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1. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ СПЕЦИАЛИСТА 

 (ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ) 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОСРБ 1-25 01 08-2008 

Специальность 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОСРБ 1-25 01 04-2008 

Специальность 1-25 01 04 Финансы и кредит 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОСРБ 1-26 02 03-2008 

Специальность 1 26 02 03  Маркетинг 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОСРБ 1-25 01 10-2008 

Специальность 1-25 01 10 Коммерческая деятельность 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОСРБ 1-25 01 07-2008 

Специальность 1-25 01 07  Экономика и управление на предприятии 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОСРБ 1-25 01 03-2008 

Специальность 1-25 01 03 Мировая экономика 
 

СТАТИСТИКА 
 

Общая теория статистики: статистическое наблюдение; сводка и группировка ста-
тистических данных; статистические таблицы; система обобщающих абсолютных, отно-
сительных и средних статистических показателей; статистическое изучение вариации; вы-
борочное наблюдение; ряды динамики; индексный метод; статистическое изучение связи 
социально-экономических явлений. 

Социально-экономическая статистика: классификация хозяйственных объектов; 
система национальных счетов, показатели производства товаров и услуг, образования, 
распределения и использования доходов, операций с капиталом; статистика национально-
го богатства; статистика населения и трудовых ресурсов, эффективности функционирова-
ния экономики, уровня жизни населения. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен 
знать: 
 принципы и методы организации получения и обработки статистических данных; 
 сущность обобщающих показателей; 
 методы анализа статистических данных; 
 классификацию хозяйственных субъектов и операций рыночной экономики; 
 концептуальные основы знаний о системе национального счетоводства по стан-

дартной методологии ООН; 
 основы статистической методологии балансировки материально-вещественных и 

финансовых потоков по стадиям общественного производства; 
уметь: 
 правильно формировать массив исходной статистической информации; 
 анализировать с помощью системы статистических показателей состояние и разви-

тие общественных явлений; 
 выявлять взаимосвязи и закономерности в развитии социально-экономических яв-

лений; 
 исчислять и анализировать макроэкономические показатели национальных счетов, 

населения и трудовых ресурсов, эффективности общественного производства и уровня 
жизни населения. 
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2.ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
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СОСТАВИТЕЛИ:  

 

Л.И. Карпенко - заведующий кафедрой статистики Учреждения образования «Бе-

лорусский государственный экономический университет», кандидат экономических наук, 

доцент; 

М.М. Новиков – профессор кафедры статистики Учреждения образования «Бело-

русский государственный экономический университет», доктор экономических наук, 

профессор; 

Н.Н. Бондаренко - доцент кафедры статистики Учреждения образования «Белорус-

ский государственный экономический университет», кандидат экономических наук, до-

цент. 

 

РЕЦЕНЗЕНТЫ: 

 

Кафедра статистики, бухгалтерского учета, анализа и аудита Учреждения обра-

зования «Белорусский государственный технологический университет» (протокол № 11 

от  04.06.2009 г.), Т.Н. Долинина, заведующий кафедрой, кандидат экономических  наук, 

доцент; 

Бусыгин Д.Ю. – заведующий кафедрой бухгалтерского учета и финансов Мин-

ского филиала Государственного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Московский государственный университет экономики, стати-

стики и информатики (МЭСИ)», кандидат экономических  наук, доцент. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА 

К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОЙ 
 

Кафедрой статистики Учреждения образования «Белорусский государственный эко-

номический университет» (протокол № 15 от 28 мая 2009); 

Научно-методическим советом Учреждения образования «Белорусский государст-

венный экономический университет» (протокол №  5  от  24.06.2009); 

Научно-методическим советом по специальностям 1-25 01 01 «Экономическая 

теория», 1-25 01 02 «Экономика» учебно-методического объединения вузов Республики 

Беларусь по экономическому образованию (протокол №  3  от  12.11.2009); 

Научно-методическим советом по специальности 1-25 01 03 «Мировая экономика» 

учебно-методического объединения вузов Республики Беларусь по экономическому обра-

зованию (протокол №  1  от  05.04.2010); 

Научно-методическим советом по специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит» 

учебно-методического объединения вузов Республики Беларусь по экономическому обра-

зованию (протокол №  4  от  20.11.2009); 

Научно-методическим советом по специальности 1-25 01 07 «Экономика и управ-

ление на предприятии» учебно-методического объединения вузов Республики Беларусь 

по экономическому образованию (протокол №  28  от  07.10.2009); 

Научно-методическим советом по специальностям  1-25 01 05 «Статистика», 1-25 

01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 1-25 01 11 «Аудит и ревизия» учебно-

методического объединения вузов Республики Беларусь по экономическому образованию 

(протокол №  2  от  25.06.2009); 

Научно-методическим советом по специальности   1-25 01 09 «Товароведение и 

экспертиза товаров» учебно-методического объединения вузов Республики Беларусь по 

экономическому образованию (протокол №  1  от  26.02.2010); 

Научно-методическим советом по специальности  1-25 01 10 «Коммерческая дея-

тельность» учебно-методического объединения вузов Республики Беларусь по экономи-

ческому образованию (протокол №  2  от  25.02.2010); 
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Научно-методическим советом по специальности   1-25 01 12 «Экономическая ин-

форматика» учебно-методического объединения вузов Республики Беларусь по экономи-

ческому образованию (протокол №  1  от  28.10.2009); 

Научно-методическим советом по специальности   1-25 01 13 «Экономика и 

управление туристской индустрией» учебно-методического объединения вузов Республи-

ки Беларусь по экономическому образованию (протокол №  4  от  23.02.2010); 

Научно-методическим советом по специальностям  1-26 02 03 «Маркетинг», 1-26 

02 05 «Логистика» учебно-методического объединения вузов Республики Беларусь по 

экономическому образованию (протокол №  18  от  29.10.2009); 

Ответственный за выпуск: Бондаренко Н.Н. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Статистика» состоит из двух разделов: «Общей теории статистики» и 

«Социально-экономической статистики». 

Изучение раздела «Общая теория статистики» направлено на формирование у 

студентов знаний о теоретических основах статистической науки и формирование у них 

практических навыков проведения статистического исследования. 

Целью раздела «Социально-экономическая статистика» является приобретение 

студентами теоретических знаний и формирование у них практических навыков в области 

статистического изучения социально-экономических процессов на макроуровне с исполь-

зованием методологии национального счетоводства как статистического метода.  

Выпускник должен обладать следующими академическими компетенциями: 

владеть базовыми научно-теоретическими знаниями и применять их для решения 

теоретических и практических задач;  владеть системным и сравнительным анализом;  

уметь работать самостоятельно;  владеть междисциплинарным подходом при решении 

проблем;  использовать современные информационно-компьютерные технологии. 

Выпускник должен иметь следующие социально-личностные компетенции: 

 обладать качествами гражданственности;  быть  способным к социальному взаимо-

действию;  обладать способностью к межличностным коммуникациям; уметь работать в 

команде;  брать ответственность за принимаемые решения и действия. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенция-

ми: 

разрабатывать и обосновывать социально-экономические показатели, характери-

зующие деятельность хозяйствующих субъектов, отраслей, регионов и экономики в це-

лом;  анализировать потенциальные источники информации для проведения экономиче-

ских расчетов; анализировать и оценивать собранные данные; готовить доклады, материа-

лы к презентациям; владеть современными средствами телекоммуникаций; проводить са-

мостоятельные научные исследования, связанные с проблемами социально-

экономического развития Республики Беларусь; осуществлять поиск, систематизацию и 

анализ информации по перспективам развития отрасли, инновационным технологиям, 

проектам и решениям; оценивать конкурентоспособность и экономическую эффектив-

ность разрабатываемых технологий. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен 

знать: 

  принципы и методы организации получения  и обработки статистических данных;  

сущность обобщающих показателей; методы анализа статистических данных; классифи-

кацию хозяйственных субъектов и операций рыночной экономики; концептуальные осно-

вы знаний о системе национального счетоводства по стандартной методологии ООН; ос-

новы статистической методологии балансировки материально-вещественных и финансо-

вых потоков по стадиям общественного производства;  



 

 

9 

уметь: правильно формировать массив исходной статистической информации; ана-

лизировать с помощью системы статистических показателей состояние и развитие обще-

ственных явлений; выявлять взаимосвязи и закономерности в развитии социально-

экономических явлений; оценивать уровень и динамику показателей эффективности 

функционирования экономики; исчислять и анализировать макроэкономические показате-

ли национальных счетов, население и трудовых ресурсов, эффективности общественного 

производств и уровня жизни населения. 

Программа составлена с учетом требований действующих образовательных стандар-

тов по экономическим специальностям и в увязке с другими курсами: «Экономической 

теорией», «Микроэкономикой», «Макроэкономикой» и др. Дисциплина «Статистика» ба-

зируется на общенаучных методах познания количественных закономерностей массовых 

социально-экономических явлений и широкой компьютеризации. 

В процессе изучения дисциплины студенты выполняют аудиторные и внеаудитор-

ные практические задания, что обеспечивает закрепление теоретических знаний и способ-

ствует развитию навыков самостоятельного статистического исследования, представления 

его результатов. 

Для изучения данной дисциплины в типовых учебных планах предусматривается 

230 часов, из них аудиторных 102 часа, в том числе 52 часа лекционных и 50 часов прак-

тических занятий. Рекомендуемые формы контроля –  зачет, экзамен. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дисциплины «Статистика» 

№ 

п/

п 
Название разделов, тем 

Количество часов 

лекций 
практических 

занятий 

Раздел 1. «Общая теория статистики» 

1  Предмет и метод статистической науки 1 1 

2 Статистическое наблюдение 2 1 

3 
Сводка и группировка статистических данных. Статистические таб-

лицы 3 2 

4 Система статистических показателей  2 2 

5 Графический способ изображения статистических данных – – 

6 Средние величины 2 2 

7  Статистическое изучение вариации 2 2 

8  Выборочное наблюдение 2 2 

9 
Статистическое изучение динамики социально -  экономических 

явлений  4 4 

10  Индексный метод в статистических исследованиях 4 6 

11 Статистическое изучение связи социально-экономических явлений 2 2 

Раздел 2. «Социально-экономическая статистика» 

12 
Объект изучения, метод и задачи социально-экономической стати-

стики 
2 1 

13 Классификация хозяйственных субъектов рыночной экономики 2 2 

14 
Система национальных счетов – метод социально-экономической 

статистики на макроуровне 
2 1 

15 Показатели производства товаров и услуг 4 4 

16 Показатели образования, распределения и использования доходов 4 4 

17 Показатели операций с капиталом 2 2 

18 Статистика национального богатства 2 2 

19 Статистические показатели внешнеэкономических связей 2 2 

20  Статистика населения и трудовых ресурсов 2 2 

21 
Статистическое изучение эффективности функционирования эко-

номики 
4 4 

22 Статистика уровня жизни населения 2 2 

 ИТОГО 52 50 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел I. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ 

 

Тема 1. Предмет и метод статистической науки 

 

Зарождение статистической науки и основные исторические этапы ее развития. 

Предмет статистической науки: статистика как общественная наука, изучающая количест-

венную сторону массовых общественных явлений в неразрывной связи с их качественной 

стороной. Роль статистики в социально-экономическом познании, изучение проявления 

закономерностей развития общества на основе обобщения массовых фактов. 

Исходные понятия статистики: статистическая совокупность, единица совокупности, 

типы явлений, статистическая закономерность, признак, вариация, статистический показа-

тель, индекс и др. 

Методы статистики: специфические приемы и методы статистического изучения 

общественных явлений (массовые наблюдения, группировки, обобщающие статистиче-

ские показатели, индексный метод и др.). Использование в экономических исследованиях 

приемов математической статистики. Закон больших чисел и его значение в статистике. 

Стадии статистического исследования, их единство и взаимосвязь. 

Организация статистики в Республике Беларусь и ее задачи в современных условиях 

экономического развития. 

 

Тема 2. Статистическое наблюдение 

 

Понятие статистического наблюдения. Источники статистической информации. Ор-

ганизационные формы статистического наблюдения: отчетность и специально организо-

ванное статистическое наблюдение. Виды статистического наблюдения (по признакам 

времени, полноты охвата, источнику сведений). Способы собирания статистических дан-

ных. 

План статистического наблюдения. Программно-методологические вопросы плана 

статистического наблюдения: цель и задачи наблюдения; объект наблюдения, определе-

ние экономической единицы, учетной единицы и единицы наблюдения; разработка про-

граммы статистического наблюдения; составление статистических формуляров и инст-

рукций по их заполнению. 

Организационные вопросы плана статистического наблюдения: органы наблюдения; 

место, время и сроки наблюдения; критический момент наблюдения; подготовительные 

работы. 

Первичный учет и отчетность. Принципы организации статистической отчетности. 

Программа отчетности. Виды отчетности. 

Переписи и другие виды специально организованного статистического наблюдения. 

Погрешности (ошибки) наблюдения. Меры по обеспечению полноты и достоверно-

сти статистических данных. Методы контроля достоверности полученных данных. 

 

Тема 3. Сводка и группировка статистических данных. 

Статистические таблицы 

 

Понятие статистической сводки. Программа и план статистической сводки. Этапы 

сводки. 

Понятие и задачи группировок. Виды статистических группировок: типологические, 

структурные, аналитические (факторные). Простые и комбинированные группировки. По-

нятие о многомерных группировках. 

Выбор группировочных признаков. Определение числа групп.  
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Группировки по атрибутивным признакам. Группировки по количественным варьи-

рующим признакам. Интервалы группировки. Статистические классификации. 

Метод вторичной группировки: основные способы проведения вторичной группи-

ровки (способ непосредственного укрупнения интервалов, метод пропорционального 

дробления групп). 

Понятие о рядах распределения. Виды рядов распределения. Графическое изображе-

ние рядов распределения (гистограмма, полигон распределения частот). 

Статистические таблицы, их виды и правила построения. Формальные и содержа-

тельные элементы статистической таблицы: макет таблицы, статистическое подлежащее и 

сказуемое. Виды и основные правила построения статистических таблиц. 

 

Тема 4. Система статистических показателей 

 

Понятие о статистическом показателе. 

Основные виды показателей: объемные (экстенсивные) и качественные (интенсив-

ные); индивидуальные и общие. 

Основные требования к статистическим показателям: теоретическая обоснованность, 

достоверность, сопоставимость и сравнимость статистических показателей. 

Формы выражения статистических показателей. Абсолютные и относительные вели-

чины. 

Абсолютные величины как исходная форма статистических величин. Виды абсо-

лютных величин, их значение и способы получения. Единицы измерения абсолютных ве-

личин и их соразмерность. 

Относительные величины и область их применения. Виды относительных величин, 

способы их расчета и формы выражения. Основные свойства относительных величин. 

Взаимосвязь абсолютных и относительных величин в системе экономико-

статистического исследования. 

 

Тема 5. Графический способ изображения статистических данных 

 

Роль и значение графического способа изображения статистических данных. Эле-

менты статистического графика и правила его построения. 

Виды графических изображений: диаграммы столбиковые (ленточные) и линейные, 

диаграммы квадратные, круговые и секторные. Метод фигур – знаков, картограммы и кар-

тодиаграммы, знаки Варзара.  

Способы графического изображения динамики, структуры и взаимосвязи явлений. 

Графики изучения сезонных колебаний. 

 

Тема 6. Средние величины 

 

Средняя величина, ее сущность и определение. Основные научные положения тео-

рии средних. Взаимосвязь метода средних величин и группировок. Общие и частные  

(групповые) средние. Условия типичности средних. Антинаучный характер огульных, 

фиктивных средних. 

Выбор формы средней величины на основе экономического содержания статистиче-

ских показателей. Исходное соотношение средней. Определяющее свойство средней. Ви-

ды средних величин. Средняя арифметическая (простая и взвешенная). Основные матема-

тические свойства средней арифметической, расчет средней арифметической из значений 

интервального вариационного ряда. Средняя гармоническая, средняя квадратическая, 

средняя геометрическая и другие виды средних. Мажорантность средних величин.  

Структурные средние: мода и медиана. Способы их вычисления и применение в эко-

номических исследованиях. 
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Тема 7. Статистическое изучение вариации 

 

Понятие о вариации, необходимость и задачи статистического изучения вариации. 

Абсолютные и относительные характеристики измерения вариации: размах вариа-

ции, среднее линейное отклонение, дисперсия, среднее квадратическое отклонение,  ко-

эффициент осцилляции, коэффициент среднего линейного отклонения, коэффициент ва-

риации. Основные математические свойства дисперсии. 

Дисперсия альтернативного признака. 

Виды дисперсий: общая, внутригрупповая (частная), межгрупповая. Правило сложе-

ния дисперсий и его значение в изучении связей социально-экономических явлений. 

Статистические коэффициенты измерения связи: коэффициент детерминации и эм-

пирический коэффициент корреляционного отношения. 

 

Тема 8. Выборочное наблюдение 

 

Понятие о выборочном наблюдении. Причины и условия его применения. Теорети-

ческие основы выборочного наблюдения. 

Генеральная и выборочная совокупности и их обобщающие характеристики. Спосо-

бы отбора единиц из генеральной совокупности: индивидуальный и групповой отбор; по-

вторный и бесповторный отбор. Организационные и методологические особенности слу-

чайной, механической, типической (районированной) и серийной выборок. Представи-

тельность (репрезентативность) выборки.  

Ошибки выборочного наблюдения. Определение ошибок выборки для средней и до-

ли при различных способах отбора. Определение необходимой численности выборки. 

Оценка расхождений выборочных показателей (средних и долей). 

Способы распространения выборочных данных на генеральную совокупность. 

Применение выборочного метода в практике статистических исследований. 

 

Тема 9. Статистическое изучение динамики 

социально-экономических явлений 

 

Понятие о рядах динамики. Виды рядов динамики. Правила построения рядов дина-

мики: сопоставимость данных; периодизация рядов динамики и др. 

Аналитические показатели ряда динамики: абсолютный прирост, темп роста, темп 

прироста, абсолютное значение одного процента прироста.  

Средние показатели ряда динамики: средний абсолютный уровень (способы его рас-

чета по интервальному и моментному рядам динамики); средний абсолютный прирост; 

средний темп роста и прироста.  

Статистические методы выявления основной тенденции в развитии явлений: метод 

расчета ступенчатых средних по укрупненным интервалам; скользящая средняя; аналити-

ческое сглаживание по уравнениям тренда.  

Сезонные колебания и статистические методы их измерения.  

Статистические методы прогнозирования (экстраполяция) на основе показателей ря-

да динамики. 

 

Тема 10. Индексный метод в статистических исследованиях 

 

Понятие об индексах. Классификация индексов. 

Принципы построения системы взаимосвязанных агрегатных индексов. Выбор пе-

риода весов при построении взаимосвязанных факторных агрегатных индексов. Индексы 

Пааше, Ласпейреса и Фишера. 

Средние индексы: средние арифметический и гармонический индексы. Ряды индек-

сов с постоянной и переменной базой сравнения, с постоянными и переменными весами. 
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Индексный метод измерения динамики среднего уровня: индексы переменного и по-

стоянного составов и структурных сдвигов. Методология построения многофакторных 

индексов. Территориальные индексы и принципы их построения. 

 

Тема 11. Статистическое изучение связи социально-экономических  

явлений 

 

Виды и формы взаимосвязей, изучаемых в статистике.  

Статистические методы изучения связей: метод сравнения параллельных рядов, ме-

тод аналитических группировок, графический метод, балансовые связи, дисперсионный и 

корреляционно-регрессионный анализ, индексный метод. 

Применение теории корреляции в анализе взаимосвязей варьирующих признаков. 

Линейная корреляция. Аналитическая форма связи, уравнение связи. Нахождение пара-

метров уравнения. 

 Понятие о криволинейной зависимости: (уравнения гиперболы, параболы второго 

порядка, степенная зависимость и др.). Статистические характеристики измерения тесно-

ты связи: коэффициент корреляции, индекс корреляции. Понятие о множественной корре-

ляции. 

  

 

РАЗДЕЛ  II. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 

Тема 12.  Объект изучения, метод и задачи  социально-экономической  

статистики 

 

Социально-экономическая статистика как самостоятельная отрасль статистической 

науки и практики. Значение социально-экономической статистики в рыночной экономике. 

Массовые процессы, совершаемые на уровне экономики страны и регионов как объект 

изучения социально-экономической статистики.  

Экономическая теория воспроизводства как теоретическая основа статистического 

изучения экономической деятельности на макроуровне. Явления и процессы изучаемые 

социально-экономической статистикой и другими смежными дисциплинами. Последова-

тельность научного познания массовых социально-экономических процессов статистиче-

скими методами. Общие и специальные методы социально-экономической статистики. 

Система национальных счетов как метод системного моделирования и анализа соци-

ально-экономических процессов и явлений в условиях рыночной экономики на макро-

уровне. 

 Современная организация статистики на уровне экономики страны. 

Задачи социально-экономической статистики в условиях рыночной экономики. Го-

сударственная программа создания Единой информационной системы государственной 

статистики (ЕИСГС) на 2007-2011 годы. Пользователи статистической информации. Ин-

формационный ресурс органов государственной статистики Республики Беларусь. Требо-

вания, предъявляемые к статистическому информационному ресурсу в современных усло-

виях. Структура, цели, задачи и стадии создания ЕИСГС. 

Исследование факторов, характеризующих состояние и развитие экономики. Задачи 

социально-экономической статистики в области регулирования рыночной экономики. Со-

блюдение международных положений и стандартов в обеспечении достоверности и бес-

пристрастности отражения социально-экономических явлений, своевременного представ-

ления статистических данных их пользователям. Системная организация статистической 

информации.  

Задачи статистики Республики Беларусь по применению и использованию междуна-

родных статистических стандартов в практике экономической работы. Важнейшие меж-
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дународные статистические стандарты, цели и задачи использования. Проведение работ в 

Республике Беларусь в рамках Программы международных сопоставлений. 

Основные важнейшие публикации Национального статистического комитета  Рес-

публики Беларусь. 

 

Тема 13. Классификация хозяйственных субъектов рыночной экономики 

 

Научные основы классификации субъектов рыночной экономики. Общественное 

разделение труда как основа рациональной организации экономической деятельности 

производителей товаров и услуг. Классификационные единицы рыночной экономики. 

Классификационные единицы ОКОНХ и Международной стандартной отраслевой 

классификации видов экономической деятельности (МСОК) и ее национальной модифи-

кации ОКЭД. Предприятие как классификационная единица. Основная, вспомогательная и 

побочная деятельность в составе классификационных единиц ОКЭД. 

Место и роль юридического лица в формировании полной информации об экономи-

ческой деятельности субъектов хозяйствования. Определение институциональной едини-

цы. Две группы хозяйственных субъектов, обладающих признаками институциональных 

единиц. 

Отраслевая классификация видов экономической деятельности. Отраслевая класси-

фикация экономики по классификатору ОКОНХ. Уровни отраслевой классификации 

ОКЭД: разделы, группы, классы и подклассы отраслей. 

Классификация видов деятельности в условиях многопрофильного производства. 

Классификация рыночной экономики по секторам народного хозяйства. Разновидности и 

резидентский статус институциональных единиц, используемых в секторной классифика-

ции. Принципы формирования секторов и подсекторов.  

 

Тема 14. Система национальных счетов - метод 

социально-экономической статистики на макроуровне 

 

Система национальных счетов (СНС) как метод системного исследования экономи-

ки. Способ отражения в СНС существующих связей в экономике. 

Возникновение и развитие национального счетоводства. Родоначальники системы 

национальных счетов. Потребность в международной системе национальных счетов.  

Версии системы национальных счетов 1953 и 1968 гг. издания. Система националь-

ных счетов: пересмотренный вариант 1993 г. и этапы ее внедрения в Республике Беларусь. 

Принципиальная схема кругооборота доходов и формирование основных счетов на-

циональной экономики. 

Табличная, аналитическая и матричная формы записи балансовых взаимосвязей в 

СНС. 

Методология разработки основных стандартных счетов национальной экономики, их 

основные показатели. Текущие счета и счета накопления. Балансы активов и пассивов. 

Ресурсы и их использование в счетах  внутренней экономики и счетах внешнеэкономиче-

ских связей. 

Принципы расширения системы национальных счетов. Направления дезагрегирова-

ния основных счетов в современную систему национальных счетов. 

 

Тема 15. Показатели производства товаров и услуг 

 

Экономическая деятельность в системе рыночных отношений. Производственная 

деятельность и  ее отличия от экономической деятельности. Границы производственной 

сферы деятельности рыночной экономики. Определение теневой экономики. Определяю-

щее условие отнесения теневой деятельности к производственной сфере. Классификация 

видов деятельности теневой экономики. 
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Характеристика операций в системе рыночных отношений. Операции с товарами и 

услугами. Операции производственной деятельности. Формирование показателей произ-

водства товаров и услуг.  

Классификация налогов на производство и импорт в СНС. Налоги и субсидии на 

продукты и импорт. Другие налоги на производство и импорт. Налоги и субсидии на про-

изводство и импорт и их связь с рыночными ценами. 

Виды рыночных цен. Основные цены, цены производителей, цены покупателей и их 

взаимосвязь. 

Понятие продукции. Рыночная и нерыночная продукция. Рыночные и нерыночные 

услуги. Валовой выпуск продукции и услуг и его оценка. Показатели валового выпуска в 

отдельных секторах экономики. 

Принципы расчета и состав промежуточного потребления. Показатели валовой до-

бавленной стоимости (ВДС) и валового внутреннего продукта. Состав ВДС в зависимости 

от вариантов оценки валового выпуска и промежуточного потребления. Производствен-

ный метод исчисления валового внутреннего продукта. Методология разработки счета 

производства в СНС для секторов экономики и по экономике страны в целом. 

Изучение динамики ВВП. Методы  расчета ВВП в постоянных ценах. Индекс-

дефлятор ВВП. Индекс физического объема - показатель динамики реального ВВП.  

Анализ взаимосвязи динамики стоимости ВВП в зависимости от изменений цен и 

физического объема производства конечного продукта. 

 

Тема 16. Показатели образования, распределения 

и использования доходов 

 

Образование первичных доходов в сфере производства товаров и услуг на экономи-

ческой территории страны. 

Основные показатели первичных доходов. Валовая заработная плата, фактические 

отчисления предприятий и организаций на социальное страхование и условно исчислен-

ные  отчисления на социальное страхование как элементы оплаты труда работников, рабо-

тающих по найму. Налоги на производство и импорт, их учет. Прибыль и приравненные к 

ней доходы как составляющие первичного распределения дохода. Понятие смешанного 

дохода. Определение валовой и чистой прибыли экономики.  

Методология разработки счета образования доходов для секторов экономики и для 

народного хозяйства страны. 

Определение валового внутреннего продукта распределительным методом.  

Показатели первичного распределения доходов на уровне национальной экономики 

с учетом отношений с другими странами. Состав доходов от собственности. Чистые пер-

вичные доходы и доходы от собственности из-за границы. Сальдо заработной платы, по-

лученной за границей и выплаченной в Беларуси нерезидентам. Разработка счета распре-

деления первичных доходов. Определение валового и чистого национального дохода.  

Показатели перераспределения (вторичного распределения) доходов. Состав теку-

щих трансфертов. Чистые текущие трансферты из-за границы. Разработка счета вторично-

го распределения доходов. Определение валового располагаемого дохода. Процесс пере-

распределения доходов в натуральной форме. Состав социальных трансфертов в нату-

ральной форме. Определение объема скорректированного располагаемого дохода по сек-

торам экономики и по стране в целом. 

Статистика конечного использования доходов. Показатели конечного национального 

потребления. Состав расходов на конечное потребление домашних хозяйств, государст-

венных учреждений и некоммерческих организаций, обслуживающих  домашние хозяйст-

ва. 

Разработка счета использования располагаемого дохода. Показатели валового и чис-

того национального сбережения. Разработка счета использования скорректированного 
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располагаемого дохода. Процесс образования фактического конечного потребления. Ин-

дивидуальное и коллективное конечное потребление. 

Счет товаров и услуг определение валового внутреннего продукта по методу  конеч-

ного использования. Изучение структуры валового внутреннего продукта на стадии ко-

нечного использования. 

Анализ взаимосвязи показателей производства, образования и использования дохо-

дов. 

 

Тема 17. Показатели операций с капиталом 

 

Статистическая методология определения состава капиталообразования. Ресурсные 

показатели капиталообразования. Состав капитальных трансфертов.  

Состав валового накопления нефинансовых активов. Валовое накопление основных 

фондов и методика его расчета. Изменение запасов материальных оборотных средств, их 

состав и методика расчета. 

Определение сальдо покупок земли и нематериальных активов в цене. Показатели 

чистого кредитования и чистого заимствования. Методология разработки счета операций 

с капиталом. 

 

Тема 18. Статистика национального богатства 

 

Понятие и состав национального богатства и задачи его статистического изучения. 

Элементы национального богатства и его классификация в СНС. Характеристика основ-

ных категорий активов. Произведенные и непроизведенные нефинансовые активы. Фи-

нансовые активы и обязательства.  

Начальный и заключительный балансы активов и пассивов. Чистые активы эконо-

мики как выражение национального богатства.  Методы определения чистых активов эко-

номики (национального богатства).  Показатели движения активов экономики. Факторы 

изменений величины чистых активов экономики за период.. Счет переоценки активов и 

обязательств. Определение номинальной, нейтральной и реальной холдинговой прибыли 

(убытков). Разработка счета прочих изменений в объеме активов. 

Объем, состав и виды оценки основных средств. Баланс основных средств по полной  

и остаточной стоимости. Показатели движения и состояния основных средств. 

 

Тема 19. Статистические показатели внешнеэкономических связей 

 

Показатели статистики текущих экономических операций с зарубежными странами. 

Показатели импорта и экспорта товаров и услуг. Разработка внешнего счета операций с 

товарами и услугами. Внешнеторговое сальдо товаров и услуг. Показатели внешних пер-

вичных доходов и текущих трансфертов. Разработка счета внешних первичных доходов и 

текущих трансфертов. Сальдо по текущим операциям с другими странами.  

Показатели внешних операций с капиталом. Показатели капитальных трансфертов, 

переданных другим странам и полученных  из-за границы. Баланс счета внешних опера-

ций с капиталом. 

 

Тема 20. Статистика населения и трудовых ресурсов 

 

Категории  численности населения, их назначение и взаимосвязь. Организация пере-

писи населения. Категории субъективного и объективного времени в процессе переписи 

населения. Текущий учет численности населения. 

Показатели среднегодовой численности и состава населения. Методология опреде-

ления  численности трудовых ресурсов. 
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Статистика естественного движения и миграции населения и трудовых ресурсов. 

Концепция занятости населения и безработицы. Определение экономически активного 

населения. Статистическое изучение уровня и динамики безработицы. Показатели занято-

сти трудовых ресурсов. 

Статистические методы выявления  тенденций и определение перспективной чис-

ленности населения и трудовых ресурсов. 

 

Тема 21. Статистическое изучение эффективности функционирования 

экономики 

 

Эффективность производства как экономическая категория. Задачи статистики эф-

фективности производства в условиях формирования и развития  рыночных отношений в 

экономике. 

Классификация ресурсов по признакам их потребления  и применения. Объем при-

мененных и потребленных ресурсов и взаимосвязь между ними. 

Методология построения системы частных и обобщающих показателей эффективно-

сти использования примененных и потребленных ресурсов. 

Система показателей эффективности использования средств труда. Взаимосвязь ме-

жду показателями эффективности использования примененных и потребленных средств 

труда. Индексные модели взаимосвязи динамики показателей эффективности использова-

ния основного капитала. 

Система показателей использования оборотных фондов (предметов труда) и матери-

альных оборотных средств. Роль скорости обращения материальных оборотных средств 

во взаимосвязи между уровнем использования примененных и потребленных предметов 

труда. 

 Построение индексных моделей взаимосвязей динамики ресурсоотдачи и материа-

лоотдачи, ресурсо- и материалоемкости выпуска. 

Система показателей производительности общественного труда. Показатели произ-

водительности с эффектом экономии живого и прошлого труда.  Взаимосвязь между пока-

зателями производительности труда.  

Индексный метод изучения влияния вклада отраслей и секторов экономики, межот-

раслевых структурных сдвигов на динамику народнохозяйственных показателей исполь-

зования основного капитала, материальных оборотных средств и общественной произво-

дительности труда. 

Методология построения интегрального показателя эффективности примененных и 

потребленных ресурсов. Функциональные модели эффективности производства. Анализ 

эффективности производства на базе данных производственной функции. 

 

Тема 22. Статистика уровня жизни населения 

 

Понятие  «уровня жизни населения». Частные и обобщающие показатели уровня 

жизни населения. Система показателей доходов населения. Методы изучения дифферен-

циации доходов населения. Показатели уровня и динамики номинальной заработанной 

платы. Определение потребительского бюджета и прожиточного минимума. Характери-

стика потребительской корзины различных социальных  групп и категорий населения. 

Методология разработки индексов потребительских цен. Показатели реальной заработной 

платы и реальных доходов населения. Методология разработки индекса человеческого 

развития. 

Организация статистических наблюдений за изменением уровня жизни населения. 

Обследование уровня жизни домашних хозяйств. Программа и формы организации обсле-

дования домашних хозяйств. Методология применения ротационной выборки в организа-

ции обследований домашних хозяйств. Оценка репрезентативности материалов обследо-

ваний домашних хозяйств. 
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Показатели объема, состава и динамики потребления населением материальных благ 

и услуг. Статистическое изучение потребления в зависимости от доходов и цен на товары 

и услуги. Стоимостные и натуральные показатели потребления материальных благ и услуг 

населением. Структура потребления и ее факторы. 

Совершенствование методов измерения уровня бедности населения путем включе-

ния дополнительных неденежных характеристик бедности и социальных индикаторов, на-

правленных на измерение бедности методом лишений и доступа населения к качествен-

ному образованию, здравоохранению, жилью и социальным программам. 

Совершенствование методики оценки уровня потребления основных продуктов пи-

тания с учетом шкал эквивалентности. 

Разработка и апробация  дополнительных процедур контроля качества данных выбо-

рочных обследований домашних хозяйств. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Законодательные  акты 

 

1. О государственной статистике: Закон Респ. Беларусь от 28.11.2004 г. № 192   

2. О государственной программе создания Единой  информационной системы госу-

дарственной статистики Республики Беларусь на 2007-2011 годы: указ Президента Рес-

публики Беларусь от 13 ноября 2006 г. № 665. 

3. Об утверждении Методических рекомендаций по применению Общегосударст-

венного классификатора видов экономической деятельности при организации статистиче-

ских наблюдений и подготовке сводной статистической информации: постановление Ми-
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Учебная программа составлена на основе Типовой учебной программы  «Статисти-

ка» для высших учебных заведений по экономическим специальностям, 16.03.2011г., ТД - 

Е 312/тип 

 

 

 

 

Рассмотрена и рекомендована к утверждению кафедрой Статистики и экономиче-

ского анализа 

 

Одобрена и рекомендована к утверждению методической комиссией факультета___ 

_____________________________________________________________________________  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Статистика» состоит из двух разделов: «Общей теории статистики» и 

«Социально-экономической статистики». 

Изучение раздела «Общая теория статистики» направлено на формирование у 

студентов знаний о теоретических основах статистической науки и формирование у них 

практических навыков проведения статистического исследования. 

Целью раздела «Социально-экономическая статистика» является приобретение 

студентами теоретических знаний и формирование у них практических навыков в области 

статистического изучения социально-экономических процессов на макроуровне с исполь-

зованием методологии национального счетоводства как статистического метода.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СТАТИСТИКА» включа-

ет: 

 

Общая теория статистики: статистическое наблюдение; сводка и группировка ста-

тистических данных; статистические таблицы; система обобщающих абсолютных, отно-

сительных и средних статистических показателей; статистическое изучение вариации; вы-

борочное наблюдение; ряды динамики; индексный метод; статистическое изучение связи 

социально-экономических явлений. 

 

Социально-экономическая статистика: классификация хозяйственных объектов; 

система национальных счетов, показатели производства товаров и услуг, образования, 

распределения и использования доходов, операций с капиталом; статистика национально-

го богатства; статистика населения и трудовых ресурсов, эффективности функционирова-

ния экономики, уровня жизни населения. 

 

Выпускник должен обладать следующими академическими компетенциями: 

- владеть базовыми научно-теоретическими знаниями и применять их для решения 

теоретических и практических задач; 

- владеть системным и сравнительным анализом; 

- уметь работать самостоятельно; 

- владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 

- использовать современные информационно-компьютерные технологии. 

 

Выпускник должен иметь следующие социально-личностные компетенции: 

- обладать качествами гражданственности; 
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- быть  способным к социальному взаимодействию; 

- обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

- уметь работать в команде; 

- брать ответственность за принимаемые решения и действия. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенция-

ми: 

- разрабатывать и обосновывать социально-экономические показатели, характери-

зующие деятельность хозяйствующих субъектов, отраслей, регионов и экономики в це-

лом; 

- анализировать потенциальные источники информации для проведения экономиче-

ских расчетов; 

- анализировать и оценивать собранные данные; 

- готовить доклады, материалы к презентациям; 

- владеть современными средствами телекоммуникаций; 

- проводить самостоятельные научные исследования, связанные с проблемами соци-

ально-экономического развития Республики Беларусь; 

- осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспективам раз-

вития отрасли, инновационным технологиям, проектам и решениям; 

- оценивать конкурентоспособность и экономическую эффективность разрабатывае-

мых технологий. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен 

знать: 

 - принципы и методы организации получения  и обработки статистических данных; 

- сущность обобщающих показателей; 

- методы анализа статистических данных; 

- классификацию хозяйственных субъектов и операций рыночной экономики; 

- концептуальные основы знаний о системе национального счетоводства по стан-

дартной методологии ООН; 

- основы статистической методологии балансировки материально-вещественных и 

финансовых потоков по стадиям общественного производства;  

уметь: 

- правильно формировать массив исходной статистической информации; 

- анализировать с помощью системы статистических показателей состояние и разви-

тие общественных явлений; 

- выявлять взаимосвязи и закономерности в развитии социально-экономических яв-

лений; 

- оценивать уровень и динамику показателей эффективности функционирования 

экономики; 

- исчислять и анализировать макроэкономические показатели национальных счетов, 

население и трудовых ресурсов, эффективности общественного производств и уровня 

жизни населения. 

Программа составлена с учетом требований действующих образовательных стандар-

тов по экономическим специальностям и в увязке с другими курсами: «Экономической 

теорией», «Микроэкономикой», «Макроэкономикой» и др. Дисциплина «Статистика» ба-

зируется на общенаучных методах познания количественных закономерностей массовых 

социально-экономических явлений и широкой компьютеризации. 

В процессе изучения дисциплины студенты выполняют аудиторные и внеаудитор-

ные практические задания, что обеспечивает закрепление теоретических знаний и способ-

ствует развитию навыков самостоятельного статистического исследования, представления 

его результатов. 

Для изучения данной дисциплины в типовых учебных планах предусматривается 

230 часов, из них аудиторных 102 часа, в том числе 52 часа лекционных и 50 часов прак-

тических занятий. В третьем семестре предусмотрено лекций – 24часа, практических – 24 
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часа, форма контроля – зачет.  Во четвертом семестре предусмотрено лекций – 28 часов, 

практических – 26 часов, форма контроля – экзамен. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел I. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ 

 

Тема 1. Предмет и метод статистической науки 
 

Зарождение статистической науки и основные исторические этапы ее развития. 

Предмет статистической науки: статистика как общественная наука, изучающая количест-

венную сторону массовых общественных явлений в неразрывной связи с их качественной 

стороной. Роль статистики в социально-экономическом познании, изучение проявления 

закономерностей развития общества на основе обобщения массовых фактов. 

Исходные понятия статистики: статистическая совокупность, единица совокупности, 

типы явлений, статистическая закономерность, признак, вариация, статистический показа-

тель, индекс и др. 

Методы статистики: специфические приемы и методы статистического изучения 

общественных явлений (массовые наблюдения, группировки, обобщающие статистиче-

ские показатели, индексный метод и др.). Использование в экономических исследованиях 

приемов математической статистики. Закон больших чисел и его значение в статистике. 

Стадии статистического исследования, их единство и взаимосвязь. 

Организация статистики в Республике Беларусь и ее задачи в современных условиях 

экономического развития. 

 

Тема 2. Статистическое наблюдение 

 

Понятие статистического наблюдения. Источники статистической информации. Ор-

ганизационные формы статистического наблюдения: отчетность и специально организо-

ванное статистическое наблюдение. Виды статистического наблюдения (по признакам 

времени, полноты охвата, источнику сведений). Способы собирания статистических дан-

ных. 

План статистического наблюдения. Программно-методологические вопросы плана 

статистического наблюдения: цель и задачи наблюдения; объект наблюдения, определе-

ние экономической единицы, учетной единицы и единицы наблюдения; разработка про-

граммы статистического наблюдения; составление статистических формуляров и инст-

рукций по их заполнению. 

Организационные вопросы плана статистического наблюдения: органы наблюдения; 

место, время и сроки наблюдения; критический момент наблюдения; подготовительные 

работы. 

Первичный учет и отчетность. Принципы организации статистической отчетности. 

Программа отчетности. Виды отчетности. 

Переписи и другие виды специально организованного статистического наблюдения. 

Погрешности (ошибки) наблюдения. Меры по обеспечению полноты и достоверно-

сти статистических данных. Методы контроля достоверности полученных данных. 

 

Тема 3. Сводка и группировка статистических данных. 

Статистические таблицы 

 

Понятие статистической сводки. Программа и план статистической сводки. Этапы 

сводки. 
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Понятие и задачи группировок. Виды статистических группировок: типологические, 

структурные, аналитические (факторные). Простые и комбинированные группировки. По-

нятие о многомерных группировках. 

Выбор группировочных признаков. Определение числа групп.  

Группировки по атрибутивным признакам. Группировки по количественным варьи-

рующим признакам. Интервалы группировки. Статистические классификации. 

Метод вторичной группировки: основные способы проведения вторичной группи-

ровки (способ непосредственного укрупнения интервалов, метод пропорционального 

дробления групп). 

Понятие о рядах распределения. Виды рядов распределения. Графическое изображе-

ние рядов распределения (гистограмма, полигон распределения частот). 

Статистические таблицы, их виды и правила построения. Формальные и содержа-

тельные элементы статистической таблицы: макет таблицы, статистическое подлежащее и 

сказуемое. Виды и основные правила построения статистических таблиц. 

 

Тема 4. Система статистических показателей 

 

Понятие о статистическом показателе. 

Основные виды показателей: объемные (экстенсивные) и качественные (интенсив-

ные); индивидуальные и общие. 

Основные требования к статистическим показателям: теоретическая обоснованность, 

достоверность, сопоставимость и сравнимость статистических показателей. 

Формы выражения статистических показателей. Абсолютные и относительные вели-

чины. 

Абсолютные величины как исходная форма статистических величин. Виды абсо-

лютных величин, их значение и способы получения. Единицы измерения абсолютных ве-

личин и их соразмерность. 

Относительные величины и область их применения. Виды относительных величин, 

способы их расчета и формы выражения. Основные свойства относительных величин. 

Взаимосвязь абсолютных и относительных величин в системе экономико-

статистического исследования. 

 

Тема 5. Графический способ изображения статистических данных 

 

Роль и значение графического способа изображения статистических данных. Эле-

менты статистического графика и правила его построения. 

Виды графических изображений: диаграммы столбиковые (ленточные) и линейные, 

диаграммы квадратные, круговые и секторные. Метод фигур – знаков, картограммы и кар-

тодиаграммы, знаки Варзара.  

Способы графического изображения динамики, структуры и взаимосвязи явлений. 

Графики изучения сезонных колебаний. 

 

Тема 6. Средние величины 

 

Средняя величина, ее сущность и определение. Основные научные положения тео-

рии средних. Взаимосвязь метода средних величин и группировок. Общие и частные  

(групповые) средние. Условия типичности средних. Антинаучный характер огульных, 

фиктивных средних. 

Выбор формы средней величины на основе экономического содержания статистиче-

ских показателей. Исходное соотношение средней. Определяющее свойство средней. Ви-

ды средних величин. Средняя арифметическая (простая и взвешенная). Основные матема-

тические свойства средней арифметической, расчет средней арифметической из значений 
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интервального вариационного ряда. Средняя гармоническая, средняя квадратическая, 

средняя геометрическая и другие виды средних. Мажорантность средних величин.  

Структурные средние: мода и медиана. Способы их вычисления и применение в эко-

номических исследованиях. 

 

Тема 7. Статистическое изучение вариации 

 

Понятие о вариации, необходимость и задачи статистического изучения вариации. 

Абсолютные и относительные характеристики измерения вариации: размах вариа-

ции, среднее линейное отклонение, дисперсия, среднее квадратическое отклонение,  ко-

эффициент осцилляции, коэффициент среднего линейного отклонения, коэффициент ва-

риации. Основные математические свойства дисперсии. 

Дисперсия альтернативного признака. 

Виды дисперсий: общая, внутригрупповая (частная), межгрупповая. Правило сложе-

ния дисперсий и его значение в изучении связей социально-экономических явлений. 

Статистические коэффициенты измерения связи: коэффициент детерминации и эм-

пирический коэффициент корреляционного отношения. 

 

Тема 8. Выборочное наблюдение 

 

Понятие о выборочном наблюдении. Причины и условия его применения. Теорети-

ческие основы выборочного наблюдения. 

Генеральная и выборочная совокупности и их обобщающие характеристики. Спосо-

бы отбора единиц из генеральной совокупности: индивидуальный и групповой отбор; по-

вторный и бесповторный отбор. Организационные и методологические особенности слу-

чайной, механической, типической (районированной) и серийной выборок. Представи-

тельность (репрезентативность) выборки.  

Ошибки выборочного наблюдения. Определение ошибок выборки для средней и до-

ли при различных способах отбора. Определение необходимой численности выборки. 

Оценка расхождений выборочных показателей (средних и долей). 

Способы распространения выборочных данных на генеральную совокупность. 

Применение выборочного метода в практике статистических исследований. 

 

Тема 9. Статистическое изучение динамики 

социально-экономических явлений 

 

Понятие о рядах динамики. Виды рядов динамики. Правила построения рядов дина-

мики: сопоставимость данных; периодизация рядов динамики и др. 

Аналитические показатели ряда динамики: абсолютный прирост, темп роста, темп 

прироста, абсолютное значение одного процента прироста.  

Средние показатели ряда динамики: средний абсолютный уровень (способы его рас-

чета по интервальному и моментному рядам динамики); средний абсолютный прирост; 

средний темп роста и прироста.  

Статистические методы выявления основной тенденции в развитии явлений: метод 

расчета ступенчатых средних по укрупненным интервалам; скользящая средняя; аналити-

ческое сглаживание по уравнениям тренда.  

Сезонные колебания и статистические методы их измерения.  

Статистические методы прогнозирования (экстраполяция) на основе показателей ря-

да динамики. 

 

Тема 10. Индексный метод в статистических исследованиях 

 

Понятие об индексах. Классификация индексов. 
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Принципы построения системы взаимосвязанных агрегатных индексов. Выбор пе-

риода весов при построении взаимосвязанных факторных агрегатных индексов. Индексы 

Пааше, Ласпейреса и Фишера. 

Средние индексы: средние арифметический и гармонический индексы. Ряды индек-

сов с постоянной и переменной базой сравнения, с постоянными и переменными весами. 

Индексный метод измерения динамики среднего уровня: индексы переменного и по-

стоянного составов и структурных сдвигов. Методология построения многофакторных 

индексов. Территориальные индексы и принципы их построения. 

 

Тема 11. Статистическое изучение связи социально-экономических  

явлений 

 

Виды и формы взаимосвязей, изучаемых в статистике.  

Статистические методы изучения связей: метод сравнения параллельных рядов, ме-

тод аналитических группировок, графический метод, балансовые связи, дисперсионный и 

корреляционно-регрессионный анализ, индексный метод. 

Применение теории корреляции в анализе взаимосвязей варьирующих признаков. 

Линейная корреляция. Аналитическая форма связи, уравнение связи. Нахождение пара-

метров уравнения. 

 Понятие о криволинейной зависимости: (уравнения гиперболы, параболы второго 

порядка, степенная зависимость и др.). Статистические характеристики измерения тесно-

ты связи: коэффициент корреляции, индекс корреляции. Понятие о множественной корре-

ляции. 

  

Раздел  II. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 

Тема 12.  Объект изучения, метод и задачи  социально-экономической стати-

стики 

 

Социально-экономическая статистика как самостоятельная отрасль статистической 

науки и практики. Значение социально-экономической статистики в рыночной экономике. 

Массовые процессы, совершаемые на уровне экономики страны и регионов как объект 

изучения социально-экономической статистики.  

Экономическая теория воспроизводства как теоретическая основа статистического 

изучения экономической деятельности на макроуровне. Явления и процессы изучаемые 

социально-экономической статистикой и другими смежными дисциплинами. Последова-

тельность научного познания массовых социально-экономических процессов статистиче-

скими методами. Общие и специальные методы социально-экономической статистики. 

Система национальных счетов как метод системного моделирования и анализа соци-

ально-экономических процессов и явлений в условиях рыночной экономики на макро-

уровне. 

Современная организация статистики на уровне экономики страны. 

Задачи социально-экономической статистики в условиях рыночной экономики. Го-

сударственная программа создания Единой информационной системы государственной 

статистики (ЕИСГС) на 2007-2011 годы. Пользователи статистической информации. Ин-

формационный ресурс органов государственной статистики Республики Беларусь. Требо-

вания, предъявляемые к статистическому информационному ресурсу в современных усло-

виях. Структура, цели, задачи и стадии создания ЕИСГС. 

Исследование факторов, характеризующих состояние и развитие экономики. Задачи 

социально-экономической статистики в области регулирования рыночной экономики. Со-

блюдение международных положений и стандартов в обеспечении достоверности и бес-

пристрастности отражения социально-экономических явлений, своевременного представ-
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ления статистических данных их пользователям. Системная организация статистической 

информации.  

Задачи статистики Республики Беларусь по применению и использованию междуна-

родных статистических стандартов в практике экономической работы. Важнейшие меж-

дународные статистические стандарты, цели и задачи использования. Проведение работ в 

Республике Беларусь в рамках Программы международных сопоставлений. 

Основные важнейшие публикации Национального статистического комитета  Рес-

публики Беларусь. 

 

Тема 13. Классификация хозяйственных субъектов рыночной экономики 

 

Научные основы классификации субъектов рыночной экономики. Общественное 

разделение труда как основа рациональной организации экономической деятельности 

производителей товаров и услуг. Классификационные единицы рыночной экономики. 

Классификационные единицы ОКОНХ и Международной стандартной отраслевой 

классификации видов экономической деятельности (МСОК) и ее национальной модифи-

кации ОКЭД. Предприятие как классификационная единица. Основная, вспомогательная и 

побочная деятельность в составе классификационных единиц ОКЭД. 

Место и роль юридического лица в формировании полной информации об экономи-

ческой деятельности субъектов хозяйствования. Определение институциональной едини-

цы. Две группы хозяйственных субъектов, обладающих признаками институциональных 

единиц. 

Отраслевая классификация видов экономической деятельности. Отраслевая класси-

фикация экономики по классификатору ОКОНХ. Уровни отраслевой классификации 

ОКЭД: разделы, группы, классы и подклассы отраслей. 

Классификация видов деятельности в условиях многопрофильного производства. 

Классификация рыночной экономики по секторам народного хозяйства. Разновидности и 

резидентский статус институциональных единиц, используемых в секторной классифика-

ции. Принципы формирования секторов и подсекторов.  

 

Тема 14. Система национальных счетов - метод 

социально-экономической статистики на макроуровне 

 

Система национальных счетов (СНС) как метод системного исследования экономи-

ки. Способ отражения в СНС существующих связей в экономике. 

Возникновение и развитие национального счетоводства. Родоначальники системы 

национальных счетов. Потребность в международной системе национальных счетов.  

Версии системы национальных счетов 1953 и 1968 гг. издания. Система националь-

ных счетов: пересмотренный вариант 1993 г. и этапы ее внедрения в Республике Беларусь. 

Принципиальная схема кругооборота доходов и формирование основных счетов на-

циональной экономики. 

Табличная, аналитическая и матричная формы записи балансовых взаимосвязей в 

СНС. 

Методология разработки основных стандартных счетов национальной экономики, их 

основные показатели. Текущие счета и счета накопления. Балансы активов и пассивов. 

Ресурсы и их использование в счетах  внутренней экономики и счетах внешнеэкономиче-

ских связей. 

Принципы расширения системы национальных счетов. Направления дезагрегирова-

ния основных счетов в современную систему национальных счетов. 

 

Тема 15. Показатели производства товаров и услуг 
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Экономическая деятельность в системе рыночных отношений. Производственная 

деятельность и  ее отличия от экономической деятельности. Границы производственной 

сферы деятельности рыночной экономики. Определение теневой экономики. Определяю-

щее условие отнесения теневой деятельности к производственной сфере. Классификация 

видов деятельности теневой экономики. 

Характеристика операций в системе рыночных отношений. Операции с товарами и 

услугами. Операции производственной деятельности. Формирование показателей произ-

водства товаров и услуг.  

Классификация налогов на производство и импорт в СНС. Налоги и субсидии на 

продукты и импорт. Другие налоги на производство и импорт. Налоги и субсидии на про-

изводство и импорт и их связь с рыночными ценами. 

Виды рыночных цен. Основные цены, цены производителей, цены покупателей и их 

взаимосвязь. 

Понятие продукции. Рыночная и нерыночная продукция. Рыночные и нерыночные 

услуги. Валовой выпуск продукции и услуг и его оценка. Показатели валового выпуска в 

отдельных секторах экономики. 

Принципы расчета и состав промежуточного потребления. Показатели валовой до-

бавленной стоимости (ВДС) и валового внутреннего продукта. Состав ВДС в зависимости 

от вариантов оценки валового выпуска и промежуточного потребления. Производствен-

ный метод исчисления валового внутреннего продукта. Методология разработки счета 

производства в СНС для секторов экономики и по экономике страны в целом. 

Изучение динамики ВВП. Методы  расчета ВВП в постоянных ценах. Индекс-

дефлятор ВВП. Индекс физического объема - показатель динамики реального ВВП.  

Анализ взаимосвязи динамики стоимости ВВП в зависимости от изменений цен и 

физического объема производства конечного продукта. 

 

Тема 16. Показатели образования, распределения 

и использования доходов 

 

Образование первичных доходов в сфере производства товаров и услуг на экономи-

ческой территории страны. 

Основные показатели первичных доходов. Валовая заработная плата, фактические 

отчисления предприятий и организаций на социальное страхование и условно исчислен-

ные  отчисления на социальное страхование как элементы оплаты труда работников, рабо-

тающих по найму. Налоги на производство и импорт, их учет. Прибыль и приравненные к 

ней доходы как составляющие первичного распределения дохода. Понятие смешанного 

дохода. Определение валовой и чистой прибыли экономики.  

Методология разработки счета образования доходов для секторов экономики и для 

народного хозяйства страны. 

Определение валового внутреннего продукта распределительным методом.  

Показатели первичного распределения доходов на уровне национальной экономики 

с учетом отношений с другими странами. Состав доходов от собственности. Чистые пер-

вичные доходы и доходы от собственности из-за границы. Сальдо заработной платы, по-

лученной за границей и выплаченной в Беларуси нерезидентам. Разработка счета распре-

деления первичных доходов. Определение валового и чистого национального дохода.  

Показатели перераспределения (вторичного распределения) доходов. Состав теку-

щих трансфертов. Чистые текущие трансферты из-за границы. Разработка счета вторично-

го распределения доходов. Определение валового располагаемого дохода. Процесс пере-

распределения доходов в натуральной форме. Состав социальных трансфертов в нату-

ральной форме. Определение объема скорректированного располагаемого дохода по сек-

торам экономики и по стране в целом. 
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Статистика конечного использования доходов. Показатели конечного национального 

потребления. Состав расходов на конечное потребление домашних хозяйств, государст-

венных учреждений и некоммерческих организаций, обслуживающих  домашние хозяйст-

ва. 

Разработка счета использования располагаемого дохода. Показатели валового и чис-

того национального сбережения. Разработка счета использования скорректированного 

располагаемого дохода. Процесс образования фактического конечного потребления. Ин-

дивидуальное и коллективное конечное потребление. 

Счет товаров и услуг определение валового внутреннего продукта по методу  конеч-

ного использования. Изучение структуры валового внутреннего продукта на стадии ко-

нечного использования. 

Анализ взаимосвязи показателей производства, образования и использования дохо-

дов. 

 

Тема 17. Показатели операций с капиталом 

 

Статистическая методология определения состава капиталообразования. Ресурсные 

показатели капиталообразования. Состав капитальных трансфертов.  

Состав валового накопления нефинансовых активов. Валовое накопление основных 

фондов и методика его расчета. Изменение запасов материальных оборотных средств, их 

состав и методика расчета. 

Определение сальдо покупок земли и нематериальных активов в цене. Показатели 

чистого кредитования и чистого заимствования. Методология разработки счета операций 

с капиталом. 

 

Тема 18. Статистика национального богатства 

 

Понятие и состав национального богатства и задачи его статистического изучения. 

Элементы национального богатства и его классификация в СНС. Характеристика основ-

ных категорий активов. Произведенные и непроизведенные нефинансовые активы. Фи-

нансовые активы и обязательства.  

Начальный и заключительный балансы активов и пассивов. Чистые активы эконо-

мики как выражение национального богатства.  Методы определения чистых активов эко-

номики (национального богатства).  Показатели движения активов экономики. Факторы 

изменений величины чистых активов экономики за период.. Счет переоценки активов и 

обязательств. Определение номинальной, нейтральной и реальной холдинговой прибыли 

(убытков). Разработка счета прочих изменений в объеме активов. 

Объем, состав и виды оценки основных средств. Баланс основных средств по полной  

и остаточной стоимости. Показатели движения и состояния основных средств. 

 

Тема 19. Статистические показатели внешнеэкономических связей 

 

Показатели статистики текущих экономических операций с зарубежными странами. 

Показатели импорта и экспорта товаров и услуг. Разработка внешнего счета операций с 

товарами и услугами. Внешнеторговое сальдо товаров и услуг. Показатели внешних пер-

вичных доходов и текущих трансфертов. Разработка счета внешних первичных доходов и 

текущих трансфертов. Сальдо по текущим операциям с другими странами.  

Показатели внешних операций с капиталом. Показатели капитальных трансфертов, 

переданных другим странам и полученных  из-за границы. Баланс счета внешних опера-

ций с капиталом. 
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Тема 20. Статистика населения и трудовых ресурсов 

 

Категории  численности населения, их назначение и взаимосвязь. Организация пере-

писи населения. Категории субъективного и объективного времени в процессе переписи 

населения. Текущий учет численности населения. 

Показатели среднегодовой численности и состава населения. Методология опреде-

ления  численности трудовых ресурсов. 

Статистика естественного движения и миграции населения и трудовых ресурсов. 

Концепция занятости населения и безработицы. Определение экономически активного 

населения. Статистическое изучение уровня и динамики безработицы. Показатели занято-

сти трудовых ресурсов. 

Статистические методы выявления  тенденций и определение перспективной чис-

ленности населения и трудовых ресурсов. 

 

Тема 21. Статистическое изучение эффективности функционирования 

экономики 

 

Эффективность производства как экономическая категория. Задачи статистики эф-

фективности производства в условиях формирования и развития  рыночных отношений в 

экономике. 

Классификация ресурсов по признакам их потребления  и применения. Объем при-

мененных и потребленных ресурсов и взаимосвязь между ними. 

Методология построения системы частных и обобщающих показателей эффективно-

сти использования примененных и потребленных ресурсов. 

Система показателей эффективности использования средств труда. Взаимосвязь ме-

жду показателями эффективности использования примененных и потребленных средств 

труда. Индексные модели взаимосвязи динамики показателей эффективности использова-

ния основного капитала. 

Система показателей использования оборотных фондов (предметов труда) и матери-

альных оборотных средств. Роль скорости обращения материальных оборотных средств 

во взаимосвязи между уровнем использования примененных и потребленных предметов 

труда. 

 Построение индексных моделей взаимосвязей динамики ресурсоотдачи и материа-

лоотдачи, ресурсо- и материалоемкости выпуска. 

Система показателей производительности общественного труда. Показатели произ-

водительности с эффектом экономии живого и прошлого труда.  Взаимосвязь между пока-

зателями производительности труда.  

Индексный метод изучения влияния вклада отраслей и секторов экономики, межот-

раслевых структурных сдвигов на динамику народнохозяйственных показателей исполь-

зования основного капитала, материальных оборотных средств и общественной произво-

дительности труда. 

Методология построения интегрального показателя эффективности примененных и 

потребленных ресурсов. Функциональные модели эффективности производства. Анализ 

эффективности производства на базе данных производственной функции. 

 

Тема 22. Статистика уровня жизни населения 

 

Понятие  «уровня жизни населения». Частные и обобщающие показатели уровня 

жизни населения. Система показателей доходов населения. Методы изучения дифферен-

циации доходов населения. Показатели уровня и динамики номинальной заработанной 

платы. Определение потребительского бюджета и прожиточного минимума. Характери-

стика потребительской корзины различных социальных  групп и категорий населения. 

Методология разработки индексов потребительских цен. Показатели реальной заработной 
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платы и реальных доходов населения. Методология разработки индекса человеческого 

развития. 

Организация статистических наблюдений за изменением уровня жизни населения. 

Обследование уровня жизни домашних хозяйств. Программа и формы организации обсле-

дования домашних хозяйств. Методология применения ротационной выборки в организа-

ции обследований домашних хозяйств. Оценка репрезентативности материалов обследо-

ваний домашних хозяйств. 

Показатели объема, состава и динамики потребления населением материальных благ 

и услуг. Статистическое изучение потребления в зависимости от доходов и цен на товары 

и услуги. Стоимостные и натуральные показатели потребления материальных благ и услуг 

населением. Структура потребления и ее факторы. 

Совершенствование методов измерения уровня бедности населения путем включе-

ния дополнительных неденежных характеристик бедности и социальных индикаторов, на-

правленных на измерение бедности методом лишений и доступа населения к качествен-

ному образованию, здравоохранению, жилью и социальным программам. 

Совершенствование методики оценки уровня потребления основных продуктов пи-

тания с учетом шкал эквивалентности. 

Разработка и апробация  дополнительных процедур контроля качества данных выбо-

рочных обследований домашних хозяйств. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел I.  
ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ 

      

1 

ПРЕДМЕТ  И  МЕТОД  СТАТИ-
СТИЧЕСКОЙ НАУКИ. 
1.1.  Предмет  статистики. Основные 
исходные понятия статистики. 
1.2. Метод  статистики.  
1.3. Организация и задачи государст-
венной статистики в Республике Бе-
ларусь. 

1 1 4 
Законода-
тельные 
акты 1-3 

1-7 

Опрос на 
практиче-
ских заня-

тиях, 
блок1 мо-

дуль1, 
зачет, эк-

замен 

2 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ  НАБЛЮДЕ-
НИЕ.  
2.1. Понятие статистического на-
блюдения как первой стадии стати-
стического исследования. Основные  
формы, виды  и  способы  проведе-
ния  наблюдений. 
2.2. Подготовка статистического на-
блюдения. 
2.3. Ошибки  статистического  на-
блюдения. 

2 1 4 16 1-7 

Опрос на 
практиче-
ских заня-

тиях, 
блок1 мо-

дуль1, 
зачет, 

экзамен 
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3 

СВОДКА И ГРУППИРОВКА СТА-
ТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ. СТА-
ТИСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ. 
3.1. Понятие статистической сводки 
как второй стадии статистического 
исследования. 
3.2. Понятие о группировках. Виды 
группировок и их задачи. 
3.3. Ряды распределения и принципы 
их построения. Правила образования 
групп и интервалов. 
3.4. Статистические таблицы, их ви-
ды и правила построения. 

3 2 6 17 1-7 

Опрос на 
практиче-
ских заня-

тиях, 
блок1 мо-

дуль1, 
зачет, 

экзамен 

4 

СИСТЕМА СТАТИСТИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ. 
4.1. Сущность  абсолютных  показа-
телей, их  виды  и  значение. 
4.2. Виды  относительных  показате-
лей, область их  применения. 

2 2 6 18 1-7 

Опрос на 
практиче-
ских заня-

тиях, 
блок1 мо-

дуль1, 
зачет, 

экзамен 

5 

ГРАФИЧЕСКИЙ  СПОСОБ ИЗО-
БРАЖЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ. 
 
5.1. Сущность  и  значение  графиче-
ского  метода. Линейный  график  и  
его  элементы. 
5.2. Способы графического изобра-
жения показателей динамики, срав-
нения, структуры, взаимосвязи явле-
ний. 

– – 6 19 1-7 

Самостоя-
тельное 
построе-
ние гра-
фиков с 

использо-
ванием 

компью-
тера, 

блок1 мо-
дуль1, 

зачет, эк-
замен 

6 

СРЕДНИЕ ВЕЛИЧИНЫ. 
6.1. Сущность  и значение средних 
величин. 
6.2. Основные  виды  и  формы  
средних  величин, область   их  при-
менения. 
6.3. Мода и медиана, способы их вы-
числения. 

2 2 6 20 1-7 

Опрос на 
практиче-
ских заня-

тиях, 
блок2 мо-

дуль1, 
зачет, 

экзамен 

7 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
ВАРИАЦИИ. 
7.1. Понятие вариации признака. 
Система показателей вариации и по-
рядок их расчета. 
7.2. Дисперсия, ее математические 
свойства и способы расчета. Диспер-
сия альтернативного признака.  
7.3. Виды дисперсии, правило сло-
жения дисперсий и его использова-
ние в анализе связи. 

2 2 6 20 1-7 

Опрос на 
практиче-
ских заня-

тиях, 
блок2 мо-

дуль1, 
зачет, 

экзамен 

8 

ВЫБОРОЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ. 
8.1. Сущность  генеральной  и  выбо-
рочной  совокупностей. Преимуще-
ства  и  недостатки  выборочного  
метода. 
8.2. Основные  способы  и  схемы  
отбора, их  сущность  и  значение. 
8.3. Определение  ошибок  выборки  
и  численности  выборки. 
8.4. Статистические  оценки  пара-
метров  распределения  в  генераль-
ной  совокупности. 

2 2 6 21 1-7 

Опрос на 
практиче-
ских заня-

тиях, 
блок2 мо-

дуль1, 
зачет, 

экзамен 
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9 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
ДИНАМИКИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ. 
9.1. Сущность  и  виды  динамиче-
ских  рядов. Правила и способы по-
лучения сопоставимых динамиче-
ских рядов. 
9.2. Аналитические показатели  ряда  
динамики  и  методы  их  исчисле-
ния. 
9.3. Средние показатели динамиче-
ского ряда и методы их расчета. 
9.4. Приемы  сглаживания  и  анали-
тического  выравнивания  динамиче-
ских  рядов. 
9.5. Понятие об интерполяции и экс-
траполяции. 
9.6. Сезонные колебания и статисти-
ческие методы их измерения 

4 4 6 22 1-7 

Опрос на 
практиче-
ских заня-

тиях, 
блок2 мо-

дуль1, 
зачет, 

экзамен 
 

10 

ИНДЕКСНЫЙ  МЕТОД В СТАТИ-
СТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ. 
10.1. Сущность  и  значение  индекс-
ного  метода. Классификация индек-
сов. 
10.2. Индивидуальные и общие агре-
гатные индексы. Принципы их по-
строения. 
10.3. Сущность средних взвешенных 
арифметических и гармонических 
индексов. 
10.4. Динамические индексы, их 
сущность. 
10.5. Индексный метод анализа 
средних уровней. 
10.6. Индексный метод изучения 
связей (многофакторные индексы).  

4 6 6 23 1-7 

Опрос на 
практиче-
ских заня-

тиях, 
блок3 мо-

дуль1, 
зачет, 

экзамен 

11 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
СВЯЗИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ. 
11.1. Измерение взаимосвязей между 
социально-экономическими явле-
ниями как важнейшая задача стати-
стики. Формы и виды взаимосвязей. 
11.2. Статистические методы выяв-
ления связей между явлениями: ме-
тод сравнения параллельных рядов, 
метод аналитических группировок, 
графический метод, балансовый ме-
тод. 
11.3. Задачи, решаемые методом 
корреляции. Нахождение параметров 
уравнения регрессии. Измерение 
тесноты связи. 
11.4. Понятие криволинейной зави-
симости. Оценка тесноты связи при 
криволинейной зависимости. 

2 2 8 24,25,26 1-7 

Опрос на 
практиче-
ских заня-

тиях, 
блок3 мо-

дуль1, 
зачет, 

экзамен 

 

Раздел II.  
СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТСТИ-
КА 
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12 

ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ, МЕТОД И 
ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАТИСТИ-
КИ. 
12.1. Предмет и метод социально-
экономической статистики. 
12.2. Задачи социально-
экономической статистики. 

2 1 4 
Законода-
тельные 
акты 1-3 

28-31 

Опрос на 
практиче-
ских заня-

тиях, 
блок4 мо-

дуль2, 
экзамен 

13 

КЛАССИФИКАЦИЯ ХОЗЯЙСТ-
ВЕННЫХ СУБЪЕКТОВ РЫНОЧ-
НОЙ ЭКОНОМИКИ. 
13.1. Основные  понятия  и  катего-
рии  СЭС. Отраслевая  классифика-
ция  рыночной  экономики. 
13.2. Разновидности институцио-
нальных единиц, их классификация 
по резидентскому статусу. 
13.3. Сущность и признаки экономи-
ческой территории страны. 
13.4. Секторная структура рыночной 
экономики. 

2 2 4 37 28-31 

Опрос на 
практиче-
ских заня-

тиях, 
блок4 мо-

дуль2, 
экзамен 

14 

СИСТЕМА  НАЦИОНАЛЬНЫХ 
СЧЕТОВ – МЕТОД СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАТИСТИ-
КИ НА МАКРОУРОВНЕ. 
14.1. Сущность и принципы по-
строения системы национальных 
счетов. 
14.2. Основные понятия и категории, 
используемые в системе националь-
ных счетов. 
14.3. Состав национальных счетов 
системы и их характеристика. 

2 1 6 38 28-31 

Опрос на 
практиче-
ских заня-

тиях, 
блок4 мо-

дуль2, 
экзамен 

15 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА 
ТОВАРОВ И УСЛУГ.  
15.1. Показатели выпуска товаров и 
услуг и их оценка. 
15.2. Состав и оценка промежуточ-
ного потребления товаров и услуг. 
15.3. Показатели добавленной стои-
мости. Определение ВВП производ-
ственным методом. 
15.4. Изучение динамики валового 
внутреннего продукта. Методы рас-
чета валового внутреннего продукта 
в постоянных ценах.  Реальный ВВП 
как показатель физического объема 
произведенных товаров и услуг для 
экономики страны. 

4 4 6 38 28-31 

Опрос на 
практиче-
ских заня-

тиях, 
блок4 мо-

дуль2, 
экзамен 
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16 

ПОКАЗАТЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ, 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ДОХОДОВ. 
16.1. Сущность и состав первичных 
доходов. Показатели образования 
доходов. Определение валового 
внутреннего продукта распредели-
тельным методом.  
16.2. Показатели распределения пер-
вичных доходов. Определение вало-
вого национального дохода. 
16.3. Показатели вторичного распре-
деления доходов. Определение вало-
вого национального располагаемого 
дохода. 
16.4. Сущность и общая характери-
стика показателей использования 
доходов. 
16.5. Показатели использования рас-
полагаемого дохода. 

4 4 6 38 28-31 

Опрос на 
практиче-
ских заня-
тиях, блок 

4 мо-
дуль2, 

экзамен 

17 

ПОКАЗАТЕЛИ ОПЕРАЦИЙ С КА-
ПИТАЛОМ. 
17.1. Характеристика ресурсных по-
казателей счета операций с капита-
лом. 
17.2. Показатели использования ре-
сурсов счета операций с капиталом. 
17.3. Определение валового внут-
реннего продукта методом конечно-
го использования. 

2 2 6 38 28-31 

Опрос на 
практиче-
ских заня-

тиях, 
блок4 мо-

дуль2, 
экзамен 

18 

СТАТИСТИКА  НАЦИОНАЛЬНО-
ГО  БОГАТСТВА. 
18.1. Общая  характеристика  и  со-
став  национального  богатства. 
18.2. Классификация  и  методы  
оценки  основных  средств. Показа-
тели  состояния  и  движения  основ-
ных  средств. 

2 2 6 39 28-31 

Опрос на 
практиче-
ских заня-

тиях, 
блок5 мо-

дуль2, 
экзамен 

19 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕ-
ЛИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СВЯЗЕЙ. 
19.1. Показатели внешнего счета то-
варов и услуг. 
19.2. Показатели внешних первич-
ных доходов и текущих трансфертов. 
19.3. Показатели внешних операций 
с капиталом. 

2 2 6 36 28-31 

Опрос на 
практиче-
ских заня-

тиях, 
блок5 мо-

дуль2, 
экзамен 

20 

СТАТИСТИКА  НАСЕЛЕНИЯ И 
ТРУДОВЫХ  РЕСУРСОВ. 
20.1. Показатели  численности, со-
става  населения  и  его  размещения. 
20.2. Показатели  движения  населе-
ния. 
20.3. Сущность трудовых ресурсов. 
Основные категории и баланс трудо-
вых ресурсов. 
20.4. Показатели  занятости  населе-
ния  и  безработицы. 

2 2 6 40 28-31 

Опрос на 
практиче-
ских заня-

тиях, 
блок5 мо-

дуль2, 
экзамен 
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21 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ  ФУНКЦИО-
НИРОВАНИЯ  ЭКОНОМИКИ. 
21.1. Понятие  и  критерии  эффек-
тивности  общественного  производ-
ства. Система  обобщающих  показа-
телей  эффективности  использова-
ния  ресурсов. 
21.2. Показатели  эффективности  
использования  живого  труда. 
21.3. Показатели  эффективности  
использования  основных  и  оборот-
ных  средств. 
21.4. Изучение  влияния  факторов  
эффективности  производства  на  
изменение валового внутреннего 
продукта  и  другие  показатели. 

4 4 6 36 28-31 

Опрос на 
практиче-
ских заня-

тиях, 
блок6 мо-

дуль2, 
экзамен 

22 

СТАТИСТИКА  УРОВНЯ  ЖИЗНИ  
НАСЕЛЕНИЯ. 
22.1. Понятие  и  система  показате-
лей  уровня  жизни  населения. 
Обобщающие показатели уровня 
жизни населения. 
22.2. Показатели  доходов  населе-
ния.  
22.3. Методы изучения дифферен-
циации доходов населения, уровня и 
границ бедности. 
22.4. Показатели  расходов  населе-
ния  и  потребления.  

2 2 8 36 28-31 

Опрос на 
практиче-
ских заня-

тиях, 
блок6 мо-

дуль2, 
экзамен 

 Всего 52 50 128    

Для заочной формы обучения используется тот же перечень тем и вопросов, который 

указан в учебно-методической карте учебной программы для дневного отделения. Коли-

чество часов корректируется с учетом приведенной ниже таблицы. 

 

Таблица – Распределение часов по дисциплине «Статистика» для специальностей 

заочной формы обучения 
Специальность  Семестр Количество аудиторных за-

нятий, ч 

Самостоятельная ра-

бота студентов, ч 

лекций практических 

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 3 8 6 92 

4 6 6 112 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

(НИСПО)  

2  6 6 94 

3 8 6 110 

Финансы и кредит 3 8 6 40 

4 6 6 36 

Экономика и управление на предпри-

ятии  
3 14 12 204 

Экономика и управление на предпри-

ятии (НИСПО) 
3 10 10 210 

Маркетинг 5 12 10 208 

Коммерческая деятельность 3 12 10 208 

 Бухгалтерский учет, анализ и ау-

дит(ВШАБ) 

1 6 6 103 

2  6 6 103 

Финансы и кредит(ВШАБ) 1  6 6 103 

2  6 6 103 

Экономика и управление на предпри-

ятии (ВШАБ) 

1  6 6 103 

2  6 6 103 

Маркетинг (ВШАБ) 1  6 6 103 

2  6 6 103 

Коммерческая деятельность (ВШАБ) 1  6 6 103 

2  6 6 103 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Законодательные  акты 

1. О государственной статистике: Закон Республики Беларусь от 28.11.2004 г. № 192.   

2. О государственной программе создания Единой  информационной системы госу-

дарственной статистики Республики Беларусь на 2007-2011 годы: указ Президента Рес-

публики Беларусь от 13 ноября 2006 г. № 665. 

3. Об утверждении Методических рекомендаций по применению Общегосударст-

венного классификатора видов экономической деятельности при организации статистиче-

ских наблюдений и подготовке сводной статистической информации: постановление Ми-

нистерства статистики и анализа Республики Беларусь от 27 сентября 2006 г. № 143. 
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4. ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ  

 

РАЗДЕЛ 1. «ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ»  

 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД СТАТИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

 

1.1. Предмет статистики 
 

Слово "статистика" происходит от латинского "статус" (status), которое означает со-

стояние, положение вещей.  

Возникновение и развитие статистики вызвано острыми общественными потребно-

стями. Статистика имеет древнюю и многостороннюю историю. За тысячелетия до нашей 

эры в древнем Китае, например, проводились переписи. Так, Конфуций, живший в 5 веке 

до н.э., рассказывает о переписи населения в Китае, проведенной в 2238 г. до нашего ле-

тоисчисления. "Книга чисел" Моисея является одной из древнейших статистических работ 

по исчислению населения, способного носить оружие. 

Особый интерес представляет развитие статистики в наиболее развитом государстве 

древности – Римской империи. Во времена древнего Рима каждые пять лет проводилась 

перепись свободных граждан. Первая перепись (т.н. "ценз") проведена Сервием Тулием в 

550 г. до н.э.. При этом в торжественной обстановке на Марсовом поле каждый свободный 

граждан римской республики публично давал цензору сведения о себе и членах своей се-

мьи, сообщая их имя, пол, возраст, местожительство, а также данные об имущественных 

ценностях. Эта информация представляла интерес с точки зрения налоговой политики 

римского государства, и имущественные цензы (учѐты) постепенно охватывали всю его 

территорию. В эпоху феодализма серьѐзные цензовые операции относятся к концу 9 века. 

История упоминает от инвентарии Карла Великого, состоящем из описи королевских 

имений и учѐта населения, способного носить оружие. Опись имений является перечисле-

нием и описанием жилищ, хозяйственных построек, мебели, инвентаря, посуды, инстру-

ментов, земельных угодий, скота, запасов продовольствия, принадлежавших королю. 

После завоевания Руси татарами (1273 г.) была проведена вторая перепись на всей 

завоеванной территории. 

Из потребностей военного характера возникли подушные переписи населения (т.н. 

"ревизии") Петра I. При этом первая ревизия тянулась с 1710 по 1724 г. Всего в России 

было проведено 10 ревизий (последняя – в 1857 г.). 

Развитие торговых и международных отношений в период возникновения капита-

лизма, развитие товарно-денежных отношений послужили стимулом для прогресса стати-

стики. 

Идея использования статистики в социально-экономических исследованиях возник-

ла у английского экономиста Вильяма Петти (1623 – 1687 г.), одного из основателей анг-

лийской Академии наук. Он стремился применить методы числового измерения в отно-

шении социальных явлений, сравнивая экономическое положение Англии, Франции и 

Голландии. В одной из своих работ "Политическая арифметика" Вильям Петти вступил на 

путь выражения своих мнений на языке чисел, весов и мер, применил новый и оригиналь-

ный способ доказательств, который и сделал его родоначальником, "изобретателем" ста-

тистики. В области статистических исследований рядом с Вильямом Петти необходимо 

поставить его соотечественника и соавтора Джона Граунта (1620 –1674).  

В первой половине 19 в. в работах бельгийского учѐного Адольфа Кетле (1796 – 

1874 гг.) и его последователей была сделана попытка представить статистику как науку о 

закономерностях общественных явлений. Идеи А. Кетле были расширены в работах анг-

лийских учѐных Ф. Гальтона, К. Пирсона, Р. Фишера и др., которым принадлежит разви-

тие математического направления в статистике. Ф. Гальтон (1822 – 1911 гг.) использовал 

статистико-математические методы в антропологических исследования. К. Пирсон (1857 –
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1936 гг.) значительно усовершенствовал торию корреляции и предложил систему кривых 

распределения, описывающих вариацию признака. Им разработан критерий (квадрат), ис-

пользуемый при оценке статистических гипотез. Значительный вклад в развитие матема-

тической статистики, особенно теории дисперсионного метода, внѐс Р. Фишер (1890 – 

1962 гг.). Всемирной известностью пользовались работы русского учѐного А.А. Чупрова 

(1874 – 1926 гг.), который полагал, что статистический метод обладает возможностями 

вскрывать связи и зависимости между явлениями. 

В решении многих теоретических и практических вопросов статистического наблю-

дения, метода группировок, индексного метода и др., а также в совершенствование систе-

мы статистических показателей, характеризующих состояние и развитие экономики, за-

метный вклад внесѐн трудами русских статистиков – экономистов С.С. Стримулина (1877 

–1976 гг.), В.С. Немчинова (1894 – 1964 гг.) и др.. 

Совершенствование статистической методологии, системы статистических показа-

телей, популяризация знаний в области статистической науки неразрывно связаны с тру-

дами российских статистиков: П.П. Маслова, Н.К. Дружинина, А.Я. Боярского, И.Г. Ма-

лого, Т.В. Рябушкина, В.Е. Овсиенко, Г.С. Кильдишева, С.С. Сергеева, М.М. Юзбашева, 

М.Р. Ефимовой, И.И. Елисеевой и др.. 

Во второй половине двадцатого века сформировалась белорусская статистическая 

школа (А.В. Воропаев, А.Г. Казаченок, А.И. Булат, И.Н. Терлиженко, Н.С. Тимофеева, 

М.М. Новиков, И.Е. Теслюк, Л.И. Карпенко, В.Н. Тамашевич и др.).  

Статистическая наука призвана изучать закономерности формирования и изменения 

количественных признаков, рассматриваемых в непосредственной связи с их качествен-

ным содержанием. Она оказывает существенную помощь в анализе причинности. По-

скольку все явления имеют причины, то использование статистики дает возможность 

вскрывать причинно-следственные связи. Влияние причинных связей, общих факторов 

выявляется, опираясь на действие закона больших чисел, сущность которого заключает-

ся в том, что количественные закономерности, присущие массовым явлениям, отчѐтливо 

проявляются лишь в достаточно большом числе наблюдаемых фактов. Только при этом 

условии взаимно погашаются случайные отклонения в противоположные стороны от за-

кономерностей. Под статистической закономерностью понимается количественная зако-

номерность массовых явлений, состоящих из множества элементов и изменяющихся в 

пространстве и времени. Она присуща всему множеству элементов в целом, но не обяза-

тельно свойственна каждому отдельно взятому элементу. Закон больших чисел в обоб-

щѐнном виде был впервые доказан в 1867 г. знаменитым русским математиком П.Л. Че-

бышевым (1821–1894 гг.). 

Таким образом, возникновение, теоретическое и практическое развитие статистики 

объективно обусловлено жизненными потребностями всего человечества.  

Статистика, как особая отрасль знаний, обладает специфическими особенностями, 

отличающими еѐ от других наук. В чѐм же заключаются эти особенности? Что она изуча-

ет, что является предметом еѐ познания? 

Всем явлениям окружающего мира характерны качественные и количественные из-

менения во времени и в пространстве. Вместе с этими изменениями непрерывно совер-

шенствуются соотношения между составными элементами явлений. Так, в любом хозяй-

стве агропромышленного комплекса изменяется площадь землепользования, качество зе-

мель, состав сельскохозяйственных культур, качество и количество посевного материала, 

урожайность, состав и численность работников, их квалификация, производительность 

труда, состав, качество и количество средств производства, качество и количество произ-

ведѐнной продукции, еѐ себестоимость, цена реализации, рентабельность и т.д. Этот при-

мер показывает, что всем явлениям присуща качественная и количественная определѐн-

ность.  

Именно количественная определѐнность массовых явлений природы, человече-

ской деятельности и мышления людей составляет предмет познания статистической нау-

ки. Но статистика исследует не количество как токовое, не количество само по себе, а ко-
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личество в связи с его качественным отражением. Специфика предмета статистики состо-

ит в том, что ее основные понятия (категории) неразрывно связаны с качественной сторо-

ной явлений.  

Отрыв количественных характеристик от качественных сторон любых явлений неиз-

бежно приводит к манипулированию "голыми" цифрами, скатыванию к "пустой" арифме-

тике. В таком случае теряется возможность для объективной оценки глубинных причин-

но-следственных связей между явлениями. 

Таким образом, статистика – наука, изучающая количественную сторону массовых 

явлений в неразрывной связи с их качественной стороной, количественное выражение за-

кономерностей развития явлений. 

 

 

1.2. Статистическая совокупность и статистическая единица  

 

Статистика имеет дело не с единичными, а с массовыми явлениями. К статистике 

обычно обращаются в тех случаях, когда необходимо выявить правильность и порядок, 

заложенный в совокупности фактов, в их массе. Совокупность - основное понятие в 

статистике. 
Статистическая совокупность – множество однородных объектов, явлений, объе-

диненных какими – либо общими сходными свойствами и подвергающихся статистиче-

скому исследованию. Например, совокупность кооперативных сельскохозяйственных ор-

ганизаций, совокупность фермерских хозяйств, совокупность перерабатывающих органи-

заций и т.д. Статистическая совокупность всегда состоит из статистических единиц. 

Статистическая единица (единица совокупности) – индивидуальный составной 

элемент статистической совокупности. Например, кооперативная сельскохозяйственная 

организация, фермерское хозяйство, перерабатывающая организация – это, несомненно, 

единицы совокупности.  

Статистические совокупности и их единицы не являются абсолютными понятиями. 

Так, если с глобальной точки зрения общее число сельскохозяйственных организаций – 

статистическая совокупность, а каждая отдельная организация – единица совокупности, то 

применительно к каждой отдельной организации она может представлять собой совокуп-

ность многих статистических единиц, например, имеющихся в ней работников, разнооб-

разных технических средств, сельскохозяйственных животных и т.д. 

Единицы статистической совокупности, образуя вместе некоторое целое, по ряду 

своих свойств и особенностей обычно отличаются друг от друга существенными призна-

ками. Так, например, молокоперерабатывающие организации отличаются друг от друга по 

количеству выработанной продукции (масла, сыра, кефира и т.д.), сельскохозяйственные 

организации – по уровню себестоимости произведѐнной продукции, тракторные агрегаты 

в одном и том же хозяйстве различаются по выполненным механизированным работам за 

рабочую смену, день, месяц, год. 

Таким образом, отдельные элементы статистической совокупности, имея определѐн-

ную качественную основу, объединяющую все элементы в статистическую совокупность, 

в то же время не тождественны друг другу, а обнаруживают определенные существенные 

различия. Изучение статистической совокупности на основе общности признаков состав-

ляет важную задачу статистической науки. Статистические совокупности и их единицы 

обладают комплексом признаков. 

Статистический признак – отличительное свойство, качество, черта, присущие 

единицы совокупности, изучаемые статистикой. Например, каждое фермерское хозяйство 

может располагать определѐнной площадью землепользования, какой-то численностью 

работников, каким-то числом единиц сельскохозяйственной техники, производственных 

помещений, запасом семян, удобрений и др. 

По каждому в отдельности объекту статистика обычно имеет дело не с единичными 

признаками, а с комплексом признаков, которые позволяют полнее и глубже характери-
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зовать объект. Изучая, например, удой коров на животноводческой ферме, мы одновре-

менно выясняем и записываем в отношении каждой коровы не только удой, но также ряд 

других признаков: породу, возраст, живую массу, месяц лактации, кормовой рацион и т.д. 

По каждому объекту, таким образом, регистрируется совокупность признаков. 

Все статистические признаки по своему существу можно подразделить на качест-

венные и количественные. 

Качественными принято считать признаки, отдельные значения которых характе-

ризуют содержание (качество) явления и выражаются в виде понятий, наименований. На-

пример, пол человека (мужчина, женщина), профессия (механизатор, слесарь, оператор), 

уровень образования (высшее, среднее, начальное). 

Качественные признаки обычно являются базой (основой) разного рода классифика-

ций. Так, всю деятельность людей подразделяют на сферу производства товаров и сферу 

производства услуг. В свою очередь сфера производства товаров классифицируется по 

видам на промышленную, сельскохозяйственную, транспортную и др. отрасли, а сфера 

производства услуг – на образовательную, здравоохранительную, научную и т.д. отрасли. 

В системе агропромышленного комплекса обычно сосредоточены сельскохозяйст-

венная, вспомогательная, перерабатывающая, сбытовая и др. виды деятельности. В сель-

скохозяйственном производстве широко используются разнообразные классификации, 

например, состав земельного фонда по видам земель, посевных площадей – по группам и 

видам сельскохозяйственных культур, поголовья животных – по видам и полу, средств 

производства – по их роли и т.д. 

Количественными называют признаки, отдельное значение которых имеет количе-

ственное (цифровое) выражение. Например, площадь землепользования кооперативного 

хозяйства – 8500 га, фермерского – 200 га; численность работников льноперерабатываю-

щей организации – 200 человек, срок службы грузового автомобиля – 10 лет. 

Качественные и количественные признаки, характерные для отдельных статистиче-

ских единиц и для совокупности в целом, не изолированы, а находятся в неразрывной свя-

зи. Целесообразно отметить, что в статистике основную (ведущую) роль играют количе-

ственные признаки. Они могут быть существенными и несущественными. 

Существенные (основные) признаки, выражая существо явления, характерны для 

всех единиц статистической совокупности. Например, все свеклосеющие кооперативные 

хозяйства – поставщики сырья сахарным заводам – имеют значительную площадь (300 – 

400 га) посевов сахарной свеклы. Следовательно, для всех свеклосеющих хозяйств харак-

терно производство сахарной свеклы в значительных (существенных) объѐмах. Другой 

пример. Для всех крупных сельскохозяйственных организаций существенным признаком 

является значительная численность (300 – 500) трудоспособных работников в составе ра-

бочей силы. 

Несущественные (второстепенные) признаки не могут выражать существа явлений 

и не являются обязательными для каждой единицы статистической совокупности. Напри-

мер, для сельскохозяйственных организаций несущественным признаком является нали-

чие в составе землепользования заболоченных, закустаренных и др. непригодных земель. 

Статистика обычно регистрирует существенные (основные) признаки, поскольку в 

еѐ задачу входит рассмотрение главных черт изучаемых явлений. Поэтому при составле-

нии перечня признаков важно отделять основные от второстепенных. 

Существенные количественные признаки по причинно-следственной зависимости 

друг от друга в статистической совокупности можно разделить на факторные и результа-

тивные. 

Факторным признаком (фактором) обычно называют причину, т.е. – признак, обу-

словливающий изменение (вариацию) другого, т.е. влияющий на него. Например, мощ-

ность трактора (фактор) воздействует на производительность тракторного агрегата. Дозы 

удобрений влияют на урожайность сельскохозяйственных культур. Себестоимость про-

дукции оказывает влияние на ее рентабельность. 
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Результативным принято считать зависимый, т.е. изменяющий значение под влия-

нием другого, связанного с ним и действующего на него факторного признака. В наших 

примерах производительность тракторного агрегата, урожайность культур, рентабель-

ность продукции – признаки результативные. 

Целесообразно отметить, что деление признаков на факторные и результативные  не 

являются абсолютным: значимость, роль факторных и результативных признаков может 

меняться в зависимости от целей и задач статистического исследования. При этом в одной 

причинно-следственной связи признак может выступать как результативный, в другой – 

как факторный. Например, рассматривая связь между дозами удобрений и урожайностью 

культур, несомненно, на место фактора необходимо поставить дозы удобрений; урожай-

ность же здесь выступает в качестве результативного признака. Если берѐтся связь уро-

жайности культур и себестоимости единицы продукции, то в этом случае урожайность 

становится факторным признаком, а себестоимость – признаком-результатом. В то же 

время при изучении причинно-следственной связи между себестоимостью единицы про-

дукции и ее рентабельностью на место фактора становится себестоимость, а на место ре-

зультата – рентабельность продукции. 

Необходимо обратить внимание на то, что статистический признак – понятие абст-

рактное. Поэтому целесообразно различать понятия статистического признака и статисти-

ческого показателя. 

Статистический показатель – это статистическая категория, предназначенная для 

количественной характеристики явлений в условиях конкретного времени и пространства. 

Отличительные черты каждого показателя - качественная определенность, конкретность 

пространства, времени и количественная определенность. Например, если урожайность – 

это признак, то урожайность озимой пшеницы в агроторговой фирме "Нива" за 2010 г., 

составившая 60 ц/га, – это уже статистический показатель. 

Разнообразие явлений, свойств, их движения обусловило и многообразие статисти-

ческих показателей. Они могут характеризовать отдельную статистическую единицу, 

группу единиц одного и того же явления или всю статистическую совокупность в целом. 

Соответственно этому различают показатели: индивидуальные, групповые и общие. По-

следние показатели принято называть сводными. Совокупность (комплекс) статистиче-

ских показателей называется системой показателей. Например, при оценке работы сель-

скохозяйственной организации обычно используется система показателей, например, 

урожайность основных культур, продуктивность основных видов животных, производи-

тельность труда в отраслях растениеводства и животноводства, себестоимость единицы 

основных видов продукции, уровень их рентабельности и др. 

 

 

1.3. Метод статистики. Стадии (этапы) статистического исследования 

 

Статистическая наука разрабатывает методы, приѐмы и правила количественного 

изучения различных явлений окружающего мира. Совокупность статистических методов 

исследования образует статистическую методологию, которая объединяет весь комплекс 

методов, нацеленных на получение полной и объективной информации о каждой стати-

стической единице и совокупности в целом, статистическую обработку этой информации, 

объективный анализ полученных результатов. 

Любое статистическое исследование проходит три стадии (этапа): 

 статистическое наблюдение; 

 статистическую сводку и обработку данных наблюдения; 

 статистический анализ и обобщение полученных результатов. 

Цель первой стадии – статистического наблюдения – сбор исходной информации о 

каждой единице статистической совокупности в соответствии с разработанной програм-

мой. Совершенно очевидно, что для проведения статистического исследования невозмож-

но обойтись без исходных количественных данных о массовых явлениях.  
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Первая стадия настолько свойственна статистике, что нередко статистику определя-

ли как науку о массовых явлениях. Но это неточно, так как многие науки имеют дело с 

массовыми явлениями. Для статистических методов самым характерным является изуче-

ние не отдельно взятых объектов, отдельных единиц совокупности, а определение общих 

количественных соотношений и выявление тенденций и закономерностей развития сово-

купности явлений. Например, статистика изучает изменение производительности труда не 

отдельного работника, а совокупности работников в группе организаций. 

В процессе второй стадии – статистической сводки и обработки – собранная ис-

ходная информация подвергается прежде всего систематизации (сводке), а затем эти дан-

ные могут быть обработаны с помощью комплекса методов и приѐмов. С этой целью ис-

пользуются различные методы общей теории и математической статистики: относитель-

ных и средних величин, показателей вариации, статистических группировок, табличный, 

графический, выборочный, дисперсионный, корреляционный, индексный и др. методы. 

Целесообразно отметить, что каждый из них предназначен для выполнения конкретной 

специфической задачи. При решении комплексных статистических задач обычно приме-

няют несколько методов или приѐмов. 

Третья стадия статистического исследования состоит  в анализе и обобщении ре-

зультатов статистической обработки информации. 

Каким же образом статистическая наука помогает отыскивать тенденции, законо-

мерности развития явлений? Для ответа на этот вопрос предварительно надо разобраться в 

причинах, определяющих то или иное конкретное значение признаков по отдельным еди-

ницам статистической совокупности. В каждом отдельном результате наблюдается раз-

личный состав причин и различная сила, степень, интенсивность их действия. Это обстоя-

тельство и создаѐт такое разнообразие форм конкретной деятельности, которое наблюда-

ется в окружающей жизни. Например, организации, находящиеся в одинаковых условиях, 

различаются по производительности труда, себестоимости продукции другим показате-

лям. Дело в том, что производительность труда работников зависит от множества разно-

образных причин (факторов). У одних работников имеется большой опыт, хорошее уме-

ние в управлении механизмами, достаточно большая физическая сила, у других – опыт и 

умение ещѐ не накоплены, физическая сила средняя. Эти и другие индивидуальные разли-

чия в степени интенсивности причин создают различия в производительности труда от-

дельных работников. Помимо этих факторов на уровень производительности труда влия-

ют другие причины и условия. Статистическая наука даѐт возможность определить влия-

ние какого-либо одного из них или нескольких основных факторов, исключая при этом 

влияние всей массы остальных причин. 

Центральное место в статистической методологии занимает использование закона 

больших чисел – общего принципа, в силу которого количественные закономерности, 

присущие массовым явлениям, отчѐтливо проявляются лишь в достаточно большом числе 

статистических единиц. 

Закон больших чисел порождѐн особыми свойствами массовых явлений, которые, в 

силу своей индивидуальности, с одной стороны, отличаются друг от друга, а с другой – 

имеют нечто общее, обусловленное их принадлежностью к определѐнному виду или 

группе. Единичные явления в большей степени подвержены воздействию случайных (в 

т.ч. и несущественных) факторов, чем вся масса явлений в целом. В большом числе стати-

стических единиц взаимно погашаются случайные отклонения в противоположные сторо-

ны от закономерностей. В результате взаимопогашения случайных отклонений средние 

значения, исчисленные для величин одного и того же вида, становятся типичными, отра-

жающими действие существенных факторов в данных условиях места и времени. 

Необходимо иметь в виду, что тенденции и закономерности, вскрытые на основе ис-

пользования закона больших чисел, имеют силу лишь применительно к статистическим 

совокупностям, но не как законы для каждой отдельной единицы. Например, если дости-

гается общий рост производительности труда большого количества работников, то это 

ещѐ не означает, что исключительно каждый работник повысил  производительность сво-
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его индивидуального труда. Не исключено, что в этом коллективе отдельные работники ее 

снизили. 

Закон больших чисел не является регулятором процессов, изучаемых статистикой, 

не объясняет действие внутреннего механизма процессов формирования закономерностей 

качественного изменения явлений. Он характеризует лишь одну из форм проявления за-

кономерностей  в массовых количественных отношениях. Следовательно, в массе инди-

видуальных статистических единиц общая закономерность может проявиться тем 

полнее и точнее, чем больше их охвачено наблюдением. Именно поэтому в основе ста-

тистического исследования всегда лежит не единичное, а массовое наблюдение фактов. 

 

 

1.4. Современная организации статистики в Республике Беларусь. 

Задачи государственной статистики 

 

Нормальное функционирование современного государства немыслимо без развитой 

статистической системы. Центральным статистическим органом, координирующим все 

важнейшие статистические работы, является Национальный статистический комитет Рес-

публики Беларусь.  

В составе Национального статистического комитета Беларуси имеются  разнообраз-

ные структурные подразделения, которые обычно специализированны по отраслевому 

принципу (управления, отделы и т.д.). Как основной руководящий и координирующий ор-

ган всей статистической работы в государстве, Статкомитет непосредственно опирается 

на Главные статистические управления каждой области и г.Минска, которые обычно ор-

ганизуют и ведут статистику на относящихся к ним территориях. На Главные статистиче-

ские управления каждой области и г.Минска, возложена задача по координации работы 

отделов статистики по районам, осуществляющих сбор и проверку статистической ин-

формации, отвечающих за состояние отчѐтности, достоверность отчѐтных данных, полу-

чаемых непосредственно из промышленных, транспортных, сельскохозяйственных орга-

низаций, фермерских хозяйств, учреждений каждого административного района. Целесо-

образно отметить, что не все субъекты хозяйствования в районе подотчѐтны перед отде-

лом статистики по району. 

Статистическая работа в Республике Беларусь организуется на основе закона  "О го-

сударственной статистике". В нем отмечается, что государственная статистика является 

составной частью информационной системы Республики Беларусь. Она призвана обеспе-

чить государственные органы, средства массовой информации, научно-исследовательские 

организации, общественные объединения и население статистической информацией об 

экономическом и социальном положении государства на основе научных принципов ор-

ганизации сбора, анализа, обобщения и распространения этой информации. 

Законом определены основные задачи государственной статистики: 

 сбор, обработка, обобщение и анализ статистической информации о процессах, 

происходящих в экономической и социальной жизни Республики Беларусь и ее админист-

ративно-территориальных образований, на основе научно обоснованной статистической 

методологии; 

 представление статистической информации государственным органам, а также ее 

распространение среди широкого круга пользователей в порядке, установленном респуб-

ликанским органом государственного управления статистикой Республики Беларусь. 

Согласно закону основными принципами государственной статистики являются: 

 объективность и достоверность статистической информации; 

 стабильность и сопоставимость статистических данных; 

 доступность и открытость статистической информации в пределах, установлен-

ных законодательством Республики Беларусь. 

Для выполнения задач,  определѐнных законом "О государственной статистике", ор-

ганы государственной статистики обязаны: 
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 организовать государственные статистические наблюдения и обеспечивать госу-

дарственные органы достоверной и объективной статистической информацией о социаль-

но-экономическом положении страны; 

 обеспечивать доступность сводной статистической информации для широкого 

круга пользователей; 

 разрабатывать и совершенствовать методику статистических наблюдений и пока-

зателей в соответствии с международными стандартами; 

 обеспечивать юридических лиц всех форм собственности необходимыми бланка-

ми статистической отчѐтности и методическими указаниями по их выполнению; 

 обеспечивать предоставление статистических данных в международные органи-

зации, проводить обмен статистической информацией со статистическими службами дру-

гих государств; 

 использовать в статистике международные понятия, классификации и методы как 

основу обеспечения согласованности и эффективности статистической системы Респуб-

лики Беларусь. 

Кроме органов государственной статистики, подчиненных непосредственно Нацио-

нальному статистическому комитету Республики Беларусь, статистическую работу вы-

полняют другие министерства и ведомства. С этой целью в их составе имеются соответст-

вующие структурные подразделения. В пределах своей компетенции они могут накапли-

вать и обобщать статистическую информацию, не собираемую органами Национального 

статкомитета Беларуси, которая является важным дополнительным источником данных 

как для общегосударственной статистики, так и для принятия ведомственных управленче-

ских решений. 

 
 

ТЕМА 2. СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

 

2.1.    Сущность статистического наблюдения 

 

Любое статистическое исследование, всегда начинается со сбора первичной (исход-

ной) информации о каждой единице статистической совокупности. Однако не всякое со-

бирание сведений можно назвать статистическим наблюдением. Так, если любой покупа-

тель на рынке узнает цену на нужный ему товар даже у многих ему продавцов, то это ещѐ 

не есть статистическое наблюдение. Наряду  с покупателями, ценами на товары могут ин-

тересоваться и органы статистики, но не в порядке личного, а служебного интереса. При-

чѐм этот интерес проявляется в определѐнный период времени, по определѐнным прави-

лам и сопровождается регистрацией цен в соответствующих документах. В результате та-

кого интереса накопленные данные позволяют статистическим органам выявить движение 

уровня цен на различные товары во времени (за различный периоды) и в пространстве (на 

различных рынках). 

Таким образом, статистическое наблюдение – планомерный, научно-

организованный сбор статистической информации о каждой единице статистической со-

вокупности в соответствии с программой наблюдения. Результаты статистического на-

блюдения представляют собой первичную информацию, которая является основой для 

получения общих характеристик статистической совокупности и всего объекта наблюде-

ния. 

Статистическое наблюдение – это не только основная стадия статистического иссле-

дования, но и важнейший статистический метод. В процессе статистического наблюдения 

формируется первичный статистический материал, так называемые статистические дан-

ные (первичная статическая информация), которые в дальнейшем будут подвергаться сис-

тематизации, обработке, анализу и обобщению. Объективность и точность данных, полу-

ченных при проведении наблюдения, во многом определяют достоверность результатов 
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статического исследования, т.е. его успех зависит от качества статистического наблюде-

ния. Достоверность исходных данных является одной из самых важных отличительных 

особенностей метода наблюдения. Неполная, неточная исходная информация, недоста-

точно хорошо характеризующая явление, а тем более искажающая еѐ, приводит к тому, 

что конечные выводы по результатам статистического исследования могут оказаться 

ошибочными, не представляющими никакой ценности или даже вредными. 

 

 

2.2. Организационно – методический план проведения статистического наблю-

дения 

 

Статистическое наблюдение может гарантировать получение в необходимом объѐме 

исходной, объективной информации об изучаемых объектах только при условии, когда 

исследователем прежде всего разработан подробный и четкий организационно-

методический план проведения наблюдения. 

План проведения статистического наблюдения - это комплекс подготовительных 

организационно-методических мероприятий, которые необходимо выполнить к началу 

процесса наблюдения. Он имеет решающее значение для всего статистического исследо-

вания, поэтому должен быть достаточно полным для решения поставленных задач. 

Типовой план наблюдения обычно включает следующие элементы: органы наблю-

дения, его цели и задачи, объект и программу наблюдения, формы статистического на-

блюдения, статистические формуляры, виды, способы наблюдения, место и сроки, крити-

ческий момент и период наблюдения, способы контроля результатов. 

В Республике Беларусь основными органами статистического наблюдения обыч-

но являются: Национальный статистический комитет Беларуси и его подразделения, 

Главные статистические управления областей и г.Минска со своими отраслевыми подраз-

делениями и отделы статистики по районам. Кроме того, из коллективов, учреждений и 

организаций к статистическим работам временно привлекаются работники, которые при 

специальной непродолжительной подготовке могут участвовать в проведении статистиче-

ских наблюдений. Например, в проведении всеобщей переписи населения Республики Бе-

ларусь 2009г. участвовали не только работники государственных статистических органов, 

но и большая численность других, специально обученных работников (переписчиков).  

Цель любого статистического наблюдения - получение наиболее полной и объек-

тивной статистической информации по каждой наблюдаемой статистической единице, 

статистической совокупности и объекту наблюдения в целом. Вместе с тем цель каждого 

статистического наблюдения необходимо конкретизировать. Так, если поставлена задача 

по сбору статистической информации о накоплении и внесении минеральных удобрений 

во всех категориях хозяйств административного района, то основная цель этого статисти-

ческого наблюдения, очевидно, - получение объективных данных для использования их 

при прогнозировании гарантированных урожаев сельскохозяйственных культур. 

Объект наблюдения – совокупность статистических единиц, обладающих комплек-

сом признаков, которые подвергаются изучению. В статистической работе важное значе-

ние имеет точное, научно обоснованное определение объекта наблюдения, так как он по-

могает отграничить, отделить намеченный объект от других, близких к нему по характеру 

объектов. Если объект статистического наблюдения определѐн неточно, то в процессе 

дальнейшей работы некоторые его части (статистические единицы) могут быть недоучте-

ны, пропущены при наблюдении; в обследование может попасть часть других объектов, 

не подлежащих наблюдению. Например, объектом наблюдения агропромышленного ком-

плекса необходимо считать все учреждения, организации и хозяйства, входящие в систему 

АПК. В то же время объект статистического наблюдения сельскохозяйственных организа-

ций в административном районе, например, ограничен только крупными государственны-

ми и кооперативными хозяйствами. 
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Любой объект статистического наблюдения состоит из отдельных единиц. Напри-

мер, все население страны можно рассматривать как совокупность семей или совокуп-

ность жителей. Такая единица представляет собой составной элемент наблюдаемого объ-

екта. Это носитель комплекса признаков, подлежащих регистрации. Так, единицей на-

блюдения в сельскохозяйственной сфере АПК может быть государственная, кооператив-

ная организация, агрофирма, учебно-опытное хозяйство, экспериментальная база, фермер-

ское, крестьянское, личное подсобное хозяйство и др.  

Целесообразно обратить внимание на то, что в составе одного и того же объекта на-

блюдения может быть несколько качественно различных единиц. Так, при переписи насе-

ления возможными единицами наблюдения могут быть: житель (человек), семья или то и 

другое. Если собирается информация о поле, возрасте, образовании,  роде занятий и т.п., 

то, естественно, единицей наблюдения является отдельный житель, так как при этом реги-

стрируются признаки, свойственные человеку. Но если регистрируются такие признаки, 

как число членов семьи, жилая площадь, занимаемая семьей и т.п., то в этом случае еди-

ница наблюдения - семья. 

Недостаточно четкое и ясное определение единицы наблюдения влечет за собой по-

грешности, которые могут отрицательно сказаться на результатах всего статистического 

исследования. Оно порождает различное толкование, а потому и различное применение 

того неопределѐнного понятия, которым обозначена единица наблюдения. В силу этого 

часть единиц может оказаться неучтѐнной, а в наблюдение попадут единицы из других 

объектов. В результате может быть получена искажѐнная информация обо всем объекте 

наблюдения. Именно поэтому при организации статистического наблюдения важно сфор-

мулировать правильное, научное определение конкретной единицы наблюдения. 

 

 

2.3.     Программа статистического наблюдения 

 

В первой главе было обращено внимание на то, что каждая статистическая единица, 

как и объект в целом, обладает множеством различных свойств, качеств, специфических 

особенностей, которые принято называть признаками. Все их в статистическом наблю-

дении учесть невозможно, а многие и нет надобности. Поэтому при организации стати-

стического наблюдения всегда приходится решать вопрос о том, какие признаки обяза-

тельно необходимы для данного статистического исследования. 

Перечень признаков, регистрируемых в процессе наблюдения, принято назы-

вать программой статистического наблюдения. 
Разработка программы – один из важнейших теоретических и практических вопро-

сов статистического наблюдения. Добротность программы во многом определяет качество 

собранного материала, его надѐжность и ценность. Именно поэтому разработке програм-

мы необходимо уделять особое внимание, так как при составлении программы может 

встретится немало сложностей, что обусловливает широкое участие научных и практиче-

ских работников, всех, кто непосредственно заинтересован в результатах данного стати-

стического наблюдения. Так, в период подготовки ко всеобщей переписи населения Рес-

публики Беларусь (2009 г.) проект, содержание переписных листов и другие вопросы де-

тально и принципиально обсуждались.  

Содержание программы статистического наблюдения определяется сущностью, 

свойствами объекта (статистической совокупности). Поэтому для успешного составления 

программы необходимо иметь достаточно полное представление об объекте наблюдения, 

статистических единицах, признаках и других составных элементах объекта. Содержание 

программы зависит также от цели, глубины наблюдения, потребности в определѐнных 

статистических данных, например, для хозяйственного руководства, государственного 

управления или научных исследований. 

Объѐм программы наблюдения во многом определяется размером материально-

трудовых и денежных средств, которыми располагают статистические органы, проводя-
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щие наблюдение, а также срочностью, с которой нужно получить необходимые данные, и 

многими другими условиями. 

Программа статистического наблюдения разрабатывается с учѐтом ряда требований, 

которым она должна отвечать при любом статистическом исследовании. Целесообразно 

обратить внимание на важнейшие требования программы. 

Прежде всего программа наблюдения должна содержать существенные признаки, 

непосредственно характеризующие изучаемое явление, его тип, основные черты, свойст-

ва. В то же время в программу не следует включать второстепенные признаки, так как из-

лишества (балластные признаки и соответствующие им цифровые данные) затрудняют 

работу по сбору материала, а в дальнейшем – по его обработке и анализу. Кроме того, за 

многими малозначащими второстепенными данными можно не заметить главного в изу-

чаемом процессе. 

При разработке программы целесообразно стремиться к достаточной полноте сбора 

информации, не забывая о доброкачественности собираемых сведений. Если нет твѐрдой 

уверенности в возможности получения полных и достоверных данных, то лучше ограни-

чить объѐм предполагаемой к сбору информации, чтобы получить хотя и небольшой, но, 

безусловно, достоверный материал. 

Разрабатывая программу наблюдения, намечая постановку того или иного вопроса, 

необходимо учитывать, содержит ли тот источник, к которому придѐтся обращаться, не-

обходимые исходные сведения. Если заведомо известно, что невозможно получить де-

тальные, достоверные данные, то целесообразно подумать о возможности сбора тех мате-

риалов, с помощью которых можно было бы опосредованно, т.е. путѐм логических расчѐ-

тов, прийти к необходимым статистическим показателям. Так, например, в крестьянских 

хозяйствах не всегда можно узнать величину урожайности возделываемых сельскохозяй-

ственных культур ( картофеля, овощей, кормовых и др.). Вместе с тем, любой крестьянин 

почти достоверно знает размер валового сбора, посевной площади культур. Следователь-

но, эти данные позволят рассчитать урожайность культур. 

 

 

2.4.      Формы статистического наблюдения 

 

Согласно закону Республики Беларусь «О государственной статистике», всѐ много-

образие статистических наблюдений сводится к следующим формам: государственной 

статистической отчѐтности, анкетам, вопросникам и переписным листам. 

Статистическая отчѐтность представляет собой такую форму статистического на-

блюдения, при которой статистические органы получают от учреждений и организаций 

необходимую статистическую информацию об их деятельности в форме статистического 

отчѐта. 

Статистический отчѐт – документ, содержащий совокупность статистических дан-

ных о работе подотчѐтного учреждения или организации, который составляется по специ-

альной форме и представляется в установленные адреса и сроки. Например, статистиче-

ский отчѐт о сборе урожая сельскохозяйственных культур представляется всеми сельско-

хозяйственными организациями в отдел статистики по району на момент своевременного 

окончания всех уборочных работ. 

Статистическая отчѐтность характеризуется регламентацией, относительной ста-

бильностью и консервативностью. Но это не означает, что формы статистических отчѐтов 

остаются неизменными. С течением времени Национальный статистический комитет Рес-

публики Беларусь пересматривает формы отчѐтов, сокращая или увеличивая в них число 

показателей и корректируя их названия. Некоторые формы статотчѐтов упраздняются,  

другие – вводятся вновь. Целесообразно отметить, что в Республике Беларусь статистиче-

ская отчѐтность является основным источником статистической информации, необходи-

мой для характеристики состояния различных отраслей экономики и разработки меро-
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приятий по их дальнейшему развитию. Отчѐтность - основная форма статистического на-

блюдения в Республике Беларусь, так как ею охватывается по существу вся экономиче-

ская деятельность, где доля государственной собственности довольно высока. Она являет-

ся обязательной функцией для всех государственных, кооперативных и частных учрежде-

ний и организаций. Статистическая отчѐтность не распространяется на личные подсобные 

хозяйства населения. 

Различные стороны работы агропромышленного комплекса в Республике Беларусь 

охвачены разнообразными статистическими отчѐтами. Необходимо обратить внимание на 

то, что статистическая отчѐтность характеризуется минимальной затратностью, так как 

значительная часть функций по сбору информации в учреждениях и организациях возло-

жена на местных специалистов. Она используется не только в практических целях, на-

пример, для оперативного руководства, но и для научных работ. 

Кроме статистической отчетности, законом Республики Беларусь «О государствен-

ной статистике» определены и другие формы статистического наблюдения: анкета, во-

просник, переписной лист. 

Анкета – специальная форма наблюдения, позволяющая собрать статистическую 

информацию, отсутствующую в статистической отчетности. Такая форма наблюдения 

применяется для получения данных, которые в силу тех или иных причин не собираются 

статистическими либо ведомственными органами или не могут быть получены посредст-

вом статотчѐтности.  

Анкетная форма наблюдений широко распространена, например, в социологических 

исследованиях. Ее отличительная особенность заключается в неполном охвате всех еди-

ниц статистического объекта из-за невозврата отдельных ответов в центры проведения 

наблюдений. В настоящее время анкеты могут рассылаться по почте либо распростра-

няться по интернету. 

Вопросник – одна из форм статистического наблюдения, позволяющая получить 

сведения, дополняющие либо детализирующие государственную статистическую отчет-

ность. Вопросник состоит из адресной части каждой статистической единицы, перечня 

вопросов о ее состоянии и места для записи ответов на каждый поставленный вопрос для 

получения полной информации о наблюдаемом объекте. 

Переписной лист – это утвержденная статистическими органами форма, содержа-

щая вопросы программы наблюдения и место для записи ответов на них. Переписной лист 

является техническим носителем первичной статистической информации. 

Переписные листы специальной формы предназначены для статистического наблю-

дения при проведении переписи населения, производственных и непроизводственных по-

мещений, сельскохозяйственных животных, машин и оборудования. Переписи населения 

– классический пример специальных статистических наблюдений. Они проводятся для 

изучения численности, состава населения, рода занятий, средств существования, места и 

условий проживания, миграции людей и других вопросов. 

Развитие и расширение рыночных отношений, способствующих повышению доли 

частной собственности, неизбежно ведет к вытеснению статистической отчѐтности  и по-

вышению роли специальных статистический наблюдений при сборе необходимой стати-

стической информации посредством использования анкет и вопросников. Именно поэтому 

в экономически развитых странах мира преобладающей формой получения статистиче-

ских  данных являются анкеты и вопросники. Эти формы наблюдений отличаются от ста-

тистической отчѐтности подвижностью и маневренностью, но не всегда гарантирует дос-

таточно высокое качество исходной информации. 

Целесообразно отметить, что использование вопросников и анкет по сравнению со 

статотчѐтностью максимально затратно, так как оно, как правило, проводится силами 

только статистических органов. 
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2.5.     Статистические формуляры 

 

Статистический формуляр – это бланк, содержащий вопросы программы статисти-

ческого наблюдения и место для ответов на них. Формуляр является носителем статисти-

ческой информации, полученной в результате статистического наблюдения. Поэтому ста-

тистический формуляр в полной мере должен отражать содержание программы статисти-

ческого наблюдения. Обязательными элементами любого формуляра является титульная и 

адресная части. В титульной части обычно содержится наименование статистического 

объекта наблюдения. Например, статистический отчѐт о внесении органических и мине-

ральных удобрений. Здесь указывается наименование органа, который проводит наблюде-

ние, кем и когда утверждѐн формуляр, иногда и номер, присвоенный ему в общей системе 

формуляров статистического наблюдения, осуществляемого данными органами.  

В адресной части предусмотрена запись точного адреса статистической единицы или 

группы единиц наблюдения и некоторые другие сведения о них. Кроме того, во многих 

случаях в формулярах статистического наблюдения указывается, в какие сроки и куда 

должны быть отправлены заполненные формуляры, а также предусматриваются подписи 

лиц, ответственных за правильность содержащейся в них информации. 

Статистический формуляр часто называют просто формуляром, а также бланком, 

формой, картой (карточкой), опросным листом и др. То или иное наименование обычно 

даѐтся формуляру в связи со специфическими особенностями организуемого наблюдения. 

Статистические формуляры бывают двух видов: индивидуальные (карточные) и об-

щие (списочные). 

Индивидуальный (карточный) формуляр предназначен для отражения статистиче-

ской информации, как правило, каждой статистической единицы на отдельной карточке - 

фишке. Например, статистические отчѐты сельскохозяйственной организации представ-

ляют собой карточные формуляры, при этом каждый отчѐт – это карточный формуляр для 

отчѐтной организации, как самостоятельной статистической единицы. 

Общий (списочный) формуляр отражает результаты статистического наблюдения 

по тем единицам, которые размещены по списку. В бланке - списке каждой единице на-

блюдения может отводиться горизонтальная строка или вертикальный столбец (графа), 

где сначала записывают наименование единицы, а затем – ответы на вопросы, содержа-

щиеся в формуляре. Примером списочного формуляра может служить отчѐт организации 

о заработной плате каждого работника, имея в виду, что отдельный работник – это стати-

стическая единица. 

Индивидуальные (карточные) и общие (списочные) формуляры имеют как положи-

тельные стороны, так и недостатки. Так, для карточных формуляров характерна манев-

ренность; такие формуляры могут применяться при любой организации проведения на-

блюдений, причѐм индивидуальный формуляр может быть заполнен как регистраторами 

(счетчиками), так и теми, от кого должны быть получены сведения. В то же время карточ-

ные формуляры отличаются повышенной громоздкостью, так как требуют записи адрес-

ной части по каждой в отдельности единице наблюдения. 

Списочные формуляры, в отличие от карточных, не обладают маневренностью, зато 

способствуют сокращению объѐма работы по заполнению адресной части документа, ко-

гда запись ведѐтся один раз для всего числа статистических единиц. Поэтому списочный 

формуляр в некоторой мере облегчает работу счѐтчиков. Применение списочного форму-

ляра дает экономию по сравнению с индивидуальным в расходе бумаги, в затратах на раз-

множение формуляров и др. Однако, во многих случаях списочные формуляры могут 

быть мало приемлемыми, неудобными, а то и вовсе непригодными. Например, невозмож-

но заменить индивидуальные статистические отчѐты о работе каждой организации АПК 

каким-то общим отчѐтом, скажем, по административному району в целом. Поэтому наи-

более полную и объективную статистическую информацию можно получить в условиях 

рационального сочетания индивидуальных и общих статистических формуляров. 
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Особое значение для заполнения статистических формуляров имеет формулировка 

вопросов  в программе наблюдения. Это дело очень сложное. Приходится затратить мно-

го времени, перебрать много вариантов формулировок, пока не найдется та, которая ока-

жется наиболее подходящей для внесения ее в формуляр наблюдения. Вопросы формуля-

ра должны быть составлены кратко, ясно и  определѐнно, чтобы их понимание не вызыва-

ло затруднений и не возникала возможность разного их толкования. Если вопросы сфор-

мулированы недостаточно строго, то трудно понять, о чем нужно получить сведения. По-

этому какими бы ясными не казались вопросы программы статистического наблюдения, к 

ней обычно дается инструкция (указания), в которой предусмотрена совокупность разъ-

яснений по заполнению статистических формуляров. Инструкция может быть представле-

на в виде отдельного документа или совмещена с формуляром наблюдения. В ней излага-

ется, как следует понимать тот или иной вопрос формуляра, как целесообразно записы-

вать на него ответ. Если основные положения инструкции совмещены со статистическим 

формуляром, например, приводится перечень возможных ответов на поставленные вопро-

сы, то такой вариант инструкции принято называть подсказом. Он может быть полным, 

если дается исчерпывающий перечень возможных ответов, и неполным, если указываются 

только  некоторые из возможных ответов. 

      Для каждой формы статистической отчѐтности или любого другого формуляра 

статистического наблюдения Национальный статистический комитет Республики Бела-

русь в обязательном порядке разрабатывает и вместе с формулярами досылает непосред-

ственным исполнителям инструкцию, в которой подробно изложена последовательность и 

порядок заполнения всех пунктов и показателей, содержащихся в статистическом форму-

ляре. Иногда могут быть подготовлены и изданы отдельными брошюрами Альбомы форм 

статистической отчѐтности и инструкции по их применению. 

 

 

2.6.  Виды статистического наблюдения 
 

Государственные статистические наблюдения в зависимости от порядка сбора и об-

работки первичных статистических данных могут быть сплошными и несплошными (вы-

борочными). 

Сплошное наблюдение - вид, при котором все без исключения единицы изучаемой 

статистической совокупности или объекта подлежат обследованию. Примером сплошного 

специального наблюдения может служить всеобщая перепись населения Республики Бе-

ларусь, проведѐнная по основной программе в октябре 2009 г. Перепись охватила все без 

исключения население страны.  

Сплошные специально организованные статистические исследования характеризу-

ются повышенной затратностью, обычно затянуты во времени, требуют привлечения по-

вышенного количества квалифицированных работников и средств для получения исход-

ной статистической информации. Поэтому сплошные наблюдения чаще всего применяют-

ся в форме статистической отчѐтности и значительно реже – в форме анкет, вопросников, 

переписных листов.  

Сплошной вид наблюдения чаще всего используют в тех  случаях, когда по каким-

либо причинам несплошное наблюдение применять нецелесообразно. Например, при ат-

тестации кадров экзаменуется каждый без исключения работник, и результаты аттестации 

фиксируются в соответствующих документах. Поэтому невозможно представить полную 

статистическую информацию о результатах аттестации только каждого пятого или каждо-

го десятого работника. 

Несплошным принято называть такое наблюдение, при котором обследованию под-

вергаются не все единицы изучаемой статистической совокупности, а только их часть с 

целью получения обобщающих характеристик для объекта в целом. Очевидно, что не-

сплошное наблюдение предусматривается заранее, при этом устанавливается, какая имен-

но часть статистической совокупности должна быть охвачена наблюдением и каким обра-
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зом целесообразно отобрать те единицы, которые должны быть обследованы. Нельзя, на-

пример, неудавшееся сплошное наблюдение , ввиду значительных пропусков статистиче-

ских единиц изучаемой совокупности, назвать несплошным и использовать его материалы 

как результаты несплошного наблюдения. Поэтому целесообразно обратить внимание на 

то, что несплошное наблюдение проводится с целью получения характеристики объекта в 

целом. 

Несплошной вид наблюдения обычно применяется в тех случаях, когда сплошное 

наблюдение проводить либо нецелесообразно, либо вовсе невозможно. Например, при 

изучении качества всех видов продукции, обследовании бюджетов населения, регистра-

ции текущих цен на различных рынках, денежных курсов на валютных биржах, при изу-

чении теневых доходов и расходов и т.д. 

Применение несплошного наблюдения базируется на основной его разновидности – 

выборочном методе. 

 Выборочный метод  представляет такую разновидность несплошного наблюдения, 

при  котором обследованию преднамеренно подвергаются не все единицы совокупности, а 

лишь некоторые, отобранные особыми способами, единицы с тем, чтобы на основе сведе-

ний, полученных об этих единицах, достоверно характеризовать всю статистическую со-

вокупность. При правильной организации и проведении выборочный метод позволяет по-

лучить достоверную информацию для характеристики изучаемого объекта. Поэтому вы-

борочный метод получил широкое распространение при выполнении многих статистиче-

ских работ. Например, проведение всеобщей переписи населения Республики Беларусь в 

2009 г. базировалось на двух частях программы: первая (основная) часть вопросов про-

граммы предусматривала регистрацию ответов по сплошному принципу, вторая (допол-

нительная) часть вопросов – по принципу выборочного наблюдения.  

Выборочному методу из-за особой его важности посвящена особая глава, где преду-

смотрено подробное теоретическое и практическое изложение этого метода. 

В зависимости от продолжительности и систематичности регистрации фактов при-

нято различать следующие виды статистических наблюдений: текущее, периодическое, 

единовременное. 

Текущее (непрерывное) наблюдение – это вид статистического наблюдения, при ко-

тором регистрация факторов проводится по мере их возникновения, т.е. систематически. 

Например, рождение детей, дорожно-транспортные происшествия, регистрация надоев 

молока, его поставок в перерабатывающее организации, систематические записи бюджета 

(доходов и расходов) в семьях, которые специально отобраны для изучения уровня жизни 

населения, т.д.  

Периодическим принято называть такое наблюдение, которое повторяется через 

определѐнные (обычно равные) промежутки времени. Примером периодического наблю-

дения может служить составление квартальной и годовой статистической отчѐтности об 

итогах сева, сортовых посевах сельскохозяйственных культур, заготовки кормов, уборки 

урожая, переработки льна и др. 

Единовременное (разовое) наблюдение – вид статистического наблюдения, которое 

организуется в одноразовом порядке, нередко без соблюдения строгой периодичности его 

повторения. Классическим примером единовременного наблюдения можно считать пере-

писи населения, породного поголовья животных, постоянных культур(многолетних наса-

ждений), машин, оборудования, производственных помещений. 

 

 

2.7. Способы проведения статистических наблюдений 

 

Статистические наблюдения могут проводиться различными способами, среди кото-

рых нередко встречаются следующие: отчѐтный, экспедиционный, самоисчисления (само-

регистрации), анкетный, корреспондентский. Однако наибольшее распространение в ста-

тистике имеют отчѐтный и экспедиционный способы наблюдения. 
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Сущность отчѐтного способа наблюдения заключается в том, что крупные государ-

ственные и коооперативные учреждения и организации представляют статистические от-

чѐты о своей работе по определѐнной форме в строго обязательном порядке и в конкрет-

ные сроки. В Республике Беларусь, где преобладает доля государственной и кооператив-

ной собственности, отчѐтный способ наблюдения считается основным. Заполнение форм 

статистической отчѐтности в организациях АПК и их представление в статорганы осуще-

ствляется, как правило, специалистами этих организаций. 

Отчѐтный способ позволяет получить достаточно достоверную информацию. Это по 

существу разновидность документального наблюдения, при котором запись ответов на 

вопросы программы наблюдения производится на основании соответствующих докумен-

тов. Совершенно очевидно, что для составления любого статистического отчѐта, напри-

мер, по производству продукции животноводства в сельскохозяйственной организации, 

необходимо обобщить данные первичных документов, отражающих объѐм полученной 

продукции (молока, прироста и т.д.) на каждой животноводческой ферме. 

В сельскохозяйственной сфере АПК все основные технологические процессы (под-

готовка почвы, накопление и внесение удобрений, посев, междурядная обработка посевов, 

уборка сельскохозяйственных культур, доение коров, раздача кормов, очистка помещений 

и др.), а также производство и реализация продукции, результаты реализации, конечные 

финансовые результаты работы крупных организаций охвачены документальным наблю-

дением по принципу отчѐтного способа. 

Экспедиционный способ наблюдения заключается в том, что специально подготов-

ленные работники, которых обычно принято называть счѐтчиками или регистраторами, 

посещают каждую единицу наблюдения и сами заполняют статистический формуляр. Та-

кой способ применяется только при специально организованных статнаблюдениях. Клас-

сический пример экспедиционного способа – проведение переписей населения, когда в 

качестве переписчиков (регистраторов) могут привлекаться специально подготовленные 

работники учреждений и организаций, студенты. Несмотря на  повышенную затратность 

экспедиционного способа, в ряде случаев он является единственно возможным, обеспечи-

вающим успешное проведение статнаблюдения. 

Основной принцип,  на котором базируется экспедиционный способ - непосредст-

венное наблюдение, когда сами регистраторы путем непосредственного замера, взвеши-

вания или подсчета устанавливают факт и на этом основании производят запись в форму-

ляре наблюдения. В сельскохозяйственной сфере АПК это может быть получение необхо-

димой статистической информации, например, об объеме остатков грубых кормов (сена, 

соломы и др.), о поголовье животных по состоянию на необходимую дату и т.д. Особенно 

широкое распространение получило непосредственное наблюдение в племенном живот-

новодстве при накоплении статистических данных, позволяющих характеризовать экс-

терьерные породные качества всех видов животных и птицы. 

Экспедиционный способ нередко опирается на опрос, который по своему существу 

очень близок к непосредственному наблюдению. 

Опрос – это наблюдение, при котором ответы на вопросы статистического формуля-

ра записываются со слов опрашиваемого, при этом, как правило, документальное под-

тверждение фактов не требуется. Примером опроса может  служить перепись населения, 

когда основанием записи сведений о возрасте, семейном положении, образовании и т.д. 

служат ответы опрашиваемого. В сфере АПК нередко статистические органы практикуют 

сбор оперативной информации по радиотелефонной связи с руководителями и специали-

стами сельскохозяйственных организаций. 

Способ самоисчисления (саморегистрации) представляет собой такое статистиче-

ское наблюдение, когда специально подготовленные работники (счѐтчики, переписчики 

или регистраторы) посещают каждую единицу наблюдения, раздают статистические фор-

муляры и, если необходимо, дают необходимые пояснения, но формуляры наблюдения 

заполняются  самыми опрашиваемыми. Обязанность переписчиков, счѐтчиков (регистра-
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торов), таким образом, состоит в раздаче формуляров, инструктаже опрашиваемых, сборе 

заполненных формуляров и проверке правильности их заполнения. 

Способ самоисчисления (саморегистрации) можно назвать  письменным опросом. 

По сравнению с экспедиционным  способом самоисчисление позволяет экономить рабо-

чее время переписчиков, счѐтчиков, однако способ самоисчисления уступает экспедици-

онному способу по качеству полученной информации. Способ самоисчисления является 

обычным при проведении обследования домашних хозяйств. 

Анкетный способ – сбор статистической информации с помощью специальных ан-

кет, рассылаемых определенному кругу лиц или публикуемых в периодической печати, в 

интернете. Этот способ основан на принципах добровольности, нередко на анонимном за-

полнении анкет. Вследствие этого некоторые лица не заполняют анкету и их количество 

обычно меньше рассылаемых анкет. Кроме того, правильность ответов на вопросы анкеты 

может быть не всегда достоверна. Это означает, что качество статистической информа-

ции, получаемой анкетным способом, недостаточно высоко, что указывает на существен-

ный недостаток этого способа. 

Анкетный способ, как правило, применяется в тех случаях, когда необходимо полу-

чить приближенные, ориентировочные данные о единицах статистической совокупности 

при сравнительно небольших затратах на проведение наблюдения. Этот способ широко 

распространен для получения разнообразной статистической информации в странах с вы-

сокоразвитой экономикой. Анкетным способом обычно охватывают изучение работы 

промышленных, торговых и других организаций, а также фермерских хозяйств в государ-

ствах с развитой рыночной экономикой. 

Анкетный способ имеет сходство со способом саморегистрации, заключающееся в 

том, что при использовании этих обоих способов формуляры наблюдения заполняются 

самими опрашивающими.  Но анкетный способ нельзя относить к одному из видов не-

сплошного наблюдения, так как любое из них должно быть основано на научных принци-

пах отбора тех единиц из всей массы, которые должны быть подвергнуты наблюдению. 

При анкетном же способе проходит самоотбор статистических единиц. При условии воз-

врата опрашиваемыми всех без исключения заполненных анкет этот способ наблюдения 

становится сплошным. 

Корреспондентский способ  наблюдения заключается в том, что статистические ор-

ганы договариваются с определенными лицами, которые берут на себя обязательство вес-

ти статистическое наблюдение и в установленные сроки сообщать статистическим орга-

нам результаты наблюдения. При этом статорганы снабжают корреспондентов бланками, 

инструкциями и др., т.е. всем необходимым для наблюдения. Сведения, сообщаемые кор-

респондентами,  представляют собой субъективную, например, экспертную оценку явле-

ния.  Корреспондентский способ наблюдения основан не на документах или на экспеди-

ционном принципе и поэтому качество материалов, полученных на основе корреспон-

дентского способа, зависит от квалификации, опыта и добросовестности корреспондентов. 

Примером применения этого способа может служить определение видового урожая, кото-

рый может быть оценен по наиболее важным фазам сельскохозяйственных культур. 

При внешнем сходстве корреспондентского, отчѐтного и анкетного способов по су-

ществу между ними имеются довольно значительные различия. Так, если при отчѐтном 

способе статистические органы связаны с учреждениями и организациями, при анкетном 

способе проводится единовременный опрос, со сравнительно узким направлением, то при 

корреспондентском способе наблюдения статорганы связаны непосредственно с отдель-

ными лицами на основе договоренности об обязательном представлении  статистической 

информации о каждой намеченной единице наблюдения. 

 

 

2.8. Место, сроки и период проведения статистических наблюдений 

 

В плане любого статистического наблюдения должно быть чѐтко определено место 
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проведения этого наблюдения, т.е. то место, где производится регистрация собираемой 

информации, заполнения статистического формуляра. Место наблюдения зависит от фор-

мы, вида и способа его проведения. Так, при проведении переписи населения место на-

блюдения совпадает с местом жительства; при выборочных обследованиях заработной 

платы – с местом работы. При получении данных о переработке сельскохозяйственного 

сырья местом наблюдения может быть управленческий центр перерабатывающей органи-

зации АПК. Если необходимо собрать информацию, например, о глубине вспашки почвы, 

то исследователю придѐтся выбрать место наблюдения непосредственно в поле, чтобы 

провести замеры глубины обработки почвы в нужных точках пахотного участка. Вся ста-

тистическая информация, получаемая в форме статистических отчѐтов, может быть полу-

чена, как правило, в отделе статистики по району, Главном областном статуправлении, 

соответствующем отраслевом министерстве или Национальном статистическом комитете 

Республики Беларусь. 

От сроков проведения наблюдения во многом зависит качество полученной инфор-

мации. Неоправданно растянутые сроки наблюдений неизбежно приводят к увеличению 

ошибок и, следовательно, к снижению качества результатов статистического наблюдения. 

Как правило, сроки наблюдения по возможности должны быть наиболее краткими, 

но не настолько, чтобы породить существенные недостатки, ошибки в процессе собирания 

информации. Слишком короткий срок наблюдения неизбежно приводит к спешке, которая 

ведет к ухудшению качества работы. В то же время слишком растянутые сроки наблюде-

ния чреваты отрицательными последствиями, так как при этом трудно добиться строго 

однородных и сопоставимых данных для всех единиц наблюдения. Поэтому для достиже-

ния оптимальный объективности при проведении статистических наблюдений во многих 

случаях выбирается критический момент. 

Критический момент статистического наблюдения – это непосредственно момент 

регистрации собираемой информации. В качестве критического момента обычно выбира-

ется временная точка, указывающая не только точную дату, но и  конкретные часы, мину-

ты. Например, при проведении переписи населения Республики Беларусь в качестве кри-

тического момента был взят момент 24 ч. 00 мин 00 сек с 15 на 16 октября 2009 г.  

Срок статистического наблюдения – это период, в течение которого производится 

заполнение первичных документов в процессе проведения наблюдений. При переписи на-

селения Республики Беларусь  в 2009 г. срок наблюдения составлял 8 дней (с 16 по 

23октября). 

Сроки наблюдения зависят от многих причин: размера объекта (числа единиц стати-

стической совокупности), его особенностей и состояния, объѐма и сложности программы, 

уровня подготовки наблюдения, условий его проведения, наличия кадров и др. Считается 

нормальным и  обычным срок проведения наблюдений в течении короткого промежутка 

времени.  Неслучайно поэтому в конце ХІХ в. русским статистиком Ю.Э. Янсоном (1835 – 

1893 гг.) был сформулирован один из важнейших принципов проведения переписей, за-

ключающийся в сжатости сроков наблюдения. Однако в статистической практике могут 

быть как чересчур краткие, так и чрезмерно длительные сроки. Например, в Турции про-

водились переписи населения в течение нерабочего дня, когда все жители страны обязаны 

были находиться только дома. При этом никто, кроме переписных работников и находив-

шихся при исполнении служебных обязанностей полицейских, пожарных и медицинских 

работников, не имел права  появляться на улице. Первая перепись населения Судана (1955 

– 56 гг.) длилась более года. При проведении ранее упоминавшейся переписи населения 

РБ в качестве критического момента был взят момент 24 ч. 00 мин. 00с. с 15 на 16  октяб-

ря 2009 г. Целесообразно отметить, что в практике работы агропромышленного комплекса 

вместо критического момента наблюдения часто берут определѐнную дату, например, на-

чальное число каждой недели, декады, месяца, квартала, года. 

Объект статистического наблюдения постоянно изменяется во времени. При этом 

может изменяться состав и численность статистических единиц, качественные и количе-

ственные признаки. Так, со временем изменяется численность населения, половой, воз-
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растной, образовательный и иной его состав. Поэтому во многих случаях при проведении 

наблюдений, охватывающих продолжительный временной интервал и включающих не-

сколько сроков наблюдения, целесообразно установить период статистического наблюде-

ния. 

Период наблюдения представляет собой временной промежуток, который может 

включать весь сезон наблюдения, т.е. период  как возможного, так и целесообразного на-

блюдения. Например, весь период наблюдения за ходом ярового сева сельскохозяйствен-

ных культур общей продолжительностью 28 дней можно расчленить на четыре срока на-

блюдения с интервалом по одной неделе в каждом сроке, установив при этом четыре кри-

тических момента, допустим, по состоянию на 8 ч каждого понедельника. 

Таким образом период статистического наблюдения не всегда совпадает со сроком 

наблюдения и обычно растянут во времени. 

 

 

2.9. Ошибки статистического наблюдения и меры борьбы с ними 
 

Одним из наиболее важных требований, предъявляемых к результатам статистиче-

ского наблюдения, является их точность, под которой понимается мера соответствия ста-

тистических значений, полученных посредством статистического наблюдения, действи-

тельным его значениям. При этом чем ближе значения, полученные в результате наблю-

дения к фактическим значениям показателей, тем выше точность статистического наблю-

дения. 

Расхождение (разность) между величиной показателя, установленной на основе ста-

тистического наблюдения, и действительной его величиной принято называть абсолютной 

ошибкой статистического наблюдения. Так, как эти ошибки могут быть обусловлены 

различными причинами, их подразделяют на два вида: случайные; систематические. 

Случайные ошибки возникают вследствие различных случайных обстоятельств 

при проведении статистического наблюдения и, как правило, при достаточно большом 

числе наблюдений, в силу действия  закона больших чисел, взаимно более или менее 

уравновешиваются (взаимно погашаются). При этом чем больше число наблюдений, тем 

полнее это взаимопогашение. Примером случайной ошибки может быть неточность, воз-

никшая при случайной перестановке знаков в цифре. Допустим, действительное поголовье 

коров в сельскохозяйственной организации составляет 1566 голов, а в статистическом от-

чѐте регистратор по невнимательности или рассеянности записал 1656 голов. 

Систематические ошибки  могут возникать под действием определѐнных причин. 

В каждом отдельном случае они  действуют в одном и том же направлении и приводят к 

серьѐзным искажениям общих результатов статистического наблюдения. Систематиче-

ские ошибки допускаются, например, лицами, производящими измерения, в результате их 

недостаточной квалификации или по небрежности. Такие ошибки несложно распознать, 

так как результаты наблюдений, содержащих их, могут существенно отличаться от других 

аналогичных значений. Например, среди значений урожайности зерновых культур по всем 

сельскохозяйственным организациям района оказалась в одном из хозяйств цифра 102 

ц/га, в то время как во всех остальных колебаниях урожайности составляют от 29 до 55 

ц/га. 

Систематические ошибки регистрации могут быть следствием преднамеренного ис-

кажения фактов, например, приписки в отчѐтных и других официальных документах. Так, 

в целях очковтирательства некоторые руководители, специалисты могут пойти на ухищ-

рения, приписав в статотчѐте незасеянные или неубранные площади. В условиях переход-

ного периода многие предприниматели пытаются скрыть в отчѐтных документах часть 

своих доходов, чтобы уйти от законного налогообложения. 

В целях сокращения ошибок до минимума обычно проводится логический и ариф-

метический (счѐтный) контроль результатов наблюдения. 
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Логический контроль основан на сопоставлении ответов на взаимосвязанные во-

просы статистического формуляра с целью выявления логически несопоставимых ответов. 

При этом устанавливается, имеется ли логическая увязка между отдельными ответами. 

Например, выявляется, насколько логически увязаны между собой ответы на вопросы о 

возрасте и семейном положении человека. В сельскохозяйственном производстве может 

быть допущена логическая ошибка, заключающаяся в том, что площадь посева и валовой 

сбор зерновых культур включают в группу кормовых. 

Арифметический контроль – это проверка правильности арифметических резуль-

татов, содержащихся в статистическом формуляре. Например, в статотчѐте показано, что 

общее поголовье крупно рогатого скота в сельскохозяйственной организации составляет 

2000 голов,  а в том числе по всем половозрастным группам поголовье почему-то получа-

ется 2200 голов, т.е.  допущена арифметическая ошибка либо при подсчѐте общего пого-

ловья (2000), либо по отдельным половозрастным группам. В этом случае применение 

приѐма арифметического контроля позволит исправить ошибку статистического наблюде-

ния. 

 

 

ТЕМА 3. СВОДКА И ГРУППИРОВКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ. 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ 

 

 

3.1 Первичная статистическая сводка 

 

Результаты статистического наблюдения содержат разносторонние сведения о каж-

дой единице совокупности или объекта и обычно носят неупорядоченный характер. Этот 

исходный материал необходимо прежде всего систематизировать с тем, чтобы можно 

было прийти к конечной цели – дать развѐрнутую характеристику всего объекта. Она мо-

жет быть получена после проведения первичной статистической сводки. 

Первичная (простая) сводка заключается в обработке и подсчѐте данных непосред-

ственно в процессе статистического наблюдения. Например, в период сева сельскохозяй-

ственных культур все крупные организации административного района дают информацию 

в отдел статистики по району о засеянной площади. Специалисты отдела статистики под-

считывают общую площадь посева в районе. Эти обобщѐнные данные и представляют со-

бой простую сводку. Аналогичные примеры имеют отношение ко многим видам деятель-

ности людей. 

Для проведения простой сводки обычно заранее составляют ее план, программу и 

систему рабочих таблиц. В плане предусматривается решение различных вопросов: объ-

ект, цель, организация сводки, способы формирования ее результатов и др. Программа 

сводки предусматривает разработку подлежащего и сказуемого. Подлежащее первичной 

сводки представляет собой перечень единиц статистической совокупности или объекта; 

сказуемое составляют показатели, характеризующие каждую единицу и совокупность или 

объект в целом. Основное содержание программы сводки составляет система макетов ра-

бочих таблиц, так как проведение статистической сводки обычно предусматривает охват 

достаточно большого числа статистических единиц. Так, при проведении всеобщей пере-

писи  населения только один переписной участок может насчитывать несколько сотен жи-

телей. При этом в сводной переписной ведомости каждому жителю отводится отдельная 

строка, а основные итоговые показатели обобщаются по всему переписному участку. 

Для конкретного представления о первичной статистической сводке можно восполь-

зоваться следующим примером. Допустим, отдел статистики по району организовал сбор 

информации о сборе урожая. Все сельскохозяйственные организации представили в отдел 

статистики данные об убранной площади различных сельскохозяйственных культур. Спе-

циалистам отдела статистики поручено составить сводку данных о сборе урожая по со-

стоянию, например, на 1 ноября 2010 г. С этой целью разрабатывается макет довольно 
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простой статистической таблицы, куда необходимо в определѐнном порядке записать но-

мер, название каждой организации, валовые сборы по каждой сельскохозяйственной куль-

туре, а также предусмотреть итоговые данные по каждому хозяйству и по всем организа-

циям административного района (табл. 3.1). 

 

Т а б л и ц а 3.1. Сводная информация о валовом сборе урожая сельскохозяйст-

венных культур в административном районе, т 

 

№ 
п.п. 

Хозяйство 
Культуры 

Пшеница Ячмень Овѐс 
Карто-
фель 

Корнеплоды 

1 Нива  1000 4000 2000 300 700 
2 Мир  1500 4500 2000 200 800 
3 Победа  2000 4000 3000 500 500 
4 Днепр  1200 3800 2200 200 600 
5 Родина  800 2200 1600 - 400 

… … … … … … … 
15 Загорье  1000 5000 2000 500 500 

Всего  20000 70000 35000 10000 15000 

 

Прием составлении первичной (простой) сводки находит широкое распространение 

при обобщении многих статистических данных, характеризующих работу АПК. Он при-

меняется при составлении сводной информации об уточнѐнной площади земель, убороч-

ной площади культур, объѐме выполненных работ, агротехнических мероприятий, нали-

чии рабочей силы, средств производства, поголовья сельскохозяйственных животных, ва-

ловом объеме произведенной продукции, затратах на производство, объѐме товарной про-

дукции, денежной выручки, прибыли и многих других абсолютных показателей хозяйст-

венной и финансовой деятельности. 

Составление первичной сводки не требует углубленной статистической подготовки, 

отличается сравнительной простотой применения этого приѐма. Вместе с тем при кажу-

щейся простоте проведения первичной сводки, объем выполняемой технической работы 

при этом довольно большой. Широкое внедрение компьютеризации в статистическую ра-

боту способствует существенному облегчению и ускорению проведения простой стати-

стической сводки. 

 

 

3.2.     Понятие о вторичной (сложной) статистической сводке 

 

Результаты простой сводки, рассмотренные ранее, не всегда могут удовлетворить 

исследователя, так как они дают лишь общее представление об изучаемом объекте, т.е. от 

статистики требуется не только характеристика всего объекта в целом, но и отдельных его 

частей, групп, которые при сравнении между собой позволяют получить представление об 

их различии, развитии, внутреннем строении объекта. Поэтому чтобы знать не только об-

щее содержание объекта в целом, но и его качественное строение, необходимо все едини-

цы совокупности определенным образом расчленить, обособить. Эту роль призвана вы-

полнить вторичная (сложная) сводка. 

Сложная сводка, в отличии от простой, заключается в систематизации, обработке и 

подсчѐте групповых статистических показателей. Это означает, что сложная сводка, явля-

ясь продолжением первичной, предусматривает группировку данных статистического на-

блюдения, составление и расчѐт системы показателей для характеристики типичных групп 

в статистической совокупности, подсчѐт числа единиц в группах, а также оформление по-

лученных результатов в виде разнообразных статистических таблиц. 

Основная цель сложной сводки состоит в группировке статистической совокупно-

сти, для чего могут быть решены следующие задачи: выделение типологических групп в 
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сложных явлениях; выявление состава и структуры сложных явлений; выявление связей и 

зависимостей между признаками. 

В соответствии с решаемыми задачами в статистической теории различают типоло-

гические, структурные и аналитические группировки. 

 

 

3.3.     Типологические группировки 

 

Типологическая группировка представляет собой расчленение статистической со-

вокупности на однокачественных в существенном отношении типологические группы. 

Типологическую группировку наиболее часто проводят по атрибутивным существенным 

признакам. Систематизированное распределение явлений на определенные группы, разря-

ды, классы на основании их сходства и различия принято называть статистической клас-

сификацией. Например, классификация отраслей АПК предусматривает выделение сель-

скохозяйственной сферы, переработки сырья и реализации конечной продукции. Сфера 

сельскохозяйственного производства классифицируется по отраслевому принципу на рас-

тениеводство и животноводство. В растениеводстве по группам и видам классифицирует-

ся земельный фонд, сельскохозяйственные культуры; в животноводстве – поголовье сель-

скохозяйственных животных по видам, половозрастным группам и т.д. 

В качестве примера типологической группировки можно привести данные о наличии 

различных типов комбайнов в сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь 

(табл. 3.2) . 

 

Т а б л и ц а  3.2. Комбайновый парк в сельскохозяйственных организациях 

(на начало года; тыс. штук) 

 
Типы комбайнов  2005 г. 2006 г.  2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Зерноуборочные  12,6 12,8 13,3 13,0 12,9 
Картофелеуборочные  1,8 1,6 1,5 1,3 1,2 
Свеклоуборочные  0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 
Кормоуборочные  4,0 3,2 2,5 2,0 2,0 
Льноуборочные  1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 

Как видно, комбайновый парк в сельскохозяйственных организациях Беларуси пред-

ставлен различными типами комбайнов, которые соответствуют производственному про-

филю (специализации) хозяйства. Каждый тип комбайнов – (зерноуборочных, кормоубо-

рочных и т.д.) представлен различными моделями машин, продолжительностью их  экс-

плуатации, производительностью и другими характеристиками. Можно также отметить, 

что число каждого типа комбайнов в динамике за период 2005 – 2009 гг. имеет тенденцию 

к снижению. 

При построении типологических группировок важно правильно выбрать групиро-

вочные признаки, на основе которых распределяются единицы статистической совокуп-

ности на однородные группы. Например, при изучении внутрипроизводственного потен-

циала сельскохозяйственной сферы АПК, куда входят все  виды и формы сельскохозяйст-

венных организаций и хозяйств, необходимо прежде всего выделить крупные организации 

(сельскохозяйственные производственные кооперативы, агрофирмы, акционерные обще-

ства и т.п.), затем фермерские крестьянские хозяйства и, наконец, – личные подсобные 

хозяйства. Каждый из этих типов хозяйств существенно отличается друг от друга своими 

размерами по площади сельскохозяйственных земель, наличию средств производства, ра-

бочей силы, объѐму продукции, уровню производительности труда и другими показателя-

ми. Поэтому в методологии построения типологических группировок важное значение 

имеет выделение качественно однородных групп, установление их количества и границ. 

Эти вопросы обычно решаются на основе предварительного глубокого анализа сущности 

изучаемого явления.  
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В некоторых случаях типологические группировки могут проводиться по количест-

венным признакам. При этом важно установить интервалы группировки, количественно 

отделить друг от друга группы, которые затем становятся типами. Здесь не всегда можно 

обойтись без некоторой условности вследствие множества форм перехода одних типов в 

другие, разнообразия признаков, связывающих их друг с другом. Именно поэтому типоло-

гические группировки должны проводиться по наиболее существенным признакам.  

Например, в условиях переходного периода в качестве важнейшего показателя рабо-

ты сельскохозяйственных организаций выступает их общий уровень рентабельности. По-

ложив в основу группировки этот показатель, можно выделить следующие типы хозяйств: 

 глубоко убыточные (с уровнем убыточности ниже 25 %); 

 убыточные (с уровнем убыточности до 25 %); 

 низко рентабельные (с уровнем рентабельности от 0 до 5 %); 

 рентабельные (с уровнем рентабельности от 5 до 25 %); 

 высокорентабельные (с уровнем рентабельности выше 25%). 

Выделяемые при группировке типы – это не абсолютное, раз навсегда заданное по-

нятие. Во-первых, типы выявляются и формируются в соответствии с поставленной зада-

чей и в зависимости от конкретных условий; во-вторых, типы развиваются как во време-

ни, так и в пространстве. Поэтому из одной совокупности статистических единиц, обла-

дающих многочисленными признаками, можно выделить различные типы. Например, из 

совокупности всех работников крупной перерабатывающей организации АПК могут быть 

определены и выделены типы работников высокой, средней и низкой квалификации, 

группы передовых и отстающих работников и т.д. 

Типологические группировки, проводимые по какому-либо одному качественному 

или количественному признаку, принято называть простыми. В системе АПК простые 

типологические группировки используются для разграничения всех организаций и хо-

зяйств по формам собственности, видам деятельности, специализации, размерам произ-

водства; земельного фонда – по видам земель, качеству почв; сельскохозяйственных куль-

тур – по видам, урожайности, качеству получаемой продукции; сельскохозяйственных 

животных – по видам, породам, половозрастным особенностям, продуктивности; средств 

производства – по назначению, продолжительности функционирования; сельскохозяйст-

венной техники – по назначению, видам, моделям, производительности машин и орудий; 

работников производства – по полу, возрасту, профессиям, должностям, уровню образо-

вания; произведенной продукции – по видам, качеству, уровню товарности, уровню рен-

табельности и т.д.  

Вследствие множества признаков, связывающих их друг с другом, форм перехода 

одних типов в другие при проведении типологических группировок нередко возникает 

необходимость в комбинировании признаков. При этом возможно одновременное соче-

тание двух, трех и более качественных и количественных группировочных признаков. Ти-

пологическая группировка, которая проводится по двум и более группировочным призна-

кам, взятым в сочетании (комбинации), называется комбинированной. Например, если 

простую группировку комбайнового парка в сельскохозяйственных организациях Белару-

си (табл. 3.1) дополнить группировкой по производительности комбайнов, выделив в каж-

дой из этих групп подгруппы в зависимости от часовой производительности машин, то в 

результате получим комбинированную группировку, где сочетается два признака: качест-

венный (типы комбайнов) и количественный (производительность машин). 

Статистические классификации, т.е. группировки по качественным признакам, пред-

ставляют собой базу для углубленного изучения внутреннего строения явления. В основу 

классификации могут быть положены международные стандарты и, таким образом, фор-

мируются международные классификации, что имеет значение, например, в межгосу-

дарственных таможенных вопросах, торгово-экономических отношениях и др. 
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3.4.     Структурные группировки 

 

Структурная группировка заключается в расчленении однородной в качественном 

отношении совокупности статистических единиц на группы, характеризующие состав 

сложного объекта. Посредством структурной группировки изучается внутреннее строение 

типов, статистических совокупностей. В связи с этим она может проводиться на основе 

типологической группировки. Вместе с тем нередко изучается структура общих совокуп-

ностей, включающих неоднородные явления. Например, исследуется структура всех орга-

низаций и хозяйств в системе АПК: сельскохозяйственных, вспомогательных, перераба-

тывающих, сбытовых и др. 

Структурные группировки могут проводиться как по качественным, так и  по коли-

чественным признакам. В зависимости от целей, задач, масштабности и сложности стати-

стического объекта за основу группировки берут либо один, либо несколько существен-

ных группировочных признаков. В связи с этим структурные группировки могут быть 

простыми или сложными (комбинированными). 

Структурная группировка проводится в следующем порядке: 

 выбирается один или несколько группировочных признаков, по которым 

намечено провести группировку; 

 выделяются группы по качественным признакам или определяются интер-

валы по количественным признакам; 

 статистические единицы группируются согласно выделенным группам; по 

каждой группе рассчитываются необходимые относительные и средние показатели; 

 оцениваются результаты структурной группировки. 

Выбор группировочных признаков определяется поставленной задачей структурной 

группировки. Так, если необходимо выявить структуру численности работников по уров-

ню образования, то очевидно, что все работники будут распределены по качественному 

признаку. Если же поставлена задача определить структуру работников по возрасту, то их 

численность необходимо распределить по количественному признаку. При необходимо-

сти изучения совместной структуры численности работников по уровню образования и по 

возрасту возможно применение этих двух признаков в сочетании (комбинации).  

Выделение групп по намеченным качественным признакам в структурной группи-

ровке ограничивается, как правило, характером признака. При этом количество групп, на 

которые делится изучаемая статистическая совокупность, нередко определяется числом 

разновидностей качественного признака. Так, группировка работников системы АПК по 

профессиям допускает формирование стольких групп, сколько различных профессий 

имеют работники этой отрасли экономики. 

В качестве примера простой структурной группировки по качественному признаку 

можно привести данные о составе всей рабочей силы Республики Беларусь по уровню об-

разования (табл. 3.3). 

 

Т а б л и ц а 3. 3. Распределение численности работников по уровню образования 

(на начало года, в % к итогу) 

 

Показатели  2001  2006  2009  

Всего работников 100,0 100,0 100,0 
В т. ч. имеют образование 

высшее 
среднее специальное  
среднее общее 
базовое (неполное среднее) 

 
18,8 
22,4 
50,6 
8,2 

 
22,8 
22,8 
31,2 
4,3 

 
23,8 
22,7 
29,8 
3,4 
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Данные таблицы 3.3 показывают, что в структуре общей численности работников 

Беларуси за период 2001 – 2009 гг. значительная доля была представлена группой лиц, 

имевших среднее образование. Удельный вес этих групп имеет тенденцию к снижению. 

Сокращается также доля группы работников, имевших базовое (неполное среднее) обра-

зование. В структуре всех работников Беларуси значительный удельный вес занимали 

группы лиц, имевших среднее специальное и высшее образование. Доля каждой из этих 

групп за рассматриваемый период повысилась. 

Структурные сдвиги в распределении численности работников свидетельствуют об 

улучшении качественного состава рабочей силы в Республике Беларусь по уровню обра-

зования. 

Построение структурной группировки по количественным признакам обычно связа-

но с определением рационального числа интервальных групп и расчѐтом величины интер-

валов. Возможное рациональное число групп может колебаться в различных приделах и 

зависит от объема статистического объекта (количества единиц) и однородности группи-

ровочных признаков. 

При расчете величины интервалов, т.е. пределов колебания между наибольшими  и 

наименьшими значениями признака в каждой группе, необходимо стремиться к тому, что-

бы не исчезли особенности изучаемого явления. Например, при изучении структурных 

особенностей перерабатывающих организации АПК по числу работников необходимо, 

чтобы число групп было не слишком большим и не слишком малым. В настоящее время 

перерабатывающая сфера АПК представлена сочетанием небольших (20 – 30 работников), 

средних (100-200 человек) и крупных (700-800 и более работников) организаций. 

При условии формирования малого числа интервальных групп возможно попадание 

в одну и ту же группу перерабатывающих организаций, существенно различающихся по 

их размеру. В то же время если образовать большое число групп, то в них могут сгладить-

ся характерные особенности, выражающие различия по численности работников в органи-

зациях. 

Одно из важнейших требований формирования групп заключается в том, чтобы в 

каждую вошло достаточно большое число статистических единиц для обеспечения пред-

ставительности результатов структурной группировки. Это достигается регулированием 

величины интервалов в группах, т.е. путем использования равных и неравных интервалов. 

Применение приѐма равных интервалов во всех группах может быть обеспечено только в 

условиях однородности группировочного признака, т.е. когда вариация этого признака не 

превышает 10 %. В условиях же неоднородности группировочного признака формирова-

ние интервальных групп чаще всего связано с неравными интервалами. 

Примером простой структурной группировки, построенной по количественному 

признаку, могут быть данные о составе рабочей силы Республики Беларусь по возрасту 

(табл. 3.4). 

 

Т а б л и ц а 3.4. Распределение численности работников по возрастным группам 

(на начало года, в % к итогу) 

 
Показатели  2001 г. 2006 г. 2009 г. 

Всего работников 100,0 100,0 100,0 
в т.ч. в возрасте, лет:    

до 25 10,6 11,4 11,6 
– 25-29 12,0 12,1 12,4 
– 30-39 27,5 24,4 23,4 
– 40-49 28,7 28,8 26,6 
– 50-54 11,8 12,5 13,6 

– 55 и старше 9,6 10,8 12,4 
средний возраст, лет 39,4 39,7 40,1 

 

Из данных табл. 3.4. видно, что в структуре общей численности работников Белару-

си за период 2001 – 2009 гг. основной удельный вес занимали группы лиц в возрасте 30–
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39 и 40–49 лет, которые составляли вместе не менее 55 % всего числа работников. В ди-

намике доля групп работников в возрасте до 25 лет, 25–29 и 50–54 года, 55 лет и старше 

имела тенденцию повышения, доля работников в возрасте 30–39 лет – снижения. Струк-

турные изменения, имевшие место в составе общей численности работников Беларуси за 

период 2001– 2009гг. привели к повышению среднего возраста работавшего населения с 

39,4 до 40,1 года. 

 

3.5.    Содержание и значение аналитических группировок.  

Группировочные признаки 

 

Применение аналитических группировок отличается от других видов вторичной 

сводки повышенной сложностью, обусловленной не только овладением специальной ме-

тодики проведения группировки, но и предопределяет обязательное освоение и использо-

вание многих вспомогательных методов: относительных, средних величин, вариационных 

рядов, показателей вариации, выборочного метода и др. 

Полученная в результате сплошного или выборочного статистического наблюдения 

информация обычно содержит разнообразные данные о факторных и результативных при-

знаках, которые характеризуют каждую статистическую единицу. Причинно-следственная 

вариация признаков в статистической совокупности может служить базой для определе-

ния характера и размера изменений результативных признаков в зависимости от колеба-

ния факторов. 

В целях выявления взаимосвязи между факторными и результативными признаками 

в статистической совокупности могут быть использованы аналитические группировки. 

Область их применения очень широка. Аналитические группировки могут находить 

большое применение при выявлении взаимосвязи между двумя взаимозависимыми при-

знаками и между комплексом взаимосвязанных признаков. Так, с помощью аналитиче-

ской группировки можно выявить наличие или отсутствие зависимости урожайности 

культуры от какого-либо одного агротехмероприятия или от комплекса агротехнических 

мероприятий. Если по каждому хозяйству известна, допустим, урожайность пшеницы и 

использованные разнообразные агротехнические мероприятия, то группируя эти данные 

по величине какого-либо одного агротехмероприятия, можно проследить за изменением 

урожайности, связанной с вариацией этого мероприятия. Именно таким образом может 

быть выявлено влияние только одного агротехмероприятия. 

Гораздо сложнее обстоит дело с выявлением влияния комплекса агротехнических 

мероприятий на урожайность пшеницы. Решение этого вопроса возможно на основе при-

менения сложной (комбинированной) группировки, которая включает в одновременную 

разработку не одно, а несколько агротехмероприятий, совместно предопределяющих из-

менение урожайности. 

Таким образом, аналитические группировки дают возможность выявить наличие 

или отсутствие связи между факторными и результативными признаками в статистиче-

ской совокупности. При этом целесообразно обратить внимание на то, что в статистике 

зависимые признаки принято называть результативными, а признаки, оказывающие 

влияние на них, – факторными. Например, во взаимосвязи доз удобрений и урожайности 

культур, безусловно, первый признак (дозы удобрений) – факторный, второй (урожай-

ность) – результативный. 

Применение аналитических группировок неизбежно связано с группировочным при-

знаками, которые принимаются за основу формирования групп в процессе проведения 

статистической группировки. Группировочные признаки принято называть основанием 

группировки. В качестве основания группировки обычно принимают факторные призна-

ки. Вместе с тем в некоторых случаях за основание могут быть взяты и результативные 

признаки, так как не всегда можно отчетливо разграничить между собой признаки-

факторы и признаки-результаты. Например, во взаимосвязи производительности и оплаты 

труда сложно определить, какой из этих признаков факторный, а какой – результативный. 
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С одной стороны производительность труда – определяющий признак, от которого непо-

средственно зависит оплата труда, т.е. только ее с ростом возможно повышение оплаты. 

Но с другой стороны, не следует забывать о том, что без роста оплаты труда невозможно 

достичь повышения уровня его производительности.  

Выбор группировочных признаков в значительной степени определяет результаты 

аналитической группировки и выводы, которые могут быть сформулированы на основе 

этих  результатов. Роль, значимость факторных и результативных признаков может ме-

няться: в одной взаимосвязи какой-то признак может выступать в качестве результативно-

го, в другой – факторного. Например, урожайность сельскохозяйственных культур, явля-

ясь результатом влияния на нее комплекса агротехмероприятий, в то же время во взаимо-

связи с себестоимостью единицы продукции становится факторным признаком. Себе-

стоимость, безусловно, признак-фактор по отношению, например, к уровню рентабельно-

сти продукции. Поэтому иногда в качестве группировочных могут быть использованы и 

результативные признаки. 

Аналитические группировки в большинстве случаев проводятся по существенным 

количественным признакам. Вместе с тем нередко возникает необходимость применения 

такой аналитической группировки, основание которой может сочетать количественные 

признаки с качественными. 

Метод аналитических группировок позволяет не только выявить наличие или отсут-

ствие взаимосвязи между признаками, но и определить факторы, влияющие на эту связь. 

Это означает, что аналитическая группировка помогает установить причину изменения 

результативных признаков под воздействием признаков-факторов. Таким образом, досто-

верное знание причинно-следственной связи между признаками в статистической сово-

купности позволяет воздействовать на факторные признаки и тем самым управлять про-

цессами формирования результативных признаков в нужном направлении. 

Целесообразно обратить внимание на то, что при выборе признаков для проведения 

аналитической группировки необходим осторожный и критический подход. Это относит-

ся как к факторным, обычно группировочным, так и  к результативным признакам. Непра-

вильный выбор признаков для основания группировки и ее результатов может привести к 

грубым ошибкам и необоснованным выводам.  

Важнейшее требование, которое предъявляется к аналитическим группировкам, за-

ключается в достаточной представительности генеральной или выборочной совокупности. 

Как правило, аналитическая группировка по малой выборке не проводится, так как  при 

этом статистические характеристики в некоторых группах с малой частотой, (менее 5 еди-

ниц) оказываются смещенными (несостоятельными, недействительными) и, следователь-

но, не репрезентативны. 

 

3.6.      Содержание и значение комбинированной группировки 

 

При факторном анализе с помощью метода аналитических группировок можно ис-

пользовать прием комбинированной (сложной) группировки, которая по существу являет-

ся продолжением простой аналитической группировки. 

Комбинированная группировка – прием проведения аналитической группировки, где 

в качестве основания принимается сочетание не менее двух существенных группировоч-

ных признаков. Комбинированные аналитические группировки могут проводиться, глав-

ным образом, по количественным признакам, хотя в некоторых случаях за основание 

группировки принимают сочетание качественных и количественных признаков. Напри-

мер, при факторном анализе уровня жизни все население прежде всего подразделяется на 

группы по качественным признакам (полу, типу населенных пунктов, виду занятий, ис-

точникам средств существования), а затем – по количественным признакам (размеру зар-

платы, социальных льгот, доходам от личного подсобного хозяйства, расходам на пита-

ние, жилье, социальное страхование, медицинское обслуживание и т.д.). 
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Основная цель комбинированной группировки заключается в выявлении взаимосвя-

зи между несколькими существенными группировочным и результативными признаками. 

Кроме того, прием комбинированной группировки позволяет определить факторы, фор-

мирующие сложные причинно-следственные связи. 

Последовательность проведения комбинированной аналитической группировки 

принципиально не отличается от приема построения простой группировки. Для этого в 

начале необходимо определить существенные группировочные признаки, которые будут 

служить основанием комбинированной группировки. Затем формирует интервальные 

группы по первому группировочному признаку, далее выделенные группы подразделяют-

ся на подгруппы по второму группировочному признаку. Выделенные подгруппы целесо-

образно разделить на подгруппы по следующему признаку и т.д.  

Общее число групп и подгрупп, которое может быть сформировано в процессе про-

ведения приема комбинированной группировки, ориентировочно рассчитывают по фор-

муле 

                                                        
mКN ,                                                           (3.1) 

где N  – общее число групп и подгрупп;  К – число групп (подгрупп) по каждо-

му группировочному признаку; m – число группировочных признаков в комбиниро-

ванной группировке. 

Из формулы 3.1 следует, что с увеличением количества группировочных признаков 

общая численность групп и подгрупп в комбинированной группировке прогрессивно воз-

растает. По каждой группе или подгруппе должен быть обеспечен надежный уровень 

представительности по числу входящих в нее статистических единиц. Если исходить из 

теории выборочного метода, то можно утверждать, что минимальный уровень представи-

тельности каждой  подгруппы может быть достигнут при условии, если в подгруппу вой-

дет не менее 5 статистических единиц. В этом случае точечная оценка основных стати-

стических характеристик по результативным признакам группировки начинает прибли-

жаться к состоятельной. 

Одна из важнейших особенностей применения приема комбинированной группи-

ровки – привлечение повышенного числа статистических единиц в составе генеральной 

или выборочной совокупности. Расчеты показывают, что если сформировать минималь-

ное число групп (3) и подгрупп (3) по двум группировочным признакам, то общая числен-

ность групп и подгрупп в комбинированной группировке составит 9, а теоретически необ-

ходимое минимальное число статистических единиц равно 45; по трем группировочным 

признакам – 135, по четырем — 405 единиц. Это только минимум. С учетом же действия 

закона нормального распределения необходимое число статистических единиц  для про-

ведения комбинированной группировки существенно возрастает. Поэтому прием аналити-

ческой комбинированной группировки по 3 – 4 и более группировочным признакам срав-

нительно редкий. 

Комбинированная группировка позволяет улучшить аналитичность взаимосвязей 

между признаками, способствует углубленному изучению массовых явлений. Это бес-

спорное преимущество приема комбинированных группировок по сравнения с простыми 

группировками может быть обеспечено при условии достаточно большой выборки единиц 

в статистической совокупности. Дело в том, что достаточная представительность каждой 

группы и подгруппы способствует выравниванию (нивелированию) количественных раз-

личий между статистическими единицами по многочисленным признакам. С помощью 

именно такого приема достигается элиминирование комплекса неучтенных факторов при 

проведении аналитических группировок. 
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3.7 Вариационные ряды 

 

Вариационный ряд представляет собой расположение значений признака каждой 

статистической единицы в определенном порядке. При этом отдельно взятые значения 

признака принято называть вариантой (вариантом). . Каждый член вариационного ряда 

(варианта) называется порядковой статистикой, а номер варианты — рангом (порядком) 

статистики. Важнейшими характеристиками вариационного ряда являются его  крайне ва-

рианты (х1 =х min; хn =х max) и  размах вариации ( Rх = хn – х1 ). 

Вариационные ряды широко применяются при первичной обработке статистической 

информации, полученной в результате статистического наблюдения. Они служат базой 

для построения эмпирической функции распределения статистических единиц в составе 

статистической совокупности. Поэтому вариационные ряды называют рядами распреде-

ления. 

В статистике различает следующие виды вариационных рядов: ранжированный, 

дискретный, интервальный. 

Ранжированный ( от латинского rang – чин) ряд – это такой ряд распределения 

единиц статистической совокупности, в котором варианты признака размещены в порядке 

возрастания или убывания. Любой ранжированный ряд состоит из ранговых номеров (от 1 

до n) и соответствующих им вариант. Их число в ранжированном ряду, сформированному 

по существенному признаку, обычно равно числу единиц в статистической совокупности.  

Для формирования ранжированного ряда по заданному признаку (например, по чис-

лу работников животноводства в 100 сельскохозяйственных организациях) можно вос-

пользоваться макетом табл. 3.5. 

Ранжированный ряд имеет как преимущества, так и недостатки. Основное его пре-

имущество в том, что каждая варианта ряда занимает строго определенное место в стати-

стической совокупности, а главный недостаток состоит в громоздкости ранжированного 

ряда, особенно в том случае, если совокупность включает многие тысячи статистических 

единиц. 

 

Т а б л и ц а 3.5. Порядок формирования ранжированного ряда по числу работ-

ников животноводства 

 

Ранговый номер 

(№) варианты 

Варианта, соответствующая ранговому номеру (№) 

Символ Число работников животноводства 

1 х1 100 

2 х2 100 

3 х3 105 

… … … 

… … … 

100 хп 125 

Формирование ранжированного ряда обычно вызвано необходимостью размещения 

каждой статистической единицы в строго определенном порядке по одному, двум, трем и 

более признакам. Например, ранжирование сельскохозяйственных, перерабатывающих 

организаций по размеру и результатам производства продукции; ранжирование стран ми-

ра по рейтингу экономического развития.  

Характер изменения вариант по заданному признаку в статистической совокупности 

наглядно можно представить при графическом представлении ранжированного ряда с по-

мощью линейной диаграммы. При этом в системе координат на оси абсцисс (ОХ) разме-

щают независимую переменную – ранговые номера (№) ряда, на оси ординат – варианты, 

соответствующие каждому ранговому номеру ( №). Полученная кривая линия называется 

огивой Гальтона (рис. 3.1).  
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Рис. 3.1. Изменение средней живой массы свиней на свиноводческих фермах (огива 

Гальтона) 

 

 

Характерная особенность огивы заключается в том, что начальная и конечная части 

кривой линии относительно невелики и выделяются повышенной крутизной подъема, се-

редина же занимает основную часть диаграммы и отличается сравнительной плавностью 

перехода от варианты к варианте. Это указывает на то, что в достаточно большой стати-

стической совокупности основная масса единиц обычно тяготеет к середине ранжирован-

ного ряда. 

Ранжированный ряд используется при расчѐте и оценке средних величин и показате-

лей вариации. Использование ранжированного ряда и его огивы позволяет анализировать 

характер распределения. Для перехода к более совершенной форме описания вариации 

применяют другие виды рядов распределения. 

Дискретный (разделенный) ряд  – это такой вариационный ряд, в котором его 

группы сформированы по признаку, изменяющемуся прерывно, т.е. через определѐнное 

число единиц. Обычно его формируют по вариантам прерывного (дискретного)  признака. 

В особых случаях, когда имеется целесообразность сформировать дискретный ряд по не-

прерывному признаку, варианты этого признака приходится округлять. 

Общая схема дискретного ряда может быть следующей: некоторая переменная х 

(варьирующий признак) принимает различные значения х1, х2, х3,…..хп и имеет соответст-

вующую локальную частоту f1, f 2, f3, … fn.   Под ней понимается абсолютное число, пока-

зывающее, сколько раз (как часто) встречается в статистической совокупности то или 

иное значение (варианта) признака или, что то же самое, сколько единиц в совокупности 

соответствует тем или иным значением признака.  

В некоторых случаях локальные частоты могут быть заменены локальными часто-

стями. В отличие от частот это структурные относительные показатели, определяющие 

долю локальных частот по каждой варианте в общей сумме частот. При этом частости мо-

гут выражаться в долях единицы, либо в процентах.  

В дискретном ряду распределения могут быть предусмотрены накопленные часто-

ты или частости, которые исчисляются путем последовательного суммирования к частоте 

(частости) первой варианты ряда частот (частостей) последующих вариант дискретного 

ряда. Накопленные частоты (частости) показывают, сколько единиц совокупности или ка-

кая их доля не превышает данную варианту в составе ряда. При формировании  дискрет-

ного (разделенного) ряда рекомендуется воспользоваться  макетом табл. 3.6. 
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Т а б л и ц а 3.6. Порядок формирования дискретного ряда по числу  

работников животноводства 

 
№ 

варианты  
Варианта 

(значение признака), х 

Частотные зна-

ки 

Локальные час-

тоты, fл 

Накопленные часто-

ты, fн 

1 100 // 2 2 

2 105 //// 4 6 

3 110 //// 5 11 

… … … … … 

12 125 /// 3 100 

Σ - - 100 100 

 

Основное преимущество дискретного ряда заключается в его компактности по 

сравнению с ранжированным рядом. Дискретный ряд распределения разрабатывается в 

тех случаях, когда варьирующий признак принимает сравнительно небольшое число  зна-

чений, т.е. встречается в ограниченном количестве вариант. В таких случаях имеется воз-

можность охарактеризовать вариацию признака в статистической совокупности довольно 

подробно и точно. 

Для графического изображения дискретного вариационного ряда в системе прямо-

угольных координат необходимо на оси абсцисс разместить независимую переменную – 

значения признака (варианты), а на оси ординат – локальные частоты ряда. Полученную 

геометрическую фигуру – многоугольник – принято называть полигоном распределения 

(рис. 3.2).  

 
 

Рис. 3.2. Распределение средних перерабатывающих организаций АПК по численно-

сти работников (полигон распределения) 

 

При достаточно большой статистической совокупности, которая может насчитывать, 

например, несколько сот единиц, обычно получаем одновершинный, близкий к симмет-

ричному, полигон распределения. Если же статистическая совокупность ограничена не-

сколькими десятками единиц, то полигон может иметь многовершинную, как правило, 

асимметричную форму. 

Это еще раз подтверждает, что статистические закономерности проявляются в усло-

виях достаточно высокой представительности совокупности. 

Во многих случаях, когда статистическая совокупность включает большое или тем 

более бесконечное число вариант, что чаще всего встречается при непрерывной вариации, 

практически невозможно и нецелесообразно формировать группу единиц для каждой ва-

рианты. В таких случаях объединение статистических единиц в группы возможно лишь на 
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базе интервала, т.е. такой группы, которая имеет определенные пределы значений варьи-

рующего признака. Они обозначаются двумя числами, указывающими верхнюю и ниж-

нюю границы каждой группы. Применение интервалов приводит к формированию интер-

вального ряда распределения. 

Интервальный рад – это вариационный ряд, варианты которого представлены в ви-

де интервалов. Он может формироваться с равными и неравными интервалами, при этом 

выбор принципа построения этого ряда зависит главным образом от степени представи-

тельности и однородности статистической совокупности. Если совокупность достаточно 

велика (представительна) по числу единиц и вполне однородна по своему составу, то в 

основу формирования интервального ряда целесообразно положить принцип равенства 

интервалов. Обычно по этому принципу образуют интервальный ряд по тем совокупно-

стям, где размах вариации сравнительно невелик, т.е. максимальная и минимальная вари-

анты различаются между собой обычно в несколько раз. При этом величина равных ин-

тервалов рассчитывается отношением размаха вариации признака к заданному числу об-

разуемых интервалов. Для определения равного интервала может быть использована фор-

мула Стерджесса [4] (обычно при небольшой вариации интервальных признаков и боль-

шом числе единиц в статистической совокупности): 

                                           .
n 3,322lg1

хх
xi

minmax
                                                            (3.2) 

где iX – величина равного интервала; х max, х min — максимальная и минималь-

ная варианты в статистической совокупности; n — число единиц в совокупности. 

Пример. Целесообразно рассчитать размер равного интервала по плотности радио-

активного загрязнения цезием - 137 в 100 населенных пунктах Краснопольского района 

Могилевской области, если известно,  что начальная (минимальная) варианта равна 

1ки/км
2
, конечная (максимальная) – 65 ки/км

2
. Воспользовавшись формулой (3.2), полу-

чим:  

.
2

ки/км  8
8

64

6.6441

64

23.3221

64

3,322lg1001

165

n 3,322lg1

XminXmax
ix  

Следовательно, при формировании интервального ряда с равными интервалами по 

плотности загрязнения цезием - 137 населенных пунктов Краснопольского района размер 

равного интервала может составить 8 ки/км
2
. 

В условиях неравномерного распределения, т.е. когда максимальная и минимальная 

варианты различаются в десятки или сотни раз, при формировании интервального ряда 

можно применить принцип неравных интервалов. Неравные интервалы обычно увеличи-

ваются по мере перехода к большим значениям признака.  

По форме интервалы могут быть закрытыми и открытыми. Закрытыми принято на-

зывать те, у которых обозначены нижняя и верхняя границы. Открытые имеют только 

одну границу: в первом интервале – верхняя, в последнем — нижняя граница. 

Интервальные ряды, особенно с неравным интервалами, целесообразно оценивать с 

учетом плотности распределения, простейшим способом расчета которой является от-

ношение локальной частоты (или частости) к размеру интервала. Для практического фор-

мирования интервального ряда можно воспользоваться макетом табл. 3.7.  

Основное преимущество интервального ряда — его предельная компактность; в то 

же время в интервальном ряду распределения индивидуальные варианты признака скрыты 

в соответствующих интервалах. 

При графическом изображении интервального ряда в системе прямоугольных коор-

динат на оси абсцисс откладывают нижние и верхние границы интервалов, на оси ординат 

– локальные частоты ряда. 
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Т а б л и ц а 3.7. Порядок формирования интервального ряда населѐнных пунк-

тов Краснопольского района по плотности радиоактивного загрязнения цезием – 137 

 
№ 

интер-

вала 

Интервалы по 

плотности за-

грязнения, 

ки/км
2
 

Частотные знаки 
Локальные 

частоты 

Накопленные 

 частоты 

Средин-

ные зна-

чения ин-

тервала 

Плотность 

распределе-

ния 

   fл fн х П 

1 1-9,0 ///// 5 5 5,0 0,625 

2 9,1-17,0 /////////// 11 16 13,0 1,375 

3 17,1-25,0 ////////////// 14 30 21,0 1,750 

4 25,1-33,0 ///////////////////// 21 51 29,0 2,625 

5 33,1-41,0 ////////////////////// 22 73 37,0 2,750 

6 41,1-49,0 /////////////// 15 88 45,0 1,875 

7 49,1-57,0 //////// 8 96 53,0 1,000 

8 57,1-65,0 //// 4 100 61,0 0,500 

Итого  - 100 - - - 

 

Графическое построение интервального ряда отличается от построения полигона 

распределения тем, что каждый интервал имеет нижнюю и верхнюю границы, а одному 

какому - либо значению ординаты соответствуют две абсциссы. Поэтому на графике ин-

тервального ряда отмечается не точка, как в полигоне, а линия, соединяющая две точки. 

Эти горизонтальные линии соединяются друг с другом вертикальными отрезками и полу-

чается фигура ступенчатого многоугольника, который принято называть гистограммой 

распределения (рис.3.3).  

 
Рис. 3.3. Распределение  работников по стажу в сельскохозяйственных организациях 

(гистограмма распределения) 

 

При графическом построении интервального ряда по достаточно большой статисти-

ческой совокупности гистограмма приближается к симметричной  форме распределения. 

В тех же случаях, где статистическая совокупность невелика, как правило, формируется 

асимметричная гистограмма. 

В некоторых случаях целесообразно формировать ряд накопленных частот, т.е. ку-

мулятивный. Его можно образовать на основе дискретного либо интервального ряда рас-

пределения. При графическом изображении кумулятивного ряда в системе прямоуголь-

ных координат на оси абсцисс откладывают варианты, на оси ординат — накопленные 

частоты (частости). Полученную при этом кривую линию принято называть кумулятой 

распределения (рис.3.4). 
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Рис. 3.4. Распределение тракторов по продолжительности эксплуатации в СПК «Ни-

ва» ( кумулята распределения) 

 

Формирование и графическое изображение различных видов вариационных рядов 

способствует упрощенному расчету основных статистических характеристик, помогает 

лучше понять сущность законов распределения статистической совокупности. Анализ ва-

риационного ряда приобретает особенное значение в тех случаях, когда необходимо вы-

явить и проследить зависимость между вариантами и частотами (частостями). Эта зависи-

мость проявляется в том, что число случаев, приходящихся на каждую варианту, опреде-

ленным образом связано с величиной этой варианты, т.е. с возрастанием значений варьи-

рующего признака частоты (частости) систематически изменяются. Это означает, что чис-

ла в столбце частот (частостей) подвержены не хаотическим колебаниям, а изменяются в 

определенном направлении, порядке и последовательности.  

Если в изменении частот обнаруживается некая систематичность, то это означает, 

что мы находимся на пути к выявлению закономерности. Система, порядок, последова-

тельность в изменении частот – это отражение общих причин, условий, характерных для 

всей совокупности. 

Не следует считать, что закономерность распределения всегда дается в готовом виде. 

Встречается довольно много вариационных рядов, в которых частоты причудливо скачут, 

то возрастая, то уменьшаясь. В таких случаях целесообразно выяснить, с каким распреде-

лением имеет дело исследователь: то ли этому распределению
 
вовсе не свойственны зако-

номерности, то ли его характер еще не выявлен. Первый случай встречается редко, вто-

рой– явление довольно частое и распространенное. 

Так, при формировании интервального ряда общее число статистических единиц 

может быть небольшим, и в каждый интервал попадает малое число вариант (например, 

1–3 единицы). В таких случаях рассчитывать на проявление какой-либо закономерности 

не приходится. Для того чтобы на основе случайных наблюдений получился закономер-

ный результат, необходимо вступление в силу закона больших чисел, т.е. чтобы на каж-

дый интервал приходилось не несколько, а десятки и сотни статистических единиц. С этой 

целью надо стараться, по возможности,  увеличивать число наблюдений. Это самый вер-

ный способ обнаружения закономерности в массовых процессах. Если  же не представля-

ется реальная возможность увеличить число наблюдений, то выявить закономерность 

можно уменьшением числа интервалов в ряду распределения, тем самым достигается уве-

личение численности частот в каждом интервале. Это означает, что случайные колебания 

каждой статистической единицы накладываются друг на друга, "сглаживается", превра-

щаясь в закономерность.  
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Формирование и построение вариационных рядов позволяет получить лишь общую, 

приближенную картину распределения статистической совокупности. Например, гисто-

грамма лишь в грубой форме выражает зависимость между значениями признака и его 

частотами (частостями) Поэтому вариационные ряды по существу являются лишь основой 

для дальнейшего, углубленного изучения внутренней закономерности статического рас-

пределения. 

 

 

3.8.     Сущность и значение статистических таблиц 

 

Результаты обработки данных наблюдения с помощью разнообразных статистиче-

ских методов (сводки, относительных, средних величин, формирования вариационных ря-

дов, показателей вариации, аналитических группировок и т.д.) обычно излагаются в виде 

таблиц. 

Статистическая таблица — форма рационального, системного, наглядного изло-

жения статистических данных о разнообразных явлениях и процессах. Рациональность 

изложения данных заключается в максимальной сжатости; системность проявляется в ло-

гической последовательности приводимых в таблице качественных и количественных по-

казателей, а наглядность табличного изложения достигается за счет компактной обозри-

мости большого числа цифровых данных. 

Статистические таблицы не сразу завоевали себе признание. Так, в первой четверти 

ХVІІІ века преобладали описательные характеристики и изредка прибегали к цифрам. 

Представителей немецкой школы в статистике презрительно называли "рабами" таблиц. 

Неслучайно поэтому статистические имущественные описания некоторых состоятельных 

граждан содержали многостраничные тома, тогда как табличная форма изложения позво-

ляет эти данные свести в одну небольшую по объему таблицу, поскольку в ней можно 

легко исключить повторные записи разнообразных наименований. 

Изобретение табличного приема изложения статистических данных  официально 

признано за датским статистиком И. Анхерсеном. Его работа, содержавшая статистиче-

ские таблицы, вышла в свет в 1741 г., хотя впервые статистические таблицы были приме-

нены русским географом и статистиком И. К. Кириловым (1689–1737гг.) в печатном изда-

нии "Цветущее состояние Всероссийского государства", написанном в 1727г. Историче-

ское развитие статистической науки привело к широкому распространению статистиче-

ских таблиц и развитию табличного метода. 

Не всякая таблица является статистической. Всем хорошо известны таблицы умно-

жения, логарифмов, обратных величин, факториалов, интеграла вероятностей и др. Отли-

чительная черта статистической таблицы заключается в том, что она позволяет давать 

сводную количественную характеристику генеральной или выборочной совокупности, в 

которой могут быть приведены итоговые либо средние данные. Если же итога нет, то его 

можно подвести, а в случае, если в таблице речь идет о производных (расчетных) величи-

нах, то имеется в виду, что для расчета этих величин использовались итоговые данные. 

Таким образом, итоги и все связанное с ними – это важнейший атрибут статистической 

таблицы. 

Основное преимущество табличного метода в том, что он способствует расчету, 

сравнению, сопоставлению и анализу данных, которые могут быть получены в результате 

статистической обработки материалов наблюдения. Табличный метод дает возможность 

систематизировать изложение статистических данных; с его помощью удается раскрыть 

рельефную картину явления или процесса во всем разнообразии. 

Статистические таблицы в работе экономиста играют большую роль, хотя их разра-

ботка – это не простая задача, требующая порой немалых усилий и знаний. Поэтому овла-
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дение табличным методом состоит не только в формальном построении макета, но и в 

грамотном наполнении таблицы содержательным и понятным материалом. Экономист 

должен хорошо разбираться в любой сложной таблице, уметь ее "читать", безошибочно 

находить "опорные" материалы для проведения анализа и формирования выводов. 

Статистическая таблица является не только формой рационального и компактного 

изложения статистической информации, но и орудием ее анализа, так как дает возмож-

ность наглядно сопоставить данные, позволяющие констатировать факты, выявлять взаи-

мосвязь между признаками, определять закономерности развития явлений. 

Таким образом, материалы, содержащиеся в статистических таблицах – это основная 

наиболее концентрированная, содержательная и показательная часть статистического ис-

следования. Поэтому владение табличным методом — обязательное условие успешной 

работы специалиста экономического профиля. 

 

 

 

3.9.      Элементарный состав статистических таблиц 

 

Комплексная статистическая обработка результатов наблюдения обычно связана с 

использованием многочисленных таблиц. Поэтому каждой таблице присваивается инди-

видуальный номер. Обязательной составной частью таблицы является ее общeе название 

(заголовок), где сообщается основное содержание табличного материала, т.е. о чем идет 

речь в таблице, а также к какому месту и времени он относится. Далее логически следует 

табличный макет, обычной прямоугольной формы. Макет таблицы разделен горизонталь-

ными и вертикальными прямыми линиями, причем с помощью горизонталей образуются 

табличные строки, с помощью вертикалей – столбцы  (графы, колонки). Таким образом, 

формируется своеобразная сетка, в которой пересечение строк и столбцов представляет 

собой табличные клетки, предназначенные для записи статистических данных. 

Любая статистическая таблица, подобно грамматическому предложению, имеет 

подлежащее и сказуемое. Подлежащее показывает, о чем идет речь в данной таблице; в 

нем обычно дается перечень отдельных элементов или групп изучаемого явления. Ска-

зуемое таблицы показывает, какими признаками характеризуется подлежащее. В сказуе-

мом отражаются численные характеристики элементов или групп данного явления. 

Табличное подлежащее обычно помещают в левой части макета. Оно составляет со-

держание строк. Сказуемое таблицы обычно записывают в верхней части табличного ма-

кета, и оно составляет содержание столбцов (граф, колонок). В некоторых случаях подле-

жащее и сказуемое таблиц могут меняться местами. Это зависит от обозримости стати-

стического материала, излагаемого в таблице: при большом перечне элементов подлежа-

щего и небольшом — сказуемого иногда бывает целесообразно поменять их местами для 

удобства чтения таблицы и анализа табличных данных. 

 

3.10.     Виды и формы статистических таблиц 

 

В зависимости от строения табличного подлежащего различают следующие виды 

статистических таблиц: простые, групповые и комбинационные. 

Простая статистическая таблица характеризуется тем, что в ее подлежащем обыч-

но содержится перечень (список) объектов или единиц статистической совокупности в со-

четании с количественной характеристикой каждого объекта или единицы. Простые таб-

лицы используются, как правило, при составлении списочного формуляра, проведении 

первичной статистической сводки и т.д. Главное преимущество простой таблицы заклю-

чается в том, что она не требует специальных знаний в области табличного метода и не 

отличается какой-либо сложностью ее построения. В качестве примера простой статисти-
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ческой таблицы можно привести данные динамики посевных площадей озимого рапса в 

сельскохозяйственных организациях административного района (табл. 3.8). 

 

Т а б л и ц а 3.8. Динамика посевных площадей озимого рапса, га 

 

№ сельхозорга-

низации 
2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

2010г. к 

2000 г., раз 

1 10 25 25 40 50 70 200 20 

2 20 20 30 50 50 60 180 9 

3 5 15 20 20 40 50 150 30 

… … … … … … … … … 

25 20 20 20 30 40 50 260 13 

Итого 250 350 400 500 800 1000 7500 30 

 

Данные табл.3.8. показывают, что в сельскохозяйственных организациях админист-

ративного района за 2000 – 2010 гг. шел неуклонный рост посевных площадей озимого 

рапса, хотя темпы роста по отдельно взятым хозяйствам оказались различными. В целом 

по административному району за изучаемый период посевные площади озимого рапса 

увеличились в 30 раз. 

Групповая статистическая таблица – такой вид, в подлежащем которой единицы 

статистической совокупности объединены в группы по какому-нибудь качественному или  

количественному признаку. Групповые таблицы широко распространены при отражении 

результатов типологических, структурных, простых аналитических группировок, приме-

няются в познавательных и практических целях, так как позволяют характеризовать типы, 

структуру явлений, взаимосвязь признаков в совокупности, ее изменение во времени и 

пространстве. Например, состав, численность и структура населения по полу, возрасту, 

месту жительства, образованию, семейному положению, роду занятий, имущественному 

состоянию и т.д. 

Для конкретного представления о содержании групповой таблицы приведем пример, 

где в качестве подлежащего взяты основные группы тракторов, а сказуемого — их коли-

чество и структура (табл. 3.9). В этой групповой статистической таблице ее существи-

тельное представляет собой качественный признак. 

 

Т а б л и ц а 3.9. Состав и структура тракторного парка в  сельскохозяйственной 

организации  
 

№ п.п. Группы марок тракторов 2006 г. 2010 г.  

штук % штук % 

1 МТЗ-3022 2 5,0 2 4,0 

2 МТЗ-82 12 30,0 10 20,0 

3 МТЗ-1221 18 45,0 28 56,0 

4 Другие 8 20,0 10 20,0 

ИТОГО 40 100,0 50 100,0 

Как видно, за 2006 – 2010 гг. в сельхозорганизации общее число тракторов увеличи-

лось на 25 %, при этом основной удельный вес занимают тракторы MТ3; и Т-150К; к тому 

же доля тракторов МТЗ-1221 существенно возросла, a МТЗ-82 — снизилась. В небольшой 

мере сократился удельный вес группы наиболее мощных тракторов МТЗ-3022. Это свиде-

тельствует не только о количественных, но и качественных изменениях в составе трактор-

ного парка за пятилетний период. 

Групповые статистические таблицы могут использоваться для отражения результа-

тов простой аналитической группировки, где за ее основание принимается количествен-

ный признак. В качестве примера приведем данные, показывающее взаимосвязь между 

уровнем комплексной механизации производства, годовой продуктивностью коров и тру-
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доемкостью продукции в молочном скотоводстве сельскохозяйственных организаций 

(табл. 3.10). 

 

Т а б л и ц а 3.10. Взаимосвязь уровня комплексной механизации  с результата-

ми производства в молочном скотоводстве 

 
№ 

 

п.п. 

Группы хозяйств по 

уровню механизации 

производства, % 

Число хо-

зяйств в груп-

пе 

Средний уровень 

механизации, % 

Годовой удой 

от одной коро-

вы, кг 

Трудоѐмкость 1 т 

молока, чел.-ч. 

1 До 65 22 63 6289 71 

2 65-70 29 68 6576 67 

3 70-80 25 78 6989 55 

4 81 и более 14 89 7388 44 

ИТОГО (в среднем) 90 75 6812 58 

 

Из табл.3.10 видно, что повышение уровня комплексной механизации производства 

в молочном скотоводстве сельхозорганизаций способствует росту годовой продуктивно-

сти коров и снижению трудоемкости  производства молока. Так, увеличение уровня меха-

низации производства в среднем с 63% (первая группа) до 89% (четвертая группа) приво-

дит к повышению среднего годового удоя от одной коровы на 17% и снижению трудоем-

кости производства молока на 61%. 

С помощью групповых таблиц обычно оформляют материалы простой аналитиче-

ской группировки. 

Комбинационные (сложные) таблицы представляет собой такой вид статистиче-

ских таблиц, в которых подлежащее состоит из двух или более признаков. Это означает, 

что комбинационные таблицы обычно применяются для оформления результатов слож-

ных (комбинированных) группировок, где для основания используется сочетание как ка-

чественных, так и количественных признаков. 

В качестве подлежащего комбинационной таблицы могут быть взяты сочетающиеся 

качественные и количественные признаки. Для примера приведем материалы, характери-

зующие объем, структуру производства молока и продуктивность коров в административ-

ных областях Республики Беларусь по категориям хозяйств за 2008 г. (табл.3.11). За под-

лежащее взяты два качественных признака: во-первых,  подразделение Беларуси на облас-

ти; во-вторых, по категориям хозяйств в этих областях. Цифровые характеристики, т.е. 

валовое производство молока и годовой удой от коровы представляют собой сказуемое 

комбинационной таблицы. 

Как видно, среди административных областей Республики Беларусь по валовому 

производству молока в 2008г. лидером была Минская область, за ней следовали Брестская 

и Гродненская области. Наименьший удельный вес по производству молока занимала Мо-

гилевская область.  Характерно, что сельскохозяйственные организации Беларуси произ-

вели основную долю молока,    причем по областям она оказалась различной. Обращает на 

себя внимание невысокий удельный вес хозяйств населения в валовом производстве мо-

лока (17,3 %) с колебаниями по областям. По уровню продуктивности коров среди всех 

областей на первом месте оказалась Минская область, где годовой удой молока на корову 

выше среднереспубликанского уровня на 9,3%. Продуктивность коров, имеющихся в хо-

зяйствах населения в целом по Беларуси ниже, чем в сельскохозяйственных организациях. 

Таким образом, формирование комбинационных таблиц, отражающих результаты 

сложных (комбинированных) аналитических группировок, позволяет не только достичь 

рационального, системного, наглядного изложения обработанного материала, но и суще-

ственно повысить его аналитичность.  
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Т а б л и ц а 3.11. Производство молока и продуктивность коров в областях  

Республики Беларусь по категориям хозяйств, 2008 г. 

 

№ 

п. 

п. 

Области Категории хозяйств 

Валовое производ-

ство молока Годовой удой моло-

ка от коровы, кг 
тыс. т 

в % 

 к итогу 

1 Брестская 

Сельскохозяйственные  

организации 
967 15,6 4512 

Хозяйства населения 203 3,3 3794 

Итого (в среднем) 1170 18,9 4370 

2 Витебская 

Сельскохозяйственные  

организации 
694 11,2 4015 

Хозяйства населения 211 3,4 4904 

Итого (в среднем) 905 14,6 4185 

3 Гомельская 

Сельскохозяйственные 

 организации 
662 10,7 3772 

Хозяйства населения 180 2,9 3853 

Итого (в среднем) 842 13,3 3786 

4 Гродненская 

Сельскохозяйственные  

организации  
804 12,9 4740 

Хозяйства населения 137 2,2 4093 

Итого (в среднем) 941 15,1 4633 

5 Минская 

Сельскохозяйственные организа-

ции 
1355 21,8 4869 

Хозяйства населения 204 3,3 4963 

Итого (в среднем) 1559 25,1 4880 

6 Могилевская 

Сельскохозяйственные 

 организации 
635 10,2 4634 

Хозяйства населения 138 2,2 4903 

Итого (в среднем) 773 12,4 4678 

 
Республика Бе-

ларусь в целом 

Сельскохозяйственные  

организации 
5136 82,7 4456 

Хозяйства населения 1074 17,3 4362 

Итого (в среднем) 6210 100,0 4438 

 

 

3.11.     Оформление статистических таблиц 

 

Достижение поставленных целей с помощью табличного метода возможно в тех 

случаях, когда выдержаны необходимые требования по оформлению статистических таб-

лиц. 

Обычно все таблицы должны иметь нумерацию. В дипломных, выпускных, курсо-

вых работах, научных отчетах, а также лабораторных и контрольных работах справа над 

табличным заголовком пишут слово "Таблица" (с прописной буквы) и ставят ее цифровой 

номер (без знака №). При этом каждый раздел или глава имеют, как правило, свою авто-

номную нумерацию таблиц. Номер таблицы обычно состоит из двух цифр, разделенных 

точкой: первая указывает номер раздела или главы, вторая — порядковый номер таблицы 

в данном разделе или главе. Например, таблица 2.3 указывает, что она относится ко вто-

рому разделу, а ее порядковый номер в этом разделе — третий. 

Заглавие (название) таблицы — обязательный ее элемент. Оно должно кратко и 

точно характеризовать основное содержание таблицы. В заглавии простых таблиц, отра-

жающих все цифровые показатели в одинаковых единицах измерения, целесообразно ука-

зывать не только объект, но и конкретную единицу измерения. Например, динамика объ-

ема переработки сахарной свеклы на Городейском комбинате, тонн. Если материалы таб-

лицы относятся к какому-либо одному моменту или интервалу времени, то в названии не-

обходимо привести дату или период времени. Например, валовая продукция Могилевско-
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го мелькомбината в 2010 г. Переносы слов в заголовках не допускаются, точку в конце не 

ставят. 

Размеры макета статистической таблицы зависят не только от объема помещаемой в 

ней информации, но и от вида таблиц. Наиболее объемными могут быть, как правило, ма-

кеты простых рабочих таблиц, где подлежащее, например, перечень объектов или стати-

стических единиц по существу не имеет каких-либо ограничений. Такие громоздкие мно-

гостраничные таблицы, выполняющие вспомогательную функции, обычно в тексте не 

приводятся, а выносятся в приложения с обязательной порядковой нумерацией строк и 

столбцов. 

Особое внимание необходимо обращать на результативные таблицы, несущие ана-

литические функции и обязательно помещаемые в тексте. Общий размер одной таблицы 

такого вида, включая номер и заголовок, как правило, не должен превышать одну страни-

цу. Для этого необходимо предусмотреть ограниченное число показателей подлежащего и 

сказуемого, а взамен одной громоздкой целесообразнее строить две–три, но меньших раз-

меров. В тех редких случаях, когда число строк или столбцов в таблице невозможно по-

местить на одной странице, их необходимо пронумеровать, оставшуюся часть таблицы 

перенести на следующую страницу, где сначала помещают слова "Продолжение таблицы" 

с указанием ее номера, например 2.3, а затем формируют продолжение макета. При этом 

нумерация столбцов остается прежней, а строк — последующей. 

Формулировка показателей подлежащего и сказуемого, т.е. название строк и столб-

цов в результативных таблицах, должна быть точной, лаконичной и  ясной. Целесообраз-

но обращать внимание на последовательность размещения показателей как по строкам, 

так и по столбцам результативной таблицы. Дело в том, что в любой сфере деятельности 

людей всегда действует определенный "технологический" порядок, который характеризу-

ется системой соответствующих показателей. Если  по каким-то причинам она нарушает-

ся, то затрудняется анализ полученных результатов и, следовательно, объективность 

оценки сформулированных выводов. Поэтому в результативной таблице необходимо пре-

жде всего привести факторные, а затем — результативные признаки. Число абсолютных 

показателей должно быть минимальным, так как чаще всего возникает необходимость в 

сравнении, сопоставлении, анализе и оценке не абсолютных, а разнообразных относи-

тельных, средних и других показателей. Механический, бессвязный набор показателей в 

таблицах нередко способствует порождению ошибок в статистическом исследовании. 

При составлении результативных таблиц, особенно групповых и комбинационных, 

необходимо обращать внимание на непременную запись точной и четкой размерности 

(единиц измерения) для каждого показателя, так как эти показатели обычно разноименны. 

Не допускается произвольное сокращение размерности, кроме утвержденной метрической 

системой и Международной системой единиц (СИ). 

Во всех случаях, когда в таблице имеют дело с многозначными цифровыми данны-

ми, целесообразно применять округление и заменять числа, состоящие из 6 – 8 и более 

знаков 3 – 5 значными. Для этого в строке или столбце необходимо предусмотреть и запи-

сать цифровое укрупнение показателей. Например, цифру 1288369 рублей можно округ-

лить и записать 1288 тыс. руб. Округление цифровых данных должно полностью отно-

ситься ко всей строке или всему столбцу и не приводить к искаженно полученных данных. 

Запись цифрового материала в таблицах ведется с одинаковой для каждого показателя 

точностью. 

Статистическая результативная таблица — это целостный, замкнутый "организм" и 

поэтому категорически запрещается разделять (переносить) на следующую страницу ка-

кие-либо составные части таблиц, особенно, если имеется возможность разместить ее на 

одной  странице. 

На каждую таблицу, помещаемую в тексте, необходимо в обязательном порядке 

приводить ссылки, называя номер соответствующей таблицы. При этом входная ссылка 

обычно предваряет начало статистической таблицы, а выходная — нацеливает на анали-

тический разбор ее содержания. Если нет возможности разместить всю таблицу сразу же 
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за входной ссылкой на нее, то в таком случае таблицу необходимо разместить на следую-

щей странице, а место, оставшееся после входной ссылки, использовать для аналитиче-

ского разбора материалов статистической таблицы. 

 

 

ТЕМА 4. СИСТЕМА СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

 

4.1. Содержание, виды и значения абсолютных статистических показателей 

 

Исходная информация о явлениях и процессах окружающего мира, получаемая в ре-

зультате статистического наблюдения, обычно представляет собой абсолютное выражение 

разнообразных статистических показателей. 

Абсолютный показатель – его количественная величина, взятая сама по себе, без-

относительно к размерам других показателей. Это форма количественного выражения 

статистических признаков, характеризующих абсолютные размеры, масштабы распро-

странения признаков в явлениях и процессах. Например, размеры посевных площадей 

сельскохозяйственных культур, поголовья животных, объема производства, переработки и 

реализации продукции, численность работников в организациях и хозяйствах АПК. 

В связи с тем, что абсолютная величина отражает количественное  значение кон-

кретного признака в каждой статистической единице и по совокупности в целом, ее мож-

но назвать абсолютным показателем. Его конкретность проявляется через определенную 

размерность, т.е. определенную единицу измерения. Это означает, что все абсолютные 

показатели – всегда именованные числа. Они могут быть индивидуальные, групповые 

и общие. 

Индивидуальные абсолютные показатели получаются в процессе проведения ста-

тистического наблюдения. Они выражают размеры конкретных количественных призна-

ков у отдельных единиц изучаемой совокупности. Например, площадь землепользования, 

численность работников в каждом сельскохозяйственной организации, фермерском, лич-

ном подсобном хозяйстве. 

Групповые абсолютные показатели формируются обычно  в процессе обобщения 

абсолютных размеров конкретного признака и подсчѐта числа статистических единиц, 

входящих в отдельные группы. Например, численность населения по полу в Республике 

Беларусь, поголовье каждого вида сельскохозяйственных животных по полу и возрасту. 

Общие абсолютные показатели образуются в результате обобщения абсолютных 

размеров конкретного признака по всей статистической совокупности или объекту в це-

лом. Например, общий земельный фонд, численность работников, валовая продукция аг-

ропромышленного комплекса Республики Беларусь. 

Абсолютные показатели могут выражаться в различных формах. Поэтому каждой 

форме соответствуют определѐнные единицы измерения показателей: натуральные, ус-

ловные, стоимостные. 

Натуральные единицы измерения выражают величину конкретных признаков в 

физических мерах массы, объѐма, длины, площади т.д. Обычно они используются для из-

мерения индивидуальных абсолютных показателей. Например, перерабатывающие  орга-

низации АПК отражает в отчѐте число автоматических линий (шт.), численность работни-

ков (чел.), количество каждого вида произведѐнной, реализованной продукции в натуре 

(кг, т). 

Условные единицы измерения чаще всего применяются при обобщении сходных 

признаков и используются для измерения групповых абсолютных показателей. Целесооб-

разно отметить, что условные единицы измерения обычно имеют сложный характер, т.е. 

они могут сочетать в себе несколько статистических признаков. Так, количество потреб-

ленной электрической энергии измеряется не только мощностью агрегата (кВт), но и про-

должительностью его работы (ч). Сочетание (произведение) этих двух признаков и даѐт 
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условную единицу измерения потреблѐнной электроэнергии (кВт.ч). Аналогичным  обра-

зом формируются многие другие условные единицы измерения. Например, при перевозке 

грузов – количество автомобиле-тонно-часов, тонно-километров (ткм); при кормлении 

сельскохозяйственных животных – голово-дни (кормо-дни); при использовании рабочей 

силы – человеко-часы и т.п. 

Нередко формирование условных единиц измерения может осуществляться с при-

менением коэффициентного метода. В связи с этим целесообразно обратить внимание на  

широкое использование коэффициентного метода во многих статистических работах. Об-

щий принцип этого метода можно представить в виде формулы: 

                                               К,ВА                                                                             (4.1) 

где  А, В – соответственно абсолютное значение признака в условном и нату-

ральном выражении; К – коэффициент пересчѐта натуральных единиц в условные 

единицы измерения. 

В статистической практике приходится применять разнообразные пересчѐты нату-

ральных показателей в условные единицы. Так, объѐм многих видов топлива обычно пе-

ресчитывают в условное топливо, имея ввиду, что его теплотворная способность, равная 

7000 ккал, принята за единицу. Это означает, что если теплотворная способность нефти 

составит 10000 ккал, то коэффициент пересчѐта нефти в условное топливо будет равен 

7000

10000
1,43 . 

В системе АПК по коэффициентному методу пересчитывают, например, поголовье 

различных видов сельскохозяйственных животных в условное, расход всех видов кормов 

– в кормовые единицы, число физических тракторов – в условные эталонные, объем всех 

видов растениеводческой продукции – в условное зерно. При оценке количественного 

уровня питания людей объем всех видов продуктов питания пересчитывают в энергетиче-

ские единицы (ккал). В молокоперерабатывающих организациях АПК объем всех видов 

изделий по соответствующим коэффициентам может пересчитываться на количество 

цельного молока стандартного качества. 

Стоимостные единицы измерения обычно используются при обобщении самых 

разнообразных, чаще всего неоднородных признаков, и применяются для измерения об-

щих абсолютных показателей. Они широко распространены при соизмерении, обобщении 

и сопоставлении самых разнородных статистических величин, например, общего объѐма 

всех видов продукции, работ и услуг, которые имеют место в системе АПК. С помощью 

стоимостных абсолютных единиц имеется реальная возможность оценить и обобщить в 

денежной форме производственный потенциал любой сельскохозяйственной организации, 

с ее земельным фондом, средствами производства и рабочей силой. 

В условиях переходного периода, когда существенно возрастает роль товарно-

денежных отношений, стоимостные единицы измерения приобретают особое значение, 

так как они пронизывают все виды деятельности людей. В стоимостной (денежной) форме 

выражают объем валовой, товарной продукции, сумму товарооборота, экспорта, импорта, 

сумму издержек, себестоимость всей продукции, прибыль или убытки и многие другие 

абсолютные стоимостные показатели. 

Главный недостаток абсолютных стоимостных  показателей заключается в том, что 

со временем в зависимости от пространственного расположения объектов цены на от-

дельно взятые товары, работы и услуги неизбежно изменяются. Вследствие этого суммар-

ные стоимостные величины становятся несопоставимыми по статистическим единицам, 

совокупностям или объектам. Этот недостаток преодолевается путѐм применения неиз-

менных (сопоставимых) цен, а также использования твѐрдой, конвертируемой валюты. 

Все абсолютные статистические показатели, выраженные в натуральных, условных 

или стоимостных единицах измерения, служат исходной базой для расчѐта относительных 

показателей. 

 

 



 

 

82 

4.2 Сущность и значение относительных статистических показателей. 

Виды относительных показателей 

 

Относительные показатели – это статистические величины, выражающие меру коли-

чественного соотношения абсолютных значений признака и  отображающие относитель-

ные размеры явлений и процессов. 

Относительный показатель - результат математического отношения (деления) обыч-

но двух абсолютных статистических величин, выражающих значение одного либо двух 

статистических признаков. Это означает, что относительные показатели могут формиро-

ваться двумя способами: путѐм отношения двух одноименных либо разноименных абсо-

лютных величин. В зависимости от этого можно получить тот или иной вид  относитель-

ных показателей и соответствующую этому виду единицу измерения. Относительные по-

казатели могут быть одноименными и разноименными. Одноименные формируются при 

отношении друг к другу одноименных абсолютных показателей (например, разы, процен-

ты и др.), разноименные – при отношении разноименных абсолютных величин (ц/га, 

руб./чел., м/с и т.д.). 

Важнейшим свойством относительных показателей является то, что они абстраги-

руют различия абсолютных статистических показателей и позволяют сравнивать такие 

явления, абсолютные размеры которых непосредственно несопоставимы. 

В зависимости от задач, решаемых с помощью относительных величин, различают 

следующие виды относительных показателей: динамики, структуры, координации, интен-

сивности, сравнения, выполнения заказа, уровня экономического развития. 

Относительные показатели динамики – это соотношение абсолютного или отно-

сительного значения признака за данный (отчѐтный) период и абсолютного либо относи-

тельного значения этого же признака за какой-либо аналогичный предшествующий пери-

од. Под динамикой понимается изменение явлений во времени. Среди относительных по-

казателей динамики основным считается коэффициент роста. Выраженный в процентах 

(%), он называется темпом роста. 

Коэффициенты (темпы) роста, рассчитанные на переменной базе сравнения, назы-

вают цепными, на постоянной основе – базисными. Для расчѐта относительных показате-

лей динамики необходимо располагать исходными (абсолютными) данными по меньшей 

мере за два периода или момента времени. 

Цепные коэффициенты роста можно рассчитать по формуле 

                                                              ,
У

У
К

1n

n
ц                                                        (4.2) 

где Кц – цепной коэффициент роста; Уn – последующий уровень динамики;  

  Уn-1 – предыдущий уровень динамики. 

Базисные коэффициенты роста обычно рассчитывают следующим образом: 

                                                               ,
У

У
К

о

n
б                                                        (4.3) 

где Кб – базисный коэффициент роста; Уо – начальный (базисный) уровень динами-

ки. 

Коэффициенты роста характеризуют относительную скорость роста (снижения) 

уровней ряда динамики и широко применяются при изучении динамического развития, 

определении закономерностей и тенденций, проявляющихся в динамике  явлений и про-

цессов. 

Пример. Льноперерабатывающая организация за первый квартал отчѐтного года 

реализовала зарубежной фирме следующие количество льноволокна: в январе – 100 т, 

феврале – 120, марте – 115 т. Необходимо рассчитать и оценить относительные показатели 

динамики (цепные и базисные коэффициенты роста) реализации льноволокна. 
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Цепные коэффициенты роста объема реализации льноволокна за каждый месяц пер-

вого квартала рассчитываем по формуле (4.2): 

 

за февраль (К1 ): 

1,200.
100т

120т

У

У
К
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2
1  

 

за март (К2): 

0,958.
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115

У

У
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т

т

2

2

3
 

 

Полученные цепные коэффициенты роста показывают, что реализация льноволокна 

в перерабатывающей организации за февраль по сравнению с январем возросла в 1,2 раза, 

а в марте по сравнению с февралем наблюдалось снижение объема реализации продукции 

в 0,958 раза.  

Расчет базисных коэффициентов роста объема реализации волокна по месяцам пер-

вого квартала можно выполнить по формуле (4.3): 

за февраль (К1 ): 

1,2.
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за март (К2): 

1,15.
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Рассчитанные базисные коэффициенты роста показывают, что объем реализации 

льноволокна в перерабатывающей организации по месяцам первого квартала возрастает 

довольно быстро, однако снижающиеся коэффициенты роста к концу квартала указывают 

на замедление процесса реализации. 

Целесообразно обратить внимание на один из важнейших принципов правильного 

расчета относительных показателей динамики, который заключается в соблюдении объ-

ективной сопоставимости полученных коэффициентов роста. 

Явления природы, общества, человеческого мышления отличаются чрезвычайной 

сложностью, т.е. состоят из большего числа элементов. Поэтому при статистическом изу-

чении любых объектов нередко приходится рассчитывать и оценивать  относительные по-

казатели структуры. 

Относительные показатели структуры представляют собой соотношение абсо-

лютного показателя, характеризующего количественную часть какого-либо целого, и аб-

солютного показателя, выражающего это целое. Из этого определения следует, что при 

исчислении относительных показателей структуры в качестве базы сравнения берѐтся аб-

солютный показатель целого, т.е. общий итог по какому-либо показателю, а в качестве 

сравниваемых – абсолютные значения отдельных частей этого целого. 

Расчѐт относительных показателей структуры в общем виде можно выразить форму-

лой: 

                                                             
n

n

n
d ,                                                   (4.4) 

где dn – доля каждой составной части в составе сложного явления; n – абсолютное 

значение каждой составной части сложного признака; Σn – общая абсолютная сумма со-

ставных частей сложного признака. 
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Относительные показатели структуры характеризуют качественный состав, т.е. 

внутреннее строение сложных признаков, и нацелены на раскрытие подробного содержа-

ния явлений. 

Относительные показатели структуры могут быть выражены в долях единицы (раз-

ах), удельных весах (процентах – %, промилле – ‰, продецимилле – ‰0). Структуру 

сложного признака в долях чаще всего выражают в тех случаях, когда этот признак состо-

ит из двух частей. В случае, если признак состоит из довольно большого числа частей, 

структуру такого признака целесообразно выражать в удельных весах (обычно в %).  

Пример. Молокоперерабатывающая организация заготовила молочное сырьѐ в об-

щем объеме 1500 т, в т.ч. молоко экстра-сорта – 1000 т, высшего сорта – 300 т, первого 

сорта – 200 т. Необходимо рассчитать и оценить структуру заготовленного сырья. 

По формуле (4.4) рассчитаем долю и удельный вес каждого сорта молока, посту-

пившего в перерабатывающую организацию: 
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1  
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Полученные при расчѐте результаты показывают, что основную долю (2/3) молочно-

го сырья, поступившего в молокоперерабатывающую организацию, составило молоко 

экстра-сорта. Вместе с тем организацией заготовлена значительная часть молока высшего 

сорта (20 %) и сравнительно небольшой удельный вес (немного более 13 %) молока пер-

вого сорта. Это означает, что заготовленное организацией молочное сырьѐ можно оценить 

по качественному составу как неоднородное.  

Иногда в составе сложного признака могут быть не только крупные по абсолютной 

величине, но и мелкие, играющие повышенную роль, составные элементы. В такой ситуа-

ции при расчѐте относительных показателей структуры приходится удельные веса исчис-

лять в промилле или продецимилле. Например, в составе продуктов питания абсолютное 

количество различных микроэлементов в одном килограмме продукта, допустим, хлеба, 

измеряется несколькими граммами или даже миллиграммами. В то же время эти микро-

элементы играют важнейшую роль в жизнедеятельности человека. Поэтому при расчѐте 

такого рода относительных показателей структуры удельные веса отдельных составных 

элементов наиболее целесообразно выражать в продецимилле. Так, удельный вес калия в 

ржаном хлебе составляет 3–5 продецимилле (‰о), а калия в молоке - 2–4 промилле (‰). 

В системе АПК относительные показатели структуры оказывают неоценимую по-

мощь при изучении состава земельного фонда, посевных площадей, рабочей силы, средств 

производства, энергетических мощностей, механизированных работ, трудовых затрат, из-

держек производства, валовой и товарной продукции, товарооборота, денежной выручки, 

прибылей и убытков. 

Относительные показатели координации – это соотношение между собой абсо-

лютных размеров составных частей в некотором абсолютном целом. Для расчѐта этих по-

казателей одну из составных частей целого принимают за базу сравнения и находят отно-

шение к ней всех других частей. Это можно представить в виде формулы: 

                                               
1

n32
к

n

,.......nn,n
К ,                                          (4.5) 

где Кк – коэффициент координации; n2, n3,……nn – абсолютный размер сравнивае-

мых составных частей; n1 – абсолютный размер базовой составной части в сложном при-

знаке. 

Относительные показатели координации, имея общие исходные абсолютные данные 

для расчѐта структурных показателей, все-таки призваны выполнять другую познаватель-
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ную задачу, нежели относительные показатели структуры. С помощью относительных по-

казателей координации определяют, сколько единиц данной составной части единого це-

лого приходится на 1, 10, 100, 1000 и т.п. единиц другой части, принятой за базу сравне-

ния. Это означает, что относительные показатели координации характеризуют не струк-

туру сложного признака, а меру скоординированности, «гармоничности» между собой  

составных частей в сложном признаке и позволяют выявить несоответствие между частя-

ми единого целого, их диспропорции. 

Пример. В составе коллектива закрытого акционерного общества (ЗАО) «Хлеб» 

числится 10 работников административно-управленческого персонала, 20 специалистов и 

200 рабочих. Необходимо рассчитать и оценить относительные показатели координации. 

При расчѐте относительных показателей координации рассуждаем следующим обра-

зом. Поскольку административно-управленческий персонал не только формально воз-

главляет коллектив, но и выступает инициатором производственно-финансовой деятель-

ности всего коллектива, то численность этого персонала и принимаем за базу сравнения. 

Это означает, что необходимо рассчитать число специалистов и число рабочих, приходя-

щихся на 1 работника управления. Таким образом, коэффициент  координации между 

специалистами и управленцами составляет: 

2
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n

n
К

1

2
1

. 

Следовательно, в ЗАО «Хлеб» на одного работника управления приходится по 2 

специалиста, т.е. интеллектуальный кадровый потенциал организации достаточно высок. 

В свою очередь, коэффициент координации между рабочими и работниками управления 

составит: 
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Результат показывает, что в ЗАО «Хлеб» каждый управленец руководит 20 рабочи-

ми. Это свидетельствует о том, что административно-управленческий персонал организа-

ции довольно полно загружен хозяйственно-финансовыми функциями. Таким образом, 

состав работников ЗАО «Хлеб» можно оценить в целом как скоординированный по ра-

циональному принципу. 

В сельскохозяйственном производстве при разносторонней характеристике, напри-

мер, воспроизводства любого вида сельскохозяйственных животных невозможно обой-

тись без относительных показателей координации. Так, нередко рассчитывают и оцени-

вают уровень обеспеченности основного стада ремонтным поголовьем, выход приплода 

на 100 голов маточного контингента и др. 

Относительные показатели координации получили особенно большое распростране-

ние в демографической статистике. Нередко рассчитывают и оценивают показатели, ха-

рактеризующие, например, число женщин, приходящихся на 1000 мужчин; среди новоро-

жденных – число мальчиков, приходящихся на 100 девочек. 

Относительные показатели интенсивности (степени) представляют собой соот-

ношение абсолютных размеров двух качественно различных, но взаимосвязанных призна-

ков в статистической совокупности. Эти показатели характеризуют степень распростране-

ния какого-либо процесса в среде, в которой происходит развитие изучаемого явления. 

Например, соотношение между числом родившихся и списочной численностью населения 

в административном регионе. При расчѐте относительных показателей интенсивности ба-

за может приниматься за 1, 10, 100, 1000 и т.д. Поэтому такие показатели нередко назы-

вают коэффициентами, например, рождаемости, брачности и т.п. 

Относительные показатели интенсивности находят широкое применение в демогра-

фической, криминальной, медицинской статистике. Например, в медицине систематиче-

ски отслеживается и регистрируется число различных видов заболеваний, в первую оче-

редь особенно опасных для жизни. Эти данные позволяют рассчитывать и оценивать сте-

пень распространения болезней среди населения. 
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В сельскохозяйственном производстве относительные показатели интенсивности 

используются, например, при оценке степени распространения вредителей и болезней в 

среде сельскохозяйственных растений и животных. 

Относительные показатели сравнения (сопоставления)  получают путем соотно-

шения одноименных абсолютных показателей, относящихся к разным статистическим 

единицам, совокупностям или объектам. При этом один из объектов принимается за базу 

(знаменатель), а  все остальные сравниваются с этим базисным объектом и обычно выра-

жаются в форме коэффициентов. Таким образом, относительные показатели сравнения 

могут быть рассчитаны по формуле 

                                                
1

32 ,.....,

т

ттт
К n ,                                           (4.6) 

где К – коэффициент сравнения абсолютных показателей; 
nттт ,...., 32
 - абсолютные 

показатели по второму,  третьему и т.д. объекту;  m1 –  абсолютный показатель по базово-

му (первому) объекту. 

Пример. Общий объем реализации продукции в отчѐтном периоде по двум органи-

зациям АПК составил: в первой – 28 млрд. руб., во второй 64 млрд. руб. Необходимо 

сравнить (сопоставить) эти организации по объему реализации  продукции. При решении 

этой задачи рассуждаем так: поскольку вторая организация  реализовала больше продук-

ции, то первую организацию целесообразно  принять за базу сравнения. Тогда расчѐт от-

носительного показателя сравнения по формуле (3.6) выглядит следующем образом: 

2,286.
руб.  млрд.  28

руб.  млрд. 64

m

m
К

1

2  

Результат показывает, что по объему реализации продукции вторая организация 

крупнее первой почти в 2,3 раза. 

В системе АПК с помощью относительных показателей сравнения можно сопоста-

вить любые объекты, имеющие одноимѐнные статистические показатели. Возможно срав-

нение сельскохозяйственных, перерабатывающих организаций, фермерских, личных под-

собных хозяйств, например, по землепользованию, основным  и оборотным фондам, тру-

довым затратам, издержкам производства, валовой, товарной продукции, объему валового 

дохода, прибыли и т.д.  

Относительные показатели выполнения заказа (задания, плана) представляют 

собой  соотношение абсолютных, фактически достигнутых показателей за определенный 

период или по состоянию на какой-то момент времени и абсолютных показателей, уста-

новленных заказом (заданием, планом) – за этот же период или на тот же момент. Относи-

тельные показатели выполнения заказа обычно выражаются в форме коэффициентов, ко-

торые характеризуют степень выполнения заказа (задания, плана). Это можно представить 

формулой: 

                                                            
з

ф

в
У

У
К ,                                                       (4.7) 

где Кв – коэффициент выполнения заказа (задания, плана); Уф – абсолютное значе-

ние фактического уровня; Уз – абсолютный уровень заказа (задания, плана). 

Пример. Фермер получил государственный заказ на реализацию в течение года 20 т 

свиней в живой массе. За этот период было продано государству 21,5 т свиней. Рассчита-

ем относительный показатель (коэффициент) выполнения заказа по реализации государ-

ству свиней по формуле (4.7): 

1,075.
20т

21,5т

У

У
Кв

3

ф
 

Это означает, что фермер перевыполнил заказ по продаже государству свиней (ж.м.) 

почти в 1,08 раза (на 8 %). 



 

 

87 

Относительные показатели выполнения заказа играют существенную роль в качест-

ве средств контроля и анализа выполнения плановых заданий по наиболее существенным 

видам деятельности. В сфере АПК относительные показатели выполнения заказа могут 

быть рассчитаны и оценены по любому абсолютному количественному признаку в про-

цессе работы сельскохозяйственных, перерабатывающих организаций, фермерских и дру-

гих хозяйств. 

Относительными показателями уровня экономического развития называют со-

отношение абсолютных размеров двух качественно различных (разноименных), но взаи-

мосвязанных признаков. При этом  в качестве базового показателя (знаменателя) прини-

мается абсолютная величина обычно факторного признака, а в качестве числителя – абсо-

лютное значение признака – результата. Это можно представить в виде следующей фор-

мулы: 

                                                                  
х

у
D ,                                                             (4.8) 

где D – относительный показатель интенсивности; у – абсолютное значение ре-

зультативного признака; х – абсолютное значение факторного признака. 

Пример. Необходимо рассчитать и сравнить трудоемкость продукции в организаци-

ях по производству и переработке картофеля, если известно, что объем производства и 

переработки картофельного сырья составил 1000 т; затраты  труда – соответственно 20 

тыс. чел.-ч. и 3 тыс. чел.-ч. При решении этой задачи прежде всего рассчитаем относи-

тельные показатели (отдельно трудоѐмкость производства и трудоѐмкость переработки 

картофеля) по формуле (4.8): 

Трудоѐмкость производства 

т

чел.ч.
20

1000т

ч.-чел 20000у
D

х

1
1  

Трудоѐмкость переработки 
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Таким образом, трудоѐмкость производства картофельного сырья значительно выше, 

чем трудоѐмкость его переработки. 

Относительные показатели уровня экономического развития широко используются 

при характеристике производственно-экономического потенциала  и результатов работы 

организаций и хозяйств системы АПК. Эти показатели применяются при расчѐте и оценке, 

например, урожайности сельскохозяйственных культур, продуктивности животных, про-

изводительности труда, себестоимости единицы продукции и т.д.  

Для наиболее полной и объективной характеристики работы сельскохозяйственных 

организаций, фермерских, личных подсобных хозяйств, а также перерабатывающих, 

вспомогательных, других организаций системы АПК могут быть использованы в сочета-

нии различные виды относительных статистических показателей.   

 

 

ТЕМА 5. ГРАФИЧЕСКИЙ СПОСОБ ИЗОБРАЖЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ 

ДАННЫХ 

 

 

5.1.    Сущность и значение графического метода 

 

Абсолютные статистические показатели, полученные в результате статистических 

наблюдений, и рассчитанные на этой основе  разнообразные относительные показатели 

могут быть лучше, глубже, доступнее поняты, восприняты и оценены при условии их на-

глядного представления. Эта цель достигается в статистике с помощью графического ме-

тода. 



 

 

88 

Графический – метод наглядного изображения абсолютных и относительных стати-

стических показателей с помощью геометрических фигур, линий, точек, знаков, рисунков 

и т.п. Значение его происходит от греческого graphikós – начертанный. С древнейших 

времѐн человек использует не только живой (речевой), но и знаковый язык. Ставшие при-

вычными разнообразные знаки и символы (отдельные буквы, региональные алфавиты, 

цифровые знаки и т.д.) успешно применяются людьми на протяжении многих тысячеле-

тий. 

При работе с графиками необходимо иметь в виду, что графический метод основы-

вается на своеобразии графического языка как особой форме научного мышления, инфор-

мации. В этом смысле графики рассматриваются как сигнальная система, т.е. особая сис-

тема чувственного восприятия предметов и явлений. 

Наука о знаках сформировалась в первой половине 20-го столетия и стала обосабли-

ваться как семиотика, т.е. наука о языковых и неязыковых (сигнальных) знаковых систе-

мах. Графический язык относится к языковым системам, поскольку является средством 

передачи сведений о наблюдаемых фактах, орудием суждения о них, их интерпретации. 

Языковые знаковые системы подразделяются на естественные языки,  т.е. живую 

речь,  и искусственные – знаковые системы. Искусственные знаки широко используются в 

цивилизованном мире и играют важную роль в общении специалистов. К ним, например, 

можно отнести математические символы, химические знаки и др. К таким же символам 

относятся, несомненно, разнообразные графические изображения. Графики, как и другие 

искусственные знаки, имеют немало положительных сторон: они лаконичнее естествен-

ных языков; символические записи могут истолковываться только однозначно, буквенные 

же могут допускать различную трактовку. Кроме того, многие знаки интернациональны, 

понятны людям всех национальностей. 

Применение графического метода делает статистическую информацию, т.е. абсо-

лютные и относительные числовые показатели, более наглядной, доступной, понятной и 

интересной. С помощью графиков можно привлечь внимание к статистическим данным со 

стороны широкой массовой аудитории. Поэтому в разного рода докладах, сообщениях и 

т.п. использование статистической информации часто приводится при помощи графиков, 

которые облегчают ознакомление масс со статистическими материалами, оживляют таб-

личную информацию, делают еѐ более доступной. Особенно широко используются разно-

образные графические приѐмы при подготовке рекламной информации. 

Графики широко применяются не только для иллюстрации, но и в процессе анализа 

явлений. Именно при помощи графиков легче и доступнее уяснить закономерности разви-

тия, распределения и размещения явлений. В некоторых случаях с помощью графического 

изображения можно сформулировать выводы, которые на базе, например, табличного ма-

териала были бы затруднительны или вовсе невозможны. 

Графический метод – естественное продолжение абсолютных и относительных по-

казателей, которые обычно могут быть представлены в табличной форме. Поэтому каждая 

статистическая таблица может иметь графическую форму.  Следует только найти пра-

вильное графическое решение. Это означает, что для каждой статистической таблицы есть 

графическое продолжение, т.е. каждую таблицу можно изобразить определѐнными графи-

ческими способами. 

 

 

5.2. Классификация графических изображений 
 

Статистическая информация отличается богатым разнообразием форм, видов и спо-

собов выражения абсолютных и относительных показателей. Поэтому их графическое 

изображение охватывает систему разнообразных видов графиков, совокупность которых 

формирует графический метод. В статистике различают координатные (линейные), стол-

биковые, ленточные (полосовые), круговые, квадратные, прямоугольные, секторные, 

квадратно-сетчатые, слоистые и многие другие виды графиков. Ввиду большого разнооб-



 

 

89 

разия графических изображений, отличающихся многими особенностями, на определѐн-

ном этапе развития статистики возникла необходимость классификации графиков. 

Все статистические графики прежде всего подразделяются на две группы: диаграм-

мы и статистические карты. 

Диаграммы – графические изображения статистической информации, в наглядной 

форме отражающие соотношение между сравниваемыми абсолютными или относитель-

ными показателями. 

Статистические карты – сочетание статистической информации с географически-

ми территориальными контурами. Они показывают размещение абсолютных или относи-

тельных статистических показателей на определенной территории: сельскохозяйственной 

организации, административного района, области, государства. По целевому назначению 

диаграммы подразделяются на группы: во-первых, диаграммы, используемые для нагляд-

ного изображения динамики абсолютных и относительных статистических показателей. 

В нее можно включить координатные (линейные), столбиковые, ленточные, круговые, 

прямоугольные и другие виды графиков. Во-вторых, диаграммы, применяемые для изо-

бражения структуры сложных признаков, куда относятся секторные, квадратно-сетчатые, 

слоистые и другие виды. В-третьих, диаграммы, предназначенные для наглядного изо-

бражения относительных показателей сравнения. Для этого можно использовать коорди-

натные (линейные), столбиковые, ленточные, круговые, прямоугольные и другие виды 

диаграмм. В-четвертых, диаграммы, применяемые для наглядного изображения взаимо-

связей между факторными и результативными признаками в массовых явлениях. Для это-

го используются главным образом координатные диаграммы. Таким образом, многие диа-

граммы обладают универсальным, многоцелевым назначением, т.е. могут применяться 

для наглядного изображения различных видов статистических показателей. 

Статистические карты, предназначенные для отражения статистико-географического 

разреза абсолютных и относительных показателей, подразделяются на картограммы, кар-

тодиаграммы и центрограммы. 

Важно научится правильно пользоваться орудием графического метода при нагляд-

ном изображении статистической информации. Перед построением графика  надо уяснить 

поставленные задачи и затем  уже выбрать рациональный вариант графического решения. 

Кроме того, график надо уметь строить; иначе можно, выбрав правильный график, сде-

лать его таким, что он исказит, заменит иллюзией действительную картину явления. 

 

5.3 Основные требования, предъявляемые к построению  

координатных диаграмм 

 

Наиболее распространенным и удобным способом графического изображения абсо-

лютных и относительных показателей динамики, показателей сравнения и др. считается 

координатная диаграмма. 

Координатные диаграммы базируются на применении системы прямоугольных 

координат. Перед ее построением целесообразно обратить внимание на важнейшее тре-

бование, которое заключается в соблюдении оптимального соотношения длины коорди-

натных осей, т.е. между высотой и основанием координатной диаграммы. Если это соот-

ношение берѐтся произвольно, т.е. одни и те же данные на графике будут представлены 

как в виде чрезмерно высокой, или неоправданно низкой диаграммы, то искажение неиз-

бежно. В связи с этим ставится закономерный вопрос: какое же соотношение длины высо-

ты и основания надо считать нормальным? Этот вопрос легко решается на основе прин-

ципа золотого сечения. Сущность его в том, что некоторый отрезок делится на две  не-

равные части в таком соотношении, что отношение всего отрезка к его большей части 

примерно равняется отношению большей части к меньшей. Например, если отрезок, со-

стоящей из 13 единиц, разделить по принципу золотого сечения, то большая его часть бу-

дет равна 8, а меньшая – 5 единицам. В этом случае получаем следующую пропорцию:  13 

: 8 8 : 5. Отсюда отношение 5:8 и может рассматриваться в качестве оптимального меж-
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ду высотой и основанием координатных диаграмм. Практически  рациональное  соотно-

шение  длины  координатных  осей  должно соответствовать пропорции ОУ: ОХ  1: 1,4 – 

1,5. Это означает, что если длина оси ОУ=10 см, то ОХ –14 – 15 см. 

Нередко при построении координатных диаграмм допускается существенная ошибка 

в виде чрезмерно высокой, или низкой диаграммы, т.е. в первом случае создается иллюзия 

колоссального возрастания статистического показателя, а во втором – его неоправданного 

замедления. 

Важная особенность координатных диаграмм заключается в том, что они требуют 

двух масштабов, каждому из которых  соответствуют определенные значения признаков. 

При этом факторный признак размещают на горизонтальной оси (абсцисс), результатив-

ный – на вертикальной оси (ординат). Горизонтальная и вертикальная оси в координатной 

диаграмме являются ее масштабными шкалами. Масштабная шкала координатной диа-

граммы – сочетание прямой линии,  меток и чисел отсчѐта, соответствующих ряду после-

довательных значений изображаемого показателя. Масштабная шкала может быть равно-

мерной и неравномерной; ее целесообразно градуировать, но подписывать значение опре-

делѐнных точек необходимо только в тех случаях, когда они приходятся на «круглые» 

числа. 

Статистическую информацию, как правило, не следует указывать ни на масштабной 

шкале, ни где-либо внутри графика. График призван заменить цифры, и поэтому неце-

лесообразно его перегружать цифровыми данными. Наиболее распространенным и удоб-

ным способом графического изображения абсолютных или относительных показателей 

динамики считается линейная разновидность координатной диаграммы. Эта линия, отра-

жающая совокупность точек, расположенных на плоскости в местах пересечения значе-

ний независимого (факторного) и зависимого (результативного) признаков. При построе-

нии линейной диаграммы важно помнить о том, что на оси абсцисс (ОХ) размещается 

шкала независимой переменной, а на оси ординат (ОУ) – зависимой переменной величи-

ны. Если в динамике некоторые периоды или моменты времени оказались пропущены, то 

это должно быть учтено при построении диаграммы. Равным периодам должны соответ-

ствовать равные отрезки масштабной шкалы. Во многих случаях для лучшего проявления 

характера динамики рекомендуется при построении вертикальной шкалы отказаться от 

использования нулевой точки. С этой целью рассчитывают рациональный масштаб, для 

чего необходимо вертикальную ось графика разделить на «круглое» число отрезков (на-

пример, 5,10 и т.д.).  Далее проводят расчѐт масштаба по  результативному признаку: 

                                                           
y

y

у
L

R
М ,                                                          (5.1) 

где Му – масштаб зависимой переменной (результативного показателя); Ry – размах 

колебаний в абсолютных или относительных показателях динамики (Уmax – Уmin); Lу – на-

меченное «круглое» число отрезков, отмеченных на вертикальной оси. 

Рассчитанный  по формуле 5.1 масштаб  представляет собой то значение показателя 

динамики, которое содержится в каждом отрезке. При таком способе построения линей-

ной диаграммы целесообразно показать разрез вертикального масштаба, а полученная на 

диаграмме линия отчѐтливее, рельефнее отражает динамическое развитие, о чѐм свиде-

тельствует, например, графическое изображение динамики посевных площадей озимого 

рапса в сельскохозяйственной организации (рис. 5.1). 
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Рис. 5.1. Динамика посевных площадей озимого рапса (линейная диаграмма) 

 

5.4.   Способы графического изображения показателей динамики  

и структуры 

 

Во многих случаях имеется необходимость на одной и той же координатной диа-

грамме отразить не одну, а несколько линий, характеризующих динамику различных аб-

солютных или относительных показателей либо однородного, либо неоднородного харак-

тера. 

Если изображаемые на диаграмме показатели имеют однородный характер (напри-

мер, динамика урожайности отдельных видов зерновых культур), то их отражают в ис-

ходных единицах измерения. При этом каждую линию, характеризующую динамику от-

дельного вида культур, целесообразно расшифровать. Для этого достаточно обозначить 

наименование показателя с правой стороны диаграммы, против соответствующей линии. 

Примером такого способа графического изображения является комбинированная линей-

ная диаграмма динамики урожайности озимых и яровых культур в сельскохозяйственной 

организации (рис. 5.2). 

 
Рис. 5.2. Динамика урожайности озимых и яровых культур (линейная диаграмма):  

1 – озимые; 2 – яровые 
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Нередки случаи, когда необходимо графически изобразить динамику нескольких не-

однородных показателей на одной и той же  линейной диаграмме. При этом целесообраз-

но прежде всего абсолютные показатели динамики превратить в относительные величины, 

например, рассчитать базисные коэффициенты роста по каждому абсолютному показате-

лю. Затем их размещают в системе координат,  что позволяет наглядно проследить разви-

тие динамики не только по каждому показателю в отдельности, но и сравнить динамику 

всех изображаемых неоднородных показателей (рис. 5.3). 

 
Рис. 5.3. Динамика экспорта молочной продукции на молочном комбинате (линейная 

диаграмма): 1 – масло; 2 – сыры; 3 – казеин 

При графическом изображении структуры сложных признаков могут быть приме-

нены секторные, квадратно-сетчатые, слоистые и др. виды диаграмм.  

Секторная диаграмма – довольно распространенная форма наглядного сопоставле-

ния различных частей единого целого при помощи площадей, образуемых секторами кру-

га. Она строится путем разделения круга на секторы пропорционального удельному весу 

частей в составе сложного признака. Размер каждого сектора определяется величиной уг-

ла из расчѐта, что 1 % соответствует 3,6 . Во всех секторных диаграммах, независимо от 

величины круга, масштаб графика всегда постоянен, т.е. М: 1 % = 3,6 . Чтобы легче раз-

личать секторы, целесообразно пользоваться приѐмом различной штриховки или цветной  

раскраски для каждого сектора (рис. 5.4). 

 
Рис. 5.4. Структура посевных площадей в сельскохозяйственной организации 

«Днепр» (секторная диаграмма) 
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Секторные диаграммы обычно используются в тех случаях, когда необходимо гра-

фически изобразить структуру сложного показателя, например, за сравнительно неболь-

шое число (2–3) промежутков или моментов времени, а также по небольшому числу одно-

родных единиц или объектов. 

Если же структурные показатели требуется изобразить в длительной динамике (на-

пример, за 5 -–10 периодов), то в этом случае предпочтительнее воспользоваться способом 

слоистых диаграмм. Сущность его заключается в том, что на прямой горизонтальной ли-

нии размещают равные по основанию и высоте и одинаково отстоящие друг от друга 

столбики. Принимается условие, что каждый столбик – это общий (итоговый) структур-

ный показатель за отдельный промежуток времени (например, за декаду, месяц, квартал, 

год и т.д.). Столбики по высоте делят на 100 равных частей, где каждая часть соответству-

ет I %, Следовательно, на диаграмме высота каждой составной части пропорциональна ее 

удельному весу в составе всего сложного признака. Затем идентичные линии по каждой 

составной части во всех столбиках с помощью лекала соединяют, в результате чего за весь 

изучаемый период получаются слои, наглядно показывающие динамику  удельных весов в 

составе сложного признака. Пример слоистой диаграммы представлен на рис. 5.5.  

 
Рис. 5.5. Структура энергетических мощностей в сельскохозяйственной организации 

«Днепр» (слоистая диаграмма) 

Квадратно-сетчатые диаграммы – это равные квадраты, разделенные на 100 оди-

наковых частей (квадратиков), полученных путем пересекающихся перпендикулярных 

линий. Это означает, что каждый квадратик равен 1/100 всей площади квадрата, т.е. I % 

объема сложного признака. Зная удельный вес каждой  его составной части,  нетрудно оп-

ределить, сколько квадратиков может она занимать. 

Квадратно-сетчатые диаграммы аналогично секторным могут быть использованы 

при графическом изображении структуры сложных признаков за сравнительно небольшое 

число периодов иди моментов времени, а также по небольшому количеству статистиче-

ских единиц или объектов (рис. 5.6). 
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Рис. 5.6. Структура землепользования в сельскохозяйственной организации «Днепр» 

(квадратно-сетчатая диаграмма): 1 – с.-х. земли; 2 – не с.-х. земли 

 

 

5.5. Способы графического изображения показателей сравнения 

 

В широком понимании показатели сравнивают и во времени, и в пространстве, т.е. 

приемами сравнения могут быть охвачены и динамика, и структура, и территориальные 

объекты. Поэтому при графическом изображении показателей сравнения можно использо-

вать разнообразные приемы; часть из них была рассмотрена выше. Вместе с тем для на-

глядного изображения абсолютных и относительных показателей сравнения могут быть 

применены столбиковые, ленточные (полосовые), квадратные, круговые, прямоугольные, 

фигурные и другие виды диаграмм. 

Столбиковая диаграмма – способ графического изображения статистических пока-

зателей в форме вертикальных прямоугольников – столбиков, равных по основанию и 

размещенных рядом или на одинаковом расстоянии друг от друга. Их высота в соответст-

вии с принятым масштабом пропорциональна изображаемым однородным статистическим 

показателям. При построении столбиковых диаграмм вертикальная масштабная шкала 

всегда начинается с нулевой отметки и поэтому разрыв масштабной шкалы недопустим. 

При выборе вертикального масштаба столбиковых диаграмм за основу принимается 

размещение максимального статистического показателя, а на масштабной шкале отме-

чаются и записываются лишь круглые или округленные значения. Пример применения 

столбиковой диаграммы показан на  рис. 5.7. 

 

 
Рис. 5.7. Динамика площади землепользования крестьянского (фермерского) хозяй-

ства «Колос» (столбиковая диаграмма) 
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Ленточная (полосовая) диаграмма представляет собой графическое изображение 

сравниваемых показателей в форме прямоугольников – полос одинаковой ширины, рас-

полагаемых горизонтально. Отличие от столбиковой лишь в том, что прямоугольники, 

несущие сравниваемые статистические показатели, размещены не вертикально, а гори-

зонтально. 

В ленточной диаграмме начало полос должно находиться на одной и той же верти-

кальной линии, а длина полос по масштабу пропорциональна величине сравниваемых од-

нородных показателей. В качестве примера ленточной (полосовой) диаграммы можно 

графически показать объем переработки молочного сырья в пяти промышленных органи-

зациях (рис. 5.8). 

 

 
Рис. 5.8. Объѐмы переработки молочного сырья в промышленных организациях 

АПК (ленточная диаграмма) 

 

Квадратная диаграмма – один из способов графического изображения сравнивае-

мых однородных показателей, главным образом, абсолютных. В основу ее построения 

кладутся квадраты, причем их основание обычно располагается на одной, как правило, 

горизонтальной линии, а число квадратов равно числу изображаемых статистических еди-

ниц или объектов. Длина стороны каждого квадрата рассчитывается в следующем поряд-

ке: извлекают квадратный корень из диаграммируемых статистических показателей, а за-

тем рассчитывают горизонтальный масштаб таким образом, чтобы на общей горизонталь-

ной прямой смогли разместиться изображаемые квадраты (рис. 5.9). 

 

 
 

Рис.5.9. Посевные площади льна-долгунца в подразделениях СПК «Днепр» (квад-

ратные диаграммы) 
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Способ квадратных диаграмм позволяет графически изобразить довольно большое 

число сравниваемых статистических единиц или объектов. 

Круговая диаграмма основана на использовании площади кругов для наглядного 

показа сравниваемых однородных, преимущественно абсолютных, величин друг с другом. 

При их построении необходимо иметь в виду, что площади кругов соотносятся между со-

бой как квадраты их радиусов. Поэтому при расчете длины радиуса в каждом круге надо 

прежде всего извлечь квадратный корень из диаграммируемых статистических показате-

лей, а затем, выбрав по радиусам удобный для размещения всех кругов масштаб, с помо-

щью циркуля построить каждый круг. Целесообразно все круги размещать на общей каса-

тельной горизонтальной линии. 

Подобно квадратным графикам, способ круговых диаграмм позволяет наглядно по-

казать значительное число сравниваемых статистических единиц или объектов (рис. 5.10). 

 

 
Рис. 5.10. Посевные площади подсолнечника в подразделениях СПК «Нива» (круго-

вая диаграмма) 

 

Прямоугольные диаграммы применяются при графическом изображении главным 

образом двухмасштабных сравнений: один масштаб – для основания, другой – для высо-

ты. Такие диаграммы обычно используются в случаях, когда необходимо изобразить и 

сравнить сочетание абсолютных и относительных показателей, представляющих собой 

произведение двух связанных между собой величин. Например, показать на диаграмме 

валовой сбор продукции как произведение посевной площади и урожайности культур; ва-

ловой надой молока – произведение поголовья коров и их продуктивности; объем грузо-

перевозочных работ (в тонно-километрах) – произведение количества грузов (т) и рас-

стояние перевозки (км.). 

При графическом изображении такого рода сложных показателей с помощью пря-

моугольных диаграмм несложно показать и их составляющие (сомножители). С этой це-

лью поступают следующим образом: один показатель (обычно независимую переменною 

величину) согласно масштабу размещают на общей горизонтальной линии, другой (зави-

симою переменную) также в соответствии с масштабом – по вертикали. Далее, располагая 

значениями составляющих показателей по каждой статистической единице или объекту, 

несложно в двух масштабах построить соответствующие прямоугольники, у  которых ос-

нование – независимый признак, высота – зависимая переменная величина, а площадь ка-

ждого подученного прямоугольника – значение сложного показателя. 

В качестве примера прямоугольной диаграммы можно графически показать одно-

временное сочетание поголовья коров, их годового удоя и валового производства молока 

на трех различных фермах сельскохозяйственной организации (рис. 5.11). 



 

 

97 

 
Рис. 5.11. Поголовье (П), годовой удой коров (У) и валовое производство молока (Q) 

в сельскохозяйственных организациях (прямоугольные диаграммы) 

 

Графический показ сложных признаков по способу прямоугольных диаграмм носит 

название знаков Варзара, так как этот способ был предложен видным русским статисти-

ком В. Е. Варзаром (1851 - 1940гг.) . 

Графически взаимосвязи и зависимости между признаками в статистической со-

вокупности можно изобразить с помощью координатной диаграммы, которая, в отличие 

от линейной, представляет собой точечный график в прямоугольной системе координат. 

При этом на оси абсцисс откладываются значения независимого (факторного) признака, 

на оси ординат – значения зависимого (результативного) признака. На площадь, ограни-

ченную осями координат, наносятся точки пересечения координат факторного и результа-

тивного показателей, которые соответствуют значениям этих показателей по каждой ста-

тистической единице. При этом общее число точек равно числу единиц в статистической 

совокупности, а полученная в результате графического построения совокупность точек 

представляет собой поле корреляции. Целесообразно обратить внимание на то, что гра-

фическое изображение взаимосвязи между признаками с помощью координатной диа-

граммы всегда связано с расчетом двух масштабов (на вертикальной и горизонтальной 

осях). Каждый из этих масштабов можно рассчитать по формуле (5.1). 

Графически поле корреляции изображено с помощью координатной диаграммы на 

примере взаимосвязи доз органических удобрений и урожайности картофеля в 100 кресть-

янских хозяйствах (рис. 5.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.12. Взаимосвязь доз органических удобрений с урожайностью картофеля (ко-

ординатная точечная диаграмма) 
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Поле корреляции, как особая форма графического построения, используется не 

только для наглядного представления о сущности взаимосвязи между признаками, но и по 

существу является незаменимым средством, помогающим выявить различные формы этих 

взаимосвязей при их углубленном изучении.  

 

 

5.6. Сущность и значение картограмм и картодиаграммы 

 

Графическое изображение важнейших признаков, характерных для обширных тер-

риториальных объектов, имеет большое значение. Это могут быть населенные пункты, 

сельскохозяйственные организации, фермерские, крестьянские хозяйства, административ-

ные районы, области, государства и т.д. Например, возникла необходимость наглядно по-

казать интенсивность размещения посевов льна-долгунца, сахарной свеклы, рапса и дру-

гих технических культур по территории области. В таких случаях статистика рекомендует 

воспользоваться одним из популярных способов графического изображения – картограм-

мами. 

Картограмма – контурная географическая карта, на которой штриховкой различной 

густоты, точками или окраской различной степени насыщенности показана сравнительная 

интенсивность какого-либо показателя в пределах каждой единицы нанесенного на карту 

территориального деления. В зависимости от того, каким способом изображена интенсив-

ность того или другого показателя, различают точечные и фоновые картограммы. 

Точечная картограмма – разновидность картограммы, на которой уровень интен-

сивности признака графически показан с помощью точек, размещенных на контурной 

карте какой-либо территориальной единицы. Для усиления наглядности изображения на 

контурной карте плотности или частоты появления определенного признака точкой обо-

значают одну единицу совокупности или некоторое их количество (рис. 5.13). 

 

 
Рис. 5.13. Плотность поголовья крупного рогатого скота в подразделениях СПК 

«Нива» (точечная картограмма) 

 

Фоновая картограмма  – разновидность картограммы, которая с помощью окраски 

различной густоты или цвета показывает интенсивность развития какого-либо признака в 

пределах территориальной единицы. Обычно наименьшие значения показателя изобра-

жаются легкой затушевкой или вовсе не затушевываются, наибольшие, напротив, затуше-

вываются темными цветами. Например, это видно на картограмме плотности радиоактив-

ного загрязнения цезием-137  в некоторых садово-дачных товариществах Могилевского 

района (рис. 5.14). 



 

 

99 

 
Рис. 5.14. Плотность радиоактивного загрязнения территории садово-дачных това-

риществ (Ku/км
2
): 1 – до 1,0; 2 – 1,01-2,0; 3 – 2,01-3,0; 4 – 3,01-4,0; 5 – 4,01 и более 

 

Фоновые диаграммы – важный прием графического изображения качества почв, 

размещения посевов сельскохозяйственных культур или животных по подразделениям 

сельскохозяйственной организации, по каждому хозяйству, административным районам, 

областям, государствам и т.д. 

Картодиаграмма – это вид картограммы, на которой с помощью диаграммных фи-

гур изображены величины какого-либо статистического показателя в пределах каждой 

единицы нанесенного на карту территориального деления. Главная особенность ее в том, 

что на графике наглядно показана территориальная распространенность признака в соче-

тании с довольно точным уровнем его развития, так как диаграммные фигуры обычно вы-

полняются с соблюдением масштаба. Это означает, что при построении картодиаграмм на 

контурную карту наносятся специальные знаки – символы (квадраты, крути, прямоуголь-

ники, столбики и др.), выполненные в соответствии с определенным масштабом. Важ-

нейшее преимущество перед обычными картограммами состоит в том, что на картодиа-

грамме изображаемые признаки сочетают в себе повышенною наглядность с достаточно 

высокой точностью статистических показателей. 

Картодиаграммы широко распространены в топографии, геологии и других отраслях 

знаний. Этот вид графического изображения может применяться для наглядного показа, 

например, размещаемых на территории Республики Беларусь различных перерабатываю-

щих и обслуживающих организаций АПК (мелькомбинатов, льнозаводов, молокозаводов, 

мясокомбинатов, ремонтных заводов, организаций агросервиса, строительных организа-

ций и т.п.). 

Изобразительные (картинные) диаграммы усиливают представление о различных 

явлениях с помощью разнообразных рисунков.  

Существует три типа изобразительных (картинных) диаграмм: графические рисунки, 

у которых размеры символов пропорциональны изображаемым величинам; диаграммы, 

где каждый из символов выражает определенную и неизменную величину; графики, ос-

новные элементы которых сопровождаются иллюстрациями, художественным фоном. Ос-

новная задача изобразительных диаграмм – привлечь и повысить интерес, создать зри-

тельные ассоциации и наглядно подчеркнуть некоторые факты, показанные на графиче-

ском рисунке. 

Изобразительные диаграммы находят особенно широкое распространение при под-

готовке и оформлении разнообразных рекламных материалов: брошюр, буклетов, пла-

катов, стендов и т.д. 

В условиях высокой насыщенности всех видов деятельности людей высокопроизво-

дительными электронными вычислительными средствами облегчается работа по разра-

ботке, распространению и популяризации любых видов графического диаграммирования 

путѐм использования самых разнообразных способов графических изображений.  
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6. СРЕДНИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
 

 

6.1.   Сущность средних величин 

 

Вариационные ряды отражают большое разнообразие явлений и процессов, состав-

ляющих сущность нашей действительности. Для более полного, углубленного их изуче-

ния нередко пользуются какой-то одной величиной, которая «впитывает» в себя все осо-

бенности данного ряда распределения, основные свойства изучаемой совокупности в от-

ношении определенного признака. Это означает, что для каждого признака статистиче-

ской совокупности необходимо иметь сводную, сжатую, обобщѐнную характеристику. 

Такое возможно при условии, если исчислена средняя величина. 

Средняя величина – это обобщенная количественная характеристика признака в 

статистической совокупности. Она выражает типичное значение признака для всех еди-

ниц совокупности под влиянием всего комплекса факторов. В ней погашаются индивиду-

альные различия единиц совокупности в вариантах осредняемого признака. 

Средняя величина – важнейшая категория статистической науки и форма обобщаю-

щих показателей. Многие явления и процессы становятся ясными, определенными, лишь 

будучи обобщенными в форме средних величин. Таковы, например, средняя урожайность, 

продуктивность животных, производительность труда, себестоимость единицы продук-

ции, заработная плата, душевой доход и т.д. 

Основное условие правильного применения средних величин – качественная одно-

родность статистической совокупности. Средние, вычисленные для качественно неодно-

родной совокупности, теряют свое научное значение. Такие средние являются фиктивны-

ми, причем не только не дающими представления о действительности, но искажающими 

ее и вводящими в заблуждение, так как они стирают существенные различия между явле-

ниями. Например, для характеристики среднего уровня зарплаты в сельскохозяйственной 

сфере АПК показатель среднего заработка в целом по экономике совершенно непригоден, 

так как последний в 2-3 раза выше. 

Средняя величина независимо от ее вида получает следующее общее выражение: 

                                                  .к

к

f

fх
х                                              (6.1) 

Выражение (6.1) принято называть общей формулой средних величин. При разных 

значениях к формула (6.1) приводит  к разнообразным видам средних величин. 

Величина к может принимать любое из бесконечных чисел значение. Именно поэто-

му для каждого признака теоретически может быть рассчитано бесконечное число видов 

средних величин. Практически же в статистике находит применение не более десяти ви-

дов.  

Каждый вид средних величин обычно имеет две формы: простую (невзвешенную) и 

взвешенную. Форма средних зависит от вида вариационного ряда. Так, при расчете сред-

них по несгруппированным данным применяют простую  (невзвешенную) форму; в дис-

кретных или интервальных рядах распределения – взвешенную. 

 

 

6.2.    Средняя арифметическая величина 

 

Если в формулу (6.1) подставить значение к=1, то получается средняя арифметиче-

ская величина, т.е.  

                                                 
f

хf
х .                                               (6.2) 
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Поскольку в ранжированном ряду при всех вариантах f=1, то в этом случае применя-

ется средняя арифметическая невзвешенная (простая) величина, т.е. 

                                                     
n

х
х ,                                                     (6.3) 

где n – число единиц в статистической совокупности. 

Расчет средней арифметической простой можно показать на примере ранжированно-

го ряда, составленного по площади посева льна-долгунца в 20 сельскохозяйственных ор-

ганизациях района (табл. 6.1.). 

 

Т а б л и ц а 6.1. Расчет средней арифметической простой в ранжированном ряду 

распределения 

 

Ранговые №№ 

Варианты (значения признака) 

Символы Посевная площадь, га 

1 х1 20 

2 х2 25 

3 х3 30 

… … … 

n хn 100 

Σ Σх 1200 

 

Подставив данные табл. 6.1 в формулу (6.3), получаем среднее арифметическое про-

стое значение посевной площади льна-долгунца, приходящейся на 1 хозяйство: 

га.   60
20

1200

n

х
х . 

Поскольку в дискретном ряду распределения каждая варианта представлена опреде-

ленной локальной частотой (частостью), то среднее значение для каждого такого ряда 

можно рассчитать по формуле средней арифметической взвешенной, т.е. 

                                                    
f

хf
х ,                                                  (6.4) 

где х – варианты (значение признака); f – локальные частоты (частости). 

Определение средней арифметической взвешенной величины можно показать на 

примере расчѐта средней урожайности льносоломки в 20 сельскохозяйственных организа-

циях района (табл. 6.2.). 

 

Т а б л и ц а 6.2. Расчет средней арифметической взвешенной  в дискретном ряду 

распределения 
 

№ 

п.п. 

Варианты 
Локальные частоты Взвешенные средние варианты 

Символы 
Урожайность, 

ц/га Символы 
Посевная пло-

щадь, га 
Символы Валовой сбор, т 

 х  f  xf  

1 х1 50 f1 20 х1f1 100 

2 х2 40 f2 25 х2f2 100 

3 х3 60 f3 30 х3f3 180 

 … .. … … … … 

n хn 40 fn 100 хnfn 400 

Σ   Σ f 1200 Σ xf 6000 

 

Подставив в формулу (6.4) данные табл. 6.2, можно рассчитать среднюю арифмети-

ческую взвешенную величину для дискретного ряда распределения: 
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ц/га.   50
га 1200

 т6000

f

хf
х  

Таким образом, средняя урожайность, взвешенная по посевной площади льна-

долгунца, в сельскохозяйственных организациях района, составила 50 ц/га льносоломки. 

Принцип расчѐта средней величины в интервальном вариационном ряду аналогичен 

расчѐту среднего значения признака для дискретного ряда (формула 6.4);  различия состо-

ят лишь в некоторых деталях. 

При вычислении среднего значения признака в интервальном ряду распределения, 

когда в столбце вариант имеется не одно, а два значения, показывающие нижнюю и верх-

нюю границы интервала, прежде всего целесообразно найти его срединное значение, т.е. 

центр интервала, который определяется как простая средняя арифметическая из нижней 

и верхней варианты каждого интервала, или как их полусумма. Порядок расчѐта средней 

арифметической взвешенной для интервального вариационного ряда по урожайности 

льносоломки в сельхозорганизациях с закрытыми интервалами показан в табл. 6.3. 

 

Т а б л и ц а 6.3. Расчѐт средней взвешенной варианты в интервальном ряду 

 распределения по урожайности льносоломки 

 
№ 

 п.п. 

Интервалы по 

урожайности, 

ц/га 
Локальные частоты 

Средние варианты  

интервалов  

Взвешенные средние ва-

рианты 

Символы  Посевная пло-

щадь, га 

Символы  Урожайность, ц/га Символы  Валовой 

сбор, т 

  f  х  xf  

1 30-40 f1 300 х1 35 Х1f1 1050 

2 40-50 f2 400 х2 45 X2f2 1800 

3 50-60 f3 300 х3 55 X3f3 1650 

4 60-70 F4 200 х4 65 X4f4 1300 

Σ Итого  Σf 1200 - - Σ xf 5800 

 

Для нахождения среднего значения признака в интервальном ряду распределения 

необходимые данные, приведѐнные в табл. 6.3, подставим в формулу (6.4), получим:  

ц/га.  48,3
га  1200

  т5800

f

хf
х  

Это означает, что средняя урожайность льносоломки в сельскохозяйственных орга-

низациях района составляет 48,3 ц/га. 

Если интервальный ряд, используемый для вычисления средней варианты, содержит 

открытые интервалы, то центры этих интервалов могут быть рассчитаны исходя из пред-

положения, что размеры открытых интервалов совпадают с размерами последующих или 

предыдущих интервалов, непосредственно к ним примыкающих. При этом срединное зна-

чение первого (верхнего) открытого интервала может быть найдено путем вычитания из 

середины второго интервала величины этого интервала, а срединное значение последнего 

(нижнего) открытого интервала – прибавлением к середине предпоследнего интервала ве-

личины этого же интервала.  

Необходимо иметь в виду, что исчисление средней арифметической величины по 

данным интервального ряда распределения не всегда является абсолютно правильным. 

Это объясняется неравномерным распределением вариант внутри интервала, в качестве 

же множителя х для каждого интервала используется его середина. Кроме того, при нали-

чии открытых интервалов к этому добавляются неточности, связанные с установлением 

неизвестных границ.  Поэтому рассмотренный способ расчѐта средней варианты для ин-

тервального ряда целесообразно применять лишь в тех случаях, когда отсутствуют данные 

о значениях признака для всей совокупности в целом. При наличии же  таких данных точ-

ное значение средней варианты может быть получено способом расчѐта для дискретного 

ряда распределения. 
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В системе АПК средняя арифметическая величина (простая и взвешенная) широко 

применяется при расчѐте многочисленных  средних показателей, характеризующих нали-

чие и использование производственного потенциала: средней площади землепользования, 

посевной площади, урожайности, поголовья, продуктивности животных, численности ра-

ботников, производительности труда, себестоимости продукции, уровня рентабельности и 

многих других показателей. 

 

 

6.3. Основные свойства средней арифметической величины 

 

Средняя арифметическая величина обладает многими математическими свойствами, 

имеющими важное значение при ее расчѐте. Знание этих свойств помогает контролиро-

вать правильность и точность расчѐта средней варианты, способствует упрощению про-

цесса расчѐта среднего значения признака. 

Первое свойство. Алгебраическая сумма отклонений индивидуальных вариант от 

среднего значения равна нулю. Так, если индивидуальные отклонения обозначить через 

то,  ;хх11  хх22 ; …..; .xхnn  Сумма всех индивидуальных откло-

нений, например, в ранжированном ряду будет: n.хх  Поскольку  ,
n

х
х  то  

0.n
n

х
х  

Первое свойство теоретически доказывается и по отношению к средней арифметиче-

ской взвешенной.  В  этом  случае  сумма  взвешенных  положительных отклонений от 

среднего значения признака равняется сумме взвешенных отрицательных отклонений, а 

общая сумма всех отклонений равна нулю, т.е. 0f)х(х . 

Первое свойство используется обычно для проверки правильности расчѐта средней 

арифметической величины. В результате округления средней сумма отклонений не всегда 

равна нулю, но чем она ближе к нулю, тем средняя варианта рассчитана точнее.  

Второе свойство. Величина средней не изменится, если частоты (частости) или веса 

при каждой варианте признака увеличить или уменьшить в одинаковое число раз. 

Действительно, если ,
...fff

f...xfxfx

f

xf
х

n21

nn2211  то, например умножив все часто-

ты на постоянную величину α, получим ту же величину средней: 

α...fαfαf

)α(f...x)α(fx)α(fx

n21

nn2211
x

f

xf

)...ff(fα

)f...xfxf(xα

n21

nn2211 . 

Из второго свойства средней арифметической величины вытекают следующие важ-

нейшие следствия:  

 если частоты при всех вариантах равны между собой, то средняя арифметическая 

взвешенная равна простой средней, т.е. при равнозначности частот в вариационном ряду 

можно вычислить вместо взвешенной величины простую. 

 при расчѐте средней арифметической величины в качестве частот можно использо-

вать частости, т.е. их удельные веса (доли) в общем итоге. Замену абсолютных частот час-

тостями можно рассматривать как умножение их на некоторый коэффициент. 

Третье свойство. Если все индивидуальные варианты вариационного ряда увели-

чить или уменьшить на постоянное число, то средняя величина увеличится или умень-

шится на это же число. Обычно в качестве постоянного числа выбирается варианта, рас-

положенная в середине вариационного ряда, что позволяет значительно упростить нахож-

дение средней. Расчѐт средней арифметической величины с применением этого свойства 

принято называть методом моментов. Метод моментов можно записать в следующем ви-

де: 
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б.
f

б)f(x

f

xf
х    

Четвѐртое свойство. Произведение средней величины на накопленную сумму час-

тот равняется сумме произведения каждой варианты на ее частоту, т.е. xf.fx  

Это свойство вытекает из формулы средней арифметической взвешенной величины, 

т.е. если 

,
f

xf
х    то    xf.fx  

Применение основных свойств средней арифметической величины покажем на кон-

кретном примере. Допустим, необходимо рассчитать среднею урожайность по группе зер-

новых и зернобобовых культур в сельскохозяйственной организации. Посевные площади, 

урожайность культур, а так же приемы применения второго и третьего свойств средней 

арифметической величины приведены в табл. 6.4. 

 

 

Т а б л и ц а 6.4. Применение важнейших свойств при расчѐте средней  

взвешенной урожайности зерновых и зернобобовых культур 
 

№ 

п.п. 

Подгруппы 

культур 

Посевная 

площадь, 

га 

Урожай-

ность, ц/га 

Валовой 

сбор, 

тыс. т. 

Второе 

свойство 

Третье 

свойство 

Взвешивание уро-

жайности с учѐтом 

второго и третьего 

свойства 

  f x xf 
400

f  x-30 
400

f
30)(x  

1 Озимые 800 40 3,2 2 10 20 

2 Яровые 800 30 2,4 2 0 0 

3 
Зернобобо-

вые 
400 20 0,8 1 -10 -10 

ИТОГО 2000 - 6,4 5 - 10 

 

Для расчѐта средней урожайности зерновых и зернобобовых культур с учѐтом при-

менения второго и третьего свойств средней воспользуемся данными табл. 6.3., получим: 

ц/га.   3230
5

10
б

к

f
к

f
б)(х

f

xf
х  

Таким образом, применение второго и третьего свойств позволило упростить техни-

ку расчѐта средней урожайности. 

Использование четвѐртого свойства проверим также на примере данных табл. 6.4: 

6,4200032xffx  тыс.т 

Как видим, полученный результат (6,4 тыс. т) соответствует валовому сбору, пока-

занному в табл. 6.4, что и подтверждает справедливость четвѐртого свойства средней 

арифметической величины. 

Она обладает многими другими свойствами, но они играют менее важную роль и по-

этому нами не рассматриваются. 

 

 

6.4. Средняя хронологическая величина 

 

Одна из разновидностей средней арифметической величины – средняя хронологиче-

ская. Исчисленную по совокупности значений признака в разные моменты или за различ-
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ные периоды времени, принято называть средней хронологической, применяемой для 

нахождения среднего уровня в динамических рядах. 

В отличие от вариационного ряда, характеризующего изменение явлений в про-

странстве, динамический ряд представляет собой такой ряд чисел, который характеризует 

изменение явлений во времени. Иногда их называют временными или хронологическими. 

В зависимости от вида динамических рядов для определения их средних уровней могут 

быть применены соответствующие приемы расчѐта средней хронологической величины. 

Так, при нарождении среднего уровня в периодическом ряду динамики возможно приме-

нение средней арифметической простой или взвешенной. Если же необходимо рассчитать 

средний уровень моментного ряда динамики с равными промежутками времени между 

моментами, то целесообразно воспользоваться приемом средней хронологической мо-

ментного ряда с равными интервалами: 

                                  
1n

0,5у...уyу0,5у
у n1п321

,                              (6.5) 

где n21, ,...ууу  – порядковые уровни моментного ряда; n – число моментов в ряду.  

Например, в сельскохозяйственной организации (СХО) по состоянию на начало ка-

ждого месяца 2010 г. имелось следующее поголовье свиней:  

на 1 января – 500; на 1 февраля – 600; на 1 марта – 800; на 1 апреля – 1000 голов. 

По этим данным необходимо рассчитать среднеквартальную численность свиней в 

СХО.  

Условно считается, что промежутки (интервалы) времени между начальными мо-

ментами (датами) каждого предыдущего и последующего месяца равны между собой. 

Следовательно, для расчѐта среднеквартального поголовья свиней можно применить фор-

мулу (6.5). Подставим соответствующие данные  и получим: 

717.
14

10000,58006005000,5
у  

Это означает, что в среднем ежемесячно за первый квартал 2010 г. в СХО имелось 

717 голов свиней. 

В тех случаях, когда необходимо определить средний уровень моментного ряда ди-

намики с неравными промежутками между моментами, обычно используют формулу 

средней арифметической взвешенной величины (6.4). 

Например, численность работников в бригаде СХО составляла: на 1 апреля – 20 че-

ловек, на 11 апреля –25, на 30 апреля – 36 человек. Необходимо рассчитать среднемесяч-

ную численность работников в бригаде за апрель. 

Как видно из приведѐнных данных, промежутки времени между указанными момен-

тами (датами) не равны между собой: можно предположить, что в бригаде было на протя-

жении 1 дня – 20 человек, 10 дней – 25, 19 дней – 36. Следовательно, для расчета средне-

месячной численности работников в бригаде воспользуемся формулой (6.4) и получим: 

32.
19101

19361025120

f

хf
х  

Таким образом, за апрель в бригаде СХО числилось в среднем 32 работника.  

В системе агропромышленного комплекса средняя хронологическая величина может 

применяться при расчѐте средней годовой, квартальной, месячной численности работни-

ков, поголовья различных видов и групп сельскохозяйственных животных, наличия раз-

личных видов машинно-тракторного парка и других случаях. 
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6.5. Средняя квадратическая величина 

 

При условии подстановки значения к=2 в формулу (6.1.) получаем среднюю квад-

ратическую величину. В ранжированном ряду средняя квадратическая величина рассчи-

тывается по невзвешенной (простой) форме: 

                                                         ,
n

х
х

2

                                                      (6.6) 

где х – варианты ранжированного ряда; n – общее число вариант.  

Взвешенная форма средней квадратической величины, которая используется для 

дискретного или интервального ряда, выражается следующим образом:  

                                                           .
f

fх
х

2

                                                  (6.7) 

Средняя квадратическая величина, как самостоятельный вид средних, имеет огра-

ниченное применение. Допустим, две нестандартные цилиндрические емкости для хране-

ния нефтепродуктов с диаметрами оснований 2 и 5 м необходимо заменить двумя новыми, 

равными по объему емкостями с одинаковым в основании диаметром. При расчѐте сред-

него диаметра оснований новых емкостей по способу средней арифметической простой 

величины, т.е. 3,5м,
2

52

n

n
х  полученный результат оказывается заниженным, и по 

этому диаметру объѐмы новых емкостей будут меньше объемов имеющихся емкостей, что 

не соответствует условию задания. Дело в том, что площади оснований цилиндрических 

емкостей соотносятся между собой не линейно, а как квадраты их радиусов. Поэтому рас-

считывать средний диаметр новых емкостей целесообразно по средней квадратической 

простой величине: 

3,8м.
2

29

2

52

n

х
х

222

 

Таким образом, диаметр оснований новых емкостей должен быть не 3,5, а 3,8 м. 

Если же исходные данные представлены в виде дискретного или интервального ря-

да, то целесообразно применить способ средней квадратической взвешенной величины. 

Например, необходимо рассчитать средний диаметр сосновых брѐвен по данным табл. 6.5. 

Диаметр брѐвен (варианта) представлен в виде интервального ряда, при этом число 

их (частота) по каждой группе кратно 10. Это означает, что при расчѐте среднего диаметра 

брѐвен в штабеле можно воспользоваться вторым свойством средней величины и сокра-

тить частоту каждой группы в 10 раз. Расчет среднего диаметра бревен в штабеле выпол-

няем по формуле 6.7, (табл. 6.6). 

С учѐтом применения второго свойства средних величин конечный расчѐт среднего 

диаметра брѐвен в штабеле принимает вид: 

см.  46,5  2171
7

15200

10

f
10

f
x

f

fx
x

2
2

 

 

Т а б л и ц а 6.5. Число и размер брѐвен в штабеле 

 

Число брѐвен  
Диаметр, см 

в вершине в комле 

10 25 35 

20 35 45 

30 45 55 

10 55 65 
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Т а б л и ц а 6.6. Порядок расчета среднего диаметра брѐвен в штабеле 

 
Число брѐвен  Диаметр, см Середина ин-

тервала, см 

Квадраты 

диаметра 

Взвешенные 

квадраты 

диаметра 
фактиче-

ски., шт 

сокращенное 
в вершине  в комле  

f 
10

f
 

  
x х

2 х
2

10

f
 

10 1 25 35 30 900 900 

20 2 35 45 40 1600 3200 

30 3 45 55 50 2500 7500 

10 1 55 65 60 3600 3600 

Σ 70 7 - - - - 15200 

 

Таким образом, средневзвешенный диаметр сосновых брѐвен в штабеле, рассчитан-

ный по способу средней квадратической величины, составляет 46,5 см. 

Главная сфера применения средней квадратической величины (в невзвешенной и 

взвешенной формах) – нахождение среднего квадратического отклонения.  

 

 

6.6  Средняя геометрическая величина 
 

Если в формулу 6.1 подставить значение К=0, то в результате получаем среднюю 

геометрическую величину, которая имеет простую (невзвешенную) и взвешенную формы. 

Средняя геометрическая простая величина, рассчитываемая в ранжированном ряду, 

выражается следующим образом: 

                                             n (x)πх                                          (6.8) 

где π– знак произведения; х – варианты; n – общее число вариант в ранжированном 

ряду.  

Для дискретного или интервального ряда средняя геометрическая рассчитывается по 

взвешенной форме: 

                                               
fΣ f(x)πх                                                (6.9) 

где f – частота дискретного или интервального ряда. 

Средняя геометрическая величина применяется в тех случаях, когда варианты связа-

ны между собой знаком произведения, т.е. главным образом при расчѐте относительных 

показателей динамики: средних коэффициентов (темпов) роста, прироста и др. 

Например, необходимо рассчитать, во сколько раз в среднем возросло производство 

сахарной свеклы в сельскохозяйственной организации за четырѐхлетие, если известно, что 

цепные коэффициенты роста по годам составляли соответственно 1; 0,9; 1,3; 1,5 раза. При 

решении этой задачи рассуждаем так: цепные коэффициенты роста не автономны, как в 

вариационном ряду распределения, а взаимозависимы, т.е. связаны между собой знаком 

произведения. Следовательно,  наиболее точный результат может быть получен при усло-

вии применения средней геометрической невзвешенной величины по формуле (6.8): 

 

1,151.1,7551,51,30,91(x)πх 444  

 

Таким образом, производство сахарной свеклы в приведенном четырехлетии за каж-

дый год в среднем возрастало в 1,151 раза.  

Если есть дискретный или интервальный ряд, то при расчѐте средней целесообразно 

воспользоваться взвешенной формой средней геометрической величины. Допустим, необ-
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ходимо рассчитать среднегодовой темп роста валового производства картофеля в районе 

за 20-ти летний период по данным табл. 6.7. 

 

Т а  б л и ц а 6.7. Динамика валового производства картофеля в районе 

 
Темпы роста производства картофеля, % Число лет в каждом периоде 

Интервалы  Середина интервала 

 х f 

90-100 95 3 

100-110 105 6 

110-120 115 6 

120-130 125 5 

Σ - 20 

 

Как видно, темпы роста производства картофеля представлены в виде интервального 

ряда, а они связаны между собой знаком не суммы,  а произведения. Это означает, что для 

расчѐта среднего темпа роста за весь 20-ти летний период целесообразно применить взве-

шенную форму средней геометрической величины (формула 6.9): 

2%).1,002(100,1,251,151,050,095(x)х 20 5663f f
 

Таким образом, за двадцатилетний период производство картофеля развивалось со 

среднегодовым темпом роста 100,2 %. 

 

 

6.7.    Средняя гармоническая величина 

 

При условии подстановки в общую формулу (6.1) значения к= –1 можно получить 

среднюю гармоническую величину, которая имеет простую и взвешенную формы. 

Для ранжированного ряда используется средняя гармоническая простая величина, 

которую можно записать следующим образом. 

                                                   ,

x

1

n
х                                                   (6.10) 

где n – общая численность вариант;
х

1
 – обратное значение варианты. 

Допустим, имеются данные о том, что при перевозке картофеля скорость движения 

автомобиля с грузом составляет 30 км/ч, без груза – 60 км/ч. Необходимо найти среднюю 

скорость движения автомобиля. На первый взгляд представляется совсем несложное ре-

шение задачи: применить способ средней арифметической простой величины, т.е. 

км/ч.   45
2

6030

n

х
х   

Однако, если иметь в виду, что скорость движения равна пройденному пути, разде-

лѐнному на затраченное время, то совершенно очевидно, что результат (45 км/ч) оказыва-

ется неточным, так как на прохождение одного и того же пути автомобилем с грузом и без 

груза (туда и обратно) затраты времени будут существенно различаться. Следовательно, 

более точная средняя скорость движения автомобиля с грузом и без груза может быть рас-

считана по средней гармонической простой величине: 

км/ч.   40
0,0170,033

2

)60:1()30:1(

11

):(1
х

x

n  

Таким образом, средняя скорость движения автомобиля с грузом и без груза состав-

ляет не 45, а 40 км/ч. 

В дискретных или интервальных рядах используется средняя гармоническая взве-

шенная величина: 
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,

x

W

W
х

                                              (6.11) 

где W – произведение варианты на частоту (взвешенная варианта, xf). 

Рассмотрим пример. Трудоемкость производства 1т картофеля в первом подразде-

лении сельскохозяйственной организации составляет 10 чел.-ч., во втором – 30 чел.-ч. В 

обоих подразделениях на производство картофеля затрачено по 30 тыс. чел.-ч. Необходи-

мо рассчитать среднюю арифметическую трудоѐмкость картофеля в сельскохозяйствен-

ной организации. Кажется, что среднюю трудоѐмкость легко найти как полусумму трудо-

ѐмкости картофеля в двух подразделениях, т. е. по способу средней арифметической про-

стой величины: 

ч/т-чел.  20
2

3010

n

х
х  

Однако, при таком решении совершаются две ошибки. Первая, принципиальная 

ошибка заключается в том, что при расчѐте средней трудоемкости по способу средней 

арифметической простой величины не учитывается сущность самой трудоемкости, кото-

рая находится как отношение прямых затрат труда к объему продукции. Вторая ошибка 

состоит в том, что при решении не учтен приведенный по условию задачи конкретный 

объем затрат труда на производство картофеля (по 30 тыс. чел.-ч. в обоих подразделени-

ях). Это позволяет рассчитать частоту (веса) для трудоемкости картофеля и, таким обра-

зом, найти среднюю арифметическую взвешенную трудоемкость, что будет успешно за-

менено путем применения средней гармонической взвешенной величины: 

 чел.ч/т 15
.  4

.ч.чел.тыс  60

ч/ц.чел  30

.ч.чел.тыс  30

ч/ц.чел  10

  .ч.чел.тыс  30

.ч.чел.тыс  30.ч.чел.тыс  30

x

w

w
х

ттыс
 

Таким образом, средняя трудоѐмкость картофеля в сельхозорганизации составляет 

не 20, как это было рассчитано выше, а 15 чел. ч/т. 

Средняя гармоническая величина применяется главным образом в тех случаях, когда 

варианты ряда представлены обратными значениями, а частоты (веса) скрыты в общем 

объеме изучаемого признака. 

 

 

6.8. Структурные средние 

 

В некоторых случаях для получения обобщающей характеристики статистической 

совокупности по  какому-либо признаку приходится пользоваться так называемыми 

структурным средними. К ним относят моду и медиану. 

Мода  представляет собой варианту, наиболее часто встречающуюся в данной стати-

стической совокупности. В ранжированном ряду мода как правило, не определяется, так 

как каждой варианте соответствует частота, равная единице. 

Мода в дискретном ряду соответствует варианте с наибольшей частотой, при этом 

случайная величина может иметь несколько мод. При наличии одной из них распределе-

ние статистической совокупности принято называть одномодальным, при наличии двух 

мод – бимодальным, трех и более мод – мультимодальным. Наличие нескольких мод не-

редко означает объединение в одной совокупности разнокачественных статистических 

единиц. 

Мода для интервального ряда с равными интервалами рассчитывается по формуле 
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момоо                        (6.12) 

где хмо – нижняя граница модального интервала; iмо – величина интервала;  

      fмо – частота модального интервала; fдмо  – частота домодального интервала; 

fзмо  – частота замодального интервала. 

Допустим, рыночные цены на яблоки по районным центрам области сложились сле-

дующим образом (табл. 6.8). По этим данным необходимо рассчитать моду рыночных цен 

на картофель. 

 

Т а б л и ц а 6.8.  Рыночные цены на яблоки 

 
№ п.п. Интервалы по рыноч-

ным ценам, руб./кг 

Число рын-

ков 

№ 

п.п.  

Интервалы по рыночным 

ценам, руб./кг 

Число рын-

ков 

   3 1500 – 2000 10 

1 500 – 1000 2 4 2000 – 2500 5 

2 1000 – 1500 7 5 2500 – 3000 3 

 

Из данных табл. 6.8 видно, что максимальное число рынков сосредоточено в третьем 

интервале, причем распределение статистической совокупности унимодальное. Для рас-

чѐта моды рыночных цен на яблоки воспользуемся формулой (6.12): 

р/кг  1690
)510()710(

710
5001500

)змоfмо(f)дмоfмо(f

дмоfмоf

моiмохоМ  

Таким образом, модальная рыночная цена на яблоки в районных центрах области со-

ставляет 1690 р/кг. 

Модальная варианта при характеристике  статистической совокупности  может быть 

использована в тех случаях, когда расчѐт средней величины затруднен либо невозможен, 

например, в рыночных условиях при изучении спроса и предложения, уровня цен и т.д. 

Медиана – варианта, находящиеся в середине вариационного ряда. Медиана в ран-

жированном ряду находится следующим образом. Во-первых, рассчитывают номер ме-

дианой варианты: 

                                              
2

1n
nме ,                                               (6.13) 

где nме – номер медианой варианты; n – общее число вариант в ряду.  

Во-вторых, в ранжированном ряду определяется значение медианой варианты: если 

общее число вариант нечетное, то медиана соответствует рассчитанному по формуле 

(6.13) номеру. 

Допустим, ранжированный ряд состоит из 99 единиц, распределенных по урожайно-

сти сахарной свеклы. Медианный номер варианты находим по формуле (6.13): 

50
2

199

2

1n
n ме .  

Это означает, что под № 50 находится искомая медиана урожайности, которая равна, 

например, 500ц/га.  

Если же общее число вариант четное, то медиана равна полумсуме двух смежных 

медианных вариант. Например, в ранжированном ряду имеется 100 статистических еди-

ниц, распределенных опять-таки по урожайности сахарной свеклы. Следовательно, в та-

ком ряду имеется два медианных номера, что видно из следующего расчета по формуле 

(6.13): 
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50,5.
2

1100

2

1n
n ме

 

Значит, в этом случае медианными считаются № 50 и 51, а медиану урожайности са-

харной свеклы, например, можно рассчитать как следующую полусумму двух смежных 

урожайностей, т.е. 

ц/га.  500
2

510490

2

51
х

50
х

еМ  

Для дискретного ряда распределения медиану рассчитывают по накопленным часто-

там: во-первых, находят полусумму накопленных частот; во-вторых, определяют соответ-

ствие этой полусуммы конкретной варианте, которая и будет медианой. 

Например, годовой удой коров распределен в виде дискретного ряда, в котором 

сумма накопленных частот составляет 200 единиц и, соответственно, полусумма – 100 

единиц. Этот медианный номер находится в группе статистических единиц дискретного 

ряда и соответствует годовому удою коров 5000 кг молока, что и является медианой дис-

кретного ряда. 

В интервальном вариационном ряду медиану рассчитывают по формуле 

                                              
меf

нf
2

f

меiмехеМ ,                                    (6.14) 

где Ме – медиана интервального ряда; хме – нижняя граница медианного интер-

вала; iме – величина медианного интервала; Σf – сумма накопленных частот в интер-

вальном ряду; fн – накопленная частота домедианного интервала; fме –  частота меди-

анного интервала.  

Для расчѐта медианы в интервальном ряду воспользуемся следующими данными 

(табл.6.9). 

 

Т а б л и ц а 6.9. Урожайность картофеля в личных подсобных  

хозяйствах населения 

 
№ 

п.п. 

Интервалы по урожайно-

сти, ц/га 

Число  

хозяйств 

№ 

п.п. 

Интервалы по урожайно-

сти, ц/га 

Число хо-

зяйств 

1 100 – 150 10 4 250 – 300 80 

3 150 – 200 30 5 300 – 350 20 

2 200 – 250 50 6 350 – 400 10 

 

Из данных табл. 6.9 прежде всего видно, что медианным является четвертый интер-

вал. Кроме того, несложный подсчѐт показывает, что сумма накопленных частот (общее 

число хозяйств) составляет 200 единиц, а накопленная частота домедианного интервала – 

90 единиц. 

Воспользуемся формулой (6.14) и рассчитаем медианную урожайность картофеля:  

ц/га.   256
80

90
2

200

50250

ме
 f

н
f

2

f

меiмехеМ  

Таким образом, медианная урожайность картофеля в личных подсобных хозяйствах 

населения составляет 256 ц/га. 

Применение медианы имеет специфический характер. Так, если вариационный ряд 

относительно небольшой, то на величину средней арифметической могут оказать влияние 

случайные колебания крайних вариант, что никак не скажется на размере медианы. 
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ТЕМА 7. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВАРИАЦИИ 

 

 

7.1.    Сущность статистической вариации признаков 

 

Вариация (от латинского variatio – изменение) представляет собой изменение при-

знака (вариант) в статистической совокупности, т.е. принятие единицами совокупности 

или их группами разных значений признака. Вариация присуща всем явлениям окружаю-

щей жизни (природы, общества, человеческого мышления). 

Природа вариации любого признака чрезвычайно сложна, так как на его изменение 

оказывает влияние  множество факторов. Например, колебания урожайности пшеницы 

обусловлены многочисленными причинами, которые сосредоточены в природных, техно-

логических и экономических условиях формирования этой урожайности. 

Физические, химические, электрические, тепловые, молекулярные, биологические, 

биохимические и другие формы  движения всех явлений окружающего мира могут прояв-

ляться во взаимодействии, либо переходят друг в друга, что и порождает вариацию любо-

го признака в каждой статистической единице и совокупности в целом. Вариация, как ре-

зультат взаимодействия различных форм движения – это база для постоянного и беско-

нечного совершенствования явлений. Объективно присуща всем явлениям, претерпеваю-

щим качественные и количественные изменения во времени и  пространстве. 

Вариация признаков в пространстве представляет собой количественное различие  

любого признака по каждой единице статистической совокупности за один и  тот же пе-

риод или по состоянию на один и тот же момент времени. Например, вариация урожайно-

сти пшеницы на различных посевных участках в 2010 г.; вариация поголовья свиней на 

различных животноводческих комплексах по состоянию на начало 2011 г. 

Именно вариация предопределяет необходимость использования статистики. В тех 

случаях, где имеют место "неварьирующие" признаки, необходимость в статистике отпа-

дает. Так, нет необходимости изучать статистическую вариацию стандартных упаковок по 

каждому виду молочных продуктов, выпускаемых перерабатывающей организацией. 

При качественной характеристике явлений статистические признаки могут прини-

мать одно из двух противоположных значений. В таких случаях вариация признается аль-

тернативной. Например, человек грамотный – неграмотный, рабочий квалифицирован-

ный — неквалифицированный. При измерении такой вариации значения признака могут 

быть обозначены 1 и 0: рабочий квалифицированный –1, неквалифицированный –0. 

Если вариация признака идет в определенном направлении, но изменение не обу-

словлено внутренним законом развития явления, то ее принято называть систематиче-

ской; если же вариация не имеет явно выраженного направления, то ее называют случай-

ной. Примером систематической вариации может быть колебание годового удоя коров 

под воздействием только породы или уровня кормления, либо их совместного влияния; 

случайной вариации удоя – под воздействием каких – либо иных факторов.  

Колебания количественных значений признака от одной к другой единице в стати-

стической совокупности принято называть варьирующим признаком.  Например, в ка-

честве статистической совокупности взят коллектив работников льноперерабатывающей 

организации. О каждом из работников можно получить информацию в различном направ-

лении. При этом в первую очередь вызывает интерес вопрос – о стаже работы каждого 

работника. Колебания по числу лет работы в организации значительные – от 1 до 40 лет. 

Это означает, что интересующий нас варьирующий признак, т.е. стаж имеет значительные 

колебания. 

Варьирующие  признаки  подразделяются на прерывные и непрерывные. 

Прерывный, или дискретный (от латинского diskretus – разделенный) представля-

ет собой такой признак, который может иметь некоторые вполне определенные значения, 
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между которыми не может быть промежуточных величин. Прерывные признаки всегда 

являются результатом счета и выражаются только целыми числами. Так, число членов 

любой семьи может выражаться только целым числом: 2, 3, 4, 5 и т.д. Совершенно оче-

видно, что не может быть семей с дробным числом членов. Или такой пример. В сельско-

хозяйственной организации всегда имеется только целое число производственных под-

разделений, физических голов животных, физических тракторов, комбайнов и других ви-

дов техники. Дробные же значения прерывный признак может принимать только в расче-

тах.  

Непрерывный в отличие от прерывного представляет собой такой признак, количе-

ственные значения которого способны принимать любые значения в определенных пре-

делах и выражаются лишь приближенно, т.е. с определенной степенью точности. При 

этом значения его отличаются друг от друга на сколь угодно малую величину. 

Непрерывная вариация обычно возникает в результате взвешивания массы или из-

мерения длины, площади, объема и выражается наиболее часто в виде дробных чисел. На-

пример, рост и масса человека, выработка тракторного агрегата (в га и т), валовой сбор 

культур, валовое производство продукции переработки (в т, ц и кг). В этих примерах ис-

пользуется допустимо разумное округление чисел, хотя теоретически можно было бы 

взвесить, например, массу продукции с точностью до грамма. Иначе, в случае непрерыв-

ной вариации общее число возможных чисел бесконечно велико, в то время как в случае 

прерывной вариации оно выражается в виде определенного конечного числа. В этом со-

стоит принципиальная разница между прерывной и непрерывной вариациями, между дис-

кретным и непрерывным варьирующими  признаками. 

 

 

7.2.   Понятие о простейших показателях вариации 

 

Выше отмечалось, что вариация – это колеблемость, изменение величины признака в 

статистической совокупности, т.е. принятие единицами совокупности разных значений 

признака. Например, колебания урожайности ржи в фермерских хозяйствах, зарплаты у 

работников льноперерабатывающей организации и т.д.  

Измерение вариации позволяет определить степень воздействия на изучаемый при-

знак других варьирующих признаков, установить, например, какие факторы и в какой сте-

пени влияют на урожайность ржи, на размер зарплаты работников и т.д. Простейший по-

казатель вариации признака – вариационный размах. 

Вариационный размах (амплитуда колебаний) признака рассчитывается как разность 

между максимальной и минимальной вариантами определѐнного количественного при-

знака в статистической совокупности: 

                                          minmax    x-xхR                                          (7.1) 

где Rх – размах вариации признака; minmax    xx  – соответственно конечная 

(максимальная) и начальная (минимальная) варианты. 

Так, например, если живая масса одной головы в стаде молодняка крупного рогатого 

скота колеблется в пределах от 200 до 350 кг, то вариационный размах по живой массе 

молодняка составляет 150 (350–200) кг. 

Основной недостаток вариационного размаха заключается в том, что он не отражает 

внутренних изменений признака и полностью зависит от отдельных случаев, оказываю-

щихся на обоих полюсах ранжированного ряда. Поэтому вариационный размах использу-

ется для поверхностной характеристики вариации признака в статистической совокупно-

сти. 

В некоторых случаях для приближенной обобщающей характеристики вариации 

признака может быть рассчитано среднее линейное отклонение, которое выражается в 

простой и взвешенной формах. 
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Поскольку математическая сумма линейных отклонений (Σ ), согласно первому 

свойству средней арифметической величины, всегда равно нулю, то для расчета среднего 

линейного отклонения берут сумму линейных отклонений по модулю. 

Простое среднее линейное отклонение, рассчитываемое для ранжированного ряда, 

находят следующим образом: 

                                       ,
n

х

х


    ,

n

хх
х                                (7.2) 

где  х  – среднее линейное отклонение; х  – линейное отклонение индивиду-

альных вариант от их среднего )ххх( ; n – число вариант в статистической со-

вокупности. 

Взвешенное среднее линейное отклонение, которое может быть найдено для дис-

кретного или интервального ряда распределения, рассчитывают по формуле 

                                                  ,
f

fхх

х

х

х                                           (7.3) 

где fх – частота вариационного признака. 

Как один из простейших показателей, оно находит ограниченное применение. Глав-

ным образом может быть использовано лишь для приближенной характеристики внутрен-

них колебаний вариационного признака в статистической совокупности, поскольку оно 

рассчитывается с нарушением математических правил. Поэтому для более точной и объ-

ективной оценки внутренних изменений основными показателями вариации являются 

следующие: среднее квадратической отклонение и коэффициент вариации. 

Дисперсия как показатель колеблемости признака не играет какой-либо самостоя-

тельной роли при оценке вариации признака в статистической совокупности. Вместе с тем 

дисперсия представляет особый интерес при рассмотрении и применении дисперсионного 

метода. 

простая –                            
n

2
2 )xx(

;                                     (7.4) 

взвешенная –                   
f

f)x(x
2

2 .                                      (7.5) 

Дисперсия является промежуточной величиной в расчетах, не имеет экономического 

смысла и единиц измерения. Она является базой для расчета средней квадратической ве-

личины.  

Дисперсию можно рассчитать и более упрощенным способом: 

222
)x(xσ .                                             (7.6) 

Среднее квадратическое отклонение рассчитывается на базе средней квадратиче-

ской величины. Оно выступает в невзвешенной (простой) и взвешенной формах. 

Для ранжированного ряда рассчитывают невзвешенное (простое) среднее квадрати-

ческое отклонение по следующей формуле: 

                                             ,
n

2)х(хΣ
хσ                                                              (7.7) 

где х  – среднее квадратическое отклонение вариационного признака; х – ин-

дивидуальные варианты в ранжированном ряду; х  – среднее значение признака в 

статистической совокупности; n – число вариант в ряду. 

Взвешенное среднее квадратическое отклонение рассчитывают для дискретного или 

интервального ряда: 
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                                               ,
fΣ

f2)х(хΣ
хσ

                                                           (7.8) 

где fх – частота (веса) в вариационном ряду. 

Измеряется оно в тех же единицах, что и варианты изучаемого признака в статисти-

ческой совокупности. Характеризует среднюю колеблемость вариант в этой совокупности 

и широко используется  в качестве одного из наиболее точных и объективных показателей 

вариации не только в статистике, но и в технике, биологии, других отраслях знаний. 

Коэффициент вариации представляет собой относительный показатель, который 

можно рассчитать по формуле 

                                              100
ххV x                                                                 (7.10) 

где Vх – коэффициент вариации признака х в статистической совокупности;  

      хσ  – среднее квадратическое отклонение признака х; х  – среднее значение 

признака в статистической совокупности. 

Целесообразно обратить внимание на то, что базой (основанием) для расчѐта коэф-

фициента вариации может быть не только средняя величина, но и заменяющие еѐ величи-

ны (например, мода и медиана). 

Коэффициент вариации, будучи относительной величиной, абстрагирует различия 

абсолютных показателей вариации разных признаков. Обычно его выражают в процентах 

и используют как объективную меру колеблемости вариант в статистической совокупно-

сти. В этом случае коэффициент вариации может характеризовать количественную одно-

родность или разнородность изучаемых признаков в составе статистической совокупно-

сти. Если коэффициент вариации выше 10,0% (для малой статистической совокупности) 

или 33,3% (для большой статистической совокупности), то статистическая совокупность 

по заданному признаку считается неоднородной. 

Коэффициент вариации может быть использован при сравнении колеблемости не-

скольких признаков как в одной и той же статистической совокупности, так и в различ-

ных.  

Расчеты данных характеристик по взвешенной форме можно выполнить с помощью 

следующего макета (табл.8).  

 

Т а б л и ц а 7.1.  Вспомогательные расчеты для определения  

показателей вариации 
 

№ п.п. x  f  xf  x-x  x-x f 2
)x(x  f)x(x

2
 

1        

2        

3        

…        

Итого. .         

 

 

ТЕМА 8. ВЫБОРОЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

 

8.1. Сущность генеральной и выборочной совокупности 

 

В статистике нечасто встречается сплошной вид наблюдения, каким является, на-

пример, всеобщая перепись населения. Чаще приходится использовать несплошные на-

блюдения, когда из совокупности необходимо выбирать какую-то часть единиц и на осно-

вании ее обследования давать характеристику всем статистическим единицам совокупно-



 

 

116 

сти. В связи с этим целесообразно отметить, что все показатели качества продукции, на-

пример, содержание белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, витаминов в про-

дуктах питания, могут быть получены только в результате выборочных наблюдений. 

В статистике используются ключевые понятия: генеральная и выборочная сово-

купность. 

Генеральной совокупностью следует считать весь комплекс реально существующих 

объектов, которые теоретически могут быть охвачены статистическим наблюдением. Си-

нонимами этого понятия являются: вероятностное пространство, случайная величина и 

закон распределения вероятностей. Генеральная совокупность может быть как конечной, 

так и бесконечной. 

Выборочная совокупность – это комплекс статистических единиц, отобранных по 

определенным правилам из генеральной совокупности статистического наблюдения. 

Главное требование, предъявляемое к выборочной совокупности, заключается в мак-

симальном приближении ее основных статистических характеристик (средней, дисперсии, 

среднего квадратического отклонения, коэффициента вариации и т.д.) к соответствующим 

характеристикам генеральной совокупности, т.е. между основными характеристиками 

должна быть минимальная разница, которую принято называть ошибкой представитель-

ности (репрезентативности). Это означает, что выборочная совокупность призвана надеж-

но представлять (замещать)генеральную совокупность. 

Полученные в результате выборочных наблюдений статистические характеристики 

целесообразно оценить на соответствие результатам, ожидаемым по генеральной сово-

купности. Выборочные данные должны представлять или, как говорят статистики, репре-

зентатировать не выборочную, а генеральную совокупность. Условие репрезентативности 

будет выполнено, если выборочная совокупность отразит в миниатюре генеральную сово-

купность. Выборочная совокупность должна быть частицей генеральной совокупности, 

имея в виду, что частица – это не часть, а целое, копия в миниатюре, так как часть не мо-

жет характеризовать собою целое. Именно формирование не части, а частицы, т.е. миниа-

тюрной копии генеральной совокупности исключает преднамеренный отбор единиц в со-

ставе выборочной совокупности.  

 

 

8.2. Сущность выборочного метода 

 

Статистическая работа в большинстве случаев так или иначе связана с данными, по-

лученными в результате применения выборочного метода. Многие исследования были бы 

невыполнимы, если бы не использовались материалы выборочных наблюдений. Так, для 

оценки качества сельскохозяйственной продукции (зерна, льнотресты, картофеля, кормов, 

молока, продукции выращивания животных и т.д.) нет никакой необходимости исследо-

вать весь объем валового производства. Для этого из общего объема каждого вида про-

дукции достаточно взять несколько небольших проб. Например, при определении жирно-

сти молока во время его реализации в перерабатывающую организацию из каждой фляги 

обычно берут для анализа стограммовую навеску. 

Выборочный – метод статистического наблюдения, которое дает характеристику 

генеральной статистической совокупности на основании обследования некоторой ее час-

ти. 

Выборочное наблюдение достигает цели только при условии соблюдения принципов 

и правил отбора статистических единиц, исключающих субъективность и тенденциоз-

ность. Если выборочное наблюдение проведено с соблюдением всех правил научной его 

организации, то результаты выборки объективно характеризуют генеральную совокуп-

ность. Практика применения выборочного метода доказывает, что статистические харак-

теристики, полученные в результате выборочного наблюдения, близки к характеристикам 

сплошного наблюдения. Как генеральная, так и выборочная совокупности характеризуют-

ся своими показателями:  средним размером признака, дисперсией,  средним квадратиче-
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ским отклонением, коэффициентом вариации изучаемого признака, долей и другими ста-

тистическими характеристиками.   Для формального различия между генеральными и вы-

борочными статистическими характеристиками обычно используется специальная симво-

лика. Например, если генеральную среднюю обозначают, скажем, через х ,  то аналогич-

ную выборочную  среднюю – через х~ ;  генеральную дисперсию – 2

0 , выборочную – со-

ответственно 2 . В генеральной совокупности доля единиц, обладающих тем или иным 

признаком, называется генеральной долей, которую можно обозначить через Р . В свою 

очередь выборочная доля обозначается через d. 

Массовые явления, изучаемые статистикой, связаны с большим числом случайных 

воздействий на них, и случайные отклонения основных статистических характеристик 

выборочной и генеральной совокупностей могут быть минимальны, а результаты выбо-

рочного наблюдения достоверны при условии, если отбираются достаточно большое чис-

ло статистических единиц. Основное свойство выборочного метода заключается в том, 

что если численность выборки достаточно велика, то выборочные характеристики доста-

точно хорошо воспроизводят генеральные характеристики. Поэтому они играют важную 

роль в обосновании выборочного наблюдения. 

При массовом наблюдении распределение эмпирических частот в дискретном или 

интервальном вариационном ряду подчиняется закону нормального распределения. Так, 

если графически изобразить ряд распределения в форме полигона или гистограммы, то 

можно заметить, что эти диаграммы очень близко воспроизводят кривую, отображающую 

закон нормального распределения. 

Нормальное распределение показывает, что большая часть вариант статистической 

совокупности сосредоточена ближе к генеральной средней. Теоретически обосновано и 

практически доказано, что около 68,3 % численности выборочных вариант не выходит за 

пределы ±  генеральной средней; 95,4 % этой численности заключено в пределах ± 2 и 

99,7 % их не  выходит  за  пределы   ± 3 . Закон нормального распределения в условиях 

так называемых независимых явлений имеет довольно общий характер. 

Выборочный метод имеет ряд преимуществ перед сплошным наблюдением. Во-

первых, выборочное наблюдение позволяет существенно экономить труд, средства, время 

для его проведения. Совершенно очевидно, что статистическое наблюдение по одной и 

той же программе, например, 100 единиц требует меньше и времени, и труда, и средств, 

чем статистическое обследование 1000 единиц. Кроме экономии на охвате меньшего чис-

ла статистических единиц, прибавляется и экономия, достигаемая при проведении стати-

стической обработки материалов наблюдения, поскольку ей подлежит меньший объем 

информации. 

Во-вторых, выборочное наблюдение позволяет достигать большей глубины, деталь-

ности и точности регистрации фактов. Применение выборочного метода расширяет воз-

можности ввода в программу наблюдения дополнительных вопросов, чем и достигается 

детальность и, следовательно, большая глубина регистрации. Повышенная точность ре-

зультатов наблюдения объективно может быть достигнута за счет существенного умень-

шения случайных ошибок, количество которых пропорционально численности статисти-

ческих единиц. 

В-третьих; выборочный метод обычно применяют в тех случаях, когда сплошное 

наблюдение из-за его громоздкости нецелесообразно. Понятно, что под ним понимается 

слишком большой объем работы, неоправданно растянутые сроки, привлечение значи-

тельного числа дополнительных квалифицированных работников и т.д. Учитывая эту по-

зицию, выборочное наблюдение применяют, например, при проведении постоянных бюд-

жетных обследованиях домашних хозяйств, регистрации цен на рынках, изучении потре-

бительского рынка, решении вопросов «теневой» экономики и др. 

В-четвертых, выборочный метод используют в тех случаях, когда сплошное наблю-

дение невозможно. Это относится главным образом к статистическим наблюдениям за ка-

чеством продукции, изделий и неизбежно связано с их порчей или разрушением. Напри-
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мер, взятые пробы, предназначенные для определения качества молочных продуктов в пе-

рерабатывающих организациях, после завершения химического анализа, естественно, не-

пригодны для потребления. Исследование  льнотресты, льноволокна на прочность связано 

с их разрушением. 

Перечисленные существенные преимущества выборочного метода "уравновешива-

ются" значительным недостатком. Дело в том, что распространение результатов выборки 

на генеральную совокупность неизбежно связано с погрешностью, которую принято на-

зывать ошибкой репрезентативности. Эта ошибка формируется вследствие факта непол-

ного охвата всех единиц в генеральной совокупности. Безупречное выборочное наблюде-

ние не гарантирует абсолютной точности представления генеральной совокупности. Тем 

не менее многократное практическое выборочное наблюдение и сопоставление его ре-

зультатов с данными сплошного обследования одного и того же объекта, например, при 

переписи населения показывает, что основные выборочные характеристики в достаточной 

мере воспроизводят соответствующие характеристики генеральной статистической сово-

купности. 

Теория и практика выборочного метода получила углубленное обоснование и разви-

тие в фундаментальных работах выдающихся русских математиков: П.Д.Чебышева, 

А.Ляпунова, А.А.Маркова и др. В их трудах разработаны основные положения теории вы-

борочного метода.  

 

 

8.3. Способы отбора, их преимущества и недостатки 

 

Отбор статистических единиц из генеральной совокупности может быть произведен 

no-разному и зависит от многих условий. Выборочный метод включает следующие спосо-

бы отбора статистических единиц: случайный, механический, типический, серийный, 

многоступенчатый и др. 

Случайный отбор – наиболее простой способ, при котором отбор статистических 

единиц из всей (генеральной) совокупности производится случайно, наугад или по жре-

бию. При этом обеспечивается равная вероятность каждому элементу генеральной сово-

купности попасть в выборку. Однако этот способ отбора не может обеспечить минималь-

ную ошибку репрезентативности. Тем не менее при соблюдении необходимых условий 

проведения выборочного наблюдения случайный отбор позволяет дать объективную 

оценку генеральной совокупности. 

Случайный отбор может быть повторным и бесповторным. При повторном отборе 

обследованная выборочная статистическая единица подлежит возврату обратно в гене-

ральную совокупность. Случайный повторный отбор применяют в тех случаях, когда чис-

ло единиц в генеральной совокупности относительно невелико. Распространен в технике, 

в социально-экономических исследованиях и других сферах деятельности. 

При случайном бесповторном отборе статистические единицы наблюдения в гене-

ральную совокупность не возвращаются. Его применяют в тех случаях, когда генеральная 

совокупность по числу единиц достаточно велика. При этом не требуется возврат ото-

бранных единиц. Эта разновидность случайного отбора по сравнению со случайной по-

вторной выборкой дает более точные результаты. 

Случайный бесповторный отбор находит широкое применение в различных стати-

стических работах при изучении, например, качества продукции. Так, при поставках зерна 

на элеваторы из каждой тарной емкости (кузова грузовика, прицепа и т.п.) в случайном 

порядке берутся пробы зерна для анализа его качества. Аналогично этому проводится от-

бор проб при поставках сырья (льнотресты, сахарной свеклы, картофеля, молока, скота и 

т.д.) в соответствующие перерабатывающие организации АПК. 

Основные преимущества случайного отбора заключаются в сравнительной простоте 

и экономичности его проведения по сравнению с другими способами выборки. Эти пре-

имущества благоприятствуют широкому практическому применению случайного отбора  
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во многих сферах деятельности людей. Вместе с тем целесообразно отметить, что при 

проведении случайного отбора может накапливаться максимальная ошибка репрезента-

тивности. 

Механический отбор в отличие от случайной выборки заключается в отборе стати-

стических единиц из генеральной совокупности в каком-либо механическом порядке. 

Механическая выборка предполагает определенную последовательность ее проведения: 

во-первых, все статистические единицы генеральной совокупности размещают по задан-

ному признаку в определенном порядке, например, по алфавиту или по ранжиру; во-

вторых, из полученного ряда (генеральной совокупности) отбирают, например, каждую 5, 

10, 20, 100 и т.д. статистическую единицу для выборочного наблюдения. Промежуток, че-

рез который попадают единицы в выборку, зависит от принятой пропорции отбора. Она 

устанавливается отношением численности генеральной совокупности к объему выборки. 

Так, если предполагается отобрать каждую десятую единицу из общего числа 1000 еди-

ниц, то в выборку попадает 100 единиц. Следовательно, из генеральной совокупности мо-

жет быть взята, например, каждая 1, 11, 21, 31 и т.д. единица. Возможен и другой вариант 

отбора, т.е. берут, например, каждую 5, 15, 25, 35, и т.д. единицу. Опыт показывает, что 

при взятии за начало отсчета числа, лежащего в середине интервала, ошибка выборки бу-

дет минимальной. 

Механический отбор находит применение в тех случаях, где имеется реальная воз-

можность охватить все статистические единицы генеральной совокупности. Например, 

при выполнении работ по переписи населения, производственных помещений, машин, 

оборудования, постоянных культур, сельскохозяйственных животных. Так, в процессе 

проведения всеобщей переписи населения Республики Беларусь 2009 г. для получения от-

ветов на ряд дополнительных вопросов переписного листа проводился 25 % механический 

отбор. 

Механический отбор позволяет свести ошибки репрезентативности до минимума, в 

этом его основное преимущество. Однако этот способ более трудоемок, менее экономичен 

и более сложен по сравнению, например, со случайной выборкой. Кроме того, механиче-

ский отбор ограничен в применении, так как не по всякой генеральной совокупности 

можно разместить статистические единицы в определенной последовательности. 

Типический отбор. При нем последовательность выполнения работ следующая: во-

первых, все единицы генеральной совокупности разбиваются на однородные в качествен-

ном отношении группы по типическому признаку; во-вторых, из каждой типической 

группы отбирается намеченное количество статистических единиц по принципу случай-

ной или механической выборки. 

Отбор единиц внутри каждой типической группы может быть как пропорциональ-

ным, так и непропорциональным. При пропорциональном отборе число единиц зависит 

от их общего количества в каждой типической группе, при непропорциональном – число 

отобранных единиц не зависит от представительности типических групп. Например, для 

выборочного наблюдения необходимо отобрать перерабатывающие организации АПК 

различного профиля: по переработке зерна, картофеля, льнотресты, молока и т.д. В этом 

случае все перерабатывающие организации (генеральную совокупность) необходимо 

сгруппировать по их типичному производственному профилю, например, зерно-, карто-

фелеперерабатывающие и т.п. Далее, из каждой сформированной группы для выборочно-

го наблюдения отбираем, скажем, по 20 организаций независимо от их общего числа в 

группе. Но так как общее число перерабатывающих организаций в каждой группе может 

существенно различаться, то в этом случае имеет место непропорциональный отбор. Если 

же отбор организаций из каждой типической группы будет проведен согласно структуре 

всех организаций, т.е. по их удельному весу в общей численности, то по каждой типиче-

ской группе в выборку может попасть не строго по 20, а различное число организаций. 

Это означает, что имеет место пропорциональный отбор. 

Типический отбор отличается относительной сложностью проведения, повышенной 

трудоемкостью и невысокой экономичностью. Кроме того, типический отбор, подобно 
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механическому, ограничен в применении. Вместе с тем его использование позволяет 

обеспечить минимальную ошибку репрезентативности. 

Типический отбор может применяться главным образом в социально-экономических 

исследованиях, например, при сборе информации о социальных условиях жизни различ-

ных категорий и слоев населения. 

Серийный отбор.  Сущность способа значительно отличается от других способов 

отбора статистических единиц. Серийный отбор проводится в следующем порядке: во-

первых, генеральная совокупность разбивается на однотипные в качественном отношении 

группы, называемые сериями (гнездами); во-вторых, из генеральной совокупности отби-

рают отдельные серии (гнезда), которые по числу статистических единиц могут быть рав-

новеликими и неравновеликими; в-третьих, в отобранных сериях проводится сплошное 

наблюдение всех статистических единиц. 

Серийная выборка может проводиться в порядке повторного и бесповторного отбо-

ра. Отличаясь относительной простотой и экономичностью выполнения, она может обес-

печить сравнительно невысокую погрешность результатов выборочного наблюдения. 

Серийный (гнездовой) отбор находит применение при сборе статистической инфор-

мации для социально-экономических исследований, например, при изучении уровня жиз-

ни сельского населения. 

Особенно широко используется серийный отбор при проведении контроля оплаты за 

проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, пригородных поездах, где все пассажиры ка-

ждого представляют собой серию статистических единиц в составе генеральной совокуп-

ности (всего пассажиропотока). 

 

 

8.4. Сущность ошибок репрезентативности и порядок их расчета 

 

Один из центральных вопросов по выборочному методу – теоретический расчет ос-

новных статистических характеристик и прежде всего среднего значения признака в гене-

ральной статистической совокупности. Это означает, что теоретически рассчитанная 

средняя выборочная величина и другие выборочные характеристики должны лишь мини-

мально отличаться от соответствующих им генеральных статистических характеристик, 

т.е. выборка всегда должна давать достоверные, надежные, репрезентативные результаты. 

Значение средней величины в генеральной совокупности может быть теоретически 

рассчитано по данным выборочной статистической совокупности следующим образом: 

                                                хΔх~х ,                                                 (8.1) 

где х  – среднее значение признака в генеральной совокупности; х~  – среднее 

значение признака в выборочной совокупности; Δх – предельная ошибка выборки 

(предельная погрешность). 

Формула 8.1 показывает, что среднее генеральное значение теоретически может от-

клоняться от среднего выборочного значения в большую или меньшую сторону на неко-

торую величину предельной погрешности. 

Предельную ошибку выборки (Δх) теоретически можно рассчитать по формуле: 

                                                     хх μt Δ                                                (8.2) 

гдe  t – доверительной коэффициент, зависящий от уровня вероятности Р; 

       хμ  – средняя ошибка выборки. 

Доверительный коэффициент (t) означает, что по расчетному признаку генеральная 

совокупность "накрывается" доверительной областью. Он должен быть достаточно боль-

шим, т.е. отвечать принципу практической дoстоверности, надежности. 

Доверительный коэффициент находится по специальной таблице, представляющей 

собой интегральную математическую функцию нормального распределения (приложение 

I). 
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Величина средней ошибки выборки зависит от вариации изучаемого признака в ге-

неральной совокупности, объема (доли) выборки и способа отбора единиц для наблюде-

ния. В связи с этим есть несколько приемов расчета средней ошибки выборки. 

Средняя ошибка случайной и механической выборки, доля которой в генеральной 

совокупности относительно невелика, рассчитывается следующим образом: 

                                                   
n

σ
μ х

x                                                       (8.3) 

гдe хμ  – средняя ошибка выборки; хσ  – среднее квадратическое отклонение 

признака в выборочной совокупности; n – число вариант выборочной совокупности 

(численность выборки). 

Допустим, необходимо рассчитать среднюю ошибку по массе меда, полученного от 

одной пчелосемьи, если известно, что выборочным обследованием охвачено 25 пчелосе-

мей, а среднее квадратическое отклонение составило 10 кг. меда на одну пчелосемью. Для 

расчета средней ошибки выборки воспользуемся формулой 6.3 и получим: 

.кг 2
5

10

25

10

n

σ
μ х

х  

Таким образом, для заданных условий средняя ошибка составит 2 кг меда на одну  

пчелосемью. 

В тех случаях, где доля выборки в генеральной совокупности довольно значительна, 

при использовании случайного и механического отбора средняя ошибка выборки может 

быть найдена по следующей формуле 

                                         
N

n
1

n

σ
μ

2

х
х ,                                                (8.4) 

где 
хσ  – дисперсия признака в выборочной совокупности; N –  число единиц в 

генеральной совокупности (численность генеральной совокупности). 

Если сравнить среднюю ошибку выборки, рассчитанную по формулам (8.3) и (8.4), 

то можно заметить, что с повышением численности выборки и ее приближения к гене-

ральной численности величина средней ошибки неизбежно сокращается. Например, если 

дополнить условие предыдущей задачи показателем общей (генеральной) численности, 

которая составила допустим, 100 пчелосемей, то средняя ошибка выборки, рассчитанная 

по формуле (8.4), составит: 

кг. 1,73
100

25
1

25

10

N

n
1

n

σ
μ

22

x

х
 

Таким образом, при случайном отборе, охватившем каждую четвертую пчелосемью, 

средняя ошибка составит 1,73 кг меда на одну пчелосемью. 

В некоторых случаях варианты признака могут быть представлены в форме удельно-

го веса (доли), например, доля сортовых посевов в общей посевной площади культур, до-

ля чистопородного поголовья в общей численности голов и дp. В связи с этим при расчете 

средней ошибки выборки необходимо учитывать некоторые особенности. Причем не сле-

дует смешивать выборочную долю с долей выборки, так как выборочная доля – это вари-

анта, выражающая удельный вес значения признака, а доля  выборки представляет собой 

удельный вес численности выборки в составе генеральной совокупности.  

Среднюю ошибку выборочной доли при случайном и механическом отборе, где 

удельный вес выборки относительно невелик, можно рассчитать следующим образом: 

                                          ,
n

)d(1d
μ хx

х                                                     (8.5) 

гдe dх  – выборочная доля признака; n – численность выборки. 
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Если же удельный вес выборки в генеральной совокупности сравнительно высок, то 

при случайном и механическом отборе среднюю ошибку выборочной доли можно найти 

по формуле: 

                                     ,
N

n
1

n

)d(1d
μ хx

х                                          (8.6) 

где N – численность генеральной совокупности. 

Например, необходимо рассчитать среднюю ошибку выборки по доле чистопород-

ных коров в стаде, насчитывающем 1000 голов, если по ее данным (100 голов) доля чис-

топородных коров составляет 0,4 (40 %), а среднеквадратическое отклонение доли коров 

— 0,2 (20 %). Воспользовавшись формулой (6.6), находим: 

 

4,6%.  или  0,046,)
1000

100
(1

100

0,4)0,4(1

N

n
1

n

)d(1d
μ хx

х
 

 

Следовательно средняя ошибка выборки по доле чистопородных коров во всем стаде 

составляет 0,046 (4,6 %}. 

Целесообразно обратить внимание на то, что при использовании механического от-

бора обычно применяются те же приемы расчета средней ошибки выборки, что и при слу-

чайном отборе. 

Расчет средней ошибки пропорциональной типической выборки имеет свои осо-

бенности. Дело в том, что разбивка генеральной совокупности на типические группы по-

зволяет избегать влияния межгрупповой вариации на точность выборки, так как в типиче-

ской выборке должны быть обязательно представлены статистические единицы всех ти-

пических групп, что может не иметь места при случайном отборе. Поэтому средняя ошиб-

ка типической выборки зависит только от средней из внутригрупповых дисперсий, а не от 

общей дисперсии, как это имеет место в случайной выборке. 

Средняя ошибка пропорциональной типической выборки при случайном отборе рас-

считывается следующим образом: 

                                              

n
μ

2

х

х
,                                                    (8.7) 

где 
2

хσ  – средняя внутригрупповая дисперсия признака; n – численность вы-

борки. 

Если необходимо найти среднюю ошибку пропорциональной типической выборки 

при случайном отборе, где выборка из генеральной совокупности довольно значительна, 

то расчет этой ошибки проводится по формуле: 

 

                                                 
N

n
1

n

σ
μ

2

х
х ,                                         (8.8) 

 

где N – численность единиц в генеральной совокупности. 

 

Пример. Проведение типической пропорциональной случайной выборки для опре-

деления средней урожайности картофеля в крестьянских и личных подсобных хозяйствах 

характеризуется следующими данными (табл.8.1). По этим данным необходимо рассчи-

тать среднюю ошибку выборки. 
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Т а б л и ц а 8. 1. Порядок расчета дисперсии при типическом отборе 

 

Категория хо-

зяйств 

Число хозяйств 
Урожай-

ность 

ц/га 

Линейные от-

клонения уро-

жайности, ц/га 

Квадраты 

линейных 

отклонений 

Взвешенные 

квадраты ли-

нейных от-

клонений 
всего 

в т.ч.  

обследовано 

 N n х0 )х~(х 00
 2

00 )х~(х  n)х~(х 2

00
 

Фермерские  100 10 200 -85 7255 72550 

Крестьянские  1000 100 250 -35 1225 122500 

Личные подсоб-

ные 
2900 290 300 15 225 65250 

ИТОГО 4000 400 - - - 260300 

 

Целесообразно рассчитать прежде всего среднюю выборочную урожайность карто-

феля во всех категориях частных хозяйств (по формуле средней арифметической взве-

шенной величины): 

ц/га.  285
29010010

29030010025010200

nΣ

 xn
х~  

В свою очередь выборочная дисперсия урожайности картофеля по всем категориям 

частных хозяйств составит: 

650,75.
400

260300

nΣ

n)х~(хΣ
σ

2

002
 

Теперь можно рассчитать среднюю ошибку выборки для условий, приведенных в 

табл. 8.1  по формуле (8.8): 

.ц/га  1,21
4000

400
1

400

650,75

N

n
1

n

σ
μ

2

х

х
 

 

Следовательно, типический отбор в частных хозяйствах области показало, что сред-

няя ошибка выборки по урожайности картофеля составит не менее 1,2 ц/га. 

В условиях применения серийного отбора для расчета средней ошибки выборки 

обычно используют следующую формулу: 

                                                
с

с

с

2

с

х
N

n
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n

σ
μ  ,                                         (8.9) 

где 
2

сσ  – дисперсия признака по выборочным сериям; nc  – численность ото-

бранных серий; Nс – общее число серий в генеральной совокупности. 

Известно, что при серийном способе отбора каждая серия выступает в качестве са-

мостоятельной статистической единицы. Поэтому при таком способе средняя ошибка вы-

борки зависит только от дисперсии, сформированной за счет колеблемости признака от 

серии к серии. Совершенно очевидно, что для расчета дисперсии необходимо взять сред-

ние значения признака по каждой отобранной серии и среднюю величину признака по вы-

борочной совокупности в целом. 

 

Пример. Выборочное наблюдение урожайности луговых земель в области проводи-

лось при помощи отбора районов. По каждому отобранному району рассчитана средняя 

урожайность луговых земель. Необходимо определить среднюю ошибку выборки по уро-

жайности луговых земель в области (табл. 8.2). 
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Т а б л и ц а 8.2.  Порядок расчѐта дисперсии при серийном отборе 

 

№ 

серии 

Число рай-

онов в каж-

дой серии 

Обследовано 
Урожайность по 

сериям, ц/га 

Линейные отклоне-

ния урожайности 

Квадраты линейных 

отклонений 

 Nc nc  
сх  0ххс

 2

0 )( ххс
 

1 5 1 120 -40 1600 

2 5 1 140 -20 400 

3 5 1 160 0 0 

4 5 1 180 20 400 

5 5 1 200 40 1600 

Σ 25 5 800 0 4000 

 

Данные табл. 8.2 позволяют рассчитать прежде всего среднюю урожайность луговых 

земель по отобранным сериям: 

ц/га.  160
5

800

n

хΣ
х~

c

с
0  

Дисперсия урожайности луговых земель в отобранных сериях составит: 

800.
5

4000

n

)хх(Σ
σ

c

2

0с2

с  

Теперь можно найти среднюю ошибку выборки по урожайности луговых земель в 

области, применив формулу (8.9): 

ц/га. 11,3
25

5
1

5

800

N

n
1 

n

σ
μ

с

с

с

2

с

х
 

Следовательно, средняя ошибка серийного бесповторного отбора по урожайности 

луговых земель в области составляет 11,3 ц/га.  

 

 

8.5. Понятие о малой выборке. Точечная оценка основных  

статистических характеристик 

 

Применение выборочного метода может базироваться на отборе из генеральной со-

вокупности теоретически любого числа статистических единиц. Математически доказано, 

что выборочные совокупности могут быть малые и большие. Если выборка насчитывает 

не более 30 единиц, то она называется малой, свыше 30 единиц – большой. 

Вероятностная оценка результатов малой выборки отличается от оценки в большой 

выборке тем, что при малом числе наблюдений распределение вероятностей, например, 

для средней в большей степени зависит от числа отобранных единиц. Английский стати-

стик Вильям Госсет (псевдоним "Стьюдент") изучил распределение отклонения выбороч-

ных средних от генеральной или стохастической средней и доказал, что оценка расхожде-

ния между выборочной средней малой выборки и генеральной средней имеет особый за-

кон распределения. Распределение Стьюдента названо законом малых выборок. Доказа-

но, что при численности выборки более 30 единиц вариационный ряд дает нормальное 

распределение вероятностей. 

Основные статистические характеристики (средняя, дисперсия, коэффициент вариа-

ции и дp.) для малых выборок приходится корректировать через коэффициент  
1n

n , т.е. 

применять точечную оценку  этих характеристик. Обычно она выражается каким-то од-

ним числом. Это означает, что для малой выборки рассчитанные выборочные средние, 

дисперсии, средние квадратические отклонения, коэффициенты вариации и т. д. необхо-
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димо умножить на 
1n

n  Только при этом условии любая статистическая характеристика 

может считаться несмещенной (состоятельной, действительной). 

Нескорректированные статистические характеристики, рассчитанные по данным ма-

лой выборки, обычно считаются смещенными (несостоятельными, недействительными) , 

так как они могут иметь существенные расхождения с аналогичными характеристиками 

генеральной совокупности и, следовательно, не могvт быть репрезентативны. 

Значит, для получения точечной состоятельной оценки по данным малой выборки 

необходимо найти скорректированные статистические характеристики. Так, среднее зна-

чение признака в генеральной совокупности теоретически может быть рассчитано сле-

дующим образом: 

                                                 
1n

n
х~х                                               (8.10) 

где х  – среднее значение признака в генеральной совокупности; х~  – среднее 

значение признака в выборочной совокупности; n – численность выборки. 

Если из генеральной совокупности выбрана только одна статистическая единица, то 

совершенно очевидно, что ее статистические характеристики не могут быть репрезента-

тивными по отношению к генеральной совокупности. Этому можно найти довольно про-

стое доказательство: 

.х~

0

1
х~

11

1
х~

1n

n
х~х  

Результат показывает, что если оценивать среднее значение признака в генеральной 

совокупности по значению признака, полученному на основе отбора только одной стати-

стической единицы, то ожидаемое среднее значение теоретически может выражаться бес-

конечной величиной. 

При условии отбора двух статистических единиц среднее значение по генеральной и 

выборочной совокупностям может различаться в два раза )
12

2
х~х( ; при трех единицах 

– в 1,5 раза. Совершенно очевидно, что точечная оценка среднего значения признака в ге-

неральной совокупности в приведенных примерах не может считаться состоятельной. 

Другое дело, когда численность выборки составляет не менее 30 статистических 

единиц. В этом случае для получения точечной характеристики в генеральной совокупно-

сти поправочной коэффициент 
1n

n
 практически приближается к единице. И поэтому 

статистические характеристики, полученные на основе больших выборок, оцениваются 

как несмещенные (состоятельные, действительные). Это означает, что такие выборочные 

характеристики могут считаться представительными для генеральной статистической со-

вокупности. Например, выборочное наблюдение  по 30 крестьянским хозяйствам показа-

ло, что яйценоскость кур-несушек составляет 300 яиц в год. Для нахождения точечной 

оценки средней яйценоскости кур-несушек во всех крестьянских хозяйствах можно вос-

пользоваться формулой (8.10): 

шт.  310
130

30
300

1n

n
х~х  

Следовательно, если применить прием точечной оценки годовой яйценоскости кур-

несушек на основе выборочного метода, то можно утверждать, что средняя яйценоскость 

в генерльной совокупности будет составлять 310 яиц в год. 
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8.6. Предельная ошибка выборки.  Интервальная опенка основных  

статистических характеристик 

 

Предельная ошибка выборки представляет собой расхождение между статистиче-

скими характеристиками, полученными в выборочной и генеральной совокупностях. Как 

было показано выше (формула 6.2), предельная погрешность может накапливаться только 

за счет неполного охвата статистических единиц генеральной совокупности при проведе-

нии выборочного наблюдения. Именно поэтому статистические характеристики, получен-

ные в результате выборочного наблюдения, могут не совпадать с аналогичными характе-

ристиками в генеральной совокупности. 

Предельная ошибка выборки зависит непосредственно от выборочной средней 

ошибки и доверительного коэффициента. Поскольку вопрос о средней ошибке выборки 

уже рассмотрен, то попытаемся представить себе предельную погрешность, неизбежно 

допускаемую при проведении выборочного наблюдения, т.е. 

                                                х~ххΔ ,                                              (8.11) 

где Δх – предельная ошибка выборки; х  – среднее значение признака в гене-

ральной совокупности; х~  – среднее значение признака в выборочной совокупности. 

Нахождение предельной ошибки выборки по данным выборочного наблюдения по-

зволяет определить границы, в которых заключены значения статистических характери-

стик, принадлежащих генеральной статистической совокупности. С этой целью использу-

ется интервальная оценка выборочных статистических характеристик. Например, ин-

тервальную оценку выборочного среднего значения теоретически можно получить из 

формулы (8.1), преобразовав ее следующим образом: 

                                            хх~ххΔх~ .                                     (8.12) 

Это означает, что среднее значение  признака  в генеральной совокупности заключе-

но в границах, нижняя величина которой представляет собой разность между средней вы-

борочной и предельной ошибкой выборки, а верхняя – сумму этих значений. 

Допустим, необходимо найти интервальную оценку при 5 % уровне значимости (95 

% уровня вероятности) среднего выхода меда на одну пчелосемью по всей пчелопасеке 

(100 семей), если известно, что выборочным обследованием охвачено 25 пчелосемей; при 

этом средний выход меда составил 25 кг, а среднее квадратическое отклонение – 10 кг на 

одну пчелосемью. 

Решение проводим по формуле (8.12). Поскольку выборочный средний выход меда 

на одну пчелосемью по условию задачи составляет кг 25х~ , то для нахождения интер-

вальной оценки необходимо рассчитать предельную ошибку выборки Δх, которую опре-

деляем по формуле (6.2), т.е. 
xμtх . В свою очередь доверительный коэффициент t, 

который соответствует вероятности 0,95, находим по специальной таблице (приложение 

I). Он равен 1,96. Cpeднюю ошибку выборки ( xм .) рассчитываем по формуле (8.4): 

.кг  1,73
100

25
1

25

10

N

n
1

n

σ 22

х

х
 

Следовательно, предельная ошибка выборки составит: 

кг  3,41,731,96μtхΔ х   меда на одну пчелосемью. 

Таким образом, интервальную оценку генеральной средней массы меда на одну се-

мью по всей пчелопасеке можно записать так: 

.кг  28,4х21,6  или  3,4,25х3,425  

Это означает, что средний выход мела на одну пчелосемью по всей пасеке находится 

в пределах от 21,6 до 28,4 кг.  

 

8.7. Приемы расчета численности выборки при различных способах отбора 
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Подготовительная работа к выборочному наблюдению непосредственно связана с 

определением необходимой численности выборки, которая зависит от способа отбора и 

численности единиц в генеральной статистической совокупности. 

Для расчѐта необходимой численности выборки способом повторного отбора целе-

сообразно преобразовать формулу расчѐта предельной ошибки выборки (8.2). В результа-

те получим:  

                                                    .
Δ

σt
n

2

x

2

x

2

                                                  (8.13) 

Формула 8.13 показывает, что численность выборки прямо пропорциональна квад-

рату доверительного коэффициента, дисперсии признака в выборочной совокупности и 

обратно пропорциональна квадрату предельной ошибки выборки. Это означает, что для 

сокращения предельной ошибки выборки, например, в два раза ее численность придется 

увеличить в четыре раза. 

Пример. Необходимо рассчитать количество крестьянских хозяйств, по которым 

предполагается определить среднегодовой удой на одну корову при помощи случайной 

выборки с точностью дo 1, 25 ц  и вероятностью 0,954, а предварительно рассчитанное 

среднее квадратическое отклонение составляет 5 ц молока на корову. 

Для расчета минимального выборочного числа крестьянских хозяйств воспользуемся 

формулой (8.13), получим: 

.шт  64
1,5625

254

1,25

52

Δ

σt
n

2

22

2

x

2

x

2

 

Следовательно, согласно принятым условиям, для определения среднегодового удоя 

коров в крестьянских хозяйствах по способу случайной выборки необходимо обследовать 

не менее 64 хозяйств. 

Для нахождения минимальной численности выборки при проведении случайного 

или механического отбора, где доля выборки генеральной совокупности значительна, це-

лесообразно соответствующим образом преобразовать формулу (8.4). Тогда 

                                                .
NΔσt

Nσt
n

2

x

2

x

2

2

x

2

                                            (8.14) 

Допустим, в дополнение к данным предыдущего примера известно, что общее число 

крестьянских хозяйств (генеральная совокупность) составляет 1000 единиц. Необходимо 

рассчитать минимальное выборочное число хозяйств по этой совокупности, используя 

способ случайного отбора. Подставив исходные данные в формулу (8.14), получим: 

60.
10001,2552

100052

NΔσt

Nσt
n

222

22

2

x

2

x

2

2

x

2

 

Таким образом, воспользовавшись способом случайного отбора, для получения дос-

товерной информации о годовом yдoe коров в 1000 крестьянских хозяйств с вероятностью 

0,954 необходимо включить в выборку и обследовать не менее 60 таких хозяйств. 

Для определения необходимой  численности выборки по выборочной доле при слу-

чайном или механическом способах отбора целесообразно преобразовать формулу (8.5), 

из которой можно получить искомую формулу: 

                                                 .
Δ

)d(1 dt
n

2

d

xx

2

                                       (8.15) 

В тех случаях, когда удельный вес выборки в генеральной совокупности довольно 

высок, при случайном или механическом отборе преобразование формулы (8.6) позволяет 

рассчитать необходимую численность выборки по выборочно доле: 

                                         .
)d(1 dtNΔ

)Nd(1 dt
n

xx

22

d

xx

2

                                  (8.16) 
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Пример. Для определения доли здоровых поросят в общей их численности (1000 го-

лов) необходимо сформировать минимальную выборку по способу случайного бесповтор-

ного отбора с условием, что средняя выборочная доля здоровых поросят составляет 0,8 

(80 %), а допустимая предельная ошибка не превысит 0,05 (5 %) при уровне вероятности 

не ниже 0,954. Для расчета необходимой минимальной выборочной численности поросят, 

согласно принятым условиям, воспользуемся формулой (8.16), получим: 

гол.  204
0,8)(10,821000(0,05)

10000,8)0,8(12

)d(1dtNΔ

)Nd(1dt
n

22

2

xx

22

d

xx

2

 

Таким образом, доля определения генерального удельного веса здоровых поросят 

общей численностью 1000 голов при заданных условиях необходимо сформировать выбо-

рочно совокупность, которая насчитывала бы не менее 204 поросят. 

При проведении типического отбора варианты расчета численности выборки диффе-

ренцируются в зависимости от приемов отбора статистических единиц. Для выборки, 

пропорциональной объему типических групп, число наблюдений можно найти следую-

щим образом: 

                                                      ,
N

N
nn

i

i                                             (8.17) 

где  ni – число выборочных единиц в типической группе; n – общая числен-

ность выборки; Ni – генеральное число единиц в типической группе; N – число еди-

ниц в генеральной совокупности. 

Допустим, необходимо рассчитать минимальное число единиц в группе крестьян-

ских хозяйств для определения урожайности основных сельскохозяйственных культур, 

используя данные табл. 8.1. 

Число крестьянских хозяйств для выборочного наблюдения по способу типического 

отбора рассчитаем по формуле (8.17): 

.вхозяйст 100
4000

1000
400

N

N
nn i

i
 

Следовательно, для репрезентативного выборочного наблюдения по способу про-

порционального типического отбора из всей группы крестьянских хозяйств необходимо 

отобрать не менее 100 единиц.  

Полученные в результате выборки данные распространяются на генеральную сово-

купность. Если выборочное наблюдение проводится с целью уточнения результатов 

сплошного наблюдения, то в таких случаях может применяться прием пересчета выбо-

рочных данных на генеральную совокупность с помощью коэффициентов. Например, 

сплошная перепись поголовья овец в тех крестьянских хозяйствах, которые попали в вы-

борку, показала наличие 100 овец; выборочные данные по тем же хозяйствам – 103 овцы. 

Следовательно, поправочный коэффициент составляет 1,03 
100

103 . Если во всех крестьян-

ских хозяйствах административного района было зарегистрировано, допустим, 5000 голов 

овец, то с учетом уточнения общее поголовье составляет 5150 (5000 ·1,03) овец. 

Таким образом, прием прямого пересчета обычно применяется в тех случаях, когда 

известна численность статистических единиц в генеральной совокупности и основные ха-

рактеристики выборочной совокупности по изучаемым признакам. 

В тех случаях, когда на основании выборочного наблюдения необходимо установить 

значение признака в генеральной совокупности, можно воспользоваться приемами точеч-

ной или интервальной оценки статистических характеристик. Например, необходимо най-

ти среднюю урожайность овощей защищенного грунта во всех фермерских хозяйствах 

области, если известно, что выборкой было охвачено 50 хозяйств, где средняя урожай-

ность овощей составила 10 кг/м
2
, а предельная ошибка — I кг/м

2
. Если применим прием 

точечной опенки, то средняя урожайность овощей защищѐнного грунта во всех фермер-

ских хозяйствах области составит 
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.кг/м  10,2
150

50
10

1n

n
х~х 2

 

Теперь для расчета средней урожайности овощей защищенного грунта во всех фер-

мерских хозяйствах области применим прием интервальной оценки : 

;Δх~хΔх~ хх  1;10х110  11х9 . 

Это означает, что средняя урожайность овощей во всех фермерских хозяйствах об-

ласти находится в пределах от 9 до 11 кг/м
2
. 

Применение выборочного метода в статистических исследованиях связано с исполь-

зованием не только какого-либо способа отбора, но нередко охватывает одновременно 

комплекс этих способов. Так, механический отбор может сочетаться с типическим или се-

рийным; случайный отбор может проводиться в сочетании с типическим и т.д. Обычно 

такое сочетание различных способов отбора нацелено на повышение репрезентативности 

и получение  объективных результатов при использовании выборочного метода. 

 

 

ТЕМА 9. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 

 

 

9.1.  Сущность динамического ряда 

 

Все явления окружающего мира непрерывно изменяются во времени. В динамике 

изменяется их объем, уровень, состав, структура и т.д. Под динамикой в статистике по-

нимается движение (изменение размеров) явления во времени. Изучение внешних и внут-

ренних изменений в динамике – одна из важных задач статистики. Она решается путем 

построения и анализа динамических рядов. 

Динамический  – ряд чисел, характеризующих изменение явлений во времени. 

Примером могут служить данные, отражающие изменение численности населения 

региона (в тыс.человек на начало года): 2006г. – 1500, 2007г. – 1600, 2008г. – 1700, 2009г. 

– 1900, 2010г. – 2000, 2011г. – 2100. 

Каждый ряд динамики обязательно состоит из двух элементов: во-первых, перио-

дов или моментов времени, к которым относятся значения уровней ряда; во-вторых, зна-

чений уровней ряда, которые характеризуют величину, размер явления. В приведенном 

примере каждый уровень показывает, какая численность населения была на начало каж-

дого  года. 

Важнейшим условием построения динамических рядов является обеспечение со-

поставимости данных. Все показатели должны быть рассчитаны за равные периоды вре-

мени, отнесены к одной и той же статистической совокупности и т.д. 

Значения уровней динамического ряда могут быть приведены в абсолютном или 

относительном выражении. Так, вышеприведенный пример отражает абсолютную вели-

чину явления. Вместе с тем данные этого примера можно выразить и относительными 

числами по сравнению, например, с 2006г., %: 2006г. – 100, 2007г. – 106,7, 2008г. – 113,3, 

2009г. – 120, 2010г. – 133,3, 2011г. – 140. 

Как видно из этих данных, относительные числа рельефнее показывают различия в 

динамике численности населения по состоянию на отдельные моменты времени. Преоб-

разование абсолютных величин в относительные позволяет сравнивать динамику не 

только однородных, но и разнородных явлений. Если, например, динамика абсолютных 

уровней производительности труда в промышленности несопоставима с соответствую-

щими данными в сельском хозяйстве, то преобразование абсолютных уровней в относи-

тельные величины обеспечивает полную сопоставимость таких показателей.  

Во многих случаях уровни динамического ряда могут быть выражены средними ве-

личинами. Таковы, например, динамические ряды средней урожайности культур, средней 
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продуктивности животных, средней производительности труда, средней себестоимости 

продукции и т.д. Подобные ряды динамики могут рассматриваться как разновидность аб-

солютных уровней динамических рядов. 

 

 

9.2. Классификация динамических рядов 

 

В зависимости от характера отражения значений признака динамические ряды де-

лятся на два вида: моментные и периодические. 

Моментный ряд динамики характеризует состояние явлений на определенные мо-

менты времени в хронологической последовательности. В основу построения моментного 

ряда кладется момент (обычно какая-нибудь дата), к которому относится значение каждо-

го уровня в динамическом ряду. В некоторых случаях (например, при проведении пере-

писи населения) в основу построения такого ряда может быть положен критический 

момент, а не дата. Примером моментного ряда может служить динамика наличия трак-

торного парка в сельскохозяйственной организации «Днепр» на начало года, физических 

единиц: 2006г. – 22; 2007г. – 24; 2008г. – 23; 2009г. – 25; 2010г. – 28; 2011г. – 30. 

Моментные динамические ряды используются при отражении данных о численно-

сти населения, объеме основных производительных фондов, площади земель, численно-

сти сельскохозяйственных животных, энергетических мощностях, численности машинно-

тракторного парка, сельскохозяйственных организаций и многих других абсолютных по-

казателей. Уровень моментного ряда динамики не зависит от промежутка между да-

тами. Так, например, поголовье свиней в хозяйстве по состоянию на начало третьего 

квартала обычно больше поголовья на конец года.  

Периодический ряд динамики характеризует состояние явлений за определенные 

промежутки, которые могут выражаться сутками, неделями, декадами, месяцами, кварта-

лами, полугодиями, годами, пятилетиями и т.д.  

Периодический ряд динамики также называют интервальным, так как каждый 

уровень ряда охватывает определенный интервал времени. 

Приведем пример периодического ряда динамики, отражающий валовое производ-

ство овощей в сельскохозяйственной организации «Днепр», тыс. тонн: 2006г. – 5,3; 2007 – 

7,4; 2008 – 8,8; 2009 – 7,9; 2010 – 10. 

Уровни периодического ряда, в отличие от моментного, охватывают соответствую-

щее годовые периоды и показывают, какое количество овощей  было произведено в сель-

скохозяйственной организации в течение года. 

Периодические ряды динамики распространены в статистике значительно шире, чем 

моментные. Особенно часто они применяются при характеристике в динамике различных 

сторон производственной деятельности людей. В практике сельскохозяйственного произ-

водства периодические ряды составляются по объему валовой продукции, уровню произ-

водства продукции на 100 га земель, урожайности культур, по объему государственных 

закупок продукции, объему заготовляемых и вносимых в почву удобрений, показателям 

продуктивности скота, уровню производительности труда, себестоимости продукции, 

уровню рентабельности и др.  

Уровень периодического ряда динамики, в отличие от моментного, зависит от 

продолжительности охватываемого им периода. Чем больше продолжительность пе-

риода, тем больше уровень ряда. Так, например, поставка машин сельскому хозяйству 

страны за полный год больше, чем поставки их за какой-нибудь месяц или квартал этого 

же года. 

Каждый уровень интервального ряда динамики большой периодичности представ-

ляет собой сумму уровней за более короткие промежутки времени. Например, годовой 

уровень – это сумма двенадцатимесячных, или четырех квартальных, или двух полугодо-

вых уровней. Это означает, что за последовательные промежутки времени уровни перио-

дического ряда динамики  можно суммировать, получая уровни за более длительные пе-
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риоды. Такая особенность широко используется в статистике для получения ряда нарас-

тающих итогов. Построение ряда нарастающих итогов покажем на примере (табл.10.1). 

 

Т а б л и ц а 9.1. Валовое производство картофеля в сельскохозяйственной  

организации «Днепр» 

 

Годы  

Произведено картофеля, тыс. тонн 

в данном году 
с начала 2007 г.  

(с нарастающим годом) 

2007 8,7 8,7 

2008 7,8 (8,7+7,8)=16,5 

2009 7,4 (8,7+7,8+7,4)=23,9 

2010 8,6 (8,7+7,8+7,4+8,6)=32,5 

 

Принцип нарастающих итогов применяется в отчетной практике сельскохозяйст-

венных организаций. В отчетной документации об уборке сельскохозяйственных культур, 

отчетах о производстве продукции животноводства и многих других приводятся данные 

(нарастающим итогом) с начала и до конца отчетного периода включительно. 

 

 

9.3. Основные показатели динамического ряда.  Уровень динамического ряда 

 

Всесторонний анализ динамического ряда позволяет вскрывать и характеризовать 

закономерности, проявляющиеся на разных этапах развития явлений, выявить тенденции 

и особенности их развития. В процессе анализа динамического ряда используют следую-

щие показатели динамики: уровни ряда, абсолютные приросты уровней, темпы роста, 

темпы прироста, абсолютные значения одного процента прироста. 

Исходные значения признака, образующие динамический ряд, называются уровня-

ми ряда. Они служат начальной базой для расчета  и оценки различных показателей ди-

намики. В большинстве случаев этот расчет основан на сравнении между собой уровней 

ряда. 

Тот уровень, который является базой для сравнения и с которым производится 

сравнение других уровней, называется базисным. За базу сравнения применяют либо на-

чальный (первый), либо предыдущий, или любой уровень динамического ряда. Базисный 

уровень в статистике обычно принято обозначать У0. Уровень ряда, который сравнивает-

ся с базисным, называется текущим (отчетным). Текущие уровни могут иметь следую-

щие обозначения: У1, У2, У3…Уn. 

Если все уровни динамического ряда сравниваются с одним и тем же уровнем, то 

полученные показатели динамики называются базисными. Если же каждый последую-

щий уровень ряда сравнивается с каждым предыдущим, то полученные динамические по-

казатели называются цепными. Эти показатели представляют собой как бы отдельные 

звенья единой «цепи», связывающей уровни ряда. 

В динамическом ряду приводится несколько последовательных уровней, среди ко-

торых особый интерес представляют начальный, срединный и конечный уровни ряда. 

Первый член динамического ряда называется начальным уровнем. Срединный уровень 

ряда находится обычно по способу определения медианы: при нечетном числе уровней 

срединным считается тот, который находится в середине ряда; при четном – срединный 

уровень рассчитывают как полусумму из двух смежных уровней, находящихся в средине 

динамического ряда. Последний член динамического ряда принято называть конечным. 

Допустим, имеются данные об объеме товарных овощей в административном рай-

оне, тыс. тонн: 2006 г. – 20; 2007 г. – 18; 2008 г. – 15; 2009 г. – 19; 2010 г. – 22. В этом ди-

намическом ряду начальным уровнем является объем товарных овощей в 2006 г., средин-

ным – в 2008 г., и конечным – объем товарных овощей в 2010 г.  
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Для общей характеристики явления за весь период целесообразно рассчитать сред-

ний уровень из всех членов динамического ряда. При этом способ расчета среднего уров-

ня зависит от вида динамического ряда. 

При расчете среднего уровня в моментном динамическом ряду (с равными проме-

жутками между моментами) рекомендуется использовать способ средней хронологиче-

ской простой величины.  

Следует обратить внимание на то, что уровней в моментном ряду всегда на единицу 

больше числа интервальных промежутков между моментами. Например, в каждом квар-

тале, включающем три месяца, число моментов и соответствующих им уровней ряда рав-

но четырем. Соответственно этому моментный ряд за полный год всегда насчитывает 

пять квартальных или 13 помесячных моментов и столько же уровней. 

Допустим, необходимо рассчитать среднее поголовье коров за первый квартал года 

в сельскохозяйственной организации по следующим данным:  

                         Дата                        1.01     1.02    1.03    1.04 

                         Число голов           800       810     830     840 

Приведенные данные показывают, что поголовье коров зафиксировано по состоя-

нию на первое число каждого месяца. При этом предполагается, что с 1.02 по 1.04 поголо-

вье на конец каждого месяца в первом квартале существенно не отличается от поголовья 

по смежным начальным датам: поголовье на 1.02 ≈ поголовью на 31.01; на 1.03 ≈ на 28 

(29). 02 и т.д. Кроме того, что помесячные промежутки между указанными моментами 

приблизительно равны между собой и составляют один месяц. Предполагается, что изме-

нение численности коров в промежутках между указанными датами шло более-менее рав-

номерно. Следовательно, для расчета среднего квартального поголовья можно воспользо-

ваться формулой хронологической моментного ряда. Подставим в формулу исходные 

данные и получим: 

.820
14

8405,083081080005
у  

Таким образом, в сельскохозяйственной организации в среднем за первый квартал 

имелось 820 коров. 

В тех случаях, когда моментный ряд динамики представлен неравными промежут-

ками между датами, средний уровень ряда обычно рассчитывают по способу средней 

арифметической взвешенной, т.е. 

                                                   
tΣ

ytΣ
у ,                                                                   (9.1) 

где у – постоянные уровни ряда: t – промежутки времени с постоянными уров-

нями.  

Пример. Имеются данные о численности работников в фермерском хозяйстве: 

                           Дата                        1.08     10.08    17.08    31.08 

                           Численность            12        15          20         12 

Необходимо рассчитать среднемесячную численность работников за август. Из при-

веденных данных видно, что между указанными датами были различные промежутки 

времени (в днях) и существенно различалась численность работников. Поэтому при опре-

делении средней  численности работников за весь август необходимо их число за каждый 

отдельный промежуток взвесить через количество календарных дней, т.е. применить 

формулу (10.1): 

.3,16
11479

1121420715912

tΣ

ytΣ
у  

Таким образом, в фермерском хозяйстве в течение августа работало ежедневно в 

среднем 16,3 работника. 

При расчете среднего уровня в периодическом ряду динамики обычно рекоменду-

ют использовать способ средней арифметической простой величины, т.е.  
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                                                           ,
n

уΣ
у                                                                (9.2) 

где у – уровни периодического ряда;  n – число уровней в ряду.  

Предположим, имеются данные о реализации льнотресты в сельскохозяйственной 

организации по месяцам четвертого квартала: 

                  Месяцы          Октябрь              Ноябрь                Декабрь 

                 Объем, т              500                    400                       300 

Необходимо найти среднемесячный объем реализации льнотресты. Для этого вос-

пользуемся формулой (10.2) и получим:  

400т
3

300400500

n

уΣ
у . 

Следовательно, среднемесячная реализация льнотресты в четвертом квартале соста-

вила 400 т. 

 

 

9.4.    Абсолютные приросты уровней 

 

Одним из наиболее простых показателей развития динамики является абсолютный 

прирост уровня. 

Абсолютным приростом называется разность двух уровней динамического ря-

да. Измеряется в тех же единицах, в которых показаны уровни ряда динамики. Если абсо-

лютный прирост уровня обозначим через ΔУ, уровень последующего периода – Уi, пре-

дыдущего – Уi-1, то значение абсолютного прироста алгебраически можно выразить так: 

                                                       1ii УУУΔ   ,                                             (9.3) 

где n)(0;i .  

Абсолютный прирост выражает абсолютное изменение уровней и показывает, на 

сколько единиц увеличился или уменьшился последующий уровень динамического ряда 

по сравнению с предыдущим. 

Характер динамического ряда может принимать разнообразные формы. Если уров-

ни ряда от начального к конечному увеличиваются, то такой динамический ряд будет 

иметь положительные абсолютные приросты. 

Например, необходимо найти абсолютный прирост государственных закупок  са-

харной свеклы административного района в 2010 г. по сравнению с 2009 г. по следующим 

данным (тыс. т), если было закуплено соответственно 145 и 140 тыс. тонн. Абсолютный 

прирост составил (по формуле (9.3): 5140145УУУΔ 1ii
тыс. тонн, т.е. объем 

госзакупок в 2010 г. возрос по сравнению с 2009 г. на 5 тыс. тонн. 

В тех случаях, когда каждый последующий уровень ряда ниже  предыдущего (ба-

зисного), имеет место не абсолютный прирост, а абсолютное снижение уровня. 

Определим абсолютное снижение объема переработки картофеля в перерабаты-

вающей организации в 2010 г. по сравнению с 2008 г., если за этот период переработка 

снизилась со 100, 1 до 95,3 тыс. т. 

4,8100,195,3УУУΔ 1ii тыс. тонн. 

Это означает, что объем переработки картофеля уменьшился на 4,8 тыс. тонн. 

Абсолютные приросты могут быть рассчитаны базисным и цепным способами. 

Абсолютные приросты, полученные в результате сравнения текущих (отчетных) уровней 

с постоянными (базисными), называют базисными. Приросты, которые получены при 

сравнении каждого последующего уровня с предыдущим, называются цепными.  

Исчислим базисные и цепные абсолютные приросты урожайности картофеля в 

сельскохозяйственной организации по следующим данным (табл. 9.2). 
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Т а б л и ц а 9.2. Урожайность картофеля в сельскохозяйственной  

организации «Днепр» 

 

Годы  Урожайность, ц/га 

Абсолютный прирост, ц/га 

По сравнению с 2008 го-

дом (базисный) 

По сравнению с предыдущим 

годом (цепной) 

2008 У0=273 – – 

2009 У1=277 У1 –У0=4 У1–У0=4 

2010 У2=304 У2–У0=31 У2–У1=27 

 

Базисные и цепные абсолютные приросты имеют общую для их базу и поэтому свя-

заны между собой следующими зависимостями:  

• во-первых, сумма n последовательных цепных абсолютных приростов, начиная с 

первого, равна n-ому базисному абсолютному приросту, т.е.  

                                                        Σ ΔУц=ΔУб.                                                         (9.4) 

• во-вторых, разность между смежными (последующим и предыдущим) базисными 

абсолютными приростами равна соответствующему цепному абсолютному приросту, т.е. 

                                                  ц1ii УΔУΔУΔ .                                            (9.5) 

Приведенная зависимость может быть при необходимости использована для преоб-

разования цепных абсолютных приростов в базисные и наоборот. Например, имеются 

данные о цепных приростах подекадного объема переработки зерна на мелькомбинате: за 

1 декаду –– 10 т, за 2 –– 8 т, за 3 декаду –– 6 т. Необходимо рассчитать базисные абсо-

лютные приросты объема переработки зерна за каждую декаду. 

Для нахождения базисных абсолютных приростов воспользуемся первой зависимо-

стью по формуле (10.4). В результате получим: базисный абсолютный прирост за первую 

декаду ΔУ1=0+10=10 т; за вторую –– ΔУ2=10+8=18 т; за третью –– ΔУ3=10+8+6=24 т. 

Если есть необходимость найти цепные абсолютные приросты по приведенным ба-

зисным приростам, то можно воспользоваться второй зависимостью по формуле (10.5). 

Допустим, имеются данные о базисных абсолютных приростах помесячного объема пе-

реработки сахарной свеклы на сахарном комбинате: в ноябре –– 240 тыс. т, в декабре –– 

210, в январе –– 220, в феврале –– 150 тыс. т. По этим данным необходимо рассчитать 

цепные абсолютные приросты помесячного объема переработки сахарной свеклы. Со-

гласно второй зависимости имеем: 

за ноябрь ΔУ1=240-0=240 тыс. т.          за январь ΔУ3=220-210=10 тыс. т. 

за декабрь ΔУ2=210-240=-30 тыс. т.       за февраль ΔУ4=150-220=-70 тыс. т. 

 

В статистико-экономических исследованиях часто приходится рассчитывать сред-

ний абсолютный прирост уровней динамического ряда. 

Средний абсолютный прирост  всегда является периодическим показателем. По-

этому он исчисляется по формуле простой средней арифметической из цепных абсолют-

ных приростов за последовательные и более-менее равные по продолжительности перио-

ды: 

                                                             ,
n

УΣΔ
УΔ

ц
                                                    (9.6) 

где: УΔ  – средний абсолютный прирост; n – число цепных абсолютных при-

ростов. 

 

Пример. Определить среднемесячный абсолютный прирост объема переработки 

молока в перерабатывающей организации за первый квартал (табл. 10.3). 
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Т а б л и ц а 9. 3. Объем переработки молока  

 

Месяцы  Переработано, т 
Помесячный абсолютный прирост 

(цепной), т 

Январь  У0=1470 ΔУ0=0 

Февраль  У1=1867 ΔУ1=397 

Март  У2=1960 ΔУ2=93 

ИТОГО - ΣΔУ=490 

 

Используя формулу (10.6), находим среднемесячный абсолютный прирост перера-

ботки молока: 

                                      . тонн.тыс  245
2

490

n

УΣΔ
УΔ

ц                               

Согласно первой зависимости общая сумма цепных абсолютных приростов (Σ ΔУц) 

ряда динамики представляет собой базисный абсолютный прирост за весь изучаемый пе-

риод в целом (Уn – У0). Число приростов (n) равно числу уровней ряда минус единица 

1)(т . Следовательно, средний абсолютный прирост можно выразить в виде: 

                                                  ,
1m

УУ
УΔ 0n                                              (10.7) 

где Уп – значение конечного уровня динамического ряда; У0 – начальный уро-

вень ряда; m  – число уровней ряда. 

Пример. Найти среднегодовой абсолютный прирост валового сбора фруктов и ягод 

в специализированной сельскохозяйственной организации за период 2008 – 2010 гг., если 

известно, что в 2008 г. было собрано 1596 т, а в 2010 г.  – 1823 т. Расчет среднегодового 

абсолютного прироста ведем по формуле (10.6), т.е.  

  т.5,113
1-3

1596-1823

1m

УУ
УΔ 0n   

Следовательно, за изучаемый период среднегодовой абсолютный прирост валового 

сбора фруктов и ягод составил 113,5 т.  

 

 

9.5. Темпы роста уровней 

 

Для характеристики относительной скорости изменения уровня динамического ряда 

используется показатель темпа роста. Это выраженное в процентах отношение одного 

уровня динамического ряда к другому, принятому за базу сравнения. Темпы роста могут 

быть выражены в форме коэффициентов или процентов. 

Коэффициент роста показывает, во сколько раз сравниваемый (текущий)  уровень 

больше базисного: 

                                                           ,
У

У
К

1i

i                                                        (9.8) 

где К – коэффициент роста уровней; Уi –  уровень последующего периода;  

      Уi-1 – уровень предыдущего периода. 

Коэффициент роста, выраженный в процентах, называется темпом: 

                                                          100%
У

У
Т

1i

i
                                              (9.9) 

Пример. Валовая продукция маслосырзавода в 2010 г. составила 32,0 млрд. рублей, 

в 2009 г.  – 30,7 млрд. рублей. Необходимо найти темп роста валовой продукции в 2010 г. 

по сравнению с 2009 г.  

Для решения воспользуются формулами (10.8 и 10.9). Во-первых,  
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,042.1
30,7

32,0

У

У
К

1i

i  

Следовательно, производство валовой продукции маслосырзавода в 2010 г. увели-

чилось по сравнению с 2009 г. в 1,042 раза. 

Во-вторых, %. 104,2100%
30,7

32,0
100%

У

У
Т

1i

i  

Это означает, что объем валовой продукции в 2010 г. составил 104,2 % объема про-

дукции 2009 года. 

Темпы роста могут быть рассчитаны базисным и цепным способами. 

Допустим, необходимо исчислить базисные и цепные темпы роста урожайности 

картофеля в сельскохозяйственной организации «Днепр» (табл. 9.4). 

 

Т а б л и ц а 9.4. Динамика урожайности картофеля в сельскохозяйственной  

организации 

Годы  Урожайность, ц/га 

Темп роста, % 

По сравнению с 2007 г. (базис-

ные) 

По сравнению с предыдущим 

годом. (цепные) 

2007 259 100 - 

2008 273 105,4 105,4 

2009 277 106,9 101,5 

2010 304 117,4 109,7 

Между базисными и цепными темпами роста, выраженными в форме коэффициен-

тов, имеется определенная взаимосвязь, которая заключается в следующем: 

• во-первых, произведение последовательных цепных темпов роста равно базисному 

темпу роста за соответствующий период; 

• во-вторых, частное от деления последующего базисного темпа роста на предыду-

щий равно соответствующему цепному темпу роста. 

Указанные зависимости между темпами роста можно использовать для преобразо-

вания базисных темпов в цепные и наоборот, особенно в тех случаях, когда неизвестны 

абсолютные уровни динамики. 

Пример. Известно, что производительность труда в фермерском хозяйстве в 2010 г. 

возросла по сравнению с 2006 г. в 1,2 раза, а в 2006г. по сравнению с 2002 г. – в 1,3 раза. 

Необходимо определить, как повысилась производительность труда в 2010 г. по сравне-

нию с 2002 г., т.е. найти темп роста производительности труда за период 2002 – 2010 гг. С 

этой целью рассуждаем так: поскольку коэффициенты роста за первый и второй периоды 

–– цепные, то базисный коэффициент за весь промежуток времени равен их произведе-

нию, т.е. Кб=1,2 · 1,3=1,56. Это означает, что базисный темп роста составил 156 %, т.е.  в 

2010 г. производительность труда в фермерском хозяйстве повысилась по сравнению с 

2002 г. в 1,56 раза (156 %). 

Темпы роста уровней динамического ряда по отдельным периодам, как правило, не-

одинаковы и обнаруживают некоторые колебания. Вследствие этого обычно возникает 

необходимость исчисления среднего темпа роста уровней за весь изучаемый период. 

В отличие от абсолютного прироста за весь период, который представляет собой 

сумму абсолютных приростов за каждый отдельный промежуток времени, общий показа-

тель темпа роста –– это произведение цепных коэффициентов (темпов) роста за каждый 

промежуток времени, т.е. коэффициенты связаны между собой знаком произведения. По-

этому для определения среднего темпа роста необходимо применить среднюю геометри-

ческую простую, т.е. 

                                          n
n321 ....ККККК                                        (9.10) 

где К  –– средний коэффициент роста за весь период; К1, К2, К3….Кn –– цеп-

ные коэффициенты роста за каждый отдельный промежуток времени; n –– число 

темпов роста.  
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Например, валовая продукция в сельскохозяйственной организации «Днепр» за пе-

риод 2008 – 2010 г. имела следующие коэффициенты роста: 2008 г. – 1,09; 2009 – 1,02; 

2010 – 1,04 раза. По этим данным необходимо найти среднегодовой темп роста валовой 

продукции. Применим для решения формулу (9.10) и получим 

1,0503 1,041,021,09К  раза (105,0 %). 

Если произведение цепных темпов заменить соответствующим базисным темпом 

роста за весь изучаемый период, то получим формулу среднего темпа роста: 

                                                        ,
У

У
К 1-m

0

n
                                                   (9.11) 

где К  –– средний темп роста; Уп –– конечный уровень ряда; У0 –– начальный 

уровень; m –– число уровней в динамическом ряду. 

Применение формулы (9.11) по сравнению с предыдущей (9.10) позволяет значи-

тельно упростить расчет среднего темпа роста. Кроме того, формулой (9.11) можно поль-

зоваться в тех случаях, когда имеются значения только начального и конечного уровней. 

Допустим, необходимо определить среднегодовой темп роста площади пахотных земель  

в фермерском хозяйстве за период 2001 – 2010 гг., если в начале этого периода фермер 

имел 10 га, а в конце –– 100 га земель. 

Расчет искомого среднегодового темпа роста ведем по формуле (9.11), т.е.  

2921
10

100
1101

0

,
У

У
К m

п
(129,2 %). 

Следовательно, ежегодный темп роста площади пахотных земель в фермерском хо-

зяйстве в среднем составлял 129,2 %. 

 

 

9.6. Темпы прироста уровней 

 

Если абсолютная скорость прироста уровней динамического ряда характеризуется 

величиной абсолютных приростов, то относительная скорость прироста уровней – темпа-

ми прироста. 

Темп прироста представляет собой отношение абсолютного прироста к уровню, 

принятому за базу. Темпы прироста, как и темпы роста, могут быть выражены в форме 

коэффициентов и процентов. Коэффициент прироста показывает, на какую долю увели-

чился или уменьшился последующий уровень по сравнению с предыдущим, т.е.  

                                                      
1i

i

У

У
К    ,                                                     (9.12) 

где ΔК – коэффициент прироста уровня, выраженный в долях; ΔУi – абсолют-

ный прирост уровня; Уi-1 – предыдущий уровень.  

Темп прироста, выраженный в процентах, показывает, на сколько процентов увели-

чился или уменьшился последующий уровень по сравнению с предыдущим, т.е. 

                                                        100
У

Δ
ТΔ

1i

i
у

.                                               (9.13) 

Пример. Валовой сбор семян многолетних трав во всех категориях хозяйств адми-

нистративного района составил: в 2009 г. – 45 т, в 2010 г. – 48 т. Необходимо найти темп 

прироста сбора семян в 2010 г. по сравнению с 2009 г. Для решения прежде всего найдем 

абсолютный прирост уровней:   т.34548УУУΔ
1ii

.Затем рассчитаем темп 

прироста: 

%. 6,7% 100
45

3
100

У
Т 

1iУ
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Темпы прироста также, как и темпы роста, могут быть рассчитаны базисным и цеп-

ным способами. Между темпами прироста и темпами роста существует непосредственная 

связь. Поэтому коэффициент (темп) прироста можно выразить через темп роста, т.е.   

                                             1ККΔ , или 100%ТТΔ .                                 (9.14) 

Это означает, что коэффициент прироста всегда на единицу меньше соответствую-

щего коэффициента роста. Если же темп прироста выражен в процентах, то он на 100 

процентных пунктов меньше темпов роста. 

Допустим,  если  темп  роста  урожайности  зерновых культур составил 118 %, то 

темп прироста составит: 

                                          18%.100118100%ТТΔ                 

Отсюда следует, что при наличии темпа роста можно удобно и быстро определить 

темп прироста. 

Темпы прироста могут быть выражены положительными (+) и отрицательными (-) 

значениями. При этом положительные значения темпа указывают на рост последующего 

уровня по сравнению с предыдущим; отрицательное же значение указывает на его сни-

жение. В последнем случае говорят о темпе снижения. 

Результаты исчисления базисных и цепных темпов прироста и снижения покажем 

на примере динамики реализованных фруктов специализированной сельскохозяйствен-

ной организацией (табл. 9.5). 

 

Т а б л и ц а 9.5. Динамика реализации фруктов 

 

Годы  Реализовано, т 

Темпы прироста, % Темпы прироста (снижения), % 

базисные (к 

2007 г) 

цепные  

(к предыдущему 

году) 

базисные  

(к 2007 г.) 

цепные  

(к предыдущему 

году) 

2007 1670 100,0 100,0 0,0 0,0 

2008 1910 114,3 114,3 14,3 14,3 

2009 1670 100,0 87,4 0,0 -12,6 

2010 1450 86,8 86,8 13,2 -13,2 

 

Как видно, темпы роста и темпы прироста в динамике снижаются. Это свидетельст-

вует об убывающем характере динамики реализованной продукции. 

Темпы прироста за весь изучаемый период в динамическом ряду могут быть оха-

рактеризованы при помощи их среднего значения. При расчете среднего темпа прироста 

можно исходить из значения среднего темпа роста, т.е.  

                                                         100%-ТТ                                              (9.15) 

где ТΔ  –– средний темп прироста; Т  –– средний темп роста. 

Допустим, необходимо определить среднегодовой темп прироста валового сбора 

картофеля в фермерском хозяйстве за период 2008 – 2010 гг., если в 2008 г. было произве-

дено 120 т, в 2010 – 150 т картофеля. 

Прежде всего рассчитаем средний темп валового сбора картофеля по формуле 

(9.11), т.е., 

%).  (111,8 раза  118,1
120

150

У

У
К 1-m

0

n  

Затем находим средний темп прироста производства картофеля: 

11,8%100-111,8100%-ТТ  

Значит, ежегодный прирост валового сбора картофеля в фермерском  хозяйстве за 

период 2008 – 2010 гг. составил в среднем 11, 8%. 
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9.7.    Абсолютное значение одного процента прироста 

 

При анализе динамических рядов нередко ставится задача: выяснить, какими абсо-

лютными значениями выражается 1 % прироста (снижения) уровней, так как в ряде случа-

ев при снижении (замедлении) темпов роста абсолютный прирост может возрастать. В 

связи с этим возникает необходимость в расчете абсолютного значения одного процента 

прироста (снижения). 

Абсолютное значение одного процента прироста представляет собой отношение 

абсолютного прироста к темпу прироста, выраженному в процентах: 

                                                       ,
ТΔ

УΔ
%1 У                                                 (9.16) 

где 1 % ΔУ – абсолютное значение 1 % прироста; ΔУ – абсолютный прирост 

уровня; ΔТ – темп прироста, %. 

После несложного преобразования формулы (10.16) получим, что  

                                                          
100%

У
У1% 1n

.                                             (9.17) 

Это означает, что абсолютное значение 1 % прироста (снижения) равно 0,01 преды-

дущего уровня. 

Например, известно, что объем выпуска яблочного сока в перерабатывающей орга-

низации за 2008 г. составил 1300 т, за 2010 г.–– 1500 т. Необходимо определить абсолют-

ное значение 1 % прироста объема продукции в 2010 г. по отношению к 2008 г. Для рас-

чета искомого показателя прежде всего найдем абсолютный прирост объема продукции в 

2010 г. (1500-1300=200),а затем рассчитаем темп прироста продукции за этот же период: 

15,4%.100
1300

200
100

УΔ

УΔ
ТΔ

1n

 

Далее можно найти абсолютное значение 1 % прироста по выпуску яблочного сока: 

.т  13
15,4%

200

ТΔ

УΔ
%1 У  

К такому же результату приходим, рассчитав абсолютное значение  1 % прироста 

продукции более коротким путем: 

.т   130,0113000,01У%1 1пУ  

Комплексное оформление результатов расчета основных показателей динамического 

ряда обычно проводится с помощью статистической таблицы. Например, при изучении 

пятилетней динамики урожайности озимого рапса в сельскохозяйственной организации 

«Днепр»были получены следующие результаты (табл. 9.6). 

 

Т а б л и ц а 9.6. Основные показатели динамики урожайности озимого рапса  

 

Годы 
Урожай-

ность, ц/га 

Абсолютные 

приросты уро-

жайности, ц/га 

Темп роста, % Темп прироста, %  Абсолютные зна-

чения 1 % прирос-

та, ц/га базис-

ные  

цепные  базис-

ные  

цепные   базис-

ные  

цепные  

 У ΔУб ΔУц Тб Тц ΔТб ΔТц 1 % ΔУ 

2006 35 0 - 100 - 0,0 - - 

2007 30 -5 -5 85,7 85,7 -14,3 -14,3 0,35 

2008 25 -10 -5 71,4 83,3 -29,6 -16,7 0,35 

2009 27 -8 2 77,1 108 -22,9 8,0 0,35 

2010 30 -5 3 85,7 111,1 -14,3 11,1 0,35 

В сред-

нем: 29,4 -1,3 96,2 -3,8 0,35 
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Данные табл. 9.6 показывают, что для динамики урожайности озимого рапса в сель-

скохозяйственной организации за изучаемый период характерно снижение текущих уров-

ней по сравнению с начальным (базисным) уровнем. Однако, начиная с серединного 

уровня, урожайность рапса постепенно повышалась, о чем свидетельствуют цепные тем-

пы роста и прироста. Таким образом, для изучаемого динамического ряда характерна ги-

перболическая форма развития уровней. 

 

 

9.8. Способы эмпирического сглаживания динамических рядов 

 

Изменение уровней динамического ряда в пределах принятого периода может идти 

в определенном направлении, т.е. проявляется общая тенденция динамического разви-

тия изучаемого признака. Многие признаки проявляют естественную тенденцию к уве-

личению уровней, например, рост объема валовой продукции, повышение производи-

тельности и оплаты труда. Некоторым признакам свойственна нормальная тенденция к 

снижению уровней, например, сокращение трудовых затрат на единицу продукции, 

уменьшение себестоимости продукции и т.п. Отдельные признаки явления могут иметь 

более или менее постоянный (неизменный) уровень: глубина вспашки, заделки семян и 

др. Возрастание и убывание уровней динамического ряда может быть подчинено различ-

ной закономерности и осуществляется либо в арифметической, либо в геометрической 

прогрессии. 

Во многих случаях значения уровней в динамическом ряду формируются под воз-

действием различных факторов, причем одна группа факторов способствует повышению 

уровней, другая, наоборот, приводит к их снижению. В таких случаях основная тенденция 

изменения уровней ряда с полной четкостью может не проявиться. Совершенно очевид-

но, что одной из основных задач анализа динамического ряда является выявление зако-

номерности изменения изучаемого признака. 

Для упрощенного выявления общей тенденции динамики и ее количественного вы-

ражения в статистике применяются различные приемы сглаживания уровней динамиче-

ского ряда, среди которых наиболее распространены следующие: во-первых сглаживание 

по способу укрупнения временных периодов; во-вторых, по способу скользящей средней. 

Один из наиболее простых способов сглаживания динамических рядов – укрупне-

ние периодов, к которым относятся уровни.  Сущность этого способа заключается в объ-

единении уровней динамического ряда по периодам (звеньям) и расчете среднего уровня 

за принятые периоды (3 –, 4 –, 5 –, 10 – летия и т.д.). В результате такого преобразования 

ряда индивидуальные колебания уровней взаимопогашаются, а общая тенденция измене-

ния признака, выражающаяся в средних уровнях, на фоне исходных уровней динамиче-

ского ряда проявляется четче. 

Пусть ставится задача: выявить основную тенденцию изменения реализации мяса 

населению районного города способом укрупнения периодов по трехлетиям (табл. 9.7). 

 

Т а б л и ц а 9.7. Реализация мяса населению райцентра, т 

 

Годы  Реализация мяса  
Периоды (звенья), по которым 

проводится укрупнение, годы 

Сумма уровней по 

периодам  

Средний объем реализации 

мяса по периодам 

2002 8,7    

2003 8,7 2002-2004 26,9 9,0 

2004 9,5    

2005 10,2    

2006 8,3 2005-2007 28,5 9,5 

2007 10,0    

2008 10,7    

2009 11,5 2008-2010 33,8 11,3 

2010 11,6    
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Как видно из табл. 9.7, полученные средние уровни имеют отчетливую тенденцию 

роста реализации мяса населению города за период 2002 – 2010 гг.  

Способ укрупнения периодов требует довольно большого числа уровней в динами-

ческом ряду, что не всегда можно обеспечить. Важный существенный недостаток этого 

способа заключается в том, что его применение связано со значительным сокращением 

числа уровней динамического ряда, и многие характерные особенности развития призна-

ка могут остаться не выявленными. Поэтому для выявления общей тенденции развития и 

характера динамики могут быть использоваться другие способы.  

Сглаживание динамического ряда по способу скользящей средней заключается в 

исчислении среднего уровня сначала из определенного числа первых по счету уровней 

ряда, затем из такого же числа уровней, начиная со второго по счету, далее – начиная с 

третьего уровня и т.д. Это означает, что при вычислении средних уровней как бы сколь-

зят от начала динамического ряда к его концу, исключая, допустим, один уровень в нача-

ла звена и заменяя его очередным. Отсюда и произошло название этого способа сглажи-

вания ряда –– скользящая (подвижная) средняя. 

Сглаживание динамического ряда по способу скользящей средней удобнее всего 

проводить по нечетному числу (3, 5 и т.д.) уровней в каждом звене. Расчет скользящей 

средней 
21 ,( УУ  и  т.д.), например, из трех уровней динамического ряда можно представить 

следующим образом: 

;
3

УУУ
У 321

1  
3

УУУ
У 432

2  и т. д. 

Например, по способу трехлетней скользящей средней необходимо провести сгла-

живание динамического ряда, характеризующего объем государственных закупок карто-

феля в районном агропромышленном объединении (табл. 9.8). 

 

Т а б л и ц а 9.8. Динамика госзакупок картофеля в районе, тыс. тонн 

 

Годы  
Гос. закупки 

картофеля  

Периоды (звенья), по ко-

торым производится сгла-

живание, годы 

Сумма уровней по 

периодам  

Средний объем госза-

купок картофеля по 

периодам 

2003 7,0 - - - 

2004 5,7 2003 – 2005 20,7 6,9 

2005 8,0 2004 – 2006 24,8 9,3 

2006 11,1 2005 – 2007 29,0 9,7 

2007 9,9 2006 – 2008 30,3 10,1 

2008 9,3 2007 – 2009 30,9 10,3 

2009 11,7 2008 – 2010 32,5 10,8 

2010 11,5 - - - 

 

Таким образом, если фактический ряд (табл. 9.8) не дает какой- либо определенной 

тенденции изменения государственных закупок картофеля в динамике, то в сглаженном 

ряду проявляется отчетливая тенденция роста изучаемого признака. 

Простота вычисления скользящей средней способствует широкому распростране-

нию этого приема при выравнивании динамических рядов. Вместе с тем существенный 

недостаток этого способа заключается в том, что число периодов (звеньев) скользящей 

средней всегда меньше числа исходных уровней, а это значительно сужает возможности 

ее применения. 

 

 

9.9.    Приемы выравнивания динамических рядов  

 

Для выявления временных закономерностей требуется, как правило, достаточно 

большое число уровней динамического ряда. Если же динамический ряд состоит из огра-
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ниченного числа уровней, то его выравнивание можно провести с помощью средних пока-

зателей динамики: абсолютного прироста, коэффициента (темпа) роста и др.  

Применение того или другого способа выравнивания ряда базируются на изучении 

характера (типа) динамики. Так, если фактические уровни динамического ряда характе-

ризуются более-менее стабильными (положительными или отрицательными) абсолютны-

ми приростами и на координатной диаграмме они равномерно отклоняются от теоретиче-

ской прямой линии, то выравнивание уровней может проводиться по среднему абсолют-

ному приросту, т.е. 

                                                   n,УΔУУ 0п                                   (9.18) 

где  nУ  – выравниваемый искомый уровень; У0 – начальный (базисный) уро-

вень; УΔ  – средний абсолютный прирост уровней ряда; n – порядковый номер ис-

комого (выравниваемого) уровня. 

Применение этого способа выравнивания динамического ряда покажем на следую-

щем  примере. Допустим, имеются данные о выпуске длинного льноволокна в перераба-

тывающей организации за пятилетие, т: 2006г. – 300, 2007г. – 280, 2008г. – 310, 2009г. – 

290, 2010г. – 320. 

Этот динамический ряд необходимо выровнять по среднему абсолютному приросту, 

т.е. найти теоретические уровни, которые могли быть достигнуты при условии равномер-

ного динамического развития. 

Прежде всего найдем среднегодовой абсолютный прирост производства льноволок-

на за пятилетие: 

.т  5
15

300320

1m

УУ
УΔ оn  

Поскольку начальный (базисный) уровень ряда известен по условию, а средний аб-

солютный прирост уровней составляет 5 т, можно рассчитать все искомые (выравнивае-

мые) уровни за каждый год динамического ряда по формуле (9.18): 

2006 г. – У0=У0+ УΔ  · n=300+5 · 0=300 т;            2009 г. – У3=300+5 · 3=315 т; 

2007 г. – У1=300+5 · 1=305 т;                                2010 г. – У4=300+5 · 4=320 т. 

2008 г. – У2=300+5 · 2=310 т; 

Недостаток выравнивания динамического ряда по среднему абсолютному приросту 

заключаются в том, что этот способ базируется на значениях начального и конечного 

уровней, а промежуточные уровни в процессе выравнивания не участвует и, следователь-

но, не оказывают влияния на выровненные уровни динамического ряда. 

В тех случаях, когда изучаемый динамический ряд характеризуется более-менее 

стабильными повышающимися или снижающимися темпами роста, выравнивание уров-

ней такого ряда можно проводить с помощью среднего коэффициента (темпа) роста:  

                                                             ,КУУ n

0n                                               (9.19) 

где nУ  –  выравниваемый искомый уровень; У0 – начальный уровень ряда; К  

– средний коэффициент роста уровней; n – порядковый номер выравниваемого 

уровня. 

Предположим, необходимо выровнять динамический ряд годового удоя одной коро-

вы в сельскохозяйственной организации «Днепр» за пятилетие по следующим данным, кг: 

2006г. – 6500, 2007г. – 6600, 2008г. – 6400, 2009г. – 6500, 2010г. – 6546. 

По этим данным прежде всего рассчитаем среднегодовой коэффициент роста уров-

ней за пятилетний период:  

раза. 0071,1
6500

6546

У

У
К 41-m

0

n  

Далее подставим необходимые данные в формулу (9.19) и найдем искомые выров-

ненные уровни динамического ряда: 
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           2006 г. – У0=
0

0КУ =6500 · (1,0071)
0
=6500 кг; 

2007 г. – У1=6500 · (1,0071)
1
=6546 кг; 

2008 г. – У2=6500 · (1,0071)
2
=6593 кг; 

2009 г. – У3=6500 · (1,0071)
3
=6639 кг; 

2010 г. – У4=6500 · (1,0071)
4
=6686 кг. 

 

Основной недостаток этого способа выравнивания динамического ряда состоит в 

том, что он базируются только на начальном и конечном уровнях; промежуточные же 

уровни используются в процессе предварительного анализа ряда для оценки характера 

(типа) динамики. 

 

 

9.10. Способы аналитического выравнивания динамического рядов 

 

Выявить общую тенденцию развития уровней динамического ряда можно с помо-

щью различных приемов аналитического выравнивания, наиболее часто осуществляе-

мого следующими способами: во-первых, выравниванием по прямой линии; во- вторых, 

по показательной кривой; в-третьих, по гиперболе; в-четвертых, по параболе второго по-

рядка. 

Способы аналитического выравнивания хотя и содержит в себе ряд условностей, но 

более совершенны по сравнению с рассмотренными выше приемами сглаживания уров-

ней путем укрупнения периодов и скользящей средней. Аналитическое выравнивание об-

легчает выявление общей тенденции и изучение сезонных  колебаний в характере дина-

мического ряда. Выбор того иного способа аналитического выравнивания обусловлен ха-

рактером (типом) динамики. Он может быть выражен в виде аналитических уравнений, 

которым на координатном графике соответствует определенная линия – прямая, гипербо-

ла, парабола и т.п. 

Тип динамики целесообразно учитывать при выборе способов аналитического вы-

равнивания динамических рядов. В некоторых случаях фактический ряд динамики может 

характеризоваться значительными колебаниями уровней, причем положительные и отри-

цательные цепные абсолютные приросты примерно в равной мере отклоняются от сред-

них значений. Если динамический ряд имеет более или менее стабильные абсолютные 

приросты, то выравниваемый  динамический ряд может быть выражен в виде прямой 

линии. При этом на координатном графике фактический ряд динамики целесообразно 

показать прямолинейно. 

При выравнивании по прямой линии закономерно изменяющиеся уровни дина-

мического ряда рассчитываются как функция времени, выражающаяся уравнением: 

                                                         вt,аУ t                                        (9.20) 

где tУ  – выровненные значения уровней ряда; t – периоды или моменты вре-

мени, к которым относятся уровни;  а, в – параметры уравнения (искомой прямой). 

Для расчета параметров уравнения прямой линии рекомендуется применять способ 

наименьших квадратов, основу которого составляет следующие требование: сумма 

квадратов отклонений фактических уровней ряда (У) от выровненных и лежащих на ис-

комой линии теоретических уровней )У( должна иметь минимальное значение, т.е. 

                                                      min.)У(УΣ 2
                                    (9.21) 

Этому требованию удовлетворяет система нормальных уравнений, которые в соот-

ветствии с обозначениями формулы (10.20) могут быть записаны  следующим образом: 

                                                       
,tвtaУt

;tваnУΣ

2                                 
)23.9(

)22.9(
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где У – значения фактических уровней ряда динамики; t – порядковые номера 

периодов или моментов времени; n – число фактических уровней динамического 

ряда. 

Систему нормальных уравнений (10.22 и 10.23) можно упростить, если срединный 

уровень ряда условно принять на начальный. В этом случае Σt=0, а система уравнений 

примет следующий вид: 

                                                       
,tвУt

аn;УΣ

2                                                
)25.9(

)24.9(
 

откуда параметры  а, в можно выразить так: 

                                                          ,
п

УΣ
а                                                      (9.26) 

                                                          .
tΣ

Уt
в

2                                                      (9.27) 

Определив параметры а, в, легко найти выравненные значения уровней tУ  и изобра-

зить их графически в виде теоретической прямой линии. 

Например, необходимо выровнять по прямой линии динамический ряд, характери-

зующий реализацию скота (ж.м.) откормочным комплексом «Сож» (табл. 9.9). В этой же 

таблице приводится и порядок определения искомых значений ΣУ, ΣУt, Σt
2
, которые по-

могут найти параметры а, в уравнения (9.20). 

 

Т а б л и ц а 9.9. Аналитическое выравнивание реализации скота  

    на откормочном комплексе «Сож» 

 

Годы  

Фактически 

реализовано 

скота (ж.м.) 

тыс. т,   

у  

Порядко-

вый номер 

уровней, n 

Отклонение по-

рядкового номера 

уровня от средин-

ного номера,  

n-nt  

Квадрат 

отклоне-

ния,  

t
2 

Произведе-

ние значе-

ний, Уt 

Выравненый 

ряд реализации 

скота (ж.м.), 

тыс. т, 

t
У    

2004 3,1 1 -3 9 -9,3 2,90 

2005 3,4 2 -2 4 -6,8 3,12 

2006 3,2 3 -1 1 -3,2 3,34 

2007 2,8 4 0 0 0 3,56 

2008 3,8 5 1 1 3,8 3,78 

2009 4,1 6 2 4 8,2 4,00 

2010 4,5 7 3 9 13,5 4,22 

Итого  24,9 - 0 28 6,2 24,9 

 

Таким образом: 

                     56,3
7

9,24

n

У
а тыс.т;    0,22

28

6,2

tΣ

Уt
в

2
тыс.т. 

Следовательно, уравнение прямой в нашем примере получает вид: 

                                                0,22t.3,56У t                                          (9.28) 

Оно показывает, что ежегодный прирост реализации скота (ж.м.) в среднем состав-

ляет 0,22 тыс. т, или 220 кг. Подставляя в уравнение 10.28 порядковые значения t, найдем 

выровненные уровни tУ ; например: 

2,903)0,22(3,56У1
тыс. т.; 3,122)0,22(3,56У2  тыс. т  и т. д. (см. табл. 9.9). 
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9.11. Аналитическое выравнивание по показательной кривой 

 

В некоторых случаях, например, в процессе ввода в действие и освоения новых 

производственных мощностей, для динамического ряда может быть характерно быстро-

растущее изменение уровней, т.е. цепные темпы роста уровней могут существенно по-

вышаться. При графическом изображении такого ряда эмпирическая линия по форме 

приближается к экспоненте (показательной кривой). С учетом этих и других особенно-

стей характера динамики аналитическое выравнивание уровней, т.е. расчет их теоретиче-

ских значений, может быть проведен путем применения способа показательной кривой. 

Она выражается следующим уравнением:   

                                                       ,авУ t

t                                            (9.29) 

где: tУ  – выровненное значение уровня динамического ряда; а, в – параметры урав-

нения; t – отклонения порядкового номера уровня от срединного номера. 

Это выражение путем логарифмирования можно превратить в уравнение прямой 

линии: gвtgaУg t  . 

Поскольку в уравнении прямой линии (9.20) параметр ,
п

уΣ
а  а параметр 

,
t

Уt
в

2
то соответственно этому ,

n

gУУ
ga


  .

tΣ

gУtΣ
gв

2


  Если рассчитать значения 

логарифмов, то нетрудно найти параметры уравнения показательной кривой. 

Например, необходимо выравнять динамический ряд производства яиц на птице-

фабрике за 2006 – 2010 гг. по способу показательной кривой. Вспомогательные расчеты 

по выравниванию ряда приведены в табл. 9.10. 

Значения параметров уравнения показательной кривой определим следующим обра-

зом: 

0,8172;
5

4,0860

n

gУΣ
ga


 ;56,6а  0,08562;

10

0,8562

tΣ

gУtΣ
gв

2


    ;178,0в  

Следовательно, уравнение показателей кривой, характеризующей общую тенден-

цию уровней выровненного динамического ряда, можно представить в виде: 

                                                   .0,1786,56У t

t                                       (9.30) 

 

Т а б л и ц а 9.10. Аналитическое выравнивание производства яиц  

на птицефабрике  

Показатели  Символы  2006г.   2007г.   2008г.  2009г.  2010г. Итого  

Производство яиц, млн. 
шт. 

У 4,2 5,7 6,7 8,1 9,5 ΣУ=34,2 

Логарифмы уровней ди-
намического ряда  gУ  0,6232 0,7559 0,8261 0,9031 0,9777 

0860,4

gУΣ
 

Порядковый номер уров-
ней ряда  

n 1 2 3 4 5 n=5 

Отклонение порядкового 
номера уровня от средне-
го номера 

t -2 -1 0 1 2 Σt=0 

Квадрат отклонения  t
2
 4 1 0 1 4 Σt

2
=10 

Произведение значений  
t  gУ -1,2464 -0,7559 0 0,9031 1,9554 

Σt  gУ= 
=0,8562 

Логарифм уровней вы-
ровненного ряда 

Уg  0,6460 0,7316 0,8172 0,9028 0,9884 - 

Выровненный ряд произ-
водства яиц, млн. шт. У  4,43 5,39 6,56 7,99 9,74 У =34,2 
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Подставляя в это уравнение значение отклонений  t и логарифмируя его, нетрудно 

определить уровни выравненного ряда динамики производства яиц на птицефабрике; на-

пример, 4,43У1  млн. шт.; 5,39У2  млн. шт. и т.д. 

Аналитическое выравнивание по показательной кривой может найти широкое при-

менение при статистическом прогнозировании многих показателей. 

 

 

9.12. Аналитическое выравнивание по параболе второго порядка 

 

Если изучаемый динамический ряд характеризуется положительными абсолютными 

приростами, с ускорением развития уровней, то выравнивание ряда может быть проведено 

по параболе второго порядка. 

По ней рассчитывают теоретические траектории движения артиллерийских снаря-

дов, баллистических ракет, искусственных спутников и др. 

Уравнение параболы второго порядка имеет следующий вид: 

                                                    ,ctвtaУ 2

t                                        (9.31) 

где: 
t

У  – выровненное значение уровней динамического ряда; t – периоды или мо-

менты времени, к которым относятся уровни; а, в, с – параметры уравнения (искомой па-

раболы), которые следует определить. 

Положив в основу вычисления параметров а, в, с способ наименьших квадратов, по-

лучим следующую систему нормальных уравнений: 

                                        

У.tΣtctвtа

;tУΣtctвtа

;tctвna

2432

32

2 У

                                 

)34.9(

)33.9(

)32.9(

 

Приняв срединный уровень ряда условно за начальный, будем иметь Σt=0; Σt
3
=0, а 

систему уравнений можно привести к упрощенному виду: 

                                              

У.tΣtсtа

;tУΣtв

;Уtcna

242

2

2

                                           

)37.9(

)36.9(

)35.9(

 

Из этих уравнений можно найти параметры а, в, с, которые в общем виде выразятся 

следующим образом: 

;
tΣtΣtn

tУtΣУΣtΣ
а

224

224

     ;
tΣ

tУΣ
в

2       ;
tΣtΣtn

tУΣУtn
с

224

22

 

Отсюда видно, что для определения параметров а, в, с необходимо рассчитать сле-

дующие значения:    .tΣУ,tΣ,tΣ  , tУУ, 422  

Выравнивание динамического ряда по параболе второго порядка покажем на приме-

ре изменения объема травяной муки (табл. 9.11). 

Т а б л и ц а 9.11.  Аналитическое выравнивание поставки травяной   

  муки на комбикормовый завод «Неман» 

Годы  
Поставка, 

т (У) 

Расчет величины  Выравненный 

ряд, т (У) t t
2 

t
4 

tУ t
2
У 

2006 352 -2 4 16 -704 1408 340,4 

2007 369 -1 1 1 -369 369 375,6 

2008 406 0 0 0 0 0 455,5 

2009 653 1 1 1 653 653 530,5 

2010 722 2 4 16 1444 2888 750,0 

Итого  2502 0 10 34 1024 5318 2502 
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Установив значения расчетных величин (табл. 9.11), переходят к определению пара-

метров а, в, с уравнения параболы второго порядка (9.31): 

455,5;
1010345

105318250234
а     102,4;

10

1024
в     22,4;

1010345

10250253185
с  

Теперь по полученному уравнению параболы второго порядка, имеющему вид 
24,224,1025,455 ttУ t
, определим значения выравненных уровней динамического ряда 

для каждого года; например,  

340,42)(22,42)(102,4455,5У 2

1 т; 

375,61)(22,41)(102,4455,5У 2

2 т; 

                                 750,0222,42102,4455,5У 2

5 т. 

Полученные результаты заносим в последний столбец табл. 9.11. 

Выравненные уровни более четко отражают основную тенденцию изменения объема 

травяной муки, поставляемой комбикормовому заводу. 

 

 

9.13. Аналитическое выравнивание по уравнению гиперболы 

 

Если для динамического ряда характерны затухающие абсолютные снижения уров-

ней (например, динамика трудоемкости продукции, трудообеспеченности производства в 

сельском хозяйстве и др.), то выравнивание в таких случаях наиболее целесообразно про-

водить по уравнению гиперболы, т.е. 

                                                    .
t

в
aУ t                                                (9.38) 

При этом порядок нахождения параметров а, в, и расчет уровней динамического ря-

да аналогичен применению приема выравнивания показателей по уравнению прямой ли-

нии. При условии min2)УУ(У система нормальных уравнений принимает следующий 

вид: 

                                                

У.
t

1
Σ

2

t

1
Σв

t

1
Σа

У;Σ
t

1
Σвna

                                   
)40.9(

)39.9(
 

В качестве примера аналитического выравнивания по уравнению гиперболы возьмем 

динамический ряд трудоемкости молока в фермерском хозяйстве «Нива» за 2006 – 2010 

гг. (табл.9.12).  

 

Т а б л и ц а 9.12. Выравнивание трудоемкости молока  по уравнению  

гиперболы 

 

Годы  

Фактическая 

трудоемкость, 

)(У
ц

ч.чел.  

Расчетные  величины  Выравненная тру-

доемкость, 

)У(
ц

ч.чел.
 

t 
t

1  
2

t

1  У
t

1  

2006 12 1 1,00 1,00 12,0 12,1 

2007 10 2 0,50 0,25 5,0 9,6 

2008 9 3 0,33 0,10 3,0 8,7 

2009 8 4 0,25 0,06 2,0 8,4 

2010 8 5 0,20 0,04 1,6 8,2 

Итого  47 - 2,28 1,45 23,6 47 
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Параметры а, в уравнений (9.39 и 9.40) можно найти путем решения системы урав-

нений: 

                                             
23,6.1,45в2,28а

47;2,28в5а
 

Отсюда ;
5

2,28в47
а  23,6;1,45в

5

2,28в47
2,28    4,9;в  7,2;а  

Уравнение гиперболы для выравнивания динамики трудоемкости молока в фермер-

ском хозяйстве примет следующий вид: 

                                               .
t

4,9
7,2У t                                              (9.41) 

Подставляя в уравнение 9.41 соответствующие значения t, находим выровненные 

уровни У , например: 

      ;
ц

ч.чел.
12,1

1

4,9
7,2У1  

ц

ч.чел.
9,6

2

4,9
7,2У2

   и т.д.  

Таким образом, получаем варавненный по уравнению гиперболы динамический ряд 

трудоемкости молока в фермерском хозяйстве «Нива» (табл. 9.12). 

Правильность расчетов по аналитическому выравниванию динамического ряда с 

применением любого способа проверяется совпадением суммы фактических и суммы 

выравненных уровней, т.е. УΣУΣ . 

 

 

9.14. Понятие об интерполяции и экстраполяции уровней динамического ряда 

 

В некоторых случаях необходимо найти значения отсутствующих промежуточных 

уровней динамического ряда на основе известных его значений. В таких случаях можно 

использовать прием интерполяции, заключающийся  в нахождении (восстановлении) не-

достающих уровней внутри динамического ряда. 

Применение приема интерполяции должно быть основано на тщательном изучении 

закономерности изменения уровней динамического ряда. В соответствии с характером 

изменения уровней ряда и осуществляется интерполирование (восстановление) какого-

нибудь неизвестного уровня. При правильно подобранном способе интерполяции значе-

ния расчетных уровней минимально отклоняются от фактических уровней динамического 

ряда.  

Например, в сельскохозяйственной организации  «Днепр» на 1 га посева зерновых 

культур было внесено в виде подкормки следующее количество минеральных удобрений 

(в пересчете на 100 % -ое содержание питательных веществ): в 2007 г. (У0) – 128,5 кг; 

2009 г. (У2) – 135,1 кг; 2010 г. (У3) – 137,7 кг. По этим данным необходимо определить 

примерный уровень внесения удобрений на 1 га посева в 2008 г. (У1). 

Приведенный динамический ряд имеет стабильный абсолютный прирост, поэтому 

интерполяцию уровня 2008 г. можно провести, например, по среднегодовому абсолютно-

му приросту, воспользовавшись формулой (9.18). С этой целью определим среднегодовой 

абсолютный прирост внесения удобрений на га посева по формуле (9.7): 

кг/га.  1,3
14

28,51137,7

1m

УУ
УΔ 0n . 

На основании среднего абсолютного прироста  найдем значение интерполируемого 

уровня У1: 

кг/га..  6,1313,128,51УΔ1УУ 01  

Таким образом, по нашим расчетам в 2008 г. было внесено на 1 га посева 131,6 кг/га 

(д.в.) минеральных удобрений. 
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Прием экстраполяции, в отличие от интерполяции, применяют при нахождении 

уровней , лежащих за пределами динамического ряда. 

В основе экстраполяции значений уровня находится предположение о том, что ха-

рактер динамики, выявленный за известный период, имел место в прошлом или сохранит-

ся в будущем. Прибегая к примеру экстраполяции уровней динамического ряда, можно 

воспользоваться разнообразными способами выравнивания динамических рядов: по пря-

мой линии, показательной кривой, гиперболе, параболе второго порядка и т.д. Продолжая 

аналитическое выравнивание уровней, во многих случаях можно рассчитать значения не-

известных уровней за пределами динамического ряда. 

Экстраполяцию уровня динамического ряда покажем на следующем примере. Заго-

товка сена в сельскохозяйственной организации «Днепр» за период с 2004 по 2009 г. из-

менялась следующим образом (тыс. т): 2004 г. – 3,7; 2009 г. – 13,0. Необходимо устано-

вить, какой объем заготовок сена мог быть достигнут в 2010 г. (У7). Для этого динамиче-

ского ряда характерны относительные стабильные темпы роста динамики. Поэтому при 

экстраполяции уровня 2010 года за основу можно принять среднегодовой темп роста объ-

ема заготовки сена. Значение искомого уровня рассчитаем по формуле (9.19). Прежде все-

го найдем среднегодовой коэффициент роста уровней в приведенном динамическом ряду 

по формуле (9.19): 

1,232
3,7

13,0

У

У
К 61-m

0

n  раза (123,2  %). 

Теперь определим значение экстраполируемого уровня (У7): 

9,15)232,1(7,3)232,1( 77

07 УУ  тыс. ц. 

Таким образом, экстраполируемый объем заготовки сена в 2010 г. может составить 

15,9 тыс.т. 

Использование интерполяции и экстраполяции при расчете уровней динамического 

ряда носит ограниченный характер, так как в развитии многих явлений может быть боль-

шие отклонения, а расчетные показатели, полученные на основе выравнивания рядов ди-

намики, имеют обычно приближенные значения. Комбинирование различных статистиче-

ских методов в сочетании с разнообразными приемами экстраполяции может служить ос-

новой при разработке прогноза многих важнейших экономических показателей развития 

явлений. 

 

ТЕМА 10. ИНДЕКСНЫЙ МЕТОД В СТАТИСТИЧЕСКИХ  

ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

 

10.1. Сущность и значение индексного метода 

 

Для характеристики различных явлений и процессов экономической жизни в ряде 

случав недостаточно применения ранее рассмотренных методов и приемов. Возникает не-

обходимость в особых показателях сравнения показателей, которые представляли бы со-

бой некоторый синтез средних и относительных величин. Ими и являются индексы. Ла-

тинское index (индекс) в переводе на русский язык означает «показатель» или «указа-

тель». 

Индексами в статистике обычно принято называть относительные показатели, вы-

ражающие изменение во времени или пространстве социально-экономических явлений. 

Так, при помощи индексов можно определить, как изменились объемы нескольких видов 

разнородной продукции, цены на несколько видов различных товаров, себестоимость не-

скольких видов изделий, производительность труда, урожайность сельскохозяйственных 

культур и т.д. 

Индексы широко применяются для изучения изменений явлений как во времени, так 

и в пространстве: динамики, сравнения уровней экономического развития по территории 
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(отдельных хозяйств, регионов, стран), для исчисления темпов общего экономического 

развития и отдельных его отраслей, для анализа влияния отдельных факторов на перемену 

изучаемых показателей, для оценки влияния структурных сдвигов на изменение сложных 

показателей и др. 

Важное значение индексы имеют при расчете и оценке резервов повышения эффек-

тивности производства, роста производительности труда. Умелое их применение позволя-

ет разносторонне и глубже проанализировать производственную деятельность, например, 

организаций АПК, вскрыть, рассчитать и оценить неиспользованные резервы.  

В экономической сфере деятельности индексы начали применяться давно. Первые 

попытки выражения динамики цен на различные товары с помощью одной относительной 

обобщающей величины известны были ХVIII веке. Наиболее ранним обобщающим пока-

зателем изменения цен считают предложенный в 1738 г. Дюто (Франция) показатель 

,
р

р

0

1 т.е. отношение суммы цен р)( различных товаров в конечном (отчетном) периоде 

к сумме цен тех же товаров в начальном (базисном) периоде. При таком расчете учитыва-

лись только цены и не принималось во внимание количество товаров. Также без учета ко-

личества товаров рассчитывал в 1764 г. динамику цен Карли (Италия). Только во второй 

половине ХIХ века сначала Ласпейрес, а затем Пааше (Германия) ввели в практику ин-

дексных расчетов так называемую агрегатную форму индекса цен, в которой их измене-

ние характеризовалось применительно к определенной массе товаров. При введении в 

формулу количества каждого вида товаров q  общий индекс Ласпейреса принял следую-

щий вид: 

                                                    ,
qр

qр
I

00

01

р
                                            (10.1) 

в то время как формула Пааше была выражена так: 

                                                   ,
qр

qр
I

10

11

р
                                            (10.2) 

где  
р

I  – общий индекс цен; р0, р1 – цена за единицу каждого вида товаров со-

ответственно в базисном и отчетном периодах; q0, q1 – количество каждого вида то-

варов в базисном и отчетном периодах. 

Расчет общего индекса по первой формуле показывает соотношение цен отчетного 

периода и цен базисного периода применительно к массе товаров, проданных в базисном 

периоде. Ласпейрес впервые предложил формулу для расчета общего индекса цен в 1864 

г., а формула Пааше была  предложена в 1874 г. Важно, что Ласпейрес впервые придал 

индексу цен экономический смысл, заменив простое суммирование цен различных това-

ров подсчетом стоимости определенной массы товаров. Привлечение к расчетам, кроме 

цен, еще и количества товаров дало возможность получать экономически осмысленный 

агрегат, объединяющий непосредственно несопоставимые цены и объемы различных то-

варов. Этим по существу и было положено начало научного обоснования индексного ме-

тода. 

В советский период статистические индексы широко стали исчисляться с 1918 года. 

Это были так называемые бюджетные индексы, которые характеризовали изменение 

стоимости определенного набора (агрегата) жизненно необходимых предметов и продук-

тов. В 1920 году в СССР начали исчислять общий индекс розничных цен на продавае-

мые предметы потребления и продукты питания в целом. Индексы цен и бюджетные ин-

дексы в то время практически использовались для регулирования заработной платы в ус-

ловиях усиления инфляционных процессов, сопровождавшихся быстро меняющимися 

розничными ценами. Советская экономика вызвала к жизни ряд неизвестных ранее спосо-

бов расчета индексов и в первую очередь определения индекса выполнения плана. По-
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этому индексам, как средству выявления резервов при характеристике развития народ-

ного хозяйства и контроля за выполнением народнохозяйственных планов советского го-

сударства, придавалось большое значение. 

Для исчисления индексов, характеризующих изменение изучаемых показателей во 

времени, надо иметь данные не менее, чем за два периода. Обычно начальный период, с 

которым производится сравнение, принято называть базисным, а конечный период, кото-

рый сравнивают – текущим или отчетным. В качестве базы сравнения нередко может 

также выступать задание (заказ). 

Динамический индекс исчисляется как отношение данных текущего периода к дан-

ным базисного периода и может выражаться в коэффициентах, либо в процентах. 

Сложный индекс имеет свои составные элементы – индексируемые величины, из-

менение которых должен отразить индекс, и веса индексов или соизмерители, которые 

берутся для взвешивания или соизмерения. 

Веса индексов – это абсолютные или относительные показатели, определяющие 

значимость (весомость) того или иного индексируемого признака. Они выявляются на ос-

нове качественного логического анализа сущности явления. Например, при расчете общих 

индексов цен в качестве весов выступает количество товара. 

Под соизмерителями понимаются разнообразные статистические показатели, по-

зволяющие непосредственно несопоставимые величины приводить к сопоставимому виду. 

Так, расчет общих индексов физического объема разнообразных товаров обычно сопро-

вождается их оценкой в стоимостной форме, т.е. цены за единицу товара здесь выступают 

в качестве соизмерителей. 

Поскольку индексный показатель получается в результате сравнения двух величин, 

то при его расчете необходимо выполнить все требования, предъявляемые к научным со-

поставлениям. В частности, необходимо выполнить требование, заключающиеся в одно-

качественности сопоставляемых величин, на основе которых исчисляется индекс. Как 

правило, нецелесообразно исчислять индексы, объединяющие, например, продукцию раз-

нокачественного характера. В таких случаях можно исчислять индексы по типическим 

группам. В то же время можно рассчитывать пространственные (территориальные) ин-

дексы, когда числитель и знаменатель индексного отношения представлены различными 

территориальными объектами. 

В статистической литературе традиционно принято обозначать: цены – строчной ла-

тинской буквой p (от латинского pretium – цена); количества – также строчной латинской 

буквой q (от лат. quantitas – количество). Кроме того очень важное значение имеет под-

писная нумерация; с ее помощью обозначается период, к которому относятся данные. 

Так, если речь идет о ценах за базисный период, то этому соответствует обозначение в ви-

де р0, за текущий период – р1; аналогично обозначается себестоимость – z0, z1, – затраты 

труда на единицу продукции – t0, t1 и т.д.  

Результат всех расчетов – индекс – обозначается буквой I. Если рассчитывается ин-

декс цен, то записывается подписной значок р – Ip, если индекс количества, то q – Iq.  

 

10.2. Индивидуальные и общие индексы 

 

В зависимости от объектов исследования различают индексы объемных (количест-

венных) и индексы качественных показателей. К объемным относятся индексы, с помо-

щью которых сравниваются количества, общие размеры совокупности того или иного яв-

ления. Это, например, индексы физического объема промышленной, сельскохозяйствен-

ной продукции, национального дохода и др. Во всех них количество обычно принято оце-

нивать в неизменных (сопоставимых) ценах. К качественным относятся индексы цен, се-

бестоимости производства продукции, производительности труда, урожайности и другие 

индексы. Все они исчисляются при сопоставимых фиксированных объемных показателях. 

По степени охвата элементов совокупности различают индивидуальные, групповые 

и общие индексы. Индивидуальные индексы дают сравнительную характеристику от-
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дельных элементов той или иной совокупности. Примером индивидуальных индексов 

может быть изменение объема производства какого-нибудь одного вида продукции, цен 

на один вид товара, урожайности одной культуры и т.д. Индивидуальные индексы коли-

чества какого-либо вида продукции рассчитываются по формуле 

                                                        ,
q

q
i

0

1
q                                                (10.3) 

где iq – индивидуальный индекс физического объема (количества) товара; q1, 

q2, физический объем (количество) товара соответственно в отчетном и базисном пе-

риодах.  

Например, сельскохозяйственная организация «Днепр» продала следующее количе-

ство молока (поквартально), т: в I кв. –5000, во 2 – 6000, в 3 –7000, в 4-м –4500. Необхо-

димо рассчитать индивидуальные индексы реализации молока за каждый последующий 

квартал по сравнению с первым кварталом: 
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Следовательно, продажа молока в сельскохозяйственной организации «Днепр» во 2 

и 3 кварталах шла  с нарастанием, а в 4 – наблюдалось снижение. 

Рассмотренные ранее базисные и цепные коэффициенты роста могут считаться ин-

дивидуальными индексами. 

Групповые индексы (субиндексы) характеризуют изменение отдельных, обычно 

однородных групп (частей) сложного явления. Так, индекс валовой продукции сельскохо-

зяйственной организации «Днепр» в 2010 г. по сравнению с 2005 г. составил 150 %, а ин-

дексы продукции растениеводства – 138 %, продукции животноводства – 162 %. В этом 

примере индексы продукции растениеводства и животноводства выступают как группо-

вые или субиндексы, входящие в общий индекс объема валовой продукции сельскохо-

зяйственной организации. Групповые индексы имеют важное экономическое значение. 

Они помогают раскрыть закономерности в изменении структуры, в развитии отдельных 

частей изучаемого явления. Отметим, что групповые индексы по методике расчета анало-

гичны общим индексам. 

Общие индексы характеризуют изменение всей совокупности в целом. Их можно 

исчислять двумя способами: первый заключается в том, что сначала отыскивают общие 

соизмерители (веса) для индексируемых величин отчетного и базисного периодов, рас-

считывают произведения, которые суммируют, и затем исчисляют отношение этих двух 

сумм. При втором способе сначала исчисляют индивидуальные индексы, характеризую-

щие изменение отдельных элементов сложного явления, а затем – среднюю величину из-

менений всех сопоставимых элементов. Общие индексы, исчисленные первым способом, 

называются агрегатными, а вторым – средними.  

В зависимости от базы сравнения различают базисные и цепные индексы. И инди-

видуальные и общие, они могут быть рассчитаны только в том случае, если имеются дан-

ные не за 2, а за 3–5 и более периодов, или по 3–5 и более сравниваемым объектам. 

Индексы, исчисляемые путем сравнения данных поочередно каждого последующего 

с данными одного периода, принятого за базу сравнения, называются базисными. Напри-

мер, общими базисными индексами физического объема товаров являются следующие: 
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При этом отметим, что в знаменателе этих индексов имеет место общая (единая) ба-

за сравнения (Σ q0 p0). 

Найдем общие базисные индексы физического объема по данным о реализации про-

дукции молокоперерабатывающей организации «Неман» за период 2007-2010гг. Для этого 

прежде всего рассчитаем вспомогательные данные (табл. 11.1). Полученная итоговая 

стоимость продукции за каждый год являются основой для расчета общих базисных ин-

дексов физического объема (количества): 

за 2008 г. – %); (102,7 027,1
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Таким образом, найденные индексы показывают, что общий объем реализованной 

продукции в молокоперерабатывающей организации «Неман» в динамике неуклонно воз-

растает, причем базисные темпы роста повышаются  из года в год. Это свидетельствует о 

динамичном, поступательном улучшении хозяйственной и экономической работы органи-

зации. 

Индексы, исчисляемые путем сравнения данных каждого последующего периода с 

данными каждого предыдущего периода, принято называть цепными. Общие цепные ин-

дексы физического объема товаров за ряд периодов можно выразить следующим образом: 
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В знаменателе цепных индексов база сравнения систематически меняется. Для рас-

чета и оценки общих цепных индексов физического объема воспользуемся данными пре-

дыдущего примера, т.е. результатами реализации продукции молокоперерабатывающей 

организации «Неман» за период 2007 –2010 гг. (табл. 10.1). 

Итоговые суммы за каждый год, полученные в табл. 11.1, являются базой для расче-

та общих цепных индексов физического объема (количества): 
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Результаты расчета цепных индексов показывают, что молокоперерабатывающая ор-

ганизация «Неман» за изучаемый период имела относительно стабильные темпы прироста 

товарной продукции. 
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10.3.   Индексы с постоянными и переменными весами 

 

В зависимости  от характера весов или соизмерителей могут быть рассчитаны общие 

динамические либо пространственные (территориальные) индексы с постоянными и пе-

ременными весами (соизмерителями). 

Индексами с постоянными весами (соизмерителями) принято называть ряд общих 

индексов, в каждом из которых веса или соизмерители зафиксированы на уровне одного и 

того же периода или объекта. Их можно рассчитать базисным и цепным способами. При-

веденные и рассчитанные выше общие индексы физического объема реализованной про-

дукции молокоперерабатывающей организации «Неман» за период 2007 – 2010 гг., где в 

качестве соизмерителей неоднородных видов продукции выступают неизменные цены 

2007 г., представляют собой базисные и цепные индексы с постоянными соизмерителями. 

Это означает, что неизменные цены позволяют сохранять постоянство соизмерителя фи-

зического объема товарной продукции за весь изучаемый период. 

 

Т а б л и ц а 10.1 Расчет вспомогательных показателей для определения общих 

базисных индексов 
 

№  

п.

п. 

Вид  

Продукции 

Продано, т 
Цена 

за 1 т, 

тыс. 

руб. 

(2007 

г.) 

Стоимость продукции в ценах 2007 г, млн. 

руб. 

2007 г. 2008 г. 2009 

г. 

2010 

г. 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

1  q0 q1 q2 q3 p0 q0 p0 q1 p0 q2 p0 q3 p0 

2 Молоко 

цельное  

1000 1100 1200 1300 1200 1200 1320 1440 1560 

3 Масло 300 320 350 400 13000 3900 4160 4550 5200 

4 Сыр твердый  250 250 270 260 14000 3500 3500 3780 3640 

5 Кефир  800 820 800 820 1250 1000 1025 1000 1025 

6 Казеин  50 50 50 50 110000 5500 5500 5500 5500 

Σ             Итого - - - - - 15100 15505 16270 16925 

 

Общие базисные и цепные индексы с постоянными весами (соизмерителями) связа-

ны между собой зависимостью, которая проявляется следующим образом. 

Во-первых, произведение всех цепных индексов равно базисному индексу, рассчи-

танному за крайние периоды. Для рассмотренного выше ряда цепных индексов физиче-

ского объема эту зависимость можно выразить так: 
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Она подтверждается конкретными данными, т.е. рассчитанными выше общими ин-

дексами физического объема товарной продукции молокоперерабатывающей организации 

«Неман», где базисный индекс 2010 г. к 2007 г. равен произведению цепных индексов за 

весь рассматриваемый период: 

%). (112,0 120,1040,1049,1027,1Iq  

Во-вторых, частное от деления каждого последующего базисного индекса на преды-

дущий равно соответствующему цепному индексу, т.е.  
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Например, если рассчитанные ранее базисные индексы товарной продукции органи-

зации за 2008, 2009 и 2010 гг. были равны соответственно 1,027, 1,077 и 1,120, то цепные 

индексы за эти же годы составят: 

за 2008 г. – %); (102,7 027,1
1

1,027
Iq  

за 2009 г. – %); (104,9 049,1
1,027

1,077
Iq  

за 2010 г. – %). (104,0 040,1
1,077

1,120
Iq  

Приведенная зависимость между общими базисными и цепными индексами не отно-

сится к общим индексам с переменными весами. 

Если веса (соизмерители) в общих индексах зафиксированы на разных уровнях, то 

такой индексный ряд принято называть индексами с переменными весами. Так,  в общих 

индексах цен в соответствии с изменением периодов или пространственных объектов мо-

гут меняться и веса, которые обычно представлены объемом (количеством) товаров. Ин-

дексный ряд переменного состава, характеризующий изменение цен на товары в динами-

ке, может быть выражен следующим образом: 

;
qрΣ

qрΣ
I
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11
р  ;

qpΣ

qpΣ
I
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p  .

qpΣ

qpΣ
I

32

33
p  

В индексном ряду, где индексируемая величина взвешивается по отчетному перио-

ду, веса обычно являются переменными, так как отчетный период для индекса различный. 

Иное дело в индексах количественных (объемных) показателей, которые могут соизме-

ряться или взвешиваться по базисному периоду и для всего индексного ряда имеется воз-

можность закрепить соизмерители (веса) одного (базисного) периода. 

При выборе весов (соизмерителей) необходимо иметь в виду, что полученные в ре-

зультате взвешивания величины должны быть не только формально соизмерены, но преж-

де всего содержать определенный экономический смысл. Так, при исчислении индексов 

цен надо учитывать последствия, связанные с изменением цен. Если, например, изучается 

динамика цен на реализованные в данном периоде товары, то в качестве весов следует 

брать количество товаров текущего года, так как фактические результаты рыночной рабо-

ты, в частности, рост или уменьшение выручки от реализации товаров вследствие измене-

ния цен связаны с количеством товаров, реализованных именно в текущем периоде. 

При исчислении индексов физического объема в качестве соизмерителей следует 

брать цены базисного периода, так как точно отобразить изменение количества реализо-

ванного товара можно лишь при условии, что цены не изменились, т.е. оставались на 

уровне базисного периода. При исчислении этих индексов необходимо руководствоваться 

следующими логическими положениями. 

Во-первых, индексируемый показатель должен быть существенным и значимым. 

Так, для общего индекса цен таков показатель 
10

11

qрΣ

qрΣ
, а разность между знаменателем и 

числителем этого индекса составляет экономию на физический объем товаров отчетного 

периода, в то время как в индексе 
00

01

qрΣ

qрΣ
 разность между знаменателем и числителем 

представляет экономию на объем товаров прошлого (базисного) периода, что для изучае-

мого (отчетного) периода менее показательно. 

Во-вторых, экономические индексы должны представлять собой систему взаимосвя-

занных показателей. Так, общий индекс стоимостного объема товаров, т.е. 
00

11
pq

qрΣ

qрΣ
I  

будет лишь в том случае теоретически и практически равен произведению составляющих 
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его индексов физического объема и цен, если веса (соизмерители) одного из них будут 

взяты по базисному периоду (индекс физического объема), а веса (соизмерители) другого 

– по отчетному периоду (индекс цен). Это правило можно выразить так: 

00

01

10

11

00

11
pq

pqΣ

pqΣ

qрΣ

qрΣ

qрΣ

qрΣ
I , 

или I стоимостного объема товаров равен I цен · I физического объема товаров. 

Приведенную форму можно записать с использованием общепринятой символики: 

                                                   .III qppq                                            (10.4) 

Например, если на рынке N общий индекс цен составил 1,25, а индекс физического 

объема товаров – 1,12, то согласно формуле (10.4) общий индекс стоимости товаров равен 

1,4 (1,25 · 1,12). 

В некоторых случаях, т.е. в зависимости от задач исследования и конкретных об-

стоятельств, могут быть допущены те или иные отступления от изложенных правил рас-

чета общих индексов. 

 

 

10.4. Индексы постоянного и переменного состава 

 

Статистические индексы, рассчитываемые с весами или соизмерителями на уровне 

какого-либо одного периода и показывающие изменение только индексируемой величи-

ны, принято называть индексами постоянного (фиксированного) состава. Они могут вы-

ражаться в двух вариантах. 

Во-первых, веса (соизмерители) фиксируются на уровне базисного периода. Тогда 

индекс постоянного состава в общем виде можно представить  следующим образом: 

                                                ,
fx

fx
I

00

01
x                                                (10.5) 

где х1, х0 – индексируемый показатель в отчетном и базисном периодах; f0 – веса 

(соизмерители) базисного периода. 

Во-вторых, веса (соизмерители) фиксируют на уровне отчетного периода. В соответ-

ствии с этим вариантом общий индекс постоянного состава можно выразить формулой 

                                                 ,
fx

fx
I

10

11
x                                                  (10.6) 

где f1 – веса (соизмерители) отчетного периода. 

Совершенно очевидно, что применение различной системы весов в формулах индек-

сов постоянного состава приводит к различной количественной оценке роли факторов в 

формировании общего результативного показателя. В связи с этим в основу построения 

общих индексов постоянного состава необходимо вкладывать экономический смысл ин-

дексируемых показателей. Считается целесообразным, что при индексировании количест-

венных признаков за веса (соизмерители) необходимо брать показатели базисного, при 

индексировании качественных признаков – веса (соизмерители) отчетного периода. Не-

случайно поэтому при индексировании количества товара используют соизмерители (це-

ны) обычно базисного периода, а при индексировании цен – веса (количество товара) от-

четного периода. 

Статистические индексы, выражающие соотношение средних уровней изучаемого 

явления, относящиеся к разным периодам времени или разным территориям, называют 

индексами переменного состава. Характерная особенность этих индексов, отличающая 

их от индексов постоянного состава, состоит в том, что индексы переменного состава вы-

ражают изменение не только индексируемой величины, но и весов (соизмерителей). Если 

необходимо показать изменение среднего значения индексируемого признака за два, три и 

более периодов, то индекс переменного состава можно выразить следующем образом: 
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                                                   .
f

fx
:

f

fx
I

0

00

1

11
x                                           (10.7) 

Необходимо обратить внимание на то, что в формуле (10.7) отношения 
1

11

f

fx
 и 

0

00

f

fx
 представляют собой средневзвешенный индексируемый показатель соответствен-

но в отчетном и базисном периодах. Поэтому индексы переменного состава иногда назы-

вают индексами средних показателей. 

В сельскохозяйственной сфере АПК индексы постоянного и переменного состава 

могут применяться при проведении факторного анализа изменений в валовом сборе про-

дукции сельскохозяйственных культур, валовом производстве продукции животноводст-

ва, стоимости валовой и товарной продукции, затратах труда, его производительности и 

оплаты, себестоимости продукции и т.д. 

Формирование сложных статистических показателей во времени и пространстве не-

избежно связано со структурными изменениями их составных частей. В связи с этим для 

измерения степени влияния структурных сдвигов на изменение сложных показателей 

можно воспользоваться формулой индекса структуры: 

                                             .
f

fx
:

f

fx
I
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00

1

10
d                                     (10.8) 

Общие индексы структурных изменений могут применяться при углубленном фак-

торном анализе многих сложных показателей, характеризующих результаты работы АПК: 

стоимости валовой, товарной продукции, валового дохода (добавленной стоимости), про-

изводственных затрат, себестоимости продукции, прибыли, убытков и т.д. 

Общие индексы постоянного и переменного состава, а также структурных сдвигов 

рассчитаем на примере динамики денежной выручки от реализации продукции льнопере-

рабатывающей организации «Двина». С этой целью приведем вспомогательные показате-

ли (табл. 10.2).  

 

Т а б л и ц а 10.2  Вспомогательные расчеты для определения индексов постоян-

ного и переменного состава в льноперерабатывающей организации «Двина» 

 
№ 

льноволокна 

х0, 

т 

f0, 

млн.руб/т 

x1, 

т 

f1, 

млн.руб/т 
х0 f0 x1 f1 х0 f1 x1 f0 

10 15 15 5 20 225 100 300 75 

11 200 17 60 21 3400 1260 4200 1020 

12 300 20 500 23 6000 11500 6900 10000 

13 100 22 70 24 2200 1680 2400 1540 

14 2 23 6 25 46 150 50 138 

ИТОГО 617 - 641 - 11871 14690 13850 12773 

 

Прежде всего определим общий индекс количества льноволокна, произведенного в 

перерабатывающей организации «Двина» за отчетный период по сравнению с базисным, 

т.е. индекс постоянного состава, в котором соизмерители (цены) фиксируются на уровне 

базисного периода (10.5): 

%). (107,6 076,1
руб. млн. 11871

руб. млн. 12773

fx

fx
I

00

01
x  

Общий индекс цен на произведенную продукцию в отчетном периоде, в котором ве-

са (количество продукции) фиксируются на уровне отчетного периода (индекс постоянно-

го состава) рассчитываем так: 
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%). (115,0 150,1
12773

14690

xf

xf
I

10

11
f  

Общее изменение выручки от реализации всего льноволокна в перерабатывающей 

организации «Двина» за отчетный период по сравнению с базисным рассчитаем следую-

щим образом: 

%). (123,7 237,1
1,1187

0,1469

fx

fx
I

00

11
xf  

Этот же результат можно получить, если представить общий индекс денежной вы-

ручки как произведение индекса количества продукции и индекса цен: 

%). (123,7 237,1150,1076,1III fxxf  

Таким образом, с помощью индексного приема выявлено, что общий объем денеж-

ной выручки от реализации льноволокна в перерабатывающей организации «Двина» за 

отчетный период по сравнению с базисным возрос в 1,237 раза, или на 23,7 %. За счет 

увеличения количества реализованной продукции выручка повысилась в 1,076 раза (на 7,6 

%), а за счет повышения цен на льноволокно – в 1,15 раза (на 15 %). 

Средневзвешенный индекс цен на льноволокно перерабатывающей организации 

(индекс переменного состава) рассчитаем следующим образом: 

%). (119,3  193,1
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Полученный результат указывает на то, что в отчетном периоде по сравнению с ба-

зисным средняя цена на льноволокно перерабатывающей организации повысилась в 1,193 

раза, или на 19,3 %. 

Изменения объема денежной выручки, вызванные структурными сдвигами в количе-

стве реализованного льноволокна за отчетный период по сравнению с базисным, можно 

рассчитать по формуле индекса структуры (10.8): 

%). (112,5  125,1
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Результат показывает, что в льноперерабатывающей организации «Двина» за отчет-

ный период по сравнению с базисным произошли структурные изменения в объеме реали-

зованного льноволокна: повысилась доля более высоких, т.е. ценных номеров продукции. 

Это способствовало не только росту средних цен, но и увеличению денежной выручки от 

реализации льноволокна в 1,125 раза (на 12,5 %). 

 

10.5. Средние арифметические и средние гармонические индексы 

 

Основной формой общих индексов является агрегатный, представляющий собой 

отношение агрегатов, т.е. соединений различных (однородных и неоднородных) элемен-

тов сложного показателя, приведенного к сопоставимому виду. Числитель этого индекса 

рассчитывают как сумму произведений индексируемой величины отчетного периода на 

веса (соизмерители). Знаменатель агрегатного индекса находят как сумму произведений 

индексируемой величины базисного периода на те же веса (соизмерители). При построе-

нии агрегатных индексов значение придается объективному выбору весов (соизмерите-

лей) и того периода, к которому они должны относиться. Поэтому не будет излишним 

подчеркнуть, что агрегатные индексы количественных (объемных) признаков практически 

строятся с весами (соизмерителями), относящимися к базисному периоду, а индексы каче-

ственных признаков – с весами (соизмерителями) отчетного периода. 

Выбор формы агрегатного индекса непосредственно зависит от наличия исходной 

информации. Если эта она представляет собой полное сочетание абсолютных данных о 

количественных и качественных признаках за сравниваемые периоды или по территори-

альным объектам, то можно воспользоваться стандартными формулами расчета агрегат-
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ных индексов. Так, для расчета общего индекса физического объема товаров стандартную 

формулу обычно записывают так: 

                                                     .
pq

pq
I

00

01
q                                                   (10.9) 

Общий индекс цен на товары выглядит следующим образом: 

                                                            .
qрΣ

qp
I

10

11
р                                                 (10.10) 

Однако в ряде случаев для расчета общих индексов исходная информация может но-

сить видоизмененный характер. Например, вместо количества товаров, цен в базисном 

или отчетном периодах имеются индивидуальные индексы, либо коэффициенты роста 

(прироста) физического объема, цен. В такой ситуации стандартные формулы общих ин-

дексов могут быть преобразованы в средние арифметические или гармонические. 

Проведем теоретические преобразования стандартных агрегатных индексов в сред-

ние на примере общих индексов прежде всего физического объема товаров. Из формулы 

(10.3) индивидуального индекса физического объема следует, что ,qiq 0q1  а 
q

1
0

i

q
q . 

Подставим в числитель агрегатного индекса физического объема (формула 10.9) вместо 

отчетного количества q1 равнозначные ему произведения  iqq0 и получим средний ариф-

метический индекс физического объема: 

                                                     .
pqΣ

pqiΣ
I

00

00q

q                                            (10.11) 

Допустим, организация по переработке овощей и фруктов продала консервирован-

ную продукцию за два периода. Фактические результаты реализации и вспомогательные 

расчеты приведены в табл. 10.3.  

 

Т а б л и ц а 10.3. Динамика реализации консервированной продукции 

 

Виды продукции 

q0, 

тыс.усл. 

банок 

p0, 

руб. 

K 

роста 
q0 p0 iq q0 p0 

Огурцы  300 4000 1,3 120 156 

Томаты  200 7000 0,9 140 126 

Повидло  400 10000 1,0 400 400 

Соки  500 6000 1,1 300 330 

ИТОГО - - - 960 1012 

 

Необходимо найти общий индекс физического объема, т.е. определить, как измени-

лась стоимость проданной продукции за счет ее физического объема. 

Данные, полученные в табл. 10.3, подставим в (10.11): 

%). (105,4 054,1
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Найденный общий индекс показывает, что в перерабатывающей организации стои-

мость проданной консервированной продукции в отчетном периоде по сравнению с ба-

зисным увеличилась в 1,054 раза (на 5,4 %) за счет динамики (изменения) физического 

объема (количества) продукции. 
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Если в стандартную формулу (10.9) вместо q0 подставить 
q

1

i

q
, то получим средний 

гармонический индекс физического объема: 
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11
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pq
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pqΣ
I .                                                (10.12) 

Для примера воспользуемся данными опять-таки о реализации продукции в органи-

зации по переработке овощей и фруктов (табл. 10.4), где приведены не только фактиче-

ские результаты продажи, но и вспомогательные расчеты.  

Необходимо найти общий индекс физического объема и оценить, как изменилась 

стоимость товарной продукции за счет ее физического объема. 

Подставим данные табл. 10.4 в формулу (10.12) и получим: 
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Т а б л и ц а 10.4. Динамика товарной продукции перерабатывающей  

организации 

 

Виды продукции 
q1, 

тыс.условных банок 

p0, 

руб. 

K 

роста 
q1 p0 

q

01

i

pq
 

Огурцы  390 4000 1,3 156 120 

Томаты  180 7000 0,9 126 140 

Повидло  400 10000 1,0 400 400 

Соки  550 6000 1,1 330 300 

ИТОГО - - - 1012 960 

 

 

Средний гармонический индекс физического объема (1,054) – это не простое совпа-

дение со средним арифметическим индексом, а свидетельство того, что к одному и тому 

же результату можно прийти различными приемами. 

При преобразовании стандартной формулы (10.10) общего индекса цен в средней 

арифметический индекс необходимо иметь в виду, что индивидуальный индекс цен 

.
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p
p а pip откуда ,

p

p
i

p

1
00p1

0

1
p  Заменив в числителе стандартного агрегатного индекса 

(10.10) цены отчетного периода р1 на ipp0 , получим средний арифметический индекс цен: 

                                                      .
qpΣ

qpiΣ
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10p

p                                            (10.13) 

Если же в знаменателе стандартной формулы (10.10) агрегатного индекса базисные 

цены р0 заменить на равнозначные им отношения ,
i

p

p

1
 то получим средний гармонический 

индекс цен: 

                                                     .
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Для закрепления теоретических положений по применению среднего гармоническо-

го индекса цен воспользуемся примером. Допустим, сельскохозяйственная организация 
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«Днепр» реализовала продукцию животноводства в первом и втором кварталах календар-

ного года (табл. 10.5).  

Необходимо определить, как изменилась стоимость продукции во втором квартале 

по сравнению с первым за счет реализованных цен. 

Данные табл. 10.5 позволяют рассчитать средний гармонический индекс цен (по 

формуле 10.13): 
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Т а б л и ц а 10.5. Динамика реализации животноводческой продукции в сельхо-

зорганизации «Днепр» 

 
Виды 

продукции 

q1 p1, 

млн.руб. 

ip, 

раз 
р

11

i

pq
 

Молоко  3000 1,09 2752 

КРС (ж.м.) 5000 1,22 4098 

Свиньи (ж.м.) 2000 1,19 1681 

ИТОГО 10000 - 8531 

 

Следовательно, стоимость проданной продукции животноводства во втором кварта-

ле по сравнению с первым за счет цен реализации возросла в 1,172 раза, или на 17,2 %. 

 

 

10.6. Практическое применение индексного метода в факторном анализе 

 

Использование индексного метода связано с выбором той или иной формы индекса. 

Каждая его форма определяется наличием исходных данных, характеризующих наблю-

даемые явления. 

При изучении меры влияния взаимосвязанных факторов, непосредственно форми-

рующих величину совокупного экономического показателя, целесообразно рассмотреть 

комплексный пример. Допустим, с помощью индексного метода необходимо рассчитать и 

оценить изменение стоимости товарной продукции фермерского хозяйства «Колос» за 

счет факторов, непосредственно влияющих на объем этой продукции (табл. 10.6). 

 

Т а б л и ц а 10.6. Товарная продукция фермерского хозяйства «Колос» 

 

Виды 

продукции 

q0, 

т 

q1, 

т 

p0, 

тыс.руб/т 

p1, 

тыс.руб/т 
q0 p0 q1 p1 q1 p0 

Рожь  5 10 500 700 2500 7000 5000 

Картофель  10 10 1000 1500 10000 15000 10000 

Молоко  10 12 800 1000 8000 12000 9600 

Итого  - - - - 20500 34000 24600 

 

С помощью данных табл. 10.6, рассчитаем индивидуальные индексы, т.е. относи-

тельные показатели, характеризующие изменение отдельных элементов, составляющих 

стоимость товарной продукции. Для этого сопоставим объемы продукции каждого вида за 
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отчетный период с базисным; получим количественную характеристику их изменения в 

отчетном периоде: 
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5

10

q

q
Р)(i

0

1
q  

%); (100 раза 0,1
10

10

q

q
)К(i

0

1
q  

%); (120 раза 2,1
5

12

q

q
)М(i

0

1
q  

Результаты этих расчетов показывают, что производство ржи увеличилось в 2 раза 

или на 100 %, картофеля – осталось на прежнем уровне и молока – возросло на 20 %. 

Аналогичным образом находим индивидуальные индексы цен по каждому виду реа-

лизованной продукции. Результаты расчетов показали, что цена ржи повысились на 40%, 

картофеля – в полтора раза, молока – возросла на 25%. 

Как видим, расчет индивидуальных индексов никаких методологических трудностей 

не вызывает. Отметим при этом, что индивидуальные индексы находят аналогично коэф-

фициенту (темпу) роста. 

Для расчета общего изменения физического объема реализованной продукции и цен 

недостаточно иметь индивидуальные индексы, так как изменение величин разное. Прямое 

суммирование объемов продукции в натуре невозможно из-за ее разнородности, а цен – 

из-за существенных различий в количестве реализованной продукции. Нельзя также сум-

мировать и индивидуальные индексы, рассчитанные по отношению к различной по вели-

чине и непосредственно несопоставимой базе. 

Совершенно очевидно, что общий размер количества продукции и цен можно полу-

чить лишь после оценки продукции, т.е. путем суммирования фактической выручки по 

отдельным продуктам в базисном (q0 p0) и отчетном (q1 p1) периодах, что  позволяет про-

вести сопоставление данных текущего периода с данными базисного периода. 

Относительное изменение общей стоимости товарной продукции в отчетном перио-

де по сравнению с базисным можно рассчитать следующим образом: 
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Полученный результат показывает, что общая стоимость товарной продукции фер-

мерского хозяйства «Колос» увеличилась за счет совместного влияния объема и цен в 

1,659 раза, или на 65,9%. Этот индекс показывает лишь среднее изменение стоимости то-

варной продукции, и поэтому при анализе он должен быть дополнен показателями по от-

дельным видам продукции. 

Стоимость товарной продукции (выручка) непосредственно зависит от количества 

продукции и цен. Чтобы в индексе отразились изменения только количества реализован-

ных товаров, необходимо взять одинаковые цены. Если продукцию отчетного периода 

оценить по ценам базисного периода, то получим условную выручку по каждому продук-

ту (q1 p0) и общую сумму ее Σ q1 p0. Базисная выручка Σ q0 p0 отличается от условной Σ q1 

p0  только за счет количества продукции. Сопоставление этих двух величин покажет отно-

сительное изменение выручки за счет объема продукции (10.9): 
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Полученный индекс показывает, что физический объем товарной продукции в от-

четном периоде увеличился в 1,2 раза по сравнению с базисным периодам и, следователь-

но, за счет этого фактора стоимость возросла на 20 %. 

Чтобы определить влияние  изменения цен на стоимость товарной продукции, рас-

считаем общий индекс цен как отношение общей стоимости товарной продукции в отчет-
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ном периоде по ценам этого же периода к стоимости продукции отчетного периода по це-

нам базисного периода (формула 10.10): 

%). (138,2  раза  382,1
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Таким образом, сравнение фактической стоимости товарной продукции отчетного 

периода Σ р1 q1 и условной стоимости Σ р0 q1 показывает, что при одном и том же количе-

стве стоимость товарной продукции в отчетном периоде по сравнению с базисным увели-

чилась за счет роста цен на 38,2 %. 

Из формулы (10.4) видно, что влияние непосредственных факторов на величину 

сложного экономического показателя определяется посредством следующей взаимосвязи: 

произведение агрегатных индексов физического объема, цен равно общему индексу стои-

мости товарной продукции. Применительно к приведенному выше примеру (табл. 10.6.) 

это следует рассматривать так: 

%). (165,9 659,1382,12,1III pqqp  

Как видно, общая стоимость товарной продукции увеличилась на 65,9 % при росте 

физического объема на 20 % и повышении цен на 38,2 %. Это означает, что разложение 

общего (интегрального ) индекса позволяет определить влияние на стоимость товарной 

продукции отдельно физического объема и отдельно цен. 

При исчислении индексов физического объема в качестве сиоизмерителя обычно 

используют неизменные цены, как правило, базисного периода. Это вызвано необходимо-

стью изучить изменение только физических объемов и абстрагироваться от изменения в 

отчетном периоде цен, которые могут колебаться по каким-нибудь товарам, преувеличи-

вая или приуменьшая объем и средние темпы изменения стоимость товаров. 

При исчислении агрегатных индексов цен, себестоимости, производительности тру-

да и других показателей экономически целесообразно принимать веса (соизмерители) от-

четного периода. Если, например, изучается динамика цен, то в качестве весов следует 

брать объем товаров текущего периода, так как фактические результаты работы, в частно-

сти, рост или уменьшение поступлений от реализации товаров вследствие изменения цен, 

связаны с товарами, проданными в отчетном, а не в базисном периоде. 

Индексы имеют большое значение в экономическом анализе различных сложных 

показателей и могут с успехом использоваться для выявления влияния отдельных факто-

ров на величину сложного анализируемого показателя, для расчета резервов, например, 

роста производства, реализации продукции, экономии затрат, повышения производитель-

ности труда т.п.  

 

 

10.7. Особенности многофакторного индексного анализа 

 

Углубленный статистический анализ сложных явлений, изменяющихся во времени и 

пространстве, неизбежно связан с применением многофакторных индексных приемов. 

При этом индексируемый сложный показатель, условно принимаемый за результат, пред-

ставляет собой произведение непосредственно связанных между собой частных признаков 

– факторов, число которых может быть различным. Например, стоимость любого вида 

продукции растениеводства (зерна, картофеля и т.д.) может быть результатом произведе-

ния посевной площади культуры, его урожайности и цены за единицу продукции; продук-

ции животноводства (молока, прироста живой массы и т.д.) – результатом произведения 

поголовья животных, их продуктивности и цены за единицу продукции. В этих примерах 

результат (стоимость продукции) формируется за счет трех факторов. 

Если изучается изменение годового объема работ в сельскохозяйственных организа-

циях, то в качестве факторных могут быть четыре показателя: число тракторных агрега-

тов, количество отработанных машино-дней за год, коэффициент сменности работы агре-

гатов и сменная выработка одного тракторного агрегата.  
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Возможно построение из пяти, шести и более факторных индексных моделей. 

При исследовании взаимосвязанного действия многих факторов на общий результа-

тивный показатель обычно используется прием выявления обособленного влияния каждо-

го фактора в отдельности путем последовательной смены факторов. С этой целью все 

другие факторы элиминируют (изолируют). 

Совершенно очевидно, что построение многофакторной индексной модели необхо-

димо начинать с формирования составляющих факторов, связанных знаком произведения. 

Например, объем трудовых затрат на производство продукции животноводства можно 

представить как произведение среднегодового поголовья (П) животных, их годовой про-

дуктивности (У) и трудоемкости единицы продукции (t) животноводства, т.е. Т=Пуt.  

В базисном и отчетном периодах общий объем трудовых затрат на продукцию жи-

вотноводства составит:  

Σ Т0 = Σ П0 у0 t0 и Σ Т1 = Σ П1 у1 t1 . 

Общий индекс трудовых затрат на производство животноводческой продукции мож-

но записать следующим образом: 

                                             .
tуП Σ

tуП Σ
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000
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Пуt                                          (10.15) 

Поскольку динамика трудовых затрат на производство продукции животноводства 

зависит от изменения трех факторов (П, у, t), то можно исчислить три самостоятельных 

частных индекса в их взаимосвязи, применяя принцип последовательной смены факторов. 

Во-первых, общий индекс трудовых затрат в зависимости от изменения поголовья 

животных: 

                                               .
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Во-вторых, общий индекс трудовых затрат в зависимости от изменения годовой 

продуктивности животных: 
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В-третьих, общий индекс затрат труда в зависимости от изменения трудоемкости 

единицы продукции животноводства: 
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Произведение частных индексов, рассчитываемых в зависимости от изменения фак-

торных показателей (поголовья, продуктивности, трудоемкости) представляет собой об-

щий индекс результативного показателя (объема трудовых затрат): 
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        (10.19) 

Абсолютный размер изменения общего результата под воздействием каждого фак-

тора определяется как разность между числителем и знаменателем в соответствующем 

частном индексе. 

Расчет индексов для проведения многофакторного анализа объема трудовых затрат 

проведем на примере сельскохозяйственной организации (СХО) «Днепр». Вспомогатель-

ные данные для расчета индексов приведены в табл. 10.7. 

Подставим данные табл. 10.7. в формулы 10.15 – 10.19 и получим: 
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Таким образом, в СХО «Днепр» общие затраты труда по производству животновод-

ческой продукции в отчетном периоде по сравнению с базисным периодом увеличились в 

1,165 раза, или на 16,5%. За счет роста поголовья животных трудовые затраты повысились 

в 1,086 (на 8,6 %), роста годовой продуктивности – в 1,294 раза (на 29,9 %). За счет сни-

жения трудоемкости единицы животноводческой продукции общие затраты труда в СХО 

«Днепр» сократились на 17,1 %. 

Произведение частных индексов ( .165,1IПуt ) доказывает правильность их расче-

та. 

 

Т а б л и ц а 10.7. Вспомогательные расчеты для определения индексов трудо-

вых затрат в животноводстве СХО «Днепр» 

 

Виды 

продук-

ции 

П0, 

голов 

у0, 

кг/гол 

t0, 

чел.-

ч./т 

П1, 

голов 

у1, 

кг/гол 

t1, 

чел.-

ч./т 

П0 у0 t0 П1 у1 t1 П1 у0 t0 П1 у1 t0 

Молоко  500 4000 60 600 5000 5 120 150 144 180 

Прирост 

ж.м. скота 1000 200 250 1200 250 20 50 60 60 75 

Прирост 

ж.м. сви-

ней 

5000 150 300 5000 200 25 225 250 225 300 

Итого - - - - - - 395 460 429 555 

 

 

Многофакторные индексные модели могут быть использованы при проведении фак-

торного анализа различных сторон работы АПК: при изучении эффективности использо-

вания сельскохозяйственных земель, средств производства, рабочей силы, капитальных 

вложений; при анализе динамики производительности труда, его оплаты, валовой и то-

варной продукции, валового и чистого дохода, себестоимости продукции, прибыли, уров-

ня рентабельности и др. 

 

 

ТЕМА 11. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ЯВЛЕНИЙ 

 

11.1. Сущность и виды корреляций 

 

Как уже было показано, качество (существенность) зависимости между факторными 

и результативными признаками в статистической совокупности определяется и оценива-

ется с помощью дисперсионного метода. Если же в изучаемых объектах необходимо най-
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ти и оценить количественную меру тесноты связи между взаимосвязанными признаками, 

то для этой цели обычно применяют корреляционно-регрессионный метод. 

Термин «корреляция» происходит от английского слова correlation, что означает со-

отношение, соответствие. Понятие корреляции введено в науку английским ученым Ф. 

Гальтоном (1888 г.) и развито его учеником К. Пирсоном (1895 г.) . К изучению связи ме-

тодом корреляции обращаются в том случае, когда невозможно элиминировать (изолиро-

вать) влияние посторонних факторов либо потому, что они неизвестны, либо из-за невоз-

можности их изоляции. Поэтому корреляционный метод применяется для  того, чтобы 

при сложном взаимодействии посторонних влияний выяснить, какова зависимость между 

факторными и результатными признаками, если бы другие, посторонние факторы не из-

менялись и своим изменением не искажали бы основную зависимость. При этом числен-

ность выборки должна быть достаточно большой, так как малое число наблюдений не по-

зволяет обнаружить закономерность связи. 

Повышение представительности, т.е. увеличение численности выборочной совокуп-

ности способствует нивелированию различий между другими, неучтенными факторными 

признаками и, следовательно, «смягчению» их влияния на изучаемые результативные 

признаки. Именно поэтому использование корреляционно-регрессионного метода в эко-

номических исследованиях обычно базируется на достаточно представительной стати-

стической совокупности.  

Одной из основных задач изучения корреляционных связей является нахождение 

причин исследуемого явления, события, факта. При этом факторный признак выступает 

как причинный, а результативный –– как признак - следствие. 

Статистическое измерение связи имеет особенности. Статистика использует резуль-

таты наблюдений, где действие случайных, неучтенных факторов не позволяет однознач-

но судить об изучаемой зависимости. Развитие явлений зависит не от одного, например, 

главного, а от нескольких аргументов. Если бы все аргументы, кроме основного, были 

закреплены и не изменились, либо элиминированы, то имелась бы функциональная зави-

симость.  

При функциональной зависимости каждому индивидуальному значению величины 

(аргументу) соответствует какое –– либо одно или несколько совершенно определенных 

значений другой величины (функций). Такого рода зависимости рассматривается в мате-

матике. Например, зависимость между длиной радиуса и длиной окружности или площа-

дью круга; между длиной радиуса и объемом шара и т.д. Широко распространена функ-

циональная зависимость в физике, что позволило ввести в практику разнообразные при-

боры для измерения температуры, давления, загрязнения радиоактивными элементами, 

расхода воды, газа, электроэнергии и т.д. Функциональная связь является строгой, точ-

ной, полной зависимостью, всегда действует в каждом отдельном случае и в каком-либо 

одном направлении. 

В статистике одной и той же величине факторного признака, как правило, соответ-

ствует «букет» различных и не вполне определенных значений результативного признака, 

возникающих в условиях случайной вариации. Такого рода связи, в отличие от функцио-

нальных, называются корреляционными. Изучение взаимосвязей корреляционного типа 

имеет существенное значение особенно при анализе явлений, складывающихся под влия-

нием большого числа определяющих условий.  

Основное отличие корреляционной связи от функциональной состоит в том, что по-

следняя связь имеет прямое отношение к каждому отдельному случаю наблюдения, каж-

дой отдельной единице; корреляционная же связь проявляется более - менее точно лишь в 

среднем, или в целом для всей данной совокупности наблюдений (статистической сово-

купности). В отношении же отдельных статистических единиц корреляционная связь не-

точная и неполная. Она отражает закон множественности причин и следствий. Это озна-

чает, что каждое явление находится под влиянием большого числа разнообразных при-
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чин, действующих с различной силой. Поэтому из общей массы всех причин целесооб-

разно выделять главные, решающие факторы для того, чтобы учесть их влияние, изме-

рить, сравнить их и, если необходимо, контролировать. 

Простейшим случаем применения корреляционной зависимости является определе-

ние одного фактора, одной причины, влияние которой становится в центре внимания. Но 

при этом необходимо отчетливо представить, что выявленная причина вовсе не единст-

венный фактор, «монопольно» управляющий каким-либо явлением – следствием, так как 

наряду с действием этой причины есть также масса других причин, в результате чего и 

возникает корреляционная зависимость. Например, дозы органических удобрений в усло-

виях Беларуси, несомненно, оказывают существенное влияние на урожайность картофе-

ля, но фактор этих удобрений всегда сочетается с влиянием многих других причин: каче-

ством семян, составом почв, их подготовкой, сроками посадки, температурным и водным 

режимами, сроками и качеством междурядной обработки, химзащитой посевов от вреди-

телей и болезней, сроками, качеством уборки и т.д. 

Все экономические явления и процессы обычно имеют сложный характер. Это оз-

начает, что на каждый результативный признак действует множество факторов, причем 

некоторые из них, сочетаясь друг с другом, действуют в одном направлении, усиливая и 

умножая их совместное влияние. Другие факторы имеют противоположное направление 

и, таким образом, нивелируют, «нейтрализуют» друг друга. Не следует  забывать, что 

экономические явления всегда многогранны и не могут рассматриваться в какой-либо од-

ной плоскости. В то же время процесс исследования может быть нацелен отдельно на од-

ну, две, три и более граней экономического явления. При этом если изучается взаимо-

связь между одним признаком-фактором и одним результатом, то ее можно выразить с 

помощью простой, или парной корреляции, что означает изучение пары (т.е. двух) при-

знаков. Прием простой корреляции используется в тех случаях, когда предполагается, что 

только один факторный признак оказывает решающее влияние на признак-результат.  

Если изучается статистическая зависимость результативного признака от двух, трех 

и более признаков-факторов, то применяют прием множественной корреляции, которая 

характеризует одновременное комплексное воздействие нескольких изучаемых фактор-

ных признаков на один и тот же результат. 

 

11.2. Основные формы корреляционной связи между признаками 

 

Выявлению формы связи между признаками предшествует определение причинной 

зависимости между ними. Это наиболее важный и ответственный момент для правильно-

го использования корреляционного метода. По каждому изучаемому явлению предвари-

тельно необходимо установить, какие логические причины лежат в основе связи между 

признаками-факторами и признаками-результатами. 

Выявление формы связи между признаками сводится к выбору математического 

уравнения, которое могло бы наиболее полно и точно отразить характер взаимосвязи ме-

жду изучаемыми признаками. Любая форма корреляционной связи между признаками, 

выступая как внешнее проявление причинно-следственной зависимости в экономических 

явлениях, естественно, отражает и общий характер внутреннего содержания этой взаимо-

связи. Поэтому установление формы связи между признаками –– важный этап изучения 

корреляционной зависимости.  

Влияние одного или нескольких факторов на результативный признак приводит к 

формированию различных по содержанию и форме корреляционных зависимостей. В 

экономических явлениях могут иметь место самые разнообразные формы корреляцион-

ной связи, так как с возрастанием факторного признака возможно не только более-менее 

равномерное увеличение или убывание признака-результата, но и неравномерное, непро-
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порциональное его изменение. В связи с этим различают близкую к прямолинейной и 

криволинейную формы простой (парной) корреляционной связи. 

Для ориентировочного выявления эмпирической формы корреляционной зависимо-

сти могут применяться различные статистические приемы, среди которых наиболее рас-

пространенный, наглядный и доступный – графический способ. На координатной диа-

грамме, где по оси абсцисс откладывают значения признака-фактора, а по оси ординат – 

значения признака-результата, изображают поле корреляции (рис.11.1), которое пред-

ставляет собой совокупность точек, размещенных на плоскости в системе координат.  

 

 
Рис. 11.1. Поле корреляции, характеризующее взаимосвязь годовой производительности и 

оплаты труда в организациях АПК 

 

Эмпирическую форму корреляционной связи обычно выявляют по направленности 

основной массы точек, сосредоточенных в поле корреляции. Наглядным естественным 

примером корреляционного поля может служить Млечный путь, где наблюдается повы-

шенная концентрация звезд. Вытянутость этого пути с востока на запад указывает  на 

форму, близкую к прямолинейной.  

Прямолинейная простая (парная) корреляционная зависимость характеризуется 

возрастанием или убыванием на более-менее определенную величину результативных 

признаков при непрерывном возрастании факторных признаков. При прямой, близкой к 

прямолинейной, корреляционной связи увеличение фактора сопровождается  повышени-

ем результата, при обратной –  рост факторного признака вызывает снижение результа-

тивного. Графическое изображение прямой и обратной корреляционной связи показано 

на рис.11.2 и 11.3.  
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Рис. 11.2. Взаимосвязь валового сбора и посевной площади картофеля в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах (корреляционная прямая зависимость) 

 

 
Рис. 11.3. Взаимосвязь урожайности и продолжительности уборки зерновых культур в 

сельскохозяйственных организациях (корреляционная обратная зависимость) 

 

Основная масса точек на этих рисунках ограничена прямоугольниками и проведены 

эмпирические прямые линии регрессии, предназначенные для лучшего понимания не 

только формы, но и содержания прямолинейной (прямой и обратной) корреляционной 

зависимости. На рис.11.2 наглядно видно, что рост фактора вызывает почти прямолиней-

ное повышение результата, а на рис.11.3 –– увеличение факторного признака сопровож-

дается близким к прямолинейному снижением результативного признака. 

Криволинейные парные корреляционные связи в экономических явлениях могут 

выражаться в разнообразные формах: гиперболической, параболической, экспоненциаль-

ной, синусоидальной и т.д. Для наглядного представления о некоторых формах корреля-

ционной зависимости приведено их графическое изображение (рис. 11.4 – 11.6).  
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Рис. 11.4. Взаимосвязь трудоѐмкости и урожайности сахарной свеклы в сельскохозяйст-

венных организациях (корреляционная гиперболическая зависимость) 

 

 
Рис. 11.5. Взаимосвязь годового удоя и числа лактаций коров в сельскохозяйственных ор-

ганизациях (корреляционная параболическая зависимость) 

 

 
Рис. 11.6. Взаимосвязь коммерческих цен и темпов роста инфляции 

(корреляционная экспоненциальная зависимость) 
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На рис. 11.4 видно, это рост признака-фактора на начальной стадии приводит к рез-

кому падению, а в дальнейшем – замедленному снижению  признака-результата. Это ха-

рактерная особенность гиперболической формы корреляционной связи. В отличие от 

предыдущей формы зависимости, на рис. 11.5 показана более сложная, параболическая 

корреляционная связь, где изменение результативного признака можно условно разде-

лить на три стадии: на начальной наблюдается довольно быстрое повышение, далее при-

знак-результат достигает апогея и, наконец, этот же признак претерпевает существенный 

спад.  

Выявление и установление формы корреляционной зависимости –– одна из важ-

нейших задач корреляционно-регрессионного метода. Во-первых, значение конкретной 

формы связи способствует поиску наиболее точного способа измерения тесноты связи 

между факторным и результативным признаками; во-вторых, это облегчает выбор корре-

ляционного уравнения регрессии, которое в наибольшей мере соответствует содержанию 

и характеру корреляционной зависимости.  

Множественная корреляция, т.е. статистическая зависимость результативного при-

знака от нескольких признаков-факторов, по форме не отличается от парной корреляци-

онной связи. Вместе с тем выявление формы множественной связи в значительной мере 

затруднено. Поэтому решению множественного корреляционного комплекса обычно 

предшествует разработка соответствующих вопросов по однофакторным корреляцион-

ным моделям. 

 

 

11.3. Показатели тесноты корреляционных связей. Корреляционное отношение 

 

Одним из центральных вопросов, решаемых с помощью корреляционного метода, 

является определение и оценка количественной меры тесноты связи между факторными и 

результативными признаками.  

При решении однофакторного или многофакторного корреляционного комплекса 

универсальным показателем тесноты взаимосвязи между изучаемыми признаками счита-

ется корреляционное отношение, позволяющее довольно точно измерить и оценить 

влияние факторных признаков на признаки- результаты при любой форме корреляцион-

ной зависимости. 

Корреляционное отношение –– показатель, который можно рассчитать для простой 

или множественной корреляции на базе данных, получаемых в процессе решения диспер-

сионного комплекса: 
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где уη  - корреляционное отношение; 

Wф — объем систематической (факторной) вариации;  

Wобщ  — объем общей вариации признака-результата. 

Корреляционное отношение может обеспечить довольно высокий уровень точности 

количественного измерения тесноты взаимосвязи между изучаемыми признаками, так как 

оно позволяет полнее «уловить» все колебания, вызванные влиянием факторных призна-

ков на результат. Вместе с этим преимуществом корреляционное отношение содержит 

существенный недостаток: имея всегда положительное значение, при обратной корреля-

ционной зависимости оно не показывает направление связи между изучаемыми призна-

ками. Поэтому для выявления направленности корреляционной зависимости между при-

знаками-факторами и признаками-результатами нередко приходится использовать графи-

ческий прием. 
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При корреляционных связях обычно изучаются взаимоотношения разноименных 

величин. Поэтому приходится сопоставлять не линейные отклонения индивидуальных 

вариант, а их преобразованные значения, нередко выраженные в отвлеченных числах. 

 

 

11.4. Коэффициенты прямолинейной парной корреляции 

 

Если взаимосвязь между  изучаемой парой признаков выражается в форме, близкой 

к прямолинейной, то степень тесноты связи между  этими признаками можно рассчитать 

при помощи коэффициента прямолинейной парной корреляции. В настоящее время 

имеется много различных способов расчета коэффициента парной корреляции. Каждый 

способ учитывает характер и особенности взаимосвязей между изучаемыми признаками в 

статистической совокупности. Доказано, что наиболее точный результат корреляционной 

тесноты связи между факторным и результативным признаками может быть получен по 

формуле 

                                                      yx ttr
xy ,                                            (11.2)  

где r ху – коэффициент парной корреляции между признаком-фактором (х) и признаком-

результатом (у); tx – нормированное отклонение по признаку-фактору; t y – норми-

рованное отклонение по признаку-результату. 

Коэффициенты корреляции, также как и корреляционные отношения, обладают ста-

бильным свойством, заключающимся в том, что пределы колебаний этих показателей мо-

гут быть выражены следующим образом: -1< r ху < 1. Это означает, что коэффициенты 

корреляции и корреляционные отношения могут колебаться в пределах, не 

превышающих единицу. 

Сокращенный вариант расчета коэффициента парной корреляции между 

урожайностью сена многолетних трав и годовым удоем коров в 100 

сельскохозяйственных организациях по формуле 11.3 приведен в табл. 11.1. 

 
Т а б л и ц а 11. 1. Расчет вспомогательных показателей для определения коэф-

фициента парной корреляции 
 

№ 
п.п
. 

х, 
ц/га 

хх , 
ц/га 

2)х(х

 
xt , 

ц/га 

у, 
ц 

yy , 

ц 

2)у(у  уt , 

ц 
yx tt  

1 20 -10 100 -1,0 20 -15 225 -1,5 1,5 

2 21 -9 81 -0,9 20 -15 225 -1,5 1,4 

3 22 -8 64 -0,8 25 10 100 -1,0 0,8 

... … .. … … … … … … … 

100 50 20 400 2,0 50 15 225 1,5 3,0 

Σ 3000 - 10000 - 3500 - 10000 - 70,0 

Сред-
нее 

30 - 
100ух

 
- 35 - 100у х  - 0,7 

 

Как видно, полученное среднее произведение нормированных отклонений по 

признаку-фактору и признаку-результату 7,0tt yx представляет собой коэффициент 

парной корреляции между этими признаками. Поскольку этот коэффициент 

положительный, то взаимосвязь между признаками прямая, а величина коэффициента 

корреляции (r = 0,7) указывает на среднюю меру зависимости годового удоя одной коро-

вы от урожайности сена многолетних трав. 

Необходимо иметь в виду, что абсолютная величина коэффициента корреляции, как 

и корреляционного отношения,  может колебаться от 0 до 1, а с учетом направления связи 
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– находиться в пределах от – 1 до 1. При этом чем ближе коэффициент корреляции к 

единице (отрицательной или положительной), тем теснее находятся признаки во 

взаимосвязи.  

Расчет коэффициента корреляции по основной формуле 11.2 хотя и дает довольно 

точный результат, но отличается повышенной трудоемкостью вычисления. Поэтому для 

измерения степени тесноты связи между факторным и результативным признаками 

можно рекомендовать формулу, предложенную К. Пирсоном: 

                                                 
yx

xy
σσ

у хxy
r ,                                              (11.3) 

где r xy – коэффициент прямолинейной парной корреляции; ху  – среднее произведение 

факторного и результативного признаков: у,х  – среднее значение соответственно-

го факторного и результативного признаков, ух у,у  –– средние квадратические от-

клонения признака-фактора и признака-результата. 

При расчете коэффициента прямолинейной парной корреляции по формуле 11.3 в 

общем виде можно воспользоваться макетом вспомогательной табл. 11.2.  

 

Т а б л и ц а 11.2. Схема расчета вспомогательных показателей  

для определения коэффициента парной корреляции 
 

№ 

п.п. 
х хх  

2)х(х  у уу  2)у(у  ху 

1 х1 хх1
 2

1 )х(х  у1 уу1
 2

1 )у(у  
11ух  

2 х2 хх2
 2

2 )х(х  у2 уу2
 2

2 )у(у  22ух  

… … … … … … … … 

n хn ххn  2

n )х(х  уn ууn
 2

n )у(у  
nn ух  

Σ Σх - 2

2 )хУ(х  Σу - 2

2 )уУ(у  Σху 

 

Допустим, имеется достаточно обширная статистическая информация по 100 фер-

мерским хозяйствам, в т.ч. данные о дозах внесения минеральных удобрений (в д.в.) и 

урожайности зерновых культур. Необходимо рассчитать коэффициент корреляции и с его 

помощью оценить тесноту зависимости урожайности зерновых культур от доз вносимых 

минеральных удобрений. С этой целью проведем вспомогательные расчеты (табл. 11.3). 

 

Т а б л и ц а 11.3. Расчет вспомогательных показателей для определения  

коэффициента парной корреляции 

 
№ 

п.п. 

х, 

кг/га 
хх  

2)х(х  
у, 

ц/га 
уу  2)у(у  ху  

1 156 -114 12996 26,9 -16,1 259 4196 

2 158 -112 12544 27,2 -15,8 249 4298 

  3 163 -107  11449 28,0 -15,0  225 4564 

… … … … … … … … 

100 383 113 12769 57,4 14,4 207 21984 

Σ 27000 - 422500 4300 - 40400 1250000 

Среднее 270 - 4225 43,0 - 404 12500 

 

Данные табл. 11.3 позволяют найти составляющие парного коэффициента корреля-

ции. Прежде всего, необходимо рассчитать среднюю дозу удобрений:  

кг/га.  270
100

27000

n

хΣ
х  

Находим среднюю урожайность зерновых культур:  
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ц/га.   43
100

4300

n

уΣ
у   

Среднее произведение доз удобрений и урожайности зерновых культур рассчитыва-

ем следующим образом: 

12500.
100

1250000

n

  xy
ху  

Рассчитываем среднее квадратическое отклонение по признаку-фактору (дозам 

удобрений): 

кг/га. 654225
n

)х(хΣ
σ

2

х  

Находим среднее квадратическое отклонение по признаку-результату (урожайность 

зерновых культур): 

ц/га.   20,1404
n

)у(уΣ
σ

2

у  

Теперь, зная необходимые составляющие, рассчитаем коэффициент корреляции по 

формуле 11. 3: 

0,68.
20,165

4327012500

уσхσ

у  хху
xyr  

Это означает, что между урожайностью зерновых культур и дозами минеральных 

удобрений существует прямая, средней тесноты, зависимость, а на урожайность зерновых 

культур, кроме минеральных удобрений, влияют многие другие факторы. 

 

11.5. Ранговый коэффициент корреляции 

 

В тех случаях, когда основные статистические характеристики в генеральной сово-

купности, из которой формируется выборка, оказываются за пределами параметров нор-

мального или близкого к нему закона распределения, можно рекомендовать применение 

ранговой корреляции. С этой целью используют прежде всего ранжирование статисти-

ческой совокупности отдельно по вариантам факторного и результативного признаков. 

Далее расчет рангового коэффициента корреляции проводится по формуле: 

                                            ,
1)n(n

d6
1r

2

2

xy                                             (11.4) 

где r xy – коэффициент ранговой корреляции между признаком-фактором и признаком-

результатом; d – разность между ранговыми номерами вариант по признаку-фактору 

и признаку-результату; n – численность выборки.  

Определение коэффициента ранговой корреляции покажем на примере, отражаю-

щем взаимосвязь между урожайностью и трудоемкостью льносоломки в 50 сельскохозяй-

ственных организациях (табл. 11.4). 

 

Т а б л и ц а 11. 4. Расчет вспомогательных показателей для определения рангового 

коэффициента корреляции 
№ 

п.п. 

х, 

ц/га 

у, 

чел.-ч/ц 
№ по х № по у d d

2 

1 20 3 1 50 -49 2401 

2 25 3 2 49 -47 2209 

3 30 2 3 48 -45 2025 

4 35 2 4 47 -43 1849 

5 40 2 5 46 -41 1681 

… … … … … … … 

50 80 1 50 1 49 2401 

Σ - - - - - 31235 
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Теперь подставим необходимые данные в формулу 11.4; получим: 

0,5.
1)(5050

312356
1

1)(nn

d6
1r

22

2

xy  

Рассчитанный коэффициент корреляции (r xy = – 0,5) указывает на наличие обратной 

зависимости между урожайностью и трудоемкостью льносоломки,  причем тесноту связи 

между этими признаками можно оценить как среднюю. 

Теснота (сила) зависимости результативных признаков от факторных повышается 

по мере приближения к единице. Условно принято считать, что если корреляционное от-

ношение или коэффициент корреляции не превышает 0,3, то зависимость можно признать 

слабой, от 0,3 до 0,7 – средней, свыше 0,7 – тесной. 

 

11.6. Коэффициент множественной корреляции 

 

При изучении тесноты связи между несколькими факторными и результативными 

признаками рассчитывают совокупный коэффициент множественной корреляции. Так, 

при определении совокупной меры тесноты связи между признаком-результатом и двумя 

факторными признаками теоретически обоснованной является формула  

                                        
2
xzr1

xzrzyrxy2r2
zyr2

xyr
xyzR ,                       (11.5) 

где R xyz – совокупный коэффициент корреляции между признаками-факторами (x, z) и 

результативным признаком (у); r xу – парный коэффициент корреляции между пер-

вым фактором (х) и результатом (у); r zy – парный коэффициент корреляции между 

вторым фактором (z) и результатом (у); r xz – парный коэффициент корреляции ме-

жду факторными признаками (x, z).  

Из формулы (11.5) видно, что для расчета коэффициента множественной корреля-

ции необходимо прежде всего найти соответствующие парные коэффициенты, характери-

зующие тесноту связи между изучаемыми признаками. Коэффициент множественной 

корреляции является всегда положительным числом и принимает любые значения в пре-

делах между 0 и 1. Чем ближе он к единице, тем теснее зависимость результативного 

признака от совокупного действия изучаемых факторов. При этом сочетание противодей-

ствующих (прямых и обратных) признаков-факторов проявляется через их накопительное 

влияние, что и повышает коэффициент множественной корреляции.  

Допустим, необходимо рассчитать коэффициент корреляции, характеризующий 

влияние урожайности зерновых культур и годового удоя коров на производительность 

труда в сельскохозяйственных организациях. С этой целью собрана необходимая инфор-

мация по 100 хозяйствам. Прежде всего рассчитаны парные коэффициенты корреляции: 

между первым фактором – урожайностью зерновых культур (х) и производительностью 

труда (у) –– r xy =0,55; вторым фактором – годовым удоем коров (z) и производительно-

стью труда (у) –– z xy =0,67; урожайностью зерновых культур и годовым удоем коров –– r 

xz =0,72.  

Подставим эти данные в формулу (11.5) и получим:  

.68,0
2

)72,0(1

72,067,055,02
2

)67,0(
2

)55,0(

2
xzr1

xzrzyrxy2r
2
zyr

2
xyr

xyzR

 

Таким образом, совместное воздействие урожайности зерновых культур и годового 

удоя коров на производительность труда в сельскохозяйственных организациях, выяв-
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ленное посредством коэффициента множественной корреляции (Rxyz=0,68), можно оце-

нить как близкое к тесному. 

 

 

11.7. Показатели детерминации 

 

При изучении количественного влияния признаков-факторов на результаты важно 

определить, какая часть результативного признака непосредственно обусловлена воздей-

ствием вариации изучаемых факторных признаков. С этой целью могут быть рассчитаны 

различные показатели детерминации. Наиболее универсальный показатель детерминации 

– доля систематических (факторных) вариаций в структуре общей вариации результатив-

ного признака. Например, при изучении влияния качества продукции на ее реализацион-

ные цены доля факторной вариации составила 0,8 (80 %). Это означает, что прямое влия-

ние качества на формирование цен реализации продукции можно гарантировать не менее, 

чем на 80 %. Доля же случайной (остаточной) вариации (20 %) показывает, в какой мере 

колебания реализационных цен обусловлены влиянием прочих (неучтенных) факторов. 

В тех случаях, когда для измерения тесноты связи между признаками приходится 

рассчитывать коэффициенты парной или множественной корреляции, для оценки количе-

ственной меры непосредственного влияния факторных признаков на результаты необхо-

димо определить так называемый коэффициент детерминации, который нередко выра-

жают в процентах: 

                                                      1002rК ,                                            (11.6) 

где r – коэффициент корреляции (парной или множественной). 

Коэффициент детерминации, называемый в некоторых случаях показателем «коор-

динации», характеризует долю фактической дисперсии результативного признака, объяс-

няемую вариацией изучаемых факторов. Например, если коэффициент парной корреля-

ции между дозами органических удобрений и урожайностью картофеля в крестьянских 

хозяйствах составляет 0,65, то прямое влияние вариации доз удобрений на вариацию 

урожайности можно оценить не менее, чем на 42,3 % (0,65
2
 · 100). Дополнение до 100 % 

(или до единицы) показывает, в какой количественной мере колебания признака-

результата обусловлены вариацией прочих  (неучтенных) факторов. Следовательно, сово-

купное влияние вариации остальных факторов (кроме доз органики) на вариацию уро-

жайности картофеля в крестьянских хозяйствах может составить не более 57,7 % (100 – 

42,3). 

 

11.8. Сущность, виды и значение уравнений регрессии 

 

Под регрессией понимается функция, предназначенная для описания зависимости 

изменения результативных признаков под влиянием колебаний признаков-факторов. По-

нятие регрессии введено в статистическую науку по предложению английского ученого 

Ф. Гальтона. 

В корреляционно-регрессионном методе парной корреляционной взаимосвязи соот-

ветствует однофакторная регрессионная модель, множественной взаимосвязи – множест-

венная регрессия. Поэтому наличие корреляционной связи между параметрическими при-

знаками позволяет приближению представить значения результативного признака в виде 

некоторой функции от величины одного или нескольких факторных признаков. 

Функцию, показывающую корреляционную зависимость между признаками, приня-

то называть уравнением регрессии. Если оно связывает лишь два признака, то представ-

ляет собой уравнение парной регрессии; если отражает зависимость результативного 

признака от двух, трех и более факторных признаков – это уравнение множественной 

регрессии. 

Ранее было показано, что при выявлении корреляционной формы, связывающей ре-

зультативный признак с одним факторным, помогает графическое изображение корреля-
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ционной связи в виде поля корреляции. Обычно считают, что увеличение результативно-

го и факторного признаков в арифметической прогрессии при прямой связи требует при-

менения линейной, а при обратной – гиперболической регрессии.  

Прямая связь, при которой результативный признак увеличивается в арифметиче-

ской прогрессии, а факторный повышается быстрее признака-результата, требует приме-

нения параболической или показательной регрессии. Уравнение множественной регрес-

сии обычно выражается либо прямой, представляющей собой функцию многих перемен-

ных, либо степенной функцией. 

Составление уравнения регрессии означает прежде всего определение его парамет-

ров, используя для этого, где возможно, способ наименьших квадратов, согласно которо-

му сумма квадратов отклонений фактических значений результативного признака от тео-

ретических значений, рассчитанных по уравнению регрессии, должна быть наименьшей, 

т.е.  

                                                   min)у(уΣ х                                     (11.7) 

где у – фактические варианты признака-результата; ух – теоретические значения призна-

ка-результата. 

 Это условие приводит  к системе нормальных уравнений, решение которых позво-

ляет определить параметры уравнения регрессии. Заметим при этом, что число нормаль-

ных уравнений на одно больше числа входящих в уравнение регрессии факторов. Если 

известны параметры уравнения, то, подставляя в него принятые значения факторных при-

знаков, можно рассчитать теоретическое значение результативного признака, что делает 

удобным применение корреляционных уравнений при прогнозировании результативных 

признаков. 

Уравнение регрессии может показать связь между признаками более точно, если 

оно построено на основании достаточно большой статистической совокупности. Но по-

скольку оно все-таки выражает приближенную меру связи, то уравнение регрессии не-

редко называют моделью связи между признаками. 

 

 

11.9. Уравнение прямолинейной регрессии 

 

Корреляционную связь в форме, близкой к прямолинейной, можно представить в 

виде уравнения прямой линии: 

                                                      вх,аух                                            (11.8) 

где хУ  – среднее значение результативного признака; х – значение факторного признака; 

а  – параметр уравнения, обычно характеризующий минимальное значение резуль-

тативного признака; в  – коэффициент пропорциональности изменения признака-

результата. 

В уравнении 9.8 параметр а  характеризует среднее значение результативного при-

знака у при элиминировании признака-фактора х, т.е. х=0. Коэффициент в зависимости от 

знака (+) или (–) показывает пропорциональность изменения результата у, т.е. его прира-

щения или убывания при абсолютном изменении фактора на каждую его единицу. 

Для нахождения параметров а , в  уравнения 9.8 составляют и решают следующую 

систему нормальных уравнений: 

                                                   х;в  naуΣ                                    (11.9) 

                                                   .2хв x ау х                                   (11.10) 

При расчете искомых параметров а ,в  можно воспользоваться макетом табл. 11.5. 

 

Т а б л и ц а 11.5. Вспомогательные расчеты для определения параметров уравнения 

прямолинейной связи 
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№ 

п.п. 
х у х

2 
ху 

1 х1 у1 
2

1х  
11ух  

2 х2 у2 
2

2х  
22ух  

… … … … … 

n хn уn 
2

nх  
nn ух  

Σ Σх Σу Σх
2 

Σху 

 

Таким образом, для решения системы нормальных уравнений (11.9 и 11.10) необхо-

димо найти значения Σх, Σу, Σху и Σх
2
.  

Допустим, необходимо определить, как изменяется в среднем урожайность рапса в 

зависимости от колебания доз минеральных удобрений по данным статистической сово-

купности из 30 сельскохозяйственных организаций, если известно, что дозы удобрений 

колеблются в пределах от 56 до 183 кг действующего вещества на 1 га, а урожайность 

рапса – от 16,9 до 30,4 ц/га.  

Для составления уравнения прямолинейной регрессии (11.8) по имеющимся данным 

необходимо решить систему нормальных уравнений. С этой целью прежде всего соста-

вим рабочую табл. 11.6.  

 

Т а б л и ц а 11.6. Вспомогательные расчеты для определения параметров уравнения 

прямолинейной взаимосвязи 

 

№ 

п.п. 

Дозы удобрений, 

кг/га 

Урожайность рапса, 

ц/га 

Произведение 

вариант 

Квадрат доз удобре-

ний 

 х у ху х
2 

1 56 16,9 946 3136 

2 58 17,2 998 3364 

… … … … … 

30 183 30,4 5563 33489 

Σ 3283 640 91204 535692 

 

Подставим полученные в табл. 11.6 конкретные значения Σх=3283, Σу=640, 

Σху=91204 и Σх
2
=535692 в уравнения 11.9 и 11.10; получим: 

в. 5356923283а91204

3283в30а640
                                          

Для расчета коэффициента пропорциональности  в  разделим уравнения 1,2 на чис-

ла, находящиеся при а . Получим: 

в. 163,2а27,7

в; 109,4а21,3
                                                   

Вычтем четвертое уравнение из третьего. Получим 21,3 – 27,7 = а+а+109,4в – 163,2 

в; - 6,4 = - 53,8 в;   в = 0,12. 

Теперь найдем параметр а, подставив значение в, например, в третье уравнение: 

21,3 = а + 109,4. · 0,12;     а=8,2. 

Уравнение прямолинейной регрессии, выражающее зависимость между дозами ми-

неральных удобрений и урожайностью рапса, имеет следующий вид: 

                                                 . х0,128,2ух                                        (11.11) 

Коэффициент пропорциональности в показывает, что повышение доз внесения в 

почву минеральных удобрений на 1 кг действующего вещества может вызвать прирост 

урожайности рапса в сельскохозяйственных организациях  12 кг. Это свидетельствует о 
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существенной роли минеральных туков в достижении высоких и устойчивых урожаев 

сельскохозяйственных культур. 

 

 

11.10. Уравнение гиперболической регрессии 

 

Если форма связи между изучаемым признаком-фактором и признаком-результатом, 

выявленная с помощью координатной диаграммы (поля корреляции), приближается к ги-

перболической, то необходимо составить и решить уравнение гиперболической регрес-

сии: 

                                                      ,
х

в
аух                                           (11.12) 

где ху  – среднее значение зависимого результативного признака; х – значение признака-

фактора; а – среднее значение признака-результата при условии полной изоляции 

влияния фактора (х=0); в  – коэффициент обратной пропорциональности изменения 

признака-результата. 

В уравнении (11.12) коэффициент в  показывает пропорциональность приращения 

результата у при абсолютном изменении фактора на обратное значение каждой единицы. 

Параметры а , в уравнения  (9.12) рассчитывают с помощью следующей системы 

нормальных уравнений: 

                                                 2

х

1
Σв

х

1
Σа

х

1
уΣ

;
х

1
ΣвnaуΣ

                                   
)14.11(

)13.11(
  

Для решения системы уравнений (11.13) и (11.14) в общем виде обычно составляют 

вспомогательную табл. 11.7. 

 

Т а б л и ц а 11.7. Вспомогательные расчеты для нахождения 

   гиперболической регрессии 

 

№ 

п.п. 
х у 

х

1  
2

х

1  
2

х

1
У

 

1 х1 у1 
1х

1  
2

1х

1  
2

1
х

1
1

У
 

2 х2 у2 
2х

1  
2

2х

1  
2

2
х

1
2

У
 

… … … … … … 

n хn уn 
nх

1  
2

nх

1
 

2

nх

1
nУ

 

Σ Σх Σу 
х

1
Σ  

2

х

1
Σ  

2

х

1
УΣ

 

 

В качестве примера можно взять исходные данные, характеризующие зависимость 

себестоимости 1 кг меда от продуктивности 1 пчелосемьи по 30 сельскохозяйственным 

организациям. По этим данным необходимо составить и решить уравнение регрессии ме-

жду указанными признаками.  

Себестоимость единицы продукции, представляющая комплекс всех затрат в де-

нежной форме, разделенных на  к количество продукции, можно условно расчленить на 

постоянную и переменную части. При этом постоянная часть расходов не зависит от объ-
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ема продукции, а переменная – изменяется пропорционально ее количеству. Поэтому из-

менение себестоимости 1 кг продукции под воздействием продуктивности пчел теорети-

чески можно представить в виде гиперболической регрессии. 

Графическое изображение зависимости с помощью координатной диаграммы пока-

зало, что основная масса точек сосредоточена в форме, близкой к  гиперболической. По-

этому для составления и решения системы нормальных уравнений (9.13), (9.14) гипербо-

лической регрессии целесообразно найти значения ,
х

1
У Σу, У,

х

1
Σ .

2

х

1
Σ Расчет этих зна-

чений приведен в табл. 11.8. 

Т а б л и ц а 11.8. Расчет вспомогательных показателей для уравнения  

гиперболической регрессии 
 

№ 

п.п. 

Продуктивность 

1 пчелосемьи, кг 

х 

Себестоимость 1 кг 

меда, тыс. руб. 

у 
х

1  
2

х

1  У
х

1  

1 15,6 21,4 0,06 0,0036 1,28 

2 18,3 16,8 0,05 0,0025 0,84 

… … … … … … 

30 32,6 8,9 0,03 0,0009 0,27 

Σ 720 450 1,35 0,07 23,0 

 

Подставим конкретные данные в уравнения (11.13), (11.14) и получим: 

23.0,076в1,35а

450;1,35в30а
                                          

Для нахождения параметров а , в  разделим цифровые коэффициенты первого урав-

нения на 1,35, второго – на 0,07: 

328,6.в19,3а

333,3;в22,2а
                                             

Из третьего уравнения вычтем четвертое. Получим 2,9 а = 4,7; а = 1,62. Значение а  

подставим в первое уравнение. Получим .297;45035,162,130 вв  

Уравнение гиперболической регрессии, выражающее зависимость между продук-

тивностью пчеловодства и себестоимостью меда, имеет следующий вид: 

                                                    .
х

297
1,62у

х
                                       (11.15) 

Данные уравнения 11.15 показывают, что параметр а , представляющий собой по-

стоянную часть себестоимости 1 кг меда, составляет 1,62 тыс. руб. В то же время пере-

менная часть себестоимости единицы продукции зависит от продуктивности. Например, 

при средней продуктивности пчелосемьи, составляющей 24 кг, переменные затраты, при-

ходящиеся на 1 кг меда, равны 12,4 тыс. рублей. 

 

11.11. Уравнение параболической регрессии 

 

В некоторых случаях эмпирические данные статистической совокупности, изобра-

женные наглядно с помощью координатной диаграммы, показывают, что увеличение 

фактора сопровождаются опережающим ростом результата. Для теоретического описания 

такого рода корреляционной взаимосвязи признаков можно взять уравнение параболиче-

ской регрессии второго порядка: 

                                                  ,схвса 2

х
у                                     (11.16) 
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где а ,  – параметр, показывающий среднее значение результативного  признака при ус-

ловии полной изоляции влияния фактора (х=0); в  – коэффициент пропорциональ-

ности изменения результата при условии абсолютного прироста признака-фактора 

на каждую его единицу; с – коэффициент ускорения (замедления) прироста резуль-

тативного признака на каждую единицу фактора. 

Положив в основу вычисления параметров а , в , с способ наименьших квадратов и 

приняв условно срединное значение ранжированного ряда за начальное, будем иметь 

Σх=0, Σх
3
=0. При этом система уравнений в упрощенном виде будет: 

                                               

у.хΣхсхΣ

;хв

y;Σхcna

242

2

2

а

ху                                       

)19.11(

)18.11(

)17.11(

 

Из этих уравнений можно найти параметры а , в , с, которые в общем виде можно 

записать так: 

                                            ;
хΣхΣхn

хухΣуΣхΣ
а

224

224

                                  (11.20) 

                                                   ;
хΣ

ху
в

2                                                  (11.21) 

                                             .
хΣхΣхn

xΣyΣхn
с

224

22 у
                                       (11.22) 

Отсюда видно,  что для определения параметров а , в , с  необходимо рассчитать 

следующие значения: Σ у, Σ ху, Σ х
2
 , Σ х

2
 у, Σ х

4
. С этой целью можно воспользоваться 

макетом табл. 11.9. 

Допустим, имеются данные об удельном весе посевов картофеля в структуре всех 

посевных площадей и урожае (валовом сборе) культуры в 30 сельскохозяйственных орга-

низациях. Необходимо составить и решить уравнение корреляционной взаимосвязи меж-

ду этими показателями. 

 

Т а б л и ц а 11.9. Расчет вспомогательных показателей для уравнения  

параболической регрессии 

 

№ 

п.п. 
х у ху х

2
 х

2
у х

4 

1 х1 у1 х1у1 2
1

Х  
1

У1
2

Х  4
1

Х  

2 х2 у2 х2у2 2
2

Х  
2

У2Х1
 4

2
Х  

… … … … … … … 

n хn уn хnуn 2
n1

Х  У2
nХ  4

nХ  

Σ Σх Σу Σху Σх
2 

Σх
2
у Σх

4 

 

Графическое изображение поля корреляции показало, что изучаемые показатели 

эмпирически связаны между собой линией, приближающейся к параболе второго поряд-

ка. Поэтому расчет необходимых параметров а , в , с в составе искомого уравнения пара-

болической регрессии проведем с использованием макета табл. 11.10. 
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Т а б л и ц а 11.10. Расчет вспомогательных данных для уравнения  

параболической регрессии 
 

№ 

п.п. 
х, % у, тыс.т ху х

2
 х

2
у х

4
 

1 1,0 5,0 5,0 1,0 5,0 1,0 

2 1,5 7,0 10,5 2,3 15,8 5,0 

… … … … … … … 

n 8,0 20,0 160,0 64,0 1280 4096 

Σ 135 495 6000 750 12375 18750 

 

Подставим конкретные значения Σ у=495, Σ ху=600, Σ х
2
=750, Σ х

2
у=12375, Σ 

х
4
=18750, имеющиеся в табл. 11.10, в формулы (11.20), (11.21), (11.22). Получим  

10;
7507501875030

7501237549518750

хΣхΣxn

xухΣуΣхΣ
а

224

224

 0,8;
750

600

хΣ

ху
в

2  

0,1.
7507501875030

7504951237530

2хΣ2хΣ4хn

2xΣyΣy2хn
с  

Таким образом, уравнение параболической регрессии, выражающие влияние удель-

ного веса посевов картофеля в структуре посевных площадей на урожай (валовой сбор) 

культуры в сельскохозяйственных организациях, имеет следующий вид: 

                                         .0,1х0,8х10 2

х
у                                      (11.23) 

Уравнение 11.23 показывает, что в условиях заданной выборочной совокупности 

средний урожай (валовой сбор) картофеля (10 тыс. ц) может быть получен без влияния 

изучаемого фактора – повышения удельного веса посевов культуры в структуре посевных 

площадей, т.е. при таком условии, когда колебания удельного веса посевов не будут ока-

зывать воздействие на размер урожая картофеля (х=0). Параметр (коэффициент пропор-

циональности) в=0,8 показывает, что каждый процент повышения  удельного веса посе-

вов обеспечивает прирост урожая в среднем на 0,8 тыс. т, а параметр с=0,1 свидетельст-

вует о том, что на один процент (в квадрате) ускоряется приращение урожая в среднем на 

0,1 тыс. т картофеля. 

 

 

11.12. Уравнение множественной регрессии 

 

Применение корреляционного метода при изучении зависимости признака-

результата от нескольких факторных признаков формируется по схеме, аналогичной про-

стой (парной) корреляции.  

Одной из важнейших задач многофакторного корреляционного комплекса является 

составление и решение уравнений множественной регрессии. Этот процесс включает сле-

дующие этапы: выбор уравнения взаимосвязи между признаками, отбор наиболее суще-

ственных факторных признаков, определение оптимального числа статистических единиц 

для получения несмещенных оценок. 

При выборе формы корреляционной связи целесообразно учитывать следующие 

требования: во-первых, выбранное уравнение должно отражать основные черты законо-

мерности, например, близкой к прямолинейной либо гиперболической или к параболиче-

ской и т.п.; во-вторых, принятое аналитическое уравнение должно иметь по возможности 

несложный вид; в-третьих, число основных факторов должно быть рациональным.  

Разработка множественной корреляционной модели всегда связана с отбором суще-

ственных факторов, оказывающих наибольшее влияние на признак-результат. При этом 

введение в задачу неоправданно большого числа факторов ведет к значительному услож-
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нению ее решения. В то же время непродуманное исключение факторных признаков мо-

жет привести к существенному искажению корреляционной взаимосвязи. В уравнение 

множественной регрессии не рекомендуется вводить те факторы, которые находятся ме-

жду собой в тесной связи. В такой ситуации неизбежно явление коллинеарности, т.е. 

корреляция между факторными признаками. Если несколько факторов коррелирует меж-

ду собой, то может иметь место мультиколлинеарность, т.е. зависимость между факто-

рами множественной регрессии. Выявление мультиколлинеарности проводится с помо-

щью расчета парных корреляционных отношений или коэффициентов корреляции, отра-

жающих меру тесноты связи между признаками-факторами. Условно принято, что если 

коэффициент корреляции превышает 0,8, то один из двух факторов выводится из систе-

мы. 

Объективность результатов, получаемых при составлении и решении уравнений 

множественной регрессии, во многом определяется численностью выборочной совокуп-

ности. Совершенно очевидно, что объективность корреляционных показателей зависит 

непосредственно от представительности выборки, так как сущность корреляционных рас-

четов базируется на использовании средних величин, надежность которых напрямую свя-

зана с числом единиц в совокупности. Поэтому разработка многофакторного корреляци-

онного комплекса по малой выборке в социально-экономических явлениях имеет ограни-

ченное применение в силу невысокой достоверности получаемых результатов. Для прак-

тической работы по составлению и решению многофакторной корреляционной модели 

принято считать, что численность выборки должна превышать число изучаемых призна-

ков не менее, чем в 8 раз. Так, если для корреляционной модели отобрано, допустим, пять 

факторов, то в программе выборочного наблюдения необходимо предусмотреть не менее 

40 (5·8) статистических единиц. 

Стандартное уравнение множественной регрессии при условии включения n факто-

ров можно представить в виде 

                                          ,zх...схвхау n21                              (11.24) 

где у  – среднее значение признака-результата, соответствующее заданным значениям 

факторных признаков х1, х2, ….., хn; а – среднее значение результата при условии 

полной изоляции влияния изучаемых факторов (х1, х2, ….., хn=0); в, с, …, z – неиз-

вестные параметры, т.е. частные коэффициенты регрессии результативного призна-

ка при условии увеличения или уменьшения каждого фактора на единицу. 

В качестве примера составим и решим уравнение регрессии, характеризующее зави-

симость годового объема механизированных работ на 1 условный эталонный трактор 

(признак-результат) от числа трактористов – машинистов, приходящихся на 100 га сель-

скохозяйственных земель и на 1 физический трактор (признаки-факторы) по данным 100 

сельскохозяйственных организаций. Это означает, что необходимо составить и решить 

двухфакторный корреляционный комплекс, уравнение для которого в общем виде выгля-

дит следующим образом: 

                                                 ,схвхау 21                                     (11.25) 

где у  - средний годовой объем механизированных работ на 1 условный эталонный трак-

тор; х1 – число трактористов–машинистов, приходящихся на 1 физический трактор; 

а, в, с – неизвестные параметры уравнения. 

Для нахождения параметров а, в, с необходимо составить и решить систему нор-

мальных уравнений, число которых равно количеству искомых параметров: 

                                            

.yxΣxсхxвxа

;yxΣххсxвxа

УΣхΣсхвna

2

2

2212

121

2

21

21

                             

)28.11(

)27.11(

)26.11(

 

Из системы этих уравнений видно, что для определения параметров а, в, с необхо-

димо рассчитать следующие значения:   Σх1, Σх2, Σу, Σх1х2, Σх1 у, Σх2 у, Σ х
2

1, Σх
2
2 .С этой 

целью приведем сокращенный вариант рабочей табл. 11.11.  
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Подставим полученные в табл. 11.11 конкретные значения 150
1

хΣ ; 135
2

хΣ ; 

165;уΣ  250;ххΣ 21
 300;у х 1 

 280; ху Σ 2
 270;хΣ 2

1
 225хΣ 2

2
 в  уравнения 

(9.26 – 9.28): 

                                         

280.225с250в135а

300;250с270в150а

165;135с150в100а

 

Разделим каждое полученное уравнение на коэффициент при а:  

                                         

2,07.1,67с1,85ва

2,00;1,67с1,8ва

1,65;1,35с1,5ва

                                             

Вычитаем из второго уравнения первое, а из третьего – второе:  

                                          
07,005,0

;35,032,03,0

в

св
                                                   

Из пятого уравнения  находим параметр 1,4;
0,05

0,07
в  1,4.в  

Теперь подставим рассчитанное значение параметра в  в четвертое уравнение: 0,3 · 

1,4+0,32 с=0,35; с= – 0,22. 

Для расчета параметра а  теперь уже известные параметры  в  и с подставим, на-

пример, в уравнение 1. Получим:  а+1,5 · 1,4+1,35 · ( – 0,22)=1,65;          а= – 0,15. 
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РАЗДЕЛ 2. «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 

 

 

12. ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ, МЕТОД И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ 

 

 

12.1. Социально-экономическая статистика как самостоятельная отрасль 

статистической науки и практики 

 

Социально-экономическая статистика (СЭС) – это общественная наука, которая 

изучает массовые социально-экономические процессы и явления на макроуровне, выявля-

ет присущие им статистические закономерности и даѐт количественную характеристику 

проявления и действия экономических законов в конкретных условиях места и времени. 

Социально-экономическая статистика предоставляет информацию, необходимую для 

управления экономикой и разработки внутренней и внешней экономической политики го-

сударства. 

Объектом СЭС являются массовые социально-экономические явления и процессы. 

Это связывает социально-экономическую статистику с другими науками, изучающими 

общество, закономерности его развития (макро-и микроэкономика, социология, демогра-

фия и др.). СЭС тесно связана с другими разделами статистики, общей теорией статисти-

ки, статистикой отдельных отраслей.  

Познавательный процесс СЭС движется от регистрации отдельных фактов до фор-

мулирования социально-экономических законов (рисунок 12.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12.1 – Последовательность познавательного процесса СЭС 

 

Предметом изучения СЭС является количественная сторона массовых  социально-

экономических явлений в неразрывной связи с их качественной стороной, в том числе 

особенности секторно-отраслевой структуры экономики, методология составления систе-

мы национальных счетов, показателей уровня жизни населения.  

Социально-экономическая статистика характеризует:  

I) воспроизводство материальных благ и услуг, а также связанные с этим процессом 

доходы, их образование, распределение, перераспределение и использование на конечное 

потребление и сбережение;  

2) национальное богатство, лежащее в основе оценки материально-технического и 

природно-ресурсного потенциала;  

3) народонаселение и трудовые ресурсы как носителей трудового потенциала;  

4) эффективность общественного производства на базе анализа эффективности за-

трат и использования ресурсов социально-экономического потенциала;  

5) уровень жизни населения как результат функционирования экономики. 
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12.2. Общие и специальные методы социально-экономической статистики 

 

СЭС использует все общие статистические методы исследования явлений и процес-

сов, рассматриваемые в курсе общей теории статистики. Они находят отражение в кон-

кретных этапах, связанных между собой системой методов: статистическом наблюдении; 

сводке и группировке первичных данных; расчете и анализе обобщающих показателей. 

К числу общих методов СЭС относят: 

-метод абсолютных, относительных и средних величин; 

-индексный метод; 

-выборочный метод; 

-графический метод; 

-корреляционно-регрессионный анализ; 

-метод международных сопоставлений; 

-метод экспертных оценок; 

-метод динамических рядов. 

К числу специальных методов СЭС относят: 

- секторно-отраслевую классификацию рыночной экономики; 

- методы макроэкономических балансов; 

- методы разработки, сбалансирования и анализа интегрированных макроэкономиче-

ских показателей. 

 

 

12.3. Задачи СЭС в условиях рыночной экономики 

 

К числу задач СЭС относят:  

1. изучение процессов общественного воспроизводства; комплексное отражение и 

анализ социально-экономических процессов;  

2. характеристика динамики материального и культурного уровня жизни населения;  

3. информационное обеспечение органов управления для принятия решений;  

4. информирование населения страны о ходе выполнения управленческих решений;  

5. выработка требований к статистике отраслей экономики, бухгалтерскому и управ-

ленческому учѐту, соблюдение которых необходимо для получения сопоставимых и дос-

товерных данных с целью расчета и анализа макроэкономических показателей, цен и на-

логов; 

6. выявления основных пропорций и соотношений между производством, потребле-

нием и накоплением, наличием ресурсов и их использованием, отраслями и секторами 

экономики;  

7. разработка методических подходов к моделированию и анализу межотраслевых 

связей, спроса и предложения;  

8. разработка методов анализа, которые раскрывают основные тенденции развития 

экономики, а также методов расчѐта и сравнительного анализа показателей экономическо-

го и социального развития разных стран, международных экономических связей. 

Программы перехода стран СНГ на принятую в международной практике систему 

учета и статистики в соответствии с требованиями развития рыночной экономики предпо-

лагают переход на СНС, рекомендованную ООН и другими международными организа-

циями. Основной целью программ является создание условий повышения эффективности 

государственного регулирования экономики на базе объективных и достоверных оценок 

возможностей и состояния различных сфер экономики, форм собственности, прогнозиро-

вания их развития и оценки последствий управленческих решений. 
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Система национальных счетов представляет собой систему взаимоувязанных по-

казателей и классификаций, применяемую для описания и анализа макроэкономических 

процессов более чем в 150 странах. СНС возникла в наиболее экономически развитых 

странах в связи с потребностью в информации, необходимой для практического принятия 

мер по регулированию рыночной экономики и формированию государственной экономи-

ческой политики. 

Ученые с мировым именем принимали участие в разработке концепций и понятий 

СНС. К их числу принадлежат: Дж. Кейнс, Дж. Хикс, М. Фриш, Р. Стоун, В. Леонтьев, Ж. 

Марешаль, X. Ямаде, О. Окруст и др. В развитие теории и методологии СНС большой 

вклад внесли такие международные организации, как ООН, МВФ, Мировой банк, ОЭСР, 

Международная ассоциация национального счетоводства. 

Необходимое условие эффективного управления государством - наличие достовер-

ной экономико-статистической информации, объективно отражающей предпосылки, ход и 

результаты процесса воспроизводства. Для этого необходима система взаимоувязанных 

обобщающих экономических показателей, которые отражают тенденции и пропорции в 

развитии секторов экономики. Базой построения такой системы служит теория воспроиз-

водства. Рассмотрение теоретических основ построения СНС имеет решающее значение 

для экономико-сгатистической характеристики совокупности социально-экономических 

явлений, образующих процесс расширенного воспроизводства. 

Национальное экономическое счетоводство представляет собой информационную 

систему, отвечающую требованиям комплексного исследования экономики посредством 

статистического моделирования, анализа и прогнозирования рыночных экономических 

процессов на макроуровне. Реализация заложенных в национальное счетоводство анали-

тических возможностей возможна на информационной основе интегрированной системы 

счетов и адекватных им показателей, 

Официальная статистическая информация является основой для развития торговли и 

экономического сотрудничества. Приватизация, конкуренция, обеспечение коммерческой 

тайны нуждаются в разработке новой концепции информационной базы статистики. В 

пределах каждого объединения, предприятия, фирмы, концерна и т.д. нужно сохранять 

отчетность, насущно необходимую для промышленного и торгово-сбытового маркетинга, 

оперативного и стратегического планирования и руководства.  Обеспечение  рыночных  

структур  информацией достигается организацией выборочных обследований. При этом 

важным аспектом является создание соответствующих информационных банков. 

На органы статистики возложены обязанности соблюдения государственной и ком-

мерческой тайны юридических лиц, обеспечения анонимности данных о гражданах, дос-

тупности разработанной обобщенной информации. Среди пользователей такой информа-

ции могут быть компании и физические лица, научно-исследовательские учреждения, 

средства массовой информации, общественные объединения, международные статистиче-

ские организации. Данное обстоятельство ставит органы официальной статистики перед 

необходимостью разработки многоцелевой разнообразной информации, когда всем кли-

ентам предоставляются равные возможности доступа к самой статистической информа-

ции, к законам и положениям, регулирующим ее использование. 

Для создания национальной информационной системы необходимо обеспечить 

системный подход к сбору информации, который базируется на принципах многомерной 

характеристики национальной экономики как объекта статистического исследования по 

комплексу взаимоувязанных признаков. Он предусматривает сопоставимость методоло-

гии разработки статистической информации во времени и пространстве; межународные 

статистические сравнения; возможность агрегирования и интеграции статистических по-

казателей. Требование системности предполагает высокую степень аналитичности и ком-

плексности и получения максимально полезной информации при минимальных исходных 
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данных, что достигается с помощью сочетания организации сплошного и несплошного 

статистического наблюдения. 

 

ТЕМА 13. КЛАССИФИКАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СУБЪЕКТОВ  

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

 

13.1. Отраслевая классификация рыночной экономики 

 

Классификация – такой способ расчленения сложной совокупности явлений на части 

или однородные группы, который утверждается статистическими органами или рекомен-

дуется международными статистическими организациями.  

В основе научных классификаций лежат классификационные единицы. Экономиче-

ская единица – наиболее общая категория классификации объектов хозяйственной дея-

тельности. Она бывает учѐтной и статистической. Учѐтная единица определяется как 

субъект экономической деятельности, предоставляющий информацию по результатам еѐ 

запросов. Другими словами, учѐтная единица организует получение учѐтных данных и 

располагает информацией о своей экономической деятельности. Под статистическими 

единицами понимаются объекты, о которых запрашивается информация с дальнейшей 

разработкой и систематизацией данных. Статистические единицы в свою очередь подраз-

деляются на единицы наблюдения и аналитические. К единицам наблюдения относятся 

объекты, по которым осуществляется сбор статистической информации. Аналитические 

единицы создаются в аналитических целях на базе данных единиц наблюдения путѐм ук-

рупнения или расчленения на однородные группы.  

Экономические единицы обладают производственно-технологическими признаками 

и изучаются с помощью Общегосударственного  классификатора видов экономической 

деятельности (ОКЭД) (табл. 13.1).  

 
Т а б л и ц а  13.1. Общая структура ОКЭД 
 

Секции Наименование секций Разделы 

А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 01 – 02 

В Рыболовство, рыбоводство 05 

С Горнодобывающая промышленность 10 – 14 

D Обрабатывающая промышленность 15 – 37 

E Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 40 – 41 

F Строительство 45 

G Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования  

50 – 52 

H Гостиницы и рестораны 55 

I Транспорт и связь 60 – 64 

J Финансовая деятельность 65 – 67 

K Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям 70 – 74 

L Государственное управление 75 

M Образование 80 

N Здравоохранение и предоставление социальных услуг 85 

O Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг 90 – 93 

P Деятельность частных домашних хозяйств  95 – 97 

Q Деятельность экстерриториальных организаций 99 

 
Классификация видов экономической деятельности в ОКЭД выполнена по иерархи-

ческой системе с пятью уровнями классификации (секции, разделы, группы, классы, под-
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классы). При этом каждый нижестоящий уровень классификации целиком включается в 

вышестоящий уровень. Так, по секции А выделяют следующие разделы, группы, классы 

и подклассы (табл. 13.2). 
 

 
Т а б л и ц а 13.2. Структура секции А. Сельское хозяйство, охота и  

лесное хозяйство 
 

Разделы Группы Классы Подклассы 

01 Сельское 

хозяйство, охо-

та и предостав-

ление услуг в 

этих областях 

011 Растениеводство 

 

0111 Выращивание зерно-

вых, технических и прочих 

сельскохозяйственных 

культур, не включенных в 

другие группировки  

01111 Выращивание зерновых 

и зернобобовых культур  

01112 Выращивание картофеля 

01113 Выращивание сахарной 

свеклы и семян 

и т. д. 

0112 Овощеводство, деко-

ративное садоводство и 

производство продукции 

питомников 

01121 Выращивание овощей, 

их семян и рассады 

01122 Цветоводство 

и т. д. 

0113 Выращивание фрук-

тов, орехов, культур для 

производства напитков и 

пряностей  

01130 Выращивание фруктов, 

орехов, культур для производ-

ства напитков и пряностей 

012 Животноводство 0121 Разведение крупного 

рогатого скота 

01210 Разведение крупного 

рогатого скота 

0122 Разведение овец, коз, 

лошадей 

01221 Разведение овец и коз 

01222 Разведение лошадей 

0123 Разведение свиней и 

т. д. 

01230  Разведение свиней 

и т. д.   

02 Лесное хо-

зяйство и пре-

доставление 

услуг в этой 

области   

020 Лесное хозяйство 

и предоставление 

услуг в этой области 

0201 Лесоводство и лесоза-

готовки 

02011 Лесоводство 

02012 Лесозаготовки и т. д. 

0202 Услуги, связанные с 

лесоводством и лесозаго-

товками 

02020 Услуги, связанные с ле-

соводством и лесозаготовками 

 

Основанием для отнесения тех или иных единиц к определѐнной отрасли является 

их вид деятельности. Согласно МСОК, вся деятельность производственных единиц под-

разделяется на основную, вспомогательную и побочную (вторичную) (рис.13.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13.1. Классификация видов деятельности производственных единиц 
 

Основная 

Вспомогательная 

Побочная 

(вторичная) 

преобладающая деятель-

ность производственных 

единиц 
 

поддерживающая деятельность, обслу-

живающая основную: управление 

предприятием, ремонт и ТО машин и 

оборудования, грузовые и пассажир-

ские перевозки, хранение материалов, 

складирование, снабжение и сбыт, ре-

монтно-восстановительные работы  

деятельность дополнительная к ос-

новной  
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Основная деятельность – это деятельность, которая вносит наибольший вклад в 

создание добавленной стоимости. Основной вид деятельности рекомендуется определять 

преобладающей долей валового выпуска, приходящийся на товары и услуги, связанные с 

этим видом деятельности. Для этой цели лучше других подходит показатель доли добав-

ленной стоимости основных видов товаров и услуг в общем объѐме их реализации.  

При сложности такого исчисления основной вид деятельности может определяться 

из расчѐта доли работников, занятых соответствующим видом деятельности, в общей чис-

ленности работников. При этом не обязательно, чтобы на основную деятельность прихо-

дилось 50% или более общей добавленной стоимости или численности занятых, но эта 

деятельность должна быть преобладающей.  

Продукты, являющиеся результатом основного  вида  деятельности, будут основны-

ми или побочными. В данном случае побочными являются продукты, которые обязатель-

но производятся вместе с основными (например, шкуры при производстве мяса). Продук-

ция основной деятельности должна быть пригодна для доставок другим единицам, даже 

если она может использоваться для собственного потребления и собственного капитало-

образования. 

Вспомогательная деятельность является поддерживающей деятельностью, осуще-

ствляемой в рамках хозяйственной единицы с целью создания условий для существования 

основных или побочных видов деятельности. В СНС следующие виды деятельности рас-

сматриваются как вспомогательные: управление; ремонт и техническое обслуживание 

машин и оборудования; грузовые и пассажирские перевозки внутри или за пределами 

производственной единицы; хранение материалов, складирование; снабжение и сбыт; ре-

монтно-восстановительные работы.  

По вспомогательным видам деятельности не определяется добавленная стоимость 

потому что она объединяется с добавленной стоимостью основной или побочной деятель-

ности.  

В то же время некоторые виды деятельности, поддерживающие основное производ-

ство, не рассматриваются в СНС как вспомогательные: 

– деятельность, создающая продукты, являющиеся частью накопления основного 

капитала (например, собственное строительство); 

– деятельность, продукты которой частично используются в собственном основном 

или вторичном производстве, но по большей части продаются на рынке (например, ре-

монтно-восстановительные работы, производимые заводом, автоматических линий, как 

правило, выполняются по заказам сторонних организаций); 

– производство товаров, которые становятся физической частью продукта основной 

или вторичной деятельности (например, производство корпусов для радиоаппаратуры); 

– исследования и разработки. 

Побочная (вторичная деятельность) – это деятельность, которая осуществляется в 

отдельной производственной единице в дополнение к основной деятельности. В результа-

те побочной деятельности производятся продукты других отраслей. Например, подсобное 

сельское хозяйство при промышленном производстве.  

Добавленная стоимость побочной деятельности должна быть меньше, чем добавлен-

ная стоимость основной деятельности. 

При классификации видов деятельности хозяйствующих единиц также выделяют их 

производственную и экономическую деятельность. 

 

 

13.2. Понятие производственной и экономической деятельности 

 

Производственная деятельность в СНС осуществляется как деятельность, выпол-

няемая под контролем хозяйствующего субъекта, при котором осуществляются затраты 

труда, капитала, товаров и услуг для создания других товаров и услуг. В производствен-

ную деятельность входит: деятельность предприятий, производящих товары и услуги, 
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деятельность государственных учреждений и организаций, деятельность некоммерческих 

организаций, а также производственная деятельность домашних хозяйств (личные под-

собные хозяйства населения, индивидуальная трудовая деятельность и т.д.), проживание в 

собственном жилище.  

Не относятся к производственной деятельности в СНС только услуги, производимые 

домашними хозяйствами для собственного потребления: приготовление пищи, воспитание 

детей, уход за больными, престарелыми и детьми, уборка и текущий ремонт жилья, ре-

монт и обслуживание транспортных средств, перевозка членов домашних хозяйств и т.д., 

кроме таких услуг, выполняемых наѐмной прислугой, не состоящей в родственной связи с 

членами домашних хозяйств.  

Товары – это результаты труда, имеющие материально-вещественную форму, а так-

же энергия.  

Услуги – результаты производственной деятельности, не воплощенные в товарах, но 

удовлетворяющие личные и общественные потребности, могут иметь как материальный, 

так и нематериальный характер и быть рыночными и нерыночными. 

Рыночные услуги – это услуги, которые являются объектом купли-продажи и кото-

рые произведены единицами, покрывающими свои издержки целиком или в значительной 

мере за счет выручки от реализации этих услуг. К ним относятся: услуги оптовой и роз-

ничной торговли, предприятий общественного питания; услуги транспорта, связи, здраво-

охранения в части платных услуг; физической культуры в части туризма, информационно-

вычислительные услуги; юридические услуги и др. 

Нерыночные услуги включают услуги, издержки на производство которых целиком 

и главным образом покрываются за счѐт государственного бюджета, добровольных взно-

сов или доходов от собственности. К ним относят: услуги органов общего управления, су-

дов, прокуратуры, политических и общественных организаций; услуги обороны, обяза-

тельного социального страхования, образования, здравоохранения в части бесплатных ус-

луг и др.  

Экономическая деятельность – это более широкое понятие, чем производственная 

деятельность. Она охватывает все виды человеческой деятельности, направленные на соз-

дание товаров и услуг, удовлетворяющих потребности человека и общества. К сфере эко-

номической деятельности не относятся только те виды деятельности человека, которые не 

могут быть перепоручены другим лицам, например, питание, сон, занятие спортом.  

 

13.3. Понятие и виды институционных единиц 

 

Для наблюдения за деятельностью субъектов хозяйствования, обладающих правом 

самостоятельно распоряжаться доходами и осуществлять операции с другими субъектами 

в системе национальных счетов, вводится специальная единица классификации – «инсти-

туционная единица». Признаки институционной единицы представлены на рис.13.2. 
 
 
 

 
 
 
 

обладают правом владеть товарами или активами 

способны нести ответственность по своим обязательствам 

полномочны принимать решения и совершать определенные действия 

должны иметь полный комплект бухгалтерских счетов (кроме домашних хозяйств) 

 
Рис. 13.2. Классификация хозяйственных единиц. 

Характерные особенности институционных единиц в более подробном виде сле-

дующие: институционная единица обладает правом владеть товарами или активами, что 

Хозяйственные единицы 

 

институционные неинституционные 



 

 

192 

даѐт возможность осуществлять обмен собственностью на товары или активы в операциях 

с другими институционными единицами;  институционная единица способна нести ответ-

ственность по обязательствам, принятым от своего имени, может принимать другие обяза-

тельства, закон предоставляет ей право заключать договоры, она может быть участником 

судебного процесса от собственного имени;  институционная единица полномочна при-

нимать решения и совершать действия, за которые несет прямую ответственность и под-

отчетна закону;  каждая институционная единица должна иметь полный комплект бухгал-

терских счетов, составлять бухгалтерские балансы активов и пассивов (кроме домашних 

хозяйств). 

Существует два типа институционных единиц (рис.13.3).  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 13.3.  Классификация видов институционных единиц 

 

– некоммерческие уч-

реждения (НКУ) (обще-

ственные организации) 

создаются с целью ока-

зания услуг корпора-

тивным предприятиям, 

органам государствен-

ного управления, до-

машним хозяйствам 

– органы государственного 

управления (ОГУ) организуют 

и финансируют представление 

нерыночных товаров и услуг, 

занимаются распределением и 

перераспределением доходов 

путем налогообложения – 

центральное правительство, 

местные исполнительные ор-

ганы власти, услуги коллек-

тивного пользования в облас-

ти обороны, правопорядка, 

общего управления, бесплат-

ного образования, медицин-

ского обслуживания, социаль-

ной защиты и т.д. 
 

нерыночные существуют за счет 

финансирования: взносов, по-

жертвований, государственного 

бюджета 
 

некоммерческие учрежде-

ния, контролируемые пра-

вительством: учреждения, 

занимающиеся разработ-

кой стандартов в области 

охраны окружающей сре-

ды, бухгалтерского учета 

и статистики, здравоохра-

нения, образования и т.д. 

 

некоммерческие учреждения, об-

служивающие домашние хозяйст-

ва: союзы, политические партии, 

ассоциации потребителей, общест-

ва рационализаторов и изобретате-

лей, научные и религиозные обще-

ства, клубы по интересам, органи-

зации, занимающиеся благотвори-

тельной деятельностью 

Классификация видов институционных единиц  

домашние хозяйства (ДХ) включают 

некорпоративные предприятия (мелкие, 

малые), занимающиеся индивидуальной 

трудовой деятельностью 

юридические лица 
физические лица 

рыночные полностью или час-

тично возмещают свои затраты 

– платные услуги в сфере науки, 

образования, здравоохранения, 

некоммерческие организации, 

обслуживающие деловые пред-

приятия: торговые палаты, ас-

социации предпринимателей, 

рекламные бюро, научно- ис-

следовательские учреждения с 

характером деятельности в ин-

тересах деловых предприятий 

нефинансовые 

финансовые 

– корпорации (КР) создаются с целью 

производства товаров и услуг для 

рынка 
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К юридическим лицам относятся корпорации, некоммерческие учреждения, органы 

государственного управления. 

Корпорация (КР) представляет собой корпоративное предприятие, т. е. предприятие 

с коллективной формой собственности держателей акций. Корпоративная форма собст-

венности держателей акций наиболее всего соответствует современному уровню органи-

зации управления экономикой развитых стран. 

Корпоративное предприятие характеризуется рядом отличительных признаков. Кор-

порация создается в соответствии с законом как предприятие или организация, не зависи-

мая от других институционных единиц – домашних хозяйств, государственных органов 

управления и юридических лиц, включая иные предприятия корпоративного типа. Эти 

другие институционные единицы могут являться держателями акций данной корпорации, 

но сама корпорация является самостоятельным юридическим лицом, которое регистриру-

ется в Едином государственном регистре (ЕГР) предприятий и организаций. Зарегистри-

рованная в ЕГР корпорация является еѐ резидентом. 

Корпорация находится в коллективной собственности держателей акций. В силу это-

го прибыль или доход, полученные в результате хозяйственной деятельности, принадле-

жат акционерам и распределяются пропорционально стоимости принадлежащих им бумаг. 

При ликвидации корпорации акционеры имеют право на свою долю имущества, остающе-

гося после погашения долгов и обязательств. Эта ответственность возлагается на руково-

дство корпорации.  

Акционеры корпорации образуют собственные институционные единицы – резиден-

ты или нерезиденты страны.  

Руководство корпорацией осуществляет совет директоров, избираемый коллектив-

ным голосованием и подотчетный в своей деятельности акционерам. 

Совет директоров разрабатывает политику, назначает на работу и освобождает от 

нее старший персонал менеджеров корпорации. Корпоративное предприятие несет ответ-

ственность перед законом по своим договорам и обязательствам, включая уплату налогов, 

связанных с его деятельностью и материальными активами.  

Обязательные требования системы национальных счетов сводится к тому, чтобы 

корпоративное предприятие как институционная единица несло ответственность и отчи-

тывалось за принимаемые решения, совершаемые операции и действия. 

Наряду с корпоративной формой организации производства товаров и услуг, могут 

существовать некорпоративные предприятия (мелкие, малые), которые создаются органа-

ми государственного управления и домашними хозяйствами. В силу своей специфики они 

не могут быть отделены от своих учредителей. По этой причине корпорации и некорпора-

тивные предприятия принадлежат к различным секторам экономики.  

В системе национальных счетов в комплексе с корпорациями рассматриваются ква-

зикорпоративные предприятия как субъекты хозяйствования.  

Квазикорпорация определяется как некорпоративное предприятие, управление кото-

рым строится по образу и подобию корпоративных предприятий. К числу квазикорпора-

ций относятся:  

– некорпоративные предприятия, принадлежащие институционным единицам – не-

резидентам (филиалы, представительства зарубежных компаний, действующие в нацио-

нальной экономике); 

– некорпоративные предприятия, подчиненные органам государственного управле-

ния, но занятые производством и сбытом рыночной продукции с целью извлечения дохо-

дов; 

– некорпоративные предприятия домашних хозяйств, которые обладают признаками 

корпораций: ведение полного набора счетов, составление бухгалтерского баланса и др.  

Квазикорпорации приравниваются к корпоративным предприятиям и рассматрива-

ются в составе корпоративного сектора экономики. 
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Корпорации и квазикорпорации подразделяются на финансовые и нефинансовые 

предприятия. Эта классификация даѐт возможность их распределения по соответствую-

щим секторам экономики. 

К некоммерческим учреждениям (НКУ) относятся субъекты экономической дея-

тельности, которые создаются для производства товаров и услуг без цели извлечения до-

ходов. Некоммерческие учреждения могут быть созданы корпоративными предприятия-

ми, органами государственного управления или домашними хозяйствами. 

Некоммерческие учреждения могут создаваться: для коллективного обслуживания 

корпоративных предприятий, органов государственного управления, домашних хозяйств, 

частных лиц; в благотворительных целях, для социальной защиты определѐнных слоѐв 

населения. Они преследуют определенные коммерческие цели.  

Некоммерческие учреждения могут создаваться институционными единицами раз-

личных секторов экономики. В силу этого они в состоянии заниматься как рыночным, так 

и нерыночным производством. 

Некоммерческие организации с рыночным характером производства реализует про-

изводимые товары и услуги по ценам, полностью или частично возмещающим затраты на 

их производство, и могут иметь прибыль от своей деятельности. В международной прак-

тике такие учреждения создаются в сфере науки, образования и здравоохранения. Так, в 

качестве рыночных производителей могут выступать университеты, колледжи, больницы 

и подобные учреждения, взимающие плату за предоставляемые услуги. Качество предос-

тавляемых ими услуг может оцениваться на самом высоком уровне. Пользуясь престиж-

ностью, они вправе устанавливать довольно высокие и оправданные с точки зрения поку-

пателя цены и вследствие этого иметь прибыль. Полученная прибыль остается в их распо-

ряжении. В соответствии со статусом «некоммерческих учреждений» они изыскивают до-

полнительные средства за счет взносов и пожертвований и вместе с прибылью вкладыва-

ют их в активы, которые приносят солидные доходы от собственности. Это позволяет им 

устанавливать более низкие цены на предоставленные ими услуги. Весь механизм НКУ с 

рыночным характером производства работает на повышение качества производимых ус-

луг и снижение платы за предоставляемые услуги.  

В составе НКУ, занятых рыночным производством, выделяется разновидность не-

коммерческих учреждений, обслуживающих деловые предприятия. Они создаются для 

содействия успешной деятельности деловых предприятий и организаций. К учреждениям 

такого типа относятся: торговые палаты, ассоциации предпринимателей и арендаторов, 

рекламные бюро, научно-исследовательские учреждения с характером деятельности в ин-

тересах деловых предприятий – учредителей этих учреждений. 

Некоммерческие учреждения, обслуживающие деловые предприятия, содержатся за 

счет взносов своих учредителей. Их взносы рассматриваются как плата за предоставляе-

мые услуги. В силу этого такие некоммерческие организации классифицируются как про-

изводители рыночных услуг.  

Большая часть некоммерческих учреждений относится к нерыночным производите-

лям. Они ориентируются в своей деятельности не столько на возмещение собственных за-

трат, сколько на другие источники финансирования: взносы организаций-учредителей, 

пожертвования со стороны, а также бюджетное финансирование органами государствен-

ного управления.  

Некоммерческие учреждения, занятые нерыночным производством, по признаку об-

служивания потребителей подразделяются на нерыночные, обслуживающие домашние 

хозяйства, и производители, контролируемые и финансируемые правительством. 

Первые включают учреждения, которые обслуживают собственных членов, и орга-

низации, занимающиеся благотворительной деятельностью.  

Нерыночные учреждения, обслуживающие собственных членов, формируются ассо-

циациями граждан для обеспечения товарами и услугами. К числу таких учреждений от-

носятся союзы, политические партии, ассоциации потребителей, общества рационализа-

торов и изобретателей, научные общества, религиозные общества, разного рода клубы по 
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интересам и т.д. Эти учреждения содержатся за счет членских взносов. Их услуги предос-

тавляются бесплатно всем членам этих организаций или отдельным группам.  

Нерыночные НКУ, занимающиеся благотворительной деятельностью, создаются для 

обеспечения товарами и услугами нуждающихся граждан, не состоящих членами этих ор-

ганизаций. Ресурсы этих учреждений формируются за счет взносов членов организаций, 

благотворительных пожертвований сторонних организаций и граждан, а также правитель-

ственных дотаций.  

К некоммерческим учреждениям, финансируемым и контролируемым правительст-

вом, относятся учреждения, занимающиеся разработкой стандартов в области охраны ок-

ружающей среды, бухгалтерского учета и статистики, здравоохранения, образования и т.д. 

Их услуги предназначены для потребления всеми категориями домашних хозяйств. Дру-

гие некоммерческие учреждения этого типа производят нерыночные услуги в интересах 

отдельных категорий потребителей, например, фермерских хозяйств. В системе нацио-

нальных счетов нерыночные НКУ, финансируемые правительством, классифицируются 

как независимые от правительства единицы. Но, будучи подконтрольными со стороны 

правительства, они относятся к сектору государственного управления. 

Органы государственного управления (ОГУ) представлены центральным прави-

тельством (центральными органами управления), органами управления областей и мест-

ными органами управления.  

Будучи юридическим лицом, правительство на всех уровнях управления удовлетво-

ряет требованиям институционной единицы. Оно обладает правом формировать доходы за 

счет всех контролируемых ими источников (налоги, пошлины, взносы и другие платежи), 

привлекать заѐмные средства, а также распоряжаться располагаемыми фондами в интере-

сах достижения поставленных задач и политической целесообразности. 

Правительство как институционная единица осуществляет три категории своих рас-

ходов.  

1. Правительственные расходы на предоставление обществу услуг коллективного 

пользования: организация обороны страны, поддержание правопорядка, здравоохранение, 

фундаментальная наука, образование, услуги администрации органов государственного 

управления и др. 

2. Правительственные расходы, предназначенные для обеспечения товарами и услу-

гами домашних хозяйств и некоторых других институционных единиц бесплатно или по 

сниженным ценам (в условиях Республики Беларусь к такого рода товарам и услугам от-

носятся некоторые виды продуктов питания: простые сорта хлеба, молочные продукты, 

услуги жилищно-коммунального хозяйства и др.). 

3. Трансферты (субсидии, оказание помощи и предоставление льгот) отдельным ка-

тегориям граждан и институционным единицам (доплаты к пенсиям неработающих пен-

сионеров, предоставление прав бесплатного проезда на городском транспорте ветеранам 

войны и труда, выплаты субсидий фермерским хозяйствам, оказание помощи пострадав-

шими от чернобыльской аварии др.). 

Предоставление услуг другим институционным единицам не означает, что прави-

тельство обязательно должно выступать в роли непосредственного производителя. К его 

компетенции относятся организация обороны страны и государственной безопасности и 

некоторые другие услуги.  

Государственные производители бесплатных «общественных благ» или коллектив-

ных услуг, предоставляемых по номинальным ценам, являются нерыночными производи-

телями. В части других услуг (образование, здравоохранение, уборка улиц и т.д.) прави-

тельство может привлекать рыночных производителей, включая частные фирмы и органи-

зации и оплачивая их услуги по рыночным ценам. 

В составе правительственных органов разного уровня учитываются находящиеся в 

ведении этих органов производители товаров и услуг для промежуточного потребления 

или капиталообразования. Это некорпоративные предприятия, такие, как государственные 
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типографии, вычислительные центры, обслуживающие органы управления, правительст-

венная связь и др. 

Производители нерыночных услуг (коллективного пользования, а также индивиду-

альных услуг общедоступного бесплатного образования, медицинского обслуживания, 

социальной защиты и т.п.) неотделимы от самих органов управления и не рассматривают-

ся как самостоятельные институционные единицы. 

 

 

13.4. Понятие домашних хозяйств и их производственной деятельности 

 

К физическим лицам относятся отдельные индивидуумы или группы индивидуумов 

в форме домашних хозяйств (Д Х).  

Домашние хозяйства не обладают всеми назваными выше характерными особенно-

стями институционных единиц (например, не ведут бухгалтерских счетов), но их рассмат-

ривают как самостоятельные институционные единицы, так как они являются центрами 

принятия экономических решений, определяющих их поведение, и всегда самостоятельно 

распоряжаются своими ресурсами.  

Домашнее хозяйство – это один человек или небольшая группа людей, живущих в 

одном жилище, объединяющая свой доход и материальные ценности и совместно потреб-

ляющая продукты и услуги.  

В отличие от семьи под домашним хозяйством понимают совместно проживающих и 

ведущих общее хозяйство людей, не обязательно родственников. Домашнее хозяйство в 

отличие от семьи может состоять и из одного человека, обеспечивающего себя матери-

ально. 

Лица, проживающие в учреждениях (члены религиозных обществ, монастырей, па-

циенты психических больниц, заключенные в тюрьмах, члены дома престарелых), рас-

сматриваются как одна институционная единица, одно домашнее хозяйство.  

К домашним хозяйствам относятся также некорпоративные (мелкие, малые, собст-

венные, частные) предприятия, принадлежащие им, которые рассматриваются как состав-

ная часть этого домашнего хозяйства, например, граждане занимаются индивидуальной 

трудовой деятельностью (рис.13.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13.4. Состав домашних хозяйств. 
 

Прислуга и другие оплачиваемые работники (садовники, водители, повара, гувер-

нантки) не относятся к домашним хозяйствам их работодателей, даже когда оплачиваемые 

работники получают жильѐ и продукты питания в качестве натуроплаты. Исключение со-

ставляют случаи, когда работники являются родственниками членам домашних хозяйств. 

Члены домашних хозяйств, временно ( до 1 года) отсутствующие в своих семьях в 

связи с пребыванием на лечении в больнице, в заключении, в религиозных приютах, рас-

Состав домашних хозяйств 

включают не включают 

– члены домашних хозяйств; 
– члены некорпоративных предприятий 
(мелких, собственных); 
– прислуга и другие наемные работники, 
находящиеся в родственной связи; 
– члены домашних хозяйств, отсутст-
вующие менее 1 года. 

 
 

– прислуга и 
другие наемные 
работники; 
– члены домаш-
них хозяйств, 
отсутствующие 
более 1 года. 
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сматриваются в составе своих домашних хозяйств. Если эти категории лиц отсутствуют 

более длительное время (более 1 года), то они относятся к заведениям, где находятся.  

Все домашние хозяйства являются потребителями, но некоторые  из них занимаются 

и производственной деятельностью в виде некорпоративных предприятий (часто без обра-

зования юридического лица). Товары и услуги производятся домашними хозяйствами как 

для собственного потребления, так и для реализации. Производственную деятельность 

домашних хозяйств невозможно ни с юридической, ни с экономической точки зрения от-

делить от самого домашнего хозяйства.  

Стоимость произведенной продукции, товаров, работ и услуг домашними хозяйст-

вами включается в состав валового внутреннего продукта и занимает в нем свыше 10 %.  

Виды деятельности, которые относятся и не относятся к производственной деятель-

ности домашних хозяйств, представлены на рис.13.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 13.5. Производственная деятельность домашних хозяйств. 
 
 
13.5. Секторная классификация экономики 
 
Институционные единицы на макроуровне группируются в сектора экономики. Де-

ление на сектора необходимо для того чтобы узнать, в какой мере они участвуют в про-

цессе экономического развития страны. Например, какую извлекает пользу из экономиче-

ской политики сектор «домашние хозяйства» или как на него влияют меры правительст-

венной политики. 

Сектора представляют собой группы институционных единиц, однородных с точки 

зрения выполняемых ими функций в экономическом процессе и способа финансирования 

затрат. 

 С позиций этих двух критериев в системе национальных счетов выделяют следую-

щие сектора: 

– нефинансовые предприятия; 

– финансовые учреждения; 

Производственная деятельность домашних хозяйств 

включает не включает 

– производство продукции как для собственного по-
требления, так и для реализации (производство сель-
скохозяйственных продуктов, их хранение и перера-
ботка; заготовка дров; охота; рыболовство и т.д.); 
– деятельность некорпоративных (мелких) предпри-
ятий (фермерских, крестьянских хозяйств, личных 
подсобных хозяйств населения; мелких кустарно-
ремесленных производств частных предприятий, не 
имеющих независимого юридического статуса);  
– производство мебели, одежды и т.д.;  
– индивидуальное строительство и капитальный ре-
монт жилья; 
– деятельность оплачиваемой домашней прислуги 
(наемные повара, садовники, шоферы, няни и др.); 
– жилищные услуги, оказываемые владельцами до-
мов и квартир для собственного потребления (жи-
лищные услуги самим себе, условно оцененные с по-
мощью ставок квартальной платы) 

– услуги, произведенные для собст-
венного потребления (деятельность 
домашних хозяек по приготовле-
нию пищи, поддержанию жилища в 
чистоте, воспитанию детей);  
– ремонт товаров длительного 
пользования; 
– мелкий ремонт собственного жи-
лья;  
– перевозка членов домашних хо-
зяйств; 
– работа членов домашних хо-
зяйств в корпоративных предпри-
ятиях, органах государственного 
управления, некоммерческих учре-
ждениях 
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– государственные учреждения; 

– некоммерческие учреждения, обслуживающие домашние хозяйства; 

– домашние хозяйства; 

– «остальной мир». 

Первые пять секторов представляют внутреннюю экономику страны и объединяют 

еѐ институционные единицы – резиденты. Распределение институционных единиц по сек-

торам приведено в табл. 13.3. 
 

Т а б л и ц а 13.3. Соотношение и взаимосвязь между институционными  
единицами и секторами рыночной экономики 

 

Виды ин-
ституцион-
ных единиц 
 

Сектора 

 Нефинансо-
вые предпри-
ятия (НФП) 

Финансовые  
учреждения 
(ФУ) 

Государствен-
ные учрежде-
ния 
(ГУ) 

Домашние хо-
зяйства 
(ДХ) 

Некоммерческие 
учреждения, обслу-
живающие домаш-
ние хозяйства(НКУ) 

Корпорации 
(КР) 

Нефинансовые 
корпорации 

Финансовые 
корпорации 

   

Органы го-
сударствен-
ного управ-
ления (ОГУ) 

  
Органы госу-
дарственного 
управления 

  

Некоммер-
ческие уч-
реждения 
(НКУ) 

Рыночные не-
финансовые 
НКУ 

Рыночные 
финансовые 
НКУ 

Нерыночные 
НКУ, контро-
лируемые пра-
вительством 

 
Нерыночные НКУ, 
обслуживающие 
домашние хозяйства 

Домашние 
хозяйства 
(ДХ) 

   

Домашние хо-
зяйства, вклю-
чая некорпора-
тивные пред-
приятия, нахо-
дящиеся в их 
владении 

 

 

Более подробный состав каждого сектора, их цели и задачи, источники ресурсов 

представлены в табл. 13.4. 
 

Т а б л и ц а 13.4. Отличительные признаки секторов рыночной экономики 
 

Секторы 
рыночной 
экономики 

Институционные единицы Цели и задачи Ресурсы 

1 2 3 4 

1.Нефинанс
овые пред-
приятия 
(НФП) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нефинансовые корпорации: промышленные, 
транспортные предприятия, сельскохозяйствен-
ные, строительные и другие организации всех 
форм собственности (государственные, частные, 
акционерные, совместные и т.д.) 
Рыночные нефинансовые некоммерческие уч-
реждения: учреждения здравоохранения, обра-
зования, культуры и др. отраслей, предостав-
ляющих услуги за плату по рыночным ценам; 
организации, обслуживающие предпринимате-
лей: торговые палаты, рекламные бюро, ассо-
циации предпринимателей, сельскохозяйствен-
ные, промышленные и торговые ассоциации, 
товарно-сырьевые биржи 

Производство 
продукции и услуг 
на принципах воз-
мещения затрат и 
получения прибы-
ли 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прибыль от реализа-
ции продукции и ус-
луг; заемные средст-
ва; субсидии и дота-
ции из государствен-
ного бюджета 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 
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2.Финансов
ые учреж-
дения (ФУ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Финансовые корпорации: национальный банк 
страны, коммерческие кредитные учреждения, 
страховые корпорации и пенсионные фонды, 
финансовые вспомогательные корпорации: мак-
лерские конторы по операциям с ценными бу-
магами, агентства по размещению акций.  
Рыночные финансовые некоммерческие учреж-
дения, обслуживающие финансовые учреждения 
и финансируемые ими  

Выпуск, приобре-
тение, хранение и 
распределение 
финансовых 
средств, предос-
тавление кредитов 
предприятиям и 
домашним хозяй-
ствам и др. 
Страхование жиз-
ни, имущества 
предприятий и 
домашних хо-
зяйств, создание 
источника дохо-
дов для пенсионе-
ров  

Фонды, образующие-
ся в результате при-
нятых обязательств 
(депозиты, финансо-
вый лизинг, облига-
ции) и полученных 
процентов; поступле-
ние платежей по кон-
трактам страхования 
и взносы в пенсион-
ный фонд; страхова-
ние премии; комисси-
онные 

3.Государст
венные уч-
реждения 
(ГУ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Органы государственного управления: 
Центральные, региональные и местные органы 
управления; фонды социального обеспечения; 
учреждения поддержания правопорядка и безо-
пасности, обороны, науки и научного обслужи-
вания, дорожного хозяйства, защиты окружаю-
щей среды; учреждения в области бесплатного 
образования, здравоохранения, культуры и 
спорта, отдыха  
Нерыночные некоммерческие учреждения, кон-
тролируемые правительством: учреждения, 
занимающиеся разработкой стандартов в облас-
ти охраны окружающей среды, бухгалтерского 
учета, статистики и т.д.  

Предоставление 
нерыночных ус-
луг, предназна-
ченных для кол-
лективного по-
требления; пере-
распределения 
национального 
дохода и нацио-
нального богатст-
ва  
 
 
 

Обязательные пла-
тежи предпринима-
тельских единиц 
других секторов 
(налоги, сборы); 
пошлины, взносы, 
займы; бюджетные 
средства; различные 
фонды  
 
 
 
 
 

4. Неком-
мерческие 
учрежде-
ния, обслу-
живающие 
домашние 
хозяйства 
(НКУ) 

Нерыночные некоммерческие учреждения, об-
служивающие домашние хозяйства: общест-
венные организации, политические партии, 
профессиональные, религиозные общества, 
добровольные спортивные общества, благотво-
рительные фонды, ассоциации потребителей и 
др. 

Оказание неры-
ночных услуг (ин-
дивидуальных и 
коллективных) 
отдельным груп-
пам домашних 
хозяйств 
 

Добровольные взно-
сы и пожертвова-
ния; бюджетное фи-
нансирование; до-
ход от собственно-
сти; правительст-
венные дотации  
 

5.Домашние 
хозяйства 
(ДХ) 
 

Домашние хозяйства: члены домашних хо-
зяйств, личные подсобные хозяйства, фермер-
ские хозяйства, ремесленники, частные пред-
приятия без образования юридического лица 
(мелкие фирмы, небольшие магазины, мастер-
ские, лица свободных профессий) и т.д.  

Производство то-
варов и услуг на-
селения в домаш-
них хозяйствах 
резидентов и их 
потребление 

Совместные: жилье, 
финансовые и мате-
риальные ценности; 
разные способы по-
лучения доходов 
ответственным ли-
цом, другими чле-
нами хозяйства (за-
работная плата, до-
ход от собственно-
сти, предпринима-
тельский доход, 
трансферты, креди-
ты) 

6.«Остально
й мир» 
(ОМ) 

Зарубежные экономические единицы – нерези-
денты, осуществляющие операции с резидента-
ми данной страны 

Внешние эконо-
мические связи 

Разные виды ресурсов 
согласно законода-
тельству страны  

 
 

 

13.6. Классификация институционных единиц по резидентскому статусу.  

Сущность и признаки экономической территории страны 

 

Все институционные единицы в системе национальных счетов различаются по при-

знаку резидентства.  

Институционная единица является резидентом страны, если центр ее экономических 

интересов расположен на экономической территории данной страны.  
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Под экономической территорией понимается: 

– территория, административно управляемая правительством данной страны, в пре-

делах которой граждане, товары и капиталы могут свободно перемещаться; 

– воздушное пространство, территориальные воды данной страны и континенталь-

ный шельф в международных водах, в отношении которого данная страна имеет исключи-

тельное право на добычу сырья, топлива и т.д.; 

– территориальные анклавы за рубежом, т.е. участки земли в других странах, ис-

пользуемые правительственными учреждениями данной страны на правах аренды или 

собственности для дипломатических, военных, научных или других целей. 

В территориальных анклавах размещаются посольства, консульства, торговые пред-

ставительства, военные базы, научные станции, информационные и иммиграционные бю-

ро, агентства по оказанию помощи и т.д. 

Экономическая территория данной страны не включает территориальные анклавы 

других стран или международных организаций, расположенных на территории данной 

страны, но используемые зарубежными правительствами или международными организа-

циями (рис.13.6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13.6. Состав экономической территории страны. 

 

Наличие центра экономических интересов институционных единиц в стране опреде-

ляется по следующим признакам: 

– наличие на экономической территории хотя бы одного объекта собственности 

(земли или помещения), используемого в интересах данной институционной единицы; 

– ведению или намерению вести производственную деятельность и экономические 

операции на экономической территории страны в течение длительного времени (год и бо-

лее).  

Таким образом, резидентами являются:  

– юридические лица – предприятия, учреждения, организации, занятые хозяйствен-

ной деятельностью (производством, посреднической деятельностью, торговлей и т.д.) на 

экономической территории данной страны, включая предприятия с иностранными инве-

стициями, филиалы зарубежных фирм; 

– физические лица (домашние хозяйства), если они имеют постоянное местожитель-

ство на территории страны; 

– физические лица, проживающие на территории данной страны в течение года и 

более; 

– дипломатические, консульские, торговые и другие официальные представительст-

ва страны за границей, так как центр их экономических интересов не выходит за пределы 

экономической территории страны; 

– граждане данной страны, нанятые посольствами, консульствами других стран, 

расположенными на территории данной страны;  

Экономическая территория страны 

включает не включает 

– административную территорию страны; 

– воздушное пространство страны; 

– территориальные воды страны; 

– континентальный шельф в международных 

водах; 

– территориальные анклавы РБ за рубежом для диплома-

тических, военных, научных и других целей страны  
 

территориальные анклавы 

других стран, расположенные 

на территории данной страны 
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– экипажи самолетов, кораблей, функционирующие за пределами данной страны, 

которые остаются членами домашних хозяйств – резидентов страны; 

– строительные бригады данной страны, работающие временно в других странах, 

рассматриваются как резиденты страны, где расположены строительные предприятия, с 

которых они были откомандированы. 

Институционная единица классифицируется как нерезидент, если центр экономиче-

ских интересов ее не связан с экономической территорией страны и приходится на эконо-

мическую территорию других стран. 

Нерезидентами данной страны являются лица, приезжающие на относительно ко-

роткий срок, т.е. меньше года (туристы, артисты, спортсмены, ученые, сезонные рабочие), 

члены иностранных посольств, представительств и других дипломатических учреждений, 

состав воинских подразделений других стран, студенты-иностранцы независимо от про-

должительности учебы, не потерявшие связей со своей страной (рис.13.7.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13.7. Классификация институционных единиц по резидентскому статусу. 

 

 

ТЕМА 14. СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ - МЕТОД 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ НА МАКРОУРОВНЕ 

 

 

14.1. Сущность и состав системы национальных счетов 

 

СНС – это система взаимосвязанных показателей и классификаций, применяемая 

для описания и анализа макроэкономических процессов. 

СНС – современная система информации, используемая практически во всех стра-

нах мира для описания и анализа развития рыночной экономики на макроуровне. Нацио-

нальное экономическое счетоводство как система сформировалась в Англии во второй 

половине 30-х годов 20 века и связана с работами Дж.Кейнса, Ф.Кенэ, В.Пети и др. Как 

таковая СНС была создана в 50-х годах прошлого столетия в развитых странах мира, ко-

гда возникла потребность органов государственного управления в информации, необхо-

димой для регулирования рыночной экономики. В 1953 г. был подготовлен первый стан-

дарт ООН в области национального счетоводства, в 1968 г. был разработан второй стан-

дарт ООН,  в 1993 г. была принята версия СНС ООН, которая и используется в нашей 

Институционные единицы 

резиденты нерезиденты 

– юридические лица, занятые хозяйственной дея-

тельностью (включая совместные предприятия, фи-

лиалы зарубежных фирм); 

– физические лица (домашние хозяйства), имеющие 

постоянное место жительства на территории страны 

или проживающие более года (включая иностранных 

граждан); 

– члены дипломатических, консульских, торговых и 

других представительств РБ за границей;  

– граждане РБ, нанятые посольствами других стран, 

расположенными на ее территории; 

– экипажи самолетов, кораблей, строительные брига-

ды, временно отсутствующие в данной стране, и т.д. 

– физические лица, приез-

жающие на срок менее года 

(туристы, артисты, спортсме-

ны и т.д.); 

– члены иностранных по-

сольств;  

– состав воинских подразде-

лений других стран; 

– студенты-иностранцы 
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стране. В 2008г. была разработана последняя версия системы национальных счетов, ут-

вержденная Статистической комиссией при ОНН. 

Информация, полученная на основе СНС, необходима: 

органам государственного управления для принятия решений по вопросам макро-

экономической политики и разработки мер по регулированию экономики; 

предпринимателям и бизнесменам, желающим лучше ориентироваться в общей мак-

роэкономической ситуации, в которой функционируют их предприятия и компании и уча-

стие которых в инвестиционном процессе зависит от складывающейся экономической 

конъюнктуры; 

аналитикам, занимающимся изучением и прогнозированием процессов воспроизвод-

ства; 

различным партиям и общественным организациям, заинтересованным в получении 

комплексного представления о социально-экономическом развитии страны; 

международным организациям, поскольку от уровня развития экономики страны за-

висят направления и формы международного сотрудничества, размеры и сроки предос-

тавляемых ей кредитов, величина взносов в международные организации и решение дру-

гих проблем. 

Основная задача СНС состоит в том, чтобы дать упрощенное по форме, но вместе с 

тем полное по содержанию описание явлений и процессов, характеризующих экономиче-

скую жизнь страны и проследить взаимосвязь между ними. Для решения этой задачи эко-

номические операции представляются в СНС в виде системы счетов и таблиц, которые 

характеризуют различные стадии процесса воспроизводства экономической деятельности 

и включают следующие подсистемы: 

1) текущие счета, в том числе счет производства, счет образования доходов, счет 

распределения первичных доходов, счет вторичного распределения доходов, счет пере-

распределения доходов в натуральной форме, счет использования доходов; 

2) счета накопления, включая счет операций с капиталом, финансовый счет, счет 

прочих изменений в активах, счет переоценки; 

3) счета активов и пассивов, в том числе начальный баланс активов и пассивов, 

изменения в балансе активов и пассивов, заключительный баланс активов и пассивов; 

4) счета операций с товарами и услугами; 

5) счета внешнеэкономических операций. 

В СНС используются некоторые важные приемы бухгалтерского учета (например, 

принцип двойной записи операций), и ее цели во многом аналогичны целям бухгалтерско-

го учета: обеспечение информации для принятия управленческих решений. Однако в бух-

галтерском учете информация используется для принятия решений на уровне предпри-

ятия, а в СНС – для принятия решений, относящихся к экономике в целом. В известном 

смысле СНС – это бухгалтерский учет для экономики страны в целом. 

В СНС счет – это двусторонняя таблица, предназначенная для отражения опреде-

ленной группы операций или активов и обязательств хозяйственных единиц. Правая сто-

рона каждого счета, называемая «РЕСУРСЫ», служит для записи операций, увеличиваю-

щих стоимость (суммы, полученные экономическими единицами). В левой стороне счета, 

называемой «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ», отражаются операции, уменьшающие стоимость 

(суммы, выплаченные экономическими единицами). В системе используется принцип 

двойной записи. Каждая операция фиксируется на счетах дважды: в ресурсной части и в 

использовании, поскольку представляет собой поток от одной экономической единицы к 

другой. В каждом счете сумма записей, относящихся к ресурсам, равна сумме записей, 

относящихся к использованию. Существует два метода балансировки счетов. Некото-

рые счета балансируются с помощью балансирующей статьи, выражающей разность меж-

ду величиной ресурсов и их использованием. Балансирующая статья становится затем ис-

ходной статьей следующего счета. Другие счета балансируются «по определению», т. е. 

если статьи определены точно, счет будет автоматически сбалансирован. Наличие неувяз-
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ки свидетельствует о том, что при определении размеров отдельных статей допущены 

ошибки. 

 

 

14.2. Принципы построения системы национальных счетов 

 

Современная система национального счетоводства отличается сложностью внутрен-

ней структуры и большим многообразием балансовых таблиц и разрабатываемых в них 

показателей. Вследствие этого она является трудной для восприятия. Поэтому для ее по-

стижения целесообразно рассмотреть принципиальную схему построения счетов. 

В масштабах внутренней (без учета внешнеэкономической деятельности) экономики 

общественное производство упрощенно может быть представлено тремя фазами: произ-

водство, накопление и потребление. На этой основе принципиальную схему СНС можно 

свести к трем основным счетам: производства, потребления и накопления. 

В классической политической экономии воспроизводство общественного продукта 

носит название экономического оборота. 

Участниками экономического оборота выступают институционные единицы, объе-

диненные в секторы национальной экономики. Одни из них производят товары и услуги, 

другие являются их потребителями. Для простоты изложения первую группу институци-

онных единиц удобно обозначить как предприятия-производители. В эту группу единиц 

входят корпоративные и квазикорпоративные предприятия, некоммерческие учреждения 

и организации, а также органы государственного управления, в том числе и некорпора-

тивные предприятия, числящиеся в их составе. К институционным единицам потреби-

тельского характера относятся домашние хозяйства. 

В составе экономического оборота предприятия и домашние хозяйства представля-

ют собой две институционные единицы национальной экономики, обменивающиеся меж-

ду собой соответствующими услугами. Предприятия реализуют домашним хозяйствам 

произведенную ими продукцию и услуги. Домашние хозяйства, потребляя услуги пред-

приятий, в свою очередь обеспечивают их факторными услугами или живым трудом, ис-

пользование которого создает стоимость. 

Продукция и факторные услуги домашних хозяйств в составе экономического обо-

рота формируют «реальный вещественный поток». В направлении, обратном реальному, 

движется «денежный поток». Так, в оплату за предоставление рабочей силы (факторных 

услуг) выплачивается вознаграждение, приобретающее форму факторных доходов. В 

свою очередь домашние хозяйства оплачивают реализованную им продукцию и услуги. 

При этом с точки зрения производителей факторные доходы домашних хозяйств являются 

факторными затратами, а с точки зрения домашних хозяйств их расходы становятся вы-

ручкой предприятий. Понятие факторных доходов происходит от «доходов факторов про-

изводства». По своему составу они включают доходы лиц наемного труда, доходы корпо-

раций и доходы от собственности. Факторные затраты представлены стоимостью потреб-

ленных факторов производства: рабочей силы, предметов и средств труда (в упрощенной 

схеме обращение амортизации основного капитала опускается). 

Приведенные выше взаимосвязи представляют наиболее принципиальную схему по-

строения национальных счетов. Процессы сбережения доходов и их инвестирование в 

расширение производства в данной схеме опущены. Их включение в экономический кру-

гооборот в составе денежных потоков, противодействующих реальным, приводит к кейн-

сианской модели движения доходов (рис. 14.1). В данной схеме потребление представлено 

расходами наемной рабочей силы и владельцев капитала. 

Потребление одними производственными единицами продуктов и услуг других про-

изводственных единиц относится к промежуточному потреблению. На рисунке оно обо-

значено символом «ПП». 
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На рис 14.1. вновь созданная стоимость распределяется на прибыль владельцев ка-

питала  G и заработанную плату наемных работников – Z. 

Каждый из названных получателей доходов использует их на потребление (С) и сбе-

режение (S). При этом расходы на потребление сразу же возвращаются в сферу производ-

ства. Что касается сбережений, то они становятся источником капиталообразования, фор-

мирующего фонд накопления. Последний через инвестиции образует связь с производст-

вом. Таким образом, сбережения опосредованно возвращаются в производство. 

 

 
 

 

 

Рис.14.1. Движение национального дохода  

 

Условные обозначения: G  прибыль, Z  заработная плата, I  инвестиции, SZ  сбе-

режения наемной рабочей силы, Sg  сбережения владельцев капитала, CZ  потребление 

наемных работников, Cg  потребление владельцев капитала, ПП  промежуточное по-

требление (продукция). Обращение амортизации основного капитала опущено. 
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ТЕМА15.  ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 

 

15.1. Построение и состав счетов производства. Определение валового внутрен-

него продукта производственным методом 

 

Счет производства отражает операции, относящиеся к процессу производства продук-

тов (товаров) и услуг. Он разрабатывается как в целом для внутренней экономики, так и 

для всех ее секторов, отраслей, а также институционных единиц. 

Схема счета производства по отраслям (секторам) следующая: 

 

Счет производства 

Отрасли (сектора) 

Использование  Ресурсы 

промежуточное по-

требление ПП 

валовая добавленная 

стоимость ВДС  

выпуск товаров и услуг 

ВВ 

…    

Итого     

 

В ресурсной части счета показывается выпуск товаров и услуг в основных ценах, с 

выделением рыночного и нерыночного выпуска. В разделе «Использование» отражается 

промежуточное потребление, характеризующее стоимость потребленных в процессе про-

изводства товаров и услуг в ценах покупателя, существовавших в текущем периоде. Ба-

лансирующая статья счета – валовая добавленная стоимость, определяемая как разность 

между валовым выпуском товаров и услуг и промежуточным потреблением. Она характе-

ризует стоимость, созданную в процессе производства текущего периода. 

                                                           ВДС= ВВ – ПП                                                    (15.1) 

Схема сводного счета производства, составленного по экономике в целом следующая: 

 

Счет производства 
Использование Ресурсы 

Промежуточное потребление (ПП) 

Валовой внутренний продукт в рыночных ценах 
(ВВП = ВВ + НПИ - СПИ – ПП) 

Валовой выпуск товаров и услуг в основных ценах 

(ВВ) 

Налоги на продукты и импорт (НПИ) 

Субсидии на продукты и импорт (СПИ) 

Всего Всего 

 

(ВВосновные цены+ЧНПИ=ВВцены производителя) 

Ресурсная часть сводного счета производства состоит из валового выпуска и чистых 

налогов на продукты и импорт (налогов за вычетом субсидий), а в «Использовании» от-

ражается общий итог промежуточного потребления по всем секторам. Балансирующей 

статьей является ВВП. 

На основании данных счета производства производится расчет ВВП производст-

венным методом: 

ВВПрыночные цены = ВВ – ПП + НПИ – СПИ = ВВ – ПП + ЧНПИ                              (15.2) 

 

ВВПрыночные цены = ВДСсекторов или отраслей  + ЧНПИ                                                     (15.3) 

 

ВВП – центральный показатель СНС, который характеризует стоимость конечных 

товаров и услуг, произведенных резидентами страны за тот или иной период. ВВП исчис-

ляется в рыночных ценах конечного потребления, т.е. в ценах, оплачиваемых покупателя-

ми, включая все торгово-транспортные наценки и налоги на продукты. ВВП используется 

для характеристики результатов производства, уровня экономического развития, темпов 

экономического роста, анализа производительности труда в экономике и др. Очень часто 
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этот показатель используется в сочетании с другими показателями, например, если анали-

зируется отношение дефицита государственного бюджета к ВВП и др. 

Валовой выпуск товаров и услуг охватывает стоимость товаров и услуг, произве-

денных отечественными производственными единицами в течение данного периода на 

экономической территории данной страны, включая товары и услуги, потребленные в 

процессе производства (т.е. показатель ВВ содержит повторный счет произведенной 

стоимости) и складывается из: 

1) выпуска товаров 

2) выпуска рыночных услуг 

3) выпуска нерыночных услуг государственными учреждениями и некоммер-

ческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства 

4) услуг домашних хозяйств. 

Выпуск товаров включает стоимость продукции, реализованной предприятиями на 

сторону (РП); изменение незавершенного производства (ΔНП); изменение запасов полу-

фабрикатов и готовой, но не реализованной продукции (ΔПФ); продукцию, произведен-

ную на предприятии и использованную на производственные нужды этого предприятия 

(Ппн); продукцию, использованную на цели собственного строительства (Псс); стоимость 

средств труда, произведенных для собственного использования (СТ); продукцию, обме-

ненную по бартеру (Пб); продукцию, использованную в качестве оплаты труда в нату-

ральной форме, а также для непроизводственного потребления на данном предприятии 

(Пн); выпуск сельскохозяйственных и непродовольственных продуктов для собственного 

потребления домашними хозяйствами (Псх); выпуск товаров, кроме сельскохозяйственных 

и продовольственных, домашними хозяйствами для собственного потребления (Пдх). 

Производство товаров осуществляется в таких отраслях, как промышленность, сель-

ское хозяйство, лесное хозяйство, строительство, прочие виды деятельности по производ-

ству товаров. 

Промежуточное потребление (ПП) представляет собой стоимость потребленных 

товаров (за исключением потребления основного капитала) и потребленных рыночных 

услуг в течение данного периода времени с целью производства других товаров и услуг. 

материальные затраты (сырье, материалы, топливо, энергия, полуфабрикаты, ма-

териальные услуги, расходы собственников жилья на его текущий ремонт; покупки до-

машними хозяйствами инструментов, строительных материалов, семян, кормов для собст-

венной хозяйственной деятельности; покупки продуктов питания и медикаментов больни-

цами и др.); 

 оплата нематериальных услуг (оплата научно-исследовательских эксперименталь-

ных работ, оплата финансовых услуг, затраты на обучение и повышение квалификации 

кадров, плата за юридические слуги, аудит, расходы на рекламу, арендные платежи за ис-

пользование произведенных активов (зданий, сооружений, машин, оборудования и др.); 

расходы на командировки (в части оплаты проезда и услуг гостиниц); 

другие элементы промежуточного потребления, включающие как материальные за-

траты, так и оплату нематериальных услуг (представительские расходы, расходы по га-

рантийному ремонту и обслуживанию, затраты на содержание научно-исследовательских 

лабораторий и бюро, расходы по набору кадров, стоимость доставки работников на работу 

и с работы, оплачиваемой производителем). 

Потребление основного капитала - снижение текущей стоимости имеющегося у 

производителя запаса основных средств в течение отчетного периода. Это снижение явля-

ется результатом физического ухудшения качества, нормального морального износа или 

нормальной моральной порчи. Следовательно, потребление основного капитала в СНС 

представляет собой стоимость основных средств, потребленных в данный период при 

нормальном процессе износа и предсказуемом выбытии, включая предусмотренные стра-

ховкой потери основных средств вследствие аварий. 



 

 

207 

Чистая добавленная стоимость - это чистый результат производства. Чистая до-

бавленная стоимость определяется как разность между валовой добавленной стоимостью 

и потреблением основного капитала. 

                               ЧДС = ВДС – ПОК                                                                        (15.4) 

Чистый внутренний продукт в рыночных ценах равен валовому внутреннему 

продукту за вычетом потребления основного капитала. 

                              ЧВП = ВВП – ПОК                                                                        (15.5) 

 

 

15.2. Сущность и классификация налогов и субсидий 

 

Сущность и классификация налогов и субсидий. Налоги на производство и им-

порт – это обязательные, безвозмездные, невозвратные платежи, взимаемые органами го-

сударственного управления с производственных единиц в связи с производством и импор-

том товаров и услуг или использованием факторов производства. Классификация этих на-

логов представлена на схеме 15.1. 

 

Схема 15.1. Классификация налогов на производство и импорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидии представляют собой текущие некомпенсируемые выплаты из государст-

венного бюджета предприятиям при условии производства ими определяемого вида това-

ров и услуг. Классификация субсидий представлена на схеме 15.2. 

 

Схема 15.2. Классификация субсидий на производство и импорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возмещения предприятиям 

из государственного бюдже-

та постоянных убытков, над-

бавки к закупочным ценам и 

др. 

Субсидии, выплачиваемые в 

связи с использованием тру-

да особого контингента лиц; 

на удешевление стоимости 

материально- технических 

ресурсов; на уменьшение 

загрязнения окружающей 

среды 

Субсидии импортных операций 

для возмещения: 

– отрицательных разниц между 

внутренней и внешнеторговой 

ценой; 

– накладных расходов по им-

портным операциям за грани-

цей и внутри государства 

Субсидии на продукты (СП)  Другие субсидии на произ-

водство (ДСПР) 

Налоги на 

продукты (НП) 
 

 

 

Налоги на импорт 

(НИ) 

Другие налоги на производство 

(ДНПР) 

Налог на добавленную 

стоимость, акцизы, от-

числения в бюджетные 

фонды, поступления от 

биржевых операций, 

налог с продаж и др. 

Обязательные импорт-

ные пошлины 

Налоги на фонд заработной платы или рабо-

чую силу, налог на землю, экологический 

налог, налог на недвижимость, платежи за 

патенты, сбор (плата) за проезд автомобиль-

ных транспортных средств, регистрационные 

и лицензионные сборы, гербовые сборы, 

штрафы, пени, налог на доходы от предпри-

нимательской деятельности и др. 

Налоги на производство и импорт (НПРИ) 

Субсидии на производство и импорт (СПРИ) 

Субсидии на импорт (СИ)  
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Чистые налоги на производство и импорт представляют собой разницу между нало-

гами и субсидиями. 

 

 

15.3. Изучение динамики валового внутреннего продукта 

                  

Оценка в сопоставимых (постоянных) ценах необходима для изучения изменения 

показателей в динамике. В качестве постоянных цен используются текущие цены какого-

либо года, принятого за базисный.  

Динамика изменения ВВП изучается с помощью общих индексов. 

Изменение ВВП в текущих ценах (номинального ВВП) характеризует общий индекс 

стоимости: 

                             
0

..1

00

11

ВВП

ВВП

pg

pg
I

цтек

рg ,                                                           (15.6) 

где g0, g1 – объем товаров и услуг соответственно в базисном и отчетном периодах;  

      Р0, Р1 – цена товаров и услуг соответственно в базисном и отчетном  периодах;  

     ВВП1 тек .ц.– валовой внутренний  продукт  отчетного  периода  в текущих ценах;  

     ВВП1 пост .ц.– валовой  внутренний  продукт отчетного периода в постоянных це-

нах; 

     ВВП0 – валовой внутренний продукт базисного периода. 

Изменение ВВП в постоянных сопоставимых ценах (реального ВВП) характеризует 

общий индекс физического объема: 

                         
00
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pg

pg
I g

0
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ВВП

ВВП
цпост

.                                                                 (15.7) 

Индексы физического объема ВВП являются во всем мире показателями, характери-

зующими темпы экономического роста. Именно по этим индексам судят о росте или сни-

жении физического объема товаров и услуг, составляющих ВВП. 

Индекс-дефлятор ВВП, характеризующий изменение цен, рассчитывается по формуле 

                                  

01

11

рg

рg
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ВВП
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.                                                          (15.8) 

 

 

15.4. Методы пересчета валового внутреннего продукта в постоянные цены  

 

Пересчет ВВП в постоянные цены осуществляется с помощью методов дефлятирования 

(дефлятирование – процесс устранения влияния цен). 

Существует несколько методов пересчета в постоянные цены, зависящих от отрасли 

экономики (при производственном методе расчета) или различающихся в зависимости от 

элементов конечного использования доходов.  

Метод двойного дефлятирования состоит в том, что переоцениваются в постоянные це-

ны валовой выпуск и промежуточное потребление. 

Валовой выпуск переоценивается в постоянные цены при помощи индекса-дефлятора 

по валовому выпуску (IP(BB)). Переоценка валового выпуска производится по следующим 

формулам:  
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;                                                            (15.9) 
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)(

...1

...1
BB

црынтек

црынпост I
;                                                               (15.10) 

     

Формулу  можно получить и другим способом: 

                          ИЧН 1...1.. .1 пост.ц.цоснпостцрынпост
;                                        (15.11) 

Индекс-дефлятор валового выпуска определяют по формуле: 

                                       
pq

pq
I

01

11
)(                                                                        (15.12) 

где 
...1 црынтек
– валовой выпуск отчетного периода в текущих рыночных ценах; 

      ...1 црынпост
– валовой выпуск отчетного периода в постоянных  рыночных ценах; 

      ...1 цоснпост
– валовой выпуск отчетного периода в постоянных основных ценах; 

      ...1 цоснтек
– валовой   выпуск   отчетного  периода  в   текущих основных ценах; 

ИЧН 1пост.ц. – чистые налоги на продукты и импорт в постоянных ценах.  

Промежуточное потребление переоценивается в постоянные цены при помощи индек-

са-дефлятора на промежуточное потребление (IP(пп)). 

Показатель промежуточного потребления (ПП) в постоянных ценах рассчитывают по 

формуле 

                               
)(

..1

..1 I

цтек

цпост

.                                                                    (15.13) 

Далее из величины валового выпуска в постоянных ценах вычитают величину проме-

жуточного потребления в постоянных ценах. Формулы, по которым рассчитывают ВВП и 

валовую добавленную стоимость (ВДС) в постоянных ценах, имеют следующий вид:  

                  ПП1...1. .1 пост.ц.црынпостцпост
;                                                       (15.14) 

 

                               ППДС 1...1
..1

пост.ц.цоснпост
цпост

.                                               (15.15) 

 

Метод одинарного дефлятирования предполагает переоценку в постоянные цены пока-

зателей ВДС (ВВП) при помощи индекса-дефлятора, рассчитанного по валовому выпуску. 

Расчет производится следующим образом: 
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;                                                                   (15.16) 
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Метод экстраполяции – это умножение ВВП (ВДС) базисного периода на индекс физи-

ческого объема валового выпуска. Расчет ВВП (ВДС) в постоянных ценах производится 

по формуле 

 

                           
0..1 цпост Iq )(

,                                                              (15.18) 
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ТЕМА 16. ПОКАЗАТЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОХОДОВ 

 

 

16.1. Показатели образования доходов. Определение валового внутреннего про-

дукта распределительным методом 

 

Вторую совокупность подсистемы текущих счетов составляют счета доходов. Они по-

зволяют изучить процессы распределения доходов среди институционных единиц, их пе-

рераспределение и использование различными единицами экономики.  

Совокупность счетов доходов включает счета образования, распределения, перерас-

пределения и использования доходов. 

Счет образования доходов детализирует операции счета производства. На этом счете 

ведется учет первичных доходов, получаемых единицами, непосредственно участвующи-

ми в производстве, а также органами государственного управления. Он может вестись как 

для предприятий и отраслей, так и для институционных единиц и секторов. 

Ресурсная часть счета представлена одной статьей – валовой добавленной стоимостью 

(или ВВП, если счет составляется по экономике в целом), являющейся балансирующей 

статьей счета производства. 

В левой части счета показываются виды использования добавленной стоимости. Ис-

пользование включает элементы первичного распределения валового внутреннего про-

дукта на оплату труда работников, другие налоги на производство, потребление основных 

фондов и балансирующую статью — валовую прибыль экономики. 

Схема счета образования доходов представлена в таблице. 

 

Счет образования доходов 

Использование Ресурсы 

Оплата труда работников (ОТ) 

Налоги на производство и импорт (НПРИ) 

Субсидии на производство и импорт (-) (СПРИ) 

Валовая прибыль и валовой смешанный доход (ВПВСД) 

ВВП в рыночных ценах 

 

Оплата труда в счете образования доходов включает все денежные и натуральные 

выплаты всем наемным работникам за выполненную работу на экономической террито-

рии страны. 

Сюда входит оплата труда как резидентов, так и нерезидентов. В нее включаются: 

1) валовая заработная плата; 

2) фактические и условно исчисленные отчисления на социальную защиту работни-

ков. 

Валовая заработная плата показывается до выплаты любых отчислений и подоход-

ных налогов.  

Валовая прибыль экономики и валовой смешанный доход являются балансирую-

щей статьей счета образования доходов. Она получается после вычитания из ВВП в ры-

ночных ценах величины оплаты труда, чистых налогов на производство и импорт. 

ВПВСД = ВВП – ОТ – НПРИ + СПРИ= ВВП – ОТ – ЧНПРИ                     (16.1) 

Валовая (чистая) прибыль и валовые (чистые) смешанные доходы представляют собой 

ту часть добавленной стоимости, которая остается у производителей после вычета расхо-

дов, связанных с оплатой труда работников, и чистых налогов на производство и импорт. 

Эта статья измеряет прибыль (убыток), полученную от производства, до учета доходов от 

собственности из-за границы. Для некорпоративных предприятий, принадлежащих до-
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машним хозяйствам, эта статья содержит элемент вознаграждения за работу, который не 

может быть отделен от дохода владельца или предпринимателя — смешанный доход. 

При вычитании из валовой прибыли экономики потребления основных фондов полу-

чается чистая прибыль экономики. 

                              ЧПЭ = ВПВСД – ПОК                                                            (16.2) 

 

На основании счета образования доходов производится расчет ВВП распредели-

тельным методом:  

                          ВВП = ОТ + НПРИ – СПРИ + ВПВСД                                    (16.3) 

 

 

16.2. Показатели распределения первичных доходов 

 

Счет распределения первичных доходов характеризует распределение доходов, полу-

ченных от производственной деятельности и от собственности, между резидентными  ин-

ституциональными единицами. 

В правой части счета распределения дохода показаны ресурсы, которые можно разде-

лить на две группы: первичные доходы, которые получают единицы-резиденты, участ-

вующие в производстве продуктов и услуг. К ним относятся оплата труда, налоги (за вы-

четом субсидий) на производство и импорт и валовая прибыль и валовой смешанный до-

ход. Вторая группа первичных доходов, которая учитывается в правой части счета разме-

щения первичного дохода, называется доходом от собственности. Этот вид дохода полу-

чают собственники финансовых и материальных непроизведенных активов. Владельцы 

финансовых активов получают доход в форме процента, дивидендов, владельцы матери-

альных непроизведенных активов - в форме ренты.  

 

Счет распределения первичных доходов 
Использование Ресурсы 

Доходы от собственности, передан-

ные «остальному миру» (ДСпер.) 

 

Валовой национальный доход 
(ВНД) 

Валовая прибыль и валовые смешанные доходы (ВПВСД) 

Оплата труда наемных работников (ОТ) 

Налоги на производство и импорт (НПРИ) 

Субсидии на производство и импорт (СПРИ) 

Доходы от собственности, полученные от «остального мира» 

(ДСпол.) 

  

Валовой национальный доход  определяется по формуле: 

ВНД = ВПВСД + ОТ + НПРИ – СПРИ + ДСпол. – ДСпер.                                       (16.4) 

В составе доходов от собственности, полученных от „остального мира", в счете 

распределения первичных доходов учитываются следующие их виды: поступления про-

центов по кредитам, предоставленным правительством республики правительствам ино-

странных государств, Внешэкономбанком - иностранным банкам; импорт товаров в счет 

уплаты процентов; дивиденды и другие доходы, выплаченные другими странами резиден-

там республики за участие в акционерном капитале; чистая рента за пользование землей в 

республике; плата за разработку в республике запасов полезных ископаемых, лесных и 

рыболовецких угодий; плата за использование авторских прав, патентов, торговых знаков 

и других нематериальных активов, принадлежащих республике; реинвестированный до-

ход иностранных компаний. Реинвестированный доход представляет собой прибыль, по-

лученную основным предприятием-резидентом от его отделений-нерезидентов, т. е. это 

прибыль, переданная отделением-нерезидентом, находящимся в другой стране, основному 

предприятию-резиденту. 

Оплата труда — это выплаты заработной платы резидентам данной страны, участ-

вующим в производстве ВНД в данной стране и за рубежом, в то время как в счете обра-
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зования доходов оплата труда — это выплаты резидентам и нерезидентам, участвующим в 

производстве ВВП данной страны. 

В разделе использования счета отражаются выплаченные доходы от собственности.  

Балансирующей статьей в счете распределения первичного дохода является сальдо 

первичных доходов, которое получается путем суммирования всех первичных доходов 

институционных единиц или секторов, уменьшенных на сумму первичных доходов, упла-

ченных институционными единицами или секторами. На уровне экономики сальдо пер-

вичных доходов принято называть национальным доходом. 

Национальный доход представляет собой сумму первичных доходов, получаемых ре-

зидентами данной страны. ВНД отличается от ВВП на сальдо первичных доходов, полу-

ченных резидентами данной страны из-за границы. 

                                 ВНД = ВВП + ПДпол. – ПДпер.                                                                        (16.5) 

 

                                      ЧНД = ВНД – ПОК                                                            (16.6) 

 

 

16.3. Показатели вторичного распределения доходов 

 

В счете вторичного распределения дохода и счете перераспределения дохода в нату-

ральной форме отражается процесс перераспределения доходов. 

Счет вторичного распределения доходов показывает, как сальдо первичных доходов 

экономики (институциональных единиц, секторов) трансформируется в их располагаемый 

доход посредством получения и выплаты текущих трансфертов, за исключением транс-

фертов в натуральной форме. На счете отражается максимальная сумма, которую эконо-

мика страны (сектор) может использовать на потребление товаров и услуг в текущем пе-

риоде, для того чтобы финансировать свои расходы за счет уменьшения наличных денег, 

других финансовых и нефинансовых активов или увеличения пассивов. При этом чистая 

стоимость капитала остается неизменной. Вторичное распределение — это перераспреде-

ление уже полученных доходов между секторами. Счет охватывает перераспределение 

доходов через текущие трансферты. 

 

Счет вторичного распределения доходов 
Использование Ресурсы 

Текущие трансферты, переданные «остальному 

миру» (ТТпер.) 

Валовой национальный располагаемый до-

ход (ВНРД) 

Валовой национальный доход (ВНД) 

Текущие трансферты, полученные от «остального мира» 

(ТТпол.) 

 

Валовой национальный располагаемый доход определяется по формуле: 

   ВНРД = ВНД + ТТпол. – ТТпер.                                                                            (16.7) 

 

Ресурсная часть счета вторичного распределения дохода формируется из сальдо пер-

вичных доходов (национального дохода) и текущих трансфертов в денежной форме (по-

доходных налогов, налогов на имущество, взносов на социальную защиту, страховых пла-

тежей и возмещений, пособий по социальному обеспечению, платежей и сборов, добро-

вольных взносов и прочих). 

В разделе «Использование счета» отражается передача текущих трансфертов. 

Трансферт — это операция, в которой одна институциональная единица предоставля-

ет другой институциональной единице товар, услугу или актив (финансовый или нефи-

нансовый) без получения взамен товара, услуги или актива. 
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Различают трансферты текущие и капитальные. Капитальные трансферты связаны с 

передачей права собственности на актив или с приобретением и выбытием активов. Все 

остальные трансферты являются текущими. Текущие трансферты бывают как в денежной, 

так и в натуральной форме. Передача первых отражается на счете вторичного распределе-

ния доходов, вторых — на счете перераспределения доходов в натуральной форме. 

Трансферт в денежной форме — это выплата наличных денег или переводимого 

вклада одной единицей другой без получения какого-либо эквивалента.   Трансферт в 

натуральной форме —это передача собственности на товар или актив, кроме наличных 

денег, или предоставление услуги также без получения какого-либо эквивалента. 

Балансирующая позиция счета — валовой национальный располагаемый доход. Он 

определяется путем суммирования первичных доходов и сальдо текущих трансфертов. 

Располагаемые доходы представляют собой величину доходов, которыми обладает инсти-

туциональная единица для финансирования расходов на конечное потребление и сбере-

жение. 

На счете перераспределения дохода в натуральной форме отражается преобразование 

располагаемого дохода секторов в скорректированный располагаемый доход. Необходи-

мость счета определяется наличием в экономической практике доходов, получаемых не в 

денежном выражении, а в виде той или иной продукции или услуг (доходов в натуральной 

форме). Счет отражает процесс перераспределения социальных трансфертов в натуре, 

предоставляемых домашним хозяйствам государственными учреждениями и некоммерче-

скими организациями, обслуживающими домашние хозяйства. 

Ресурсная часть счета формируется из располагаемого дохода и социальных транс-

фертов в натуральной форме к получению. 

Использование включает социальные трансферты в натуральной форме к выплате и 

скорректированный располагаемый доход, который отличается от показателя валового 

располагаемого дохода на величину социальных трансфертов в натуральной форме. 

Счет перераспределения дохода в натуральной форме 
Использование Ресурсы 

Социальные трансферты в натуральной форме 

переданные (СТНпер.) 

Валовой национальный скорректирован-

ный располагаемый доход (ВНСРД = ВНРД 

+ СТНпол. - СТНпер.) 

Валовой национальный располагаемый доход 

(ВНРД) 

Социальные трансферты в натуральной форме 

полученные(СТНпол.) 

          Социальные трансферты в натуральной форме состоят из индивидуальных товаров 

и услуг, предоставляемых в виде трансфертов в натуральной форме индивидуальным до-

машним хозяйствам органами государственного управления и некоммерческими учреж-

дениями, независимо оттого, куплены они на рынке или произведены как нерыночный 

выпуск продукции. Социальные трансферты в натуральной форме используются на удов-

летворение строго определенных потребностей, например услуги здравоохранения, обра-

зования, продукты питания.  

 

16.4. Показатели использования доходов 

 

Счет использования доходов предназначается для характеристики распределения рас-

полагаемого дохода на конечное потребление и сбережение.  

Счет использования располагаемого дохода 
Использование Ресурсы 

Расходы на конечное потребление (РКП), в т.ч.: 

- домашних хозяйств 

- государственных учреждений: 

        на индивидуальные товары и услуги 

        на коллективные услуги 

- некоммерческий организаций, обслуживающих домашние хозяйства 

Валовое национальное сбережение (ВНС = ВНРД – РКП ) 

Валовой националь-

ный располагаемый 

доход (ВНРД) 
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Расходы домашних хозяйств на конечное потребление охватывают расходы, произ-

веденные домашними хозяйствами — резидентами страны на потребительские товары и 

услуги. Они осуществляются за счет доходов населения и включают: 

1) расходы на покупку потребительских товаров (кроме домов, квартир); 

2) расходы на покупку потребительских услуг (квартирная плата и коммунальные пла-

тежи, оплата бытовых услуг, услуг транспорта, связи и др.); 

3) потребление товаров и услуг за счет доходов, полученных работниками в натураль-

ной форме в качестве оплаты труда (заработной платы в натуральной форме); 

4) потребление товаров и услуг, произведенных для собственного конечного потреб-

ления в некорпоративных предприятиях, принадлежащих домашним хозяйствам (сель-

скохозяйственные продукты, жилищные услуги и др.); 

5) расходы на покупку потребительских товаров и услуг резидентами за границей за 

вычетом расходов на покупку потребительских товаров и услуг нерезидентами на эконо-

мической территории страны. 

Расходы на конечное потребление органов государственного управления (госу-

дарственных учреждений) состоят из расходов институционных единиц сектора общего 

государственного управления на потребительские товары и услуги. Они финансируются в 

основном за счет государственного бюджета и подразделяются на: 

1) расходы органов государственного управления на товары и услуги индивидуального 

потребления; 

2) расходы органов государственного управления на товары и услуги коллективного 

потребления. 

Расходы государственных учреждений на индивидуальные товары и услуги охваты-

вают: 

стоимость нерыночных услуг, оказываемых органами общего государственного 

управления в области образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха, социаль-

ного обеспечения и пенсионных фондов, часть услуг жилищного хозяйства и некоторые 

другие экономические услуги; 

стоимость товаров и услуг, купленных органами общего государственного управления 

у рыночных производителей для передачи домашним хозяйствам в соответствии с про-

граммой социального страхования и социальной помощи (социальные пособия в нату-

ральной форме). Например, расходы общеобразовательных школ на приобретение учеб-

ников для учащихся, расходы на оплату автомобилей, мотоколясок и других предостав-

ляемых инвалидам средств передвижения, стоимость бесплатных (или по сниженным це-

нам) медикаментов и др. 

Коллективные потребительские услуги — это услуги, предоставляемые учреждениями 

общего государственного управления всем членам общества. Их потребление носит пас-

сивный характер, так как не требует согласия или каких-либо действий со стороны заин-

тересованных лиц. Предоставление коллективных услуг одному лицу не уменьшает воз-

можности получения их другими лицами. Расходы государственных учреждений на кол-

лективные товары и услуги включают стоимость нерыночных услуг, оказываемых насе-

лению государственными органами общего назначения, обеспечения правопорядка и 

безопасности, органами обороны и вооруженными силами, организациями науки и науч-

ного обслуживания, предприятиями дорожного и лесного хозяйства. 

Расходы на конечное потребление некоммерческих организаций, обслуживающих 

домашние хозяйства, состоят из расходов институционных единиц этого сектора эконо-

мики на потребительские товары и услуги. Они финансируются за счет членских взносов, 

добровольных взносов и пожертвований домашних хозяйств некоммерческим организа-

циям, доходов от собственности и охватывают: 

стоимость нерыночных услуг, оказываемых политическими партиями, религиозными и 

благотворительными организациями, добровольными обществами, различными фондами 

и иными общественными организациями, а также ведомственными больницами, поликли-
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никами, клубами, стадионами и другими некоммерческими самостоятельными подразде-

лениями предприятий и организаций; 

стоимость товаров и услуг, купленных некоммерческими организациями у рыночных 

производителей для передачи домашним хозяйствам в форме социальных пособий в нату-

ральной форме. 

Балансирующей статьей в счете использования располагаемого дохода является сбе-

режение, которое как и располагаемый доход, может быть показано в валовом и в чистом 

исчислении. 

Валовое национальное сбережение определяется путем вычитания из валового распо-

лагаемого дохода институционных единиц и секторов экономики или валового нацио-

нального располагаемого дохода страны (ВНРД) расходов на конечное потребление 

(РКП): 

                                                ВНС = ВНРД – РКП.                                                     (16.8) 

 

Чистое сбережение (ЧНС) рассчитывается как разность между валовым сбережением и 

потреблением основного капитала (ПОК): 

                                       ЧНС = ВНС – ПОК.                                                             (16.9) 

       

 

ТЕМА 17. ПОКАЗАТЕЛИ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ 

 

17.1. Показатели использования ресурсов счета операций с капиталом 

 

Счет операций с капиталом предназначен для характеристики процесса реального на-

копления основных и оборотных фондов, нематериальных и финансовых активов, а также 

источников его финансирования. Он отражает финансирование валового накопления ос-

новного капитала и изменения запасов материальных оборотных средств, включая пере-

распределение богатства между секторами экономики и «остальным миром» в виде капи-

тальных трансфертов. 

Важнейшим показателем ресурсной части (изменений в пассивах и собственном капи-

тале) является валовое национальное сбережение, которое переносится из счета использо-

вания доходов. Сбережения являются определяющим компонентом капиталообразования. 

К ресурсам относятся также и капитальные трансферты, полученные от «остального 

мира». Капитальные трансферты производятся из капитала или сбережений того, кто их 

предоставляет, для финансирования валового накопления или расходов длительного ха-

рактера (на приобретение нематериальных и финансовых активов). Сумма сбережений и 

чистых капитальных трансфертов (полученные минус уплаченные) характеризует измене-

ния в собственном капитале или чистых активах вследствие накопления и трансфертов 

капитала. 

Трансферты капитала — это безвозмездная передача права собственности на активы 

(кроме наличных денег и материальных оборотных активов) или средств для их приобре-

тения от одной институциональной единицы к другой. Капитальные трансферты — это 

единовременные и значительные по величине операции, связанные с приобретением или 

выбытием активов у участников операции. Они включают налоги на капитал, инвестици-

онные субсидии, передачу капитала в процессе приватизации, прощение задолженности, 

прочие трансферты капитала. 

Налоги на капитал — это обязательные нерегулярные платежи, взимаемые государст-

венными учреждениями с капитала или имущества хозяйственных единиц. Налоги на ка-

питал включают: 

— налоги и пошлины на наследство и налоги на подарки, относящиеся к основным 

фондам; 

— нерегулярные налоги на капитал и имущество. 
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Инвестиционные субсидии — это трансферты капитала, передаваемые правительством 

другим институциональным единицам-резидентам или нерезидентам для финансирования 

расходов по приобретению основного капитала. 

К другим трансфертам относят передачу правительственными учреждениями госу-

дарственным или частным предприятиям для покрытия крупного оперативного дефицита, 

передачу правительственным учреждениям более низкого уровня средств для покрытия 

расходов по приобретению основного капитала, дары по завещанию или крупные при-

жизненные дары. 

 

Счет операций с капиталом 
Использование Ресурсы 

Валовое накопление (ВН), в т.ч. 

валовое накопление основного капитала (ВНОК) 

изменение запасов материальных оборотных средств (ИЗМОС) 

чистое приобретение ценностей, земли и других непроизведенных 

материальных и нематериальных активов (ЧПА) 

Чистое кредитование (+) (ЧК) 

Чистое заимствование ( – ) (ЧЗ) 

Валовое национальное сбережение 

(ВНС) 

Капитальные трансферты, полу-

ченные от «остального мира» 

(КТпол.) 

Капитальные трансферты, пере-

данные «остальному миру» 

(КТпер.) 

 

Чистое кредитование (+), чистое заимствование ( – ) определяется по формуле: 

       ЧК(ЧЗ)=ВНС+ КТпол.  – КТпер. – ВНОК – ИЗМОС – ЧПА                               (17.1) 

 

На левой стороне этого счета показываются изменения в нефинансовых активах, в со-

став которых включаются произведенные и непроизведенные активы. К произведенным 

нефинансовым активам относят основной капитал, материальные запасы и ценности, а к 

непроизведенным - природные активы (земля, некультивируемые леса и месторождения 

минералов). 

Валовое накопление основного капитала представляет собой вложение резидент-

ными единицами средств в объекты основного капитала для создания нового дохода в бу-

дущем путем использования их в производстве. Валовое накопление основного капитала 

включает: 

1) приобретение, за вычетом выбытия, новых и существующих основных фондов; 

2) затраты на улучшение непроизведенных материальных активов; 

3) расходы в связи с передачей права собственности на непроизведенные активы. 

Изменение запасов материальных оборотных средств включает изменение произ-

водственных запасов, незавершенного производства, готовой продукции и т.д. Оно долж-

но определяться как разница между поступлениями продукции в запасы и изъятиями из 

них. При этом запасы оцениваются в рыночных ценах, действующих в момент поступле-

ния или изъятия. 

Чистое приобретение ценностей — это стоимость покупок за вычетом продаж цен-

ностей, приобретаемых как средство сохранения стоимости: драгоценных металлов и 

камней, произведений искусства, антиквариата и других ценностей. 

Балансирующая позиция счета — чистое кредитование (+) или чистое заимствова-

ние ( – ). Эта статья показывает превышение или недостаток источников финансирования 

по сравнению с расходами на чистое приобретение нефинансовых активов. Они опреде-

ляются как разница между валовыми сбережениями, с одной стороны, и валовым накоп-

лением и чистыми покупками земли и нематериальных активов — с другой, плюс сальдо 

капитальных трансфертов «остального мира». На макроэкономическом уровне чистое 

кредитование (+) или чистое заимствование ( – ) показывают чистое количество ресурсов, 

которое государство предоставляет «остальному миру» или которое «остальной мир» пре-

доставляет государству. 
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17.2. Определение валового внутреннего продукта методом конечного исполь-

зования 

 

Своеобразной сводной таблицей СНС является счет товаров и услуг. Счет характе-

ризует общие ресурсы продуктов и услуг по экономике в целом, а также направления ис-

пользования этих ресурсов. Как и все счета, он состоит из двух частей. Однако все его 

статьи взяты из других счетов. В нем отражен общий объем ресурсов, складывающихся из 

валового выпуска продуктов и услуг и импорта, и их использование на потребление — 

промежуточное и конечное, накопление основного и оборотного капитала, экспорт. 

 

                                                     Счет товаров и услуг 

Использование Ресурсы 

Промежуточное потребление (ПП) 

Расходы на конечное потребление (РКП) 

Валовое накопление основного капитала (ВНОК) 

Изменение запасов материальных оборотных 

средств (ИЗМОС) 

Экспорт продуктов и услуг (ЭТУ) 

Статистическое расхождение 

Всего  

Валовой выпуск товаров и услуг (ВВ) 

Импорт товаров и услуг (ИТУ) 

Чистые налоги на продукты и импорт (ЧНПИ) 

Всего  

      

     Каждая часть счета формируется самостоятельно на основе своих потоков статистиче-

ской информации, вследствие чего суммарные итоги могут несколько различаться между 

собой. Для баланса по счету эта разница оформляется в виде показателя «статистическое 

расхождение», который характеризует суммарную ошибку при построении всех счетов. 

Статистическое расхождение, не превышающее 4—5% ВВП, свидетельствует об удовле-

творительном качестве расчетов. 

     На основании счета товаров и услуг производится расчет ВВП методом конечного 

использования. 

    Счет товаров и услуг не имеет балансирующей статьи. Из равенства ресурсов и их ис-

пользования имеем: 

               ВВ + ИТУ + НПИ – СПИ = ПП + РКП +ВНОК +ИЗМОС + ЭТУ                    (17.2) 

 

    После преобразования получим: 

           ВВ + НПИ – СПИ – ПП = РКП + ВНОК + ИЗМОС + ЭТУ – ИТУ                      (17.3) 

 

   или 

                 ВВП = РКП + ВНОК + ИЗМОС + ЭТУ – ИТУ                                                 (17.4) 

 

 

                  ВВП = РКП + ВНОК + ИЗМОС + ЧЭ                                                             (17.5) 

 

 

ТЕМА 18.   СТАТИСТИКА НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА 

 

 

18.1. Общая характеристика и состав национального богатства 

 

Национальное богатство характеризует накопление в стране результатов деятельности 

предшествующих и настоящего поколений людей как совокупности ресурсов для поддер-

жания воспроизводства. Основы такого определения национального богатства сформули-

рованы еще в XVII в. в Европе. Показатели национального богатства включали оценку 

земли (природных ресурсов), накопленных материальных благ (основного и оборотного 
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капитала) и человеческого капитала (рабочей силы). Статистическая комиссия ООН в 

1993 г. одобрила международный стандарт системы сводных статистических показателей, 

в которых предусмотрена подсистема «экономических активов», их совокупность харак-

теризуется как национальное богатство страны. 

Национальное богатство — совокупность ресурсов страны (экономических акти-

вов), составляющих необходимые условия производства товаров, оказания услуг и 

обеспечения жизни людей. Это совокупность экономических активов страны, умень-

шенная на стоимость финансовых обязательств. Экономические активы — это экономиче-

ские объекты, на которые институциональными единицами осуществляются права собст-

венности и от владения или использования которых в течение определенного периода 

времени его владельцами извлекается экономическая выгода. 

Национальное богатство характеризует сумму чистого капитала всех субъектов хозяй-

ствования страны. Оно равно сумме всех активов страны (нефинансовых и зарубежных 

финансовых) за вычетом финансовых обязательств. Финансовые требования резидентов 

друг к другу внутри страны взаимно погашаются. 

Показатели национального богатства по важнейшим элементам (всего и на душу насе-

ления) служат одной из важнейших характеристик достигнутого страной уровня социаль-

но-экономического развития. 

Показатель национального богатства используется для характеристики имуществен-

ного положения страны в целом. Аналогичные расчеты, проводимые на уровне отдельных 

единиц хозяйствования и секторов экономики, позволяют определить чистую стоимость 

их собственного капитала. Для страны в целом собственный капитал представляет собой 

совокупность нефинансовых активов всех субъектов хозяйствования, находящихся на 

экономической территории страны (резидентов), и чистых требований к другим странам. 

Чистая стоимость требований к другим странам определяется как разность между стоимо-

стью финансовых зарубежных активов, держателями которых являются резиденты данной 

страны, и суммой финансовых зарубежных обязательств резидентов данной страны по от-

ношению к остальному миру. 

Баланс активов и пассивов 
Для каждой единицы хозяйствования и сектора экономики национальное богатство и 

стоимость собственного капитала рассчитываются с помощью специальных таблиц — ба-

лансов активов и пассивов (табл.). Баланс показывает стоимость запасов активов и обяза-

тельств на конкретный момент времени, как правило, на начало и конец года. 

 

Баланс активов и пассивов 

 

Активы (требования) Пассивы (обязательства) 

Нефинансовые активы (НФА) 

Финансовые активы (ФА) 

Финансовые обязательства (ФО) 

Чистые активы экономики (национальное богатст-

во) (НБ = НФА + ФА – ФО) 

Итого Итого 

 

В левой стороне баланса активов и пассивов показывается стоимость нефинансовых и 

финансовых активов, в правой стороне — финансовые обязательства и на уровне макро-

экономики — чистые активы экономики (национальное богатство), а по отдельным ин-

ституциональным единицам — собственный капитал. 

Чистые активы экономики (национальное богатство) являются балансирующей 

позицией счета. Они рассчитываются как сумма нефинансовых активов и величины пре-

вышения финансовых активов над финансовыми обязательствами. 

Классификация элементов национального богатства 
Все активы, включаемые в состав национального богатства, подразделяются на две 

основные группы: нефинансовые и финансовые. 
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Классификация активов национального богатства 
Нефинансовые активы 

Финансовые активы Произведенные Непроизведенные 

Материальные Нематериальные Материальные Нематериаль-

ные 

•Основные средст-

ва 

•Запасы материаль-

ных оборотных 

средств 

•Ценности 

•Накопленное 

имущество населе-

ния (накопленные 

потребительские 

товары длительно-

го пользования) 

(справочно) 

•Расходы на раз-

ведку полезных 

ископаемых 

•Программное 

обеспечение 

•Оригинальные 

произведения раз-

влекательного 

жанра, литерату-

ры и искусства 

•Земля 

•Богатства недр 

•Естественные 

биологические 

ресурсы 

•Подземные 

водные ресур-

сы 

•Патенты 

•Авторские 

права 

•Договоры об 

аренде 

•Гудвилл 

•Другие нема-

териальные 

активы 

•Монетарное золото и специаль-

ные права заимствования 

•Валюта и депозиты 

•Ценные бумаги, кроме акций 

•Ссуды 

•Акции и прочие виды акционер-

ного капитала 

•Займы 

•Страховые технические резервы 

•Прочая дебиторская и кредитор-

ская задолженность 

•Прямые иностранные инвести-

ции (справочно) 

 

Нефинансовые активы — это объекты, находящиеся во владении институциональ-

ных единиц и приносящие им реальные либо потенциальные экономические выгоды в те-

чение определенного периода в результате их использования или хранения. В зависимости 

от способа создания такие активы подразделяются на две группы: произведенные и не-

произведенные, каждая из этих групп в свою очередь делится на материальные и немате-

риальные активы. Нефинансовые произведенные материальные активы создаются в 

результате производственных процессов и включают три основных элемента: основные 

средства (основной капитал), запасы материальных оборотных средств и ценности. 

Основные средства (основной капитал) представляют собой произведенные активы, 

неоднократно или постоянно используемые для производства товаров и оказания рыноч-

ных и нерыночных услуг и функционирующие в течение длительного времени (не менее 

одного года). При этом в составе данной группы не учитываются мелкий инструмент и 

инвентарь, некоторые виды военного снаряжения и т. п. 

Вторым элементом, входящим в состав произведенных нефинансовых активов, явля-

ются запасы материальных оборотных средств, т. е. товары, созданные в текущем или 

более раннем периоде и предназначенные для продажи или использования в производстве 

в более поздний период (производственные запасы, незавершенное производство, готовая 

продукция, товары, приобретенные для перепродажи). К ним также относятся материаль-

ные резервы, т. е. запасы стратегических материалов, зерна и других товаров, имеющих 

особое значение для страны. 

В состав производственных запасов включаются сырье, материалы, топливо, инстру-

менты, семена, корма и другие товары, которые их владельцы приобретают и хранят с це-

лью использования в качестве элементов промежуточного потребления на своем предпри-

ятии, т. е. товары, не предназначенные для перепродажи. Характерной особенностью про-

изводственных запасов является то, что они, как правило, потребляются в течение одного 

производственного цикла и их стоимость полностью входит в стоимость произведенных 

из них либо с их участием товаров и услуг. 

В состав произведенных материальных активов включаются ценности, т. е. дорого-

стоящие предметы длительного пользования, которые приобретаются и хранятся в качест-

ве запасов стоимости и, как правило, не используются в процессе производства или для 

потребления. Приобретая данный элемент национального богатства, их владельцы рас-

считывают на то, что реальная стоимость таких товаров повысится либо по крайней мере 

не изменится. К ценностям относятся: драгоценные металлы и камни, которые хранятся 

домашними хозяйствами и предприятиями, но не в качестве производственных запасов; 
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антикварные и ювелирные изделия, имеющие значительную стоимость; уникальные про-

изведения искусства, коллекции. 

Накопленное имущество населения (или накопленные потребительские товары дли-

тельного пользования) - один из показателей его материального благосостояния. Величи-

на личного имущества определяется уровнем и динамикой доходов, структурой расходов, 

составом семей, местом проживания и другими факторами. В состав имущества населения 

включаются основные фонды, состоящие в собственности граждан, а также накопленное 

личное имущество. 

Критерием отнесения предметов личного потребления к накопленному имуществу 

служит срок их службы. Предметы, служащие менее одного года, в этот состав не вклю-

чают. Накопленное имущество классифицируется по назначению: ткани, одежда, обувь, 

мебель, хозяйственно-бытовые и культурно-бытовые приборы, хозяйственный инвентарь, 

инструмент, книги, индивидуальные транспортные средства и др. 

Нефинансовые произведенные нематериальные активы — объекты, созданные 

трудом человека, представляющие собой необщедоступную информацию, нанесенную на 

какой-либо носитель. 

Стоимость этих объектов определяется именно заключенной в них информацией, по-

этому они относятся к нематериальным активам. Сюда включаются затраты на разведку 

полезных ископаемых, программное обеспечение, оригинальные произведения развлека-

тельного жанра, литературы и искусства (фильмы, звуковые записи, рукописи и т.д.) и 

другие нематериальные активы. 

Нефинансовые непроизведенные активы — это активы, не являющиеся результа-

том производственных процессов. Они существуют в природе либо появляются в резуль-

тате юридических или учетных действий. Они также подразделяются на материальные и 

нематериальные. 

Непроизведенные материальные активы — это земля, богатства недр, некультиви-

руемые биологические и водные ресурсы. 

Земля, по определению, принятому в СНС, включает почвенный покров и находящие-

ся на ее поверхности водоемы (реки, озера, водохранилища и т.д.), исключая построенные 

на земле здания, сооружения, дороги, туннели, дамбы, плотины и т. д., виноградники, са-

ды и другие плантации деревьев, выращиваемые культуры, недра, некультивируемые био-

логические ресурсы, водные ресурсы под землей. 

Недра состоят из разведанных залежей полезных ископаемых, которые находятся на 

поверхности земли, под ней или под водой. 

Некультивируемые (естественные) биологические ресурсы — это флора и фауна, ко-

торые относятся к экономическим активам, но не культивируются человеком. К ним отно-

сятся леса, используемые для лесозаготовок, стада диких животных, потребляемые на мя-

со или для других промышленных целей.  

Водные ресурсы под землей состоят из водоносных пластов и иной грунтовой воды, на 

которую распространяются права собственности. 

Оценка стоимости природных богатств, вовлеченных в экономический оборот (земля, 

полезные ископаемые, водные ресурсы и т.п.), в практике российской статистики до сих 

пор не производилась - они учитывались в натуральном выражении. 

Непроизведенные нематериальные активы — это активы, которые созданы вне про-

цесса производства, путем юридических или учетных действий. Документы, относимые к 

нематериальным непроизведеным активам, дают их владельцам право заниматься какой-

либо конкретной деятельностью и запрещать другим институционным единицам делать 

это без разрешения владельца. Эти активы могут быть проданы или переданы. Указанная 

группа активов включает патенты, авторское право, договоры об аренде и другие переда-

ваемые договоры, купленный «гудвилл» и т. п. 

Гудвилл отражает совокупность факторов, которые побуждают клиентов вновь прибе-

гать к услугам данной организации. К этим активам относятся: круг постоянных клиентов, 
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деловые связи, репутация, название фирмы, используемые торговые марки, навыки руко-

водства, квалификация персонала, запатентованные способы производства и т.д. 

Финансовые активы — это активы, большинству из которых противостоят финансо-

вые обязательства со стороны другой институциональной единицы, за исключением моне-

тарного золота и специальных прав заимствования. Большинство финансовых активов 

представляют собой финансовые требования — активы, дающие кредитору право на по-

лучение определенного платежа от должника. Таким образом, средства кредитора — это 

его финансовый актив, так как он получает от должника платежи за пользование предос-

тавляемыми ресурсами. Для должника полученные им финансовые средства являются 

обязательствами. 

К финансовым активам относятся: 

1) монетарное золото — это централизованный запас золота в слитках или монетах, 

хранящийся в государственных денежно-кредитных учреждениях. Оно приобрета-

ется с целью создания резерва покупательной способности; 

2) специальные права заимствования — международные резервные и платежные сред-

ства, создаваемые Международным валютным фондом и распределяемые среди его 

членов. Этот вид актива является формой мировых денег, используемых для безна-

личных международных расчетов путем записей на специальных счетах МВФ; 

3) наличные деньги (валюта) - находящиеся в обращении банкноты и монеты, исполь-

зуемые для проведения расчетов. Выпущенные в обращение наличные деньги счи-

таются обязательством выпускающего их учреждения (обычно Центрального бан-

ка); 

4) депозиты — денежные средства, переданные банкам на хранение. Депозиты могут 

быть выражены (как и денежная наличность) в национальной или иностранной ва-

люте; они могут являться обязательствами учреждений-резидентов или остального 

мира; 

5) ценные бумаги (кроме акций) — денежные документы, удостоверяющие имущест-

венные права владельцев по отношению к выпускающему лицу. К этим активам от-

носятся векселя, облигации, депозитные сертификаты, приватизационные чеки и 

др.; 

6) ссуды — финансовые инструменты, возникающие при передаче кредитором средств 

непосредственному должнику; 

7) акции и прочие виды акционерного капитала — документы, свидетельствующие о 

внесении определенной доли в уставный капитал и дающие право их владельцам на 

получение части прибыли в виде дивиденда; 

8) страховые технические резервы — финансовые активы, создание которых обуслов-

лено техникой проведения страховых операций. Временной разрыв между страхо-

вым взносом (премией) и страховой платой позволяет страховым организациям на-

капливать значительные суммы в форме технических резервов. Их формирование 

обязательно для страховых компаний, пенсионных фондов поскольку они являются 

финансовой гарантией выполнения страховщиком своих обязательств перед страхо-

вателем. 

Справочно к финансовым активам добавляют прямые иностранные инвестиции. 

 

 

18.2. Классификация и методы оценки основных средств 

 

Понятие и состав основных средств 
В составе накопленного богатства основную часть составляют основные средства — 

это часть национального богатства, которая длительное время неоднократно или постоян-

но в неизменной натурально-вещественной форме используется в процессе производства, 

постоянно изнашивается, постепенно перенося свою стоимость (частями) на создаваемые 

продукты и услуги. Состав основных средств изучается по: 
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— назначению и сфере применения (производственные и не производственные средст-

ва); 

— формам собственности; 

— территории; 

— конструктивным особенностям, происхождению, сроку службы; 

— натурально-вещественному составу и ряду других признаков.  

Согласно типовой классификации, основные средства включают: 

1) здания и сооружения; 

2) передаточные устройства; 

3) машины и оборудование (электродвигатели; тракторы и оборудование для живот-

новодства; металлорежущее, кузнечно-прессовое и литейное оборудование; измеритель-

ные приборы и устройства, лабораторное оборудование, вычислительная техника; обору-

дование для легкой и пищевой промышленности; для строительно-монтажных работ); 

4) транспортные средства; 

5) инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь; 

6) культивируемые (выращиваемые) активы (рабочий, продуктивный скот, многолет-

ние насаждения); 

7) другие виды основных средств (библиотечные фонды, музейные ценности, экспона-

ты животного мира в зоопарках и другие объекты). 

Основные средства делятся на активные и пассивные в зависимости от их роли в про-

цессе создания продукта. Дифференциация зависит от специфики отрасли: в машино-

строении здания и сооружения — пассивная часть, машины и оборудование — активная, в 

нефтепереработке же активная часть — сооружения (скважины). 

Виды оценки основных средств 
В силу разнообразия основных средств их общий размер может быть оценен в стоимо-

стном выражении. Применяются различные способы оценки в зависимости от времени 

приобретения основных средств и их состояния. Они представлены в таблице на пересе-

чении строк и граф которой образуются четыре вида оценки основных средств. 

 

Виды оценки основных средств 

По состоянию 

С учетом времени оценки 

Первоначальная стоимость (момент 

приобретения) 

Восстановительная стоимость 

 (в современных условиях) 

Полная 

Остаточная (за вычетом 

суммы накопленной  

амортизации) 

Полная первоначальная 

Первоначальная за вычетом суммы на-

копленной амортизации 

Полная восстановительная 

Восстановительная за вычетом сум-

мы накопленной амортизации 

 

Полная первоначальная стоимость — фактическая стоимость ввода в действие ос-

новных средств. Она характеризует сумму фактических затрат на приобретение или со-

оружение основных средств, на доставку, установку и монтаж оборудования. Недостатком 

этого вида оценки является неоднородность цен в разные временные промежутки, осо-

бенно в условиях инфляции, что может привести к недостоверности оценки основных 

средств. 

Первоначальная стоимость за вычетом накопленной суммы амортизации, или 

первоначальная остаточная стоимость соответствует полной первоначальной стоимо-

сти объекта за вычетом суммы накопленной амортизации за время существования объекта 

плюс стоимость частичного восстановления основных средств в ходе их капитального ре-

монта и модернизации. 

Полная восстановительная стоимость характеризует стоимость воспроизводства 

основных средств в современных условиях, то есть затраты на создание (приобретение) 

объекта по современным ценам. Она определяется в процессе переоценок основных 
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средств, которые осуществляются согласно постановлениям о проведении единовремен-

ной переоценки, а также в результате проведения непрерывной переоценки. 

Оценка основных средств по восстановительной стоимости позволяет унифицировать 

основные средства, введенные в действие в разные периоды. Она необходима для опреде-

ления объема капитальных вложений и анализа воспроизводства основных средств. 

Восстановительная стоимость за вычетом суммы накопленной амортизации, 

или восстановительная остаточная стоимость, характеризует фактическую степень 

изношенности объекта в новых условиях воспроизводства. Она рассчитывается путем ум-

ножения полной восстановительной стоимости, полученной в результате переоценки ос-

новных средств, на коэффициент их износа. 

 

 

18.3. Показатели наличия, состояния и движения основных средств 

 

Показателями наличия основных средств являются: 

1) наличие средств по видам и группам в натуральном выражении на определенную 

дату (начало и конец месяца, квартала, года); 

2) наличие средств по некоторым отдельным группам в условно-натуральном выраже-

нии (условные эталонные трактора) на определенную дату; 

3) наличие средств в целом по всем видам и группам в стоимостном выражении на оп-

ределенную дату. 

Среднегодовая стоимость средств. Она определяется исходя из полной первоначальной 

или восстановительной стоимости основных средств.  

Среднюю стоимость можно исчислить несколькими способами в зависимости от нали-

чия имеющейся информации:  

– по формуле средней арифметической простой: 

                               
2

... гППСкгППСн
СПП                                                             (18.1) 

– по формуле средней хронологической простой (при наличии данных о стоимости 

средств за каждый месяц): 

         
1

5,0...5,0 121

n

ППСППСППСППС
СПП nn                                              (18.2) 

– по формуле средней хронологической взвешенной (при наличии данных о стоимо-

сти средств на даты, разделенные разными промежутками времени): 

                                       
t

tППС
СПП i                                                                      (18.3) 

– по данным о движении основных средств: 

          
1212

..
выбвыбпостпост

гн

КППСКППС
ППССПП                                          (18.4) 

где СПП – среднегодовая полная первоначальная (восстановительная) стоимость основ-

ных средств;  

 ППС н.г., ППСк.г. ..- полная первоначальная (восстановительная) стоимость основных 

средств соответственно на начало и конец года; 

ППС пост, ППС выб – полная первоначальная (восстановительная) стоимость соответствен-

но поступивших и выбывших основных средств; ППС1, ППС2, ППСn-1, ППСn  - полная 

первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств на начало (конец) каж-

дого месяца; ППСi - полная первоначальная (восстановительная) стоимость основных 

средств на начало (конец) определенного (неравного) периода времени;  

n – число дат учета средств;  

t – период времени ( в днях) в течении которого стоимость средств оставалась постоянной;  

К пост – число месяцев функционирования поступивших основных средств;  

К выб - число месяцев функционирования выбывших в течении года  основных средств. 
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Наличие основных средств в балансе на конец года по полной первоначальной стои-

мости определяют по формуле: 

                    
выбпостгнгк ППСППСППСППС ....

                                            (18.5)  

В балансе основных средств по остаточной стоимости основные средства на начало 

года показывают по остаточной стоимости, введенные в действие новые средства – по 

полной первоначальной стоимости, купленные (полученные от других предприятий) и 

проданные (переданные безвозмездно) – по остаточной стоимости, списанные из-за ветхо-

сти и износа по ликвидационной стоимости (стоимость остатков основных средств на мо-

мент их списания). 

Основные средства по остаточной стоимости на конец года определяются по сле-

дующей формуле: 

                             рвыбгнгк АОПОО ....                                                       (18.6) 

где О к.г, О н.г., О выб – остаточная стоимость основных средств соответственно на конец 

года, начало года и выбывших;  

П´ - стоимость поступивших в течение года  основных средств: новых – по полной перво-

начальной стоимости, бывших в эксплуатации – по остаточной стоимости;  

А р – годовая сумма амортизации на реновацию основных средств. 

Годовая сумма амортизации определяется по следующей формуле: 

                                    100/рр NСППА                                                                (18.7) 

где Nр – годовая норма амортизации на реновацию.  

На основе балансов основных средств рассчитывают относительные  характеристики 

движения и состояния основных средств. 

Состояние основных средств характеризуется показателями их амортизированно-

сти. Они могут быть рассчитаны на начало или на конец года. 

Коэффициент степени амортизации  основных средств определяется отношением 

суммы накопленной амортизации к их полной первоначальной стоимости. Он характери-

зует долю стоимости основных средств, перенесенных на создаваемую продукцию. 

 Коэффициент степени амортизации: 
.).(.

.)..(.

.

гкгн

гкгн

АМ
ППС

А
К                                                   

(18.8) 

где А н.г. (к.г.)  - сумма накопленной амортизации основных средств на начало или ко-

нец года.  

Коэффициент годности определяется отношением остаточной стоимости к полной 

первоначальной стоимости основных средств или как разность между единицей и коэф-

фициентом степени амортизации. Коэффициент годности характеризует ту часть стоимо-

сти основных средств, которая еще не перенесена на продукцию: 

Коэффициент годности (К годн): 
.).(.

.)..(.

.

гкгн

гкгн

годн
ППС

О
К                                              (18.9) 

или                                   (К годн) = 1- (К изн)                                          

Движение основных средств характеризуется коэффициентами поступления (вво-

да), обновления, выбытия, роста и прироста. 

Коэффициент поступления (ввода) основных средств равен отношению стоимости 

вновь поступивших основных средств к стоимости основных средств на конец отчетного 

периода: 

                             
..гк

пост
пост

ППС

ППС
К                                                                    (18.10) 

Коэффициент обновления рассчитывается как отношение стоимости новых основ-

ных средств к стоимости всех основных средств на конец отчетного периода. Он показы-

вает степень обновления основных средств. 
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Коэффициент выбытия равен отношению стоимости выбывших основных средств к 

стоимости всех основных средств на начало отчетного периода и характеризует интенсив-

ность их выбытия: 

                               
гн

выб
выб

ППС

ППС
К

.

                                                                     (18.11) 

Коэффициент роста (К р): 
гн

гк
р

ППС

ППС
К

.

.                                                              (18.12) 

Коэффициент прироста (К пр): 
гн

выбпост
пр

ППС

ППСППС
К

.

                              (18.13) 

 

 

ТЕМА 19. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕ-

СКИХ СВЯЗЕЙ 

 

19.1. Внешнеэкономическая деятельность в системе национальных счетов 

 

В системе национальных счетов внешнеэкономическая деятельность отражается че-

рез сектор экономики «Остальной мир». Внешнеэкономическая деятельность, отраженная 

в счетах этого сектора, включает экспорт и импорт товаров, услуг, прав интеллектуальной 

собственности; международную кооперацию; совместную предпринимательскую деятель-

ность с участием иностранных юридических лиц на территории нашей страны и наших 

организаций за рубежом; трансграничное движение рабочей силы, иностранных и отече-

ственных инвестиций; международный туризм; внешнеэкономические транспортные, 

страховые, кредитные и другие операции.  

 В соответствии  с системой национальных счетов для этого сектора в нашей стране 

составляются следующие счета: 

- счет внешних операций с товарами и услугами,  

- счет внешних первичных доходов и текущих трансфертов, 

- счет внешних операций с капиталом. 

Состав этих счетов следующий. 

 

Счет внешних операций с товарами и услугами 
Использование Ресурсы 

Экспорт товаров и услуг (ЭТУ) 

Сальдо внешних операций с товарами и услуга-

ми (СВО) 

Импорт товаров и услуг (ИТУ) 

 

Балансирующая статья счета – сальдо внешних операций с товарами и услугами. 

СВО = ИТУ – ЭТУ                                                                                                       (19.1) 

 

Счет внешних первичных доходов и текущих трансфертов 
Использование Ресурсы 

Оплата труда работников, полученная от «осталь-

ного мира» (ОТпол.) 

Доходы от собственности, полученные от  «осталь-

ного мира» (ДСпол.) 

Текущие трансферты, полученные от «остального 

мира» (ТТпол.) 

Сальдо по текущим внешним операциям 

(СТВО) 

Сальдо внешних операций с товарами и услугами 

(СВО) 

Оплата труда работников, переданная «остальному 

миру» (ОТпер.) 

Доходы от собственности, переданные «остальному 

миру» (ДСпер.) 

Текущие трансферты, переданные «остальному 

миру» (ТТпер.) 

 

Балансирующая статья счета – сальдо по текущим внешним операциям. 

СТВО = СВО + ОТпер.  + ДСпер. + ТТпер.  -  ОТпол. – ДСпол. – ТТпол.             (19.2) 

 

         Счет внешних первичных доходов и текущих трансфертов 
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Использование Ресурсы 

Капитальные трансферты, полученные от «осталь-

ного мира» (КТпол.) 

Статистическое расхождение (СР) 

Чистое кредитование (+) (ЧК) 

или чистое заимствование (-) (ЧЗ) 

Сальдо по текущим внешним операциям (СТВО) 

Капитальные трансферты, переданные «остальному 

миру» (КТпер.) 

 

Балансирующая статья счета – чистое кредитование или чистое заимствование. 

ЧК(ЧЗ) = СТВО + КТпер. – КТпол. – СР                                                                      (19.3) 

 

Указанные счета рассматриваются с позиции «остального мира» по отношению к 

данной стране. Поэтому, положительная балансирующая статья на последнем счете будет 

означать чистое кредитование данной изучаемой страны «остальным миром». В 2009 году 

чистое кредитование Республики Беларусь «остальным миром» составило 15 трлн. руб. 

 

 

19.2. Статистическое изучение международной торговли 

 

 Международная торговля – сфера международных товарно-денежных отношений, 

представляющая собой совокупность внешней торговли всех стран мира. Посредством 

международной торговли экономики различных стран связаны между собой. Она является 

мощнейшим фактором развития экономик отдельных стран и международной экономики 

в целом. 

К показателям международной торговли относят: 

- величина общего экспорта стран, 

- величина общего импорта стран, 

- экспортная квота, 

- импортная квота, 

- внешнеторговая квота, 

- внешнеторговый оборот, 

- удельный вес экспорта (импорта) страны в общем объеме экспорта (импорта), 

- сальдо внешней торговли, 

- степень зависимости экономики страны от международной торговли. 

Первые два показателя определяются простым суммированием стоимости товаров и 

услуг обоих потоков. 

Экспортная квота – способ ограничения предложения товаров на экспорт и предот-

вращения снижения экспортных цен, а следовательно, и доходов от экспорта. В некото-

рых случаях квотирование экспорта может быть направлено на обеспечение предложения 

товара внутри страны, с тем, чтобы не допустить чрезмерного повышения цен на него на 

внутреннем рынке. 

Экспортная квота определяется делением суммы экспорта к сумме валового внут-

реннего продукта или внешнеторгового оборота  и выражается в процентах.  

Импортная квота – одна из наиболее откровенных форм нетарифных ограничений; 

количественный (стоимостной или натуральный) способ ограничения ввоза товаров в 

страну. Может налагаться на отдельные виды товара или на общую массу товаров страны 

или группы стран. Существует два вида импортной квоты: абсолютная квота – установ-

ленное количество товаров, разрешенных к ввозу, и тарифная квота – разрешение на ввоз 

конкретного товара в течение определенного периода с уплатой пошлины по пониженной 

ставке. Импортная квота – экономический показатель, характеризующий значимость им-

порта для экономики страны и отдельных отраслей по видам товаров. 

Импортная квота определяется делением суммы импорта к сумме валового внутрен-

него продукта  и выражается в процентах. 
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Внешнеторговая квота – комплексный показатель экономики, характеризующий от-

ношение внешнеторгового оборота к валовому внутреннему продукту, выражается в про-

центах. 

Внешнеторговый оборот – сумма  мирового экспорта и импорта товаров и услуг. 

    Сальдо внешней торговли – разница между экспортом и импортом товаров и ус-

луг. 

Степень зависимости экономики страны от международной торговли определяется 

как отношение внешнеторгового оборота к валовому внутреннему продукту, выражается в 

процентах. 

Различают показатели эффективности экспорта и импорта. 

Показатели эффективности экспорта определяются по формулам: 

- полная эффективность (ЭП): 

ЗЭ

ВВ
ЭП                                                                    (19.4) 

- экономическая эффективность (ЭЭ): 

ЗЭ

СЭ
ЭЭ                                                                    (19.5) 

- бюджетная (валютная) эффективность (ЭБ): 

СЭ

ВВ
ЭБ                                                                    (19.6) 

где ВВ – валютная выручка от продажи товаров и услуг на внешнем рынке, 

       ЗЭ – затраты на производство экспортных товаров и услуг, 

       СЭ – стоимость экспортной продукции в отпускных (внутренних) ценах. 

Эти показатели связаны между собой следующим образом: 

ЭБЭЭ  ЭП                                                              (19.7) 

Показатель эффективности импорта: 

- полная эффективность (ЭИ): 

ЗИ

ВИ
ЭИ                                                                 (19.8) 

где ВИ – валютная выручка от реализации импорта внутри страны, 

       ЗИ – затраты на приобретение импортных товаров. 

Если эти показатели больше единицы, то внешнеторговый оборот товарами и услу-

гами является целесообразным. 

 

 19.3. Платѐжный баланс – инструмент статистического описания внешнеэко-

номической деятельности 

 

Платежный баланс – статистическая система, в которой отражаются ее операции 

между экономикой данной страны и экономикой других стран, произошедшие в течение 

определенного периода времени. 

В платежном балансе отражаются только изменения в объеме активов или обяза-

тельств, которые произошли в результате операций. Операция – это экономический поток, 

который является взаимодействием институционных единиц и отражает создание, преоб-

разование, обмен, передачу или исчезновение экономических ценностей. 

Каждая операция в платежном балансе отражается дважды – по кредиту одного сче-

та и по дебету другого. Кредит – отток ценностей из страны, за который впоследствии ее 

резиденты получают платежи в иностранной валюте, поэтому операции по кредиту пока-

зывают со знаком «плюс». Дебет – приток стоимостей в данную страну, за который ее ре-

зиденты должны впоследствии платить, т. е. расходовать свободно конвертируемую ва-
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люту. Поэтому, операции по дебету показывают со знаком «минус». Общая сумма кредита 

должна быть равна общей сумме дебета платежного баланса. 

Анализ платежного баланса позволяет судить о доходах, получаемых страной от 

других стран, и платежах другим странам; о предложении и спросе на ту или иную валю-

ту; о позициях национальной валюты и способности страны платить по своим обязатель-

ствам. В конечном счете, в платежном балансе отражается состояние национальной эко-

номики и ее место в системе международных связей. Такая информация необходима для 

выбора формирования денежной налоговой и валютной политики, адекватной социально-

экономическим и политическим условиям данной страны. 

Все операции между страной и остальным миром включают в себя текущие опера-

ции и операции с капиталом. Соответственно платежный баланс включает в себя два ос-

новных счета: счет текущих операций, счет операций с капиталом и финансовых операций 

(таблица).  

Состояние платежного баланса характеризуется соотношением между платежами и 

поступлениями. Первый счет показывает разницу между платежами по экспорту и импор-

ту. Если импорт превышает экспорт, то возникает внешнеторговый дефицит или отрица-

тельное сальдо. Второй счет показывает соотношение спроса на иностранную валюту и ее 

предложение. Баланс по двум счетам взаимосвязан. Внешнеторговый дефицит покрывает-

ся в основном за счет притока капитала. Общий баланс осуществляется либо за счет ре-

зервных активов в иностранной валюте национального банка, либо займов у иностранных 

правительств и МВФ. 

 

Таблица - Платежный баланс 

 
Стандартные компоненты баланса Кредит (+) Дебет (-) Сальдо 

I. Счет текущих операций 

1. Товары и услуги 

    1.1. Товары 

    1.2. Услуги 

2. Доходы 

3. Текущие трансферты 

   

II. Счет операций с капиталом и финансовых опера-

ций 
1. Счет операций с капиталом 

2. Финансовый счет 

    2.1. Прямые инвестиции 

    2.2. Портфельные инвестиции 

    2.3. Производные финансовые инструменты 

    2.4  Другие инвестиции  

   

III. Статистические расхождения    

IY. Общий баланс    

Y. Финансирование  

    (изменение резервных активов) 

   

 

Правила отражения операций в платежном балансе по дебету и кредиту следующие. 

 
Операция Кредит (+) Дебет (-)   

Товары и услуги Экспорт товаров и услуг Импорт товаров и услуг 

Доходы (оплата труда) Поступления от нерезидентов Выплаты нерезидентам 

Односторонние трансферты Получение средств Передача средств 

Операции с финансовыми акти-

вами или потоками капитала 

Увеличение обязательств по от-

ношению к нерезидентам или 

уменьшение требований к нерези-

дентам  

Уменьшение обязательств по 

отношению к нерезидентам или 

увеличение требований к нере-

зидентам 
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ТЕМА 20. СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

 

20.1. Показатели численности населения 

 

Основным источником информации о численности населения являются переписи.  

По данным переписи населения рассчитывают два показателя численности населе-

ния:  

– постоянное население, 

– наличное население. 

К постоянному населению относятся лица, постоянно проживающие на данной тер-

ритории, включая временно отсутствующих (менее 1 года) на момент переписи.  

К наличному населению относятся лица, находящиеся на момент переписи на дан-

ной территории, включая временно проживающих (менее 1 года).  

Численность постоянного и наличного населения находят по формулам: 

 

в.п.в.о.н.н.п.н. SSSS  ,                                          (20.1) 

 

в.п.в.о.п.н.н.н. SSSS  .                                           (20.2) 

где п.н.S  – численность постоянного населения; 

н.н.S – численность наличного населения; 

в.о.S – численность временно отсутствующих;  

в.п.S – численность временно проживающих.  

Временно проживающие – это лица, находящиеся на момент переписи в данном на-

селенном пункте, но имеющие постоянное место жительства в другом населенном пункте.  

Временно отсутствующие – это лица, имеющие постоянное место жительства в дан-

ном населенном пункте, но на момент переписи находятся в других населенных пунктах, 

и время их отсутствия не превышает 1 год.  

В промежутках между переписями численность населения отдельных населенных 

пунктов определяется расчетным путем на основе данных последней переписи и текущей 

статистики о естественном движении населения (по данным ЗАГСов) и о механическом 

движении (по данным паспортных отделов милиции)  по балансовой схеме: 

 

                                                  
н.п. на

S SS B..Π
ΜN S к.п. на

                                   (20.3) 

где 
н.п. на

S – численность населения на начало периода; 

N
     

– число родившихся за период; 

.S
п

    – число прибывших за период; 

М      – число умерших за период; 

.S 
в

    – число выбывших за период; 

S к.п. на
– численность населения на конец периода.  

 

 

20.2. Показатели средней численности населения 

 

Среднегодовая численность населения, с учетом особенностей исходных данных 

может определяться следующим образом: 

а) если имеются данные о численности населения на начало (S1) и конец (S2) года, то 

средняя численность исчисляется по формуле средней арифметической простой:  

 

                                                           2)S(SS 21 ;                                                (20.4) 
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б) если число дат, по состоянию на которые учтена численность населения, более 

двух, а интервалы между ними равны, то средняя численность населения определяется по 

формуле средней хронологической:  

 

                                    1)(n)1/2SS...S(1/2SS n1n21 ,                                  (20.5) 

 

где S1…Sn – численность населения на определенную дату; 

               n – количество дат.  

б) в том случае, когда число дат, по состоянию на которые учтена численность насе-

ления, более двух и даты не равноудалены друг от друга, среднюю численность населения 

рассчитывают по формуле средней арифметической взвешенной:  

 

                                                                iii ttSS                                               (20.6) 

 

где iS – средняя численность на каждом i-м промежутке, рассчитывается по формуле 

средней арифметической простой:  

 

                                                             2)S(SS 1iii ,                                            (20.7) 

 

где 1ii S  и S – величина численности соответственно на момент i и (i+1);  

ti – промежуток времени между моментами (например, в количестве дней или меся-

цев).  

 

20.3. Показатели естественного движения населения 

 

Естественным движением населения называют процессы рождаемости и смертности, 

а также брачности и разводимости. 

Различают абсолютные и относительные показатели естественного движения насе-

ления. К абсолютным показателям, характеризующим отдельные демографические собы-

тия за период времени относят:  

– число родившихся (N); 

– число умерших (М); 

– абсолютный прирост (убыль) населения: ( .ест = N – M); 

– число зарегистрированных браков (Б); 

– число зарегистрированных разводов (Р); 

Относительные показатели естественного движения населения предоставлены в 

табл.20.1. Данные показатели находятся по отношению к средней численности постоянно-

го населения, как правило, в расчете на 1000 человек (в промилле).  
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Т а б л и ц а 20.1. Относительные показатели естественного движения населения, в 

промилле 
№п.

п. 
Показатели Содержание показателя Способ вычисления  

1 Общий коэффициент рож-

даемости 

Число родившихся (N) на 1000 чел. населения в 

среднем за год ( S ) 
1000)S(Nn   

2 Общий коэффициент смерт-

ности 

Число умерших (М) на 1000 чел. населения в сред-

нем за год ( S ) 
1000)S(Mm  

3 
Коэффициент естественного 

прироста 

Естественный прирост на 1000 чел., в среднем за 

год 
mn1000

SM)(NестK
 

4 
Коэффициент жизненности 

(индекс Покровского) 

Во сколько раз людей рождается больше, чем уми-

рает  
MNжК  

5 
Коэффициент оборота насе-

ления 

Число родившихся и умерших на 1000 чел. населе-

ния в среднем за год ( S ) 
mn1000

SM)(NобK
 

6 Коэффициент экономично-

сти воспроизводства 

Доля естественного прироста в общем обороте на-

селения 

обK

естK

MN

MN

эK  

7 

Коэффициент рождаемости 

специальный (плодовито-

сти)  

Число родившихся на 1000 женщин в фертильном 

(15-49 лет) возрасте (F) а среднем за год  
1000F)N(f  

8 
Общий коэффициент рож-

даемости 

Произведение специального коэффициента рож-

даемости на долю женщин в фертильном возрасте 

(d).  
49)F(15

dfn  

9 Коэффициент детности 
Число детей (Д) в среднем на одну женщину фер-

тильного возраста  
FДfx  

10 
Возрастные коэффициенты 

рождаемости  

Число родившихся (Nx) на 1000 чел. населения воз-

раста x (Sx)  
1000)xSx(NxK  

11 
Возрастные коэффициенты 

смертности 

Число умерших (Мx) на 1000 чел. населения в воз-

расте x лет ( xS ) в среднем за год  
1000)xSx(MxKс  

12 

Коэффициент младенческой 

смертности 

 

I способ 

 

 

 

 

II способ(формула Ратса) 

 

 

 

III способ (применяемый 

Белстатом) 

Число умерших детей в возрасте 0 лет (до 1 года) 

(М0) к числу родившихся (N)  

 

М0 – число умерших детей в возрасте 0 лет в теку-

щем году;  

N0 – число родившихся в предыдущем году;  

N1 – число родившихся в текущем году 

M
1

0
– число умерших в возрасте до 1 года из поко-

ления, родившегося в том году, для которого вы-

числяется коэффициент (в текущем году); 

M
0

0
– число умерших в возрасте до 1 года в теку-

щем году из поколения, родившегося в предыду-

щем году  

 

 

1000

N

0M

0m  

 

1000

12/3N01/3N

0M

0m

 

 

 

1000

0

0
0

1

1
0

0m
N

M

N

M

 

 

 

13 Коэффициент брачности 
Число заключенных за год браков (Б) на 1000 чел. 

населения в среднем за год ( S ) 1000)S(БKб  

14 
Коэффициент разводимости 

Число расторгнутых за год браков (Рб) на 1000 чел. 

населения в среднем за год ( S ) 1000)S(РKр  

15 Коэффициент неустойчиво-

сти браков  
Число разводов, приходящихся на 1000 браков.  1000

Б

Р

неуст.б.K  
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20.4. Показатели миграционного (механического) движения населения 

 

Миграционным (механическим) движением называют перемещение населения через 

границы страны и ее территориальных подразделений, связанное с переменой места жи-

тельства на более или менее продолжительный период.  

К абсолютным показателям миграционного движения относят: 

– численность прибывших (иммигрантов) в данный населенный пункт (Sn);  

– численность выбывших (эмигрантов) из данного населенного пункта (Sв); 

– валовая миграция (Sn + Sв); 

 

                                       Q = Sn + Sв                                                                                    (20.8) 

 

– миграционный прирост (чистая миграция) населения (Sn – Sв); 

 

                                      .Дмигр = Sn – Sв                                                                               (20.9) 

 

Относительные показатели миграционного движения населения приведены в табл. 20.2. 

 

Т а б л и ц а 20.2. Относительные показатели миграционного (механического)  

движения населения, в промилле 

 
№п.п

. 
Показатели Содержание показателя Способ вычисления  

1 
Коэффициент миграции по 

прибытию  

Число прибывших 
n

S  на 1000 чел. 

населения в среднем за год 
1000SSK

nn
 

2 
Коэффициент миграции по 

выбытию 

Число выбывших 
в

S  на 1000 чел. на-

селения в среднем за год 
1000SSK

вв
 

3 
Коэффициент миграционного 

прироста 

Сальдо миграции (чистой) на 1000 

чел. населения 
вn

вn
мигр.

KK

1000S)S(SK

 

4 
Коэффициент миграционного 

движения населения  

Сальдо миграции (валовой) на 1000 

чел. населения в среднем за год 
вn

вn
вал.

KK

S1000)S(SK

 

5 
Коэффициент эффективности 

миграции 

Отношение сальдо чистой и валовой 

миграции  

)S(SK
вn

эф.

)S(S
вn

QΔ
мех.

 

 

На основе данных о естественном и миграционном движении населения можно рассчи-

тать общий прирост населения: 

– в абсолютном выражении: 

                                               мигр.ест.общ. ΔΔΔ                                                      (20.10) 

– в относительном выражении: 

                                                   мигр.ест.общ.                                                (20.11) 

 

20.5.  Показатели занятости населения и безработицы 

 

При оценке занятости населения выделяют такие категории, как трудовые ресурсы, 

трудоспособное население, экономически активное население, занятое население и дру-

гие. Эти понятия связаны между собой и вытекают одно из другого, их содержание пред-

ставлено в табл. 20.3. 
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Т а б л и ц а 20.3. Численность населения и баланс трудовых ресурсов 

 
Показатели Период 

Все население 

 

 

в т. ч. в возрасте: 

– моложе трудоспособного 

– трудоспособном  

(мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года) 

– старше трудоспособного 

 

Трудовые ресурсы (часть населения) 

в т. ч.: 

– трудоспособное население в трудоспособном возрасте 

(население в трудоспособном возрасте за исключением неработающих инвалидов 1 и 2 

групп и неработающих пенсионеров, получающих пенсию по возрасту на льготных усло-

виях) 

– лица старше и младше трудоспособного возраста, занятые в экономике  

 

Распределение трудовых ресурсов: 

– экономически активное население (рабочая сила) 

из него: 

             – занятое 

             – безработные 

– экономически неактивное население  

 

 

На основании данных о численности населения в разном возрасте рассчитывают пока-

затели демографической нагрузки.  

 

 

Т а б л и ц а 20.4. Относительные показатели демографической нагрузки, 

(в долях или %) 
 

Показатели Содержание показателя Способ вычисления 

1 2 3 

Коэффициент трудо-

способности всего 

населения 

Характеризует уровень трудоспо-

собности всего населения  

0

т.т.в.
т.в.

S

S
K , где  

т.т.в.S – численность трудоспособного населения 

трудоспособного возраста, чел.; 

0S – численность всего населения, чел.  

 

Коэффициент трудо-

способности населе-

ния трудоспособного 

возраста  

Характеризует уровень трудоспо-

собности трудоспособного населе-

ния т.в.

т.т.в.
т.т.в.

S

S
K , где  

т.в.S – численность населения трудоспособного 

возраста, чел.  

 

Коэффициент пенси-

онной нагрузки насе-

ления трудоспособно-

го возраста  

Характеризует нагрузку пенсионе-

рами трудоспособного населения  

т.в.

ст.т.в.
п.нагр.

S

S
K , где ст.т.в.S – численность насе-

ления старше трудоспособного возраста, чел.  

Коэффициент заме-

щения трудовых ре-

сурсов  

Отражает нагрузку детьми и под-

ростками трудоспособного населе-

ния  т.в.

мл.т.в.
зам.т.в.

S

S
K , где мл.т.в.S - численность на-

селения младше трудоспособного возраста, чел.  

Коэффициент общей 

нагрузки  

Отражает степень нагрузки насе-

ления трудоспособного возраста 

население всех нерабочих возрас-

тов  
т.в.

мл.т.в.
ст.т.в.

о.нагр.
S

SS

K п.нагр.K + зам.т.в.K  
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Для характеристики степени использования трудовых ресурсов рассчитывается ряд по-

казателей.  

 

Т а б л и ц а 20.5. Показатели степени использования трудовых ресурсов, 

(в долях или %) 

 
Показатели Формулы  Условные обозначения  

Коэффициент экономической 

активности населения 
р

э.а.н.
Т

НА  Э
K  

Э А Н. – численность экономически актив-

ного населения, чел.; 

рТ – численность трудовых ресурсов, чел.  

Коэффициент занятости эко-

номически активного населе-

ния НА  Э

З
K з.  

З – численность занятого населения, чел.  

Коэффициент занятости тру-

довых ресурсов  

р

з.тр.
Т

З
K э.а.н.K з.K  

 

Коэффициент безработицы  

НА  Э

Б
K б.  

Б – численность безработных, чел.  

 
 

ТЕМА 21. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНК-

ЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

 

21.1.Обобщенные показатели эффективности функционирования экономики 

 

Задачами статистического изучения эффективности общественного производства 

являются: 

1. построение системы показателей для измерения уровня эффективности про-

изводства;  

2. изучение ее динамики и сопоставление с показателями других государств;  

3. разработка методологии анализа влияния различных факторов на изменение 

эффективности производства;  

4. выявление резервов ее повышения на уровне экономики в целом, отдельных 

отраслей, предприятий и организаций. 

Категория экономической эффективности общественного производства характери-

зует соотношение между конечными результатами производственной деятельности и 

примененными или потребленными при этом ресурсами 

Сущность эффективности любого экономического явления заключается в том, чтобы 

на каждую единицу затрат — трудовых, материальных и финансовых — добиваться су-

щественного увеличения результата конкретной деятельности. Следовательно, чем боль-

ше соотношение результатов деятельности и затрат, тем выше эффективность. 

Критерием эффективности является максимум результата по отношению к приме-

ненным или потребленным ресурсам. Этот критерий носит универсальный характер, еди-

ный для всех уровней экономики.  

Согласно методологии расчета, показатели эффективности можно сгруппировать 

на  

1. частные и общие,  

2. ресурсные и затратные,  

3. прямые и обратные,  

4. натуральные, трудовые и стоимостные показатели. 

Частные показатели эффективности производства отражают результативность 

использования отдельных видов производственных ресурсов — живого труда, средств 
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труда и предметов труда. Обобщающие показатели характеризуют эффективность ис-

пользования всей совокупности указанных элементов процесса производства. 

При определении ресурсных показателей эффективности производства учитывается 

объем примененных ресурсов, а при исчислении затратных показателей — только ве-

личина потребленных при производстве продукции ресурсов. 

Прямые показатели эффективности производства рассчитываются как отношение 

результата производства к ресурсам или затратам. Обратные показатели характеризуют 

величину ресурсов (затрат), необходимых для производства единицы продукции. При 

этом увеличение одного из показателей ведет к снижению другого показателя и наоборот, 

т.е. они находятся в обратно пропорциональной зависимости. 

Ресурсный подход к измерению экономической эффективности производства ос-

нован на учете имеющегося производственного потенциала, т.е. объема примененных при 

создании конечной продукции наличных ресурсов, которыми располагают субъекты хо-

зяйствования. Примененные ресурсы – это то, чем располагает отдельное предприятие, 

отрасль или экономика в целом для осуществления своей деятельности. К ним относят ра-

бочую силу, основные средства и оборотные средства. Ресурсы представляют потенци-

альные условия производства и в процессе производства используются не полностью. При 

этом величину трудовых ресурсов, основных средств и оборотных средств можно охарак-

теризовать средними за период показателями численности работников (Т), стоимости ос-

новных средств (Фосн.), стоимости оборотных средств (Фоб.). 

Затратный подход к определению экономической эффективности производства 

базируется на учете текущего потребления трудовых и материальных ресурсов, которое 

отражает фактические расходы хозяйственных единиц на производство продукции. При 

этом затраты рабочей силы можно измерить показателем фонда оплаты труда (ЗП), 

средств труда — показателем потребления основного капитала (ПОК) или суммой амор-

тизационных отчислений (А), предметов труда — показателем промежуточного потребле-

ния товаров и услуг (ПП) или суммой материальных затрат (МЗ). 

Эффективность измеряется отношением полученного эффекта (результата) к аван-

сированным (примененным) ресурсам или потребленным текущим затратам. Такое соот-

ношение может быть выражено прямой и обратной величинами: 

Рес

Эф
Е , прямой                                                                                                          (21.1) 

Эф

Рес
Е ; обратный           показатели примененных ресурсов                                (21.2) 

З

Эф
Е ; прямой                                                                                                           (21.3) 

Эф

З
Е  обратный            показатели потребленных ресурсов                                (21.4) 

где Е — эффективность функционирования экономики;  

Эф — абсолютный экономический эффект;  

Рес — авансированные ресурсы;  

3 — текущие затраты. 

Экономический эффект представляет конечный результат хозяйственной или финан-

совой деятельности. В качестве показателя результата хозяйственной деятельности эко-

номики в целом могут выступать валовой выпуск, валовая добавленная стоимость, вало-

вой внутренний продукт, чистый внутренний продукт, валовой или чистый национальный 

доход. Результат финансовой деятельности выражается показателем прибыли, выпуска 

товаров и услуг, ВДС и ЧДС. 

Экономический эффект представлен всегда абсолютной величиной, но может быть 

как положительным, так и отрицательным (получен убыток, а не прибыль). 

Ввиду различного содержания результата и затрат, участвующих в расчете эффек-

тивности, характеризовать ее можно только при помощи системы показателей. Эта систе-
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ма включает как обобщающие показатели, характеризующие использование всех видов 

ресурсов (затрат), так и частные, отражающие использование каждого конкретного вида 

ресурсов. В рамках этой системы показателей ведущая роль принадлежит обобщающим 

показателям эффективности. Различают обобщающий показатель эффективности приме-

ненных ресурсов и обобщающий показатель эффективности текущих затрат. При этом 

каждый из названных показателей может быть выражен в виде прямой и обратной харак-

теристик. Прямой обобщающий показатель эффективности примененных ресурсов 

                                        
Рес

Эф

ТФФ

Эф
Е

обос

                                       (21.5) 

где осФ  — среднегодовая стоимость основных средств;  

обФ  – среднегодовая стоимость оборотных средств;  

Т — ресурсы труда (в условной стоимостной оценке) по сумме совокупных затрат на 

подготовку и воспроизводство рабочей силы. 

Прямой обобщающий показатель эффективности текущих затрат 

                                              
З

Эф

ЗПМЗА

Эф
Е                                           (21.6) 

где А — стоимость, перенесенная основными средствами и представленная суммой 

амортизационных отчислений;  

МЗ — стоимость, перенесенная оборотными средствами и представленная суммой 

материальных затрат;  

ЗП — затраты на оплату живого труда, представленные суммой фонда оплаты труда. 

Как сказано выше, обобщающие показатели эффективности могут быть рассчитаны 

обратным путем, т.е. делением примененных ресурсов или текущих затрат на экономиче-

ский эффект. В результате получают показатели эффективности, называемые ресурсоем-

костью (затратоемкостью). 

Обратный обобщающий показатель эффективности примененных ресурсов 

                                                  
Эф

Рес

Эф

ТФФ
Е обос .                                      (21.7) 

Расчет обобщающего обратного показателя эффективности текущих затрат можно 

выполнить по формуле: 

                                                 
Эф

З

Эф

ЗПМЗА
Е .                                          (21.8) 

Рассмотренные показатели могут выступать как статические, характеризующие эф-

фективность в каждый данный период времени, либо как динамические, характеризующие 

изменения эффективности за определенный период времени. Статические показатели, как 

правило, используются при сравнении эффективности в данный период в отдельных от-

раслях, в одноименных отраслях различных стран, в различных странах. При выявлении 

закономерностей изменения эффективности за ряд лет пользуются показателями эффек-

тивности в динамике. 

 

 

21.2. Показатели эффективности использования живого труда 

 

Соответственно трем элементам примененных или потребленных ресурсов различа-

ют три частных показателя экономической эффективности: 

а) средств труда (основных средств); 

б) предметов труда (оборотных средств); 

в) живого труда. 

Частные показатели эффективности использования живого труда могут быть исчис-

лены по отношению к примененным или потребленным ресурсам: 

а) прямые показатели эффективности: 
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Т

Эф
W  — производительность живого труда; 

ЗП

Эф
W  — производительность живого труда, рассчитанная на основе данных фон-

да оплаты труда; 

б) обратные показатели эффективности: 

Эф

Т
t  — трудоемкость единицы эффекта; 

Эф

ЗП
t  — зарплатоемкость единицы эффекта. 

 

Динамика производительности труда представляет собой сравнение во времени двух 

уровней производительности труда: 

При изучении динамики производительности труда по группе отраслей статистика 

использует индексы переменного и постоянного составов и индекс структурных сдвигов.  

 

21.3. Показатели эффективности использования основных и оборотных средств 

 

Частные показатели эффективности использования основных средств могут быть 

исчислены по отношению к примененным и потребленным основным средствам: 

а) прямые показатели: 

осФ

Эф
f  — фондоотдача основных фондов; 

А

Эф
f  — фондоотдача, исчисленная по отношению к годовой сумме амортизации. 

Прямые частные показатели характеризуют размер эффекта на единицу применен-

ных или потребленных основных средств. 

б) обратные показатели: 

Эф

Фос  — фондоемкость единицы эффекта; 

Эф

А
 — фондоемкость единицы эффекта, исчисленная на основании годовой 

суммы амортизации. 

Обратные частные показатели характеризуют размер примененных или потреблен-

ных основных средств на единицу эффекта.  

Динамика фондоотдачи — сравнение во времени двух уровней фондоотдачи: 

При изучении динамики фондоотдачи и фондоемкости по группе отраслей исполь-

зуются индексы переменного и постоянного составов и индекс структурных сдвигов.  

Частные показатели эффективности живого труда (производительность) и основных 

средств (фондоотдача) связаны между собой следующей зависимостью: 

                                                
Т

Ф

Ф

Эф

Т

Эф ос

ос

                                                          (21.9) 

 

где 
Т

Эф
 — производительность труда; 

осФ

Эф
 — фондоотдача основных средств; 

Т

Фос  

— фондовооруженность труда. 

Фондовооруженность труда как фактор оказывает положительное влияние на изме-

нение производительности труда. Чем больше вооруженность труда, тем выше произво-

дительность труда. 
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Производительность труда зависит не только от того, какие средства труда приме-

няются, но и как эти средства используются. Более эффективное использование основных 

средств является значительным резервом роста производительности труда. 

Повышение фондовооруженности труда — экстенсивный, а повышение степени ис-

пользования основных средств — интенсивный фактор роста производительности труда. 

Частные показатели эффективности использования оборотных средств могут быть 

рассчитаны по отношению к примененным и потребленным оборотным средствам: 

а) прямые показатели: 

об

об
Ф

Эф
Км )(  — отдача оборотных средств (коэффициент оборачиваемости); 

МЗ

Эф
м  — материалоотдача, рассчитанная по данным о потреблении за год матери-

альных затрат; 

б) обратные показатели: 

Эф

Ф
К об

з  — относительный уровень запасов оборотных средств (коэффициент за-

крепления); 

Эф

МЗ
m  — материалоемкость единицы эффекта. 

В дополнение к коэффициентам оборачиваемости и закрепления исчисляется сред-

няя продолжительность одного оборота оборотных средств по формуле: 

                                                           
об

об
К

Д
П ,                                                    (21.10) 

 

где Д — число дней в периоде (месяц 30, квартал 90, год 360 дней). 

Средняя продолжительность одного оборота оборотных средств характеризует число 

дней, в течение которого длился один оборот. 

 

 

ТЕМА 22.СТАТИСТИКА УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

22.1. Понятие и система показателей уровня жизни населения 

 

Основные задачи статистического изучения уровня жизни: 

1) общая и всесторонняя характеристика социально-экономического благосостояния 

населения; 

2) оценка степени социально-экономической дифференциации общества между от-

дельными социальными, демографическими и иными группами населения; 

3) анализ характера и степени влияния различных социально-экономических факто-

ров на уровень жизни, изучение их состава и динамики; 

4) выделение и характеристика малообеспеченных слоев населения, нуждающихся в 

социально-экономической поддержке. 

Одной из важнейших социальных категорий является уровень жизни. Категория 

«уровень жизни» понимается в узком и широком смысле слова.  

Уровень жизни в узком смысле — это достигнутый уровень потребления населением 

материальных благ и услуг.  

Уровень жизни в широком смысле слова включает в себя весь комплекс социально-

экономических условий жизни общества (кроме уровня потребления рассматриваются ус-

ловия проживания, здоровье, образование, использование человеком свободного времени, 

состояние природной среды, условия труда и быта) и содержит следующие разделы: 
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 демографические характеристики населения; 

 занятость и условия труда; 

 доходы и расходы населения; 

 потребление товаров и услуг; 

 условия проживания (жилищные, экологические, санитарно-гигиенические, личной 

безопасности, политические и др.); 

 развитие образования, культуры, здравоохранения; 

 социальное обеспечение. 

Виду отсутствия единого обобщающего показателя, характеризующего уровень 

жизни населения, для его анализа рассчитывается целый ряд статистических показателей, 

отражающих различные стороны данной категории и сгруппированных в следующие ос-

новные блоки: 

 показатели доходов населения; 

 показатели расходов и потребления населением материальных благ и услуг; 

 сбережение населения; 

 показатели накопленного имущества и обеспеченности населения жильем; 

 показатели дифференциации доходов населения, уровня и границ бедности; 

 социально-демографические характеристики; 

 обобщающие оценки уровня жизни населения. 

В связи с множеством показателей системы «уровня жизни» в настоящее время ис-

пользуется ряд обобщающих показателей, одним из которых является Индекс развития 

человеческого потенциала (ИРЧП). Этот показатель служит для измерения имеющихся 

возможностей для удовлетворения материальных и духовных запросов и потребностей 

людей, а также наблюдения за социальным прогрессом отдельных стран и человечества в 

целом. Он демонстрирует средний уровень достижений страны по трем базовым измере-

ниям человеческого развития: долголетию и здоровью, доступу к знаниям и достойному 

уровню жизни. 

Индекс человеческого развития ( ..рчI ) учитывает влияние трех факторов: 

1)  ожидаемая продолжительности жизни при рождении; 

2) уровня образования; 

3) уровня производства валового национального дохода (ВНД) на душу населения.  

Он рассчитывается как средняя геометрическая из трех нормализованных индексов, 

отражающих достижения по каждому индикатору уровня жизни: 

 

       3
321

3
.. )( xxxxiрч IIIIПI                                                                   (22.1) 

 

где xiI  — индикаторы уровня жизни, в том числе:  

1xI  — индекс ожидаемой продолжительности жизни при рождении; 

2xI  — сводный индекс уровня образования населения (комбинированный показа-

тель, рассчитываемый как индекс средней продолжительности обучения (
12xI ) и ожидае-

мой продолжительности обучения (
22xI )); 

3xI — индекс ВНД на душу населения, исчисляемого с помощью паритетов покупа-

тельной способности (ППС) валют разных стран в долларах США. 

При расчете каждого из указанных индексов используются стандарты максимально-

го и минимального значений, с которыми сравниваются фактические показатели по той 

или иной стране. 

 

                                          
minmax

min

xx

xx
I i

xi ,                                                          (22.2) 
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где ix  – фактическое значение индикатора уровня жизни по i-той стране; 

minx  – минимальное значение индикатора уровня жизни  

maxx  – максимальное значение индикатора уровня жизни. 

По формуле 2 производится расчет индексов ожидаемой продолжительности жизни, 

средней продолжительности обучения и ожидаемой продолжительности обучения. 

Сводный индекс уровня образования рассчитывается следующим образом  

 

                                     
minmax

min22

2

21

xx

xII
I

xx

x .                                                   (22.3) 

 

Индекс ВНД рассчитывается по формуле 

 

                                          
minmax

min

3
lnln

lnln

xx

xx
I i

x .                                                 (22.4) 

 

 

22.2. Показатели доходов населения 

 

Уровень жизни во многом определяется доходами населения, от размера которых 

главным образом и зависит степень удовлетворения личных потребностей.  

Доходы населения — это средства в денежной или натуральной форме, получаемые 

домашними хозяйствами за определенный период времени. 

В настоящее время доходы населения в РБ рассчитываются по сплошной и выбороч-

ной методологии. 

Согласно сплошной методологии производят расчет следующих показателей: 

– общий объем денежных доходов населения (оплата труда работников, доходы от 

предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, трансферты населению 

(пенсии, пособия, стипендии, страховые выплаты по добровольному и обязательному 

страхованию, выигрыши по лотереям), доходы от собственности (проценты по банков-

ским депозитам, дивиденды по акциям, доходы от сдачи имущества в наем), прочие дохо-

ды (поступления от продажи продукции сельского хозяйства, от продажи товаров через 

магазины комиссионной торговли, от продажи лома черных и цветных металлов, макула-

туры); 

– структура денежных доходов населения; 

– объем денежных доходов в расчете на душу населения; 

– общий объем располагаемых денежных доходов населения (разница между общим 

объемом денежных доходов и суммой уплаченных населением обязательных налогов, 

сборов и взносов); 

– начисленная среднемесячная заработная плата (отношение начисленного фонда за-

работной платы, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, к 

среднесписочной численности работников); 

– средний размер назначенных месячных пенсий (отношение общей суммы назна-

ченных пенсий к численности пенсионеров); 

– покупательная способность среднедушевых располагаемых денежных доходов на-

селения. 

При анализе динамики уровня жизни населения используют все перечисленные вы-

ше показатели доходов не только в номинальном (в ценах текущего периода), но и в ре-

альном выражении, поскольку изменение цен существенно влияет на объем товаров и ус-

луг, который может быть приобретен населением на получаемые им доходы.  

Реальные денежные доходы – это денежные доходы, скорректированные на темп 

инфляции или на индекс потребительских цен. 
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рI

НД
РД                                                                      (22.5) 

 

или 

                                             ..спIНДРД                                                                   (22.6) 

 

где РД – доходы в реальном выражении; 

НД – доходы в номинальном выражении; 

рI  — сводный индекс потребительских цен; 

..спI  – индекс покупательной способности рубля. 

Индекс потребительских цен ( рI ) является измерителем инфляции денежных дохо-

дов населения. Он характеризует изменение во времени стоимости обычно потребляемого 

населением фиксированного набора товаров и услуг потребительской корзины. 

Индекс покупательной способности рубля ( ..спI ) характеризует изменение объема 

товаров и услуг, которые можно приобрести на одинаковую сумму денег в отчетном пе-

риоде по сравнению с базисным. 
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В статистической практике обычно рассчитывается не абсолютный объем реальных 

доходов, а его относительная величина, т. е. соответствующий индекс. Например, индекс 

реальных доходов ( ..дрI ) равен: 
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Или 

                                             ...... спдндр III                                                                    (22.9) 

 

где ..днI  — индекс номинальных доходов. 

Также рассчитывают индекс реальных доходов на душу населения ( sдрI /.. ): 
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где sI  - индекс среднегодовой численности населения. 

В основе выборочной методологии к исследованию доходов населения лежит обсле-

дование домашних хозяйств. Оно позволяет получить сведения о доходах различных 

групп и слоев населения, а также об их потреблении, накоплении и сбережении. Обследо-

вание домашних хозяйств является одним из методов государственного статистического 

наблюдения за уровнем жизни населения. 

По материалам выборочных обследований определяют: 

1. Денежные доходы населения, которые включают: 

– заработную плату; 

– пенсии, пособия, стипендии и другие социальные трансферты; 

– поступления от продажи продуктов сельского хозяйства; 

– полученные доходы от собственности в виде процентов по вкладам и ценным бу-

магам, дивидендов; 

– доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью; 
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– поступления денег от продажи акций и других ценных бумаг; 

– поступления от продажи недвижимости, личного и домашнего имущества; 

– доходы, полученные в результате оказания различных услуг; 

– алименты; 

– подарки; 

– переводы. 

В выборочных обследованиях домашних хозяйств денежные доходы учитываются 

без подоходного и иных налогов и взносов. 

В связи с отсутствием возможности получения от населения достоверной информа-

ции о доходах для оценки реального благосостояния населения был выбран расчетный ме-

тод, базирующийся на показателе денежных расходов домашних хозяйств и натуральных 

поступлений из личного подсобного хозяйства. С этой целью был введен показатель рас-

полагаемых ресурсов.  

2. Располагаемые ресурсы – это денежные средства домашних хозяйств, включая 

стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяй-

стве (за минусом материальных затрат на их производство), стоимость предоставленных в 

натуральном выражении социальных льгот и дотаций. 

Материалы обследований домашних хозяйств являются источником информации 

для изучения дифференциации доходов населения и уровня бедности. 

Для изучения неравномерности распределения показателей благосостояния домаш-

них хозяйств используется метод группировок, в результате которого домашние хозяйства 

(население) группируются в децильные (10-процентные) и квинтильные (20-прцентные) 

группы и интервальные ряды, построенные в порядке возрастания уровня среднедушевых 

располагаемых ресурсов. 

Для оценки дифференциации населения по уровню жизни используются следующие 

показатели: 

– структура распределения населения по уровню располагаемых ресурсов; 

– структурные характеристики рядов распределения населения по уровню распола-

гаемых ресурсов (мода, медиана, децили, квинтили, квартили и др.);  

– структура распределения населения по уровню располагаемых ресурсов в соотно-

шении с бюджетом прожиточного минимума; 

– черта бедности (численность населения с доходами ниже бюджетом прожиточного 

минимума (60 % минимального потребительского бюджета)); 

– распределение общего объема располагаемых ресурсов по децильным и квинтиль-

ным группам населения; 

– коэффициенты дифференциации доходов населения (децильный, квинтильный и 

фондовый); 

– коэффициент концентрации доходов (индекс Джини); 

– кривая Лоренца. 

Мода — это уровень располагаемых ресурсов, встречающийся наиболее часто среди 

населения (имеющий наибольшую частоту).  

Медиана — это уровень располагаемых ресурсов, делящий совокупность на две рав-

ные части: половина населения имеет среднедушевые ресурсы, не превышающие медиа-

ну, а другая половина — ресурсы не меньше медианы. 

Аналогично определяются децили (уровни располагаемых ресурсов, делящие сово-

купность на десять равных частей), квинтили (на пять равных частей), квартили (на четы-

ре равные части). 

Децильный коэффициент дифференциации доходов характеризует соотношение 

верхней границы доходов самых бедных первых 10 % домашних хозяйств с нижней гра-

ницей доходов самых богатых 10 %. 

Квинтильный коэффициент дифференциации рассчитывается аналогично дециль-

ному коэффициенту и характеризует соотношение доходов 20 % наиболее и наименее 

обеспеченных групп населения. 
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Фондовый коэффициент дифференциации – соотношение средних доходов 10 % или 

20 % населения с наиболее высокими и наиболее низкими доходами. 

Коэффициент концентрации доходов, или индекс Джини характеризует степень от-

клонения фактического объема распределения располагаемых ресурсов населения от ли-

нии их равномерного распределения. Этот показатель может принимать значения от 0 до 

1. Чем выше значение показателя, тем более неравномерно распределены располагаемые 

ресурсы в обществе. 

Кривая Лоренца служит для графического изображения дифференциации населения 

по уровню располагаемых ресурсов. Она представляет собой кумулятивное распределение 

численности населения (по оси абсцисс) и соответствующих этой численности распола-

гаемых ресурсов (по оси ординат). Таким образом, она показывает соотношение процен-

тов всех располагаемых ресурсов и процентов всех получателей. Если бы располагаемые 

ресурсы распределялись равномерно, т.е. 10 % получателей имели бы десятую часть рас-

полагаемых ресурсов, 20 % – пятую часть и т.д., то такое распределение имело бы вид 

прямой линии (по диагонали квадрата от 0 до 100 %). Неравномерное распределение ха-

рактеризуется кривой Лоренца (линией фактического распределения), отстоящей от пря-

мой тем дальше, чем выше дифференциация. 

 

 

22.3. Показатели расходов населения и потребления 

 

Денежные расходы – это затраты денежных средств домашними хозяйствами на 

личное потребление, производственную деятельность и сбережения домашних хозяйств. 

Различают потребительские и непотребительские расходы домашних хозяйств. 

Потребительские расходы являются частью денежных расходов домашних хозяйств 

и включают в себя расходы только на личное потребление: покупку продуктов питания, 

алкогольных напитков, непродовольственных товаров и на оплату услуг. В их состав не 

включаются налоги и страховые взносы, алименты, материальная помощь родственникам 

и знакомым и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связан-

ные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве, а 

также с накоплением (вклады в банки, покупка недвижимости, иностранной валюты и 

т.д.). 

Непотребительские расходы домашних хозяйств включают: покупку недвижимо-

сти, скота и ценностей, покупку товаров и другие расходы для производственных целей 

(покупку инструментов, инвентаря или спецодежды, строительных материалов, семян, 

кормов, а также оплату ветеринарных услуг, услуг по страхованию скота, хозяйственных 

построек); плату за аренду помещений, машин, оборудования, используемых для произ-

водственных целей. 

К показателям, характеризующим уровень потребления относятся: 

– структура потребительских расходов домашних хозяйств; 

– уровень среднедушевого потребления продуктов питания; 

– покупательная способность среднедушевых располагаемых денежных доходов на-

селения; 

– уровень обеспеченности населения непродовольственными товарами (в расчете на 

100 семей, или на 1000 человек); 

– коэффициент эластичности. 

Укрупненная структура потребительских расходов следующая 

1. продукты питания (в т.ч. питание вне дома) 

2. алкогольные напитки; 

3. табачные изделия; 

4. одежда, обувь, ткани; 

5. предметы личной гигиены; 

6. здравоохранение; 
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7. жилищно-коммунальные услуги; 

8. товары домашнего обиходя, мебель; 

9. транспорт и связь; 

10. образование, культура и отдых; 

11. прочие товары и услуги.  

Доля расходов на продукты питания в мировой практике является одним из обоб-

щающих индикаторов уровня жизни : чем ниже эта доля, тем выше уровень жизни людей. 

Когда на питание расходуется 50 – 60 % доходов, страна считается бедной, а население – 

малообеспеченным. По мере повышения уровня жизни доля расходов на питание снижа-

ется, что позволяет расходовать больше средств на здравоохранение, отдых и т.д. 

Уровень среднедушевого потребления продуктов питания рассчитывается путем де-

ления общего объема потребленных в домашних хозяйствах продуктов питания (без учета 

питания вне дома) на число фактически присутствовавших членов домашних хозяйств. К 

общему объему потребленных продуктов питания относится количество купленных про-

дуктов питания и поступивших в домашнее хозяйство без оплаты (из личного подсобного 

хозяйства, в подарок и так далее), израсходованных на личное потребление. 

В объеме потребления населением основных продуктов питания учитываются 10 ук-

рупненных групп: 

– мясо и мясопродукты в пересчете на мясо; 

– молоко и молочные продукты в пересчете на молоко; 

– яйца; 

– рыба и рыбопродукты; 

– сахар; 

– растительное масло; 

– картофель; 

– овощи и бахчевые; 

– плоды и ягоды; 

– хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупа, 

бобовые). 

Уровень покупательной способности среднедушевых располагаемых денежных до-

ходов может быть измерен либо количеством определенного вида товара (услуги), либо 

количеством фиксированных наборов товаров и услуг, которые можно приобрести на 

сумму среднедушевого денежного дохода 

 

                                              
Р

Д
ПС ,                                                                        (22.11) 

 

где ПС — покупательная способность среднедушевого располагаемого денежного 

дохода населения, исчисленная в виде товарного эквивалента (по конкретному товару или 

услуге) или количества определенного набора товаров и услуг (например, минимальной 

продовольственной «корзины»); 

Д — величина среднедушевого располагаемого денежного дохода населения в целом 

или его отдельной группы; 

Р — средняя цена товара (услуги) или стоимости определенного набора товаров и 

услуг. 

Для количественного отражения зависимости между динамикой доходов (или цен) и 

уровнем потребления отдельных товаров рассчитываются коэффициенты эластичности 

(Э), которые показывают, на сколько процентов изменяется уровень душевого потребле-

ния при изменении среднедушевого дохода (или цены) на 1 %: 
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245 

 

или                                      
х

у

I

I
Э ,                                                                           (22.13) 

 

где у  – абсолютное изменение среднедушевого потребления в отчетном периоде по 

сравнению с базисным ( 01 ууу ); 

х  – абсолютное изменение среднедушевого дохода (цены товара) в отчетном пе-

риоде по сравнению с базисным ( 01 ххх ); 

0У  – среднедушевое потребление в базисном периоде; 

0Х  – среднедушевой доход (или цена товара) в базисном периоде; 

уI  – относительное изменение среднедушевого потребления в отчетном периоде по 

сравнению с базисным (коэффициент прироста 1уу II ); 

хI  – относительное изменение среднедушевого дохода (цены товара) в отчетном 

периоде по сравнению с базисным (коэффициент прироста 1хх II ). 
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5.ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дисциплины «Статистика» 

№

 

п

/

п 

Название разделов, тем 

Количество часов 

лекций 
практических заня-

тий 

Раздел 1. «Общая теория статистики» 

1  Предмет и метод статистической науки 1 1 

2 Статистическое наблюдение 2 1 

3 
Сводка и группировка статистических данных. Статистиче-

ские таблицы 3 2 

4 Система статистических показателей  2 2 

5 
Графический способ изображения статистических данных 

– – 

6 Средние величины 2 2 

7  Статистическое изучение вариации 2 2 

8  Выборочное наблюдение 2 2 

9 
Статистическое изучение динамики социально -  экономи-

ческих явлений  4 4 

10  Индексный метод в статистических исследованиях 4 6 

11 
Статистическое изучение связи социально-экономических 

явлений 2 2 

Раздел 2. «Социально-экономическая статистика» 

12 
Объект изучения, метод и задачи социально-экономической 

статистики 
2 1 

13 
Классификация хозяйственных субъектов рыночной эконо-

мики 
2 2 

14 
Система национальных счетов – метод социально-

экономической статистики на макроуровне 
2 1 

15 Показатели производства товаров и услуг 4 4 

16 
Показатели образования, распределения и использования 

доходов 
4 4 

17 Показатели операций с капиталом 2 2 

18 Статистика национального богатства 2 2 

19 Статистические показатели внешнеэкономических связей 2 2 

20  Статистика населения и трудовых ресурсов 2 2 

21 
Статистическое изучение эффективности функционирова-

ния экономики 
4 4 

22 Статистика уровня жизни населения 2 2 

 ИТОГО 52 50 

 

Примерная тематика практических занятий 

 

1.Разработка программы статистического наблюдения. 

2.Разработка макетов статистических таблиц и изучение основных правил их   состав-

ления и заполнения.                       

3.Расчет и оценка основных видов относительных показателей. 

4.Расчет и оценка основных видов и форм средних величин. 

5.Расчет и оценка показателей вариации. 

6.Построение основных видов статистических графиков. 

7.Табличное и графическое построение статистических рядов распределения. 

8.Расчет основных характеристик  статистических рядов распределения. 
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9.Расчет точечной и интервальной оценок генеральной совокупности по материалам 

выборочного наблюдения. 

10.Расчет и оценка основных показателей ряда динамики. 

11.Выравнивание уровней динамического ряда и оценка основной тенденции развития. 

12.Прогнозирование уровней динамического ряда. 

13.Расчет и оценка индивидуальных и общих индексов переменного и постоянного со-

става.  

14.Проведение и оценка результатов однофакторной аналитической группировки. 

15.Проведение и оценка результатов однофакторного дисперсионного анализа. 

16.Проведение и оценка результатов однофакторного корреляционно-регрессионного 

анализа. 

17.Проведение и оценка результатов многофакторного корреляционно-регрессионного 

анализа. 

18. Разработка секторной и отраслевой классификации рыночной экономики. 

19. Расчет показателей валового внутреннего продукта различными методами.  

20. Расчет и оценка основных макроэкономических показателей в системе СНС. 

21. Разработка начального и заключительного балансов активов и пассивов националь-

ного богатства.  

22.Расчет и оценка показателей наличия, состава, состояния и движения основных и 

оборотных  средсьв. 

23. Расчет и оценка показателей численности и состава населения и трудовых ресурсов. 

24. Расчет и оценка показателей  естественного движения, миграции и занятости насе-

ления  

25. Расчет и оценка  системы  показателей  уровня жизни населения. 

26. Расчет и оценка системы  показателей   эффективности использования живого тру-

да. 

27. Расчет и оценка  системы показателей  эффективности использования основных и  

оборотных средств.  
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6.РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  

 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЛИТЕРАТУРОЙ 

по дисциплине «Статистика» 

 

 Раздел I. Общая теория статистики 

 

1. Захаренков, С.Н. Статистика  [Текст] : учеб. пособие / С. Н. Захаренков, В. А. 

Тарловская. - Минск : Современная школа, 2010. - 270 с. (107 экз.) 

2. Шундалов, Б. М.  Статистика [Текст] : учебное пособие / Б.М. Шундалов; 

БГСХА. - Горки : [б. и.], 2002. - 315 с. (136 экз.) 

3. Шундалов, Б. М. Статистика. Общая теория [Текст] : учеб. пособие для вузов / 

Б. М. Шундалов. - Минск : ИВЦ Минфина, 2006. - 287 с. (155 экз.) 

4. Пасхавер , И. С.  Общая теория статистики. Для программированного обуче-

ния. [Текст] : учеб. пособие / И. С. Пасхавер , А. Л. Яблочник ; . - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Финансы и статистика, 1983. - 432 с. (20 экз.) 

5. Общая теория статистики [Текст] : учебник / сост. Г. С. Кильдишев. - М. : Ста-

тистика, 1980. - 423 с. (71 экз.) 

6. Общая теория статистики [Текст] : учебник / сост. Т. В. Рябушкин. - М. : Фи-

нансы и статистика, 1981. - 279 с. (35 экз.) 

7. Елисеева, И.И., Юзбашев,  М.М. Общая теория статистики: учебник / под ред. 

И.И. Елисеевой. – 5-е изд., переработ. и доп. –  М: Финансы и статистика, 2005. – 655с. (6 

экз.) 

 

 

Раздел II. Социально-экономическая статистика 

 

8. Захаренков, С.Н. Статистика  [Текст] : учеб. пособие / С. Н. Захаренков, В. А. 

Тарловская. - Минск : Современная школа, 2010. - 270 с. (107 экз.) 

9. Социально-экономическая статистика: учеб. пособие /Н.П. Дащинская, С.С. 

Подхватилина, И.Е. Теслюк [и др.]; под ред С.Р. Нестерович: –Минск.: БГЭУ, 2003. – 

239с. (11 экз.) 

10. Экономическая статистика: учебник / под ред. Ю.Н. Иванова; МГУ. - 3-е изд. 

перераб. и исп. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 734с. (5 экз.) 

11. Колесникова, И. И. Социально-экономическая статистика: учебное пособие / 

И.И. Колесникова – 3-е изд. перераб. и исп. –  М.: Новое знание, 2007. – 259c. (39 экз.) 

12. Статистические ежегодники Республики Беларусь/ Национальный статистиче-

ский комитет Республики Беларусь  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: bels-

tat.gov.by 
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7.  ГРАФИК СДАЧИ МОДУЛЕЙ  

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета  

___________________________ 

      (название факультета) 

________________  _____________ 

        (подпись)          (И.О.Фамилия) 

____________________ 

         (дата утверждения) 

 

ГРАФИК СДАЧИ БЛОКОВ И МОДУЛЕЙ 

по   дисциплине  ''Статистика''  для  студентов  дневного отделения  

 

№ 

модуля 

№   

блока 

Темы Срок сдачи бло-

ков (число, ме-

сяц) 

1 1 1. Предмет и метод статистической науки 10.10 

2. Статистическое наблюдение 

3. Сводка и группировка статистических данных. 

Статистические таблицы. 

4. Система статистических показателей 

5. Графический способ изображения статистических 

данных 

2 6. Средние величины 21.11 

7. Статистическое изучение вариации 

8. Выборочное наблюдение 

9. Статистическое изучение динамики социально-

экономических явлений 

3 10. Индексный метод в статистических исследовани-

ях 

05.01 

11. Статистическое изучение связи социально-

экономических явлений 

2 4 12. Объект изучения, метод и задачи социально-

экономической статистики 

04.04 

13. Классификация хозяйственных субъектов ры-

ночной экономики 

14. Система национальных счетов – метод социаль-

но-экономической статистики на макроуровне 

15. Показатели производства товаров и услуг 

16. Показатели образования, распределения и ис-

пользования доходов 

17. Показатели операций с капиталом 

5 18. Статистика  национального богатства 02.05 

19. Статистические показатели внешнеэкономиче-

ских связей 

20. Статистика населения и трудовых ресурсов 

6 21. Статистическое изучение  эффективности  функ-

ционирования  экономики 

04.06 

22. Статистика  уровня жизни населения 
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8. ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

1. Организация и проведение экзаменов и зачѐтов: Методические указания/ УО 

«БГСХА»; Сост. В.С.Сергеев, В.И. Попытаев, Н.Н.Добролюбов. Горки, 2008.23с. 

2. Положение о самостоятельной работе студентов/ УО «БГСХА»; Горки, 20098с. 

3. Положение о внутривузовской аттестации дисциплин/ УО «БГСХА»; Сост. А.Л. 

Киреев, Т.Д. Лагун. Горки, 2009. 12с. 

4. Порядок разработки, утверждения и регистрации учебных программ для первой 

ступени высшего образования. Министерство образования Республики Беларусь. 

Минск. 2010.13с. 

5. Положение о модульно-рейтинговой технологии обучения студентов. Приказ Рек-

тора УО «БГСХА» 31.05.2011 №119. 
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9.  ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ   
 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

по дисциплине «Статистика» 

1.Статистика. Задания и методические указания по теме «Метод статистических 

наблюдений» / БГСХА; сост. Б.М.Шундалов, Н.В. Великоборец, Горки, 2009.– 16с. 

2.Статистика. Задания и методические указания по теме «Сводка и группировка 

статистических данных. Статистические таблицы» / БГСХА; сост. Б.М.Шундалов, 

Н.В. Великоборец, Горки, 2010.– 16с. 

3.Статистика. Задания и методические указания по теме «Метод абсолютных и от-

носительных показателей» / БГСХА; сост. И.И.Лобан, В.В. Мангутова, Горки, 

2009.– 24с. 

4.Статистика. Задания и методические указания по теме «Графический метод» / 

БГСХА; сост. Б.М.Шундалов, А.А.Гайдуков, Горки, 2010.– 16с. 

5.Статистика. Задания и методические указания по теме «Метод средних величин и 

показателей вариации» / БГСХА; сост. И.И.Лобан, В.В. Мангутова, Т.К.Молоткова, 

Горки, 2009.– 32с. 

6.Статистика. Задания и методические указания по теме «Выборочный метод» / 

БГСХА; сост. Е.П. Гарбузова, Горки, 2009.– 20с. 

7.Статистика. Задания и методические указания по теме «Метод динамических ря-

дов» / БГСХА; сост. Б.М.Шундалов, Н.В. Великоборец, Горки, 2010.– 20с. 

8.Статистика. Задания и методические указания по теме «Индексный метод» / 

БГСХА; сост. И.И.Лобан, В.В. Мангутова, Горки, 2010.– 28с. 

9.Статистика. Задания и методические указания по теме «Метод аналитических 

группировок» / БГСХА; сост. И.И.Лобан, А.А. Гайдуков, С.В.Гудков, Горки, 2007.– 

24с. 

10.Статистика. Задания и методические указания по теме «Основы дисперсионного 

метода» / БГСХА; сост. Б.М.Шундалов, Н.В. Великоборец, Горки, 2010.– 16с. 

11.Статистика. Задания и методические указания по теме «Основы корреляционно-

регрессионного метода» / БГСХА; сост. Б.М.Шундалов, Н.В. Великоборец, Горки, 

2010.– 20с. 

12.Статистика (общая теория). Задания и методические указания для выполнения 

контрольной работы / БГСХА; сост. Б.М.Шундалов, А.А. Гайдуков, В.В.Мангутова, 

Горки, 2010.– 44с. 

13.Основные категории, классификации и группировки в социально экономической 

статистике: методические указания и задания / БГСХА; сост. И.И.Лобан, Горки, 

2009. – 40с. 

14.Статистика. Задания и методические указания по теме «Система национальных 

счетов» / БГСХА; сост. И.И.Лобан, Горки, 2010.– 36с. 

15.Статистика. Часть 2. Социально-экономическая статистика: задания и методиче-

ские указания / БГСХА; сост. И.И.Лобан, Горки, 2005.– 40с. 

16.Статистика населения. Задания и методические указания. / БГСХА; сост. 

Н.Н.Кульбакин, Горки, 2006.– 28с. 
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10.ВОПРОСЫ, ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ? 

 

 

1. Что представляет собой графический метод и на чем он основывается? 

2. Каковы основные цели использования графического метода? 

3. Каким образом классифицируются графические изображения? Что такое диаграммы 

и статистические карты? 

4. Каковы основные требования, предъявляемые к построению координатных диа-

грамм? 

5. В чем заключается принцип золотого сечения? Каким образом рассчитывают мас-

штаб графика? 

6. Назовите основные способы графических изображений в статистике. 

7. С помощью каких диаграмм можно изобразить динамику и сравнение показателей? 

8. Какие основные графические способы могут быть использованы при изображении 

структуры явлений? 

9. Что представляют собой прямоугольные диаграммы и в каких случаях они приме-

няются? 

10. Какие диаграммы используются при графическом изображении взаимосвязи и за-

висимости между признаками? 

11. Что такое картограммы и картодиаграммы? В чем состоит принципиальное раз-

личие между ними? 

12. Что представляют собой изобразительные (картинные) диаграммы? 

13. Что представляет собой абсолютный статистический показатель? Что он харак-

теризует? 

14. Каким образом классифицируются абсолютные показатели? Укажите различия 

между видами абсолютных статистических показателей. 

15. Какие виды единиц измерения абсолютных показателей используют в статисти-

ке? 

16. Что представляют собой относительный статистический показатель? Каковы 

принципы расчета относительных показателей? 

17. Какие виды относительных показателей используются в статистике? 

18. В чѐм состоит сущность относительных показателей динамики? Что они харак-

теризуют и какими единицами они измеряются? 

19. Что представляют собой относительные показатели структуры? Что они харак-

теризуют и в каких единицах измерения могут выражаться? 

20. Что такое относительные показатели координации? В чѐм состоит принципиаль-

ное различие между относительными показателями координации и структуры? 

21. Что представляю собой относительные показатели интенсивности? С какой це-

лью они используются? 

22. Что такое относительные показатели сравнения? Для чего применяются эти по-

казатели? 

23. Каким образом рассчитываются и с какой целью применяются относительные 

показатели выполнения заказа? 

24. Что представляют собой относительные показатели уровня экономического раз-

вития? Каков принцип их расчѐта и каковы возможности использования? 

25. Что такое статистическое наблюдение? Какова его роль в проведении статисти-

ческого исследования? 

26. На основе чего проводится статистическое наблюдение? Перечислите основные 

элементы организационно-методического плана наблюдения. 
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27. Какова роль органов статистического наблюдения? В чем состоит цель наблю-

дения? 

28. Что представляет собой объект наблюдения? Различия между объектом наблю-

дения и статистической совокупностью. 

29. Что такое программа статистического наблюдения? Чем определяется объем и 

содержание статистического наблюдения? 

30. Какие бывают формы статистического наблюдения? Различия между статисти-

ческой отчѐтностью  и специальными статистическими наблюдениями? 

31. Что такое статистический формуляр? Какие бывают виды формуляров? Разли-

чия между ними? 

32. Какова роль инструкций к программе наблюдения? 

33. Каким образом классифицируются виды статистических наблюдений? 

34. В чем состоит различие между сплошными и несплошными наблюдениями? 

35. Какой основной метод несплошного наблюдения применяется в статистике? 

36. В чем состоят различия между текущим, периодическим и единовременными 

наблюдениями?  

37. Какие способы проведения статистических наблюдений используются в стати-

стике? Различия между этими способами? 

38. Что представляет собой место статистических наблюдений? 

39. Что такое критический момент статистического наблюдения? 

40. В чем состоят различия между сроком и периодом статистического наблюдения? 

41. Какие исторические факты свидетельствуют о возникновении статистики? 

42. Кого принято считать родоначальником, "изобретателем" статистики? 

43. Назовите учѐных, внесших основной вклад в развитие и становление статисти-

ческой науки. 

44. Что является предметом статистики? 

45. Что такое статистическая совокупность и статистическая единица? 

46. Что такое статистический признак? 

47. Каким образом классифицируются статистические признаки? 

48. Что такое статистический показатель? 

49. Что является методом статистики? 

50. Какие стадии (этапы) проходит статистическое исследование? 

51. Кокой закон лежит в основе статистической методологии? 

52. Что является нормативно-правовой базой для работы статистических служб? 

53. Какой статистический орган осуществляет централизованное руководство ста-

тистическими и аналитическими работами в Республике Беларусь? 

54. Какие функции выполняют областные управления и районные отделы статисти-

ки? 

55. Что такое ведомственная статистика? Какова еѐ роль? 

56. Что представляет собой вариация? Чем вызывается вариация признака в стати-

стической совокупности? 

57. Какие виды варьирующих признаков могут иметь место в статистике? 

58. Что такое вариационный ряд? Какие могут быть виды вариационных рядов? 

59. Что представляет собой ранжированный ряд? Какие его преимущества и недостат-

ки? 

60. Что такое дискретный ряд и какие его преимущества и недостатки? 

61. Каков порядок формирования интервального ряда, какие его преимущества и не-

достатки? 

62. Что представляет собой графическое изображение ранжированного, дискретного, 

интервального рядов распределения? 

63. Что такое кумулята распределения и что она характеризует? 

64. Каковы основные требования при выявлении статистических закономерностей? 

65. Что такое средняя величина и что она выражает? 
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66. Что представляет собой определяющее свойство совокупности и для чего его при-

меняют в статистике? 

67. Какие основные виды средних величин используются в статистике? 

68. Какие бывают формы средних величин? 

69. Что представляет собой средняя арифметическая величина? В каких случаях ис-

пользуются простая и взвешенная формы средней арифметической величины? 

70. Какие основные свойства средней величины и для чего они используются? 

71. Каковы особенности применения средней хронологической величины? 

72. Что представляет собой средняя квадратическая величина и где она находит при-

менение? 

73. Что такое средняя геометрическая величина и каковы возможности ее использова-

ния в статистике? 

74. Что представляет собой средняя гармоническая величина и в каких случаях ее при-

меняют? 

75. Что такое структурные средние величины и каковы особенности их применения? 

76. Как рассчитывают статистическую моду для различных видов вариационного ряда? 

77. Что такое статистическая медиана и каким образом  ее рассчитывают для различ-

ных видов вариационного ряда? 

78. Какими показателями можно характеризовать вариацию признака? 

79. Каковы преимущества и недостатки среднего линейного отклонения? 

80. Что такое дисперсия признака, каким образом ее рассчитывают и где она использу-

ется? 

81. Что представляет собой среднее квадратическое отклонение и для чего его нахо-

дят? 

82. Что такое коэффициент вариации и каково его основное значение? 

83. В чем состоит принципиальное различие между генеральной и выборочной со-

вокупностями? 

84. Что такое стохастическая совокупность и чем она отличается от выборочной со-

вокупности? 

85. Что представляет собой выборочный метод? 

86. Каковы преимущества и недостатки выборочного метода? 

87. Какие способы отбора используются в выборочном методе? 

88. Что представляет собой случайный отбор, каковы его положительные стороны и 

недостатки? 

89. Что такое механический отбор и каковы его специфические особенности? 

90. Что представляет собой типический отбор и чем он отличается от механическо-

го? 

91. Что такое серийный отбор, каковы его положительные стороны и 

недостатки? 

92. Что представляет собой ошибка репрезентативности и чем она обусловлена?  

93. Что такое предельная и средняя ошибки выборки? От чего зависит размер этих 

ошибок? 

94. Какие особенности в приемах расчета средней ошибки выборки при различных 

способах отбора? 

95. Что такое малая выборка и как она связана с точечной оценкой основных стати-

стических характеристик? 

96. Что представляет собой интервальная оценка выборочных статистических ха-

рактеристик и как она рассчитывается? 

97. Какие приемы расчета численности выборки могут быть использованы при раз-

личных способах отбора? 

98. Что представляет собой вторичная (сложная) статистическая сводка и каковы ее 

основные задачи? 

99. Что такое типологическая группировка и какова ее основная цель? 
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100. Какие виды типологической группировки используются в статистике? 

101. Что представляет собой структурная группировка и какова ее основная цель? 

102. Каков порядок проведения структурной группировки? 

103. В каких случаях применяется структурная группировка? 

104. Что представляет собой аналитическая группировка? Какова основная цель этой 

группировки? 

105. Каким образом проводится  выбор группировочных признаков? 

106. Какие основные требования предъявляются к аналитическим группировкам? 

107. Что представляет собой простая аналитическая группировка и каков порядок ее 

проведения? 

108. Какие особенности необходимо учитывать при формировании групп с неравными 

интервалами? 

109. Каким образом оформляется ход проведения и результаты аналитической груп-

пировки? 

110. Что представляет собой комбинированная группировка? В чем состоит отличие 

комбинированной группировки от простой? 

111. Каким образом можно рассчитать число групп и подгрупп в комбинированной 

группировке? 

112. Какие основные требования предъявляется при проведении комбинированных 

аналитических группировок? 

113. Что представляет собой статистическая таблица? Чем она принципиально отли-

чается от других видов таблиц? 

114. В чем состоят основные преимущества статистических таблиц? 

115. Из каких элементов состоит статистическая таблица? 

116. Какие виды и формы таблиц используются в статистике? 

117. Что представляет собой простая статистическая таблица ? Для чего она использу-

ется? 

118. Что такое групповая статистическая таблица? Чем она принципиально отличается 

от простой и в каких целях может быть использована?  

119. Что представляет собой комбинационная статистическая таблица? В каких целях 

могут быть использованы комбинационные таблицы? 

120.  Что такое вспомогательные статистические таблицы ? Какую основную функ-

цию они выполняют?  

121. Что представляют собой результативные статистические таблицы и чем они 

принципиально отличаются от вспомогательных? В чем заключается основная 

функция результативной таблицы?  

122.  Какие требования предъявляются при оформлении статистических таблиц? 

123. Какую роль играет логическая последовательность размещения показателей в 

статистической таблице? 

124. Какие требования необходимо учитывать при отражении размерности показате-

лей в статистических таблицах? 

125. Что представляет собой дисперсионный метод? В чем заключается его основная 

цель? 

126. Какие виды дисперсионных комплексов может включать дисперсионный метод? 

127. Что такое однофакторный дисперсионный  комплекс? Для чего он используется? 

128. Что представляет собой общая вариация и чем она обусловлена? На какие виды 

вариации можно разложить общую вариацию? Каким образом ее рассчитать? 

129. Что такое систематическая вариация, чем она обусловлена и каким образом рас-

считывается? 

130. Что представляет собой случайная вариация, чем она обусловлена и каким обра-

зом ее рассчитывают? 

131. Что такое исправленные дисперсии и какие их виды используются в однофактор-

ном дисперсионном комплексе? 
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132. Что такое фактический и табличный F-критерии? Каким образом их находят? 

133. Каким образом рассчитывают и оценивают коэффициенты «существенности» 

связи результативного и факторного признаков? 

134. Что представляет собой двухфакторный дисперсионный комплекс? 

135. Какие этапы предусматриваются в решении двухфакторного дисперсионного 

комплекса? 

136. Какова последовательность решения двухфакторного дисперсионного комплек-

са? 

137. Какие особенности необходимо учитывать при решении многофакторного дис-

персионного комплекса? 

138. Что представляет собой динамический ряд? Из каких элементов он состоит? 

139. Какие виды динамических рядов получили наибольшее распространение и в чем 

состоит их принципиальное различие? 

140. Какими показателями можно охарактеризовать динамический ряд? 

141. Что представляют собой уровни динамического ряда? 

142. Какими способами рассчитывают средний уровень динамического ряда? 

143. Что представляет собой абсолютный прирост уровней и каковы способы его 

расчета? 

144. Каким образом можно преобразовать базисные в цепные абсолютные приросты 

и наоборот? 

145. Какими способами рассчитывают средний абсолютный прирост? 

146. Что представляет собой темп роста уровней и каковы способы его расчета? 

147. Каким образом можно преобразовать базисные в цепные темпы роста и наобо-

рот? 

148. Каковы способы расчета среднего темпа роста? 

149. Что представляет собой темп прироста уровней и каковы способы его расчета? 

150. Какими способами рассчитывают средний темп прироста? 

151. Что представляет собой абсолютное значение одного процента прироста и како-

вы способы его расчета? 

152. Что представляет собой общая тенденция развития динамики и какими видами 

выравнивания можно воспользоваться для выявления общей тенденции развития 

динамики? 

153. Каковы условия применения приема укрупнения периодов, его преимущества и 

недостатки? 

154. Чем принципиально отличается прием скользящей средней от способа укрупне-

ния периодов? 

155. Каковы условия 

156. Что такое корреляция? 

157. В чем заключается принципиальное отличие корреляционной зависимости от 

функциональной? 

158. Какие виды корреляционных связей различают в зависимости от числа факторных 

признаков? 

159. Какими возможными формами можно охарактеризовать корреляционные связи 

между признаками? 

160. С помощью каких эмпирических приемов можно выявить форму корреляционной 

связи? 

161. Что представляет собой поле корреляции и какова его цель? 

162. Что такое прямолинейная парная корреляция? Каким образом она может быть вы-

явлена и что она характеризует? 

163. Какие криволинейные формы корреляционных связей могут  иметь место в эко-

номических явлениях? Каким образом они могут быть выявлены? 

164. Какими показателями можно охарактеризовать тесноту корреляционных связей 

между признаками? 
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165. Что представляет собой корреляционное отношение, каковы его положительные 

стороны и недостатки, что оно характеризует? 

166. Какими способами можно рассчитать коэффициенты прямолинейной парной кор-

реляции, каковы их положительные стороны и недостатки? 

167. В каких случаях можно использовать ранговый коэффициент корреляции? 

168. Что представляет собой коэффициент множественной корреляции? Каковы усло-

вия его использования? 

169. Что такое коэффициент детерминации и что он характеризует? 

170. Какие виды уравнений регрессии могут быть использованы в статистике? 

171. Что представляет собой уравнение прямолинейной регрессии, каковы его пре-

имущества и недостатки? 

172. Что представляет собой уравнение гиперболической регрессии и в каких случаях 

оно используется? 

173. Что представляет собой уравнение параболической регрессии и в каких условиях 

оно используется? 

174. Каковы условия применения уравнения множественной регрессии? 

175. Что представляет собой каждый элемент уравнения множественной регрессии? 

176. Что представляют собой коэффициенты эластичности и какова их цель? 

177. Что такое корреляция? 

178. В чем заключается принципиальное отличие корреляционной зависимости от 

функциональной? 

179. Какие виды корреляционных связей различают в зависимости от числа факторных 

признаков? 

180. Какими возможными формами можно охарактеризовать корреляционные связи 

между признаками? 

181. С помощью каких эмпирических приемов можно выявить форму корреляционной 

связи? 

182. Что представляет собой поле корреляции и какова его цель? 

183. Что такое прямолинейная парная корреляция? Каким образом она может быть вы-

явлена и что она характеризует? 

184. Какие криволинейные формы корреляционных связей могут  иметь место в эко-

номических явлениях? Каким образом они могут быть выявлены? 

185. Какими показателями можно охарактеризовать тесноту корреляционных связей 

между признаками? 

186. Что представляет собой корреляционное отношение, каковы его положительные 

стороны и недостатки, что оно характеризует? 

187. Какими способами можно рассчитать коэффициенты прямолинейной парной кор-

реляции, каковы их положительные стороны и недостатки? 

188. В каких случаях можно использовать ранговый коэффициент корреляции? 

189. Что представляет собой коэффициент множественной корреляции? Каковы усло-

вия его использования? 

190. Что такое коэффициент детерминации и что он характеризует? 

191. Какие виды уравнений регрессии могут быть использованы в статистике? 

192. Что представляет собой уравнение прямолинейной регрессии, каковы его пре-

имущества и недостатки? 

193. Что представляет собой уравнение гиперболической регрессии и в каких случаях 

оно используется? 

194. Что представляет собой уравнение параболической регрессии и в каких условиях 

оно используется? 

195. Каковы условия применения уравнения множественной регрессии? 

196. Что представляет собой каждый элемент уравнения множественной регрессии? 

197. Что представляют собой коэффициенты эластичности и какова их цель? 

198. Что такое индекс? С какой целью используется индексный метод? 
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199. Как развивался индексный метод в историческом направлении? 

200. Какие основные задачи в СССР решались с помощью индексов в начале совет-

ского периода? 

201. Какие элементы входят в состав индексов? 

202. Чем принципиально различаются веса и коэффициенты соизмерения? 

203. В чем состоят принципиальные различия между динамическими и пространст-

венными индексами? 

204. Что представляют собой индивидуальные и общие индексы? Чем они отличают-

ся по своему составу? 

205. В чем состоят различия между базисными и цепными индексами? Каким обра-

зом они связаны между собой? 

206. Чем различаются индексы с постоянными и переменными весами? 

207. Какое условие положено в основу выбора весов (соизмерителей) при формиро-

вании агрегатных индексов? 

208. Каким образом связаны между собой частные индексы в составе общих индек-

сов? 

209. Что представляют собой индексы постоянного и переменного состава? Каким 

образом можно выразить их взаимосвязь? 

210. В каких условиях возможно применение среднего арифметического индекса? 

211. В каких условиях возможно применение среднего гармонического индекса? 

212. В чем заключается особенности многофакторного индексного анализа? 

213. В чем заключаются особенности математической формализации индексного ме-

тода? 

214. Определить сущность системы национальных счетов. 

215. Каковы различия между подходами к определению производственной сферы в 

системе национальных счетов и в системе баланса народного хозяйства? 

216. Сформулируйте понятия товаров, услуг, рыночной и нерыночной продукции. 

217. Что понимается под экономической территорией страны? 

218. Кто относится к резидентам данной страны? 

219. Приведите состав счетов системы национальных счетов. 

220. Сформулируйте понятие институциональной единицы и рассмотрите их разно-

видности. 

221. Дайте характеристики сущности и состава секторов экономики. 

222. Раскройте содержание отдельных секторов экономики. 

223. Определите понятия заведения и отрасли. 

224. Дайте характеристику отраслевых классификаторов МСОК, ОКЭД, ОКОНХ. 

225. Определить сущность выпуска товаров и услуги охарактеризуйте его состав. 

226. В каких ценах выражается рыночный выпуск продукции и в чем их различие? 

227. Как измеряется нерыночный выпуск товаров и услуг? 

228. Дайте характеристику сущности и состава налогов и субсидий на продукты. 

229. Что включается в понятие промежуточного потребления товаров и услуг? 

230. Определите категорию добавленной стоимости. 

231. Сформулируйте сущность производственного метода определения валового 

внутреннего продукта. 

232. С использованием, каких методов осуществляется переоценка показателей про-

изводства продукции в постоянные цены? 

233. В чем заключается суть метода двойного дефлятирования? 

234. Каковы различия между индексом физического объема и дефлятором валового 

внутреннего продукта? 

235. На каких стадиях осуществляется изучение доходов в системе национальных 

счетов? 

236. Определите категорию первичных доходов и охарактеризуйте их состав. 

237. Что включает в себя категория оплаты труда работников? 
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238. Охарактеризуйте сущность и состав налогов и субсидий на производство и на 

импорт. 

239. В чем заключается сущность распределительного метода определения валового 

внутреннего продукта? 

240. Дайте характеристику сущности и состава доходов от собственности. 

241. Как определяется валовой национальный доход по счету распределения первич-

ных доходов, и каково его отличие от валового внутреннего продукта? 

242. Определите категорию текущих трансфертов и охарактеризуйте их состав. 

243. Какова сущность категории валового национального располагаемого дохода? 

244. Сформулируйте определение категории расходов на конечное потребление и на-

зовите их составляющие. 

245. В чем заключается сущность и значение валового сбережения? 

246. Как определяется валовой национальный располагаемый доход по методу ко-

нечного использования? 

247. Определите категорию национального богатства и его по методологии системы 

национальных счетов. 

248. Наличие, каких признаков присуще категории экономических активов? 

249. Приведите состав нефинансовых экономических активов. 

250. Опишите финансовые экономические активы. 

251. Дайте характеристику сущности и состава баланса активов и пассивов. 

252. Раскройте содержание показателя холдинговой прибыли (убытка). 

253. Назовите факторы изменения национального богатства страны. 

254. Приведите состав показателей счета операций с капиталом. 

255. Раскройте содержание показателя чистого кредитования или чистого заимство-

вания. 

256. Сформулируйте сущность метода определения валового внутреннего продукта 

на стадии конечного использования. 

257. Дайте определение и покажите взаимосвязь между численностью наличного и 

постоянного населения. 

258. Перечислите признаки, по которым изучается состав населения. 

259. Раскройте содержание категории трудовых ресурсов. 

260. Определите понятие естественного, миграционного и общего движения населе-

ния. 

261. Приведите перечень общих и частных относительных показателей естественного 

движения населения. 

262. В чем заключается сущность естественного и миграционного движения трудо-

вых ресурсов? 

263. С использованием, каких методов рассчитывается перспективная численность 

населения и трудовых ресурсов? 

264. Приведите понятие экономически активного населения и охарактеризуйте его 

состав. 

265. Назовите основные категории отнесения людей к безработным. 

266. Дайте характеристику баланса трудовых ресурсов. 

267. Перечислите показатели, используемые для изучения состава и занятости насе-

ления и трудовых ресурсов. 

268. Определите категорию «уровень жизни населения». 

269. Дайте характеристику системы показателей уровня жизни населения. 

270. Приведите обобщающие показатели уровня жизни населения. 

271. Какие показатели используются для характеристики доходов домашних хо-

зяйств в системе национальных счетов? 

272. Раскройте содержание баланса денежных доходов и расходов населения. 

273. Дайте понятие номинальных и реальных денежных доходов населения и пока-

жите их взаимосвязь. 



 

 

260 

274. Назовите показатели, используемые для анализа дифференциации доходов насе-

ления. 

275. Охарактеризуйте категорию прожиточного минимума. 

276. Как определяются индивидуальные и сводные индексы потребления населением 

товаров и услуг? 

277. Раскройте суть показателя покупательной способности денежных доходов. 

278. С какой целью при изучении уровня жизни населения рассчитываются коэффи-

циенты эластичности и что они выражают? 

279. Определите категорию и критерий эффективности общественного производства. 

280. Раскройте сущность процесса повышения экономической эффективности произ-

водства. 

281. В чем состоит различие между частными и обобщающими показателями эконо-

мической эффективности общественного производства. 

282. Что отражают и как взаимосвязаны прямые и обратные показатели экономиче-

ской эффективности производства? 

283. Перечислите задачи статистического изучения эффективности общественного 

производства. 

284. При помощи, каких показателей выражаются результаты производства при из-

мерении его эффективности? 

285. Дайте характеристику ресурсного и затратного подходов к изучению эффектив-

ности производства. 

286. Каким образом достигается соизмеримость трудовых и материальных ресурсов 

при построении обобщающих показателей экономической эффективности произ-

водства? 

287. Назовите индексы, применяемые для изучения динамики эффективности произ-

водства, и раскройте их сущность. 

288. Приведите модели, используемые для многофакторного анализа эффективности 

производства и изучения ее влияния на изменение ВВП и других показателей ре-

зультатов производства. 
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11.ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЭКЗАМЕН  

 

 

Общая теория статистики 

 

1. Предмет  статистики. Основные исходные понятия статистики. 

2. Метод  статистики.  

3. Организация и задачи государственной статистики в Республике Беларусь. 

4. Понятие статистического наблюдения как первой стадии статистического иссле-

дования. Основные  формы, виды  и  способы  проведения  наблюдений. 

5. Подготовка статистического наблюдения. 

6. Ошибки  статистического  наблюдения. 

7. Понятие статистической сводки как второй стадии статистического исследова-

ния. 

8. Понятие о группировках. Виды группировок и их задачи. 

9. Ряды распределения и принципы их построения. Правила образования групп и 

интервалов. 

10. Статистические таблицы, их виды и правила построения. 

11. Сущность  абсолютных  показателей, их  виды  и  значение. 

12. Виды  относительных  показателей, область их  применения. 

13. Сущность  и  значение  графического  метода. Линейный  график  и  его  элемен-

ты. 

14. Способы графического изображения показателей динамики, сравнения, структу-

ры, взаимосвязи явлений. 

15. Сущность  и значение средних величин. 

16. Основные  виды  и  формы  средних  величин, область   их  применения. 

17. Мода и медиана, способы их вычисления 

18. Понятие вариации признака. Система показателей вариации и порядок их расче-

та. 

19. Дисперсия, ее математические свойства и способы расчета. Дисперсия альтерна-

тивного признака.  

20. Виды дисперсии, правило сложения дисперсий и его использование в анализе 

связи. 

21. Сущность  генеральной  и  выборочной  совокупностей. Преимущества  и  не-

достатки  выборочного  метода. 

22. Основные  способы  и  схемы  отбора, их  сущность  и  значение. 

23. Определение  ошибок  выборки  и  численности  выборки. 

24. Статистические  оценки  параметров  распределения  в  генеральной  совокупно-

сти. 

25. Сущность  и  виды  динамических  рядов. Правила и способы получения сопос-

тавимых динамических рядов. 

26. Аналитические показатели  ряда  динамики  и  методы  их  исчисления. 

27. Средние показатели динамического ряда и методы их расчета. 

28. Приемы  сглаживания  и  аналитического  выравнивания  динамических  рядов. 

29. Понятие об интерполяции и экстраполяции. 

30. Сезонные колебания и статистические методы их измерения. 

31. Сущность  и  значение  индексного  метода. Классификация индексов. 

32. Индивидуальные и общие агрегатные индексы. Принципы их построения. 

33. Сущность средних взвешенных арифметических и гармонических индексов. 

34. Динамические индексы, их сущность. 

35. Индексный метод анализа средних уровней. 

36. Индексный метод изучения связей (многофакторные индексы). 
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37. Измерение взаимосвязей между социально-экономическими явлениями как важ-

нейшая задача статистики. Формы и виды взаимосвязей. 

38. Статистические методы выявления связей между явлениями: метод сравнения 

параллельных рядов, метод аналитических группировок, графический метод, балансовый 

метод. 

39. Задачи, решаемые методом корреляции. Нахождение параметров уравнения рег-

рессии. Измерение тесноты связи. 

40. Понятие криволинейной зависимости. Оценка тесноты связи при криволинейной 

зависимости. 

Задачи на исчисление и оценку различных видов относительных показателей. 

Задачи на применение индексного метода (индивидуальные и общие, агрегатные и 

средние взвешенные индексы). 

Задачи на применение различных видов и форм средних величин с одновременным 

использованием основных свойств средних. 

Задачи на вычисление и оценку показателей вариации. 

Задачи на применение выборочного метода (определение интервальной оценки  при-

знака в генеральной совокупности, необходимого объема выборки, вероятности). 

Задачи на применение корреляционно-регрессионного анализа (расчет коэффициен-

тов корреляции, детерминации, эластичности, корреляционного отношения, построение 

уравнения регрессии). 

Задачи на исчисление статистических характеристик динамического ряда (абсолют-

ного прироста, коэффициентов роста и прироста, абсолютного значения 1 % прироста, 

средних показателей каждой из этих характеристик). 

Задачи на выравнивание динамического ряда с помощью среднегодового абсолют-

ного прироста и коэффициента роста, уравнения прямой линии. 

 

Социально-экономическая статистика 

 

1. Предмет и метод социально-экономической статистики. 

2. Задачи социально-экономической статистики. 

3. Основные  понятия  и  категории  СЭС. Отраслевая  классификация  рыночной  

экономики. 

4. Разновидности институциональных единиц, их классификация по резидентскому 

статусу. 

5. Сущность и признаки экономической территории страны. 

6. Секторная структура рыночной экономики. 

7. Сущность и принципы построения системы национальных счетов. 

8. Основные понятия и категории, используемые в системе национальных счетов. 

9. Состав национальных счетов системы и их характеристика. 

10. Показатели выпуска товаров и услуг и их оценка. 

11. Состав и оценка промежуточного потребления товаров и услуг. 

12. Показатели добавленной стоимости. Определение ВВП производственным ме-

тодом. 

13. Изучение динамики валового внутреннего продукта. Методы расчета валового 

внутреннего продукта в постоянных ценах.  Реальный ВВП как показатель физического 

объема произведенных товаров и услуг для экономики страны. 

14. Сущность и состав первичных доходов. Показатели образования доходов. Опре-

деление валового внутреннего продукта распределительным методом.  

15. Показатели распределения первичных доходов. Определение валового нацио-

нального дохода. 

16. Показатели вторичного распределения доходов. Определение валового нацио-

нального располагаемого дохода. 

17. Сущность и общая характеристика показателей использования доходов. 
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18. Показатели использования располагаемого дохода. 

19. Характеристика ресурсных показателей счета операций с капиталом. 

20. Показатели использования ресурсов счета операций с капиталом. 

21. Определение валового внутреннего продукта методом конечного использования. 

22. Общая  характеристика  и  состав  национального  богатства. 

23. Классификация  и  методы  оценки  основных  средств. Показатели  состояния  и  

движения  основных  средств. 

24. Показатели внешнего счета товаров и услуг. 

25. Показатели внешних первичных доходов и текущих трансфертов. 

26. Показатели внешних операций с капиталом. 

27. Показатели  численности, состава  населения  и  его  размещения. 

28. Показатели  движения  населения. 

29. Сущность трудовых ресурсов. Основные категории и баланс трудовых ресурсов. 

30. Показатели  занятости  населения  и  безработицы. 

31. Понятие  и  критерии  эффективности  общественного  производства. Система  

обобщающих  показателей  эффективности  использования  ресурсов. 

32. Показатели  эффективности  использования  живого  труда. 

33. Показатели  эффективности  использования  основных  и  оборотных  средств. 

34. Изучение  влияния  факторов  эффективности  производства  на  изменение ва-

лового внутреннего продукта  и  другие  показатели. 

35. Понятие  и  система  показателей  уровня  жизни  населения. Обобщающие пока-

затели уровня жизни населения. 

36. Показатели  доходов  населения.  

37. Методы изучения дифференциации доходов населения, уровня и границ бедно-

сти. 

38. Показатели  расходов  населения  и  потребления. 

 

Задачи  на  классификацию  хозяйственных  единиц  на  институционные  и  неин-

ституционные  и  определение  их  вида. 

Задачи  на  классификацию  деятельности  производственных  единиц  по  видам 

(основная, вспомогательная, побочная). 

Задачи  на  отнесение  отдельных  объектов  к  экономической  территории  РБ. 

Задачи  на  классификацию  институционных  единиц  на  резиденты  и  нерезиден-

ты. 

Задачи  на  отнесение  хозяйственных  единиц  к  отдельным  секторам  рыночной  

экономики. 

Задачи  на  отнесение  отдельных  субъектов  к  членам  домашних  хозяйств  и  их  

производственную  деятельность. 

Задачи  на  построение  основных  сводных  счетов  системы  национальных  счетов. 

Задачи  на  исчисление  макроэкономических  показателей  на  основе  системы  на-

циональных  счетов. 

Задачи  на  определение  валового  внутреннего  продукта  тремя  основными  мето-

дами. 

Задачи  на  построение  сводного  баланса  активов  и  пассивов  и  определение  на-

ционального  богатства. 

Задачи  на  исчисление  показателей  наличия, состояния  и  движения  основных  

средств. 

Задачи  на  исчисление  показателей  естественного  движения  населения. 

Задачи  на  исчисление  показателей  механического (миграционного)  движения на-

селения. 

Задачи  на  исчисление  показателей  занятости  населения  и  безработицы. 

Задачи  на  определение  индексов  реальных  денежных  доходов  населения  с  по-

мощью  индексов  потребительских  цен  и  индексов  покупательной  способности  рубля. 
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Задачи  на  исчисление  показателей  эффективности  использования  примененных  

и  потребленных  ресурсов, их отдельных видов. 

Задачи на  определение  доли  влияния  на  эффективность ресурсов  различных  

факторов. 
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12. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ И ПРИ ТЕСТИРОВАНИИ СТУДЕНТОВ 

 

 

Практическое применение изученных методов и приемов обработки статистической 

информации целесообразно осуществлять с использованием версии Excel,.поставляемой 

как часть Office XP (функциональные возможности инструментов статистического анали-

за практически одинаковые во всех версиях Excel). 

Таблицы Excel позволяют проводить статистический анализ данных различными 

способами, начиная с самых простых.  

Возможности данной программы позволяют студентам рассчитать различные виды 

относительных показателей и изобразить их графически, используя различные виды диа-

грамм. А также провести анализ дисперсии; построить уравнения линейной, нелинейной и 

множественной регрессии; провести выравнивание динамических рядов с применением 

различных приѐмов и др.  
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                                                                                                                                   П р и л о ж е н и е  1 
Значения интеграла вероятностей при различных значениях t 

 

t 
Сотые доли t 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0,0 0000 0080 0160 0239 0319 0399 0478 0558 0638 0718 
0,1 0797 0876 0955 1034 1114 1192 1271 1350 1428 1507 
0,2 1585 1663 1741 1819 1897 1974 2051 2128 2205 2282 
0,3 2358 2434 2510 2586 2661 2737 2812 2886 2961 3035 
0,4 3108 3182 3255 3328 3401 3473 3545 3616 3688 3752 
0,5 3829 3899 3969 4039 4108 4177 4245 4313 4381 4448 
0,6 4515 4581 4647 4713 4778 4843 4909 4971 5035 5098 
0,7 5161 5223 5285 5346 5467 5467 5527 5587 5646 5705 
0,8 5763 5821 5878 5935 5991 6047 6102 6157 6211 6265 
0,9 6319 6372 6424 6476 6528 6579 6629 6679 6729 6778 
1,0 6817 6875 6923 6970 7017 7063 7109 7154 7199 7243 
1,1 7287 7330 7373 7415 7447 7499 7540 7580 7620 7660 
1,2 7699 7737 7775 7813 7850 7887 7923 7959 7995 8030 
1,3 8064 8098 8132 8165 8198 8230 8262 8293 8324 8355 
1,4 8385 8415 8444 8473 8501 8529 8557 8584 8611 8638 
1,5 8664 8690 8715 8740 8764 8788 8812 8836 8859 8882 
1,6 8904 8926 8948 8969 8990 9011 9031 9051 9070 9089 
1,7 9108 9127 9146 9164 9182 9199 9216 9233 9249 9265 
1,8 9281 9297 9312 9327 9342 9357 9371 9385 9399 9421 
1,9 9425 9438 9451 9464 9476 9488 9500 9512 9523 9534 
2,0 9545 9556 9566 9576 9586 9596 9608 9615 9625 9634 
2,1 9643 9652 9660 9669 9676 9684 9692 9700 9707 9715 
2,2 9722 9729 9736 9743 9749 9755 9762 9768 9774 9780 
2,3 9785 9791 9797 9802 9807 9812 9817 9822 9827 9832 
2,4 9836 9840 9845 9849 9852 9857 9861 9866 9869 9872 
2,5 9876 9879 9883 9886 9889 9892 9895 9898 9901 9904 
2,6 9907 9909 9912 9915 9917 9920 9924 9926 9928 9929 
2,7 9931 9933 9935 9937 9939 9940 9942 9944 9946 9947 
2,8 9949 9950 9952 9953 9955 9956 9958 9959 9960 9961 
2,9 9963 9964 9965 9966 9967 9968 9969 9970 9971 9972 
3,0 99730 99739 99747 99755 99763 99771 99779 99786 99793 99800 
3,1 99807 99813 99819 99825 99831 99837 99842 99847 99853 99858 
3,2 99863 99867 99872 99876 99880 99884 99888 99892 99896 99900 
3,3 99903 99907 99910 99913 99916 99919 99922 99925 99928 99930 
3,4 99933 99935 99937 99940 99942 99944 99946 99948 99950 99952 
3,5 99953 99955 99957 99958 99960 99961 99963 99964 99966 99967 
3,6 99968 99969 99971 99972 99973 99974 99975 99976 99977 99978 
3,7 99978 99979 99980 99981 99982 99982 99983 99984 99984 99985 
3,8 99986 99986 99987 99987 99988 99988 99989 99989 99990 99990 
3,9 99990 99991 99991 99992 99992 99992 99992 99993 99993 99993 
4,0 999937          
4,2 999973          

4,4 9999892          

4,6 9999957          
4,8 9999984          

5,0 99999943          
6,0 99999998          

 

 

 


