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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный этап экономического развития страны характеризуется 

быстро растущим интересом к обширному комплексу региональных про-

блем. 

В связи с возрастанием роли управленческих решений на территори-

альном уровне современном этапе экономического развития большое зна-

чение приобретает изучение территориальной составляющей националь-

ной экономики. 

Одним из важнейших приоритетов в деле дальнейшего углубления де-

мократических преобразований и реформирования национальной эконо-

мики стало всемирное повышение роли и статуса местных органов власти. 

Существенной предпосылкой возрастания роли местного управления явля-

ется последовательный курс нашего государства на реализацию концепции 

постепенной передачи многих полномочий от высших государственных 

учреждений к местным органам государственной власти, а от них - в учре-

ждения самоуправления граждан с их помощью государственные органы 

власти должны научиться более эффективно решать возникающие эконо-

мические, социальные и бытовые вопросы граждан, а также проблемы сба-

лансированного развития территорий. 

Курс «Экономика региона и местного хозяйства» дает студентам пони-

мание географических закономерностей и региональных особенностей, 

размещение ресурсной базы, материального производства, сферы услуг, а 

также сопряженных с ними систем расселения и транспорта. В курсе си-

стематизируется и объясняются отечественные и зарубежные теории реги-

ональной экономики. 

В результате изучения данного курса студенты получают представление 

об особенностях территориальной организации производительных сил Уз-

бекистана, специализации ресурсной базы, особенностях расселения и со-

става населения регионов. Студенты получают навыки анализа экономиче-

ского потенциала регионов, проблем регионального развития, а также ис-

пользования теоретических моделей организации экономической и соци-

альной сфер деятельности на территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Предмет и задачи курса «Экономика региона и местного хо-

зяйства». 
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1.1. Сущность, понятие «регион», «местное хозяйство», их роль в 

развитии национальной экономики. 

 

В связи с возрастанием роли управленческих решений  на территори-

альном уровне современном этапе экономического развития большое зна-

чение приобретает изучение территориальной составляющей националь-

ной экономики. Понятие территориальная составляющая неразрывно свя-

зана понятием районирование, сущность, которой сводится к разграниче-

нию территории страны на отдельные обособленные участки, называемые 

регионами. Признать регионами, прежде всего такие территориальные об-

разования, которые представляют собой целостные социально экономиче-

ские и материально-пространственные системы со своими органами власти 

и управлениями. К таким системам относятся различные административ-

но-территориальные регионы (области, автономные республики, города, 

районы, махаллинские комитеты), являющиеся объектами управления ре-

гионального воспроизводственного процесса. Регион - это подсистема со-

циально экономического комплкса страны относительно самостоятельной 

его части с законченным циклом воспроизводства. Проявление стадий 

воспроизводства и специфическими особенностями протекания социаль-

ных и экономических процессов составляет основу единого народнохозяй-

ственного комплекса республики. 

Вместе с тем каждый регион, как объект управления имеет свои осо-

бенности воспроизводственного процесса, протекающего на данной терри-

тории. Исходя из вышеуказанного, можно отметить, что под экономикой 

региона понимается территораильно обособленная часть национальной 

экономики с присущей ей внутренними и внешними отношениями и 

структурами управления.  

Под местным хозяйством следует понимать то хозяйство, которое об-

служивает потребности данной части территории республики, администра-

тивного района, города, базирующихся на местных хозяйствах. Местное 

хозяйство представляет собой комплекс отраслей народного хозяйства, об-

служивающих повседневные потребности населения. Оно включает в себя 

предприятие сельского хозяйства, местная промышленность, автотранс-

порт, местная коммуникация жилищно-коммунальное хозяйство, предпри-

ятие торговли и общепита, учреждение народного образования, здраво-
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охранения и социального обеспечения. Весь этот комплекс является зве-

ном, обслуживающим потребности населения и от того, как работатет это 

предприятие, зависит решение основного хозяйства государства, наиболее 

полное удовлетворение потребностей населения. Это определяет значение 

местного хозяйства в развитии национальной экономики.  

 

  1.2. Объективные основы региональной экономики и факторы еѐ 

формирования. 

 

Территориальное разделение - это объективный процесс производ-

ственной специализации, обособленных экономических районов, развитие 

межрайонных коопераций, обмена продукции и услугами. Она обусловле-

на природными, экономическими, социальными и национально-

историческими особенностями региона. Отрасли и производства размеща-

ются в районах с наиболее благоприятными предпосылками для их разви-

тия. Эти предпосылки обобщаются в следующих факторах: 

 

 Экономико-географическое положение. 

 Аграрно-климатические. 

 Природно-ресурсный потенциал. 

 Демографическая структура. 

 Региональный рынок труда. 

 Структура собственности. 

 Транспорт и транспортно-экономические связи. 

 Расселенческие и градообразовательные. 

 Экологические и.т.д. 

 

В силу различия и наличия этих предпосылок структура экономики ре-

гиона и уровней их развития отличаются. 

Например, благоприятное экономико-географическое положение среди 

других регионов Узбекистана имеют наряду с г.Ташкентом, Ташкентская, 

Джизакская, Сырдарьинская и Самаркандская области. Эти области имеют 

лучшие положения, чем другие области по обращению к крупным эконо-

мическим центрам с источником сырья, региональным рынкам и.т.д. По 

уровню ресурсного потенциала выделяются Бухарская, Навоийская, Таш-

кентская, Кашкадарьинсая области. Наличие большихместорождений 

нефти и газа определена развитие газа и нефтедобывающей промышленно-

сти в Кашкадарьинской области. Неблагоприятное экономическое положе-

ние Республики Каракалпакистан отдает дополнительные трудности в эко-

номическом и социальном развитии региона. Это проявляется в увеличе-

нии затрат на здравоохранение, мероприятий по охранеокружающей среды 

и на др. соц. мероприятия, а также сравнительно низкой привлекательно-

сти для инвестиций. Неравномерность развития региона страны усугубля-
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ется под влиянием других факторов. К таким факторам относится неэф-

фективное региональное экономическое положение, неполное использова-

ние ресурсов региона обычно из-за недостатка капитала, упадок предприя-

тий ключевой отрасли региона, изменение внешнего региона. 

 

 

1.3. Предмет, задачи курса и связь с другими экономическими      

дисциплинами.  

 

В целях научного обоснования процессов реформирования экономики 

центр тяжести, который переносится на региональный уровень особую 

значимость приобритает экономика региона и местного хозяйства, отрасль 

экономической науки, изучающей территориальное размещение экономи-

ческой деятельности и развитие уровня экономической активности между 

регионами Экономического региона и местного хозяйства, как область 

научных знаний исследует закономерности, принципы всех элементов 

производительности и социальной инфраструктуры на территориальном 

аспекте анализа и прогнозирования, а также обосновние направлений раз-

мещения производительных сил с учетом общей стратегии социально эко-

номического развития и экологических требований. В данном курсе также 

рассматривается региональная политика, ее значение, а также пути осу-

ществления этой политики, местного самоуправления, его экономические 

и финансовые основы, рабочая сила и безработица регионов, развитие 

производственных и непроизводственных отраслей и местного хозяйства, 

развитие городов, районов и поселков, а также финансовые основы регио-

нов и местного хозяйства. 

Данный курс имеет связи с экономическими дисциплинами: экономикс, 

стратегическим планированием, социально-экономическим прогнозирова-

нием и др. 

   

Краткие выводы: 

Основная задача данного курса является изучение территориальной со-

ставляющий региональной экономики, признание регионов, прежде всего 

как территориальные образования, которые представляют собой целостные 

социально-экономические и материально-пространственные системы со 

своими органами власти и управлениями. 

 

Ключевые слова: регион, экономика региона, местное хозяйство, терри-

ториальное разделение. 

 

Вопросы: 

1. Что понимается под экономикой региона и местного хозяйства? 

2. Что такое территориальное разделение? 
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3. Почему понятие территориальная составляющая тесно связана с по-

нятием районирование? 

4. Что изучает отрасль экономической науки?  

Литература: 

1. «Региональная экономика» под ред. Морозовой Т.Г. 2000г. 

2. Джумаев З.А. «Муниципальная экономика», Т.2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

Тема 2. Региональная экономическая политика. Значение и ее осу-

ществление. 

 

2.1. Сущности понятия «Региональная экономическая политика». 

2.2. Цели и задачи региональной политики. 

2.3. Инструменты государственного регулирования региональной 

экономики и местного хозяйства. 

   2.4.    Зарубежный опыт региональной экономической политики 

 

 

2.1. Сущности понятия «Региональная экономическая политика». 

 

Экономика региона является динамичной открытой системой, которая 

всегда находится в развитии и совершенствовании. По мнению многих 

экономистов, этот процесс происходит под влиянием рыночных корректи-

рующих мер, т.е. система размещения ресурсов основанная на целевых 

сигналах должна сама направлять рабочих, ставших безработными, на 

предприятия  новых отраслей и в другие регионы. Снижение спроса на ка-

кой-либо товар способна вызвать безработцу, а за ней и относительное 

снижение зарплаты. С другой стороны, в отраслях, продукция которых 

пользуется растущим спросом, следует ожидать повышения зарплаты. Эти 

сдвиги в относительных доходах теоретически должны приводить к пере-

ходам рабочих из низкодоходных отраслей в высокодоходные и стимули-

ровать перемещение  предприятий из регионов, где приходится платить 

высокую зарплату в регионы, где рабочая сила сравнительно дешевая. 

Привлекательными сторонами подобной теории следует признать дости-

жение экономической эффектвности и исправление дисбалансов при по-

мощи рыночного механизма, но порой воздействие рыночных механизмов 

становится недостаточным для решения проблем регионального развития. 

Об этом свидетельствуют следующие факторы: 

 

1. Рынки факторов на самом деле приспосабливаются гораздо менее 

эффективно, чем предсказывает теория. Трудовые ресурсы не всегда до-

статочно мобильны, а цены факторов, особенно зарплаты, снижаются 

крайне неохотно. 

2. Так как многие предприятия работают в условиях возрастающей эко-

номии на масштабах благополучные регионы с высоким уровнем зарплаты 

могут приносить и максимальный доход на вложенный капитал. А это 

стимулирует приток капитала в эти регионы. Это произойдет отток капи-

тала из неблагополучных регионах  и еще усугубит их упадок. 

3. Из неблагополучных регионов, как правило, уезжают самые об-

разованные, квалифицированные люди. В результате положение в регионе 
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ещѐ больше ухудшается, и он становится совсем непривлекательным для 

новых предприятий. 

4. Миграция из неблагополучных частей страны приводит к снижению 

доходов населения этих мест. Мультипликативный эффект сокращения по-

требительских и инвестиционных расходов еще больше усугубляет и без 

того тяжелое положение региона. Эти примеры свидетельствуют о вмеша-

тельстве со стороны государства для сглаживания региональных диспро-

порций, т.к. региональные диспропорции, которые проявляются в разли-

чии уровня занятости, доходов, потребления, сбережения, инвестиций, 

усложняет задачу управления экономикой в целом, препятствует экономи-

ческому росту, снижает эффективность реформ. В связи с этим необходи-

мо проведение со стороны государства региональной экономической поли-

тики. 

Региональная экономическая политика - комплекс различных мер 

(законодательные, административные и экономические), проводимых как 

правительством страны, так и местными органами власти с целью устране-

ния диспропорций в экономическом развитии, более полного использова-

ния потенциала региона, содействия развитию репрессивных регионов 

страны. 

 

2.2. Цели и задачи региональной политики. 

 

Целью функционирования региональной экономики является обеспече-

ние высокого уровня жизни населения региона на основе динамического 

развития всех сфер хоз. деятельности. При этом необходимо: 

 

 Обеспечить наиболее полное использование имеющихся трудо-

вых и материальных и финансовых ресурсов. 

 Обеспечить максимальное приспособление экономики внутрен-

ним и внешним фактором. 

 Обеспечить защиту интересов региона с учетом первостепенно-

сти страны в целом. 

 

Цели развития региональной экономики достигается при условии про-

ведения тщательной продуманной региональной политики. Осущствление 

гибкой региональной политики с учетом особенностей каждого региона 

обеспечивается прежде всего на основе анализа экономического развития 

региона и разработке мер, учитывающих результаты анализа. Обычно при 

анализе региональной экономики используются макро и микроэкономиче-

ские подходы. 

Уровень комплексного социально-экономического развития региона 

оценивается  с помощью системы показателей. В частности: 
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1. Производство ВВП, НД  на душу населения. 

2. Общий объем производства отдельных товаров и услуг на душу насе-

ления. 

3. Потребление отдельных товаров и услуг на душу населения. 

4. Уровень развития социальной инфраструктуры (наличие врачей, 

больничных коек, ученических мест в расчете на 1000 населения, жилищ-

ное и коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание и.т.д.). 

5. Другие социальные индикаторы (средняя продолжительность жизни, 

детская смертность и.т.д.). 

6. Дефицит регионального бюджета, уровень эмиссии. 

7. Коэффициент локализации экономики региона и.т.д. 

 

По результатам анализа этих показателей определяется уровнем соци-

ально-экономического развития региона. По уровню социально-

экономического развития регионов Узбекистана делятся на: 

 

1-группа-высокий уровень: г.Ташкент, Ташкентская область, Самар-

кандская, Ферганская, Андижанская области. 

На долю этих областей приходится 52,3% населения, 49% ВВП, более 

53% промышленной продукции, 62% денежных доходов населения рес-

публики.  

2-группа-средний уровень: Республика Каракалпакистан, Кашкадарьин-

ская, Наманганская, Навоийская области. В областях этой группы скон-

центрированы 24% населения, 18% ВВП, 23% промышленной продукции, 

более 20% денежных доходов населения. 

3-группа-низкий уровень: Бухарская, Сурхандарьинская, Хорезмская, 

Джизакская, Сырдарьинская области, на долю которых приходится 24% 

населения,  19,5% ВВП,  14,6% промышленной продукции, 18% доходов 

населения. 

 

К задачам  региональной экономической политики относятся: 

 

 Рациональное сочетание централизма и самостоятельности ре-

гионов, решение социально экономических проблем. 

 Создание условий ликвидации региональных развитей уровни 

жизни населения. 

 Углубление специализации хозяйств регионов наиболее полное 

соответствие ресурсного потенциала и местным условиям, формирования 

на этой основе национальных и межрайонных и внешнеэкономических 

связей. 

 Обеспечение комплексного развития региона. 
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 Содействие развитию и углублению экономических реформ, 

формированию региональных рынков товара, труда, капитала, институци-

ональной и рыночной инфраструктуры. 

 Наиболее полный учет регионального экономического роста, 

роста экономической интеграции регионов, обеспечение экономического и 

комплексного использования ресурсов и сохранение окружающей среды. 

 

 

2.3. Инструменты государственного регулирования региональной 

экономики и местного хозяйства. 

 

Успех в региональной экономической политике, достижение цели ре-

структуризации экономики регионов зависит прежде всего от эффективно-

сти мер государственного регулирования этих процессов. Являясь главным 

реформатором экономики, государство использует инструменты прямого и 

косвенного регулирования процессов регионального развития. К инстру-

ментам косвенного регулирования относятся: фискальная, денежно-

кредитная политика, создание правовых основ регионального развития, т.е. 

создание так называемых различных условий. К инструментам прямого ре-

гулирования относятся: разработка  и осуществление инвестиционных 

программ, программ экономического и социального развития разработка 

прогнозов развития схемы районной планировки и.т.д. Наиболее важным 

является разработка программ экономического и социального развития, 

которые носят общенациональный межотраслевой характер. К числу об-

щенациональных программ можно отнести программу занятости, нацио-

нальную программу подготовки кадров. Региональная программа-одна из 

важнейших форм государственного регулирования развития экономики. 

Цель их - поиск путей выхода из кризиса, решение определенной социаль-

ной и экономической проблемы, обеспечение подъема экономики и повы-

шение уровня жизни населения в регионе. Эти программы должны органи-

чески вписываться и должны обеспечить комплексное развитие экономики 

регионов. Наряду с этим в этих программах должны обеспечиваться орга-

ническое сочетание региональных и общенациональных интересов. 

Одним из центральных вопросов практической реализации региональ-

ных программ является вопросы ее финансирование. Финансирование этих 

программ может осуществляться за счет республиканского и местного 

бюджета и в отдельных  случаях за счет привлечения внешних ресурсов 

(кредитов, инвестиций). Одним из требований региональных программ  

является обеспечение благоприятной среды для предпринимательства. 

Обеспечение благоприятной рыночной среды играет немаловажную 

роль для развития предпринимательства, роста конкуренции, наиболее 

полное использование конкурентных преимуществ регионам. Решение 

этих задач большая роль отводится местным органам управления. 
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2.4 Зарубежный опыт региональной экономической политики 

 

Первые шаги в области регулирования развития регионов были пред-

приняты еще в середине девятнадцатого века. Основу региональной поли-

тики составляло соотношение «центр — периферия». В литературе выде-

ляют несколько этапов развития регионального управления в западных 

странах: 

Начальный этап приходится на 30-е гг. XX в. После разрушительного 

кризиса 1929—1933 гг. важность и необходимость изучения проблем реги-

онального развития экономики не оставляла сомнений. Программы по раз-

витию регионов получили наибольшее распространение в Великобритании 

и США. Например, в Великобритании в 1933 году для проведения анти-

кризисной политики государства были выделены «специальные районы», 

так как спад производства наблюдался в области традиционных отраслей 

промышленности и в некоторых аграрных районах. 

Второй этап приходится на 40—50-е гг. Данный период характеризу-

ется также спадом производства, в основном в традиционных отраслях 

промышленности, что явилось последствием послевоенного экономиче-

ского кризиса. Последствия этого кризиса в наибольшей степени прояви-

лись в странах Западной Европы (Новая Англия, Эльзас, Лотарингия, Се-

верные районы Франции и др.). Однако спад производства наблюдался в 

некоторых штатах в США, что подтолкнуло правительство к активному 

освоению слаборазвитых районов: Аляски, северных районов Скандинавии 

и Канады. 

Третий период: 60—70-е гг. Именно в этот период была признана эф-

фективность формирования системы региональной политики, которая по-

лучила свое распространение в развитых странах Запада. 

Четвертый этап приходится на середину 70-х гг.—1993 г. После кри-

зиса 1974 г. на первый план выходят цели, носящие макроэкономический 

характер, нежели региональный. Иными словами, программы региональ-

ного развития отходят на второй план. В 1993 г. были подписаны Ма-

астрихтские соглашения, что дало основу для осуществления новой 

«наднациональной» региональной политики в рамках Европейского Сою-

за. 

Пятый этап: 1993 г. — по настоящее время. После подписания Ма-

астрихтских соглашений происходит активное развитие интеграционных 

процессов (в основном на территории ЕС), что характеризует превращение 

«Европы национальных государств» в «Европу регионов». 

Региональная политика в США 
Одним из важнейших принципов государственного устройства США 

является гарантированная конституцией республиканская форма правле-

ния штатов. При этом основной закон США содержит действенные меха-
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низмы поддержания целостности страны. По Конституции закреплено вер-

ховенство федерального права. Должностные лица штатов обязаны прини-

мать присягу на верность Конституции США. В случае необходимости 

Конгресс имеет право лишить неподчиняющиеся федеральным законам 

штаты права представительства в нем. Для защиты от внутренних беспо-

рядков и защиты федеральных законов президент имеет право отдать при-

каз о вводе войск на территорию неподчинившихся штатов. 

Штаты могут защищать свои конституционные права в Верховном суде, 

либо, по решению представителей не менее 3/4 штатов внести изменения в 

Конституцию. 

В Конституции США выделен перечень вопросов находящихся в ис-

ключительном ведении конгресса, к важнейшим из которых могут быть 

отнесены: 

— регулирование внутренней и внешней торговли, 

— учреждение федеральных органов власти; 

— набор и содержание армии и военно-морского флота; 

— организация почтовых служб; 

— выпуск денег; 

— регламентация финансового, авторского права и вопросов натурали-

зации; 

— управление территориальными владениями США. 

Конгресс США имеет права издавать все законы, необходимые для 

осуществления полномочий, предоставленных правительству США Кон-

ституцией, устанавливать уголовно-правовые санкции для обеспечения со-

блюдения федерального права. Конгресс также имеет право устанавливать 

и взимать налоги с доходов, без распределения этих налогов между штата-

ми и безотносительно к каким-либо переписям или оценкам числа их насе-

ления. Однако данное правило запрещено распространять на прямые нало-

ги. Федерации не разрешается вводить дискриминационные косвенные 

налоги, предоставлять торговые привилегии, изменять границы штатов без 

их согласия. 

К числу предметов совместного ведения федерального правительства и 

штатов могут быть отнесены: 

— вопросы налогообложения; 

— регламентация деятельности корпораций; 

— обеспечение благосостояния населения. 

Конституция США не устанавливает четкий перечень предметов веде-

ния штатов. Штаты имеют право решать все вопросы, не отнесенные к ис-

ключительному ведению Федерации и не включенные в число специаль-

ных ограничений и запрещений. 

Таким образом, полномочия органов управления штатов включают 

весьма обширный перечень: 

— уголовное право; 
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— процессуальное право; 

— гражданское право; 

— вопросы собственности и обязательственного права; 

— семейное право; 

— вопросы здравоохранения и социального обеспечения; 

— вопросы   регулирования   профессиональной   деятельности, малого 

бизнеса, страхования, сельского хозяйства; 

— вопросы организации и деятельности центральных и местных орга-

нов власти, 

— разработка природных ресурсов для внутреннего рынка и др. 

В соответствии с Конституцией США исполнительная власть на феде-

ральном уровне власти предоставляется президенту Соединенных Штатов 

на четыре года, который занимает свою должность вместе с вице-

президентом и не имеет права переизбираться более двух раз. Президент 

является главнокомандующим США. Он может затребовать в письменном 

виде от высших должностных лиц мнение по любому вопросу, касающе-

муся их обязанностей по должности. Президент имеет право помилования 

и отсрочки исполнения приговоров за преступления против Соединенных 

Штатов, за исключением дел по импичменту. Президент может направлять 

в конгресс законодательные проекты. 

Ежегодно президентом направляется в парламент три главных посла-

ния: доклад-отчет о состоянии страны, бюджетное послание и доклад об 

экономическом положении государства, целью которых является форму-

лирование законодательной программы администрации, обозначение пре-

зидентских приоритетов во внутренней и внешней политике. 

Президенту подчиняется исполнительный аппарат, выполняющий сле-

дующие основные функции: 

— ежедневное организационное обслуживание и помощь президенту в 

связях с общественностью, конгрессом и прессой; 

— определение бюджетной политики и координация позиций исполни-

тельной власти перед конгрессом; 

— оказание помощи президенту в планировании и разработке приори-

тетных направлений, контролировать развитие кризисных ситуаций, осо-

бенно в области национальной безопасности; 

— обеспечение процесса принятия президентом решений. Исполни-

тельный аппарат президента  состоит из  следующих структурных подраз-

делений: 

— служба Белого дома; 

— служба вице-президента; 

— административно-бюджетное управление; 

— национальный совет безопасности; 

— совет экономических консультантов; 

— совет по качеству окружающей среды; 
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— административная служба;  

— управление по науке и технике; 

— управление специального представителя на торговых переговорах; 

— надзорный совет по разведке; 

— совет по стабилизации заработной платы и цен;  

— служба по вопросам внутренней политики и др.  

В системе исполнительной власти кабинет министров выполняет в ос-

новном консультативные функции. Исполнительными органами кабинета 

министров являются: Государственный департамент, Министерство фи-

нансов, Министерство торговли, Министерство обороны, Министерство 

юстиции, Министерство внутренних дел, Министерство энергетики, Ми-

нистерство сельского хозяйства, Министерство здравоохранения и соци-

альных служб, Министерство жилищного строительства и городского раз-

вития, Министерство транспорта, Министерство труда, Министерство об-

разования и военные департаменты. 

Особый интерес с точки зрения опыта регионального управления пред-

ставляют так называемые независимые агентства, которые наделяются ли-

бо чисто административными, либо квазизаконодательными, либо квази-

судебными полномочиями. Среди них следует отметить агентства, регули-

рующие экономическую деятельность, например Комиссия по междуштат-

ной торговле, государственные корпорации, управляющие собственностью 

федерального правительства, например, Администрация долины Р. Тен-

несси и т.п. 

Вся полнота законодательной власти на федеральном уровне принадле-

жит конгрессу США, состоящему из сената и палаты представителей. От 

каждого штата избирается по два представителя в сенат Соединенных 

Штатов, сроком на шесть лет. Выборы в сенат проводятся каждые два го-

да, но переизбирается только 1/3 сенаторов, что обеспечивает преемствен-

ность в работе верхней палаты парламента. Председателем сената является 

вице-президент США, но он не имеет права участвовать в голосовании, ес-

ли только голоса сенаторов не разделились поровну. Члены палаты пред-

ставителей также избираются раз в два года. Места представителей рас-

пределяются между отдельными штатами пропорционально численности 

их населения. 

Спорные вопросы, которые исполнительная и законодательная власти 

не могут разрешить, становятся предметом разбирательства в федеральных 

судах. 

Судебная власть представлена Верховным судом и нижестоящими су-

дами, количество которых устанавливается конгрессом. Хотя формально 

закон, признанный решением суда неконституционным, не отменяется и 

продолжает оставаться в официальных публикациях законодательства, та-

кой закон объявляется недействительным и теряет всякую правовую силу. 
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Воздействие института судебного контроля на законодательство очень 

велико. Благодаря институту конституционного контроля Верховный суд 

имеет своеобразное вето по отношению к законодательным актам, которое, 

в отличие от вето президента, не ограничено сроком давности. Так, по под-

счетам американских юристов, за 190 лет Верховный суд признал некон-

ституционными 122 федеральных закона, аннулировал около 950 законов 

штатов или отдельных положений их конституции. 

Органы исполнительной власти в штате возглавляет губернатор, кото-

рый в большинстве штатов избирается сроком на 4 года. Во всех штатах 

губернатор имеет право переизбираться на два срока и более. Кандидат 

должен быть гражданином США не менее определенного срока (от 2 до 20 

лет). Устанавливается также возрастной минимум (в большинстве штатов 

губернатор должен быть не моложе 30 лет, в отдельных — не моложе 21 и 

25 лет). В двух штатах кандидат должен быть не моложе 35 лет. Конститу-

ции штатов, за исключением одного, предусматривают возможность сме-

щения губернатора в порядке импичмента. В 12 штатах определена проце-

дура отзыва губернатора избирателями. 

По конституциям штатов, к числу обязанностей губернатора относится 

надзор за соблюдением в штате законов. В большинстве штатов губерна-

тор самостоятельно назначает членов управлений и комиссий. В отдель-

ных штатах губернатору также предоставляется право освобождать долж-

ностных лиц от занимаемой ими должности. 

В большинстве штатов в качестве главы исполнительной власти губер-

натор ответствен за подготовку и представление в законодательный орган 

штата проекта бюджета. Формально законодательный орган штата вправе 

изменить проект бюджета по своему усмотрению, однако в конституциях 

штатов финансирование многих программ предусмотрено в твердо зафик-

сированной форме. В некоторых штатах до 50 % бюджетных поступлений 

распределяются подобным образом. 

В конституции всех штатах, кроме одного, губернаторы наделены пра-

вом вето на решения законодательного органа власти. Для преодоления ве-

то необходимо квалифицированное большинство каждой из палат законо-

дательного органа. 

Губернатору непосредственно подчиняется милиция или национальная 

гвардия штата. Во многих штатах губернатору принадлежит право поми-

лования осужденных судами штата. 

В системе исполнительной власти штата важная роль отводится канце-

лярии, которой ведает исполнительный секретарь губернатора, ответ-

ственный за ее организацию и деятельность. В состав канцелярии входит 

также секретарь по связям с общественностью, секретарь по связям с зако-

нодательным органом, секретарь, ответственный за связь с департамента-

ми и др. 
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Государственный секретарь штата хранит архивы и подтверждает пра-

вильность и законность публикуемых государственных актов штата, а так-

же осуществляет надзор за выборами и утверждает законность всех свя-

занных с ними действий, ведает лицензиями штата и статистическими 

данными и справочниками. 

Казначей штата в большинстве штатов является избираемой должно-

стью. Казначей имеет право определять, в каком банке должны храниться 

денежные средства штата, во многих штатах собирает налоги и осуществ-

ляет наблюдение за правильностью их взимания. 

В целом система органов управления в штатах очень сложна. В среднем 

в штатах насчитывается около 40 постоянных органов и часто столько же 

временных. По наиболее важным вопросам, связанным с управлением, на 

постоянной основе создаются департаменты, комиссии, лицензионные бю-

ро и комиссии, агентства и ведомства, а также комитеты при губернаторе, 

в состав которых входят главы основных департаментов и ведомств. 

Формы участия губернатора в законодательном процессе закреплены в 

конституциях штатов. Губернатор обязан направлять в представительный 

орган доклады о положении дел в штате, обозначая контуры дальнейшей 

законодательной работы. Губернатор имеет право непосредственно обра-

щаться к законодательному органу со специальными посланиями, предла-

гая принятие законов или выполнение ими программ. В большей части 

конституций предусмотрено право губернатора созывать специальные сес-

сии представительного органа власти. 

Органы региональной законодательной власти представлены в основ-

ном двухпалатными парламентами. Численный состав сенатов штатов ко-

леблется от 20 человек на Аляске до 67 в Миннесоте. Члены палаты пред-

ставителей избираются в основном на два года и их число колеблется от 40 

человек на Аляске до 400 в Нью-Гемпшире. Работа осуществляется на сес-

сиях, в комитетах и комиссиях. Основные функции представительных ор-

ганов власти согласно региональным конституциям: 

—   утверждение бюджета; 

—   принятие законов; 

— формирование аппарата исполнительной и судебной власти; 

—   контроль за деятельностью правительственного аппарата; 

—   регулирование межправительственных соглашений; 

—   осуществление квазисудебных функций. 

Региональный законодательный орган в США утверждает бюджет шта-

та, который разрабатывается и представляется на рассмотрение законода-

тельными советами — специальными самостоятельными образованиями, 

состоящими из представителей законодательной, либо законодательной и 

исполнительной власти штата. 

Эксперты отмечают заметное усиление контроля легислатур за деятель-

ностью судебного и административного аппаратов. Например, широко ис-
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пользуются законы о создании административных ведомств на определен-

ный срок — 4, 6 и 8 лет. Если к моменту истечения срока действия не из-

дан новый акт, продлевающий их полномочия, соответствующие органы 

управления должны быть распущены. Тем самым, существование многих 

подразделений исполнительной власти зависит от законодателей, что вы-

нуждает администрацию более осторожно и внимательно относиться к за-

просам и требованиям представительного органа власти. 

Суды, в первую очередь Верховный суд штатов наделены правом кон-

ституционного толкования и надзора, что позволяет жестко контролиро-

вать деятельность законодательной и исполнительной ветвей власти реги-

она и активно вмешиваться в решение экономических, политических и со-

циальных проблем. 

Центр активно проводит региональную политику путем реализации фе-

деральными агентствами специальных федеральных программ. 

Несмотря на то, что функции государственного управления штатов и 

местного управления в США полнее, чем в любой из других стран мира, 

учитывают территориальную дифференциацию, экономическое развитие 

США географически очень неоднородно. Часто динамично развивающиеся 

районы с относительно высоким уровнем благосостояния соседствуют с 

депрессивными районами бедности. 

Федеральное правительство еще в XIX веке было вынуждено осуществ-

лять вмешательство в экономическое развитие штатов, стимулируя заселе-

ние западных районов страны. До середины XX века такое вмешательство 

носило эпизодический характер и сопровождалось соответствующими за-

конодательными актами. Основной целью вмешательства являлась ликви-

дация разрывов в социально-экономическом развитии региона долины ре-

ки Теннесси по сравнению с другими более развитыми частями страны. 

Так, в 1933 г. был принят закон об организации государственной корпо-

рации — Администрации долины Теннесси. 

Уже с 60-х годов региональная политика в США становится обязатель-

ной функцией государственного регулирования социально-

экономического развития страны как для федерального правительства, так 

и для отдельных штатов. Данная политика обусловлена не только желани-

ем устранить региональные противоречия, но и стимулировать экономиче-

ский рост с изменением структуры хозяйства. 

С данной целью был принят ряд законов: 

— в 1965 году закон об общественных работах и экономическом разви-

тии (определены основные направления помощи депрессивным районам); 

— в 1965 году закон о создании Аппалачской региональной комиссии, 

(о целевом развитии региона Аппалачских гор, депрессирующего более 30 

лет); 
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— в 1968 году закон о межправительственном сотрудничестве, (регла-

ментировано распределение полномочий по региональному регулирова-

нию между органами власти федерации, штатов и муниципалитетов); 

— в 1972 г. закон о сельском развитии (определены основные направ-

ления федеральной политики в отношении сельскохозяйственных райо-

нов); 

— в 1974 г. закон о жилищном строительстве и городском развитии 

(определена федеральная политика в отношении городских районов); 

— в 1975 г. закон о региональном развитии. 

До 60-х годов региональная политика в США осуществлялась только 

штатами и местными органами, что препятствовало согласованию госу-

дарственных мероприятий регионального характера в масштабах всей 

страны. Позже произошло перераспределение компетенции регионального 

развития в пользу федеральных органов власти. Так, были значительно 

расширены полномочия федерального правительства в сфере социально-

экономического развития и охраны окружающей среды. 

Основной формой реализации региональной политики в США являются 

различного рода целевые региональные программы. Общегосударственные 

региональные программы рассматриваются на уровне федеральной зако-

нодательной и исполнительной власти США и финансируются из феде-

рального бюджета. Наиболее важные решения по таким программам при-

нимаются конгрессом США, который определяет генеральные цели регио-

нальных программ, совокупность частных программных мероприятий, 

максимально допустимые размеры ассигнований из федерального бюд-

жета, а также устанавливает права и обязанности органов, на которые воз-

лагается руководство проведением программных мероприятий. Периоди-

чески конгресс проводит слушания о ходе реализации осуществляемых 

программ. 

Согласно закону о межправительственном сотрудничестве 1968 года 

президент США получает право устанавливать правила, определяющие 

формулирование, оценку и порядок рассмотрения федеральных программ 

и проектов, оказывающих влияние на экономическое развитие того или 

иного района. 

В выработке и координации политики регионального развития на феде-

ральном уровне участвует большое число подразделений: управление по 

разработке политики и Административно-бюджетное управление при пре-

зиденте, межведомственный координационный совет, федеральный кон-

сультативный совет по экономическому развитию, федеральные регио-

нальные советы при правительстве. Кроме того, созданы соответствующие 

комиссии при конгрессе США. Руководство региональными программами 

осуществляют не сами регионы, а система специальных независимых 

учреждений в системе федерального правительства и специально создан-

ных совместных федерально-штатных органов. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СТРАН-ЧЛЕНОВ ЕС 

 

Политические задачи 
Для характеристики задач региональной политики необходимо разде-

лить 15 стран ЕС на четыре большие группы: 

Четыре так называемые «интегрированные» страны (Ирландия, Греция, 

Португалия и Испания). Перечисленные страны традиционно являются 

наиболее слаборазвитыми странами Европейского Союза (в этих государ-

ствах расположены самые бедные регионы на территории ЕС); 

Данную группу образуют Германия и Италия. Этих страны характери-

зуются большими внутренними различиями — между севером и югом 

Италии, а также между «старыми» и «новыми» землями Германии; 

Данная группа представлена территориями Финляндии и Швеции. Этим 

государствам можно дать следующую характеристику: низкая плотность 

населения, обусловленная суровым климатом и большой удаленностью 

населенных пунктов друг от друга; 

Австрия, Франция, Дания, Бенилюкс и Соединенное Королевство. 

Главные региональные проблемы, возникающие в этих странах, обычно 

связаны со структурными изменениями экономики, а также с проблемами 

занятости населения. 

В «интегрированных» странах региональная политика проводится в 

условиях слабого развития национальной экономики по сравнению с дру-

гими странами-членами ЕС, то есть особое внимание уделяется проблемам 

национального экономического развития, решению же проблем регио-

нального развития отводится второстепенная роль. Например, в Ирландии 

региональная политика не выделяется в качестве самостоятельного 

направления развития экономики. Первостепенное значение отводится 

развитию национальной промышленности, хотя и предпринимаются шаги, 

направленные на установление равномерности регионального развития. В 

Португалии была разработана четкая региональная политика на период 

1994 — 99 гг. Данная политика характеризовалась недостаточностью обес-

печения финансовыми ресурсами, в то время как ЕС финансировал проек-

ты по развитию национальной конкурентоспособности в области промыш-

ленности. Что касается Испании, то здесь наибольшее внимание уделяется 

проблеме сбалансированного развития регионов. Конституционный закон 

Испании гласит, что общественные власти должны «способствовать созда-

нию условий, благоприятствующих более равномерному распределению 

доходов», а для обеспечения реализации принципа солидарности государ-

ство должно «осуществлять контроль за установлением справедливого и 
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адекватного уровня экономического равновесия между различными частя-

ми страны». 

Вторая группа стран (Германии и Италии), как уже было сказано ранее, 

характеризуется высокой степенью различия относительно развития от-

дельных регионов. Конституции этих стран подчеркивают принципы спра-

ведливого развития, уделяя тем самым большое внимание вопросам регио-

нальной политики. Согласно статье 3 Конституции Италии государство 

обязано «устранять все препятствия к эффективному участию всех граж-

дан в экономическом, социальном и политическом развитии страны». Кон-

ституция Германии подчеркивает необходимость «создать одинаковые 

условия для работы и жизни людей во всех частях страны». Таким обра-

зом, в качестве первостепенной задачи региональной политики выделяется 

обеспечение возможности для структурно слабых регионов принимать ак-

тивное участие в социально-экономическом развитии страны путем мини-

мизации влияния негативных факторов, которые связаны с положением 

этих регионов. Региональная политика нацелена на укрепление экономиче-

ского роста структурно слабых районов. Для достижения данной цели со-

здаются долгосрочные и конкурентоспособные рабочие места, позволяя 

при этом стабилизировать ситуацию на региональном рынке труда и об-

легчить проведение структурных преобразований. 

В отношении региональной политики скандинавских стран можно ска-

зать, что ее главным направлением является решение Проблем удаленных 

северных территорий, хотя большое внимание уделяется равномерному 

развитию регионов по стране. 

Политика, проводимая в Швеции, направлена на формирование само-

стоятельного развития отдельных регионов в области экономики, уделяя 

при этом внимание развитию экономически сильных и активно развиваю-

щихся компаний в наиболее слабо развитых регионах. Необходимо также 

сделать акцент на следующем факторе, который предполагает равноправие 

в политике страны. 

Страны северной Европы не проводят столь активную региональную 

политику, так как проблема неравномерного развития регионов не так ак-

туальна. Наибольшее внимание уделяется привлечению инвестиций во 

внутренние районы. В данной области региональная политика является по 

большей части процессом промышленной реструктуризации регионов. По-

литика регионов в области «конкурентоспособности» является составной 

частью подхода в рамках политики «возрождения» и имеет ярко выражен-

ную цель улучшения конкурентоспособности отдельных регионов. 

Если проанализировать положение в 15 странах Европейского Союза, 

то можно заметить, что региональная политика практически во всех стра-

нах направлена на создание условия, которые позволяют регионам полно-

стью реализовать имеющийся у них потенциал и тем самым увеличить их 

вклад в развитие национальной экономики. Можно сказать, что это и явля-
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ется главной задачей региональной политики стран-членов ЕС. Важным 

отличием между этими странами является существование ярко выражен-

ного обязательства, позволяющего обеспечить равенство регионов. 

Политические принципы стран-членов ЕС 
В странах ЕС выработаны следующие политические принципы, необхо-

димые для достижения поставленных целей в области региональной поли-

тики: 

Выработка надежной законодательной базы для достижения последова-

тельности и прозрачности проводимой политики. Региональная политика 

неизбежно включает в себя выбор слаборазвитых районов для выделения 

необходимых финансовых ресурсов. Данный выбор должен осуществлять-

ся в соответствии с существующим законодательством, Для проведения 

политики в области развития регионов вырабатываются основные законо-

дательные нормы, подкрепленные более подробными рабочими директи-

вами, создавая тем самым законодательные рамки для принятия и обос-

нования политических решений. Например, в Германии такие директивы 

содержатся в «Структурном плане» (Rahmenplan) и согласованы федераль-

ным правительством и правительствами земель, и действуют в рамках 

«Совместной оперативной группы» (GA, Gemeinschaftsaufgabe); 

В качестве одного из основополагающих принципов региональной по-

литики выделяется следующий: выделение необходимой помощи регио-

нам, которые претерпевают структурные изменения. Также наибольший 

акцент делается на привлечение дополнительных инвестиций, нежели на 

долгосрочное субсидирование; 

Региональная экономика предполагает активное развитие рыночных от-

ношений. В качестве одного из основополагающих направлений такой по-

литики выделяется усовершенствование структуры рыночных отношений. 

Целью является создание надежных и привлекательных возможностей по-

лучения работы, а именно создание рабочих мест. Данное направление по-

литики находит поддержку в Директорате по политике рыночных отноше-

ний в странах ЕС. Необходимо подчеркнуть, что существует небольшой 

ряд исключений, которые не подчиняются правилам рыночной ориен-

тации. К подобным исключениям можно отнести случаи, где проведение 

региональной политики имеет внеэкономическую мотивацию; 

Данный принцип региональной политики характеризует ее простран-

ственную направленность. Ограниченность бюджетных источников фи-

нансирования требует необходимость выбора между районами, нуждаю-

щимися в помощи. Для получения финансовой поддержки необходимо 

четко обосновать критерии выбора района. В соответствии с «Директива-

ми ЕС по оказанию помощи национальным регионам»: 

— методология определения района была четкой и объективной, чтобы 

позволить Европейской Комиссии оценить ее достоинства; 
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— указанные показатели должны быть объективными, существенными, 

подкрепленными надежными статистическими источниками; 

— политика должна проводиться в отношении соответствующих це-

лостных территориальных единиц. 

Региональная политика предполагает наличие скоординированного по-

литического подхода. В странах Европейского Союза в решении этих про-

блем принимает участие Европейская Комиссия — частично через дея-

тельность Директората по региональной политике, а также через контро-

лирующие функции Директората по политике рыночных отношений. Для 

обеспечения эффективного развития экономики определенного региона 

требуется финансовая поддержка не только государственных органов, за-

нимающихся региональной политикой, но и помощь широкого спектра лиц 

и организаций, заинтересованных в таком развитии. 

Структура управления 
Государственное устройство страны определяет уровень децен-

трализации или делегирования полномочий в области региональной поли-

тики. 

Если рассматривать пример «интегрированных» стран, то в Ирландии, 

Португалии и Греции используется централизованный подход относитель-

но вопросов региональной политики. В Греции практически всю ответ-

ственность за проведение региональной политики возложена на Министер-

ство национальной экономики. В 1989 была предпринята попытка переда-

чи ответственности за сравнительно небольшие проекты на территориаль-

ный уровень. Однако внедрение такой практики столкнулось с проблемой 

отсутствия необходимого опыта на местах. Индустриальная политика в 

Ирландии осуществляется через государственные ведомства (IDA-Ireland и 

Enterprise Ireland), которые подотчетны Министру предпринимательства и 

занятости. В Португалии вся ответственность за проведение региональной 

политики возложена на Генеральный директорат по региональному разви-

тию Министерства планирования и регионального развития. Это характе-

ризует Португалию как централизованное унитарное государство. 

Структура управления Италии и Германии коренным образом отличает-

ся от структуры управления «интегрированных» стран. Это также находят 

свое отражение в уровне проведения региональной политики: например, в 

Германии ответственность за проведение региональной политики возло-

жена на земли, а большинство элементов итальянской системы носят цен-

трализованный характер. В Италии направления региональной политики 

со временем претерпели различные изменения, например, закон, касаю-

щийся вопросов реформы государственной административной системы 

(Legge Bassanini) выделяет в качестве одной из четырех основных задач 

децентрализацию деятельности, которая проводится в настоящее время 

центральным правительством. В Германии в качестве основной функции 

федерального правительства в области региональной политики выделяют в 
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установлении партнерских отношений с землями в рамках GA (Совмест-

ной оперативной группы). Комитет по планированию определяет состав 

GA, разрабатывает проект ежегодного Генерального плана, а также прио-

ритеты регионального развития. Проект Генерального плана содержит в 

себе меры и условия оказания необходимой помощи районам, карта райо-

нов, которые нуждаются в ней. Финансирование данной региональной по-

литики осуществляется в равных долях с двух сторон: с одной стороны, 

Федеральным правительством и землей — с другой стороны. Администра-

ции земли несет ответственность за осуществление региональной полити-

ки. 

В Финляндии Министерство внутренних дел несет ответственность за 

формирование региональной политики: координирование региональной 

политики, подготовка законодательства в данной области, определение 

проблемных районов и т.д. Ответственность за проведение региональной 

политики возложена на различные центральные министерства. Поскольку 

Регионы Финляндии принимают отдельные решения (в рамках небольших 

проектов), так как основные решения принимаются централизовано. 

В Швеции сформировалась следующая система, при которой регио-

нальная администрация осуществляет общенациональные директивы. Ми-

нистерство промышленности и торговли занимает главенствующее место 

во всей системе. При этом министерстве созданы подразделения, в компе-

тенцию которых входит разработка региональной политики в отношении 

слаборазвитых районов, контроль за проведение политики и осуществле-

ние связи с Европейской Комиссией. Разработкой стратегией развития ре-

гионов занимаются Административные советы графств (CAB). Для осу-

ществления своей политики они получают ассигнования из бюджета. 

Страны Северной Европы отличаются большим опытом в области про-

ведения региональной политики: 

— централизованный подход во Франции и в Люксембурге; 

— Нидерланды и Соединенное Королевство, которым присуща большая 

степень децентрализации; 

— федеративная система Австрии и Бельгии. 

Во Франции Министр отвечает за региональную политику, основанную 

на рекомендациях, полученных от CIALA (межведомственный комитет по 

оказанию поддержки), также в его компетенцию входит принятие решений 

относительно стимулирования регионального развития. DATAR — голов-

ная организация по развитию регионов во Франции. Согласно основопола-

гающему Закону от 1995 года, политика регионального развития определя-

ется на национальном уровне, а проводится совместно с местными властя-

ми. 

В Люксембурге решения относительно проведения региональной поли-

тики принимаются совместно Министром экономики и Министром финан-
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сов. Данные решения принимаются исходя из рекомендаций, полученных 

от Консультативной Комиссии. 

В Нидерландах Министерство экономики и администрации провинций 

являются основными ведомствами, которые занимаются вопросами регио-

нальной политики. Министерство экономики несет ответственность за 

проекты по оказанию помощи регионам с объемом инвестиций свыше 10 

млн. флоринов. Остальные менее крупные проекты осуществляются де-

централизованно. 

В Великобритании вопросами региональной политики занимаются Ми-

нистр по торговле и промышленности и Министр по делам Шотландии и 

Уэльса. В Англии проблемы формирования региональной политики воз-

ложены на Министерство торговли и промышленности и на региональные 

правительственные ведомства. Министерство торговли и промышленности 

оценивает большинство проектов в Англии, выходящих за пределы компе-

тенции правительственных ведомств, а также такие проекты, которые мо-

гут иметь последствия для Великобритании. Также данное Министерство 

занимается разработкой директив на национальном уровне и проводит 

контроль за их соблюдением. В компетенцию правительственных ведомств 

входит принятие решений, касающихся оказания помощи регионам, одна-

ко такие решения должны быть утверждены Казначейством. 

Конституция Австрии не разграничивает компетенции за проведение 

региональной политики. Существует неформальное разделение сфер ком-

петенции между федеральным уровнем, администрациями земель и мест-

ными властями. Оказание помощи регионам осуществляется в соответ-

ствии с совместными проектами, которые финансируются и реализуются 

федеральным правительством и администрацией соответствующей земли. 

Вопросами координации проектов во всех политических сферах занимает-

ся Администрация Федерального Канцлера (в ее состав входит специаль-

ный департамент по региональной политике). 

В Бельгии вопросы региональной политики рассматриваются на регио-

нальном уровне, а также подвластны администрации Фландрии и Валлона. 

Решения об оказании помощи принимаются региональной администрацией 

для крупных проектов, остальные решения принимаются Региональным 

Министром экономики. 

Инструменты региональной политики 
Существует целый ряд инструментов, которые имеют разное значение 

для различных стран. С точки зрения исторического развития выделяют 

пять больших классов политических инструментов: 

— средства, идущие на сдерживание размещения новых предприятий в 

перенаселенных регионах; 

— пространственное распределение деятельности государства в обла-

сти экономического развития; 



 26 

— стимулирование деятельности компаний путем финансовой под-

держки; 

— формирование инфраструктуры; 

— «мягкие» меры по стимулированию развития. 

В настоящее время роль средств, идущих на сдерживание и «простран-

ственное распределение деятельности государства в области экономиче-

ского развития», существенно сократилась. Средства сдерживания исполь-

зовались во Франции (в отношении Парижа и его пригородов), Соединен-

ным Королевством (в отношении Лондона и Юго-восточного региона). Но 

в 1970 году Соединенное Королевство отказалось от этой политики. В Па-

риже в последующие годы применялась политика в отношении стимулиро-

вания развития бизнеса в основном за пределами столичного региона и пе-

ремещения предприятий за пределы столицы Франции. В настоящее время 

только Франция и Греция стимулируют развитие промышленности, кото-

рая расположена вдали от перенаселенных столиц. 

За последние десятилетия роль экономической деятельности государ-

ства в качестве инструмента региональной политики существенно снизи-

лось. Приватизация в области производства лишила правительство воз-

можности оказывать влияние путем принятия решений об инвестициях в 

указанные производства. Существует еще один важный аспект, касающий-

ся экономической деятельности государства, который со временем утратил 

свою роль в качестве инструмента региональной политики: общественные 

закупки. В некоторых странах ЕС (Италия, Германия, Соединенное Коро-

левство) проводилась политика по схемам предпочтительных закупок про-

дукции у поставщиков из определенных районов. Впоследствии Европей-

ский Суд назвал эти меры противозаконными, так как они являются при-

чиной национальной дискриминации. 

В настоящее время большинство стран-членов ЕС в качестве инстру-

ментов региональной политики используют три последние группы. Финан-

совое стимулирование включает в себя дотации на определенные суммы 

инвестиций, кредиты, субсидии в связи с созданием рабочих мест и т.п. 

Данные методы призваны заинтересовать фирмы размещать производство 

или инвестировать средства в проблемные регионы. Данные инструменты 

находят широкое применение практически во всех странах ЕС. К «мягким» 

элементами инфраструктуры относятся поддержка информационных се-

тей, консалтинговая деятельность, научные исследования и т.д. 

В «интегрированных» странах набор политических инструментов суще-

ственно шире. Такой широкий подход отражает большую глубину регио-

нальных проблем. Для стимулирования развития региональной политики 

созданы фонды: Структурные Фонды и Интеграционный. Данные струк-

турные фонды занимаются вопросами, которые выходят за рамки инвести-

рования в производство, а именно оказание поддержки в развитии инфра-

структуры и создание благоприятной среды для эффективного развития 
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бизнеса. Интеграционный Фонд занимается крупными проектами в отно-

шении развития инфраструктуры, которые находятся в прямой связи с 

транспортом и окружающей средой. 

Структурные Фонды оказывают наибольшее влияние на региональную 

политику Германии и Италии. В 1992 году был предпринят пересмотр ре-

гиональной политики Италии для того, чтобы обеспечить возможность 

совместного финансирования со стороны Структурных Фондов. В Герма-

нии региональная политика проводится в рамках Совместной оперативной 

группы (GA), которая базируется на оказании помощи регионам в ком-

плексе с мерами поддержки бизнеса. Приоритетным направлением затрат 

Совместной оперативной группы является поддержка производственных 

инвестиций для создания благоприятной бизнес-среды. 

В отношении скандинавских стран существуют следующие различия на 

«узкий» и «широкий» аспект региональной политики. В узком смысле сло-

ва такая политика включает в себя мероприятия по развитию бизнеса и 

экономики. Широкий же аспект политики регионов предполагает комплекс 

действий со стороны правительства в области связи, транспорта, образова-

ния и здравоохранения, имеющих важное значение для поддержания жиз-

недеятельности сообществ в малонаселенных регионах. Например, в Фин-

ляндии, в период с I960 по 1970 годы, была расширена сфера обществен-

ного обслуживания для достижения равного уровня услуг во всех регио-

нах. В северных районах потребности были наиболее высокими по сравне-

нию с другими. В этих регионах строилось много больниц, оздоровитель-

ных центров и начальных школ для обеспечения большей занятости насе-

ления. В Швеции политические программы, которые напрямую не отно-

сятся к региональной политике, иногда составлялись с учетом интересов 

регионального развития. В качестве примера можно привести программу в 

области образования, которая предполагает уделение большого внимания 

развитию малых и средних колледжей. Также фирмы, принимающие уча-

стие в долгосрочных программах строительства стратегических транс-

портных магистралей, обязаны предоставлять подробный отчет каждые 

три года, в котором указываются последствия их деятельности для близ-

лежащих регионов. Важным отличием скандинавских стран является то, 

что региональная политика даже в узком аспекте подразумевает более ши-

рокое содержание, чем в остальных странах ЕС. Например, если учесть 

специфические особенности проблемных регионов, в особенности их су-

ровые климатические условия, то здесь существуют такие формы долго-

срочной поддержки, которые не находят применения в странах ЕС (кон-

цессия в области транспорта и социального обеспечения). 

Страны Северной Европы принимают меры по расширению области 

действия региональной политики. Например, во Франции региональная 

политика имеет широкую трактовку, понятие «управления территорией» 

включает в себя большой спектр политических мер регионального разви-
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тия. Один из законов в области регионального развития формирует широ-

кий спектр политических инструментов: регионально дифференцирован-

ное налогообложение, инфраструктуру, меры по стимулированию развития 

регионов и т.д. Также существует государственная система контрактов по 

планированию регионов, которая оказывает помощь наиболее бедным ре-

гионам. Нидерланды и Австрия отличаются низкой значимостью регио-

нальной политики, однако эти страны стараются проводить региональную 

политику, выходящую за рамки оказания финансовой помощи фирмам. В 

Нидерландах базисом региональной политики в узком смысле являются 

капиталовложения, а в более широком — комплекс мероприятий по созда-

нию благоприятной бизнес-среды и развитию инфраструктуры. В Австрии 

принимаются широкие политические меры по развитию региональной по-

литики, которые отражают существующую здесь точку зрения: политика 

экономического развития регионов должна включать поддержку в отно-

шении развития бизнес-среды и таких локальных факторов, как транспорт, 

образование и уровень жизни. 

В Дании основной вопрос региональной политики установлен в области 

«рамочных мер», включающих в себя перечень услуг, которыми могут 

воспользоваться фирмы, но которые не предусматривают передачу денеж-

ных средств или оказание поддержки какой-либо фирме. Такие меры, 

включающие широкий доступ к набору технических и коммерческих 

услуг, проводятся по всей стране. Дания — это единственная из стран ЕС, 

которая с 1991 года не проводила программу относительно стимулирова-

ния развития отдельных регионов. Такой отказ объясняется целым рядом 

причин: безработица в Копенгагене достигла размеров среднего уровня по 

стране, размер бюджетного дефицита наложил ограничение на уровень 

государственных расходов, находящееся в то время у власти правоцен-

тристское коалиционное правительство в качестве решения проблем вы-

брало «рыночный» подход. В Дании существует единая государственная 

система социального обеспечения, также функционирование финансовых 

механизмов направлено на то, чтобы избежать неравенства в экономиче-

ском развитии отдельных регионов, которое может повлечь за собой раз-

личия в уровнях доходов и социальных возможностей. 

Региональная политика таких стран, как Бельгия, Люксембург и Соеди-

ненное Королевство является политикой стимулирования. Меры по созда-

нию благоприятной бизнес-среды являются скорее частью общенацио-

нальной, а не региональной политики. В Великобритании политические 

меры пространственного развития делятся на две категории: 

— региональная индустриальная политика, которую можно назвать по-

литикой стимулирования; 

— политика «возрождения», включающая целый ряд программ про-

странственного развития (развития городских и сельских регионов), кото-
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рые раньше осуществлялись отдельно друг от друга, а теперь все настрое-

ны действовать совместно. 

Важной отличительной чертой политики «возрождения» является ак-

цент на развитие отдельных регионов и повышение их конкурентоспособ-

ности. При финансировании используются «механизмы оспаривания» — 

распределение общественных средств между компаниями происходит на 

основе тендера. За последнее время эффективность от проведения полити-

ки «возрождения» возрастает. Теперь бюджет региональной индустриаль-

ной политики в десять раз меньше, чем бюджет политики «возрождения», 

хотя ранее средства, выделяемые на две эти категории, были примерно 

равны. 

Анализируя политику в области регионального развития стран-членов 

ЕС, можно сказать, что стимулирование регионального развития составля-

ет ядро региональной политики, за исключением Дании. Это можно объяс-

нить тем фактом, что правила оказания поддержки Директоратом по поли-

тике рыночных отношений в странах ЕС предусматривают оказание по-

мощи крупномасштабным проектам и только в определенных проблемных 

районах. В северных странах одним из элементов политики можно назвать 

оказание помощи в развитии благоприятной бизнес-среды, но данная по-

литика осуществляется в большей степени на общенациональном уровне, 

нежели на региональном. 

 

Механизмы программного подхода и планирования в Западной Европе 

Рассмотрим механизмы данного подхода на трех примерах, некоторые 

из них были упомянуты уже ранее: 

— программный подход Структурного Фонда, содействующий разви-

тию экономической и социальной интеграции внутри Европейского Союза; 

— германская система Совместного Решения Задач, созданная для со-

вершенствования региональных экономических структур GA (Gemein-

schaftsaufgabe), которая является результатом согласования между феде-

ральным правительством и землями; 

— французские Контракты Планирования между государством и регио-

нами (CPERs). 

Все вышеуказанный организации имеют различные цели и механизмы, 

у них есть общая главная особенность: они организуют участие различных 

элементов управления в региональном развитии и объединяют их усилия. 

Структурный Фонд 

Программный подход Структурного Фонда внедряется с 1988 года, по-

сле реформации фондов регионального развития, которые были созданы 

Европейским Сообществом, для снижения различий в развитии регионов в 

Сообществе. Основной Структурный фонд, Европейский Фонд Региональ-

ного Развития (ERDF) был создан еще в 1975 году для финансирования 

«инвестиций в промышленность, ремесла или обслуживание, создавая та-
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ким образом новые рабочие места или сохраняя уже существующие». Воз-

можности данного фонда были ограничены квотами, использовавшимися 

по большей части для поддержки региональной политики стран ЕС. 

В 1988 году была введена новая система «программного подхода» 

Структурного Фонда, которая основывалась на активном продвижении к 

социально-экономической интеграции в ЕС с помощью снижения разли-

чий в развитии регионов внутри стран-членов и между ними. 

Выделяют два типа программ и области их применения: 

— «Целевые» программы, которые требуют оказания максимальной 

финансовой поддержки. Данные программы направлены на решение про-

блем, являющихся на уровне ЕС наиболее приоритетными; 

— Местные инициативы, которые имеют меньший объем финансирова-

ния. Данные программы нацелены на решение конкретных проблем. В ка-

честве примеров таких программ можно привести следующие: 

— Interreg — программа, нацеленная на развитие приграничных регио-

нов двух и более соседних стран-членов ЕС; 

— Rechar — программа, направленная на поддержание территорий кри-

зисной добывающей промышленности; 

— Adapt — программа, которая направлена на переподготовку кадров 

для адаптации к различным изменениям на рынке труда; Все типы про-

грамм финансируется «Структурными Фондами»: 

— Европейский Фонд Регионального Развития (ERDF). Данный Фонд 

поддерживает осуществление мероприятий по экономическому развитию 

(инвестиции в производство, инфраструктуру и бизнес); 

— Европейский Социальный Фонд (ESF). Данная организация создава-

лась для развития человеческих ресурсов; 

— Европейский Фонд Руководства и Гарантий для Сельского Хозяйства 

(EAGGF). Фонд оказывает помощь по приспособлению сельскохозяй-

ственных структур и мерам развития села (например, поддержка доход 

сельского хозяйства в неблагоприятных районах) и др. 

Необходимо отметить, что создание Структурных Фондов обусловлено 

содействием в развитии регионов. 

Сначала выбираются те области, которые наиболее нуждаются в под-

держке, и им предоставляется необходимый объем финансирования. Да-

лее, посредством сотрудничества между ЕС, национальным, региональным 

и местным уровнями разрабатываются программы по региональному раз-

витию на определенный срок (обычно несколько лет). Разработка подоб-

ных программ осуществляется согласно установленным правилам, но до-

пускаются некоторые отклонения в зависимости от экономической обста-

новки на местах. 

Принцип субсидиарности является главным принципом в области рас-

пределения ответственности за разработку и внедрение программ Струк-
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турного Фонда. Функции передаются на тот низший уровень, на котором 

они могут осуществляться с максимальной отдачей. 

Все принципы программ Структурного Фонда закреплены в положени-

ях Структурного Фонда. Со временем правила могут корректироваться для 

придания им большей ясности. 

Все положения публикуются в Официальном журнале ЕС и действуют в 

течение определенного периода. Этот период совпадает со сроком дей-

ствия программы. 

Далее определяются территории, которые нуждаются в поддержке и ко-

торым будет направлено финансирование структурного фонда. Например, 

в течение 20002006 гг. весь Союз будет получать поддержку согласно 

«Цели 3» (адаптация и модернизация политики и систем образования, под-

готовки и занятости). Поддержка же согласно «Цели 1» (развитие отсталых 

регионов) и «Цели 2» (возрождение территорий, испытывающих структур-

ные трудности) предоставляется определенным территориям Союза, име-

ющим такие проблемы. Определение подобных территорий осуществляет-

ся согласно определенным критериям. 

После определения территории для оказания необходимой помощи, 

участвующими сторонами вырабатываются необходимые программные 

документы, определяются цели развития для каждого региона в отдельно-

сти и политика по достижению поставленных задач в течение нескольких 

лет действия программы. 

После официального согласования и одобрения программы Структур-

ные Фонды начинают действовать в данном регионе. Намеченные про-

граммы осуществляются путем привлечения, утверждения и финансирова-

ния проектов, имеющих общие стратегические цели. Программы внедря-

ются на основе партнерства, то есть сотрудничества между Комиссией и 

организациями национального, регионального и местного уровня, которые 

выдвигают проекты. За ходом выполнения программы следит Комитет 

Мониторинга. Иногда создаются Комитеты принятия решений, которые 

рассматривают проекты, предполагающие получение европейского финан-

сирования. Проект должен соответствовать двум критериям отбора: 

— Проект должен быть технически возможен для осуществления фи-

нансирования. 

— Ожидаемые результаты должны соответствовать выделенным сред-

ствам. 

 «Положительный ответ» — предоставление гранта в рамках данной 

программы Структурного Фонда. В контракте указывается перечень дей-

ствий претендента, срока осуществления этих действий и их результат. Ес-

ли происходит отклонение проекта от плана по уважительным причинам, 

финансирование сохраняется, но в случае нецелесообразного использова-

ния финансовых средств финансирование может быть «отозвано» и 



 32 

направлено на другие проекты, осуществляемые в рамках данной про-

граммы. 

Германская Совместная Задача для совершенствования регио-

нальных экономических структур. 
В настоящее время региональная политика в Германии является неотъ-

емлемой частью национальной экономической политики. Целью нацио-

нальной экономической политики является обеспечение одинакового уча-

стия структурно слабых регионов в экономическом развитии страны. При 

становлении региональной политики, Германия исходила из того, что Ос-

новной Закон (Статьи 30 и 28) устанавливает главную ответственность за 

региональную политику за землями и районами. Для исполнения своих 

обязанностей с максимальной эффективностью землями и районами, опре-

деленную роль должен играть федеральный уровень. В 1969 году сформи-

ровался национальный инструмент в виде конституционного механизма 

согласования между землями и федеральным уровнем области региональ-

ного развития — Совместная Задача с целью совершенствования регио-

нальных экономических структур (Gemeinschaftsaufgabe (GA) 

«Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur»). 

Совместная Задача нацелена на обеспечение институциональной базы 

для общей и скоординированной политики развития регионов в Германии. 

Данная цель может быть достигнута путем согласования подходов к реги-

ональному развитию между федеральным уровнем и землями. Федераль-

ное Правительство также играет важную роль в региональной политике: 

— предлагает дополнительную помощь регионам, которые не могут 

разрешить возникшие проблемы своими силами; 

— обеспечивает единую схему для проведения реструктуризации и раз-

вития всех земель; 

— создает системы оказания помощи, которые исключают конкурен-

цию между землями. 

GA предоставляет землям полную, ограниченную лишь общенацио-

нальными правилами, ответственность в области осуществления регио-

нальной политики развития. Правовые принципы GA могут периодически 

изменяться, правда, не так регулярно и основательно, как положения 

Структурного фонда ЕС. 

Помощь, которая предоставляется GA, направлена только на опреде-

ленные территории, выделенные для поддержки. Карта подобных террито-

рий согласовывается Плановым комитетом GA и утверждается Европей-

ской комиссией. 

Такая карта регионов составляется обычно на несколько лет. Террито-

рии выбираются в ходе процесса, состоящего из трех фаз: 

— Каждая из территорий западногерманского рынка труда оценивается 

по ряду региональных экономических показателей. Далее эти территории 

группируются в порядке убывания по принципам региональных нера-
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венств. Территории, которые получают наивысший ранг, включаются в 

список нуждающихся в поддержке GA. 

— Земли получают возможность немного изменить такую карту. В 1997 

— 99 годах доля таких изменений составила 5% и лишь 2% приходится на 

2000 — 2003 годы. Одни земли выигрывают, а другие теряют в процессе 

подобных изменений. Данная практика продолжается, потому что общая 

доля перераспределений очень незначительна, также в системе голосова-

ния «проигрывающие» регионы составляют меньшинство. 

— Указанные карты передаются на рассмотрение в Европейскую Ко-

миссию. После этого появляется возможность вносить дополнительные 

предложения об изменениях на основе обсуждений. 

Плановый комитет предоставляет подробный годовой Рамочный План 

(Rahmenplan), в котором указываются: территории, отмеченные на карте 

помощи, меры помощи, условия предоставления помощи и приоритеты ре-

гионального развития. План выпускается ежегодно, но при этом каждый 

входит в четырехлетний период, включающий тот год, когда план был со-

гласован, и следующие два года, например, план на 1995 год на период 

1995—98. Таким образом, планы обеспечивают предсказуемость последу-

ющего планирования как минимум на следующие три года. 

Перечень рекомендаций Планового Комитета по уменьшению неэффек-

тивной конкуренции между землями: 

— определение региональных приоритетов выделения помощи; 

— отбор проектов по предоставлению финансовой поддержки; 

— контроль за исполнением этих проектов. Инвестиции осуществляют-

ся в проекты двух видов: 

— инвестиции в промышленность; 

— инвестиции в инфраструктуру экономики. 

Выделяют и третий вид проектов — это развитие концепций интегри-

рованного регионального развития. Земли сами должны выбирать те виды 

деятельности, которые больше всего нуждаются в финансировании. Для 

предоставления финансовой помощи проекты отбираются на основании 

ряда условий. Первое — фирмам необходимо выполнить «первичный эф-

фект» — их товары и услуги должны пользоваться спросом на рынках, 

находящихся за пределами данного региона. Необходимо показывать рост, 

который приводит к чистому положительному воздействию на экономику 

регионов. «Положительный список» содержит все основные отрасли, ко-

торые соответствуют данному условию. Второе — инвестиции призваны 

создавать или сохранять рабочие места в регионах, нуждающихся в под-

держке. 

За последние десять лет было сделано много шагов в области обеспече-

ния подходов к структурной политике «снизу», от земель. Такие достиже-

ния произошли благодаря разработке концепций интегрированного регио-

нального развития, которая предполагает участие всех соответствующих 
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органов власти региона. Концепции регионального развития являются гиб-

кими инструментами, способствующими региональному развитию и более 

эффективному установлению приоритетов целей. Теперь можно получить 

помощь от GA на развитие региона в качестве инструмента региональной 

политики. 

Французские плановые контракты между государством и региона-

ми 
Во Франции плановые контракты между государством и регионами яв-

ляются децентрализованным элементом национальной социально-

экономической системы планирования. Национальная система получила 

развитие в послевоенные годы согласно Плану Монне, финансирование 

осуществлялось через план Маршалла. Система сосредоточила свое разви-

тие на базовых отраслях. 

В 80-е годы роль государства существенно повысилась и национальные 

планы были пересмотрены. В то время компетенция центрального прави-

тельства во многом переходила к региональным представителям государ-

ства. Остальные функции были децентрализованы и перешли к уровню ре-

гионального самоуправления. Плановые контракты (CPER) были введены 

законом от 29 июля 1982 года, и представляли собой контрактные согла-

шения на несколько лет между государством и региональными властями. 

При изменении политических и экономических условий подобные пла-

ны должны были стать средством оптимизации распределения ответствен-

ности за региональное планирование между различными органами госу-

дарственной власти. Эти контракты отличались от других двух указанных 

выше систем тем, что они осуществлялись параллельно с «деконцентраци-

ей» по отношению к представителям государства в регионах и децентрали-

зацией к региональным властям. Они внесли в действия региональных пре-

фектов мощный региональный элемент, а также сформировали и укрепили 

новую роль вновь избранных региональных властей и обеспечили средство 

формального согласования между ними. 

Подобная «контрактизация» отношений между государством и регио-

нами означала переход от подчинения к взаимозависимости в определен-

ных границах. 

В отличие от Структурных Фондов, правила которых лежат в основе 

системы программного подхода и пересматриваются целиком перед каж-

дым программным периодом и применяются только на данный период, за-

кон о контрактах продолжает действовать неизменно. Соответствующие 

правительственные департаменты издают циркуляры перед каждым пла-

новым периодом. 

Контракты носят универсальный характер: каждый регион составляет 

контракт с государством, который всецело нацелен на экономическое раз-

витие. С 1989 года особое внимание сосредоточено на предоставление до-

полнительных финансовых средств регионам, имеющим особые проблемы. 
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Подготовка контрактов длится обычно до двух лет и включает в себя 

три этапа: 

— правительство устанавливает приоритеты региональной политики; 

— региональные префекты подготавливают проекты планов, получая 

при этом консультации у президента регионального совета и плановых ко-

митетов. В консультациях принимают участие все основные региональные 

организации самоуправления; 

Далее подготовленные планы согласовываются между регионами и гос-

ударством индивидуально, затем они вносятся в число приоритетов нацио-

нального плана и становятся официальным плановым контрактом между 

двумя сторонами. 

Процесс планирования содержит диалог между различными звеньями 

управления и согласования на каждом уровне между соответствующими 

органами власти. 

Содержание типичных CPER отражено в таблице: 

 

Содержание контракта о плане между государством и регионом 

 

Обоснование совместной программы между государством и региональной 

администрацией 

Согласованные совместные программы на несколько лет и их финансовые 

обязательства 

Общие цели 

Конкретные цели по регионам и меры их достижения 

Относительно каждого шага устанавливаются предлагаемые действия, их 

обоснование и их обязательства по финансированию 

Мероприятия, связанные с осуществлением 

Мониторинг 

Оценка воздействия 

Финансовые ассигнования 

Продолжительность 

Пересмотр 

Финансовые таблицы, устанавливающие федеральные и региональные ас-

сигнования на каждое мероприятие 

 

Новые плановые контракты согласовываются уже на период 2000 — 

2006 гг. В основе этих плановых контрактов лежат те же принципы, что и в 

предыдущих. Однако теперь выработка принципов происходит с исполь-

зованием гораздо более широких и глубоких консультаций на региональ-

ном уровне. 

Плановые контракты привязывают государство и регион к точно запла-

нированной программе инвестиций, которая должна быть выполнена в те-

чение определенного периода времени. Контракты устанавливают также 
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права и обязанности сторон. Следует отметить, что внутренняя организа-

ция и направленность каждого CPER различны, отражая тем самым регио-

нализированный процесс развития в рамках, установленных национальным 

уровнем. 

Плановые контракты имеют различия: подготовка контрактов (степень 

и характер консультаций, стратегическая подготовка), организация и 

направленность политики, структура баланса расходов в различных обла-

стях воздействия, перечень мероприятий для выполнения таких обязанно-

стей, как мониторинг и оценка. Также в контрактах учитываются индиви-

дуальные региональные особенности. 

Относительно финансов, CPER не перечисляют средства из единого 

национального фонда на региональное планирование. Право финансирова-

ния предоставляется нескольким министерствам, которые инвестируют 

средства в различные компоненты регионального планирования в данном 

регионе. 

CPER четко устанавливают перечень мероприятий, срок исполнения и 

вид финансирования данных действий. Мероприятия, которые финанси-

руются по контрактам, отличаются своим многообразием и включают 

большое число различных организаций и отделов. Они классифицируются 

на четыре большие группы: 

 физическая инфраструктура; 

 программы согласованных действий в целях регионального развития, 

направленные на территории с особыми проблемами; 

 обучение, проведение исследовательских работ, финансирование 

ВУЗов и т.д.; 

 мероприятия по повышению занятости и экономического развития, 

нацеленные на улучшение бизнес-среды для малых предприятий путем 

предоставления грантов и консультаций. 

Организация и выполнение различных воздействий осуществляются 

различными способами: 

 одни действия финансируются и предпринимаются только одной из 

участвующих групп, другие же — двумя или тремя из них. Это зависит в 

основном от действий, в которых любая данная организация имеет офици-

альное право на участие; 

 некоторые мероприятия проводятся одной организацией, которая ис-

пользует свои собственные средства и средства, выделенные другими ор-

ганизациями, т.е. без полного партнерства. 

Все большее распространение получает совместное финансирование. 

Такое финансирование возможно в тех случаях, когда различные органи-

зации совместно финансируют и принимают решения относительно от-

дельных проектов. Благодаря этому организации могут получить голос при 

решении вопросов, в которых у них нет официальных прав; 
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Следующий вариант совместного финансирования — объединение 

средств двух или более организаций, образование ими общего фонда, 

например, в целях осуществления культурного развития. Таким образом, 

создается фонд средств, которые можно использовать, когда в этом есть 

необходимость, и не обращаясь к организациям, которые должны будут 

рассматривать отдельные проекты. 

 

Три этапа политики — характер задач и распределение ответствен-

ности 

Механизмы 

программ-

ного подхо-

да и плани-

рова-ния 

Программная си-

стема Структурно-

го Фонда (Евро-

пейский Союз) 

Совместная За-

дача для совер-

шенствования 

региональных 

экономических 

структур (Гер-

мания) 

Плановые кон-

тракты CPER 

(Франция) 

Этап проектирования принципов устройства 

Характер Выработать и согла-

совать принципы 

Структурного Фон-

да перед началом 

каждого программ-

ного периода. 

На основании этих 

условий определить 

территории для ока-

зания финансовой 

помощи и ее размер 

Создать соб-

ственные законы 

Совместной За-

дачи и периоди-

чески их пере-

сматривать с 

учетом измене-

ния внешней 

среды. 

Сформировать 

карту объектов 

поддержки и 

разделить между 

ними выделяе-

мые средства. 

Разработать и 

периодически 

изменять законо-

дательную осно-

ву системы кон-

трактов CPER. 

Определить вы-

деление средств 

нуждающимся 

регионам 

Распределе-

ние ролей 

Потребность терри-

торий в финансовой 

поддержке опреде-

ляется либо автома-

тически, либо в ре-

зультате перегово-

ров между странами 

и Комиссией 

Федеральные ор-

ганы власти и 

земли вместе 

участвуют в вы-

работке регио-

нальной полити-

ки и в определе-

нии карты терри-

торий объектов, 

которые нужда-

ются в поддерж-

Выделение фи-

нансовых 

средств для каж-

дого поколения 

CPER определя-

ется на нацио-

нальном уровне. 

Однако на при-

нятие решений 

могут влиять до-

воды,  представ-
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ке ляемые регио-

нальным уров-

нем 

Этап коллективного выбора / планирования 

Характер Планы и программы 

развития, разраба-

тываемые для нуж-

дающихся террито-

рий на основе прин-

ципов, согласован-

ных на этапе проек-

тирования, проходят 

затем оценку до 

начала внедрения, а 

также согласование 

перед утверждением 

Европейской Ко-

миссией 

Каждый год раз-

рабатывается 

единый нацио-

нальный План 

(Rahmenplan), 

который содер-

жит общие по-

ложения и под-

разделы, детали-

зирующие кон-

кретные интере-

сы каждой зем-

ли-участницы 

Составление 

национального 

экономического 

плана происхо-

дит обычно на 

несколько лет. 

На основании 

этого плана, со-

ответствующих 

законов и реко-

мендаций, пра-

вительства раз-

рабатывают 

стратегические 

планы относи-

тельно расходо-

вания средств на 

региональном 

уровне в течение 

следующего про-

граммного пери-

ода 

Распределе-

ние ролей 

Органы власти раз-

личных уровней 

(национальный, ре-

гиональный или 

местный уровень), в 

основном при ак-

тивном участии 

партнеров, берут на 

себя этап разработ-

ки программы. Раз-

работка и принятие 

программы проис-

ходит под контро-

лем ЕС 

Плановый Коми-

тет, в состав ко-

торого входят 

представители 

федерального и 

регионального 

уровней с рав-

ным числом го-

лосов, согласо-

вывает Rahmen-

plan. Подразде-

лы, касающиеся 

земель, выраба-

тываются вла-

стями земли, а 

затем каждый со-

гласовывается с 

Национальный 

план составляет-

ся на федераль-

ном уровне. 

В соответствии с 

ним составляют-

ся плановые кон-

тракты о парт-

нерстве между 

государством и 

регионами 
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Комиссией 

Этап оперативного выбора и реализации 

характер Привлечь заявки на 

проекты, осуществ-

ляемые в данной 

программе, оценить 

их, соответствуют 

ли они целям про-

граммы, а наилуч-

шим из них предо-

ставить финансовую 

поддержку. 

Контролировать ре-

ализацию проекта 

Финансировать 

проекты, кото-

рые направлены 

на достижение 

целей и интере-

сов. Четко изло-

женных в Плане. 

Отслеживать 

принятие реше-

ний по проекту и 

его осуществле-

нию 

Осуществить 

программу, вы-

работанную на 

региональном 

уровне 

Распределе-

ние ролей 

Программы осу-

ществляются в фор-

ме партнерства на 

том уровне, для ко-

торого они были со-

зданы. 

ЕС играет важную 

роль в руководящих 

комитетах програм-

мы, в которые 

включены предста-

вители всех участ-

вующих вертикаль-

ных звеньев управ-

ления 

Земли полностью 

отвечают за реа-

лизацию проекта. 

Происходит все 

большее привле-

чение местных 

участников на 

основе создания 

стратегий для 

данной террито-

рии. Мониторинг 

дает возмож-

ность землям 

принимать соот-

ветствующие 

решения о фи-

нансировании 

Каждая участву-

ющая организа-

ция осуществля-

ет те проекты, 

которые она за-

планировала, и 

именно в той об-

ласти, в которой 

она имеет компе-

тенцию, работая 

при этом само-

стоятельно или 

при участии дру-

гих организаций 

 

Возможность использования программных механизмов в России 

В настоящее время в России уже функционирует свой «программный» 

механизм в виде целевых программ развития регионов. В данных про-

граммах активно принимают участие организации федерального уровня и 

уровня субъектов Федерации. Например, к 1997 году было 28 программ, в 

которые входят три «комплексных программы» относительно социально-

экономического развития территорий: для Курильских островов, Респуб-

лики Саха и Тверской области. Другие же подобные программы включают 

в себя решение более частных задач (развитие малых и средних городов в 

условиях экономической реформы и т.д.). Разработка любой целевой про-

граммы происходит по стандартной процедуре: обоснование необходимо-
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сти целевого подхода к данной проблеме, а затем вырабатывается про-

грамма ее решения (цели, задачи, предлагаемые мероприятия и их внедре-

ние, финансирование, ожидаемый результат и механизмы контроля и 

наблюдения). К сожалению, региональные целевые программы имеют 

много недостатков, например, отсутствие серьезного обоснования их необ-

ходимости для наиболее нуждающихся территорий, трудности бюджетно-

го финансирования и т.п. Несмотря на это, они также имеют потенциаль-

ные преимущества как для регионального, так и для федерального уровней 

в России, потому что данные программные механизмы способны решить 

социально-экономические проблемы развития территорий, а также явля-

ются базисом для создания эффективных инструментов политики, особен-

но для регионального развития. 

 

Функционирование программных механизмов в российских условиях. 

Проблемы социально-экономического развития регионов носят мас-

штабный характер. В перспективе возможно, что Россия, как и другие 

страны, будет одновременно внедрять макро-, микро- и координационную 

политику для решения различных проблем развития регионов. Осуществ-

ление микрополитики требует вмешательства в различные области, требу-

ющие больших финансовых затрат, например, строительство крупной 

транспортной, коммуникационной и экономической инфраструктуры, де-

лового климата через инвестиции и мягкие меры, развитие человеческих 

ресурсов, материальное возрождение. 

Рассмотренный европейский опыт указывает на явные преимущества от 

внедрения систем регионального социально-экономического развития, ко-

торые включают как федеральный уровень, так и субъектов федерации. 

Общегосударственный уровень устанавливает общие принципы, дающие 

возможность решить проблемы регионов. Региональный уровень устанав-

ливает детализированное рассмотрение своего собственного потенциала и 

проблем. Регионы также способны внести свои накопленные знания и 

навыки в области экономического развития. Свои идеи можно будет пере-

нести в другие регионы, так как они имеют похожие цели в отношении 

территорий, но с учетом их собственной специфики. 

Механизм планирования и программного метода, который уже функци-

онирует в России в виде целевых программ развития регионов, следует 

развивать и совершенствовать с учетом российских условий. В создании 

подобных систем европейский опыт указывает на наличие определенных 

условий и факторов, которые подтверждают их успех. 

Между слабо- и сильноразвитыми регионами необходим «пакт о 

солидарности». Условием для введения любого механизма перераспреде-

ления, дающего возможность направить средства на развитие менее разви-

тых регионов, является наличие пакта о солидарности между более обес-

печенными и менее обеспеченными регионами. 
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В развитии Европейского Союза солидарность выдвигалась как неотъ-

емлемый фактор, так как членами Союза все больше становились страны, 

которые стоят на разных ступенях экономического развития. Например, 

Совместная Задача вместе со Структурными фондами опирается на пакт о 

солидарности между землями, что дает возможность дополнительного фи-

нансирования более слабо развитых регионов. Воссоединение Германии в 

большей степени увеличило экономическое неравенство в развитии страны 

и внесло напряженность в общее соглашение. Исключением в проблеме 

пакта о солидарности стала французская система контрактов, в которой 

данный вопрос не был основным, потому что государство являлось цен-

трализованным и контракты играют незначительную роль в перераспреде-

лении. 

Пакты о солидарности можно получить при формировании любой си-

стемы, создающейся в общих интересах. Внедрение подобной системы 

возможно двумя способами — прямым и косвенным. Прямой путь предпо-

лагает поощрение за содействие в области регионального развития в той 

или иной форме всем странам-членам ЕС и территориям данной страны, 

однако для слаборазвитых территорий данное поощрение больше. Каждый 

участник здесь явно выигрывает в той или иной степени. Косвенный путь, 

несмотря на пренебрежение, является также эффективным. Это относится 

к косвенным экономическим и социальным преимуществам, которые по-

лучают более развитые регионы в экономическом пространстве от разви-

тия менее благополучных регионов. 

Стабильная экономическая обстановка. Каждая из вышеописанных 

систем предполагает наличие стабильной экономики, дающей возмож-

ность широкому кругу организаций выделять ассигнования на программы 

и выполнять их. 

Это возможно в тех странах, где имеется стабильность в правительстве, 

макроэкономическом развитии, политике и т.п. Приведенные выше приме-

ры свидетельствуют, что даже в сравнительно богатых государствах с до-

статочно стабильным экономическим развитием не всегда можно гаранти-

ровать необходимые условия. Например, французский и германский при-

меры иллюстрируют случаи, когда национальные правительства неожи-

данно и в одностороннем порядке уменьшали свои ассигнования в ответ на 

затруднения во внешней среде, в том числе на отрицательные тенденции в 

экономике. 

Следует заметить, что при частых и крупных изменениях программы 

могут превратиться из настоящих, выполнимых планов в смутные выраже-

ния намерений. Этого следует избегать, так как подобные действия суще-

ственно подрывают доверие к партнерским соглашениям, которые реали-

зуют эти механизмы. Одна из рекомендаций, основанная на европейском 

опыте: лучше выделять умеренные финансовые ассигнования на данные 

программы, чем высокие, которые вряд ли будут выполнены. 
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Четкое распределение ответственности для обеспечения эффектив-

ности политики. Если в системе регионального развития принимает уча-

стие много организаций, то роли и ответственность нужно распределить с 

наибольшей точностью в целях эффективной работы системы. 

Каждая отдельная организация играет свою роль в точности. Кроме то-

го, организации нуждаются в необходимой информации и знаниях, чтобы 

выполнить предназначенные им роли. 

Германская Совместная Задача является наиболее четкой системой с 

точки зрения распределения обязанностей: стадия планирования осу-

ществляется Комитетом по Планированию, который имеет четкую струк-

туру, систему перевода денежных средств и принятия решений; реализа-

ция же принятых Rahmenplan целиком предоставляется землям. Структур-

ные Фонды характеризуются большей неясностью, дублированием, вноси-

мыми со временем в баланс изменениями и распределением ответственно-

сти. При реформе Структурных Фондов на, период 2000 — 2006 гг. пред-

принимаются меры по разграничению ответственности, в частности путем 

сведения роли Комиссии к формальной на этапах планирования и реализа-

ции. В осуществлении конкретной политики участвует большое число 

партнеров, следовательно, неизбежны и изменения, поэтому очень трудно 

создать и контролировать всеобъемлющие правила о ролях и обязанностях. 

В данной ситуации необходима активная связь между всеми участниками в 

целях правильного распределения обязанностей на основе общего понима-

ния проблемы. 

Существует еще один механизм по разграничению ролей каждой орга-

низации или группы организаций, особенно на этапах создания и реализа-

ции планов: это инструкции, которые издаются более высокими уровнями 

власти, где указано, что и как надо делать. 

Гарантии отчетности по использованию вложенных средств. Каж-

дый из механизмов включает одну или несколько организаций, принима-

ющих решения относительно размещения средств другой организации. 

Программы Структурного Фонда делегируют расходование бюджетных 

средств Европейского Союза, Совместная Задача предусматривает распре-

деление бюджетных средств для совместного финансирования в землях, a 

CPER осуществляет ряд методов финансирования на региональном уровне, 

которые практически во всех случаях включают средства государства и ре-

гиональных администраций в совместных проектах. 

Подобное распределение средств предполагает наличие системы отчет-

ности об использовании выделенных средств, так, чтобы решения о расхо-

довании были прозрачны, а их целевое использование можно было прове-

рить. Следовательно, возникает необходимость в более строгих системах 

мониторинга и оценки. Мониторинг и оценка достигли своего наиболее 

комплексного и развитого уровня в программах Структурного Фонда, где 

обязанности четко указываются в положениях Структурного Фонда, а их 
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выполнение финансируется в том числе и Структурным Фондом. Желаю-

щие получить поддержку по программе Структурного Фонда понимают, 

что если они будут использовать средства Фондов бесцельно, то их у них 

заберут. Подобная политика, в свою очередь, помогает осуществлять кон-

троль за средствами ЕС. 

Приоритет экономического воздействия. Чтобы принципы экономи-

ческого развития были успешными, важно, чтобы они имели приоритеты и 

были в состоянии показывать потенциальный положительный длительный 

экономический результат своих мероприятий — кратко-, средне- или дол-

госрочных, прямых или косвенных. 

В качестве примера можно привести вмешательства, которые имеют 

низкий приоритет, — это субсидии нерентабельным компаниям, которые 

направлены на искусственное сохранение рабочих мест, а не на содействие 

стабильному экономическому возрождению. Вероятно, не стоит также 

ограничиваться капиталовложениями, а допустить «мягкие» проекты в та-

ких сферах, как развитие бизнеса или маркетинга. 

Возможность учитывать особенности. Каждый программный проект 

применяется в различных ситуациях. 

Это относится в особенности к Структурным Фондам, которые осу-

ществляются более чем в ста регионах различных стран, каждая из кото-

рых имеет особую структуру институтов и политики, свои специфические 

проблемы экономического развития и свой потенциал. Любая программная 

система должна формироваться так, чтобы она применялась на всей терри-

тории ее действия. Следовательно, необходимо определить основные чер-

ты системы, избегая при этом категоричности в отношении тех террито-

рий, где могут быть изменения. Положения о Структурном Фонде дают 

хороший пример системы, которая в состоянии это сделать. 

Территориальные образования Российской Федерации имеют различия: 

в области законодательства, по подходам, которые они применяют для 

экономического развития и т.д. Федеральный уровень всегда стремился 

разрешить проблемы регионального развития, используя при этом стан-

дартные инструменты и подходы. Целесообразнее использовать усилия 

федерального и регионального уровня для решения проблем относительно 

социально-экономического развития регионов. Необходимо использовать 

гибкий инструмент, внутри которого можно разрабатывать программы по 

регионам со своими специфическими особенностями, удовлетворяя и фе-

деральные, и региональные приоритеты. 

 

 Краткие выводы: 

Проведение региональной экономической политики с целью устранение 

диспропорций в экономическом развитии, более полного использования 

потенциала региона, развитию депрессивных регионов страны. Разработка 
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программы и в частности региональной, как важнейшей формы государ-

ственного регулирования экономики. 

Дополнительные этапы развития регионального управления в западных 

странах. Региональная политика в США, стран - членов ЕС. Инструменты 

региональной политики. 

 

Ключевые слова: региональная экономическая политика, этапы разви-

тия, органы исполнительной власти, законодательные органы, формы уча-

стия губернатора, федеральное правительство, политические задачи, прин-

ципы, инструменты, структурный фонд.  

 

Вопросы: 

1. Какие факторы свидетельствуют о недостаточности воздействия раз-

ных механизмов для решения проблем регионального развития? 

2. Комплекс каких мер включает в себя региональная экономическая 

политика? 

3. С помощью каких показателей оценивается уровень комплексного 

социально-экономического развития региона? 

4. Что относится к задачам региональной экономической политики и 

какова цель функционирования региональной экономики? 

5. Сколько этапов развития регионального управления выделяют в за-

падных странах? 

6. Какую региональную политику проводит США? 

7. Из каких структурных подразделений состоит исполнительный ап-

парат президента? 

8. Содержание программного механизма вРоссии.  
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1. И. Каримов «Узбекистан на пороге XXI века», Т.1997. 

2. «Региональная экономика» под ред. Морозовой Т.Г. 2000г. 
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Тема 3. Организация экономики региона и система ее функциони-

рования. 

 

3.1. Система органов управления и планирования в регионах и 

местного хозяйства. 

3.2. Задачи и функционирование органов управления в регионах и 

местного хозяйства. 

3.3. Система органов управления и планирования в регионах и 

местного хозяйства. 

 

3.1. Система органов управления и планирования в регионах и 

местного хозяйства. 

 

 В Конституции Руз. в ст.99 отмечается, что представительными ор-

ганами власти в областях, районах, городах являются Советы народных 

депутатов, возглавляемые хокимами, которые, исходя из интересов госу-

дарства, решают вопросы, отнесенные к их компетенции. К введению 

(ст.100) местных органов власти относятся: 

  

1. Обеспечение законности, правопорядка и мер безопасности граждан. 

2. Вопросы экономического, социального и культурного развития тер-

ритории. 

3. Формирование и исполнение местного бюджета, установление мест-

ных налогов, сборов, формирование внебюджетных фондов. 

4. Руководство местным коммунальным хозяйством. 

5. Охрана окружающей среды и т.д. 

  

На уровне республики социально-экономическим развитием занимается 

Министерство Экономики образуется коллегия в количестве 11 человек, 

персональный состав которой утверждается Кабинетом Министров РУз. 

Коллегия на своих регулярно проводимых заседаниях рассматривает 

крупные народнохозяйственные проблемы, определяющие пути ускорения 

социально-экономического развития республики, конкретные направления 

и методы углубления экономических реформ, формирующие рыночных 
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механизмов управления экономикой, обеспечение ее сбалансированности 

и становление многоукладности развития рыночной инфраструктуры, а 

также вопросы улучшения методологии и организации прогнозирования, 

совершенствование статистической учетности и отчетности, ведение си-

стемы национальных счетов, повышение уровня организации работы аппа-

рата министерства, отбора и расстановки кадров. Основными структурны-

ми подразделениями Министерство Экономики являются департаменты 

(их 6), возглавляемые зам. министрами, начальники департамента  и отде-

лов. На уровне областей, Республики Каракалпакстан, г.Ташкента управ-

лением и планированием занимается Министерство Экономики Республи-

ки Каракалпакстан, главные управления экономики и статистики 

г.Ташкента. Методическое руководство и координацию деятельности вы-

шеперечисленных органов управления и планирования их деятельности 

осуществляется Министерство Экономики РУз. Назначение руководителей 

областных и Ташкентского городского управлений экономики, а также ру-

ководителей входящих в их состав управления осуществляет Министер-

ство Экономики РУз. по представлению хакимов области и г.Ташкента, а 

руководителей районных и городских отделов экономики, соответственно 

областей и Ташкентским Городским главным управлениями экономики по 

представлению хокимов районов и городов.  

 

 

3.2. Задачи и функционирование органов управления в регио-

нах и местного хозяйства. 

 

На территориальные органы экономики возлагается: 

 

1. Разработка и реализация мер по углублению рыночных реформ в ре-

гионах. 

2. Подготовка территориальных балансов, предложений по обеспече-

нию комплексного развития регионов, рационального использования при-

родных ресурсов. 

3. Определение направлений и конкретных путей повышения уровня 

жизни населения, определение направлений трудозанятости. Развитие от-

расли социальной сферы. 

4. Внедрение методов сбора и обработки стат. информации, отвечаю-

щих международным нормам и стандартам стат учета и анализа процессов 

происходящей в экономической и социальной жизни региона. 

Основными функциями отдела экономики является: 

 

1. Рассмотрение планов, предоставляемых управлениями отделами 

хокимиятов и предприятиями районного подчинения. 
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2. Разработка мероприятий по дальнейшему развитию хозяйства райо-

на. 

3. Участие и подготовка материалов к сессиям районного совета народ-

ных депутатов. 

4. Участие в разработке бюджета района и заключение по отчетам об 

исполнении бюджета. 

5. Общие методологические руководство всей плановой работы в рай-

оне. 

6. Учет местных ресурсов, организации их исполнения и внедрение пе-

редового опыта. 

7. Изучение экономики района.  

 

Важнейшей функцией районного отдела экономики является изучение 

экономики района для систематического изучения экономики района, т.к. 

это необходимо для обоснования плана развития экономики района.  

Районный отдел экономики должен разрабатывать так называемый пас-

порт района. Он должен иметь следующие данные: 

- О территории и административной структуре района. 

- Природные условия и запасы полезных ископаемых. 

- Население района и его структура. 

- Специализация района. 

  

 

 Краткие выводы: 

Изучение системы органов управления целью которых является рас-

сматривание крупных народнохозяйственных проблем, определяющих пу-

ти ускорения социально-экономического развития республики, конкрет-

ных направлений и методов углубления экономических реформ, форми-

рующих рыночные механизации управления экономикой, обеспечение еѐ 

сбалансированности и становления многоукладности, развития рыночной 

инфраструктуры, а также вопросами улучшения методологии и организа-

ции прогнозирования. 

 

Ключевые слова: система органов управления ст. 99,100, задачи мест-

ных органов власти, Cовет народных депутатов, хокимият. 

 

Вопросы: 

1. В соответствии с Конституцией РУз согласно ст.99 кто является 

представителем органов власти в областях, регионах и городах? 

2. Какие задачи относятся к местными органами власти? 

3. Чем занимаются территориальные органы экономики? 

4. Кто и что входят в основную структуру подразделения Министер-

ство Макроэкономики? 
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Тема  4. Закономерности, принципы и факторы размещения произ-

водительных сил. 

 

4.1. Закономерности размещения производительных сил. 

4.2. Принципы РПС. 

4.3. Факторы РПС. 

 

 

4.1. Закономерности размещения производительных сил. 

 

Закономерности РПС представляют наиболее общие отношения между 

производительными силами и территорией. 

Для современного состояния экономического развития особое значение 

приобритает рациональное РПС, позволяющее обеспечить большую эф-

фективность производства, получать максимальную прибыль при береж-

ном рациональном использовании природных ресурсов, потенциала сохра-

нения и улчшения экологических условий жизни населения. При этом осо-

бенно большое значение имеет комплексное использование природно-

ресурсного потенциала, внедрение безотходных технологий. Важнейшие 

закономерности размещения производства в условиях развития рынка со-

стоят в следующем: 

 

 Рациональное, наиболее эффективное размещение производства. 

 Комплексное развитие хозяйства экономики районов. 

 Рациональное территориальное разделение труда между региональ-

ными и в пределах территорий. 

 Выравнивание уровней экономического и социального развития ре-

гиона. 

 

Рациональное - наиболее эффективное размещение производства озна-

чает  всемерную экономию затрат на производство продукции, размещение 

на конкретной территории по возможности всех стадий производства 

вплоть до готовой продукции. 
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Комплексное развитие хозяйств экономических районов предполагает 

сочетание отраслей рыночной специализации, имеющих общее республи-

канское значение, отраслей производства, удовлетворяющих потребности 

населения, а также потребности ведущих отраслей и отраслей инфраструк-

туры. Комплексность хозяйства регионов предполагает укрепление эконо-

мических связей между отраслями рыночной специализации, отраслями, 

дополняющими территориальный комплекс и сферу услуг. 

Рациональное территориальное разделение труда между регионами  и в 

пределах их территорий является необходимым условием производства в 

условиях рыночной экономики. Особое значение имеет для Узбекистана с 

его богатейшим и разнообразным природными ресурсным потенциалом, 

при этом регионы имеют различные экономические природноресурсные и 

особенности разные уровни экономического развития. Разный регион мо-

жет формировать свою присущую только ему рыночную специализацию 

экономику и на основе экономических связей обмениваться продукцией с 

другими регионами. 

Выравнивание. В обеспечении эффективного развития экономики в 

условиях развития рыночных отношений велико значение выравнивания 

уровней социально – экономического развития всех регионов. При вступ-

лении в рынок, отдельные территории республики,  автономные регионы 

находятся на разных уровнях экономического развития. В наст. время при 

общем падении уровня жизни по территории Республики выделяются ре-

гионы, в которых в первую очередь должно быть уделено внимание прави-

тельства Республики. В этих отсталых регионах могут возникнуть и очаги 

напряжѐнности, способные дестабилизировать ситуацию по всей респуб-

лике. Поэтому необходимы выделение дополнительных средств из бюдже-

та Республики для выравнивания уровней социально-экономического раз-

вития этих регионов, составление  целевых программ и программ их раз-

вития. 

 

4.2. Принципы РПС. 

 

Принципы размещения производства в условиях рыночной экономики 

представляют собой основные исходные научные положения, которыми 

руководствуются государство в своей экономической политике. Принципы 

размещения развиваются и углубляются на базе изучения и использования 

опыта и моделей развития рыночной экономики в отдельных странах. На 

стартовом уровне перехода к рыночным отношениям выделяются следую-

щие принципы: 

 

1. Приближение производства к источникам сырья, топлива, энергии и 

к районам потребления. 
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2. Первоочередное освоение и комплексное использование наиболее 

эффективных видов природных ресурсов. 

3. Оздоровление экологической обстановки, принятие эффективных 

мер по охране природы и рационального природопользования. 

4. Использование экономических выгод международного развития тру-

да, восстановление и развитие экономических связей со странами ближне-

го и дальнего зарубежья.  

 

С учетом принципа приближения производства к источникам сырья, 

топлива, энергии решаются  проблемы сокращения и ликвидации дальних 

нерациональных перевозок и по всем стадиям производства, повышения 

экономической эффективности.  

В условиях развития рыночных отношений особенно важно принцип 

первоочередного освоения и комплекскного использования наиболее эф-

фективных видов природных ресурсов. Для этих целей создаются про-

граммно-целевые территориально-производственные комплексы. 

Экологическая обстановка в условиях рынка в процессе размещения  и 

развития производственных сил в регионах остро встают вопросы совер-

шенствования правления природопользованием. Анализ отечественного и 

зарубежного опыта показывает необходимость комплексного решения 

экологических и ресурсных проблем регионального развития. В современ-

ных условиях необходимо преодоление экологической безответственности 

за ущерб, наносимый природе за выпуск экологически грязной продукции, 

за разбрасывание природных ресурсов из-за их низкой стоимости по срав-

нению с мировыми ценами. 

Размещение производственных сил любой страны должно осуществ-

ляться в рамках международного разделения труда. При этом взаимоотно-

шения между странами должны строиться на принципах полного равно-

правия, доверия,  взаимовыгоды и соблюдения суверенитета. 

 

4.3. Факторы РПС. 

 

Факторами размещения принято считать совокупность условий для 

наиболее рационального выбора, места размещения хозяйственного объек-

та, группы объектов, отраслей или же конкретные территориальные орга-

низации, структуры хозяйства республики, экономики района и территори-

ально-производственного комплекса.  

Все многообразие факторов, оказвающих огромное влияние на разме-

щение производства можно объединить в родственные группы:  

 

 Природные факторы включают экономическую оценку от-

дельных природных условий и ресурсов для развития отдельных отраслей 

и районов. 
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 Экологические факторы включают мероприятия по охране 

природы и ее рациональному природопользованию. 

 Демографические факторы-системы расселения, обеспечен-

ность отдельных территорий страны трудовыми ресурсами. 

 

В состав этих факторов следует включить состояние социальной инфра-

структуры. 

Большую роль в рациональном РПС играет экономико-географические 

и экологические факторы. 

Размещение отдельных отраслей промышленности, сельского хозяй-

ства, транспорта, а также в процессе формирования районных пропорций 

необходимо учитывать совокупность всех групп факторов, но в то же вре-

мя следует выделять факторы, особо влияющих как на размещение произ-

водства отдельных отраслей, так и на формирование территориальных 

пропорций. 

Из группы природных факторов большое влияние на размещение про-

изводства оказывает водный фактор и часто выступает в единстве с энер-

гетическим фактором. 

Развитие сельского хозяйства и размещение его отраслей наряду с вод-

ными факторами обуславливает земельный фактор. 

Большое влияние на рациональное РПС оказывают демографические 

факторы. При размещении отдельных хозяйств необходимо учитывать уже 

сложившуюся в данном месте демографическую ситуацию, так и перспек-

тивную, а также будущий прирост  самого производства. 

Современная демографическая ситуация республика характеризуется 

большой неравномерностью расселения. В большой степени плотнозасе-

ленном  Ферганском экономическом районе. К районам, которые имеют 

низкую плотность населения, относятся Сырдарья и Джизакская обл. 

 

 

 Краткие выводы: 

 

 Значение закономерностей, принципов и факторов РПС (размещения 

производительных сил), позволяющих обеспечить большую эффектив-

ность производства, получать мах прибыль или бережном рациональном 

использовании природных ресурсов, потенциала сохранения и улучшения 

экологических условий жизни населения. 

 

Ключевые слова:  

 

закономерности РПС - рациональное, комплексное, рациональное тер-

риториальное разделение труда, выравнивание; принципы и факторы РПС. 
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Вопросы: 

 

1. Что позволяет обеспечить рациональное РПС? 

2. Какие является важнейшие закономерности размещение производ-

ства в условиях развития рынка? 

3. Какие существуют принципы и на базе чего они развиваются и 

углубляются? 

4. Что принято считать факторами размещения, и в какие 3 группы их 

можно объединить? 
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Тема  5.  Отрасли производственной сферы региона и местного хо-

зяйства. 

 

5.1. Местная промышленность и ее развитие. 

5.2. АПК региона. 

5.3. Транспорт и коммуникации региона. 

5.4. Инвестиционный процесс и его состояние в регионах. 

 

 

5.1.   Местная промышленность и ее развитие. 

 

В системе отраслей промышленности в регионах и местном хозяйстве 

принадлежит ведущую роль, и она наряду с удовлетворением потребно-

стей общества использует местное сырье. Местная промышленности в 

настоящее время основана на коммунальной собственности. В настоящее 

время местная промышленность приватизируется на другие виды соб-

ственности, т.е. акционерное общество. Приватизация и переход на другие 

виды собственности осуществляется и в настоящее время. Основными за-

дачами местной промышленности является: 

 

 Повышение эффективности местной промышленности 

 Продолжение приватизации предприятий местной промыш-

ленности и перевод на другие виды собсвенности. 

 В настоящее время Минместпром РУз переименован в  Ассо-

циацию местной промышленности. 

 Использование безотходной технологии местной промышлен-

ности 

 Создание  мелких и ср. предприятий по производству товаров 

народного потребления 

 При планировании предприятий местной промышленности ис-

пользуются натуральные и стоимостные показатели. 

К натуральным показателям относятся: номенклатура и качество про-

дукции. К стоимостным показателям относится валовая продукция, товар-

ная, чистый продукт и т.д. 

 

 Обоснование плана промышленности местного назначения осуществ-

ляется на основе потребностей и возможностей, т.е. план местной про-
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мышленности области обосновывается со стороны потребности и возмож-

ности. 

 Потребности определяются нормативным и балансовым методом. По-

сле определения  потребностей населения  в продукциях местной промыш-

ленности определяет возможности предприятия, т.е. производственной 

мощности. 

Производственная мощности - это наибольший выпуск продукции за 

определенный промежуток времени. Производственная мощность опреде-

ляется на основе баланса производственных мощностей системы. Произ-

водственная мощность на конце года определяется: мощности на начало 

года + веденная мощность - выбытие мощности. 

Ввод и выбытие мощности происходит в разные  времена года. Поэтому 

определяется среднегодовая мощность предприятия.  

Среднегодовая мощность предприятия определяется: мощность на 

начало года + среднегодовая вводимая мощность - среднегодовая выводи-

мая мощность: 

 

М с.ч.= М н.ч. +Мвв* n/12 – М выб.* n/12 

 

Выпуск продукции определяется следующим образом: среднегодовая 

мощность * коэффициент использования мощности:  

 

ВП = Мср.год. К. 

 

Если на предприятиях выпускается одинаковая продукция и использу-

ется оборудование одного типа, производственная мощность определяется 

следующие:  

 

Обр.:  Мп= Н *Т*О,  где,  

Н- норма выпуска продукции в единицу времени. 

Т- время работы оборудования 

О- количество оборудования. 

 

 После определения производственной мощности предприятие сравни-

вает потребность с возможностью данной отрасли. 

 

 

5.2. АПК региона. 

 

Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики 

любого государства. Оно дает жизненеобходимую человеку продукцию, 

т.е. основные продукты питания и сырье для выработки предметов потреб-

ления. АПК – комплекс отраслей, которые имеют тесные экономические и 
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производственные взаимосвязи, специализирующиеся на производстве, 

сельского хозяйства продукции, ее переработке и хранении, а также обес-

печивающие, сельского хозяйства и перерабатываемую промышленность 

средсвами производства. 

Структуры АПК, определяющие 3 сферы: 

 

1. Отрасли, производящие средства производства для, сельского 

хозяйства, тракторное сельскохозяйственное машиностроение, машины 

для животноводства и формы производства, производство мелиоративной 

техники, минеральных удобрений, сельские производственные строитель-

ства, комбинарменные и микробиологическая промышленность, обслужи-

вающая сельское хозяйство. 

2. Сельское хозяйство (земледелие и животнодство, лесное хозяй-

ство). 

3. Отрасли перерабатывающие с\х сырье: пищевая отрасль легкой 

промышленности, связанные с первичной обработкой льна, шерсти, а так-

же отрасли, обеспечивающие заготовку, хранение, транспортировку и т.д. 

 

В структуре АПК сельское хозяйство является главным звеном. Оно 

производит более 60% объема продукции АПК, располагает 65% ОПФ 

комплекса, в нем занято почти 48% работающих производственных отрас-

лях АПК. В развитых странах в создании конечного продукта основная 

роль принадлежит третьей сфере, т.е. обрабатывающей промышленности. 

Например, в США на долю перерабатывающих и бытовых отраслей при-

ходится 73% производимой продукции АПК. Сельское хозяйство дает 

лишь 13%. Сбалансированное развитие всех звеньев АПК - необходимое 

условие решения проблемы, обеспечение страны продовольствием и с\х 

сырьем. В настоящее время слабое развитие перерабатывающих отраслей 

АПК,  производственной инфраструктуры комплекса приводит к огром-

ным потерям продукции сельского хозяйства. Например, потери собствен-

но зерно составляет 30%. Картофель и овощей – 40-43%. Для отраслей 

промышленности, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье удо-

влетворяется на 50-60%. Степень износа производства составляет 80%. 

Важная проблема, препятствующая нормальному сбалансированному 

развитию  всего АПК – неразвитость рынка средств производства. До по-

следнего времени действовала система фондового распределения ресурсов, 

на смену которому должен прийти рынок. 

          В условиях рыночных отношений поставки необходимость мате-

риально-технических средств осуществляется по прямым связям с изгото-

вителям, через оптовых посредников, а также путем закупки через органи-

зованную рыночную инфраструктуру (товарные биржи, аукционы, ярмар-

ки и т.д.). 
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5.3. Транспорт и коммуникации региона. 

 

Транспорт относится к числу отраслей, выполняющих важную функ-

цию в процессе производства. Задачей развития транспортной системы ре-

гиона формируется на улучшение процесса обращения грузов и на удовле-

творение потребностей в перевозках пассажиров. Транспорт делится на 2 

вида: 

 

а) Транспорт общего пользования.  

б) Транспорт не общего пользования. 

 

Транспорт общего пользования обслуживает все отрасли народного хо-

зяйства и населения. К транспорту не общего пользования относятся до-

рожные подземные пути производства, предприятий и их подвижной со-

став, транспортные средства, принадлежащие к территориальным террито-

риальным органам и учреждениям. Перспективными направлениями явля-

ется преимущественное развитие транспорта общего пользования, осу-

ществление дальнейшей концентрации транспортных средств крупных ав-

томобильных хозяйств. Следует отметить, что перевозки в рыночной эко-

номике обуславливаются образованием арендных и частных хозяйств. 

В регионах, как отмечено выше, преимущественное развитие отдается 

автомобильному транспорту, который в отличие от других средств сооб-

щения необходимые меры отвечает местным потребностям, обеспечивает 

перевозку грузов  меньшими партиями на короткое расстояние. 

Автотранспорт в регионе обеспечивает перевозки грузов между отдель-

ными населенными пунктами. От него зависит нормальная работа. Мест-

ный транспорт подразделяется на транспорт общего пользования и ведом-

ственный. Особенностью ведомственного автотранспорта является то, что 

владельцы его сами планируют его работу. Основными показателями авто-

транспорта являются: 

 

 Показатели автотранспорта: 

a. Коэффициент использования автопарка (отношение количества ав-

томобиля в ней в работе к количеству автомобильных дней пребывания в 

хозяйстве или автодром). 

б. Средняя продолжительность автомобиля на линии (деление количе-

ства автомобильных часов на количество автомобильных дней работы). 

в. Средняя скорость движения (техническая и эксплуатационная ско-

рость километров за час). 

г. Техническая скорость - определяется делением пройденного пути на 

время нахождения в движении. 
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д. Скорость суточного пробега автомобиля (деление пробега на количе-

ство автомобильных дней работы). 

е. Коэффициент использования пробега (определяется отношением 

пробега с грузом к общему пробегу автотранспорта). 

ж. Коэффициент использования грузоподьема. Определяется отношени-

ем тоннажа перевозимых грузов исходя из грузоподъемности автотранс-

порта. 

 

Возможное количество перевозки грузов определяется исходя из грузо-

подъемности автомобиля.  

На объем грузооборотов влияет величина государственного заказа, 

удобрения, топливо, выпуск готовой продукции и сырье, и материалы и 

т.д. 

Строительное - индустриальный комплекс региона - совокупность про-

мышленных организаций, которые организуются экологическим организа-

ционным, техническим, связи, достижение конечного результата и обеспе-

чение простого и расширенного воспроизводства  основа конструкции 

экономности применения всех видов. 

Основные источники: 

 

1. Амортизационные отчисления. 

2. Государственный и местный бюджет. Дополнительным источ-

ником является инвестиции, кредиты банков, капитальные вложения зару-

бежных граждан. 

 Краткие выводы: 

 Изучение ведущей роли местной промышленности, еѐ развития и по-

вышения эффективности, значимость сельского хозяйства в структуре 

АПК, о транспорте, как важной функции в процессе производства, его ви-

ды, перспективные направления, показатели. 

Ключевые слова: местная промышленность и еѐ задачи, АПК, сельское 

хозяйство, структуры АПК, транспорт, виды транспорта, строительно-

индустриальный комплекс. 

Вопросы: 

1. Какая промышленность занимает ведущую роль в системе отраслей 

промышленности в регионах и местном хозяйстве? 

2.  Что является задачами местной промышленности? 

3. Какая отрасль экономики является одной из важнейших для любого 

государства? 

4. Дать определение АПК. 

5. Какие 3 сферы определяют структуры АПК? 

6. Какова задача транспортной системы и на какие виды он делится? 

7. Что понимается под строительно-индустриальном комплексом реги-

она? 
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Тема 6.  Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство 

района. 

 

6.1. Состав  жилищно-коммунального хозяйства. 

6.2. Показатели плана ЖКХ. 

6.3. Развитие и благоустройство ЖКХ. 

 

 

6.1. Состав  жилищно-коммунального хозяйства. 

 

В состав ЖКХ входят:  

 

1. Жилой фонд. Он включает в себя фонд местных органов власти 

2. Коммунальное хозяйство, канализация, газофикация, гостиницы, 

бани, прачечные и местный электрический транспорт. 

3. Внешнее благоустройство, покрытие улицы, освещение и очистка 

улиц, площадей, а также мосты, гидротехнические сооружения. 

 

ЖКХ находится во ведомости местных органов власти, организуют его 

работу через отделы капитального строительства.  

Совет народных депутатов должен осуществлять контроль за жилым 

фондом, ведомственным, индивидуальным т.к. важной задачей является 

обеспечение сохранности жилого фонда. При  планировании ЖКХ  необ-

ходимо учитывать его особенности, а именно: 

 

 Объем услуг, оказываемых ЖКХ. Он зависит от потребностей 

населения. 

 Неравномерность потребления населением услуг коммуникацион-

ных предприятий по периодам года, дням и часам. 

 Коммуникационных предприятия размер потребностей определяет 

размеры производства или своей продукции, т.к. запас этой продукции со-

здавать нельзя. 

 

          Основными задачами планирования ЖКХ являются: 
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i. Расширение жилого фонда или производственных мощностей ком-

муникационных предприятий. 

ii. Обеспечение сохранности жилого фонда и повышение уровня его 

благоустроенности. 

iii. Всемерное выравнивание графика загрузки коммуникационных 

предприятий. 

iv. Всемерное обеспечение потребностей населения в услугах ком-

муникационных предприятий и повышение культуры и качества обслужи-

вания населения. 

v. Улучшение использования основных фондов коммуникационных 

предприятий, снижение себестоимости оказываемых ими услуг и продук-

ции, обеспечение их рентабельной работой.  

Согласно с исходными данными  для разработки плана ЖКХ являются: 

 

1. Численность населения. 

2. Нормы их потребностей услуг и  продукцию на душу населения. 

3. Потребности организации и предприятий. 

4. Наличный жилой фонд и его состояние. 

5. Мощности коммунальных предприятий. 

6. Перспективы развития населенных пунктов, расширение их терри-

торий и т.д. 

 

При разработке генеральных планов должны быть решены следующие 

вопросы: 

 

1.  Численность населения на перспективу. 

2. Объем площади и границы населенного пункта. 

3. Районы размещения  промышленного  жилого строительства. 

4. Планирование промышленного строительства (размещение пред-

приятий в отведенных зонах). 

5. Планирование жилищного строительства (типов домов, этажности, 

размещение его по территорий, плотность застройки). 

6. Планирование строительства и размещение культурно бытовых 

объектов. 

7. Вопросы внешнего благоустройства. 

8. Планирование площадей, улиц, мостов, парков, скверов. 

9. Организация водоснабжения, канализации и газоснабжения. 

10.  Планирование местного транспорта. 

 

При разработке генеральных планов необходимо учитывать особенно-

сти экономики населенных пунктов, климатические условия, имеющиеся в 

наличии здания, сооружения, сеть улиц, площадей и т.д. 
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Принципы планирования населенных пунктов разрабатываются коми-

тетом по строительству и архитектуре. 

План жилого фонда осуществляется на основе разрабатываемого балан-

са жилого фонда. Этот баланс состоит из 2 частей: 

1. Определяется:  

          а. Имеющийся жилой фонд. 

          б. Необходимые вводимые действия жилого фонда. 

2. Определяется потребность  в жилом фонде. Он складывается: 

а.) из потребного жилого фонда, рассчитываемого исходя из численно-

сти населения и нормы жилой площади на душу населения 

б) сокращение выбытия жилого фонда в виде износа или реконструкции 

Потребность населения в воде рассчитывается определением суточной 

потребности в воде. Она складывается из:  

 

 Потребности населения (численность населения норма потребления 

воды). 

 Потребность промышленных предприятий. 

 Потребность с\х (поголовье скота, площадь полива норм). 

 Суточные и часовые коэффициента неравномерности потребности. 

 

Кроме того, для расчета мощности надо также учесть противопожарный 

запас по нормам, установленный МинВД. 

Мощность канализации определяется исходя из нормы потребляемой 

воды и процента, необходимого его отведения. 

Строительство культурно-бытовых объектов планируется исходя из 

численности населения и норы на 1000 человек населения. 

Планирование благоустройства осуществляется определением необхо-

димых квадратных метров, а именно замощения улиц, площадей исходя из 

нормы затрат на 1 кв.м. в зависимости от значения интенсивности напря-

жения их грузонапряженности. 

Освещение. Исходя из протяженности улиц и расстояния между  фона-

рями определяется количество фонарей исходя из нормы затрат на 1 фо-

нарь. 

Озеленение. Исходя из площади озеленения и нормы на 1 кв.м. 

Ирригационная сеть исходя из протяженности улиц, площадей, ширины 

и глубины сети и нормы затрат на 1куб.м. 

 

 

6.2. Развитие и благоустройство ЖКХ. 

 

Обеспечение сохранности жилого фонда. План ЖКХ состоит из 4 ча-

стей: 
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1. Указываются необходимые данные, а именно количество домов, жи-

лая площадь, площадь нежилого фонда. Они складываются из: квартплаты  

планируемой из жилой площади и среднего тарифа за           1 кв.м., аренд-

ная плата планируется исходя из площади нежилого фонда и среднего та-

рифа за 1 кв.м., сборы эксплуатационного размещения исходя из арендной 

площади, которая определяется делением суммы эксплуатационных рас-

ходов дом управления. 

2. Капитальный ремонт планируется количеством ремонтируемых до-

мов, их площадью и суммой затрат на капитальный ремонт. 

 

 

 Краткие выводы: 

 Знание о составе, задачах планирования ЖКХ, решение вопросов или 

разработке генеральных планов влияющие элементы на обеспечение со-

хранности жилого фонда. 

 

Ключевые слова: состав ЖКХ, задачи ЖКХ, расчет мощностей, решение 

перечень вопросов при разработке генеральных планов, баланс жилого 

фонда. 

 

Вопросы: 

1.  Что входит в состав ЖКХ? 

2.  Кто должен осуществлять контроль за жилим фондом? 

3.   Какими является основные задачи планирования ЖКХ? 

4.   Какие вопросы решаются при разработке генеральных планов? 

5.   На основе чего осуществляется план жилого фонда? 

6.   Из сколько частей состоит баланс жилого фонда? 

7.   Исходя из чего определяется мощность канализации? 

 

Литература: 
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ТЕМА 7. МЕСТНЫЕ РЫНКИ ЖИЛЬЯ  

 

7.1. Реформирование жилищной сферы и формирование рынка жилья в 

Узбекистане 

7.2. Особенности рынка жилья 

7.3. Спрос и предложение на рынке жилья 

7.4. Стратегическое планирование воспроизводства жилищного фонда  

 

 

7.1. Реформирование жилищной сферы и формирование рынка жи-

лья в Узбекистане 

Одним из важнейших направлений социально-экономических преобразо-

ваний в стране является реформирование и развитие жилищной сферы, созда-

ние необходимых условий для жизнедеятельности человека. 

Жилищная сфера - это отрасль экономики, включающая строительство и 

реконструкцию жилища, сооружений и элементов инженерной и социальной 

инфраструктуры, управление жилищным фондом, его содержание и ремонт. 

Ведущими отраслями в составе данной сферы являются жилищное строи-

тельство и жилищное хозяйство, которые обеспечивают воспроизводство и 

содержание жилищного фонда, а также доведение жилищно-коммунальных 

услуг до непосредственных потребителей. 

Основу жилищной сферы города составляет жилищный фонд -

совокупность всех жилищных помещений, независимо от форм соб-

ственности, включая жилые дома, специализированные дома (общежития, 

дома интернаты для инвалидов, престарелых и т.д.), служебные жилые по-

мещения, иные жилые помещения в других строениях, пригодные для про-

живания. Жилищный фонд подразделяется на следующие виды: 

- частный фонд - фонд находящийся в собственности граждан 

(индивидуальные жилые дома, приватизированные, построенные и 

приобретенные квартиры, и дома, квартиры в домах жилищно-строительных 

и жилищных кооперативов) и фонд, находящийся в собственности хозяй-

ственных товариществ и обществ, кооперативов, общественных объедине-

ний, общественных фондов и других негосударственных юридических лиц, 

построенный или приобретенный за счѐт 

их средств. 
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- государственный фонд - жилищный фонд местных советов 

(муниципальный жилищный фонд), а также фонд ведомственной при-

надлежности. 

Достижение целей реформирования жилищной сферы возможно только 

при эффективном функционировании рынка жилья. 

Становление рынка жилья в Узбекистане — одно из наиболее сложных 

направлений реформ. 

В течение многих лет жилищно-коммунальное хозяйство формировалось 

как сложная, многоотраслевая система в условиях централизованного управ-

ления. Она охватывает более 30 различных видов деятельности. 

Сегодняшние проблемы и необходимость коренных перемен в этой сфере 

во многом связаны с происходившей, в советский период развития, ликвида-

цией разных форм собственности и сведением их к единой государственной 

собственности. 

Действовавшая в течение десятилетий система вертикального отраслево-

го управления разрушила город как целостный организм, как местное сообще-

ство. 

Поскольку собственность на жилой фонд в основном принадлежала госу-

дарству, то город стал «объектом» управления, разделенным на отдельные 

отрасли как народного, так и жилищно-коммунального хозяйства. Произо-

шло, парадоксальное превращение — хозяйство коммуны перестало принад-

лежать коммуне. 

При этом производственные отрасли в народнохозяйственной системе 

получили преимущество по сравнению с другими отраслями. Жилищно-

коммунальное хозяйство (ЖКХ) превратилось в обслуживающую инфра-

структуру, имеющую подчиненное значение, — «коммуналку». Вполне по-

нятно, почему благоустройство низводилось до уборки улиц, бань и прачеч-

ных, до озеленения и освещения, о чем мы уже говорили ранее. Таким обра-

зом, единое городское хозяйство коммуны - как сообщества местных жите-

лей - исчезло. 

Представление о развитии города (населенного пункта) также трансфор-

мировалось, поскольку финансовые и материальные средства для территорий 

стали распределяться Центром. Городское планирование, в том числе и пла-

нирование жилья, ассоциировалось со строительством жилья. Поэтому и 

«развитие города, и его строительство понимались синонимично. Строитель-

ство же получило самостоятельное значение, оторвавшись от всех остальных 

видов городской деятельности, руководимых ведомствами Центра, и форми-

руя ведомство самостоятельное... Таким образом, строительство приобрело 

значение основного и даже единственного способа развития и устройства. 

В 30-с годы прошлого века строительство подчинялось Наркомату ком-

мунального хозяйства, а в 1943 г. Наркомхоз разделился на два ведомства — 

коммунальное и строительное. По существу речь шла о разделении жилищно-
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го дела на две самостоятельные отрасли народного (городского) хозяйства, 

развивающиеся по своим отдельным отраслевым планам. 

История обособления ЖКХ в советской системе помогает осмыслить и ту 

логику, в которой осуществляется современная реформа, решаются проблемы 

становления рынка жилья. 

К сожалению, процесс реформирования по-прежнему основывается не на 

идее единого городского хозяйства, а на представлении о двух самостоятель-

ных направлениях -— новое строительство и рынок жилья, с одной стороны, 

и коммунальные услуги — с другой, 

Однако становление рынка жилья касается не только первого направления 

реформы. Рынок жилья, о чем мы будем более подробно говорить далее, струк-

турирован и включает жилищный фонд как собственность на жилье, с одной 

стороны, и функционирование жилья, т. е. жилищные услуги (пользование жи-

льем), — с другой. На рынке жилищного фонда (жилья) складываются цены на 

здания, квартиры. На рынке жилищных услуг формируется плата за пользова-

ние жильем. В рыночной экономике они взаимосвязаны между собой как эле-

менты единого рынка жилья. Но в рыночной экономике фигурирует еще одно 

лицо — собственник земельного участка, которым не всегда является владелец 

дома. Следовательно, проблемы рынка жилья непосредственно связаны с зе-

мельным рынком, проблемами пространственного планирования, городским зо-

нированием. В Узбекистане эти вопросы остаются пока открытыми. 

Действительно, формирование рынка жилья — длительный и сложный 

процесс. 

Приватизация жилья является исходным условием для становления рынка. 

В основу правил приватизации жилищного фонда в Республике Узбекистан 

легли следующие документы: 

1. Положение о приватизации государственного жилищного фон 

да в г. Ташкенте (утверждено Постановлением Кабинета Министров 

Республики Узбекистан № 378 от 13 августа 1992 года). 

2. Положение о приватизации государственного жилищного фон 

да в Республике Узбекистан, его содержании и эксплуатации (утверждено 

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 

№ 114 от 1 марта 1993 года). 

3. Закон «О приватизации государственного жилищного фонда 

в Республике Узбекистан» от 7 мая 1993 года. 

Приватизация жилищного фонда была практически завершена к маю 

1994 года. За этот период было приватизировано 98% государственного мно-

гоквартирного жилищного фонда республики. В результате был получен се-

рьезный социальный результат — население по условной цене (фактически 

бесплатно) получило квартиры. По данным Министерства Экономики Рес-

публики Узбекистан на конец 2002 года из имеющихся в республике 360,9 

млн. квадратных метров жилищного фонда 354,7 млн. квадратных метров (то 

есть 98,28%), находилось в собственности граждан. В городах, где традицион-
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но государственный жилищный фонд занимал большой удельный вес, жи-

лищный фонд, находящийся в частной собственности к этому периоду, со-

ставил 96% от общей площади, то есть 134,5 млн. кв. метров. 

Однако при приватизации многоквартирного жилья возник вопрос о самих 

зданиях. Часть помещений в этих зданиях осталась нежилой собственностью 

граждан, организаций или государства. Но другая их часть является общими 

помещениями жилого дома, лифтами, лестничными клетками, лестницами, 

лифтовыми и иными шахтами, коридорами, несущими и ограждающими кон-

струкциями, механическим, электрическим, санитарно-техническим и иным 

оборудованием за пределами (или внутри) квартиры, обслуживающими бо-

лее одной квартиры и не принадлежащими только одному собственнику 

квартир. Данные объекты, как правило, называются общим имуществом и 

принадлежат собственникам квартир на праве общей долевой собственности. В 

таких условиях для совместного управления и обеспечения эксплуатации, со-

хранности дома, определения условий, порядка владения и пользования объ-

ектами общего пользования, обеспечения надлежащего состояния имущества, 

находящегося в общей собственности обычно создаются объединения соб-

ственников жилых помещений - товарищества собственников жилья (кондо-

миниумов). 

Формирование рынка жилья напрямую связано с организацией обслужи-

вания жилья, как важнейшего условия для обеспечения нормального функ-

ционирования и сохранности жилого фонда. 

Организация обслуживания пошла по пути поиска более совершенной 

структуры управления ЖКХ, - сокращая многие излишние звенья и разделяя 

функции заказчика и подрядчика. Наряду с товариществами собственников 

жилья на рынке жилищных услуг функционируют и государственные орга-

низации, например, служба единого заказчика; частные управляющие ком-

пании и индивидуальные частные предприниматели. Идея создания службы 

заказчика заключается в том, что она выступает в качестве представителя 

частных собственников жилищного фонда, действуя во взаимоотношениях с 

подрядчиком в интересах, жителей. Предполагалось, что в обслуживании жи-

лья на основе конкурсного отбора будут участвовать как государственные, 

так и частные предприятия и первый опыт показал, что частные предприятия 

(особенно приватизированные ремонтно-строительные частные фирмы), ру-

ководители которых вышли из жилищно-коммунального хозяйства, доста-

точно активно внедряются в этот рынок. 

И здесь создание конкурентной рыночной среды — с точки зрения появле-

ния противовеса монополистам тенденция благоприятная. 

В области оплаты коммунальных услуг была определена стратегия при-

ближения оплаты к фактической себестоимости, то есть постепенное еѐ по-

вышение. Но при этом сохранялось субсидирование оплаты жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям населения. Субсидирование 

осуществлялось и для возмещения непоступивших сумм от населения, име-
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ющего льготы (согласно правительственным решениям) организациям, ока-

зывающим жилищно-коммунальные услуги. 

Нет сомнений, что отказ от предоставления потребителям жилищно-

коммунальных услуг по неоправданно низким ценам, не соответствующим 

затратам, будет, при определенных условиях, способствовать становлению 

цивилизованного рынка жилья. 

Как показывает опыт, тотальная система льгот имеет ряд крупных соци-

альных дефектов. 

Во-первых, когда плата за коммунальные услуга покрывает только неболь-

шую часть затрат, необходимы субсидии службам, оказывающим эти усkуги. 

Однако в этом случае возникают вопросы, касающиеся реальных затрат, разме-

ров субсидий и источников их покрытия. 

Во-вторых, льготы деформируют соотношение спроса и предложения на 

рынке жилищно-коммунальных услуг. 

В-третьих, льготы, связанные с жилищно-коммунальными услугами, 

имеют свою оборотную сторону — «льготную нагрузку». Дотации предприя-

тиям жилищно-коммунального хозяйства требуют поиска необходимых фи-

нансовых средств. Эти средства могут представлять собой как невыплаченную 

часть заработков рабочих и служащих (обычная практика в прошлом), так и 

дополнительные налоги. В этом случае «льготы» теряют свой изначальный 

смысл, превращаясь в «изъятые доходы» части населения. 

В-четвертых, если речь идет о предприятиях ЖКХ, 'Го, находясь на дотации, 

которую становится все труднее получать в полном объеме, последние не будут за-

интересованы в расширении и улучшении качества услуг. Таким образом, мож-

но сделать общие выводы: 

• отказ от системы льгот снимет серьезные препятствия в формирова-

нии нормальных экономических отношений между потребителями (поку-

пателями) и производителями (продавцами) услуг со всеми 

вытекающими отсюда последствиями; 

- снятие «льготной нагрузки» с граждан расширит их возможности 

самостоятельного принятия экономических решений. 

Поскольку отказ от льгот связан с неизбежными социальными издерж-

ками, вместо льгот при оплате жилищно-коммунальных услуг должен 

быть установлен порядок оказания значительной части населения адрес-

ной помощи, призванной сыграть роль социального амортизатора. 

Наряду с этим местные органы самоуправления (махалля) оказывают со-

циальную помощь малообеспеченным семьям, часть которой этими семья-

ми направляется на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

7.2. Особенности рынка жилья 

Рынок жилья существенно отличается от других рынков товаров и 

услуг, поскольку жилье — единственный в своем роде товар. Можно вы-
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делить пять характерных особенностей, отличающих жилье от других то-

варов. 

1. Жилой фонд неоднороден: жилища различаются по размеру, 

местоположению, времени постройки, внутренней планировке, отделке 

и коммунальным удобствам. 

2. Жилье является недвижимостью: перемещать его из одного 

места в другое непрактично. 

3. Жилье долговечно: если содержать его в порядке, то оно может слу-

жить несколько десятилетий. 

4. Высокие издержки приобретения: чтобы приобрести жилье, 

обычная семья должна либо копить в течение долгого времени, либо 

взять в заем крупную сумму денег. 

5. Высокие издержки переезда: денежные — стоимость собствен 

но переезда и психологические, связанные с изменением привычного 

окружения — друзей, школы, магазинов и т. д. 

Благоустройство жилищного фонда, то есть ее обеспеченность различ-

ными коммунальными удобствами существенно влияет на цену жилья, со-

ответственно на увеличение спроса и предложения на рынке жилья. По 

мере улучшения благоустройства жилья, увеличения предоставляемых 

жилищных услуг, на нее повышается спрос и - соответственно - ее це-

на. 

За годы независимости в Республике Узбекистан осуществлена огром-

ная работа по улучшению благоустройства жилищного фонда. В республи-

ке (на конец 2002 года) 91,8 процента городского жилищного фонда было 

обеспечено природным газом, 81.1 процента - водопроводом и т.д. (табли-

ца-3). Но обеспеченность канализацией (особенно в малых городах), горя-

чим водоснабжением и телефонизацией еще находятся на низком уровне. 

Особое значение для рынка жилья имеет местоположение. Покупатель 

жилья приобретает вместе с ним и определенный набор характеристик 

местности: 

•доступность к рабочим местам, магазинам, местам развлечений, ко-

торая может быть   различной; 

•обеспеченность общественными услугами: школы, пожарная 

команда, милиция и т. д.; 

•качество окружающей среды: разное качество воздуха, воды, 

разные уровни шума; 

•внешний вид, ландшафт, внешние характеристики домов и участков. 
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Таблица-3 

Благоустройство городского жилищного фонда в Республике Узбе-

кистан (на конец года; в процентах) 
 

№  Элементы благоустройства  2001  2002  

1.  

Уд удельный вес площади оборудованной: водопро-

водом  81,2  81,1  

2.  канализацией  56,2  56,3  

3.  центральным отоплением  62.5  61,8  

4.  природным газом  91,1  91,8  

5.  горячим водоснабжением  40,7  41,5        

|  
6.  ваннами  51,5  51.9  

7.  напольными электроплитами  1,1  _ 1,1 

8.  телефонами  31,2  35,7  

 

Наконец, следует отметить и взаимосвязь рынка жилья с другими ха-

рактеристиками местного сообщества: особенностями населения, со-

циального и психологического микроклимата. Например, при рыночной 

экономике, в условиях финансовой автономии уровни местных налогов в 

разных сообществах могут различаться. Эти факторы существенно влияют 

не только на цену жилья, но - в целом - и на выбор покупателем мест жи-

тельства. 

Далеко не последнюю роль в выборе места жительства играют и харак-

теристики соседства: национальные, культурные, психологические, кри-

миногенные. 

Для понимания процессов, связанных с функционированием рынка жи-

лья (как внутри самого рынка, так и вне его), необходимо представить, хо-

тя бы в самом общем виде, структуру рынка жилья. 
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Как мы уже отметили в первом параграфе данной главы - под одним и 

тем же словом «жилье» скрываются два понятия, имеющие прин-

ципиальные отличия. 

Первое из них, которое экономисты именуют жилищным фондом, от-

носится к самим строениям, домам, квартирам. Если нас интересует, 

например, цена строений, то надо исследовать спрос именно на них, т. е. на 

жилищный фонд, или жилищную собственность. Размеры жилищного 

фонда на конкретный период всегда определены и не могут быть изменены 

в одночасье, т. с. предложение жилья как товара остается относительно 

стабильным. 

Второе понятие относится к функционированию жилья. Каждая еди-

ница жилищного фонда может производить ряд потребительских услуг: 

служить убежищем, средством развития семьи, местом отдыха и т. д. Все 

это называют жилищными услугами. 

Каждая действующая единица жилищного фонда производит непре-

рывный поток жилищных услуг И если бы мы могли выразить их количе-

ственно, нам бы пришлось измерять их за определенный период времени. 

Именно эта сторона понятия «жилье» имеется в виду при изучении 

рынка жилья, сдаваемого внаем, так как на этом рынке продаются-поку-

паются не строения (собственность), а жилищные услуги, поставляемые 

этими строениями (пользование). 

Эксплуатационные расходы, или «рента», устанавливаемая на рынке жи-

лищных услуг, связана не столько с капитальными затратами на строительство 

здания, сколько с количеством и качеством услуг и другими факторами, ле-

жащими за пределами рынка капиталов. Поэтому довольно часто цены на 

жилые здания (квартиры, семейные дома) движутся в одном направлении, а 

цены на создаваемые и)\ги услуги — в противоположном. 

Вместе с тем рынок жилищного фонда и рынок жилищных услуг 

напрямую взаимосвязаны, как элементы единого рынка жилья. Наглядно 

это проявляется в случае, когда домовладелец сам живет в собственном 

доме. Здесь не приходится говорить о двух отдельных рынках: приобре-

тение жилища как предмета собственности и приобретение жилищных 

услуг сливаются в одно решение. 

 

7.3. Спрос и предложение на рынке жилья 

На рынке жилья жильцы выступают в качестве потребителей, а проекти-

ровщики и строители — в качестве производителей. 

Спрос на жилье - тот объѐм жилья которую жильцы готовы купить при со-

ответствующем уровне цен. 

Основными факторами определяющими спрос на жильѐ являются следу-

ющие: 

1. Цена жилья. 
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2. Доходы домохозяйств. 

3. Накопленное богатство потребителей. 

4. Изменение численности населения и семей. 

5. Изменения цен на другие товары и услуги. 

6. Налоги. 

7. Ожидание потребителей и т. д. 

Точно также, как и на рынке товаров и услуг на рынке жилья основным 

фактором определяющим динамику спроса является ее цена. Спрос на жилье, 

как и на другие товары и услуги, возрастает по мере снижения цен и сокра-

щается по мере их роста (рис.4). На графике такая (обратная) зависимость 

выглядит как нисходящая кривая. 

Необходимо отметить, что при определении такой зависимости между це-

ной жилья и количеством спроса на нее, мы условно исходим из того, что при 

этом другие факторы (например, доходы населения) останутся неизменны-

ми. 
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Рис. Спрос на жилье 

 

Одним из существенных факторов, определяющих величину спроса на 

жилье, являются доходы домохозяйств, т. е. сумма денег, получаемых в виде 

заработной платы, дивидендов, процентов, дохода от собственности и транс-

фертов. 

При условии неизменности цен и других факторов, рост доходов домохо-

зяйств приводит к увеличению спроса на жилье, а их снижение к падению та-

кого спроса. Таким образом, наблюдается прямая зависимость между этими 

показателями. 

Графически влияние дохода на спрос изображается путем смещения кри-

вой спроса от первоначальной (рис.5). Если доход повышается, то кривая 

смещается вправо (в положении D№), если понижается — влево (в положе-

нии D1).                                   Р 

  D 
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Рис. 5. Изменение спроса на жилье при изменении доходов домохозяйств 

Следующим фактором, определяющим динамику спроса на жилье, явля-

ются денежные накопления (сбережения) населения. Если доход выражает 

количество средств, получаемых в течение определенного периода времени, 

то сбережение представляет собой величину средств (сумму ресурсов) 

накопленных населением (семьей). 

Увеличение накоплений (сбережений) выражается в росте накопленных 

денег в виде счета в банке, акций, облигаций и прочих помещений капитала 

(дом, предприятие). Именно совокупное богатство сильнее всего влияет на 

потребность семьи в товарах и услугах, в том числе и связанных с жильем. 

Доход может быть ниже ожидаемого (например, вследствие безработицы) 

или выше ожидаемого (вследствие стабильной прибыли или удачи). Но вряд 

ли кто примет важное решение связанное с расходами (например, при покуп-

ке квартиры, дома), на основе факторов, которые он сам сочтет временными. 

Между динамикой величины богатств и спроса на жильѐ имеется (как и в 

случае с доходом) прямая зависимость. Богатство определяет платежеспособ-

ность семьи. 

Рост численности населения и образование новых семей увеличивает 

спрос на жилье. В странах, где высокий уровень прироста численности насе-

ления, спрос на жилье более динамичен, чем в странах, где показатель при-

роста численности населения невысок. Однако и здесь следует учитывать 

три важных обстоятельства. 

Во-первых, решения на рынке жилья принимаются не отдельными лица-

ми, а семьями. Следовательно, чтобы оценить суммарный спрос на жилье, 

необходимо понять процессы образования семей, накопления семейного бо-

гатства и дохода. Поэтому - население должно быть представлено не суммой 

отдельных лиц, но с характеристикой самих семей. 

Во-вторых, необходимо учесть, что спрос на жилье в значительной степени 

определяется составом, семьи. Живущий отдельно одинокий человек и непол-

ная семья, состоящая из матери и шестерых детей, имеют разные жилищные 

предпочтения. 

В-третьих, само количество и состав семей, в свою очередь, зависят от 

условий на рынке жилья; т. е. мы не можем рассматривать процесс форми-

рования семей вне зависимости от цен и качества жилья предлагаемого рын-

ком. 

Если рост цен на другие потребительские товары и услуги уменьшает у 

населения возможность покупки нового жилья (или его улучшения), то сни-

жения цен повышает спрос на жилье, так как население при этом получает 

возможность сократить потребительские расходы и увеличить свои сбере-
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жения. Последнее, в свою очередь, является основным финансовым источни-

ком при покупки жилья. Спрос на жилье особенно чувствителен к динамике 

цен на коммунальные услуги. При ограниченности доходов, рост таких цен 

приводит к сокращению спроса на многоквартирное жильѐ. 

Изменения величины налогов также может влиять на величину спроса жи-

лья. Снижение подоходного налога приводит к росту располагаемого дохода 

домохозяйств и - тем самым - изменяет динамику спроса на жилье. Такой же 

положительный эффект может дать и снижение налогов на имущество граж-

дан. 

Ожидание роста общего уровня цен (то есть - инфляции) побуждает домо-

хозяйства вести поиск способов защиты своих накоплений. 

Самым популярным способом является вложение в недвижимость. Таким об-

разом, подобное ожидание увеличивает спрос на жилье, а при ожидании роста 

своих доходов, домохозяйства могут отложить покупку (или ремонт) жилья на 

более поздний срок. Инфляционные ожидания также приводят к удорожанию 

ипотечного кредита, то есть к росту ставки банковского процента по ссуде 

предоставленной на покупку жилья. И тем самым - к снижению величины 

спроса на жилье. Это очевидно, потому что, например, при ожидаемом годовом 

темпе инфляции на уровне 30 процентов, предоставление ипотечного кредита, 

допустим в 28 процентов годовых, является явно нецелесообразным реше-

нием. Изменение вышеперечисленных факторов приводит к смещению кри-

вой спроса на жилье (в зависимости от их влияния). 

Предложение имеющегося в наличии жилья называется предло-

жением жилищного фонда. 

В краткосрочной перспективе предложение жилищного фонда является 

неизменным, т. е. оно неэластично по отношению к ценам на отдельные жи-

лища (рис.6). 

Это связано с тем, что жилье не может быть мгновенно произведено (за 

счет постройки новых или перестройки существующих) либо уничтожено (за 

счет амортизации). Поэтому в краткосрочной перспективе предложение жи-

лищного фонда совершенно не зависит от цены, по которой продаются жи-

лища.  

                                    P 

                                                 D            S 

 

 

 

 

 Q 
 

0 

Рис. Предложение жилищного фонда в краткосрочной перспективе 
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В долгосрочной перспективе за счет строительства нового и ре-

конструкции существующего жилищного фонда предложение жилья может 

быть увеличено. Это отражается на графике смещением вертикальной кривой 

предложения жилья вправо (рис.7).   
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Рис.7. Изменение предложения жилищного фонда в долгосрочной пер-

спективе 

Увеличение жилищного фонда происходит за счет жилищных инвестиций 

(схема 3). 

Следует различать валовые инвестиции и чистые инвестиции. 

Валовые инвестиции — это инвестиции, вложенные на строительство но-

вого и реконструкцию ранее существовавшего жилья. Чистые жилищные ин-

вестиции равны валовым инвестициям за вычетом амортизации (износа) и 

прочих потерь. Если валовые инвестиции превышают потери жилищного 

фонда, то прямая предложения смещается вправо, в противном случае влево. 

Основная часть валовых инвестиций идет на строительство нового жилья. 

Расходы ни реконструкцию существующих жилищ повышают их каче-

ство (качество и объем жилищных услуг) и стоимость жилищного фонда, но 

не ведут к его количественному увеличению. 

Обслуживание и ремонт направлены на предотвращение потерь жилья 

вследствие амортизации. Различают: 

• нейтральный уровень расходов на обслуживание и ремонт за 

определенный период — это уровень, который в точности покрывает 

потерю стоимости жилищной единицы в результате амортизации; 

• оптимальный уровень обслуживания и ремонта предполагает 
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постепенное снижение качества жилища, т. е. с течением времени износ и 

старение дома усиливаются на - столько, что полная компенсация их при ре-

монте становится невыгодной. 
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Схема З. Жилищные инвестиции и предложение жилищного фонда  

 

7.4. Стратегическое планирование воспроизводства 

 жилищного фонда  

Рынок жилья также как и другие рынки имеет ряд недостатков. Эти недо-

статки проявляются в наличии различия в качестве используемого населени-

ем жилья, не способности рынка предоставить семьям с низкими доходами 

высококачественного жилья по низким ценам и предотвратить обветшание 

жилищного фонда в отдельных районах городов. Поэтому требуется участие 

государства на этом рынке. 

Одним из инструментов государственного регулирования рынка жилья 

является разработка, принятие и реализация государственных и местных жи-
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лищных программ и стратегического плана воспроизводства жилищного 

фонда. Регулирование рынка жилья с помощью государственных и местных 

программ может идти по следующим направлениям: 

• политика стимулирования предложения, осуществляемая двумя основ-

ными методами: строительством государственного жилья и 

субсидированием частного строительства; 

• политика стимулирования спроса, т. е. субсидирование потребите 

лей жилья через различные инструменты (пособия, сертификаты и т. д.); 

Эти направления регулирования рынка жилья реализуются через соответ-

ствующие программы. 

Учитывая местную специфику, каждый город должен разработать соб-

ственную стратегию воспроизводства жилищного фонда, которая будет яв-

ляться частью общегосударственной стратегии в этой области. При этом 

каждый город должен исходить из структуры населения (по доходам), а также 

- из учета состояния жилищного фонда города. 

Такая стратегия должна определить экономическое, социальное и управлен-

ческое развитие сферы воспроизводства жилищного фонда. . 

Первым шагом в разработке стратегии является четкое определение целей. 

Можно сформулировать следующие цели развития воспроизводства жилищ-

ного фонда города. 

1. Увеличение количества и качества жилищного фонда  и жилищных 

услуг на основе создания рыночного механизма с административными регу-

ляторами перераспределения средств в жилищной сфере, позволяющего пре-

вратить ее в равноценную сферу бизнеса. 

2. Предоставление каждому желающему горожанину (семье) со 

средними доходами возможность иметь или арендовать комфортабельное жи-

лье, обеспеченное качественными жилищными и коммунальными услугами. 

3. Обеспечение условий проживания для малоимущих слоев на 

селения на уровне социальных норм. 

4. Предотвращение обветшания и - восстановление жилищного 

фонда в исторических кварталах города . 

Перечень целей требует расшифровки отдельных понятий и -по возмож-

ности - количественного измерения. Например, следует уточнить цель, связан-

ную с увеличением количества жилья по формам воспроизводства, объемным 

показателям (количество квадратных метров общей и жилой площади) и сро-

ками. Качество жилья определяется количеством жилой и общей площади в 

расчете на одного человека, уровнем тепло и звукоизоляции, качеством внут-

ренней отделки и т.п. Создание рыночного механизма в сфере воспроизвод-

ства жилищного фонда требует формирования конкурентной среды, условий, 

приемлемых для бизнесменов и инвесторов, регулирования развития рыноч-

ных отношений в жилищной сфере, защиты населения с низкими доходами. В 

отношении предоставления лицам со средними доходами возможности при-

обретать жилье в собственность можно отметить, что это достигается путем 
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формирования предложения на рынке жилищного фонда. Таким образом, 

необходимо детализировать и количественно оценить составляющие элементы 

поставленных целей, которые могут корректироваться в ходе разработки стра-

тегии и прогнозирования величины поступающих ресурсов для ее реализа-

ции. 

После выбора и детализации целей стратегии воспроизводства жилищного 

фонда, определения направлений их достижения необходимо сформулировать 

конкретные задачи. Решение этих задач допускает несколько вариантов, при 

сравнении которых необходимо руководствоваться принципами экономиче-

ской эффективности и социальной защиты малоимущих слоев населения. 

Среди основных задач стратегического плана воспроизводства жилищ-

ного фонда города можно выделить следующие: стимулирование спроса и 

предложения на рынке жилищного фонда (схема 4); оптимизацию системы 

оплаты жилья и коммунальных услуг; повышение инвестиционной активно-

сти в сфере воспроизводства жилищного фонда, поддержки малоимущих 

слоев населения в обеспечении жильем и жилищными услугами, сохранение 

и восстановление жилищного фонда в исторической застройки города; по-

вышение эффективности функционирования строительных, ремонтных и об-

служивающих предприятий в жилищной сфере. 

. 
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Схема-4. Классификация задач стимулирования спроса и предложения 

 

Общую схему стратегического планирования воспроизводства жилищного 

фонда можно представить в виде схемы-5. 

Анализ окружающей среды в этой схеме заключается в главным образом в 

изучении и прогнозировании развития экономических и социально полити-

ческих процессов, а также тех факторов, изменение которых невозможно на 

уровне субъекта управления. В зависимости от особенностей факторов внеш-

ней среды можно использовать два метода анализа и прогнозирования. При 

относительно стабильных условиях могут быть использованы методы экс-

траполяции, множественной регрессии, а также экономические и кибернети-

ческие модели. В постоянно меняющейся среде для прогнозирования чаще 

всего используют методы сценариев, анализ угроз и возможностей и др  

Большое количество внешних факторов, неопределѐнность их развития и 

высокая чувствительность к изменению экономической и политической си-

туации делают внешнюю среду сферы воспроизводства жилищного фонда 

достаточно неопределѐнной и подвижной. 

На основе анализа внешней среды осуществляется выбор (или корректи-

ровка) муниципальной политики и разделов стратегического плана развития 

города, связанных со стратегией воспроизводства жилищного фонда. 

В ходе формирования стратегического плана воспроизводства жилищного 

фонда города необходимо решить три актуальных проблемы с учѐтом интере-

сов различных категорий жителей. К ним относятся: 

• строительство квартир для тех, кто их не имеет; 

• уменьшения плотности заселений существующих квартир; 

• улучшения качества существующего жилья. 

В стратегическом плане воспроизводства жилищного фонда города долж-

ны быть учтены также следующие соображения. 

 

Капитал, вложенный в недвижимость, приносит его владельцу соответ-

ствующую ренту, что способствует формированию дополнительного спроса 

на жилье. Масштаб спроса в данном случае зависит от прогнозов относи-

тельно темпов инфляции, изменений процентной ставки налогового законо-

дательства. Вложение капитала в недвижимость является одним из способов 

его защиты от инфляции. 

Современные тенденции экономического и социального развития характе-

ризуются высокой степенью неопределенности, отсутствует ясная однозначная 

перспектива, развитие ситуации может происходить по различным сценариям. 

Это обуславливает важность проработки тех или иных вариантов развития го-

рода с целью обоснования его стратегии развития. 

Стратегия города в области экономического развития состоит в реализации 

собственной региональной модели экономики нового типа. Она представляет 
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последовательное преобразование экономического потенциала в направлени-

ях, обеспечивающих наибольший доход для города (при соблюдении необхо-

димых экологических и иных ограничений), проведение курса на диверсифи-

кацию хозяйства и направления международного и регионального сотрудни-

чества в целях повышения надѐжности функционирования города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственная 

жилищная поли-

тика 

Глобальная стратегия развития 

города и муниципальная жи-

лищная политика 

Анализ прогноз и других 

факторов внешней среды 

Анализ отече-

ственного и зару-

бежного опыта 

воспроизводства 

жилищного фонда 

ЦЕЛИ СТРАТЕГИИ 

воспроизводства жилищного 

фонда 

Анализ тенденции и 

условий воспроизводства 

жилищного фонда в го-

роде 

Формирование вариантов   

стратегии развития воспроиз-

водства жилищного фонда 

Сравнение вариантов и выбор 

базовой стратегии воспроиз-

водства жилищного фонда 

Стратегия воспроизводства 

жилищного фонда города 

Разработка подцелей и задач 

Метод фак-

торного 

анализа 

Аналити-

ческий 

метод 

Метод экс-

пертных 

оценок 

Метод 

модели-

рование 

Разработка отдельных программ для решение задач и достижения подцелей. 

Сравнение вариантов решение задач и выбор базового 

 

МОНИТОРИНГ 

КОРРЕКТИРОВКА 

Пакет краткосрочных, среднесрочных 

и долгосрочных программ реализации 

стратегии  
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Схема-5. Стратегическое планирование воспроизводства жилищного 

фонда крупного города 

 

Достигнуть всего этого можно путем формирования благоприятного хо-

зяйственного климата и интеграции города в мировую экономику. Важней-

шим стратегическим направлением в развитии города является формирова-

ние благоприятного социального климата. При этом обращается внимание на 

формирование устойчивой социальной среды, где для самых разных групп 

населения будет достигнут баланс трудовой активности, экономических и 

других интересов, исключены социальные антагонизмы, будут развиваться 

новые элементы образа жизни, модели потребления, новые социальные тех-

нологии и решения. К этому же стратегическому направлению относятся: 

ускорение решения жилищной проблемы, реформирование жилищно-

коммунального обслуживания населения, улучшение качества управления го-

родом, создание условий для безопасности личности, семьи, общества. 

В числе основных задач социальной политики, учитывая характер соци-

альных проблем города и ограниченные ресурсные возможности, необходи-

мо выделить стабилизацию и увеличение жилищного строительства, создание 

и поддержание платежеспособного спроса на жилье у среднего горожанина, 

улучшение жилищных условий малообеспеченных и социально незащищен-

ных граждан. Решение этих задач является целью разработки и реализации 

стратегического плана воспроизводства жилищного фонда как составляющего 

элемента стратегического плана развития города.  

Краткие выводы 

Становление рынка жилья в Узбекистане - одно из сложных на-

правлений реформ. 

Рынок жилья включает в себя рынок жилищного фонда и жилищных 

услуг. Реформирование рынка жилья затрагивает обе еѐ составляющие. 

Приватизация жилищного фонда в республике практически завершена в 

мае 1994 года. 

На рынке жилищных услуг функционируют товарищества собствен-

ников жилья, государственные организации (например, службы единого 

заказчика) и предприятия других форм собственности. 

Основу жилищной сферы города составляет жилищный фонд -совокуп-

ность всех жилищных помещений, независимо от форм собственности, вклю-

чая жилые дома, специализированные дома (общежития, дома интернаты для 

инвалидов, престарелых и т.д.), служебные жилые помещения, иные жилые по-

мещения в других строениях, пригодные для проживания. 
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Благоустройство жилищного фонда, то есть ее обеспеченность раз-

личными коммунальными удобствами существенно влияет на цену жилья, 

соответственно на увеличение спроса и предложения на рынке жилья. По 

мере улучшения благоустройства жилья и увеличения предоставляемых 

жилищных услуг, на нее повышается спрос и - соответственно -цена. Ве-

личина спроса на рынке жилья определяется ценой жилья, доходами, вели-

чиной накопленного богатства, численностью населения и рядом других 

факторов. 

Увеличение жилищного фонда, то есть величины предложения жилья, 

происходит за счет жилищных инвестиций. 

Изменение цены жилья меняет как величину спроса, гак и величину 

предложения жилья. 

Недостаток рынка жилья, проявляющееся в его неспособности обес-

печить население с низкими доходами качественным жильем, предотвра-

тить обветшание жилищного фонда в отдельных районах города опреде-

ляет необходимость участия государства на данном рынке. 

Регулирование рынка жилья может идти по направлениям стиму-

лирования спроса и предложения. Эти направления регулирования рынка 

жилья реализуются через соответствующие программы. 

Достижение стратегических целей развития города (муниципальных 

образований) возможно только при формировании благоприятного инве-

стиционного климата. 

При формировании стратегического плана воспроизводства жилищного 

фонда города необходимо решить три актуальные проблемы, с учѐтом ин-

тересов различных категорий жителей - строительство квартир для тех, кто 

их не имеет; уменьшение плотности заселений существующих квартир; 

улучшение качества существующего жилья. 

Ускорение решения жилищной проблемы, реформирование жилищно-

коммунального обслуживания населения, улучшение качества управления 

городом (муниципальным образованием), создание благоприятных усло-

вий для проживания являются стратегическими направлениями развитая 

муниципальных образований. 

Вопросы для обсуждения и контроля: 

1. Из каких элементов состоит структура жилищной сферы и 

виды жилого фонда? 

2. Опишите основные направления реформирования жилищной 

сферы в Узбекистане. 

3. Какова итоги приватизации жилищного фонда в Республике? 

4. По каким характеристикам жилье отличается от других товаров? 

5. Опишите факторы, определяющие спрос на жилье. 

6. Влияние каких факторов обуславливает изменение на рынке 
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жилья? 

7. Как повлияет изменение прибыльности арендного фонда на 

рынок жилья? 

8. Что такое стратегический план воспроизводства жилищного 

фонда города? 

Основная литература: 

1. Закон Республики Узбекистан «О государственной власти на 

местах» Глава 2, статья 8, Т., 1993. 

2. Жилищный Кодекс Республики Узбекистан, Т., 1999. 

3. Закон Республики Узбекистан «О приватизации государственного жи-

лищного фонда в Республике Узбекистан», Т., 1993. 

4. Закон Республики Узбекистан «О товариществах собственников жилья», 

Т., 1999. 

5. Бузырев В.В., Чекалин В.С.  «Экономика жилищной сферы», 

М., ИНФРА-М, 2001. 

6. Филиппов Ю.В., Авдеева Т.Т. «Основы развития местного 

хозяйства», М., Издательство «Дело», 2000. 

7. Материалы Урбан Института США по программе развития 

товариществ собственников жилья в Узбекистане, Т., 2003. 
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Тема 8. Трудовые ресурсы региона и местного хозяйства  

8.1. Демографические показатели развития региона и местного хозяй-

ства. 

8.2. Проблемы занятости трудовых ресурсов региона и местного хозяй-

ства. 

8.3. Трудовые ресурсы и занятость населения в регионах и местного хо-

зяйства. 

8.4. Безработица в регионах и местного хозяйства. 

 

 

8.1. Демографические показатели развития региона и местного хо-

зяйства. 

 

Численность наличного населения республики на 1,01 ,2004г. Составила 

25,8 млн. человек и увеличилась за год на 273,4 тыс. человек или на 1,1 %. 

Естественный прирост населения составил 372,9 тыс. человек. Почти три 

четверти прироста населения приходится на сельскую местность. 

Сальдо миграции за 2003г., по предварительным данным, составило 

минус 99,3 тыс. человек, против минус 83,3 тыс. - за предыдущий год. 

Естественное движение населения характеризуется 

 следующими данными: 

Все 

население 
Тыс. человек 

Прирост, 

снижение( -) 
На 1000 населения 

 

 

Годы 2002г. 2003г.  2002г. 2003г.  

Родившиеся 532,5 509,4 -23,1 21,0 19,8  

Умершие 137,0 136,5 -0,5 5,4 5,3  

В том числе 

дети в 

возрасте до 

одного года 

8,8 8,5 -0,3 16,7 16,2 

 

 

 

I 

Естественный 

прирост 
395,5 372,9 -22,6 15,6 14,5 

 

 

Браки 165,6 158,2 -7,4 6,5 6,2  

Разводы 18,3 17,6 -0,7 0,7 0,7  
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Число родившихся за 2003г. Составило 509,4 тыс. человек и уменьшил 

ось по сравнению с 2002г. На 23,1 тыс. человек или на 4,3%. В целом по 

республике коэффициент рождаемости составил 19,8 промилле против 

21,0 промилле за 2002г. 

Снижение рождаемости отмечено в большинстве регионов республики. 

Наибольшее снижение наблюдается в Сурхандарьинской ( с 24,4 до 22,4 

промилле), Сырдарьинской ( 22,8 до 20,9), и Джизакской ( с 23,4 до 21,8) 

областях. 

Самый низкий уровень рождаемости сохраняется в г. Ташкенте - 14,4 

промилле и наиболее высокий уровень - в Кашкадарьинской области- 23,5 

промилле. 

Число умерших уменьшил ось по сравнению с 2002г. На 0,5 тыс. чело-

век или на 0,4% и составило 136,5 тыс. человек. 

Самый высокий уровень смертности сохраняется в г. Ташкенте- 8.5 

промилле, самый низкий отмечен в Кашкадарьинской области – 4.1 про-

милле. В Республике Каракалпакстан показатель смертности снизился с 5,9 

до 5,6 промилле, в Навоинской области с 5,3 до 5,1 промилле. 

 

Смертность по причинам в 2003г. характеризуется следующими 

данными: 

 Тыс. человек Прирост, На 100 тыс. населения 

   снижение( -)   

Годы 2002г. 2003г.  2002г. 2003г. 

Всего умерших 137,0 136,5 -0,05 540,2 532,0 

от всех причин      

В том числе от:      

Болезней 75,2 74,9 -0,3 296,3 291,9 

системы      

кровообращения      

Болезней орга-

нов 
13,8 12,7 -1,1 54,5 493 

дыхания      

Несчастных 10,5 9,6 -0,9 41,4 37,3 

случаев,      

отравлений и      

травм      

Новообразова-

ний 
9,5 9,6 0,1 37,9 37,5 

Болезней орга-

нов 
7,8 7,6 -0,2 30,8 29,5 

пищеварения      
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Инфекционных 

и 

паразитарных 

болезней 

4,9 4,7 -0,2 19,3 18,2 

 

Из общего числа умерших 54,9% умерли от болезней системы кровооб-

ращения, 9,3% - болезней органов дыхания, 7% - несчастных случаев, 

отравлений и травм. 

По предварительным данным, в 2003г. умерло 8,5 тыс. детей в возрасте 

до года. Коэффициент младенческой смертности за год снизился с 16,7 

промилле в 2002г. до 16,2 промилле в 2003г. 

Из общего числа умерших детей в возрасте до года 41,50/0 умерли от 

болезней органов дыхания, 38,3% - от состояний, возникающих в перина-

тальном периоде, 9,1 % - врожденных аномалий и 5,1 % инфекционных и 

паразитарных заболеваний. 

 

8.2. Проблемы занятости трудовых ресурсов региона и местного хо-

зяйства. 

 

Среднегодовая численность трудовых ресурсов в 2003 году возросла по 

сравнению с 2002 годом на 3,2% и составила, по оценке, 13597,0 тыс. че-

ловек, или 53,2% постоянного населения страны. Численность экономиче-

ски активного населения - 9621,2 тыс. человек и возросла по сравнению с 

2002 годом на 2,7%, в их числе 9589,0 тыс. человек или 99,7% экономиче-

ски активного населения были заняты в экономике. 

Рост занятых произошел за счет увеличения занятых в непроизвод-

ственной сфере на 4,3%, и в отраслях материального производства - на 

2,0%. 

Основная часть занятого населения (68,2%) приходится на отрасли ма-

териального производства, где наиболее интенсивно росла численность за-

нятых на транспорте и в связи ( на 4,8%) , строительстве (на 4,7%), торгов-

ле, общественном питании, сбыте и заготовках ( на 4,4%). 

Возросла доля занятых в негосударственном секторе с 76,6% в 2002г. до 

77,2% в 2003г. 

в 2003 году в органы по труду за содействием в трудоустройстве обра-

тил ось 430,5 тыс. граждан, что на 17,7 тыс. человек, или на 3,9% меньше, 

чем в 2002г. Уровень обратившихся в органы по труду, как ищущие рабо-

ту, составляет Ферганской области - (17,1 % от обратившихся потрудо-

устройству по республике), Наманганской - (11,8%) и Самаркандской -

(11,6%). 

Численность граждан, трудоустроенных через органы по труду респуб-

лики, характеризуются следующими данными: 

 расм бор 
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В 2003 году в среднем за месяц число обратившихся в органы по труду 

республики составило 35,9 тыс. граждан ( 2002г. - 37,3 тыс. граждан). 

В 2003 году трудоустроено 317,4 тыс. граждан ( 73,7% всех обратив-

шихся), что на 1,5% меньше, чем в 2002 году. Из общего числа трудо-

устроенных 58,3% - молодежь (лица в возрасте от 16 до 30 лет). 

На конец 2003 года численность граждан, состоящих на учете в органах 

по труду республики, как ищущие работу, составила 36,9 тыс. человек, 

(40,3 тыс. человек на конец 2002 года). 

 

Наибольшее число граждан, состоящих на учете в органах по труду, как 

ищущие работу, 

на конец года отмечается в Хорезмской области - 7,6 ты. человек (или 

20,4% от общего числа обратившихся по республике в целом), и городе 

Ташкенте - 3,6 ты.. человек (9,8%). 

Из общей численности незанятых граждан, состоящих на учете в орга-

нах по труду, статус безработного на конец года имели 32,2 тыс. человек 

(87,2% от обратившихся за содействием в трудоустройстве). 

в 2003 году, по предварительным данным Министерства труда и соци-

альной защиты населения, в рамках выполнения Программы «Занятость» в 

республике создано 429,6 тыс. рабочих мест (98,5% от уровня 2002 года). 

Из общего количества вновь созданных рабочих мест 43,9% создано на 

предприятиях и организациях, в том числе 31,2% на предприятиях малого 

и среднего бизнеса (без фермерских хозяйств), фермерских хозяйствах - 

16,6, дехканских хозяйствах - 9,9, и индивидуальном предпринимательстве 

- 29,6%. 

На сельскую местность приходится 69,9% общего количества вновь со-

зданных по республике рабочих мест (300,3 тыс. рабочих мест). 

 

Трудовые ресурсы и занятость населения 

 Средняя 

численность 

постоянного 

населения 

Численность 
 

 

 

  Трудовых Экономически Занятых в 

  ресурсов активного экономике 

   населения  

Республика 25564,7 13597,0 9621,2 9589,0 

Узбекистан     

Республика 1555,7 819,5 515,3 509,4 

Каракалпакстан     

Области     

Андижанская 2294,9 1239,2 893,7 892,3 
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Бухарская 1481,3 815,5 627,5 627,0 

Джизакская 1025,3 520,9 312,9 312,4 

Кашкадарьинская 2315,3 1161,6 772,1 770,5 

Навоинская 802,0 432,9 356,5 354,5 

Наманганская 2027,5 1059,9 655,4 652,6 

Самаркандская 2807,0 1436,8 985,0 981,6 

Сурхандарьин-

ская 
1849,2 914,1 612,9 611,1 

Сырдарьинская 666,3 351,4 265,9 264,9 

Т ашкентская 2420,4 1334,8 953,5 952,8 

Ферганская 2782,1 1456,4 1096,7 1095,3 

Хорезмекая 1400,7 738,6 497,0 490,4 

г. Ташкент 2137,0 1315,4 1076,8 1074,2 

 

 

Численность занятых в экономике 

 

  
В том числе, в % к общей численно-

сти 

 
Всего тыс. чело-

век 
Государственный 

Негосударствен-

ный 

  сектор сектор 

Республика 9589,0 22,8 77,2 

Узбекистан    

Республика 509,4 27,9 72,2 

Каракалпакстан    

Области    

Андижанская 892,3 16,9 83,1 

Бухарская 627,0 20,2 79,8 

Джизакская 312,4 24,5 75,5 

Кашкадарьинская 770,5 20,7 79,3 

Навоинская 354,5 36,8 63,2 

Наманганская 652,6 20,8 79,2 

Самаркандская 981,6 21,3 78,7 

Сурхандарьинская 611,1 22,8 77,2 

Сырдарьинская 264,9 22,5 77,5 

Ташкентская 952,8 19,2 80,8 

Ферганская 1095,3 20,5 79,5 

Хорезмская 490,4 23,2 76,8 

г. Ташкент 1074,2 31,0 69,0 

 

8.3. Трудовые ресурсы и занятость населения в регионах и местного 
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хозяйства. 

 

Среднегодовая численность трудовых ресурсов Узбекистана в 1999 го-

ду составляла 50,40/0 населения. В абсолютных значениях это 12,29 млн. 

чел., причем численность их занятости в экономике республики возросла 

на 1 %. Рост занятых про изошел во всех отраслях материального и нема-

териального производства. Так, по сравнению с 1998 годом на 2,5% воз-

росла численность работающих на транспорте и связи, а также в торговле, 

общественном питании, материально-техническом снабжении и заготов-

ках, на 1,2% - в строительстве 1. 

В структуре населения доля лиц трудоспособного возраста в последние 

годы неуклонно возрастала. В то же время, доля экономически активного 

населения начиная с 1990 года снижается. Наиболее высокий уровень за-

нятости характерен для населения в возрасте 35-44 лет. Более 80% этой 

возрастной категории - заняты. Среди мужчин этот показатель еще выше и 

составляет более 90%. 

Распределение занятых по регионам дифференцированно. Традиционно 

выделяются трудоизбыточные районы (Ферганская долина) и области с 

недостатком рабочей силы (Джизакская и Сурхандарьинская области). От-

раслевое распределение занятых указывает на все еще искаженную струк-

туру экономики с гипертрофированным сельскохозяйственным сектором и 

сферой услуг и незначительным промышленным сектором. Почти полови-

на всех занятых приходится на сельское хозяйство. 

Промышленность также связана в основном с сельскохозяйственным 

производством. Основными отраслями являются пищевая, текстильная, 

сельхозмашиностроение и производство удобрений. В то же время в рес-

публике в последние годы наметились определенные положительные 

структурные сдвиги в отраслевой занятости. Этому способствует инвести-

ционная политика, результатом которой явилось создание таких новых 

крупных производств как автомобилестроение, выпуск телерадиоаппара-

туры, нефтепереработка и др. Более высокими темпами по сравнению с 

1994 годом стала расти численность занятых в системе финансов, кредито-

вания и страхования (почти на 40%). 

Структура занятости постепенно меняется по формам собственности. 

Возросло в последнее время число занятых в негосударственном секторе. 

Положительно влияет на повышение уровня занятости развитие малого и 

среднего бизнеса. Но темпы его роста пока еще недостаточны для того, 

чтобы обеспечить дополнительные рабочие места в достаточном количе-

стве. Более 50% всех малых предприятий и более четверти всех занятых на 

этих предприятиях приходятся на сферу торговли и общественного пита-

ния. Пока еще недостаточно широко используются возможности малых и 

средних предприятий в таких сферах как переработка сельскохозяйствен-

ной продукции, производство пищевой продукции промышленной перера-
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ботки, выпуск трикотажных и швейных изделий, производство товаров для 

строительства, туристические услуги и др. 

 

8.4. Безработица в регионах и местного хозяйства. 

 

Острейшая социальная проблема Узбекистана - растущая безработица. 

По официальным данным, она минимальна - 0,7% к экономически актив-

ному населению. По сведениям МВФ, численность тех, кто не имеет по-

стоянной работы, превышает пять процентов трудоспособного населения 

страны, то есть составляет около 600 тысяч человек. В соответствии с рас-

четами, проведенными по международной методологии, 1 уровень безра-

ботицы достигает в республике 9,80/0, в том числе 11 % среди мужчин и 

80/0 среди женщин. Низкий уровень официальной безработицы объясняет-

ся довольно незначительным размером пособия по безработице. Люди 

предпочитают искать работу в теневом секторе экономики, чем тратить 

время на оформление документов, чтобы получить статус безработного. В 

Узбекистане к безработным относят только тех, кто встал на учет в орга-

нах по труду. Квалифицированный работник скорее найдет себе примене-

ние в сфере вторичной занятости, чем обратится на биржу труда за посо-

бием. 

Помимо официальной и незарегистрированной открытой безработицы в 

стране существует вынужденная безработица (те, кто находятся в админи-

стративных отпусках или в вынужденном простое на производстве около 

3%). Кроме того, есть скрытая безработица (когда на одном рабочем месте 

занято более одного работника) Последняя особенно характерна для сель-

скохозяйственного сектора и особенно трудно подается расчетной оценке. 

Корректную оценку скрытой безработицы можно было бы дать на основе 

данных о вторичной занятости и само занятости, но эти сведения отсут-

ствуют. Предположительно скрытая безработица может составлять 15-20% 

по всем отраслям. Таким образом, суммарная безработица в стране дости-

гает 25-30% от численности экономически активного населения.2 

Многие безработные приходят в поисках работы на рынки мардикоров 

(работников, подряжающихся на любую временную работу, - в основном 

на строительные работы). Многим из них службы занятости предлагают 

вакансии из числа вновь созданных рабочих мест, но из-за маленькой зара-

ботной платы люди предпочитают оставаться безработными и работать на 

какой-либо временной работе. 

Начиная с 1995 года официально зарегистрированная безработица в 

сельской и городской местности держится на одинаковом уровне. До 1995 

года уровень официально зарегистрированной сельской безработицы в два 

раза превышал уровень городской безработицы. Среди безработных значи-

тельное число составляют женщины, а также юноши и девушки, впервые 
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ищущие работу. 

Среди лиц, находящихся в поиске первого места работы, 700/0 состав-

ляет молодежь в возрасте 16-24 года (результаты обследований, проведен-

ных в Ташкенте и Ташкентской области). Среди всех безработных мужчин 

безработные этой возрастной группы составляют самый большой удель-

ный вес - 25,2%. Часто молодые люди этого возраста вынуждены согла-

шаться на малоквалифицированный и низкооплачиваемый труд, несмотря 

на то, что имеют более высокий уровень образования. Обеспеченность ра-

бочими местами этой возрастной категории в сельском хозяйстве состав-

ляет лишь немногим более 20%. Ситуация усугубляется тем, что примерно 

одна треть этих молодых людей уже состоит в браке и несет определенные 

обязательства по содержанию семьи. 

Одной из причин растущей безработицы является проблема избытка 

трудовых ресурсов - явный показатель серьезного несоответствия уровней 

демографического и социально-экономического развития. Предполагается, 

что в 2015 году в Узбекистане родится 50-миллионный житель. Другая 

причина - сохранившееся со времен Советского Союза централизованное 

управление экономикой. Узбекистан пока еще остается аграрной респуб-

ликой. И состояние экономики не улучшится, пока не будут изменены эко-

номические основы хозяйствования на селе, где проживает более 60 про-

центов населения. Положительные тенденции, как отмечалось в первой 

главе, в этом направлении уже наметились. 

В целом образовательный уровень официальных безработных довольно 

низкий, многие из них имеют только среднее образование. Наибольший 

уровень безработицы среди тех, кто имеет только начальное образование -

33%, наименьший - среди тех, кто имеет высшее образование - 3,2%. 

В республике создан Государственный фонд содействия занятости 

населения, который формируется на республиканском и местном уровнях 

за счет обязательных отчислений предприятий, средств из бюджета, доб-

ровольных взносов, доходов от коммерческой деятельности и других по-

ступлений. С целью создания конкурентной среды на рынке труда "Зако-

ном о занятости" предусматриваются такие меры как сокращение периодов 

поиска работы и предотвращение длительной безработицы; предупрежде-

ние массовых увольнений работников; предоставление субсидий работода-

телям, организующим занятость и обучение социально уязвимых слоев 

населения; содействие само занятости и предпринимательской инициативе 

безработных на базе обучения их основам бизнеса. 

Подготовка, повышение квалификации и переподготовка высвобождае-

мых работников и незанятого населения из числа рабочих и специалистов 

организуются в "Региональных центрах по подготовке, переподготовке, 

повышению квалификации и профориентации незанятого населения". В 

случае отсутствия у центров соответствующей учебно-материальной базы 

по профилям обучения, профессиональное обучение(переобучение) или 
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повышение квалификации лиц, зарегистрированных биржами труда в ка-

честве ищущих работу, организуется: в учебных заведениях профессио-

нального образования, учебно-курсовых комбинатах, технических школах, 

учебных подразделениях предприятий, в системе повышения квалифика-

ции специалистов министерств и ведомств. 

 

 

 

Краткие выводы 

 

 

Ситуация на республиканском рынке труда является довольно сложной 

и характеризуется различными диспропорциями. Наблюдаются значитель-

ные различия в положении на рынке труда мужчин и женщин, людей раз-

личных возрастных групп, профессий. Структура вакансий не соответству-

ет структуре спроса на рабочие места. Молодежь плохо информирована о 

перспективах своего трудоустройства в той или иной области. Многие вы-

пускники после окончания обучения не работают по профессии, не стре-

мятся к предпринимательской деятельности. Структура официальной без-

работицы в возрастном, профессиональном и образовательном разрезах 

вряд ли отражает реальную картину, так как действительный уровень без-

работных гораздо выше, но достоверная информация в этой области отсут-

ствует. Многие безработные не стремятся зарегистрироваться в органах по 

труду. Можно предположить, что среди них значительную часть составля-

ет молодежь, так как в республике в целом доля молодежи в общей чис-

ленности населения довольно значительна. Половина всех занятых прихо-

дится на сельскохозяйственный сектор экономики, но структура занятых 

постепенно меняется в пользу промышленного сектора и сектора услуг. 

Занятые в малом и среднем бизнесе работают в основном в сфере торговли 

и общественного питания. Однако, учитывая тенденции дальнейшего раз-

вития экономики страны, можно предположить, что численность занятых в 

этой сфере будет неуклонно повышаться. 

Таким образом, сложившаяся ситуация на рынке труда в сочетании с 

демографическими тенденциями предъявляет значительные требования к 

профессиональному образованию и обучению как фактору смягчения це-

лого ряда проблем. Существующий рынок труда пока не в состоянии по-

глотить ежегодный приток рабочей силы. Быстро растущая численность 

молодых людей, попадая на этот рынок, не сможет вписаться в его струк-

туру, если не будет иметь соответствующего образования, не обладать 

профессией. Такая тенденция может иметь социально-опасные тенденции. 

Поэтому принятие 

Программы по подготовке кадров и в частности продление сроков обу-

чения на средней ступени образования до 12 лет, подготовка в профессио-
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нальных колледжах сразу по двум и более профессиям являются очень 

своевременными решениями, которые позволят смягчить ситуацию в обла-

сти занятости, повысят мобильность молодежи на рынке труда. Имеющие-

ся значительные диспропорции между спросом и предложением рабочей 

силы свидетельствуют о том, что к числу наиболее важных и нерешенных 

проблем следует отнести оперативное и долгосрочное прогнозирование 

изменений в структуре занятости населения, анализ требований работода-

телей к определенным навыкам и умениям работников в новых экономиче-

ских условиях. На основе таких прогнозов и специальных исследований 

необходимо планировать обучение в профессиональных колледжах в от-

раслевом, профессиональном и территориальном разрезах. Кроме того, 

очень важно повысить качество профессиональной ориентации, снабжая 

абитуриентов и их родителей достоверной информацией о перспективах 

трудоустройства по той или иной профессии. 

 

Ключевые слова: 

Демографические показатели развития регионов, численность населе-

ния, родившиеся, умершие, естественный прирост, рождаемость, смерт-

ность, прирост, снижение, трудовые ресурсы, численность экономически 

активного населения, уровень занятости, рынок труда, безработица 

 

Вопросы: 

1. Демографические показатели развития региона и местного хозяй-

ства? 

2. В каких областях наблюдается снижения рождаемости? 

3. В каких областях наблюдается самый высокие уровень смертности? 

4. Какие проблемы имеются по занятости населения регионов? 

5. Что знаете об органах по занятости в регионах и городах республи-

ки? 

6. Какие виды безработицы существует? 

7. Что понимаете об рынке труда? 

8. Что знаете о законе «Занятости»              
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ТЕМА 9. РЫНОК ТРУДА И РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО  

ХОЗЯЙСТВА 

 

9.1. Понятие, факторы и границы местного рынка труда 

9.2. Спрос на рабочую силу на местном рынке труда 

9.3. Предложение рабочей силы и безработицы 

9.4. Регулирование рынка труда 

 

9.1. Понятие, факторы и границы местного рынка труда 

Рынок - это реальное или воображаемое место, где встречаются люди и 

заключают сделку (покупают-продают). Это не обязательны должно быть ка-

кое-то физическое место, рынок может, например, представлять собой теле-

коммуникационную сеть, охватывающую весь мир и служащую, например, 

для покупки и продажи акций. 

Рынок - это механизм, сводящий вместе продавцов и покупателей отдель-

ных товаров и услуг. 

Обычно различают рынок товаров и услуг, финансовый рынок, рынок тру-

да, каждый из которых имеет множество сегментов. 

По масштабу существуют международный, национальный, региональный 

и местные рынки. 

Местный рынок, находясь на пространственно ограничение части наци-

онального или регионального рынка, не всегда совпадает административны-

ми границами районов или же городов, как, наг мер, рынки труда и капита-

ла. А, вот, границы рынка земли и рынка жилья (с точки зрения предложе-

ния земли или жилья) ограничился границами муниципальных образований. 

Возможности воздействия местных органов власти на процесс развития 

муниципальной экономики во многом определяется ѐмкостью и развитостью 

местных рынков. 

Рынок рабочей силы, или, как его еще называют, рынок труда, 

имеет принципиальную особенность - его составляющими являются 

непосредственно живые люди, которые не только выступают носителями ра-

бочей силы, но и наделены специфическими особенностями 
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психофизиологическими, социальными, культурными, религиозны 

ми, политическими и др. Эти особенности оказывают существенное 

влияние на мотивацию и степень трудовой активности людей и отражаются 

на состоянии рынка рабочей силы в целом. ; 

Рынок труда представляет собой механизм осуществления контактов меж-

ду покупателями рабочей силы (нанимателями) и продавцами рабочей силы 

(наемными). Этот рынок включает не только специально организованные 

учреждения - органы по труду (биржи труда), но и все индивидуальные сдел-

ки по найму рабочей силы. тесно связан с остальными подсистемами рынка. 

Например, для того чтобы пользоваться спросом, рабочая сила должна обла-

дать определенной совокупностью физических, умственных и профессиональ-

ных способностей. Реализуя эти способности в процессе производства, она 

должна постоянно воспроизводиться. Это зависит, в частности, от состояния 

рынка потребительских товаров. На рынке рабочей силы должна присутство-

вать конкуренция (как основная движущая сила совершенствования способ-

ностей работника к труду). 

Испытывая потребность к постоянному воспроизводству, причем каждый 

раз на новом, более высоком уровне, носитель рабочей силы ищет только то-

го работодателя, которому он мог бы предложить ее на наиболее выгодных 

условиях. Поэтому в спросе на рабочую силу тоже должна быть конкуренция. 

Только при таких условиях будет происходить социальное и экономическое 

развитие общества, основанное на рыночной активности работников, с одной 

стороны, и нанимателей - с другой. 

В составе рабочей силы сегодня можно выделить пять сегментов, отря-

дов. В них входят: „ 

• сравнительно немногочисленный, но стабильный отряд высо-

копрофессиональных руководящих работников; 

• кадровые рабочие и служащие, которые подвержены законам 

конкуренции; 

• рабочие тех отраслей обрабатывающей промышленности, которые под-

вержены изменению структуры производства и сокращению 

производства; 

• работники отраслей с низким уровнем производительности 

труда (это, главным образом, отрасли сферы услуг); 

• наиболее уязвимые категории трудящихся (молодежь, пожилые люди, 

лица с физическими и умственными недостатками и др.). 

Местный рынок труда является географическим сегментом рынка труда. 

Финансовые и психологические издержки, связанные с долгой дорогой до ме-

ста работы производят пространственное разделение (уже разделенной по про-

фессиям) рабочей силы. Подобные издержки ограничивают рынок труда теми, 

для кого этот рынок доступен из-за их близкого места жительства. 
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В местной экономике капитал, и тем более земля (по крайней мере, в 

краткосрочном периоде), остаются постоянными величинами. Поэтому здесь 

объем производства и экономический рост практически являются функцией 

рабочей силы, ее величины, качества и способа использования. Иными слова-

ми, рабочая сила — это важнейший ре-? суре, условие экономического раз-

вития местного сообщества. 

Рабочие места, их качество — главный фактор, определяющий уровень 

доходов членов местного сообщества, в значительной степени влияющий на 

стиль их жизни. Следует добавить, что мобильности рабочей силы зависит, 

прежде всего, от различий в условиях жизни в разных местных сообществах. 

Миграция рабочей силы из одних местных сообществ в другие не только вли-

яет на их потенциал развития,! но и создает ряд социальных проблем, выхо-

дящих за рамки собствен] но рынка труда (перенаселенность, социальные 

трения и др.). 

В рыночной экономике отношения между работником и работодателем 

строятся на основе спроса и предложения рабочей силы, но и учетом правил, 

принятых в существующей институциональной системе. 

Однако нельзя забывать и о том, что рынок труда — объект регулирования 

со стороны местного правительства, действия или бездеятельность которого 

могут создавать условия и для его развития, и его деградации. 

Рынок труда имеет множество общих характеристик, аналогично: рынку лю-

бого другого товара или капитала, В то же время необходим помнить, что сам 

по себе труд не является товаром. Продается и покупается только рабочая сила 

человека, т. е. его способность к труду, что требует особого внимания к изуче-

нию личностных аспектов поведения мотивов выбора мест работы, условий 

проживания и т. д., влияющих на перемещения рабочей силы из одного мест-

ного сообщества в другое. 1 

В рыночной экономике стоимость рабочей силы становится то «невидимой 

рукой», которая перемещает труд туда, где он используется с наибольшей 

производительностью. В то же время существует ряд обстоятельств, нару-

шающих действие этого принципа, в связи с чем особенно важной стано-

вится роль местной политики в области занятости, компенсирующей отри-

цательные последствия рыночного механизма и способствующей развитию 

местного сообщества. Особенности местного рынка труда определяются де-

мографическими показателями проживающего на данной территории насе-

ления, ее границами, ѐмкостью местного рынка, развитостью транспортных 

коммуникаций, а также рядом других влияющих на нес факторов. Измене-

ния на рынке труда происходят под воздействием каждого из них, к. внут-

ренних, так и внешних. 

К внешним факторам можно отнести: 
• структурные изменения в экономике - изменяющие структур спроса на 

рабочую силу и вызывающие в краткосрочном периоде структурную безрабо-

тицу (в результате - увеличиваются расходы на переобучение, и в долгосроч-



 95 

ном периоде этот фактор приводит к отраслевому перераспределению рабо-

чей силы); 

• замедление или прекращение экономического роста  явление, сопро-

вождающееся также снижением реальной занятости; 

рост без увеличения рабочих мест, т. е. рост за счет совершенствования 

технологий в обрабатывающей промышленности и промышленности, произ-

водящей готовую продукцию; 

международную конкуренцию (многие фирмы в поисках борее дешевых 

факторов производства по существу экспортируют рабочие места; в то же 

время для стран — получателей инвестиций при продуманной политике это 

может стать источником экономического роста, и, естественно, образования 

новых рабочих мест. 

К факторам внутреннего (локального) характера можно отнести: перемеще-

ние производства из одного местного сообщества в другое, что может быть 

связано с использованием уникального местного сырья или квалифициро-

ванной местной рабочей силы, а также преимуществ местоположения с точ-

ки зрения близости рынков или диверсификации промышленности; 

• появление новых предприятий-конкурентов, усиливающих 

конкуренцию на местных рынках труда; 

• закрытие предприятий неконкурентоспособных или наносящих 

•ущерб окружающей среде и условиям жизни населения, приводящее к 

обострению проблемы безработицы; 

• появление организаций развития местных сообществ или других местных 

институтов, занимающихся маркетинговыми программами и разработкой 

стратегий экономического развития, что способствует улучшению предприни-

мательского климата и созданию новых рабочих мест; 

• пространственное положение местного сообщества (близость или уда-

ленность) относительно «центров притяжения»: например, удаленность сель-

ских территорий от городских центров (и даже от сельских районных цен-

тров) существенно ограничивает возможности перемещения рабочей силы, 

суживает или разрывает пространство местных рынков труда. 

 Как мы уже отмстили выше, границы рынка труда, и границы местных 

сообществ, могут не совпадать с административными границами муниципаль-

ных образований. Поэтому - с точки зрения пространственной характеристики - 

рынок труда не обязательно ограничивается одной территорией. Он может охва-

тывать несколько близко расположенных территорий, имеющих, например, хо-

рошую транспортную инфраструктур позволяющую людям перемещаться на 

достаточно большие расстояния от дома к месту работы. Границы рынка труда 

могут также охватывать пространственно разделенные, но связанные информа-

цией территории 

Таким образом, границы рынка труда довольно условны. Изменения 

структуры занятости, структуры и уровня предлагаемой оплати труда, а также 
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- изменения транспортных возможностей не позволяю! провести точные гра-

ницы местного рынка груда. 

На практике при определении границ местного рынка труда ключевой ха-

рактеристикой является то, что большая часть населения дай ной зоны обык-

новенно ищет работу здесь, а местные работодатель набирают большинство 

работников в этой зоне. 

Всегда существуют границы рынка труда, какими бы произвольными они 

ни были. Для людей, имеющих соответствующую квалификацию и необхо-

димые способности к труду, границы рынка обычно охватывают тот район, 

где есть информация о возможностях занятости и потенциальных рабочих 

местах. Границы рынков труда непостоянны. Они могут изменяться в зависи-

мости от профессии работникам его мобильности. Пространство рынка тру-

да непрофессиональной рабочего (вторичный рынок), вероятно, невелико, в 

то время как для профессионалов (первичный рынок) оно существенно рас-

ширяется до масштабов региона и даже - за международные границы. Его 

граним зависят также от механизмов передачи информации о возможных ра-

бочих местах и потенциальных работниках. 

Границы рынков труда прямо связаны с мобильностью работе силы. Рабо-

чая сила наиболее мобильна в условиях совершенной конкуренции на рынках 

труда. Рабочие места, профессии, фирмы и их местоположение — это те факто-

ры, которые влияют на движение рабочей сил» 

Недостаточное количество рабочей силы вызывает рост заработной платы, 

избыток — ее снижение. Ставка заработной платы (как цель труда) становится 

сигналом для перемещений на рынке труда, в результате чего сглаживаются 

различия в заработной плате, происходи! эффективное размещение рабочей 

силы. Очевидно, зарплата работящих зависит от дохода, приносимого им 

фирме. 

Таким образом, кроме заработной платы факторами, определяющими мо-

бильность рабочей силы и, следовательно, пространственные границы рын-

ков труда, являются: 

- возможности и желания людей ездить к месту работы; 

- соответствие квалификации работника предъявляемым требованиям; 

- информация о вакантных рабочих местах и о наличии свободной рабочей 

силы. 

 

9.2. Спрос на рабочую силу на местном рынке труда 

На рынке труда, как и на любом рынке, ситуация зависит от соотноше-

ния спроса и предложения. Сложившиеся величина и динамика спроса и 

предложения на местном рынке труда зависят от комплекса условии 

внешнего и внутреннего характера. Подобно другим товарам, величина 

спроса и предложения на рабочую силу зависит от ее цены, то есть от 
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уровня заработной платы. Между уровнем заработной платы и вели-

чиной спроса на рабочую силу имеется обратная связь. Рост затрат на 

оплату труда может привести к увеличению себестоимости товаров и 

услуг, к снижению их конкурентоспособности, сокращению рабочих 

мест и следовательно величины спроса на нее.(рис.1). 
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Рис.1. Спрос на рабочую силу 

 

На уровне национальной экономики величину спроса на чую силу опре-

деляют следующие факторы: 

- величина спроса на товары и услуги; 

- производительность труда; 

- стоимость других ресурсов. 

При увеличении спроса на товары и услуги, спрос на работу силу будет 

расти. Рост производительности труда являющийся результатом применения 

новых технологий, совершенствования квалификации работников, формы ор-

ганизации производства и др, может привести к сокращению спроса на рабо-

чую силу. При снижении цен на оборудование, для фирм выгоднее направ-

лять средства на покупку именно такого высокотехнологичного оборудова-

ния, обеспечивающего менее трудоѐмкое производство. Таким образом, вы-

шеперечисленные факторы могут весьма противоречиво влиять на рынок 

труда. 

Кроме таких факторов,  в муниципальной экономике рабочую силу зави-

сит и от местных факторов, то есть от: 

- отраслевой структуры местной экономики; 

- качественной характеристики используемых технологий; 

- приоритетов местного сообщества; 

- сравнительного уровня экономической активности в муниципальных 

образованиях; 

- степени открытости муниципальной экономики. 
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От отраслевой структуры муниципальной экономики зависят! только уро-

вень спроса на рабочую силу (растущие или испытывающие упадок секторы 

экономики вызовут соответствующие изменения в спросе) и структура спроса 

по отдельным профессиям, но и качественный состав спроса на рабочую си-

лу (спрос на рабочую силу с определенными квалификациями). 

Приоритеты местного сообщества, также влияют на производство в обще-

ственном и частном секторах. Доля производства в общественном секторе вли-

яет на объем и качество производимых общественных товаров и услуг (по-

жарная охрана, безопасность граждан, агентства. предоставляющие обще-

ственные услуги, и др.) и соответственно определяет, какой сектор — обще-

ственный или частный --- выступает в роли работодателя. Например, развитие 

медицинского страхования в мире особенно когда оно как часть стандартного 

пакета входит в заработную плату, увеличило спрос на специалистов в области 

здравоохранения. 

Степень открытости муниципальной экономики, а следовательно, степень 

интенсивности ее взаимообмена с экономикой соседних территориальных 

образований и внешней средой в целом оказывает существенное влияние на 

количественные и качественные параметры спроса на рабочую силу, В муни-

ципальной экономике открытого типа эти параметры более восприимчивы к 

изменениям в экономике региона или страны в целом. Спад уровня экономиче-

ской активности в мире, стране и особенно в соседних регионах может сни-

зить величину спроса на товары и услуги производимые на территории му-

ниципальных образований, а в конечном итоге - привести к снижению спро-

са на рабочую силу в муниципальной экономике. 

Спрос на рабочую силу меняется с течением времени из-за изменений в 

технологиях, вкусах и предпочтениях потребителей, уровнях дохода и стои-

мости и количестве других факторов производства. Такие изменения по-

разному влияют на местные сообщества и рабочую силу. Динамический ха-

рактер спроса на рабочую силу проявляется в том, что люди могут менять 

свои рабочие места, местожительство, повышать или изменять свою квали-

фикацию. 

Способность рабочей силы реагировать на изменения спроса проявляет-

ся в ее подвижности. 

9.3. Предложение рабочей силы и безработицы 

На рынке труда, согласно экономической теории, величина предложения 

рабочей силы (SL) зависит от соотношения количество рабочей силы (L) и 

уровня заработной платы (Р). (рис-2) 

 

          Р  

                                                                            SL 
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 Рис.2. Предложение рабочей силы 

 

С ростом уровня заработной платы предложение рабочей силы будет рас-

ти. Следовательно, снижение заработной платы приведет к снижению пред-

ложения рабочей силы. 

Для муниципальной экономики источником рабочей силы является не 

только население, которое проживает
1
 на территории данного 

муниципального образования, но и население проживающее в сосед 

них сообществах, а также мигранты. Если рабочая сила проживающая 

в соседних сообществах приезжает на территорию сообщества только 

для того чтобы работать, то мигранты, работая в местном сообществе, здесь 

же и временно проживают. Таким образом они по разному влияют на   вели-

чину спроса на   жильѐ и спроса на товары и услуги в данном муниципаль-

ном образовании.  

Неограниченность местного рынка труда только территорией
 
муници-

пальною образования делает предложения труда на местном рынке еще бо-

лее зависимым от изменения уровня заработной платы Повышение ставок 

заработной платы на территории данного муниципального образования (по 

сравнение с соседними) может увеличить предложение рабочей силы не 

только со стороны местных жителей, но и со стороны населения соседних 

территории. Степень возможностей предложения рабочей силы в ответ на из-

менение в уровне заработной платы в местном рынке зависит от мобильности 

рабочее силы. Последнее, в свою очередь определяется рядом условий: 

- величиной и структурой спроса на рабочую силу в соседних сообще-

ствах;  

- величиной располагаемых средств необходимых для переезд на новое 

место жительство; 

- развитостью транспорта, связи и доступностью информации; 

- сложившимися национальными традициями. 

Предложение рабочей силы работодателям в местном сообществе зависит 

от количества наличной рабочей силы и от количества рабочих часов при-

ходящиеся на одного работника.  

Множество факторов влияют на предложение труда и предопределяют кон-

кретные решения: 

- время, необходимое для приобретения квалификации;  

- необходимость удовлетворения тех жизненных потребностей 
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людей, которые не могут иметь денежного выражения; 

- время, требуемое для перемены профессии и места жительство деление 

всех имеющихся часов в семье на рабочую и нерабочую деятельность. 

Кроме заработной платы одного человека, величина дохода семьи зависит 

также и от величины получаемых трансфертов, от дохода других членов се-

мьи. При увеличении общего дохода семьи повышается потребность человека 

в нерабочей деятельности - в отдыхе, досуге. В результате - предложения ра-

бочей силы может сократиться. 

Нужно иметь в виду, что при определении численности рабочей силы, воз-

никают некоторые расхождения между реальным положением дел на рынке 

труда и официально фиксируемым. Официальная статистика включает в «пред-

ложение» рабочей силы и занятых, и безработных. При этом к безработным 

официально относят только тех, кто активно ищет работу. Однако, кроме офици-

ально учитываемой безработицы, существует скрытая безработица, которая вы-

ступает в двух формах. 

Во-первых, в не достаточной занятости, когда люди работают на рабочих 

местах, но их квалификация используется не полностью. Или же, наоборот,  

люди могут трудиться с большим напряжением, когда, например, требования, 

предъявляемые работе, превышают квалификацию работника. 

Во-вторых, еще одна форма скрытой безработицы представлена теми груп-

пами людей, которые уже не заняты активными поисками работы., поскольку 

считают, что их шанс минимальный. Но поскольку они не ищут работу, они как 

бы не безработные, да и, вообще, не входят в состав рабочей силы, согласно пра-

вовому определению. Эти люди включаются и рабочую силу только тогда, когда 

у них появляется возможность получить работу. Такие работающие часто пред-

ставляют неучитываемый источник рабочей силы в местном сообществе, так как 

считается, что работающие люди удовлетворены своей работой и не хотят ме-

нять ее. Однако нередки случаи, когда квалификация людей либо недостаточна 

для выполняемой работы, либо, наоборот, значительно превышает планку 

предъявляемых к работе требований. И люди могут быть неудовлетворенными 

либо условиями работы, либо условиями ее оплаты. Все подобное свидетель-

ствует о трудностях учета реальной занятости. 

Тем не менее, хотя официальная статистика недостаточно точно фиксирует 

численность занятых, она все же дает возможность составить общую картину 

рынка труда. 

Таким образом, - предложение рабочей силы определяется поведенческой 

реакцией на изменения: 

• ставок заработной платы; 

• доходов, связанных с нетрудовой деятельностью (пособия по 

социальной защите, доходы на капиталовложения); 

• заработной штаты других членов семьи; 

• производительности домашнего хозяйства; 

• в предпочтениях выбора времени работы и досуга; 
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• качества жизни в местном сообществе. - 

Рынок труда является чрезвычайно мобильным. Между различными его 

подструктурами происходит непрерывная циркуляция определенного контин-

гента трудовых ресурсов: значительное число работников входит в состав 

экономически активного населения и выбывает из него, в определенный срок 

трудоустраивается, а через некоторое время вновь увольняется, чтобы вновь 

включиться в поиск следующей работы и.т.д. 

Безработица - это незанятость желающего иметь работу трудоспособного 

населения. 

Уровень безработицы определяется по следующей формуле:  

Уровень = (Число безработных /Численность рабочей силы) х 100 безработицы 

Уровень безработицы показывает величину превышения предложения 

рабочей силы над ее спросом.(рис.3) 

 P SL 

 P1 

                    P0  

             DL 

 0 L1    L0          L2 L 

Рис.3. Равновесие на рынке груда и безработица. 

 При уровне заработной платы Р0 величина спроса и предложе-

ния на рабочую силу совпадает (Lо) и на рынке труда возникает рав-

новесие. При уровне заработной платы Р1 величина спроса на рабо-

чую силу 1Л меньше, чем величина предложения L2. Количество ра-

бочей силы, определяемое как разница между этими величинами, ха-

рактеризует численность безработных. 
Различают несколько видов безработицы. 

1. Фрикционная безработица. Она охватывает людей, которые ищут 

работу и могут ее получить в ближайшем будущем. Этот тип безработицы 

связан с переменой места жительства, изменением места работы, не-

обходимостью некоторого времени для устройства на работу после окон-

чания учебы и т.д. Она неизбежна и с точки зрения эффективного перс- 

распределения трудовых ресурсов. 

2. Структурная безработица. Связана с изменением структуры спроса на 

рабочую силу,   которая вызвана изменением   структуры спроса на 

товары и услуги. В результате таких изменений спрос на некоторые виды 
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профессий уменьшается, или вовсе прекращается. Спрос на другие виды 

профессий, включая новые, ранее не существовавшие, увеличивается. Воз-

никает структурная безработица, связанная с тем, что рабочая сила на та 

кие изменения реагирует медленно. Границы между фрикционной и струк-

турной безработицей четко не определены. Существенное различие состоит 

в том, что у фрикционных безработных есть навыки, с помощью которых 

они могут получить работу, а структурные безработные не могут ее 

сразу получить, они должны предварительно пройти переподготовку. 

3.Циклическая безработица. Возникает в период общего экономи-

ческого спада, падения общего объема производства и проявляется в пре-

вышение предложения рабочей силы над спросом. 

Существует также скрытая безработица. Она заключается в том, что 

специалисты выполняют работу, требующую гораздо меньшей ква-

лификации, чем та, которой они обладают. 

Все подобные типы безработицы проявляются и на местном рынке труда. 

Но местное сообщество может в значительной степени облегчить фун-

кционирование рынка труда, оказывая помощь в подборе работников на ра-

бочие места, разрабатывая политику, направленную на уменьшение безрабо-

тицы, информационно отслеживая изменения занятости и т. д. 

Содействие установлению соответствия рабочей силы предостав-

ляемым рабочим местам — одна из важнейших задач для местного сооб-

щества, поскольку создание рабочей силы и создание рабочих мест — это 

почти независимые процессы. Несоответствие рабочих мест и работников 

имеет следствием отрицательное отношение к работе и низкую удов-

летворенность трудом. Исследователи отмечают три типа несоответствия: 

 

• между имеющейся и требуемой квалификацией; 

• между действительным заработком, статусом данного рабочего 

места и желанием того, кто занимает это рабочее место; 

• и, наконец, когда эти обстоятельства складываются в определен- 

ной ситуации. Часто к этому еще добавляется и пространственное несо-

ответствие между рабочими местами и работниками. 

Несоответствие другого типа возникает между качеством работы и 

стремлениями человека. Люди стремятся к достижению определенного 

статуса работы, уровня дохода, дополнительным выплатам и - к саморе-

ализации. Эти категории в большой степени являются неэкономическими, 

но, тем не менее, очень важными. 

Поиск соответствия между предлагаемыми рабочими местами, ус-

ловиями оплаты, квалификационными требованиями, условиями работы и 

спросом на определенные виды работ на рынке труда - основной предмет 

заботы в местном сообществе. И он усложняется при увеличении уровня 

безработицы. 
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Изучая местную безработицу важно учитывать, что она отличается от 

общенациональной следующими особенностями: 

- во-первых, секторы экономики в местном сообществе могут иметь 

структуру издержек и технологии, отличную от национальных средних; 

- во-вторых, благодаря динамичности экономики, в местных сообще-

ствах постоянно возникают ситуации, когда изменяется спрос, а предложе-

ние пытается под него подстроиться. Расходы на информацию о спросе 

затрудняют перестройку рабочей силы в соответствии с этими изменения 

ми. Кроме тога, следует учитывать неодинаковую способность к перестройке 

рынка труда в различных географических районах. 

9.4. Регулирование рынка труда 

Рыночные силы не всегда могут уменьшить несоответствие между 

спросом и предложением рабочей силы в определенной местности в тече-

ние длительного времени из-за сегментации рынка труда, слабой мо-

бильности рабочей силы относительно возможных вариантов ее исполь-

зования, а также вследствие действия сил неэкономического характера, 

обусловливающих привязанность людей к тем или иным районам. По-

этому регулирование рынка труда является необходимым условием его 

эффективного функционирования. 

Важную роль в регулировании рынка рабочей силы обычно играет Ми-

нистерство труда и социальной защиты населения. В областях и крупных 

городах министерств имеет свои управления, а в районах - отделы по 

труду, занятости и социальной защите населения. Эти органы, помимо ря-

да других функций, обеспечивают материальную поддержку рабочей си-

лы, не занятой в производстве. Затраты на эти цели частично могут
 
ком-

пенсироваться за счет общественных оплачиваемых работ. По данным 

министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбеки-

стан, в местные органы министерства в 2002 году по вопросам трудо-

устройства обратились 448,2 тысяч человек. Из числа обращавшихся 71,9 

%, то есть 322,2 тысяч человек были трудоустроены. Соответствие про-

фессионально-квалификационной структуры свободной рабочей силы 

структуре потребностей в ней обеспечивалось системами про-

фессионального образования различного уровня, повышения квалифика-

ции и переподготовки кадров. 

Таким образом, организации по труду, занятости и социальной защиты 

населения выполняют функции сохранения и социальной поддержки вре-

менно свободной рабочей силы в соответствии с потребностями производ-

ства, а также - собственно рыночные функции перераспределения и трудо-

устройства людей. 

Регулирование рынка труда в целом включает следующие основные 

направления: 
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1) анализ рынка труда; 

2) разработку программ занятости населения; 

3) профориентацию населения: 

4)информационное обеспечение; 

5) профессиональную подготовку незанятого населения; 

6) трудоустройство; 

7) социальную защиту населения; 

8) финансовое обеспечение; 

9) международные аспекты регулирование рынка рабочей силы. 

Анализ рынка труда предполагает, анализ и прогноз спроса и пред-

ложения на рынке рабочей силы, существующей и перспективной структу-

ры занятости населения, уровня занятости женщин, .молодежи и других 

групп населения, нуждающихся в социальной защите. При этом, надо ос-

новываться на информацию о свободных рабочих местах и безработных, а 

также о других категорий граждан, нуждающихся в оплачиваемой работе. 

Разработка программ занятости населения осуществляется на раз-

личных уровнях управления рынком рабочей силы. 

В зависимости от уровня, программы подразделяются на местные, реги-

ональные, национальные и включают следующие направления: 

• прогноз на длительную перспективу структуры занятости с учетом 

внедрения в производства достижений научно-технического прогресса, 

улучшения условий труда, перехода к многообразию форм собственности; 

• меры, стимулирующие создание новых рабочих мест в перспек-

тивных отраслях экономики, переподготовку и направления на данные 

места высвобождаемых работников; 

• улучшение системы воспроизводства рабочей силы, профессио-

нальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, про-

фессиональной ориентации трудоспособного населения. 

• меры обеспечения социальной защиты населения от безработицы 

и пути организации занятости слабозащищенных групп населения. 

Управления по труду, занятости и социальной защите населения горо-

да и его районные отделы устанавливают тесный контакт с пред-

приятиями и организациями, высвобождающими работников в связи с 

перестройкой производства и предъявляющими спрос на дополнительную 

рабочую силу определенного профессионально-квалификационного со-

става. Все предприятия, учреждения и организации должны предос-

тавлять в управления и отделы по труду, занятости и социальной защите 

населения сведения о наличии свободных рабочих мест, о всех высво-

бождаемых, принятых и уволенных работниках. 

Регулирование рынка труда, связанное с информационным обеспечени-

ем, включает информирование населения о спросе на рабочую силу, и о 

возможностях трудоустройства через средства массовой информации, пу-
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тем издания специальных информационных материалов. Это  направ-

ление включает также контакты с кадровыми службами предприятий. 

Профессиональная ориентация, подготовка и переподготовка не-

занятого населения предполагает персональное консультирование, про-

фотбор, направление в систему профессионального образования граждан, 

обращающихся к услугам организаций по труду, занятости и социальной 

защите населения. 

При трудоустройстве безработных, организации по труду, занятости и со-

циальной защите населения обеспечивают' приоритетное трудоустройство 

определенным категориям населения, проводят поиск свободных рабочих 

мест и предлагают рабочие места, зарегистрированным безработным. 

В области социальной защиты населения данные организации всех уровней 

определяют квоты (доли) рабочих мест для лиц нуждающихся в социальной 

защите, контролируют выполнение предприятиями этих квот. Одновременно 

эти же органы разрабатывают и осуществляют программы помощи тру-

дящимся, находящимся под угрозой потери работы в случае сокращения про-

изводства или ликвидации убыточных предприятий, организуют оплачивае-

мые временные общественные работы, выдают пособия по безработице. 

Финансовым источником осуществления подобных функций орга-

низациями по труду, занятости и социальной защите населения являются 

отчисления предприятиями и организациями, рассчитываемые в процен-

тах к фонду заработной платы (в Узбекистане в 2003 году норматив со-

ставлял  1,5%). 

Важным, направлением деятельности органов по труду, занятости и 

социальной защите населения должны стать международные аспекты 

управления рынком рабочей силы, которые связаны с привлечением ино-

странной рабочей силы для работы на совместных и других предприятиях, 

посредничеством при заключении контрактов на работу за рубежом 

Краткие выводы 

Возможность воздействия местных органов власти на процессы развития 

муниципальной экономики во многом определяются ѐмкостью и раз-

витостью местных рынков. Границы местных рынков (например, местных 

рынков труда и капитала) не всегда совпадают с административными грани-

цами муниципальных образований. 

В местном сообществе капитал, и тем более земля (по крайней мере, в крат-

косрочном периоде), остаются постоянными величинами. Поэтому здесь объем 

производства и экономический рост практически являются функцией рабочей си-

лы, ее величины, качества и способа использования. Иными словами, рабочая си-

ла — это важнейший ресурс, условие экономического развития местного сооб-

щества. 

Факторами, определяющими мобильность рабочей силы и, следова-

тельно, пространственные границы рынков труда, являются уровень зара-
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ботной платы, возможность и желание людей ездить к месту работы, соот-

ветствие квалификации работника предъявляемым требованиям, информа-

ция о вакантных рабочих местах и наличии свободной рабочей силы и т.д. 

Местными факторами определяющими спрос па рабочую силу, являются 

отраслевая структура местной экономики, качественная характеристика ис-

пользуемых технологий, приоритеты местного сообщества, сравнительный 

уровень экономической активности в муниципальных образованиях и степень 

открытости муниципальной экономики. 

Для муниципальной экономики источником рабочей силы является не 

только население, которое проживает на ее территории, по и население, про-

живающее в соседних муниципальных образованиях, а также мигранты. 

Поиск соответствия между предлагаемыми рабочими местами, условиями 

оплаты, квалификационными требованиями, условиями работы и спросом на 

определенные виды работ на рынке труда - основной предмет заботы в 

местном сообществе. 

Наличие и размещение капитала имеют ключевое значение в деятельности 

по развитию местного хозяйства. В местном рынке капитала основными субъ-

ектами инвестиционного процесса являются население, органы власти , а так-

же предприниматели и предприятия различных форм собственности. 

Уравновешивающим фактором спроса и предложения на рынке капитала 

является процентная ставка. 

Влияние местных органов власти на инвестиционный процесс осуще-

ствляется через налоги, расходы на закупки товаров и услуг и направлены на 

формирование благоприятного инвестиционного климата на подведомствен-

ной территории. 

Во многих странах мира, по мере снижения государственных субсидий на 

развитие муниципальных образований, усиливается партнерское отношение 

местного правительства с предпринимательским сектором по вопросам жиз-

необеспечения в местных сообществах. 

Инвестиционная привлекательность города (муниципального образо-

вания) наряду с географическим положением, состоянием ландшафта горо-

да, обеспеченностью ресурсами, уровнем развития экономики, инфраструк-

туры и других факторов зависит также от информационного и правового поля 

и системы льгот инвесторам. 

Информированность о характеристике земельного фонда, инфраструктуры 

местности, реконструкции устаревших объектов и строительство новых, пе-

реориентация невостребованных объектов и использование их в целях раз-

вития муниципального образования может положительно отразиться на ее ин-

вестиционную привлекательность. Расширение перечня и качества услуг, 

оказываемых местными органами власти и органами местного само-

управления, положительно повлияет на инвестиционную привлекательность 

муниципального образования. 
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Вопросы для обсуждения контроля: 

1. Дайте определение местному рынку труда. 

2. Какие факторы определяют изменения на местном рынке труда? 

3.Опишите местные факторы, определяющие величину и динамику 

спроса на рабочую силу, 

4.Объясните закономерности изменения предложения на местном 

рынке труда. 

5. Объясните три тина несоответствия рабочих мест и работников. 

6.Опишите основные направления регулирования рынка труда. 

7. Перечислите источники инвестиций в муниципального экономику. 

8. Какие функции выполняют местный рынок капитала? 

9. Какие факторы определяют инвестиционную привлекательность 

муниципальных образований? 

10. С помощью каких инструментов местные правительства стимулиру-

ют инвестиционную привлекательность муниципальных образований? 

Основная литература: 
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Тема:10 Финансы региона и местного хозяйства 

10.1.  Региональные  и местные финансы 

10.2.  Доходы региональных и местных бюджетов 

10.3.  Расходы региональных и местных бюджетов 

10.4. Финансовые ресурсы предприятий, направленных на развитие ре-

гиона и местного хозяйства 

10.5.  Региональные внебюджетные фонды 

10.6   Региональное само финансирование 

 

10.1 Региональные и местные финансы 

Региональные финансы охватывают региональные бюджеты админи-

стративно- территориальных единиц и финансы субъектов хозяйствования, 

используемые для удовлетворения потребности регионов. 

Региональные финансы - это система экономических отношений, посред-

ством которых распределятся и перераспределяется национальный доход 

на экономическое и социальное развитие территорий. 

Через региональные финансы государство активно проводит социаль-

ную политику. Осуществляется финансирование народного образования, 

здравоохранения, коммунального обслуживания населения. 

Региональные финансы - это не только система экономических отноше-

ний. Они являются и совокупностью денежных средств, используемых на 

экономических и социальных территориях. Главным направлением исполь-

зования региональных финансов является финансовое обеспечение соци-

альной и частично производственной инфраструктуры. Основным источ-

ником ее финансирования стали бюджетные ассигнования и средства 

субъектов хозяйствования (предприятий, организаций). 

Одной из составляющих региональных финансов являются средства 

субъектов хозяйствования. К таким относятся: 

- финансовые ресурсы предприятий, исходящие в муниципальной 

собственности. Это коммунальные предприятия; 

- финансовые ресурсы предприятий, фирм, организаций, используемые 

ими на финансирование социально-культурных и жилищно- 

коммунальных объектов; 

- формирование таких фондов служат заемные ресурсы, добровольные 

взносы предприятий и населения, специальные сборы, например страхо-
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вые, поступления централизованных внебюджетных фондов, например 

пенсионного и др. 

Региональные бюджеты - главная финансовая база региональных орга-

нов власти. 

Финансовой базой региональных органов власти является их бюджет. 

Бюджетные и имущественные права, представляемые этим органом, дают 

возможность составлять, рассматривать, утверждать и исполнять свои 

бюджеты, распоряжаться переданными в их ведение предприятиями и по-

лучать от них доходы. 

 

 

10.2.  Доходы региональных и местных бюджетов 

 

Доходы региональных бюджетов формируются за счет закрепленных и 

регулирующих источников доходов. 

Закрепленные или собственные, доходы означают, что эти средства при-

надлежат субъекту бюджетного права, т.е. полностью или в твердо фикси-

рованной доле на постоянной или долговременной основе поступают в со-

ответствующий бюджет, минуя вышестоящие бюджеты. Основу закреплен-

ных доходов составляют налоги областей в составе республики, налоги 

районов, местные налоги. Роль этих налогов незначительна. 

Перспективным является и земельный налог. Цель его - способствовать 

повышению уровня благоустройства территорий населенных пунктов. 

К регулирующим доходам относятся финансовые ресурсы, используемые 

для сбалансированности расходов и доходов региональных бюджетов. 

В число этих доходов входят: 

- процентные отчисления от налогов вышестоящих бюджетов; 

- дотации, т. е. средства, передаваемые в твердой сумме из 

вышестоящих бюджетов в нижестоящие; 

- субсидии, т.е. средства, передаваемые в твердой сумме из вышестоящих 
органов в нижестоящие на строго определенные цели. 

 

 

10.3.  Расходы региональных и местных бюджетов 

 

Рост региональных бюджетов непосредственно связан с урбанизацией. 

То есть расширением социально-бытовой инфраструктуры. В общем, объѐ-

ме региональных бюджетов постоянно увеличивается удельный вес город-

ских и поселковых бюджетов, 

В связи с этим увеличиваются расходы на: местную производственную 

базу. На социально-культурные учреждения; на финансирование народного 

хозяйства, на местные бюджеты. 
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Рост производственных сил, на рост производства новых видов химиче-

ской и биологической продукции, химизация сельского хозяйства, увеличе-

ние городов и так далее приводит к резким нарушениям природной среды. 

Это влияет на условия жизни населения и требует увеличение затрат на по-

держание поддержания необходимого состояния окружающей среды. По-

этому расходы региональных бюджетов на охрану окружающей среды рас-

тут.  

 

10.4. Финансовые ресурсы предприятий, направленных на развитие 

региона и местного хозяйства 

 

Основным источником формирования средств, предприятий, предназна-

ченных     для социально-бытовой инфраструктуры, является их прибыль. 

Из этой прибыли, которая в распоряжении предприятий, формируются 

целевые фонды, в том числе фонды социального развития. 

Предприятия региона выделяют материальные, финансовые и трудовые 

ресурсы на общегородские мероприятия. Этим самим они берут часть забот 

по содержанию городского хозяйства. 

 

10.5. Региональные внебюджетные фонды. 

 

Внебюджетный фонд местного органа власти может формироваться за 

счѐт: 

- добровольных взносов и пожертвований граждан, предприятий, органи-

заций, средств самообложения населения; 

- доходов от местных займов и местных денежно-вещевых 

лотерей, аукционов; 

- привлечение на добровольной основе средств предприятий, 

колхозов, кооперативов, других общественных организаций и 

граждан; 

- штрафов за загрязнение окружающей среды, порчу объектов и 

так далее. 

Такие фонды создаются на основе решений региональных органов, в со-

ответствии с которыми исполнительные органы открывают в банках спе-

циальные счета для хранения средств поступающие фонды. Управляют 

фондом коллективный орган состоящий из представителей региональных 

органов 

10.6. Региональное самофинансирование. 

 

Финансовые возможности регионов зависят от особенностей их ресурсно-

го потенциала, природных условий уровня их социально-экономического 

развития, структуры и специализации хозяйства, завершѐнности хозяй-

ственных комплексов, сбалансированности межрегиональных связей. 
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При определении перспектив развития финансово-бюджетной базы сле-

дует ориентироваться по возможности на то, что его экономические и со-

циальные проблемы должны решаться в основном на заработанных и при-

влеченных в регион средств при чѐткой позиции невмешательства выше-

стоящих органов в организацию финансированных отношений и потоков 

финансовых ресурсов административными методами. 

Финансовые взаимоотношения между всеми субъектами в регионе стро-

ятся на основе следующих принципов: 

• обеспечение устойчивости доходной части регионального бюджета 

на основе эффективного развития экономического потенциала; 

• чѐткое разграничение для каждого звена региональной бюджетной 

системы источников доходов и ставок отчислений, 

 так же видов расходов в соответствии с осуществляемыми ими функци-

ями; 

 Привлечение и скоординированное использование на цели экономиче-

ского и социального развития региона средств, предприятий и организа-

ции, территорий, закрепление за местным бюджетом тех источников, кото-

рые прямо зависят от работы подведомственного хозяйства, расположенно-

го на территории, а тал же средств населения, иностранных инвесторов и 

внебюджетных фондов. 

 

Финансовые ресурсы региона 

 
 
                           Финансовые  ресурсы региона 

 

 

 

 

Региональный                       Региональные                             Средства 

предприятий на  

   бюджет                          внебюджетные фонды                       развитие 

региональной                                                                  

                                                                                                                инфра-

структуры 

                                                                                                                   

закрепленные                           регулирующие                     добровольные 

взносы                 прибыль    амортизационные  

доходы                               доходы            предприятий                                       

отчисления                 

                                                                  и населения 
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Краткие выводы. 

 

Региональные финансы играют очень важную роль, а сфера использова-

ния расширяется. Посредством региональных финансов проводится соци-

альная политика, осуществляется финансирование народного образования, 

здравоохранения, коммунального обслуживания населения. Основным ис-

точником ее финансирования стали бюджетные ассигнования и средства 

субъектов хозяйствования. Составляющими региональных финансов яв-

ляются средства субъектов хозяйствования. Также значение важное имеют 

региональные бюджеты для осуществления общегосударственных эконо-

мических и социальных 

задач - в первую очередь в распределение государственных средств на 

содержание и развитие социальной инфраструктуры 

общества. Формирование доходов региональных бюджетов происходит 

за счет закрепленных и регулирующих источников доходов. Рост регио-

нальных бюджетов непосредственно связан с урбанизацией , т. е. расшире-

нием социально- бытовой инфраструктуры. Существуют следующие прин-

ципы на основе которых строятся финансовые взаимоотношения между 

субъектами: 

- обеспечение устойчивости доходной части регионального бюджета на 

основе эффективного развития экономического потенциала; 

- четкое разграничение для каждого звена региональной бюджетной 

системы источников доходов и ставок отчислений, а также видов 

расходов в соответствии с осуществляемыми ими функциями. 

Еще существует такое определение региональные внебюджетные фонды, 

осуществляющих финансирование общерегиональных мероприятий. Такого 

вида фонды создаются на основе решений региональных органов, в соот-

ветствии с которыми исполнительные органы открывают в банках специ-

альные счета для хранения средств поступающие в фонды. В итоге образу-

ется следующая структура финансовых ресурсов региона: 

 

Ключевые слова. 

Региональные финансы; региональные бюджеты; доходы региональных 

бюджетов; расходы региональных бюджетов; 

региональное самофинансирование; финансовый баланс; региональные 

внебюджетные фонды. 

 Вопросы для самопроверки. 

1.Каково назначение региональных финансов? Назовите их составные 

части. 
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2.Охарактеризуйте состав доходов и расходов региональных бюджетов? 

З.В чем состоит назначение региональных внебюджетных фондов? 

4.Какие существуют источники их формирования и основные 

направления использования? 
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Глоссарий  

Природно-ресурсный потенциал - это наличие природных ресурсов, их 

количество, качество и сочетание. Природно- ресурсный потенциал вклю-

чает в себя наличие полезных ископаемых, рельеф территории, сейсмич-

ность, земельно-водные ресурсы. 

Рациональное размещение производства- всемирная экономия затрат 

на производства продукции, размещение на конкретной территории по 

возможности всех стадий производства вплоть до готовой продукции. 

Комплексное развитие хозяйств экономических районов -сочетание 

отраслей рыночной специализации, имеющих общее республиканское зна-

чение, отраслей производства, удовлетворяющих потребности населения а 

также потребности ведущих отраслей инфраструктуры. 

Рациональное территориальное раздели-с труда между регионами и 

в пределах территорий. Регионы имеют различные экономические при-

родно-ресурсные и особенности разные уровни экономического развития, 

поэтому каждый регион может формировать свою присущую только ему 

рыночную специализацию экономики и на основ экономических связей 

обмениваться продукцией с другими регионами. 

Выравнение- выделение дополнительных средств из бюджета респуб-

лики для удаления внимания на уровни социально экономического разви-

тия отсталых регионов, составление целевых программ и программ их раз-

вития.    
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 Принципы размещения производства-  это основные исходные науч-

ные положения, которыми руководствуются государство в своей эко-

номической политике.  

Факторы размещения производства- совокупность условий для 

наиболее рационального выбора, место размещения хозяйственного объек-

та, группы объектов, отраслей или же конкретные территориальные орга-

низации, структуры хозяйства республики, экономики района и территори-

ально- производственного комплекса. 

Крупные экономические зоны- крупные территориальные образования 

с характерными природными и экономическими условиями развития про-

изводственных сил. 

Промышленные районы- крупные территории с относительно одно-

родными природными ресурсами, условиями, с характерной направленно-

стью развития производственных, с соответствующей сложившейся мате-

риальной и социальной инфраструктурой. 

Промышленная агламирация- территориальные экономические образо-

вания, отличающиеся высоким уровнем территориальной концентрации 

предприятий различных отраслей хозяйства, инфраструктурах объектов и 

научных учреждений, а также высокой плотностью населения. 

Промышленный узел- группа производств, компактно размещенных на 

небольшой территории. 

Промышленные комбинаты- предприятия, образующие комбинат, 

имеют тесные технологические, экономические и организационные связи. 

Они   располагают   широкими   возможностями    переработки   сырья   и 

утилизации  промышленных отходов. 
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Холдинг- группа технологически взаимосвязанных предприятий, заин-

тересованные предприятия и фирмы объединяют часть своих пакетов ак-

ций и создают уставной капитал холдинг (главного предприятия) который 

становится открытой акционерной компанией.  

Р-я Инновационная политика- управление, способная создать благо-

приятные правовые и финансовые условия для широкого внедрения новых 

технологий и  которая позволяет создать условия для целенаправленного 

управления процессом коммерческого развития использования достиже-

ний науки техники. 

Транспорт-  это важное средство сообщения между регионами. 

Транспортная система- система которая обеспечивает внутренние пе-

ревозки грузов и пассажиров, а также внешние экономические связи рес-

публики. 

Агропромышленный комплекс (АПК)- это крупнейший межотраслевой 

народнохозяйственный комплекс, представляющий собой совокупность 

отраслей народного хозяйства занятых производством продукции сельско-

го хозяйства, ее хранением, переработкой и доведением до потребителя. 

Сельское хозяйство- отрасль материального производства, призванная 

обеспечивать население продуктами питания, а перерабатывающие отрас-

ли промышленности сельскохозяйственным сырьем. 

Депрессивные районы- это районы, имевшие в прошлом относительно 

высокие темпы росты, по затем в силу ряда причин пришедшие в упадок.  

Сельскохозяйственный кооператив (ширкат)- добровольное объеди-

нение граждан для производства товарной сельскохозяйственной продук-

ции, основанное на паевых началах и преимущественно семейном подряде.  

Фермерское хозяйства- хозяйство, которое создается на основе сов-

местной деятельности его членов, ведущих товарное сельскохозяйственное 

производство на земельных участках предоставленных фермеру в долго-

срочную аренду. 
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Дехканское хозяйство- это семейное мелкотоварное хозяйство, кото-

рое осуществляет производство и реализацию сельскохозяйственной про-

дукции на основе личного труда членов семьи на приусадебном земельном 

участке, предоставленном главе семьи в пожизненное наследуемое владе-

ние. 

Регион- сложное соединение многочисленных производственных объ-

ектов социальной инфраструктуры, объединенных единой территорией, 

соответствующими управленческими структурами. 

Региональная экономика- территориально обособленная часть нац. 

Экономики, с присущей ей внутренними отношениями и структурой 

управления. 

Региональный рынок- рынок, огр-й определенной территорией. Регио-

нальный р-ки  могут образоваться как по административным, так и по  др-

м признакам, объединяющим территории. 

Территориальное разделение труда- объективный процесс специали-

зации экономики территорий определяемы природно-ресурсным потенци-

алом региона и другими факторами.  

Экономический потенциал- возможный  объем выпуска продукции и 

услуг при полной занятости ресурсов. 

Экономический рост- увеличение реального и потго ВНП. 

Инфраструктура- комплекс производственных и неприятных отрас-

лей, обеспечивающих условия воспроизводства: дороги, связи, транспорта, 

образования, здравоохранения. 

Отраслей структура экономики – доля отдельных отраслей  в общем 

объеме выпуска тов. & ус. (ВВП) или созданного дохода. 

Рег. Э.П-ка (РЭП) – комплекс различных мер осуществленных цен-

тральными и местными органами власти с   целью устранения диспропор-

ций в экономическом развитии, более полного использования  потенциала 

регионов, содействие развитию депрессионных регионов страны. 
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Реструктуризация экономике р-на – совершенствования структуры 

экономике р-на с целю обеспечения экономического роста и улучшения 

уровня жизни населения. 

Региональные программы – одно из важнейших форм гос-го регул-я 

развития регионов. Цель их – поиск путей выхода из кризиса и  обеспече-

ние подъема экономике, и повышение жизненного уровня населения. 

Схема районной планировки – конкретные планы организации и раз-

мещение производство в рамках административного  района, города.  

Планирование – формулирование целей и выбор путей их достижения. 

Управление - процесс планирование, организации, мотивации и кон-

троля, необходимый  для правильной постановки и достижения стратеги-

ческих целей развития региональных образований. 

Социально экономическое развития – развитие, в рамках которого 

учитывается социологических факторов на будущее состояние региональ-

ного образ вития  или – развитие региона по общеполитическим, демогра-

фическим,   социологическим факторам.         

Система органов управления  - органы  управления, рассматривающие 

крупные народно – хозяйственные проблемы, определяющие пути ускоре-

ния социально – экономического развития республики, конкретные 

направления и методы углубления экономических реформ. 
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ИНСТРУКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НО-

ВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ  

ОБУЧЕНИЯ. 

 

В проведении этого курса запланировано использовать новые педагоги-

ческие методы, такие как: интерактивный метод, метод презентации и ме-

тод "мозговой атаки". 

1. В теме "Трудовые ресурсы региона и местного хозяйства", как пока-

зано в рабочем плане используется интерактивный метод. Студентам зара-

нее дается текст лекций. Затем на паре всей группе предоставляются во-

просы по предоставленному  заданию. Несмотря на подготовку студенты 

должны отвечать на поставленные вопросы. После этого делаются заклю-

чения по каждому вопросу. Данные выводы служат основанием для вы-

ставления баллов. 

Все студенты и преподаватель должны активно участвовать в процессе 

занятия. Неподготовившийся студент сидит слушателем, не участвуя в бе-

седе. 

По этому методу занятие проводится в следующем порядке: 

 постановка проблемы или задачи (задание); 

 определение времени для выполнения задания; 

 обеспечение группы раздаточными материалами; 

 ознакомление с процессом проведения данной работы; 

 ознакомление с основными понятиями; 

 освещение содержания темы; 

 результативные выводы (преподаватель совместно со студентами). 

2.  В теме "Трудовые ресурсы региона и местного хозяйства" использу-

ется метод презентации. Согласно этому методу студенты по заранее дан-

ной теме должны анализировать информацию, собранную из различных 

источников. В процессе доклада студент, который делает презентацию, от-

вечает на все вопросы возникшие у других студентов и делает вывод по 

каждому вопросу.  В конце каждой пары каждое выступление оценивается 

на рейтинговой основе. 

Данный метод осуществляется следующими этапами: 

 поиск информации по заданной теме из нетрадиционных источников 

(интернет, средства массовой информации, специальная литература); 

 изучение и анализ собранных материалов, а также подготовка докла-

да для презентации; 

 презентация доклада, ответы на вопросы группы и преподавателя; 

 оценивание доклада на основе собранной информации по следую-

щим критериям: 

- сопоставимость информации к теме; 
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- истинность информации; 

- степень передачи собранной информации студентам. 

3. Метод "мозговой атаки" используется в больших аудиториях и дает 

возможность повысить результативность собрания новых идей. Перед 

началом пары  студенты делятся на подгруппы по 5-6 человек. Каждая 

подгруппа в течение определенного времени (15-20 минут) должна органи-

зовать "мозговую атаку" на каждый вопрос темы. После этого представи-

тель каждой подгруппы представляет свой ответ. Преподаватель оценивает 

ответ каждой подгруппы и выбирает из ответов самый оптимальный (ори-

гинальный). 

Проведение занятий таким дискуссионным способом дает возможность 

активизировать творческие возможности студентов. Занятие по данному 

методу проводится поэтапно: 

 создаются маленькие подгруппы единомышленников; 

 определяется вопрос или проблема, которую необходимо решить; 

 собираются ответы каждой подгруппы; 

 ответы и идеи классифицируются  и сводятся в одну систему; 

 ответ или идея оценивается по уровню применения их в жизни; 

 характеризуются критические недостатки в полученных ответах. 

Для проведения занятия на высоком уровне необходимо рационально 

разделить учащихся на подгруппы. Например: 

1. собирательная подгруппа ответов и идей; 

2. собирательная подгруппа противоположных первой подгруппе от-

ветов и идей; 

3. подгруппа, анализирующие и оценивающая проблемные ситуации. 
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Использование информационных технологий в процессе обучения 

предмета «Экономика региона и местного хозяйства». 

 

Основное средство повышения результативности процесса обучения и 

фактор позволяющий облегчить труд преподавателя – это использование 

информационных технологий. 

В проведении этого предмета намечено использовать элементы инфор-

мационных технологий в 2–3 темах. В проведении темы "Трудовые ресур-

сы региона и местного хозяйства",  занятия будут проведены в компьютер-

ных аудиториях центра информационных технологий и дистанционного 

обучения. 

Тема будет выдана студенту на дом, для того чтобы подготовить и сде-

лать доклад в виде презентации в электронном виде. В процессе презента-

ции каждый вопрос темы будет объясняться при помощи таблиц и схем. 

После каждого вопроса студент-докладчик должен отвечать на вопросы 

студентов вместе с преподавателем. Некоторые вопросы или элементы 

таблиц, которые были не понятны, при помощи компьютера показываются 

снова и объясняются еще раз более подробно. После окончания лекции 

студентам дается список использованной литературы, журналы и другие 

источники на компьютере. 

После этого, преподаватель вместе с группой оценивает докладчика и 

ставит баллы активным студентам. 

Занятие с использованием информационных технологий проходит в не-

сколько этапах: 

-занятие такого рода заранее объявляется группе; 

-двум студентам из группы дается задача подготовки  тем. 

-готовится электронная версия данного текста лекции для проведения 

урока;  

-студент-докладчик открывает электронный вариант своей темы и дела-

ет доклад группе; 

-лекция внимательно прослушивается студентами и преподавателем; 

-проводится опрос; 

-в конце занятия студенты оцениваются по рейтинговой системе. 

 

Чтобы провести занятие при помощи информационных технологий 

преподавателю необходимо: 

1. Преподаватель при помощи технических средств разраба-

тывает процесс обучения студентов. 

2. Разработанные информационные технологии должны быть 

использованы с элементами педагогических технологий. 

3. В процессе проведения занятия преподаватель должен 

обеспечить наличие иллюстрированных материалов относящихся к теме. 
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В практическом занятии темы будут показаны пути рационального ис-

пользования трудовых ресурсов. 

  В компьютерной аудитории ответы раздаются студентам в распеча-

танном виде. Они будут служить дополнительной информацией в после-

дующих занятиях. В конце занятия студенты оцениваются и ставятся соот-

ветствующие баллы. 
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МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ     РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 

 

ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИ-

ВЕРСИТЕТ. 

 

 

ДЕЛОВАЯ   ИГРА 

 

«РЫНОК ТРУДА И ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ». 
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    ДЕЛОВАЯ ИГРА  

 

ТЕМА: РЫНОК ТРУДА И ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ. 

 

ЦЕЛЬ: 1.Анализ конъюнктуры рынка труда. 

             2. Анализ динамики спроса и предложения рабочей силы. 

             3.Выработка на основе всего этого управленческих решений с 

помощью финансовых ,кредитных рычагов экономического регулирования 

занятости. 

 

Задача: Изучить  процессы трудоустройства, переподготовки работни-

ков в соответствии с требованиями рынка, а также процессы формирова-

ния и использования фонда содействия занятости и выплаты пособий по 

безработице. 

 

Исходные данные для деловой игры: 

1.Город с населением 900 тыс человек несет центр  занятости –биржу 

труда. 

2.Занята в хозяйстве города(всех форм собственности)-400 тыс человек. 

3.В качестве безработных зарегистрированы –13 тыс человек. 

4.Численность рабочей силы (ИРС) на начало года- 413 тыс человек. 

5.Все, кто ищет работу, обращаются на биржу труда. На бирже реги-

стрируются (заранее) и те люди, которые пока заняты, но будут высвобож-

дены на протяжении года(об увольнения предприятия обьявляют заранее). 

УЧАСТНИКИ ИГРЫ:В игре участвуют под руководством начальника 

центра занятости 4 группы, представляющие следующие структурные под-

разделения биржи: 

1.Отдел анализа рынка труда - ОАРТ 

2.Отдел экономического регулирования занятости - ОЭРЗ. 

3.Отдел трудоустройства и подготовки кадров –ОТПК 

4.Финансовый отдел -ФО. 

Каждый отдел  действует в соответствии со  своими задачами и функ-

циями. 

Действия отделов: 

1.Отдел анализа рынка труда(ОАРТ): 

1.Определяет уровень вынужденной незанятости(безработицы)  

УБ – уровень безработицы 

Б- количество безработных. 

УБ= Б 100= (методика МОТ) 

ЧРС - численность рабочей силы. 
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2.Определяет спрос и предложение рабочей силы. Для этого надо знать 

численность и структуру занятости по отраслям и происходящие в них из-

менения. 

Эти данные биржа труда получает по информациям предприятий и фи-

нансовых органов города. 

В расчетном году отраслевая структура занятости в хозяйстве города  

сложилась так=.Таблица 1 (тыс чел). 

Отрасли Числен-

ность на 

начало 

года ЧН 

Количество 

высвобожда-

емых (план) 

В 

Из них трудо-

устройство так-

же предприятии. 

П   

Численность 

на конец го-

да (план)ЧК  

1.Промышленн

ость 

170 25 10 160 

2.Строительств

о 

70 10 3 65 

3.Транспорт 30 6 - 25 

4.Сфера услуг 

населению 

125 3 2 130 

5.Прочие 5 - - 7 

Итого 400 44 15 387 

Анализ происходящих процессов занятости и перераспределения рабо-

чей силы показывает, что во всех. Отраслях происходит высвобождение 

занятых, , что для удовлетворения потребности хозяйства в рабочей силе в 

расчетном году могут понадобится и дополнительные работники, поэтому 

ОАРТ: 

3.Рассчитывает,так называемый, дополнительный спрос (ДС) по отрас-

лям и в целом по хозяйству, который  складывается: 

ДС=ЧК-(ЧН-В+П); 

А также годовой спрос: 

Расчет годового спроса на рабочую силу 

Таблица 2 (тыс чел). 

Отрасли Спрос на начало 

года СН 

Дополнит ел 

спрос в течение 

года ДС  

Годовой спрос 

ГС  

1.Промышленность 21,7 5 16,7 

2.Строительство 11,3 2 10,3 

3.Транспорт 5 1 6 

4.Сферы услуг 

населению 

6,5 6 10,5 

5.Прочие 1,5 2 3,5 

Итого 46 16 47 
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ГС=СН+ДС-П 

4.Рассчитывает предложения рабочей силы. Этот расчет необходим для 

конкретных экономических и организационных рекоменда-

ций.Предложение, как и спрос, формируется на протяжении всего года. 

Предложение складывается как сумма: 

А) безработных на начало года 

В) высвобожденных работников на начало года (В-П) 

Г) Неработающих, вступающих на рынок труда,это: 

-достигшие трудоспособного возраста и предьявившие спрос на рабо-

чие места, 

-окончившие в данном году учебные заведения, 

-решившие возобновить работу после перерыва. 

Их количество(по условиям игры)-6 тыс чел. 

Д) Сальдо миграции трудовых ресурсов (определяется на олснове сло-

жившихся тенденций).Их количество в игре –2 тыс. 

Годовое предложение раб силы (ГП=а+в+с+д). 

5.Данные расчета о величине спроса и предложения ОАРТ должен пе-

редать ОТПК 

11.Отдел трудоустройства и подготовки кадров (ОТПК), 

На основе данных о спросе на рабочую силу , а также данные о ее пред-

ложении, полученных от ОАРТ и конкретных заявок предприятий и орга-

низаций о структуре спроса по профессиям,ОТПК: 

1.Разрабатывает годовую коньюнктуру рынка труда и рассчитывает из-

быток кадров по профессиям(Таблица3). 

2.Рассчитывает возможности переподготовки (обучения) кадров и фи-

нансирования учебных мест. 

3.По заявкам организаций определяет возможности трудоустройства на 

общественных работах.(Таблица3). 

ГОДОВАЯ КОНЬЮНКТУРА РЫНКА ТРУДА 

(по группам профессий) (тыс чел). 

Группа профессий Спрос       

С  

Предложен 

П 

Трудоустроены 

Т  

Избыто    

П-Т 

Машинастроители 9,5 8 5,5 2,5 

Профессии лег-

кой, пыщевой 

промышл 

6,5 3,5 1,4 2,1 

Профессор хими-

ческой промышл  

0,7 7,5 0,6 6,9 

Строители 10,3 4 3,2 0,8 

Транспортники 6 0,5 0,4 0,1 

Профессии сферы 

услуг  

10,5 18,5 3,9 14,6 
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Прочие 3,5 8 2 6 

Итого 47 50 17 33 

 

Отдел устанавливает  возможности подготовки кадров по следующим 

отраслям и профессиям: 

-для машиностроения-1000чел 

-для легкой и пищевой промышл-1000чел 

-для служб бытового обслуживание-500 чел 

-для торговли и общепита-1000чел 

-для пассажирского транспорта-500 чел. 

           Всего                                    40000чел. 

 

Кроме того ОТПК, изучив заявки городских организаций, устанавлива-

ет, что в течение года возможно трудоустроить на общественных работах 6 

тысяч человек. 

Данные о подготовки кадров и трудоустройстве на общественных рабо-

тах передает финансовому отделу расчета затрат. 

4.Наряду с этим, ОТПК рассчитывает возможное количество безработ-

ных ,что также передается финансовому отделу для определения пособий. 

 

111.Отдел экономического регулирования занятости(ОЭРЗ) осуществ-

ляет меры по балансировке рынка труда: 

1.Предотвращает массовое увольнение работников в результате  воз-

можного закрытия убыточного производства. Так, пользуясь данными 

ОТПК о конъюнктуре рынка  по профессиям и информацией о том, что из 

7.5 тыс работников  химической промышленности, составляющих предло-

жение по этой отрасли, 5,5 тысяч будут высвобождены в связи с закрытием 

убыточного производства. Отдел, изучив ситуацию , приходит к мысли о 

возможности перепрофилирования предприятия на выпуск рентабельной 

продукции. Однако, как показывает расчет , для этого нужны средства в 

размере .Об этом отдел докладывает начальнику центра  занятости. 

  2. ОЭРЗ, изучив конъюнктуру  рынка труда и конкретно значительный 

избы тыс.чел. 

ток рабочей силы в сфере услуг населению, а также спрос населения на 

услуги и относительно малую стоимость  прироста рабочих мест в этой 

сфере , через начальника центра занятости обращается к хокимияту города  

об осуществления мер по развитию  отраслей сферы услуг.(Об  мероприя-

тиях хокимията информирует начальник центра занятости). 

    В результате принятых хокимиятом города мер, удалось в течение 

года трудоустроить: 

-в бытовом обслуживании -2  

-в торговле и общепите-3,5 тыс чел. 

-в пассажирском транспорте-0,5 тыс чел. 
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  Таким образом, спрос и трудоустройство повысилось на 6 тыс человек, 

избыток рабочей силы сократился, соответственно на 6 тыс человек. 

3. Изучая ситуацию в швейной промышленности города, отдел устанав-

ливает, что местный испольнительный орган (хокимият) сформировал го-

довой заказ на дополнительное производство швейных изделий, которые 

необходимы населению города и дают возможность продать в другие  ре-

гионы страны. В результате, обеспечивается повышение спроса на рабочих 

в швейной промышленности, по расходам отдела, на 500 человек. 

4. Суммируя все данные о мерах экономического регулирования, ОЭРЗ 

вносит корректиры в годовую конъюнктуру  рынка труда.      

 Изменения конъюнктуры рынка труда   (Тыс чел) Таблица 4. 

Показатели Спрос С Предлож П Трудоустройство 

Т   

Изблток   

П-Т 

1.Начальные 

условия  

Изменения в от-

раслях: 

47 50 17 33 

2.Химическая 

промышленность 

- -5,5 - -5,5 

3.Сфера услуг 

населению 

+6 -6 +6 -6 

4.Легкая и пи-

щевая промыш-

лен 

+0,5 -0,5 +0,5 -0,5 

5.Суммарные 

изменения 

+6,5 -12 +6,5 -12 

6.Итоговые 

условия 

53,5 38 23,5 21 

 

 

 

По этим данным ОТПК рассчитывает количество и уровень безработ-

ных в городе. 

 

1У .ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ (ФО). 

 

     Отдел рассчитывает денежные доходы и расходы биржи, определяя: 

1.Суммы фонда занятости 

2.Размер средств на: 

-обеспечение деятельности биржи 

-переподготовку, общественные работы,выплату пособий. 

По условиям игры ФО получает задание начальника центра занятости о 

возможности оказания помощи химическому производству по его пере-
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профилированию.Помощь должна состоять в том, чтобы биржа труда сво-

им фондом занятости стала гарантом получения предприятием кредита 

коммерческого банка. Гарант под кредит составляет 35 млн сум. 

1. Отдел устанавливает, что высвобожденные из хим. Производства в 

количестве 5,5, тыс человек окажутся безработными, и им необходимо вы-

плачиваеть пособие. Рассчитывает сумму этой выплаты из фонда занято-

сти, исходя из следующих данных:  

2. –размер пособия должен составлять в течение первых 2-х месяцев 75 

% сеть получаемой заработной платы; 

3. –средняя зарплата была равной 4 тыс сум в месяц; 

4. –кроме того каждый работник имеет нетрудоспособных индивен-

цев(дети, старики), что дает ем право на повышение пособия на 10%. 

5. Строится расчет пособия, который показывает, что сумма выплаты 

практически равняется размеру искрашиваемого предприятием кредита. 

Следовательно,  биржа может выступить гарантом получения предприяти-

ем кредита. 

2.Финансовый отдел должен расчетом остатка фонда занятости под-

твердить такой вывод.Для того, он  

а) определяет годовой фонд занятости, который складывается: 

-из обязательных отчислений предприятий(3 % от фонда оплаты тру-

да).По условию задачи это 220 млн сум . 

-из ассигнования республиканского и местного бюджетов-это 100 млн 

сум. 

    -из прочих поступлений(спонсоры и др) –15 млн сум. 

                 Итого фонд занятости 335 млн сум. 

В) Рассчитывает расходы на содержание центра занятости . 

-В системе центра работаю 108 человек(из расчета 12 чел на 100 тыс 

населения). 

-средняя зарплата у них 3 тыс сум в месяц. 

-прочие расходы биржи составляют 700 тыс сум. 

- строится расчет расходов. 

- С) По данным ОТПК предпологается направить на переподготовку 

(обучение) кадров в течение года 4 тыс человек 

- При этом: 

- -оплата за подготовку одного человека составляет в среднем в тыс 

сум в год 

- -выплата стипендии составляет 75 % от прежнего  среднемесячного 

оклада, который составлял 4 тыс сум. 

- -условно : средний срок обучения, а следовательно, и время финан-

сирования составляет один год. 

- -общие расходы на переподготовку составляет: 

- д) Биржа труда частично несет расходы  и на выполнение обще-

ственных работ(хотя они оплачиваются организациями,для которых вы-
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полняются).ОТПК сообщает ФО, что в течение года будет занято на обще-

ственных работах 6 тыс человек(по заявкам организаций).Расход составля-

ет 1 тыс сум в месяц в расчете на одного человека. 

   

                  ОБЩАЯ СУММА ЗАТРАТ НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ 

состаяляет: 

Е) В соответствии с законом оставшиеся нетрудоустроенными работни-

ки признаются безработными(получают статус без работного,) , им поло-

жено выплачивать пособие. ОТПК сообщает данные о числе безработных: 

ФО при исчислении пособий руководствуется следующими положени-

ям 

-средний срок выплать пособия-2 месяца. 

-размер пособия составляет 75 % от прежней среднемесячной зарплаты, 

которая была 4 тыс сум. 

-из числа безработных 3 тыс чел получать пособие не должны по при-

чинам,оговоренным в законе(истечение максимального срока выплаты, от-

каз от двух предложений подходящей работы, поступление на временную 

работу и др). 

Отдел рассчитвает сумму пособий безработным: 

Ф) Устанавливает общую величину годового расхода и сумму остатка 

фонда занятости: 

Статьи расхода: 

-Содержание центра занятости- 

-Переподготовка (обучение) кадров- 

-выполнение общественных работ- 

-выплата пособий безработным- 

               Всего расходов- 

Остаток фонда занятости: 

3.Финансовый отдел подтверждает возможность бирже выступить га-

рантом кредита, так как остаток фонда занятости позволяет иметь необхо-

димый денежный резерв для его погашения. Об этом ФО докладывает 

начальнику центра занятости, перепрофилирование химического предпри-

ятия совершается. 

 

У. Действия начальника центра занятости (НЦЗ) 

Начальник ставит задачи отделом, главной из которых является не до-

пустить роста безработных в городе, и координирует деятельность отделов 

центра занятости. 

По условиям игры НЦЗ: 

1.Получив информацию от ОЭРЗ, принимает решение совместно с ди-

рекцией химического предприятия обратиться в банк за кредитом для пе-

репрофилирования убыточного производства. Банк в кредите отказывает, 

так считает предприятия недостаточно надежным клиентом,считает что 
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нужен гарант, который мог бы взять на себя финансовую ответственность 

в случае, если завод не сможет погасить займы. 

2. Обсудив положение с коллективом центра, НЦЗ вносить предложе-

ние: центру занятости, имеющему фонд занятости, вступить гарантом кре-

дита. Аргументирует предложение тем, что отсутствие кредита не позво-

лит перепрофилировать  завод на выпуск нужной рынку продукции(ТНП) 

и увеличит безработицу в городе еще на несколько тысяч человек, что 

также очень нежелательно. 

    В связи с этим он поручает ФО совместно с ОЭРЗ проработать  это 

предложение с предупреждает при этом, что возможность выступить га-

рантом не должна быть в ущерб всем финансовым операциям центра заня-

тости. 

3.Убедившись в  разумности  рекомендации ОЭРЗ об осуществлении 

мер по развитию отраслей сферы услуг, НЦЗ договариваются с хокимия-

том города, учитывая, что этот исполнительный орган в пределах закона 

имеет рычаги воздействия на инвестиции. В результате хокимиятом при-

нимаются следующие меры: 

-устанавливаются льготы в налогообложении предприятий сферы услуг; 

-устанавливается скидка в арендной плате за помещения; 

-инициирует создание (на паях промышленных предприя-

тий)организаций бытового обслуживания, торговли, общепита для обеспе-

чения населения города и работников этих заводов; 

-выступает посредником в аренде предприятиями оборудования, име-

ющегося в хозяйствах города; 

-стимулирует частные инвестиции в сферу услуг. 

Все эти меры должны привести к  допольнительному спросу на рабо-

чую силу. НЦЗ поручает ОТПК рассчытать этот спрос. 

4.По окончании игры НЦЗ подводит итоги и благодарит участников. 

У1.Организация игры: 

1.Ознакомить участников игры с основными определениями и термино-

логией рынка труда и занятости населения. 

2.Подготовить необходимый табличный материал для демонстрации 

вовремя игры. 

3.Разработать сценарий,  

 которому участники должны действовать в игре. 

4.Действия функциональных отделов заключаются в периодических до-

кладах о выполненной работе в связи с поставленными задачами и очеред-

ностью определенной сценарием. 
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Тесты по курсу "Экономика региона и местного хозяйства" 

 

1. Что изучает курс? (или Предмет курса) 

а) изучает сущность регионов, методы планирования на основе ры-

ночных механизмов 

б) изучает принципы, методы планирования и самоуправление 

в) методологию, основу прогнозирования регионов 

г) местное самоуправление на основе законов рыночных отноше-

ний 

д) пишите свой вариант 

2. Что понимается под термином "регион"? 

а) регион представляет собой сложное соединение многочисленных 

производственных объектов социальной инфраструктуры 

б) регион-это область, крупный город и автономная республика 

Каракалпакстан 

в) регион-это крупный экономический район 

г) регион-это объект системного управления. 

3. Что понимается под термином "местное хозяйство"? 

а) местное хозяйство-это то хозяйство, которое удовлетворяет по-

требности данной территории республики, административного 

района, города. 

б) местное хозяйство представляет собой комплекс отраслей 

народного хозяйства. 

в) местное хозяйство-это комплекс отраслей народного хозяйства 

удовлетворяющих повседневные потребности населения. 

г) местное хозяйство-это предприятия сельского хозяйства, мест-

ной промышленности, автотранспорт и отрасли социальной сферы. 

д) все вышесказанное. 

4. Объективными основами экономики региона являются:  

а) общественное разделение труда. 

б) планомерность и пропорциональность экономики 

в) развитие и размещение производства 

г) конкретные формы организации производства 
5. Представительными органами власти в областях, районах и городах 

являются: 

а) советы народных депутатов 
б) хаки мы областей и городов 
в) советы народных депутатов, возглавляемые хакимами на местах 
г) советы народных депутатов, возглавляемые хакимами областей и 
городов 
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6. Обязанностями местных органов власти являются 

а) обеспечение законности, правопорядка и безопасности граждан 
б) вопросы экономического и социального развития территорий 
в) формирование и исполнение местного бюджета, установление 
местных налогов, сборов, формирование внебюджетных фондов и 
т.д. 
г) все вышеперечисленное 

7. Основным органом осуществляющим планирование в области яв-

ляется 

а) главное управление экономики и статистики 
б) управление экономики и статистики 
в) отделы экономики и статистики при хакимияте 
г) главные управления экономики и статистики в области 

8. Основным органом осуществляющим планирование в городе явля-

ется 

а) отдел экономики и статистики в городе 
б) управление экономики и статистики 
в) главное управление экономики и статистики города 
г) управления экономики и статистики города 

9. факторы влияющие на размещение производительных сил  

а) специализация производства 
б) инфраструктура городской территории 
в) затраты производства 
г) все вышеперечисленное 

10. Как определяется занятое население региона 

а) учитывается все трудоспособное население занятое в обще-

ственном производстве 

б) имеющие оплачиваемую работу, но временно не работают в свя-

зи с болезнью, отпуском и т.п. 

в) работают по найму, заняты предпринимательством, фермерством 

и т.д. г) проходят военную службу, обучаются на очных отделениях 

в учебных заведениях 
11. На основе следующих данных определяется естественная безрабо-

тица регионов 

а) на основе уровней фрикционной и структурной безработицы 
б) на основе уровней циклической безработицы 
в) разницей между циклической и фрикционной безработицы 
г) на основе фрикционной и циклической безработицы 

12. На основе следующих данных определить уровень безработицы ре-
гиона 

1. численность населения региона всего-500 

2. дети до 16 лет и находящиеся в специальных учреждениях-120 

3. выбывшие из числа рабочей силы-150 

4. безработные-33 
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Ответы: а)9% б)9.5% в)12% г)15% 

13. Какую зависимость показывает кривая Филипса 

а) между инфляцией и процентной ставкой 

б) между инфляцией и безработицей 

в) между безработицей и зарплатой 

г) между безработицей и ценой 
15. Основным рычагом государственной бюджетной политики являет-
ся 

а) ставка налогов 

б) ставка учетов 

в) норма обязательных резервов г) все вышеперечисленное 

16. Основные виды местных налогов 

а) земельный налог, налоги на собственность, курортные налоги, 

налоги рекламы и объявления, транспортные налоги и др. сборы 

б) НДС . 

в) налоги на перепродажу товаров 

г) налоги на транспорт 

17. Какие из этих товаров и услуг можно включить в социальную сфе-

ру 

а) хлеб 

б) служба метро 

в) парикмахерская услуга 

г) автомобиль 

д) все ответы верны 

18. Что входит в структуру местного самоуправления 

а) областные, городские и районные органы самоуправления, ма-

халлинские комитеты 

б) учреждения самоуправления хакимиатов, местные хакимиаты 

в) органы самоуправления, советы махаллинских комитетов, рефе-

рендумы г) местные органы, хакимиаты и учреждения местного 

самоуправления 
19. Основной аналитический показатель используемый при планиро-
вании регионов 

а) товарная продукция производимая в регионе б) нормативная чи-
стая продукция 
в) новая продукция 
г) национальный доход 

20. Состав местной промышленности 

а) состоит из промышленных продуктов потребления, из промыш-

ленной продукции домашнего обихода, одежды, имеющие местное 

значение 

б) отрасли народного хозяйства 

в) отрасли легкой и пищевой промышленности 

г) предприятия государственной и местной промышленности 
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21. Какой транспорт в регионах имеет преимущество развития  

а) железнодорожному и воздушному 

б) автомобильному и трубопроводному 

в) автомобильному 

г) трубопроводному 

22. Основными показателями автотранспорта являются 

а) коэффициент использования автопарка, средняя продолжитель-

ность работы автомобиля, средняя скорость 

б) среднесуточный пробег одной использования пробега 

в) коэффициент использования грузоподъемности 

г) все ответы верны автомашины, коэффициент 
23. Как определяется грузооборот в области или города 

а) произведение объема груза на расстояние 
б) произведение объема перевозимых грузов на среднюю дальность 
перевозки 
в) про из ведение объема груза на среднюю дальность 
г) делением объема груза на среднюю дальность перевозки 

24. Как определяется средняя продолжительность работы автомобиля 

на линии? 

а) произведение количества автомобиля часов на количество авто-
мобиля дней 
б) делением автомобиля дней на количество автомобилей 
в) делением автомобиля часов на количество автомобиля дней ра-
боты 
г) произведением количества дней на количество автомобиля часов 

25. Среднесуточный пробег автомобиля определяется:  

а) произведением количества автомобиля дней на пробег 

б) делением пробега на количество автомобиля дней работы  

в) делением количества автомобиля дней на пробег 

г) произведением пробега на автомобиля дни 

26. Автомобильные дороги подразделяются на:  

а) республиканские, местные, городские 

б) местные и городские 

в) городские, местные, областные 

г) республиканские, местные 

 

27. В зависимости от размера и  скорости движения дороги  

подразделяются на:  

а) 5 классов 
б) 4 класса  
в) 3 класса  
г) 2 класса 
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28. Как рассчитывается производственная мощность предприятия 

местной промышленности на конец года 

а) мощность на начало года плюс введенная мощность 

б) мощность на начало года минус вводимая мощность и плюс, вы-

битые мощности 

в) мощность на начало года плюс вводимая мощность и минус вы-

битые мощности 

г) все ответы верны 
29. Как рассчитывается среднегодовая мощность предприятия 

а) мощность на начало года плюс среднегодовая мощность 
б) мощность на начало года плюс среднегодовая мощность минус 
среднегодовая вводимая мощность 
в) мощность на начало года минус среднегодовая вводимая мощ-
ность и минус среднегодовая выводимая мощность 
г) мощность на начало года плюс среднегодовая вводимая мощ-
ность и минус среднегодовая выводимая мощность 

30. Основными источниками капитальных вложений являются: 

а) госбюджет и амортизация, зарубежные инвестиции, кредиты 

банка, вложения населения, капитальные вложения зарубежных 

граждан 

б) вложения зарубежных граждан, вложения населения и кредиты 

банка в) госбюджет и амортизация 

г) кредиты банка и капитальные вложения зарубежных граждан 

31. Кем назначаются руководители областных и Ташкентского город-

ского главных управлений экономики и статистики 

а) Кабинетом министров 

б) Олий мажлисом 

в) Министерством макроэкономики и статистики республики Узбе-

кистан по представлению 

г) Аппаратом президента 

32. Кем назначаются руководители районных и городских отделов 

экономики и статистики 

а) Ташкентским городским и областными главными управлениями 

экономики и статистики по представлению хакимов районов и го-

родов  

б) Хакимами областей 

в) Хакимами районов и городов 

г) Министерством макроэкономики 

33. Кому подчиняются центры статистики и вычислительных работ 

районов (городов) 

а) Кабинету министров 

б) Министерству экономики и статистики 
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в) управлению статистики Республики Каракалпакстан, главным 

управлениям экономики и статистики областей и города Ташкента 

г) главному управлению экономики и статистики 

34. В состав местной промышленности входят: 

а) предприятия государственной местной промышленности 

б) предприятия потребительской кооперации 

в) подсобные предприятия, с/х предприятия и предприятия слепых и 

глухонемых 

г) все ответы верны общества 
35. Основной задачей местной промышленности является: 

а) использование местных сырьевых ресурсов 
б) более полное удовлетворение потребностей населения в продук-
ции местной промышленности 
в) выпуск качественной промышленной продукции 
г) рациональное использование трудовых ресурсов 
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Введение 

 

Цели  и задачи  предмета 

 

 В настоящее время  быстро  растет  значение предмета «Экономика 

региона  и местного хозяйства» по сравнению  с другими  предметами   по 

экономическому  направлению. Рыночные реформы  изначально  осу-

ществляются  на  региональных  уровнях. Поэтому  в решении социально-

экономических  проблем основное внимание уделяется расширению пол-

номочий  региональных  органов  управления, а также  переходу от рес-

публиканского  масштаба  на региональный  уровень.  

 

 Основные задачи  предмета:  

- основная задача  в изучении предмета  заключается в определении  

географического места  конкретного  региона, его природных  усло-

вий  и ресурсов,  его  отличительные  и схожие стороны, а также  

обучить  студентов  анализировать  этих сторон;  

- дать понятие о территории стороны и еѐ  регионах, природно-

ресурсном потенциале, об уровне  развития, а также  о расположения  

основных отраслей экономики;  

- решение определенных экономических проблем должно  осуществ-

ляться с учетом  конкретных  особенностей  каждого  региона, толь-

ко  учет  природных,  демографических, экологических  и других  

факторов   может  привести к улучшению состояния экономики ре-

гиона,  поможет  правильно  сформулировать  и решить  задачи ре-

гионов. 

 

Семестры  изучения  предмета  и методические  указания. 

 

Данный предмет «Экономика региона  и местного хозяйства»  пред-

назначен для студентов 2-го и 3-го курса, и проводится в 4 и 5 семестрах  

 

Общее количество часов  - 213  часов  

Лекции – 72 часов  

Семинары – 54 часов  

Самостоятельные   работы-87 часов  

Для  полного  изучения предмета  рекомендуется  компьютерные  про-

граммы, видеофильмы  и сеть  Интернет.  
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Общий  объем  учебной нагрузки 

и  их распределение по темам занятий. 

 

№  

 

Название темы 

Виды  заня-

тий 

Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

Лек-

ция 

Семи-

нар 

1 Предмет  и задачи  курса  «Эконо-

мика  региона и местного хозяйства» 

2 2 4 

2 Региональная  экономическая поли-

тика значение и ее осуществление. 

6 4 6 

3 Организация  экономики  региона и 

система ее функционирования. 

4 4 6 

4 Закономерности, принципы и фак-

торы размещения производительных 

сил. 

6 4 8 

5 Отрасли производственной сферы 

региона и местного хозяйства 

16 10 16 

6 Жилищно-коммунальное хозяйство 

и благоустройство района. 

6 8 15 

7 Местные рынки жилья 10 6 6 

8 Трудовые ресурсы региона и мест-

ного хозяйства. 

8 8 10 

9 Рынок труда и развитие местного 

хозяйства 

8 4 8 

10 Финансы региона и  местного  хо-

зяйства  

6 4 8 

 ВСЕГО  72 54 87 

 ИТОГО  213 
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2. СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

 

Тема-1. Предмет  и задачи  курса  «Экономика  региона 

 и местного хозяйства».-2 ч. 

 1-лекция 

1.Понятие «регион» и «местное хозяйство» 

2.Предмет и задачи курса. 

3.Связь курса с другими науками. 

         

          Рекомендуемая литература: 

1.Конститция Республики Узбекистан. Ташкент «Адолат» 1998г. 

2.Рахимова М. «Региональная экономика» тексты лекций Т.2005г. 

3.Региональная экономика. Под ред. Т.Г. Морозовой М.2000 

4. «Экономический вестник Узбекистана» №1,2.2004г.    

 

Тема-2.Региональная  экономическая политика  

и  пути ее осуществления.-6ч. 

 1-лекция 

1.  Цели и задачи региональной экономической политики. 

2. Значение и содержание региональной экономической политики. 

    2-лекция 

1.Основные проблемы региональной экономической политики. 

2.Инструменты государственного регулирования  региональной экономики 

и местного хозяйства. 

   3-лекция 

1.Зарубежный опыт региональной экономической политики. 

2.Внедрение в жизнь региональной экономической политики в Республики 

Узбекистан. 

    

Рекомендуемая литература: 

1.Каримов И.А. «Узбекистан на пороге ХХI века», Т. 97г. 

2.Региональная экономика под. ред. Т.Г.Морозовой М.:2002 г. 

3. Новости Узбекистана – www.uzreport.com 

http://www.uzreport.com/
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4. Экономический вестник Узбекистана №1,2 2004. 

 Понятие «региональная  политика», зарубежный опыт   в региональ-

ной  политике,  внедрение в  жизнь  региональной экономики   политики  в 

Республике  Узбекистан.  Основные  проблемы   в региональной  экономи-

ке и пути  их решения.  

  

 

Тема-3.Организация  экономики  региона и местного хозяйства  

 и система  еѐ  осуществления – 4 ч. 

1. – лекция. 

1. Основные задачи и пути перехода от центральной плановой рыноч-

ной системы. 

2. Изменение системы управления плановых организаций по республи-

ке и регионам. 

3. Функции и задачи основных экономических организаций. 

2. - лекция.  

1. Система органов управления в регионах. 

2. Функции и задачи органов управления и планирования в областях, 

городах и районах. 

Рекомендуемая литература: 

1. Воронин А.Г., Лопин В.А. Основы управления  муниципальным хо-

зяйством. М. «Дело», 1998. 

2. Филиппов Ю.В. ,, Авдеева Т.Т. «Основы развития местного хозяй-

ства» М. «Дело», 2000. 

3. Рахимова М.Р. Региональная экономика. Тексты лекций. Т., 2005. 

 Основные  задачи  и пути  перехода  от центрально  плановой  систе-

мы  к рыночной  системе.  Изменения  системы  управления   и плановых  

организаций  по республике, в том  числе и по регионам.  Функции  и  за-

дачи  основных  экономических  организаций. Организаций.  Организация  

региональной  экономики и системы  управления. Особенности  нынешне-

го  развития  регионов. Системы  управления  и планирования   в регионах.  

Министерство  экономики, его  функции и задачи. Главные  управления  

при городских  хокимиятах, отдел  экономики, его  функции и задачи.  

  

 

Тема-4. Закономерности, принципы и факторы размещения произво-

дительных сил – 6 ч. 

1– лекция. 

1. Понятие производительных сил, особенности их размещения и раз-

вития. 
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2. Принципы и закономерности размещения производительных сил. 

2– лекция. 

1. Закономерности размещения производительных сил. 

2. Размещение и развитие производительных сил на основе рыночных 

механизмов. 

 

3– лекция. 

1. Зарубежный опыт развития и размещения производительных сил. 

2. Перепринятие зарубежного опыта а развитии и размещении произ-

водительных сил в республике. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Каримов И.А. «Узбекистан на пороге XXI века». Т., 1997. 

2. Обзор социально-экономического развития регионов Республики 

Узбекистан. Журнал «Экономическое обозрение» № 8,9,2001. 

3. Рахимова М.Р. Региональная экономика. Тексты лекций. Т., 2005. 

Рекомендуемая литература: 

1. Воронин А.Г., Лопин В.А. Основы управления  муниципальным хо-

зяйством. М. «Дело», 1998. 

2. Филиппов Ю.В. ,, Авдеева Т.Т. «Основы развития местного хозяй-

ства» М. «Дело», 2000. 

3. Рахимова М.Р. Региональная экономика. Тексты лекций. Т., 2005. 

 Закон «о местном  самоуправлении». Система  местного  самоуправ-

ления,  его структурные  элементы, экономические  и финансовые  основы.  

Полномочия  органов  местного самоуправления. Расширение  и совершен-

ствование их  полномочий  в период  рыночной  экономики.  

 

 

Тема-5. Отрасли производственной сферы региона 

 и местного хозяйства -16 ч. 

1 – лекция. 

1. Местная промышленность и ее развитие   

2. АПК региона 

2– лекция. 

1. Транспорт и коммуникация региона 

2. Инвестиционный процесс и его состояние  в регионах 

3– лекция. 

1. Сельское  хозяйства  региона  и его  структура. 
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2. Перспективы развития сельского хозяйства  в регионах  республики.  

4  - лекция. 

1. Транспорта региона  и его специфические особенности 

2. Отрасли связи, особенности и развития. 

3. Перспективы развития транспорта и связи 

 

5 – лекция 

1.  Инвестиционный процесс и его состояние в регионах  

2.  Инвестиционная политика государства 

6 – лекция 

1. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в регионы  

2.  Анализ инвестиционных процессов в регионах  

7. – лекция 

1.  Анализ развития промышленного производства региона. 

2.  Анализ сельского хозяйства в регионах  

8 – лекция 

1.  Анализ развития транспорта и связи в регионах 

2.  Анализ инвестиционных процессов и привлечение иностранных ин-

вестиций в регионы.   

Рекомендуемая литература: 

 

1.  И.Каримов «Узбекистан на пороге XXI века», Т. Узбекистан, 1997. 

2. Обзор социально-экономического развития регионов республики   Узбе-

кистан. Журнал «Экономическое обозрение», №8-9, 2001. 

3. Данилов А.С., Юлдашев З.Ю. «Национальная экономика», учебник. 

Т.2004. 

 

Понятие  производительной силы,  его особенности  размещения и разви-

тия. Закономерности и  принципы  размещения производительных  сил  на 

основе  рыночного механизма.   

 

Тема-6. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 и благоустройство района - 6 ч  
 

1 – лекция. 

1. Социальная сфера и ее состав 

2. Проблемы развития социальной сферы 

2– лекция. 

1. Жилищное хозяйство и история разделения его от коммунального хо-

зяйства  
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2. Коммунальное хозяйство и его особенности  

3– лекция. 

1. Состав и структура коммунального хозяйство 

2. Перспектива развития ЖКХ 

Рекомендуемая литература: 

 

- И.А. Каримов «Узбекистан на пороге XXI века» Т. Узбекистан, 1997. 

- И.А. Каримов «Стратегия реформ повышение экономического потен-

циала страны». Доклад на заседании Кабинета Министров Республики Уз-

бекистан. 17.02.03. «Народное слово», 18.02.03. 

- Данилов А.С., Юлдашев З.Ю. «Национальная экономика», учебник. 

Т.2004. 

 

Трудовые ресурсы  региона, их роль  в условиях  рыночной  экономики. 

Рынок труда в  регионе  и его  особенности. Проблема  безработицы  в ре-

гионах. Основы  занятости  в регионе. Трудовые  биржи, их  организация и 

их функции.  

 

Тема-7. Местные рынки жилья -10ч 

1- лекция. 

1. Реформирование жилищной сферы и формирование  рынка жилья в 

Узбекистане 

2. Особенности рынка жилья 

2– лекция. 

1. Спрос  и предложение на рынке жилья 

2.  Стратегическое  планирование воспроизводства жилищного фонда 

3– лекция. 

1.  Задачи социальной политики   

2.  Валовые инвестиции 

4  - лекция. 

1.  Организация обслуживания жилья  

2.  Структура  управления ЖКХ 

5 – лекция 

1. Привитизиция жилищного фонда 

2. Законы о привитизации государственного жилищного фонда  

Рекомендуемая литература: 
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1. Закон Республики Узбекистан «О государственной власти на 

местах» Глава 2, статья 8, Т., 1993. 

2. Жилищный Кодекс Республики Узбекистан, Т., 1999. 

3. Закон Республики Узбекистан «О приватизации государственного жилищ-

ного фонда в Республике Узбекистан», Т., 1993. 

4. Закон Республики Узбекистан «О товариществах собственников жилья», Т., 

1999. 

5. Бузырев В.В., Чекалин В.С. «Экономика жилищной сферы», 

М., ИНФРА-М, 2001. 

6. Филиппов Ю.В., Авдеева Т.Т. «Основы развития местного 

хозяйства», М., Издательство «Дело», 2000. 

7. Материалы Урбан Института США по программе развития 

товариществ собственников жилья в Узбекистане, Т., 2003. 

 

Роль  промышленности  в экономике  региона. Структура  промышленного 

производства  и повышение  эффективности  в условиях структурных  из-

менений. Коммуникационный  комплекс, его роль. Региональный транс-

порт, его особенности. Пассажирский и грузовой  транспорт.  Развитие  те-

лекоммуникаций. Инвестиционный процесс и его состояние в регионах. 

Проблема  привлечения  иностранных  инвестиций в регионы.  

 

Тема-8. Трудовые ресурсы региона и местного хозяйства- 8ч 

 

1- лекция. 

1. Демографические показатели развития региона и местного хозяйства. 

2. Проблемы занятости трудовых ресурсов региона и местного хозяй-

ства. 

2– лекция. 

1. Трудовые ресурсы и занятость населения в регионах и местного хо-

зяйства. 

2. Безработица в регионах и местного хозяйства. 

3– лекция. 

1.  Биржа труда, функции и задачи.  

2.   Служба занятости в городах и регионах, их функции и задачи 

4  - лекция. 

1.  Основные направления обеспечения  занятости населения  

2.  Закон о занятости  (новая редакция) 

Рекомендуемая литература: 

- И.А. Каримов «Узбекистан на пороге XXI века» Т. Узбекистан, 1997. 
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- И.А. Каримов «Стратегия реформ повышение экономического потенци-

ала страны». Доклад на заседании Кабинета Министров Республики Узбе-

кистан. 17.02.03. «Народное слово», 18.02.03. 

- Данилов А.С., Юлдашев З.Ю. «Национальная экономика», учебник. 

Т.2004. 

-   Рахимова М.Р. Региональная экономика. Тексты лекций. Т., 2005. 

 

Необходимость  развития  социальной  сферы и его состав. Значение про-

водимой  социальной  политики в Узбекистане. Отрасли  социальной сфе-

ры:  жилищно-коммунальное  и бытовок  обслуживание, здравоохранение,  

народное   образование, высшее  образование.  

 

Тема-9. Рынок труда и развитие местного хозяйства – 8ч 

 

1 – лекция. 

     1. Понятие, факторы и границы местного рынка труда 

2. Спрос на рабочую силу на местном рынке труда 

2– лекция. 

1. Предложение рабочей силы и безработицы 

2. Регулирование рынка труда 

3– лекция. 

1.  Биржа труда, функции и задачи  

2.  служба занятости в городах  и региона их функции их задачи  

4  - лекция. 

1. Основные направления обеспечения  занятости населения 

2. Закон о занятости (новая редакция) 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Бурцева Т. «Мониторинг местного инвестиционного климата», «Му-

ниципальная экономика», № 2, 2002, Обнинск, 

2. Васильев В.И. «Местное самоуправление», Москва, 1999. 

3. Козырев В.М. «Основы современной экономики», М., «Финансы и 

статистика», 1998. 

4. Лебедев О.Т. и др. «Основы экономики», Спб., Изд. Дом «М и М», 

1997. 

5. Филиппов Ю.В., Авдеева Т.Т.   «Основы развития местного хозяйства», 

М.. Изд. «Дело», 2000. 

6. Рахимова М.Р. Региональная экономика. Тексты лекций. Т., 2005. 
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Экологическое состояние  Республики  и вилоятов, и  основные  задачи  в 

этой  сфере. Природные  ресурсы,  основные  направления  их рациональ-

ного использования.  Межрегиональные  экологические проблемы в  ны-

нешний  период.  

 

Тема-10. Финансы региона и  местного  хозяйства – 6 ч 

1 – лекция. 

     1. Региональные  и местные финансы 

2. Доходы региональных и местных бюджетов 

2– лекция. 

1. Расходы региональных и местных бюджетов 

2. Финансовые ресурсы предприятий, направленных на развитие региона 

и местного хозяйства 

3– лекция. 

1. Региональные внебюджетные фонды 

2. Региональное само финансирование 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1.Каримов И. А. За процветание Родины - каждый из нас в ответе,- 

Т.:Узбекистан , 2оо1 

2.Чжен В. А . особенности экономических реформ в Узбекистане.- 

Т.:Шарк, 1994 

3. Белякова Г.Я. Конкурентноспособность региональной экономики- 

концепция оперативного развития.- СибГТУ, 2001 

4.Региоральная экономика/ под ред. Проф. Т.Г. Морозовой- М.: ЮНИ-

ТИ,2000 

5.Бутов В.И., Игнатов В.Г.,Кетова М.П. основы региональной 

экономики-М.: Инфра-М.,2001 

б.Региональная экномика. Уч. пособие ./под ред. М.В. Степанова- 

М.:Инфра-М.,2001 

7.Королевская В.И., Хохлов С. Н.Управление региональной экономикой в 

условиях рынка.-М.:Наука, 1994. 

8. Лексин В.Н.,Швецов А.И. Государство и практика государственного 

регулирования территориального развития- М.: УРСС, 2000. 

 

Финансовые  средства и их значение  в условиях  перехода  к рыночной  

экономике. Местный бюджет,   доходы и расходы. Местные  налоги и их  

основные направления. Городской бюджет.  
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2.2.Темы семинарских  занятий. 

 

Тема-1. Предмет  и задачи  курса  «Экономика  региона  

и местного хозяйства»  -2ч 

 

1. Семинарское занятие  

1.Понятие «регион»  и «местное хозяйство».  

2.Предмет и задачи курса. 

3.Связь  курса с другими  науками.   

 

Рекомендуемая литература. 

1. Конституция  республики  Узбекистан. Ташкент «Адолат» 1998 й. 

2. Ишмухамедов А.Э.,  Каланова М.З. Рахимова М.Р.  ва бошкалар. «Бозор 

муносабатлари  шароитида  миллий иктисодиѐтнинг ривожланиши» Т.: 

«Узбекистон» 1997. 

3. Рахимова М.Р. «Минтака ва  махаллий  хужалик иктисодиѐти» Укув 

кулланма, Т.: 2004. 

4. Региональная экономика  под.ред. Т.Г.Морозовой  М.: 2000. 

 

Тема-2. Региональная  экономическая политика  

значение и ее осуществление -4ч 

 

1. Семинарское занятие  

1. Цели и задачи региональной экономической политики  

2. Зарубежный опыт  региональной  экономической политики.  

2. Семинарское занятие  

1. Понятие  региональной  экономической  политики. 

2. Внедрение  в жизнь  региональной  экономической  политики в Респуб-

лике Узбекистан. 

Рекомендуемая литература. 

1.Каримов И.А. «Узбекистан на пороге  ХХ1 века», Т.: 1997. 

2.Региональная  экономика  под. ред. Т.Г.Морозовой. ЮНИТИ, М.: 2000. 

  

Тема-3. Организация  экономики  региона и система ее  

функционирования-4ч 

1. Семинарское занятие  

1.Перестройки органов  управления и планирования  в республике  и его 

регионах.  

2.Органы управления  и планирования  регионов.  
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2. Семинарское занятие  

1. Системы управления и управления в регионах 

2. Функции и задачи  органов  управления и планирования в областях, го-

родах и районах. 

 

Рекомендуемая литература. 

1.Воронин  А.Г., Лапин В.А. «Основы управления  муниципальным  хозяй-

ством», М.Дело, 1998. 

2.Рахимова М.Р. «Минтака ва махаллий  хужалик  иктсиодиѐти». Учебное 

пособие. Т.: 2004. 

3.Филиппов Ю.В., Авдеева Т.Т. «Основы  развития  местного хозяйства» 

М.: «Дело»  2000. 

   

 

 

Тема-4. Закономерности, принципы и факторы размещения  

производительных сил-4ч 

 

1. Семинарское занятие  

1.Закон о местном самоуправлении. 

2.Система местного самоуправления,  его подразделения.  

3..Расширение и совершенствование обязанностей органов самоуправле-

ния в условиях рыночных отношений 

2. Семинарское занятие  

1. Расширение и совершенствование  полномочия органов  местного  само-

управления  

2. Махалля – первоначальный орган местного самоуправления   

 

Рекомендуемая литература. 

1.Закон Республики Узбекистан «О  местном  государственном органе» 

Весник Олий  Мажлиса Республики Узбекистан № 9, 2004. 

2.Джумаев З.А. «Муниципальная  экономика» Т.: 2004. 

 

Тема-5. Отрасли производственной сферы региона  

и местного хозяйства-10ч 

1. Семинарское занятие  

1.Понятие   производительных  сил, особенности их размещения и их раз-

витие.  

2.Закономерности  и принципы  размещения  производительных сил.  

2. Семинарское занятие  

1. Развития промышленного производства  региона и местно хозяйства  
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2. Место и роль промышленности  в экономике региона 

3, Структура  промышленного производства  

3. Семинарское занятие  

1. Сельского хозяйства региона и его структура 

2. Перспективы развития сельского хозяйства  в регионах республики.  

4. Семинарское занятие  

1. Транспорт региона и его специфические  особенности 

2. Отрасли связи, особенности и развития 

3. Перспективы развития транспорта и связи     

5. Семинарское занятие  

1. Инвестиционный процесс и его состояние в регионах 

2. Инвестиционных процессов в регионах 

Рекомендуемая литература. 

1.Каримов И.А. Узбекистан на пороге ХХ1века Т.: Узбекистан, 1997. 

2.Обзор социально-экономического  развития  регионов Республики Узбе-

кистан. Журнал  «Экономическое обозрение», № 8,9 2001. 

 

Тема-6. Жилищно-коммунальное хозяйство 

и благоустройство района-8ч 

 

1. Семинарское занятие  

1. Необходимость развития социальной сферы  

2. Проблемы развития социальной сферы.  

2. Семинарское занятие  

1. Жилищное хозяйство и история разделения его от коммунального хо-

зяйство 

2. Коммунальное хозяйство и его особенности  

3. Семинарское занятие  

1. Состав и структура  коммунального хозяйств 

2. Решение задачи 

4. Семинарское занятие  

1. Проблемы развития ЖКХ 

2. Решение задач 
 Рекомендуемая литература. 

1.И.А.Каримов  «Стратегия  реформ  - повышение   экономического потен-

циала страны». Доклад на  заседании Кабинета  Министров  Республики 

Узбекистан.  оТ 17.02.2003. Народное слово. 18.02.2003. 

2.Материалы Урбан Института  США  по  программе  развития  товари-

ществ собственников  жилья в Узбекистане Т.: 2003. 

3.Бузырев В.В. и др. «Экономика  жилищной сферы» М.: Инфра – М.: 

2001. 

4.Филиппов  Ю.В., Авдеева Т.Т. «Основы развития  местного  хозяйства». 

М.: Изд-во «Дело», 2000. 
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Тема-7. Местные рынки жилья -6 ч 

 

1. Семинарское занятие  

1.Развитие  промышленного производства и  его структура.  

2.Сельское  хозяйство,  изменении и проблемы  в этой   сфере.  

2. Семинарское занятие  

1. Коммуникационный комплекс, его значение. 

2. Транспорт региона, его специфические  особенности 

3. Семинарское занятие  

1. Инвестиционный процесс, привлечение  иностранных  инвестиций в ре-

гионе 

2. Структура  управления ЖКХ 

3. Спрос  и предложение на рынке жилья 

 

Рекомендуемая литература. 

1.Каримов И.А. «Узбекистан  на пороге  ХХ1 века» Т.: «Узбекистан», 1997. 

2.Каримов И.А. «Стратегия реформ  - повышение  экономического потен-

циала  страны»   Доклад на заседании Кабинета Министров Республики 

Узбекистан. 17.02.2003. «Народное слово» 18.02.03 й. 

3.Обзор социально-экономического  развития  регионов Республики Узбе-

кистан. Журнал  «Экономическое обозрение», № 8,9 2001. 

 

Тема-8. Трудовые ресурсы региона и местного хозяйства-8 ч 

 

1. Семинарское занятие  

1. Трудовые ресурсы региона, его значения в условиях рыночных отноше-

ний.  

2. Рынок труда а регионе и его особенности.  

3. Решение задачи.  

2. Семинарское занятие  

1. Проблемы безработицы в регионах 

2. Основы региональной занятости. 

3, Решение задачи 

3. Семинарское занятие  

1. Биржа труда, функции и задачи  

2. Служба занятости в городах и районах, их функции и задачи  

4. Семинарское занятие  

1. Основы направления обеспечения занятости населения   

2. Закон о занятости (новая редакция) 
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Рекомендуемая литература. 

1.И.А.Каримов  «Стратегия  реформ  - повышение   экономического потен-

циала страны». Доклад на  заседании Кабинета  Министров  Республики 

Узбекистан.  оТ 17.02.2003. Народное слово. 18.02.2003. 

2.Материалы Урбан Института  США  по  программе  развития  товари-

ществ собственников  жилья в Узбекистане Т.: 2003. 

3.Бузырев В.В. и др. «Экономика  жилищной сферы» М.: Инфра – М.: 

2001. 

4.Филиппов  Ю.В., Авдеева Т.Т. «Основы развития  местного  хозяйства». 

М.: Изд-во «Дело», 2000. 

 

Тема-9. Рынок труда и развитие местного хозяйства-4 ч 

 

1. Семинарское занятие  

1.Экологическое состояние  Республики и вилоятов. 

2.Природные  ресурсы, финансовые   направления  их  рационального  ис-

пользования.   

3.Межрегиональные  экологические  проблемы  в нынешней период.  

2. Семинарское занятие  

1.Основные направления обеспечения  занятости населения 

2. Закон о занятости (новая редакция) 

 

Рекомендуемая литература. 

1.Данилов А.С. «Национальная  экономика» Учебник. Т.: 2004. 

2.Экономическое обозрение № 5-6, 2004. 

 

Тема-10. Финансы региона и  местного  хозяйства-4ч 

 

1. Семинарское занятие  

1.Финансовые  средства  его  значение.  

2.Местный  бюджет  его доходы  и расходы.  

2. Семинарское занятие  

1. Городской  бюджет, его  доходы и расходы 

2. Местные налоги и их направление 

 

Рекомендуемая литература. 

1.Воронини А.Г., Лапин В.А. «Основы  управления  муниципальным хо-

зяйством» М.:  Дело, 1998. 

2.Филиппов Ю.В., Авдеева  Т.Т. «Основы  развития  местного хозяйства» 

М.: «Дело» 2000. 

3.Обзор социально-экономического  развития  регионов Республики Узбе-

кистан. Журнал  «Экономическое обозрение», № 8,9 2001. 

4.Хайдров Н. «Молия» Т.: 2001. 
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2.3. Лабораторная работа в учебном плане не предусмотрена. 

 

2.4.Курсовая работа  в учебном плане не предусмотрена. 

 

2.5.Самостоятельное образование. 

 

 Студенты  изучающие курс «Экономика региона  и местного хозяй-

ства» в целях  закрепления  и расширения  теоретических  знаний,  полу-

ченных  на лекционных и семинарских занятиях  в процессе  самообразо-

вания  изучает  следующие  вопрос:  

- закон о самоуправлении;  

- зарубежный  опыт  размещения  производительных  сил;  

- АПК  проблемы и пути  их решения;  

- проблемы  привлечения  иностранных инвестиций в  регионы;  

- местный бюджет, доходы и расходы;  

- городское хозяйство, структура  и особенности развития;  

- система  социальных  услуг и их  обеспечение  средством;  

- система  здравоохранения, проблема  стоящие  перед ним;  

- финансовое обеспечение  системы  образования;  

- политика в образовании;  

- развитие  науки  в Узбекистане;  

- загрязнение  природы;  

- национальная  программа  охраны  окружающей среды;  

- международное  экологическое   сотрудничество;  

- развитие  городов и сельской  местности;  

- сущность  и порядок  разработки  стратегии;  

- развитие  городов  за  рубежом;  

- проблемы  развития  малых  городов  Узбекистана;  

- механизм   взаимодействия  местных органов  самоуправления, местных  

органов власти  и региональных  органов  государственной власти в во-

просах  развития  городов и сельских  туманов.  

 

2.6.Содержание самостоятельной  работы. 

 

 Самостоятельная работа выполняется  на основе планов работы, ко-

торая состоит  из информации, таблиц и их  научного  обоснования. 
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 Кроме того в самостоятельную работу входит:  

- составление библиографии;  

- основные  терминологии;  

- Case-Study;  

- реферат;  

- сценарий  презентации. 

 

 

3.1.Основная литература 

 

1.И.А.Каримов  «Узбекистан на пороге  ХХ1 - века»  Узбекистан 1998. 

2.Закон  Республики  Узбекистан «Об органах  самоуправления  граждан». 

Новая  редакция. Ведомости  Олий  Мажлиса Республики Узбекистан. № 5, 

1999. 

3.Воронин А.Г., Лапин В.А. «Основы управления  муниципальным  хозяй-

ством» М.: «Дело» 1998. 

4.Васильев В.И. «Местное самоуправление» М.: 1999. 

5.Данилов А.С., Юлдашев З.Ю. Национальная экономика. Учебник. Т.: 

2004.  

6.Джумаев З.А. «Муниципальная экономика» Т.: 2004. 

7.«Региональная экономика» под.ред. Морозовой  Т.Г. М.: «Банки и бир-

жи» 2000. 

8.Обзор социально-экономического развития  регионов  Республики Узбе-

кистан.. Журнал  «Экономическое обозрение» № 8-9. 2001. 

9.«Основы  муниципальной  экономики и менеджмента». Под. Ред. Акад. 

Гулямов С.С.  

10.Филиппов  Ю.В., Авдеева Т.Т. «Основы  развития  местного хозяйства» 

М.: «Дело» , 2000. 

 

3.2.Дополнительная литература 

 

1.Указ Президента  Республики  Узбекистан от 17.04.2002. № УП – 2832  

«О новом  этапе  углубления  экономических  реформ  в сфере  комму-

нального  обслуживания».  

2.Каримов И.А. Стратегия реформ  -  повышение  экономического потен-

циала  страны. Доклад  на заседании  Кабинета  Министров Республики 

Узбекистан  от 17.02.2003. "Народное слово" 18.02.2003. 
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3.3.Информационно-технические  средства. 

 

 При изучении  курса можно  использовать  компьютерную  технику, 

деловые  игры, пакет  прикладных  задач и программ, диопроекторы,  

наглядное пособие, сеть Интернет и другие.  

 

 

Данные в Интернете.   

 

1. www.economyta-culty.uz 

2. Новости Узбекистана – www.uzreport.com 

3. Информация, инновации, инвестиции – 2004 – http:\\ 

www.informika.ru\text\exhibit\papers\2004\c11-3doc 

4. http:\\www.review.uz\home\azticle.asp 

5. http: \\ www.bibbio.rk\encazta\humanitarian\cicle.htm 

6. http: \\ www.vqi.freenet. \trudy\dratisviko.htm 

7. http: \\ www.yabloko.ru\themes\belorus\belfrus-25.html 

8. http://www.vqi.freenet.lez\trudy\bratisvriko.htm 

9. «Экономический вестник Узбекистана» № 1,2. 2004  

10.  http\\www.aduiser.Kgiscripts 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uzreport.com/
http://www.informika.ru/text/exhibit/papers/2004/c11-3doc
http://www.vqi.freenet.lez/trudy/bratisvriko.htm
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