наемных работ-
НИКОВ (ОТ) 
Налоги на производство и 
импорт (Н) 
Субсидии на производство и 
импорт (С) 

Валовой национальный доход Доходы от собственности по-
(ВНД) lлхченные (ДохПо) 

Счет в�оричноrо распределения доходов 

Текуши е трансферты пере-
данные (ТТПр) / 

Валовой национальный pacno-
лагаемый доход (ВНРД) 

�:овой национальный доход ВНРД = ВНД + ТТПо -
НД) - ТТПр 

Текушие трансферты полу-
ченные (ТТПо) 

Счет использования· располагаемого дохода 

Расходы на конечное по- Валовой национальный рас- ВС=ВНРД- КП 
требление (КП) полагаемый доход (ВНРД) 
Валовое сбережение (ВС) 
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Продолжение табл. 17.4 

Использование Ресурсы �ормула расчета балансир� 
щей статьи 

Счет операций с капиталом 

Валовое накопление основ- Валовое сбережение (ВС) ЧК/ЧЗ = ВС + КТПо -
ного капитала (ВНОК) Капитальные трансферты по- - ктпр - -iшок -

Изменение запасов матери- лучеиные (КТПо) - ИЗМОб - ЧПЦ -
альных оборотных средств Капитальные трансферты пе- - ЧПЗННА 
(ИЗ М Об) ре данные (-) (КТПр) 
Чистое приобретение ценно-
стей (ЧПЦ) 

Чистое приобретение земли 
и нефинансовых непроизве-
денных активов (ЧПЗННА) 
Чистое кредитование 
(ЧК,+), чистое заимствова-
ни е (ЧЗ,-) и статистическое 
расхождение 

Согласно рекомендациям международных статистических органи
заций полный набор национальных счетов должен составляться не 
только для экономики в целом, но и для отдельных ее секторов. Сек
тор представляет собой · совокупность институциональных единиц, 
имеющих сходные цели, однородных с точкИ зрения выполняемых 
функций и источников финансирования, что обусловливает сходство 
их экономического поведения. 

Для изучения процессов экономического воспроизводства выделя
ются 6 секторов, 5 из которых используются для описания этих про
цессов внутри страны, а 1 - для описания внешнеэкономическиХ свя
зей. 

В составе внутренней экономики страны выделяются пять секторов: 
1) нефинансовые предприятия; 

2) финансовые предприятия (учреждения); 
3) государственные учреждения; 
4) некоммерчески е организации, обслуживающие домашние хозяйства; 
5) домашние хозяйства. 
Для отражения взаимосвязей с другими странами образуется сек

тор (тстШiьной мир;;, объединяющий и'н:ституциональные единицы-не
резиденты страны в той части, в которой они взаимодействуют с ре
зидентами национальной экономики. Институциональная единица 
считается резидентом страны, если на территории данной страны она 
имеет центр экономического интереса, т. е. занимается или собирает
ся заниматься какими-либо видами экономической деятельности или 
операциями в течение длительного периода времени, как правило, не 
менее одного года. Нерезидентами называют граждан, постоянное ме
сто жительства которых находится за границей, даже если они вре
менно находятся на территории данной страны, а также находящие-
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ся на территории данной страны иностранные диплом�тические, тор
говые и прочие официальные представительства, пользующиеся 
дипломатическими привилегиями. 

Внутренняя экономика охватьmает деятельность на экономической 
территории данной страны как резидентов, так и нерезидентов. Под 
экономической территорией понимается территория, административно 
управляемая правительством данной страны, в пределах которой лица, 
товары и деньги могуг свободно перемещаться. Экономическая терри
тория страны больше ее географической территории, поскольку вклю
чает не только воздушное пространство, территориальные воды дан
ной страны и континентальный шельф в международных водах, в от
ношении которого даннаЯ страна имеет исключительное право на 
добычу сырья, топлива и т. п., но и так называемые территориальные 
анклавы за рубежом, т. е. 

"
зоны в других странах, используемые пра�и

тельственными учреждениями данной страны на основе аренды или 
собственности (дипломатические, военные и другие службы). 

Национальная экономика охватывает деятельность только резиден
тов независимо от их местонахождения (на территории данной стра
ны или за ее пределами). 

Группировка секторов СНС представлена в табл. 17.5. 

Сектор 

Нефинансовые 
предприятия 

Финансовые 
предприятия 

Государствен-
ные учрежде-
ния 

' 

Некоммерче-
с кие орrаниза-
ции, обслужи-
вающие до-
машние хозяй-
ства 
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Таблица 17.5 

Институциональные сектора экономики 

Основпая функция 
Источники финансирова-

кия затрат 

Iiроизводство то в а- Постуrтения ОТ реал и-
ров и нефинансовых зации произведенных 
услуг товаров и услуг 

Финансовые опера- Фонды. образующиеся 
ции на коммерческой в результате принятых 
основе и операции 
по страхованию 

Предостамение неры-
НОЧ НЫХ услуг ДЛЯ 
колле�ного и ин-
дивидУ ного пользо-
ва� перераспреде-
лени е национального 
дохода и богатства 

Нерьrnочные услуги, 
обеспечивающие ин-
дивидуальные и кол-
лективные потребно-
сти особых групп до-
машних хозяйств 

обязательств и полу-
ченных процентов; 
страховые премии 

Средства государствен-
ного бюджета; 
обязательные платежи 
институциональных 
единиц из других сек-
торов экономики 

Добровольные взносы, 
пожертвования, даре-
ния домашних хо-
зяйств и доходы от 
собственности 

Состав сектора 

Нефинансовые предпри-
ятия различных форм 
собственности 

Коммерческие кредит-
ные учреждения и стра-
ховые учреждения 

Государственные учреж-
дения в области управ-
ления, финансов, регу-
лирования экономики, 
обороны и дР.; 
государственные внебюд-
жетные фонды 

Общественные орrаниза-
ЦИИ в области образова-
НИЯ, культуры, здраво-
охраненИя и т. п.; 
политические .. партии, 
профсоюзные орrаниза-
ции и др. 

Продолжение табл. 17.5 

Сектор Основная функция Источники финансирова· Состав сектора ЮIЯ затрат 

Домашние хо- Потребление резуль- Оплата труда наемных Физическое лицо или 
зяйства татов деятет,ности работников; группа лиц, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

всех секторов эконо- трансфертвые платежи резидщпам и, живущих 
МИКИ, а также инди- (пенсии, пособия, сти- вместе- и имеющих об-
видуал ы-юе предпри- пендии): щий бюджет; 
ниматет,ство без соз- nредпринимательский некорnоративные пред-
дани я юридического доход: nриятия (личные под-
лица 1 

собственно- собные хозяйства, инди-доходы от 
сти 

видуальная деятельность 
.. без образования юр иди-

ческого лица) 

Остальной Внешнеэкономические связи, выражающиеся Резиденты других стран, 
мир в экономических опер�циях любого вида дея- связанные операциями с 

тельности резидентами данной 
страны 

17.3. СНС России как система макроэкономических 
показателей 

СНС России, основанная на принципах ·сне ООН 1993 г., мо
жет быть представлена как система макроэкономических показателей, 
отражающих результаты деятельности экономики. Статистика разли
чает три вида показателей: 

• микроэкономические -характеризующие деятельность отдельного 
производитеяя и ее результаты; 

• показатели мезоуровня -характеризующие результаты деятельно
сти отдельного сектора экономики или ее отрасли; 

• макроэкономические показатели-характеризующие результаты 
национальной экономики в целом и на различных стадиях процесса 
воспроизводства. 

Совокупность макроэкономических показателей, применяемых в 
международной практике статистических расчетов, включает следую
щие основные показатели: 

1. Валовой выпуск товаров и услуг. 
· 2. Валовой/чис�ый внутренний продукт. 

3. Валовая/чистая прибьшь экономики и валовые смешанные до-
ходы. 

4. Валовой/чистый национальный доход. 
5. Валовой/чистый национальный располагаемый доход. 
6. Национальное конечное потребление. 
7. Валовое/чистое национальное сбереженИе. 
8. Валовое накопление основного капитала. 
9. Изменение запасов материальных оборотных средств. 
10. Чистое приобретение ценностей. 
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11. Чистое приобретение земли и других нефинансовых активов. 
12. Чистое кредитование/чистое заимствование. 

Содержание и методика вычисления каждого из этих показателей 
определяются последней версией СНС- СНС ООН 1993 г. Большин· 
ство из них есть балансирующие статьи национальных счетов и полу
чаются по формулам, представленным в табл. 17.4, путем агрегирова
ния информации институциональных единиц от микро- и мезоуровня 
до макроуровня. 

Показателем общих результатов процесса производства на макро
уровне является выпуск товаров и услуг. Под выпуском товаров и ус
луг представляют суммарную стоимостр товаров и услуг, являющихся 
результатом производственной деятельности единиц-резидентов .эконо-

� мики за определенный п�риод. Выпуск оценивается на основе дан
ных о стоимости реализованной продукции, изменений запасов гото
вой продукции и стоимости незавершенного производства. Выпуск 
товаров, рыночных и нерыночных услуг не является оценочным пока
зателем деятельности отдельного хозяйствующего субъ�кта, отрасли, 
сектора или экономики в целом, поскольку содержит так называе
мый повторный счет в виде промежуточного потребления на любом 
уровне агрегирования. 

Промежуточное потребление равно стоимости товаров и услуг, ко
торые трансформируются или полностью потребляются в процессе 
производства в отчетном периоде. Потребление основного капитала, 
равное стоимости амортизации основных средств, не включается в 
состав промежуточного потребления. 

Разность между выпуском товаров и услуг и промежуточным по
треблением, рассчитываемая на уровне отрасли или отдельного секто
ра экономики, представляет собой показатель валовой добавленной 
стоимости. Валовая добавленная стоимость (ВДС)- один из в�ей
ших показателей результативности деятельности. Обобщение ВДС на 
уровне экономики дает ключевой показатель сне- валовой внутрен-
ний продукпу1ВВП): · 

. 

\ ВВП == IВДС отраслей экономики. 

Термины <<Валовой» и «чистый», важные для определения макро
показателей, ·связаны между собой при помощи показателя «nотребле
ние основного капитала». I[отребление основного капитала (ПОК) 
представляет собой уменьшение стоимости основного капитала в те
чение отчетного периода в результате его физического и морального 
износа и случайных повреждений. Термин <<Валовой» на примере 
ВВП или ВДС в системе национальных счетов означает, что даннь{й 
экономический агрегат содержит в себе потребление основного капи
тала. Термин «ЧИСТЫЙ» в сне свидетельствует о ТОМ, что данный 
экономический агрегат не содержит в себе стоимости амортизации 
основных средств или ПОК. Например: 
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Чистый внутренний продукт= ВВП - ПО К. 

Чистая добавленная стоимость= ВДС - ПОК. 

Валовой внутренний продукт выступает показателем конечных ре

зультатов производства как стоимости совокупности конечных това

ров и услуг, созданных резидентами и нерезидент�ми 
. 
.на экономиче

ской территории данной страны за определенныи период, которая 

выражена в рыночных ценах конечных потребителей. 

Рыночные цены (цены конечного _потребителя) означают, что аг

регат оценивается в ценах, уплачиваемых покупателем за товары и 

услуги. в сне выделяют три вида цен: 
• рыночные цены конечного потребителя; 
• цены производителя; 
• основные цены. 
Основная цена -цена, получаемая производителем за единицу то

вара или услуги, не включающая налогов на продукты, но включаю

щая субсидии на продукты. 
Цена производителя -это цена, получаемая производителем за 

еДиницу товара или услуги, включающая налоги на продукты (кроме 

налога на добавленную стоимость- и налога на импорт), но не вклю-

чающая субсидии на продукты. . 
Рыночная цена конечного потребителя, которая может быть получе

на на базе или .основных цен, или цен производителя, включает все 

чистые налоги на продукты и импорт. 
Поскольку выпуск товаров и услуг и соответственно валовая до

бавленная стоимость могут исчисляться как в основных ценах, так и 

в ценах производителей, для получения ВВП в рыночных ценах необ

ходимо увеличить ВДС на величину чистых налогов на продукты и 

импорт следующим обраЗом: 

ВВП = I,ВДС + НПИ - СПИ, 

где I,ВДС-сумма валовой добавленной стоимости в основных ценах 

всех отраслей или секторов экономики; НПИ -сумма всех налогов 

на продукты и импорт; СПИ-сумма всех субсидий на продукты и 

импорт. 
В тех случаях, коГда ВДС оценивается в ценах прои.зводителя, 

схема определения ВВП в рыночных ценах предстанет каk: 

ВВП = I,ВДС + НДС + ЧИИ, 

где I,ВДС-сумма валовой добавленной стоимости всех отраслей или 

секторов экономики в ценах производителя; НДС- налог на добав

ленную стоимость; ЧНИ- чистые налоги на импорт. 

В отношении налогов термин «чистые» означает, что налоги пред

ставлены за вычетом субсидий. Налоги -обязательные платежи в госу

дарственный бюджет, осуществляемые институцион�ьными единица-
. 
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ми, за право осуществления производственной деятельности и импор
та на территории страны, а также использование материальных, 
трудовых и природных ресурсов. Субсидии -текущие некомпенсируе
мые выплаты из государственного бюджета предприятиям при усло
вии производства ими определенного вида товаров или услуг. Таким 
образом: 

ЧНПИ = НПИ - СПИ, 

где ЧНПИ,- чистые налоги на продукты и импорт; НПИ- налоги на 
продукты и импорт; СПИ- субсидии на продУкты. и импорт. 

Валовая прибыль и валовые смешанные доходы- балансирующая 
статья счета образования доходов, часть использования которого со
стоит из трех первичных доходов: 

оплаты труда наемных· работников; 
чистых налогов на производство и импорт; 
в том числе: 

• чистые налоги на продукты; 
• другие чистые налоги на производство; 

валовой прибыли экономики и валовых смешанных доходов. 
Валовая прибьmь (ВП) и валовые смешанные доходы (ВСД) пред-

ставляют собой ту часть добавленной стоимости, которая остается у 
производителе.й___IIбсле вычета расходов, связанных с оплатой труда 
наемных работников, и чистых налогов на производство и импорт. 
Эта статья оценивает прибьmь, полученную от производства, до учета 
доходов от собственности. Валовая прибьmь-показатель, рассчиты
ваемый для институциональной единицы, отрасли, сектора

· 
экономи

ки. Валовые смешанные доходы- аналогичный показатель для . некор
поративных предприятий домашних хозяйств. Термин «смешанный» 
объясняет тот факт, что для некорпоративных предприятий, принад
лежащих домашним хозяйствам, эта статья содержит элемент возна
граждения за работу, который не может быть отделен от владельца 
или предпринимателя. 

Чистая прибыль (ЧП) и Чистые смеtианные доходы (ЧСД) могут 
быть получены путем вычитания из валовой прибыли и валовых сме
шанных доходов стоимости потребления основного капитала (ПОК): 

ЧП=ВП- ПОК, 

чсд =вед - по к. 

Валовой нацИональный доход (ВНД) -балансирующая статья счета 
распределения первичных доходов, на уровне экономики отражает 
сумму первичных доходов, образующихся у институциональны:х еди
ниц-резидентов, от участия в производстве ВВП своей страны и ВВП 
других стран (доходы от производства и доходы от собственности). 
Для отдельной отрасли или сектора экономики аналогом ВНД высту
пает сальдо. первичных доходов как разность между всеми первичны-
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ми доходами (ПД), полученными и переданными единицами-резиден
тами: 

Сальдо первичных доходов = I,ПДПо - I,ПДПр, 

где I,ПДПо - сумма первичных доходов, полученных единицами-рези
дентами; I.ПДПр- сумма первичных доходов, переданных (выплачен
ных) единицами-резидентами. 

На уровне экономики в целом сальдо _первичны:х доходов, опреде
ленных на валовой основе, т. е. до вычета стоимости потребления ос
новного капитала, представляет собой валовой национальный доход. 
Сальдо первичных доходов, определенных на чистой основе, т. е. за 
вычетом потребления основного капитала, равно чистому националь
ному доходу (ЧНД): 

чнд = внд - пок. 

В результате перераспределения национального дохода образуется 
национальный располагаемый доход. Располагаемый доход представляет 
собой доход, которым институциональная единица располагает для 

конечного потребления и сбережения. Он равен сальдо первичных 
доходов плюс доходы, полученные в виде текущих трансфертов, ми
нус доходы, выплаченные в виде текущих трансфертов: 

Располагаемый доход = Сальдо первичных доходов + ППо -
отрасли, сектора - ТТПр, отрасли, сектора 

где "ППо- полученные от других секторов или отраслей текущие 
трансферты; ТТПр- выплаченные (переданные) в другие сектора или 
отрасли текущие трансферты. 

На уровне экономики в целом располагаемый национальный до
ход будет равен сумме располагаемых доходов всех отраслей или сек
торов экономики. Располагаемый национальный доход может быть 
рассчитан как на валовой (с учетом ПОК), так и на чистой основе. 

Валовой национальный располагаемый доход (ВНРД) равен сумме 
первичнь� доходов от участия в производстве, сальдо первичнь� до
ходов от собственности и сальдо текущих трансфертов, полученных 
от «остального мира» и выплаченных «остальному миру». ВНРД опре
деляется как балансирующая статья счета вторичного распределения 
ДОХОДОВ. 

Термин «трансферт» в СНС представляет собой операцию, когда 
одна институциональная едИНИца предоставляет товар, услугу или акти
вы другой институциона;п,;ной единице на безвозмездной основе, т. е. 
не требуя взамен встречного потока товаров, услуг или активов. Транс
ферты могут производиться в натуральной и денежной форме. 

Различают текущие и капитальные трансферты. 
· 

Капитальные трансферты- безвозмездная передача права собст
венности на активы (кроме н"алИчнь� денег и материальных оборот-
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ных средств) или среС их приобретения от одной институци
ональной единицы к другой. Капитальные трансферты, как правило, 
являются единовременными и значительными по величине операция
ми. В составе капитальных трансфертов выделяют налоги на капитал, 
инвестиционные субсидии и пр. 

Все трансферты, которые не явЛяются капитальными, образуют 
текущие трансферты. В их составе различают: текущие налоги на до
ходы, богатство и т. п., отчисления на социальное страхование, соци
альные пособия, пенсии, стипендии, добровольные взносы и подарки, 
не имеющие капитального характера, штрафы и т. д. 

Как уже отмечалось, национальный располагаемый доход пред
ставляет собой сумму доходов, которой резиденты страны располага
ют для конечного потребления и сбережения. 

Конечное потребление складывается из: 
• расходов на конечное потребление домашних хозяйств; 
• расходов на конечное потребление государственных учрежде

ний, удовлетворяющих индивидуальные и коллективные потребности 
домашних хозяйств и общества в целом; 

• расходов на конечное потребление некоммерческих организа
ций, обслуживающих домашние хозяйства. 

Сбережение представляет собой часть располагаемого дохода, не 
израсходованную на конечное потребление товаров и услуг, и опреде
ляется как сальдовая. статья счета использования располагаемого до
хода: 

Валовое сбережение = Валовой располагаемый доход -
- Расходы на конечное потребление 

Сбережени·е служит основным источником накопления, а также 
источником финансирования различных операций. Направления на
копления представлены в счете операций с капиталом. Счет опера
ций с капиталом, заверШающий систему из 6 основных счетов СНС, 
представленных в табл. 17.4, объединяет следующие макроэкономиче
ские показатели: 

• валовое накопление; 
• чистое приобретение земли и других нефинансовых непроизве-

денных активов; 
• сальдо капитальных трансфертов; 
• чистое кредитование (+) или чистое заимствование (-). 

Валовое накопление в целом по экономике показывает чистое при-
обретение резидентными единицами товаров и услуг, произведенных 
в теКущем периоде иЛи поступивших по импорту, но не потреблен
ных в нем. Валовое накопление включает следующие элементы: 

• валовое накопление основного капитала; 
• изменение запасов материальных оборотных. средств; 
• чистое приобретение ценностей. 

Валовое накопление основного капитала (ВНОК) представляет со
бой вложение институциональными. единицами-резидентами средств в 
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· объекты основного капитала для создания нового дохода в будущем 
путем использования их в производстве. Валовое накопление основ
ного капитала включает следующие компоненты: а) приобретение, за 
вычетом выбытия, новых и существующих основных фондов; б) за
траты на улучшение непроизведенных материальных активов; в) рас
ходы в связи с передачей права собственности на н�произведенные 
активы. 

Изменение запасов материальных оборотных средств (ИЗМОб) 
включает изменение производственных запасов незавершещюго про
изводства, готовой продукции и товаров для перепрода.Жи. Измене
ние стоимости запасов в течение данного периода рассчитывается 
как разность между стоимостью запасов на конец и на начало перио
да, оцененных в средних рыночных ценах рассматриваемого периода 
для устранения влияния изменения цен. 

Чистое приобретение ценностей (ЧПЦ)- стоимость ценностей (по
купок за вычетом продаж), приобретаемых как средство сохранения 
стоимости: драгоценных металлов и драгоценных камней, антикварных 
изделий, коллекций и других произведений изобразительного искусст
ва. 

Другим направлением использования накопленных средств и акти
вов выступает чистое Приобретение земли и дРугих нефинансовых непро
изведенных активов. Этот показатель характеризует стоимость покупок 
за вычетом продаж природных активов, таких, как земля, недра, не
культивируемые (естественные) биологические ресурсы, водные ресур
сы под землей, а также непроизведенных нематериальных активов, со
стоящих. из авторских прав, патентов, лицензий, торговых знаков, прав 
на аренду и других передаваемых контрактов, купленных деловых свя
зей (гудвиллов) и др. 

Внешним для сектора, отрасли или экономики средством вложения 
в основной капитал выступает сальдо капитальных трансфертов, т. е. 
разница между полученными (из других отраслей, секторов и эконо
мик) и выплаченными (в другие сектора. и экономики других стран) 
капитальными трансфертами. 

Чистое к;редuтование ( +) или чистое заимствование (-) представляет 
собой превышение или дефицит источников финансирования по 
сравнению с расходами на чистое приобретение нефинансовых акти
вов сектора или экономики. Этот показатель является важнейшим 
индикатором кредитоспособности отрасли, сектора или экономики и 

· определяется как балансирующая статья счета операций с капиталом. 
На уровне экономики в целом чистое кредитованuе или· чистое заим
ствование показывает количество ресурсов, . которое страна предостав
ляет в распоряжение «остального мира» или котррое «остальной мир» 
предоставляет стране. Этот. показатель содержит также статистиче
ское расхождение. 

Чистое кредитование ( + ), чистое заимствование ( -) = Валовое сбережение + Капи
тальные трансферты полученные - Капитальные трансферты выnлаченные - Валовое на-
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копление основного капитала - Изменение запасов материальных оборотных 
средств - Чистое приобреJ;ен�:�е ценностей - Чистое приобретение земли и других нефи
нансовых непроизведенных активов 

Пр�ер. Рассмотрцм по данным За 1998 г. посrроенпе. важнейШих 
макроэкономических показателей и взаимосвязи между ними ·для сек
тора «государственные учреждения» (табл. 17.6). 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 

11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Таблица 17.6' 

(в текущих ценах, млн. руб.) 

Выпуск рыночных и нерыночных услуг (В) 533 081,5 
Промежуточное потребление (ПП) 222 624,4 
Оплата труда наемных работников (ОТ) 229 288,0 
Другие чистые налоги на производство (ЧНП) 2 555,9 
Налоги на производство (Н) 488 976,4 
Субсидии на производство (С) , 104 958;6 
Чистые (за вычетом субсидий) налоги на имnорт (ЧНИ) ... 
Доходы от· собственности полученные (дивиденды, проценты. 38 883,0 
рента и др.) (ДСПо) 

Доходы от собственност.и переданные (ДСПр) 166 832,1 
Текущие трансферты полученные (текущие налоги на доходы, 486 391,3 
имущество и другие отчисления на социальное страхование, дру-
гие текущие трансферты) (ТТПо) 

Текущие трансферты выплаченные (социальные пособия в де- 285 306,3 
нежной форме, трансферты в связи с международным сотрудни-
чеством, другие .теКУ,щие. трансферты) (ТТПр) 

Расходы на. конечное потребление (КП) 527 492,9 
Капитальные трансферты полученны� (КТПо) 1 007,7 
Капитальные трансферты выnлаченные (КШр) 27 316,1 
Валовое накопление основного капитала (ВНОК) 88 350,0 
Изменение запасов материальных оборотных средств (ЦЗМОб) ... 

Чистое приобретение ценностей (ЧПЦ) 588,7 
Чистое приобретение земли и нефинансовых непроизведенных -266,1 
активов (ЧПЗННА) 

Из счета производства: 

Валовая добаВленная стоимость в рыночных ценах (ВДС) = 
=В- ПП=533 081,5- 222 624,4=310 457,1 млн. руб. 

Из 
. 
счета образования доходов: 

Валовая прибьmь (ВП) = ВДС- ОТ- ЧНП= 
= 310 457,1 - 229 288;0- 2 555,9 = 78 613,2 млн. руб.-

l 
J 

Национальные счета России в 1992-1999 rr.: Статистический сборник. М.: Гос-
комстат �оссии, 2000. С. 117-120. 
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f:!з счета распределения первичных доходов: 

Сальдо первичных доходов (валовое) (СПД) = 

= ВП +Н- С +ЧНИ + ДСПо- ДСПр = 

== 78 613,2 + 488 976,4- 104 958,6 +о+ 38 883,0.- 166 832,1 = 

= 334 681,9 млн. руб. 
' 

Из счета вторичного распределения доходов: 

Валовой располагаемый доход (ВРД) = СПД + ТТПо - ТТПр = 

= 334 681,9 + 486 391,3- 285 306,3 = 535 766,9· млн. руб. 

Из счета использования располагаемого. дохода: 

Валовое сбережение (ВС) = ВРД- КП = 535 766,9 - 527 492,9 = 

= 8 27 4,0 млн. руб. 

Из счета оnераций с капиталом: 

Чистое кредитование ( + )� чистое заимствование (-) сектора = 

= ВС + КТНо - КТПр - ВНОК - ИЗМОб - ЧПЦ - ЧПЗННА = 

= 8274,0 + 1007,7- 27 316,1-88 350,0-о- 588,7- (-266,1)= 

= -106 707,0 млн. руб. 
' . 

Несмотря на то что сектор имеет валовую прибьmь в размере 

78 613,2 млн. руб. и положительное валовое сбережение (8 274,0 млн. 

руб.), чистые долги сектора с.оставили 106 707,0 млн. руб. 

В результате сектор «государственные учреждения» выступает чис

тым заемщиком по отношению к другим секторам, т. е. нуждается в 

финансировании своей деятельности за счет других се�оров эконо-

мики. 

17.4. Методы определения валовоr9 внутре�него продукта . 

Валовой внутренний hродукт (ВВП) является центральным показа

телем российской · Системь� национальных счетов, характеризующим 

конечные результаты функционирования Экономики. Международны

ми организациями- ООН, Евростат, ОЭСР, МВФ, МБРР ..... ВВП реко

мендуется в качестве основного показателя при международных сQ

поставлениях. ВВП применяется при межстрановых сопоставлениях 

объемов экономической деятельности (размер ввп по паритету поку

пательной способности валют), при сравнении уровня жизни населе

JIИЯ (ВВП на душу населения), для характеристики темпов роста· эко

номики (процент прироста ВВП), а также в качестве масштаба Для 
l 

измерения других экономических величин (дефицит государствщшого 

бюджета или расходы на образование, здравоохранение, оборону и 

т. д. обычно покаЗываются в процентаК от ВВП). 
· 

ВВП представляет· собой конечный результат производственной 

деятельности институциональныХ: единиц - резидентов и нерезиден

тов в течение данного периода времени и исчисляется � рыночных 

ценах. 
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В зависимости от целей и направлений анализа показатель ВВП 
может рассчитываться в текущих и сопоставимых ценах, а также в 
постоянных ценах базисного периода. , 

· 

В отличие_от ранее принятого в россиЙской статистической riрак
тике показателя совтсупного общественного проду1ета (СОП), опреде
ляемого по методологии баланса народного хозяйства как сумма 
валовой продукции предприятий толъкЬ материальной сферы, ВВП 

. учитьтает результаты функционирования не только сферы материаль
, ного производства, но и сферы услуг. 

ВВП предназначен для характеристики взаимосвязанных аспектов 
экономического процесса: производства товаров и оказания услуг, 
распределения доходов, конечноГо использования товаров и услуг. 

На уровне отдельной отрасли или сектора экономИКИ аналогом 
ВВП выступает вшювая добавленная стоимость, характеризующая ко
неч.ный результат их производственной деятельности. Сумма валовой 
добавленной стоимости всех отраслей или секторов экономики в ры
ночных ценах представляет собой ВВП. 

Существуют три способа расчета ВВП, характеризующие каждую 
из трех выделенных фаз процесса воспроизводства: 

• лроизводственный ВВП (на стадии производства); 
• распределитеЛьный (ВВП на стадии: образования первичных до

ходов); 
• по элементам конечного использования (ВВП на стадии конеч

ного использования). 
Основными способами расчета ВВП выступают производственный 

и по эЛементам конечного использования. Распределительный метод 
определения ВВП получил наименьшее распространение в статистиче
ской практике из-за особенностей своего расчета. 

I'lpи расчете производстве1mым методом ВВП получается как раз
ность между валовым выпуском товаров и услуг (ВВТиУ) в целом по 
стране, с одной стороны, и проме){СУ'Гочным потреблением (ПП) - с 
другой, или как сумма добавленных стоимостей," создаваемых в отрас
лях экономики. 

ВВП = ВВТиУ- ПП, 

ВВП в основных цен:ах = IВДС в основных ценах. 

При этом объемы доба�енной стоимости по отраслям рассчиты
ваются в основных ценах, т. е. в ценах, не вклюЧающих налоги на 
продукты, но включающих субсидии на продукты. Для расчета ВВП 
в рыночных ценах необходимо добавить Чистые (за вычетом субси
дий) налоги на продукты и на импорт (ЧНПИ): 

ВВП в рыночных ценах= IВДС в основных ценах+ ЧНПИ 
Производственньrй метод расчета ВВП , имеет важное значение в 

анализе результатов функциоНирования экономики в целом и ее от-
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дельных секторов. Он позволяет оценить вклад каждой· отрасЛи, сек
тора экономики в создание конечного продукта, отразить отраслевую 

и характер развития экономики. 
Батювой внутренний продукт, рассчитанный по элементам конечно

го использованИя, представляет собой сумму расходов всех экономиче
ских секторов на конечное потребление, валового накоп:;rения и_ чис
того экспорта . 

Расходы на 1еонечное потребление (КП) подраздеJJЯются на расхо
ды домашних хозяйств, государственных учреждений (организаций 
бюджетной сферы) и некоммерческих организаций (НКО); обслужи
вающих домашние хозяйства. в то же время в расходах на конечное 
потребление выделяются расходы на товары, индивидуальные услуги 
и колЛективные услуги. Товары и индивидуальные услуги всегда мо
гут быть. куплены и проданы на рынке либо могут быть предоставле
ны в качестве трансфертов в натуральной форме. Коллективные услу
ги - это услуги; предоставляемые одновременно всем членам общест
ва или его части (например, государственное управление и 
обеспечение безопасности). Конечное потребление домашних хо
зяйств является потреблением товаров и индивидуальных услуг. В 
системе национальных счетов считается, что все услуги, которые ока
зываются НКО домашним хозяйствам,. являются индивидуальными. 
Органы государственного управления (государственные учреждения) 
могут оказывать как индивидуальные, так и коллективные услуги. 

· Валовое на1еоnление (ВН) складывается из валового накопления ос
. новных фондов, изменения запасов материальных оборотных средств 
и чистого приобретения ценностей (приобретения за вычетом реали-
зации). ' 

Чистый эlCcnopm (Э- И) рассчитывается во внутренних ценах как 
разница между экспортом и импортом товаров и услуг и включает 
оборот российской торговли с зарубежными странами. 

. Таким образом: 

ввп = кп + вн + э - и. 

Данный метод расчета ВВП отражает структуру его использова
ния, роль ВВП в. удовлетворении потребностей конечных потребите
лей и в увеличении национального · богатства страны. 

Метод формирования ВВП по источникам доходов (распредели
тельный метод) является ОДНИМ из трех методов :Й'сЧИ:сления ВВП, 
применяемых Гаскометатом России в рамках расчетов по СНС. Од
нако он не является основным, поскольКу в соответствии с принятой 
методологией не все показатели доходов ·получаются путем пр ям ого 
счета, ряд показателей (в частности, валовые смешанные доходы) .ис
числяется балансовым методом. 

Формирование валового внутреннего продукта по источникам до
ходов отражает первичные доходы, получаемые единицами, непосред
ственно участвующими в производстве, а также органами государст-
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венного управления (организациями бюджетной сферы) и некоммер-/ 
ческими организациями, обслуживаюЩими домашние хозяйства. При 

· . этом методе расчета валовая прибьmь/валовой смешанный доход 
(ВП/ВСД) является балансирующей статьей и определяется как раз
ница между валовым внутренним, продуктом, рассчитаннЬп\1 производ
ственным методом, в рыночных ценах, оплатой

· 
труда наемных работ

ников (ОТ) и чистыми налогами на производство и на импорт 
(ЧНПИ). . . . 

Данный метод используется Гаекомстатом России только для ана
лиза стоимостной структуры ВВП по доходам, а не для определения 
его номинального объема или динамики. 

ВВП= ОТ+ ЧНПИ + ВП 1 ВСД 

Необходимо заметить; что расчет ВВП на основе разных состав
ляющих может привести к песовnадению его количественных оценок. 
Это объясняется песовершеяством статистической методологии, кото
рая находится в постоянном развитии, а также тем, что собираемые 
статистические. данные не дают абсолютно достоверного отражения 
количественного содержания экономических операций. Несовпадения 
между исчисленными разными способами объемами ВВП выражают
ся в показателе «статистическое расхождение». 

Пример. Рассмо:rрим методы расчета ВВП Российской ФеДерации 
по данным за 1998 г. на разных стадиях воспроизводственного про
цесса. 

1.. Производственный метод расчета ВВП. 

1. Выпуск в основных ценах 

2. Налоги на продукты 

3. Субсидии на продукты 

4. Промежуточное потребление 

ВВП в рыночных ценах 

(млн. руб.) 

4 618 675,4 

305 304,1 

91 030,3 

2 148 410,6 

? 

ВВП в рыночных ценах= стр. 1 + стр. 2 - стр. 3 - стр. 4 = 
= 4-618 675,4 + 305 304,1- 91 030,3- 2 148 410,6 = 2 684 538,6 млн.' руб. с· 

Кроме этого, можно оilределить 'сумму валовой добавленнqй стои
мости всех отраслей экономики как разность валового выпуска и 
промежуточного потребления: 

I,ВДС = В- ПП = 4 618 675,4 -_ 2 148 410,6 = 2 479 264,8 млн. руб� 

, Следовательно, структура валового выпуска товаров и услуг та
кова: 53,5% выпуска составляет валовая добавленная стоимость 
(2 470 264,8 f 4 618 675,4) и 46,5% (2 148 410,6 1 4 618 675,4)- промежу
точное потребление или материальные затраты, которые необходимо 
осуществить для создания данного объема ВДС. 
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2. Распределительный метод расчета ВВП. 

.(млн. руб.) 

1 .. Оплата труда наемных работников 1 323 403,5 

2. Налоги на производство и импорт 492 697,0 

3. Субсидии на производство и импорт .' 96 652,1 

4. Валовая прибьшь экономиКи и валовые смешанные доходы 965 090,2 

ВВП в рыночньiх ценах ? 

ВВП в рыночных ценах = стр. 1 + стр. 2 - стр. 3 + стр. 4 = 
= 1 323 403,5 + 492 697,0- 96 652,1 + 965 090,2 = 2 684 538,6 млн. руб. 

Зная, что ВВП, определенный. распределительным способом, есть 
сумма, первичнрrх доходов, оценим их удельный. вес в ВВП. 

(%) 

1. Оплата труда наемных работников 49,3 

2. Чистые налоги на производство и импорт 14,8 

3. Валовая прибьшь экономики и вало:вые смешанные доходы 35,9 

ВВП в рыночных ценах 100 

Таким образом, основным источником первичных, доходов в эка" 
номике России по итогам 1998 г. выступает оплата наемного тру� 
да- 49,3% ВВП; 35,9% конечного результата деятельности экономики 
составили валовая прибьmь и валовые смешанные доходы; чистые на
логи на продукты и импорт- менее 15% ВВП. 

Полезность данной структурной группировки возрастет при осу
ществлении динамических и пространственньrх сопоставлений. 

3. Метод конечн.ого использования ВВП. 

(.!f/IH. руб.) 

1. Расходы на конечное потребление 2 048 256,2 

2. Валовое накопление 438 049,1 

3. Чистый экспорт товаров и услуг 210 923,8 

4. Статистическое расхождение -12 690,5 

ВВП в рыночных цена:k ? 

ВВП в рьnючньrх ценах = стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 =. 
=2 048 256,2 + 438 049,1 + 210 923,8 + ( -12 690,5) = 2 684 538,6 млн. руб. 

Статистическое расхождение составило: 12 690,5/2 684 538,6 = 0,0047,· 
· или 0,5%, что считается допустимым уровнем расхождений. Зна� 

ное расхождение результатов, полученных производственным методом и 
методом конечного использования, обычно рассматривается как доказа-· 
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телы;Гво наличия теневой экономики, т. е. нe)l'fremюro производства то
варов и услуг. 

Структура ВВП по элементам конечного использования такова: 

(%) 

, 1. Расходы на конечное потребление 76,3 

2. Валовое накопление 16,3 

3. Чистый экспорт товаров и услуг .7,9 

4. Статистическое расхождение .:о,5 

ВВП в рыночных ценах 100 

Таким образом, более 3/4 (76,3%) созданного ВВП рщ:ходуется на 

конечное· потребление секторами «государственные учреждения», «до

машние хозяйства» и «нtжоммерческие организации, обслуживаЮщие 

домашние хозяйства». На валовое накопление в виде валового накопле-

.. ния основного капитала, изменения запасов материальных. оборотных 

средств и чистого приобретения ценностей ушло 16,3% ВВП. Превы

шение экспорта товаров и услуг над импортом составило 7,9% ВВП. 

Контрольные, вопросы и задания 

1. Перечислите институциональные сектора экономики, выделяемые в СНС. 

2. Поясните основные различия между двумя системами макроэкономических рас-

'!СТОВ - балансом народного. хозяйства и Системой национальнЫх счетов. · 

3. Пояснит� различия между тремя видаМи цен, выделяемых в СНС: 

ры.ночными ценами конечного потребителя; 
ценами производителя; 
основными ценами. 
4. С(),!!ВНН� понятия «внугренняя экономика» и «национальная экономика», «рези

денты» и «нерезиденты». 
5. Поясните термины «промежуточное потребление»· и «конечное потребление». 

6. В чем состоит отличие между микроэкономическими, макроэкономичесiсими 

показателями и показателями мезоуровня? 
· 

7. Перечислите основные макроэкономические показатели, рассчитываемые на 

базе сне. ' 

. 

8. Поясните смысл понятий «валовая>> и «ЧИСТая», применяемых. в сне (на приме

ре прибыли, дохода, сбережений). 
9. Как определяется валовая добавленная стоимость отдельной отрасли экономики 

и что представляет собой сумма · ВДС всех отраслей? 

1 О. Расскажите о трех методах определения ВВП. 

-
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�·- 2,6 9907 
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Приложение 

СТАТИСТИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ 

1 
+1 ,z 

1. Значение интеграла вероятностей F(t)= - J e-2dt 
.fiit -1 

CoThle доли . 

1 2 3 4- 5 6 7 8 9 

0080 0160 0239 0319 0399 0478 0558 0638 0718 
0876 0955 1034 1114 1192 1271 1350 1428 1507 
1663 1741 1819 1897 1974 2051 2128 2205 2282 
2434 2510 2586 2661 2737 2812 2886 2961 3035 
3182 3255 3328 3401 3473 3545 3616 3688 3752 
3899 3969 4039 4108 4177 4245 4313 4381 4448 
4581 . 4647 4713' 4778 4843 4909 4971 5035 5098 
5223 5285 5346. 5467 5497 5527 55,87 5646 5705 
5821 5878 5935, 5991 6047 6102 6157 6211 6265 
6372 6424 6476 6528 6579 6626 6679 6729 6778 
6875 6923 6970 7017 7063 7109 7154 7199 7243 
7330 7373 7415 7457 7499 7540 7580 7620 7660 
7737 7775 7813 7850 7887 7923 7959 7995 8030 
8098 8132 8165 8198 8230 8262 8293 8324 8355 
8415 8444 8473 8501 8529 8557 8584 8611 8638 
8690 8715 8740 8764 8788 8812 8836 8859 8882 
8926 8948 8969 8990 9011 9031 9051 9070 9089 
9127 9146 9164 9182 9199 9216 9233 9249 926� 
9297 9312 9327 9342 9357 9371 9385 9399 9412 
9438 9451 9464 9476 9488 9500 9512 9523 9534 
9556 9566 9576 9586 9596 9608 9615 9625 9634 
9652 9660 9669 9676 9684 9692 9700 9707 9715 -

9729 9736 9743 9749 9755 9762 . 9768 9774 9780 
9791 9797 9802 9807 9812 9817 9822 9827 - 9832 
9840 9845 9849 9853 9857 9861 9866 9869 9872 
9879 9883 9886 9889 9892 9895 9898 9901 9904 
9909 9912 9915· 9917 9920 9924 9926 9927 9929 
9933 9935 9937 9939 9940 9942 9944 9946 9947 

' 
9950 9952 9953 9955 9956 9958 9959 9960 9961 
9964 9965 9966 9967 9968 9969 9970 9971 9972 
99739 99747 99755 99763 99771 99779 99786 99793 99800 
99813 99819 99825 99831 99837 99842 99847 99853 99858 
99867 99872 99876 99880 99884 99888 99892 99896 99900 
3,6 99911 3,9 999904 4,4 9999892 5,0 99999943 
3,7 99937 4,0 999937 4,6 - 9999957 5,0 99999996 
3,8 99957' 4,2 999973 4,8 9999984 6,0 999999998. 
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2. Значение t-критерии Стьюдента при уровне зна�ости 0,10, 0,05, 0,01 

Число степеней р р 
свободы d. f. 0,10 0,05 0,01 d.f. 0,10 0,05 0,01 

1 6,3138 12,706 63,657 18 1,7341 2,1Q09 2,8784 
2 2,9200 4,3027 9,9248 19 1.72�1 2,0930 2,8609 
3 2,3534 3,1825 5,8409 20 1,7247 2,0860 2,8453 
4 2,1318 2,7764 4,6041 21 1,7207 2,0796 2,8314 
5 2,0150 2,5706 4,0321 22 1,7171 2,0739 2,8188 
6 1,9432 2,4469 3,7074 23 1,7139 2,0687 2,8073 
7 1,8946 2,3646 3,4995 24 1,7109 2,0639 2,7969 
8 ' 1,8595 2,3060 3,3554 25 1,7081 . 2,0595 2,7874 
9 1,8331 2,2622 3,2498 ) 26 1,7056 2,0555 2,7787 

10 1,8125 2,2281 3,1693 27 1,7033 2,0518 2,7707 
11 1,7959 2,2010 3,1058 28 1,7011 2,0484 •2,7633 
12 1,7823 2,1788 3,0545 29 1,6991 2,0452 2,7564 
13 1,7709 2,1604 3,0123 30 1,6973 2,0423 2,7500 
14 1,7613 2,1448 2,9768 40 1,6839 2,0211 2,7045 
15 1,7530 2,1315 2,9467 60 1,6707 2,0003 2,6603 
16 1,7459 2,1199 2,9208 120 1,6577 1,9799 2,6174 
17 1,7396 2,1098 2,8982 00 1,6449 - 1,9600 2,5758 
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3. Значение ;с2-критерии Пиреона при уровне значимости 0,10, 0,05, 0,01 г------.------.-------.--- ---т------.------,,----г-.-- ----. 

� �-d���---+--o� ,_1o __ 4-__ o,�o _s __ �_o�,o_t __ ���f.�---+-�o,�1o __ � __ o�,�--� �--o�,o _ 1� 
1 2, 71 3,84 6;63 21 29,62 . 32,67 38,93 

���2--�--4�,6�1--��5�,9�9--��9�,2�1--��22��-3�0�,8�1--�3�3�,9�2--�4�0�,2�9� ����3--�� 6�.2_5 __ �-7�,8_1 __ � _11� ,3_4 __ ��23��-3_ 2� ,о_1 __ �з�5�, L_7 __ �4_1�,6_4� 4 7,78 9,49 13,28 24 33,20 36,42 42,98 � ��- 5---+--�9,� 24 __ 4-_1� 1� ,0 _7 __ ��15�,0� 9--��2 _5 __ +-�3� 4,�3� 8��3_7�,6 _5 __ �4_ 4�,3_1� ' 6 10,64 12,59 16,81 26 35,56 38,89 45,64 1�, 1--�-������4-������� f,l 7 12,02 14,07 18,48 27 36,74 40,11 46,96 
8 13,36 15,51 20,09 28 37,92 41,34 48,28 

,.,��9---+�1�4,�68�4-�1�6�,9�2--�2�1�,6�7--��2�9--+-�3�9,�0�9��4�2�,5�6--�4�9�,5�9� :� ���о� �-5� 0� ,9_9 __ � _18�, 3_1 __ �2_ 3�,2_1 __ � __ 3о __ �_ 4_о�,2_6 __ �4_ 3�,7_7 __ �5_о�,8_9� 
� �--11 __ � __ 17� ,2_8 __ Ь-_19�, 6_8 __ Ь-2_ 4� ,7_2��--40 __ �_ 5_ 1� ,8_0 __ �5_5� ,7_6 __ Ь-6_3� ,6_9� 
� �---�12�-+�1�8,�55�4-�2�1�,0�3--�2�6�,2�2--��5�0--+-�6�3,�1_7��6�7�,5�0--�7�6�,�15� 1! � __ 13 __ � __ 19�;8_1 __ �2_2� ,3_6 __ �2_ 7�,6_9 __ � __ 60 __ �_ 7_4� ,4_0 __ �7_ 9�,0_8 _ ·�_ 8_8�,3_8 _ _, 

14 21,06 23,68 29,14 70 85,53 90,53 100,42 
15 22,31 25,00 30,58 80 96,58 101,88 112,33 

· ��16�-+�2�3,�54�4-�2�6�,3�0��3�2�,0�0--��9�0--+-1�0�7,�5�6��11�3�,1�4--�12�4�,1�2� 17 24,77 27,59 33,41 100 118,50 124;34 135,81 

:�/. 1 

1· 
.... 

18 25,99 28,87 34,81 
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4. Критические значения коэффiЩНенiрв корреляции для уровней значимости 0,05, 0,01 

d.f. а = 0,05 а = 0,01 d.f. а = 0,05 а = 0,01 

1 0,996917 0,9998766 17 0,4555 0,5751 
2 0,995000 0,990000 18 0,4438 0,5614 
3 0,8783 0,95873 19 0,4329 0,5487 
4 0;8114 0,91720 20 0,4227 0,5368 
5 0,7545 0,8745 25 0,3809 0,4869 
� 0,07067 0,8343 30 0,3494 0,4487 
7 0,6664 0,7977 35 0,3246 0,4182 
8 0,6319 0,7646 40 0,3044 0,3932 
9 0,6021 0,7348 45 0,2875 0,3721 

10 0,5760 0,7079 50 0,2732 0,3541 
11 0,5529 0,6835 60 0,2500 0,�248 
12 0,5324 0,6614 70 0,2919 0,3017 
13 0,5139 0,6411 80 0,2172 0,2830 
14 0,4973 0,6226 90 0,2050 0,2673 
15 0,4821 0,6055 100 0,1946 0,2540 
16 0,4683 0,5897 

ДлЯ простой корреляции dj на 2 меньше, чем число пар вариан
'тов; в случае частной корреЛЯции необходимо также вычесть число 
исключаемых переменных. 
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