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Введение. В соответствии со Стратегией 
развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы 
[1], ускоренное развитие национальной 
экономики и обеспечение высоких темпов роста 
является приоритетным направлением реали-
зации задачи по дальнейшему развитию и либе-
рализации экономики. В рамках реализации 
Стратегии развития осуществляется целый ряд 
реформ, направленных на обеспечение макро-
экономической стабильности, создание благо-
приятных условий для развития бизнеса и фор-
мирования позитивного имиджа страны на меж-
дународной арене.  

Вместе с тем, из практики мы видим, что 
конъюнктура мировой экономики постоянно 
меняется, а конкуренция на рынках всё более и 
более усиливается. Именно поэтому нами изу-
чены причинно-следственные связи некоторых 
макроэкономических показателей, так как 
макроэкономические показатели принято счи-
тать основными критериями, отражающими 
экономическое развитие и состояния страны. В 
настоящее время данные показатели имеют 
огромное значение для принятия правительст-
вом решений, касающихся политической и 
социально-экономических сфер деятельности, а 
также являются ориентиром для предпринима-
телей и инвесторов. К основным макроэкономи-
ческим показателям, характеризующим разви-
тие страны, относят валовой внутренний про-
дукт (ВВП), ВВП на душу населения, темпы эко-
номического роста, уровень инфляции и без-
работицы. В данной работе проведен критичес-
кий анализ отношения авторов к показателям 
ВВП и ВВП на душу населения, уровня инфляции 
и других экономических показателей. 

Обзор литературы. Основные макроэко-
номические показатели, в числе которых входят 
валовой внутренний продукт и инфляция, изу-
чены множеством ученых-экономистов, среди 
Дж.Кейнс, П.Самуэльсон и другие. Общие воп-
росы исследования расчетов валового внутрен-
него продукта исследовали ряд учёных, среди 
которых В.Бандурин, А.Булатов, А.Градов, 
С.Долгов, Ю.Шишков и другие. При этом крити-
ческую оценку данному показателю осмелели 
сделать лишь немногие. 

Так, эксперты «Римского клуба» отмечают, 
что функциональное значение показателя 
валового внутреннего продукта в экономике 
сводится к измерению «скорости, с которой 
деньги движутся в экономике» [10]. 

А.Г.Родионов-Зражевский отмечает такие 
проблемы, как «растущее неравенство, рост 
загрязнения окружающей среды, снижение 
удовлетворения базовых человеческих потреб-
ностей» как следствие высоких показателей 
ВВП. [15] 

Ю.А.Кропин отмечает, что существует пря-
мая «практическая связь между величиной став-
ки ЦБ (основной ставки) и уровнем инфляции», 
которая реализовывается при условии, что «пре-
доставляемые кредиты будут использоваться 
для создания национального валового дохода» 
[14].  

По мнению С.Ю.Глазьева, международный 
опыт всех успешных национальных экономик 
свидетельствует о том, что при сбалансирован-
ном развитии сдерживание инфляции достига-
ется на основе роста объемов и эффективности 
производства, а не путем ограничения денежной 
массы и деградации производства. [17] 

Л.Д.Ефанова отмечает, что возрастающий 
реальный объем производства, рассматривае-
мый причиной роста уровня цен, как «научный 
подход в современных условиях считается ути-
литарным»[18]. 

Н.Н.Яроменко отмечает, что «необходимо с 
точностью определить, что поспособствовало 
инфляции, и устранить не просто одну из пос-
ледствий этого явления, а саму причину роста 
показателей инфляции» [16] . 

Эти и другие взгляды учёных-экономистов 
побудили нас высказать свою позицию 
касательно причинно-следственных связей 
основных макроэкономических показателей. 

Методы исследования. В статье исполь-
зовались следующие методы исследований: 
выявление причинно-следственных связей, ло-
гический метод, анализ и синтез, нормативный 
подход и сравнительный анализ. 

Анализ и результаты. В области эконо-
мического развития большую роль играет 
макроэкономическая ситуация через конкрет-
ные ее показатели в национальной экономике, 
которая прямым образом воздействует на усло-
вия экономического развития всей экономики, а 
главное - реального сектора экономики. Но при 
этом, именно применяя метод выявления при-
чинно-следственных связей, большое значение 
имеет выявление среди этой системы показа-
телей, базовые показатели, в зависимости от 
которых формируются другие макроэкономи-
ческие показатели, как то, к примеру, ставка 
рефинансирования Центрального банка, общий 
уровень процента, сложившийся в кредитной 
политике и темпы инфляции. 

Большим вопросом остается роль показа-
теля ВВП. ВВП принято считать одним из важ-
нейших, если не главным, макроэкономическим 
показателем. В зависимости от темпов роста 
ВВП, принято оценивать экономическое разви-
тие страны в целом. Мы же считаем, что значе-
ние и роль показателя ВВП преувеличено. Этого 
же мнения придерживаются ведущие эксперты 
«Римского клуба», международного аналитичес-
кого центра, объединяющего представителей 
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мировой политической, финансовой, культур-
ной и научной элиты. Как отмечается в юбилей-
ном докладе, ВВП «отражает траты, а не благо-
получие или субъективное счастье, и не видит 
блага, существующие вне рынка»[10].  

Также авторы доклада отмечают парадок-
сальные случаи: «разлив нефти увеличивает 
ВВП, из-за связанных с ним расходов на ликви-
дацию аварии, также как болезни, бедствия и 
несчастные случаи, даже если все они, очевидно, 
уменьшают благополучие. Выращивание ово-
щей на приусадебном участке не учитывается в 
ВВП, но их покупка в супермаркете – да.» 

Более того, эксперты Римского клуба убеж-
дены, что финансовые спекуляции, являющиеся 
основным источником прибыли капитализма, 
вырожденного в восьмидесятых годах прошлого 
века, являются одной из причин мирового 
финансового кризиса в 2008-2009гг. 
Примечательно, что в годы мирового кризиса 
банкиры не только сохранили свои позиции, но 
и вышли победителями: «они сделали себя 
„слишком большими, чтобы проиграть“ — или 
чтобы отправиться в тюрьму». [10] 

Кроме того, что ВВП – это агрегированный 
показатель, отражающий собой общую рыноч-
ную стоимость конечных товаров и услуг, огром-
ное значение для экономического развития, 
особенно для предприятий и населения 
решающую роль играет доля реального сектора 
экономики, в зависимости от развития которой 
определяется и благосостояние населения. А 
финансовые услуги не влияют на уровень жизни 
населения.  

Напомним, что экономической основной 
причиной инфляции является превалирование 
суммы массы денег над произведенными мате-
риальными стоимостями товаров и услуг. А 
общие денежные ресурсы должны исходить из 
суммы произведенных стоимостей товаров и 
услуг. Если обратиться к конъюнктуре рынков в 
Узбекистане, за последние многие годы по боль-
шинству рынков, особенно товаров народного 
потребления (ТНП), спрос и предложение сба-
лансированы. Поэтому можно сделать вывод о 
том, что на рынках сформированы сбалансиро-
ванные цены, за исключением цен на товары и 
услуги естественных монополий и обычных 
монополистов. Т.е. весомые экономические 
причины для инфляции отсутствуют. А чем же 
тогда причины инфляции? 

Говоря об инфляции, отметим, что это 
устойчивая тенденция к повышению общего 
уровня цен и выражает долговременный процесс 
снижения покупательной способности денег. Это 
макроэкономический показатель, на который 
ориентируется как предприниматели, так и 
инвесторы. Инфляция — это совсем не новый 
феномен, однако является одной из цент-

ральных макроэкономических проблем для мно-
гих стран мира, как развивающихся, так и 
экономически развитых. По нашему мнению, 
основными инфляционными факторами для 
Узбекистана являются: 

Во-первых, ставка рефинансирования. 
Ставка рефинансированияна практике применя-
ется в выделении Центральным банком кре-
дитов рефинансирования коммерческим банкам 
и служит индикатором процентных ставок в 
экономике. Ставка рефинансирования 
устанавливается исходя из основных направле-
ний проводимой Центральным банком денежно-
кредитной политики, изменения уровня эко-
номического роста и инфляции, а также состоя-
ния денежного рынка.  

Сторонники неолиберальной школы счи-
тают, что для того, чтобы сдерживать развитие 
инфляции на рынке, необходимо установить 
ставку рефинансирования (ставку ЦБ) на уровне 
выше относительно инфляции, тем самым 
уменьшив размер привлеченных средств участ-
никами экономических отношений, что, в свою 
очередь, уменьшит объем денежной массы в 
обороте. Это цепочка причинно-следственных 
связей могла бы быть верной, но в силу того, что 
понятие «денежная масса» состоит из состав-
ляющих его денежных средств и денежных 
обязательств (требований), второе составляю-
щее которое в своей основе являются тоже есть 
денежными средствами, привлеченными на 
некоторое время для пользования на определен-
ных условиях, здесь происходит двойной учет 
одних и тех же величин. Таким образом, 
увеличение объема денежных требований – 
обязательств вследствие снижения ставки ЦБ и 
соответственно процента коммерческих банков 
в принципе не может привести к увеличению 
суммы цен продаваемых товаров – приобретае-
мых товарных продуктов, то есть оно не обус-
лавливает инфляцию на рынке. 

Число денежных единиц, обозначенное на 
всех законных носителях, есть нечто идеальное, 
которое как таковое не изнашивается. В то время 
как вещественное содержание рынка как нечто 
материальное постоянно потребляется, 
изнашивается, стареет, ветшает и выходит из 
оборота, что объективно обуславливает более 
быстрые темпы возрастания количественной 
определенности денег по сравнению с их качес-
твенной определенностью, то есть инфляцию. И 
чтобы предотвращать этот процесс необходимо 
создавать благоприятные условия для постоян-
ного возобновления вещественного содержания 
рынка во всем многообразии его форм и при 
этом постоянно реализовывать производимые 
товары. А для этого производителям-продавцам 
необходимо иметь дополнительные инвести-
ционные средства, которые они могут привлечь 
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главным образом у банков. Размер же привле-
каемых ими средств во многом зависит от вели-
чины банковского процента, который в совре-
менных условиях в существенной степени опре-
деляется величиной ставки ЦБ. Чем величина 
этой ставки будет выше, тем меньше у компаний 
будет возможности инвестировать в развитие 
своего производства, в его совершенствование; 
соответственно тем выше будет уровень 
инфляции [5]. 

Центральный банк Узбекистана как нацио-
нальный институт располагает значительным 
инструментарием, с помощью которого он 
может регулировать деятельность как отдель-
ных банков, так и банковской системы в целом. 
По отношению к коммерческим банкам Цент-
ральный банк осуществляет ряд регулирующих 
и надзорных функций, среди которых установ-
ление предельных значений процентных ставок 
и платежей по потребительским кредитам и 
микрозаймам, предоставляемым банками и 
микрокредитными организациями и другие. 

Во-вторых, наличие вторичного рынка 
ценных бумаг. Вторичный рынок представляет 
собой бесконечную череду переходов прав соб-
ственности на ранее размещенные (выпущен-
ные) ценные бумаги, а также отношения по 
поводу прекращения существования ценной 
бумаги. 

Анализ объемов торгов ценными бумага-
ми в разрезе видов рынков (первичный и вто-
ричный) показывает, что за последние три года 
наблюдается значительный рост продаж как на 
первичном, так и на вторичном рынках. При 
этом, объем торгов на вторичном рынке 
увеличивался с более высокими темпами, чем 
объем торгов на первичном рынке. Вследствие 
этого доля вторичного рынка в общем объеме 
торгов повысилась с 7,58 % в 2015 году до 15,54 
% в 2017 году [13]. Таким образом, фондовый 
рынок теоретически наряду с процентами по 
кредитам является факторами инфляции, но 
ввиду того, что вторичный рынок в Узбекистане 
количественно не развит, не имеет существен-
ного влияния на инфляцию. 

В-третьих, установление обменного кур-
са при валютном регулировании. Несомненно, 
проведенные широкомасштабные реформы 
валютного рынка направлены на устранение 
таких проблем, как чрезмерное административ-
ное вмешательство в валютное регулирование, 
наличие системы льгот и преференций для 
отдельных отраслей экономики и хозяйствую-
щих субъектов при осуществлении внешнетор-
говой деятельности. Но динамика изменения 
курса национальной валюты к иностранным 
валютам, которая постоянно и систематически в 
течение одной недели меняется, говорит о том, 
что методика установления курсов абсолютна 

оторвана от материальной сферы и экономичес-
кого развития, конъюнктуры товарных рынков 
и покупательной способности национальной 
экономики. Считаем, необходимым устанавли-
вать курсы валют по паритету покупательской 
способности (ППС), т.е. соотношением денежных 
единиц, устанавливаемое по их покупательной 
способности применительно к потребительской 
корзине, которая, между прочим, законом еще не 
принята, наряду с показателем минимального 
потребительского бюджета. 

Кроме вышеизложенных макроэкономи-
ческих показателей, большую роль играет нало-
говая политика, с ее важнейшими двумя функ-
циями как, то фискальная и регулирующая. 
Отметим, что за все последние тридцать лет 
всегда стоит приоритет за фискальной функ-
цией и во многом в противоречии с регулирую-
щей функцией, ввиду чего постоянно в каждый 
текущий период времени налоги, выполняя 
лишь фискальную функцию, препятствуют эко-
номическому развитию предприятий как нало-
гооблагаемая база для будущих периодов раз-
вития экономики. 

В этом огромную роль играют косвенные 
налоги. Перейдя к теме налогов, отметим, что 
вопросы налогообложения являются важнейши-
ми аспектами в государственном регулирова-
нии. Налоги, выполняя фискальную и регу-
лирующую функции, делятся на 2 вида: прямые 
и косвенные. В идеале, все виды налогов должны 
одновременно выполнять как регулирующую, 
так и фискальную функции. Но что же 
получается на практике? Более 50% доходной 
части Государственного бюджета пополняется 
за счет косвенных налогов, которые, мы можем 
утверждать по их перечню, выполняют исклю-
чительно фискальную функцию. Это грозит тем, 
что в ближайшем будущем доходы государствен-
ного бюджета могут быть подорваны в силу 
высоких цен из-за взимания косвенных налогов. 

Интересны обоснованные выводы россий-
ского экономиста И.Н. Янжула [6] относительно 
косвенного налогообложения. Они и сегодня 
актуальны для отечественной практики налого-
обложения: 

1) косвенному налогообложению должны 
подлежать предметы второстепенной важности, 
предметы же первой необходимости должны по 
возможности освобождаться от него; 

2) число косвенных налогов не должно 
быть большим, поскольку они имеют тенденцию 
сдерживать развитие производительных сил 
страны; 

3) косвенные налоги должны распростран-
яться лишь на такие объекты и взиматься лишь 
в такие моменты, когда можно проследить за 
облагаемым предметом; 

4) необходимо применять дифференциро-
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ванный подход к ставкам косвенного налога, 
если облагаемый продукт различается по 
качеству и цене; 

5) уровень налогообложения должен соот-
носиться как с характером облагаемых предме-

тов, так и с величиной потребности в них; 
6) косвенное обложение предметов оте-

чественного производства обязательно должно 
сопровождаться установлением таможенных 
пошлин на импортируемые предметы. 

  

 
Рис 1. Доля прямых и косвенных налогов в структуре доходной части  

государственного бюджета Узбекистана 
Источник: составлено авторами по официальным данным www.stat.uz 

 
Страны используют акцизы для регулиро-

вания спроса и предложения. Наличие акцизного 
налога в цене товара снижает спрос на него, 
объемы реализации. В связи с этим наблюдается 
низкая загруженность производственных 
мощностей. Это увеличивает условно постоян-
ные затраты на единицу производимой 
продукции, необоснованно повышающие себе-
стоимость продукции. При этом на доходы, полу-
чаемые производителем, невозможно модер-
низировать производство и повышать качество 
производимой продукции. 

Что же касается прямых налогов, в первую 
очередь, отметим, что отмена прогрессивной 
шкалы налогообложения доходов физических 
лиц было обоснованным решением с точки 
зрения выполнения функций данной шкалы. Она 
имела исключительно фискальный характер и 
была верным источником пополнения 
государственного бюджета, т.е. чем больше 
физическое лицо зарабатывало, тем больше ему 
приходилось выплачивать сумму подоходного 
налога, что являлось антистимулирующим фак-
тором.  

Выводы и предложения. Проведенный 
выше анализ приводит к следующим, на наш 
взгляд, существенным выводам и предложе-
ниям: 

1. В современных научных экономических 
исследованиях, к большому сожалению, отсут-
ствуют методологические подходы изучения 
современных проблем, и поэтому, политика госу-

дарства по решению тех или иных проблем, в том 
числе и конечно же по рассматриваемой нами 
теме, недостаточно научно обоснованы и меры 
по решению этих проблем. Это касается и 
большинства научно-исследовательских инсти-
тутов и научных центров. К примеру, для 
иллюстрации отсутствия методологического 
аспекта исследования таких важных проблем-
ных категорий, как инфляция и кредитная 
политика. 

2. Считаем, что ВВП как показатель не 
отражает достоверное состояние экономики, т.к. 
он отражает лишь траты, а не благосостояние 
населения в национальной экономике. В связи с 
этим, думаем, что не стоит гоняться за тем, 
чтобы данный показатель имел тенденцию 
постоянного роста. 

3. Считаем необходимым отказаться от 
практики установления высокой ставки рефи-
нансирования, т.к. считаем, что не инфляция 
порождает ставку, а наоборот, именно ставка ре-
финансирования является основным инфля-
ционным фактором. Вследствие чего процент-
ные ставки по кредиту необоснованно высокие, 
что ограничивает право выбора потребителя 
кредитных услуг. 

Отказавшись от высокой ставки рефинан-
сирования, считаем необходимым дать рынку 
возможность саморегуляции по законам спроса 
и предложения. Впоследствии процентные став-
ки по кредитам в разы сократятся, но это при-
ведет к увеличению массы выдаваемых креди-
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тов. Увеличение же процентных ставок по депо-
зитам создаст базу для увеличения капитала для 
кредитования. В результате данного принципа, 
больший эффект от кредитования будут 
получать именно потребители кредитов, т.е. 
предприятия, развитие которых приведет к 
увеличению возможностям их дальнейшего 
получения кредитов, и в том числе приведет к 
расширению налогооблагаемой базы в эконо-
мике.  

4. Принципиально следует изменить кон-
цептуальные подходы в налоговой политике пу-
тем сокращения фискальной функции налоговой 
системы увеличения регулирующей функции, 
поскольку следует особо подчеркнуть, что все 
регулирующие функции одновременно вы-
полняют и фискальную функцию. Подчеркнем, 
что не следует разделять фискальную и регули-
рующие функции через разделение налогов на 
прямые и косвенные. Считаем необходимым 
обеспечить переход от преимущественно фис-
кальной функции налоговой системы к пре-
имущественно регулирующей функции. В части 

косвенных налогов, необходимо упорядочить 
перечень подакцизных товаров, исходя из того, 
что акцизы – это налоги, в первую очередь, на 
товары роскоши. Увеличение акцизного налога 
на бензин и исключение из перечня подакциз-
ных товаров драгоценностей являются некор-
ректными действиями. Мы считаем, что акциз на 
драгоценности должен быть, а на ТНП, в том 
числе и на бензин, должен быть снят.  

Отметим, что наличие косвенного налога в 
цене товара снижает спрос на него, объемы 
реализации. В связи с этим наблюдается низкая 
загруженность производственных мощностей. 
Это увеличивает условно постоянные затраты на 
единицу производимой продукции, необосно-
ванно повышающие себестоимость продукции. 
При этом на доходы, получаемые произво-
дителем, невозможно модернизировать произ-
водство и повышать качество производимой 
продукции. Следует не забывать, что конечным 
плательщиком косвенных налогов являются 
граждане страны. 
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