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Â ñòàòüå äàåòñÿ õàðàêòåðèñòèêà Ïðèëîæåíèÿ è ðàçâåðíóòûõ äîïîëíåíèé ê Ñèñòåìå ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî è ýêîíîìè-

÷åñêîãî ó÷åòà (ÏÐÄ ÑÏÝÓ), ÿâëÿþùåéñÿ ðàçâèòèåì ÑÍÑ 2008 ïðèìåíèòåëüíî ê ïðèðîäíûì ðåñóðñàì, ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ è

îõðàíå îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû (ÑÍÑ-ÑÏÝÓ)  Êîììåíòèðóþòñÿ íàïðàâëåíèÿ è ìåòîäû àíàëèçà ñòàòèñòè÷åñêîé èí-

ôîðìàöèè, êîòîðàÿ ôîðìèðóåòñÿ â ñ÷åòàõ ÑÍÑ-ÑÏÝÓ.

Ïîäðîáíî ðàññìàòðèâàþòñÿ è îöåíèâàþòñÿ ïðåäëàãàåìûå â ÏÐÄ ÑÏÝÓ ïðèåìû îáðàáîòêè äàííûõ, õàðàêòåðèçóþùèõ

óðîâåíü ðàöèîíàëüíîñòè ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, à òàêæå ìàñøòàáû íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ïðèðîäíóþ ñðå-

äó è åå îõðàíû íà áàçå ðàçëè÷íûõ ìîäèôèêàöèé ïîêàçàòåëåé ïðèðîäîåìêîñòè è/èëè ïðèðîäîîòäà÷è ïðèìåíèòåëüíî ê êîíê-

ðåòíûì âèäàì ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ. Ðàçîáðàíû ïðåäëîæåíèÿ ïî ôîðìèðîâàíèþ ñ÷åòîâ, îòðàæàþùèõ äåÿòåëüíîñòü ïî îõðà-

íå îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû, à òàêæå ïî ðàöèîíàëèçàöèè ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ («óïðàâëåíèþ ðåñóðñàìè»).  Ïîêàçàíû

ñïîñîáû ôîðìèðîâàíèÿ ãèáðèäíûõ (êîìïëåêñíûõ, èíòåãðàëüíûõ) òàáëèö «çàòðàòû-âûïóñê», ñî÷åòàþùèõ ýëåìåíòû òðà-

äèöèîííûõ òàáëèö ìåæîòðàñëåâîãî áàëàíñà è èííîâàöèîííûõ êîìïîíåíòîâ ñòàòèñòèêè ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ.

Àêöåíòèðóåòñÿ âíèìàíèå íà ìåòîäîëîãèè èñ÷èñëåíèÿ è àíàëèòè÷åñêèõ ôóíêöèÿõ ïîêàçàòåëåé ïðèðîäîåìêîñòè è ïðèðî-

äîîòäà÷è (ðåñóðñîåìêîñòè è ðåñóðñîîòäà÷è,  ìàòåðèàëîåìêîñòè è ìàòåðèàëîîòäà÷è, ýíåðãîåìêîñòè è ýíåðãîîòäà÷è è ò. ä.),

à òàêæå â îáùåì âèäå ðàññìîòðåíû àëãîðèòìû äåêàïëèíã-àíàëèçà è äåêîìïîçèöèîííîãî àíàëèçà, ïðèíöèïèàëüíûå ñõåìû

ìàêðîñòàòèñòè÷åñêîãî îòðàæåíèÿ îïåðàöèé â ñåêòîðå òîâàðîâ è óñëóã ïðèðîäîîõðàííîãî/ïðèðîäîñáåðåãàþùåãî íàçíà÷åíèÿ

ñ ïðèìåíåíèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ ñ÷åòîâ, à òàêæå ñôîðìóëèðîâàíû íàïðàâëåíèÿ èññëåäîâàíèé íà îñíîâå òàáëèö «çàòðà-

òû-âûïóñê» (òàáëèö ìåæîòðàñëåâûõ áàëàíñîâ). Óêàçàííûå ìåæäóíàðîäíûå ðåêîìåíäàöèè ïðîàíàëèçèðîâàíû ïîä óãëîì çðåíèÿ

âîçìîæíîñòè èõ ðåàëèçàöèè â ðîññèéñêîé ñòàòèñòè÷åñêîé ïðàêòèêå,  öåëåñîîáðàçíîñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îòäåëüíûõ ôîðì

îòå÷åñòâåííîé ñòàòèñòè÷åñêîé îò÷åòíîñòè.

Â çàêëþ÷åíèå ñôîðìóëèðîâàíû êðàòêèå âûâîäû è ïðåäëîæåíèÿ ïî óçëîâûì ïðîáëåìàì, ñâÿçàííûì ñ îñâîåíèåì è âîçìîæ-

íûì èñïîëüçîâàíèåì íåêîòîðûõ ïîëîæåíèé ÏÐÄ ÑÏÝÓ â îòå÷åñòâåííîì óïðàâëåíèè ïðèðîäíî-ðåñóðñíûì êîìïëåêñîì, â îðãà-

íèçàöèè îõðàíû îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû è ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ÑÍÑ 2008, Ñèñòåìà êîìïëåêñíîãî ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî è ýêîíîìè÷åñêîãî ó÷åòà (ÑÏÝÓ), Áàçîâàÿ ñõå-

ìà ÑÏÝÓ 2012, Ïðèëîæåíèÿ è ðàçâåðíóòûå äîïîëíåíèÿ ê ÑÏÝÓ, îõðàíà îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû (ÎÏÑ), ðàöèîíà-

ëèçàöèÿ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ («óïðàâëåíèå ðåñóðñàìè»), ïðèðîäîåìêîñòü è ïðèðîäîîòäà÷à, äåêàïëèíã-àíàëèç, äåêîìïîçè-

öèîííûé àíàëèç, ñåêòîð òîâàðîâ è óñëóã â îáëàñòè îõðàíû ÎÏÑ è ðàöèîíàëèçàöèè ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ (ÑÒÓÎÑ), ãèá-

ðèäíûå òàáëèöû «çàòðàòû-âûïóñê».

JEL:  Q20, Q50, C82, E01.

À.Ä. Äóìíîâ

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â ñèñòåìå Ðîññòàòà

ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà ïî ñòàíîâëåíèþ è ðàçâè-

òèþ ìàêðîýêîíîìè÷åñêîãî ó÷åòà ïðèðîäíûõ

ðåñóðñîâ, ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû îê-

ðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû (äàëåå òàêæå

ÎÏÑ) â ðàìêàõ ñèñòåìû íàöèîíàëüíûõ ñ÷å-

òîâ. Îäíîâðåìåííî â æóðíàëå «Âîïðîñû ñòà-

òèñòèêè» áûë îïóáëèêîâàí ðÿä ñòàòåé ïî

óêàçàííîé òåìàòèêå. Îñíîâîïîëàãàþùèìè

ìàêðîèíñòðóìåíòàìè ïðè ýòîì ñëóæàò íåêî-

òîðûå ïîëîæåíèÿ ÑÍÑ â âåðñèè 2008 ã., à

Äóìíîâ Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷ (a.dumnov@mail.ru) - ä-ð ýêîí. íàóê, äîöåíò, ãëàâíûé íàó÷íûé ñîòðóäíèê, Íàöèîíàëü-

íîå èíôîðìàöèîííîå àãåíòñòâî «Ïðèðîäíûå ðåñóðñû» (ã. Ìîñêâà, Ðîññèÿ).

òàêæå Ñèñòåìà êîìïëåêñíîãî ïðèðîäíî-ðå-

ñóðñíîãî è ýêîíîìè÷åñêîãî ó÷åòà, ÑÏÝÓ

(System of Environmental-Economic Accounting,

SEEA). Ïîñëåäíÿÿ, êàê èçâåñòíî, ïðåäñòàâëÿ-

åò ñîáîé êîíöåïòóàëüíîå îïèñàíèå ñîâîêóï-

íîñòè âñïîìîãàòåëüíûõ ñ÷åòîâ, öåëåâûì îá-

ðàçîì äîïîëíÿþùèõ è ðàçâèâàþùèõ íàöèî-

íàëüíîå ñ÷åòîâîäñòâî, à òàêæå íåêîòîðûå

ðåêîìåíäàöèè ïî ïðàêòè÷åñêîìó ôîðìèðî-

âàíèþ ýòèõ ñ÷åòîâ. Ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå

óêàçàííîé Ñèñòåìû èìåëî äëèòåëüíûé õàðàê-
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1 Â 2014 ã. ñïåöèàëèñòàìè ÎÎÍ áûë îñóùåñòâëåí ïåðåâîä ÁÑ ÑÏÝÓ-2012 íà ðóññêèé ÿçûê. Ê ñîæàëåíèþ, îí ñîäåðæèò îïðåäåëåí-
íûå íåòî÷íîñòè. Â ñâÿçè ñ ýòèì â Ðîññòàòå, à òàêæå ðÿäå äðóãèõ ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ â ðàìêàõ îñîáîé ðàáî÷åé ãðóïïû ïðîâîäÿòñÿ
ìåðîïðèÿòèÿ ïî óòî÷íåíèþ, êîððåêòèðîâêå è èñïðàâëåíèþ äàííîãî ïåðåâîäà.

òåð è ñîïðîâîæäàëîñü ïðèíÿòèåì ðÿäà ïðî-

ìåæóòî÷íûõ äîêóìåíòîâ. Åå ïîñëåäíèé è

íàèáîëåå ïîëíûé âàðèàíò áûë ïîäãîòîâëåí

ñïåöèàëèñòàìè ÎÎÍ, Åâðîïåéñêîé êîìèñ-

ñèè, ÌÂÔ, ÎÝÑÐ è Âñåìèðíîãî áàíêà â

2003 ã. [1]. Îäíàêî â âèäó ôàêóëüòàòèâíîãî

õàðàêòåðà, ãðîìîçäêîñòè è íàëè÷èÿ öåëîãî

ðÿäà íåðåøåííûõ âîïðîñîâ ýòà âåðñèÿ ÑÏÝÓ

ïðàêòè÷åñêè íå íàøëà ðàçâåðíóòîãî ïðèìå-

íåíèÿ â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå ñòðàí.

Â ñâÿçè ñ ýòèì áûëà ïîäãîòîâëåíà àäàïòè-

ðîâàííàÿ âåðñèÿ ÑÏÝÓ-2003 â âèäå Áàçîâîé

ñõåìû, ÁÑ ÑÏÝÓ (Central Framework, CEEA

CF), êîòîðàÿ ïîëó÷èëà â íà÷àëå 2012 ã. íà 43-é

ñåññèè Ñòàòèñòè÷åñêîé êîìèññèè ÎÎÍ ñòà-

òóñ ìåæäóíàðîäíîãî ñòàíäàðòà, îáÿçàòåëüíî-

ãî äëÿ âñåõ ïðèíÿâøèõ åãî ãîñóäàðñòâ, âêëþ-

÷àÿ Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ. Êîíêðåòíûìè

ðàçðàáîò÷èêàìè äàííîãî ñòàíäàðòà áûëè ìåæ-

äóíàðîäíûå îðãàíèçàöèè, ñôîðìèðîâàâøèå

ÑÏÝÓ-2003, à òàêæå ÔÀÎ [2].

Êàê óæå áûëî îòìå÷åíî, â íàøåé ñòðàíå

ïðèêëàäíîå îñâîåíèå ïîëîæåíèé ÑÍÑ 2008

â ÷àñòè íîâàöèé â îòðàæåíèè ïðèðîäíûõ ðå-

ñóðñîâ, ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû îêðó-

æàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû, à òàêæå óòî÷íÿ-

þùèõ è ðàçâèâàþùèõ ýëåìåíòîâ ÁÑ ÑÏÝÓ-

2012 îñóùåñòâëÿëîñü â 2013-2016 ãã. Äàííàÿ

ðàáîòà ïðîâîäèëàñü è ïðîâîäèòñÿ íå òîëüêî

â ñèñòåìå ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ñòðà-

íû, íî è â ïðîôèëüíûõ ìèíèñòåðñòâàõ è âå-

äîìñòâàõ (â ïåðâóþ î÷åðåäü, â Ìèíïðèðîäå

Ðîññèè). Â ðàìêàõ ýòîé ðàáîòû íà çàñåäàíè-

ÿõ Íàó÷íî-ìåòîäîëîãè÷åñêîãî ñîâåòà (ÍÌÑ)

Ðîññòàòà, à òàêæå â öåëåâûõ ðàáî÷èõ ãðóïïàõ

â ïîñëåäíåå âðåìÿ áûë ðàññìîòðåí ðÿä êîí-

êðåòíûõ âîïðîñîâ ïî ìåòîäîëîãèè ïðîâåäå-

íèÿ íåîáõîäèìûõ ðàñ÷åòîâ è î ïóòÿõ ïðåîäî-

ëåíèÿ èìåþùèõñÿ òðóäíîñòåé. Ñîîòâåòñòâó-

þùèå äîêóìåíòû ïðåäñòàâëåíû íà ïîðòàëå

Ðîññòàòà.

Â 2013-2014 ãã. ê Áàçîâîé ñõåìå ÑÏÝÓ â

âåðñèè 2012 ã. äîáàâèëîñü åùå äâà ðóêîâîä-

ñòâà, ïîäãîòîâëåííûõ âûøåïåðå÷èñëåííûìè

ìåæäóíàðîäíûìè îðãàíàìè. Ïåðâîå èç íèõ -

ýòî «Ýêñïåðèìåíòàëüíûé ýêîñèñòåìíûé

ó÷åò ÑÏÝÓ» (èíîãäà íàçûâàåìûé òàêæå «Ýê-

ñïåðèìåíòàëüíûìè ýêîñèñòåìíûìè ñ÷åòàìè

ÑÏÝÓ»; SEEA Experimental Ecosystem Acco-

unts) [3]. Óêàçàííûé äîêóìåíò ïðåäíàçíà÷åí

äëÿ áîëåå ïîäðîáíîãî ðàñêðûòèÿ òðèàäû -

«ýêîñèñòåìíûå àêòèâû - ýêîñèñòåìíûå óñëó-

ãè - ýêîñèñòåìíûå âûãîäû», à òàêæå äëÿ âû-

ÿâëåíèÿ âçàèìîñâÿçåé ýòîé òðèàäû ñ ýêîíî-

ìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ íå òîëüêî íà îñíî-

âå ÑÍÑ 2008 è ñ èñïîëüçîâàíèåì óòî÷íÿþ-

ùèõ ïðèíöèïîâ ÁÑ ÑÏÝÓ-2012, íî è èñõîäÿ

èç áîëåå øèðîêîé òðàêòîâêè òàêèõ ôóíäàìåí-

òàëüíûõ äëÿ íàöèîíàëüíîãî ñ÷åòîâîäñòâà ïî-

íÿòèé, êàê «àêòèâû», «ïðîèçâîäñòâî», «îêà-

çàíèå óñëóã», «âûãîäû» è ò. ä. Èíà÷å ãîâîðÿ,

ðàçðàáîòêà è ïðàêòè÷åñêàÿ ðåàëèçàöèÿ ïîëî-

æåíèé ýêñïåðèìåíòàëüíîãî ýêîñèñòåìíîãî

ó÷åòà ïðèçâàíû îòðàçèòü êîìïëåêñ ýêîëîãè-

÷åñêèõ ïðîáëåì êàê òàêîâûõ â ñîñòàâå ÑÏÝÓ

è Áàçîâîé ñõåìû, â èõ óâÿçêå ñ ìàêðîýêîíî-

ìè÷åñêèìè âîïðîñàìè.

Ïðèìå÷àíèå. Â ýòîé ñâÿçè íåîáõîäèìî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî

ïîíÿòèÿ «ýêîëîãè÷åñêèõ/ýêîñèñòåìíûõ àêòèâîâ» (ecological/

ecosystem assets) è «ýêîëîãè÷åñêèõ/ýêîñèñòåìíûõ óñëóã»

(ecological/ecosystem services), êîòîðûìè îïåðèðóåò «Ýêñïåðè-

ìåíòàëüíûé ýêîñèñòåìíûé ó÷åò ÑÏÝÓ», ìîãóò çíà÷èòåëüíî

îòëè÷àòüñÿ îò êàòåãîðèé «ïðèðîäíûå àêòèâû» (environmental

assets) è «ïðèðîäîîõðàííûå è/èëè ïðèðîäîñáåðåãàþùèå óñ-

ëóãè» (environmental services), êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ â ÑÍÑ

2008 è ÁÑ ÑÏÝÓ-2012. Ýêîñèñòåìíûå (ýêîëîãè÷åñêèå) àêòè-

âû ìîãóò áûòü îùóòèìî áîëüøå èëè ìåíüøå ïî âåëè÷èíå ïî

ñðàâíåíèþ ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè ïðèðîäíûìè àêòèâàìè, èñ-

õîäÿ èç êîíêðåòíûõ åñòåñòâåííûõ è àíòðîïîãåííûõ (ñîöè-

àëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ) óñëîâèé, à òàêæå ñïîñîáíîñòè ýêî-

ñèñòåìíûõ àêòèâîâ «ïðåäîñòàâëÿòü» ýêîñèñòåìíûå/ýêîëîãè-

÷åñêèå «óñëóãè» íàñåëåíèþ è îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðå-

äå. Ïðè ýòîì ïîä óêàçàííûìè óñëóãàìè îáû÷íî ïîíèìàåòñÿ

íàáîð ïðèðîäíûõ ôàêòîðîâ è îñîáåííîñòåé, êîòîðûìè ÎÏÑ

«âîçäåéñòâóåò» íà ÷åëîâåêà, à òàêæå íà åãî õîçÿéñòâåííóþ

è èíóþ äåÿòåëüíîñòü. Íàïðîòèâ, ïîä ïðèðîäîîõðàííûìè/

ïðèðîäîñáåðåãàþùèìè óñëóãàìè ïîíèìàåòñÿ ñèñòåìà óñëóã

è ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå ÷åëîâåê ïðîâîäèò íà ïðåäïðèÿòè-

ÿõ-ïðèðîäîïîëüçîâàòåëÿõ è â ñàìîé ÎÏÑ ïî îõðàíå ýòîé ñðå-

äû è/èëè áîëåå ðàöèîíàëüíîìó èñïîëüçîâàíèþ åå ðåñóðñîâ.

Âòîðîå èç íàçâàííûõ äîïîëíèòåëüíûõ ðó-

êîâîäñòâ - ýòî Ïðèëîæåíèÿ è ðàçâåðíóòûå

äîïîëíåíèÿ ê ÑÏÝÓ (SEEA Extensions and

Applications) [4]. Ýòîò äîêóìåíò, òàêæå êàê è

Ýêñïåðèìåíòàëüíûé ýêîñèñòåìíûé ó÷åò

ÑÏÝÓ, íå èìååò ïîêà ñòàòóñà ìåæäóíàðîäíî-

ãî ñòàòèñòè÷åñêîãî ñòàíäàðòà. Îí ïðåäñòàâ-

ëÿåò ñîáîé íàáîð ðåêîìåíäàöèé ïî ïðîâå-

äåíèþ  äåòàëèçèðîâàííûõ ðàñ÷åòîâ, îöåíîê è

èòîãîâîãî àíàëèçà íà îñíîâå ìàêðîñòàòèñòè-

÷åñêîé èíôîðìàöèè, ïîëó÷åííîé èç ñ÷åòîâ

ÁÑ ÑÏÝÓ-2012. «Â êîíêðåòíûå öåëè è çàäà-

÷è äàííîãî äîêóìåíòà âõîäÿò îòâåòû íà âîï-
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ðîñ: êàêèì èìåííî îáðàçîì ìîæåò áûòü

ïðàêòè÷åñêè èñïîëüçîâàíà ñîîòâåòñòâóþùàÿ

èíôîðìàöèÿ â ïðîöåññå ïîäãîòîâêè è ïðè-

íÿòèÿ ðåøåíèé, ïðè ôîðìèðîâàíèè îáçîðîâ,

õàðàêòåðèçóþùèõ ðåçóëüòàòû ïðîâîäèìîé ïî-

ëèòèêè, ïðè ðàçðàáîòêå ðàçëè÷íûõ ïðåäëîæå-

íèé, à òàêæå â õîäå ðàçíîîáðàçíîãî ïî öåëÿì

è çàäà÷àì àíàëèçà? Ðåêîìåíäàöèè Ïðèëîæå-

íèé è ðàçâåðíóòûõ äîïîëíåíèé ê ÑÏÝÓ

ïðåäíàçíà÷åíû, êðîìå òîãî, äëÿ ôîðìèðîâà-

íèÿ ïðÿìûõ ñâÿçåé - ñâîåãî ðîäà ïåðåõîäíî-

ãî «ìîñòà» - ìåæäó ñîñòàâèòåëÿìè èñõîäíûõ

êîíöåïòóàëüíûõ äîêóìåíòîâ è àíàëèòèêàìè-

ïðàêòèêàìè» [4, p. vii].

Â Ïðèëîæåíèÿõ è ðàçâåðíóòûõ äîïîëíåíè-

ÿõ ê ÑÏÝÓ (äàëåå òàêæå ÏÐÄ ÑÏÝÓ) ïåðâî-

î÷åðåäíîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ: ïîñòðîåíèþ

è àíàëèçó ïîêàçàòåëåé ïðèðîäîåìêîñòè è

ïðèðîäîîòäà÷è (ðåñóðñîåìêîñòè è ðåñóðñî-

îòäà÷è, ìàòåðèàëîåìêîñòè è ìàòåðèàëîîòäà-

÷è, ýíåðãîåìêîñòè è ýíåðãîîòäà÷è è ò. ä.); äå-

êàïëèíã-àíàëèçó è äåêîìïîçèöèîííîìó àíà-

ëèçó; ìàêðîñòàòèñòè÷åñêîìó îòðàæåíèþ îïå-

ðàöèé â ñåêòîðå òîâàðîâ è óñëóã ïðèðîäîîõ-

ðàííîãî/ïðèðîäîñáåðåãàþùåãî íàçíà÷åíèÿ;

èññëåäîâàíèÿì íà îñíîâå òàáëèö «çàòðàòû-

âûïóñê» (ìåæîòðàñëåâûõ áàëàíñîâ); íåêîòî-

ðûì èíûì èíñòðóìåíòàì ìàêðîñòàòèñòè÷åñ-

êîãî àíàëèçà.

Êàê áûëî óêàçàíî âûøå, ðÿä îñíîâíûõ ïî-

ëîæåíèé Áàçîâîé ñõåìû ÑÏÝÓ-2012 è Ýêñ-

ïåðèìåíòàëüíîãî ýêîñèñòåìíîãî ó÷åòà ÑÏÝÓ

óæå ïðîàíàëèçèðîâàí â æóðíàëå «Âîïðîñû

ñòàòèñòèêè» â ïîñëåäíèå ãîäû. Â íàñòîÿùåé

ñòàòüå ïðåäëàãàåòñÿ îñóùåñòâèòü îáçîð è ïðè-

êëàäíóþ îöåíêó íåêîòîðûõ ïîëîæåíèé ÏÐÄ

ÑÏÝÓ. Àíàëèç âñåãî ñïåêòðà âîïðîñîâ, çàò-

ðîíóòûõ â äàííîì ìåæäóíàðîäíîì äîêóìåí-

òå, ïîòðåáóåò áîëåå ìàñøòàáíûõ è ðàçâåðíó-

òûõ âî âðåìåíè óñèëèé.

Àâòîð ñòàòüè óáåæäåí, ÷òî îñíîâíîé çàäà-

÷åé òåêóùåãî ïåðèîäà â îáëàñòè êîìïëåêñ-

íîãî ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî è ýêîíîìè÷åñêî-

ãî ó÷åòà â ðîññèéñêîé ñòàòèñòèêå, áåçóñëîâ-

íî, îñòàåòñÿ îñâîåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïî-

ëîæåíèé ÑÍÑ 2008 è ÁÑ ÑÏÝÓ-2012. Òåì íå

ìåíåå èçó÷åíèå ÏÐÄ ÑÏÝÓ áûëî áû, ïî íà-

øåìó ìíåíèþ, òàêæå âåñüìà ïîëåçíûì è ïðî-

äóêòèâíûì. Òàêîå ïðèêëàäíîå èçó÷åíèå íå

òîëüêî ïîìîæåò â îïðåäåëåíèè âåêòîðîâ

äàëüíåéøåé àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû ïî ìåðå

ïîëó÷åíèÿ êîíêðåòíûõ äàííûõ ïî âíîâü ôîð-

ìèðóåìûì ñ÷åòàì. Îíî òàêæå ñïîñîáíî ïîä-

ñêàçàòü íîâàöèîííûå èäåè â òåêóùåì àíàëè-

çå óæå èìåþùåãîñÿ ñòàòèñòè÷åñêîãî ìàòåðè-

àëà è/èëè ðàñøèðèòü è óòî÷íèòü ðàñ÷åòû, ïðî-

âîäèìûå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Êðîìå

òîãî, áûëî áû ïîëåçíî îïðåäåëèòüñÿ ñ ïîçè-

öèåé ðîññèéñêîé ñòîðîíû ïî äàëüíåéøåé

äîðàáîòêå è óòî÷íåíèþ ÏÐÄ ÑÏÝÓ â êà÷å-

ñòâå óíèôèöèðîâàííûõ ìåæäóíàðîäíûõ ðåêî-

ìåíäàöèé.

Ðàçðàáîòêà Ïðèëîæåíèé è ðàçâåðíóòûõ äî-

ïîëíåíèé ê ÑÏÝÓ. Ðàçðàáîòêà Ïðèëîæåíèé è

ðàçâåðíóòûõ äîïîëíåíèé ê ÑÏÝÓ â âèäå ñòà-

òèñòè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé áûëà ïðèçíàíà íå-

îáõîäèìîé Ñòàòèñòè÷åñêîé êîìèññèåé ÎÎÍ

íà 44-é ñåññèè â 2013 ã. â êà÷åñòâå «ïîëåçíî-

ãî âêëàäà â äîïîëíèòåëüíîå ðàçúÿñíåíèå è

èëëþñòðèðîâàíèå âîçìîæíûõ ìåòîäîâ è íà-

ïðàâëåíèé ðåàëèçàöèè ïîëîæåíèé, èçëîæåí-

íûõ â Áàçîâîé ñõåìå ÑÏÝÓ-2012» [4, p. vii].

Ïîäãîòîâêà ðàññìàòðèâàåìûõ ðåêîìåíäà-

öèé ïðîâîäèëàñü ïîä ðóêîâîäñòâîì Êîìèòå-

òà ýêñïåðòîâ ïî ïðèðîäíîìó è ýêîíîìè÷åñ-

êîìó ó÷åòó ÎÎÍ (ÊÝÏÐÝÓ). Îïðåäåëåíèå

êîíêðåòíîãî ñîäåðæàíèÿ ÏÐÄ ÑÏÝÓ áûëî

îñóùåñòâëåíî â ðàìêàõ äåÿòåëüíîñòè Ëîí-

äîíñêîé ãðóïïû ïî ñ÷åòîâîäñòâó â îáëàñòè

îêðóæàþùåé ñðåäû, à òàêæå â ïðîöåññå ðàñ-

ñìîòðåíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùåé ïîäãðóïïå

ÊÝÏÐÝÓ. Ñàì äîêóìåíò â ïðåäâàðèòåëüíîì

(òàê íàçûâàåìîì «áåëîîáëîæå÷íîì») âèäå

áûë ðàçìåùåí íà ñàéòå Îòäåëà ñòàòèñòèêè

ÎÎÍ â 2014 ã.2.

Öåëåñîîáðàçíî íàïîìíèòü, ÷òî â ÁÑ

ÑÏÝÓ-2012 ïðåäóñìîòðåíà ãèáêàÿ ïðèêëàä-

íàÿ ðåàëèçàöèÿ ýòîãî äîêóìåíòà, òî åñòü âíå-

äðåíèå ðàññìàòðèâàåìîãî ñòàíäàðòà â ïðàê-

òèêó ãîñóäàðñòâ ïî ìîäóëüíîìó ïðèíöèïó,

íàïðèìåð ïóòåì ïåðâîî÷åðåäíîãî ôîðìèðî-

âàíèÿ ñ÷åòîâ êîíêðåòíûõ ïðèðîäíûõ ðåñóð-

ñîâ è îïåðàöèé ñ íèìè, íàèáîëåå àêòóàëüíûõ

äëÿ òîé èëè èíîé ñòðàíû, ñ ó÷åòîì íàöèî-

íàëüíûõ èíôîðìàöèîííûõ âîçìîæíîñòåé è

òàêèõ æå  ïîòðåáíîñòåé. Äàííûé ïîäõîä â

åùå áîëüøåé ñòåïåíè êàñàåòñÿ ðåàëèçàöèè

ðåêîìåíäàöèé ÏÐÄ ÑÏÝÓ. Ýòè ðåêîìåíäà-

öèè íå ïðåäïèñûâàþò íèêàêèõ æåñòêèõ óñëî-

âèé, ñïîñîáîâ ñáîðà (ïîëó÷åíèÿ) èñõîäíîé

èíôîðìàöèè, ìåòîäîâ ðàñ÷åòîâ, îöåíîê è

2  Ýòîò äîêóìåíò, òàê æå êàê Ýêñïåðèìåíòàëüíûé ýêîñèñòåìíûé ó÷åò ÑÏÝÓ, â íàøåé ñòðàíå áûë ïåðåâåäåí íà ðóññêèé ÿçûê. - À.Ä.
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ìîäåëèðîâàíèÿ â àíàëèòè÷åñêèõ öåëÿõ è ò. ï.

Â äàííîì ñëó÷àå ïîñòàâëåíà çàäà÷à ëèøü â îá-

ùåì âèäå îáîçíà÷èòü è ôàêóëüòàòèâíî ïðåä-

ëîæèòü ðÿä óíèôèöèðîâàííûõ íàïðàâëåíèé è

ñèñòåìíûõ ïîëîæåíèé [4, ð. 1].

Õàðàêòåðíî, ÷òî Ïðèëîæåíèÿ è ðàñøèðåí-

íûå äîïîëíåíèÿ ê ÑÏÝÓ íå ðàññìàòðèâàþò

â äåòàëÿõ ïîêàçàòåëè è èíôîðìàöèþ, ñâÿçàí-

íûå ñ ýêîñèñòåìíûì ó÷åòîì. Òåì íå ìåíåå

çäåñü ïðèñóòñòâóþò íåêîòîðûå ðåêîìåíäàöèè

ïî îáùåìó ïîäõîäó ê ñòàòèñòè÷åñêîìó îòðà-

æåíèþ è ìîäèôèöèðîâàííîìó àíàëèçó çåìåëü-

íûõ ðåñóðñîâ, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïîëåçíû-

ìè ïðè ôîðìèðîâàíèè óêàçàííîãî ó÷åòà. ÏÐÄ

ÑÏÝÓ ñîñòîèò èç ÷åòûðåõ ãëàâ (âêëþ÷àþ ãëà-

âó-ââåäåíèå), äâóõ ïðèëîæåíèé è îáøèðíî-

ãî ïåðå÷íÿ ðåêîìåíäóåìîé ëèòåðàòóðû. Îá-

ùèé îáúåì äîêóìåíòà â àíãëîÿçû÷íîì âàðè-

àíòå ñîñòàâëÿåò 112 ñòðàíèö òåêñòà, âêëþ÷àÿ

ìíîæåñòâî òàáëèö, ãðàôèêîâ è ðèñóíêîâ.

Ãðóïïû îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé.  Â ÏÐÄ

ÑÏÝÓ ðàññìàòðèâàþòñÿ ñëåäóþùèå ãðóïïû

ïîêàçàòåëåé ñ ðåêîìåíäàöèÿìè ïî ïîëó÷å-

íèþ, ðàñ÷åòàì è àíàëèçó ñâîäíûõ äàííûõ, à

òàêæå ïî èíòåðïðåòàöèè è èñïîëüçîâàíèþ

ðåçóëüòàòîâ ýòîãî àíàëèçà.

I. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå óäåëüíóþ

ïðèðîäîåìêîñòü (environmental intensity) è

óäåëüíóþ ïðèðîäîîòäà÷ó (ðåñóðñîîòäà÷ó;

resource productivity)3. Ïðè ðàñ÷åòå ýòèõ ïîêà-

çàòåëåé â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè

ÏÐÄ ÑÏÝÓ ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ òàêèå ìàê-

ðîàãðåãàòû, êàê âàëîâîå ïîòðåáëåíèå ýíåð-

ãèè (âàëîâûå çàòðàòû ýíåðãèè), ÷èñòîå âíóò-

ðåííåå ýíåðãîïîòðåáëåíèå, êîíå÷íîå èñ-

ïîëüçîâàíèå âîäû, à òàêæå ïîêàçàòåëè äëÿ

ðàçëè÷íûõ ïîòîêîâ â îáëàñòè îêðóæàþùåé

ïðèðîäíîé ñðåäû - â âèäå ñáðîñîâ çàãðÿçíÿ-

þùèõ âåùåñòâ â ãèäðîñôåðó, âûáðîñîâ äèîê-

ñèäà óãëåðîäà â àòìîñôåðó, îáðàçîâàíèÿ è ðàç-

ìåùåíèÿ íà ïîâåðõíîñòè çåìëè òâåðäûõ îò-

õîäîâ è äð. Ïðè ýòîì â ÏÐÄ ÑÏÝÓ ðàññìîò-

ðåíèå ïðåäëàãàåòñÿ âåñòè êàê ñ ïîçèöèè ïðî-

èçâîäñòâà, òàê è ñ òî÷êè çðåíèÿ êîíå÷íîãî

èñïîëüçîâàíèÿ.

II. Ïîêàçàòåëè ïðîèçâîäñòâà, çàíÿòîñòè è

çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðèðîäîîõðàííîé è/èëè

ïðèðîäîñáåðåãàþùåé äåÿòåëüíîñòüþ4. Ýòè

ïîêàçàòåëè îòðàæàþò õàðàêòåðèñòèêè ðàçëè÷-

íûõ àñïåêòîâ äåÿòåëüíîñòè ïî îõðàíå ÎÏÑ

è óïðàâëåíèÿ ðåñóðñàìè (ðàöèîíàëèçàöèè èõ

èñïîëüçîâàíèÿ). Êðîìå òîãî, ðàññìàòðèâàå-

ìûå èíäèêàòîðû äîëæíû õàðàêòåðèçîâàòü îò-

íîøåíèÿ ìåæäó ïîêàçàòåëÿìè, îòðàæàþùèìè

ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè îõðàíû

îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû è ðàöèîíàëè-

çàöèè ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, è îáùåýêîíîìè-

÷åñêèìè àãðåãàòàìè, íàïðèìåð â âèäå ñîîò-

âåòñòâóþùåé äîëè ðàññìàòðèâàåìîé äåÿ-

òåëüíîñòè â ÂÂÏ, äîëè â îáùåì êîëè÷åñòâå

çàíÿòûõ ðàáîòíèêîâ, äîëè â ýêñïîðòå ïðî-

äóêöèè è äð. Ïðè ýòîì ìîãóò òàêæå ôîðìè-

ðîâàòüñÿ è àíàëèçèðîâàòüñÿ ñâîäíûå ïîêàçà-

òåëè, íàïðèìåð îòðàæàþùèå îáùèå íàöèî-

íàëüíûå ðàñõîäû íà îõðàíó ÎÏÑ (â òîì ÷èñ-

ëå íà îñíîâå âûäåëåíèÿ ñîïðÿæåííîãî âèäà

äåÿòåëüíîñòè - ñåêòîðà ïðîèçâîäñòâà ïðèðî-

äîîõðàííûõ/ïðèðîäîñáåðåãàþùèõ òîâàðîâ è

óñëóã).

III. Ïîêàçàòåëè ïðèðîäíî-ðåñóðñíûõ/ïðè-

ðîäîîõðàííûõ íàëîãîâ è ïðèðîäíî-ðåñóðñ-

íûõ/ïðèðîäîîõðàííûõ ñóáñèäèé, à òàêæå

áëèçêèõ ê íèì òðàíñôåðòîâ. Ê òàêîãî ðîäà

èíäèêàòîðàì îòíîñÿòñÿ õàðàêòåðèñòèêè:

äîëè óêàçàííûõ íàëîãîâ â îáùåé ñîâîêóïíî-

ñòè íàëîãîâ, ïëàòåæåé è ñáîðîâ; âåëè÷èíû

êîíêðåòíûõ íàëîãîâ/ãðóïï íàëîãîâ ïî èõ

âèäàì (â ÷àñòíîñòè, íàëîãîâ íà ýíåðãèþ, íà-

ëîãîâ çà çàãðÿçíåíèå ÎÏÑ è ò. ä.); ðàçìåðû

êîñâåííîãî íàëîãîîáëîæåíèÿ, åãî óðîâíÿ è

ñòàâîê; ïàðàìåòðû ñèñòåìû ðàçðåøåíèé

(êâîò, ëèìèòîâ) íà âûáðîñû (ñáðîñû) âðåä-

íûõ âåùåñòâ è/èëè ðàçìåùåíèå òâåðäûõ îò-

õîäîâ â îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäå; îáúå-

ìû öåëåâûõ ñóáñèäèé â îáëàñòè îõðàíû è ðà-

öèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÎÏÑ, à òàêæå

õàðàêòåðèñòèêè äðóãèõ àíàëîãè÷íûõ òðàíñ-

ôåðòîâ.

IV. Ïîêàçàòåëè ïðèðîäíî-ðåñóðñíûõ àêòè-

âîâ, ÷èñòîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ (net wealth), äî-

õîäîâ è èñòîùåíèÿ ðåñóðñîâ. Äàííûå ïîêà-

3 Ïðè ïåðåâîäå íà ðóññêèé ÿçûê ïðèâåäåííûõ è ðÿäà äðóãèõ ñîïðÿæåííûõ ñ íèìè òåðìèíîâ (ñì. äàëåå) àâòîð íàñòîÿùåé ñòàòüè èñõîäèë

èç òàêèõ, áëèçêèõ ïî ñóùåñòâó è óñòîÿâøèõñÿ â îòå÷åñòâåííîé ñòàòèñòèêå ïîíÿòèé, êàê ôîíäîåìêîñòü è ôîíäîîòäà÷à, ýíåðãîåìêîñòü è

ýíåðãîîòäà÷à è ò. ï. Àíàëîãè÷íî èì ïîêàçàòåëè ïðèðîäîåìêîñòè è ïðèðîäîîòäà÷è îáðàòíû îäèí äðóãîìó. - À.Ä.
4  Ïîä ïðèðîäîñáåðåãàþùåé äåÿòåëüíîñòüþ àâòîð ïîíèìàåò áîëåå ðàöèîíàëüíîå è ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ. Â

ñîñòàâå ÁÇ ÑÏÝÓ-2012 è ÏÐÄ ÑÏÝÓ óêàçàííàÿ äåÿòåëüíîñòü îáîçíà÷àåòñÿ êàê «óïðàâëåíèå ðåñóðñàìè» (recourses management), òî åñòü

ñîâîêóïíîñòü ìåðîïðèÿòèé ïðèðîäîñáåðåãàþùåãî õàðàêòåðà, ëîãè÷åñêè äîïîëíÿþùèõ îõðàíó îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû (environmental

protection) êàê òàêîâóþ. - À.Ä.
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çàòåëè îõâàòûâàþò: ôèçè÷åñêèå âåëè÷èíû

îáúåìîâ è èçìåíåíèé çàïàñîâ, íàïðèìåð â

ðåçóëüòàòå èñòîùåíèÿ è/èëè äåãðàäàöèè ðàç-

ëè÷íûõ ïðèðîäíûõ  àêòèâîâ (â òîì ÷èñëå ìè-

íåðàëüíî-ñûðüåâûõ è òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñ-

êèõ ðåñóðñîâ, ëåñíûõ (äðåâåñíûõ) ðåñóðñîâ,

âîäíûõ ðåñóðñîâ è ò. ä.); õàðàêòåðèñòèêè, äå-

òàëèçèðóþùèå àêòèâû èëè îòðàæàþùèå ñðî-

êè èõ ðåàëüíîãî ñóùåñòâîâàíèÿ (âðåìÿ âîç-

ìîæíîé ýêñïëóàòàöèè; «äëèòåëüíîñòü æèç-

íåííîãî öèêëà»); îñîáåííîñòè èçìåíåíèÿ

çåìëåïîëüçîâàíèÿ è ïî÷âåííî-ðàñòèòåëüíî-

ãî ïîêðîâà (â òîì ÷èñëå ñ ýêîñèñòåìíûõ ïî-

çèöèé); õàðàêòåðèñòèêè ïðèðîäîåìêîñòè/

ïðèðîäîîòäà÷è â óâÿçêå ñ ïîêàçàòåëÿìè äî-

õîäîâ è èíäèêàòîðàìè èçìåíåíèé îáùåãî

áëàãîñîñòîÿíèÿ êàêîé-ëèáî ñòðàíû, ñâÿçàí-

íîãî ñ ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè.

Äàëåå â ñòàòüå ïðåäëàãàåòñÿ ðàññìîòðåòü

íåêîòîðûå èç âûøåîïèñàííûõ ãðóïï ïîêàçà-

òåëåé, èìåþùèõ, íà íàø âçãëÿä, íàèáîëüøåå

ïðèêëàäíîå çíà÷åíèå äëÿ îòå÷åñòâåííîé ñòà-

òèñòèêè, ïëþñ ðåêîìåíäóåìûå â ÏÐÄ ÑÏÝÓ

ïðèåìû ðàñ÷åòîâ è îöåíîê, à òàêæå ìåòîäû

àíàëèçà ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ.

Ïîêàçàòåëè ïðèðîäîåìêîñòè è ïðèðîäîîòäà-

÷è. Ïîêàçàòåëè óíèòàðíîé ïðèðîäîåìêîñòè è

òàêîé æå ïðèðîäîîòäà÷è, ïî íàøåìó ìíåíèþ,

âðÿä ëè ìîãóò áûòü âûðàæåíû â âèäå êàêèõ-

ëèáî èíòåãðàëüíûõ ôîðìóë èëè â âèäå óíè-

ôèöèðîâàííûõ îïðåäåëåíèé, îñíîâûâàþ-

ùèõñÿ íà íàòóðàëüíûõ èçìåðèòåëÿõ, èç-çà êîì-

ïëåêñíîãî è ìíîãîêîìïîíåíòíîãî õàðàêòå-

ðà ïîíÿòèé «ïðèðîäíûå ðåñóðñû», «ïðèðîäî-

ïîëüçîâàíèå» è ò. ä. Îäíîâðåìåííî î÷åâèä-

íî, ÷òî ðàçðàáîòêà êàêèõ-ëèáî ñâîäíûõ ñòî-

èìîñòíûõ àãðåãàòîâ â ýòîé ñôåðå òðåáóåò

ìàñøòàáíûõ èññëåäîâàíèé è çíà÷èòåëüíûõ

óñèëèé. Â ýòîé ñâÿçè â íàñòîÿùåå âðåìÿ öå-

ëåñîîáðàçíî îãðàíè÷èòüñÿ ðàñ÷åòàìè ÷àñò-

íûõ îòíîñèòåëüíûõ èíäèêàòîðîâ (ñâîåãî

ðîäà «èíäèâèäóàëüíûõ èíäåêñîâ»), îòðàæàþ-

ùèõ óäåëüíûå çíà÷åíèÿ ïî êîíêðåòíûì ýëå-

ìåíòàì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, íåãàòèâíîãî

âîçäåéñòâèÿ íà ÎÏÑ è ìåðîïðèÿòèé ïî åå

îõðàíå.

Ñðåäè êîíêðåòíûõ óäåëüíûõ ïîêàçàòåëåé,

ïðåäëàãàåìûõ ÏÐÄ ÑÏÝÓ, íàèáîëüøèé ïðè-

êëàäíîé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò ãðóïïà èíäè-

êàòîðîâ, ðàñ÷åò êîòîðûõ èëè óæå ñðàâíèòåëü-

íî äàâíî îñóùåñòâëÿåòñÿ â íàøåé ñòðàíå

(ïðè÷åì íåçàâèñèìî îò ìåæäóíàðîäíûõ ðåêî-

ìåíäàöèé), èëè èõ ïîëó÷åíèå ïîòðåáóåò îò-

íîñèòåëüíî íåáîëüøèõ ìåòîäîëîãè÷åñêèõ

óòî÷íåíèé è îðãàíèçàöèîííî-ñòàòèñòè÷åñêèõ

èçìåíåíèé â îòå÷åñòâåííîé ïðàêòèêå. Â ÷à-

ñòíîñòè, ê òàêèì õàðàêòåðèñòèêàì, ïî íàøå-

ìó ìíåíèþ, îòíîñÿòñÿ:

1. Ïîêàçàòåëè âîäîåìêîñòè èëè âîääîîòäà-

÷è - ñóòü èíäèêàòîðû, êîòîðûå õàðàêòåðèçó-

þò óäåëüíîå èñïîëüçîâàíèå âîäû â óâÿçêå ñ ïî-

êàçàòåëÿìè õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Èíà-

÷å ãîâîðÿ, âîäîåìêîñòü ðàññ÷èòûâàåòñÿ êàê

îòíîøåíèå êàêîé-ëèáî âåëè÷èíû, îòðàæàþ-

ùåé êîíêðåòíûå âèäû âîäîïîëüçîâàíèÿ â

íàòóðàëüíîì èçìåðåíèè, ê îáúåìó ïîëó÷åí-

íîãî õîçÿéñòâåííîãî ðåçóëüòàòà â ñòîèìîñò-

íîì èëè íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè. Âîäîîòäà-

÷à ðàññ÷èòûâàåòñÿ â îáðàòíîì ïîðÿäêå, òî

åñòü ñ ïîëó÷åíèåì âåëè÷èíû êàêîãî-ëèáî

ðåçóëüòàòà õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ïðè-

õîäÿùåãîñÿ íà åäèíèöó âîäîïîëüçîâàíèÿ,

ïðåäñòàâëåííóþ â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè.

Ðàññìàòðèâàåìûå ïîêàçàòåëè ìîãóò áûòü ïî-

ëó÷åíû íà àãðåãèðîâàííîì óðîâíå â öåëîì

äëÿ âñåé ýêîíîìèêè, à òàêæå äëÿ îòäåëüíûõ

âèäîâ äåÿòåëüíîñòè/ïðîèçâîäñòâåííûõ îò-

ðàñëåé, ïðèìåíèòåëüíî ê äîìîõîçÿéñòâàì, â

òåððèòîðèàëüíîì ðàçðåçå, ïî áàññåéíàì êîí-

êðåòíûõ ìîðåé è ðåê è ò. ä.

Ïî íàøåìó ìíåíèþ, ïîðÿäîê òàêîãî ðîäà

ðàñ÷åòîâ ìîæåò âàðüèðîâàòü â çàâèñèìîñòè îò

çàäà÷, êîòîðûå äîëæíû áûòü ðåøåíû ñ èñïîëü-

çîâàíèåì ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ. Íàïðèìåð,

âîäîåìêîñòü ïðèìåíèòåëüíî ê çàáîðó âîäû èç

ïðèðîäíûõ âîäíûõ îáúåêòîâ â öåëîì ïî ñòðà-

íå ìîæåò áûòü ðàññ÷èòàíà êàê îòíîøåíèå ñî-

îòâåòñòâóþùåãî âîäîèçúÿòèÿ â ìëí. êóá. ì â

ãîä ê âåëè÷èíå ÂÂÏ çà ñîîòâåòñòâóþùèé ãîä.

Îöåíêè öåëåñîîáðàçíî ïðîèçâîäèòü íà 1 òûñ.

ðóáëåé (èëè íà 1 ìëí ðóáëåé) ÂÂÏ äëÿ ïîëó-

÷åíèÿ çíà÷àùèõ öèôð äî çàïÿòîé, òî åñòü äëÿ

áîëüøåé íàãëÿäíîñòè. Îäíàêî äàæå â ýòîì îò-

íîñèòåëüíî ïðîñòîì ñëó÷àå âîçíèêàåò ðÿä

ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ ïðàâèëüíûì ïîíèìàíè-

åì èñõîäíûõ äàííûõ è ïîëó÷àåìûõ ðåçóëüòà-

òîâ (êàê ãîâîðèòñÿ, «äüÿâîë êðîåòñÿ â äåòà-

ëÿõ»). Â ÷àñòíîñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòèñ-

òè÷åñêèìè âîïðîñíèêàìè ÎÎÍ è ÎÝÑÐ/Åâ-

ðîñòàòà îòðàæåíèþ ïîäëåæèò èçúÿòèå èç ïðè-

ðîäíûõ âîäîåìîâ òîëüêî ïðåñíîé âîäû. Ïðè-

÷èíîé ýòîãî ñëóæèò òî, ÷òî ïðåñíàÿ âîäà ÿâ-

ëÿåòñÿ îãðàíè÷åííûì ïðèðîäíûì ðåñóðñîì â
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îòëè÷èå, íàïðèìåð, îò ìîðñêîé âîäû, ãäå ýòà

îãðàíè÷åííîñòü èìååò óñëîâíûé õàðàêòåð. Â

î÷åíü áîëüøîì ÷èñëå ðåãèîíîâ íàáëþäàëñÿ

è íàáëþäàåòñÿ çíà÷èòåëüíûé äåôèöèò ïðå-

ñíîé âîäû, ðåçêî óñèëèâøèéñÿ â ïîñëåäíèå

äåñÿòèëåòèÿ. Âñå ýòî, áåçóñëîâíî, òðåáóåò

îñîáîãî îòíîøåíèÿ ê ó÷åòó ñîîòâåòñòâóþùå-

ãî âîäîïîëüçîâàíèÿ. Îäíàêî âî ìíîãèõ ñòðà-

íàõ ìèðà, ïàðàëëåëüíî ñ èçúÿòèåì èç âîäíûõ

èñòî÷íèêîâ ïðåñíîé âîäû, îñóùåñòâëÿåòñÿ

çàáîð è èñïîëüçîâàíèå ìîðñêîé, ìèíåðàëü-

íîé, òåðìàëüíîé è èíîé íå ïðåñíîé âîäû. Íà-

ïðèìåð, â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 2014 ã.

ñóììàðíûé îáúåì âîäîçàáîðà íå ïðåñíîé -

ãëàâíûì îáðàçîì ìîðñêîé - âîäû ñîñòàâèë 6,0

ìëðä êóá. ì, èëè  9,2% îò îáùåãî èçúÿòèÿ âîäû

èç ïðèðîäíûõ îáúåêòîâ; â 2015 ã. - ñîîòâåò-

ñòâåííî 6,5 ìëðä êóá. ì, èëè 9,4%.

Ïðè çàáîðå è èñïîëüçîâàíèè êàê ïðåñíîé,

òàê è íå ïðåñíîé âîäû ôîðìèðóåòñÿ âàëîâàÿ

äîáàâëåííàÿ ñòîèìîñòü. Ïîýòîìó î÷åâèäíî,

÷òî ðàñ÷åòû âîäîåìêîñòè/âîäîîòäà÷è ñ îòðà-

æåíèåì òîëüêî ÷àñòè òàêîãî âîäîïîëüçîâà-

íèÿ ÿâëÿþòñÿ íåêîððåêòíûìè. Áîëåå òîãî,

èãíîðèðîâàíèå äàííîãî ôàêòà ïðèâîäèò ê

îøèáî÷íûì ðåçóëüòàòàì è íåâåðíûì âûâîäàì

ïðè ìåæäóíàðîäíûõ ñîïîñòàâëåíèÿõ. Íàïðè-

ìåð, ïî èìåþùèìñÿ ñðàâíèòåëüíûì äàííûì,

âîäîåìêîñòü ýêîíîìèêè Äàíèè, ðàññ÷èòàí-

íàÿ ïî ïðåñíîé âîäå, áîëåå ÷åì â 10 ðàç (!)

íèæå, ÷åì â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Îäíàêî

ýòè îöåíêè íå ó÷èòûâàþò î÷åíü áîëüøèå

îáúåìû çàáîðà è èñïîëüçîâàíèÿ ìîðñêîé

âîäû, ñóùåñòâóþùèå â Äàíèè, ïðè ñðàâíè-

òåëüíî íåáîëüøèõ âåëè÷èíàõ ðîññèéñêîãî

âîäîçàáîðà ýòîé âîäû5.

Âîäîåìêîñòü ìîæåò è îáÿçàíà ðàññ÷èòû-

âàòüñÿ íå òîëüêî ïðèìåíèòåëüíî ê âîäîçàáî-

ðó èç ïðèðîäíûõ èñòî÷íèêîâ, íî è ê îáúåìó

ôàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ âîäû. Òàêîé

ïîäõîä ïðåäñòàâëÿåòñÿ îñîáî àêòóàëüíûì ïî

âèäàì äåÿòåëüíîñòè, õîçÿéñòâåííûå åäèíèöû

êîòîðûõ âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ íå îñóùåñòâëÿþò

ñàìîñòîÿòåëüíûé çàáîð âîäû èç ïðèðîäíûõ

îáúåêòîâ, à èñïîëüçóþò äðóãèå èñòî÷íèêè âî-

äîñíàáæåíèÿ, íàïðèìåð êîììóíàëüíûé âîäî-

ïðîâîä. Â ÷àñòíîñòè, ïî âèäó äåÿòåëüíîñòè

«ïðîèçâîäñòâî ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ, âêëþ÷àÿ

íàïèòêè, è òàáàêà» â 2014 ã. âîäîçàáîð èç ïðè-

ðîäíûõ îáúåêòîâ ñîñòàâèë 249 ìëí êóá. ì, à

ôàêòè÷åñêîå èñïîëüçîâàíèå âîäû - 364 ìëí

êóá. ì, èëè ïî÷òè â 1,5 ðàçà áîëüøå; â 2015 ã. -

ñîîòâåòñòâåííî 245 ìëí êóá. ì, 355 ìëí êóá.

ì, èëè òàêæå ïðèìåðíî â 1,5 ðàçà áîëüøå.

Ïî ñóòè, àíàëîãè÷íàÿ ñèòóàöèÿ èìååò ìå-

ñòî ïî ðÿäó ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè: ôàêòè÷åñêîå èñïîëüçîâàíèå âîäû çäåñü

çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàåò âîäîçàáîð íà òåððè-

òîðèè äàííîãî ðåãèîíà çà ñ÷åò ïîñòóïëåíèÿ

âîäû èç äðóãèõ ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè (íàïðè-

ìåð, â ã. Ìîñêâå - çà ñ÷åò ïîñòóïëåíèÿ èç

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, â Ðåñïóáëèêå Êàëìû-

êèÿ - çà ñ÷åò Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ è äð.).

Îòñóòñòâèå îöåíîê âîäîåìêîñòè/âîäîîò-

äà÷è, ðàññ÷èòàííîé íà îñíîâå âåëè÷èí èñ-

ïîëüçîâàíèÿ âîäû è âàëîâîé äîáàâëåííîé

ñòîèìîñòè (âàëîâîãî ðåãèîíàëüíîãî ïðîäóê-

òà), íåèçáåæíî ïðèâîäèò ê íåâåðíûì ðåçóëü-

òàòàì è òàêèì æå îøèáî÷íûì âûâîäàì.

2. Ïîêàçàòåëè âûáðîñîåìêîñòè è/èëè âûáðî-

ñîîòäà÷è - óäåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè  âûáðîñîâ

çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ.

Ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé îòíîøåíèå êîëè÷å-

ñòâåííîé ýìèññèè â âîçäóøíûé áàññåéí ïàð-

íèêîâûõ ãàçîâ èëè òèïîâûõ âðåäíûõ âåùåñòâ

ê êàêèì-ëèáî ïîêàçàòåëÿì, èíòåãðàëüíî îò-

ðàæàþùèì ýêîíîìè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, íà-

ïðèìåð òîíí ýòèõ âûáðîøåííûõ âåùåñòâ íà

åäèíèöó ÂÂÏ (âûáðîñîåìêîñòü) èëè â âèäå

îáðàòíîé âåëè÷èíû (âûáðîñîîòäà÷à). Â çàâè-

ñèìîñòè îò êîíêðåòíûõ èñòî÷íèêîâ çàãðÿçíå-

íèÿ ýòè èíäèêàòîðû ìîãóò áûòü ðàññ÷èòàíû

ïî ñîîòâåòñòâóþùèì âèäàì (ïîäâèäàì) äåÿ-

òåëüíîñòè, íàïðèìåð ïî îáðàáàòûâàþùèì

ïðîèçâîäñòâàì; äîáû÷å ïîëåçíûõ èñêîïàå-

ìûõ; ïðîèçâîäñòâó è ðàñïðåäåëåíèþ ýëåêòðî-

è òåïëîîýíåðãèè; òðàíñïîðòó, ïðåæäå âñåãî

àâòîìîáèëüíîìó; è äð. Ðàñ÷åòû â äàííîì ñëó-

÷àå ìîãëè áû âåñòèñü ñ èñïîëüçîâàíèåì ïî-

êàçàòåëåé ÂÄÑ èëè îáúåìà îáîðîòà ñîîòâåò-

ñòâóþùèõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè.

3. Ïîêàçàòåëè ñáðîñîåìêîñòè è/èëè ñáðîñîîòäà-

÷è - ýòè èíäèêàòîðû âî ìíîãîì ÿâëÿþòñÿ àíàëîãà-

ìè ïîêàçàòåëåé âûáðîñîåìêîñòè/âûáðîñîîòäà÷è,

ïðåäñòàâëåííûõ âûøå. Îñíîâíîå îòëè÷èå ñîñòî-

èò â òîì, ÷òî â äàííîì ñëó÷àå ðàñ÷åòû âåäóò-

ñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïîêàçàòåëåé ñáðîñà çàã-

ðÿçíåííûõ ñòî÷íûõ âîä â ïðèðîäíûå âîäíûå

îáúåêòû, âûðàæåííûõ â êóá. ì, è êàêèõ-ëèáî

ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ àãðåãàòîâ. Ïîêàçàòåëè,

5 «Â Äàíèè ìîðñêîé âîäû èñïîëüçóåòñÿ â 6 ðàç áîëüøå, ÷åì ïðåñíîé, â Øâåöèè - â 3,4 ðàçà, â Ôèíëÿíäèè - â 2,5 ðàçà. Â ýòîì êðîåòñÿ îòâåò

íà âîïðîñ: ïî÷åìó òàê íèçêè óäåëüíûå ïîêàçàòåëè âîäîåìêîñòè (ïðåñíîé âîäû) â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ Åâðîïû?» [5, ñ. 77].
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îòðàæàþùèå ñóììàðíóþ âåëè÷èíó ñáðîñà

âðåäíûõ âåùåñòâ â òîííàõ â ãèäðîñôåðó, â

ðîññèéñêîé ñòàòèñòèêå íå èñïîëüçóþòñÿ, ïî-

ñêîëüêó îäíîçíà÷íàÿ è ÷åòêàÿ ìåòîäîëîãèÿ èõ

ðàñ÷åòà äî ñèõ ïîð íå âûðàáîòàíà6.

Òàê æå, êàê è â ñëó÷àå ñ ðàñ÷åòîì âîäîåì-

êîñòè è/èëè âîäîîòäà÷è ïî âèäàì äåÿòåëüíî-

ñòè, ïðè îöåíêàõ îòíîñèòåëüíûõ âåëè÷èí

ñáðîñîåìêîñòè/ñáðîñîîòäà÷è íåîáõîäèìî

ó÷èòûâàòü ôàêò ìåæîòðàñëåâîé ïåðåäà÷è

âîäû. Èíà÷å ãîâîðÿ, çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü õîçÿé-

ñòâåííûõ îáúåêòîâ íå èìååò íåïîñðåäñòâåí-

íîãî âîäîîòâåäåíèÿ â ïðèðîäíûå îáúåêòû, à

ïåðåäàåò ñòîêè â êîììóíàëüíóþ êàíàëèçàöèþ.

Ñáðîñ ñòî÷íûõ âîä â ýòîì ñëó÷àå íà÷èíàåò îò-

ðàæàòüñÿ ïî âèäàì äåÿòåëüíîñòè, îáúåêòû

êîòîðûõ ôàêòè÷åñêè îñóùåñòâëÿþò óêàçàííîå

âîäîîòâåäåíèå â âîäîåìû, òî åñòü ïðåèìóùå-

ñòâåííî ïî âèäàì äåÿòåëüíîñòè «Ñáîð, î÷èñ-

òêà è ðàñïðåäåëåíèå âîäû», «Óäàëåíèå ñòî÷-

íûõ âîä, îòõîäîâ è àíàëîãè÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü»

è äð. Èãíîðèðîâàíèå ýòîãî ôàêòà íåèçáåæíî

äàñò íåêîððåêòíûå ñòàòèñòè÷åñêèå ðåçóëüòà-

òû îòðàñëåâîé ãðóïïèðîâêè ðàññìàòðèâàåìûõ

óäåëüíûõ õàðàêòåðèñòèê.

4. Ïîêàçàòåëè îòõîäîåìêîñòè è/èëè îòõîäî-

îòäà÷è - îòíîñèòåëüíûå ïîêàçàòåëè, îòðàæàþ-

ùèå óäåëüíîå êîëè÷åñòâî îòõîäîâ, ïðèõîäÿùèõñÿ íà

êàêèå-ëèáî ýêîíîìè÷åñêèå àãðåãàòû, èëè íàîáîðîò,

â âèäå îáðàòíîãî îòíîøåíèÿ. Ñïåöèôèêà ýòèõ

ïîêàçàòåëåé ñîñòîèò â âîçìîæíîñòè èñïîëü-

çîâàíèÿ â êà÷åñòâå íàòóðàëüíîãî ïîêàçàòåëÿ

êàê îáùåãî êîëè÷åñòâà îáðàçîâàâøèõñÿ îò-

õîäîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ, òàê è êî-

ëè÷åñòâà îòõîäîâ, ðàçìåùåííûõ â ÎÏÑ - íà

ñâàëêàõ, ïîëèãîíàõ, â ìåñòàõ âðåìåííîãî õðà-

íåíèÿ è ò. ä., â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ãîäà. Ïðè

ýòîì íàòóðàëüíûå âåëè÷èíû îòõîäîâ â öåëîì

ïî ñòðàíå, ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè, âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è

ò. ä. öåëåñîîáðàçíî ñîîòíîñèòü ñ ÂÂÏ, ÂÍÏ,

ÂÐÏ, ÂÄÑ, îáîðîòîì è èíûìè ñâîäíûìè

ñòîèìîñòíûìè èíäèêàòîðàìè.

Óäåëüíûå äàííûå, ïîëó÷åííûå ñóììàðíî

ïî âñåì ãðóïïàì è âèäàì îòõîäîâ, äîëæíû â

îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå äîïîëíÿòüñÿ àíàëî-

ãè÷íûìè îöåíêàìè íà îñíîâå âåëè÷èí îòõî-

äîâ I è II êëàññà îïàñíîñòè, òî åñòü ïî ÷ðåç-

âû÷àéíî îïàñíûì è îñîáî îïàñíûì âèäàì

îòõîäîâ.

Ïðè ïðîâåäåíèè îòðàñëåâûõ ðàñ÷åòîâ è

ñîïîñòàâëåíèé ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî çíà÷è-

òåëüíûé îáúåì îòõîäîâ, îáðàçîâàâøèõñÿ â

öåëîé ãðóïïå âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ïåðåäàåò-

ñÿ íà ñòîðîíó, òî åñòü îáúåêòàì äðóãèõ âèäîâ

äåÿòåëüíîñòè, â òîì ÷èñëå äëÿ ðàçìåùåíèÿ â

ÎÏÑ (ñì. âûøå çàìå÷àíèÿ ïî ðàñ÷åòó èíäè-

êàòîðîâ  ñáðîñîåìêîñòè/ñáðîñîîòäà÷è).

Êðîìå òîãî, îáðàçîâàíèå è/èëè ðàçìåùåíèå

òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, ÒÁÎ (èëè  òâåðäûõ

êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ, ÒÊÎ, â ñîîòâåòñòâèè

ñ íåäàâíî èçìåíåííîé òåðìèíîëîãèåé) ëîãè÷-

íåå áûëî áû ñîîòíîñèòü íå ñ âûøåïðèâåäåí-

íûìè àãðåãàòàìè, à ñ ìàêðîïîêàçàòåëÿìè, îò-

ðàæàþùèìè êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå.

Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî êðîìå óäåëü-

íûõ õàðàêòåðèñòèê, îïèñàííûõ â ïï. 1-4, îò-

íþäü íå èñêëþ÷åíû òàêæå äðóãèå îòíîñè-

òåëüíûå ïîêàçàòåëè, îòðàæàþùèå èíûå àñ-

ïåêòû ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ è àíòðîïîãåííî-

ãî âîçäåéñòâèÿ íà ÎÏÑ ñ ìàêðîýêîíîìè÷åñ-

êèõ ïîçèöèé.

Ñëåäóåò åùå ðàç ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ïðàêòè-

÷åñêè âñå âûøåèçëîæåííîå íå ÿâëÿåòñÿ ÷åì-

òî ïðèíöèïèàëüíî íîâàöèîííûì êàê äëÿ

îòå÷åñòâåííîé ïðèðîäîîõðàííîé äåÿòåëüíî-

ñòè, òàê è äëÿ ñòàòèñòèêè îêðóæàþùåé ïðè-

ðîäíîé ñðåäû è ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé ñòàòè-

ñòèêè. Îöåíêè, áëèçêèå ïî èñïîëüçóåìûì

ïîêàçàòåëÿì è ôîðìàì èõ ïðåäñòàâëåíèÿ, â

öåëîì ïî ñòðàíå è ïî îòäåëüíûì âèäàì ïðè-

ðîäîïîëüçîâàíèÿ óæå ñðàâíèòåëüíî äàâíî

ïóáëèêóþòñÿ â îôèöèàëüíûõ èçäàíèÿõ7. Ðå-

çóëüòàòû ñîîòâåòñòâóþùèõ ðàñ÷åòîâ ïî ìíî-

ãèì ïîçèöèÿì ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ è íåãà-

òèâíîãî âîçäåéñòâèÿ íà ÎÏÑ ñòàëè òàêæå

âêëþ÷àòüñÿ, ê ñîæàëåíèþ ñ ðÿäîì îïðåäåëåí-

íûõ îøèáîê, â åæåãîäíûå Ãîñóäàðñòâåííûå

äîêëàäû î ñîñòîÿíèè è îá îõðàíå îêðóæàþ-

ùåé ñðåäû â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè8.

Îäíîâðåìåííî, ïîëíîñòüþ íîâàöèîííûìè

ñëåäóåò ñ÷èòàòü ðàñ÷åòû ïðèâåäåííûõ óäåëü-

íûõ àãðåãàòîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòîäîëîãèè

ÁÑ ÑÏÝÓ-2012, ïðåæäå âñåãî ñ ïðèìåíåíè-

åì äàííûõ, ïîëó÷åííûõ íà îñíîâå áàëàíñà

àêòèâîâ ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðèðîäíûõ ðåñóð-

6 Ýòîò âîïðîñ íå áûë ðåøåí â ñîâåòñêîé ñòàòèñòèêå è îñòàåòñÿ ïðàêòè÷åñêè îòêðûòûì ÷åòâåðòü âåêà ñïóñòÿ. Äëÿ åãî ðåøåíèÿ íåîáõîäèìî

àêòèâíîå ó÷àñòèå ãèäðîõèìèêîâ è ðÿäà äðóãèõ ñïåöèàëèñòîâ.
7 Ñì., â ÷àñòíîñòè, Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû. 2012: Ñòàò. ñá./Ðîññòàò. - 2012.- 303 ñ.; Âîäíûå ðåñóðñû è âîäíîå õîçÿéñòâî Ðîññèè â 2009 ãîäó

(Ñòàòèñòè÷åñêèé ñáîðíèê)/Ïîä ðåä. Í.Ã. Ðûáàëüñêîãî è À.Ä. Äóìíîâà. - Ì.: ÍÈÀ-Ïðèðîäà, 2010. - 380 ñ. è äð.
8  Äîêëàäû ðàçìåùåíû íà ïîðòàëå Ìèíïðèðîäû Ðîññèè http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1101.
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ñîâ. Èíà÷å ãîâîðÿ, âûñîêèé ïîòåíöèàëüíûé

èíòåðåñ äîëæíû èìåòü ïîêàçàòåëè ïðèðîäî-

åìêîñòè/ïðèðîäîîòäà÷è, îñíîâûâàþùèåñÿ

íà ÷èñòîì ïðèðîñòå (÷èñòîé óáûëè) êîíêðåò-

íûõ âèäîâ ïðèðîäíûõ àêòèâîâ â ñòîèìîñò-

íîì âûðàæåíèè è îòíåñåííûå ê òèïîâûì

ìàêðîýêîíîìè÷åñêèì àãðåãàòàì. Â ýòîé ñâÿ-

çè ïîëó÷åíèå èñõîäíîé èíôîðìàöèè íà áàçå

îïåðàòèâíîãî îñâîåíèÿ íîðì ÑÍÑ 2008 è

ÁÑ ÑÏÝÓ-2012 ïðèîáðåòàåò äîïîëíèòåëü-

íóþ àêòóàëüíîñòü. Íà ýòîì àñïåêòå ñëåäîâà-

ëî áû â ïåðâóþ î÷åðåäü ñêîíöåíòðèðîâàòü

âíèìàíèå ïðèðîäíî-ðåñóðñíûõ/ïðèðîäîîõ-

ðàííûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ è ñòàòèñòè÷åñêèõ

îðãàíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äåêàïëèíã-àíàëèç. Îïðåäåëåííûé èíòåðåñ

èìåþò ðàñ÷åòû è ïðåäñòàâëåíèå èòîãîâûõ

äàííûõ â ðàìêàõ òàê íàçûâàåìîãî äåêàïëèíã-

àíàëèçà, òî åñòü ñòàòèñòè÷åñêîãî àíàëèçà ðàñ-

õîæäåíèé. Ïî ìíåíèþ ðàçðàáîò÷èêîâ ÏÐÄ

ÑÏÝÓ, óêàçàííûå ðàñõîæäåíèÿ èìåþò ìåñòî

â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà òåìïû ðîñòà èëè ñíèæå-

íèÿ êàêîãî-ëèáî âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþ-

ùóþ ïðèðîäíóþ ñðåäó (â ÷àñòíîñòè, óìåíüøå-

íèÿ ýìèññèè âðåäíûõ âåùåñòâ, ñîêðàùåíèÿ

ïîòðåáëåíèÿ âîäû, ñíèæåíèÿ îáðàçîâàíèÿ è

ðàçìåùåíèÿ ðàçëè÷íûõ îòõîäîâ è ò. ä.) íå ñî-

âïàäàþò - îêàçûâàþòñÿ, íàïðèìåð, áîëåå íèç-

êèìè ïî ñðàâíåíèþ ñ òåìïàìè  ðîñòà/ñíè-

æåíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé (íàïðè-

ìåð, ñ òåìïàìè èçìåíåíèÿ ðåàëüíîé âåëè÷è-

íû ÂÂÏ) çà îïðåäåëåííûé ïåðèîä âðåìåíè.

Èíà÷å ãîâîðÿ, ïîêàçàòåëè äåêàïëèíãà-ðàñ-

õîæäåíèÿ õàðàêòåðèçóþò îòíîñèòåëüíûå ñâÿ-

çè ìåæäó âîçäåéñòâèåì íà ÎÏÑ è ïðîöåññà-

ìè/ðåçóëüòàòàìè ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.

Êðîìå òîãî, äàííûå ïîêàçàòåëè ñïîñîáíû

õàðàêòåðèçîâàòü óðîâåíü óâåëè÷åíèÿ (ñíèæå-

íèÿ) äîõîäîâ è ïîòðåáëåíèÿ ïðè îäíîâðå-

ìåííîì èçìåíåíèè óðîâíÿ èñïîëüçîâàíèÿ

ïðèðîäíî-ðåñóðñíûõ ïîòîêîâ è çàïàñîâ.

Äàííûå î âåëè÷èíå äåêàïëèíãà ìîãóò áûòü

àáñîëþòíûìè, îòíîñèòåëüíûìè è íóëåâûìè.

Ñîãëàñíî ÏÐÄ ÑÏÝÓ àáñîëþòíûé äåêàïëèíã

âîçíèêàåò òîãäà, êîãäà îáúåì íàãðóçêè íà

ÎÏÑ ÿâëÿåòñÿ ñòàáèëüíûì èëè ñíèæàåòñÿ, â

òî âðåìÿ êàê ýêîíîìè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü ðà-

ñòåò. Îòíîñèòåëüíûì äåêàïëèíã íàçûâàåòñÿ â

ñëó÷àå, êîãäà òåìïû ðîñòà ñîîòâåòñòâóþùèõ

ïðèðîäîïîòðåáëÿþùèõ/ïðèðîäîâîçäåéñòâó-

þùèõ ïîêàçàòåëåé èìåþò ïîëîæèòåëüíîå

çíà÷åíèå, îäíàêî ìåíüøåå, íåæåëè òåìïû

ðîñòà âûáðàííûõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ àãðå-

ãàòîâ. Íóëåâîé äåêàïëèíã  ñâèäåòåëüñòâóåò îá

îòñóòñòâèå ñêîëüêî-íèáóäü ñóùåñòâåííûõ

ðàñõîæäåíèé ìåæäó ïðèâåäåííûìè âåêòîðà-

ìè [4, ð. 18-19].

Ýòî óòâåðæäåíèå ïðåäñòàâëÿåòñÿ íåñêîëü-

êî óïðîùåííûì; íà ïðàêòèêå âåêòîðû ðàñ-

õîæäåíèé ìîãóò èìåòü òàêæå èíóþ êîíôèãó-

ðàöèþ (ñì., íàïðèìåð, ðèñ. 1-5; ïðèâåäåííûå

çäåñü äàííûå ïîëó÷åíû íà îñíîâå îôèöèàëü-

íûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ ñâåäåíèé; ïðè ýòîì â öå-

ëÿõ ñîïîñòàâèìîñòè ðàñ÷åòû ïðîâåäåíû áåç

ó÷åòà Êðûìñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà). Â ÷à-

ñòíîñòè, àáñîëþòíûé äåêàïëèíã, êðîìå

«êëàññè÷åñêîãî» ïîëíîãî ðàñõîæäåíèÿ, ïðåä-

ñòàâëåííîãî íà ðèñ. 1 â 2011-2014 ãã. èëè íà

ðèñ. 2 â 2011-2013 ãã.,  òàêæå èìååò ìåñòî â

ñëó÷àå, êîãäà âåëè÷èíà âûáðàííîãî ìàêðîñòà-

òèñòè÷åñêîãî àãðåãàòà óìåíüøàåòñÿ, à îáúå-

ìû òîãî èëè  èíîãî  ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ/íå-

ãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ íà ÎÏÑ ðàñòóò èëè

îñòàþòñÿ ïðàêòè÷åñêè ñòàáèëüíûìè. Íàïðè-

ìåð, íà ðèñ. 1 âèäíî, ÷òî ñíèæåíèå ÂÂÏ ñòðà-

íû â 2015 ã. ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014 ã. ïðîèçîø-

ëî íà 4,2 ï. ï., à âûáðîñû â àòìîñôåðó ïðàêòè-

÷åñêè íå èçìåíèëèñü. Òàêàÿ æå ñèòóàöèÿ îò-

ðàæåíà íà ðèñ. 5: ïðè ñîêðàùåíèè ïðèìåðíî

íà 11 ï. ï. ÂÂÏ, èñïîëüçîâàííîãî íà êîíå÷-

íîå ïîòðåáëåíèå äîìàøíèõ õîçÿéñòâ â 2015 ã.,

âûâîç ÒÁÎ èç ñåëèòåáíûõ çîí ïî ñðàâíåíèþ ñ

ïðåäûäóùèì ãîäîì óìåíüøèëñÿ âñåãî ëèøü

íà 0,8 ï. ï., òî åñòü îñòàëñÿ ïî÷òè òåì æå.

Îòíîñèòåëüíûé äåêàïëèíã, êðîìå ñîîòíî-

øåíèé, îïèñàííûõ â ÏÐÄ ÑÏÝÓ,  íàáëþäà-

åòñÿ â ñëó÷àÿõ, êîãäà òåìïû ðîñòà ïðèðîäî-

ïîëüçîâàíèÿ/âðåäíîãî âîçäåéñòâèÿ íà ÎÏÑ

ïðåâûøàþò (îïåðåæàþò) òåìïû ðîñòà âûáðàí-

íîãî ìàêðîàãðåãàòà. Â ÷àñòíîñòè, èç ðèñ. 5 ñëå-

äóåò, ÷òî â 2012 ã. ïî ñðàâíåíèþ ñ 2011 ã. è â

2014 ã. ïî ñðàâíåíèþ ñ 2013 ã. óâåëè÷èëèñü êàê

îáúåì ïîòðåáëåííîãî ÂÂÏ, òàê è âåëè÷èíà

âûâîçà ÒÁÎ èç ñåëèòåáíûõ çîí. Îäíàêî, òåì-

ïû ðîñòà âûâîçà ÒÁÎ çà ýòè ïåðèîäû îêàçà-

ëèñü âûøå, íåæåëè òåìïû ðîñòà ÂÂÏ, èñïîëü-

çîâàííîãî íà êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå.

Î÷åâèäíî, ÷òî ðàçìåðû äåêàïëèíãà ìîãóò

áûòü ïðåäñòàâëåíû â ïåðâóþ î÷åðåäü â ãðà-

ôè÷åñêîì âèäå èëè â ôîðìå ïðîñòîãî ñîîò-

íîøåíèÿ òåìïîâ ðîñòà/ñíèæåíèÿ íàòóðàëüíî-

ãî ïîêàçàòåëÿ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ (âêëþ÷àÿ

íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà ÎÏÑ) è òåìïîâ
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ðîñòà/ñíèæåíèÿ îòîáðàííîãî ìàêðîñòàòèñòè-

÷åñêîãî àãðåãàòà (æåëàòåëüíî â ïîñòîÿííûõ

öåíàõ). Ïðè ýòîì â öèôðîâîì âèäå äàííîå ðàñ-

õîæäåíèå ñòîèò ïîêàçûâàòü â ïðîöåíòíûõ ïóí-

êòàõ. Â ñëó÷àå îòíîñèòåëüíîãî äåêàïëèíãà ïðè

îäíîâðåìåííîì ñíèæåíèè òåìïîâ äâóõ ðàñ-

ñìàòðèâàåìûõ âåêòîðîâ, ïðîöåíòíûå ïóíêòû

öåëåñîîáðàçíî äàâàòü ñ îòðèöàòåëüíûìè çíà-

êàìè. Ïðè íàëè÷èè àáñîëþòíîãî äåêàïëèíãà

ðåçóëüòàòû ìîãóò ïðèâîäèòüñÿ ñóììàðíî è ïî

ìîäóëþ äëÿ ïîêàçàòåëåé ñ ïîëîæèòåëüíûì è

îòðèöàòåëüíûì çíàêàìè.

Ðèñ. 1. Èçìåíåíèÿ âûáðîñîâ  âðåäíûõ âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ è âåëè÷èíû ÂÂÏ â Ðîññèè (â % ê 2011 ã.)

Ðèñ. 2. Èçìåíåíèÿ îáúåìà çàáîðà âîäû èç âîäíûõ îáúåêòîâ è âåëè÷èíû ÂÂÏ â Ðîññèè (â % ê 2011 ã.)

Ðèñ. 3. Èçìåíåíèÿ îáúåìà ñáðîñà çàãðÿçíåííûõ ñòî÷íûõ âîä â âîäíûå îáúåêòû è
âåëè÷èíû  ÂÂÏ â Ðîññèè(â % ê 2011 ã.)
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Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî îñîçíàíèå äåêàïëèí-

ãà êàê òàêîâîãî ñî ñòîðîíû îòäåëüíûõ ó÷åíûõ

è ñïåöèàëèñòîâ â Ðîññèè ñåðüåçíî çàäåðæà-

ëîñü. Ýòî ïðèâåëî ê ðÿäó îòðèöàòåëüíûõ ïî-

ñëåäñòâèé. Â ÷àñòíîñòè, â ïîñëåäíåì èçäàíèè

Áîëüøîé Ðîññèéñêîé ýíöèêëîïåäèè, â îáçîð-

íîì òîìå «Ðîññèÿ» ïðèâåäåíû äàííûå, èãíî-

ðèðóþùèå îôèöèàëüíóþ ñòàòèñòè÷åñêóþ èí-

ôîðìàöèþ è «äîñ÷èòàííûå» ñ ó÷åòîì íà÷àâ-

øåãîñÿ âî âòîðîì äåñÿòèëåòèè XXI â. ýêîíî-

ìè÷åñêîãî ðîñòà â Ðîññèè9. Èíà÷å ãîâîðÿ, ïî-

êàçàòåëè ðîñòà ÂÂÏ ñòðàíû áûëè ïðàêòè÷åñ-

êè ïîëíîñòüþ è óïðîùåííî ðàñïðîñòðàíåíû

íà ïîêàçàòåëè äèíàìèêè âðåäíîãî âîçäåé-

ñòâèÿ íà ðàçëè÷íûå ýëåìåíòû ÎÏÑ (â ÷àñòíî-

ñòè, íà äèíàìèêó âûáðîñîâ âðåäíûõ âåùåñòâ

â àòìîñôåðó). Àâòîð ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàçäå-

ëà ÷ë.-êîðð. ÐÀÍ À.Â. ßáëîêîâ (â 1991-1997 ãã.

Ãîñóäàðñòâåííûé ñîâåòíèê ïî ýêîëîãèè è

çäðàâîîõðàíåíèþ, äàëåå - ïîìîùíèê Ïðåçè-

äåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî âîïðîñàì

ýêîëîãèè è îõðàíû çäîðîâüÿ è äð.) ñóäÿ ïî âñå-

ìó, ñìóòíî ïîíèìàë ñóùíîñòü è ïîðÿäîê ðàñ-

÷åòà ÂÂÏ, à òàêæå äàëåêî íå âïîëíå îñîçíà-

âàë íàëè÷èå ìíîãîôàêòîðíûõ çàâèñèìîñòåé

ìåæäó ìàêðî- è ìèêðîýêîíîìèêîé, ñ îäíîé

ñòîðîíû, è êîíêðåòíûìè âèäàìè ïðèðîäî-

ïîëüçîâàíèÿ è íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ íà

ÎÏÑ - ñ äðóãîé.

Ðåêîìåíäàöèè â îáëàñòè îïðåäåëåíèÿ äå-

êàïëèíãà, âêëþ÷åííûå â ÏÐÄ ÑÏÝÓ,  íå îã-

ðàíè÷èâàþòñÿ ëèøü âûøåèçëîæåííûìè ïî-

ëîæåíèÿìè. Â ýòîì äîêóìåíòå è â ïóáëèêà-

öèÿõ äðóãèõ ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíîâ âåëè÷è-

íó äåêàïëèíãà ïðåäëàãàåòñÿ èñ÷èñëÿòü ñëåäó-

þùèì îáðàçîì:

9 «Ïîñëå 2000 ã. ñ ðîñòîì ïðîèçâîäñòâà â óñëîâèÿõ îñëàáëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïðèðîäîîõðàííîé ñèñòåìû íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæà-

þùóþ ñðåäó ïðåâûñèëî óðîâåíü 1987 ã.» [6, ñ. 141]. Ýòî óòâåðæäåíèå íåêîððåêòíî êàê ïî ôîðìå (íà ðàçíûå ýëåìåíòû ÎÑ îêàçûâàåòñÿ íåîäèíàêîâîå

âîçäåéñòâèå, êîòîðîå, êðîìå òîãî, ïî-ðàçíîìó èçìåíÿåòñÿ â äèíàìèêå), òàê è íåâåðíî ïî ñòàòèñòè÷åñêîìó ñóùåñòâó (ôàêòè÷åñêèå äàííûå âî

ìíîãîì íå ñîîòâåòñòâîâàëè ýòîìó óòâåðæäåíèþ). Íåàäåêâàòíîñòü ïîäîáíîãî ïîäõîäà áûëà ïîäðîáíî ïðîàíàëèçèðîâàíà, â ÷àñòíîñòè, â [7].

Ðèñ. 4. Èçìåíåíèÿ êîëè÷åñòâà îáðàçîâàâøèõñÿ îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ è

âåëè÷èíû ÂÂÏ â Ðîññèè (â % ê 2011 ã.)

Ðèñ. 5. Èçìåíåíèÿ îáúåìà âûâåçåííûõ èç ñåëèòåáíûõ çîí òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ è âåëè÷èíû ÂÂÏ,

èñïîëüçîâàííîé íà êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå äîìàøíèõ õîçÿéñòâ, â Ðîññèè (â % ê 2011 ã.)
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ÄÊ = ÂÎÏÑ/ÄÑ  : ÂÎÏÑ/ÄÑ ,

ãäå ÄÊ - âåëè÷èíà äåêàïëèíãà; ÂÎÏÑ - ïîêàçàòåëü âîç-

äåéñòâèÿ (èëè, êàê åùå ãîâîðÿò, «äàâëåíèÿ») íà ÎÏÑ, íà-

ïðèìåð îáúåì çàáîðà âîäû èç âîäíûõ îáúåêòîâ, êîëè÷åñòâî

âðåäíûõ âåùåñòâ, âûáðîøåííûõ ñ îòõîäÿùèìè ãàçàìè èëè

ñáðîøåííûõ ñî ñòî÷íûìè âîäàìè â ýòó ñðåäó, è äð.; ÄÑ -

ïîêàçàòåëü «äâèæóùåé ñèëû», êîòîðàÿ ïðèâîäèò ê âûøå-

óêàçàííîìó âîçäåéñòâèþ, òî åñòü îòðàæàþùèé êàêèå-ëèáî

ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå àãðåãàòû (â ÷àñòíîñòè, îáúåì ÂÂÏ,

ÂÄÑ, ÂÐÏ è äð.).

Èíà÷å ãîâîðÿ, ïîêàçàòåëü äåêàïëèíãà â

äàííîì ñëó÷àå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îòíîøå-

íèå ìåæäó äâóìÿ óäåëüíûìè ïîêàçàòåëÿìè,

õàðàêòåðèçóþùèìè êàêîé-ëèáî âèä ïðèðîäî-

åìêîñòè/ïðèðîäîâîçäåéñòâèÿ çà ðàçëè÷íûå

ïåðèîäû âðåìåíè.

Ëîãèêà ñòàòèñòè÷åñêîãî àíàëèçà ïîäñêàçû-

âàåò, ÷òî åñëè â ôîðìóëå (1) âåëè÷èíà äåêàï-

ëèíãà ìåíüøå èëè áîëüøå 1, òî ñîîòâåòñòâó-

þùåå ðàñõîæäåíèå â ðàññìàòðèâàåìîì ïåðè-

îäå íàáëþäàåòñÿ â ÿâíîì, òî åñòü â íå íóëå-

âîì âèäå. Îäíàêî ïðè ýòîì íåâîçìîæíî îï-

ðåäåëèòü, êàêóþ èìåííî ôîðìó èìååò äàííîå

ðàñõîæäåíèå: àáñîëþòíóþ èëè îòíîñèòåëü-

íóþ? Òî÷íî òàêæå ïðè èñïîëüçîâàíèè óêàçàí-

íîé ôîðìóëû ïðè ìåæäóíàðîäíûõ ñîïîñòàâ-

ëåíèÿõ íåâîçìîæíî îöåíèòü, â êàêîé ñòðàíå

ìàñøòàáû òîãî èëè èíîãî äåêàïëèíãà áîëü-

øå (èëè ìåíüøå) â àáñîëþòíîì âûðàæåíèè

ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè ãîñóäàðñòâàìè.

Ïî ìíåíèþ ðàçðàáîò÷èêîâ ÏÐÄ ÑÏÝÓ, à

òàêæå èñõîäÿ èç ðÿäà äðóãèõ ðåêîìåíäàöèé

ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé, ìîæåò îñóùå-

ñòâëÿòüñÿ ðàñ÷åò òàê íàçûâàåìîãî èíäåêñà

äåêàïëèíã-ôàêòîðà (Èäô) ïî ôîðìóëå:

Èäô = 1 - ÄÊ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòèñòè÷åñêîé ëîãè-

êîé èíäåêñ äåêàïëèíã-ôàêòîðà ðàâåí íóëþ

ïðè îòñóòñòâèè ñàìîãî ðàñõîæäåíèÿ. Ïðè ïî-

ëîæèòåëüíîì çíà÷åíèè ðàçíèöû â ôîðìóëå (2)

÷åì âûøå èòîãîâàÿ âåëè÷èíà, òåì âûøå ðàñ-

ñìàòðèâàåìûé èíäåêñ, òî åñòü òåì ìåíüøå

óäåëüíûå çíà÷åíèÿ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ/

âðåäíîãî âîçäåéñòâèÿ íà ÎÏÑ ïî îòíîøåíèþ

ê âûáðàííîìó ìàêðîàãðåãàòó. È íàîáîðîò,

ïðè îòðèöàòåëüíîì çíà÷åíèè ðàçíèöû, ÷åì

áîëüøå îòðèöàòåëüíàÿ âåëè÷èíà, òåì èíäåêñ

äåêàïëèíã-ôàêòîðà âûøå, íî ñ îáðàòíûì çíà-

êîì. Â ÷àñòíîñòè, åñëè ñðàâíèâàòü ýòè èíäåê-

ñû çà äâà êàêèõ-ëèáî ïåðèîäà, òî â ïîñëå-

äíåì ñëó÷àå íà åäèíèöó ìàêðîïîêàçàòåëÿ  â

îò÷åòíîì ïåðèîäå ñòàëî èçûìàòüñÿ áîëüøå

ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è/èëè â ÎÏÑ ñòàëî ïî-

ñòóïàòü áîëüøå ðàçëè÷íûõ âðåäíûõ âåùåñòâ,

íåæåëè â áàçîâîì ïåðèîäå.

Õàðàêòåðíî, ÷òî êàê è â ñëó÷àå ñ ôîðìóëîé

(1), îïåðèðîâàíèå ôîðìóëîé (2) íå äàåò âîç-

ìîæíîñòè îöåíêè õàðàêòåðà äåêàïëèíãà, òî

åñòü îïðåäåëåíèÿ íîñèò ëè îí àáñîëþòíûé

èëè îòíîñèòåëüíûé õàðàêòåð. Áîëåå òîãî, íà

íàø âçãëÿä, ôîðìóëà (2) íå èìååò ïî÷òè íè-

êàêèõ ðåàëüíûõ ïðåèìóùåñòâ ïî ñðàâíåíèþ

ñ ôîðìóëîé (1), à ëèøü íåîïðàâäàííî óñëîæ-

íÿåò  àíàëèòè÷åñêóþ ðàáîòó. Â ýòîé ñâÿçè â

ðîññèéñêîé ñòàòèñòèêå öåëåñîîáðàçíî îãðà-

íè÷èòüñÿ èñïîëüçîâàíèåì ôîðìóëû (1).

Äåêîìïîçèöèîííûé (ôàêòîðíûé) àíàëèç.

Êàê ìîæíî âèäåòü èç ïðèâåäåííûõ âûøå àë-

ãîðèòìîâ ðàñ÷åòà äåêàïëèíãà èëè èíäåêñà

äàêàïëèíã-ôàêòîðà, îïèñàííûå ïîêàçàòåëè

îòíþäü íå ÿâëÿþòñÿ óíèâåðñàëüíûìè  èíñò-

ðóìåíòàìè ìàêðîñòàòèñòè÷åñêîãî àíàëèçà â

îáëàñòè ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû ÎÏÑ.

Òèïîâàÿ àíàëèòè÷åñêàÿ çàäà÷à çàêëþ÷àåòñÿ íå

òîëüêî â îïðåäåëåíèè òîãî, ÷òî èìåííî ïðî-

èçîøëî, íî òàêæå ïî÷åìó ýòî ïðîèçîøëî, òî

åñòü â èññëåäîâàíèè ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ

ñâÿçåé. «Çà÷àñòóþ áûâàåò âåñüìà ñëîæíî îï-

ðåäåëèòü, â êàêîé ñòåïåíè è êàêèå èìåííî

ôîðìû ïîòðåáëåíèÿ è ïðîèçâîäñòâåííîé äå-

ÿòåëüíîñòè, à òàêæå êàêèå èìåííî ìåðîïðè-

ÿòèÿ ïî ïîâûøåíèþ ðàöèîíàëüíîñòè èñ-

ïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ è èçìåíåíèþ ïðèðîäî-

åìêîñòè ðåàëüíî ñïîñîáñòâîâàëè èçìåíåíèþ

ìàñøòàáîâ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ è èíîé íà-

ãðóçêè íà ÎÏÑ» [4, p. 21].

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè ÏÐÄ

ÑÏÝÓ äëÿ ðåøåíèÿ óêàçàííûõ çàäà÷ íåîáõî-

äèìî ïðîâåäåíèå òàê íàçûâàåìîãî äåêîìïî-

çèöèîííîãî àíàëèçà (decomposition analysis). Ïî

íàøåìó ìíåíèþ, ñóùíîñòü è ãëàâíûå ïðèí-

öèïû òàêîãî àíàëèçà äàâíî èçâåñòíû. Îíè

ïðåäñòàâëÿþò ñèñòåìó  îöåíêè ôàêòîðîâ, â

òîé èëè èíîé ñòåïåíè âëèÿþùèõ íà îïèñàí-

íûå âûøå äåêàïëèíã-ðàñõîæäåíèÿ, è îïðåäå-

ëåíèÿ ðîëè êàæäîãî èç íèõ. Ïî ìíåíèþ ðàç-

ðàáîò÷èêîâ ÏÐÄ ÑÏÝÓ, â ðàññìàòðèâàåìîì

ñëó÷àå íàèáîëåå âàæíûìè ôàêòîðàìè áóäóò:

à) èçìåíåíèÿ îáúåìà   âûïóñêà â ãîñóäàðñòâå-

ðåçèäåíòå, â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ïåðåíîñà ðÿäà

(îò÷åòíûé

  ïåðèîä)

(áàçèñíûé

  ïåðèîä)

 (1)

 (2)
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ïðîèçâîäñòâ èç îäíîé ñòðàíû â äðóãóþ ñòðà-

íó (ñîîòâåòñòâóþùèõ òåððèòîðèàëüíûõ ñäâè-

ãîâ); á) èçìåíåíèé â ñòðóêòóðå ïîòðåáëÿåìûõ

ðåñóðñîâ, âêëþ÷àÿ çàìåíó âèäîâ òîïëèâà, è/

èëè èçìåíåíèé â ñòðóêòóðå âûïóñêàåìîé

ïðîäóêöèè, ïåðåõîä îò ïðîèçâîäñòâà êàêèõ-

ëèáî òîâàðîâ ê îêàçàíèþ ðàçëè÷íûõ óñëóã è

ò. ä. (âíóòðèýêîíîìè÷åñêèõ ñòðóêòóðíûõ ñäâè-

ãîâ); â) èçìåíåíèé âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé

êîíúþíêòóðû è ñâÿçåé è, ñëåäîâàòåëüíî, ñî-

ñòàâà è îáúåìà ýêñïîðòà è èìïîðòà (âíåøíå-

ýêîíîìè÷åñêèõ ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ); ã) èç-

ìåíåíèé â ðåçóëüòàòå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ è

óëó÷øåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ, â

òîì ÷èñëå ïóòåì óìåíüøåíèÿ ýíåðãîåìêîñ-

òè è ðåñóðñîåìêîñòè (ýíåðãîñáåðåæåíèÿ, áî-

ëåå ïîëíîãî èñïîëüçîâàíèÿ îáðàçîâàâøèõñÿ

îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ, óìåíü-

øåíèÿ èõ âîçíèêíîâåíèÿ â ðåçóëüòàòå ïåðå-

õîäà íà ìàëîîòõîäíûå òåõíîëîãèè) è äð.

Îäíàêî ýòîò ïåðå÷åíü âëèÿþùèõ ôàêòî-

ðîâ, íà íàø âçãëÿä, ïðåäñòàâëÿåòñÿ äàëåêî

íåïîëíûì; â óñëîâèÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè îïðåäåëåííîå âîçäåéñòâèå ìîæåò îêàçû-

âàòü ðÿä äðóãèõ ïðè÷èí è îñîáåííîñòåé. Â èõ

÷èñëî âõîäèò ñòåïåíü ýôôåêòèâíîñòè ýêñï-

ëóàòàöèè  âîäîî÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé è ãàçî-

ïûëåóëàâëèâàþùèõ óñòàíîâîê, íàëè÷èå èëè

îòñóòñòâèå èõ ñâîåâðåìåííîãî òåêóùåãî è

êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà. Ñþäà æå âõîäèò óðî-

âåíü ñîáëþäåíèÿ íà ïðåäïðèÿòèÿõ-ïðèðîäî-

ïîëüçîâàòåëÿõ îáùåé ïðîèçâîäñòâåííîé äèñ-

öèïëèíû è ñóùåñòâóþùèõ òåõíè÷åñêèõ ðåã-

ëàìåíòîâ, ðåçóëüòàòèâíîñòü äåÿòåëüíîñòè

ïðèðîäîîõðàííûõ è èíûõ êîíòðîëèðóþùèõ

îðãàíîâ è ò. ä. Îãðîìíîå çíà÷åíèå äîëæíû

èìåòü ñòåïåíü èçíîñà îñíîâíûõ ïðîèçâîä-

ñòâåííûõ ôîíäîâ è ìàñøòàáû èõ îáíîâëåíèÿ,

â òîì ÷èñëå ñîîðóæåíèé, óñòàíîâîê è îáîðó-

äîâàíèÿ ïðèðîäîîõðàííîãî/ïðèðîäîñáåðåãà-

þùåãî íàçíà÷åíèÿ. Çíà÷èòåëüíîå âîçäåé-

ñòâèå ìîãóò îêàçûâàòü ôàêòîðû ïðèðîäíîãî

õàðàêòåðà: ñåðèÿ ìàëîâîäíûõ èëè ìíîãîâîä-

íûõ ëåò, îãðàíè÷èâàþùèõ îáúåìû âîäîïîëü-

çîâàíèÿ èëè óìåíüøàþùèõ ýòè îáúåìû ïî åñ-

òåñòâåííûì ïðè÷èíàì (íàïðèìåð, ñîêðàùå-

íèÿ ïîëèâîâ â äîæäëèâûå ãîäû); óâåëè÷åíèå

èëè óìåíüøåíèå ïåðèîäà ñåçîííûõ õîëîäîâ,

âëèÿþùåãî íà äëèòåëüíîñòü îòîïëåíèÿ è ñâÿ-

çàííûå ñ íèì âûáðîñû âðåäíûõ âåùåñòâ â àò-

ìîñôåðó îò îáúåêòîâ òåïëîýíåðãåòèêè è ò.ä.

Îñîáóþ ðîëü â ïðèíöèïå äîëæåí èãðàòü

òàê íàçûâàåìûé «ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêèé

ìåõàíèçì», âêëþ÷àþùèé â òîì ÷èñëå ñèñòå-

ìó íàëîãîâ, ïëàòåæåé è ñáîðîâ, ïðèçâàííûõ

ñòèìóëèðîâàòü ñî ñòîðîíû ïðèðîäîïîëüçîâà-

òåëåé ïðîâåäåíèå ïðèðîäîîõðàííûõ è ïðè-

ðîäîñáåðåãàþùèõ ìåðîïðèÿòèé10.

Â ÷èñëå îñîáåííîñòåé âîçäåéñòâèÿ ðàç-

ëè÷íûõ ôàêòîðîâ íå ñëåäóåò òàêæå çàáûâàòü

î íàëè÷èè ëàãà âðåìåíè ìåæäó ïðîâîäèìû-

ìè ïðèðîäîîõðàííûìè/ïðèðîäîñáåðåãàþ-

ùèìè ìåðîïðèÿòèÿìè (ïðåæäå âñåãî, îñóùå-

ñòâëÿåìûìè èíâåñòèöèÿìè) è êîíêðåòíûìè

ðåçóëüòàòàìè ýòîé äåÿòåëüíîñòè. Â ÷àñòíîñòè,

íà çàêîí÷åííûõ ñòðîèòåëüñòâîì î÷èñòíûõ

ñîîðóæåíèÿ ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ äëèòåëüíûå

ïî âðåìåíè ïóñêî-íàëàäî÷íûå ðàáîòû. Â ðå-

çóëüòàòå ôàêòè÷åñêîãî ñíèæåíèÿ âûáðîñîâ è/

èëè ñáðîñîâ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â ÎÏÑ â

ýòîò ïåðèîä íå ïðîèñõîäèò. Åùå áîëåå ñëîæ-

íûå ïî âðåìåíè çàâèñèìîñòè ñóùåñòâóþò

ìåæäó ñòîèìîñòíûìè îáúåìàìè èíâåñòèöèé,

îêîí÷àíèåì ñòðîèòåëüñòâà, ïóñêî-íàëàäî÷-

íûìè ðàáîòàìè è ýôôåêòèâíîñòüþ  ôàêòè÷åñ-

êîé ýêñïëóàòàöèè âíîâü ââåäåííûõ ïðèðîäî-

îõðàííûõ/ïðèðîäîñáåðåãàþùèõ îáúåêòîâ.

Íåñîìíåííî, ñóùåñòâóþò è èíûå ôàêòîð-

íûå ïðè÷èíû, îïðåäåëÿþùèå äèíàìèêó ñî-

îòíîøåíèé ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòå-

ëåé è èíäèêàòîðîâ òåõ èëè èíûõ âèäîâ ïðè-

ðîäîïîëüçîâàíèÿ, íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ

íà ÎÏÑ è ðàöèîíàëüíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ

ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ. Îäíàêî äàëåêî íå ïî

âñåì, äàæå âûøåïåðå÷èñëåííûì ôàêòîðàì â

íàñòîÿùåå âðåìÿ èìååòñÿ ñêîëüêî-íèáóäü

óäîâëåòâîðèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ, îáåñïå÷è-

âàþùàÿ ðàçâåðíóòûé àíàëèç ïðè÷èííî-ñëåä-

ñòâåííûõ ñâÿçåé.

Êîíêðåòíûå àëãîðèòìû ðàçëîæåíèÿ ðå-

çóëüòèðóþùåãî ïîêàçàòåëÿ íà  ôàêòîðíûå ïî-

êàçàòåëè â ÏÐÄ ÑÏÝÓ, ê ñîæàëåíèþ, ïðàê-

òè÷åñêè íå ïðèâîäÿòñÿ èëè äàþòñÿ â ìàëî-

èíôîðìàòèâíîì âèäå. Â ýòîì äîêóìåíòå

ëèøü óêàçûâàåòñÿ, ÷òî, íàïðèìåð, îöåíêè

ñòåïåíè âëèÿíèÿ ìàñøòàáîâ ïîòðåáëåíèÿ

êàêèõ-ëèáî ðåñóðñîâ è âûáðîñîâ äèîêñèäà

óãëåðîäà (òî åñòü îñíîâíîãî ïàðíèêîâîãî

10  Àâòîð ñòàòüè áåðåòñÿ óòâåðæäàòü, ÷òî ìàñøòàáû è óðîâåíü âëèÿíèÿ äàííîãî ôàêòîðà íà îñóùåñòâëåíèå ðàññìàòðèâàåìûõ ìåðîïðèÿòèé õîòÿ

áû â âèäå ïðèáëèçèòåëüíûõ öèôð â íàøåé ñòðàíå ïðàêòè÷åñêè íå èçâåñòåí. Áîëåå òîãî, îòñóòñòâîâàëè è ïðîäîëæàþò îòñóòñòâîâàòü ðàçâåðíóòûå

èññëåäîâàíèÿ â ýòîì íàïðàâëåíèè.
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ãàçà, ÑÎ2) ìîãóò áûòü ïîëó÷åíû «ïóòåì àíà-

ëèçà âçàèìîñâÿçåé ìåæäó ïîòðåáëåíèåì è

âûáðîñàìè â ìîìåíò âðåìåíè t
0
, à äàëåå - ïó-

òåì îöåíîê äèíàìèêè ýòèõ âûáðîñîâ çà êàæ-

äûé ïîñëåäóþùèé ïåðèîä ñ ó÷åòîì è íà îñ-

íîâå èçìåíåíèé ó÷òåííîãî ïîòðåáëåíèÿ. Òà-

êîãî ðîäà îöåíêè äåëàþòñÿ íà îñíîâå äàí-

íûõ, èìåþùèõñÿ â ÑÏÝÓ, à òàêæå ñ èñïîëü-

çîâàíèåì îïðåäåëåííûõ âûâîäîâ è ïðåäïî-

ëîæåíèé» [4, ð. 22].

Õàðàêòåðíî òàêæå, ÷òî äëÿ îïðåäåëåíèÿ

âëèÿíèÿ ôàêòîðà ïåðåìåùåíèÿ ïðîèçâîäñòâ

èç îäíîé ñòðàíû â äðóãóþ ñòðàíó íà âûáðî-

ñû âðåäíûõ âåùåñòâ è/èëè ïàðíèêîâûõ ãàçîâ

â àòìîñôåðíûé âîçäóõ ïðåäëàãàåòñÿ èñïîëü-

çîâàòü ñâåäåíèÿ î ðàçìåùåíèè òåõ èëè èíûõ

ïðåäïðèÿòèé, î êîíêðåòíûõ èçìåíåíèÿõ â

ñòðóêòóðå âûïóñêàåìîé ðåçèäåíòàìè è/èëè

íåðåçèäåíòàìè ïðîäóêöèè; î ìåæäóíàðîäíîé

òîðãîâëå, óñëóãàõ è ðàçëè÷íûõ îïåðàöèÿõ ñ

òîâàðàìè, óñëóãàìè è àêòèâàìè, â òîì ÷èñëå

íà îñíîâå äàííûõ èç ìåæ(ìóëüòè)ðåãèîíàëü-

íûõ òàáëèö «çàòðàòû-âûïóñê», ÌÐÒÇÂ (Multi-

Regional Input-Output, MRIO; ñì. î íèõ äàëåå).

Åñòåñòâåííî, òàêîãî ðîäà îãðàíè÷åííûå

ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîÿñíåíèÿ àáñîëþòíî

íåäîñòàòî÷íû. Ïîýòîìó ïðåäñòîèò çíà÷èòåëü-

íàÿ ðàáîòà ïî îïðåäåëåíèþ, â êàêîé ìåðå â

ðàññìàòðèâàåìîì ñëó÷àå öåëåñîîáðàçíî èñ-

ïîëüçîâàòü èíäåêñíûé ìåòîä, â êàêîé - ïðè-

ìåíÿòü êîððåëÿöèîííûé èëè êëàñòåðíûé

àíàëèç, â êàêîé - ïðîâîäèòü ôàêòîðíûå èñ-

ñëåäîâàíèÿ â èíûõ ôîðìàõ è ñ ïðèìåíåíèåì

äðóãèõ àíàëèòè÷åñêèõ èíñòðóìåíòîâ. Ïî íà-

øåìó ìíåíèþ, ýòà ðàáîòà ìîæåò è äîëæíà

ïðîâîäèòüñÿ íå òîëüêî â ñîîòâåòñòâóþùèõ

ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèÿõ, íî è â ðàçëè÷-

íûõ ïðèðîäíî-ðåñóðñíûõ, ïðèðîäîîõðàííûõ,

ýêîíîìè÷åñêèõ, ñòàòèñòè÷åñêèõ îðãàíàõ è

îñîáåííî â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ó÷-

ðåæäåíèÿõ, à òàêæå â óíèâåðñèòåòàõ è èíûõ

âóçàõ Ðîññèè.

Îäíàêî ïîñëåäíåãî â äîëæíûõ ìàñøòàáàõ

íå ïðîèñõîäèò. Ïðè÷èíîé ýòîãî âî ìíîãîì

ÿâëÿåòñÿ íåïîíèìàíèå èëè èãíîðèðîâàíèå

çàäà÷ óêàçàííûõ èññëåäîâàíèé è, ñëåäîâà-

òåëüíî, îòñóòñòâèå çàêàçà íà èõ ïðîâåäåíèå

ñî ñòîðîíû ïîäàâëÿþùåãî áîëüøèíñòâà ãî-

ñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð ñòðàíû. Â ýòîé ñâÿ-

çè çà÷àñòóþ áûâàåò íåïîíÿòíî: êàêèì èìåí-

íî îáðàçîì ôîðìèðóþòñÿ çàäàíèÿ íà êðàòêî-,

ñðåäíå- è äîëãîñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó, âêëþ-

÷àåìûå â ìíîãî÷èñëåííûå ïðîãðàììû è

ñòðàòåãèè â îáëàñòè ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ è

îõðàíû ÎÏÑ? Ñóäÿ ïî âñåìó, îíè èìåþò âî

ìíîãîì âîëþíòàðèñòêèé õàðàêòåð è ñëàáî

ïîäêðåïëåíû ñåðüåçíûìè ðàñ÷åòàìè. Ýòî íå

ìîæåò íå îòðàæàòüñÿ êàê íà àâòîðèòåòå óêà-

çàííûõ «ïëàíîâî-ïðîãíîçíûõ çàäàíèé» äëÿ

èñïîëíèòåëåé, òàê è íà çíà÷èìîñòè ïðîâåð-

êè âûïîëíåíèÿ ôîðìàëüíûõ «ïëàíîâ» ñî

ñòîðîíû êîíòðîëèðóþùèõ è íàäçîðíûõ îðãà-

íîâ.

Ñëåäóåò òàêæå îòìåòèòü, ÷òî â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ ÏÐÄ ÑÏÝÓ äåêîïìïîçèöèîííûé àíà-

ëèç, êàê ïðàâèëî, äîëæåí îñóùåñòâëÿòüñÿ â

ðàìêàõ ïðåñëîâóòîé ìîäåëè «Äàâëåíèå-Ñî-

ñòîÿíèå-Ðåàêöèÿ (ÄÑÐ)» (Pressure-State-Re-

sponse, PSR) èëè â åå áîëåå äåòàëèçèðîâàííîì

âàðèàíòå «Äâèæóùèå ñèëû-Äàâëåíèå-Ñîñòî-

ÿíèå-Âîçäåéñòâèå-Ðåàêöèÿ (ÄÑÄÑÂÐ)» (Dri-

ving force-Pressure-State-Impact-Response,

DPSIR). Â ÷àñòíîñòè, â ÏÐÄ ÑÏÝÓ óêàçûâà-

åòñÿ, ÷òî «òàêîãî ðîäà ìîäåëè îáåñïå÷èâàþò

óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî ïðè ðàçðàáîòêå ñèñòå-

ìû ïîêàçàòåëåé íå áûëè óïóùåíû íàèáîëåå

âàæíûå àñïåêòû. Êðîìå òîãî, äàííûå ïîäõî-

äû äàþò îñíîâàíèå ñ÷èòàòü, ÷òî ñàìî ôîðìè-

ðîâàíèå ïîêàçàòåëåé, èõ ñóòü äåéñòâèòåëüíî

ïîíÿòíû êàê ëèöàì, ïðèíèìàþùèì îòâåò-

ñòâåííûå ðåøåíèå (óïðàâëåíöàì, ïîëèòèêàì),

òàê è øèðîêîé îáùåñòâåííîñòè» [4, ð. 50].

Îäíàêî, íà íàø âçãëÿä, âîïðîñ çàêëþ÷àåò-

ñÿ îòíþäü íå â òàêîãî ðîäà ñëîæíûõ ñëîâåñ-

íûõ êîíñòðóêöèÿõ, ðåêîìåíäóåìûõ ìåæäóíà-

ðîäíûìè îðãàíèçàöèÿìè, à â îñóùåñòâëåíèè

êîíêðåòíîãî ñèñòåìíîãî àíàëèçà ïðè÷èííî-

ñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé, â ïîëó÷åíèè êîíêðåò-

íûõ ðåçóëüòàòîâ è â ôîðìóëèðîâàíèè íà èõ

îñíîâå êîíêðåòíûõ âûâîäîâ è ïðåäëîæåíèé.

Ñóòü ýòîé ðàáîòû, ãîâîðÿ ìàêðîñòàòèñòè÷åñ-

êèì ÿçûêîì, ñîñòîèò â òîì ÷èñëå â âûÿâëå-

íèè è àíàëèçå âñåé öåïî÷êè «âõîäíûõ» è «âû-

õîäíûõ» ïîòîêîâ, à òàêæå â õàðàêòåðèñòèêå

èçìåíåíèÿ çàïàñîâ â ýêîíîìèêå è â îêðóæà-

þùåé ïðèðîäíîé ñðåäå.

Àíàëèç ïðèðîäîîõðàííîé äåÿòåëüíîñòè â ðàì-

êàõ Áàçîâîé ñõåìû ÑÏÝÓ è ÏÐÄ ÑÏÝÓ. Ñëå-

äóåò îòìåòèòü, ÷òî Áàçîâàÿ ñõåìà ÑÏÝÓ-2012

ïðåäóñìàòðèâàåò ðåøåíèå íåñêîëüêèõ îñíîâ-

íûõ è ÷àñòíûõ çàäà÷. Åñëè ìàêñèìàëüíî óï-

ðîñòèòü ñîîòâåòñòâóþùóþ ñòðóêòóðó è àáñò-

ðàãèðîâàòüñÿ îò ìíîæåñòâà äåòàëåé, òî ñðå-
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äè âñåé ñîâîêóïíîñòè çàäà÷ ìîæíî âûäåëèòü

äâà ãëàâíûõ áëîêà.

Áëîê I ïðåäóñìàòðèâàåò â ïåðâóþ î÷åðåäü

èññëåäîâàíèå ðûíî÷íûõ è íåðûíî÷íûõ (óñ-

ëîâíî ðûíî÷íûõ) îïåðàöèé ñ ïðèðîäíûìè

ðåñóðñàìè è â îáëàñòè ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ,

òî åñòü àíàëèç íàëè÷èÿ, èñïîëüçîâàíèÿ

(âêëþ÷àÿ äîáû÷ó, èçúÿòèå, óáûëü, èñòîùåíèå,

äåãðàäàöèþ è ò. ä.) è âîññòàíîâëåíèÿ (âêëþ-

÷àÿ ïðèðîñò, âîçîáíîâëåíèå, óëó÷øåíèå è

äð.) äàííûõ ðåñóðñîâ, à òàêæå ñîîòâåòñòâóþ-

ùèõ äîõîäîâ è ðàñõîäîâ, ïðîôèëüíîãî è

ñìåæíîãî íàëîãîîáëîæåíèÿ è ñóáñèäèðîâà-

íèÿ è ò. ï. Óêàçàííûå àñïåêòû îïèñûâàþòñÿ

â Ãëàâàõ III è V ÁÑ ÑÏÝÓ-2012.

Èçó÷åíèþ ïîäëåæàò çàïàñû è ïîòîêè êàê

â íàòóðàëüíîì, òàê è â ñòîèìîñòíîì âûðàæå-

íèè. Ïî ìíåíèþ ðàçðàáîò÷èêîâ ÁÑ ÑÏÝÓ,

ñîîòâåòñòâóþùèé àíàëèç äîëæåí îñóùåñòâ-

ëÿòüñÿ íà ïåðâîì ýòàïå ñ ïîìîùüþ öåëåâûõ

òàáëèö ðåñóðñîâ è èñïîëüçîâàíèÿ (ÒÐÈ), à íà

çàâåðøàþùåé ñòàäèè - â ñîñòàâå áàëàíñà àê-

òèâîâ è ïàññèâîâ, ïîñòðîåííîãî íà ïðèíöè-

ïàõ ÑÍÑ-ÑÏÝÓ11.

Â äàííîé ñòàòüå ïðåäëàãàåòñÿ áîëåå ïîä-

ðîáíî ðàññìîòðåòü Áëîê II, â êîòîðîì îïè-

ñûâàåòñÿ êîìïëåêñ ñòîèìîñòíûõ ïîêàçàòå-

ëåé è õàðàêòåðèñòèê, îòðàæàþùèõ îõðàíó îê-

ðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû, à òàêæå ðàöèî-

íàëèçàöèþ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ (â ôîðìå

«óïðàâëåíèÿ ðåñóðñàìè») ñ ïîìîùüþ ñïåöè-

àëèçèðîâàííîé ñèñòåìû ñ÷åòîâ, áàëàíñîâ è

àãðåãàòîâ. Ýòè àñïåêòû ðàññìàòðèâàþòñÿ â

Ãëàâå IV ÁÑ ÑÏÝÓ.

Ïðè ýòîì âåäóùåå çíà÷åíèå èìååò îòðàæå-

íèå ïðèðîäîîõðàííîé è/èëè ïðèðîäîñáåðå-

ãàþùåé äåÿòåëüíîñòè ÷åðåç êàïèòàëüíûå è

òåêóùèå çàòðàòû, ðàçëè÷íûå îïåðàöèè ðûíî÷-

íîãî è íåðûíî÷íîãî (óñëîâíî ðûíî÷íîãî)

õàðàêòåðà, âêëþ÷àÿ ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå,

ïîëó÷àåìûå äîõîäû, âûïëàòû è ïîñòóïëåíèå

öåëåâûõ íàëîãîâ è ñóáñèäèé, äðóãèõ òðàíñ-

ôåðòîâ ìåæáþäæåòíîãî è ìåæñåêòîðàëüíî-

ãî õàðàêòåðà è ò. ä.

Îïåðàöèè â îáëàñòè ïðèðîäîîõðàííîé/

ïðèðîäîñáåðåãàþùåé äåÿòåëüíîñòè â ñîñòà-

âå ÑÏÝÓ îòðàæàþòñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü ñ

ïîìîùüþ îñîáîé ñèñòåìû Ñ÷åòîâ çàòðàò íà

îõðàíó îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû, ÑÇÎ-

ÎÑ (Environmental Protection Expenditure

Accounts, EPEA). Ýòè ñ÷åòà ÿâëÿþòñÿ, ïî ñóòè,

êëþ÷åâûìè ïðè õàðàêòåðèñòèêå ñ ïîçèöèé

íàöèîíàëüíîãî ñ÷åòîâîäñòâà ñîâîêóïíîñòè

ñàìûõ ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé è ïðîäóêöèè

â âèäå òîâàðîâ, óñëóã è ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñ

ïðèðîäîîõðàííîé äåÿòåëüíîñòüþ è ðàöèîíà-

ëèçàöèåé ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ.

Ïðèíöèïû ïîñòðîåíèÿ óêàçàííûõ ñ÷åòîâ â

öåëîì ñîîòâåòñòâóþò îáùèì ïðèíöèïàì

ÑÍÑ (ñì. òàáëèöó 1). Ïðè ýòîì ñòàâèòñÿ çàäà-

÷à ïîëó÷èòü äàííûå îá îñíîâíûõ àãðåãàòàõ

ïðèìåíèòåëüíî ê ðàññìàòðèâàåìîé äåÿòåëü-

íîñòè. Â ýòîé ñâÿçè íåîáõîäèìî ñôîðìèðî-

âàòü è ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì ñãðóïïèðî-

âàòü àãðåãàòû ïî: à) ãîñóäàðñòâåííûì ïðîèç-

âîäèòåëÿì, âûïóñêàþùèì òîâàðû è/èëè îêà-

çûâàþùèì öåëåâûå óñëóãè ïðèðîäîîõðàííî-

ãî/ïðèðîäîñáåðåãàþùåãî õàðàêòåðà; á) íåãî-

ñóäàðñòâåííûì ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïðîèç-

âîäèòåëÿì, ó êîòîðûõ ðàññìàòðèâàåìàÿ  äåÿ-

òåëüíîñòü ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé; â) íåñïåöèàëè-

çèðîâàííûì ïðîèçâîäèòåëÿì, ó êîòîðûõ äàí-

íàÿ äåÿòåëüíîñòü ÿâëÿåòñÿ âòîðè÷íîé (òî åñòü

íå îñíîâíîé); ã) ïðîèçâîäèòåëÿì, îñóùåñòâ-

ëÿþùèì âñïîìîãàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, òî

åñòü âûïóñê ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîäóêöèè

äëÿ ñîáñòâåííîãî (ïðîìåæóòî÷íîãî) ïîòðåá-

ëåíèÿ, â ôîðìå ñàìîóñëóã è ò. ä.12.

Õàðàêòåðíî, ÷òî ÑÇÎÎÑ â ïðèíöèïå ðå-

äóñìàòðèâàåò îòðàæåíèå íå òîëüêî ïðîèçâîä-

ñòâà òîâàðîâ è îêàçàíèÿ óñëóã, èìåþùèõ öå-

ëåâîå è åäèíñòâåííîå ïðåäíàçíà÷åíèå, ñâÿ-

çàííîå ñ îõðàíîé ÎÏÑ è ðàöèîíàëèçàöèåé

ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ. Â ñîîòâåòñòâóþùèå

ñ÷åòà äîëæíû òàêæå âêëþ÷àòüñÿ äàííûå, õà-

ðàêòåðèçóþùèå âûïóñê òîâàðîâ/ïðîäóêòîâ è

îêàçàíèå óñëóã, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ ïðè

ðåàëèçàöèè ïðèðîäîîõðàííûõ/ïðèðîäîñáå-

11 Ïî íàøåìó ìíåíèþ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ öåëåñîîáðàçíî ãîâîðèòü òîëüêî î áàëàíñå àêòèâîâ, ïîñêîëüêó «ïàññèâíàÿ» ÷àñòü ýòîãî áàëàíñà

ïðàêòè÷åñêè íå ðàçðàáîòàíà íè â êîíöåïòóàëüíîì, íè â òåì áîëåå ïðàêòè÷åñêîì âèäå. Â ïðèíöèïå, ïîíÿòèå «ïàññèâû» ïîêà êîððåêòíî ïðèìåíÿòü

ëèøü ê ôèíàíñîâîìó ñ÷åòó ÑÍÑ. - À.Ä.
12 Â ïîñëåäíåì ñëó÷àå ïðèðîäîîõðàííûå ìåðîïðèÿòèÿ â ÑÏÝÓ ðàññìàòðèâàþòñÿ íå êàê ïðîìåæóòî÷íîå ïîòðåáëåíèå, à êàê îñîáûé ïîäâèä

äåÿòåëüíîñòè ñî ñâîèì âûïóñêîì, ïðîìåæóòî÷íûì ïîòðåáëåíèåì, âàëîâûì äîõîäîì è ò. ä. Ïðè åãî îòðàæåíèè è ïîäêëþ÷åíèè ê òèïîâûì ñ÷åòàì

ÑÍÑ çàòðàòû íà îõðàíó ÎÏÑ îäíîâðåìåííî äîáàâëÿþòñÿ ê âàëîâîìó íàêîïëåíèþ êàïèòàëà è ê ïîòðåáëåíèþ îñíîâíîãî êàïèòàëà. Â ðåçóëüòàòå

îáúåì ÂÂÏ âîçðàñòàåò íà  ñóììó ïðèðîäîîõðàííûõ èçäåðæåê ïðåäïðèÿòèé, íî âåëè÷èíà ×ÂÏ íå èçìåíÿåòñÿ. ×òî æå êàñàåòñÿ ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåí-

íîãî óïðàâëåíèÿ, òî ïðèáàâëåíèå ðàññìàòðèâàåìûõ çàòðàò ê íàêîïëåíèþ êàïèòàëà ñîïðîâîæäàåòñÿ àäåêâàòíûì óìåíüøåíèåì êîíå÷íîãî ïîòðåáëå-

íèÿ â ýòîì ñåêòîðå. Â ðåçóëüòàòå âåëè÷èíà ×ÂÏ ñîêðàòèòñÿ êàê äëÿ ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, òàê è â öåëîì.
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ðåãàþùèõ ìåðîïðèÿòèé, íî íå èìåþò öåëå-

âîãî è èñêëþ÷èòåëüíî ïðèðîäîîõðàííîãî/

ïðèðîäîñáåðåãàþùåãî íàçíà÷åíèÿ. Èíà÷å ãî-

âîðÿ, òðåáóåòñÿ ó÷åò òàê íàçûâàåìîé ýêîîðè-

åíòèðîâàííîé ïðîäóêöèè. Ïðèìåðîì ìîãóò

ñëóæèòü  òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà â âèäå îáû÷-

íûõ áóëüäîçåðîâ è ýêñêàâàòîðîâ, ïðèîáðå-

òåííûõ è èñïîëüçóåìûõ äëÿ ðåêóëüòèâàöèè

íàðóøåííûõ çåìåëü.

Êðîìå òîãî, íåîáõîäèìî âêëþ÷àòü ñâåäå-

íèÿ î ïðîèçâîäñòâå òàê íàçûâàåìîé ýêîàäàï-

òèðîâàííîé ïðîäóêöèè, òî åñòü îá îáû÷íûõ

èëè âåñüìà ñõîæèõ ñ íèìè òîâàðàõ è óñëóãàõ,

êîòîðûå îáëàäàþò âêëþ÷åííûìè ýëåìåíòàìè

è ñâîéñòâàìè, îáåñïå÷èâàùèìè ìåíüøåå íå-

ãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà ïðèðîäó èëè áîëåå

ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå åå ðåñóðñîâ.

Ïðèìåðîì ìîãóò ñëóæèòü îáåññåðåííûé ìà-

çóò, áûòîâûå àêêóìóëÿòîðû è áàòàðåéêè, â

êîòîðûõ îòñóòñòâóþò âðåäíûå ñîåäèíåíèÿ, è

ò. ä. Ïðè ýòîì îòðàæåíèþ ïîäëåæèò íå âñÿ

ñòîèìîñòü ýêîàäàïòèðîâàííîé ïðîäóêöèè, à

ëèøü åå óñëîâíàÿ ïðèðîäîîõðàííàÿ/ïðèðîäî-

ñáåðåãàþùàÿ ÷àñòü, íàïðèìåð â âèäå ðàçíè-

öû ñòîèìîñòè  ýêîàäàïòèðîâàííûõ òîâàðîâ è

èõ  àíàëîãîâ, íå îáëàäàþùèõ òàêèìè ñâîé-

ñòâàìè,

Â ñîñòàâå ÑÇÎÎÑ ïðèñóòñòâóþò ñ÷åòà, îò-

ðàæàþùèå ïðîôèëüíûå ôèíàíñîâûå ïîòîêè,

â òîì ÷èñëå â «îñòàëüíîé ìèð» è èç «îñòàëü-

íîãî ìèðà». Â ýòîé ñâÿçè ðàñ÷åòû, ñäåëàííûå

íà îñíîâàíèè âñåé ñîâîêóïíîñòè, â ïðèíöè-

ïå îáåñïå÷èâàþò âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ

íàöèîíàëüíûõ çàòðàò íà îõðàíó ÎÏÑ è ðàöè-

îíàëüíîå ïðèðîäîïîëüçîâàíèå («óïðàâëåíèå

ðåñóðñàìè») íå òîëüêî ñ ïîëíûì îõâàòîì

âñåõ âíóòðåííèõ è âíåøíèõ ïîòîêîâ è çàïà-

ñîâ, íî è ñ èñêëþ÷åíèåì ïîâòîðíîãî ñ÷åòà.

Ñëåäóåò ïðèçíàòü, ÷òî ïîïûòêè ïèëîòíûõ

îöåíîê è ýêñïåðèìåíòàëüíîãî âíåäðåíèÿ

ÑÇÎÎÑ â ðÿäå ñòðàí ìèðà, îñóùåñòâëåííûå

â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ, ïîêàçàëè öåëåñîîá-

ðàçíîñòü îòðàæåíèÿ îïåðàöèé â ñîñòàâå îñî-

áîé ñîáèðàòåëüíîé îòðàñëè, êîòîðàÿ âûñòó-

ïàåò â êà÷åñòâå àâòîíîìíîé êëàññèôèêàöè-

îííîé ãðóïïèðîâêè âèäîâ è ïîäâèäîâ ýêîíî-

ìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå ïðîèçâîäè-

ìîé ïðîäóêöèè. Ýòà ñîáèðàòåëüíàÿ îòðàñëü

íàçûâàåòñÿ Ñåêòîðîì òîâàðîâ è óñëóã â îáëà-

ñòè îõðàíû ÎÏÑ è ðàöèîíàëèçàöèè ïðèðîäî-

Агрегаты Производство товаров и оказание услуг  Всего 

специализированные производители  неспециализированные 
производители 

вспомогательная 
деятельность*  

государственные другие (негосударственные) 

Выпуск специализированных 
товаров и услуг по охране 
ОПС* 3000 6500 2400 1600 13500 

Промежуточное потребление 2000 3000 600 400 6000 
специализированных това -
ров и услуг по охране ОПС 1800 1500 500 300 4100 

других товаров и услуг 200 1500 100 100 1900 
Валовая добавленная стои-
мость 1000 3500 1800 1200 7500 

оплата труда  600 2000 1200 800 4600 
налоги на продукты минус  
субсидии на продукты – – – – – 
потребление основного 
капитала 400 1 000 600 400 2400 

Чистый доход – 500 – – 500 

Дополнительные (смежные) агрегаты 

Затраты труда (тыс. чел.-час.) 4000 10000 4500 4000 22500 
Валовое накопление основного 
капитала 1100 1000 2000 500 4600 
Приобретение минус выбытие 
непроизведенных нефинансо-
вых активов – 200 – – 200 

 

Òàáëèöà 1

Îòðàæåíèå ïðèðîäîîõðàííîé è ïðèðîäîñáåðåãàþùåé äåÿòåëüíîñòè â ÑÇÎÎÑ

(â óñëîâíûõ äåíåæíûõ åäèíèöàõ)

* Âíóòðèõîçÿéñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî.

Èñòî÷íèê: [2, ð.103].
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ïîëüçîâàíèÿ, ÑÒÓÎÑ (Environmental Goods and

Services Sector, EGSS). Èíà÷å ãîâîðÿ, îïåðà-

öèè, îòðàæàåìûå â ðàìêàõ ÑÒÓÎÑ, ÿâëÿþò-

ñÿ ðàçâèòèåì, óòî÷íåíèåì è ìîäèôèêàöèåé

ÑÇÎÎÑ. Ïîäîáíîå îòðàæåíèå ïðèðîäîîõðàí-

íîé/ïðèðîäîñáåðåãàþùåé äåÿòåëüíîñòè áî-

ëåå ïðèáëèæåíî ê îáùèì òðåáîâàíèÿì íàöè-

îíàëüíîãî ñ÷åòîâîäñòâà (ñì. òàáëèöó 2).

Агрегаты Природоохранные 
и/или 

природосберегающие 
мероприятия 

Производство 

специализированные производители неспециализи-
рованные 

производители 

вспомога-
тельная 

деятельность*  государственные другие  

Выпуск природоохранных и/или природосберегающих товаров (продуктов) и услуг 

Специализированные природоохран-
ные/природосберегающие услуги 

Охрана ОПС 3000 6500 2400 1600 
Управление 
ресурсами 3100 4500 300 1600 

Специализированные природоохран-
ные/природосберегающие товары 
(продукты) 

Охрана ОПС – – 250 – 

Управление ресурсами – – 400 – 

Экоадаптированные товары 
Охрана ОПС – – 1000 – 

Управление 
ресурсами – – 3000 – 

Строительство и/или эксплуатация 
очистных  сооружений и оборудова-
ния (технологии «на конце трубы») 

Охрана ОПС 100 200 1200 100 

Управление ресурсами 100 300 1500 – 

Внедрение сопряженных  
(интегрированных) технологий** 

Охрана ОПС – – 800 – 

Управление ресурсами – – 700 – 
Всего произведено природоохран-
ных/природосберегающих  товаров 
(продуктов), услуг   6300 11500 11550 3300 

Промежуточное потребление  3800 6500 6700 1450 

Валовая добавленная стоимость  2500 5000 4850 1850 

Дополнительные (смежные) агрегаты 

Оплата труда наемных работников  2100 4200 4300 1500 
Валовое накопление основного 
капитала  1500 1820 1500 590 
Экспорт природоохранных/ природо-
сберегающих товаров/продуктов и 
услуг  – 200 2300 – 
Численность занятых работников 
(тыс. человек)  120 210 220 80 

 

Òàáëèöà 2

Îòðàæåíèå ïðîèçâîäñòâà ïðèðîäîîõðàííîé/ïðèðîäîñáåðåãàþùåé ïðîäóêöèè ñ èñïîëüçîâàíèåì ÑÒÓÎÑ

(â óñëîâíûõ äåíåæíûõ åäèíèöàõ)

* Âíóòðèõîçÿéñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî.

** Ñì. îá ó÷åòå ñîïðÿæåííûõ òåõíîëîãèé áîëåå ïîäðîáíî â [11 è äð.].

Èñòî÷íèê: [2, ð.114].

Ñîäåðæàùèåñÿ â Áàçîâîé ñõåìå ÑÏÝÓ-

2012 îïèñàíèÿ ÑÇÎÎÑ è ÑÒÓÎÑ è âîçìîæ-

íûå ñî÷åòàíèÿ ýòèõ ñèñòåì â öåëîì ïðåä-

ñòàâëÿþòñÿ äîñòàòî÷íî èíòåðåñíûìè è ïðî-

äóêòèâíûìè. Õàðàêòåðíî òàêæå, ÷òî êàê â

ÁÑ ÑÏÝÓ-2012, òàê è â ÏÐÄ ÑÏÝÓ îòìå÷à-

åòñÿ, ÷òî õîòÿ ýòè äâà ïîäõîäà â ïðèíöèïå

ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé, «îíè îïåðèðóþò ðàç-

ëè÷íûìè íàáîðàìè ýêîíîìè÷åñêèõ äàííûõ,

êîòîðûå ìîãóò áûòü ñêîìïèëèðîâàíû è èñ-

ïîëüçîâàíû äëÿ àíàëèçà äåÿòåëüíîñòè â îáëà-

ñòè îõðàíû ÎÏÑ è ðàöèîíàëèçàöèè ïðèðîäî-

ïîëüçîâàíèÿ (environmental activities)» [4, p. 30].

Ïðè ýòîì ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî ÑÇÎÎÑ èìååò

íåñêîëüêî áîëåå óçêóþ ñôåðó îõâàòà ïî

ñðàâíåíèþ ñ ÑÒÓÎÑ, ïîñêîëüêó îíà ïðèçâà-

íà õàðàêòåðèçîâàòü òîëüêî äåÿòåëüíîñòü ïî

îõðàíå îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé  ñðåäû, òî

åñòü áåç ó÷åòà ãðóïïû èçäåðæåê ïî «óïðàâëå-

íèþ ðåñóðñàìè». Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ÑÇÎÎÑ

èìåþò îòíîñèòåëüíî áîëåå øèðîêîå íàïîë-

íåíèå, òàê êàê îõâàòûâàþò ñïðîñ íà âñå òî-

âàðû è óñëóãè, êîòîðûå ìîãóò áûòü èñïîëü-

çîâàíû ïðè ïðîâåäåíèè ïðèðîäîîõðàííûõ

ìåðîïðèÿòèé, à îòíþäü íå òîëüêî ïðîäóê-

öèþ, ïðîèçâîäèìóþ öåëåâûì îáðàçîì è

òîëüêî äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ ïî îõðàíå îêðóæà-

þùåé ïðèðîäíîé ñðåäû.
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Êàê è â ñëó÷àå ñ ÑÇÎÎÑ, ïðè ôîðìèðîâà-

íèè ñ÷åòîâ íà îñíîâå ÑÒÓÎÑ îáÿçàòåëüíûì

óñëîâèåì ñëóæèò ÷åòêîå îïðåäåëåíèå è îã-

ðàíè÷åíèå îòðàæàåìûõ ìåðîïðèÿòèé è ñîîò-

âåòñòâóþùèõ çàòðàò íà èõ ïðîâåäåíèå. Â ýòîé

ñâÿçè â Ïðèëîæåíèè 1 ê ÁÑ ÑÏÝÓ-2012 ïðè-

âåäåí óíèòàðíûé Êëàññèôèêàòîð ïðèðîäîîõ-

ðàííîé è ïðèðîäîñáåðåãàþùåé äåÿòåëüíîñ-

òè (Classification of Environmental Activities,

CEA), êîòîðûé ñîñòîèò èç äâóõ ðàçäåëîâ:

1) Ðàçäåë «Îõðàíà îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé

ñðåäû» (Environmental Protection). Îí âêëþ÷à-

åò øèðîêîèçâåñòíûé Êëàññèôèêàòîð âèäîâ

äåÿòåëüíîñòè è çàòðàò íà îõðàíó îêðóæàþùåé

ïðèðîäíîé ñðåäû â âåðñèè 2000 ã., ÊÄÇÎÎÑ-

2000, ñ íåçíà÷èòåëüíûìè óòî÷íåíèÿìè (Clas-

sification of Environmental Protection Activities

and Expenditures, CEPA-2000c);

2) Ðàçäåë «Óïðàâëåíèå ðåñóðñàìè» (Resource

Management). Äàííûé ðàçäåë íîñèò ïîêà âðå-

ìåííûé è, ïî íàøåìó ìíåíèþ, äîñòàòî÷íî

ïðîáëåìíûé õàðàêòåð êàê â öåëîì, òàê è ïî

ìíîæåñòâó êîíêðåòíûõ ýëåìåíòîâ.

Ïðèìåíèòåëüíî ê ÑÇÎÎÑ îòðàæåíèå îïå-

ðàöèé äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ íà îñíîâå

ÊÄÇÎÎÑ-2000ñ. Ýòîò Êëàññèôèêàòîð, ïî ñóòè,

èìååò õàðàêòåð ìåæäóíàðîäíîãî ñòàíäàðòà;

åãî âíåäðåíèå (ïðàâäà, íå ïîëíîå) îñóùåñòâ-

ëåíî íåñêîëüêî ëåò íàçàä â ðîññèéñêîé ñòà-

òèñòè÷åñêîé ïðàêòèêå.

Íà íàø âçãëÿä, ÊÄÇÎÎÑ-2000ñ âî ìíîãîì

ïîñòðîåí íà áàçå îïûòà îòå÷åñòâåííîé ñòà-

òèñòèêè îõðàíû ÎÏÑ, ïîëó÷åííîãî åùå â

70-80 ãîäàõ ÕÕ âåêà. Îäíàêî, ê ñîæàëåíèþ,

ïðè ïîäãîòîâêå ðàññìàòðèâàåìîãî Êëàññè-

ôèêàòîðà ðÿä àñïåêòîâ, îñòàâøèõñÿ íåðåøåí-

íûìè â ñîâåòñêèé ïåðèîä, íå ïîëó÷èëè íå-

îáõîäèìîãî ðàçúÿñíåíèÿ è óòî÷íåíèÿ.

×òî æå êàñàåòñÿ ñ÷åòîâ, ôîðìèðóåìûõ íà

áàçå ÑÒÓÎÑ, òî îíè äîëæíû ñòðîèòüñÿ êàê ñ

èñïîëüçîâàíèåì ÊÄÇÎÑ-2000ñ, òàê è íà îñ-

íîâå êëàññèôèêàòîðà, îïðåäåëÿþùåãî êðóã

äåÿòåëüíîñòè ïî ïðèðîäîñáåðåæåíèþ, òî

åñòü ïî áîëåå óïîðÿäî÷åííîìó è ýôôåêòèâ-

íîìó «óïðàâëåíèþ ðåñóðñàìè» (ðàöèîíàëèçà-

öèè ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ). Êàê óæå îòìå÷à-

ëîñü, ýòîò ñóáêëàññèôèêàòîð ïîêà íå ïîëó-

÷èë íåîáõîäèìîé äåòàëèçàöèè, êàê è îáùèé

óíèòàðíûé Êëàññèôèêàòîð ïðèðîäîîõðàííîé

è ïðèðîäîñáåðåãàþùåé äåÿòåëüíîñòè.

Áîëåå äåòàëüíî ðàçëè÷èÿ ìåæäó ÑÇÎÎÑ è

ñ÷åòàìè ñ èñïîëüçîâàíèåì ÑÒÓÎÑ ïðåäñòàâ-

ëåíû â òàáëèöå 3.

Область различий Счета затрат на охрану  ОПС (СЗООС) Счета, построенные на основе Сектора товаров/продуктов и 
услуг в области ОПС и рационализации 

природопользования  (СТУОС) 
Структура учета и счетов Полный функциональный учет Таблица производства с соответствующими 

статистическими данными 
Охват 
природоохранной/природосберега-
ющей деятельности 

Только деятельность , имеющая 
природоохранную направленность 

Производство товаров/продуктов и услуг, направленных на 
охрану ОПС и рационализацию природопользования 

(«управление ресурсами») 
Охват товаров/продуктов и услуг  Все товары/продукты и услуги 

природоохранного назначения, а также 
затраты на другие товары/продукты и 
услуги, связанные с задачами охраны 

ОПС  

Все товары/продукты, услуги  и  работы, связанные с охраной  
ОПС и рационализацией природопользования 

(«управлением ресурсами»)  

Охват 
природоохранных/природосберега-
ющих производителей 

Только производители, осуществляющие 
специализированное производство 
товаров/продуктов и услуг по охране 

ОПС 

Все производители, осуществляющие выпуск 
товаров/продуктов, услуг и работ по охране ОПС и 
рациональному природопользованию («управлению 

ресурсами») 
Оценка экоадаптированных товаров 
(продуктов) 

Только чистая стоимость (экстра-
стоимость, то есть условная  разница ;  

см. ранее)  

Полная стоимость (в основных ценах) 

Охват в области  внешней торговли Импорт, включенный в агрегированные 
(сводные) показатели соответствующих 

затрат 

Экспорт, включенный в агрегированные (сводные) 
показатели производства  

Поправки на налоги  и субсидии Оценки затрат в ценах покупателя Оценки выпуска в основных ценах 

Òàáëèöà 3

Ñðàâíåíèÿ ìåæäó ÑÇÎÎÑ è ñ÷åòàìè, ïîñòðîåííûìè íà îñíîâå ÑÒÓÎÑ

Õàðàêòåðíî, ÷òî íà ïðàêòèêå â íàñòîÿùåå

âðåìÿ â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå ñòðàí

Åâðîïû äàííûå î ïðèðîäîîõðàííûõ/ïðèðî-

äîñáåðåãàþùèõ èçäåðæêàõ íå îòðàæàþòñÿ íè

ñ ïðèìåíåíèåì ÑÇÎÎÑ, íè ñ èñïîëüçîâàíè-

åì ñ÷åòîâ, ïîñòðîåííûõ íà îñíîâå ÑÒÓÎÑ.

Ôàêòè÷åñêè ðåàëèçóåòñÿ áîëåå ïðîñòàÿ âåð-

ñèÿ ó÷åòà íà îñíîâå òàê íàçûâàåìîé ãðóïïû
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«Ðàñõîäû I» (Expenditures I), èëè íà îñíîâå òàê

íàçûâàåìîé ãðóïïû «Ðàñõîäû II» (Expendi-

tures II). Îñíîâíûå ïðèíöèïû ôîðìèðîâàíèÿ

òàêîãî ðîäà ìàêðîñòàòè÷åñêîãî ó÷åòà ðàñ-

ñìîòðåíû, â ÷àñòíîñòè,  â [8].

Ïî èòîãàì àíàëèçà ïîëîæåíèé Áàçîâîé

ñõåìû ÑÏÝÓ-2012 ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü,

÷òî, ê ñîæàëåíèþ:

à) ÷åòêèå, êîíêðåòíûå è îäíîçíà÷íûå ðå-

êîìåíäàöèè ïî ïîñòðîåíèþ êàê ÑÇÎÎÑ, òàê

è ÑÒÓÎÑ ïîêà íå ñôîðìèðîâàíû;

á) âçàèìîñâÿçè ìåæäó ñòàòèñòè÷åñêèìè

ïîêàçàòåëÿìè ÑÒÓÎÑ è àãðåãàòàìè ÑÇÎÎÑ

èìåþò âåñüìà ñëîæíûé õàðàêòåð, äî êîíöà

íå âûÿâëåííûé íè â êîíöåïòóàëüíîì, íè òåì

áîëåå â ïðàêòè÷åñêîì ïëàíå.

×òî æå êàñàåòñÿ ÏÐÄ ÑÏÝÓ, òî çäåñü òàê-

æå ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóþò íåîáõîäèìûå

äîïîëíèòåëüíûå ðàçúÿñíåíèÿ ïî ðàññìàòðè-

âàåìûì âîïðîñàì. Ïî ñóòè, â ýòîì äîêóìåí-

òå áûëî åùå ðàç ïîä÷åðêíóòî, ÷òî ÑÒÓÎÑ

äîëæåí ñîñòîÿòü èç ãåòåðîãåííîãî (òî åñòü

ðàçíîðîäíîãî) íàáîðà ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå

âûïóñêàþò ïðèðîäîîõðàííûå/ïðèðîäîñáåðå-

ãàþùèå òîâàðû è óñëóãè (environmental goods

and services). Ïðè ýòîì ïðèçíàåòñÿ çíà÷èòåëü-

íàÿ ñëîæíîñòü ïîñòðîåíèÿ ÑÒÓÎÑ, â ÷àñòíî-

ñòè èç-çà íåîáõîäèìîñòè îòðàæåíèÿ äåÿòåëü-

íîñòè ïî «óïðàâëåíèþ ðåñóðñàìè». «Èñòîðè-

÷åñêè ñëîæèëîñü òàê, ÷òî ïðîèçâîäñòâî ïðè-

ðîäîîõðàííûõ è/èëè ïðèðîäîñáåðåãàþùèõ

òîâàðîâ è óñëóã â ïåðâóþ î÷åðåäü îáåñïå÷è-

âàëî è ïðîäîëæàåò îáåñïå÷èâàòü ñïðîñ íà

òàêèå áàçîâûå ïîòðåáíîñòè, êàê, íàïðèìåð,

î÷èñòêà ñòî÷íûõ âîä è/èëè ñáîð òâåðäûõ

êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ. Îäíàêî ïî ìåðå ïå-

ðåõîäà ê áîëåå ÷èñòûì è áîëåå ýôôåêòèâíûì

ôîðìàì ïîòðåáëåíèÿ ðåñóðñîâ, ïðîäóêòîâ è

ìàòåðèàëîâ äåÿòåëüíîñòü ðàññìàòðèâàåìîãî

ñåêòîðà ñòàëà âñå áîëüøå ñìåùàòüñÿ â ñòî-

ðîíó ìåðîïðèÿòèé ïî «óïðàâëåíèþ ðåñóðñà-

ìè» [4, ð. 30]. Áîëåå äåòàëèçèðîâàííûå ïî

êîíêðåòíûì àñïåêòàì ðåêîìåíäàöèè â ÏÐÄ

ÑÏÝÓ íå ïðèâîäÿòñÿ.

Îïðåäåëåííàÿ ÷àñòü ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ

êîððåêòíûì ôîðìèðîâàíèåì ÑÇÎÎÑ è  ÑÒÓ-

ÎÑ, óæå äàâíî ñòîèò ïåðåä îòå÷åñòâåííîé

ñòàòèñòèêîé, ïðè÷åì ñàìà ïîñòàíîâêà âîï-

ðîñà òàêæå íå íîâà. Ê ÷èñëó êëþ÷åâûõ ïðî-

áëåì îòíîñÿòñÿ: 1) çàäà÷è ó÷åòà ýêîîðèåíòè-

ðîâàííîé è ýêîàäàïòèðîâàííîé ïðîäóêöèè

(ñì. âûøå), òàê æå êàê çàäà÷è îòðàæåíèÿ ïðè-

ðîäîîõðàííîé/ïðèðîäîñáåðåãàþùåé ÷àñòè â

ñîïðÿæåííûõ èíâåñòèöèÿõ â îñíîâíîé êàïè-

òàë (â ýêîñîïðÿæåííûõ òåõíîëîãèÿõ è ò. ä.);

2) íåîáõîäèìîñòü ñòàòèñòè÷åñêîé õàðàêòåðè-

ñòèêè ïðèðîäíî-ðåñóðñíûõ íàëîãîâ è ïëàòå-

æåé, ñâÿçàííûõ ñ îõðàíîé ÎÏÑ; 3) âîïðîñû

âûäåëåíèÿ äðóãèõ ïðîôèëüíûõ òðàíñôåðòíûõ

ïåðå÷èñëåíèé, à òàêæå öåëûé ðÿä èíûõ àñ-

ïåêòîâ.

Â ÷àñòíîñòè, â õîäå åäèíîâðåìåííîãî ïè-

ëîòíîãî îáñëåäîâàíèÿ ïðèðîäîîõðàííûõ ðàñ-

õîäîâ, ïðîâåäåííîãî ïî èíèöèàòèâå Ðîññòàòà

â 2011 ã., áûëè ïîëó÷åíû äîñòàòî÷íî èíòå-

ðåñíûå ðåçóëüòàòû è íàêîïëåí îïðåäåëåí-

íûé, õîòÿ è îãðàíè÷åííûé, îïûò ïî ðàçâèòèþ

ñòàòèñòèêè â óêàçàííîì íàïðàâëåíèè [8].

Êðîìå òîãî, áûëà èçó÷åíà ïîòåíöèàëüíàÿ âîç-

ìîæíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿìè-

ïðèðîäîïîëüçîâàòåëÿìè,  ãîñóäàðñòâåííûìè

ó÷ðåæäåíèÿìè è èíûìè îáúåêòàìè ñòàòèñòè-

÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ  íàäåæíîé  èíôîðìàöèè.

Â ýòîé ñâÿçè ðàáîòà â äàííîì íàïðàâëåíèè

äîëæíà áûòü ïðîäîëæåíà. Âìåñòå ñ òåì ðàñ-

ñìàòðèâàåìîå îáñëåäîâàíèå ïîêàçàëî àáñî-

ëþòíóþ íåîáõîäèìîñòü ó÷àñòèÿ â ôîðìèðî-

âàíèè òàêîãî ðîäà ñòàòèñòè÷åñêèõ íàáëþäå-

íèé ïðîôèëüíûõ ïðèðîäîîõðàííûõ è ïðèðî-

äîñáåðåãàþùèõ îðãàíîâ.

Ñëåäóåò òàêæå ïðèçíàòü, ÷òî â Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè ñèòóàöèÿ â äàííîé îáëàñòè îñ-

ëîæíÿåòñÿ ðÿäîì ôàêòîðîâ. Â ÷àñòíîñòè, â

îòå÷åñòâåííîé ñòàòèñòèêå â ôîðìó ôåäåðàëü-

íîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ ¹ 4-èí-

íîâàöèÿ «Ñâåäåíèÿ îá èííîâàöèîííîé äåÿ-

òåëüíîñòè îðãàíèçàöèè» óæå îòíîñèòåëüíî

äàâíî áûë âêëþ÷åí ñïåöèàëüíûé ðàçäåë

«Ýêîëîãè÷åñêèå èííîâàöèè». (Çàïîëíåííûå

ôîðìû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ðàçëè÷íûìè îáúåê-

òàìè, â òîì ÷èñëå þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè,

êðîìå ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëü-

ñòâà, îñóùåñòâëÿþùèìè ýêîíîìè÷åñêóþ äå-

ÿòåëüíîñòü â ñôåðå äîáû÷è ïîëåçíûõ èñêî-

ïàåìûõ, îáðàáàòûâàþùèõ ïðîèçâîäñòâ, ïðî-

èçâîäñòâà è ðàñïðåäåëåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè,

ãàçà è âîäû è äð.).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàíèÿìè ïî çàïîëíå-

íèþ äàííîé ôîðìû ïîä ýêîëîãè÷åñêèìè èííî-

âàöèÿìè  ïîíèìàþòñÿ íîâûå èëè çíà÷èòåëüíî

óñîâåðøåíñòâîâàííûå òîâàðû, ðàáîòû, óñëó-

ãè, ïðîèçâîäñòâåííûå ïðîöåññû, îðãàíèçàöè-

îííûå èëè ìàðêåòèíãîâûå ìåòîäû, ñïîñîá-

ñòâóþùèå ïîâûøåíèþ ýêîëîãè÷åñêîé áåçî-
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ïàñíîñòè, óëó÷øåíèþ èëè ïðåäîòâðàùåíèþ

íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ

ñðåäó.

Ïðèìå÷àíèå. Â óêàçàíèÿõ ïî çàïîëíåíèþ ôîðìû ¹ 4-

èííîâàöèÿ, â ÷àñòíîñòè îòìå÷àåòñÿ, ÷òî äàííîå îïðåäåëåíèå

«ýêîëîãè÷åñêèõ èííîâàöèé» è äðóãèå îïðåäåëåíèÿ, ñâÿçàí-

íûå ñ õàðàêòåðèñòèêîé èííîâàöèé, «ïðåäëîæåíû èñêëþ÷è-

òåëüíî äëÿ öåëåé çàïîëíåíèÿ íàñòîÿùåé ôîðìû â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûìè ðåêîìåíäàöèÿìè â îáëàñòè ñòà-

òèñòè÷åñêîãî èçìåðåíèÿ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè (ñì.

Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting

Innovation Data.3rd edition. Paris: OECD/Eurostat, 2005. Ðó-

êîâîäñòâî Îñëî: Ðåêîìåíäàöèè ïî ñáîðó è àíàëèçó äàííûõ

ïî èííîâàöèÿì. 3-å èçä. Ñîâìåñòíàÿ ïóáëèêàöèÿ ÎÝÑÐ è

Åâðîñòàòà. Ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê, 2-å èçä. èñïð. Ì.,

2010)». Êàêèå-ëèáî ññûëêè íà êëàññèôèêàòîðû ïðèðîäîîõ-

ðàííîé èëè áëèçêîé åé äåÿòåëüíîñòè íå ïðèâîäÿòñÿ.

Â ñòðîèòåëüñòâå ýêîëîãè÷åñêèå èííîâà-

öèè âêëþ÷àþò âîçâåäåíèå ðåñóðñîñáåðåãàþùèõ

çäàíèé, èñïîëüçîâàíèå áåçîïàñíûõ äëÿ çäîðîâüÿ

÷åëîâåêà êîíñòðóêöèîííûõ, òåïëîèçîëèðóþ-

ùèõ, îòäåëî÷íûõ ìàòåðèàëîâ è ò. ï.  (âûäå-

ëåíî ìíîé. - À.Ä.). Îòðàæåíèþ ïîäëåæàò

òàêæå ýêîëîãè÷åñêèå èííîâàöèè, îñóùåñòâ-

ëåííûå â ðàìêàõ òåõíîëîãè÷åñêèõ è íåòåõ-

íîëîãè÷åñêèõ (îðãàíèçàöèîííûõ è/èëè ìàð-

êåòèíãîâûõ) èííîâàöèé. Â óêàçàíèÿõ ïîä-

÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî ïîâûøåíèå ýêîëîãè÷åñ-

êîé áåçîïàñíîñòè: 1) ìîæåò áûòü ïðèîðè-

òåòíîé öåëüþ èííîâàöèé èëè ðåçóëüòàòîì

ïðî÷èõ öåëåé èííîâàöèé; 2) ìîæåò ïðî-

ÿâèòüñÿ â ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ,

ðàáîò, óñëóã èëè â ðåçóëüòàòå ïîñëåïðîäàæ-

íîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåì èííîâà-

öèîííûõ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã.

×òî æå êàñàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ñòîèìî-

ñòíîé èíôîðìàöèè, òî â ðàññìàòðèâàåìîé

ôîðìå äîëæíû ïîêàçûâàòüñÿ äàííûå ïî ñïå-

öèàëüíûì çàòðàòàì, ñâÿçàííûì ñ ýêîëîãè÷åñ-

êèìè èííîâàöèÿìè, çà îò÷åòíûé ãîä. Îíè

âêëþ÷àþò â ñåáÿ ðàñõîäû íà ïðîèçâîäñòâåí-

íî-òåõíè÷åñêèå è ýêîëîãè÷åñêèå ìåðîïðèÿ-

òèÿ, åñëè îñíîâíîé (ãëàâíîé) ïðè÷èíîé èõ

ïðîâåäåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå ýêîëîãè-

÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, óëó÷øåíèå èëè ïðå-

äîòâðàùåíèå íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ íà

îêðóæàþùóþ ñðåäó.

Îäíîâðåìåííî â óêàçàíèÿõ ïî çàïîëíåíèþ

ôîðìû óñòàíîâëåíî, ÷òî çàòðàòû íà ýêîëîãè-

÷åñêèå èííîâàöèè ÿâëÿþòñÿ ÷àñòüþ çàòðàò íà

òåõíîëîãè÷åñêèå, îðãàíèçàöèîííûå èëè ìàð-

êåòèíãîâûå èííîâàöèè, ïðè ýòîì èõ äîëÿ

âûäåëÿåòñÿ èç îáùèõ çàòðàò. Ñþäà âêëþ÷àþò-

ñÿ çàòðàòû íà ïîêóïêó è óñòàíîâêó íåîáõîäè-

ìûõ äîïîëíèòåëüíûõ ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ,

êîìïëåêòóþùèõ, ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ

(ôèëüòðîâ è äð.), íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé è ðàç-

ðàáîòîê, ïðèîáðåòåíèå ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûõ

òåõíîëîãèé è äð. Ïðè ýòîì «îòðàæàþòñÿ ñóì-

ìàðíî âñå òåêóùèå è êàïèòàëüíûå çàòðàòû îðãà-

íèçàöèè (âûäåëåíî ìíîé. - À.Ä.), îñóùåñòâëÿ-

åìûå çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ, çàåìíûõ ñðåäñòâ

îðãàíèçàöèè, ëèáî ñðåäñòâ ãîñóäàðñòâåííîãî

áþäæåòà, îñóùåñòâëåííûå îðãàíèçàöèåé â

ñâÿçè ñ ðàçðàáîòêîé è âíåäðåíèåì ýêîëîãè-

÷åñêèõ èííîâàöèé»13.

Íåòðóäíî çàìåòèòü çíà÷èòåëüíûé ñóáúåêòè-

âèçì ïîäîáíîé òðàêòîâêè çàòðàò íà îõðàíó

ÎÏÑ è ðàöèîíàëèçàöèþ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ

è òåì áîëåå åå ñëàáîå ñîîòâåòñòâèå íîðìàì

íàöèîíàëüíîãî ñ÷åòîâîäñòâà. Ïî ñóòè, îáúåê-

òû ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ ìîãóò âåñü-

ìà âîëüíî ïîíèìàòü è òðàêòîâàòü òàêèå êà-

òåãîðèè, êàê «ýêîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü»,

«óëó÷øåíèå èëè ïðåäîòâðàùåíèå íåãàòèâíî-

ãî âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó» è ò. ä.

Êðîìå òîãî, íàëèöî ðÿä ïðîòèâîðå÷èé ìåæ-

äó êîñâåííî óïîìÿíóòûìè â óêàçàíèÿõ ê ôîð-

ìå ¹ 4-èííîâàöèÿ «ýêîëîãè÷åñêèìè» ïðè-

çíàêàìè è îáùèì êîíöåïòóàëüíûì ïîäõî-

äîì, à òàêæå êîíêðåòíûìè òðåáîâàíèÿìè

ÊÄÇÎÎÑ-2000ñ14.

Âñå ýòî òàê èëè èíà÷å îòðèöàòåëüíî âëèÿ-

åò íà âîçìîæíîñòè ïðàêòè÷åñêîãî èñïîëüçî-

âàíèÿ äàííûõ, ïîëó÷àåìûõ â ðåçóëüòàòå ñáî-

ðà è îáðàáîòêè ñòàòèñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè

ïî óêàçàííîé ôîðìå (ñì. òàáëèöó 4). Èíà÷å

ãîâîðÿ, íåîïðåäåëåííîñòü òðàêòîâêè «ýêî-

ëîãè÷åñêèõ èííîâàöèé» âåäåò ê íåîïðåäå-

ëåííîñòè ñòàòèñòè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ ïîëó-

÷àåìûõ äàííûõ, è ñëåäîâàòåëüíî, ê íåîïðå-

äåëåííîñòè àíàëèòè÷åñêèõ âûâîäîâ.

13 Óêàçàíèÿ ïî çàïîëíåíèþ ðàññìàòðèâàåìîé ôîðìû ñì. íà ïîðòàëå Ðîññòàòà URL: http://www.gks.ru/form/Page25.html.
14 Ïî ñóòè, òàêîãî ðîäà íåîïðåäåëåííûå òðàêòîâêè ïîçâîëÿþò âêëþ÷àòü â ñôåðó «ýêîëîãè÷åñêèõ» èííîâàöèé îãðîìíûé êðóã ðàáîò, ìåðîïðè-

ÿòèé, òîâàðîâ, ïðîäóêòîâ è óñëóã, à òàêæå ðàçëè÷íûõ èçäåðæåê, èìåþùèõ âåñüìà ñïîðíûé ïðèðîäîîõðàííûé/ïðèðîäîñáåðåãàþùèé õàðàêòåð èëè

âîîáùå ïî÷òè íå èìåþùèõ òàêîâîãî. Áûëî áû æåëàíèå îò÷èòûâàþùèõñÿ îáúåêòîâ!.. Ïî íàøåìó ìíåíèþ, âñå ýòî ñëóæèò äîïîëíèòåëüíûì

àðãóìåíòîì íåïðèåìëåìîñòè èëè, â êðàéíåì ñëó÷àå, ìèíèìèçàöèè èñïîëüçîâàíèÿ òåðìèíà «ýêîëîãè÷åñêèé (-àÿ, -îå)» â îòå÷åñòâåííîé ñòàòèñòè-

êå, êîòîðûé îêîí÷àòåëüíî çàïóòûâàåò è áåç òîãî âåñüìà íåïðîñòóþ ñèòóàöèþ ñ èäåíòèôèêàöèåé ïðèðîäîîõðàííîé/ïðèðîäîñáåðåãàþùåé äåÿòåëüíî-

ñòè. (Èñêëþ÷åíèåì ÿâëÿåòñÿ ëèøü ïîíÿòèéíûé àïïàðàò ýêîñèñòåìíîãî ó÷åòà ïëþñ ðåäàêöèîííî óïðîùåííûå òåðìèíû «ýêîîðèåíòèðîâàííàÿ

ïðäóêöèÿ» è «ýêîàäàïòèðîâàííàÿ ïðîäóêöèÿ».) Îáî âñåì ýòîì ãîâîðèòñÿ óæå ñðàâíèòåëüíî äàâíî.
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Ñïåöèàëüíûå çàòðàòû îðãàíèçàöèé, ñâÿçàííûå ñ ýêîëîãè÷åñêèìè èííîâàöèÿìè â Ðîññèè

(ìëí ðóáëåé)

Òàáëèöà 4

Èñòî÷íèê: Ðîññèéñêèé ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê. 2015. Ñòàò. ñá./Ðîññòàò. 2015.  Ñ. 531..

Â çàâåðøåíèå ðàññìîòðåíèÿ ïðåäëîæåíèé

ÏÐÄ ÑÏÝÓ ïî îòðàæåíèþ ïðèðîäîîõðàí-

íîé/ïðèðîäîñáåðåãàþùåé äåÿòåëüíîñòè,

ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â ýòîì äîêóìåíòå

áûëè ðåêîìåíäîâàíû íåêîòîðûå ïîêàçàòåëè,

ñïîñîáíûå, ïî ìíåíèþ åãî ðàçðàáîò÷èêîâ,

óëó÷øèòü àíàëèç ñ÷åòîâ, ïîñòðîåííûõ íà îñ-

íîâå ÑÒÓÎÑ. Â ÷àñòíîñòè, ñþäà áûëè âêëþ-

÷åíû:

- äîáàâëåííàÿ ñòîèìîñòü, ïîëó÷åííàÿ íà

ïðåäïðèÿòèÿõ è îðãàíèçàöèÿõ, âõîäÿùèõ â

ÑÒÓÎÑ, â % îò ÂÂÏ;

- îáùåå ÷èñëî ëèö, çàíÿòûõ íà îáúåêòàõ

ÑÒÓÎÑ, â % îò îáùåé ÷èñëåííîñòè çàíÿòûõ;

- îáúåì âíåøíåé òîðãîâëè (ýêñïîðòà, èì-

ïîðòà) òîâàðàìè è óñëóãàìè ïðèðîäîîõðàí-

íîé/ïðèðîäîñáåðåãàþùåé íàïðàâëåííîñòè,

â % êî âñåìó âíåøíåòîðãîâîìó òîâàðîîáî-

ðîòó (ýêñïîðòó, èìïîðòó);

- äîëÿ ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå ïðîèçâîäÿò

òîâàðû è óñëóãè ïðèðîäîîõðàííîé/ïðèðîäî-

ñáåðåãàþùåé íàïðàâëåííîñòè, â öåëîì ïî

ýêîíîìèêå, â % îò îáùåãî ÷èñëà õîçÿéñòâåí-

íûõ îáúåêòîâ;

- óðîâåíü èíâåñòèöèé â ÑÒÓÎÑ (â íàöèî-

íàëüíîé âàëþòå) è ò. ä.

Вид деятельности Специальные затраты, связанные с 
экоинновациями 

Специальные затраты, связанные с 
экоинновациями, в расчете на одну  

организацию 

2010 2012 2013 2014 2010 2012 2013 2014 
Добыча полезных ископаемых, обрабатыва-
ющие производства, производство и распре-
деление электроэнергии, газа и воды - всего 23668,4 27327,6 14579,9 20404,8 54,5 73,9 59,3 89,9 
Добыча полезных ископаемых 6965,9 9659,8 4919,7 6844,0 278,6 333,1 351,4 570,3 

добыча топливно-энергетических полезных 
ископаемых 6939,0 9624,0 4887,7 6835,0 385,5 458,3 444,3 759,4 

Обрабатывающие производства 15620,8 14353,7 8452,8 11616,8 43,0 47,2 40,6 62,8 
производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака 125,7 55,3 128,8 74,0 2,7 1,5 8,0 5,3 

текстильное и швейное производство 7,5 4,8 0,5 0,2 0,8 1,6 0,3 0,2 
обработка древесины и производство 
изделий из дерева 93,4 13,8 15,9 38,2 15,6 3,4 7,9 19,1 
целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая 
деятельность 1426,9 731,6 256,3 696,8 89,2 121,9 36,6 174,2 
производство кокса и нефтепродуктов 1585,2 6477,5 3268,5 2726,6 198,1 539,8 363,2 272,7 

химическое производство 2563,4 964,9 592,9 801,9 73,2 31,1 24,7 36,4 
металлургическое производство  
и производство готовых металлических 
изделий 7598,3 4150,4 1967,4 3328,1 194,8 122,1 75,7 128,0 
производство машин и  оборудования 44,8 339,1 240,9 106,8 1,3 11,3 15,1 5,9 

производство электрооборудования,  
электронного и  оптического оборудования 100,2 156,9 155,2 76,1 1,7 2,8 4,3 3,0 
производство транспортных средств и 
оборудования 471,1 650,2 742,8 2757,2 11,8 18,1 33,8 145,1 

Производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды 1081,7 3314,1 1207,5 1944,0 23,5 89,6 50,3 64,8 

Связь, деятельность, связанная с использова-
нием  вычислительной техники и информа-
ционных технологий, научные исследования 
и разработки, предоставление прочих видов 
услуг - всего 2948,0 441,1 518,3 509,1 75,6 4,3 8,8 10,0 
связь 2,8 89,0 6,1 10,8 0,3 8,9 2,0 2,2 
деятельность, связанная с использованием  
вычислительной техники и информацион-
ных технологий 0,0 0,0 – 0,5 0,0 0,0 – 0,2 
научные исследования и разработки … 346,9 482,4 497,6 … 4,8 10,5 12,4 

предоставление прочих видов услуг 2945,2 5,2 29,8 0,1 113,3 0,3 3,0 0,0 
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Òàáëèöû «çàòðàòû-âûïóñê»,  ðàñïðîñò-

ðàíåííûå íà îõðàíó îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé

ñðåäû è ðàöèîíàëèçàöèþ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ.

Öåëåñîîáðàçíî îòìåòèòü, ÷òî çàäà÷è, ïî-

ñòàâëåííûå â ÏÐÄ ÑÏÝÓ ïî èñïîëüçîâà-

íèþ òàáëèö «çàòðàòû-âûïóñê» (òàáëèö ìå-

æîòðàñëåâîãî áàëàíñà), îòðàæàþùèõ òå èëè

èíûå àñïåêòû íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ íà

ÎÏÑ è åå îõðàíû, â öåëîì èìåþò äàâíþþ

èñòîðèþ. Ïðè ýòîì îïðåäåëåííûå òåîðåòè-

÷åñêèå íàðàáîòêè ïî ïðèìåíåíèþ òàêîãî

ðîäà òàáëèö èìåþòñÿ âî ìíîãèõ ãîñóäàð-

ñòâàõ ìèðà, âêëþ÷àÿ Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ

è ðÿä äðóãèõ ñòðàí ÑÍÃ. Â ÷àñòíîñòè, ìîæ-

íî îòìåòèòü ðàáîòû áåëîðóññêîãî ýêîíîìè-

ñòà-ñòàòèñòèêà, ïðîôåññîðà Ë.À. Ñîøíèêî-

âîé [9, 10 è äð.].

×òî æå êàñàåòñÿ ÏÐÄ ÑÏÝÓ, òî çäåñü íå

ñîäåðæèòñÿ ïðèíöèïèàëüíî íîâûõ àñïåêòîâ.

Âìåñòå ñ òåì â ýòèõ ðåêîìåíäàöèÿõ áûëè

îáîáùåíû, à òàêæå â êîìïàêòíîì âèäå èçëî-

æåíû íåêîòîðûå ýëåìåíòû íàêîïëåííîãî

ìåæäóíàðîäíîãî îïûòà.

Òàáëèöû «çàòðàòû-âûïóñê» (ÒÇÂ), ðàñïðî-

ñòðàíåííûå íà ïðèðîäîîõðàííóþ è/èëè ïðè-

ðîäîñáåðåãàþùóþ ñôåðó (ÒÇÂ-ÏÐÑ), òî åñòü

íà îïåðàöèè â îáëàñòè íåãàòèâíîãî âîçäåé-

ñòâèÿ íà ÎÏÑ, îõðàíû ýòîé ñðåäû, à òàêæå â

ñôåðå «óïðàâëåíèÿ ðåñóðñàìè», ïðåäñòàâëÿ-

þò ñîáîé ñèñòåìàòèçèðîâàííûå è îáîáùåí-

íûå òàáëè÷íûå ñõåìû, êîòîðûå ñî÷åòàþò èí-

ôîðìàöèþ èç ñòàíäàðòíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ

òàáëèö «çàòðàòû-âûïóñê» â ñòîèìîñòíîì âû-

ðàæåíèè è ñâåäåíèÿ î ïîòîêàõ â îáëàñòè ïðè-

ðîäîïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû ÎÏÑ è ïðèðîäî-

ñáåðåæåíèÿ («óïðàâëåíèÿ ðåñóðñàìè»), â òîì

÷èñëå î ïîòîêàõ îñòàòêîâ/îòõîäîâ, îòðàæàå-

ìûõ â íàòóðàëüíûõ åäèíèöàõ èçìåðåíèÿ. Õà-

ðàêòåðíî, ÷òî â Áàçîâîé ñõåìå ÑÏÝÓ-2012

îïèñàíèå ôîðìèðîâàíèÿ óêàçàííûõ òàáëèö

ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóåò; â ÏÐÄ ÑÏÝÓ èõ

ðàññìîòðåíèå äàåòñÿ â îòíîñèòåëüíî øèðî-

êîì  ôîðìàòå. Ïðè ýòîì îòìå÷àåòñÿ, ÷òî ñó-

ùåñòâóåò íåñêîëüêî ñïîñîáîâ ïîñòðîåíèÿ

ÒÇÂ-ÏÐÑ.

Â ÷àñòíîñòè, òàáëèöà 5 ïðåäñòàâëÿåò ñî-

áîé óïðîùåííóþ âåðñèþ òàáëèöû «çàòðàòû-

âûïóñê» ïðèìåíèòåëüíî ê ðàññìàòðèâàåìûì

âîïðîñàì. Îíà ïîñòðîåíà äëÿ îäíîãî/â ðàì-

êàõ îäíîãî ðåãèîíà (single region input-output

(SRIO) tables), òî åñòü ÿâëÿåòñÿ îäíî(ìîíî)ðå-

ãèîíàëüíîé òàáëèöåé, ÎÐÒÇÂ. Èíà÷å ãîâîðÿ,

ïî ìíåíèþ ðàçðàáîò÷èêîâ ÏÐÄ, ñ ïîìîùüþ

ýòîé òàáëèöû ìîæíî äàòü ïîäðîáíîå îïèñà-

íèå ïðîöåññîâ âíóòðåííåãî ïðîèçâîäñòâà è

ñîîòâåòñòâóþùèõ îïåðàöèé, èìåþùèõ ìåñòî

â ïðåäåëàõ êàêîé-ëèáî îäíîé ñòðàíû èëè îä-

íîãî ðåãèîíà.

Êàê èçâåñòíî, òàáëèöû «çàòðàòû-âûïóñê» â

áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ôîðìèðóþòñÿ â âèäå

øàõìàòíûõ òàáëèö «ïðîäóêò-íà-ïðîäóêò»

(product-by-product) èëè «îòðàñëü-íà-îòðàñëü»

(industry-by-industry), òî åñòü ïî ñõåìå ìåæîò-

ðàñëåâîãî áàëàíñà. Êîíêðåòíî, òàáëèöà 5

ïîñòðîåíà ïî ïðèíöèïó «âèä äåÿòåëüíîñòè-

íà-âèä äåÿòåëüíîñòè», ïî j-ìó ÷èñëó îòðàñ-

ëåé. Ïðè ýòîì ïî ñòðîêàì òàáëèöû ïîêàçû-

âàåòñÿ âåëè÷èíà âûïóñêà ïî êàæäîìó âèäó

äåÿòåëüíîñòè, à ïî ñòîëáöàì - äàííûå îá

èñõîäíûõ ðåñóðñàõ (çàòðàòàõ), íåîáõîäèìûõ â

ïðîèçâîäñòâåííîì ïðîöåññå ñîîòâåòñòâóþ-

ùåãî âèäà äåÿòåëüíîñòè.

Данные в  стоимостном выражении 

  
Вид деятельности Конечное использование 

Валовой выпуск 
1 … j Конечное 

потребление 
Валовое 

накопление  
Экспорт 

Вид деятельности 
1        

…  Z  c f e q + m 
j        

Добавленная  стоимость  v      
Валовой выпуск  q  ctot ftot e tot  

 
Данные в  натуральных единицах измерения  
Природные «затраты» 
(inputs)/остатки и отходы (residuals) 

  r     rtot 
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Â òàáëèöå 5 âûïóñê êàêîãî-ëèáî âèäà äå-

ÿòåëüíîñòè ïðåäñòàâëÿåò ñóììó ïðîìåæóòî÷-

íîãî ïîòðåáëåíèÿ (Z) ïëþñ êîíå÷íîãî èñ-

ïîëüçîâàíèÿ ïî îòäåëüíûì ãðóïïàì, òàêèì,

êàê êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå (ñ), âàëîâîå íà-

êîïëåíèå (f), âêëþ÷àÿ èçìåíåíèå îáîðîòíûõ

ñðåäñòâ, è ýêñïîðò (å). Ïðè ýòîì äëÿ ïðèâå-

äåííûõ ìàêðîïîêàçàòåëåé èõ ñóììàðíàÿ  âå-

ëè÷èíà ðàâíÿåòñÿ îáúåìó âíóòðåííåãî ïðîèç-

âîäñòâà òîâàðîâ è óñëóã ïëþñ îáúåìó èñïîëü-

çîâàíèÿ èìïîðòíîé ïðîäóêöèè. Èíà÷å ãîâî-

ðÿ, Z = Z
d
 + Z

m
; ñ = c

d
 + ñ

m
; f = f

d
 + f

m
; å = å

d
 + å

m
,

ãäå íèæíèé çíà÷îê-èíäåêñ d îáîçíà÷àåò èñ-

ïîëüçîâàíèå ðåñóðñîâ, ïðîèçâåäåííûõ âíóò-

ðè ñòðàíû, à çíà÷îê-èíäåêñ m - èñïîëüçîâà-

íèå èìïîðòíûõ òîâàðîâ è óñëóã. Ðåñóðñû äëÿ

êàæäîãî âíóòðåííåãî âèäà äåÿòåëüíîñòè

âêëþ÷àþò ïðîìåæóòî÷íûå èçäåðæêè (òî åñòü

ïðîìåæóòî÷íîå ïîòðåáëåíèå, Z) è äîáàâëåí-

íóþ ñòîèìîñòü (v), â òîì ÷èñëå îïëàòó òðóäà

ðàáîòíèêîâ è âàëîâîé äîõîä. Ïîñêîëüêó ðå-

ñóðñû (inputs) â êàêîì-ëèáî âèäå äåÿòåëüíî-

ñòè äîëæíû ðàâíÿòüñÿ âûïóñêó (outputs), òî

ñóììà äàííûõ ïî êàêîìó-ëèáî ñòîëáöó äîë-

æíà áûòü ðàâíà ñóììå ðåñóðñîâ (q) âíóòðåí-

íåãî ïðîèçâîäñòâà. Îäíîâðåìåííî ñóììû ïî

ñòðîêàì äîëæíû ðàâíÿòüñÿ âíóòðåííåìó âû-

ïóñêó ïëþñ èìïîðòó ïðîäóêöèè (q+m). Âñå

äàííûå ñî çíà÷êîì-èíäåêñîì tot ÿâëÿþòñÿ

ñêàëÿðíûìè, òî åñòü îíè îòðàæàþò èòîãîâûå

äàííûå ïî êàæäîé ñîîòâåòñòâóþùåé ñòðîêå

èëè ñîîòâåòñòâóþùåìó ñòîëáöó.

Îáùåèçâåñòíàÿ è â ïðèíöèïå õðåñòîìà-

òèéíàÿ ñõåìà ïîñòðîåíèÿ âåðõíåé ÷àñòè

ÒÇÂ - òàáëèöû ìåæîòðàñëåâîãî áàëàíñà - ïðè-

ìåíèòåëüíî ê íàøåìó ñëó÷àþ äîïîëíÿåòñÿ

íîâàöèåé â âèäå äàííûõ, õàðàêòåðèçóþùèõ

ðàçëè÷íûå ïîòîêè â ÎÏÑ/èç ÎÏÑ ïî âèäàì

äåÿòåëüíîñòè. Îíè îáîçíà÷åíû âåêòîðàìè r.

Èíà÷å ãîâîðÿ, ðàññìàòðèâàåìàÿ òàáëèöà ÿâ-

ëÿåòñÿ ïî òåðìèíîëîãèè Áàçîâîé ñõåìû

ÑÏÝÓ-2012 îáðàçöîì òàê íàçûâàåìîé «ãèá-

ðèäíîé» (òî åñòü èíòåãðàëüíîé, êîìïëåêñ-

íîé) òàáëèöû, â êîòîðîé ðàçëè÷íûå ÷àñòè óâÿ-

çàíû ìåæäó ñîáîé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÏÐÄ ÑÏÝÓ äàííûå, íå-

îáõîäèìûå äëÿ çàïîëíåíèÿ íèæíåé ÷àñòè

òàáëèöû 5, ìîãóò áûòü âçÿòû èç ñ÷åòîâ, îïè-

ñàííûõ â ÁÑ ÑÏÝÓ-2012. Â áîëüøèíñòâå

ñëó÷àåâ ýòè äàííûå êàñàþòñÿ ïîòîêîâ ïðè-

ðîäíî-ðåñóðñíîãî ñûðüÿ (natural inputs) è/èëè

ïîòîêîâ îñòàòêîâ è îòõîäîâ (residuals). Ïðè

ýòîì:

- ïðèðîäíûå «çàòðàòû» (ïðèðîäíîå ñûðüå)

ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé âñå åñòåñòâåííûå èñ-

õîäíûå ðåñóðñû, êîòîðûå ïåðåìåùàþòñÿ îò

èõ ìåñòîðàñïîëîæåíèÿ â ÎÏÑ â êà÷åñòâå

ýëåìåíòîâ êàêèõ-ëèáî ýêîíîìè÷åñêèõ ïðî-

öåññîâ èëè èñïîëüçóþòñÿ íåïîñðåäñòâåííî

íà ìåñòå, áåç ïåðåìåùåíèÿ. Ïðèðîäíûå «çàò-

ðàòû» âêëþ÷àþò âñå «âõîäû» ïðèðîäíûõ ðå-

ñóðñîâ (íàïðèìåð, ìèíåðàëüíî-ñûðüåâûõ è/

èëè òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, âîä-

íûõ ðåñóðñîâ, ðåñóðñîâ ïî÷âû è áèîëîãè÷åñ-

êèõ ðåñóðñîâ), à òàêæå «âõîäû» ýíåðãèè èç âî-

çîáíîâëÿåìûõ èñòî÷íèêîâ (íàïðèìåð, â âèäå

ñîëíå÷íîé, ãèäðî- è âåòðîýíåðãèè) è äðóãèå

ïðèðîäíûå «âõîäû» (òàêèå, êàê ïèòàòåëüíûå

âåùåñòâà èç ïî÷âû, à òàêæå êèñëîðîä, èñ-

ïîëüçóåìûé â ïðîöåññàõ ãîðåíèÿ). Â îäíî-

(ìîíî)ðåãèîíàëüíîé òàáëèöå «çàòðàòû-âû-

ïóñê» îòðàæàþòñÿ ãëàâíûì îáðàçîì ïðèðîä-

íûå «çàòðàòû», òî åñòü åñòåñòâåííîå ñûðüå,

èçûìàåìîå èç íàöèîíàëüíîé ÎÏÑ êàêîé-

ëèáî ñòðàíû è ïîñòóïàþùåå â íàöèîíàëüíóþ

ýêîíîìèêó ýòîé æå ñòðàíû;

- îñòàòêè/îòõîäû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ïî-

òîêè òâåðäûõ, æèäêèõ è ãàçîîáðàçíûõ âå-

ùåñòâ è ýíåðãèè, êîòîðûå âûáðàñûâàþòñÿ,

âûòåêàþò, âûäåëÿþòñÿ è/èëè èñõîäÿò îò ýêî-

íîìè÷åñêèõ åäèíèö è äîìàøíèõ õîçÿéñòâ â

õîäå ïðîèçâîäñòâà, ïîòðåáëåíèÿ è íàêîïëå-

íèÿ. Îñòàòêè/îòõîäû âêëþ÷àþò ïîòîêè íå

òîëüêî òâåðäûõ îòõîäîâ, ñòî÷íûõ âîä, ýìèñ-

ñèè (âûáðîñîâ, ñáðîñîâ) âðåäíûõ/îñòàòî÷íûõ

âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ è âîäíûå

îáúåêòû, íî è, íàïðèìåð, îñòàòêè äèññèïà-

òèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ êàêèõ-ëèáî ïðîäóê-

òîâ, äèññèïàòèâíûõ ïîòåðü15 è äðóãèõ íåèñ-

ïîëüçîâàííûõ îñòàòêîâ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ

(íàïðèìåð, ïðèëîâà, òî åñòü âûáðàñûâàåìîé

÷àñòè óëîâà, â ðûáîëîâñòâå).

Îäíîé èç îñíîâíûõ ïðîáëåì â äàííîì

ñëó÷àå ÿâëÿåòñÿ êîððåêòíàÿ, ñîîòâåòñòâóþ-

ùàÿ íîðìàì ÑÍÑ è ÁÑ ÑÏÝÓ-2012 ñòîèìî-

ñòíàÿ îöåíêà ïîòîêîâ ïðèðîäíîãî ñûðüÿ è

îñòàòêîâ/îòõîäîâ. Âìåñòå ñ òåì îòíþäü íå

èñêëþ÷àåòñÿ, à äàæå íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåí-

15 Â äàííîì ñëó÷àå èìåþòñÿ â âèäó ðàññåèâàåìûå îñòàòêè/îòõîäû, íàïðèìåð â âèäå ïûëåâèäíûõ ÷àñòèö, îáðàçóþùèõñÿ â ðåçóëüòàòå èçíîñà øèí

ïðè äâèæåíèè àâòîòðàíñïîðòà, èçíîñà äîðîæíîãî ïîëîòíà è ò. ä.
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äóåòñÿ ïîñòðîåíèå ãèáðèäíûõ òàáëèö «çàòðà-

òû-âûïóñê», ñî÷åòàþùèõ èíôîðìàöèþ â ñòî-

èìîñòíîì è íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè ïî òèïó

òàáëèöû 5.

Îäíî(ìîíî)ðåãèîíàëüíàÿ òàáëèöà «çàòðà-

òû-âûïóñê» èìååò îïðåäåëåííûå îãðàíè÷å-

íèÿ ïðè îöåíêå ïîëíîãî - â ìåæîòðàñëåâîì

è ìåæãîñóäàðñòâåííîì ñìûñëå - íåãàòèâíî-

ãî âîçäåéñòâèÿ íà ÎÏÑ. Ýòè îãðàíè÷åíèÿ è

óñëîâíîñòè çàêëþ÷àþòñÿ, íàïðèìåð, â íåîá-

õîäèìîñòè «âíóòðåííåãî òåõíîëîãè÷åñêîãî

äîïóùåíèÿ» (domestic technology assumption).

Ýòî äîïóùåíèå ïðåäïîëàãàåò, ÷òî èìïîðòè-

ðîâàííûå ïðîäóêòû ïðîèçâåäåíû ñ èñïîëü-

çîâàíèåì òåõ æå ïðîèçâîäñòâåííûõ òåõíîëî-

ãèé, êîòîðûå ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ èçãîòîâëåíèÿ

àíàëîãè÷íûõ ïðîäóêòîâ âíóòðåííèìè ïðîèç-

âîäèòåëÿìè. Íà ïðàêòèêå ýòî èìååò ìåñòî äà-

ëåêî íå âñåãäà; ñëåäîâàòåëüíî, ðàñ÷åòû íà

îñíîâå òàáëèö «çàòðàòû-âûïóñê» ìîãóò äàâàòü

íå âïîëíå êîððåêòíûå îöåíêè. Ñîîòâåòñòâó-

þùèå ïðîáëåìû, ïî ìíåíèþ ðàçðàáîò÷èêîâ

ÏÐÄ ÑÏÝÓ, äîëæíû ðåøàòüñÿ ñ èñïîëüçîâà-

íèåì èíîãî ôîðìàòà òàáëèö «çàòðàòû-âû-

ïóñê», òàê íàçûâàåìûõ ìåæ(ìóëüòè)ðåãèî-

íàëüíûõ òàáëèö «çàòðàòû-âûïóñê», ÌÐÒÇÂ

(multiregional input-output (MRIO) tables). Â òàá-

ëèöå 6 ïðèâåäåíà óïðîùåííàÿ ñõåìà ÌÐÒÇÂ;

â íåé ïðåäóñìîòðåíî îòðàæåíèå îïåðàöèé ïî

äâóì ãîñóäàðñòâàì - ïî ñòðàíå À è ñòðàíå Â.

Ïîðÿäîê îòðàæåíèÿ äàííûõ â ýòîé ÌÐÒÇÂ

ñëåäóþùèé: ïî ñòðîêàì ïîêàçûâàåòñÿ âû-

ïóñê, ïðåäíàçíà÷åííûé êàê äëÿ âíóòðåííåãî

ðûíêà, òàê è íà ýêñïîðò, à ïî ñòîëáöàì - èñ-

õîäíûå ðåñóðñû, ïîëó÷åííûå êàê âíóòðè

ñòðàíû, òàê è çà ñ÷åò èìïîðòà. Èíäåêñû-çíà÷-

êè âíèçó ñîîòâåòñòâóþùèõ áóêâ â ãðàôîêëåò-

êàõ îáîçíà÷àþò êîíêðåòíûå ñòðàíû, îïåðàöèè

ïî êîòîðûì îòðàæàåò ñîîòâåòñòâóþùèé ïî-

êàçàòåëü. Åñëè èìååòñÿ äâà èíäåêñà-çíà÷êà, òî

ïåðâûé óêàçûâàåò ñòðàíó-ïðîèçâîäèòåëÿ (èñ-

òî÷íèê ïîñòóïëåíèÿ), à âòîðîé - ñòðàíó-ïî-

êóïàòåëÿ (ìåñòî ïîñòóïëåíèÿ). Íàïðèìåð,

ïîêàçàòåëü Ñ
AB

 îçíà÷àåò, ÷òî èìååò ìåñòî âû-

ïóñê â ñòðàíå À, êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ â êà-

÷åñòâå êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ â ñòðàíå B.

  

Страна А Страна В Страна А Страна В 

Валовой выпуск Вид 
деятельности 

Вид 
деятельности 

Конечное использование Конечное использование 

Конечное 
потребление  

Валовое 
накопление 

Конечное 
потребление 

Валовое 
накопление 

Страна А Вид деятельности ZAA ZAB  cAA fAA cAB fAB qA 

Страна В Вид деятельности ZBA ZBB cBA fBA cBB fBB qB 

 
Добавленная 
стоимость 

vA vB      

 Валовой выпуск qA qB      

 

 
Природные 
«затраты» /остатки 
(отходы) 

rA  rB      
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è ðàöèîíàëèçàöèè ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ (ïî äâóì ñòðàíàì)

Ïðè ïîñòðîåíèè ÌÐÒÇÂ âîçíèêàåò ðÿä

âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ êîððåêòíûìè ðàñ÷å-

òàìè è îöåíêàìè. Âî-ïåðâûõ, ïðàêòè÷åñêè

íåèçáåæíî ðàñõîæäåíèå äàííûõ ÌÐÒÇÂ ñî

ñâåäåíèÿìè èíäèâèäóàëüíûõ ÎÐÒÇÂ, êîòî-

ðûå ôîðìèðóþòñÿ íàöèîíàëüíûìè ñòàòèñòè-

÷åñêèìè ñëóæáàìè. Ïðè÷èíîé ðàñõîæäåíèÿ

ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ÎÐÒÇÂ ñòðîÿòñÿ íà îñíî-

âàíèè äàííûõ òîëüêî êàêîé-ëèáî îäíîé

ñòðàíû, â òî âðåìÿ êàê ôîðìèðîâàíèå êîì-

ïëåêñíîé ÌÐÒÇÂ ïîòðåáóåò èíôîðìàöèè

ïî âñåì  ñòðàíàì. Â ýòó èíôîðìàöèþ äîëæ-

íû áûòü âíåñåíû ïðàâêè è êîððåêòèðîâêè

â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ îáùåãî áàëàíñà â òàá-

ëèöàõ «çàòðàòû-âûïóñê». Â ÷àñòíîñòè, ïî-

òðåáóåòñÿ ñêîððåêòèðîâàòü ïîâñåìåñòíî

èìåþùèå ìåñòî ÿâëåíèÿ, êîãäà ñâåäåíèÿ

îá  èìïîðòå ñòðàíû À èç ñòðàíû Â îòëè÷à-

þòñÿ îò ñâåäåíèé îá ýêñïîðòå ñòðàíû Â â

ñòðàíó À.
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Âî-âòîðûõ, íåîáõîäèìî ïðåîáðàçîâàòü âñå

äàííûå, ñîäåðæàùèåñÿ â ÎÐÒÇÂ, â åäèíóþ

(ñîïîñòàâèìóþ) âàëþòó òàêèì îáðàçîì, ÷òî-

áû èìåëàñü âîçìîæíîñòü àãðåãèðîâàíèÿ è

àíàëèçà äàííûõ, èìåþùèõñÿ â ÌÐÒÇÂ. Â èäå-

àëå, ìîæíî èñïîëüçîâàòü ïîêàçàòåëè ïàðèòåòà

ïîêóïàòåëüíîé ñïîñîáíîñòè âàëþò (ÏÏÑ)

ïðèìåíèòåëüíî ê ðàçëè÷íûì ïðîäóêòàì è âè-

äàì äåÿòåëüíîñòè. Îäíàêî òàêàÿ èíôîðìàöèÿ

ñ íåîáõîäèìûì óðîâíåì äåòàëèçàöèè, êàê

ïðàâèëî, íåäîñòóïíà (îòñóòñòâóåò è ò. ï.).

«Èñïîëüçîâàíèå àãðåãèðîâàííûõ ïîêàçàòå-

ëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ ÏÏÑ, èëè ñâåäåíèé îá

îáìåííûõ êóðñàõ âàëþò, ñêîðåå âñåãî, íåãà-

òèâíî ïîâëèÿåò íà êà÷åñòâî äàííûõ â ôîðìè-

ðóåìûõ ÌÐÒÇÂ» [4, c. 61].

Â-òðåòüèõ, ñîñòàâëåíèå ÌÐÒÇÂ òðåáóåò èñ-

ïîëüçîâàíèÿ åäèíîãî áàçèñíîãî ãîäà  äëÿ ìåæ-

ãîñóäàðñòâåííûõ ñðàâíåíèé ñîîòâåòñòâóþùèõ

äàííûõ. Îäíàêî â íàñòîÿùåå âðåìÿ áîëüøèí-

ñòâî ñòðàí íå îñóùåñòâëÿåò ñâîäíóþ ðàçðàáîò-

êó ìàòåðèàëîâ òàáëèö «çàòðàòû-âûïóñê» íà

åæåãîäíîé îñíîâå. Ñëåäîâàòåëüíî, ñêîðåå

âñåãî ïîòðåáóåòñÿ ñêîððåêòèðîâàòü èìåþùè-

åñÿ ñâåäåíèÿ, ïðèâåäÿ èõ ê åäèíîìó áàçèñíî-

ìó ãîäó. Ýòî ïðèäåòñÿ äåëàòü ñ èñïîëüçîâàíè-

åì îïðåäåëåííûõ äîïóùåíèé (ïðåäïîëîæå-

íèé, îöåíîê), êàñàþùèõñÿ ñâÿçåé ìåæäó âè-

äàìè äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå ñòðóêòóðû ïðîèç-

âåäåííîé ïðîäóêöèè è áîëåå øèðîêèõ ýëå-

ìåíòîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Èìååòñÿ òàêæå åùå îäèí íåìàëîâàæíûé

àñïåêò. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÏÐÄ ÑÏÝÓ, à òàê-

æå ðÿäîì äðóãèõ ìåæäóíàðîäíûõ ðåêîìåíäà-

öèé (ñì., íàïðèìåð, [11, ñ. 39-40 è äð.]) îñî-

áîå âíèìàíèå ïðè ïîñòðîåíèè ÒÇÂ-ÏÐÑ öå-

ëåñîîáðàçíî îáðàòèòü íà èñõîäíûé è êëþ÷å-

âîé ïðèíöèï èõ ôîðìèðîâàíèÿ: à) íà îñíîâå

îòðàæåíèÿ ïðîèçâîäñòâà èëè á) íà îñíîâå îò-

ðàæåíèÿ ïîòðåáëåíèÿ.

«Â îñíîâå âûøåóêàçàííîãî ïîäõîäà ëåæàò

âîïðîñû: çà êàêèå èìåííî âîçäåéñòâè íà

ÎÏÑ íåñåò îòâåòñòâåííîñòü òà èëè èíàÿ ñòðà-

íà è êîãî èìåííî ñëåäóåò ñ÷èòàòü çàãðÿçíè-

òåëåì ïðè ðåàëèçàöèè ïðèíöèïà «çàãðÿçíè-

òåëü - ïëàòèò»? Ñ îäíîé ñòîðîíû, òàêèì çàã-

ðÿçíèòåëåì ìîæíî ñ÷èòàòü ñîîòâåòñòâóþùèé

âèä äåÿòåëüíîñòè (èëè ñîâîêóïíîñòü êîíê-

ðåòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé). Ýòà òî÷êà çðåíèÿ

îáû÷íî õàðàêòåðèçóåòñÿ êàê «îïðåäåëåíèå

ïðîèçâîäñòâà ñ òî÷êè çðåíèÿ åãî ïîñëåä-

ñòâèé» (production perspective; òî åñòü ïóòåì

îöåíêè ñîâîêóïíîñòè ïîñëåäñòâèé ñàìîãî ïðî-

öåññà âûïóñêà òîé èëè èíîé ïðîäóêöèè. - À.Ä.).

Íåêîòîðûå ìåæäóíàðîäíûå ñîãëàøåíèÿ, íà-

ïðèìåð Êèîòñêèé ïðîòîêîë, ñëåäóþò äàííî-

ìó ïðèíöèïó, ïîñêîëüêó îíè áàçèðóþòñÿ íà

âñåõ âûáðîñàõ ïàðíèêîâûõ ãàçîâ â ïðåäåëàõ

ãåîãðàôè÷åñêèõ ãðàíèö êîíêðåòíûõ ãîñó-

äàðñòâ. Äàííàÿ òî÷êà çðåíèÿ èñõîäèò èç ÷èñ-

òî òåððèòîðèàëüíîãî îïðåäåëåíèÿ ãðàíèö

ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, òîãäà êàê â

ðàìêàõ ÑÍÑ è ÑÏÝÓ ãðàíèöû ïðîèçâîäñòâà

áàçèðóþòñÿ íà ïðèíöèïå ðåçèäåíñòâà êîíê-

ðåòíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ åäèíèö. Êàê ïðà-

âèëî, óêàçàííûå ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîäõîäû

â çíà÷èòåëüíîé ìåðå ïåðåêðåùèâàþòñÿ è ñî-

âïàäàþò. Îäíàêî ñóùåñòâóþò è çàìåòíûå îò-

ëè÷èÿ â ïîëó÷àåìûõ äàííûõ, íàïðèìåð èç-çà

äåÿòåëüíîñòè ìåæäóíàðîäíîãî òðàíñïîðòà (â

òîì ÷èñëå â ðåçóëüòàòå ñîîòâåòñòâóþùèõ âûá-

ðîñîâ â àòìîñôåðó) è íàëè÷èÿ çäåñü çíà÷è-

òåëüíîé èíôðàñòðóêòóðû.

Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ìîæíî èñõîäèòü èç

ïðèíöèïà ïîòðåáëåíèÿ, êîòîðûé îñíîâûâà-

åòñÿ íà ïðåäïîëîæåíèè, ÷òî êîíå÷íûì «çàã-

ðÿçíèòåëåì» ÿâëÿåòñÿ ïîòðåáèòåëü êîíå÷íî-

ãî ïðîäóêòà.

Â ýêîíîìèêå çàêðûòîãî òèïà îáùàÿ âåëè-

÷èíà è òîãî, è äðóãîãî âîçäåéñòâèÿ («äàâëå-

íèÿ») íà ÎÏÑ, òî åñòü êàê ñ ïîçèöèé ïðîèç-

âîäñòâà, òàê è ñ ïîçèöèé ïîòðåáëåíèÿ, â

ïðèíöèïå äîëæíà áûòü îäèíàêîâîé. Ðàçëè÷èÿ

âîçíèêàþò â ïåðâóþ î÷åðåäü â ðåçóëüòàòå òîð-

ãîâûõ îòíîøåíèé îïðåäåëåííîé ñòðàíû ñ

äðóãèìè ãîñóäàðñòâàìè. Â ýòîé ñâÿçè ìîæíî

îòìåòèòü, ÷òî ìíîãèå ñòðàíû óæå ôîðìèðó-

þò «òîðãîâûé ïðèðîäîîõðàííûé/ïðèðîäî-

ñáåðåãàþùèé áàëàíñ» äëÿ êîíêðåòíûõ ïðè-

ðîäîîõðàííûõ/ïðèðîäîñáåðåãàþùèõ àñïåê-

òîâ è ôàêòîðîâ, íàïðèìåð òàêèõ, êàê âûáðî-

ñû äâóîêèñè óãëåðîäà. Äàííûé «òîðãîâûé

ïðèðîäíî-ðåñóðñíûé/ïðèðîäîîõðàííûé áà-

ëàíñ», îòðàæàþùèé ðàñõîæäåíèå (ñàëüäî,

äèñáàëàíñ) ìåæäó âåëè÷èíàìè âîçäåéñòâèÿ

íà ÎÏÑ, «ñîäåðæàùèìèñÿ» â îáúåìàõ èìïîð-

òà è ýêñïîðòà, èçìåíÿåòñÿ ñ òå÷åíèåì âðåìå-

íè. Ðàñõîæäåíèÿ è/èëè èçìåíåíèÿ ìîãóò áûòü

âûçâàíû ñïåöèôèêîé è óðîâíåì ýêîíîìè÷åñ-

êîãî ðàçâèòèÿ êîíêðåòíûõ ñòðàí, à òàêæå

ìåæäóíàðîäíûìè ñîãëàøåíèÿìè, êàñàþùè-

ìèñÿ ïðîáëåì îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðå-

äû (íàïðèìåð, Ìîíðåàëüñêèì è Êèîòñêèì

ïðîòîêîëàìè)» [4, ð. 66-68].
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Îáùèå ïðèíöèïû ðàñ÷åòà äàííûõ íà îñíîâå

òàáëèö «çàòðàòû-âûïóñê» ñ ó÷åòîì  îõðàíû

îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû è ðàöèîíàëèçàöèè

ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ. Ïðèâîäèìàÿ íèæå ñèñòå-

ìà óðàâíåíèé îïèñûâàåò ïîðÿäîê è ôîðìó-

ëû ðàñ÷åòîâ â òàáëèöå «çàòðàòû-âûïóñê» ïî

îäíî(ìîíî)ðåãèîíàëüíîé ñõåìå. Ïîêàçàíà

ïîñëåäîâàòåëüíîñòü îöåíêè îáùåãî âîçäåé-

ñòâèÿ («äàâëåíèÿ») íà ÎÏÑ (r
tot

), òî åñòü íèæ-

íåé ÷àñòè òàáëèöû 5, íàïðèìåð â ôîðìå

ýìèññèè âðåäíûõ âåùåñòâ, â êà÷åñòâå ôóíê-

öèè ïðèðîäîåìêîñòè êàæäîãî âèäà äåÿòåëü-

íîñòè (δ), âíóòðåííåãî âûïóñêà êàæäîãî âèäà

äåÿòåëüíîñòè (L
d
) è ðàçëè÷íûõ ýëåìåíòîâ êî-

íå÷íîãî èñïîëüçîâàíèÿ (y
d
), âêëþ÷àÿ ïîòðåá-

ëåíèå äîìàøíèõ õîçÿéñòâ, íàêîïëåíèå êàïè-

òàëà è ýêñïîðò.

r
tot

 = δL
d
 × y

d

δ = r  × q-1

L
d
 = (1 - A

d
)-1 = (1 - (Z

d
 × q-1)-1

y
d
 = c

d 
+ f

d
 + e

d
 ,

ãäå r
tot

 - íåêîå ñîâîêóïíîå íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà ÎÏÑ

(ñêàëÿð); δ  (èíîãäà îáîçíà÷àåòñÿ ñèìâîëîì «n») - êîíê-

ðåòíûé ïîêàçàòåëü ïðèðîäîåìêîñòè, ïðèìåíèòåëüíî ê êàêî-

ìó-ëèáî âèäó ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ èëè íåãàòèâíîìó âîç-

äåéñòâèþ íà ÎÏÑ (âåêòîð 1 ïî j); L
d
 - îáðàòíîå ïðåîáðà-

çîâàíèå Ëåîíòüåâà ïðèìåíèòåëüíî ê èñïîëüçîâàíèþ âíóò-

ðåííåãî âûïóñêà (ìàòðèöà j íà j);  y
d
 - êîíå÷íîå èñïîëüçî-

âàíèå âíóòðåííåãî âûïóñêà (âåêòîð j ïî 1);  r - ïðèðîäî-

ïîëüçîâàíèå/íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà ÎÏÑ ïî êàêîìó-

ëèáî âèäó äåÿòåëüíîñòè (âåêòîð 1 ïî j); q - âûïóñê êàêî-

ãî-ëèáî âèäà äåÿòåëüíîñòè (âåêòîð 1 íà j);  q - ñîîòâåòñòâó-

þùèé âåêòîð, ñôîðìèðîâàííûé ïî äèàãîíàëè, òî åñòü âåê-

òîð, ïðåîáðàçîâàííûé âíóòðè êâàäðàòíîé ìàòðèöû ñî çíà-

÷åíèÿìè ïî äèàãîíàëè; I - «íóëåâàÿ» ìàòðèöà ñî çíà÷åíè-

ÿìè 1 ïî äèàãîíàëè; A
d
 - êîýôôèöèåíòû èñïîëüçîâàíèÿ

âíóòðåííåãî âûïóñêà (ìàòðèöà j íà j);  Z
d
 - ïðîìåæóòî÷íîå

ïîòðåáëåíèå âíóòðåííåãî âûïóñêà (ìàòðèöà j íà j);  c
d
 - çàò-

ðàòû íà êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå (âåêòîð j íà 1);  f
d
 - âàëîâîå

íàêîïëåíèå êàïèòàëà (âåêòîð j íà 1); e
d
 - ýêñïîðò (âåêòîð j

íà 1). Ñîîòâåòñòâóþùèå ìàòðèöû áóäóò îòðàæàòü äàííûå

êàê î ïðÿìûõ, òàê è î êîñâåííûõ ðåçóëüòàòàõ, òî åñòü ïîë-

íûõ ðåçóëüòàòàõ, ïðèâîäÿùèõ ê óâåëè÷åíèþ êîíå÷íîãî èñ-

ïîëüçîâàíèÿ.

Â öåëîì ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ ñóùíî-

ñòè è îáùèõ ïðèíöèïîâ ïîñòðîåíèÿ ÒÇÂ-

ÏÐÑ ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî äàííîå íàïðàâëå-

íèå ñòàòèñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ÿâëÿåòñÿ

ïåðñïåêòèâíûì è çíà÷èìûì. Îíî â ïðèíöè-

ïå îòêðûâàåò øèðîêèå àíàëèòè÷åñêèå âîç-

ìîæíîñòè â óâÿçêå ñ ïîêàçàòåëÿìè èç äðóãèõ

îòðàñëåé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñòàòèñ-

òèêè. Îäíàêî ïðàêòè÷åñêàÿ ðåàëèçàöèÿ ýòî-

ãî íàïðàâëåíèÿ ïîòðåáóåò çíà÷èòåëüíûõ óñè-

ëèé è äëèòåëüíîãî âðåìåíè. Êðîìå òîãî, òà-

êàÿ ðåàëèçàöèÿ âîçìîæíà ëèøü ïîñëå ðåøå-

íèÿ ìíîæåñòâà âîïðîñîâ êàê â Áëîêå I, òàê

è Áëîêå II ÑÏÝÓ-2012, òî åñòü ðåàëüíîãî è

àäåêâàòíîãî ïîñòðîåíèÿ áàëàíñà ïðèðîäíûõ

àêòèâîâ, ôîðìèðîâàíèÿ ñ÷åòîâ çàòðàò íà îõ-

ðàíó îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû è ðàöè-

îíàëèçàöèþ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ («óïðàâëå-

íèÿ ðåñóðñàìè») â ðàìêàõ ÑÇÎÎÑ è/èëè ñ èñ-

ïîëüçîâàíèåì ÑÒÓÎÑ, à òàêæå ðåøåíèÿ öå-

ëîãî ðÿäà äðóãèõ àêòóàëüíûõ ïðîáëåì.

Êðàòêèå âûâîäû è ïðåäëîæåíèÿ.

1. Ïðèâåäåííûå â ñòàòüå ìàòåðèàëû ñâèäå-

òåëüñòâóþò îá àêòèâíîì ïðîäîëæåíèè â âå-

äóùèõ ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíàõ ðàáîòû ïî

óïîðÿäî÷åíèþ è óòî÷íåíèþ Ñèñòåìû êîìï-

ëåêñíîãî ïðèðîäíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ó÷åòà

(ÑÏÝÓ), ðàçâèâàþùåé íà óðîâíå âñïîìîãà-

òåëüíûõ ñ÷åòîâ íàöèîíàëüíîå ñ÷åòîâîäñòâî

ïðèìåíèòåëüíî ê ïðèðîäíûì ðåñóðñàì, ðàöè-

îíàëèçàöèè ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ è îõðàíå

îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû. Íåñìîòðÿ íà

òî, ÷òî îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ÑÏÝÓ äàëåêî

íå ïîâñåìåñòíî è íå â ïîëíîì îáúåìå âíå-

äðåíû â ïðàêòèêó, ïîñòåïåííî íàðàñòàþò çà-

äà÷è ñèñòåìíîãî àíàëèçà è ïðàâèëüíîé èí-

òåðïðåòàöèè äàííûõ, êîòîðûå òîëüêî åùå

ïðåäïîëàãàåòñÿ ïîëó÷èòü.

2. Ðÿä ïðåäëîæåíèé è ðåêîìåíäàöèé, ïðè-

âåäåííûõ â äîêóìåíòàõ, ïîäãîòîâëåííûõ Ñòà-

òèñòè÷åñêèì îòäåëîì ÎÎÍ, à òàêæå ÎÝÑÐ,

Åâðîïåéñêîé êîìèññèåé, Âñåìèðíûì áàí-

êîì è ðÿäîì èíûõ îðãàíèçàöèé â ïîñëåäíèå

ãîäû, ïðåäñòàâëÿþò î÷åâèäíûé èíòåðåñ äëÿ

ðîññèéñêîé ñòàòèñòèêè, ýêîíîìèêè è îõðà-

íû ïðèðîäû. ×àñòü èç íèõ òàê èëè èíà÷å óæå

ðåàëèçîâàíû â îòå÷åñòâåííîé ïðàêòèêå, ïðè-

÷åì âíå çàâèñèìîñòè îò ìåæäóíàðîäíûõ äî-

êóìåíòîâ. Îòäåëüíûå ïðåäëîæåíèÿ è ðåêî-

ìåíäàöèè èìåþò ïåðñïåêòèâíûé èëè íå

âïîëíå âíÿòíûé õàðàêòåð; ïðè ýòîì î÷åâèä-

íî, ÷òî îíè èëè âåñüìà çàòðàòíû è òðóäîåì-

êè, èëè òðåáóþò îùóòèìîé äîðàáîòêè.

3. Îäíèì èç îñíîâíûõ ïðåïÿòñòâèé ê îñ-

âîåíèþ è ïðàêòè÷åñêîìó âíåäðåíèþ ïîëî-

æåíèé Áàçîâîé ñõåìû ÑÏÝÓ-2012 è ÏÐÄ

ÑÏÝÓ ÿâëÿåòñÿ ñëàáàÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü â

ýòîì ñî ñòîðîíû êàê îáùåãîñóäàðñòâåííûõ

 (3)
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îðãàíîâ ñòðàíû è ýêîíîìè÷åñêèõ ñòðóêòóð

(â ïåðâóþ î÷åðåäü, Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîñ-

ñèè), òàê è ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ ïðèðîä-

íî-ðåñóðñíîãî è ïðèðîäîîõðàííîãî áëîêà.

Êàê áûëî îòìå÷åíî â ñòàòüå, âíåäðåíèå

ïðèíöèïîâ ÑÏÝÓ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

â ïðèíöèïå ïîñòåïåííî ïðîèñõîäèò. Èíè-

öèàòîðîì â ïîäàâëÿþùåé ñòåïåíè âûñòóïà-

åò Ðîññòàò, ÷òî â öåëîì âïîëíå ïîíÿòíî è

åñòåñòâåííî. Îäíàêî âåäåòñÿ òàêîå âíåäðå-

íèå ìåäëåííî, íåïîñëåäîâàòåëüíî è âåñüìà

äèôôåðåíöèðîâàííî: îò â öåëîì íåïëîõîãî

îñâîåíèÿ ïðèíöèïîâ ÑÏÝÓ ñïåöèàëèñòàìè

â îáëàñòè ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ äî ïî÷òè

ïîëíîãî íåïîíèìàíèÿ ñóùíîñòè âîïðîñà ñî

ñòîðîíû ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè áèîëîãè-

÷åñêèõ ðåñóðñîâ ñóøè. Ñòèìóëèðîâàíèå ýòîé

ðàáîòû ñî ñòîðîíû ðóêîâîäÿùèõ îðãàíîâ

ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóåò èç-çà àíàëîãè÷íîãî

ñìóòíîãî îñîçíàíèÿ öåëåé ðàáîòû è âîçìîæ-

íîñòåé ïðèêëàäíîãî èñïîëüçîâàíèÿ åå ðå-

çóëüòàòîâ.

Òàêîå íåäîïîíèìàíèå ïðèñóòñòâóåò êàê â

ñèñòåìå Ìèíïðèðîäû Ðîññèè è ïîäâåäîì-

ñòâåííûõ åìó ñòðóêòóðàõ, òàê è Ìèíñåëüõîçå

Ðîññèè è èíûõ îðãàíàõ èñïîëíèòåëüíîé âëà-

ñòè ñòðàíû. Ìåæäó òåì ëîãèêà ïîñòðîåíèÿ

ñ÷åòîâ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ïðèðîäîïîëüçî-

âàíèÿ è îõðàíû îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðå-

äû ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì ÑÍÑ-ÑÏÝÓ ïëþñ

îïûò ïîñëåäíèõ ëåò ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî îñó-

ùåñòâëÿòü ñîîòâåòñòâóþùèå ïðèêëàäíûå äî-

ðàáîòêè ìåæäóíàðîäíûõ ðåêîìåíäàöèé äîë-

æíû èìåííî ãîñóäàðñòâåííûå ìèíèñòåðñòâà

è âåäîìñòâà ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî è ïðèðî-

äîîõðàííîãî áëîêà. Ñòàòèñòèêè, ïî îïðåäå-

ëåíèþ, íå ñìîãóò ýòî ýôôåêòèâíî îñóùå-

ñòâèòü èç-çà íàëè÷èÿ ãðîìàäíîãî ÷èñëà ñïå-

öèôè÷åñêèõ àñïåêòîâ â ó÷åòå íàëè÷èÿ, èñ-

ïîëüçîâàíèÿ, âîññòàíîâëåíèÿ, îõðàíû è ò. ä.

êîíêðåòíûõ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ.

4. Ïðàêòè÷åñêè àíàëîãè÷íîå íåäîïîíèìà-

íèå ñî ñòîðîíû îáùåóïðàâëåí÷åñêèõ, ýêîíî-

ìè÷åñêèõ, ïðèðîäíî-ðåñóðñíûõ è ïðèðîäîîõ-

ðàííûõ îðãàíîâ èìååò ìåñòî â îáëàñòè âû-

ÿâëåíèÿ çàâèñèìîñòåé ìåæäó ðàçëè÷íûìè

ôàêòîðíûìè èíäèêàòîðàìè ñîöèàëüíî-ýêî-

íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è äèíàìèêîé ðåçóëü-

òèðóþùèõ ïîêàçàòåëåé ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ,

ñîñòîÿíèÿ è îõðàíû ÎÏÑ. Åñëè ãîâîðèòü áî-

ëåå êîíêðåòíî, òî îòñóòñòâóåò óâÿçêà ôàêòî-

ðîâ â âèäå âûäåëåíèÿ ñðåäñòâ è ïðîâåäåíèÿ

ïðèðîäîîõðàííûõ/ïðèðîäîñáåðåãàþùèõ ìå-

ðîïðèÿòèé, âçèìàíèÿ öåëåâûõ íàëîãîâ, ïëà-

òåæåé è ñáîðîâ è ò. ï., ñ îäíîé ñòîðîíû, è

ïîëó÷àåìûìè ðåçóëüòàòàìè â âèäå ñíèæåíèÿ

íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ íà ÎÏÑ è ïîâûøå-

íèÿ ðàöèîíàëüíîñòè ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ - ñ

äðóãîé. Êàê ïðàâèëî, èìåþùàÿñÿ èíôîðìà-

öèÿ ôèêñèðóåò è îòðàæàåò ëèøü òî, ÷òî èìåí-

íî ïðîèñõîäèò (â âèäå óìåíüøåíèÿ óêàçàííîé

íàãðóçêè è ò. ï.), íî íå äàåò îòâåòà ïî÷åìó ýòî

ïðîèçîøëî.

Â ýòèõ óñëîâèÿõ ïîðîé íåïîíÿòíî, êàêèì

îáðàçîì ôîðìèðóþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå ïëà-

íîâî-ïðîãíîçíûå çàäàíèÿ ïî ïðîôèëüíûì

ïîêàçàòåëÿì íà ñêîëüêî-íèáóäü îòäàëåííóþ

ïåðñïåêòèâó, íàñêîëüêî ñåðüåçíîå çíà÷åíèå

îíè â ïðèíöèïå ìîãóò èìåòü è êàêèì îáðà-

çîì âîîáùå âûñòðàèâàåòñÿ ñòðàòåãè÷åñêàÿ

ïîëèòèêà â ðàññìàòðèâàåìîé îáëàñòè? Ïàðà-

äîêñ ñîñòîèò òàêæå â òîì, ÷òî ïðåäïðèÿòèÿ-

ïðèðîäîïîëüçîâàòåëè áóêâàëüíî «çàâàëåíû»

âåäîìñòâåííîé îò÷åòíîñòüþ è/èëè áëèçêîé

åé äîêóìåíòàöèåé (íî ïîä äðóãèìè íàçâàíè-

ÿìè), îáÿçàòåëüíîé ê ïðåäñòàâëåíèþ. Óêàçàí-

íûé äîêóìåíòîîáîðîò èìååò âî ìíîãîì íå-

óïîðÿäî÷åííûé è ìíîãîêðàòíî äóáëèðóþùèé

ñåáÿ õàðàêòåð, ïðè÷åì ìàññèâû åãî íåóêëîí-

íî âîçðàñòàþò. Ýòî ïîëîæåíèå íå òîëüêî íå

äàåò âîçìîæíîñòè ñîîòâåòñòâóþùèì ãîñóäàð-

ñòâåííûì îðãàíàì íà ìåñòàõ ðåçóëüòàòèâíî

ðàáîòàòü â êîíêðåòíûõ ñôåðàõ ïðèðîäîïîëü-

çîâàíèÿ è îõðàíû ÎÏÑ, íî è çà÷àñòóþ çàïó-

òûâàåò öåíòðàëüíûå âëàñòíûå ñòðóêòóðû èç-

çà îáèëèÿ ðàçðîçíåííûõ, ïðîòèâîðå÷èâûõ, à

òàêæå, ñàìîå ãëàâíîå, ìåòîäîëîãè÷åñêè è

îðãàíèçàöèîííî-ñòàòèñòè÷åñêè ìàëîïîíÿò-

íûõ öèôð. Âûáðàòü èç íèõ íàèáîëåå íàäåæíûå

ñâåäåíèÿ è ïîñòðîèòü íà èõ îñíîâå ðåàëüíóþ

è ýôôåêòèâíóþ ãîñóäàðñòâåííóþ ïîëèòèêó

ïîðîé êðàéíå çàòðóäíèòåëüíî. Â ýòèõ óñëîâè-

ÿõ òåì áîëåå íå ïðèõîäèòñÿ ãîâîðèòü î êà-

êîì-ëèáî ñåðüåçíîì ôàêòîðíîì àíàëèçå è

âûðàáîòêå ñêîëüêî-íèáóäü îáîñíîâàííûõ

«ïëàíîâûõ» çàäàíèé.

5. Áåç óñòðàíåíèÿ ïðèâåäåííûõ íåäîñòàò-

êîâ ëþáûå ïîïûòêè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ óï-

ðàâëåíèÿ â ñôåðå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ïðè-

ðîäîïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû îêðóæàþùåé ïðè-

ðîäíîé ñðåäû áóäóò èìåòü äîñòàòî÷íî ïðî-

áëåìíûé õàðàêòåð.
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AND  CHALLENGES  RELATED  TO  THEIR  IMPLEMENTATION  IN  THE  NATIONAL  STATISTICS

Aleksandr D. Dumnov
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The article describes Applications and Extensions to the «System of Environmental-Economic Accounting» (SEEA), which

is built on the 2008 SNA for natural resources, environmental management and environmental protection. The author comments

on directions and methods for analysis of statistical information which is formed using the SNA/SEEA accounts.

The article covers at length and diligently evaluates suggested in the «SEEA Applications and Extensions» methods of data

compilation characterizing the level of resource management as well as the extent of negative impact on the environment and

environmental protection on the basis of various modifying indicators of environmental capacity of specific types of resource

management. The paper examines proposals for compiling environmental protection accounts as well as rationalization of resource

management accounts. The paper also demonstrates ways to form «hybrid» (complex, integrated) input-output tables, combining

elements of traditional schemes and innovative components of environmental management statistics.

The author focuses on analytical functions and methodology for deriving environmental intensity and productivity indicators

(resource intensity and productivity, material intensity and productivity, energy intensity and productivity, etc.). Furthermore, in

general terms are reviewed algorithms for the so-called decoupling analysis and decomposition analysis, along with schematic

diagram of macro statistical reflection of operations in the Environmental Goods and Services Sector (EGSS) based on associated

accounts; suggested avenues for new research are based on input-output tables. The international recommendations are analyzed

according to whether they can be implemented in Russian statistical practice and if there is a need for improvement of specific

national forms of statistical reporting.

Lastly the paper presents brief conclusions and proposals on the key problems of development and possible application of

some provisions of «SEEA Applications and Extensions» to the national management of natural resource complex, organization

of environment protection and resource management.

Keywords: 2008 SNA, System of Environmental-Economic Accounting (SEEA), SEEA Central Framework-2012, SEEA

Applications and Extensions, protection of natural environment, resource management, indicators of environmental intensity and

productivity, decoupling analysis, decomposition analysis, Environmental Goods and Services Sector (EGSS) and resource

management, hybrid input-output tables.
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ОЦЕНКА  ОПЕРЕЖАЮЩИХ  ИНДИКАТОРОВ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  ПО  МЕТОДОЛОГИИ  ОЭСР*

И.Ю. Варьяш,
А.Н. Зубец

СТАТИСТИЧЕСКИЕ   МЕТОДЫ   В   ИССЛЕДОВАНИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ   ПРОЦЕССОВ

В статье обсуждается вопрос о соотношении метода расчета опережающих индикаторов, характеризующих направления 
экономической деятельности, на основе балансового подхода и метода PMI (Purchasing Management Indexes). Обосновывается 
математико-статистическая модель, определяющая тесноту связи между фактическими параметрами развития отече-
ственной добывающей промышленности и расчетным показателем «опережающий индикатор выпуска» двумя указанными 
способами. Результаты эмпирического анализа позволяют, по мнению авторов статьи, сделать вывод о возможности приме-
нения метода PMI с целью преодоления различий в методологии обработки данных Росстата для представления в междуна-
родных обзорах, в том числе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Ключевые слова: официальная статистика, прогнозирование, опережающие индикаторы, балансовый метод, математи-
ческое ожидание, корреляционная модель.

JEL: C18, C22, C53.

Актуальность исследования возможностей 
использования методологии Организации эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
для дополнительного форматирования опере-
жающих индикаторов, публикуемых Росстатом, 
обусловлена несовпадением методологий 
расчетов1. Росстат использует так называемый 
балансовый метод, заключающийся в исчис-
лении разницы между долей (в процентах) числа 
респондентов, отметивших увеличение / будущее 
увеличение значения экономического показателя, 
и долей (в процентах) числа респондентов, 
отметивших уменьшение значения показателя2. 
ОЭСР применяет методологию, основанную на 
сравнении указанного баланса с математическим 
ожиданием (Purchasing Management Index - PMI). В 
настоящее время ОЭСР публикует данные, предо-

ставляемые Росстатом3. В то же время междуна-
родная исследовательская организация MARKit 
Economics (Лондон, Великобритания), услугами 
которой пользовалась до последнего времени 
ОЭСР, публикуя данные по России, параллельно 
продолжает публикацию данных, собираемых в 
России по отдельной выборке и агрегируемых по 
методологии PMI4. Важно понять, какая из методо-
логий ближе к реальности и решаема ли задача 
сближения указанных методологий Росстата и 
ОЭСР. Для решения задачи была рассчитана 
корреляция между временными рядами данных 
статистического наблюдения результатов хозяй-
ственной деятельности в добывающей промыш-
ленности России и опережающим индикатором 
выпуска в российской добывающей промышлен-
ности двумя указанными способами. 
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* Журнальная версия доклада на конференции, посвященной Дню работника статистики. Москва, Росстат, 24 июня 2016 г.
1 Гурриа: Россия может вступить в ОЭСР в 2015 году. URL: http://www.vestifinance.ru/articles/38053.
2 Официальная статистика. Опережающие индикаторы по видам экономической деятельности. URL: http://www.gks.ru/wps/
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3 OECD Data. URL: https://data.oecd.org/russian-federation.htm.
4 IHS Markit. Индекс Markit PMI® Обрабатывающих отраслей России. URL: https://www.markiteconomics.com/Survey/

PressRelease.mvc/8ab4b226dd53461f9389664312a7666f.
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Обзоры опережающих индикаторов как вид 
социальной коммуникации

Наблюдение ожидаемой активности в хозяй-
ственной деятельности является в настоящее 
время одним из важнейших направлений транс-
формации действующей модели экономики и 
управления [3, 8, 9]. Уходят в прошлое крайности 
в представлениях о механизмах экономической 
жизни как «свободного рынка», регулиру-
емого невидимой рукой равновесия между 
спросом и предложением, или администра-
тивного устройства, организующего эконо-
мическую жизнь вокруг вертикали власти. 
В практику хозяйствования и финансов все 
чаще входит формирование экономических 
ожиданий, в общественном сознании склады-
вается понимание того, что в формировании 
экономических ожиданий заинтересованы не 
только регулирующие органы, но и компании, 
профессиональные участники рынка5. Этот 
механизм является по своей природе социальной 
коммуникацией, используемой в хозяйственной 
деятельности, в том числе для решения задач 
экономического управления.

Одна из бурно развивающихся сфер форми-
рования экономических ожиданий - социальная 
коммуникация между участниками хозяй-
ственной и финансовой деятельности. К ней 
относятся обзоры опережающих индика-
торов по отдельным направлениям экономи-
ческой деятельности, потребительской актив-
ности домашних хозяйств, условий кредито-
вания6. Сегодня выходят обзоры российской 
добывающей промышленности, обрабатывающей 
промышленности, производства и распреде-
ления электроэнергии, газа и воды, строи-
тельства, сферы услуг с выделением розничной 
торговли, потребительского поведения [обзоры 
Росстата, Института экономической политики 
(ИЭП) им. Е.Т. Гайдара]. Составляются обзоры 
инфляции (Фонд общественного мнения), 
уровня жизни (Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации), условий 
инвестирования (Левада-центр), условий креди-

тования (Банк России). Приступили к форми-
рованию обзора в сфере сельского хозяйства 
ВЦИОМ и в сфере аудита - Минфин России. 
Для аналитических целей оригинальные опере-
жающие индикаторы составляют Научно-
исследовательский финансовый институт 
Министерства финансов Российской Федерации 
(НИФИ), НИУ ВШЭ, MARKit Economics. Кроме 
того, по отдельным злободневным темам прово-
дятся единовременные обследования экономи-
ческих ожиданий.

Указанный поток информации как в России, 
так и в мире в целом является весьма неодно-
родным. Разнятся временные интервалы наблю-
дений, различны понятийный аппарат, операци-
онализация экономических ожиданий, методики 
обработки и агрегирования первичных данных. 
Информация об экономических ожиданиях, 
которую готовит Росстат, нуждается в дополни-
тельной оценке с точки зрения методологии подго-
товки аналогичных данных странами - членами 
ОЭСР в рамках международной программы 
совмещения методологии статистической работы 
Росстата и ОЭСР.

Сходство и различия в методах 
агрегирования данных

В этой связи первое, что требует рассмо-
трения, - это методы агрегирования данных. 
Росстат, ИЭП, НИУ ВШЭ используют так 
называемый балансовый метод расчета опере-
жающего индикатора. Он заключается в том, 
что из доли ответов респондентов - руководи-
телей организаций, предполагающих увеличение 
некоего показателя, вычитается доля ответов 
респондентов, ожидающих уменьшение этого 
показателя. Получившееся численное значение 
рассматривается как индикатор соответству-
ющего опережающего показателя (см. табли- 
цу 1).

Другим базовым алгоритмом расчета является 
диффузный метод, который состоит в учете альтер-
нативы ответов «без изменений» с коэффици-
ентом β.

5 Центральные банки, финансовые рынки и руководители компаний ориентируются на результаты исследования, представ-
ляющие собой самые последние, точные и уникальные в своем роде ежемесячные показатели экономической активности. URL: 
https://www.markiteconomics.com/Survey/PressRelease.mvc/ 8ab4b226dd53461f9389664312a7666f.

6 Официальная статистика. Опережающие индикаторы по видам экономической деятельности. URL: http://www.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/leading_indicators/.
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Таблица 1

Исходные агрегированные данные для расчета опережающего индикатора выпуска продукции  
добывающей промышленности в период с января по сентябрь 2015 г.

Месяц В текущем месяце по сравнению с преды-
дущим месяцем

Опережающий 
индикатор

Перспективы изменения в ближайшие  
три месяца

Опережающий 
индикатор

увеличение без измене-
ний

уменьшение увеличение без измене-
ний

уменьше-
ние

Январь 14 57 26 -12 18 64 14 4

Февраль 13 60 24 -11 23 59 14 9

Март 22 57 17 5 22 60 15 7

Апрель 18 59 19 -1 24 59 14 10

Май 21 59 17 4 27 58 12 15

Июнь 17 61 19 6 25 63 9 16

Июль 21 61 15 6 23 64 10 13

Август 20 64 13 7 22 64 11 11

Сентябрь 15 62 20 -5 25 61 11 14

Источник: рассчитано авторами по данным Росстата.

непрерывностью, тождественностью экономи-
ческого смысла - изменениями одного и того 
же экономического параметра (выпуска) по 
отношению к предшествующему временному 
периоду.

Результаты расчета корреляции между 
временными рядами

Для тестирования статистической взаимо- 
связи между рядом статистических данных 
выпуска продукции добывающей промыш-
ленности и рядами опережающего индикатора 
выпуска продукции добывающей промышлен-
ности рассчитана корреляция, для которой 
в качестве независимой переменной в обоих 
случаях использовался лагированный ряд 
опережающих индикаторов (см. таблицу 2).

Значения коэффициента корреляции не 
удовлетворяют минимальному уровню, что 
подтверждает отсутствие статистической 
взаимосвязи между указанными показателями 
на максимально возможной выборке временных 
периодов8. Это вызвано, как будет показано далее, 
несовпадением выборки с границами делового 
цикла, к которому привязаны ожидания и оценки 
текущих изменений деловой активности.

Сопоставление результатов корреляционного 
анализа для сверхкоротких циклов показывает, 

7 Тестирование не проводилось на выборке временных периодов с 2014 по 2015 г. из-за шоков геополитической конъюнктуры.
8 Этот вывод не противоречит последним результатам выполненного в НИФИ моделирования экономических ожиданий, где 

используется более сложная композиция факторов (cм. [1, 2]).

Таблица 1 состоит из двух блоков: в первом 
отражаются изменения мнений в текущем пери-
оде по сравнению с предшествующим перио-
дом; во втором - перспективы изменения ожи-
даний в ближайшие три месяца. По указан-
ному шаблону создана база данных для рассчи-
тываемых Росстатом опережающих индикато-
ров, включающая выборку временных периодов 
с 2006 по 2016 г.

PMI представляет собой метод обработки 
результатов опроса менеджеров по закупкам 
в сфере промышленности. Используется для 
оценки изменений в области новых производ-
ственных заказов, объема индекса промыш-
ленного производства, занятости, а также 
товарных запасов и скорости работы постав-
щиков.

PMI = 50 + (P
g
 + 0,5C) × 0,5 – (P

d
 + 0,5C) × 0,5

Для тестирования статистической взаимосвязи 
между индексом производства и ожиданиями 
хозяйствующих субъектов была привлечена 
максимально широкая выборка Росстата 
временных периодов с 2006 по 2013 г.7. Валид-
ность методики обеспечивается сопоставимостью 
методологии наблюдения ожиданий и результатов 
хозяйственной деятельности Росстата, едиными 
границами выборки временных периодов, их 
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что статистическая взаимосвязь и в том и в другом 
случае возникает лишь при смещении опережа-
ющего индикатора на восемь месяцев в будущее 
и лишь для индикатора, рассчитанного балан-
совым методом (см. таблицу 3) [3].

Таблица 3

Сопоставление результатов корреляционного анализа 
временных рядов опережающего индикатора в добывающей 

промышленности полезных ископаемых и индекса 
производства, рассчитанных балансовым методом и  

методом PMI на выборке временных периодов  
с апреля по декабрь 2013 г.

Корреляция статистических данных с лагированной  
независимой переменной опережающих индикаторов

лаг, мес. балансовый метод метод PMI

0 0,233914 0,233914

1 0,044608 0,044608

2 0,012192 0,012192

3 -0,116269 -0,116269

4 -0,066678 -0,066678

5 -0,156479 -0,156479

6 -0,1840683 -0,184068

7 -0,0271573 -0,027157

8 1,00000000 -0,089737

Источник: рассчитано авторами по данным Росстата.

На больших выборках временных периодов 
не наблюдается различий в результатах корре-
ляционного анализа между рядами статисти-

ческих данных и опережающего индикатора, 
рассчитанного балансовым методом, и между 
индикатором опережающего показателя, рассчи-
танного методом PMI, кроме указанного случая. 
Выбранные опережающие индикаторы непосред-
ственно статистически не взаимосвязаны с 
результатами хозяйственной деятельности. Тем 
неожиданнее оказывается предельное численное 
значение корреляции на горизонте восьми месяцев 
между статистическими данными и индика-
тором, рассчитанным балансовым методом. Этот 
результат сам по себе статистически некорректен, 
но может указывать на проявление цикличности 
ожидаемой деловой активности.

Наличие сверхкороткого делового цикла 
проявляется в некотором весьма небольшом 
сходстве будущего профиля значений циклич-
ности показателя с уже сформировавшимися 
значениями в выборке временных периодов. Это 
не противоречит отсутствию корреляции при 
сравнении PMI со статистическими данными в 
длинных рядах, но косвенно свидетельствует об 
их более сложной взаимосвязи.

Для того чтобы выявить возможные стати-
стические взаимосвязи, воспользуемся широко 
применяемым в прогнозировании приемом 
сокращения выборки: будем уменьшать выборку 
временных периодов, ожидая получить значимые 
коэффициенты корреляции. Ограничим выборку 
наших данных временными рамками части произ- 
вольно выбранного 2013 г. (см. таблицу 4).

Таблица 2

Результаты расчета балансовым методом корреляции между индексом производства и опережающими индикаторами  
в добывающей промышленности на выборке временных периодов в 2007-2016 гг.

Лаг, месяцы Выпуск Спрос Экспортный 
портфель

Запасы Занятость Загрузка 
мощностей

Экономическая 
ситуация

0 0,22 0,22 0,22 0,22 -0,16 -0,16 0,11

1 0,08 0,08 0,08 0,08 -0,10 -0,10 0,10

2 0,03 0,03 0,03 0,03 0,16 0,16 0,05

3 0,11 0,11 0,11 0,11 -0,10 -0,10 0,14

4 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,16 -0,16 0,02

5 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,14 -0,14 -0,06

6 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 0,09 0,09 -0,04

7 -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 0,06 0,06 -0,06

8 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,07 -0,07 -0,02

9 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 0,15 0,15 -0,07

 Источник: рассчитано авторами по данным Росстата.
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Таблица 4

Исходные данные для расчета корреляции между 
временными рядами опережающих индикаторов  

и статистическими данными в 2013 г.

(в % к предыдущему месяцу)

Месяц Опережающий индикатор 
динамики выпуска основ-
ного вида продукции в на-

туральном выражении 

Индекс  
промышленного 

производства 

Июнь 12 98,0

Июль 16 102,2

Август -13 101,1

Сентябрь 6 97,9

Октябрь 6 102,8

Ноябрь 5 96,9

Декабрь -2

Источник: рассчитано авторами по данным Росстата.

Зависимая переменная - данные статистики 
(индекс производства), независимая перемен- 
ная - опережающий индикатор. Лаг единичного 
смещения переменной - один месяц. Объект 
исследования - изменение выпуска продукции 
добывающей промышленности.

Таблица 5

Корреляция статистических данных с лагированной 
независимой переменной опережающих индикаторов

Месяц

2013 г.

Опережающий индикатор 
выпуска основного вида 

продукции в натуральном 
выражении в добывающей 
промышленности, рассчи-

танный балансовым ме-
тодом

Индекс промыш-
ленного производ-
ства в добывающей 
промышленности, 
в % к предыдуще-

му месяцу

Февраль -9 93,3

Март 6 110,7

Апрель -3 97,6

Май 8 103,2

Июнь 12 98,0

Июль 16 102,2

Август -13 101,1

Сентябрь 6 97,9

Октябрь 6 102,8

Ноябрь 5 96,9

Декабрь -2

Временной лаг, мес. Коэффициент корреляции

0 -0,005

1 0,475

2 -0,534

3 0,715

В соответствии с проведенными расчетами 
укажем наиболее значимую корреляцию между 
выбранными показателями.

Лаг, мес. По балансовому методу По методу PMI

3 0,715306 0,732908

Опережающий индикатор, рассчитанный по 
методу PMI, дал несколько большую статисти-
ческую взаимосвязь, чем рассчитанный балан-
совым методом. И тот и другой метод можно 
использовать для краткосрочных прогнозов, 
так как смещение независимой переменной 
составило три месяца, что не противоречит 
другим результатам, полученным на протяжении 
2014-2016 гг. [4-7].

*             *
*

В целом применение метода PMI для расчетов 
опережающих индикаторов дает хотя и не намного, 
но все же лучшие результаты в сравнении с балан-
совым методом. Однако гораздо важнее то, что 
метод PMI (как модификация диффузного метода) 
позволяет строить модели с большими, чем в 
балансовом методе, когнитивными возможно-
стями, в частности максимально полно учитывать 
всю содержащуюся в первичных данных инфор-
мацию, точнее оценивать волатильность показа-
телей, использовать вероятностный потенциал 
результатов. Вместе с тем более сложные модели 
требуют и более кропотливой аналитической 
работы, они чувствительнее к изменяющейся 
конъюнктуре рынка и цикличности, непостоянен 
состав факторов и их композиция, не развит 
программный аппарат, который мог бы помочь 
преодолевать указанные трудности.
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анализа и информации Государственного комитета Туркменистана по статистике (г. Ашхабад, Туркменистан).

В настоящее время широко дискутируется вопрос о дальнейшей интерпретации показателя валового внутреннего продукта 
(ВВП) в качестве главного индикатора экономического развития и необходимости рассмотрения ряда других показателей, 
дополняющих ВВП и уточняющих его функциональные возможности. Как свидетельствует опыт аналитических исследований 
социально-экономического развития страны, применяемые в настоящее время некоторые традиционные макроэкономические 
показатели отражают устойчивое развитие в целом с акцентом на тех или иных его аспектах. Однако они не в состоянии 
комплексно охарактеризовать сложившуюся ситуацию устойчивого развития в условиях глобализации, тем более с точки зрения 
ее эффективного регулирования. Здесь для решения вопроса более приемлем воспроизводственный подход.

В качестве альтернативного критерия, отражающего социальный прогресс, можно предложить темп роста ВВП в сопоста-
вимых ценах за вычетом добавленной стоимости в части холостого оборота экономики, представляющего собой разницу между 
фактическим объемом эксплуатируемых материальных ресурсов и минимальной ресурсоемкостью продукции конечного потреб- 
ления. Данный показатель можно назвать темпом роста эффективного ВВП. Представляется возможным включение темпа 
роста эффективного ВВП на душу населения в целевую группу показателей в области устойчивого развития на период до 2030 
года, с отнесением его к «серой» категории. Его можно также применять в дополнение к ВВП или включить в группу других 
показателей для измерения прогресса в обеспечении устойчивого развития.

В связи с региональной спецификой аридной зоны с орошаемым земледелием для решения задачи адекватной статистической 
оценки эффективности водопользования во всех секторах было бы целесообразным использовать показатель капитальных и 
текущих расходов на мелиорацию в расчете на единицу площади орошаемых земель, включая затраты на внедрение и эксплуа-
тацию водосберегающих технологий полива.

Ключевые слова: социальный прогресс, индикатор экономического развития, ВВП, глобализация, холостой оборот 
экономики, эффективный ВВП.

JEL: B41, F63, O11, R13.

В глобальном мире все больше усиливается 
связь между экономикой, социальной сферой 
и окружающей природной средой. Поэтому 
индикаторы социального развития являются 
важной составляющей системы социально-
экономических показателей. При этом приме-
нявшиеся до настоящего времени показатели 
для мониторинга прогресса в достижении 
Целей развития тысячелетия получили широкое 
признание на международном уровне. К ним 
относятся основные индикаторы устойчивого 
развития, в частности доходы на душу населения, 
показатели развития образования, здравоох-
ранения, экологического благополучия. Они 
введены и в систему социально-экономических 
показателей, применяемую в Туркменистане. 

Вследствие развития производительных сил, 
глобализации мировой экономики, а следова-
тельно, усиления взаимосвязи между обществом 
и природой в настоящее время нарастает интерес 
к показателям, характеризующим состояние 
окружающей природной среды. Авторитетные 

международные экономические организации 
выступают за расширение концепции экономиче-
ского роста, в частности за дополнение валового 
внутреннего продукта (ВВП) как основного 
показателя экономического развития новыми 
показателями трудовой занятости, социальных 
условий жизни, состояния окружающей среды. 

 Поиск критериального показателя  
устойчивого развития

Доклад Комиссии по оценке экономических 
результатов и социального прогресса, созданной 
в Европе в 2008 г., стал важным событием для 
мировой статистической общественности, нацио-
нальных статистических служб, международных 
организаций и органов государственного управ-
ления стран, которые являются основными 
потребителями статистической информации. 
Доклад этой Комиссии под руководством 
лауреата Нобелевской премии по экономике 
Дж. Стиглица включает анализ современного 
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состояния и наиболее острых проблем стати-
стики, а также предложения по их решению [5]. 
При этом среди множества обсуждаемых проблем 
методологии статистики особое место отводится 
вопросу об ограниченности показателя ВВП. 
В докладе аргументируется целесообразность 
смещения акцентов в системе статистических 
показателей в пользу показателей благосостояния 
настоящего и будущего поколений. 

Предлагается также менять подходы к оценке 
устойчивого развития в контексте благосо-
стояния населения. Так, например, большее 
потребление горючего из-за образования 
«пробок» на улицах городов не означает увели-
чения полезных потребительских расходов 
населения, то есть рост ВВП за счет данного 
фактора по своему содержанию не отражает 
улучшение благополучия населения.

Следует отметить, что поиски обобщающего 
показателя устойчивого развития осущест-
вляются с 70-х годов XX века. Приведем примеры 
наиболее известных из этих показателей. Так, для 
более точного отражения экономического благо-
состояния в 1973 г. Нордхаусом и Тобином был 
предложен показатель «мера экономического 
благосостояния» (Measure of Economic Welfare - 
MEW). При этом было введено три вида модифи-
кации. Во-первых, расходы на здравоохранение 
и образование были отнесены к инвестициям в 
человеческий капитал, в то время как расходы на 
полицию и оборону рассматривались как «проме-
жуточные затраты», то есть не формирующие 
благосостояние. Во-вторых, были добавлены 
услуги средств производства, такие как потре-
бительские товары длительного пользования, и 
время досуга. И, наконец, были вычтены издержки 
урбанизации. Данный показатель также известен 
как показатель чистого экономического благосо-
стояния (Net Economic Welfare - NEW) [8, с. 137]. 
Его преимущество состоит в перегруппировке 
затрат с позиции воспроизводства. Однако здесь 
не полностью учитывается соотношение благосо-
стояния и расхода ресурсов на его обеспечение.

В 1974 г. Рофи Хутинг (Roefie Hueting) 
разработал показатель «устойчивого» нацио-
нального дохода (Sustainable National Income - 
SNI). Он определяется как максимально дости-
жимый уровень производства, при котором 
при имеющихся в принятом для расчета году 
технологиях жизненно важные экологические 
функции сохраняются на будущие годы. Эколо-

гические функции определяются как возможные 
виды использования физического окружения, не 
произведенного человеком, от которого зависит 
человечество, будь то производство, потребление 
или воспроизводство. Для оценки развития 
страны рассчитывается разница между обычным 
национальным доходом и SNI. Поскольку SNI 
ниже фактического национального дохода, то 
чем меньше разница между ними, тем выше 
устойчивость развития [8, с. 137]. Подход удачен 
в плане воспроизводства ресурсов, однако 
расплывчаты временные границы понятия 
«будущие годы», то есть суть вопроса сводится 
к удлинению периода рационального исполь-
зования ресурсов, а не к снижению неэффек-
тивных затрат.

Для получения более надежного денежного 
показателя экономического благосостояния и 
устойчивости в 1989 г. Коббом был разработан 
индекс устойчивого экономического благосо-
стояния (Index of Sustainable Economic Welfare - 
ISEW). В качестве отправной точки при этом из 
национальных счетов берутся данные о потре-
блении домашних хозяйств. Предполагается, 
что чем больше потребляют люди, тем выше 
их экономическое благосостояние. Данный 
показатель рассчитывается путем корректи-
ровки потребления домашних хозяйств по 
таким статьям, как распределение доходов, виды 
деятельности, не включаемые в ВВП, наносимый 
хозяйственной деятельностью ущерб и чистый 
донорский капитал иностранных инвесторов. Он 
также учитывает истощение природного капитала 
и загрязнение [8, с. 137]. Этот подход, несмотря на 
определенные преимущества в плане учета потре-
бления, не отражает диалектику потребления и 
накопления.

От индекса устойчивого благосостояния 
несколько отличается индикатор подлинного 
прогресса (Genuine Progress Indicator - GPI, 1995 г.) 
по конкретным категориям включаемых коррек-
тировок [8, с. 138-139]. Однако для него тоже 
характерен недостаток ISEW в плане формиро-
вания обобщающего показателя устойчивости 
развития. 

Одним из наиболее распространенных 
показателей является индекс человеческого 
развития (ИЧР), разработанный в 1990 г. в рамках 
Программы развития ООН. Он формируется 
на основе оценки различных аспектов благосо-
стояния людей - здоровья, образования и уровня 
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жизни. В настоящее время ИЧР исчисляется 
путем усреднения расчетных данных по показа-
телям ожидаемой продолжительности жизни, 
среднего и ожидаемого количества лет обучения 
в школе, валового национального дохода на душу 
населения. Данный показатель более прост и 
удобен в применении [8, с. 138]. 

Показатели истинных сбережений (Genuine 
Savings - GS) и национального благосостояния 
(National Welfare - NW) были введены Аткинсоном 
и Пирсом в 1993 г. Первый из этих показателей 
описывает изменения капитала, а второй нацелен 
на описание общей суммы денежной ценности 
основного капитала, который поддерживает 
благосостояние. GS - это показатель устойчивости 
развития, применяемый Всемирным банком. 
Отправной точкой его расчета являются данные 
о валовых национальных сбережениях; при этом 
для получения чистых национальных сбережений 
вычитается потребление основного капитала. 
Также добавляются текущие расходы на образо-
вание для корректировки инвестиций в челове-
ческий капитал, вычитаются величины истощения 
природных ресурсов и ущерба от загрязняющих 
веществ. Справедливо отмечается, что показатель 
истинных сбережений основывается на понятии 
слабой устойчивости, поскольку это допускает 
замещение природных ресурсов произведенным 
и человеческим капиталом и опосредованные 
расчеты человеческого капитала производятся 
по остатку [8, с. 138]. 

Индекс устойчивой чистой выгоды (Sustainable 
Net Benefit Index - SNBI), введенный Лоном и 
Сандерсом в 1999 г., определяется как разница 
между счетами выгод экономической деятель-
ности (например, услуги от добровольной работы) 
и ее издержек (например, шумовое загрязнение 
среды) [8, с. 139].

Эти показатели отражают устойчивое развитие 
в целом с акцентом на его определенных аспектах. 
В то же время, кроме слишком сложных расчетов 
отдельных слагаемых, их недостатком является 
отсутствие связующего звена между этими 
аспектами. Поэтому данные показатели как в 
отдельности, так и в совокупности не в состоянии 
комплексно охарактеризовать сложившуюся 
ситуацию устойчивого развития на фоне глоба-
лизации, тем более с точки зрения ее эффек-
тивного регулирования. По нашему мнению, 
этим связующим звеном и исходной точкой 
исследования является процесс воспроиз-

водства ВВП. Недостаток ВВП как обобщающего 
показателя развития вытекает из недостатка 
современной системы национальных счетов, 
которая не признает примат материального 
производства в воспроизводственном процессе. В 
этом отношении правомерны попытки модифи-
цировать ВВП для оценки социального прогресса 
и устойчивого развития.

Методологический подход с позиции  
воспроизводства ВВП

Исходя из вышеизложенного, в настоящее время 
очевидна необходимость расширения состава 
обобщающих показателей устойчивого развития 
и прогресса. К разработке системы показателей 
социального прогресса могут быть применены и, 
как указано выше, применяются разные подходы 
с акцентом на различных сторонах происходящих 
процессов. При совершенствовании критери-
ального показателя вполне логичным было бы 
применение воспроизводственного подхода, так 
как именно соотношение элементов воспроиз-
водственной структуры общественного продукта и 
вновь созданной стоимости определяет пропорци-
ональное развитие экономики и характер взаимо-
отношения общества и природы в плане ресурсо-
пользования. 

Механизм присвоения промышленностью 
ренты от эксплуатации природных ресурсов 
предполагает наличие определенных ресурсо-
эксплуатационных условий функционирования 
экономики. При традиционной экономике, для 
которой в целом характерен экстенсивный тип 
развития, основными условиями ее функцио-
нирования являются: ограниченность ресурсов; 
ограниченность возможностей освоения ресурсов, 
определяемая уровнем производительности 
труда; неограниченность потребностей.

В настоящее время возможности удовлет-
ворения потребностей расширяются за счет 
повышения производительности труда. При 
этом научно-технический прогресс способствует 
интенсивному освоению природных ресурсов, 
что нельзя смешивать с понятием интенсифи-
кации производства. Расширение масштабов 
вовлечения в хозяйственный оборот матери-
альных ресурсов природы характеризует именно 
экстенсивный тип развития. Будущее ресурсо-
эксплуатационной модели должно характери-
зоваться стабилизацией потребностей, главным 
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образом через их разграничение на разумные и 
неразумные.

Общая цель экономного хозяйствования - 
все большее увеличение количества продукции 
при ограниченности ресурсов. Стремление к 
прибавочному продукту - частное проявление, 
способствующее накоплению средств. Соот-
ношение условий функционирования эконо-
мики на каждой ступени развития производи-
тельных сил общества складывается по-разному. 
Причем частный материальный интерес к полу-
чению большей прибыли, ассоциированный 
в общественном масштабе, поощряет расши-
рение производства за счет освоения новых 
природных ресурсов. Новое качество эконо-
мического роста, перспективы которого связы-
ваются с возможностями научно-технического 
прогресса, ресурсосберегающими техноло-
гиями и вторичным использованием бытовых 
отходов и т. п., не в состоянии остановить уско-
ренные темпы вовлечения дешевых природных 
ресурсов в промышленное производство. В 
результате происходит глобализация эколого-
экономических проблем.

В рамках определенной системы взаимодей-
ствий отдача от дополнительных усилий посте-
пенно снижается. Так, отдача вложенных в земле-
делие дополнительных материальных и энергети-
ческих ресурсов уменьшается по мере повышения 
урожайности. Также известен закон тенденции 
нормы прибыли к понижению. Аналогично 
снижается ресурсоотдача в промышленности. 
Например, за последние десятилетия в несколько 
раз увеличилась добыча углеводородного сырья 
в мировом масштабе, однако ни численность 
населения, ни потребление людьми матери-
альных благ за это время адекватно не возросли.

В связи с оценкой ресурсо-эксплуатационной 
модели экономики автором этих строк ранее 
было обосновано понятие о ее холостом обороте  
[4, с. 10-11]. 

Разницу между фактическим стоимостным 
объемом эксплуатируемых за определенный 
период времени материальных ресурсов и 
минимальной потребностью в этих ресурсах для 
производства продукции конечного потребления 
при сложившейся ее ресурсоемкости можно 
назвать холостым оборотом экономики. 

Для макроэкономической оценки процессов, 
связанных с эксплуатацией материальных ресур- 
сов, примем следующие обозначения:

А - годовая потребность в потребительских товарах 
на одного человека;

Т - численность населения;
SП

к 
- годовой объем продукции конечного потре-

бления (А × Т);
SР

min
 - минимальная потребность в материальных 

ресурсах для производства SП
к
;

SР
ф 

- фактический объем эксплуатируемых за один 
год материальных ресурсов;

V
p.min

 - минимальная ресурсоемкость продукции 
конечного потребления (V

p.min
 = SР

min 
: SП

к
); 

V
р.ф.

 - фактическая ресурсоемкость продукции 
конечного потребления (V

р.ф.
 = SР

ф 
: SП

к 
).

При проведении конкретных расчетов может 
быть проблематичным исчисление значения V

p.min
. 

Здесь следовало бы исходить из уровня ресурсо-
обеспеченности производства, по достижении 
которого резко падает отдача от прироста допол-
нительных вложений средств.

Отсюда разница SР
ф
 - SР

min 
составляет холостой 

оборот экономики в течение года, приводимый 
в движение ради присвоения избыточного 
чистого дохода. Данный оборот, какими бы 
аргументами он ни обосновывался, приво-
дится в движение ради присвоения избыточного 
чистого дохода. Следовательно, на каждую 
стоимостную единицу данного оборота хозяй-
ственными субъектами закономерно присва-
ивается прибыль по средней ее норме в виде 
ресурсо-эксплуатационной ренты:

R
р-.э.

 = (SР
ф
 - SР

min
) p�,

где R
р.-э.

 - ресурсо-эксплуатационная рента; р� - средняя 
норма прибыли.

Также можно установить степень взвинчи-
вания холостого оборота:

К
п.р.

 = V
р.ф.

 : V
p.min

.

Рассмотренный вариант оценки приемлем для 
статической системы расчетов. Можно разра-
ботать и модельные варианты по динамической 
системе с изменяющимися значениями А и Т.

Здесь необходимо отметить, что объем произ-
водства средств производства для их же расши-
ренного воспроизводства, в конечном итоге 
способствующего увеличению потребительских 
товаров и услуг, не относится к холостому обороту. 
Критерий установления «холостого характера» 
экономического оборота может определяться его 
адекватностью потребностям общества.
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Регулирование экономики на основе баланса 
материальных интересов в рамках реальных 
возможностей могло бы способствовать стабили-
зации ситуации и уменьшению холостого хозяй-
ственного оборота, в первую очередь за счет 
всеобщего сокращения непроизводительных 
расходов, оптимизации соотношения объемов 
производства в добывающей и обрабатывающей 
промышленности, количественного соотно-
шения развития реального сектора экономики 
и сферы услуг, реструктуризации и перераспре-
деления инвестиционных вложений соразмерно 
разумным общественным потребностям. 

Подход глобального регулирования мировой 
экономики путем перераспределения ресурсов, 
выработанный в последней четверти XX века, 
вновь был одобрен мировым сообществом на 
70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, состо-
явшейся в сентябре 2015 г.1. Это было новым, 
причем решительным шагом вперед. Очередная 
задача заключается в выработке действенного 
механизма реализации этого доброго намерения. 
Это становится возможным, когда мировой 
экономической общественностью осознаются 
масштабы неминуемых потерь выгоды при 
существующей модели развития. Как раз баланс 
материальных интересов в широком понимании, 
достигаемый впоследствии глобализации мирохо-
зяйственных отношений, делает ускоренное 
развитие отсталых звеньев мировой экономики 
с соблюдением пропорциональности матери-
ального производства и сферы услуг выгодным 
для всех. Эти объективные реалии глобального 
мирохозяйственного процесса открывают новые 
перспективы развития, исходящие из принципов 
равного партнерства и в конечном итоге способ-
ствующие торжеству социального прогресса.

Следовательно, в качестве альтернативного 
критерия социального прогресса можно предло- 
жить темп роста ВВП в сопоставимых ценах 
за вычетом добавленной стоимости в части 
холостого оборота экономики, представляющего 
собой разницу между фактическим объемом 
эксплуатируемых материальных ресурсов и 
минимальной ресурсоемкостью продукции 
конечного потребления. Данный показатель 

можно назвать темпом роста эффективного ВВП. 
Его принятие могло бы способствовать обога-
щению системы показателей оценки социального 
прогресса и устойчивого развития. Это соответ-
ствует тем задачам, которые вытекают из содер-
жания доклада на 46-й сессии Статистической 
комиссии ООН, состоявшейся в марте 2015 г., о 
более широких показателях прогресса за период 
после 2015 г.2. 

На основании данного показателя впослед-
ствии будет возможным и совершенствование 
международных сопоставлений ВВП на душу 
населения.

Региональные показатели  
устойчивого развития

При оценке устойчивого развития важное место 
занимают показатели регионального развития. В 
этой связи для комплексной оценки возможностей 
укрепления материальной базы развития произ-
водительных сил, рационального использования 
трудовых ресурсов, гармонизации взаимодействия 
общества и природы целесообразно применение 
интегрального показателя, который позволяет 
определить расхождение между достигнутым 
уровнем социально-экономического развития 
отдельного региона в сравнении с остальными. 
Для этого можно исчислять показатель базового 
потенциала развития и коэффициент его диффе-
ренцированности [11]. 

Показатель базового потенциала развития 
может использоваться при оценке возмож-
ностей развития с учетом созданного матери-
ального потенциала и вкладываемых инвестиций 
в будущее развитие. Его можно исчислять как 
отношение суммы инвестиций в основной капитал 
и приведенной стоимости основных фондов к 
численности населения. При сопоставлении 
действующих основных фондов с инвестициями 
их стоимость приводится в годичном измерении. 
Коэффициент приведения стоимости основных 
фондов в сопоставимый вид равен нормативному 
коэффициенту эффективности инвестирования 
основного капитала, который в свою очередь 
определяется потенциальной возможностью 

1 Резолюция 70-й сессии Генеральной ассамблеи  ООН «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчиво-
го развития на период до 2030 года». URl: http://www.daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/ N15/291/92/PDF/N1529192.
pdf?Open Element.

2 Documents for the forty-sixth session of the Statistical Commission. New York, 3-6 March 2015. URL: http://unstats.un.org/unsd/
statcom/46th-session/documents.
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реинвестирования нормативной величины 
прибыли. Поскольку потенциальные возмож-
ности социально-экономического развития 
региона зависят от совокупности хозяйственного, 
социального и экологического факторов, в состав 
основного капитала включаются основные 
фонды как производственного, так и непроиз-
водственного назначения. При этом за основу 
расчета принимаются среднегодовые показатели 
за последние пять лет подряд. 

Следовательно, показатель базового потен-
циала развития региона или страны (Б

п
) как 

годовой объем материализованных и вклады-
ваемых инвестиций в основной капитал в расчете 
на душу населения можно исчислять следующим 
образом: 

Б
п 
= (Ф

осн 
. k

н 
+ К

в
) : Т,

где Ф
осн

 - среднегодовая стоимость действующих основ-
ных фондов производственного и непроизводственно-
го назначения за последние пять лет; k

н 
- нормативный 

коэффициент обновления основных фондов; К
в 
- сред-

негодовой объем инвестиций в основной капитал за 
последние пять лет; Т - средняя численность населения 
за последние пять лет.

Коэффициент обновления фондов приме-
няется для приведения объемов основных фондов 
и инвестиций в основной капитал в годичное 
сопоставимое состояние. В условиях нормального 
воспроизводства он приближается к величине 
нормативного коэффициента окупаемости 
капитальных вложений (0,12).

На основании показателя базового потен-
циала развития можно определить коэффициент 
дифференцированности потенциальных возмож-
ностей регионального развития как отношение 
данного показателя по отдельным регионам к его 
общему уровню.

Поскольку с целью совершенствования 
системы показателей оценки устойчивого разви-
тия все большую актуальность приобретает учет 
региональных особенностей, в данной системе 
необходимо выделение отдельного блока реги-
ональных показателей с дифференцированной 
структурой. В частности, для климатических усло-
вий аридной зоны важное значение имеют пока-
затели, учитывающие специфику орошаемого 
земледелия, обеспеченности жильем, потребле-

ния отдельных видов потребительских товаров. 
Кроме того, повышается интерес к таким пока-
зателям оросительной мелиорации, как водоем-
кость продукции, водоотдача, обеспеченность 
коллекторно-дренажной сетью, а также к про-
дуктивности пустынных пастбищ и др. 

*            *
*

По мере глобализации экономики усили-
ваются требования к систематизации индика-
торов оценки прогресса, их комплексности, 
определению обобщающего показателя. Поиск 
такого критериального показателя продолжается 
начиная с 70-х годов XX века. Общепризнанным 
стал показатель ВВП и темп его роста в сопоста-
вимых ценах. Однако жизнь диктует необходи-
мость нахождения нового критерия, адекватно 
отражающего реальную ситуацию с учетом новых 
свойств глобализации. 

Альтернативой мог бы стать темп роста 
эффективного ВВП. Данный показатель можно 
исчислять как темп роста ВВП в сопоставимых 
ценах за вычетом добавленной стоимости в части 
холостого оборота экономики, представляющего 
собой разницу между фактическим объемом 
эксплуатируемых материальных ресурсов и 
минимальной ресурсоемкостью продукции 
конечного потребления. 

В то же время следует отметить, что отработка 
методики исчисления данного показателя и ее 
согласование требуют определенного времени. Тем 
не менее представляется возможным включение 
темпа роста эффективного ВВП на душу населения 
в ряд последующих показателей в соответствии с 
задачей 8.1 Целей в области устойчивого развития 
на период до 2030 года (измерение темпов экономи-
ческого роста в расчете на душу населения) после 
ежегодного темпа роста валового внутреннего 
продукта на душу населения3 с отнесением к так 
называемой «серой» категории показателей, по 
которым требуются дополнительные углубленные 
обсуждения. Или же его можно включить в 
показатели задачи 17.19 в части разработки, в 
дополнение к валовому внутреннему продукту 
и другим показателям измерения прогресса для 
обеспечения устойчивого развития. 

В связи с возможной реализацией данного 
предложения предстоит решить две задачи. 

3 Report of the Inter-Agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators. URL: http:/www.unstats.un.org/unsd/
statcom/47th-session/documents/2016-2-IAEG-SDGs-E.pdf.
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Первая из них - необходимость убедить мировую 
экономическую общественность в концепту-
альном преимуществе нового критерия оценки 
устойчивого развития и социального прогресса, 
заключающемся в применении воспроизвод-
ственного подхода. Вторая задача состоит в 
разработке и согласовании конкретной методики 
расчета холостого оборота экономики и объема 
добавленной стоимости в части данного оборота. 
При этом требуется применение дифференциро-
ванного подхода к исчислению этих слагаемых 
ВВП по отдельным элементам его воспроиз-
водственной структуры с применением норма-
тивов и общепризнанных предельных величин. 
Однако здесь также важно разграничивать 
прирост неэффективных расходов и увеличение 
внутреннего оборота продукции промышлен-
ности для производства средств производства. 

В плане совершенствования региональных 
показателей развития представляет интерес 
использование таких показателей, как базовый 
потенциал развития региона и коэффициент 
дифференцированности потенциальных возмож-
ностей регионального развития. При совершен-
ствовании системы региональных показателей 
для аридной зоны с орошаемым земледелием 
перспективен показатель капитальных и текущих 
расходов на мелиорацию в расчете на единицу 
площади орошаемых земель, включая затраты 
на внедрение и эксплуатацию водосберегающих 
технологий полива. Было бы целесообразным 
включение его в перечень «серых» показателей 
в рамках задачи 6.4 Целей в области устойчивого 
развития на период до 2030 года, направленной 
на существенное повышение эффективности 
водопользования во всех секторах.
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Currently there has been a wide discussion on further interpretation of the GDP as a basic indicator of economic development and 
the need for considering adding several other indicators specifying its performance capabilities. The experience of analytical studies 
of socio-economic level of the country shows that traditional macroeconomic indicators cover sustainable development as a whole 
with an emphasis on a particular aspect failing to characterize the existing situation of sustainable development amidst globalization 
in an integrated manner, moreover - from the point of view of its effective regulation. To solve this issue reproduction approach needs 
to be applied.

Growth rate of GDP at the comparable prices less added value in the point of blank turnover of economics, which represents the 
difference between the factual volume of exploited material resources and minimum of resource-intensiveness of final consuming 
produce, can be suggested as an alternative criterion of social progress. The received indicator may be called - the rate of effective 
GDP growth. It is possible to include the growth rate of the effective per capita GDP into the target group of indicators of sustainable 
development for the period of up to 2030, categorizing them as «gray». It can also be applied in addition to GDP, and included into 
the category of indicators responsible for measuring the progress in ensuring sustainable development.

Due to the regional specifics of the arid zone with the irrigated agriculture for addressing the problem of appropriate statistical 
valuation of water usage effectiveness in all sectors it would be reasonable to use the indicators of capital and current expenditures on 
melioration per irrigated square, including the expenditures on the introduction and exploitation of water-saving irrigation technologies.
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следованиях, упомянутых нами ниже, применяется его перевод: «неравенство в заработной плате».

В статье приведены результаты исследования проблемы дифференциации заработной платы в России, осуществленного на 
основе данных о заработной плате по категориям персонала и профессиональным группам работников, полученных Росстатом 
в ходе выборочного обследования организаций в октябре 2011 и 2013 гг.

Сравнивается степень дифференциации заработной платы работников в России с другими странами мира. Проводится анализ 
дифференциации заработной платы в отдельных регионах и профессионально-должностных группах работников с целью опреде-
ления вклада региональных и профессиональных различий в общий уровень дифференциации. Выявляются регионы с наибольшими 
и наименьшими показателями внутрирегиональной дифференциации заработной платы, а также профессиональные группы с 
наиболее высокими и самыми низкими показателями внутригрупповой зарплатной дифференциации.

При помощи декомпозиции энтропийных индексов определяется влияние как различных социально-демографических факторов, 
так и отдельных характеристик рабочих мест работников на различия в оплате труда. Показано, что различия в оплате труда 
работников в рамках их профессиональной группы на локальном рынке труда на 30-50% ниже общего уровня дифференциации 
заработной платы в целом по России. В то же время такие факторы, как возраст, пол, тип собственности предприятия, 
влияют на дифференциацию заработной платы относительно меньше. Более значимыми факторами являются: вид экономи-
ческой деятельности предприятия, образование и классификационная группа занятости работника. Авторы статьи подчер-
кивают, что все перечисленнные факторы позволяют лучше объяснить дифференциацию в нижней части ряда распределения 
заработной платы работников, тогда как в верхней части их влияние не столь значительно.

В заключение предлагаются решения, позволяющие снизить дифференциацию в оплате труда в России.

Ключевые слова: региональная статистика, дифференциация заработной платы, индексный метод, декомпозиция, межре-
гиональная зарплатная дифференциация, внутрирегиональная зарплатная дифференциация, внутрипрофессиональная 
дифференциация заработной платы.

JEL: J31.

Дифференциация в оплате труда1, которая 
отражает в первую очередь разную производи-
тельность труда работников, является неотъем-
лемой характеристикой рынков труда. Данный 
показатель вносит значительный вклад в эконо-
мическую и социальную дифференциацию 
населения и домохозяйств в стране. 

В начале прошлого десятилетия показатели 
дифференциации заработной платы в России 
были существенно выше, чем в странах ОЭСР (см.  
рис. 1). Экономический рост в 2000-х годах, сопро-
вождавшийся значительным увеличением реальной 
заработной платы, повышением минимального 
размера оплаты труда (МРОТ), а также заработной 

платы работников бюджетной сферы, привел 
к снижению дифференциации в оплате труда, 
однако ее уровень продолжает оставаться в России 
достаточно высоким по сравнению с зарубежными 
странами. Так, согласно междецильному коэффи-
циенту p90/p10 (отношение максимальной 
заработной платы в 9-м дециле распределения 
заработной платы к максимальной в 1-м дециле), 
уровень дифференциации заработной платы в  
2013 г. в России в два раза превышал средний 
показатель по странам ОЭСР и составлял 7,1. В 
2015 г. этот показатель еще немного снизился и 
составил 6,7 раза, что все равно значительно выше 
показателей в странах ОЭСР. 
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Рис. 1. Уровень дифференциации заработной платы в России и странах ОЭСР

Источник: данные Росстата; OECD Employment Outlook 2015. Paris: OECD Publishing, 2015; RLMS-HSE.

Данная статистика отражает ситуацию с 
дифференциацией заработной платы в стране 
в целом. С учетом большой протяженности 
Российской Федерации с востока на запад и с 
севера на юг, разнообразия регионов и клима-
тических зон высокая степень дифференциации 
заработной платы на уровне страны в целом не 
означает, что различия в оплате труда, с которыми 
сталкивается отдельный индивид на рынке труда, 
также значительны.

Р.И. Капелюшников и А.Ю. Ощепков отме- 
чают: «Предполагается, что существует некий 
единый общенациональный рынок труда, в 
любой географической точке которого взаимо-
действуют те же самые, не имеющие никаких 
преград и региональной специфики, силы спроса 
и предложения. Однако достаточно очевидно, 
что на практике единый “рынок труда страны” 
не существует. Точнее, он существует как система 
достаточно слабо взаимосвязанных между собой 
территориальных/локальных рынков труда» 
[6, с. 3]. В результате, например, если работник 
принимает решение о смене места работы или 
оценивает собственный уровень заработной платы, 
то скорее всего он ориентируется на ее величину 
в рамках своей профессионально-должностной 
группы в «родном» регионе. Следовательно, 
дифференциация заработка в отдельных профес-

сиональных группах и регионах, с которой сталки-
вается работник, может быть значительно ниже. 
Таким образом, в данном исследовании делается 
попытка проанализировать дифференциацию 
заработной платы в России, акцентируя основное 
внимание на дифференциации внутри отдельных 
регионов и профессионально-должностных групп, 
а также на вкладе региональных и профессио-
нальных различий в ее общий уровень.

Существует целый ряд исследований, анали-
зирующих дифференциацию в оплате труда в 
России. Так, например, в работах А.Л. Лукья-
новой [4, 5] при исследовании динамики диффе-
ренциации заработной платы в России отмечается 
значительное увеличение ее уровня в начале 
переходного периода, а затем - после финан-
сового кризиса 1998 г. (которое, однако, уже 
оказалось не таким значительным по сравнению с 
первым). На протяжении 2000-х годов наблюдается 
снижение степени дифференциации по различным 
показателям. По мнению А.Л. Лукьяновой, такому 
перелому тенденции в первую очередь способ-
ствовал «ускоренный рост заработных плат низко-
оплачиваемых рабочих». Этот рост можно было 
наблюдать как в целом для всех работников, так и 
во многих группах: мужчины, работники в возрасте 
до 40 лет, работники частного сектора, работники 
государственного сектора, неквалифициро-
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ванные рабочие и др. Уровень дифференциации 
заработной платы на протяжении 2000-2010 гг. 
был значительно выше в неформальном секторе, 
чем в формальном, однако его снижение проис-
ходило в обоих секторах. Сама по себе «нефор-
мальность» была статистически значимым, но все 
же небольшим по размеру фактором, влияющим 
на дифференциацию заработной платы.

Наиболее полный обзор представлен в моно-
графии «Заработная плата в России: эволюция и 
дифференциация» под редакцией В.Е. Гимпель-
сона и Р.И. Капелюшникова. Она посвящена ши-
рокому ряду вопросов, касающихся дифферен-
циации заработной платы: различиям в оплате 
труда работников государственных и негосудар-
ственных организаций, гендерному, образова-
тельному, межрегиональному, профессиональ-
ному аспектам. 

Отдельный интерес представляет глава, посвя-
щенная истории и структуре дифференциации 
оплаты труда в России за период 1998-2005 гг. [3]. 
В работе рассчитывалось, какой вклад в динамику 
показателей дифференциации заработной платы 
в России вносят различные факторы. Как показал 
анализ, основной вклад вносят региональные 
факторы, в меньшей степени демографические 
и факторы, связанные с человеческим капиталом 
(образование, профессия). Однако указанная 
работа, во-первых, к настоящему времени 
несколько устарела, а во-вторых, анализ прово-
дился на данных RLMS-HSE, что ограничивало 
возможности автора в рассмотрении дифферен-
циации в региональном и углубленном профес-
сиональном аспектах. 

Для определения уровня дифференциации 
заработной платы в отдельных регионах и 
профессионально-должностных группах занятых 
был проведен анализ различных индексов, 
измеряющих внутреннюю дифференциацию, тогда 
как для оценивания вклада различных факторов в 
общую дифференциацию применялся метод деком-
позиции класса энтропийных индексов.

Данные и методология исследования

В качестве эмпирической базы анализа 
используются данные выборочного обследо-
вания организаций, проведенного Росстатом 
в октябре 2011 и 2013 гг. в целях изучения 
заработной платы работников по категориям 
персонала и профессиональным группам. В 

указанном обследовании содержится инфор-
мация о заработной плате работников в сочетании 
с их социально-демографическими характери-
стиками (пол, возраст, образование). Обследо-
ванием были охвачены организации, не являю-
щиеся субъектами малого предпринимательства 
и имеющие численность не менее 15 человек. 
В среднюю заработную плату включались все 
выплаты, начисленные работникам за октябрь, за 
отработанное и неотработанное время, компенса-
ционные выплаты, связанные с условиями труда 
и режимом работы, доплаты и надбавки, премии, 
единовременные поощрительные выплаты, а 
также оплата питания и проживания, имеющая 
систематический характер.

Основными достоинствами, выгодно отлича-
ющими октябрьские обследования Росстата от 
мониторинга RLMS-HSE, являются широта 
выборки и полный региональный охват. Вместе 
с тем следует иметь в виду, что данные Росстата 
содержат информацию о заработной плате работ-
ников только крупных и средних предприятий.

В качестве основных индексов для измерения 
дифференциации использовались индекс Джини, 
а также междецильные коэффициенты (p90/p10, 
p90/p50, p50/p10) и индексы Аткинсона [A(0,5), 
А(2)]. В связи с широкой распространенностью 
данных индексов мы не будем подробно останав-
ливаться на описании методологических особен-
ностей каждого из них.

Для оценки вклада в общую дифференциацию 
заработной платы различных факторов исполь-
зовался метод декомпозиции индексов. Лишь 
небольшое число показателей можно разложить 
на внутри- и межгрупповую компоненты, 
отражающие соответственно влияние дифферен-
циации как внутри какой-либо интересующей 
нас группы, так и между группами. При деком-
позиции большинства индексов получается так 
называемый остаточный член, который невоз-
можно объяснить. Одним из наиболее широко 
используемых классов индексов, позволяющих 
разложить себя без образования остаточного 
члена, является класс энтропийных индексов [9].

Показатели общей энтропии определяются 
по формуле:

                                                       (1)

где y
i
 - заработная плата индивида i; θ - коэффициент, 

принимающий любое значение: выше, ниже или равное 
нулю; ȳ - средняя заработная плата индивидов i = 1,.., n.
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Чем ниже значение θ, тем выше чувствитель-
ность к нижней части распределения заработной 
платы; чем выше значение θ, тем чувствитель-
ность выше к верхней части распределения. 
Минимум показателя общей энтропии при любом 
значении θ будет равен 0, его максимум зависит 
от размера выборки и θ.

При θ = 1 коэффициент носит название 
индекса Тейла в честь создателя энтропийных 
коэффициентов и принимает следующий вид:

 (2)

Логика декомпозиции такова. Выборка 
делится на несколько групп в зависимости от 
выбранного фактора или группы факторов. Далее 
рассчитывается дифференциация внутри каждой 
группы. Эта величина взвешивается на размер 
группы, и затем показатели по всем группам 
суммируются. Далее к ним добавляется величина, 
отражающая вклад межгрупповой дифферен-
циации. Последняя обычно определяется как 
разница в групповых средних между различными 
группами. 

Энтропийные индексы раскладываются по 
следующим формулам:

  (3)
    

(4)
    

(5)

где ȳ - средняя заработная плата индивидов i = 1,..,n;  
ȳ

k
 - средняя заработная плата индивидов в группе k, 

k = 1,…,m; Eθk
 - неравенство в группе k; n

k
 - численность 

индивидов в группе k; выборка разделяется на m групп в 
зависимости от используемого фактора разделения.

Первое слагаемое в сумме отражает внутри-
групповую дифференциацию, второе - межгруп-
повую. Межгрупповая дифференциация в данном 
случае служит мерой дифференциации, обуслов-
ленной гетерогенностью выборки, наличием 
различных групп работников с разным уровнем 
средней заработной платой. При этом коэффи-
циент θ позволяет оценить вклад фактора, по 
которому разбивается выборка для низкодо-
ходной части (в случае низкого значения коэффи-
циента) и для высокодоходной части (в случае 
высокого значения коэффициента).

Внутрирегиональная дифференциация 
заработной платы

Для анализа дифференциации заработной 
платы в отдельных регионах России сосредоточим 
внимание на классическом показателе - индексе 
Джини. На рис. 2 представлена карта Россий- 
ской Федерации, где самым темным цветом 
обозначены регионы с наиболее высокой диффе-
ренциацией заработной платы, а светлым - с 
самой низкой.

1 =
1 ∑ log ( )=1 .

0 =∑ ( ) 0=1 + ∑ ln (=1 ),åñëè  = 0,

Рис. 2. Региональные индексы Джини, 2013 г.
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В целом медианное значение междецильного 
коэффициента р90/р10 составляет около 4,7, 
а само распределение графически очень четко 
определяется как логнормальное, с удлиненным 
правым концом. Это же подтверждают распре-
деления на рис. 4, где распределение р90/р50 
также логнормально, тогда как р50/р10 ближе к 
нормальному. Отметим еще одну важную деталь: 
хотя дифференциация на уровне страны в целом 
выше в верхней части распределения, на регио-
нальном уровне медианное значение р50/р10 
на 0,3 выше значения р90/р50. Это позволяет 
утверждать, что именно дифференциация 

Согласно индексу Джини, регионами с наибо-
лее высоким уровнем дифференциации в оплате 
труда в 2013 г. были Сахалинская область, Забай-
кальский и Красноярский края, Еврейская авто-
номная область, Астраханская область. Реги-
оны с наименьшим уровнем дифференциа- 
ции - Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский 
автономные округа, Белгородская и Тульская 
области, Республика Ингушетия. В целом высо-
кая степень дифференциация характерна для 
регионов Восточной Сибири, Северо-Западного 
федерального округа, некоторых регионов других 
федеральных округов. В то же время низкий 
уровень дифференциации заработной платы 
наблюдается в Центральном федеральном округе. 
При этом лишь в двух регионах индекс Джини 
оказался выше, чем в целом по России; в сред-
нем же уровень дифференциации внутри регио-
нов составляет 86% от общероссийского.

Медианные значения региональной диффе-
ренциации заработной платы еще ниже. На  
рис. 3 и 4 представлено сглаженное распреде-
ление регионов по значению показателей p90/
p10, p90/p50 и p50/p10. 

Рис. 3. Сглаженное распределение регионов по показа-
телю p90/p10
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Рис. 4. Сглаженное распределение регионов по показате-
лям p90/p50 и p50/p10

средней заработной платы между различными 
регионами является одним из наиболее важных 
факторов, приводящих к повышению уровня 
дифференциации в верхней части распределения 
заработной платы в России.

Внутрипрофессиональная дифференциация 
заработной платы

В таблице представлены различные индексы 
дифференциации внутри каждой из профессио- 
нально-должностных групп работников. Группы 
отсортированы по убыванию внутригруппового 
уровня этого показателя по коэффициенту 
Джини. 

Таблица

Показатели дифференциации заработной платы  
различных групп работников

Ин-
декс 
Джи-

ни

Междецильные ко-
эффициенты

Индексы  
Аткинсона

p90/
p10

p90/
p50

p50/
p10

A(0,5) A(2)

Руководители учрежде-
ний, организаций и пред-
приятий 0,380 5,7 2,5 2,3 0,124 0,381

Специалисты среднего 
уровня квалификации 0,339 4,7 2,3 2,1 0,102 0,310

Специалисты высшего 
уровня квалификации 0,337 4,9 2,3 2,1 0,095 0,314

Работники сферы об- 
служивания, жилищ- 
но-коммунального хо- 
зяйства, торговли и род-
ственных видов  
деятельности 0,330 4,4 2,1 2,1 0,093 0,294

Служащие, занятые под-
готовкой информации, 
оформлением докумен-
тации, учетом и обслужи-
ванием 0,327 4,8 2,3 2,1 0,088 0,292
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Ин-
декс 
Джи-

ни

Междецильные ко-
эффициенты

Индексы  
Аткинсона

p90/
p10

p90/
p50

p50/
p10

A(0,5) A(2)

Неквалифицированные 
рабочие 0,323 4,5 2,3 1,9 0,084 0,267

Операторы, аппаратчи-
ки, машинисты установок 
и машин 0,317 4,7 2,1 2,2 0,083 0,296

Квалифицированные ра-
бочие крупных и мелких 
промышленных предпри-
ятий 0,291 4,1 1,9 2,2 0,071 0,266

Квалифицированные ра-
ботники сельского хозяй-
ства и рыболовства 0,287 3,9 1,9 2,0 0,068 0,239

Наиболее высокий уровень дифференциации 
наблюдается в отношении заработной платы 
руководителей, что неудивительно, так как в эту 
группу попадают как руководители относительно 
небольших предприятий, так и топ-менеджеры 
крупных предприятий. Несколько меньшим 
оказывается степень дифференциации заработной 
платы специалистов высокого и среднего уровней 
квалификации. Далее идут группы работников 
сферы услуг, служащих и низкоквалифициро-
ванных работников, то есть занятых на рабочих 
местах, в основном не требующих высшего 
или среднего профессионального образо-
вания. Наиболее низкие показатели зафик-
сированы у трех групп квалифицированных 
рабочих, особенно у рабочих промышленных 
предприятий, а также сельского хозяйства и 
рыболовства. Анализ децильных соотношений 
(p90/p50 и p50/p10) показывает еще одну особен-
ность группы квалифицированных рабочих - 
дифференциация заработной платы у них выше 
в нижней части распределения заработной 
платы, тогда как у остальных шести групп - в 
верхней части. Иными словами, в этих группах 
распределение заработной платы смещено в 
сторону имеющих низкую заработную плату, а 
не высокую, как у других групп. Анализ индекса 
Аткинсона также подтверждает полученные 
выводы. Таким образом, наиболее высокие 
показатели дифференциации заработной платы 
наблюдаются внутри профессиональных групп, 
требующих более высокого уровня образования, 
тогда как низкие показатели характерны для 
групп работников, в большей степени исполь-
зующих физический труд.

Декомпозиция дифференциации заработной 
платы в России

Теперь рассмотрим, какой вклад в общую 
дифференциацию заработной платы вносят 
различные факторы, и в первую очередь такие, 
как региональная принадлежность и отнесение к 
той или иной группе занятости работников. Для 
этого используется метод декомпозиции индексов 
дифференциации, который был описан выше. 
На рис. 5 показан межгрупповой вклад рассма-
триваемых факторов, рассчитанный по разным 
показателям энтропии с θ = 0, 1, 2.

Рис. 5. Межгрупповой вклад различных факторов в общую 
дифференциацию оплаты труда (в процентах)

Приведенные на рис. 5 данные показывают 
несколько важных особенностей дифферен-
циации заработной платы в России. 

Во-первых, размер расчетных показателей 
энтропии в одних и тех же факторах падает при 
росте θ. Иными словами, объяснительная сила 
различных факторов падает при переходе от 
нижней, низкодоходной части распределения 
заработной платы [к которой более чувствителен 
энтропийный индекс с θ = 0, E(0)] к верхней 
[которую лучше оценивает энтропийный индекс с 
θ = 2, E(2)]. Таким образом, используемые в ходе 
анализа факторы позволяют лучше объяснить 
разницу в оплате труда тех работников, которые 
получают низкую и среднюю заработную плату, 
чем тех, чья заработная плата средняя и высокая. 
Например, региональные различия объясняют 
24% дифференциации заработной платы согласно 
E(2) и E(1) и только 16% при E(0). 

Окончание таблицы
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Во-вторых, среди отдельных факторов наи-
большей объяснительной силой обладают фак-
торы региона (субъекта Российской Федера-
ции) и профессии (девять укрупненных профес-
сиональных групп согласно Общероссийскому 
классификатору занятий), обусловливающие от 
14 до 25% общего уровня дифференциации. Вид 
экономической деятельности (согласно ОКВЭД) 
и образование определяют от 7 до 12% зарплат-
ной дифференциации. Пол, возрастная группа и 
тип собственности предприятия определяют ме-
нее 5% от общего уровня дифференциации зара-
ботной платы. 

В случае последовательного разложения 
энтропийных индексов на различные группы 
можно сравнивать объясняющую силу (межгруп-
повой вклад) каждого фактора. Но складывать 
вклады нескольких факторов нельзя, так как 
влияние отдельных факторов может перекрывать 
влияние друг друга. Поэтому для того чтобы 
определить размер совместного вклада таких 
фаторов, как «регион» и «профессия», было 
выделено более дробное разделение на группы 
(85 регионов × 9 групп профессий = 765). 
Согласно расчетам, совместно оба фактора 
объясняют 30-46% общей дифференциации 
заработной платы в зависимости от фокуса либо 
на высокооплачиваемых, либо на низкоопла-
чиваемых рабочих местах. Таким образом, для 
отдельного человека, занятого в рамках своей 
профессиональной группы в своем регионе, 
уровень дифференциации заработной платы 
оказывается на 30-50% ниже, чем общестра-
новой показатель.

*           *
*

Хотя сама по себе степень дифференциации в 
оплате труда в России остается высокой по срав-
нению с развитыми странами, дифференциа-
ция заработной платы индивидов на локальном 
рынке труда существенно ниже. Это происходит 
потому, что работник сравнивает себя с людьми 
из своей группы занятий внутри региона, где он 
проживает. 

Та дифференциация, с которой сталкивает-
ся работник в рамках своей профессиональной 
группы внутри региона, на 30-50% ниже общего 
уровня этого показателя в России. Иными сло-
вами, заработная плата работника менее диф-

ференцированна на локальном рынке труда по 
сравнению с общероссийским. Является ли по-
лученный вывод положительным или отрица-
тельным? С одной стороны, дифференциация 
заработной платы, с которой сталкивается чело-
век в своей трудовой деятельности, не столь вы-
сока, как обычно представляется исходя из об-
щестрановых индексов, а это определенно мож-
но расценивать как положительное явление. Но 
с другой стороны, это означает, что существуют 
достаточно серьезные региональные и профес-
сиональные ограничения роста заработной пла-
ты, что противоречит меритократическим идеа-
лам. Решением данной проблемы могло бы стать 
создание дополнительных и улучшение теку-
щих возможностей как для профессионально-
го роста, в том числе через систему професси-
ональной подготовки (например, развитие си-
стемы интернет-курсов и других форм дистан-
ционного обучения), так и для межрегиональ-
ной миграции.
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нений, которые, по предположению, обладают нулевым 
математическим ожиданием [М(ε) = 0] и фиксирован-
ной дисперсией [М(εε′) = σε

2Е, где E - единичная матри-
ца, σε

2=const]; «′» - символ транспонирования. Коэффи-
циенты модели (1) предполагаются постоянными и от-
ражают степень влияния каждого из факторов, вклю-
ченных в модель, в среднем за период 1,…,T. Условия су-
ществования оценок {a

i
} в модели (1): 1) число наблюде-

ний не меньше числа оцениваемых параметров и 2) ранг 
матрицы X равен числу оцениваемых параметров, то 
есть столбцы матрицы X линейно независимы. В регрес-
сионном анализе рассматриваются задачи, в которых  
T � m и, как правило, T существенно больше m.

Опыт статистических расчетов на основе ре-
альных эмпирических данных свидетельству-
ет o том, что наиболее известные и традицион-o том, что наиболее известные и традицион- том, что наиболее известные и традицион-

ВЕРИФИКАЦИЯ  ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ  МОДЕЛИ  С  УЧЕТОМ  АПРИОРНЫХ  
ОГРАНИЧЕНИЙ  НА  СТРУКТУРНЫЕ  ПАРАМЕТРЫ*

Н.В. Суворов

Применение эконометрических методов ба-
зируется, как правило, на представлении изуча-
емого процесса в виде линейной регрессионной 
модели, которая в стандартном виде задается со-
отношениями

y = Ха + ε,
     x

11 
... x

1m

X =  .............   , y′ = (y
1
,...,y

T
), a′ = (a

1
,...,a

m
), ε′= (ε

1
,...,ε

T
),

         x
T1 

... x
Tm                                                                                                                          

(1)
  

 
 

где m - число оцениваемых структурных параметров; 
T - число наблюдений (длина временных рядов пере-
менных, если речь идет о динамических процессах);  
у - вектор значений зависимой переменной; Х - матри-
ца наблюдений объясняющих переменных; α - вектор 
структурных параметров; ε - вектор случайных откло-
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МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ   МОДЕЛИРОВАНИЕ

В статье описан метод верификации статистической модели, которая, во-первых, представлена временными рядами  

исходных данных и, во-вторых, является линейной по оцениваемым параметрам. Опыт статистических расчетов на основе ре-

альных эмпирических данных свидетельствует о том, что наиболее известные и традиционно применяемые в практике экономе-

трического моделирования математико-статистические методы (метод наименьших квадратов, метод максимального правдо-

подобия и близкие к ним методы) очень часто не позволяют обеспечить успешную верификацию теоретически требуемых форм 

эконометрических моделей. Разработанный метод, называемый альтернативным методом линейной регрессии (АМЛР), обе-

спечивает учет априорных ограничений абсолютных значений и знаков параметров идентифицируемой модели. В основе АМЛР 

лежит концепция наилучшего линейного индекса, известная в теории статистики с конца 1950-х годов. В математическом 

отношении АМЛР основывается на методе главных компонент. Проанализированы условия применения АМЛР в эконометриче-

ском моделировании и методы преобразования исходной статистической информации, обеспечивающие корректность приме-

нения разработанной процедуры оценивания.

Специальной проблемой предложенного метода является определение уровня точности аппроксимации зависимой переменной 

модели. В связи с этим для оценки уровня точности статистической модели, верифицируемой при помощи АМЛР, разработан 

оригинальный метод декомпозиции временного ряда на регулярную и стохастическую компоненты. Проанализированы свойства 

предлагаемого метода декомпозиции и дана числовая иллюстрация его применения в эконометрических расчетах.

Ключевые слова: статистическая модель, временные ряды, наилучший линейный индекс, декомпозиция временного ряда.

JEL: C01, C51.
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1 Под спецификацией понимается перечень объясняющих переменных оцениваемой модели.

но применяемые в практике эконометрическо-
го моделирования математико-статистические 
методы (метод наименьших квадратов, метод 
максимального правдоподобия и близкие к ним 
методы) очень часто не позволяют обеспечить 
успешную верификацию теоретически требуе-
мых форм эконометрических моделей.

Типовыми случаями при этом являются:  
1) несоответствие знака или порядка какого-
либо из структурных параметров модели (1) 
априорным представлениям исследователя о 
моделируемом процессе; 2) большие величины 
стандартных ошибок оценок отдельных струк-
турных параметров моделей типа (1) либо неу-
довлетворительные в целом результаты оцени-
вания регрессионной модели.

В связи с этим настоятельной оказывается 
разработка метода идентификации структурных 
параметров эконометрической модели типа (1), 
альтернативного методам наименьших квадра-
тов, максимального правдоподобия или их мо-
дификациям. Принципиально важным свой-
ством этого гипотетического метода верифи-
кации статистической модели должна являться 
возможность обеспечения теоретических (или 
априорных) требований, предъявляемых к специ- 
фикации1 оцениваемой статистической кон-
струкции. 

Формулировка метода

Упомянутые выше априорные требования 
к знакам и уровням оцениваемых параметров 
могут быть специфицированы различным обра-
зом. 

Так, требование неотрицательности некото-
рого параметра a

i
 из (1) традиционно формали-

зуется в виде ограничения

a
i
  ≥ 0,                                   (2)

добавляемого к соотношениям модели (1). 
Однако, как хорошо известно, нахождение 
решения системы (1) с учетом (2) по методу наи-
меньших квадратов или по методу максимума 

правдоподобия дает следующий результат: либо 
a

i 
= 0 [это означает, что ограничение (2) явля-

ется существенным], либо использование (2) 
излишне [в том случае, если оценивание модели 
(1) без учета (2) и так приводит к неотрицатель-
ному значению a

i
].

Другой способ задания ограничений на пара-
метры модели (1), разработанный в эконометри-
ческой теории, - представление области возмож-
ных значений всех или части параметров в виде

r = Ra + δ,                                  (3)

где r - заданный вектор размерности k (k ≤ m); R - за-
данная матрица размерности k*m; δ - k-мерный вектор 
погрешностей с нулевым математическим ожиданием 
и известной ковариационной матрицей Ψ размерности 
k*k. 

Дополнение исходной модели (1) соотноше-
нием (3) приводит к определению искомого век-
тора a по формуле:

a = (Х ′Х + σε
2R ′ Ψ-1R)-1(Х ′y + σε

2R ′ Ψ-1r).     (4)

Поскольку значение σε
2 априори неизвест-

но, вычисление a в соответствии с (4) требу-
ет использования итерационной процедуры. На 
первом шаге производится вычисление оцен-
ки a модели (1) «в чистом виде» [то есть без ис-
пользования ограничений (3)] и находится пер-
воначальная оценка дисперсии σε

2; далее произ-
водится вычисление a в соответствии с (4), что 
позволяет сформировать новую оценку σε

2. Вы-
числения продолжаются до достижения сходи-
мости. Данный метод известен в эконометриче-
ской литературе как метод Дарбина или метод 
Тейла-Гольдбергера [1].

В частном случае, когда R - единичная матри-
ца порядка m, Ψ - диагональная матрица также 
порядка m, соотношение (3) означает, что пред-
варительная (априорная) информация о пара-
метрах модели (1) представлена элементами 
m-мерного вектора r, а априорные дисперсии 
оцениваемых параметров - диагональными эле-
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ментами матрицы Ψ. При названных условиях 
объединение выборочной информации [пред-
ставленной данными модели (1)] и априорной 
информации, представленной в виде (3), приво-
дит к тому, что оценка вектора структурных па-
раметров в соответствии с (4) оказывается сред-
невзвешенной из оценок параметров, получа-
емых исходя из выборочной информации и их 
априорных оценок.

Формализация ограничений на параметры в 
форме (3) в принципе позволяет обеспечить их 
(параметров) нахождение в заранее предпола-
гаемых областях. При этом использование (3) 
предполагает, что априорные значения иско-
мых параметров являются центром области их 
возможного нахождения, а априорные значения 
дисперсий определяют величину этой области. 

Вместе с тем, как показывает наш опыт ста-
тистических расчетов, объединение выборочной 
информации в виде (1) и априорных ограниче-
ний в виде (3) приводит к тому, что, как правило, 
именно априорная информация оказывает пре-
имущественное влияние на результаты оценива-
ния. Очевидно, что потребность в использовании 
метода смешанного оценивания возникает в тех 
случаях, когда оценивание модели (1) «в чистом 
виде» дает неудовлетворительные результаты. 
Например, пусть по результатам расчетов i-й 
структурный параметр модели (1) принимает 
отрицательное значение и имеет большое стан-
дартное отклонение. Предположим также, что 
для указанного структурного параметра имеется 
априорная информация в виде 0 ≤ a

i
 ≤ 1, а интер-

вал между нулевым и единичным значениями 
исчерпывает возможную область нахождения 
данного параметра. Тогда в качестве априорного 
значения a

i
 кажется естественным принять 1/2, 

а его стандартное отклонение не должно превы-
шать 1/6, если исходить из гипотезы, что δ

i
 - нор-

мально распределенная случайная величина. 
При сделанных предположениях результат оце-
нивания a

i
 [каково бы ни было происхождение 

статистических данных, используемых в модели 
(1)], как правило, заведомо будет близок к 1/2. 
Однако в случае, когда предположение, что  
0 ≤ a

i
 ≤ 1 неверно, результат применения метода 

смешанного оценивания следует признать не- 
удовлетворительным. 

В более общем плане можно говорить о том, 
что при использовании метода смешанного оце-
нивания ошибочность априорных представле-
ний относительно значений структурных пара-
метров модели (1) далеко не всегда может быть 
компенсирована выборочной информацией.

Необходимо отметить, что исследователь, 
занимающийся оцениванием статистических 
моделей, как правило, заранее формулирует 
гипотезы о направлении воздействия тех или 
иных факторов (объясняющих переменных) на 
объясняемую переменную. Однако формали-
зовать это знание в виде ограничений типа (3) 
далеко не всегда возможно.

В наших работах [2, 3] на примере оценива-
ния макроэкономической и отраслевых произ-
водственных функций для отечественной эко-
номики изложен метод (называемый АМЛР), 
который, с одной стороны, решает проблему 
задания ограничений на допустимую область 
возможных значений структурных параметров 
эконометрической модели типа (1), a с другой - 
не требует задания в явном виде предваритель-
ных значений оцениваемых параметров.

В математическом отношении АМЛР осно-
вывается на методе главных компонент. С точ-
ки зрения математической теории индексов (как 
направления теории экономической статисти-
ки), в основе АМЛР лежит конструкция наилуч-
шего линейного индекса (см., например, [4]).

Понятие наилучшего линейного индекса 
было введено в научный оборот в теории стати-
стики в конце 1950-х - начале 1960-х гoдов. Не-oдов. Не-дов. Не-
обходимость его использования возникает в слу-
чае, когда некоторый экономический процесс 
может быть описан несколькими альтернатив-
ными временными рядами индексных чисел.

Рассмотрим следующий пример. Пусть ди-
намика физического объема промышленного 
производства за период времени (1, 2,…,T) пред-
ставлена временными рядами погодовых базис-
ных индексов, исчисление которых осущест-
вляется 1) исходя из постоянных цен на нача-
ло периода и 2) исходя из постоянных цен на 
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конец периода. Соответствующие временные 
ряды обозначим как I(1) = (i

11, 
i
21

,…, i
T1

) и I(2) = 
= (i

12, 
i
22

,…, i
T2

). Полное совпадение I(1) и I(2) 
практически исключено, особенно если T доста-
точно велико. В указанных условиях для оцен-
ки динамики производства как раз и может быть 
использован наилучший линейный индекс, пред- 
ставляющий собой линейную комбинацию I(1) 
и I(2). Метод его исчисления заключается в сле-
дующем.

Образуем из рядов I(1) и I(2) матрицу размер-
ности T*2 вида

        J =

i
11

   i
12

 

............

i
t1
   i

t2
      

............

i
T1

    i
T2

.                                            

Для построения наилучшего линейного ин-
декса необходимо определить матрицу W вида

        W =

u
1
 v

1
   u

1
 v

2
  

..................

 u
t
 v

1
   u

t
 v

2
  

..................

u
T
 v

1
    u

T
 v

2
  

=uv’ ,                         (5)

где u, v - векторы соответствующей размерности. Мат-
рица W рассматривается как аппроксимация исходной 
матрицы J.

Близость матриц J и W определяется на 
основе требования минимизации выражения: 

                               
∑

tk ,

(i
tk
 - u

t
 v

k
)2 .                                               (6)

Минимизация выражения (6) по переменным 
{u

t
, v

k
} эквивалентна нахождению следа (суммы 

диагональных элементов) матрицы ��′, где � - 
матрица остатков: � = J-W. По определению, 
след матрицы tr(��′) есть:

tr(��′)= tr(JJ′)-2tr(Jvu′)+tr[v′(u′u)v]=
= tr(JJ′)-2tr(Jvu′)+(v′v)(u′u).

Непосредственно проверяется, что tr(Jvu′)=u′Jv; 
соответственно, минимизируемый функционал (6) 
есть:

tr(JJ′) -2u′Jv +(v′v)(u′u).                (7)

Приравнивание к нулю производных выра-
жения (7) дает следующие необходимые условия 
экстремума:

Jv = (v′v) u; J ′u = (u′u)v.

Далее приведенные выражения преобразу-
ются к виду:

      J ′Jv = [(v′v)(u′u)]v; JJ ′u = [(v′v)(u′u)]u.      (8)

Условия (8) означают, что вектор v является 
собственным вектором матрицы J′J, а вектор u - 
собственным вектором матрицы JJ′. Скалярная 
величина [(v′v) (u′u)] имеет смысл собственного 
числа матриц JJ ′ или J ′J. 

В силу приведенных выше соотношений член 
u′Jv выражения (7) оказывается равным (v′v)
(u′u), поэтому (7) приводится к виду:

tr(JJ′)-(v′v)(u′u).

Минимум этого последнего выражения до-
стигается, очевидно, при максимальном значе-
нии (v′v)(u′u). Из теории матриц известно, что 
собственные значения симметрических дей-
ствительных матриц неотрицательны. Отсюда 
следует, что v и u в (8) должны выбираться как 
первые собственные векторы (то есть соответ-
ствующие максимальному собственному числу).

Вектор u = (u
1
,…, u

T
) и является наилуч-

шим линейным индексом, поскольку наиболее 
точно (в квадратичной метрике) воспроизводит 
индексы I(1) и I(2), являясь при этом линейной 
комбинацией указанных индексов:

u = v
1
I(1)+ v

2
I(2).                           (9)

В силу того что собственные векторы опре-
делены с точностью до постоянного множи-
теля, без ограничения общности можно поло-
жить, что v

1 
+ v

2 
= 1. При этом веса v

1 
и v

2
, с кото-

рыми исходные индексы агрегируются в наилуч-
ший линейный индекс, всегда являются поло-
жительными вследствие того, что все элементы 
матрицы J - неотрицательные величины.
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Кроме того, вектор u является первой глав-
ной компонентой матрицы исходных данных J.

Проведем замену переменных в (9), положив, 
что I(1) = y-x

1
, I(2) = y-x

2
, где y, x

1
, x

2
 - некото-

рые векторы размерности T. Тогда выражение 
(9) преобразуется к виду

          y = v
1
x

1
+ v

2
 x

2
+ u                     (10)

или к виду

y-x
2 
= v

1
(x

1
-x

2
)+u = I(2) = v

1
(I(2) - I(1))+u,  (11)

поскольку v
1 
+ v

2 
=1.

Выражение (10) правомерно трактовать как 
функцию, зависимая переменная которой явля-
ется линейно однородной относительно пере-
менных x

1
, x

2
, а также включает некоторую 

дополнительную переменную u. При этом если 
переменные y, x

1
, x

2
 не могут быть однозначно 

определены исходя из известных векторов I(1) и 
I(2), то для (11) зависимая и объясняющая пере-
менные определяются однозначно.

Таким образом, построение наилучшего ли-
нейного индекса в рассматриваемом примере 
может быть интерпретировано и как процедура 
идентификации модели (11), в которой оцени-
ваемый структурный параметр v

1
 априори удо-

влетворяет условию 0 ≤ v
1 
≤ 1.

Описанная выше процедура построения наи-
лучшего линейного индекса может быть реали-
зована для различного количества альтернатив-
ных временных рядов индексных чисел. Следо-
вательно, правомерно утверждать, что проце-
дура агрегирования m временных рядов длины 
T по правилу исчисления наилучшего линей-
ного индекса при условии m < T эквивалентна 
верификации некоторой статистической модели 
типа (1):

y
t
=∑

=

m

i 1
a

i
 x

ti
+f(t),                              (12)

включающей m объясняющих переменных, на
структурные параметры которой наложены апри-
орные ограничения:

0 ≤ a
i
 ≤ 1; ∑

=

m

i 1
a

i 
=1,                      (13)

а функция f(t) по смыслу аналогична u из выра-
жений (10) - (11).

Применительно к проблеме верификации 
модели (12) необходимо отметить два момента.

Во-первых, требование неотрицательности 
оцениваемых параметров не может считаться 
ограничительным: если по априорным сообра-
жениям i-й параметр должен лежать в отрица-
тельной области, то можно переопределить i-ю 
объясняющую переменную, заменив x

ti
 на (-x

ti
)2. 

Во-вторых, использование конструкции наи-
лучшего линейного индекса для верификации 
модели (12) возможно лишь в случае, если для 
всех значений t выполнятся требование

z
ti 
= (y

t
-x

ti
) ≥ 0, i =1,…,m.

Данное требование вытекает из того, что все 
элементы матрицы J, как уже было отмечено 
выше, должны быть неотрицательны. Это может 
быть обеспечено преобразованием временных 
рядов (z

1i
,…,z

ti
,…, z

Ti
) по правилу так называемого 

линейного нормирования:

zs
ti 
= (z

ti
 – zmin

i 
) / (zmax

i 
– zmin

i 
),               (14)

где zmax
i 
,

 
zmin

i
 - соответственно максимальное и мини-

мальное значения i-го временного ряда; {zs
ti
} - стандар-

тизованные значения элементов соответствующих вре-
менных рядов. В результате указанного преобразования 
значения временных рядов переменных {zs

ti
}, во-первых, 

заведомо будут неотрицательными и, во-вторых, будут 
находиться в интервале от 0 до 1. Тем самым также эли-
минируется воздействие различий в размерности исхо-
дных данных на результаты оценивания параметров мо-
дели. 

Таким образом, применение АМЛР для оце-
нивания параметров (12) с учетом ограничений 
(13) включает: 1) расчет разностей z

ti 
= (y

t
-x

ti
) 

и последующую стандартизацию полученных 
временных рядов по правилу линейного нор-

2 Исследователь, занимающийся оцениванием статистических моделей, как правило, заранее формулирует гипотезы о на-
правлении воздействия тех или иных факторов (объясняющих переменных) на объясняемую переменную. При отсутствии такого 
априорного знания возможна оценка альтернативных спецификаций модели с тем, чтобы выявить наиболее предпочтительную.
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мирования, что дает векторы Z 
s

i  
= (zs

1i
 ,…, zs

Ti
); 

2) формирование из векторов Z 
s

1
,…,Z 

s

m
 матрицы 

Z 
s, аналогичной матрице J из рассмотренного 

выше примера [см. (4)]; 3) расчет первого соб-
ственного вектора V 

s = (vs
1
,…,vs

m
) матрицы Z 

s�Z 
s; 

4) расчет параметров модели (12) в виде3

a
i
=[vs

i 
/(zmax

i 
– zmin

i
)]:[∑

=

m

i 1
vs

i 
/(zmax

i 
– zmin

i
)].

Насколько существенным для оценивания с
помощью АМЛР модели (12) является требова-

ние ∑
=

m

i 1
a

i
=1? Для иллюстрации данной проблемы 

рассмотрим модель:

                        y
t
= ax

t
 +f(t),   (15)

в которой y
t
, x

t
 - соответственно объясняемая и 

объясняющая переменные; а - подлежащий оце-
ниванию структурный параметр при объясня-
ющей переменной; f(t) - неизвестная функция 
времени, также подлежащая определению; при 
этом из априорных соображений искомый пара-
метр заключен в интервале: 0 < a < 1. Оценива-
ние модели (15) на основе АМЛР с учетом этого 
ограничения предполагает преобразование (15) 
к виду

f(t) = a(y
t 
-x

t
) + (1-a)y

t 
,                         (16)

где временные ряды {(y
t 
-x

t
)} и {y

t
} по смыслу аналогичны 

I(1) и I(2), а f(t) - вектору u из выражения (9). Стандарти-
зация временных рядов, входящих в (16), в соответствии 
с правилом (14) дает

zs
t1
= [(y

t 
-x

t
)– (y

 
-x)min]/ [(y-x)max –(y-x)min], 

zs
t2
= (y

t 
– ymin)/ (ymax –ymin).                          

Элементы vs
1
, vs

2
 первого собственного век-

тора матрицы Z 
s�Z 

s, образованной из этих стан-
дартизованных данных, суть

vs
1 
= ka[(y-x)max – (y-x)min], 

vs
2 
= k(1-a) (ymax –ymin),

где k - некоторый коэффициент, поскольку, как уже от-
мечалось, элементы собственных векторов определяют-
ся с точностью до постоянного множителя. Тогда

v
1 
= vs

1
/[(y-x)max – (y-x)min] = ka, 

v
2
 = vs

2 
/ (ymax –ymin) = k(1-a),

откуда следует, что 

k=v
1
+ v

2

и, соответственно, a = v
1
/(v

1 
+ v

2
), то есть иско-

мый коэффициент модели (15), во-первых, опре- 
деляется однозначно и, во-вторых, 0 < a < 1.

Оценивание же на основе АМЛР модели (15) 
при условии a > 1 приводит к необходимости 
рассмотрения выражения

f(t) = a(y
t 
-x

t
) + (a-1)(-y

t
).                 (17)

Преобразование данных модели (17) и после-
дующее определение vs

1
, vs

2
 и v

1
, v

2
 аналогично 

тому, как это было сделано для (16), дают, в 
конечном счете:

v
1 
= ka, v

2
 = k(a-1),

откуда следует, что k = v
1
-v

2
 и a = v

1
/(v

1
-v

2
). То 

есть несмотря на то, что v
1
,v

2
 - неотрицательные 

величины, искомый коэффициент a может ока-
заться как положительной, так и отрицатель-
ной величиной в зависимости от знака разности 
(v

1
-v

2
). Очевидно, что при (v

1
-v

2
) ≤ 0 правомерно 

сделать вывод о неприемлемости гипотезы a >1 
для модели (17).

Из приведенного примера видно, что исполь- 
зование АМЛР предполагает приведение специ- 
фикации оцениваемой модели к такому виду, 
для которого требование 

0 ≤ a
i
 ≤ 1; ∑

=

m

i 1
a

i 
=1                         (18)

выполнялось бы по определению или, по край-
ней мере, представляло бы один из возможных 
вариантов модели. В силу того что исходные дан-
ные статистической модели могут иметь самую 
различную размерность, обеспечение указан-
ного требования представляется трудновыпол-
нимым. Тем не менее можно указать несколь-

3 Напомним, что (vs
1
,…,vs

m
) определяются с точностью до постоянного множителя.
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ко достаточно общих приемов, способствующих 
решению данной проблемы.

Рассмотрим модель, включающую две объяс-
няющие переменные (все обозначения анало-
гичны принятым ранее):

y
t 
= a

1
x

t1
 + a

2
x

t2 
+ f(t).                    (19)

Предположим, что средние значения зави-
симой и объясняющих переменных y , x

1
, x

2
 

отличны от нуля. Тогда выражение (19) предста-
вимо в виде

y
t 
= [a

1
/( y / x

1
)] ( y / x

1
) x

t1
 + 

+[a
2
/( y / x

2
)] ( y / x

2
)x

t2
+f(t) = 

= b
1
{( y / x

1
)x

t1
}+b

2
{( y / x

2
)x

t2
}+f(t);        (20)

b
1
=a

1
/( y / x

1
), b

2 
= a

2
/( y / x

2
),

где в фигурных скобках стоят преобразованные 
значения объясняющих переменных, а b

1
, b

2
 - 

параметры, аналогичные коэффициентам эла-
стичности4. Эти параметры являются безразмер-
ными величинами. 

Рассмотрим случай b
1
 ≥ 0, b

2
 ≥ 0 (как это имеет 

место для модели производственной функции). 
Если среднее значение f  функции f(t) равно 
нулю, то b

1
+b

2 
=1; при f > 0 b

1
+b

2 
< 1; при f < 0 

b
1
+b

2 
>1. Тогда применение АМЛР гарантирует 

получение оценок b
1
, b

2
 (а значит, и оценок a

1
, 

a
2
), соответствующих априорным представле-

ниям при b
1
+b

2 
≤ 1, а при b

1
+b

2 
>1 оказывается 

возможной проверка корректности этой гипо-
тезы.

В случае, если первоначально в (20) b
1
 ≥ 0 и 

b
2
 ≤ 0, то замена знака у второй объясняющей 

переменной, очевидно, не может гарантировать 
соблюдения равенства суммы искомых пара-
метров эластичности единичному значению. 
Однако как показывает практика реализован-
ных нами статистических расчетов, параметры 
эластичности, определенные в соответствии с 

(20), для линейных моделей, как правило, суще-
ственно не превышают единичного значения 
по абсолютной величине. Это позволяет осу-
ществить оценивание параметров модели типа 
(20), произведя сначала оценку модели

y
t 
=b

1
{( y / x

1
)x

t1
}+f (t),                    (21)

а затем (исходя из полученного значения b
1
) -  

оценку модели

y
t
 - b

1
{( y / x

1
)x

t1
=b

2
{( y / x

2
)x

t2
}+f (t),        (22)

где все обозначения аналогичны (20) [отметим, 
что функции f (t) в (21) и (22) не совпадают]. То 
есть искомые параметры модели (20) могут быть 
оценены при помощи АМЛР по отдельности5.

Обобщая вышесказанное, правомерно за-
ключить, что, во-первых, использование АМЛР 
предполагает предварительную трансформацию 
исходных данных статистической модели, обе-
спечивающую приведение модели к форме (12) 
с ограничениями (13), которую (форму) можно 
считать канонической. Приведение же к канони-
ческой форме в принципе возможно для самых 
разнообразных наборов статистических данных. 
Во-вторых, не вызывает сомнения, что способ 
преобразования переменных статистической 
модели, позволяющий использовать АМЛР, мо-
жет определяться и спецификой предметной об-
ласти, применительно к которой формулирует-
ся модель.

Оценка точности эконометрической модели, 
верифицированной при помощи АМЛР

Как было отмечено ранее, АМЛР применя-
ется для оценивания эконометрической модели 
(12) с ограничениями (13); при этом f(t) - некото-
рая временная функция, рассчитываемая остат-
ком после того, как получены значения иско-
мых параметров {а

i
}. Однако в отличие, напри-

мер, от метода наименьших квадратов, АМЛР 

4 Отметим, что модели, представленные данными в логарифмической шкале, не требуют предварительного преобразования 
переменных, поскольку оцениваемые коэффициенты изначально являются коэффициентами эластичности.

5 Очевидно, что на основе описанной схемы сначала может быть рассчитан параметр b
2
, а затем  параметр b

1
. По нашему пред-

ставлению, последовательность оценки параметров рассматриваемой модели может определяться лишь спецификой каждой кон-
кретной задачи, требующей использования АМЛР.
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не позволяет произвести оценку точности моде-
ли, а также рассчитать стандартные отклонения 
оцененных структурных параметров. Априори 
ясно, что временной ряд f(t) может гипотетиче-
ски содержать как случайную компоненту, так и 
компоненту, обусловленную воздействием неко-
торых неизвестных факторов, не включенных в 
явном виде в модель. Из сказанного следует не-
обходимость разработки математического мето-
да, обеспечивающего представление временно-
го ряда f(t) в виде

f(t) = q(t) + ε(t),                      (23)

где q(t) - регулярная составляющая; ε(t) - нерегулярна-
я (случайная) составляющая. При этом естественными 
требованиями для нерегулярной компоненты исследуе-
мого временного ряда являются: 1) математическое о-
жидание ε(t) равно нулю; 2) ε(t) не коррелирована с q(t). 
Требования к свойствам q(t) не могут быть сформулиро-
ваны сколько-нибудь конкретно, если исходить лишь из 
выражения (23), не принимая никаких дополнительных 
гипотез. Ясно лишь, что данная функция должна обла-
дать свойством большей гладкости (в математическом 
смысле) в сравнении с f(t)6.

Разделение (декомпозиция) временного ряда 
на две указанные выше составляющие - тради-
ционная задача анализа временных рядов. Ана-
лиз временных рядов - направление теории 
математической статистики, сформировавше-
еся на рубеже XIX и XX веков. Соответственно 
и разработка методов решения данной задачи 
имеет весьма давнюю историю. Ни в коей мере 
не претендуя на исчерпывающую классифика-
цию и подробное описание специфики пред-
лагавшихся до настоящего времени подходов, 
отметим следующее.

1. Наиболее элементарный метод разделения 
исследуемого временного ряда в соответствии с 
(23) связан с оценкой регрессионной модели, в 
которой функция q(t) задается в виде некоторой 
аналитической функции времени (например, 
полиномом определенной степени). Верифика-
ция такой модели методом наименьших квадра-
тов (или какими-либо аналогичными методами) 
позволяет оценить ε(t). Однако очевидно, что 

произвол в выборе аналитического вида функ-
ции q(t) влечет неоднозначность оценки ε(t).

2. Подавляющее большинство известных на 
сегодняшний день методов декомпозиции вре-
менных рядов (безразлично, какой природы 
данные представляют эти ряды) базируется либо 
на методе выделения регулярной компоненты 
(тренда) посредством сглаживания исходного 
временного ряда по методу скользящих средних, 
либо на обработке временного ряда при помощи 
аппарата авторегрессионных моделей, либо на 
определенной комбинации указанных методов.

Использование этих методов сопряжено с 
априорным заданием некоторых параметров 
(например, порядка авторегрессионного урав-
нения, порядка сглаженной средней и т. д.), что 
порождает неоднозначность результатов выде-
ления функции ε

t
.

В качестве недостатка методов выделения 
тренда, основывающихся на осреднении сосед-
них значений временного ряда, следует отметить 
также, что процедура сглаживания может быть 
источником корреляционных связей между чле-
нами временного ряда (составленного из сгла-
женных данных), отсутствующих в первичных 
данных. 

3. Можно констатировать многочисленность 
известных моделей декомпозиции временных 
рядов при отсутствии явно предпочтительной 
схемы.

Рассматриваемый далее подход к решению 
задачи декомпозиции временного ряда базиру-
ется на модели регрессии с переменными струк-
турными параметрами [5]. А именно, рассмо-
трим регрессионную модель следующего вида:

f
t
 = q

t
 + ε

t
;                           (24)

q
t
 - q

t-1 
= δ

t
                            (25)

t = 1,…,T,

где {f
t
}, {q

t
} - соответственно значения функций f(t) и q(t) 

в момент времени t; T - длина рассматриваемых времен-
ных рядов; {ε

t
} и {ε

t
} - две группы случайных отклоне-

ний, имеющих в общем случае неизвестные и различ-
ные дисперсии; при этом имеется T соотношений (24) и 
T-1 соотношений (25).

6 В связи с этим в дальнейшем изложении термины «сглаженный ряд» и «тренд» употребляются как синонимы регулярной 
компоненты, то есть функции q(t). 
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Совокупность соотношений (24) - (25) право-
мерно трактовать как регрессионную модель, в 
которой единственная объясняющая перемен-
ная тождественно равна единичному значению, 
на искомые структурные параметры {q

t
} которой 

наложены ограничения вида (25).
Использование метода наименьших квадра-

тов для оценки параметров {q
t
} модели (24) - (25) 

приводит к задаче минимизации по параметрам 
{q

t
} выражения

∑
=

T

t 1
(f

t
 -q

t
)2 + μ∑

−

=

1

1

T

t
(q

t
 - q

t-1
)2,            (26)

где µ = σ2
ε/ σ2

δ, то есть соотношение дисперсий случай-

ных отклонений {ε
t
} и {δ

t
}.

Перейдем к векторно-матричным обозначе-
ниям. Положим, что f, q - векторы-столбцы раз-
мерности T значений {f

t
} и {q

t
} соответственно; 

E - единичная матрица размерности (T*T); D - 
матрица [(T-1)*T], элементы {d

ij
} которой суть: 

d
ii 

= -1 и d
ii+1 

= 1 (i = 1,…,T-1), а остальные эле-
менты являются нулевыми. Тогда решение зада-
чи минимизации функционала (26) будет иметь 
следующий вид:

q = (E+ μD�D)-1f ,                          (27)

где «�» - символ транспонирования. Величина μ должна 
быть задана экзогенно и является параметром метода.

Введем в рассмотрение также вектор-столбец 
погрешностей ε размерности T, элементы кото-
рого суть {ε

t
} из (24), так что ε = f-q.

Оцениватель (27) обладает следующими свой- 
ствами:

1. При μ=0 q=f, тo еcть фактические и сгла-
женные (в традиционном определении матема-
тической статистики) значения анализируемого 
временного ряда совпадают; при μ→∞ элементы 
вектора q - среднее значение временного ряда f.

2. При заданном значении μ минимизация 
(26) означает, что полученный в соответствии с 
(27) сглаженный временной ряд q аппроксими-
рует фактические значения исследуемого вре-
менного ряда с некоторой погрешностью ζ, 
зависящей от μ, то есть

∑
=

T

t 1
(f

t
 -q

t
)2 = ζ.

Следовательно, сглаженный временной ряд q 
является наиболее гладкой (в евклидовой метри-
ке) кривой (или кривой наименьшей длины), 
аппроксимирующей фактические значения ис-
следуемого временного ряда. Действительно, за-
дача минимизации (26) может быть интерпрети-
рована как задача Лагранжа нахождения услов-
ного минимума функционала

∑
−

=

1

1

T

t
(q

t
 - q

t-1
)2

при ограничении вида

      
∑

=

T

t 1
(f

t
 -q

t
)2 = ζ ,                      (28)

где ζ - заранее известный уровень погрешности аппрок-
симации исследуемого временного ряда, а величина 
(1/μ) - множитель Лагранжа для ограничения (28).

3. При любом заданном значении μ сред-
нее значение элементов вектора погрешностей 
ε - нулевое значение. Из определения вектора 
сглаженных значений исследуемого временного 
ряда по формуле (27) следует, что

I�(E+ μD�D) q = I�q +μI�D�Dq = I� f,

где I - единичный вектор-столбец размерности T. В 
свою очередь, каждый столбец матрицы D� содержит 
лишь два ненулевых элемента: +1 и –1. Это означает, 
что произведение I�D� - нулевой вектор-строка, откуда 

I� q = I� f.

Из данного выражения следует, что средние 
значения исходного и сглаженного временных 
рядов совпадают, то есть среднее значение эле-
ментов вектора ε равно нулю.

4. Выбор того или иного возможного значения 
μ не связан с характером и масштабом данных, 
составляющих анализируемый временной ряд, 
поскольку значения элементов матриц, входя-
щих в выражение (27), представлены лишь зна-
чениями +1, -1 и 0.
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5. Значения {q
t
} и {ε

t
} в общем случае являются 

коррелированными. Для доказательства данного 
утверждения рассмотрим скалярное произведе-
ние ε�q, которое с учетом вышеприведенных 
соотношений есть

ε�q = (f-q)�q = f�q - q�q = 

= f�(E+μD�D)-1f - f� (E+μD�D)-1(E+μD�D)-1f =

= f�{(E+μD�D)-1[E - (E+μD�D)-1]} f,     (29)

то есть представляет собой квадратичную форму 
относительно вектора f. Аналитическое иссле-
дование матрицы из выражения (29) затрудни-
тельно, однако результаты численных экспери-
ментов показывают, что для фиксированного 
значения T при любом конечном значении μ 
симметрическая матрица (E+μD�D)-1[E - (E +
+μD�D)-1] является положительно определен-
ной. Таким образом, векторы ε и q не являются 
ортогональными.

Суммируя сказанное выше, правомерно за-
ключить, что, с одной стороны, метод расчета 
теоретического (сглаженного) ряда q в соответ-
ствии с (27) обладает очевидными достоинства-
ми: во-первых, данный метод не требует задания 
аналитического вида временной функции для 
оценки регулярной составляющей исследуемого 
временного ряда; во-вторых, оценка регулярной 
компоненты является в математическом смыс-
ле наиболее гладкой кривой из всех возможных 
при заданном уровне погрешности сглаживания 
(свойство 2). С другой стороны, рассматривае-
мый метод декомпозиции временного ряда не 
обеспечивает независимости регулярной и сто-
хастической компонент; также остается откры-
тым вопрос о правиле выбора наиболее подхо-
дящего значения параметра μ.

Проведенный нами анализ перечисленных 
специфических свойств рассматриваемого здесь 
метода оценивания в совокупности с результа-
тами численных экспериментов позволил раз-
работать следующую его (метода) модифика-
цию, дающую возможность как решить про-
блему обеспечения некоррелированности ε и q, 
так и обосновать метод выбора значения пара-
метра μ.

Более конкретно результаты проведенных чис- 
ленных экспериментов показывают, что степень 
корреляции ε и q изменяется неравномерно по 
мере уменьшения значения параметра μ от боль-
ших значений к меньшим; при μ→0 уровень кор-
релированности ε и q постепенно нарастает, ста-
билизируясь начиная с некоторого значения дан- 
ного параметра. Последнее свойство позволя-
ет следующим образом скорректировать изло-
женную ранее процедуру получения оценок ре-
гулярной и случайной компонент временного 
ряда: 

1) для каждого заранее заданного значения μ 
производится расчет q(μ) в соответствии с (6) и 
далее рассчитывается ε(μ) = f - q(μ); 

2) производится расчет линейной регрессии 
вида

q(μ) = b
μ
 ε(μ) +b

0
 + u'(μ),             (30)

где b
0
, b

μ
 - параметры регрессионного уравнения, под-

лежащие оцениванию; u'(μ) - составляющая временного 
ряда q(μ), некоррелированная с ε(μ);

3) производится вычисление скорректиро-
ванного вектора регулярной компоненты q* ис-
следуемого временного ряда в виде

q* = q(μ) - b
μ
 ε(μ).                        (31)

Вектор q*, начиная с некоторого значения μ, 
принимается в качестве окончательной оценки 
регулярной компоненты анализируемого исхо-
дного временного ряда.

Иными словами, специфическая особенность 
вектора ε(μ), получаемого в результате исполь-
зования формулы (27), заключается в том, что 
при μ→0 структура этого вектора остается ста-
бильной (при абсолютном уменьшении состав-
ляющих его элементов {ε

t
(μ)}). В результате оце-

ниваемый в соответствии с (30) регрессионный 
параметр b

μ 
увеличивается во столько же раз, 

во сколько раз снижаются значения {ε
t
(μ)}, так 

что значение элементов вектора q*, рассчитыва-
емого в соответствии с (31), остается неизмен-
ным. Последнее, в свою очередь, означает, что 
существует некоторая область значений пара-
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метра μ, в пределах которой вектор q* оказыва-
ется стабильным. Тем самым решается проблема 
выбора «оптимального» значения μ.

Использование указаанного метода для де-
композиции временных рядов проиллюстриру-
ем на данных отечественной статистики. 

В [3] приведены, в частности, результаты оце- 
нивания при помощи АМЛР линейно одно- 
родной производственной функции для про- 
мышленности России:

y
t
 -l

t
 = α(k

t
 - l

t
)+f(t),

где y
t
, k

t
, l

t
  - темпы изменения (разности натуральных 

логарифмов) выпуска и производственных ресурсов 
основного капитала и труда (численности занятых) в 
году t; α - коэффициент эластичности производитель-
ности труда по капиталовооруженности. По результа-
там проведенных расчетов среднее значение α для пери-
ода 1993-2012 гг. составило 0,31. Погодовые значения {f

t
} 

функции-остатка f(t) = y
t
 -l

t
 – 0,31(k

t
 - l

t
), а также оцен-

ки {q*
t
} и {ε*

t
}, исчисленные в соответствии с (30) - (31), 

приведены в таблице 1. 

Проведенные расчеты показали, что динами-
ка регулярной компоненты q* объясняет 69,5% 
дисперсии исходного временного ряда f, а дина-
мика случайной компоненты ε* - соответствен-
но 30,5%.

Таблица 1

Результаты декомпозиции исследуемого временного ряда

Год f
t

q*
t

ε*
t

Год f
t

q*
t

ε*
t

1993 -0,1558 -0,1942 0,0384 2003 0,0580 0,0454 0,0125

1994 -0,2601 -0,1440 -0,1160 2004 0,0514 0,0532 -0,0018

1995 -0,0494 -0,1288 0,0794 2005 0,0497 0,0545 -0,0048

1996 -0,0543 -0,0291 -0,0252 2006 0,0611 0,0586 0,0025

1997 0,0092 -0,0353 0,0445 2007 0,0658 0,0420 0,0238

1998 -0,0481 0,0258 -0,0739 2008 0,0060 -0,0101 0,0161

1999 0,0951 0,0512 0,0440 2009 -0,0976 0,0025 -0,1001

2000 0,1190 0,0853 0,0337 2010 0,0705 0,0006 0,0699

2001 0,0514 0,0686 -0,0172 2011 0,0488 0,0511 -0,0023

2002 0,0305 0,0483 -0,0178 2012 0,0334 0,0391 -0,0057

Таблица 2

Статистические характеристики уравнения (30)  
при различных значениях параметра μ

μ1/2 σε(μ) b
μ
(μ) R2(μ)

100 0,08952 0,001304 0,430

10 0,08106 0,098382 0,371

5 0,06913 0,243789 0,307

2,5 0,05380 0,443746 0,222

1 0,03491 0,761214 0,142

0,8 0,02990 0,955874 0,150

0,5 0,01902 1,841713 0,194

0,25 0,00701 6,265127 0,261

0,1 0,00130 37,2170 0,297

0,01 1,3426E-05 3684,68 0,305

0,001 1,3430E-07 368430,9 0,305

0,0001 1,3430E-09 36843052 0,305

0,00001 1,3430E-11 3684306180 0,305

 В таблице 2 представлены значения сред-
неквадратических отклонений σε(μ), значения 
коэффициента регрессии b

μ
(μ) и коэффициента 

детерминации R2(μ) для уравнения (30), соответ-μ) для уравнения (30), соответ-) для уравнения (30), соответ-
ствующие различным значениям μ. Как можно 
видеть, R2(μ) сначала снижается по мере умень-μ) сначала снижается по мере умень-) сначала снижается по мере умень-
шения μ от очень больших величин (соответ-μ от очень больших величин (соответ- от очень больших величин (соответ-
ствующих практически постоянным величинам 
{b

t
}) до μ = 1. При дальнейшем уменьшении μ 

R2(μ) возрастает, и начиная с μ=0,01, он остается 
практически стабильным при том, что значения 
σε(μ) стремятся к нулю, а значения b

μ
(μ) растут.

Из приведенных данных следует, что на ин-
тервале возможных значений параметра метода 
μ степень коррелированности ε(μ) и q(μ) изме-μ) изме-) изме-
няется неравномерно. Имеется область значе-
ний μ, для которой корреляция ε(μ) и q(μ) может 
считаться незначимой. Однако в области мини-
мальной корреляции ε(μ) и q(μ) динамика регу-μ) динамика регу-) динамика регу-
лярной компоненты объясняет лишь незначи-
тельную часть вариации исследуемых времен-
ных рядов. В области μ ≤ 0,01 свойства регуляр-
ной компоненты q* для рассматриваемых вре-
менных рядов аналогичны; при этом регуляр-
ная компонента q* вносит существенно больший 
вклад в вариацию исходных временных рядов в 
сравнении с q(μ), когда значение μ таково, что 
минимизирует корреляцию ε(μ) и q(μ).
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Следовательно, использование специфиче-
ских свойств оценивателя (27) при μ→0 в сово-
купности с последующей корректировкой сгла-
женного ряда q(μ), приводящей к вычислению 
регулярной компоненты q* по формуле (31), обе-
спечивает решение задачи декомпозиции иссле-
дуемого временного ряда f таким образом, что, 
с одной стороны, q* обладает наиболее высо-
ким уровнем корреляции с f, а с другой - компо-
ненты временных рядов ε* и q* являются некор-
релированными.

*                    *
*

В заключение отметим следующее. 
1. В плане используемого математического 

аппарата АМЛР, безусловно, имеет значитель-
ную аналогию с методами обработки данных, 
развитыми ранее как в математической, так и 
экономической статистике. При этом следует 
прежде всего упомянуть различные модифика-
ции методов факторного анализа, и прежде все-
го метод главных компонент как средство ана-
лиза статистических данных самой разнообраз-
ной природы (см., в частности, [4, 6, 7]).

Преобразование исходных статистических 
данных, использованное нами, применяется 
в многомерном статистическом анализе при 
агрегировании частных индексов (или шкал) для 
получения сводного (обобщающего) индекса.

В то же время разработанный метод принци-
пиально отличается от метода ортогональной 
регрессии, давно известного как в трудах по ма-
тематической статистике, так и в эконометри-
и и также основывающегося на методе главных 
компонент (см., например, [8]).

Как известно, в традиционной регрессион- 
ной модели типа (1) нахождение искомых струк- 
турных параметров модели основывается на 
минимизации суммы квадратов отклонений 
фактических и теоретических значений объяс- 
няемой переменной. В модели ортогональ- 
ной регрессии используется иной критерий 
определения параметров. Например, процедура 
определения структурных параметров модели 

y
t
= ax

t
 +b

в соответствии с методом ортогональной регрес-
сии сводится, во-первых, к стандартизации 
входящих в модель переменных [в самом про-
стом случае - центрированию, то есть переходу 
к величинам {(y

t
 - y ), (x

t
 - x )}, где y , x  - сред-

ние соответствующих рядов исходных данных, 
с тем чтобы исключить из оцениваемой модели 
свободный член], и во-вторых, к минимизации 
суммы квадратов отклонений {ε

t
}

ε
t 
= a

1
(y

t
 - y ) + a

2
(x

t
 - x ),

при условии a2
1 
+ a2

2 
= 1. В этом случае в каче-В этом случае в каче-

стве искомых коэффициентов a
1
, a

2
 должны 

быть приняты элементы собственного вектора 
матрицы, аналогичной матрице J'J из (4), соот-
ветствующего второму, тo еcть минимальному 
собственному значению. В АМЛР, напротив, 
определение искомых параметров статистиче-
ской модели основывается на определении пер-
вого собственного вектора матрицы J'J, что и 
определяет специфику разработанного метода 
обработки данных.

2. Метод разделения функции-остатка f(t) для 
модели, оцениваемой на основе АМЛР, на регу-
лярную и случайную компоненты, описанный 
в данной статье, позволяет оценить точность 
модели, а также выявить вклад в динамику объ-
ясняемой переменной факторов, в явном виде 
не идентифицированных в рамках исследуемой 
модели. Данный результат, как нам представля-
ется, имеет чрезвычайно важное значение для 
практики эконометрического моделирования.

Предлагаемый метод декомпозиции времен-
ного ряда на регулярную и нерегулярную (сто-
хастическую) составляющие также позволяет 
подойти к решению следующей задачи ана-
лиза математических моделей, представленных 
временными рядами включаемых в эти модели 
переменных. Пусть ставится задача построения 
статистической модели

y
t 
= g(x

1t
…,x

mt
) + ε

t 
,                       (32)

где y
t
 - объясняемая переменная;{x

it
} - объясняющие пе-

ременные модели (32); ε
t
 - случайная компонента, отра-

жающая точность аппроксимации функцией g(x
1t
…,x

mt
) 

объясняемой переменной. Набор объясняющих пере-
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менных может быть различен для различных вариантов 
спецификации модели (32), что, вообще говоря, порож-
дает различные представления о характере и уровне {ε

t
}.

Предварительное знание об уровне погреш-
ности и виде регулярной компоненты, а также 
их вкладе в совокупную вариацию исследуемого 
временного ряда, обеспечиваемое расчетом ε* и 
q* в соответствии с изложенным ранее методом, 
позволяет составить представление о потенци-
альном пределе точности модели (32) еще до 
задания конкретного варианта спецификации 
уравнения (32).

В частности, результаты декомпозиции вре-
менного ряда темпов изменения сельскохозяй-
ственного производства за период 1993-2012 гг. 
при помощи описанного здесь метода показы-
вают, что динамика регулярной компоненты q* 
объясняет 37% дисперсии исходного временного 
ряда, а динамика случайной компоненты ε* - соот-
ветственно 63%. Таким образом, не более чем 40% 
вариации анализируемого временного ряда могут 
быть объяснены динамикой некоторых (не иден-
тифицированных заранее) систематических фак-
торов (это может быть прежде всего динамика 
производственного потенциала); большая же 
часть вариации должна быть приписана воздей-
ствию случайных (например, погодных) факторов.

В прикладном плане следует отметить простоту 
численной реализации описанного выше вычис-
лительного метода декомпозиции. Его практи- 
ческое использование доступно, например, в 
среде табличного процессора Exсel, то есть не 
требует разработки специализированных про-
граммных продуктов.
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The article describes a method for verification of a statistical model, which, firstly, is represented by the time series of original data 
and, secondly, is linear in the estimated parameters. Experience in statistical calculations on real empirical data shows that the most 
well-known and conventionally used in the econometric modeling of mathematical-statistical methods (least squares, maximum likeli-
hood method, and similar methods) often do not ensure successful verification of theoretically required forms of econometric models. 
The developed method which is called an alternative method of linear regression (AMLR) provides an account of a priori restrictions 
on the absolute values and signs of the parameters identified by the model. The AMLR based on the concept of best linear index, is 
known in the theory of statistics from the end of the 1950s. Mathematically AMLR it based on the method of principal components. 
The article analyzes conditions for applying the AMLR in econometric modeling and methods of transformation of the initial statisti-
cal information to ensure correct application of the developed evaluation procedures. 

Special problems of the proposed method are to determine the level of accuracy of approximation of the dependent variable of the 
model. In this regard, to assess the level of precision of the statistical model verifiable by using the AMLR, was developed an original 
method of decomposition of the time series on the regular and stochastic components. The author analyzes the properties of the pro-
posed method of decomposition and gave a numerical illustration of its use in econometric calculations.
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ   È   ÍÀÓÊÀ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß  ÑÈÑÒÅÌÀ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß  È  ÅÅ  ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ

Â  ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÅ*

Ë.Ý. Ìèíäåëè,

Í.È. Ïàøèíöåâà

Àâòîðû õàðàêòåðèçóþò ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå ðîññèéñêîé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ, äåìîíñòðèðóþò âîçìîæíîñòè îòå÷å-

ñòâåííîé ñòàòèñòèêè â èññëåäîâàíèè óêàçàííîãî ñåãìåíòà íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè, äåëàþò ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâî-

âàíèþ îòå÷åñòâåííîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ â îáðàçîâàòåëüíîé ñôåðå.

Ïðîêîììåíòèðîâàíû ñîâðåìåííûå çàäà÷è îáðàçîâàíèÿ è îñíîâíûå ïðèíöèïû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ åãî êàê ñèñòåìû, âûòåêà-

þùèå èç ìåæäóíàðîäíûõ è âíóòðåííèõ ïðàâîâûõ äîêóìåíòîâ. Ðàññìîòðåíû áàçîâûå ïðèíöèïû ñîâðåìåííîé ñòàòèñòèêè îá-

ðàçîâàíèÿ. Â ñòàòüå ñäåëàí àêöåíò íà àíàëèçå ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ, èìåþùèõ ïðÿìîå îòíîøåíèå ê îðãàíèçàöèè

íàöèîíàëüíîé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ, îöåíêè êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ. Äàíî ðåçþìå ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ

ïî îöåíêå êîìïåòåíöèè âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ.

Îòäåëüíî ïðîàíàëèçèðîâàíû âîïðîñû ó÷åòà ðåñóðñîâ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè ÑÍÑ

2008 è êàäðîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè. Ñôîðìóëèðîâàíû âûâîäû, ñâÿçàííûå ñ ïðèíèìàåìûìè ìåðàìè ïî äîñòóï-

íîñòè êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ âñåõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ òåêóùèõ è ïåðñïåêòèâíûõ ïîòðåáíîñòåé ýêîíîìè-

êè è ñîöèàëüíîé ñôåðû â ïðîôåññèîíàëüíûõ êàäðàõ, ðàçâèòèÿ íàóêè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ, îáùåå îáðàçîâàíèå, ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå,

ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå, ñèñòåìà ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïîêàçàòå-

ëè, õàðàêòåðèçóþùèå äåÿòåëüíîñòü îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ôîðìû ôåäåðàëüíîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ çà äåÿ-

òåëüíîñòüþ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,  ìåæäóíàðîäíûå ñòàòèñòè÷åñêèå ñòàíäàðòû â ñòàòèñòèêå îáðàçîâàíèÿ, èíäèêàòîðû

ðàçâèòèÿ íàöèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñèñòåì, îáåñïå÷èâàþùèõ ïðîâåäåíèå êîððåêòíûõ ìåæäóíàðîäíûõ ñîïîñòàâëåíèé,

îöåíêà êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ, ñèñòåìà îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ.

JEL:  Ñ81, Ñ82, I21, I23.
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âîäèòåëü ÈÏÐÀÍ ÐÀÍ (ã. Ìîñêâà, Ðîññèÿ).
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îöåíêè ñîñòîÿíèÿ è ïåðñïåêòèâ ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîé íàóêè».

Âàæíåéøèì èñòî÷íèêîì ïðîãðåññà âñåõ

ñòîðîí æèçíè îáùåñòâà, è â ïåðâóþ î÷åðåäü

ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî è íàó÷íî-òåõíè-

÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ÿâëÿåòñÿ ñôåðà îáðàçîâà-

íèÿ. Îáðàçîâàíèå âî âñåì ìèðå îïðåäåëÿåò

ïîëîæåíèå ÷åëîâåêà â ñîâðåìåííîì îáùåñò-

âå. Â òå÷åíèå âñåé æèçíè ÷åëîâåê ïðèîáðåòàåò

íîâûå çíàíèÿ, íàâûêè, ïîâûøàåò ñâîé óðî-

âåíü êóëüòóðû, êîìïåòåíöèè è ïðîôåññèîíà-

ëèçìà. È ñàìîå ãëàâíîå - îáðàçîâàíèå, ÿâëÿ-

ÿñü âàæíîé ñôåðîé ýêîíîìèêè è ïðèâëåêàÿ

îãðîìíûå òðóäîâûå, ìàòåðèàëüíûå è ôèíàí-

ñîâûå ðåñóðñû, îáåñïå÷èâàåò ýêîíîìèêó ñòðà-

íû âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûìè êàäðàìè.

Â óñëîâèÿõ ôîðìèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè, îñ-

íîâàííîé íà çíàíèÿõ, êà÷åñòâî ÷åëîâå÷åñêèõ

ðåñóðñîâ îöåíèâàåòñÿ èõ êâàëèôèêàöèåé, âëà-

äåíèåì èíôîðìàöèîííîé êóëüòóðîé, ñïî-

ñîáíîñòüþ ê òâîð÷åñòâó è èííîâàöèÿì.

Ïîñòóïàòåëüíîå ðàçâèòèå îáùåñòâà âî

ìíîãîì çàâèñèò îò óðîâíÿ îáðàçîâàííîñòè

åãî ãðàæäàí, îò çíàíèÿ èìè ïðàâîâûõ è ýòè-
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÷åñêèõ íîðì, ðåãóëèðóþùèõ îòíîøåíèÿ ÷å-

ëîâåêà ê ïðèðîäå è îáùåñòâó, óìåíèÿ ó÷èòû-

âàòü ýòè çíàíèÿ â ïîâñåäíåâíîé è ïðîôåññè-

îíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, îò èõ ñïîñîáíîñòè

ïîíèìàòü ñóùíîñòü ïðîèñõîäÿùèõ ñîöèàëü-

íî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèé, èõ ïðè-

âåðæåííîñòè èäåàëàì, ïðèíöèïàì è ýòèêå

óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ.

Îäíàêî â ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå ìíîãèå

çàâîåâàíèÿ îòå÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ îêà-

çàëèñü óòðà÷åííûìè, ïîýòîìó íàöèîíàëüíàÿ

äîêòðèíà îáðàçîâàíèÿ ïðèçâàíà ñôîðìèðî-

âàòü äåéñòâåííóþ ãîñóäàðñòâåííóþ ïîëèòè-

êó â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, óêðåïèòü â îáùå-

ñòâåííîì ñîçíàíèè ïðåäñòàâëåíèå îá îáðà-

çîâàíèè è íàóêå êàê îá îïðåäåëÿþùèõ ôàê-

òîðàõ ðàçâèòèÿ ñîâðåìåííîãî ðîññèéñêîãî

îáùåñòâà.

Ñåãîäíÿ ãëàâíàÿ çàäà÷à îáðàçîâàíèÿ -

ïîäãîòîâêà ÷åëîâåêà ê àêòèâíîé òðóäîâîé è

îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå ê åãî

ñïîñîáíîñòè âûéòè èç âñåâîçìîæíûõ è,

ïðåæäå âñåãî, ãëîáàëüíûõ êðèçèñîâ è êàòàñ-

òðîô, èáî ïðåîäîëåòü èõ ìîæåò òîëüêî ÷åëî-

âåê, âîîðóæåííûé çíàíèÿìè. Îáðàçîâàíèå

XXI âåêà, â êîíå÷íîì ñ÷åòå, ìîæåò êàðäè-

íàëüíî èçìåíèòü ñîçíàíèå ëþäåé íà ïðîòÿ-

æåíèè íåñêîëüêèõ ïîêîëåíèé, ñôîðìèðî-

âàòü íîâûå îáùåöèâèëèçàöèîííûå öåííîñòè,

êîòîðûå âî ìíîãîì îïðîâåðãàþò ñëîæèâøè-

åñÿ ñòåðåîòèïû ìûøëåíèÿ ëþäåé èíäóñòðè-

àëüíîãî è ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî îáùåñòâà.

Ïðèíöèïû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû îáðà-

çîâàíèÿ. Îáùèå ïðèíöèïû ôóíêöèîíèðîâà-

íèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ, åå ñòðóêòóðà è îñ-

íîâíûå ïàðàìåòðû îïðåäåëåíû âàæíåéøèìè

íîðìàòèâíî-çàêîíîäàòåëüíûìè äîêóìåíòà-

ìè, îïðåäåëÿþùèìè ïîëèòèêó â ñôåðå îáðà-

çîâàíèÿ. Òàê, â Äåêëàðàöèè òûñÿ÷åëåòèÿ

Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé, óòâåðæ-

äåííîé ðåçîëþöèåé 55/2 Ãåíåðàëüíîé Àñ-

ñàìáëåè îò 8 ñåíòÿáðÿ 2000 ã., îòìå÷åíî,

÷òî «ñóùåñòâåííî âàæíîå çíà÷åíèå äëÿ ìåæ-

äóíàðîäíûõ îòíîøåíèé â XXI âåêå áóäåò

èìåòü íàðÿäó ñ òàêèìè ôóíäàìåíòàëüíûìè

öåííîñòÿìè, êàê ñâîáîäà, ðàâåíñòâî, ñîëè-

äàðíîñòü, òåðïèìîñòü, óâàæåíèå ê ïðèðîäå -

îáùàÿ îáÿçàííîñòü, â ïåðâóþ î÷åðåäü îáÿ-

çàííîñòü ïî óïðàâëåíèþ ãëîáàëüíûì ýêîíî-

ìè÷åñêèì è ñîöèàëüíûì ðàçâèòèåì, äëÿ ÷åãî

íåîáõîäèìî ïîëó÷åíèå â ïîëíîì îáúåìå

íà÷àëüíîãî øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è îáåñ-

ïå÷åíèå ðàâíîãî äîñòóïà êî âñåì óðîâíÿì

îáðàçîâàíèÿ» [2].

Â Õàðòèè Çåìëè - Ìåæäóíàðîäíîé äåêëà-

ðàöèè îñíîâîïîëàãàþùèõ ïðèíöèïîâ è öåí-

íîñòåé äëÿ ñîçäàíèÿ ñïðàâåäëèâîãî, óñòîé-

÷èâîãî è ìèðíîãî ãëîáàëüíîãî îáùåñòâà â

XXI âåêå, â ÷èñëå 16 ïðèíöèïîâ ïðèâåäåí

«ïðèíöèï ïîääåðæàíèÿ ñïðàâåäëèâîñòè è

ðàâåíñòâà â îòíîøåíèÿõ ìåæäó ïîëàìè êàê

ïðåäïîñûëêà óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ è îáåñ-

ïå÷åíèÿ âñåîáùåãî äîñòóïà ê îáðàçîâàíèþ,

çäðàâîîõðàíåíèþ è âîçìîæíîñòÿì ýêîíîìè-

÷åñêîãî ïðîöâåòàíèÿ» [11].

Âî «Âñåìèðíîé äåêëàðàöèè î âûñøåì îá-

ðàçîâàíèè äëÿ XXI âåêà: ïîäõîäû è ïðàêòè-

÷åñêèå ìåðû» [1] îòìå÷åíî, ÷òî «íà ïîðîãå

XXI âåêà ìû ÿâëÿåìñÿ ñâèäåòåëÿìè áåñïðå-

öåäåíòíîãî ñïðîñà íà âûñøåå îáðàçîâàíèå è

åãî øèðîêîé äèâåðñèôèêàöèè íàðÿäó ñî âñå

áîëüøèì îñîçíàíèåì åãî ðåøàþùåãî çíà÷å-

íèÿ äëÿ ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîãî è ýêîíîìè-

÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è ñîçäàíèÿ òàêîãî áóäóùå-

ãî, â êîòîðîì áîëåå ìîëîäûå ïîêîëåíèÿ

äîëæíû áóäóò îâëàäåâàòü íîâûìè íàâûêàìè,

çíàíèÿìè è èäåÿìè. Ïîä âûñøèì îáðàçîâàíè-

åì ïîíèìàþòñÿ «âñå âèäû ó÷åáíûõ êóðñîâ,

ïîäãîòîâêè èëè ïîäãîòîâêè äëÿ íàó÷íûõ èñ-

ñëåäîâàíèé íà ïîñëåäíåì óðîâíå, ïðåäîñòàâ-

ëÿåìûõ óíèâåðñèòåòàìè èëè äðóãèìè ó÷åáíû-

ìè çàâåäåíèÿìè, êîòîðûå ïðèçíàíû â êà÷å-

ñòâå ó÷åáíûõ çàâåäåíèé âûñøåãî îáðàçîâà-

íèÿ êîìïåòåíòíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè âëà-

ñòÿìè» !.

Â Ðîññèè îñíîâíîé äîêóìåíò â ñôåðå îá-

ðàçîâàíèÿ - Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá îáðàçîâà-

íèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (ïðèíÿò

29.12.2012 ¹ 273-ÔÇ, â ðåäàêöèè îò 03.07.2016

ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè âñòóïèë â

ñèëó ñ 15.07.2016), â êîòîðîì îïðåäåëåíû

ñëåäóþùèå îñíîâíûå ïðèíöèïû ãîñóäàð-

ñòâåííîé ïîëèòèêè è ïðàâîâîãî ðåãóëèðî-

âàíèÿ îòíîøåíèé â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ (ñòà-

òüÿ 3):

1) ïðèçíàíèå ïðèîðèòåòíîñòè îáðàçîâàíèÿ;

2) îáåñïå÷åíèå ïðàâà êàæäîãî ÷åëîâåêà

íà îáðàçîâàíèå, íåäîïóñòèìîñòü äèñêðèìè-

íàöèè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ;

1  Îïðåäåëåíèå óòâåðæäåíî Ãåíåðàëüíîé êîíôåðåíöèåé ÞÍÅÑÊÎ íà åå 27-é ñåññèè â íîÿáðå 1993 ã. â Ðåêîìåíäàöèè î ïðèçíàíèè ó÷åáíûõ
êóðñîâ è ñâèäåòåëüñòâ î âûñøåì îáðàçîâàíèè.
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3) ãóìàíèñòè÷åñêèé õàðàêòåð îáðàçîâàíèÿ,

ïðèîðèòåò æèçíè è çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, ïðàâ

è ñâîáîä ëè÷íîñòè, ñâîáîäíîãî ðàçâèòèÿ ëè÷-

íîñòè, âîñïèòàíèå âçàèìîóâàæåíèÿ, òðóäîëþ-

áèÿ, ãðàæäàíñòâåííîñòè, ïàòðèîòèçìà, îòâåò-

ñòâåííîñòè, ïðàâîâîé êóëüòóðû, áåðåæíîãî

îòíîøåíèÿ ê ïðèðîäå è îêðóæàþùåé ñðåäå,

ðàöèîíàëüíîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ;

4) åäèíñòâî îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàí-

ñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

çàùèòà è ðàçâèòèå ýòíîêóëüòóðíûõ îñîáåííî-

ñòåé è òðàäèöèé íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè â óñëîâèÿõ ìíîãîíàöèîíàëüíîãî ãîñó-

äàðñòâà;

5) ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ

èíòåãðàöèè ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñ-

êîé Ôåäåðàöèè ñ ñèñòåìàìè îáðàçîâàíèÿ äðó-

ãèõ ãîñóäàðñòâ íà ðàâíîïðàâíîé è âçàèìîâû-

ãîäíîé îñíîâå;

6) ñâåòñêèé õàðàêòåð îáðàçîâàíèÿ â ãîñó-

äàðñòâåííûõ, ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ,

îñóùåñòâëÿþùèõ îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëü-

íîñòü;

7) ñâîáîäà âûáîðà ïîëó÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ

ñîãëàñíî ñêëîííîñòÿì è ïîòðåáíîñòÿì ÷åëî-

âåêà, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ñàìîðåàëèçàöèè

êàæäîãî ÷åëîâåêà, ñâîáîäíîå ðàçâèòèå åãî

ñïîñîáíîñòåé, âêëþ÷àÿ ïðåäîñòàâëåíèå ïðà-

âà âûáîðà ôîðì ïîëó÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ,

ôîðì îáó÷åíèÿ, îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþ-

ùåé îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, íàïðàâ-

ëåííîñòè îáðàçîâàíèÿ â ïðåäåëàõ, ïðåäîñòàâ-

ëåííûõ ñèñòåìîé îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå ïðå-

äîñòàâëåíèå ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì

ñâîáîäû â âûáîðå ôîðì îáó÷åíèÿ, ìåòîäîâ

îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ;

8) îáåñïå÷åíèå ïðàâà íà îáðàçîâàíèå â òå-

÷åíèå âñåé æèçíè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîòðåá-

íîñòÿìè ëè÷íîñòè, àäàïòèâíîñòü ñèñòåìû

îáðàçîâàíèÿ ê óðîâíþ ïîäãîòîâêè, îñîáåí-

íîñòÿì ðàçâèòèÿ, ñïîñîáíîñòÿì è èíòåðåñàì

÷åëîâåêà;

9) àâòîíîìèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçà-

öèé, àêàäåìè÷åñêèå ïðàâà è ñâîáîäû ïåäàãî-

ãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ è îáó÷àþùèõñÿ, ïðåäóñ-

ìîòðåííûå íàñòîÿùèì Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì, èíôîðìàöèîííàÿ îòêðûòîñòü è ïóáëè÷-

íàÿ îò÷åòíîñòü îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé;

10) äåìîêðàòè÷åñêèé õàðàêòåð óïðàâëåíèÿ

îáðàçîâàíèåì, îáåñïå÷åíèå ïðàâ ïåäàãîãè-

÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, îáó÷àþùèõñÿ, ðîäèòåëåé

(çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) íåñîâåðøåííî-

ëåòíèõ îáó÷àþùèõñÿ íà ó÷àñòèå â óïðàâëåíèè

îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè;

11) íåäîïóñòèìîñòü îãðàíè÷åíèÿ èëè óñò-

ðàíåíèÿ êîíêóðåíöèè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ;

12) ñî÷åòàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî è äîãîâîð-

íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îòíîøåíèé â ñôåðå îá-

ðàçîâàíèÿ.

Íåìàëîâàæíîå çíà÷åíèå äëÿ îïðåäåëåíèÿ

ïîëèòèêè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ èìåþò ñòà-

òüÿ 6  è  ñòàòüÿ 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá

îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». Â ÷à-

ñòíîñòè, â ñòàòüå 6 îïðåäåëåíû ñëåäóþùèå

ïîëíîìî÷èÿ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàð-

ñòâåííîé âëàñòè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ:

1) ðàçðàáîòêà è ïðîâåäåíèå åäèíîé ãîñó-

äàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ;

 2) îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ âûñøåãî

îáðàçîâàíèÿ, âêëþ÷àÿ îáåñïå÷åíèå ãîñóäàð-

ñòâåííûõ ãàðàíòèé ðåàëèçàöèè ïðàâà íà ïî-

ëó÷åíèå íà êîíêóðñíîé îñíîâå áåñïëàòíîãî

âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ;

 3) îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíè-

òåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â

ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëü-

íûõ îðãàíèçàöèÿõ;

4) ðàçðàáîòêà, óòâåðæäåíèå è ðåàëèçàöèÿ

ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ðå-

àëèçàöèÿ ìåæäóíàðîäíûõ ïðîãðàìì â ñôåðå

îáðàçîâàíèÿ;

5) ñîçäàíèå, ðåîðãàíèçàöèÿ, ëèêâèäàöèÿ

ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëü-

íûõ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëåíèå ôóíêöèé è

ïîëíîìî÷èé ó÷ðåäèòåëÿ ôåäåðàëüíûõ ãîñó-

äàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé;

6) óòâåðæäåíèå ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàð-

ñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ, óñòà-

íîâëåíèå ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ òðå-

áîâàíèé;

7) ëèöåíçèðîâàíèå îáðàçîâàòåëüíîé äåÿ-

òåëüíîñòè.

Â ñòàòüå 10 Çàêîíà îá îáðàçîâàíèè äàíî

ñëåäóþùåå îïðåäåëåíèå ñèñòåìû îáðàçîâà-

íèÿ.

1. Ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ:

- ôåäåðàëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå îáðàçîâà-

òåëüíûå ñòàíäàðòû è ôåäåðàëüíûå ãîñóäàð-

ñòâåííûå òðåáîâàíèÿ, îáðàçîâàòåëüíûå ñòàí-

äàðòû, îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû ðàçëè÷-

íûõ âèäà, óðîâíÿ è (èëè) íàïðàâëåííîñòè;

- îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå îáðàçîâà-

òåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, ïåäàãîãè÷åñêèõ ðà-
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áîòíèêîâ, îáó÷àþùèõñÿ è ðîäèòåëåé (çàêîí-

íûõ ïðåäñòàâèòåëåé) íåñîâåðøåííîëåòíèõ

îáó÷àþùèõñÿ;

- ôåäåðàëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû è

îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå

ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëåíèå â ñôåðå îáðàçî-

âàíèÿ, è îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,

îñóùåñòâëÿþùèå óïðàâëåíèå â ñôåðå îáðàçî-

âàíèÿ, ñîçäàííûå èìè êîíñóëüòàòèâíûå, ñî-

âåùàòåëüíûå è èíûå îðãàíû;

- îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå îáåñïå÷å-

íèå îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, îöåíêó

êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ;

- îáúåäèíåíèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ðàáîòî-

äàòåëåé è èõ îáúåäèíåíèé, îáùåñòâåííûå

îáúåäèíåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü

â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ.

2. Îáðàçîâàíèå ïîäðàçäåëÿåòñÿ íà îáùåå

îáðàçîâàíèå, ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâà-

íèå, äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå è ïðîôåñ-

ñèîíàëüíîå îáó÷åíèå, îáåñïå÷èâàþùèå âîç-

ìîæíîñòü ðåàëèçàöèè ïðàâà íà îáðàçîâàíèå â

òå÷åíèå âñåé æèçíè (íåïðåðûâíîå îáðàçîâà-

íèå).

3. Îáùåå îáðàçîâàíèå è ïðîôåññèîíàëü-

íîå îáðàçîâàíèå ðåàëèçóþòñÿ ïî óðîâíÿì îá-

ðàçîâàíèÿ.

4. Â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíàâëèâà-

þòñÿ ñëåäóþùèå óðîâíè îáùåãî îáðàçîâàíèÿ:

- äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå;

- íà÷àëüíîå îáùåå îáðàçîâàíèå;

- îñíîâíîå îáùåå îáðàçîâàíèå;

- ñðåäíåå îáùåå îáðàçîâàíèå.

5. Â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíàâëèâà-

þòñÿ ñëåäóþùèå óðîâíè ïðîôåññèîíàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ:

- ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå;

- âûñøåå îáðàçîâàíèå - áàêàëàâðèàò;

- âûñøåå îáðàçîâàíèå - ñïåöèàëèòåò, ìà-

ãèñòðàòóðà;

- âûñøåå îáðàçîâàíèå - ïîäãîòîâêà êàäðîâ

âûñøåé êâàëèôèêàöèè.

6. Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå âêëþ÷àåò

â ñåáÿ òàêèå ïîäâèäû, êàê äîïîëíèòåëüíîå

îáðàçîâàíèå äåòåé è âçðîñëûõ è äîïîëíè-

òåëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå.

7. Ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ ñîçäàåò óñëîâèÿ

äëÿ íåïðåðûâíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîñðåäñòâîì

ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðî-

ãðàìì è ðàçëè÷íûõ äîïîëíèòåëüíûõ îáðàçî-

âàòåëüíûõ ïðîãðàìì, ïðåäîñòàâëåíèÿ âîç-

ìîæíîñòè îäíîâðåìåííîãî îñâîåíèÿ íå-

ñêîëüêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì, à òàê-

æå ó÷åòà èìåþùèõñÿ îáðàçîâàíèÿ, êâàëèôè-

êàöèè, îïûòà ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè

ïðè ïîëó÷åíèè îáðàçîâàíèÿ.

Âòîðîé ïî çíà÷èìîñòè â Ðîññèè äîêóìåíò,

ðåãóëèðóþùèé âîïðîñû â ñôåðå îáðàçîâà-

íèÿ, - ýòî «Ôåäåðàëüíàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà

ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ íà 2016-2020 ãîäû», óò-

âåðæäåííàÿ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 23 ìàÿ 2015 ã.

¹ 497. Öåëüþ ýòîé ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ñî-

çäàíèå óñëîâèé äëÿ ýôôåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ

ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ, íàïðàâëåííîãî íà

îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè êà÷åñòâåííîãî îá-

ðàçîâàíèÿ, îòâå÷àþùåãî òðåáîâàíèÿì ñîâðå-

ìåííîãî èííîâàöèîííîãî ñîöèàëüíî îðèåí-

òèðîâàííîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äëÿ äîñòèæåíèÿ óêàçàííîé öåëè íåîáõîäè-

ìî îáåñïå÷èòü ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:

çàäà÷à 1 - «Ñîçäàíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå

ñòðóêòóðíûõ è òåõíîëîãè÷åñêèõ èííîâàöèé â

ñðåäíåì ïðîôåññèîíàëüíîì è âûñøåì îáðà-

çîâàíèè»;

çàäà÷à 2  - «Ðàçâèòèå ñîâðåìåííûõ ìåõàíèç-

ìîâ è òåõíîëîãèé îáùåãî îáðàçîâàíèÿ»;

çàäà÷à 3  - «Ðåàëèçàöèÿ ìåð ïî ðàçâèòèþ íà-

ó÷íî-îáðàçîâàòåëüíîé è òâîð÷åñêîé ñðåäû â

îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, ðàçâèòèå ýô-

ôåêòèâíîé ñèñòåìû äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ äåòåé»;

çàäà÷à 4 -  «Ñîçäàíèå èíôðàñòðóêòóðû,

îáåñïå÷èâàþùåé óñëîâèÿ ïîäãîòîâêè êàä-

ðîâ äëÿ ñîâðåìåííîé ýêîíîìèêè»;

çàäà÷à 5  - «Ôîðìèðîâàíèå âîñòðåáîâàííîé

ñèñòåìû îöåíêè êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ è îá-

ðàçîâàòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ».

Îñíîâû ñîâðåìåííîé ñòàòèñòèêè îáðàçîâàíèÿ.

Èñõîäÿ èç èçëîæåííûõ îáùèõ öåëåé è çàäà÷

ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ è ñ ó÷åòîì åå ñòðóêòó-

ðû, ôîðìèðóåòñÿ ñèñòåìà ñòàòèñòè÷åñêîãî

íàáëþäåíèÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ îáðàçîâàòåëü-

íûõ ó÷ðåæäåíèé, ïðèçâàííàÿ îòðàæàòü ïðî-

öåññû ìîäåðíèçàöèè ñôåðû îáðàçîâàíèÿ, ñî-

âåðøåíñòâîâàíèÿ åå íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé

áàçû, îáíîâëåíèÿ ñîäåðæàíèÿ ó÷åáíîãî ïðî-

öåññà è ò. ï.

Ñîâðåìåííàÿ ñòàòèñòèêà îáðàçîâàíèÿ ïî-

çâîëÿåò ïîëó÷èòü îáúåêòèâíóþ èíôîðìàöèþ

î ñèñòåìå ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ, óñëîâè-

ÿõ èõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, ñîñòîÿíèè è èñ-
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ïîëüçîâàíèè ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû,

êàäðàõ âîñïèòàòåëåé è ïðåïîäàâàòåëåé, êîí-

òèíãåíòàõ îáó÷àþùèõñÿ, èõ ñòðóêòóðå è äèíà-

ìèêå, îñíîâíîé è äîïîëíèòåëüíîé äåÿòåëü-

íîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è åå ðå-

çóëüòàòèâíîñòè.

Ñèñòåìà ïîêàçàòåëåé ãîñóäàðñòâåííîãî

ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ ñîäåðæèò õà-

ðàêòåðèñòèêè êîëè÷åñòâåííûõ è êà÷åñòâåí-

íûõ èçìåíåíèé, ïðîèñõîäÿùèõ â ñôåðå îá-

ðàçîâàíèÿ íà âñåõ åå óðîâíÿõ ñ ó÷åòîì îñî-

áåííîñòåé ó÷åáíîãî ïðîöåññà íà êàæäîé

ñòóïåíè.

Ñëîæèâøèéñÿ ïîðÿäîê ñáîðà ñòàòèñòè-

÷åñêîé èíôîðìàöèè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ

ïðåäóñìàòðèâàåò ñî÷åòàíèå ãîñóäàðñòâåííî-

ãî è âåäîìñòâåííîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî íà-

áëþäåíèÿ.

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ãî-

ñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè, äðóãèå ôåäåðàëü-

íûå ìèíèñòåðñòâà è âåäîìñòâà, à òàêæå ðå-

ãèîíàëüíûå è ìåñòíûå îðãàíû èñïîëíèòåëü-

íîé âëàñòè, èìåþùèå ïîäâåäîìñòâåííûå

ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ, ñàìîñòîÿòåëüíî ëèáî ÷å-

ðåç ñâîè òåððèòîðèàëüíûå ñëóæáû îñóùåñòâ-

ëÿþò ñáîð ñòàòèñòè÷åñêîé è àäìèíèñòðàòèâ-

íîé èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé äëÿ ðåàëèçà-

öèè ôóíêöèé óïðàâëåíèÿ è ìåòîäè÷åñêîãî

ðóêîâîäñòâà ñîîòâåòñòâóþùèìè ó÷ðåæäåíè-

ÿìè.

Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå äåÿòåëüíîñòü

îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ìîæíî ðàçäå-

ëèòü íà ñëåäóþùèå îñíîâíûå ãðóïïû [10]:

- ñåòü îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;

- êîíòèíãåíò îáó÷àþùèõñÿ;

- ïåðñîíàë;

- ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà;

- ôèíàíñîâûå ðåñóðñû;

- âûáûòèå èç îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-

íèÿ;

- òðóäîóñòðîéñòâî âûïóñêíèêîâ ó÷ðåæäå-

íèé ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ñåòü îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé  õàðàê-

òåðèçóåòñÿ ïîêàçàòåëÿìè: ÷èñëî îáðàçîâà-

òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â ðàçðåçå òèïîâ, âèäîâ,

ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ÷èñëî ãðóïï è ìåñò â

äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ,

÷èñëî êëàññîâ â ó÷ðåæäåíèÿõ îáùåãî îáðà-

çîâàíèÿ.

Äëÿ îöåíêè îáúåìà äåÿòåëüíîñòè îáðàçî-

âàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñëóæàò ïîêàçàòåëè

êîíòèíãåíòà îáó÷àþùèõñÿ: ÷èñëåííîñòü îáó÷à-

þùèõñÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ; ÷èñ-

ëåííîñòü ëèö, ïðèíÿòûõ íà îáó÷åíèå â îáðà-

çîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ; ÷èñëåííîñòü ëèö,

çàâåðøèâøèõ êóðñ îáó÷åíèÿ â îáðàçîâàòåëü-

íîì ó÷ðåæäåíèè è ïîëó÷èâøèõ ñîîòâåòñòâó-

þùèé óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ.

Ê ïîêàçàòåëÿì õàðàêòåðèñòèêè ïåðñîíàëà

îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé îòíîñÿòñÿ: ÷èñ-

ëåííîñòü ïåðñîíàëà â ðàçáèâêå ïî óðîâíþ

îáðàçîâàíèÿ, ïîëó è âîçðàñòó, ñòàæó ðàáîòû.

Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà îáðàçîâà-

òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé  õàðàêòåðèçóåòñÿ ÷åðåç

ïîêàçàòåëè íàëè÷èÿ è èñïîëüçîâàíèÿ ïëîùà-

äåé, íàëè÷èÿ è èñïîëüçîâàíèÿ èíôîðìàöèîí-

íî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé è äð.

Ôèíàíñîâûå ðåñóðñû èçó÷àþòñÿ ñ ïîìîùüþ

ïîêàçàòåëåé îáúåìà ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ â

îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, â ðàñïðåäåëå-

íèè èõ ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ, âè-

äàì ðàñõîäîâ.

Âûáûòèå èç îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

ïðåäñòàâëåíî ïîêàçàòåëÿìè ÷èñëåííîñòè

ëèö, âûáûâøèõ èç îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-

íèÿ êàê ïî óâàæèòåëüíûì, òàê è ïî íåãàòèâ-

íûì ïðè÷èíàì.

Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè òðóäîóñòðîéñòâà âû-

ïóñêíèêîâ  ðàçðàáàòûâàþòñÿ ïîêàçàòåëè ðàñ-

ïðåäåëåíèÿ âûïóñêíèêîâ î÷íîé ôîðìû îáó-

÷åíèÿ ó÷ðåæäåíèé ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ, îáó÷àâøèõñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæå-

òîâ âñåõ óðîâíåé. Ê íèì îòíîñÿòñÿ ïîêàçà-

òåëè: ÷èñëåííîñòü âûïóñêíèêîâ, ïîëó÷èâøèõ

íàïðàâëåíèå íà ðàáîòó, â òîì ÷èñëå â ñîîò-

âåòñòâèè ñ çàêëþ÷åííûìè äîãîâîðàìè (êîí-

òðàêòàìè) è èç íèõ â ðàìêàõ öåëåâîé êîíòðàê-

òíîé ïîäãîòîâêè; ÷èñëåííîñòü âûïóñêíèêîâ,

íå ïîëó÷èâøèõ íàïðàâëåíèå íà ðàáîòó, â òîì

÷èñëå èç-çà îòñóòñòâèÿ çàÿâîê; ÷èñëåííîñòü

âûïóñêíèêîâ, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ñàìîñòî-

ÿòåëüíî óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó, ïðîäîëæàþùèõ

îáó÷åíèå íà ñëåäóþùåì óðîâíå ïî î÷íîé

ôîðìå îáó÷åíèÿ è ïðèçâàííûõ â ðÿäû Âîîðó-

æåííûõ ñèë.

Ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé âêëþ÷àþò â ñåáÿ ïåðâè÷íûå

ïîêàçàòåëè ôîðì ôåäåðàëüíîãî ñòàòèñòè÷åñ-

êîãî íàáëþäåíèÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ îáðàçîâà-

òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, êîòîðûå ïîçâîëÿþò

îöåíèòü âñå ñòîðîíû îáðàçîâàòåëüíîãî ïðî-

öåññà, ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé è äðóãîé

äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,
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è ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñïåöèôè÷åñêèå (÷àñ-

òíûå) õàðàêòåðèñòèêè ñôåðû îáðàçîâàíèÿ, à

òàêæå êîìïëåêñíûå ïîêàçàòåëè, ôîðìèðóå-

ìûå èç ïåðâè÷íûõ ôîðì è õàðàêòåðèçóþùèå

îïðåäåëåííóþ ñôåðó äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâà-

òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ áîëåå îáîáùåííî.

Äëÿ àíàëèçà äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé ñôå-

ðû îáðàçîâàíèÿ è âåäåíèÿ ìîíèòîðèíãà îá-

ðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè Ðîññòàòîì ïðè

ñîãëàñîâàíèè ñ Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè, Ìèíý-

êîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè, Ìèíôèíîì Ðîññèè è

äðóãèìè çàèíòåðåñîâàííûìè îðãàíàìè èñ-

ïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî ñîñòîÿíèþ íà êî-

íåö ñåíòÿáðÿ óòâåðæäåíî 56 ôîðì ôåäåðàëü-

íîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ, èç íèõ

16 - ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ôîðì ôåäåðàëüíîãî

ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ î äåÿòåëüíîñ-

òè ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî è ñðåäíåãî ïðîôåñ-

ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (èç êîòîðûõ 10 ðàç-

ðàáàòûâàþòñÿ â ñèñòåìå Ìèíîáðíàóêè Ðîñ-

ñèè, îñòàëüíûå  6 - â ñèñòåìå Ðîññòàòà), 15 -

îáùåñòàòèñòè÷åñêèõ ôîðì ôåäåðàëüíîãî ñòà-

òèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ, ñáîð è ðàçðàáîò-

êà êîòîðûõ îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñèñòåìå Ðîñ-

ñòàòà, è 24 - ôîðìû ôåäåðàëüíîãî ñòàòèñòè-

÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ î äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæ-

äåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ îáðàçîâàòåëüíóþ äå-

ÿòåëüíîñòü ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì

äîøêîëüíîãî è îáùåãî îáðàçîâàíèÿ (èç êî-

òîðûõ 21 ðàçðàáàòûâàåòñÿ â ñèñòåìå Ìèíîá-

ðíàóêè Ðîññèè, îñòàëüíûå òðè - â ñèñòåìå

Ðîññòàòà)2.

Ìåæäóíàðîäíûå ñòàòèñòè÷åñêèå ñòàíäàðòû â

ñòàòèñòèêå îáðàçîâàíèÿ3. Â ðîññèéñêîé ñèñ-

òåìå îáðàçîâàíèÿ èñïîëüçóþòñÿ ìåæäóíà-

ðîäíûå ñòàòèñòè÷åñêèå ñòàíäàðòû â ñòàòèñ-

òèêå îáðàçîâàíèÿ, âêëþ÷àþùèå ñèñòåìó

êëàññèôèêàòîðîâ, îïðåäåëåíèé, ïîíÿòèé,

ìåòîäîâ ñáîðà äàííûõ è ðàñ÷åòà èíäèêàòî-

ðîâ, èñïîëüçóåìûõ â ñîâìåñòíûõ ðàçðàáîò-

êàõ ÎÝÑÐ, ÞÍÅÑÊÎ è Åâðîñòàòà äëÿ ïðî-

âåäåíèÿ ìåæäóíàðîäíûõ ñîïîñòàâëåíèé â

îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ. Îñíîâíûìè èõ êîì-

ïîíåíòàìè ÿâëÿþòñÿ: ìåæäóíàðîäíàÿ ñòàí-

äàðòíàÿ êëàññèôèêàöèÿ îáðàçîâàíèÿ, ñèñòå-

ìà ìåæäóíàðîäíûõ èíäèêàòîðîâ îáðàçîâà-

íèÿ è ðåêîìåíäàöèè ïî èõ ðàñ÷åòó, åäèíàÿ

ñèñòåìà ñáîðà äàííûõ ïî îáðàçîâàíèþ

ÎÝÑÐ, ÞÍÅÑÊÎ è Åâðîñòàòà.

Ñòóïåíè îáðàçîâàíèÿ4.

ÌÑÊÎ 0 - äîíà÷àëüíîå îáðàçîâàíèå, îáðà-

çîâàíèå äåòåé ìëàäøåãî âîçðàñòà (ISCED 0 -

Early chidhood education).

Â ðîññèéñêîé ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ ýêâè-

âàëåíò ÌÑÊÎ 0  -  äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå.

Îáó÷åíèå ïðîèñõîäèò ïî ïðîãðàììàì äîø-

êîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (âêëþ÷àÿ ïðèñìîòð è

óõîä çà äåòüìè áåç ðåàëèçàöèè îáðàçîâàòåëü-

íûõ ïðîãðàìì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ).

ÌÑÊÎ 1 - íà÷àëüíîå îáðàçîâàíèå (ISCED

1 - Primary education).

Ïðîãðàììû óðîâíÿ ÌÑÊÎ 1, êàê ïðàâèëî,

íàïðàâëåíû íà îáó÷åíèå  îñíîâíûì íàâûêàì

÷òåíèÿ, ïèñüìà è ìàòåìàòèêè (òî åñòü ãðà-

ìîòíîñòü è ñ÷åò), à òàêæå ïðåäóñìàòðèâàåò-

ñÿ îáó÷åíèå  ñ ýëåìåíòàìè ïîíèìàíèÿ äðó-

ãèõ ïðåäìåòîâ: èñòîðèè, ãåîãðàôèè, åñòå-

ñòâåííûõ è îáùåñòâåííûõ íàóê, èñêóññòâà è

ìóçûêè.  Â ðîññèéñêîé ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ

ýêâèâàëåíò ÌÑÊÎ 1 - íà÷àëüíîå îáùåå îá-

ðàçîâàíèå.

ÌÑÊÎ 2 - îáðàçîâàíèå âòîðîé ñòóïåíè, ïåð-

âûé ýòàï ñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ (ISCED 2 -

Lower secondary education).

Ïðîãðàììû óðîâíÿ ÌÑÊÎ 2 îñíîâûâàþò-

ñÿ íà ó÷åáíûõ ðåçóëüòàòàõ ïðåäûäóùåãî óðîâ-

íÿ, òî åñòü áàçîâîãî îáðàçîâàíèÿ, êîòîðîå íà-

÷èíàåòñÿ íà ïåðâîé ñòóïåíè. Â ðîññèéñêîé

ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ ýêâèâàëåíò ÌÑÊÎ 2 -

îñíîâíîå îáùåå îáðàçîâàíèå.

ÌÑÊÎ 3 - îáðàçîâàíèå òðåòüåé ñòóïåíè,

âòîðîé ýòàï ñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ (ISCED 3 -

Upper secondary education).

Ïðîãðàììû óðîâíÿ ÌÑÊÎ 3, êàê ïðàâèëî,

ðàññ÷èòàíû íà çàâåðøåíèå ñðåäíåãî îáðàçî-

âàíèÿ, îáåñïå÷èâàþùåãî ïîäãîòîâêó ê òðå-

òè÷íîìó îáðàçîâàíèþ èëè îáó÷åíèþ íàâû-

êàì, ïîçâîëÿþùèì íàéòè ðàáîòó, ëèáî è òî

è äðóãîå.

Â ðîññèéñêîé ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ ýêâè-

âàëåíò ÌÑÊÎ 3 - ñðåäíåå îáùåå îáðàçîâà-

2 Ñ ôîðìàìè ôåäåðàëüíîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññòàòà. URL:
http//www.gks.ru, ðóáðèêà «Ôîðìû ôåäåðàëüíîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ».

3 Çäåñü è â ðàçäåëå «Ìåæäóíàðîäíûå ïðîãðàììû îöåíêè êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ» èñïîëüçîâàí ìàòåðèàë «Ýíöèêëîïåäèè ñòàòèñòè÷åñêèõ òåðìè-
íîâ», ïîäðàçäåë 5.3 «Ñòàòèñòèêà îáðàçîâàíèÿ», 2013 ã., Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè, Âûñøàÿ øêîëà ýêîíîìèêè. URL: http/
/www.gks.ru.

4 Ñòóïåíè îáðàçîâàíèÿ ïðèâåäåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåæäóíàðîäíîé ñòàíäàðòíîé êëàññèôèêàöèåé îáðàçîâàíèÿ, ïðèíÿòîé íà 36-é ñåññèè
Ãåíåðàëüíîé  êîíôåðåíöèè ÞÍÅÑÊÎ â íîÿáðå 2011 ã. (ÌÑÎÊ 2011).
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íèå - ïðîãðàììû ïîäãîòîâêè êâàëèôèöèðî-

âàííûõ ðàáî÷èõ, ñëóæàùèõ íà áàçå îñíîâíî-

ãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ (êàê ïîëó÷åíèåì

ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, òàê è áåç ïî-

ëó÷åíèÿ ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ); ïðî-

ôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå - ïðîãðàììû ïðî-

ôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè ïî ïðîôåññèÿì

ðàáî÷èõ, äîëæíîñòÿì ñëóæàùèõ (äëÿ ëèö, íå

èìåþùèõ ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ).

ÌÑÊÎ 4  - îáðàçîâàíèå ÷åòâåðòîé ñòóïåíè,

ïîñëåñðåäíåå íåòðåòè÷íîå îáðàçîâàíèå

(ISCED 4 - Post secondary non tertiary education).

Ïîñëåñðåäíåå íåòðåòè÷íîå îáðàçîâàíèå

íàïðàâëåíî íà ïðèîáðåòåíèå ó÷åáíîãî îïû-

òà îáó÷àþùèìèñÿ íà áàçå ñðåäíåãî îáðàçîâà-

íèÿ è íà ïîäãîòîâêó ê âûõîäó íà ðûíîê òðó-

äà, à òàêæå íà ïîëó÷åíèå òðåòè÷íîãî îáðàçî-

âàíèÿ.

Â ðîññèéñêîé ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ ýêâè-

âàëåíò ÌÑÊÎ 4 - ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå

îáðàçîâàíèå - ïðîãðàììû ïîäãîòîâêè êâàëè-

ôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ, ñëóæàùèõ íà áàçå

ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ; ïðîôåññèî-

íàëüíîå îáó÷åíèå - ïðîãðàììû ïðîôåññèî-

íàëüíîé ïîäãîòîâêè ïî ïðîôåññèÿì ðàáî÷èõ

è äîëæíîñòÿì ñëóæàùèõ; ïðîãðàììû ïåðå-

ïîäãîòîâêè ðàáî÷èõ è ñëóæàùèõ; ïðîãðàììû

ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ðàáî÷èõ, ñëóæà-

ùèõ (äëÿ ëèö, èìåþùèõ îáðàçîâàíèå íå íèæå

ñðåäíåãî îáùåãî).

ÌÑÊÎ 5 - îáðàçîâàíèå ïÿòîé ñòóïåíè, êî-

ðîòêèé öèêë òðåòè÷íîãî îáðàçîâàíèÿ (ISCED

5 - Short cycle tertiary education).

Ïðîãðàììû óðîâíÿ ÌÑÊÎ 5 ïðåäíàçíà÷å-

íû äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ó÷àñòíèêàì ïðîôåñ-

ñèîíàëüíûõ çíàíèé è ðàçâèòèÿ ïðîôåññèî-

íàëüíûõ íàâûêîâ è êîìïåòåíöèé.

Â ðîññèéñêîé ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ ýêâè-

âàëåíò ÌÑÊÎ 5 - ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå

îáðàçîâàíèå - ïðîãðàììû ïîäãîòîâêè ñïåöè-

àëèñòîâ ñðåäíåãî çâåíà (âêëþ÷àÿ ïðîãðàììû

íà áàçå îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ).

ÌÑÊÎ 6 - îáðàçîâàíèå øåñòîé ñòóïåíè,

âòîðîé ýòàï òðåòè÷íîãî îáðàçîâàíèÿ, áàêà-

ëàâðèàò è åãî ýêâèâàëåíò (ISCED 6 Bachelor's

or equivalent level).

 Ïðîãðàììû óðîâíÿ ÌÑÊÎ 6 ÷àñòî ïðåä-

íàçíà÷åíû äëÿ ïîëó÷åíèÿ ó÷àñòíèêàìè àêàäå-

ìè÷åñêèõ è/èëè ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé,

íàâûêîâ è êîìïåòåíöèé, îáåñïå÷èâàþùèõ

ïîëó÷åíèå èìè ïåðâîé ñòåïåíè èëè ðàâíî-

çíà÷íîé êâàëèôèêàöèè.

Â ðîññèéñêîé ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ ýêâè-

âàëåíò ÌÑÊÎ 6 - âûñøåå îáðàçîâàíèå - ïðî-

ãðàììû áàêàëàâðèàòà.

ÌÑÊÎ 7 - ìàãèñòðàòóðà èëè åå ýêâèâàëåíò

(ISCED 7 - Master's or equivalent level).

Ïðîãðàììû óðîâíÿ ÌÑÊÎ 7 ÷àñòî ïðåä-

íàçíà÷åíû äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ó÷àñòíèêàì

ðàñøèðåííûõ àêàäåìè÷åñêèõ  è/èëè ïðîôåñ-

ñèîíàëüíûõ çíàíèé, ðàçâèòèÿ íàâûêîâ è êîì-

ïåòåíöèé, îáåñïå÷èâàþùèõ ïîëó÷åíèå âòî-

ðîé ñòåïåíè òðåòè÷íîãî îáðàçîâàíèÿ èëè ðàâ-

íîçíà÷íîé êâàëèôèêàöèè.

Â ðîññèéñêîé ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ ýêâè-

âàëåíò ÌÑÊÎ 7 - âûñøåå îáðàçîâàíèå - ïðî-

ãðàììû ñïåöèàëèòåòà, ïðîãðàììû ìàãèñòðà-

òóðû.

ÌÑÊÎ 8 - äîêòóðàíòóðà èëè åå ýêâèâàëåíò

(ISCED 8 -  Doktoral or equivalent level).

Ïðîãðàììû óðîâíÿ ÌÑÊÎ 8 ðàçðàáîòàíû

äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðîäâèíóòîé êâàëèôèêàöèè

â îáëàñòè íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé. Îíè ðàñ-

ñ÷èòàíû íà ïðîâåäåíèå óãëóáëåííîãî ñàìî-

ñòîÿòåëüíîãî èññëåäîâàíèÿ è çàâåðøàþòñÿ

ïîñëå ïðåäñòàâëåíèÿ è çàùèòû äèññåðòàöèè

èëè ðàâíîçíà÷íîé ïèñüìåííîé ðàáîòû, çàñëó-

æèâàþùåé ïóáëèêàöèè è ïðåäñòàâëÿþùåé

çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ðàñøèðåíèå çíàíèé â

ñîîòâåòñòâóþùåé îáëàñòè.

Ïîñòóïëåíèå íà òàêèå ïðîãðàììû îáû÷-

íî òðåáóåò óñïåøíîãî çàâåðøåíèÿ ïðîãðàìì

ÌÑÊÎ 7.

Â ðîññèéñêîé ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ ýêâè-

âàëåíò ÌÑÊÎ 8 - âûñøåå îáðàçîâàíèå - ïðî-

ãðàììû ïîäãîòîâêè íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ

êàäðîâ â àñïèðàíòóðå (àäúþíêòóðå), ïðîãðàì-

ìû îðäèíàòóðû, àññèñòåíòóðû ñòàæèðîâêè.

Ìåæäóíàðîäíûå îðãàíèçàöèè óäåëÿþò

áîëüøîå âíèìàíèå ðàçðàáîòêå íàäåæíûõ èí-

äèêàòîðîâ ðàçâèòèÿ íàöèîíàëüíûõ îáðàçîâà-

òåëüíûõ ñèñòåì, îáåñïå÷èâàþùèõ ïðîâåäå-

íèå êîððåêòíûõ ìåæäóíàðîäíûõ ñîïîñòàâëå-

íèé. Ýòè èíäèêàòîðû è èõ àíàëèç åæåãîäíî

ïóáëèêóþòñÿ â äîêëàäå ÎÝÑÐ «Âçãëÿä íà îá-

ðàçîâàíèå» (Education at a Glance), ïðåäîñòàâ-

ëÿÿ ñòðàíàì óíèêàëüíóþ âîçìîæíîñòü óâè-

äåòü ñâîþ ñèñòåìó îáðàçîâàíèÿ â ìåæäóíà-

ðîäíîì êîíòåêñòå.

Âûäåëÿþòñÿ ÷åòûðå ãðóïïû èíäèêàòîðîâ.

Ïåðâàÿ èç íèõ ïðåäñòàâëÿåò óðîâåíü îáðàçî-

âàíèÿ íàñåëåíèÿ è ðàáî÷åé ñèëû; êîýôôèöè-

åíòû âûïóñêà; êîýôôèöèåíò «âûæèâàåìîñòè»

íà òðåòè÷íîé ñòóïåíè îáðàçîâàíèÿ; ðàñïðåäå-
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ëåíèå âûïóñêíèêîâ ïî îáëàñòÿì îáðàçîâà-

íèÿ; çàíÿòîñòü è áåçðàáîòèöó ïî óðîâíþ îá-

ðàçîâàíèÿ; ðàçìåð çàðàáîòíîé ïëàòû â çàâèñè-

ìîñòè îò îáðàçîâàòåëüíîãî óðîâíÿ; íîðìó

ïðèáûëè îò èíâåñòèöèé â îáðàçîâàíèå. Âòî-

ðàÿ - õàðàêòåðèçóåò ôèíàíñèðîâàíèå îáðàçî-

âàíèÿ. Òðåòüÿ - ïðåäñòàâëåíà êîýôôèöèåíòà-

ìè îõâàòà îáðàçîâàíèåì è ÷èñòîãî ïðèåìà,

ïîêàçàòåëÿìè îæèäàåìîé ïðîäîëæèòåëüíîñ-

òè îáó÷åíèÿ, èíòåðíàöèîíàëèçàöèè âûñøåãî

îáðàçîâàíèÿ. ×åòâåðòàÿ ãðóïïà èíäèêàòîðîâ

îïèñûâàåò óñëîâèÿ îðãàíèçàöèè ó÷åáíîãî

ïðîöåññà (ñðåäíèé ðàçìåð êëàññà, ñîîòíîøå-

íèå ó÷åíèê/ó÷èòåëü, ó÷åáíàÿ íàãðóçêà), çàðà-

áîòíóþ ïëàòó ïðåïîäàâàòåëåé, ïîëîâîçðàñò-

íîé ñîñòàâ ïðåïîäàâàòåëåé. Îñíîâíàÿ èõ

÷àñòü ðàññ÷èòûâàåòñÿ äëÿ ñòóïåíåé ÌÑÊÎ 1,

ÌÑÊÎ 2, ÌÑÊÎ 3. ×èñëî èíäèêàòîðîâ â êàæ-

äîé ãðóïïå âàðüèðóåò îò 10 äî 20-25, íàèáî-

ëåå âàæíûå õàðàêòåðèñòèêè ïóáëèêóþòñÿ â

óêàçàííîì äîêëàäå ÎÝÑÐ.

Ìåæäóíàðîäíàÿ ñîïîñòàâèìîñòü èíäèêàòî-

ðîâ îáåñïå÷èâàåòñÿ ñîãëàñîâàííîé ìåòîäî-

ëîãèåé, ëåæàùåé â îñíîâå èõ ðàñ÷åòà. Âïåð-

âûå ñîîòâåòñòâóþùèå ðåêîìåíäàöèè áûëè

ïðåäñòàâëåíû â ðóêîâîäñòâå ÎÝÑÐ «Hand-

book for Comparative Education Statistics» (2004),

îïðåäåëÿþùåì êîíöåïòóàëüíûå ðàìêè ñáî-

ðà è îáðàáîòêè ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ, àëãî-

ðèòìû ðàñ÷åòà èíäèêàòîðîâ; ïîíÿòèÿ, êëàñ-

ñèôèêàöèè, êîíâåíöèè è ìåòîäîëîãèè, ñòàí-

äàðòû ïðîâåäåíèÿ ìåæäóíàðîäíûõ ñîïîñòàâ-

ëåíèé â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, ñïîñîáñòâóÿ áî-

ëåå ÷åòêîìó ïîíèìàíèþ è ýôôåêòèâíîìó èñ-

ïîëüçîâàíèþ èíäèêàòîðîâ.

Íåïîñðåäñòâåííî ñáîð èíôîðìàöèè î íà-

öèîíàëüíûõ ñèñòåìàõ îáðàçîâàíèÿ ïðîâîäèò-

ñÿ ñîâìåñòíî ÎÝÑÐ, ÞÍÅÑÊÎ è Åâðîñòà-

òîì íà÷èíàÿ ñ 1993 ã. Ýòè ñâåäåíèÿ ôîðìè-

ðóþò åäèíóþ áàçó äàííûõ (The UOE Database)

è ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûì èñòî÷íèêîì èíôîðìà-

öèè äëÿ ðàñ÷åòà èíäèêàòîðîâ îáðàçîâàíèÿ,

ïóáëèêóåìûõ â åæåãîäíûõ ìåæäóíàðîäíûõ

äîêëàäàõ è ïðîâåäåíèÿ ìåæäóíàðîäíûõ ñðàâ-

íèòåëüíûõ èññëåäîâàíèé ïî îáðàçîâàòåëü-

íîé ïðîáëåìàòèêå.

Ìåæäóíàðîäíûå ïðîãðàììû îöåíêè êà÷åñòâà îá-

ðàçîâàíèÿ. Îöåíêà êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ îñó-

ùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå ðàçëè÷íûõ ñïîñîáîâ

ñáîðà èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ îáó÷åíèÿ â

ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåæäóíàðîäíûìè ïðîãðàì-

ìàìè (International Programmes for Education

Quality Assessment).

Îñíîâó îöåíêè êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ ñî-

ñòàâëÿåò ìíåíèå ýêñïåðòîâ è ðåçóëüòàòû òå-

ñòèðîâàíèÿ. Ñîâìåñòíûå èññëåäîâàíèÿ ïî

ðàçðàáîòêå ìåòîäîëîãèè è îöåíèâàíèþ êà÷å-

ñòâà îáðàçîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ âî ìíîãèõ ñòðà-

íàõ ïîä ýãèäîé ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé,

ðåçóëüòàòû êîòîðûõ èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ñîâåð-

øåíñòâîâàíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì.

Ðàññìîòðèì ðÿä Ìåæäóíàðîäíûõ ïðîãðàìì

îöåíêè êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ.

Ìåæäóíàðîäíàÿ ïðîãðàììà ïî îöåíèâàíèþ

îáðàçîâàòåëüíûõ äîñòèæåíèé îáó÷àþùèõñÿ

(Programme for International Student Assessment

(PISA)), ðåàëèçóåìàÿ ÎÝÑÐ, îðèåíòèðîâàíà íà

îöåíêó îáðàçîâàòåëüíûõ äîñòèæåíèé îáó÷à-

þùèõñÿ 15-ëåòíåãî âîçðàñòà è èõ óìåíèÿ

ïðèìåíÿòü ïîëó÷åííûå çíàíèÿ â æèçíè. Èñ-

ñëåäîâàíèå ïðîâîäèòñÿ ïî íàïðàâëåíèÿì:

÷èòàòåëüñêàÿ ãðàìîòíîñòü, ìàòåìàòè÷åñêàÿ

ãðàìîòíîñòü è åñòåñòâåííîíàó÷íàÿ ãðàìîò-

íîñòü è îðèåíòèðîâàíî íà îöåíêó ïîíèìà-

íèÿ îáó÷àþùèìèñÿ îñíîâíûõ ïîíÿòèé è îâ-

ëàäåíèÿ èìè îñíîâíûìè ìåòîäàìè, èçó÷àå-

ìûìè â ðàìêàõ ýòèõ íàïðàâëåíèé.

Â ðàìêàõ èññëåäîâàíèÿ, êîòîðîå ïðîâî-

äèòñÿ ñ òðåõëåòíèì öèêëîì, îáåñïå÷èâàåòñÿ

ïîëó÷åíèå íå òîëüêî ñîáñòâåííî îöåíîê çíà-

íèé è íàâûêîâ, íî è ìåæäóíàðîäíî-ñîïîñòà-

âèìûõ è âçàèìîñâÿçàííûõ õàðàêòåðèñòèê îáó-

÷àþùèõñÿ è èõ ñåìåé, îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-

ðåæäåíèé, ó÷åáíîãî ïðîöåññà.

Ìåæäóíàðîäíîå ñðàâíèòåëüíîå èññëåäîâàíèå

êà÷åñòâà ìàòåìàòè÷åñêîãî è åñòåñòâåííîíà-

ó÷íîãî îáðàçîâàíèÿ (Trends in Mathematics and

Science Study (TIMSS)), ïðîâîäèòñÿ Ìåæäóíà-

ðîäíîé àññîöèàöèåé ïî îöåíêå ó÷åáíûõ äî-

ñòèæåíèé (International Association for the

Evaluation of Educational Achievements). Îíî

íàïðàâëåíî íà îöåíêó îáùåîáðàçîâàòåëüíîé

ïîäãîòîâêè îáó÷àþùèõñÿ ñðåäíèõ îáùåîá-

ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïî ìàòåìàòèêå è

åñòåñòâîçíàíèþ â îòäåëüíûõ ñòðàíàõ è âûÿâ-

ëåíèå ôàêòîðîâ, îïðåäåëÿþùèõ ðàçëè÷èÿ â

äîñòèãíóòûõ ðåçóëüòàòàõ. Ðåçóëüòàòû èññëåäî-

âàíèÿ èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ

îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì.

Ìåæäóíàðîäíîå èññëåäîâàíèå êà÷åñòâà ÷òå-

íèÿ è ïîíèìàíèÿ òåêñòà (Progress in Interna-

tional Reading Literacy Study (PIRLS)) ïðîâîäèò-

ñÿ ïîä ýãèäîé Ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèè
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ïî îöåíêå ó÷åáíûõ äîñòèæåíèé. Åãî ðåçóëü-

òàòû ïîçâîëÿþò ñðàâíèâàòü óñïåõè â ÷òåíèè

îáó÷àþùèõñÿ íà÷àëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëü-

íûõ ó÷ðåæäåíèé â ðàçëè÷íûõ ñòðàíàõ ìèðà è

âûÿâèòü ðàçëè÷èÿ â íàöèîíàëüíûõ ñèñòåìàõ

îáðàçîâàíèÿ.

Èçó÷àþòñÿ äâå õàðàêòåðèñòèêè - ÷òåíèå:

à) ñ öåëüþ ïðèîáðåòåíèÿ ÷èòàòåëüñêîãî îïû-

òà, á) ñâÿçàííîå ñ îñâîåíèåì è èñïîëüçîâà-

íèåì èíôîðìàöèè. Ïðè ÷òåíèè ëèòåðàòóðíûõ

è èíôîðìàöèîííûõ (íàó÷íî-ïîïóëÿðíûõ)

òåêñòîâ îöåíèâàþòñÿ ñëåäóþùèå ÷èòàòåëüñ-

êèå óìåíèÿ: íàõîæäåíèå èíôîðìàöèè, çàäàí-

íîé â ÿâíîì âèäå; ôîðìóëèðîâàíèå âûâîäîâ;

èíòåðïðåòàöèÿ è îáîáùåíèå èíôîðìàöèè;

àíàëèç è îöåíêà ñîäåðæàíèÿ, ÿçûêîâûõ îñî-

áåííîñòåé è ñòðóêòóðû òåêñòà.

Èññëåäîâàíèå ïëàíèðóåòñÿ ïðîâîäèòü

îäèí ðàç â ïÿòü ëåò ñ òåì, ÷òîáû îáåñïå÷èòü

èçó÷åíèå äèíàìèêè êà÷åñòâà ÷òåíèÿ.

Ñðàâíèòåëüíîå èññëåäîâàíèå ïðèìåíåíèÿ èí-

ôîðìàöèîííûõ è êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé

(ÈÊÒ) â  îáðàçîâàíèè  (Second Information

Technology in Education Study (SITES)) îñóùå-

ñòâëÿåò Ìåæäóíàðîäíàÿ àññîöèàöèÿ ïî

îöåíêå ó÷åáíûõ äîñòèæåíèé. Ïðîâîäèòñÿ

åäèíîâðåìåííîå âûáîðî÷íîå òåñòèðîâàíèå è

àíêåòèðîâàíèå îáó÷àþùèõñÿ, ïðåïîäàâàòå-

ëåé è àäìèíèñòðàöèè â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ

ó÷ðåæäåíèÿõ ñòðàí-ó÷àñòíèö. Ïîëó÷åííûå

ðåçóëüòàòû âûÿâëÿþò ñòåïåíü ãîòîâíîñòè ñè-

ñòåìû îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ê øèðîêîìó èñ-

ïîëüçîâàíèþ ÈÊÒ â îáðàçîâàòåëüíîì ïðî-

öåññå, è èõ âëèÿíèå íà ðåçóëüòàòèâíîñòü îá-

ðàçîâàíèÿ.

Ìåæäóíàðîäíîå îöåíèâàíèå ðåçóëüòàòîâ îáó÷å-

íèÿ â âûñøåì îáðàçîâàíèè (The International

Assessment of Higher Education Learning

Outcomes (AHELO)). Â ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå

ðåçêî âîçðîñ èíòåðåñ ê âûñøåìó îáðàçîâà-

íèþ, óâåëè÷èëàñü ÷èñëåííîñòü ñòóäåíòîâ,

îáó÷àþùèõñÿ çà ãðàíèöåé, ðûíîê òðóäà òðå-

áóåò íîâûõ íàâûêîâ è çíàíèé. Ïîâñåìåñòíî

ïðåäïðèíèìàþòñÿ ñåðüåçíûå ìåðû, íàïðàâ-

ëåííûå íà ðàñøèðåíèå äîñòóïíîñòè âûñøå-

ãî îáðàçîâàíèÿ è ïîâûøåíèå åãî êà÷åñòâà.

Óñèëèâàåòñÿ êîíêóðåíöèÿ ìåæäó ó÷ðåæäåíè-

ÿìè âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ (êîòîðûå â çàïàä-

íîé òåðìèíîëîãèè îáúåäèíÿþò óíèâåðñèòå-

òû, ïîëèòåõíè÷åñêèå øêîëû, êîëëåäæè).

Îñíîâíàÿ èäåÿ ýòîãî èññëåäîâàíèÿ çàêëþ-

÷àåòñÿ â èçìåðåíèè çíàíèé è ïðàêòè÷åñêèõ

íàâûêîâ ñòóäåíòîâ è îáåñïå÷åíèè ñîîòâåò-

ñòâóþùåé èíôîðìàöèåé âûñøèõ ó÷åáíûõ  çà-

âåäåíèé, ïðàâèòåëüñòâ, äðóãèõ çàèíòåðåñîâàí-

íûõ ñòîðîí, â òîì ÷èñëå ðàáîòîäàòåëåé. Ýòî

äîëæíî ïîâûñèòü óðîâåíü îñâåäîìëåííîñòè

âóçîâ îòíîñèòåëüíî ñîáñòâåííûõ ðåçóëüòàòîâ

è îáåñïå÷èòü ïîçèòèâíûå ïåðåìåíû â ó÷åá-

íîì ïðîöåññå.

Êîíå÷íîé öåëüþ äàííîãî îáñëåäîâàíèÿ

ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå ìåæäóíàðîäíî-ñîïîñòà-

âèìîé èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ îáó÷åíèÿ â

ðàçðåçå îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ôà-

êóëüòåòîâ. Îñíîâíîå âíèìàíèå â ýòîì îá-

ñëåäîâàíèè óäåëÿåòñÿ êîìïåòåíöèÿì, ñâÿ-

çàííûì ñî ñïîñîáíîñòÿìè êðèòè÷åñêîãî

ìûøëåíèÿ, àíàëèòè÷åñêîãî îáîñíîâàíèÿ,

ïðîèçâîäñòâà íîâîãî çíàíèÿ, ìåòîäîëîãè-

÷åñêîé ýêñïåðòèçû, êîòîðûå ïðèçíàþòñÿ

íàèáîëåå çíà÷èìûìè äëÿ ïðîôåññèîíàëüíî-

ãî è ëè÷íîãî óñïåõà èíäèâèäîâ â èíôîðìà-

öèîííûé âåê.

Ìåæäóíàðîäíîå èññëåäîâàíèå ïðîöåññà

øêîëüíîãî ïðåïîäàâàíèÿ è îáó÷åíèÿ (Teaching and

Learning International Survey - TALIS) èìååò öå-

ëüþ èññëåäîâàòü ýôôåêòèâíîñòü ñèñòåì îá-

ðàçîâàíèÿ ïóòåì ïðîâîäèìîãî âïåðâûå ìåæ-

äóíàðîäíîãî ñîïîñòàâëåíèÿ óñëîâèé ïðåïî-

äàâàíèÿ è ïðîöåññà îáó÷åíèÿ è ðàçðàáîòàòü

íà íàöèîíàëüíîì óðîâíå ïîëèòè÷åñêèå ìå-

ðîïðèÿòèÿ, êîòîðûå ïîâûñèëè áû  ïðèâëåêà-

òåëüíîñòü ïðîôåññèè ïðåïîäàâàòåëÿ. Ýòà

ïðîãðàììà âêëþ÷àåò ðÿä ïîñëåäîâàòåëüíûõ

òåìàòè÷åñêèõ ðàóíäîâ. Ïåðâûé èç íèõ, ðåàëè-

çîâàííûé â 2008 ã., áûë ïîñâÿùåí íà÷àëüíî-

ìó ýòàïó ñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ (lower secon-

dary education) â ãîñóäàðñòâåííîì è ÷àñòíîì

ñåêòîðàõ. Â ðàìêàõ ýòîãî èññëåäîâàíèÿ èçó-

÷àþòñÿ íàèáîëåå âàæíûå àñïåêòû ïðîôåññè-

îíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ïðåïîäàâàòåëåé; èõ ìíå-

íèÿ, ïîçèöèè è ïðàêòèêè, îöåíêè ïðåïîäà-

âàòåëåé è èõ îòâåòíûå ðåàêöèè, à òàêæå ïî-

ëîæåíèå àäìèíèñòðàöèè øêîë â 23 ñòðàíàõ-

ó÷àñòíèöàõ. Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ïîçâîëè-

ëè ñäåëàòü íåóòåøèòåëüíûé âûâîä î òîì, ÷òî

âî ìíîãèõ ãîñóäàðñòâàõ îáðàçîâàíèå ïîêà

åùå íåëüçÿ ñ÷èòàòü ñôåðîé äåÿòåëüíîñòè, îñ-

íîâàííîé íà çíàíèÿõ. Îäíàêî áëàãîäàðÿ ýòîé

ðàáîòå ñòðàíû âïåðâûå ïîëó÷èëè èííîâàöè-

îííûé èíñòðóìåíòàðèé, ïîçâîëèâøèé èì

ïðåäñòàâèòü ïðîôåññèþ ñâîèõ ïðåïîäàâàòå-

ëåé â ñâåòå òåõ äîñòèæåíèé, êîòîðûå äåìîí-

ñòðèðóþò äðóãèå çàðóáåæíûå êîëëåãè.
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Ïðîãðàììà ìåæäóíàðîäíîãî îöåíèâàíèÿ êîì-

ïåòåíöèé âçðîñëûõ  (OECD Programme for

International Assessment of Adult Competencies

(PIAAC)), ðàçðàáîòàííàÿ ÎÝÑÐ, ñôîêóñèðîâà-

íà íà âçðîñëîì íàñåëåíèè òðóäîñïîñîáíîãî

âîçðàñòà. Èçìåðÿþòñÿ êîìïåòåíöèè, îáåñïå-

÷èâàþùèå ëè÷íîñòíûé ðîñò è îáùåñòâåííûé

ïðîãðåññ, à òàêæå îöåíèâàåòñÿ âëèÿíèå ëè÷-

íîñòíûõ êîìïåòåíöèé íà ñîöèàëüíî-ýêîíî-

ìè÷åñêîå áëàãîñîñòîÿíèå èíäèâèäà è îáùå-

ñòâà â öåëîì. Ê ÷èñëó ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâ-

ëåíèé Ïðîãðàììû îòíîñÿòñÿ âîïðîñû óëó÷-

øåíèÿ ïîçèöèé âûïóñêíèêîâ íà ðûíêå òðó-

äà è ñíèæåíèÿ ìîëîäåæíîé áåçðàáîòèöû ïó-

òåì ïðåîäîëåíèÿ ðàçðûâà ìåæäó êîìïåòåí-

öèÿìè, ïðèîáðåòåííûìè â ñèñòåìå îáðàçîâà-

íèÿ, è òðåáîâàíèÿìè ðàáîòîäàòåëåé; ñîâåð-

øåíñòâîâàíèÿ ïîëèòèêè â îáëàñòè íåïðåðûâ-

íîãî îáðàçîâàíèÿ ñ ó÷åòîì îáîñòðÿþùåéñÿ

ïðîáëåìû ñòàðåíèÿ íàñåëåíèÿ; óëó÷øåíèÿ

ïåðñïåêòèâ âûõîäà íà ðûíîê òðóäà ñîöèàëü-

íî óÿçâèìûõ ãðóïï - ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè

âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, íå çàíÿòûõ â òå÷å-

íèå äëèòåëüíîãî ïåðèîäà âðåìåíè, ðîäèòå-

ëåé-îäèíî÷åê, ïðåäñòàâèòåëåé ýòíè÷åñêèõ

ìåíüøèíñòâ.

Ãëàâíîå íàçíà÷åíèå ìåæäóíàðîäíûõ ñîïî-

ñòàâëåíèé çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû èíôîð-

ìèðîâàòü ñòðàíû îòíîñèòåëüíî òîãî, íà-

ñêîëüêî õîðîøî îíè îáåñïå÷èâàþò âûïîë-

íåíèå êîíêðåòíûõ çàäà÷ â äàííîé ñôåðå, â

÷àñòíîñòè ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ïðîãíîçè-

ðîâàíèÿ ïîòðåáíîñòè â îáó÷åíèè âçðîñëîãî

íàñåëåíèÿ ñ ó÷åòîì òåíäåíöèé çàíÿòîñòè â

êîíêðåòíûõ ñåêòîðàõ ýêîíîìèêè èëè ïî îò-

äåëüíûì ïðîôåññèÿì.

Ïðîãðàììà îïèðàåòñÿ íà êîíöåïöèþ ãðà-

ìîòíîñòè, ïðèìåíÿåìóþ â Ìåæäóíàðîäíîé

ïðîãðàììå ïî îöåíèâàíèþ îáðàçîâàòåëüíûõ

äîñòèæåíèé ó÷àùèõñÿ (PISA). Ñëåäóåò îòìå-

òèòü, ÷òî äàííàÿ Ïðîãðàììà - ýòî ïåðèîäè-

÷åñêîå ìîíèòîðèíãîâîå èññëåäîâàíèå ïðî-

ôåññèîíàëüíûõ íàâûêîâ è êîìïåòåíöèé

âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ òðóäîñïîñîáíîãî âîç-

ðàñòà â ñòðàíàõ ìèðà. Ïîçâîëÿåò ïðàâèòåëü-

ñòâàì îñóùåñòâëÿòü îöåíêó, ìîíèòîðèíã è

àíàëèç óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ íàâûêîâ è

èõ ðàñïðåäåëåíèÿ ñðåäè âçðîñëîãî íàñåëå-

íèÿ, îòñëåæèâàòü ðàçâèòèå êëþ÷åâûõ àñïåê-

òîâ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà â ñâîèõ ñòðàíàõ,

à òàêæå ïîíèìàòü, êàêèì îáðàçîì ñèñòåìû

îáðàçîâàíèÿ ìîãóò ñïîñîáñòâîâàòü ïîâûøå-

íèþ ïðîôåññèîíàëüíûõ íàâûêîâ è êîìïå-

òåíöèé íàñåëåíèÿ. ×èñëî ñòðàí, îõâà÷åííûõ

ïðîãðàììîé èññëåäîâàíèÿ, ïîñòåïåííî óâå-

ëè÷èâàåòñÿ.

Â 2013 ã. â ðàìêàõ Ìåæäóíàðîäíîé ïðîãðàì-

ìû ïî îöåíêå êîìïåòåíöèé âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ

(The Programme for the International Assessment

of Adult Competencies, PIAAC) ÎÝÑÐ â êîíñîð-

öèóìå ñ âåäóùèìè ìåæäóíàðîäíûìè íàó÷íû-

ìè îðãàíèçàöèÿìè ïðîâåäåíî îáñëåäîâàíèå

íàâûêîâ è êîìïåòåíöèé âçðîñëîãî íàñåëå-

íèÿ [6].

Èòîãè ïðîâåäåííîãî îáñëåäîâàíèÿ ïî Ðîññèè

ïîêàçàëè ñëåäóþùèå ðåçóëüòàòû5.

Âçðîñëûå ðîññèÿíå çàìåòíî îïåðåæàþò

æèòåëåé ìíîãèõ ðàçâèòûõ ñòðàí ïî ÷òåíèþ è

ìàòåìàòè÷åñêîé ãðàìîòíîñòè, íî çàìåòíî

îòñòàþò ïî óìåíèþ ðåøàòü çàäà÷è â âûñîêî-

òåõíîëîãè÷íîé ñðåäå.

Ñðåäíèé óðîâåíü âëàäåíèÿ íàâûêàìè â

îáëàñòè ÷òåíèÿ â Ðîññèè îêàçàëñÿ âûøå

ñðåäíåãî ïîêàçàòåëÿ ñòðàí - ÷ëåíîâ ÎÝÑÐ -

275 ïðîòèâ 273. Ïîõîæèå ðåçóëüòàòû îòìå÷å-

íû â ×åõèè, Ñëîâàêèè è Ýñòîíèè. Ïî íàâû-

êàì ÷òåíèÿ Ðîññèÿ ïðåâçîøëà ðÿä ñòðàí ñ ðàç-

âèòîé ñèñòåìîé îáðàçîâàíèÿ, íàïðèìåð Äà-

íèþ (271 áàëë), Ãåðìàíèþ è ÑØÀ (ïî 270 áàë-

ëîâ), Àâñòðèþ (269) è Ôðàíöèþ (262). Âìåñòå

ñ òåì ñóùåñòâóåò ãðóïïà ñòðàí ñ áîëåå âûñî-

êèì ñðåäíèì ïîêàçàòåëåì, ÷åì ñðåäíèé áàëë

Ðîññèè: ýòî ßïîíèÿ - àáñîëþòíûé ëèäåð ñ

296 áàëëàìè, Ôèíëÿíäèÿ (288), Íèäåðëàíäû

(284), Àâñòðàëèÿ (280), Øâåöèÿ (279) è Íîð-

âåãèÿ (278).

Ñðåäíèé óðîâåíü âëàäåíèÿ íàâûêàìè â

îáëàñòè ñ÷åòà â Ðîññèè ðàâåí 270 áàëëàì è

ïî÷òè íå îòëè÷àåòñÿ îò ñðåäíåãî áàëëà

ñòðàí - ÷ëåíîâ ÎÝÑÐ - 269. Ïî ìàòåìàòè÷åñ-

êîé ãðàìîòíîñòè Ðîññèþ çíà÷èòåëüíî îïåðå-

äèëè ßïîíèÿ (288 áàëëîâ), Ôèíëÿíäèÿ (282),

Áåëüãèÿ (280), Íèäåðëàíäû (280), Øâåöèÿ

(279), Íîðâåãèÿ (278), Ñëîâàêèÿ è ×åõèÿ (ïî

276 áàëëîâ). Ðîññèéñêèé ðåçóëüòàò ñîïîñòà-

âèì ñ ðåçóëüòàòîì Ãåðìàíèè (272 áàëëà), Ýñ-

òîíèè (273) è Àâñòðàëèè (268).

48,5% ðîññèÿí â âîçðàñòå îò 16 äî 65 ëåò

îáëàäàþò ñëàáûìè áàçîâûìè íàâûêàìè, íå

èìåþò îïûòà èñïîëüçîâàíèÿ ÈÊÒ èëè íåäî-

ñòàòî÷íî âëàäåþò íàâûêàìè, íåîáõîäèìûìè

äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ÈÊÒ äëÿ ðàçíûõ ïîâñåä-

5 Èñïîëüçîâàí ìàòåðèàë Äîêëàäà ÎÝÑÐ. URL: http://gtmarket.ru/news/2013/10/08/6299
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íåâíûõ çàäà÷. Ñðåäè âçðîñëûõ ëþäåé, èìåþ-

ùèõ ìèíèìàëüíûå íàâûêè îáðàùåíèÿ ñ êîì-

ïüþòåðîì, 40,5% íàõîäÿòñÿ íà ñàìîì íèçêîì

óðîâíå (ïåðâûé è íèæå) ïî øêàëå êîìïåòåí-

öèé â îáëàñòè ðåøåíèÿ çàäà÷ â òåõíîëîãè÷åñ-

êè íàñûùåííîé ñðåäå. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî

íà ïåðâîì óðîâíå ðåñïîíäåíòû äîëæíû

óìåòü óâåðåííî èñïîëüçîâàòü êîìïüþòåðíûå

ïðèëîæåíèÿ äëÿ äîñòóïà ê èíôîðìàöèè è äëÿ

åå èñïîëüçîâàíèÿ â ðåøåíèè ïðîñòûõ çàäà÷.

Ñâûøå ÷åòâåðòè (25,9%) íàñåëåíèÿ ïðîäå-

ìîíñòðèðîâàëè âûñîêèé óðîâåíü êîìïåòåí-

òíîñòè - âòîðîé èëè òðåòèé - â îáëàñòè ðå-

øåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ çàäà÷. Îäíàêî â öå-

ëîì ïî èòîãàì èññëåäîâàíèÿ çàìåòíî íåêî-

òîðîå îòñòàâàíèå ðîññèÿí â ýòîé êàòåãîðèè

îò ïðåäñòàâèòåëåé ðàçâèòûõ ñòðàí. Ðå÷ü èäåò

î çàäà÷àõ, òðåáóþùèõ ñïîñîáíîñòè èñïîëüçî-

âàòü øèðîêèé ñïåêòð ïðèëîæåíèé â ìåíåå

çíàêîìûõ êîíòåêñòàõ.

Åñëè ðàññìàòðèâàòü âñå òðè  îáëàñòè ãðà-

ìîòíîñòè íàñåëåíèÿ, òî ìîæíî ñäåëàòü ñëå-

äóþùèå âûâîäû: â îáëàñòè ÷òåíèÿ è ìàòåìà-

òè÷åñêîé ãðàìîòíîñòè ðåçóëüòàò Ðîññèè ïðè-

ìåðíî íà óðîâíå ñòðàí ÎÝÑÐ, à ðåçóëüòàòû

èññëåäîâàíèÿ â ÷àñòè îöåíêè ÈÊÒ-êîìïå-

òåíöèè ðîññèÿí ïîêàçàëè, ÷òî êàê îòìå÷åíî

âûøå, 40,5% âçðîñëûõ ðîññèÿí èç ÷èñëà îá-

ñëåäîâàííûõ íàõîäÿòñÿ íà ñàìîì íèçêîì

óðîâíå øêàëû ÈÊÒ-êîìïåòåíöèè.

Â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå, áåçóñëîâíî,

«êîìïüþòåðíàÿ ãðàìîòíîñòü» ÿâëÿåòñÿ âàæ-

íûì è êëþ÷åâûì âîïðîñîì â ðåàëèçàöèè ïî-

ñòàâëåííîé çàäà÷è ïî îáåñïå÷åíèþ íàó÷íî-

ãî è òåõíîëîãè÷åñêîãî ëèäåðñòâà Ðîññèè â

ìèðå ïî íàïðàâëåíèÿì, îïðåäåëÿþùèì åå

êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà è íàöèî-

íàëüíóþ áåçîïàñíîñòü.

Îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ðàç-

âèòèÿ ñîâðåìåííîãî îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ

ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ïîòåíöèàëà

÷åëîâåêà âî âñåõ ñôåðàõ èíòåëëåêòóàëüíîé

êóëüòóðû.

Êàêèìè äîëæíû áûòü ôîðìû, ìåòîäû, îá-

ðàçîâàòåëüíûå ñèñòåìû, êàêèì äîëæíî áûòü

ñîäåðæàíèå îáðàçîâàíèÿ? Êàêèå íîâûå òåõ-

íîëîãèè âîçíèêàþò â îáó÷åíèè? Êàê îðãàíè-

çîâàòü ðàáîòó ñîöèàëüíîãî ëèôòà äëÿ òàëàíò-

ëèâîé ìîëîäåæè â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ

äèíàìè÷íî ìåíÿþùåéñÿ Ðîññèè? ×òî ïîäðà-

çóìåâàåòñÿ ïîä ãîòîâíîñòüþ âûïóñêíèêîâ

øêîëû îñâàèâàòü èííîâàöèîííûå ïðîôåññèè?

Êîíå÷íî, â Ðîññèè ìíîãî òàëàíòëèâûõ ïå-

äàãîãîâ, ñîçäàþùèõ àâòîðñêèå òåõíîëîãèè

ðàñêðûòèÿ ïîòåíöèàëà ÷åëîâåêà. Îïðåäåëÿ-

þùèì ôàêòîðîì îáùåñòâåííîé æèçíè â ðàì-

êàõ ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî îáùåñòâà ÿâëÿåòñÿ

òåîðåòè÷åñêîå çíàíèå.

Âî âñå âðåìåíà, ÷òîáû îñòàâèòü ñâîé ñëåä

â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà, íóæíî áûëî:

- ïîëó÷èòü õîðîøåå îáðàçîâàíèå, ó÷èòüñÿ

âäóì÷èâî è íàñòîé÷èâî;

- ñòàðàòüñÿ çàáîòèòüñÿ íå òîëüêî î ðàçâè-

òèè òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé, íî è ïîääåð-

æèâàòü òåëî â äîáðîì çäðàâèè;

- áûòü öåëåóñòðåìëåííûì ÷åëîâåêîì.

Ëþäè, êîòîðûå ïîëó÷èëè â äåòñòâå î÷åíü

õîðîøåå äëÿ ñâîåãî âðåìåíè îáðàçîâàíèå,

ñòàðàëèñü çàíèìàòüñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé,

ïîíèìàÿ, ÷òî åñëè òû çäîðîâ è ðàçâèò, òî è

ó÷åíèå èäåò ëåã÷å è ðàáîòîñïîñîáíîñòü îð-

ãàíèçìà âûøå [5].

Îïûò ðàçíûõ ñòðàí ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì,

÷òî ïîâûøåíèå óðîâíÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâè-

òèÿ ïîìîãàåò óñêîðèòü ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò.

Èíâåñòèðîâàíèå â ÷åëîâå÷åñêèé ïîòåíöèàë

(ïîñðåäñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ

è äðóãèõ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã) ÿâëÿåòñÿ íå

«ïðèäàòêîì» ê ïðîöåññó ðîñòà, à åãî íå-

îòúåìëåìîé ÷àñòüþ.

Èíâåñòèöèè â îáðàçîâàíèå èìåþò áîëü-

øîå çíà÷åíèå äëÿ óëó÷øåíèÿ ïîçíàâàòåëüíûõ

íàâûêîâ, êîòîðûå ìîæíî îöåíèòü ïî ðåçóëü-

òàòàì òåñòèðîâàíèÿ ñòóäåíòîâ ïî ìàòåìàòè-

êå è åñòåñòâåííûì íàóêàì. Îäíàêî âûãîäû

äîñòèãàþòñÿ íå ñòîëüêî îò èíâåñòèöèé â ðàç-

ðàáîòêó ñïåöèàëüíûõ çíàíèé, ñêîëüêî îò

«îáðàçîâàíèÿ äëÿ âñåõ». Îáðàçîâàíèå ñïî-

ñîáñòâóåò ðîñòó óâåðåííîñòè ëþäåé â ñåáå è

ïîçâîëÿåò èì íàéòè ëó÷øóþ ðàáîòó.

Âîïðîñû ó÷åòà ðåñóðñîâ óñëóã îáðàçîâàòåëü-

íîé äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíè-

ÿìè ÑÍÑ 2008. Â äîêëàäå Êîìèññèè Ñòèãëè-

öà «Èçìåðåíèå ýêîíîìè÷åñêèõ ðåçóëüòàòîâ è

ñîöèàëüíîãî ïðîãðåññà» (ãëàâà 1 - Âîïðîñû,

îòíîñÿùèåñÿ ê ÂÂÏ) [3] çíà÷èòåëüíîå ìåñòî

îòâåäåíî âîïðîñàì ó÷åòà óñëóã â ýêîíîìèêå

ñòðàíû. Â ÷àñòíîñòè, îòìå÷åíî ñëåäóþùåå:

«Â ñîâðåìåííûõ ýêîíîìèêàõ óñëóãè ñîñòàâ-

ëÿþò äî äâóõ òðåòåé îáùåãî îáúåìà ïðîèç-

âîäñòâà è çàíÿòîñòè. Â òî æå âðåìÿ èçìåðå-

íèå öåí è îáúåìîâ äëÿ óñëóã áîëåå ñëîæíîå

äåëî, ÷åì äëÿ òîâàðîâ. Äëÿ òîãî ÷òîáû äàòü
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êîëè÷åñòâåííóþ è êà÷åñòâåííóþ îöåíêó óñ-

ëóã â ñîâðåìåííîé ýêîíîìèêå, â ïåðâóþ î÷å-

ðåäü óñëóã, êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿåò ãîñóäàð-

ñòâî, â ÷àñòíîñòè îáðàçîâàíèå, íåîáõîäèìî

ïðèëîæèòü çíà÷èòåëüíûå óñèëèÿ».

Óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ãîñóäàðñòâîì,

âûçûâàþò îñîáûé èíòåðåñ. Ïðè ñàìîì îá-

ùåì ðàññìîòðåíèè ìîæíî âûäåëèòü äâà òèïà

óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãîñóäàðñòâîì: êîë-

ëåêòèâíûå ïî ñâîåé ïðèðîäå, òàêèå, êàê áå-

çîïàñíîñòü, è èíäèâèäóàëüíûå, òàêèå, êàê îá-

ðàçîâàíèå è çäðàâîîõðàíåíèå.

Óñëóãè îáðàçîâàíèÿ è çäðàâîîõðàíåíèÿ -

ýòî íàèáîëåå âàæíûå èíäèâèäóàëüíûå óñëó-

ãè, è èõ íàëè÷èå, äîñòóïíîñòü è êà÷åñòâî èã-

ðàþò îãðîìíóþ ðîëü â æèçíè ëþäåé. Êðîìå

òîãî, îáðàçîâàíèå è çäðàâîîõðàíåíèå ÿâëÿþò-

ñÿ êðóïíûìè ñåêòîðàìè äåÿòåëüíîñòè â

áîëüøèíñòâå ýêîíîìèê, íî èõ âûïóñê, êàê

ïðàâèëî, îöåíèâàåòñÿ íåóäîâëåòâîðèòåëüíî.

Òðàäèöèîííî âûïóñê ãîñóäàðñòâåííûõ íåðû-

íî÷íûõ óñëóã èçìåðÿåòñÿ íà îñíîâàíèè çàò-

ðàò, èçðàñõîäîâàííûõ íà èõ ïðîèçâîäñòâî.

Äëÿ ïðîÿñíåíèÿ ñóòè ýòîé ïðîáëåìû ðàñ-

ñìîòðèì ñëåäóþùèå äâà ðàçëè÷èÿ. Ïåðâîå -

ìåæäó ñòîèìîñòÿìè è îáúåìàìè óñëóã, ïðå-

äîñòàâëÿåìûõ ãîñóäàðñòâîì. Âòîðîå ðàçëè÷èå

ñóùåñòâóåò ìåæäó ñèñòåìàìè îáðàçîâàíèÿ è

çäðàâîîõðàíåíèÿ â öåëîì è èíñòèòóòàìè, ïðå-

äîñòàâëÿþùèìè óñëóãè îáðàçîâàíèÿ è çäðàâî-

îõðàíåíèÿ.

Êàê èçìåðÿþòñÿ ðåàëüíî îáúåìû ãîñóäàð-

ñòâåííûõ óñëóã? Îáùàÿ ïðàêòèêà, èñïîëü-

çóåìàÿ âñåìè ñòàòèñòè÷åñêèìè ñëóæáàìè,

ñîñòîèò â ïðîñòîì ñóììèðîâàíèè çàòðàò íà

èõ ñîçäàíèå. Èíòåðïðåòàöèÿ ýòîãî ñ òî÷êè

çðåíèÿ óðîâíÿ æèçíè îçíà÷àåò ïðåäïîëîæå-

íèå, ÷òî ýòè ðàñõîäû ðàñïðåäåëåíû îïòè-

ìàëüíî.

Îáðàùàÿñü ê èçìåðåíèþ îáúåìîâ óñëóã,

ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãîñóäàðñòâîì, ñëåäóåò îò-

ìåòèòü, ÷òî îíè òðàäèöèîííî èçìåðÿþòñÿ âî

ìíîãèõ ñòðàíàõ âåëè÷èíîé çàòðàò.

Êîíå÷íûì ðåçóëüòàòîì îáðàçîâàòåëüíîãî

ñåêòîðà ÿâëÿåòñÿ âîçðîñøàÿ êîìïåòåíöèÿ

ñòóäåíòîâ, îáó÷àþùèõñÿ â øêîëàõ è óíèâåð-

ñèòåòàõ.  Â ïðèíöèïå, êà÷åñòâåííîå èçìåíå-

íèå â îáåñïå÷åíèè ýòèìè óñëóãàìè ìîãëî áû

áûòü èçìåðåíî ïðåäåëüíûì âêëàäîì îáðàçî-

âàíèÿ â ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë. Íà ïðàêòèêå

ýòîò ïîäõîä âåñüìà çàòðóäíèòåëåí, ïîñêîëü-

êó ñëîæíî îòäåëèòü âëèÿíèå îáðàçîâàòåëüíûõ

óñëóã îò äðóãèõ ôàêòîðîâ, âîçäåéñòâóþùèõ íà

ðåçóëüòàòû.

Èñïîëüçîâàíèå (íåñîâåðøåííûõ ïî îáùå-

ìó ïðèçíàíèþ) îöåíîê, îñíîâàííûõ íà âû-

ïóñêå, êîòîðûå êîíöåíòðèðóþòñÿ íà ÷èñëå

îáó÷åííûõ ñòóäåíòîâ, èìååò âàæíûå ïîñëåä-

ñòâèÿ, è ýòè ïîñëåäñòâèÿ ïðîÿâëÿþòñÿ â ðàç-

íûõ íàïðàâëåíèÿõ.

Âàæíûì ïðèçíàêîì íàäåæíîñòè îöåíîê,

îñíîâàííûõ íà âûïóñêå, ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî îíè

áàçèðóþòñÿ íà íàáëþäåíèÿõ, äîñòàòî÷íî äå-

òàëüíûõ äëÿ òîãî, ÷òîáû èçáåæàòü ñìåøèâà-

íèÿ ñîñòàâëÿþùåé èñòèííîãî èçìåíåíèÿ

îáúåìà ñ êîìïîçèöèîííûì ýôôåêòîì.

Íàïðèìåð, åñëè ðàñõîäû â ðàñ÷åòå íà îä-

íîãî ñòóäåíòà âîçðîñëè, òî ìîæíî ïðåäïîëî-

æèòü, ÷òî óäåëüíàÿ ñòîèìîñòü îáðàçîâàòåëü-

íûõ óñëóã óâåëè÷èëàñü. Ýòî çàêëþ÷åíèå, îä-

íàêî, ìîæåò áûòü îøèáî÷íûì, åñëè ñòóäåí-

òîâ ñòàëè îáó÷àòü â ãðóïïàõ ìåíüøåé ÷èñ-

ëåííîñòè èëè âîçðîñëà äîëÿ ñòóäåíòîâ, êî-

òîðûå ñòàëè âûáèðàòü äîðîãîñòîÿùèå èíæå-

íåðíûå êóðñû. Ïðîáëåìà â òîì, ÷òî ÷èñëî

ñòóäåíòîâ - ýòî íåäîñòàòî÷íî õîðîøèé ïîêà-

çàòåëü âûïóñêà; òðåáóþòñÿ áîëåå êà÷åñòâåí-

íûå ïîêàçàòåëè, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ó÷èòû-

âàòü, íàïðèìåð, ÷òî ÷àñ îáó÷åíèÿ ñòàðøåêóð-

ñíèêà èíæåíåðíîé ñïåöèàëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ

ïðîäóêòîì, îòëè÷íûì îò ÷àñà ïîäãîòîâêè

ïåðâîêóðñíèêà, îáó÷àþùåãîñÿ â îáëàñòè èñ-

êóññòâîâåäåíèÿ. Ïðè ýòîì ìû äîñòèãàåì

îïðåäåëåííîãî óðîâíÿ íåÿâíîé êîððåêòè-

ðîâêè êà÷åñòâà è êîíòðîëÿ èçìåíåíèé ñî-

ñòàâà (óñëóã).

Äàæå èíäèâèäóàëüíîå ïîòðåáëåíèå òàêèõ

íåðûíî÷íûõ óñëóã, êàê îáðàçîâàíèå, ìîæåò

ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê èíâåñòèöèÿ, âëîæåííàÿ

èíäèâèäóóìîì. Ìåòîäû îöåíêè ÷åëîâå÷åñêî-

ãî êàïèòàëà ìîæíî íàéòè â ýêîíîìè÷åñêîé

ëèòåðàòóðå.

ÑÍÑ 1993 ã. ðàññìàòðèâàåò ðàñõîäû íà îá-

ðàçîâàíèå êàê êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå. Â

ÑÍÑ îïðåäåëåíî, ÷òî «õîòÿ çíàíèÿ, óìåíèÿ è

êâàëèôèêàöèè, áåçóñëîâíî, ÿâëÿþòñÿ àêòèâà-

ìè â øèðîêîì ñìûñëå, îíè íå ìîãóò ïðè-

ðàâíèâàòüñÿ ê îñíîâíûì àêòèâàì, êàê ýòî

ïîäðàçóìåâàåòñÿ (â ÑÍÑ). Îíè íå ïðîèçâî-

äÿòñÿ, ïîòîìó ÷òî îíè ïðèîáðåòàþòñÿ ïî-

ñðåäñòâîì èçó÷åíèÿ, ïîçíàíèÿ è óïðàæíå-

íèÿ - âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, íå ÿâëÿþùèõñÿ

ïðîöåññàìè ïðîèçâîäñòâà. Îáðàçîâàòåëüíûå

óñëóãè, ïðîèçâîäèìûå øêîëàìè, êîëëåäæà-
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ìè, óíèâåðñèòåòàìè è ïð., ïîòðåáëÿþòñÿ ñòó-

äåíòàìè â ïðîöåññå îáðåòåíèÿ èìè çíàíèé è

óìåíèé»6.

Ïðè÷èíà ñîñòîèò â òîì, ÷òî äðóãèå ôîðìû

ëè÷íûõ èíâåñòèöèé (ó÷åíèå, ïîçíàíèå) ó÷à-

ñòâóþò â íàêîïëåíèè ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòà-

ëà, íî íå ó÷èòûâàþòñÿ êàê ïðîèçâîäÿùàÿ äå-

ÿòåëüíîñòü â íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòàõ. Âêëþ÷å-

íèå èõ â íàöèîíàëüíûå ñ÷åòà âîçìîæíî, íî

ïîòðåáóåò ðàçâèòèÿ ñèñòåìû ïðîèçâîäñòâà

äîìàøíèõ õîçÿéñòâ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Ñòàòèñòè÷åñ-

êîé êîìèññèè ÎÎÍ, ïðèíÿòûì â 2003 ã.,

áûëà ïðîâåäåíà ðàáîòà ïî îáíîâëåíèþ ÑÍÑ

1993 ã., êîòîðîå íå ïðåäóñìàòðèâàëî ðàäè-

êàëüíîãî ïåðåñìîòðà åå îñíîâîïîëàãàþùèõ

êîíöåïöèé, îïðåäåëåíèé è êëàññèôèêàöèé.

Âìåñòå ñ òåì áûëî ïðèçíàíî, ÷òî íîâàÿ ÑÍÑ

2008 ã. äîëæíà îòðàæàòü ñóùåñòâåííûå èçìå-

íåíèÿ â îðãàíèçàöèè ýêîíîìèêè çíà÷èòåëü-

íîãî ÷èñëà ñòðàí ìèðà, ïðîèñøåäøèå çà ïîñ-

ëåäíèå 15-20 ëåò, âîçðîñøóþ ðîëü èíôîðìà-

öèîííûõ è êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé â

ïðîöåññàõ ïðîèçâîäñòâà, óâåëè÷åíèå çíà÷è-

ìîñòè íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ è óñëóã, èí-

íîâàöèè â ôèíàíñîâîé ñôåðå, óãëóáëåíèå

ïðîöåññîâ ãëîáàëèçàöèè, èçìåíåíèÿ â ñîöè-

àëüíîé ñôåðå ÑÍÑ.

Ýòè  èçìåíåíèÿ íàøëè îòðàæåíèå â óòî÷-

íåíèè ðÿäà ïîëîæåíèé ìåòîäîëîãèè ÑÍÑ

1993, è ýòî äåëàåò ÑÍÑ 2008 áîëåå àäåêâàò-

íûì èíñòðóìåíòîì îïèñàíèÿ è àíàëèçà ìàê-

ðîýêîíîìèêè, ÷òî âàæíî äëÿ ïîòðåáèòåëåé

äàííûõ ÑÍÑ, è â ïåðâóþ î÷åðåäü äëÿ îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, ïðèíèìàþùèõ

íà îñíîâå äàííûõ ÑÍÑ ðåøåíèÿ ïî âîïðîñàì

ôîðìèðîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè.

Ïîêàçàòåëè, èñ÷èñëåííûå ïî ìåòîäîëîãèè

ÑÍÑ 2008, ïîçâîëÿò ÎÎÍ è äðóãèì ìåæäóíà-

ðîäíûì îðãàíèçàöèÿì óëó÷øèòü àíàëèç è ïðî-

ãíîç òåíäåíöèé â ðàçâèòèè ðåãèîíàëüíîé è

ìèðîâîé ýêîíîìèêè, áîëåå òî÷íî îöåíèâàòü

ðàçëè÷èÿ â óðîâíå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ

îòäåëüíûõ ñòðàí.

Èçìåíåíèÿ, âíåñåííûå â òåêñò ÑÍÑ 1993

â ðåçóëüòàòå ðàáîòû ïî åå îáíîâëåíèþ, çàò-

ðàãèâàþò ìíîãèå åå ðàçäåëû, íî â îñíîâíîì

îíè êàñàþòñÿ óòî÷íåíèé â êëàññèôèêàöèÿõ

ôèíàíñîâûõ è íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ, òðàê-

òîâêå îïåðàöèé ñ ôèíàíñîâûìè èíñòðóìåí-

òàìè, îïåðàöèé ñ îñòàëüíûì ìèðîì, à òàêæå

îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëå-

íèÿ. Ðÿä ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèé êàñàåòñÿ

îòðàæåíèÿ íåêîòîðûõ îïåðàöèé, ñâÿçàííûõ ñ

ïðîèçâîäñòâîì, êîíå÷íûì è ïðîìåæóòî÷íûì

ïîòðåáëåíèåì è íàêîïëåíèåì.

Îáùàÿ ñòðóêòóðà ÑÍÑ 2008 ñîõðàíÿåò îñ-

íîâíûå ðàçäåëû ÑÍÑ 1993, îäíàêî â íåå

âêëþ÷åí ðÿä ïðèíöèïèàëüíî íîâûõ ãëàâ.

Íàïðèìåð, ýòî îòíîñèòñÿ ê ãëàâå, ïîñâÿùåí-

íîé òðàêòîâêå óñëóã êàïèòàëà, ê ãëàâå îá èç-

ìåðåíèè äåÿòåëüíîñòè êîðïîðàöèé, ê ãëà-

âàì, îïèñûâàþùèì ñâÿçè ÑÍÑ ñ ïëàòåæíûì

áàëàíñîì è ñèñòåìîé ïîêàçàòåëåé äåíåæíîé

ñòàòèñòèêè.

Íàèáîëåå çíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ â ìåòî-

äîëîãèè ÑÍÑ 1993, âëèÿþùèå íà îáúåì,

ñòðóêòóðó è äèíàìèêó ÂÂÏ, ñâÿçàíû ñ íîâîé

òðàêòîâêîé ðàñõîäîâ íà íàó÷íî-èññëåäîâà-

òåëüñêèå öåëè. Òàê, ðàñõîäû íà íàó÷íî-èññëå-

äîâàòåëüñêèå öåëè, êîòîðûå â ÑÍÑ 1993 îò-

íîñèëèñü ê ïðîìåæóòî÷íîìó ïîòðåáëåíèþ â

ÑÍÑ 2008 ðåêîìåíäîâàíî ðåãèñòðèðîâàòü â

ñîñòàâå âàëîâîãî íàêîïëåíèÿ îñíîâíîãî êà-

ïèòàëà. Êàïèòàëèçèðîâàííûå ðàñõîäû íà íà-

ó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå öåëè ðàññìàòðèâà-

þòñÿ êàê ýëåìåíò àêòèâîâ â áàëàíñå àêòèâîâ

è ïàññèâîâ. Òàêèì îáðàçîì, ñëåäñòâèå íîâîé

òðàêòîâêè ðàñõîäîâ íà íàó÷íî-èññëåäîâàòåëü-

ñêèå öåëè - óâåëè÷åíèå îáúåìà ÂÂÏ, èçìå-

íåíèå åãî ñòðóêòóðû è äèíàìèêè, óâåëè÷åíèå

íàöèîíàëüíîãî áîãàòñòâà.

Â íîâîé ÑÍÑ 2008 ó÷åò óñëóã ïî îáðàçî-

âàíèþ íå ïðåòåðïåë íèêàêèõ èçìåíåíèé ïî

ñðàâíåíèþ ñ ÑÍÑ 1993. Óñëóãè â îáëàñòè îá-

ðàçîâàíèÿ, ïðîèçâîäèìûå îðãàíàìè ãîñóäàð-

ñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, îòíîñÿòñÿ ê óñëóãàì

èíäèâèäóàëüíîãî õàðàêòåðà, ñòîèìîñòü êîòî-

ðûõ ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ñîöèàëüíûé òðàíñ-

ôåðò, ïåðåäàâàåìûé äîìàøíèì õîçÿéñòâàì.

Îí ôîðìèðóåò ýëåìåíò ôàêòè÷åñêîãî êîíå÷-

íîãî ïîòðåáëåíèÿ äîìàøíèõ õîçÿéñòâ - îä-

íîãî èç íàèáîëåå âàæíûõ ïîêàçàòåëåé óðîâ-

íÿ æèçíè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Îáùåðîññèéñêèì êëàñ-

ñèôèêàòîðîì óñëóã íàñåëåíèþ óñëóãè â ñèñ-

òåìå îáðàçîâàíèÿ ïðåäñòàâëåíû â ñëåäóþùåé

ïîñëåäîâàòåëüíîé ñèñòåìå êîäèðîâàíèÿ (ñì.

òàáëèöó).

Âìåñòå ñ òåì â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàññìàò-

ðèâàåòñÿ âîïðîñ î íåîáõîäèìîñòè óáðàòü òåð-

ìèí «îáðàçîâàòåëüíûå óñëóãè». Êàê îòìåòè-

6 SNA 1993, § 1.52.
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ëà Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè Î.Þ. Âàñèëüåâà íà Îáùåðîññèé-

ñêîì ðîäèòåëüñêîì ñîáðàíèè (30 àâãóñòà

2016 ã.), «óñëóã â îáëàñòè îáðàçîâàíèè íå ìî-

æåò áûòü»7.

Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà ïîñòîÿííî ìåíÿåò-

ñÿ, ïîýòîìó ìåæäóíàðîäíûå ñòàíäàðòû ñî-

ñòàâëåíèÿ íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ ìîãóò ïîòðå-

áîâàòü êîððåêòèðîâêè äëÿ òîãî, ÷òîáû îòðà-

æàòü ýòè èçìåíåíèÿ â íåñêîëüêèõ îáëàñòÿõ,

âêëþ÷àÿ àäåêâàòíîå îïèñàíèå ýêîíîìèêè

çíàíèé. Äëÿ ðàçâèòûõ ñòðàí çíàíèÿ ÿâëÿþòñÿ

îñíîâíûì äâèãàòåëåì êîíêóðåíòîñïîñîáíî-

ñòè, ðîñòà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è - â áîëåå

îáùåì ñìûñëå - ðîñòà ïîòåíöèàëà ñîçäàíèÿ

äîõîäà â ýêîíîìèêå. Ýòî îòðàæåíî â ìåæäó-

íàðîäíûõ ñòàíäàðòàõ äëÿ ñîñòàâëåíèÿ íàöè-

îíàëüíûõ ñ÷åòîâ.

Â ýòîé ñâÿçè ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî ïðè ðàñ-

ñìîòðåíèè ñòðàí, ïî êîòîðûì äîñòóïíû îò-

äåëüíûå îöåíêè, ðàçìåð íåçàêîííîé äåÿòåëü-

íîñòè îòíîñèòåëüíî íåâåëèê - ïîðÿäêà 1%

ÂÂÏ. Ê òîìó æå, ÷àñòü ýòîé äåÿòåëüíîñòè óæå

íåÿâíî ó÷òåíà â ñèñòåìå íàöèîíàëüíûõ ñ÷å-

òîâ. Â ÑÍÑ 1993 áûë ñäåëàí áîëüøîé øàã

âïåðåä â äàííîì íàïðàâëåíèè ñ âêëþ÷åíèåì

â ãðàíèöû àêòèâîâ:

- ðàçâåäêè è îöåíêè çàïàñîâ ïîëåçíûõ èñ-

êîïàåìûõ;

- ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ è áàç äàííûõ;

- îðèãèíàëîâ ðàçâëåêàòåëüíûõ, ëèòåðàòóð-

íûõ è õóäîæåñòâåííûõ ïðîèçâåäåíèé.

Â ÑÍÑ 2008 ãðàíèöû áûëè åùå áîëåå ðàñ-

øèðåíû ïóòåì âêëþ÷åíèÿ íàó÷íî-èññëåäîâà-

òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â êà÷åñòâå èíâåñòè-

öèé. Ñóùåñòâóþò ïðåäëîæåíèÿ äëÿ âûõîäà çà

ðàìêè ýòèõ êàòåãîðèé. Â ÷àñòíîñòè, âûñêàçà-

íî ïðåäëîæåíèå î âêëþ÷åíèè âñåõ «… ðàñõî-

äîâ ïðåäïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûõ íà óâåëè÷å-

íèå ñòîèìîñòè ôèðìû è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ

åå ïðîäóêòîâ, à òàêæå èçìåíåíèé ÷åëîâå÷åñ-

êîãî êàïèòàëà íàðÿäó ñ íàó÷íî-èññëåäîâà-

òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ…». Ïî ìíåíèþ àâòî-

ðîâ, ñàìàÿ áîëüøàÿ êàòåãîðèÿ èíâåñòèöèé

ýòîãî òèïà - èíâåñòèöèè â ÷åëîâå÷åñêèå è

ñòðóêòóðíûå ðåñóðñû ýêîíîìè÷åñêèõ êîìïå-

òåíöèé êîíêðåòíûõ ôèðì, âêëþ÷àÿ «…çàòðà-

òû íà îáó÷åíèå, îðãàíèçóåìîå ðàáîòîäàòåëÿ-

ìè äëÿ ðàáîòíèêîâ, è îöåíêó âðåìåíè ðóêî-

âîäèòåëåé, ïîñâÿùåííîãî ïîâûøåíèþ ïðî-

èçâîäèòåëüíîñòè ôèðìû» [7].

Â ïóáëèêàöèè ÎÝÑÐ 1998 ã. ÷åëîâå÷åñêèé

êàïèòàë îïðåäåëåí êàê «çíàíèÿ, íàâûêè,

êîìïåòåíöèè è ñâîéñòâà, âîïëîùåííûå â

ëþäÿõ, êîòîðûå èìåþò îòíîøåíèå ê ýêîíî-

ìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè», à â ïóáëèêàöèè

ÎÝÑÐ 2001 ã. îïðåäåëåíèå ÷åëîâå÷åñêîãî

êàïèòàëà ðàñøèðåíî äëÿ âêëþ÷åíèÿ íåýêîíî-

ìè÷åñêèõ âûãîä: «çíàíèÿ, íàâûêè, êîìïåòåí-

öèè è ñâîéñòâà, âîïëîùåííûå â ëþäÿõ, êî-

òîðûå îáëåã÷àþò ñîçäàíèå ëè÷íîãî, ñîöèàëü-

íîãî è ýêîíîìè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ».

Çäåñü ìû èìååì äåëî ñ ñîçäàíèåì çíàíèé â

ðåçóëüòàòå îáðàçîâàíèÿ, êàê ôîðìàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ, òàêîãî, êàê îáðàçîâàíèå â øêîëàõ

èëè íà ó÷åáíûõ êóðñàõ, òàê è ìåíåå ôîðìàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ, òàêîãî, êàê îáó÷åíèå íà

ðàáî÷åì ìåñòå è íàêîïëåíèå çíàíèé îïûò-

íûì ïóòåì. Â èññëåäîâàòåëüñêîé ïðîãðàììå

ÑÍÑ 2008 îòìå÷àåòñÿ íåîáõîäèìîñòü èçó÷å-

íèÿ ýòîãî âîïðîñà [7].

Êàäðîâîå îáåñïå÷åíèå ýêîíîìèêè. Â Äîêëàäå î

÷åëîâå÷åñêîì ðàçâèòèè â Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè «Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå: âûçîâû Ðèî»

[4], îáñóæäåíèå êîòîðîãî ñîñòîÿëîñü 21 ìàÿ

2013 ã. â Àíàëèòè÷åñêîì öåíòðå ïðè Ïðàâè-

òåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàññìîòðå-

íû çàäà÷è ïåðåõîäà Ðîññèè ê óñòîé÷èâîìó

7 Îáùåðîññèéñêîå ðîäèòåëüñêîå ñîáðàíèå (30 àâãóñòà 2016 ãîäà). URL: https://ria.ru

Код Наименование услуги 

110000 Услуги в системе образования: 

111000 Услуги в системе дошкольного воспитания 

112000 Услуги в системе среднего образования 

113000 Услуги в системе высшего образования 

114000 Услуги в системе технической подготовки кадров 

114100 Профессиональная реабилитация населения 

115000 Обучение населения на курсах 

115100 Обучение на курсах иностранных языков 

115200 Обучение на курсах вождению автомобилей 

115300 Обучение на других курсах и в кружках 

116000 Прочие услуги в системе образования 

Òàáëèöà

Îáùåðîññèéñêèé êëàññèôèêàòîð óñëóã íàñåëåíèþ. Ðàçäåë

11 «Óñëóãè â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ»*

* Îáùåðîññèéñêèé êëàññèôèêàòîð óñëóã íàñåëåíèþ ðàçðàáîòàí âçà-
ìåí Îáùåñîþçíîãî êëàññèôèêàòîðà áûòîâûõ óñëóã íàñåëåíèþ è Îáùå-
ñîþçíîãî êëàññèôèêàòîðà ïëàòíûõ óñëóã íàñåëåíèþ  íà òåððèòîðèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè. Èñòî÷íèê: ñèñòåìà ÃÀÐÀÍÒ. URL: http://
base.garant.ru/179059/#ixzz4IFJKc2iM
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ðàçâèòèþ ñ ó÷åòîì ñîöèàëüíûõ, ýêîëîãè÷åñ-

êèõ è ýêîíîìè÷åñêèõ ôàêòîðîâ.

Â 10 ãëàâàõ ýòîãî Äîêëàäà ïðåäñòàâëåíû

íîâûå ïîäõîäû ê ðàçâèòèþ îáðàçîâàíèÿ è íà-

óêè, óëó÷øåíèþ çäîðîâüÿ, ðàçðàáîòêå ìîäåëè

«çåëåíîé» ýêîíîìèêè è èíäèêàòîðîâ óñòîé-

÷èâîñòè.

Îñîáîå âíèìàíèå â Äîêëàäå óäåëåíî âîï-

ðîñàì íàóêè è îáðàçîâàíèÿ. Â ÷àñòíîñòè, â

ãëàâå 2 «Íàóêà è îáðàçîâàíèå äëÿ óñòîé÷èâî-

ãî ðàçâèòèÿ» îòìå÷åíî ñëåäóþùåå: «Ðåøàþ-

ùàÿ ðîëü íàóêè è îáðàçîâàíèÿ â îáåñïå÷åíèè

óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ïðèçíàíà óíèâåðñàëü-

íîé äëÿ âñåõ áåç èñêëþ÷åíèÿ ñòðàí è íàðî-

äîâ ìèðà. Â ïîëíîé ìåðå ýòî îòíîñèòñÿ è ê

Ðîññèè. Ïðèíÿòèå è ïðîäâèæåíèå â Ðîññèè

ãëîáàëüíîãî ïðîåêòà óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ -

ýòî óíèêàëüíàÿ âîçìîæíîñòü âîçâûñèòü ñòà-

òóñ îáðàçîâàíèÿ êàê öèâèëèçàöèîííîãî èí-

ñòèòóòà. Êðîìå òîãî, ýòî ðåàëüíûé øàíñ äå-

ìîíñòðàöèè ïîòåíöèàëà íàóêè ñîâðåìåííî-

ìó îáùåñòâó è øèðîêîãî âíåäðåíèÿ â íåãî

ýêîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû êàê íåîáõîäèìîãî

ýëåìåíòà ñèñòåìû çíàíèé è íàâûêîâ, îáåñ-

ïå÷èâàþùèõ ïîäëèííóþ óñòîé÷èâîñòü è áëà-

ãîïîëó÷èå ñîöèóìà.

Äâèæåíèå ê óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ ñîäåé-

ñòâóåò îâëàäåíèþ íàâûêàìè âûÿâëåíèÿ

îáúåêòèâíî ñóùåñòâóþùèõ ýêîëîãè÷åñêèõ

îãðàíè÷åíèé ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è

àäàïòàöèè ñîöèóìà ê ýòèì îãðàíè÷åíèÿì. Ðå-

àëèçàöèÿ ïðèíöèïîâ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ

ïðè ïîääåðæêå ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà ñî-

çäàåò ïðåäïîñûëêè äëÿ íîâîãî ýòàïà ýêîëî-

ãèçàöèè îáðàçîâàíèÿ â Ðîññèè, ñóòü êîòîðî-

ãî - â ðàäèêàëüíîé ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû

îáó÷åíèÿ ïîñðåäñòâîì ýêîëîãèçàöèè âñåõ

ïðåïîäàâàåìûõ äèñöèïëèí ñðåäíåé è âûñ-

øåé øêîëû.

Îñîáîå çíà÷åíèå ïðèîáðåòàåò îáåñïå÷å-

íèå ðîñòà îáùåé ýêîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû

ãðàæäàí çà ñ÷åò ïîòåíöèàëà êàê ôîðìàëüíî-

ãî, òàê è íåôîðìàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ».

Â «Êîíöåïöèè äîëãîñðî÷íîãî ñîöèàëüíî-

ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà»8 ïîä÷åðêèâà-

åòñÿ àêòóàëüíîñòü ñòðàòåãè÷åñêîé öåëè ãîñó-

äàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ -

ïîâûøåíèÿ äîñòóïíîñòè êà÷åñòâåííîãî îá-

ðàçîâàíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùåãî òðåáîâàíèÿì

èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè, ñîâðå-

ìåííûì ïîòðåáíîñòÿì îáùåñòâà è êàæäîãî

ãðàæäàíèíà.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ,

ïðåäñòàâèòåëåé ïðîèçâîäñòâà äàëåêî íå âñå-

ãäà óñòðàèâàåò êîìïåòåíöèÿ íåäàâíèõ âûïóñ-

êíèêîâ âóçîâ. Â ñâÿçè ñ ýòèì âîçíèêàþò ïðî-

áëåìû ñ òðóäîóñòðîéñòâîì ìîëîäûõ ñïåöè-

àëèñòîâ, â ëó÷øåì ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòü çàò-

ðà÷èâàòü äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà íà èõ îáó-

÷åíèå. Ïîýòîìó è ðîññèéñêèì âóçàì ñëåäóåò

ó÷èòûâàòü èçíà÷àëüíî ïîæåëàíèÿ áóäóùèõ ðà-

áîòîäàòåëåé, à ïðåäïðèÿòèÿì - íà÷èíàòü ðà-

áîòàòü ñî ñòóäåíòàìè çàäîëãî äî îêîí÷àíèÿ

âóçîâ.

Äëÿ òîãî ÷òîáû ñèñòåìà âçàèìîäåéñòâèÿ

ðàáîòàëà ýôôåêòèâíî, íåîáõîäèìî âûðàáî-

òàòü ïðàâîâóþ áàçó âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó

âóçàìè è ïðåäïðèÿòèÿìè è ðàçðàáîòàòü ñèñ-

òåìó ìîòèâàöèé.

Êîíöåïöèåé äîëãîñðî÷íîãî ñîöèàëüíî-

ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè íà ïåðèîä äî 2020 ã. ïî ðàçäåëó «Îá-

ðàçîâàíèå» ïðåäóñìîòðåíî îáåñïå÷åíèå èí-

íîâàöèîííîãî õàðàêòåðà áàçîâîãî îáðàçîâà-

íèÿ, à òàêæå ñîçäàíèå ñîâðåìåííîé ñèñòåìû

íåïðåðûâíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïîäãîòîâêè è

ïåðåïîäãîòîâêè ïðîôåññèîíàëüíûõ êàäðîâ.

Ïîäãîòîâêà êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ è

ðàçâèòèå ÷åëîâå÷åñêèõ ðåñóðñîâ èìåþò êëþ-

÷åâîå çíà÷åíèå äëÿ ïîäúåìà ýêîíîìèêè Ðîñ-

ñèè è âõîæäåíèÿ åå â ìèðîâîå ýêîíîìè÷åñ-

êîå ïðîñòðàíñòâî. Ðûíî÷íàÿ ýêîíîìèêà

ïðåäúÿâëÿåò ïîâûøåííûå òðåáîâàíèÿ ê êà÷å-

ñòâó ðàáî÷åé ñèëû, åå îáðàçîâàòåëüíîìó, ïðî-

ôåññèîíàëüíîìó è êâàëèôèêàöèîííîìó óðîâ-

íþ, ñòåïåíè åå ñîöèàëüíîé ìîáèëüíîñòè,

ïðîôåññèîíàëèçìó. Äàëüíåéøèé ðîñò ïðî-

ìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà è ÂÂÏ âî ìíîãîì

çàâèñèò îò òîãî, íàñêîëüêî óñïåøíî áóäóò ðå-

øåíû ïðîáëåìû êàäðîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ýêî-

íîìèêè, îáóñëîâëåííûå äåôèöèòîì âûñîêî-

êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ â åå ðåàëüíîì

ñåêòîðå, ñêëàäûâàþùåéñÿ äåìîãðàôè÷åñêîé

ñèòóàöèåé, íåñáàëàíñèðîâàííîñòüþ ðûíêà

òðóäà è ðûíêà îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã.

Ãëàâíûì ðåñóðñîì, èç êîòîðîãî ÷åðïàþò-

ñÿ êàäðû áóäóùèõ ó÷åíûõ è òåõíîëîãîâ, ÿâ-

ëÿþòñÿ âûïóñêíèêè âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäå-

íèé. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî èõ êîëè÷åñòâî îò-

8 «Êîíöåïöèÿ äîëãîñðî÷íîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà» óòâåðæäåíà Ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 17 íîÿáðÿ 2008 ã. ¹ 1662-ð. URL: http://government.ru/info/6217/
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ðàæàåò ñïîñîáíîñòü òîé èëè èíîé ñòðàíû

îñâàèâàòü, ðàçâèâàòü è ðàñïðîñòðàíÿòü çíàíèÿ

è îáåñïå÷èâàòü ìåñòíûå ðûíêè òðóäà ïðåä-

ëîæåíèåì âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííîé ðàáî-

÷åé ñèëû.

Ñëîæèâøàÿñÿ â Ðîññèè ñèñòåìà ïîäãîòîâ-

êè êàäðîâ èìååò ìíîãîóðîâíåâóþ ñòðóêòóðó,

îõâàòûâàþùóþ âûñøóþ øêîëó è ïîñëåâóçîâ-

ñêîå îáðàçîâàíèå, êîòîðûå ïîêà åùå íåäî-

ñòàòî÷íî âñòðîåíû â ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ íà-

öèîíàëüíîé ýêîíîìèêîé, åå ðåãèîíàëüíûìè

è êîðïîðàòèâíûìè çâåíüÿìè.

Àíàëèç ïîëîæåíèÿ äåë â ýòîé ñôåðå ïðåä-

ïîëàãàåò òðåçâîå îñîçíàíèå òîãî ôàêòà, ÷òî

öèêë âîñïðîèçâîäñòâà íàó÷íûõ êàäðîâ íîñèò

äîëãîñðî÷íûé õàðàêòåð, à èñòî÷íèêè ïîïîë-

íåíèÿ êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà íåìíîãî÷èñ-

ëåííû.

Â 2014-2015 ãã. â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ôóíêöèîíèðîâàëî 950 âóçîâ, èç íèõ 548 ãîñó-

äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ è 402 íåãîñó-

äàðñòâåííûõ. Çà ïåðèîä ñ 1990 ïî 2014 ã. ÷èñ-

ëî âûñøèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëü-

íûõ ó÷ðåæäåíèé óâåëè÷èëîñü ïî÷òè â äâà ðàçà

- ñ 514 äî 950. Óâåëè÷åíèå ïðîèçîøëî çà ñ÷åò

ðîñòà ÷èñëà ïðåèìóùåñòâåííî íåãîñóäàð-

ñòâåííûõ âóçîâ.

Äàííûå ñòàòèñòèêè ïîñëåäíèõ ëåò äåìîí-

ñòðèðóþò ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà âóçîâ êàê ãî-

ñóäàðñòâåííûõ, òàê è íåãîñóäàðñòâåííûõ; ïðè

ýòîì ÷èñëî ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-

íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé óìåíüøè-

ëîñü ñ 2008 ã. ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ íà 17%, à

íåãîñóäàðñòâåííûõ - íà 15,2%.

Â öåëîì çà ïåðèîä 1990-2014 ãã. ïîêàçà-

òåëü ÷èñëåííîñòè ñòóäåíòîâ â âûñøèõ ó÷åá-

íûõ çàâåäåíèÿõ ñòðàíû íà 10000 ÷åëîâåê íà-

ñåëåíèÿ óâåëè÷èëñÿ ïî÷òè â äâà ðàçà. Îäíà-

êî äàííûå ñòàòèñòèêè ïîñëåäíèõ íåñêîëüêèõ

ëåò äåìîíñòðèðóþò óñòîé÷èâóþ òåíäåíöèþ

ñíèæåíèÿ ÷èñëåííîñòè ðîññèéñêîãî ñòóäåí-

÷åñòâà (ñì. ðèñóíîê).
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Èñòî÷íèê: Ðîññèéñêèé ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê. 2015: Ñòàò.ñá./Ðîññòàò. Ì., 2015.

Ðèñóíîê. ×èñëåííîñòü ñòóäåíòîâ è âûïóñê ñïåöèàëèñòîâ âûñøèìè ó÷åáíûìè çàâåäåíèÿìè

Ïîêàçàòåëü âûïóñêà ñïåöèàëèñòîâ íà

10000 çàíÿòûõ â ýêîíîìèêå â ïåðèîä ñ 1990

ïî 2010 ã. òàêæå èìåë óñòîé÷èâóþ òåíäåí-

öèþ ðîñòà è óâåëè÷èëñÿ ê 2010 ã. äî 217 ÷å-

ëîâåê ïðîòèâ 53 â 1990 ã., òî åñòü áîëåå ÷åì

â ÷åòûðå ðàçà. Îäíàêî ïîñëåäóþùèå ãîäû îõà-

ðàêòåðèçîâàëèñü ïàäåíèåì óêàçàííîãî ïîêà-

çàòåëÿ, è ê íàñòîÿùåìó ìîìåíòó âûïóñê ñïå-

öèàëèñòîâ íà 10000 çàíÿòûõ â ýêîíîìèêå ñî-

ñòàâèë âñåãî 181 ÷åëîâåê [6].

Ïðèâåäåíèå ïðîôåññèîíàëüíî-êâàëèôèêà-

öèîííîé ñòðóêòóðû ïîäãîòîâêè êàäðîâ íà

ðàçíûõ óðîâíÿõ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ ïîòðåáíîñòÿìè ðûíêà

òðóäà è ïåðñïåêòèâàìè ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè,

îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ

èíòåðåñîâ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ íàïðàâëåíû

íà ïîâûøåíèå ãèáêîñòè ñèñòåìû îáðàçîâà-

íèÿ ïóòåì îáåñïå÷åíèÿ åå áûñòðîãî ðåàãè-

ðîâàíèÿ íà âîçíèêíîâåíèå íîâîãî ñïðîñà íà

ðûíêå òðóäà è ñîêðàùåíèå ïîòðåáíîñòåé â

ðàáîòíèêàõ îïðåäåëåííîãî óðîâíÿ è ñïåöè-

àëèçàöèè; àäàïòàöèþ âûïóñêíèêîâ ê èçìåíÿ-

þùèìñÿ òðåáîâàíèÿì ýêîíîìèêè è ñîöèàëü-

Âûïóñê ñïåöèàëèñòîâ íà 10 òûñ. ÷åëîâåê, çàíÿòûõ â ýêîíîìèêè

×èñëåííîñòü ñòóäåíòîâ íà 10000 íàñåëåíèÿ

Âûïóñê ñïåöèàëèñòîâ íà 10000 ÷åëîâåê, çàíÿòûõ â ýêîíîìèêå
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íîé ñôåðû; ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåõàíèçìîâ

âçàèìîäåéñòâèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ ñ ðûíêîì òðóäà, ðàáîòîäàòåëÿìè è èõ

îáúåäèíåíèÿìè; óïðîùåíèå ïîèñêà ðàáîòû è

ñîêðàùåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ âðåìåííûõ

çàòðàò ïóòåì âíåäðåíèÿ ñîâðåìåííûõ ôîðì,

ìåòîäîâ, ìåõàíèçìîâ òðóäîóñòðîéñòâà âûïóñ-

êíèêîâ ó÷ðåæäåíèé ïðîôåññèîíàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ; ðàçâèòèå è ïîääåðæêó ðàçëè÷íûõ

ôîðì íåïðåðûâíîãî îáðàçîâàíèÿ êàê íåïîñ-

ðåäñòâåííî â ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíèçàöèÿõ

îáðàçîâàíèÿ, òàê è âíå èõ ðàìîê; ñîêðàùåíèå

ñòðóêòóðíûõ äèñïðîïîðöèé íà ðûíêå òðóäà.

Ðàçðàáîòêà è ðåàëèçàöèÿ ñèñòåìû îáðàçî-

âàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ è âàðèàòèâíûõ ïðî-

ãðàìì, óâÿçàííûõ ïî óðîâíÿì îáðàçîâàíèÿ è

îáåñïå÷èâàþùèõ ñî÷åòàíèå ôóíäàìåíòàëü-

íûõ çíàíèé è ðàçâèòèå ñïîñîáíîñòåé ê ðå-

çóëüòàòèâíîé äåÿòåëüíîñòè, íàöåëåíû íà

óäîâëåòâîðåíèå çàïðîñà îáùåñòâà ê êà÷åñòâó

ïîäãîòîâêè êàäðîâ ðàáî÷èõ è ñïåöèàëèñòîâ,

èõ ñîöèàëüíûì è ïðîôåññèîíàëüíûì íàâû-

êàì è êâàëèôèêàöèÿì; óñïåøíóþ ñîöèàëüíóþ

è ýêîíîìè÷åñêóþ àêòèâíîñòü ìîëîäåæè; ãàð-

ìîíèçàöèþ ïðîãðàìì ïîäãîòîâêè êàäðîâ,

òåêóùèõ çàïðîñîâ ðûíêà òðóäà è ïåðñïåêòèâ-

íûõ ïîòðåáíîñòåé ýêîíîìèêè; âíåäðåíèå

íîâûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ è ïðîöå-

äóð âçàèìîäåéñòâèÿ ôåäåðàëüíûõ è ðåãèî-

íàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â

ñôåðå îáðàçîâàíèÿ; íàëàæèâàíèå êîíñòðóê-

òèâíîãî äèàëîãà ñ ðàáîòîäàòåëÿìè, îáåñïå-

÷èâàþùåãî èõ ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå îáðàçîâà-

òåëüíûõ ñòàíäàðòîâ è ðåàëèçàöèè îáðàçîâà-

òåëüíûõ ïðîãðàìì.

Ðàçâèòèå íåïðåðûâíîãî îáðàçîâàíèÿ, â òîì

÷èñëå äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ êàê ñðåäñòâà îáåñïå÷åíèÿ òåêó-

ùèõ è ïåðñïåêòèâíûõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-

÷åñêèõ ïîòðåáíîñòåé â ïðîôåññèîíàëüíûõ

êàäðàõ íåîáõîäèìîé êâàëèôèêàöèè, ñïîñîá-

ñòâóåò óäîâëåòâîðåíèþ ñïðîñà ðàáîòíèêîâ è

ïðåäïðèÿòèé íà àêòóàëüíûå çíàíèÿ, íàâûêè,

êîìïåòåíöèè, ñîîòâåòñòâóþùèå áûñòðî ìå-

íÿþùèìñÿ òåíäåíöèÿì íàó÷íî-òåõíîëîãè-

÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ, à òàêæå ñî-

çäàíèþ èíñòèòóöèîíàëüíûõ óñëîâèé, ïîçâî-

ëÿþùèõ ïðåäïðèÿòèÿì íàèáîëåå ýôôåêòèâíî

îñóùåñòâëÿòü ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè,

ïîäãîòîâêó è ïåðåïîäãîòîâêó êàäðîâ, à ðà-

áîòíèêàì - àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü â ðàçëè÷íûõ

ôîðìàõ íåïðåðûâíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Èíòåãðàöèÿ â ìèðîâîå îáðàçîâàòåëüíîå

ïðîñòðàíñòâî, ïîâûøåíèå êîíêóðåíòîñïî-

ñîáíîñòè ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ íà ìåæ-

äóíàðîäíîì ðûíêå îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã

îáåñïå÷àò ïðåîäîëåíèå èçîëÿöèîíèçìà ðîñ-

ñèéñêîé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ; îòêðûòîñòü

ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ãëîáàëüíîìó ðûíêó

çíàíèé, òåõíîëîãèé, òàëàíòîâ; ìåæäóíàðîä-

íîå ïðèçíàíèå ðîññèéñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ

ïðîãðàìì è ðîññèéñêèõ äîêóìåíòîâ îá îá-

ðàçîâàíèè; ïîâûøåíèå ïðèâëåêàòåëüíîñòè

äëÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí îáó÷åíèÿ â ðîññèé-

ñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ; îáîãàùåíèå îòå÷åñòâåííîé ñèñòåìû

îáðàçîâàíèÿ ïåðåäîâûìè çàðóáåæíûìè èí-

íîâàöèîííûìè îáðàçîâàòåëüíûìè ïðîãðàì-

ìàìè è òåõíîëîãèÿìè, èíòåëëåêòóàëüíûì ïî-

òåíöèàëîì ëó÷øèõ çàðóáåæíûõ óíèâåðñèòåòîâ

ïóòåì ïðèâëå÷åíèÿ ê ïðåïîäàâàòåëüñêîé è

íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè â ðîññèéñêèõ âóçàõ çà-

ðóáåæíûõ ïðîôåññîðîâ è èññëåäîâàòåëåé;

ïðîäâèæåíèå ðîññèéñêèõ òåõíîëîãè÷åñêèõ è

îðãàíèçàöèîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàð-

òîâ â ñòðàíû áëèæíåãî è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ

÷åðåç îáó÷åíèå ñïåöèàëèñòîâ ýòèõ ñòðàí, â

òîì ÷èñëå ïî ïåäàãîãè÷åñêèì ñïåöèàëüíîñ-

òÿì, à òàêæå ïóòåì ïîääåðæêè äåÿòåëüíîñòè

çà ðóáåæîì ðîññèéñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-

ðåæäåíèé (èõ ôèëèàëîâ, ðîññèéñêèõ ñëàâÿí-

ñêèõ âóçîâ), à òàêæå ïðåïîäàâàòåëåé è èññëå-

äîâàòåëåé - ïðåäñòàâèòåëåé ðîññèéñêèõ ó÷-

ðåæäåíèé ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

èíòåãðàöèþ ðîññèéñêîé âûñøåé øêîëû â

ðåøåíèå ãëîáàëüíûõ çàäà÷ ïî îáåñïå÷åíèþ

íåïðåðûâíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ìîäåðíèçàöèÿ ñèñòåìû ìåð àäðåñíîé ñî-

öèàëüíîé ïîääåðæêè è ñòèïåíäèàëüíîãî îáå-

ñïå÷åíèÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ

ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íàïðàâëåíà

íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåì ñòèïåíäèàëü-

íîãî îáåñïå÷åíèÿ, ãðàíòîâ, îáðàçîâàòåëüíûõ

êðåäèòîâ, ìåõàíèçìîâ íàëîãîâûõ âû÷åòîâ; èñ-

ïîëüçîâàíèå äðóãèõ èíñòðóìåíòîâ. Îíà ïîçâî-

ëèò ïîâûñèòü óðîâåíü âîâëå÷åííîñòè â ïðî-

ôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ñòóäåíòîâ èç ìà-

ëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé, äîñòóïíîñòè ïðîôåñ-

ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå îáåñïå÷èò

ñòèìóëèðîâàíèå òàëàíòëèâûõ ñòóäåíòîâ.

Ñåãîäíÿ ïðèíèìàåìûå Ìèíîáðíàóêè Ðîñ-

ñèè ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ äîñòóïíîñòè êà-

÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ âñåõ ñëîåâ íà-

ñåëåíèÿ ïîçâîëÿò îáåñïå÷èòü òåêóùèå è ïåð-
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ñïåêòèâíûå ïîòðåáíîñòè ýêîíîìèêè è ñî-

öèàëüíîé ñôåðû â ïðîôåññèîíàëüíûõ êàäðàõ,

à òàêæå ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ íàóêè.
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