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Ôðîëîâà Åëåíà Áîðèñîâíà (frolova@gks.ru) - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ñòàòèñòèêè óðîâíÿ æèçíè è îáñëåäîâàíèé äîìàøíèõ

õîçÿéñòâ Ðîññòàòà.

* Ïðîäîëæåíèå ïóáëèêàöèè ìàòåðèàëîâ ðàñøèðåííîãî çàñåäàíèÿ êîëëåãèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè, ñîñòîÿâ-

øåãîñÿ 7 ôåâðàëÿ 2017 ã. Íà÷àëî ïóáëèêàöèè ñì. â ¹ 2 æóðíàëà çà 2017 ã. Äîêëàäû ïóáëèêóþòñÿ ñ ñîêðàùåíèÿìè.
1 Çà èñêëþ÷åíèåì 2013 ã., êîãäà ïðîâîäèëñÿ àíàëèç èòîãîâ 1 (ïèëîòíîãî) ðàóíäà äëÿ çàïóñêà ïîëíîìàñøòàáíîãî  ïðîåêòà.

ÎÁ  ÎÑÍÎÂÍÛÕ  ÂÎÏÐÎÑÀÕ  ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß  È  ÏÎÄÂÅÄÅÍÈß  ÈÒÎÃÎÂ
ÂÛÁÎÐÎ×ÍÎÃÎ  ÍÀÁËÞÄÅÍÈß  ÄÎÕÎÄÎÂ  ÍÀÑÅËÅÍÈß  È
Ó×ÀÑÒÈß  Â  ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ  ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÕ  Â  2017  ÃÎÄÓ

Å.Á. Ôðîëîâà

Âûáîðî÷íîå íàáëþäåíèå äîõîäîâ íàñåëå-

íèÿ è ó÷àñòèÿ â ñîöèàëüíûõ ïðîãðàììàõ ïðî-

âîäèòñÿ âî èñïîëíåíèå Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðà-

âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27 íî-

ÿáðÿ 2010 ã. ¹ 946 «Îá îðãàíèçàöèè â Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ñèñòåìû ôåäåðàëüíûõ

ñòàòèñòè÷åñêèõ íàáëþäåíèé ïî ñîöèàëüíî-

äåìîãðàôè÷åñêèì ïðîáëåìàì è ìîíèòîðèí-

ãà ýêîíîìè÷åñêèõ ïîòåðü îò ñìåðòíîñòè, çà-

áîëåâàåìîñòè è èíâàëèäèçàöèè íàñåëåíèÿ».

ßâëÿÿñü ÷àñòüþ ñèñòåìû âûáîðî÷íûõ íà-

áëþäåíèé ïî ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèì

ïðîáëåìàì, âûáîðî÷íîå íàáëþäåíèå äîõî-

äîâ íàñåëåíèÿ è ó÷àñòèÿ â ñîöèàëüíûõ ïðî-

ãðàììàõ ñòðîèòñÿ íà åäèíûõ ìåòîäîëîãè÷åñ-

êèõ è îðãàíèçàöèîííûõ ïðèíöèïàõ, îáåñïå-

÷èâàþùèõ âçàèìîñâÿçàííûé ìåòîäîëîãè÷åñ-

êèé, ìåòîäè÷åñêèé è îðãàíèçàöèîííûé ïîä-

õîä ñ äðóãèìè òåìàòè÷åñêèìè íàáëþäåíèÿ-

ìè. Ýòî ïîçâîëÿåò:

- îñóùåñòâëÿòü ñòàòèñòè÷åñêîå ñîãëàñîâà-

íèå è êîìïëåêñíûé àíàëèç èòîãîâ íàáëþäå-

íèÿ;

- èñïîëüçîâàòü íàêîïëåííûé ðåñóðñíûé

ïîòåíöèàë, ïðèâëåêàÿ ê ñáîðó äàííûõ íàèáî-

ëåå îïûòíûõ ñïåöèàëèñòîâ;

- îáåñïå÷èâàòü ýôôåêòèâíóþ ìîäåðíèçà-

öèþ ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ äëÿ àâòîìàòèçèðî-

âàííîé îáðàáîòêè èòîãîâ.

Âûáîðî÷íîå íàáëþäåíèå äîõîäîâ íàñåëå-

íèÿ è ó÷àñòèÿ â ñîöèàëüíûõ ïðîãðàììàõ îðãà-

íèçóåòñÿ â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ ñòàòèñòè÷åñêîé

èíôîðìàöèè, îòðàæàþùåé ðîëü îïëàòû òðó-

äà, äîõîäîâ îò ñàìîñòîÿòåëüíîé çàíÿòîñòè è

îò ñîáñòâåííîñòè, ïåíñèé è ñîöèàëüíûõ ïî-

ñîáèé â îáåñïå÷åíèè ìàòåðèàëüíîãî áëàãî-

ñîñòîÿíèÿ ñåìåé, òåíäåíöèè â èçìåíåíèè

óðîâíÿ äèôôåðåíöèàöèè äîõîäîâ è óðîâíÿ

áåäíîñòè ñðåäè ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíî-ýêîíî-

ìè÷åñêèõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ, ó÷àñòèå ñåìåé â

ñîöèàëüíûõ ïðîãðàììàõ, ìàòåðèàëüíîå è ñî-

öèàëüíîå îáåñïå÷åíèå ìàëîèìóùèõ ñåìåé è

âëèÿíèå ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íà óðî-

âåíü èõ áëàãîñîñòîÿíèÿ.

Íàáëþäåíèå îñíîâàíî íà âûáîðî÷íîì îï-

ðîñå ïðåäñòàâèòåëåé ðàçëè÷íûõ ãðóïï è ñëî-

åâ íàñåëåíèÿ, ïðîæèâàþùèõ â ÷àñòíûõ äîìî-

õîçÿéñòâàõ âî âñåõ ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè.

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ îñíîâíûìè ïîëîæåíè-

ÿìè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ïðàâèòåëü-

ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåãóëèðóþùèõ

âîïðîñû ïðîâåäåíèÿ âûáîðî÷íîãî íàáëþäå-

íèÿ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ è ó÷àñòèÿ â ñîöè-

àëüíûõ ïðîãðàììàõ, íàáëþäåíèå îðãàíèçóåò-

ñÿ ñ åæåãîäíîé ïåðèîäè÷íîñòüþ, íà÷èíàÿ ñ

2012 ã.1, ïî ñëåäóþùåé ñõåìå:

- ñ ïîñòåïåííûì ðàñøèðåíèåì îõâàòà ïî

÷èñëó îáñëåäóåìûõ äîìàøíèõ õîçÿéñòâ: â

2012 ã. - 10 òûñ. äîìîõîçÿéñòâ, â 2014-2015 ãã. -

45 òûñ., â 2016 ã. - 60 òûñ. äîìîõîçÿéñòâ;

- ñ ïåðèîäè÷åñêèì (îäèí ðàç â ïÿòü ëåò)

óâåëè÷åíèåì îáúåìîâ âûáîðî÷íîé ñîâîêóï-

íîñòè äî 160 òûñ. äîìàøíèõ õîçÿéñòâ íà÷è-

íàÿ ñ 2017 ã.

Ãåíåðàëüíóþ ñîâîêóïíîñòü äëÿ ôîðìèðî-

âàíèÿ âûáîðî÷íîé ñîâîêóïíîñòè ñîñòàâëÿ-

þò âñå ÷àñòíûå äîìîõîçÿéñòâà, ïðîæèâàþ-

ùèå íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ôîðìèðîâàíèå âûáîðî÷íîé ñîâîêóïíîñòè

îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå ïðèíöèïîâ ñëó-

÷àéíîãî îòáîðà, òî åñòü êàæäîìó äîìîõîçÿé-
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Ðàçâèòèå ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè

ñòâó â ãåíåðàëüíîé ñîâîêóïíîñòè ïðèäàåòñÿ

èçâåñòíàÿ è íåíóëåâàÿ âåðîÿòíîñòü îòáîðà.

Îñíîâîé äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ âûáîðêè ñëó-

æèò åæåãîäíî àêòóàëèçèðóåìàÿ òåððèòîðèàëü-

íàÿ âûáîðêà ìíîãîöåëåâîãî íàçíà÷åíèÿ

(ÒÂÌÍ), ñîçäàííàÿ íà áàçå èíôîðìàöèîííî-

ãî ìàññèâà Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñå-

ëåíèÿ 2010 ã.

Íàáëþäåíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå

ëè÷íîãî îïðîñà ÷ëåíîâ äîìîõîçÿéñòâ (ðåñ-

ïîíäåíòîâ) ïî ìåñòó èõ ïðîæèâàíèÿ â ñîñòà-

âå îòîáðàííîãî äëÿ íàáëþäåíèÿ äîìîõîçÿé-

ñòâà. Îïðîñó ïîäëåæàò ðåñïîíäåíòû â âîçðà-

ñòå 16 ëåò è áîëåå, óñòàíîâëåííûå â ñîñòàâå

äîìîõîçÿéñòâà íà ìîìåíò èíòåðâüþèðîâàíèÿ.

Îïðîñû ïðîèçâîäÿòñÿ ñî ñëîâ ðåñïîíäåíòîâ

è áåç ïðåäúÿâëåíèÿ êàêèõ-ëèáî äîêóìåíòîâ,

ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâèëüíîñòü îòâåòîâ.

Îò÷åòíûì ïåðèîäîì âûáîðî÷íîãî íàáëþ-

äåíèÿ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ è ó÷àñòèÿ â ñîöè-

àëüíûõ ïðîãðàììàõ ÿâëÿåòñÿ ïðåäûäóùèé

(ïî îòíîøåíèþ ê ãîäó ïðîâåäåíèÿ íàáëþäå-

íèÿ) êàëåíäàðíûé ãîä.

Íàáëþäåíèå ïðîâîäèòñÿ â I êâàðòàëå ãîäà,

ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì êàëåíäàðíûì ãî-

äîì, òî åñòü â ïåðèîä, íàèáîëåå ïðèáëèæåí-

íûé ê îêîí÷àíèþ ïðåäûäóùåãî ãîäà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ îñíîâíûìè ïîëîæåíè-

ÿìè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ïðàâèòåëü-

ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî âîïðîñàì

ïðîâåäåíèÿ âûáîðî÷íîãî íàáëþäåíèÿ äîõî-

äîâ íàñåëåíèÿ è ó÷àñòèÿ â ñîöèàëüíûõ ïðî-

ãðàììàõ óñòàíîâëåíû ñëåäóþùèå ñðîêè ïóá-

ëèêàöèè èòîãîâ íàáëþäåíèÿ:

- ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè (â ÷àñòè ïîêàçà-

òåëåé äîõîäîâ îò òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè) - 15

àïðåëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì;

- îêîí÷àòåëüíûå èòîãè (ïî ïîëíîìó êðó-

ãó ïîêàçàòåëåé) - äåêàáðü ãîäà, ñëåäóþùåãî

çà îò÷åòíûì.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàâëåííûìè öåëÿìè

íàáîð ðåãèñòðèðóåìûõ â õîäå íàáëþäåíèÿ

ïåðåìåííûõ äîëæåí îáåñïå÷èâàòü ôîðìèðî-

âàíèå èíôîðìàöèè íà óðîâíå êàæäîãî îáñëå-

äóåìîãî äîìîõîçÿéñòâà:

- î ðàçìåðå è ñîñòàâå äåíåæíûõ è ñîâîêóï-

íûõ äîõîäîâ, âêëþ÷àÿ èíôîðìàöèþ î ðàçìå-

ðàõ äîõîäîâ îò âñåõ ôîðì òðóäîâîé äåÿòåëü-

íîñòè, î ðàçìåðàõ ïåíñèé,  ñîöèàëüíûõ ïîñî-

áèé, î ðàçìåðàõ äîõîäîâ îò ó÷àñòèÿ â ïðî-

ãðàììàõ ñåìåéíûõ ïîñîáèé è ñîöèàëüíîé

çàùèòû, îá îáúåìàõ ëè÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè ñîáñòâåí-

íîãî ïðîèçâîäñòâà, î ðàçìåðàõ äîõîäîâ îò

ñîáñòâåííîñòè, îá îáúåìå îáÿçàòåëüíûõ ïëà-

òåæåé è ïîëó÷åííûõ íàëîãîâûõ ëüãîò, ñòðà-

õîâûõ âîçìåùåíèé è ìåæñåìåéíîé  ïîìîùè;

- î ðàçðûâå óðîâíÿ äåíåæíûõ äîõîäîâ ñ âå-

ëè÷èíîé ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà è èíûìè

ãðàíèöàìè áåäíîñòè, óñòàíîâëåííûìè â îï-

ðåäåëåííûõ ïðîïîðöèÿõ ê ñðåäíåäóøåâûì

äîõîäàì ïî íàñåëåíèþ â öåëîì;

- î íàëè÷èè äåïðèâàöèîííûõ ïðèçíàêîâ,

õàðàêòåðèçóþùèõ ëèøåíèÿ, ñ êîòîðûìè ïðè-

õîäèòñÿ ñòàëêèâàòüñÿ ïðè íåõâàòêå äåíåæíûõ

ñðåäñòâ.

Â öåëÿõ îòðàæåíèÿ ðàçëè÷èé â óðîâíå ìà-

òåðèàëüíîé îáåñïå÷åííîñòè ðàçëè÷íûõ ãðóïï

è ñëîåâ íàñåëåíèÿ ïðîãðàììà íàáëþäåíèÿ

âêëþ÷àåò òàêæå ïîäðîáíûå îïèñàòåëüíûå

äåìîãðàôè÷åñêèå è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-

êèå õàðàêòåðèñòèêè äîìîõîçÿéñòâà è âñåõ

ïðîæèâàþùèõ â íåì ëèö (íàëè÷èå è ÷èñëî

èæäèâåíöåâ, ðàáîòàþùèõ ëèö, ïåíñèîíåðîâ

è èíâàëèäîâ â äîìîõîçÿéñòâàõ, à òàêæå ïîë,

âîçðàñò, ïîëîæåíèå â ýêîíîìè÷åñêîé àêòèâ-

íîñòè, ñòàòóñ çàíÿòîñòè, íàëè÷èå ïðàâ íà ïåí-

ñèîííîå îáåñïå÷åíèå è ïîëó÷åíèå ìåð ñî-

öèàëüíîé ïîääåðæêè, íàëè÷èå èíâàëèäíîñòè

è èíûå õàðàêòåðèñòèêè íåïîñðåäñòâåííûõ

ïîëó÷àòåëåé äîõîäîâ è äðóãèõ ÷ëåíîâ äîìî-

õîçÿéñòâ).

Íà÷èíàÿ ñ 2016 ã. â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòà-

íîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè îò 11 èþëÿ 2015 ã. ¹ 698 «Îá îðãàíè-

çàöèè ôåäåðàëüíûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ íàáëþäå-

íèé äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ îôèöèàëüíîé ñòàòè-

ñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè î ñðåäíåìåñÿ÷íîì

äîõîäå îò òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè» íà âûáî-

ðî÷íîå íàáëþäåíèå äîõîäîâ íàñåëåíèÿ è ó÷à-

ñòèÿ â ñîöèàëüíûõ ïðîãðàììàõ âîçëîæåíà çà-

äà÷à îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé áàçû äëÿ

ðàñ÷åòà ïîêàçàòåëåé ñðåäíåìåñÿ÷íîãî äîõî-

äà îò òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè â ðàçðåçå îò-

äåëüíûõ êàòåãîðèé íàåìíûõ ðàáîòíèêîâ è

ñàìîñòîÿòåëüíî çàíÿòûõ ëèö.

Ñ ýòîé öåëüþ íà÷èíàÿ ñ 2016 ã. ïðîãðàì-

ìà íàáëþäåíèÿ äîïîëíåíà ïîäðîáíûìè õà-

ðàêòåðèñòèêàìè: îòðàáîòàííîãî âðåìåíè íà

îñíîâíîé ðàáîòå, ôîðì äîãîâîðíûõ îòíîøå-

íèé ñ ðàáîòîäàòåëåì è ïðîäîëæèòåëüíîñòè

îïëà÷èâàåìûõ îòïóñêîâ ó íàåìíûõ ðàáîòíè-

êîâ íà ïðåäïðèÿòèÿõ è â îðãàíèçàöèÿõ, âèäà

äåÿòåëüíîñòè ðàáîòàþùèõ ïî íàéìó â ÷àñò-
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íûõ äîìîõîçÿéñòâàõ,  ðàñïðåäåëåíèÿ îáúåìîâ

ïîëó÷åííûõ äîõîäîâ îò òðóäîâîé äåÿòåëüíî-

ñòè ïî îñíîâíîìó ìåñòó ðàáîòû ïî êâàðòà-

ëàì îò÷åòíîãî ãîäà.

Ïðîãðàììà âûáîðî÷íîãî íàáëþäåíèÿ äî-

õîäîâ íàñåëåíèÿ è ó÷àñòèÿ â ñîöèàëüíûõ ïðî-

ãðàììàõ ïðåäñòàâëåíà ïåðå÷íåì êîíêðåòíûõ

ôîðìóëèðîâîê âîïðîñîâ, ñîäåðæàùèõ âîç-

ìîæíûå âàðèàíòû îòâåòîâ (êà÷åñòâåííûå ïå-

ðåìåííûå) èëè íàèìåíîâàíèå çàïðàøèâàå-

ìîé öèôðîâîé èíôîðìàöèè (êîëè÷åñòâåííûå

ïåðåìåííûå).

Îïðîñû ðåñïîíäåíòîâ ïðîâîäÿòñÿ íà îñ-

íîâàíèè ñïåöèàëüíûõ ôîðì - Âîïðîñíèêà

äëÿ äîìîõîçÿéñòâà, ñîäåðæàùåãî âñåãî 444

ïåðåìåííûå, è Èíäèâèäóàëüíîãî âîïðîñíè-

êà äëÿ ëèö â âîçðàñòå 16 ëåò è áîëåå, ñîäåð-

æàùåãî 310 ïåðåìåííûõ. Ó÷åò óêàçàííîãî êî-

ëè÷åñòâà ïåðåìåííûõ îáåñïå÷èâàåò ðåãèñò-

ðàöèþ ñâåäåíèé ïðèìåðíî ïî 200 êîìïîíåí-

òàì äåíåæíûõ âûïëàò.

 Äèçàéí ïðîãðàììû îáñëåäîâàíèÿ îñíî-

âàí íà ïðèìåíåíèè ðàçëè÷íûõ ñõåì è ìåòî-

äè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ (êàðòî÷åê, ïàìÿòîê),

ñïîñîáñòâóþùèõ áîëåå òî÷íîìó âîñïðîèçâå-

äåíèþ èíôîðìàöèè î ðàçìåðàõ ïîëó÷åííûõ

ðåñïîíäåíòàìè äîõîäîâ â öåëîì çà êàëåíäàð-

íûé ãîä.

Ñðåäíèå çàòðàòû âðåìåíè íà ïðîâåäåíèå

îïðîñîâ ñîñòàâëÿåò 1,5 ÷àñà â ðàñ÷åòå íà

îäíî äîìîõîçÿéñòâî. Ïðè ýòîì ìèíèìàëüíàÿ

ïðîäîëæèòåëüíîñòü îïðîñà, çàôèêñèðîâàí-

íàÿ â äîìîõîçÿéñòâàõ îäèíî÷åê, ñîñòàâëÿåò

â ñðåäíåì 50 ìèíóò, à ìàêñèìàëüíàÿ ïðîäîë-

æèòåëüíîñòü, îòìå÷åííàÿ  â äîìîõîçÿéñòâàõ

èç ïÿòè è áîëåå ëèö (áåç äåòåé), ñîñòàâëÿåò

2,5 ÷àñà. Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííàÿ ñðåäíÿÿ

ïðîäîëæèòåëüíîñòü  îïðîñà ñîñòàâëÿåò 1 ÷àñ

20 ìèíóò.

Â 2017 ã. ïðåäñòîèò î÷åðåäíîé, ïÿòûé ïî

ñ÷åòó, ðàóíä âûáîðî÷íîãî íàáëþäåíèÿ äîõî-

äîâ íàñåëåíèÿ è ó÷àñòèÿ â ñîöèàëüíûõ ïðî-

ãðàììàõ è ïåðâûé ïî ñ÷åòó ðàóíä, êîòîðûé

îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïÿòèòèëåòíåé ïåðèîäè÷íî-

ñòüþ, ñ îõâàòîì 160 òûñ. äîìàøíèõ õîçÿéñòâ.

Ïëàíîì ðàçìåùåíèÿ âûáîðî÷íîé ñîâî-

êóïíîñòè ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îáñëåäîâàíèå 110160

äîìîõîçÿéñòâ, ïðîæèâàþùèõ â ãîðîäñêîé

ìåñòíîñòè (69,9% îò îáùåãî ÷èñëà îáñëåäó-

åìûõ äîìîõîçÿéñòâ), è 49848 äîìîõîçÿéñòâ -

â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè (30,1% îò îáùåãî ÷èñ-

ëà îáñëåäóåìûõ äîìîõîçÿéñòâ).

Ñîãëàñíî Ïëàíó àäìèíèñòðàòèâíî-òåððè-

òîðèàëüíîãî ðàçìåùåíèÿ âûáîðî÷íîå íàáëþ-

äåíèå îðãàíèçóåòñÿ â 3786 íàñåëåííûõ ïóí-

êòàõ ïî âñåé òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè, èç íèõ â ãîðîäñêîé ìåñòíîñòè çàäåé-

ñòâîâàíî 1826 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, â ñåëüñ-

êîé ìåñòíîñòè - 1960 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.

Îáùåå êîëè÷åñòâî ñ÷åòíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñ-

ïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè îòîáðàííûõ íà-

ñåëåííûõ ïóíêòîâ, ñîñòàâëÿåò 6667, èç íèõ

4590 ñ÷åòíûõ ó÷àñòêîâ ðàñïîëîæåíû â ãîðîä-

ñêîé ìåñòíîñòè è 2077 ñ÷åòíûõ ó÷àñòêîâ - â

ñåëüñêîé ìåñòíîñòè.

Ñàìîå áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñ÷åòíûõ ó÷à-

ñòêîâ â ã. Ìîñêâå - 375, â Ìîñêîâñêîé îá-

ëàñòè - 248 ó÷àñòêîâ.

Ñîãëàñíî óñòàíîâëåííîìó îáúåìó âûáî-

ðî÷íîé ñîâîêóïíîñòè,  Ïëàíó åå ðàçìåùåíèÿ

ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íîð-

ìàòèâàì íàãðóçêè2 äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî

ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ âûáîðî÷íîãî íà-

áëþäåíèÿ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ è ó÷àñòèÿ â ñî-

öèàëüíûõ ïðîãðàììàõ íà òåððèòîðèàëüíîì

óðîâíå ïðèâëå÷åíî 9856 âðåìåííûõ ðàáîòíè-

êîâ, â òîì ÷èñëå 6667 èíòåðâüþåðîâ, 1419

áðèãàäèðîâ-èíñòðóêòîðîâ è èíñòðóêòîðîâ

òåððèòîðèàëüíîãî óðîâíÿ è 1770 îïåðàòîðîâ

ââîäà è îïåðàòîðîâ ôîðìàëüíîãî è ëîãè÷åñ-

êîãî êîíòðîëÿ ñòàòèñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè.

Ïðè ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè âûáîðî÷-

íîãî íàáëþäåíèÿ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ è ó÷àñ-

òèÿ â ñîöèàëüíûõ ïðîãðàììàõ óñòàíàâëèâàþò-

ñÿ ñëåäóþùèå ýòàïû:

- ïîäãîòîâèòåëüíûé ýòàï;

- ýòàï ïðîâåäåíèÿ ñòàòèñòè÷åñêîãî íà-

áëþäåíèÿ;

- ýòàï îáðàáîòêè ïîëó÷åííîé èíôîðìà-

öèè, ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ è èõ îôèöèàëüíîãî

îïóáëèêîâàíèÿ.

Äåòàëèçèðîâàííûé ñîñòàâ ìåðîïðèÿòèé,

ïðåäóñìîòðåííûõ íà êàæäîì ýòàïå, îòðàæåí

â Êàëåíäàðíîì ïëàíå ïîäãîòîâêè,  ïðîâåäå-

íèÿ è îáðàáîòêè èòîãîâ íàáëþäåíèÿ (äàëåå -

Êàëåíäàðíûé ïëàí), óòâåðæäåííîì  ïðèêàçîì

Ðîññòàòà îò 3 èþíÿ 2016 ã. ¹ 265.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñðîêàìè, óñòàíîâëåí-

íûìè â Êàëåíäàðíîì ïëàíå, äàòû íà÷àëà è

2 Îïðåäåëåíû â Îñíîâíûõ ìåòîäîëîãè÷åñêèõ è îðãàíèçàöèîííûõ ïîëîæåíèÿõ íàáëþäåíèÿ, óòâ. ïðèêàçîì Ðîññòàòà îò 19 èþëÿ 2016 ã. ¹ 353.
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îêîí÷àíèÿ âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, ñîîò-

âåòñòâóþùèõ  êàæäîìó èç ýòàïîâ ïðîâåäåíèÿ

âûáîðî÷íîãî íàáëþäåíèÿ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ

è ó÷àñòèÿ â ñîöèàëüíûõ ïðîãðàììàõ 2017 ã.,

ñëåäóþùèå:

4. Ïðîâåäåíî òùàòåëüíîå ñîãëàñîâàíèå

ïðîåêòà Ïëàíà àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðè-

àëüíîãî ðàçìåùåíèÿ, â õîäå êîòîðîãî ïî

ïðåäëîæåíèþ ÒÎÃÑîâ çàìåíåíî 163 òðóäíî-

äîñòóïíûõ ñ÷åòíûõ ó÷àñòêà (2,4% îò èõ îáùå-

ãî ÷èñëà), èç íèõ 69 - â ãîðîäñêîé ìåñòíîñòè

(1,5%) è 94 - â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè (3,3%).

5. Îáåñïå÷åíà ðàçðàáîòêà è íàïðàâëåíèå â

ÒÎÃÑû ìåòîäè÷åñêèõ îáó÷àþùèõ ìàòåðèà-

ëîâ, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå ìîòèâàöèè

è êà÷åñòâà ïîäãîòîâêè èíòåðâüþåðîâ ïðè

ïðîâåäåíèè îïðîñîâ ðåñïîíäåíòîâ.

Â ýòèõ öåëÿõ ñîçäàí ñïåöèàëüíûé Ó÷åá-

íûé êóðñ äëÿ îáó÷åíèÿ èíòåðâüþåðîâ òåõíè-

êå âåäåíèÿ îïðîñîâ ðåñïîíäåíòîâ è ïîðÿä-

êó ñáîðà èíôîðìàöèè â õîäå âûáîðî÷íîãî

íàáëþäåíèÿ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ è ó÷àñòèÿ â

ñîöèàëüíûõ ïðîãðàììàõ 2017 ã. (äàëåå - Ó÷åá-

íûé êóðñ).

Â ñîñòàâå Ó÷åáíîãî êóðñà â ÒÎÃÑû íà-

ïðàâëåíû ñëåäóþùèå ìåòîäè÷åñêèå è äèäàê-

òè÷åñêèå ìàòåðèàëû:

- ïðîãðàììà ïðîâåäåíèÿ îáó÷åíèÿ;

- òåêñòû ëåêöèé (âñåãî 16 òåìàòè÷åñêèõ

ëåêöèé) è êîíñïåêò-ñëàéäû ê êàæäîé ëåê-

öèè;

- ñïðàâî÷íûå ìàòåðèàëû è ññûëêè íà ñî-

îòâåòñòâóþùèå  ñàéòû, ñîäåðæàùèå èíôîð-

ìàöèþ ïî âîïðîñàì íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû

ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíûõ ïîñîáèé (ïðåäîñòàâ-

ëåíèÿ ñîöèàëüíûõ ëüãîò);

- òåñòû äëÿ êîíòðîëÿ ïîëó÷åííûõ çíàíèé

ïîñëå êàæäîé ëåêöèè è  èòîãîâûé òåñò äëÿ

ïðîâåðêè êà÷åñòâà óñâîåíèÿ âñåãî ó÷åáíîãî

ìàòåðèàëà;

- ïîäðîáíûå ïðîãðàììû ïðîâåäåíèÿ

ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé äëÿ çàêðåïëåíèÿ ïîëó-

÷åííûõ êîìïåòåíöèé, âêëþ÷àÿ ïðîãðàììó

òðåíèíãà ïî òåõíèêå óñòàíîâëåíèÿ êîíòàêòà

ïðè ðåêðóòèðîâàíèè ðåñïîíäåíòîâ, òðåíàæåð

ïî çàïîëíåíèþ âîïðîñíèêîâ íà ïðèìåðå ðàç-

ëè÷íûõ ñèòóàöèé;

- ñöåíàðèè âàðèàíòîâ ïîâåäåíèÿ â òèïè÷-

íûõ ñèòóàöèÿõ îòêàçà;

- âèäåîñþæåò ïî âåäåíèþ îïðîñîâ â äî-

ìîõîçÿéñòâàõ, îñíîâàííûé íà ðåàëüíûõ ñèòó-

àöèÿõ è ñîäåðæàùèé çàêàäðîâûé êîììåíòà-

ðèé ïî ïðàâèëüíîñòè ïðèìåíåíèÿ òåõíèêè

âåäåíèÿ èíòåðâüþ.

Ìàòåðèàëû Ó÷åáíîãî êóðñà áûëè ðàçìå-

ùåíû íà îíëàéí-ôîðóìå ìåòîäîëîãè÷åñêîé

è òåõíè÷åñêîé ïîääåðæêè è èñïîëüçîâàëèñü

 Начало Завершение 

Подготовительный этап  03.06.2016    27.01.2017 
Этап проведения  статисти-
ческого наблюдения 28.01.2017    21.02.2017 
Этап обработки полученной 
информации подведения 
итогов  и  их официального  
опубликования 22.02.2017    

15.04.2017* 
29.12.2017** 

 
*  Ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè.

** Îêîí÷àòåëüíûå èòîãè.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 27 ÿíâàðÿ 2017 ã., âñå ðà-

áîòû, ïðåäóñìîòðåííûå Êàëåíäàðíûì ïëà-

íîì ïîäãîòîâêè, ïðîâåäåíèÿ è îáðàáîòêè

èòîãîâ íàáëþäåíèÿ íà ïîäãîòîâèòåëüíîì

ýòàïå, âûïîëíåíû.

Â óñëîâèÿõ çíà÷èòåëüíîãî óâåëè÷åíèÿ ðàç-

ìåðîâ âûáîðî÷íîé ñîâîêóïíîñòè (íà 100

òûñ. äîìîõîçÿéñòâ ïî ñðàâíåíèþ ñ 2016 ã.),

âëåêóùåãî êàê âîçðàñòàíèå îáúåìîâ ïðåäñòî-

ÿùåé ðàáîòû, òàê è î÷åâèäíîå ïðèóìíîæåíèå

êîëè÷åñòâà îñëîæíÿþùèõ ôàêòîðîâ, âîçíèê-

ëà íåîáõîäèìîñòü ïðèíÿòèÿ äîïîëíèòåëüíûõ

ìåð ïî êëþ÷åâûì íàïðàâëåíèÿì íà ïîäãîòî-

âèòåëüíîì ýòàïå íàáëþäåíèÿ.

1. Ðàáîòà ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ íà-

áëþäåíèÿ çàêðåïëåíà çà îòäåëüíûì ñòðóêòóð-

íûì ïîäðàçäåëåíèåì, ñîçäàííûì â ñîñòàâå

óïðàâëåíèÿ ñòàòèñòèêè óðîâíÿ æèçíè è îá-

ñëåäîâàíèé äîìàøíèõ õîçÿéñòâ.

2. Ïðîâåäåíà ðàáîòà ïî îöåíêå âåðîÿòíî-

ñòè è èçûñêàíà âîçìîæíîñòü óâåëè÷åíèÿ îï-

ëàòû òðóäà ëèö, ïðèâëåêàåìûõ íà äîãîâîðíîé

îñíîâå ê âûïîëíåíèþ ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñ

ïðîâåäåíèåì âûáîðî÷íûõ íàáëþäåíèé ïî

ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèì ïðîáëåìàì (â

ñðåäíåì ïî âñåì êàòåãîðèÿì ðàáîòíèêîâ -

íà 17%).

3. Ó÷òåíà íåîáõîäèìîñòü óïðîùåíèÿ äè-

çàéíà âîïðîñíèêîâ, ñïîñîáñòâóþùåãî ñíè-

æåíèþ íàãðóçêè íà ðåñïîíäåíòîâ. Òàê, ïðè

äîðàáîòêå èíñòðóìåíòàðèÿ íàáëþäåíèÿ:

- óïðîùåíû ôîðìóëèðîâêè âîïðîñîâ (âû-

ïîëíåíî áîëåå 50 ðåäàêöèîííûõ ïðàâîê);

- óäàëåíû âîïðîñû, óòðàòèâøèå àêòóàëü-

íîñòü (óäàëåíî 17 âîïðîñîâ).
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â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ îáó÷åíèÿ (ñ 23 ïî 27

ÿíâàðÿ 2017 ã.) âî âñåõ ÒÎÃÑàõ.

6. Â äîïîëíåíèå ê îñíîâíîìó èíñòðóìåí-

òàðèþ íàáëþäåíèÿ ÒÎÃÑû îáåñïå÷èëè ïîä-

ãîòîâêó, òèðàæèðîâàíèå è äîâåäåíèå äî èí-

òåðâüþåðîâ íàáîðîâ ïàìÿòîê, ñîäåðæàùèõ

èíôîðìàöèþ:

- î ðàçìåðàõ ïåíñèé, ñîöèàëüíûõ âûïëàò è

ôîðì îêàçàíèÿ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè îò-

äåëüíûì êàòåãîðèÿì íàñåëåíèÿ, óñòàíîâëåí-

íûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è çàêîíîäàòåëüñòâîì

ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- îá îñíîâàõ ïðàâèë ïîâåäåíèÿ ñ «òðóäíû-

ìè» ðåñïîíäåíòàìè è ñîáëþäåíèÿ ëè÷íîé

áåçîïàñíîñòè.

Ñ 28 ÿíâàðÿ 2017 ã. òåððèòîðèàëüíûå îðãà-

íû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïðèñòóïèëè

ê ïðîâåäåíèþ ïîëåâîãî ýòàïà âûáîðî÷íîãî

íàáëþäåíèÿ. Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé îöåíêå, íà

ýòîì ýòàïå ïðåäñòîèò îïðîñèòü áîëåå 300

òûñ. ðåñïîíäåíòîâ â âîçðàñòå 16 ëåò è áîëåå,

îò êîòîðûõ áóäåò ïîëó÷åíà ïåðâè÷íàÿ èí-

ôîðìàöèÿ â îáúåìå îêîëî 200 ìëí ïåðåìåí-

íûõ, ïîäëåæàùèõ ââîäó è êîíòðîëþ  íà òåð-

ðèòîðèàëüíîì óðîâíå.

Íàèáîëåå âàæíîé çàäà÷åé ýòîãî ýòàïà, îï-

ðåäåëÿþùåé âïîñëåäñòâèè ðåçóëüòàòèâíîñòü

âñåõ ðàáîò ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ îá-

ñëåäîâàíèÿ, ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå ñîãëàñèÿ îò

ðåñïîíäåíòîâ, ïîïàâøèõ â âûáîðêó,  íà ó÷à-

ñòèå â îïðîñå.

Î÷åâèäíî, ÷òî îáñëåäîâàíèå äîõîäîâ, òðå-

áóþùåå ñî ñòîðîíû ðåñïîíäåíòà îäíîâðå-

ìåííî ñîãëàñèÿ íà ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìà-

öèè ïî äåëèêàòíîé òåìå, ïðèëîæåíèÿ óñèëèé

ïî ïðèïîìèíàíèþ ñâåäåíèé ãîäè÷íîé äàâ-

íîñòè è äîâîëüíî áîëüøèõ çàòðàò âðåìåíè,

ïîäâåðæåíî áîëüøîìó ðèñêó îòêàçîâ.

Êðîìå òîãî, íà ñòàäèè îòáîðà âîçíèêàþò

îáúåêòèâíûå ïðè÷èíû «íåäîñòèæèìîñòè»,

òàêèå, êàê íåäîñòóïíîñòü  ê îòîáðàííûì æè-

ëûì ïîìåùåíèÿì (îòñóòñòâèå ðåãóëÿðíîãî

òðàíñïîðòíîãî ñîîáùåíèÿ, ðàññåëåíèå æèòå-

ëåé èç âåòõîãî æèëüÿ, ïóñòóþùèå ïîìåùå-

íèÿ, ñíîñ äîìîâ).

Ïî èòîãàì ïðîâåäåííûõ ÷åòûðåõ ðàóíäîâ

âûáîðî÷íîãî íàáëþäåíèÿ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ

è ó÷àñòèÿ â ñîöèàëüíûõ ïðîãðàììàõ, ñðåäíèé

óðîâåíü îòêàçîâ õàðàêòåðèçîâàëñÿ îòíîñè-

òåëüíîé óñòîé÷èâîñòüþ è íå âûõîäèë çà ïðå-

äåëû, îòìå÷àåìûå ïî äðóãèì òåìàòè÷åñêèì

íàáëþäåíèÿì. Â ñðåäíåì ïî Ðîññèè îí ñî-

ñòàâëÿë 15,1%, â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ãîðîä-

ñêîé ìåñòíîñòè - îêîëî 18, â ñåëüñêîé ìåñ-

òíîñòè - ïðèìåðíî 8%.

Çíà÷èòåëüíîå ïðåâûøåíèå îòêàçîâ ïî

ñðàâíåíèþ ñî ñðåäíèì óðîâíåì îòìå÷àåòñÿ â

ã.  Ìîñêâå (30,4%), â Íîâîñèáèðñêîé (24,8%),

Êàëóæñêîé (23,9%), Ëåíèíãðàäñêîé (23,1%) è

Ñàìàðñêîé (21,4%) îáëàñòÿõ (ïî èòîãàì çà

2016 ã.). Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè îòêàçîâ îò

ó÷àñòèÿ â îáñëåäîâàíèè ðåñïîíäåíòû íàçû-

âàþò: äëèòåëüíîñòü îïðîñà è âîïðîñû î ìà-

òåðèàëüíîì ïîëîæåíèè äîìîõîçÿéñòâà.

Â öåëÿõ ñîêðàùåíèÿ îòðèöàòåëüíîãî âëè-

ÿíèÿ íà êà÷åñòâî âûáîðî÷íîé ñîâîêóïíîñ-

òè ðàçëè÷íîãî ðîäà «íåäîñòèæèìîñòè» ïðè

ôîðìèðîâàíèè èíñòðóìåíòàðèÿ îòáîðà ïà-

ðàëëåëüíî ñ îñíîâíûì ñîçäàí ðåçåðâíûé ìàñ-

ñèâ àäðåñîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ çàìåí íà ñòàäèè

ðåêðóòèðîâàíèÿ äîìîõîçÿéñòâ.

Êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ ðåçåðâíîãî ìàñ-

ñèâà àäðåñîâ äîâåäåí äî ÒÎÃÑîâ ñ ó÷åòîì

50%-íîãî îæèäàåìîãî óðîâíÿ íåäîñòèæèìî-

ñòè äîìàøíèõ õîçÿéñòâ (â îáúåìå 160 òûñ.

àäðåñîâ), èñõîäÿ èç îöåíêè ïî óðîâíþ îòêà-

çîâ ïðè ïðîâåäåíèè íàáëþäåíèÿ â 2015 ã.,

êîãäà îí äîñòèã ìàêñèìàëüíîãî çíà÷åíèÿ

(15,3%).

Êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, íà ñòàäèè ðåê-

ðóòèðîâàíèÿ ðåñïîíäåíòîâ ðåçåðâíûé ìàñ-

ñèâ àäðåñîâ èñïîëüçóåòñÿ íà 31,4%. Èíûìè

ñëîâàìè, êîëè÷åñòâî àäðåñîâ æèëûõ ïîìå-

ùåíèé, ïî êîòîðûì áûë ïðîâåäåí îáõîä,

ïðåâûøàåò óñòàíîâëåííûé â 1,5 ðàçà.

Íà ýòàïå ïîäãîòîâêè ê âûáîðî÷íîìó  íà-

áëþäåíèþ íà òåððèòîðèàëüíîì óðîâíå ïðî-

âîäèòñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèîííî-ðàçúÿñ-

íèòåëüíàÿ ðàáîòà: èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè

íàáëþäåíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ â îðãàíû ìåñòíî-

ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïóáëèêóþòñÿ íà îôèöè-

àëüíûõ ñàéòàõ ÒÎÃÑîâ, ðàçìåùàþòñÿ îáúÿâ-

ëåíèÿ íà ïîäúåçäàõ äîìîâ, à òàêæå ðàñêëàäû-

âàþòñÿ èíôîðìàöèîííûå ëèñòû â ïî÷òîâûå

ÿùèêè ãðàæäàí. Íåêîòîðûå ÒÎÃÑû ãîòîâÿò

ïðåññ-ðåëèçû è íàïðàâëÿþò èõ â ÑÌÈ.

Ïîòåíöèàëüíûìè ïðîáëåìàìè ïðè îáðà-

áîòêå ìàòåðèàëîâ âûáîðî÷íîãî íàáëþäåíèÿ

äîõîäîâ íàñåëåíèÿ è ó÷àñòèÿ â ñîöèàëüíûõ

ïðîãðàììàõ íà òåððèòîðèàëüíîì óðîâíå ìî-

ãóò îêàçàòüñÿ îòñóòñòâèå äîñòàòî÷íîãî êîëè-

÷åñòâà îáîðóäîâàííûõ ðàáî÷èõ ìåñò îïåðàòî-



Âîïðîñû ñòàòèñòèêè, 3/20178

Ðàçâèòèå ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè

ðîâ ââîäà è íåñâîåâðåìåííàÿ äîñòàâêà ìàòå-

ðèàëîâ íàáëþäåíèÿ äî ÒÎÃÑîâ.

Ïåðåä ðóêîâîäèòåëÿìè òåððèòîðèàëüíûõ

îðãàíîâ ñòîèò çàäà÷à îðãàíèçîâàòü ðàáîòû ïî

ñâîåâðåìåííîé äîñòàâêå âîïðîñíèêîâ âû-

áîðî÷íîãî íàáëþäåíèÿ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ è

ó÷àñòèÿ â ñîöèàëüíûõ ïðîãðàììàõ ñî ñ÷åòíûõ

ó÷àñòêîâ äî ìåñò ââîäà ñòàòèñòè÷åñêîé èí-

ôîðìàöèè, à òàêæå îðãàíèçîâàòü íåîáõîäè-

ìîå êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ ìåñò îïåðàòîðîâ

ââîäà äëÿ áåñïåðåáîéíîé ðàáîòû ïî ââîäó

ïåðâè÷íûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ âûáîðî÷-

íîãî íàáëþäåíèÿ.

Ïðè îáðàáîòêå èòîãîâ íàáëþäåíèÿ íà òåð-

ðèòîðèàëüíîì óðîâíå îñóùåñòâëÿåòñÿ ââîä

ïåðâè÷íûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ ñ áóìàæ-

íûõ íîñèòåëåé, ôîðìàëüíûé è ëîãè÷åñêèé

êîíòðîëü ïåðâè÷íûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ,

ìîíèòîðèíã ââîäà ïåðâè÷íûõ ñòàòèñòè÷åñ-

êèõ äàííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðåäîñòàâëåí-

íîãî Ðîññòàòîì ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ïðî-

ãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ.

Ââîä äàííûõ ïðîèçâîäèòñÿ öåíòðàëèçîâàí-

íî íà ñåðâåð öåíòðà îáðàáîòêè äàííûõ ôåäå-

ðàëüíîãî óðîâíÿ (äàëåå - ÖÎÄ ÔÓ).

Êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ ââîäà è ïåð-

âè÷íîé îáðàáîòêè èòîãîâ íàáëþäåíèÿ îïðå-

äåëÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòüþ çàâåðøåíèÿ ðàáîò

íà òåððèòîðèàëüíîì óðîâíå â òå÷åíèå ëþáûõ

19 êàëåíäàðíûõ äíåé (ñ 22 ôåâðàëÿ ïî 17 ìàð-

òà) è ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ ðàáîòû îïåðàòî-

ðîâ ââîäà è ôîðìàëüíî-ëîãè÷åñêîãî êîíòðî-

ëÿ (èç ðàñ÷åòà ñðåäíåé íîðìû - 5-7 äîìîõî-

çÿéñòâ â äåíü).

Ïî ñîîáùåíèÿì ÒÎÃÑîâ â óñëîâèÿõ ñæà-

òûõ ñðîêîâ áóäåò îðãàíèçîâàí äâóõñìåííûé

ðåæèì ðàáîòû îïåðàòîðîâ è ðàáîòà â âûõîä-

íûå äíè.

Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå ïî ââîäó è

ôîðìàëüíî-ëîãè÷åñêîìó êîíòðîëþ äàííûõ

ïðîòåñòèðîâàíî â Ðîññòàòå è íàïðàâëåíî äëÿ

ïðîâåäåíèÿ òåñòèðîâàíèÿ âî âñå òåððèòîðè-

àëüíûå îðãàíû. Ïðîãðàììà ââîäà ïåðâè÷íûõ

ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ îòêðûòà äëÿ ðàáîòû

íà÷èíàÿ ñ  22 ôåâðàëÿ 2017 ã.

Â õîäå îáðàáîòêè èòîãîâ íàáëþäåíèÿ íà

ôåäåðàëüíîì óðîâíå îñóùåñòâëÿåòñÿ:

- ìîíèòîðèíã õîäà âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî

ââîäó äàííûõ íà òåððèòîðèàëüíîì óðîâíå;

- ïðîâåäåíèå ïîâòîðíîãî ôîðìàëüíîãî è

ëîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ ïåðâè÷íûõ ñòàòèñòè-

÷åñêèõ äàííûõ, ïîëó÷åííûõ ñ òåððèòîðèàëü-

íîãî óðîâíÿ;

- ôîðìèðîâàíèå ïåðâè÷íîãî èíôîðìàöè-

îííîãî ôîíäà;

- âåäåíèå íîðìàòèâíî-ñïðàâî÷íîé èíôîð-

ìàöèè;

- ðåäàêòèðîâàíèå è èìïóòàöèÿ äàííûõ íà-

áëþäåíèÿ;

- ôîðìèðîâàíèå îáîáùåííîãî èíôîðìà-

öèîííîãî ôîíäà, äîïîëíèòåëüíûé êîíòðîëü

ïîëó÷åííîé èíôîðìàöèè;

- ðàñ÷åò êîýôôèöèåíòîâ âçâåøèâàíèÿ äàí-

íûõ, îáîáùàþùèõ ïîêàçàòåëåé, îøèáîê âû-

áîðêè;

- ôîðìèðîâàíèå èòîãîâûõ (ðåãëàìåíòíûõ)

è ïóáëèêàöèîííûõ òàáëèö;

 - ïîäãîòîâêà íàáîðà äàííûõ ê ðàçìåùå-

íèþ â ñèñòåìå îòêðûòîãî äîñòóïà íà Èíòåð-

íåò-ñàéòå Ðîññòàòà.

Âûáîðî÷íîå íàáëþäåíèå äîõîäîâ íàñåëå-

íèÿ è ó÷àñòèÿ â ñîöèàëüíûõ ïðîãðàììàõ ïðî-

âîäèòñÿ íå âïåðâûå. Íî ìàñøòàáû íàáëþäå-

íèÿ ïîðîæäàþò ðÿä òðóäíîñòåé, ñâÿçàííûõ è

ñ âîçðàñòàíèåì îáúåìîâ ðàáîò ïî âñåì íà-

ïðàâëåíèÿì, è ñ ïðèâëå÷åíèåì íîâûõ èíòåð-

âüþåðîâ, âïåðâûå ó÷àñòâóþùèõ â ïðîâåäåíèè

îïðîñîâ, è ñ íåîáõîäèìîñòüþ èõ îáó÷åíèÿ,

è ñ îðãàíèçàöèåé ðàáî÷èõ ìåñò îïåðàòîðîâ

ââîäà ïåðâè÷íîé ñòàòèñòè÷åñêîé èíôîðìà-

öèè. Îñîáåííî íåîáõîäèìî îòìåòèòü ñæàòûå

ñðîêè, â êîòîðûå äîëæåí áûòü ñôîðìèðîâàí

âàæíåéøèé ïîêàçàòåëü -  ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ íà-

÷èñëåííàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà íàåìíûõ ðàáîò-

íèêîâ â îðãàíèçàöèÿõ, ó èíäèâèäóàëüíûõ

ïðåäïðèíèìàòåëåé è ôèçè÷åñêèõ ëèö (ñðåä-

íåìåñÿ÷íûé äîõîä îò òðóäîâîé äåÿòåëüíîñ-

òè). Èíôîðìàöèÿ ïî äàííîìó ïîêàçàòåëþ äîë-

æíà áûòü ïðåäñòàâëåíà â Ïðàâèòåëüñòâî Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè 15 àïðåëÿ 2017 ã.
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Î  ÂÍÅÄÐÅÍÈÈ  Â  ÑÒÀÒÈÑÒÈ×ÅÑÊÓÞ  ÏÐÀÊÒÈÊÓ  ÎÁÍÎÂËÅÍÍÛÕ  ÑÒÀÍÄÀÐÒÎÂ  ÌÎÒ
Â  ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ  Ñ  «ÐÅÇÎËÞÖÈÅÉ  Î  ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÅ  ÒÐÓÄÎÂÎÉ  ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ,
ÇÀÍßÒÎÑÒÈ  È  ÍÅÄÎÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß  ÐÀÁÎ×ÅÉ  ÑÈËÛ»

Ç.Æ.Çàéíóëëèíà

Çàéíóëëèíà Çèôà Æàôåðîâíà (zainullina@gks.ru) - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ  ñòàòèñòèêè òðóäà Ðîññòàòà (ã. Ìîñêâà, Ðîññèÿ).

Äî 19-é Ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè

ñòàòèñòèêîâ òðóäà (ÌÊÑÒ), ïðîøåäøåé â îê-

òÿáðå 2013 ã., ñòàòèñòèêà ýêîíîìè÷åñêîé àê-

òèâíîñòè, çàíÿòîñòè è áåçðàáîòèöû áàçèðîâà-

ëàñü ïðåæäå âñåãî íà Ðåçîëþöèè, ïðèíÿòîé

13-é ÌÊÑÒ â 1982 ã. 19-ÿ ÌÊÑÒ ñîâåðøèëà

áóêâàëüíî ðåâîëþöèþ â ñòàòèñòèêå çàíÿòîñ-

òè è ïîëíîñòüþ îòìåíèëà ìíîãèå ïðåäûäó-

ùèå äîêóìåíòû, òî åñòü ïðèíöèïèàëüíî îá-

íîâèëà äåéñòâóþùèå ñòàíäàðòû â îáëàñòè ñòà-

òèñòèêè òðóäà.

Ðîññèÿ ïðèíÿëà ýòîò âûçîâ: Ðîññòàò â öå-

ëÿõ âíåäðåíèÿ îáíîâëåííûõ ñòàíäàðòîâ â îá-

ëàñòè ñòàòèñòèêè òðóäà ðàçðàáîòàë ñîîòâåò-

ñòâóþùóþ «äîðîæíóþ êàðòó» è ïëàí ìåðîï-

ðèÿòèé ïî åå âûïîëíåíèþ, à çàòåì âî èñïîë-

íåíèå ýòîãî ïëàíà ïðèêàçîì îò 31 äåêàáðÿ

2015 ã. ¹ 680 óòâåðäèë îôèöèàëüíóþ ìåòî-

äîëîãèþ è ïðåäëîæèë ïîäõîäû ïî ïðèìåíå-

íèþ íîâûõ ñòàíäàðòîâ. Ýòèì ïðèêàçîì óòâåð-

æäåíà öåëàÿ ñèñòåìà ïîêàçàòåëåé äëÿ ðàçðà-

áîòêè äàííûõ â 2016-2017 ãã. Ïåðåä òåððèòî-

ðèàëüíûìè îðãàíàìè áûëà ïîñòàâëåíà çàäà÷à

ïåðåõîäà íà íîâûé èíñòðóìåíòàðèé îáñëåäî-

âàíèé è ñîîòâåòñòâóþùåé ïîäãîòîâêè èí-

òåðâüþåðîâ. Ýòà çàäà÷à èìè óñïåøíî ðåøàåò-

ñÿ. Çíà÷èòåëüíóþ ðîëü òóò ñûãðàëè íàøè ñî-

âìåñòíûå ñåìèíàðû, ïðàêòèêó êîòîðûõ, ïî

íàøåìó ìíåíèþ, íóæíî ñîõðàíèòü è íà áóäó-

ùåå, ïîñêîëüêó ðàáîòà ïî âíåäðåíèþ îáíîâ-

ëåííûõ ñòàíäàðòîâ äàëåêî íå îêîí÷åíà: âíå-

äðÿòü ýòè ñòàíäàðòû ïëàíèðóåòñÿ ïîýòàïíî,

÷òî âïîëíå ëîãè÷íî.

À òåïåðü ïîäðîáíî êàê î ñàìèõ îáíîâëå-

íèÿõ, òàê è îá èõ âíåäðåíèè.

Èòàê, 19-é ÌÊÑÒ áûëà ïðèíÿòà ðåâîëþöè-

îííàÿ Ðåçîëþöèÿ I î ñòàòèñòèêå òðóäîâîé äå-

ÿòåëüíîñòè, çàíÿòîñòè è íåäîèñïîëüçîâàíèÿ

ðàáî÷åé ñèëû (äàëåå Ðåçîëþöèÿ). Ïðè÷èíà

ðåçêîãî èçìåíåíèÿ âåêòîðà ðàçâèòèÿ  â òîì,

÷òî êîíöåïöèÿ ýêîíîìè÷åñêîé àêòèâíîñòè

íàñåëåíèÿ óñòàðåëà, äåëåíèå  íàñåëåíèÿ íà

«ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîå» è «ýêîíîìè÷åñêè

íåàêòèâíîå» íå îòâå÷àåò òðåáîâàíèÿì ðûí-

êà òðóäà, òàê êàê ýêîíîìè÷åñêè íåàêòèâíîå

íàñåëåíèå - ñëèøêîì íåîäíîðîäíàÿ ãðóïïà,

êîòîðàÿ âêëþ÷àåò è ëþäåé, ôàêòè÷åñêè çàíÿ-

òûõ ïîëåçíîé äåÿòåëüíîñòüþ. Ïîýòîìó ñòà-

ðûå òåðìèíû áîëåå íå ðåêîìåíäóþòñÿ äëÿ

èñïîëüçîâàíèÿ.

Íàïîìíèì, ÷òî ýêîíîìè÷åñêè íåàêòèâíîå

íàñåëåíèå  - ëèöà â âîçðàñòå, óñòàíîâëåííîì

äëÿ èçìåðåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé àêòèâíîñòè

íàñåëåíèÿ, êîòîðûå íå ñ÷èòàþòñÿ çàíÿòûìè

ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ èëè áåçðàáîò-

íûìè â òå÷åíèå ðàññìàòðèâàåìîãî ïåðèîäà.

Ýêîíîìè÷åñêè íåàêòèâíîå íàñåëåíèå, èñ-

õîäÿ èç ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà, äåëèëîñü íà

ñèëüíî ðàçëè÷àþùèåñÿ ïî ñâîåìó òðóäîâîìó

ïîòåíöèàëó êàòåãîðèè:

- ñòóäåíòû è ó÷àùèåñÿ äíåâíîé ôîðìû

îáó÷åíèÿ;

- ïåíñèîíåðû ïî âîçðàñòó, âûñëóãå ëåò è

íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ;

- ïåíñèîíåðû ïî èíâàëèäíîñòè;

- ïîëó÷àòåëè äîõîäà îò ñîáñòâåííîñòè èëè

êàïèòàëà;

- äîìàøíèå õîçÿåâà èëè ðîäñòâåííèêè, îò-

âå÷àþùèå çà óõîä çà äîìîì è äåòüìè;

- ïðî÷èå (âñå îñòàëüíûå ëèöà, íå ïîïàäà-

þùèå íè ïîä îäíó èç ïåðå÷èñëåííûõ âûøå

êàòåãîðèé).

Ñåãîäíÿ ñòàòèñòèêà óõîäèò îò òàêèõ äî-

âîëüíî óñëîâíûõ îáîáùåííûõ êàòåãîðèé, íî

â òî æå âðåìÿ êëàññèôèêàöèÿ íàñåëåíèÿ â çà-

âèñèìîñòè îò ñòàòóñà ó÷àñòèÿ â ñîñòàâå ðàáî-

÷åé ñèëû ñîõðàíåíà ïî ñóùåñòâó, ëèøü ñ çà-

ìåíîé òåðìèíîëîãèè.

Ïðè ýòîì âìåñòî êîíöåïöèè ýêîíîìè÷åñ-

êîé àêòèâíîñòè ââîäÿòñÿ äâå äðóãèå:

- êîíöåïöèÿ ó÷àñòèÿ â òðóäîâîé äåÿòåëü-

íîñòè, ãäå çàíÿòîñòü ÿâëÿåòñÿ ëèøü îäíîé èç

ôîðì òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè;

- êîíöåïöèÿ íåäîèñïîëüçîâàíèÿ ðàáî÷åé

ñèëû, ãäå îñíîâíîé ñîñòàâëÿþùåé ïîíÿòèÿ

îñòàåòñÿ áåçðàáîòèöà.
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Îñòàíîâèìñÿ íà êàæäîé èç ýòèõ êîíöåï-

öèé.

1. Ðåçîëþöèÿ ââåëà â ñòàòèñòèêó íîâîå ïî-

íÿòèå «òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü», êîòîðàÿ îçíà-

÷àåò ëþáóþ äåÿòåëüíîñòü, îñóùåñòâëÿåìóþ

ëèöàìè ëþáîãî ïîëà è âîçðàñòà â öåëÿõ ïðî-

èçâîäñòâà òîâàðîâ è îêàçàíèÿ óñëóã äëÿ èñ-

ïîëüçîâàíèÿ äðóãèìè ëèöàìè èëè äëÿ ñîá-

ñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Îñîáî ñëåäóåò

ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ðå÷ü èäåò íå òîëüêî  î òî-

âàðàõ, íî è îá óñëóãàõ.

Ê ôîðìàì òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè îòíåñå-

íû:

- çàíÿòîñòü, êîòîðàÿ îçíà÷àåò ëþáóþ äåÿ-

òåëüíîñòü, ñâÿçàííóþ ñ ïðîèçâîäñòâîì òîâà-

ðîâ èëè îêàçàíèåì óñëóã çà ïëàòó èëè ïðè-

áûëü;

- òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîèçâîäñòâó

òîâàðîâ è óñëóã äëÿ ñîáñòâåííîãî èñïîëüçî-

âàíèÿ;

- òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü âîëîíòåðîâ;

- íåîïëà÷èâàåìûé òðóä ñòàæåðîâ èëè ëèö,

ïðîõîäÿùèõ ïðîôåññèîíàëüíî-òåõíè÷åñêóþ

ïîäãîòîâêó;

- äðóãèå âèäû òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè (êóäà

âêëþ÷àþòñÿ îáÿçàòåëüíûå ðàáîòû, âûïîëíÿ-

åìûå â èíòåðåñàõ äðóãèõ ëèö).

Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî òðóä ñòàæåðîâ

â òîì ïîíèìàíèè, êîòîðîå îïðåäåëåíî

ÌÊÑÒ, õàðàêòåðåí, ñêîðåå, äëÿ ðàçâèâàþùèõ-

ñÿ ñòðàí, à â íàøåé ñòðàíå îñîáî íå ðàñïðî-

ñòðàíåí, ïîñêîëüêó  äëÿ íàñ íåõàðàêòåðíî ðå-

ìåñëåííè÷åñòâî. Òàêæå ïîêà íå ïðåäñòàâëÿ-

åò èíòåðåñà êàòåãîðèÿ «äðóãèå âèäû», òàê êàê

îíà  íå îïðåäåëåíà â ðàññìàòðèâàåìîé Ðåçî-

ëþöèè, à òîëüêî íàìå÷åíà, ÷òî íàçûâàåòñÿ,

«ïóíêòèðîì».

Åùå îäíî èíòåðåñíîå íîâîââåäåíèå: â Ðå-

çîëþöèè îñîáî îòìå÷åíà êàòåãîðèÿ «ëèöà,

çàíèìàþùèåñÿ íàòóðàëüíûì ïðîèçâîäñòâîì

ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ». Ýòà êàòåãîðèÿ âõîäèò

ñîñòàâíîé ÷àñòüþ â êàòåãîðèþ ëèö, îñóùåñòâ-

ëÿþùèõ  òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîèçâîä-

ñòâó òîâàðîâ äëÿ ñîáñòâåííîãî èñïîëüçîâà-

íèÿ, è âêëþ÷àåò ëèö, ïðîèçâîäÿùèõ ïðîäóê-

òû ïèòàíèÿ íà îñíîâå ïðîäóêöèè ñåëüñêîãî

õîçÿéñòâà, ðûáîëîâñòâà, îõîòû èëè ñîáèðà-

òåëüñòâà, êîòîðûå äîïîëíÿþò èñòî÷íèêè

ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâàíèþ äîìàøíåãî õîçÿé-

ñòâà èëè ñåìüè.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïîíÿòèå «òðóäîâàÿ

äåÿòåëüíîñòü» ñîîòâåòñòâóåò îáùåé ãðàíèöå

ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ñôîðìóëè-

ðîâàííîé â Ñèñòåìå íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ

2008 ã. (ÑÍÑ 2008).

2. ×òî æå êàñàåòñÿ âòîðîé âàæíåéøåé

êîíöåïöèè - íåäîèñïîëüçîâàíèÿ ðàáî÷åé

ñèëû, òî îíà çíà÷èòåëüíî ðàñøèðÿåò êðóã ëèö,

íå èìåþùèõ ðàáîòû èëè íå óäîâëåòâîðåííûõ

äåéñòâóþùåé ðàáîòîé è æåëàþùèõ èçìåíèòü

ýòî ïîëîæåíèå, ïîñêîëüêó òåïåðü ê êàòåãî-

ðèè «áåçðàáîòíûå» äîáàâëÿþòñÿ äâå äîïîë-

íèòåëüíûå: «ïîòåíöèàëüíàÿ ðàáî÷àÿ ñèëà» è

«íåïîëíàÿ çàíÿòîñòü ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðîäîë-

æèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî âðåìåíè». Äàäèì

êðàòêèå îïðåäåëåíèÿ âñåõ òðåõ.

Áåçðàáîòíûå - ýòî ëèöà, êîòîðûå â îáñëå-

äóåìóþ íåäåëþ íå áûëè çàíÿòû, ïðåäïðèíè-

ìàëè äåéñòâèÿ â ïîèñêàõ ðàáîòû â òå÷åíèå

ïîñëåäíèõ ÷åòûðåõ íåäåëü è â íàñòîÿùèé ìî-

ìåíò ãîòîâû ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå, åñëè ïî-

ÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü òðóäîóñòðîéñòâà.

Ïîòåíöèàëüíàÿ ðàáî÷àÿ ñèëà - íåçàíÿòûå ëèöà,

êîòîðûå âûðàæàþò çàèíòåðåñîâàííîñòü â ïî-

ëó÷åíèè ðàáîòû çà îïëàòó èëè ïðèáûëü, îäíà-

êî ñëîæèâøèåñÿ óñëîâèÿ îãðàíè÷èâàþò èõ

àêòèâíûå ïîèñêè ðàáîòû è/èëè èõ ãîòîâíîñòü

ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå. Â íåå âêëþ÷åíû òå ëè-

öà, êîòîðûå îòâå÷àþò íå âñåì òðåì óñëîâè-

ÿì, ÷òîáû ïîïàñòü â ÷èñëåííîñòü áåçðàáîò-

íûõ, à òîëüêî äâóì èç íèõ, à èìåííî:

- òå, êòî íå èìåë ðàáîòû, àêòèâíî åå èñ-

êàë, íî íå áûë ãîòîâ ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå íà

îáñëåäóåìîé íåäåëå;

- òå, êòî íå èìåë ðàáîòû, áûë ãîòîâ ïðè-

ñòóïèòü ê íåé, íî íå ïðåäïðèíèìàë íàêàíó-

íå îïðîñà â òå÷åíèå ÷åòûðåõ íåäåëü íèêàêèõ

ïîïûòîê íàéòè ðàáîòó.

Íåïîëíàÿ çàíÿòîñòü, ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðîäîë-

æèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî âðåìåíè, - ýòî ñèòóàöèÿ,

ïðè êîòîðîé ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åãî

âðåìåíè çàíÿòûõ ðàáîòíèêîâ íåäîñòàòî÷íà

ïî îòíîøåíèþ ê àëüòåðíàòèâíûì ñèòóàöèÿì

çàíÿòîñòè, â êîòîðûõ îíè õîòÿò è ãîòîâû ó÷à-

ñòâîâàòü. Òàêèì îáðàçîì, ïîä ïîíÿòèå íåäî-

èñïîëüçîâàíèÿ ðàáî÷åé ñèëû ïîïàäàþò òàê-

æå çàíÿòûå ëèöà, íàõîäÿùèåñÿ â óñëîâèÿõ íå-

ïîëíîé çàíÿòîñòè, êîòîðûå õîòÿò è ãîòîâû

ðàáîòàòü áîëüøå. Íàïðèìåð, ýòî ìîæåò áûòü

çàíÿòûé, òî åñòü èìåþùèé ðàáîòó ÷åëîâåê,

êîòîðûé õîòåë áû èìåòü ïîäðàáîòêó èëè ïî-

ñòîÿííóþ âòîðóþ ðàáîòó.

3. Îòäåëüíûé ðàçäåë â Ðåçîëþöèè ïîñâÿ-

ùåí ðåêîìåíäóåìûì ïîêàçàòåëÿì. Â ýòîò
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ðàñøèðåííûé ÌÊÑÒ ïåðå÷åíü òåïåðü âõîäÿò

ñëåäóþùèå ïîêàçàòåëè äëÿ îòñëåæèâàíèÿ ñè-

òóàöèè íà ðûíêå òðóäà:

- ÷èñëåííîñòü ðàáî÷åé ñèëû;

- ÷èñëåííîñòü ëèö âíå ñîñòàâà ðàáî÷åé

ñèëû;

- ÷èñëåííîñòü çàíÿòûõ ëèö;

- ÷èñëåííîñòü áåçðàáîòíûõ;

- ÷èñëåííîñòü ïîòåíöèàëüíîé ðàáî÷åé

ñèëû;

- ÷èñëåííîñòü íàòóðàëüíûõ ïðîèçâîäèòå-

ëåé ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ;

- ÷èñëåííîñòü ëèö, íàõîäÿùèõñÿ â óñëîâè-

ÿõ íåïîëíîé çàíÿòîñòè ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðî-

äîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî âðåìåíè.

Äâà ïîñëåäíèõ ïîêàçàòåëÿ Ðîññòàò íà÷èíà-

åò ðàçðàáàòûâàòü ñ 2017 ã., à âîò äàííûå ïåð-

âûõ ïÿòè óæå ðàçðàáàòûâàþòñÿ. ×èñëåííîñòü

ïîòåíöèàëüíîé ðàáî÷åé ñèëû â äèíàìèêå

îïóáëèêîâàíà â ñáîðíèêå «Òðóä è çàíÿòîñòü»,

êîòîðûé âûøåë â 2015 ã., è â äàëüíåéøåì

Ðîññòàò ïëàíèðóåò òàêæå âêëþ÷àòü ýòîò ïî-

êàçàòåëü â ñâîè ðåãóëÿðíûå òåêóùèå ïóáëè-

êàöèè.

Òàêèå çíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ â ïîäõîäàõ

ê ñòàòèñòèêå òðóäà ïîòðåáîâàëè âíåñåíèÿ

äîïîëíåíèé è èçìåíåíèé â íàø ñòàòèñòè÷åñ-

êèé èíñòðóìåíòàðèé, òî åñòü â Àíêåòó îáñëå-

äîâàíèÿ ðàáî÷åé ñèëû íà 2016 ã. Â íåå äîáàâ-

ëåíû íîâûå ðàçäåëû: ïðîèçâîäñòâî òîâàðîâ â

äîìàøíåì õîçÿéñòâå; ñòðîèòåëüñòâî è ðåìîíò

ñîáñòâåííîãî æèëüÿ, ïîñòðîåê ñîáñòâåííû-

ìè ñèëàìè; âîëîíòåðñêàÿ äåÿòåëüíîñòü; à òàê-

æå âêëþ÷åí íîâûé âîïðîñ î ðàáîòå â êà÷å-

ñòâå ñòàæåðà èëè ó÷åíèêà íà ïðîèçâîäñòâå.

Íà îñíîâå íîâûõ âîïðîñîâ âïåðâûå ïîëó-

÷åíû äàííûå îá ó÷àñòèè íàñåëåíèÿ ïî êàæ-

äîé èç ôîðì òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ïî ïî-

êàçàòåëÿì ÷èñëåííîñòè, óðîâíÿ ó÷àñòèÿ è çà-

òðà÷åííîãî âðåìåíè.

Â òàáëèöå 1 ïðåäñòàâëåíû äàííûå î ëèöàõ,

çàíÿòûõ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòüþ ïî ïðîèç-

âîäñòâó òîâàðîâ (ïðîäóêöèè) äëÿ ñîáñòâåí-

íîãî èñïîëüçîâàíèÿ, â 2016 ã. Êàê âèäèì, ïî-

÷òè êàæäûé ïÿòûé èç âñåãî íàñåëåíèÿ â âîç-

ðàñòå 15-72 ëåò â Ðîññèè êàêóþ-òî ÷àñòü âðå-

ìåíè çàíèìàåòñÿ ïðîèçâîäñòâîì òîâàðîâ

(ïðîäóêöèè) äëÿ ñîáñòâåííîãî èñïîëüçîâà-

íèÿ, ïðè÷åì ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî èç

íèõ  ïðîèçâîäÿò ïðîäóêòû ïèòàíèÿ.

Ïðè ýòîì ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî ðåñ-

ïîíäåíò ìîã óêàçàòü îäíîâðåìåííî íåñêîëü-

êî âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, òî åñòü, íàïðèìåð,

îäíîâðåìåííî ñ ïðîèçâîäñòâîì ïðîäóêòîâ

ïèòàíèÿ ïðîèçâîäèòü è áûòîâûå òîâàðû.

Èíòåðåñíûå äàííûå áûëè ïîëó÷åíû î ÷èñ-

ëåííîñòè íàñåëåíèÿ, ðàáîòàþùåãî â êà÷åñòâå

âîëîíòåðîâ, ïî  âèäàì âûïîëíÿåìûõ ðàáîò â

2016 ã. (ñì. òàáëèöó 2).

 

Тыс. 
 человек 

В % к общей 
численности 
населения  в 

возрасте 15-72 
лет 

Всего 20230 18,4 

     из них занимаются:     
производством и/или переработкой 
для хранения  продуктов сельского 
хозяйства, рыболовства, охоты и 
собирательства 17489 15,9 

производством бытовых товаров 1917 1,7 

строительством  или крупным 
ремонтом собственного жилья, 
сельскохозяйственных построек 2371 2,2 

* Ïðåäâàðèòåëüíûå äàííûå.

Ëèöà, çàíÿòûå òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòüþ ïî ïðîèçâîäñòâó

òîâàðîâ (ïðîäóêöèè) äëÿ ñîáñòâåííîãî

èñïîëüçîâàíèÿ, â 2016 ã.*

Òàáëèöà 1

 Всего  
 

Из них выполняли работу  

посредством 
или в интересах 
организаций 

в интересах 
домашних 
хозяйств 

Всего 1435,0 302,9 1132,1 

из них:    
социальные работы (предо-
ставление любой неоплачи-
ваемой помощи лицам за 
пределами собственного 
домохозяйства) 561,3 35,7 525,5 

оказание помощи животным   106,4 11,4 95,0 
организация  спортивных, 
культурных и других меро-
приятий 79,9 51,1 28,8 
сбор средств на благотво-
рительность или другой 
социальный проект 103,0 22,9 80,1 
участие в работе общест-
венных органов школ и 
других образовательных 
учреждений, общественных, 
религиозных организаций 76,5 45,2 31,3 
благоустройство и очистка 
территории населенного 
пункта 235,1 71,2 163,9 

Òàáëèöà 2

×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ, ðàáîòàþùåãî â êà÷åñòâå âîëîíòå-

ðîâ, ïî  âèäàì âûïîëíÿåìûõ ðàáîò â 2016 ã.*

(òûñ. ÷åëîâåê)

* Ïðåäâàðèòåëüíûå äàííûå.

È òóò îñîáî ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî èç îá-

ùåé ÷èñëåííîñòè âîëîíòåðîâ 1,4 ìëí ÷åëî-
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âåê äåÿòåëüíîñòü òîëüêî 303 òûñ. ðàáîòàþùèõ

ïîñðåäñòâîì èëè â èíòåðåñàõ îðãàíèçàöèé

äîëæíà ó÷èòûâàòüñÿ â ñèñòåìå íàöèîíàëüíûõ

ñ÷åòîâ; ðàáîòà æå îñòàëüíûõ (à ýòî áîëåå

1 ìëí ÷åëîâåê) íàõîäèòñÿ çà ãðàíèöåé ñôåðû

ïðîèçâîäñòâà.

Êàê îòìå÷àëîñü ðàíåå, ÷èñëåííîñòü ñòàæå-

ðîâ è ëèö, ïðîõîäÿùèõ ïðîôåññèîíàëüíî-òåõ-

íè÷åñêóþ ïîäãîòîâêó è ðàáîòàþùèõ áåç îï-

ëàòû, â öåëÿõ ïðèîáðåòåíèÿ òðóäîâîãî îïû-

òà èëè ïðîôåññèîíàëüíûõ íàâûêîâ, â Ðîññèè

íåâåëèêà è ñîñòàâèëà â 2016 ã. âñåãî 144 òûñ.

÷åëîâåê.

Äàííûå, î êîòîðûõ áûëî ñêàçàíî âûøå,

îïóáëèêîâàíû â íàøèõ åæåêâàðòàëüíûõ ñòà-

òèñòè÷åñêèõ áþëëåòåíÿõ «Îáñëåäîâàíèå ðà-

áî÷åé ñèëû» çà 2016 ã.

4. Áîëüøîé ïðîáëåìîé äëÿ íàñ ñòàëà ðåêî-

ìåíäàöèÿ Ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè òðó-

äà (ÌÎÒ) óñòàíàâëèâàòü òîëüêî íèæíþþ ãðà-

íèöó îáñëåäóåìîãî âîçðàñòà, à âåðõíþþ - íå

óñòàíàâëèâàòü. Ðîññòàò îòìåíèë ðàíåå äåé-

ñòâîâàâøóþ âåðõíþþ ãðàíèöó îáñëåäóåìîãî

âîçðàñòà (72 ãîäà) ñ 2017 ã. Îäíàêî ñëåäóåò

èìåòü â âèäó, ÷òî îòìåíà âåðõíåé ãðàíèöû

îáñëåäóåìîãî âîçðàñòà àâòîìàòè÷åñêè ïðè-

âîäèò ê óâåëè÷åíèþ ÷èñëåííîñòè îïðàøèâà-

åìûõ ëèö è ïîòðåáóåò óâåëè÷åíèÿ îáúåìîâ

ôèíàíñèðîâàíèÿ îáñëåäîâàíèÿ ðàáî÷åé

ñèëû.

Â ðåçóëüòàòå, è íàäî ïîä÷åðêíóòü ýòî îñî-

áî,  â 2017 ã. ïî èòîãàì îáñëåäîâàíèÿ âûðà-

ñòåò ÷èñëåííîñòü ðàáî÷åé ñèëû, ïðåæäå âñåãî

çàíÿòîãî íàñåëåíèÿ, è ÷èñëåííîñòü ëèö, íå

âõîäÿùèõ â ðàáî÷óþ ñèëó. Â òî æå âðåìÿ îò-

íîñèòåëüíûå ïîêàçàòåëè ñíèçÿòñÿ. Â  ÷àñòíîñòè,

ñíèçèòñÿ óðîâåíü çàíÿòîñòè, òî åñòü  îòíîøå-

íèå ÷èñëåííîñòè çàíÿòûõ êî âñåìó îáñëåäó-

åìîìó íàñåëåíèþ.

Ðàáîòà ïî àêòóàëèçàöèè ñòàòèñòè÷åñêîãî

èíñòðóìåíòàðèÿ ïðîäîëæàëàñü è â 2016 ã.: â

Àíêåòó îáñëåäîâàíèÿ íà 2017 ã. âêëþ÷åíû

íîâûå äîïîëíèòåëüíûå âîïðîñû:

- äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ïîêàçàòåëÿ «÷èñëåí-

íîñòü íàòóðàëüíûõ ïðîèçâîäèòåëåé ïðîäóê-

òîâ ïèòàíèÿ» óòî÷íÿåòñÿ: ÿâëÿåòñÿ ëè ýòà äå-

ÿòåëüíîñòü èñòî÷íèêîì äîïîëíèòåëüíîãî

äîõîäà ñåìüè è ïðèâëåêàëè ëè äëÿ åå âûïîë-

íåíèÿ íàåìíûõ ðàáîòíèêîâ;

- äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ïîêàçàòåëÿ «÷èñëåí-

íîñòü ëèö, îòíîñÿùèõñÿ ê çàíÿòîìó íàñåëå-

íèþ, êîòîðûå ïðîèçâîäÿò ïðîäóêöèþ ñåëüñ-

êîãî õîçÿéñòâà, îõîòû, ðûáîëîâñòâà â äî-

ìàøíèõ õîçÿéñòâàõ» óòî÷íÿåòñÿ: èäåò ëè ðå÷ü

îá èñïîëüçîâàíèè ïðîäóêöèè, ïîëó÷åííîé â

äîìàøíåì õîçÿéñòâå èëè çàãîòîâëåííîé  ÷ëå-

íàìè äîìàøíåãî õîçÿéñòâà ïðåèìóùåñòâåí-

íî äëÿ ïðîäàæè èëè îáìåíà íà äðóãèå ïðî-

äóêòû èëè òîâàðû, èëè æå â îñíîâíîì äëÿ

ñîáñòâåííîãî ïîòðåáëåíèÿ.

Î êëàññèôèêàöèè íàñåëåíèÿ ïî ñòàòóñó

ó÷àñòèÿ â ðàáî÷åé ñèëå óæå ãîâîðèëîñü ðà-

íåå. ÌÎÒ ðåêîìåíäóåò åùå îäíó êëàññèôè-

êàöèþ íàñåëåíèÿ - â çàâèñèìîñòè îò ôîðìû

îñíîâíîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè.

Â ñëó÷àÿõ, êîãäà ó ðåñïîíäåíòà îäíîâðå-

ìåííî íåñêîëüêî ôîðì òðóäîâîé äåÿòåëüíî-

ñòè, âûäåëåíèå îñíîâíîé èç íèõ ïîçâîëèò

ñóììèðîâàòü ÷èñëåííîñòü ïî âñåì ôîðìàì

òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè. Ïðè ýòîì êàêàÿ ôîð-

ìà òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ îñíîâ-

íîé, äîëæåí îïðåäåëèòü ñàì ðåñïîíäåíò. Ñ

2016 ã. â Àíêåòå ðåñïîíäåíò îòìå÷àåò âñå

ôîðìû òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå îí

èìååò, íî êàêóþ îí ñ÷èòàåò îñíîâîé, ïîêà

íå ñïðàøèâàåòñÿ è, ñëåäîâàòåëüíî, ðàçðàáàòû-

âàþòñÿ äàííûå ïî êàæäîé ôîðìå òðóäîâîé

äåÿòåëüíîñòè îòäåëüíî (áåç âîçìîæíîñòè èõ

ñóììèðîâàíèÿ). Ðàçðàáîòêà ïîëíûõ äàííûõ

ïî ýòîé êëàññèôèêàöèè (íà îñíîâå âêëþ÷å-

íèÿ äîïîëíèòåëüíûõ âîïðîñîâ â Àíêåòó) ïëà-

íèðóåòñÿ Ðîññòàòîì ñ 2018 ã., ÷òî ñîãëàñóåò-

ñÿ ñ ðåêîìåíäàöèÿìè ÌÎÒ ïî ïîñòåïåííî-

ñòè ïåðåõîäà ê íîâûì ñòàíäàðòàì.
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Ì.Â. Áóðäàêîâ

Áóðäàêîâ Ìèõàèë Âëàäèñëàâîâè÷ (stat@gks.ru ) - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ è òåõíîëîãèé Ðîññòàòà (ã.

Ìîñêâà, Ðîññèÿ).

Ðîññòàò, ñ òî÷êè çðåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ

òåõíîëîãèé (ÈÒ), ñóùåñòâåííûì îáðàçîì îò-

ëè÷àåòñÿ îò äðóãèõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñ-

ïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ïîñêîëüêó ïðåäñòàâ-

ëÿåò ñîáîé ïðàêòè÷åñêè ôàáðèêó ïî ñáîðó,

îáðàáîòêå è ïðåäñòàâëåíèþ îãðîìíûõ ìàñ-

ñèâîâ èíôîðìàöèè. Èíôîðìàöèîííî-âû÷èñ-

ëèòåëüíàÿ ñèñòåìà (ÈÂÑ) Ðîññòàòà ÿâëÿåòñÿ

îäíîé èç êðóïíåéøèõ â ñòðàíå è â ðåéòèíãå

C-News çàíèìàåò ïÿòîå ìåñòî.

Ïðåäìåòíàÿ îáëàñòü, â êîòîðîé ðàáîòàåò

Ðîññòàò, âåñüìà ñëîæíàÿ, ïîýòîìó, åñòåñòâåí-

íî, òðåáóåò î÷åíü ïðîðàáîòàííîé è êà÷å-

ñòâåííîé ïîääåðæêè òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðî-

öåññîâ ñî ñòîðîíû ÈT. Áîëåå òîãî, ðàçíîîá-

ðàçèå ïîñòîÿííî âîçíèêàþùèõ ïðîèçâîä-

ñòâåííûõ çàäà÷ òðåáóåò åùå è âûñîêîé ãèá-

êîñòè.

×òîáû ñòàë ïîíÿòåí ðàçìàõ èäóùèõ ïðåîá-

ðàçîâàíèé â ÈT, ñíà÷àëà ñîâñåì êîðîòêî îá-

ðàòèìñÿ ê ïðåäûäóùåìó ñîñòîÿíèþ ÈÂÑ, çà-

òåì ïåðåéäåì ê åå òåêóùåìó ïîëîæåíèþ è

óæå äàëåå - ê áëèæàéøèì ïåðñïåêòèâàì.

Íà ìîìåíò ïîäãîòîâêè ñàìîé ïåðâîé

êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ ÈÂÑ Ðîññòàòà â 2002 ã.

ìû èìåëè, ñ òî÷êè çðåíèÿ ÈT, äåöåíòðàëèçî-

âàííóþ òåððèòîðèàëüíî ðàñïðåäåëåííóþ èí-

ôîðìàöèîííî-âû÷èñëèòåëüíóþ ñòðóêòóðó.

Ãëàâíûìè ìèíóñàìè òàêîãî ïîñòðîåíèÿ

ñèñòåìû ÈT áûëî òî, ÷òî êàæäîå èç îáîñîá-

ëåííûõ òåððèòîðèàëüíûõ ïîäðàçäåëåíèé

(âêëþ÷àÿ, åñòåñòâåííî, ôåäåðàëüíûé óðî-

âåíü) èìåëî ñîáñòâåííûå óñòîÿâøèåñÿ òåõ-

íîëîãè÷åñêèå öåïî÷êè è ñîîòâåòñòâóþùèå

èì èíñòðóìåíòû èíôîðìàòèçàöèè. Êàæäûé

áûë ñàì ïî ñåáå è ñàìîñòîÿòåëüíî âûïîëíÿë

ïðîèçâîäñòâåííûå çàäà÷è, â îäèíî÷êó ñðàæà-

ÿñü ñ ïîñòîÿííî âîçíèêàþùèìè îðãàíèçàöè-

îííûìè è òåõíîëîãè÷åñêèìè òðóäíîñòÿìè.

Êðîìå òîãî, èìåëà ìåñòî òàê íàçûâàåìàÿ

«ëîñêóòíàÿ» àâòîìàòèçàöèÿ, ïðè êîòîðîé àâ-

òîìàòèçèðîâàëèñü íå ïðîöåññû öåëèêîì, à

íåêîòîðûå ýòàïû ïðîöåññîâ è îòäåëüíûå çà-

äà÷è. È êàæäîå ïîäðàçäåëåíèå äîïèñûâàëî

äëÿ ñâîåãî óäîáñòâà òàê íàçûâàåìûå «áàíòè-

êè», ÷òî åùå áîëüøå äåëàëî ïðîöåññ íåñõî-

äÿùèìñÿ. Äàëåå ïðè òàêîì ïîñòðîåíèè ñèñ-

òåìû ÈT è ðå÷è áûòü íå ìîãëî íè î êàêîì

äåéñòâåííîì êîíòðîëå çà ïðàâèëüíîñòüþ, êà-

÷åñòâîì è õîäîì òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ

íà ìåñòàõ.

Ôàêòè÷åñêè ïðåæíÿÿ êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ

ïðèíöèïèàëüíî ïîääåðæèâàëà òàêîé ïîäõîä

è ïîäðàçóìåâàëà ìîäåðíèçàöèþ ñóùåñòâîâàâ-

øåé äåöåíòðàëèçîâàííîé ÈÂÑ, èñõîäÿ èç òå-

êóùèõ çàäà÷ è ïîòðåáíîñòåé ïîäðàçäåëåíèé

Ðîññòàòà.

Òàêîå ïîëîæåíèå â ÈT áûëî íå óíèêàëü-

íî, èñòîðè÷åñêîå íàñëåäèå àâòîìàòèçàöèè

êîíöà 1990-õ - íà÷àëà 2000-õ ãîäîâ âî âñåõ

êðóïíûõ êîìïàíèÿõ è õîëäèíãàõ ñòðàíû â

ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ áûëî íå

ìåíåå ïëà÷åâíî: îòäåëüíûå ñèñòåìû è «ñèñ-

òåìêè», ðàáîòàþùèå íà ðàçíûõ ïðîãðàììíûõ

ïëàòôîðìàõ è èñïîëüçóþùèå ðàçíûå ëîêàëü-

íûå ñïðàâî÷íèêè, íèêàê íå ñâÿçàííûå ìåæ-

äó ñîáîé, îäíîçíà÷íî ïðåïÿòñòâîâàëè èí-

ôîðìàöèîííîìó îáìåíó, êîíñîëèäàöèè äàí-

íûõ è ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû â öåëîì.

Ìåæäó òåì, æèçíü âñå âðåìÿ ñòàâèò íîâûå

âûçîâû, êîòîðûå íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü:

- ïðåæäå âñåãî, ýòî ïîñòîÿííîå óâåëè÷å-

íèå ïîòðåáíîñòè â ðàçëè÷íîé ñòàòèñòè÷åñ-

êîé èíôîðìàöèè ñî ñòîðîíû îáùåñòâà, ñ îä-

íîâðåìåííûì òðåáîâàíèåì ïîâûøåíèÿ åå

îïåðàòèâíîñòè è òî÷íîñòè;

- ñòàíäàðòèçàöèÿ ôîðìàòîâ ñòàòèñòè÷åñ-

êîé èíôîðìàöèè, òàêèõ, êàê Open Data,

SDMX, DDI, à òàêæå ïîÿâëåíèå è âîçìîæ-

íîñòü îáðàáîòêè íîâûõ èñòî÷íèêîâ äàííûõ,

íàïðèìåð BIG DATA;

- êàäðîâûå ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ íåâû-

ñîêèì óðîâíåì çàðàáîòíîé ïëàòû ÈT-ñïåöè-

àëèñòîâ íà ìåñòàõ, à â ðÿäå ñëó÷àåâ âîîáùå

ñ îòñóòñòâèåì êâàëèôèöèðîâàííûõ ÈT-ñïå-

öèàëèñòîâ;

- îáùàÿ òåíäåíöèÿ ê ñîêðàùåíèþ ãîñóäàð-

ñòâåííûõ ñëóæàùèõ;
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- ìîðàëüíîå óñòàðåâàíèå òåõíîëîãè÷åñêèõ

è ïðîãðàììíûõ ðåøåíèé, âíåäðåííûõ â Ðîñ-

ñòàòå â íà÷àëå-ñåðåäèíå 2000-õ ãîäîâ;

- ñóùåñòâåííîå ñîêðàùåíèå ôèíàíñèðîâà-

íèÿ Ðîññòàòà. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü, íàïðè-

ìåð, íåäîôèíàíñèðîâàíèå ÈT Ðîññòàòà ñî-

ñòàâëÿåò ïîðÿäêà 2 ìëðä ðóáëåé â ãîä;

- îáùåå ïîâûøåíèå ñòîèìîñòè óñëóã ïî

ðåìîíòó, çàìåíå âñåãî ýêñïëóàòèðóåìîãî îáî-

ðóäîâàíèÿ è ò. ä., êîòîðîå äåëàåò ôèíàíñîâî

íåâûãîäíûì ñîäåðæàíèå ñåðâåðíûõ ïîìåùå-

íèé â ÒÎÃÑàõ.

Ïîäîáíûå òðóäíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ, à îñî-

áåííî òåððèòîðèàëüíî ðàñïðåäåëåííûå, âî

âñåì ìèðå ðåøàþò îäíèì ñïîñîáîì - âíå-

äðåíèåì ó ñåáÿ òàê íàçûâàåìûõ ñèñòåì óï-

ðàâëåíèÿ ðåñóðñàìè îðãàíèçàöèè. Â ñëó÷àå

Ðîññòàòà - ýòî ïåðåõîä îò äåöåíòðàëèçîâàí-

íîé ÈT-ñòðóêòóðû ê ìàêñèìàëüíî öåíòðàëè-

çîâàííîé.

Ýòîò ïîäõîä è áûë çàôèêñèðîâàí ðóêîâî-

äèòåëåì Ðîññòàòà â 2011 ã. â íîâîé Êîíöåï-

öèè ðàçâèòèÿ ÈÂÑ Ðîññòàòà íà ïåðèîä äî

2017 ã. (äàëåå - Êîíöåïöèÿ). Ïîìèìî ðåàëè-

çàöèè öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû ñáîðà, îá-

ðàáîòêè è ïðåäñòàâëåíèÿ ñòàòèñòè÷åñêîé

èíôîðìàöèè, â íåé çàëîæåíû òàêèå òðåáîâà-

íèÿ ê ãèáêîñòè è óíèôèêàöèè òåõíîëîãè÷åñ-

êèõ è îðãàíèçàöèîííûõ ñõåì, à òàêæå ê ìî-

äóëüíîñòè âñåõ ñîçäàâàåìûõ ðåøåíèé, êîòî-

ðûå ïîçâîëÿò ïðîâîäèòü íàðàùèâàíèå èëè èç-

ìåíåíèå ôóíêöèîíàëà â ñîçäàâàåìûõ ÈT-ñè-

ñòåìàõ áåç ñóùåñòâåííûõ äîðàáîòîê è ïðî-

ãðàììèðîâàíèÿ ñ ìàêñèìàëüíûì èñïîëüçîâà-

íèåì ìåõàíèçìîâ è íàñòðîåê âíóòðè ñàìîé

ñèñòåìû. Ýòî çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèò êîëè÷å-

ñòâî ìàñøòàáíûõ ðàáîò è ñâÿçàííûõ ñ íèìè

çàòðàò.

Åñòåñòâåííî, â Êîíöåïöèþ çàêëàäûâàëàñü

âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ ÒÎÃÑàì èíñò-

ðóìåíòà, ïîçâîëÿþùåãî ó÷åñòü ðåãèîíàëüíûå

îñîáåííîñòè è óäîâëåòâîðèòü èõ ðåãèîíàëü-

íûå ïîòðåáíîñòè, îäíàêî îñòàâàÿñü â ðàìêàõ

åäèíûõ óíèôèöèðîâàííûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ

ïîäõîäîâ è îðãàíèçàöèîííûõ ñõåì.

Ðåàëèçàöèÿ Êîíöåïöèè îáåñïå÷èò:

- ðàáîòó âñåõ ïîäðàçäåëåíèé ïî åäèíûì

ïðàâèëàì, âêëþ÷àþùèì â ñåáÿ äåòåðìèíè-

ðîâàííûå êàòàëîãè ðåñïîíäåíòîâ, óñòàíîâ-

ëåííûå ýêîíîìè÷åñêèìè îïèñàíèÿìè, îá-

ùèå äëÿ âñåõ ñïðàâî÷íèêè, êëàññèôèêàòîðû,

òî åñòü âñþ ñèñòåìó íîðìàòèâíî-ñïðàâî÷-

íîé èíôîðìàöèè, åäèíûå àëãîðèòìû îáðà-

áîòêè èíôîðìàöèè, à òàêæå åäèíóþ äëÿ âñåõ

ñèñòåìó ýëåêòðîííîãî ñáîðà. Â Ðîññòàòå áó-

äåò ñîçäàí íåïðåðûâíûé ïðîèçâîäñòâåííûé

êîíâåéåð ïî ñáîðó, îáðàáîòêå è ïðåäñòàâëå-

íèþ îôèöèàëüíîé ñòàòèñòè÷åñêîé èíôîðìà-

öèè;

- ïåðåíîñ âñåõ îñíîâíûõ çàäà÷ ïî ñîïðî-

âîæäåíèþ è ðàçâèòèþ ÈT-èíôðàñòðóêòóðû, à

òàêæå ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ïðîãðàììíîãî

îáåñïå÷åíèÿ íà ôåäåðàëüíûé öåíòð, ñîçäàâàÿ

óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ â ÒÎÃÑàõ äîñòàòî÷íî

áóäåò èìåòü ñïåöèàëèñòîâ ñðåäíåãî óðîâíÿ,

çàíèìàþùèõñÿ îáñëóæèâàíèåì è ïîäêëþ÷å-

íèåì îôèñíîãî îáîðóäîâàíèÿ, ÷òî îáåñïå÷èò

îïòèìèçàöèþ ðåñóðñîâ;

- ñïåöèàëüíûìè ñðåäñòâàìè ÈT òîòàëüíûé

êîíòðîëü çà êà÷åñòâîì è ïðàâèëüíîñòüþ ïðî-

èçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ è ðàáîòîé

ïîëüçîâàòåëåé ïî âñåé ñèñòåìå Ðîññòàòà;

- âîçìîæíîñòü îïåðàòèâíî âíîñèòü èçìå-

íåíèÿ â ðàáîòó ïîäðàçäåëåíèé, îñîáåííî â

óñëîâèÿõ ðåîðãàíèçàöèè ñèñòåìû Ðîññòàòà,

ïóòåì ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ ðîëåé èñïîëíèòå-

ëåé â ñèñòåìå, ÷òî ïîâûñèò ýôôåêòèâíîñòü

ðàáîòû.

Êðîìå òîãî, áóäóò îáåñïå÷åíû:

- òåõíîëîãè÷åñêàÿ âîçìîæíîñòü äëÿ ãèá-

êîãî ïðåäñòàâëåíèÿ ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ

âî âñåõ àêòóàëüíûõ ôîðìàòàõ äëÿ âñåõ óðîâ-

íåé ïîëüçîâàòåëå;

- âîçìîæíîñòü îïåðàòèâíîãî ìåæâåäîì-

ñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåé-

ñòâèÿ ñ âíåøíèìè ñèñòåìàìè;

- ñîçäàíèå åäèíîãî ìåæâåäîìñòâåííîãî

Ðååñòðà îò÷åòíîñòè è ôîðì íàáëþäåíèÿ, ÷òî

ïðèâåäåò ê óïîðÿäî÷åíèþ ñáîðà ñòàòèñòè-

÷åñêîé èíôîðìàöèè, èñêëþ÷åíèþ äóáëèðî-

âàíèÿ ïîêàçàòåëåé, ïîâûøåíèþ îòêðûòîñòè

äàííûõ è ñíèæåíèþ îò÷åòíîé íàãðóçêè íà

áèçíåñ.

Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî âñå, î ÷åì ïîé-

äåò ðå÷ü äàëüøå, îòíîñèòñÿ, ïðåæäå âñåãî, ê

óíèôèöèðîâàííûì ôîðìàì. Íà áàçå ôåäåðàëü-

íîãî öåíòðà â ÃÌÖ è â öåíòðàëüíîì àïïàðà-

òå Ðîññòàòà ñîçäàåòñÿ ìîùíàÿ èíôîðìàöèîí-

íàÿ ñèñòåìà, âêëþ÷àþùàÿ â ñåáÿ òàêèå îñ-

íîâíûå âçàèìîñâÿçàííûå áëîêè, êàê:

- Åäèíàÿ ñèñòåìà íîðìàòèâíî ñïðàâî÷íîé

èíôîðìàöèè - ÍÑÈ;

- Ñèñòåìà ïîäãîòîâêè ýëåêòðîííûõ ýêî-

íîìè÷åñêèõ îïèñàíèé - ÑÏÝÝÎ;
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- Öåíòðàëèçîâàííûé ñòàòèñòè÷åñêèé ðå-

ãèñòð - ÀÑ ÃÑ ÎÔÑÍ;

- Åäèíàÿ ñèñòåìà ñáîðà è îáðàáîòêè îò-

÷åòíîñòè - ÅÑÑÎ;

- Öåíòðàëèçîâàííàÿ ñèñòåìà îáðàáîòêè

äàííûõ - ÖÑÎÄ;

- Åäèíîå õðàíèëèùå äàííûõ - ÅÕÄ;

- ñèñòåìû ïðåäñòàâëåíèÿ è ðàñïðîñòðàíå-

íèÿ ñòàòèñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè;

- ìíîæåñòâî èíûõ ïîäñèñòåì îáåñïå÷èâà-

þùèõ ñîâìåñòíóþ ñîãëàñîâàííóþ ðàáîòó êàê

èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì, òàê è ïîëüçîâàòå-

ëåé.

Àðõèòåêòóðà, çàëîæåííàÿ â ýòèõ ñèñòåìàõ è

ïîäñèñòåìàõ, ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü äîñòóï

äëÿ ðàáîòû â íèõ ñ ëþáîãî óðîâíÿ (ôåäåðàëü-

íîãî, ðåãèîíàëüíîãî è ãîðîäñêîãî) âñåì ñî-

òðóäíèêàì Ðîññòàòà â ñîîòâåòñòâèè ñ òåìè

ðîëÿìè è ïðàâàìè, êîòîðûå áóäóò óñòàíîâëå-

íû íåîáõîäèìîñòüþ âûïîëíåíèÿ ïîëüçîâàòå-

ëÿìè ïðîèçâîäñòâåííûõ çàäà÷.

Ïî ñóòè, ïåðåä íàìè ñòîèò çàäà÷à ñîçäàíèÿ

è âíåäðåíèÿ ïðèíöèïèàëüíî íîâûõ ÈT-ñèñ-

òåì ñ ó÷åòîì íåïðåðûâíîñòè èñïîëíåíèÿ

Ïðîèçâîäñòâåííîãî ïëàíà Ðîññòàòà.

Â 2011-2013 ãã. áûëà çàëîæåíà îñíîâà ÈÂÑ

Ðîññòàòà íîâîãî ïîêîëåíèÿ.

Â ÷àñòè îáåñïå÷èâàþùèõ ñèñòåì áûëè ñî-

çäàíû Åäèíàÿ âåäîìñòâåííàÿ ìóëüòèñåðâèñ-

íàÿ ñåòü (ÌÑÑ), Åäèíàÿ ñëóæáà òåõíè÷åñêîé

ïîääåðæêè, âíåäðåíà ñèñòåìà ýëåêòðîííîãî

äîêóìåíòîîáîðîòà (ÑÝÄ), ñîçäàíû Èíòåðíåò-

ïîðòàë è Èíòðàíåò-ïîðòàë Ðîññòàòà.

Îðãàíèçîâàíî Åäèíîå õðàíèëèùå äàííûõ è

ñèñòåìà ìíîãîìåðíîãî àíàëèçà äàííûõ ñ âîç-

ìîæíîñòÿìè ôîðìèðîâàíèÿ ïðîèçâîëüíûõ

çàïðîñîâ ê ÅÕÄ è ïîäêëþ÷åíèÿ ê ÅÕÄ àíà-

ëèòè÷åñêèõ ñèñòåì (IBM SPSS, IBM Cognos

BI, Super STAR). Â ðàìêàõ ðàáîò ïî çàãðóçêå

ïîêàçàòåëåé â ÅÕÄ ïðîäåëàíà êîëîññàëüíàÿ

ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ áàçû åäèíîãî, íåïðîòè-

âîðå÷èâîãî èñòî÷íèêà äàííûõ ÍÑÈ, áåç ÷åãî

áûëî áû ïðîñòî íåâîçìîæíî ïðåäîñòàâëÿòü

äàííûå ïîêàçàòåëåé Ðîññòàòà â ÅÌÈÑÑ.

Ñîçäàíà è âíåäðåíà áàçîâàÿ êîìïîíåíòà

ñèñòåìû âåá-ñáîðà.

Â 2014 ã. ââåäåíà â ïðîìûøëåííóþ ýêñï-

ëóàòàöèþ Ñèñòåìà ïîäãîòîâêè ýëåêòðîííûõ

ýêîíîìè÷åñêèõ îïèñàíèé, êîòîðàÿ ïîçâîëÿ-

åò ôîðìèðîâàòü XML-øàáëîíû äëÿ èõ ðàçìå-

ùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññòàòà óæå íà

ýòàïå ïîäãîòîâêè ýêîíîìè÷åñêèõ îïèñàíèé,

à òàêæå ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòè ïðîåê-

òèðîâàíèÿ ôîðì ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäå-

íèÿ â íåïîñðåäñòâåííîé óâÿçêå ñ ìåòàäàííû-

ìè ÍÑÈ.

Â 2015 ã. áûëè âûïîëíåíû ðàáîòû ïî ìî-

äåðíèçàöèè Åäèíîé ñèñòåìû ñáîðà è îáðà-

áîòêè, íàïðàâëåííûå íà öåíòðàëèçàöèþ îá-

ðàáîòêè ïåðâè÷íûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ.

Óêàçàííàÿ ðàáîòà òåñíî ñâÿçàíà ñ ïðîâå-

äåííîé â òîì æå ãîäó ðàáîòîé ïî ñîâåðøåí-

ñòâîâàíèþ òåõíîëîãèè âåäåíèÿ è èñïîëüçî-

âàíèÿ Ñòàòèñòè÷åñêîãî ðåãèñòðà õîçÿéñòâóþ-

ùèõ ñóáúåêòîâ íà îñíîâå åäèíîãî öåíòðàëè-

çîâàííîãî ðåñóðñà - ÀÑ ÃÑ ÎÔÑÍ, âûïîëíå-

íèå êîòîðîé ïîçâîëèëî öåíòðàëèçîâàííî

ôîðìèðîâàòü ñîãëàñîâàííûå êàòàëîãè õîçÿé-

ñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ ïåð-

âè÷íûå ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå ïî óíèôèöè-

ðîâàííûì ôîðìàì ôåäåðàëüíîãî ñòàòèñòè÷åñ-

êîãî íàáëþäåíèÿ. Òàêæå íà áàçå ÅÕÄ è ÍÑÈ

â ñîñòàâå ÑÌÀÄ ñîçäàí ôóíêöèîíàë ôîðìè-

ðîâàíèÿ âèòðèí äàííûõ.

Íà ýòàïå ïëàíèðîâàíèÿ îáñëåäîâàíèÿ ïîä-

ãîòàâëèâàåòñÿ ôîðìàëèçîâàííîå ýêîíîìè÷åñ-

êîå îïèñàíèå, òî åñòü òîò äîêóìåíò, êîòîðûé

îïèñûâàåò ìåòîäîëîãèþ (ïðàâèëà, ïîðÿäîê,

àëãîðèòìû, ôîðìû ïðåäîñòàâëåíèÿ ðåçóëüòà-

òîâ) ðàçðàáîòêè ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè

ïðåäïðèÿòèé íà îñíîâå ôîðì ÔÑÍ, à òàêæå

ñîäåðæèò òðåáîâàíèÿ ê èíôîðìàöèîííîìó è

òåõíè÷åñêîìó îáåñïå÷åíèþ.

Ôîðìàëèçàöèÿ ÝÎ âûïîëíÿåòñÿ ñ ïîìî-

ùüþ Ñèñòåìû ïîäãîòîâêè ýëåêòðîííûõ ýêî-

íîìè÷åñêèõ îïèñàíèé. Êðèòåðèè îòáîðà ðåñ-

ïîíäåíòîâ ÑÏÝÝÎ ïîëó÷àåò èç öåíòðàëèçî-

âàííîé ÀÑ ÃÑ ÎÔÑÍ. Èñòî÷íèêîì èíôîðìà-

öèè î ñïðàâî÷íèêàõ è ïîêàçàòåëÿõ äëÿ

ÑÏÝÝÎ è ÀÑ ÃÑ ÎÔÑÍ ÿâëÿåòñÿ åäèíàÿ

ÍÑÈ íà áàçå ÑÌÀÄ.

Íà âûõîäå ÑÏÝÝÎ ïîëó÷àåòñÿ ôîðìàëè-

çîâàííîå ýëåêòðîííîå ýêîíîìè÷åñêîå îïè-

ñàíèå â òåõ ôîðìàòàõ, êîòîðûå ïðèíèìàþò-

ñÿ ñìåæíûìè ñèñòåìàìè, âêëþ÷àÿ:

òåõíîëîãè÷åñêèå êàðòû;

ñâîäíûå ïîêàçàòåëè;

àëãîðèòìû ðàñ÷åòà;

ôîðìàëüíûå è ëîãè÷åñêèå êîíòðîëè;

èìïîðòèðóåìûå ïîêàçàòåëè;

âûõîäíûå òàáëèöû;

âûãðóçêè âî âíåøíèå ñèñòåìû.

Òàêîå ðåøåíèå óæå ñåé÷àñ ïîçâîëÿåò èñ-

ïîëüçîâàòü ïîäãîòîâëåííûå ïîäîáíûì îáðà-
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çîì äàííûå êàê ãîòîâûå íàñòðîéêè äëÿ öåí-

òðàëèçîâàííîé ñèñòåìû îáðàáîòêè äàííûõ.

Òàêèì îáðàçîì, çà ôîðìàëèçàöèþ ÝÎ áóäóò

îòâå÷àòü ñïåöèàëèñòû öåíòðàëüíîãî àïïàðà-

òà Ðîññòàòà, à ñïåöèàëèñòû ÒÎÃÑîâ - çà âå-

äåíèå ðåãèîíàëüíîé ñîñòàâëÿþùåé ÍÑÈ.

Ñáîð èíôîðìàöèè îò ðåñïîíäåíòîâ îñó-

ùåñòâëÿåòñÿ â åäèíóþ ñèñòåìó ñáîðà ÅÑÑÎ.

Îäíîâðåìåííî öåíòðàëèçîâàííàÿ ñèñòåìà

îáðàáîòêè äàííûõ:

- ïðîèçâîäèò çàãðóçêó ýëåêòðîííîãî ÝÎ,

çàãðóçêó êàòàëîãîâ ðåñïîíäåíòîâ;

- îñóùåñòâëÿåò ïåðåäà÷ó èíôîðìàöèè â

ÅÑÑÎ ïî ðåñïîíäåíòàì è ôîðìàì ÔÑÍ, â

ðàìêàõ êîòîðûõ ñëåäóåò îðãàíèçîâàòü ñáîð

äàííûõ;

- êîíòðîëèðóåò ñáîð îáðàáîòàííûõ îò÷å-

òîâ  ðåñïîíäåíòîâ â ÅÑÑÎ.

Â ïðîöåññå îáðàáîòêè èíôîðìàöèè

ÖÑÎÄ:

- îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü  è ôîðìèðîâàíèå

ïîîáúåêòíîé ÁÄ, ñîäåðæàùåé äàííûå ïî

ðåñïîíäåíòàì è äàííûå, ñîáðàííûå â ðàìêàõ

ÔÑÍ;

- ðàññ÷èòûâàåò ñâîäíûå ïîêàçàòåëè;

- ïðîèçâîäèò âûãðóçêó ïîêàçàòåëåé âî âíå-

øíèå ñèñòåìû;

- ôîðìèðóåò âûõîäíûå è ïóáëèêàöèîííûå

òàáëèöû. Â ñîñòàâ ÝÝÎ âêëþ÷àþòñÿ òåõíî-

ëîãè÷åñêèå êàðòû äëÿ êàæäîé ôîðìû ÔÑÍ,

êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñîâîêóïíîñòü

ïðîöåññîâ, íàïðèìåð òàêèõ, êàê ðàñ÷åò ñâîä-

íûõ ïîêàçàòåëåé íà ÐÓ, ÔÓ è ò. ä. Òàêèì îá-

ðàçîì, ïîëüçîâàòåëÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ

óðîâíåì äîñòóïà (ïîëüçîâàòåëè ÒÎÃÑîâ,

ÃÌÖ, ÖÀ) áóäóò äîñòóïíû íà âûïîëíåíèå

òîëüêî «ñâîè» ïðîöåññû.

Äëÿ îòêðûòîé è çàêðûòîé ÷àñòåé ðàçðàáî-

òàíû ðàçíûå òåõíîëîãè÷åñêèå êàðòû, ó÷èòû-

âàþùèå îñîáåííîñòè îáðàáîòêè äàííûõ â

êàæäîé ÷àñòè.

Íåâîçìîæíî íå ñêàçàòü íåñêîëüêî ñëîâ î

ÖÑÎÄ. Ñëîæíîñòü çàäà÷è ïî åãî ðåàëèçàöèè

ïîâëåêëà çà ñîáîé ìíîæåñòâî íåîðäèíàðíûõ

òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé, è íà ñåãîäíÿøíèé

äåíü ÖÑÎÄ Ðîññòàòà ïî âû÷èñëèòåëüíîé

ìîùíîñòè ñðàâíèì ñ âû÷èñëèòåëüíûìè ôåð-

ìàìè òàêèõ ãèãàíòîâ, êàê Google è ßíäåêñ.

Èñïîëüçîâàíèå â ÖÑÎÄ äëÿ õðàíåíèÿ èí-

ôîðìàöèè íåðåëÿöèîííîé áàçû äàííûõ

Cassandra îáåñïå÷èëî íàì áåñêîíå÷íóþ ìàñ-

øòàáèðóåìîñòü ñèñòåìû è ïîâûøåííóþ óñ-

òîé÷èâîñòü ê ñáîÿì, ñ îäíîâðåìåííîé ìè-

íèìèçàöèåé çàòðàò íà ýòî.

Êëàñòåð Êàññàíäðû ïîçâîëÿåò âûïîëíÿòü

10000 îïåðàöèé çàïèñè â ñåêóíäó è 90000

îïåðàöèé ÷òåíèÿ â ñåêóíäó íà êàæäîì èç 33

âõîäÿùèõ â íåãî ñåðâåðîâ. Ýòî î÷åíü âàæíî,

òàê êàê â ðàìêàõ îäíîãî øàãà îäíîãî ïðîöåñ-

ñà âû÷èñëåíèÿ ïðîèñõîäèò çàïèñü â ñðåäíåì

1-2 ìëí ñòðîê.

Â êà÷åñòâå áàçû äàííûõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ

ðàñ÷åòîâ è ÔËÊ áûë âûáðàí Oracle. Êëàñòåð

Oracle ñîñòîèò èç 4 ñåðâåðîâ, ïî 1 ÒÁ îïåðà-

òèâíîé ïàìÿòè íà êàæäîì ñåðâåðå. Ýòî ïî-

çâîëÿåò îñóùåñòâëÿòü ðàñ÷åò ñî ñêîðîñòüþ

50000 çàïèñè ñòðîê â ñåêóíäó. Ïðè ïðîâåäå-

íèè ñðåäíåãî ðàñ÷åòà ïðîèñõîäèò çàïèñü 3

ìëí ñòðîê.

Êàê ïðèìåð óñïåøíîé ðåàëèçàöèè öåíòðà-

ëèçîâàííîãî ïîäõîäà è äåìîíñòðàöèè åãî

æèçíåñïîñîáíîñòè ìîæíî ïðèâåñòè îðãàíè-

çàöèþ âïîëíå óñïåøíîãî ïåðåâîäà â ïðî-

øëîì ãîäó àïïàðàòíî-ïðîãðàììíîãî êîìï-

ëåêñà ïî ñáîðó öåí íà íîâóþ òåõíîëîãè÷åñ-

êóþ ïëàòôîðìó. Â ðåçóëüòàòå ýòî ïîçâîëèëî

ïîëó÷èòü ñëåäóþùèå ïðåèìóùåñòâà:

- ïîëíîå ñíÿòèå ñ ñèñòåìíûõ àäìèíèñòðà-

òîðîâ ÒÎÃÑîâ ðàáîòû ïî ïîääåðæêå è îá-

íîâëåíèþ ÏÎ ÀÏÊ ÐÖ. Íåò íåîáõîäèìîñòè

â ïîääåðæêå ñåðâåðîâ ïðèëîæåíèé è ñåðâå-

ðîâ ÁÄ, èõ íàñòðîéêå, àäìèíèñòðèðîâàíèþ,

îáíîâëåíèþ;

- îòñóòñòâèå âðåìåííûõ çàäåðæåê â äîñ-

òóïíîñòè äàííûõ. Êàê òîëüêî êîòèðîâêà âíî-

ñèòñÿ â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè â áàçó

äàííûõ ÔÓ, îíà òóò æå ñòàíîâèòñÿ äîñòóïíîé

íà âñåõ óðîâíÿõ ñ ó÷åòîì ïðàâ äîñòóïà. Áîëü-

øå íå íóæíî æäàòü, ïîêà çàïóñòèòñÿ ñèíõðî-

íèçàöèÿ ëîêàëüíûõ êîïèé ÁÄ ñ ÔÓ. Â ëþáîé

ìîìåíò âðåìåíè âñå ó÷àñòíèêè îáñëåäîâàíèÿ

âèäÿò åäèíóþ êàðòèíó äàííûõ. Âåðîÿòíîñòü

âûïîëíåíèÿ ðàñ÷åòà ÐÓ íà íåàêòóàëüíûõ äàí-

íûõ ñâîäèòñÿ ê íóëþ;

- âîçìîæíîñòü äîñòóïà ê ïðèëîæåíèþ

ÀÊÏ ÐÖ èç ëþáîé òî÷êè, èìåþùåé äîñòóï ê

ñåòè Èíòåðíåò, ñ ëþáîãî óñòðîéñòâà, èìåþ-

ùåãî áðàóçåð, ïîääåðæèâàþùèé html 5.

Êîíñîëèäèðîâàííàÿ ïëàòôîðìà îòêðûâàåò

òåõíè÷åñêèå âîçìîæíîñòè äëÿ ðàçâèòèÿ ìåòî-

äîëîãèè îáñëåäîâàíèÿ ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ

ñêîðîñòè è êà÷åñòâà ñáîðà äàííûõ.

Îñîáî îòìåòèì òðóäíîñòè, êîòîðûå ïðè-

õîäèòñÿ ïðåîäîëåâàòü ïðè ðåàëèçàöèè Êîí-



Âîïðîñû ñòàòèñòèêè, 3/2017 17

Ðàçâèòèå ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè

öåïöèè. Ýòî âåñüìà ñóùåñòâåííûì îáðàçîì

ñêàçûâàåòñÿ íà ñêîðîñòè ðàçðàáîòêè è âíå-

äðåíèÿ íîâîé ñèñòåìû. Â îñíîâíîì âñå

ñëîæíîñòè ìåòîäîëîãè÷åñêîãî õàðàêòåðà

óíàñëåäîâàíû îò ñòàðîé ñèñòåìû. Ñåé÷àñ âñå

íàøè óïðàâëåíèÿ ñòàëè ýòî ïîíèìàòü è âêëþ-

÷èëèñü â ðåøåíèå ýòèõ çàäà÷. Áîëåå òîãî, áåç

èõ ïîìîùè ñäåëàòü áû íå óäàëîñü âîîáùå

íè÷åãî.

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ

ÈÂÑ Ðîññòàòà îñòàåòñÿ åùå ðåøåíèå ìíîãèõ

çàäà÷, êàê òåõíîëîãè÷åñêèõ, òàê è îðãàíèçàöè-

îííûõ, è ìåòîäîëîãè÷åñêèõ.

Ñ òî÷êè çðåíèÿ îðãàíèçàöèè è ìåòîäîëî-

ãèè, êëþ÷åâûìè ÿâëÿþòñÿ:

- ïëàíîìåðíûé ïåðåâîä áóìàæíûõ ÝÎ â

ýëåêòðîííûé âèä â ÑÏÝÝÎ ñèëàìè ñïåöèà-

ëèñòîâ öåíòðàëüíîãî àïïàðàòà Ðîññòàòà (ðå-

øàÿ îáîçíà÷åííûå âûøå ïðîáëåìû â ÷àñòè

ÝÎ è ÍÑÈ);

- ðàçðàáîòêà è óòâåðæäåíèå ðåãëàìåíòîâ

ðàáîòû ñî ñòàòèñòè÷åñêîé èíôîðìàöèåé è

ìåòàäàííûìè, à òàêæå êîíòðîëü çà èõ ñîáëþ-

äåíèåì â öåíòðàëèçîâàííîé òåõíîëîãèè îá-

ðàáîòêè äàííûõ.

Ñ òî÷êè çðåíèÿ òåõíîëîãèè, äîëæíû áûòü

ðåøåíû ñëåäóþùèå êëþ÷åâûå çàäà÷è:

- ðàñøèðåíèå ïåðå÷íÿ óíèôèöèðîâàííûõ

ôîðì ÔÑÍ, îáðàáîòêà äàííûõ ïî êîòîðûì

äîëæíà âûïîëíÿòüñÿ â öåíòðàëèçîâàííîé òåõ-

íîëîãèè;

- âûâîä èç ýêñïëóàòàöèè âñåõ ðàçðîçíåííûõ

äåöåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì âåäåíèÿ ÍÑÈ ñ

çàìåíîé èõ ôóíêöèîíàëîì öåíòðàëèçîâàííîé

ÍÑÈ íà áàçå ÑÌÀÄ;

- àâòîìàòèçàöèÿ ïðîöåññà âåäåíèÿ ðåãèî-

íàëüíîé ñîñòàâëÿþùåé êàê â ÍÑÈ, òàê è â

ýêîíîìè÷åñêèõ îïèñàíèÿõ (ðåãèîíàëüíûå

ñáîðêè è âûáîðêè, ðåãèîíàëüíàÿ ÷àñòü ñïðà-

âî÷íèêîâ);

- âûâîä èç ýêñïëóàòàöèè ðàçðîçíåííûõ îò-

ðàñëåâûõ áàç äàííûõ ñ ïåðåíîñîì èõ èíôîð-

ìàöèîííûõ ôîíäîâ â ÅÕÄ íà áàçå ÑÌÀÄ è

ñîçäàíèåì äëÿ êàæäîé îòäåëüíîé áàçû âèòðè-

íû ñ âîçìîæíîñòüþ ðàçìåùåíèÿ íà Èíòðà-

íåò/Èíòåðíåò ïîðòàëå Ðîññòàòà.

Ïðîåêò ÐÑÃÑ Ìåæäóíàðîäíîãî áàíêà ðå-

êîíñòðóêöèè è ðàçâèòèÿ, â ðàìêàõ êîòîðîãî

ñòàëà âîçìîæíîé òàêàÿ îñíîâàòåëüíàÿ ìîäåð-

íèçàöèÿ ÈÂÑ Ðîññòàòà, íàõîäèòñÿ íà ñâîåé

çàâåðøàþùåé ñòàäèè: îñòàëñÿ ýòàï 2017-2019

ãã. Ïî åãî çàâåðøåíèþ ìàñøòàáíûõ, êðóïíûõ

ïðîåêòîâ â ðàìêàõ ðàçâèòèÿ ÈÂÑ Ðîññòàòà

óæå íå áóäåò. Äîðàáîòêè ðàíåå ñîçäàííûõ ñè-

ñòåì áóäóò îñóùåñòâëÿòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî â

ðàìêàõ ðàáîò ïî ñîïðîâîæäåíèþ.

Íàøà îñíîâíàÿ çàäà÷à äî çàâåðøåíèÿ ýòî-

ãî ïðîåêòà - ïîñòðîèòü îñíîâàòåëüíûé, íà-

äåæíûé ôóíäàìåíò, êîíâåéåð èç ãèáêî èí-

òåãðèðîâàííûõ ìåæäó ñîáîé ñèñòåì, êîòî-

ðûé â äàëüíåéøåì ìîæåò áûòü ìîäåðíèçèðî-

âàí â ðàìêàõ ñîïðîâîæäåíèÿ.
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доказывает сопоставление темпов роста валового 
внутреннего продукта (ВВП) и занятости. Сред-
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Вследствие демографического провала послед-
него десятилетия ХХ столетия среди важнейших 
проблем долгосрочного экономического развития 
Российской Федерации на первый план выходит 
сокращение численности населения в трудоспо-
собном возрасте [1]. Начиная с 2005 г. численность 
трудоспособного населения России уменьшилась 
на 4,8 млн человек, то есть в среднем ежегодно 
она сокращалась на 480 тыс. человек. Удельный 
вес трудоспособного населения в начале 2005 г. 
составлял 62,9% от общей численности населения 
страны, а к 2015 г. находился на отметке 58,4% 
(см. рис. 1). 

Действенным способом борьбы с экономичес-
кими последствиями дефицита трудовых ресурсов 
может выступать повышение качества труда и 
увеличение эффективности его использования. 
Важной особенностью российского рынка тру-
да является то, что динамика занятости слабо 
реагирует на изменение выпуска. Это наглядно 

В связи с сокращением численности населения в трудоспособном возрасте одной из основных проблем современного рынка 
труда становится дефицит трудовых ресурсов, для решения которой требуется повышение эффективности использования 
этих ресурсов. В рамках исследования, результаты которого представлены в статье, авторами разработана и апробирована 
методика построения прогнозных оценок занятости по видам экономической деятельности, основанная на эконометрических 
моделях, учитывающих фактор сезонности. Такой подход позволил повысить точность краткосрочных прогнозов, доказать 
значимость влияния на занятость факторов спроса, производительности труда и демографической ситуации, а также оценить 
способность рынка труда к саморегулированию.

Показано, что трансформация структуры занятости по видам экономической деятельности в ближайшее время будет 
продолжаться. При этом численность населения, занятого в оптовой и розничной торговле, будет постепенно увеличиваться, 
поглощая потоки трудовых ресурсов из сферы обрабатывающих производств и сельского хозяйства. Обоснована потребность 
в дополнительных регуляторах, учитывающих требования рынка к трудовым ресурсам, призванных обеспечить эффективную 
структуру занятости.

Ключевые слова: занятость, структура занятости по видам экономической деятельности, рынок труда, спрос и предложение.
JEL: C53.

Рис. 1. Динамика численности населения России в трудо-
способном возрасте, 2005-2015 гг.

Источник: Российский статистический ежегодник. 2015: 
Стат. сб. / Росстат. М., 2015. 728 с.
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ний темп роста ВВП в докризисный период (2005-
2008 гг.) составлял 107,1%, для занятости данный 
показатель находился на отметке в 101,3%, а в 
посткризисный (2009-2014 гг.) период - 101,0 и 
100,2% соответственно (см. таблицу 1).

Таблица 1 

Сравнение темпов роста ВВП и занятости населения  
(в процентах)

2008/2005 2009/2008 2014/2009 2014/2005

Средний темп роста 
ВВП 107,1 92,1 101,0 103,5

Средний темп роста 
занятости населения 101,3 98,2 100,2 100,6

Финансовый кризис 2008-2009 гг. привел 
к существенному снижению спроса на труд, 
обусловленному в первую очередь сокращением 
производства [2]. Однако масштабы спада про-
изводства и темп сокращения занятости разли-
чаются. Если в 2009 г. ВВП уменьшился на 7,9% 
относительно 2008 г., то численность занятого 
населения - всего лишь на 2,1% (эластичность 
занятости по ВВП в этот период составила 0,26). 
В первую очередь это связано с использованием 
таких форм трудовых отношений, как вторичная 
и скрытая занятость, увеличение числа работа-
ющих в режиме неполного рабочего времени, 
применение практики вынужденных отпусков и 
задержки выплаты заработной платы. Так, мак-
симальная численность работников, занятых 
неполный рабочий день, наблюдалась в 2009 г., 
когда величина данного показателя выросла 
относительно предыдущего периода в 2,7 раза и 
достигла 1,9 млн человек. Одновременно с этим 
задолженность по заработной плате в 2009 г. 
сократилась на 67,3%. Максимальный размер 
просроченной заработной платы наблюдался 
в 2012 г. (12,5 млн рублей) при численности 
работников, занятых неполный рабочий день, 
50,9 тыс. человек. Поведение работодателей, ис-
пользующих такие формы трудовых отношений, 
объясняется как стремлением минимизировать 
напряженность, существующую на рынке труда 
(что является обязательным требованием го-
сударственной политики по поддержке заня-
тости), так и дефицитом квалифицированных 
кадров. Гибкость трудовых отношений, харак-
теризующих российский рынок труда [3], об-
легчает его адаптацию к кризисным явлениям, 
однако не создает необходимых предпосылок 
для эффективной реструктуризации занятости, 

повышения производительности и качества 
труда (см. рис. 2).
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Рис. 2. Динамика показателей, характеризующих отноше-
ния на российском рынке труда, 2005-2014 гг.

Источник: Российский статистический ежегодник. 
2015.

Суммарная занятость в экономике зависит от 
частных характеристик спроса на труд в разрезе 
видов экономической деятельности, поэтому 
для анализа ситуации, сложившейся в сфере 
занятости, и поиска механизмов согласования 
спроса на труд и его предложения недостаточно 
того, чтобы рассмотреть только наиболее общие 
тенденции. Существенное значение приобретает 
анализ структуры занятого населения и факторов, 
влияющих на ее формирование в отдельных видах 
экономической деятельности. 

Формулировка задачи (проблемы). Структура 
занятости по видам экономической деятельности 
формируется в зависимости от воздействия раз-
личных факторов. В первую очередь это обще-
экономические факторы - так называемые фак-
торы спроса [4]. Причем их влияние меняется в 
зависимости от конкретного вида экономической 
деятельности. Важнейшим фактором, характери-
зующим привлекательность вида экономической 
деятельности, остается величина заработной 
платы. Ее влияние на занятость очевидно. Чем 
выше заработная плата в определенной сфере 
занятости относительно среднего уровня, тем 
большая часть населения стремится получить 
работу в этой сфере. И наоборот, сокращение от-
носительной заработной платы приводит к оттоку 
трудовых ресурсов в другие виды деятельности 
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с более высокой оплатой труда. Разрыв между 
уровнями оплаты труда в экономике приводит 
к кадровым диспропорциям, связанным с избы-
точным предложением рабочей силы в отраслях 
с более высоким уровнем оплаты труда и с недо-
статочным предложением - в отраслях с низким 
уровнем оплаты. 

Относительно высокий уровень заработной 
платы наблюдается в таких видах экономической 
деятельности, как государственное управление; 
операции с недвижимым имуществом; транспорт и 
связь; рыболовство и рыбоводство; производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды. В 2014 г. 
величина среднемесячной номинальной начис-
ленной заработной платы работников в этих видах 
экономической деятельности по отношению к сред-
немесячной номинальной начисленной заработной 
плате в целом по экономике Российской Федерации 
составила соответственно 131,3%; 115,6; 114,1; 113,9 
и 107,1%. По величине заработной платы лидируют 
финансовая деятельность (211,0% от средней по 
экономике в целом) и добыча полезных ископае-
мых (181,4%). Наименьший уровень оплаты труда 
сложился в сельском хозяйстве, охоте и лесном 
хозяйстве (54,5%), на предприятиях, относящихся к 
гостиницам и ресторанам (60,8%) и в сфере оптовой 
и розничной торговли (78,8%) (см. рис. 3).

Анализ динамики производительности труда в 
соответствующих видах экономической деятель-
ности показал, что достаточно высокие темпы роста 
производительности труда в исследуемом времен-
ном периоде наблюдались в сельском хозяйстве, 
охоте и лесном хозяйстве (средний темп роста с 2005 
по 2014 г. составил 103,9%) (см. таблицу 2). 

Таблица 2

Динамика производительности труда по основным видам экономической деятельности 
(в % к предыдущему году) 

Вид экономической  
деятельности

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Среднегодоваяегодовая 
величина  

показателя

Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 101,8 104,3 105,0 110,0 104,6 88,3 115,1 100,4 106,5 103,3 103,9

Рыболовство, рыбоводство 96,5 101,6 103,2 95,4 106,3 97,0 103,5 108,5 103,8 104,6 102,0

Добыча полезных ископа-
емых 106,3 103,3 103,1 100,9 108,5 104,3 102,7 100,4 97,1 102,7 102,9

Обрабатывающие производ-
ства 106,0 108,5 108,4 102,6 95,9 105,2 105,6 105,7 106,0 102,3 104,6

Производство и распреде-
ление электроэнергии, газа 
и воды 103,7 101,9 97,5 102,1 96,3 103,0 99,8 101,3 99,5 99,7 100,5

Строительство 105,9 115,8 112,8 109,1 94,4 99,6 105,2 101,6 99,8 98,5 104,3

Оптовая и розничная торгов-
ля, ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования 105,1 110,8 104,8 108,1 99,0 103,6 101,9 102,1 100,0 99,4 103,5

Гостиницы и рестораны 108,5 109,2 108,0 109,2 86,7 101,7 102,3 101,5 101,0 100,5 102,9

Транспорт и связь 102,1 110,7 107,5 106,4 95,4 103,2 105,4 102,2 102,7 99,8 103,5

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предо-
ставление услуг 112,4 106,2 117,1 107,5 97,5 104,0 99,6 103,2 100,2 97,3 104,5

Источник: данные Росстата. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vvp-god/pr-tru.xlsx.
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Источник: рассчитано авторами на основе данных 
Росстата: Российский статистический ежегодник. 2015.
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Такой рост производительности труда явился 
следствием прежде всего роста объемов выпуска 
(средняя величина индекса физического объема 
выпуска за период - 103,4%) при одновременном 
сокращении занятости в среднем на 1,6% ежегод-
но (см. рис. 4).
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Рис. 4. Динамика темпов роста численности занятого 
населения и индекса физического объема выпуска в сельском 
хозяйстве, 2005-2014 гг. (в процентах) 

Источник: Российский статистический ежегодник. 
2015.

Производительность труда в обрабатывающих 
производствах за последние 10 лет увеличивалась 
средним темпом 104,6% (средний рост индекса 
физического объема выпуска - 103,0%, темп со-
кращения занятости - 98,3%). Высокие темпы 
роста производительности труда в сфере оптовой 
и розничной торговли, ремонта автотранспор-
тных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования (103,5%) обус-
ловлены опережающим ростом объемов выпуска 
в среднем на 5,4% ежегодно за анализируемый 
период при среднем ежегодном росте занятости 
на 1,6%.

Невысокие темпы роста производительности 
труда на первый взгляд характерны для тех видов 
деятельности, где заработная плата существенно 
превышает средний уровень заработной платы 
по экономике в целом. Однако с другой сторо-
ны, возможность сохранять высокий уровень 
оплаты труда на протяжении длительного пери-
ода времени свидетельствует о высоком уровне 
доходов вида экономической деятельности. Как 
правило, виды экономической деятельности, 
генерирующие высокие доходы, экспортно ори-

ентированные или связанные с таковыми [5]. 
Производительность труда в таких секторах 
постепенно достигает некоторого предельного 
уровня, за рамками которого дальнейший рост 
оказывается все более капиталоемким. Так, в до-
быче полезных ископаемых за рассматриваемый 
период средний темп роста производительности 
труда составил 102,9%, средний темп сокращения 
занятости - 99,8%, а средний индекс физического 
объема выпуска - 100,1%. Необходимо отметить, 
что в 2005-2014 гг. номинальная заработная плата 
во всех видах экономической деятельности росла 
темпами, опережающими рост производитель-
ности труда (cм. рис. 5).
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ботной платы работников и производительности труда по 
основным видам экономической деятельности, 2005-2014 гг. 
(в процентах)

Источник: рассчитано авторами на основе данных 
Росстата: Российский статистический ежегодник. 2015.

В исследуемом периоде максимальный темп 
роста заработной платы отмечался в сельском 
хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве - 144,6%, 
минимальный - в виде деятельности «Операции 
с недвижимым имуществом, аренда и предо-
ставление услуг». Опережающий рост заработ-
ной платы в отдельных видах экономической 
деятельности приводит к сосредоточению в них 
избыточных трудовых ресурсов, превышающих 
потребности нормального функционирования 
производства, что в свою очередь приводит к 
снижению эффективности и интенсивности 
использования рабочей силы и, как следствие, к 
падению производительности труда. Безусловно, 
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ускоренный рост заработной платы стимулирует 
рост производства, однако рост производства не 
является следствием повышения эффективности 
использования рабочей силы. Таким образом, 
современные тенденции, характеризующие рос-
сийский рынок труда, создают предпосылки для 
более жесткой привязки динамики заработной 
платы к росту производительности труда.

Важным показателем эффективности исполь-
зования трудовых ресурсов является стоимость 
рабочего места, или фондовооруженность труда, 
по видам экономической деятельности [6]. Расчет 
среднегодового индекса изменения фондовоору-
женности труда в разрезе видов экономической 
деятельности за последнее десятилетие показал, 
что более высокие темпы роста исследуемого 
показателя по сравнению с другими видами де-
ятельности характеризовали производство и рас-
пределение электроэнергии, газа и воды (108,2%), 
обрабатывающие производства (106,8%), а также 
гостиницы и рестораны (106,7%) (cм. рис. 6).
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Рис. 6. Среднегодовые индексы изменения фондовооружен-
ности труда по основным видам экономической деятельности, 
2005-2014 гг. (в процентах)

Источник: рассчитано авторами на основе данных 
Росстата: Российский статистический ежегодник. 2015.

Производительность труда в отдельных видах 
деятельности связана также и с технологической 
структурой отечественного производства. Изно-
шенность производственных фондов определяет 
высокий уровень энерго- и трудоемкости процесса 
производства, что приводит к снижению его эффек-
тивности. Анализ характеристик основных фондов 
в 2014 г. по видам экономической деятельности 
показал, что за последний год все виды деятель-

ности наращивали объем основных фондов. Из 
данных таблицы 3 видно, что максимальный темп 
роста наблюдался в оптовой и розничной торговле 
(106,5%), добыче полезных ископаемых (106,0%) и 
обрабатывающих производствах (105,9%). 

Таблица 3

Характеристики основных фондов в 2014 г. по видам 
экономической деятельности 

(в процентах) 

Вид экономической 
деятельности

Темп 
роста 

объема 
основ-

ных 
фондов, 
в сопос-
тавимых 

ценах

Коэф-
фициент 
обновле-
ния ос-
новных 
фондов, 
в сопос-
тавимых 

ценах

Коэф-
фициент 
выбытия 

основ-
ных 

фондов, 
в сопос-
тавимых 

ценах

Степень 
износа 
основ-

ных 
фондов, 
на конец 

года

Сельское хозяйство, 
охота и лесное хо-
зяйство 101,9 4,0 2,1 43,5

Рыболовство, рыбо-
водство 101,1 2,7 0,9 58,9

Добыча полезных 
ископаемых 106,0 6,7 0,8 55,8

Обрабатывающие 
производства 105,9 6,7 1,1 46,9

Производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды 104,8 5,2 0,4 47,0

Строительство 102,6 4,0 1,2 51,3

Оптовая и розничная 
торговля, ремонт 
автотранспортных 
средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и 
предметов личного 
пользования 106,5 6,7 0,7 46,2

Гостиницы и ресто-
раны 103,2 3,6 0,6 42,6

Транспорт и связь 103,2 3,7 0,3 58,0

Финансовая деятель-
ность 105,0 7,4 1,1 42,9

Операции с недви-
жимым имуществом, 
аренда и предостав-
ление услуг 102,9 2,6 0,5 38,8

Государственное 
управление и обес-
печение военной 
безопасности; соци-
альное страхование 101,9 4,6 0,8 56,5

Образование 103,6 3,9 0,7 52,4

Здравоохранение и 
предоставление со-
циальных услуг 103,6 4,7 1,7 54,7

Предоставление 
прочих коммуналь-
ных, социальных и 
персональных услуг 103,0 4,0 0,7 45,4

Источник: Российский статистический ежегодник. 
2015.
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Наиболее высокий коэффициент обновления 
основных фондов наблюдался в финансовой де-
ятельности - 7,4%, минимальный - в операциях 
с недвижимым имуществом, аренде и предостав-
лении услуг - 2,6%. В сельском хозяйстве, охоте 
и лесном хозяйстве и образовании в 2014 г. были 
самые значительные по величине коэффициенты 
выбытия основных фондов - 2,1 и 1,7% соответс-
твенно. Износ основных фондов по-прежнему 
очень высок во всех видах деятельности. В семи 
из 15 видов экономической деятельности этот по-
казатель превышает отметку в 50%. Особенно он 
высок в сфере рыболовства и рыбоводства (58,9%) 
и в транспортной инфраструктуре (58%). Уровень 
модернизации и технической оснащенности про-
изводства, а также инновационная составляющая 
рабочего процесса, определяющие возможности 
использования трудосберегающих технологий 
и повышения производительности труда, в зна-
чительной степени зависят от инвестиций [7]. 
Среднегодовой удельный вес объема инвестиций 
в основной капитал по видам экономической де-
ятельности в общем объеме инвестиций за период 
с 2005 по 2014 г. представлен на рис. 7. 
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в основной капитал по видам экономической деятельности в 
общем объеме инвестиций, 2005-2014 гг. (в процентах)

Источник: рассчитано авторами на основе данных 
Росстата: Российский статистический ежегодник. 2015.

Как видно из рис. 7, в исследуемом периоде 
значительные объемы инвестиций направлялись 
на развитие транспортной инфраструктуры - 
24,4%, обрабатывающих производств и сферы 

добычи полезных ископаемых - по 14,7% соот-
ветственно. На развитие сельского хозяйства, 
охоты и лесного хозяйства тратилось только 
4,0% от общего объема инвестиций, на разви-
тие здравоохранения и образования - 2,2 и 1,8% 
соответственно. Меньше всего вкладывалось в 
рыболовство и рыбоводство - только 0,1% общего 
инвестиционного потока.

описание основных методов исследования. 
Для определения механизмов воздействия 
общеэкономических факторов на динамику 
численности занятого населения по основным 
видам экономической деятельности и получе-
ния количественных оценок были построены 
эконометрические модели [8]. В качестве ин-
формационной базы исследования выступали 
помесячные данные официальной статистики за 
2009-2014 гг.1. Выбор временного интервала был 
обусловлен в первую очередь тем, что основным 
источником информации о занятости населения 
являются выборочные обследования по пробле-
мам занятости, которые только с августа 2009 г. 
стали ежемесячными. 

Эндогенной переменной при построении мо- 
делей численности занятого населения по ос-
новным видам экономической деятельности 
являлась:

y
i,t

 - численность занятого населения в i-м виде 
деятельности в момент времени t (человек).

В число экзогенных переменных в качестве ос-
новных характеристик спроса были включены 
следующие факторы:

x
1i,t

 - отношение средней заработной платы 
работников в i-м виде деятельности к средней 
заработной плате по экономике страны в целом 
в момент времени t (рублей);

x
2i,t

 - численность работников, перед которыми 
организация имеет просроченную задолженность 
по заработной плате в i-м виде деятельности в 
момент времени t (человек);

x
3i,t

 - темп роста/сокращения численности 
работников, перед которыми организация имеет 
просроченную задолженность по заработной 
плате в i-м виде деятельности в момент времени 
t (в процентах к предыдущему периоду);

x
4i,t

 - объем просроченной задолженности по 
заработной плате работников в i-м виде деятель-
ности в момент времени t (тыс. рублей);

1 URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140086922125.



Вопросы статистики, 3/201724

Математико-статистические методы в анализе

x
5i,t

 - объем просроченной задолженности по 
заработной плате работников в i-м виде деятель-
ности в момент времени t (в процентах к преды-
дущему периоду).

В качестве основных факторов, характеризую-
щих производительность труда, использовались 
показатели:

x
6i,t

 - индекс промышленного производства в 
i-м виде деятельности в момент времени t (руб-
лей);

 
x

7i,t
 - индекс интенсивности выпуска товаров и 

услуг (в процентах к предыдущему периоду).
Ввиду того, что на занятость влияют и демог-

рафические характеристики, при построении 
моделей учитывались:

x
8t
 - численность экономически активного на-

селения в момент времени t (тыс. человек);
x

9t
 - численность населения в трудоспособном 

возрасте в момент времени t (тыс. человек).
Для учета сезонности в динамических рядах, 

характеризующих занятость по видам деятель-
ности, были включены показатели:

x
10i

 - индекс сезонности в занятости в i-м виде 
деятельности, рассчитываемый по формуле:

10

,

,

,i k
i

i t

y
x

y
=

где 
 
y—

i,k
 - среднее значение численности занятого населе-

ния в i-м виде деятельности в месяце k = 1,...,12 (человек); 
 

y—
i,t

 - среднее значение помесячной численности занятого 
населения в i-м виде деятельности за период 2009-2014 гг. 
(человек); 

 
x

11i
 - ранг месяца по числу занятых в i-м виде 

деятельности.

Эконометрические модели занятости в России по 
видам экономической деятельности были постро-
ены с использованием пошаговых алгоритмов рег-
рессионного анализа. Все построенные уравнения 
регрессии проверялись и подтвердили значимость 
по F-критерию, а их коэффициенты регрессии - по 
t-критерию на уровне значимости α = 0,02. Провер-
ка на отсутствие автокоррелированности остатков 
основывалась на критерии Дарбина-Уотсона. В 
качестве меры разброса фактических наблюдений 
от смоделированных значений использовалась 
стандартная ошибка оценки - S.E. [9].

Прогностическая точность предлагаемых мо-
делей проверялась на основе методов верифика-
ции путем анализа абсолютных и относительных 
ошибок прогноза численности занятых по видам 
экономической деятельности [10]. 

Результаты исследования. Уравнение рег-
рессии, характеризующее занятость в сельском 
хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве, имеет 
вид:

ŷCX,t = -89,0 - 0,031x
2,t-1

 + 0,25x
8,t

 + 0,63x
10,t

 + 113,22x
11,t

t-стат.:      (-3,2)         (2,8)         (3,7)        (14,1)

R2 = 0,93;  F(4;54) = 93,6;  S.E. = 13,9;  DW = 2,19.

Согласно характеристикам адекватности, при-
веденным ниже этого уравнения, само уравнение 
и все его коэффициенты регрессии значимы при 
α = 0,05. Результаты проведенного анализа пока-
зали, что занятость в сельском хозяйстве, охоте 
и лесном хозяйстве зависит в первую очередь от 
численности работников, перед которыми орга-
низация имеет просроченную задолженность по 
заработной плате (x

2,t–1
), экономической актив-

ности сельского населения (x
8,t

). Существенное 
значение имеет также фактор сезонности: вели-
чина занятости в сельском хозяйстве достигает 
наибольшего значения в мае, июне-сентябре и 
ноябре. Обращает на себя внимание тот факт, 
что на занятость в сельском хозяйстве, охоте и 
лесном хозяйстве практически не влияет величи-
на заработной платы. Это свидетельствует о том, 
что для сельского населения выбор быть занятым 
или безработным в большей степени зависит не от 
величины заработной платы, а от наличия вакан-
сий как таковых на рынке труда. Кризис развития 
сельских территорий привел к тому, что любая 
работа, в любой должности (при наличии даже 
невысокой заработной платы) рассматривается 
сельским населением как подходящая. Согласно 
прогнозу, полученному по предложенной модели, 
максимальная численность занятых в сельском 
хозяйстве должна была бы наблюдаться в августе 
2015 г. и составить 5554,7 тыс. человек. К концу 
года она несколько бы сократилась и зафиксиро-
валась бы на отметке в 4238,8 тыс. человек, однако 
превысила бы значение показателя в аналогичный 
период 2014 г. на 2,2%. 

Для оценки прогностической точности мо-
дели было проведено сравнение наблюдаемых 
и оцененных значений численности занятых в 
сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве. 
Расчет средней абсолютной оценки прогноза, 
составившей 0,1%, показал, что прогностичес-
кие свойства предложенной модели достаточно 
высоки [11]. Результаты сравнения представлены 
на рис. 8. 
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Рис. 8. Сопоставление результатов прогноза численности 
занятых в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве с 
реальными данными за 2015 г. (тыс. человек)

Эконометрическая модель, характеризующая 
занятость в добыче полезных ископаемых, имеет 
вид:

ŷДПИ,t = -101,2 - 52,8x
1,t-1

 + 0,001x
5,t-1

 + 0,49x
6,t

 + 1,6x
10,t

t-стат.:            (2,3)         (-3,5)         (3,3)        (5,4)
R2 = 0,71;  F(4;54) = 33,1;  S.E. = 13,9;  DW = 1,92.

В число факторов, определяющих на 71% чис-
ленность занятого населения в добыче полезных 
ископаемых, вошли: x

1,t–1
 - отношение средней 

заработной платы работников к средней заработ-
ной плате по экономике в целом и x

5,t–1 
 - объем 

просроченной задолженности по заработной 
плате работников с задержкой на один лаг. Зна-
чимость влияния этих факторов обусловлена тем, 
что величина средней заработной платы в данном 
виде деятельности одна из самых высоких в эко-
номике. Включение в модель лаговых переменных 
показывает, что занятость реагирует на изменение 
данных показателя с запаздыванием на один ме-

сяц. Такое влияние характеристик спроса отвечает 
поведенческой логике. Необходимо отметить, что 
в число статистически значимых факторов точно 
так же, как и в сельском хозяйстве, вошел индекс 
сезонности в занятости (x

10,t
). 

Обращает на себя внимание тот факт, что каж-
дые три месяца происходит всплеск занятости; 
при этом пики не совпадают с началом или кон-
цом кварталов, а приходятся на начало сезонов: 
март, июнь, сентябрь, декабрь (максимальный 
индекс сезонности характеризует в исследуемом 
периоде декабрь - 110,1%), в последующие два 
месяца происходит спад (см. рис. 9). 
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Рис. 9. Индекс сезонности в виде деятельности «Добыча 
полезных ископаемых» (в процентах)

Оценивая прогностическую точность модели 
[12], можно заключить, что предлагаемое уравне-
ние корректно описывает поведение эндогенной 
переменной в краткосрочном периоде. Об этом 
можно судить как по величине средней абсолют-
ной ошибки (2,5%), так и сравнив фактические 
и прогнозные значения численности занятых в 
добыче полезных ископаемых в 2015 г., представ-
ленные в таблице 4.

Таблица 4

Фактические и прогнозные значения численности занятых в добыче полезных ископаемых в 2015 г. 
 (тыс. человек)

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

Фактические значения 1602 1406 1493 1404 1559 1573

Прогнозные оценки 1620,7 1458,8 1507,2 1480,5 1507,1 1552,0

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Фактические значения 1456 1492 1638 1457 1357 1621

Прогнозные оценки 1482,7 1437,7 1636,0 1496,6 1407,6 1660,5
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Сопоставляя данные таблицы 4 с показателями 
занятости в сфере добычи полезных ископаемых 
за 2014 г., можно сделать вывод, что в 2015 г. чис-
ленность занятых останется на прежнем уровне 
и к концу года составит примерно 1600 тыс. че-
ловек.

Уравнение регрессии, моделирующее динами-
ку численности занятых в сфере обрабатывающих 
производств по месячным данным за период с 
2009 по 2014 г., имеет вид:

ŷОП,t = -7268,5 - 54,3x
1,t-1

 - 4,2x
6,t-1

 + 0,25x
9,t

 + 
t-стат.:                   (2,7)         (-3,5)         (3,3)        

+4,0x
10,t

 - 0,4y
ТОР,t

                               (2,2)       (-3,4) 
R2 = 0,96;  F(5;53) = 254,4;  S.E. = 7,6;  DW = 2,05.

Рост величины заработной платы (в процен-
тах от средней заработной платы по экономике 
в целом) в обрабатывающих производствах  
(x

1,t–1
) положительно влияет на численность 

занятого населения в данной сфере, однако 
отношение среднемесячной заработной платы 
в этой сфере к средней заработной плате по 
экономике в целом за рассматриваемый период 
сокращалось. Индекс промышленного произ-
водства в секторе (x

6,t–1
) за рассматриваемый 

период имел повышательный тренд. Следстви-
ем повышения эффективности производства 
стала оптимизация структуры занятости в 
обработке. Отрицательное влияние данных о 
численности населения, занятого в оптовой и 
розничной торговле (y

TOP
), на результирующий 

показатель можно объяснить конкурентными 
преимуществами этого вида деятельности по 
сравнению с обрабатывающими производства-
ми с точки зрения трудоустройства. Известно, 
что сельское хозяйство и обрабатывающие 
производства всегда были ресурсной базой для 
других секторов экономики (виды экономиче-
ской деятельности - компенсаторы). Анализ 
показывает, что сфера обрабатывающих произ-
водств остается донором трудовых ресурсов и в 
настоящее время.

Фактические и расчетные значения числен-
ности населения, занятого в обрабатывающих 
производствах, приведенные на рис. 10, под-
тверждают высокую точность модели и возмож-
ность ее использования для построения прогноз-
ных оценок.
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Рис. 10. Сопоставление результатов прогноза численности 
занятых в обрабатывающих производствах с реальными дан-
ными за 2015 г. (тыс. человек)

Уравнение регрессии, моделирующее чис-
ленность занятых в сфере оптовой и розничной 
торговли, имеет вид:

ŷТОР,t = –7465,5 – 20,8x
1,t-1

 + 12,6x
7,t-1

 + 0,06x
9,t

 + 
t-стат.:                   (2,0)            (2,5)           (2,9)     

+ 132,6x
10,t

 + 0,001x
12,t

                                  (4,9)          (2,9)
R2 = 0,84;  F(5;53) = 55,5;  S.E. = 11,2;  DW = 1,95.

Для данного уравнения объясняющими фак-
торами являются: численность населения в тру-
доспособном возрасте (x

9,t
) и индекс сезонности 

(x
10,t

), а также заработная плата в процентах от 
средней заработной платы по экономике (x

1,t–1
) 

и индекс интенсивности выпуска товаров и услуг  
(x

7,t–1
) с задержкой на один месяц. Два последних 

показателя отражают масштабы производства 
в торговле; при этом они несут различную со-
держательную нагрузку. Если выпуск отражает 
общий масштаб производства, то заработная 
плата - приращение возможностей выпуска. 
Специфика инвестиционной деятельности в 
торговле в последние годы состояла в том, что 
она была направлена не столько на замещение 
труда, сколько на расширение торговых сетей. В 
этой связи можно констатировать, что в данной 
отрасли, достигшей весьма высокого уровня про-
изводительности труда, труд и капитал находятся, 
скорее, в отношениях взаимного дополнения, чем 
замещения. В качестве объясняющей в уравнение 
включена переменная, характеризующая размер 
потребления домашних хозяйств (x

12,t
) в сопоста-
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вимых ценах 2008 г., измеряемая в млрд рублей. 
С ростом потребления домашних хозяйств растет 
оборот розничной торговли (продовольственных 
и непродовольственных товаров), что в свою оче-
редь приводит к росту числа занятых в торговле.

Фактические и расчетные значения числен-
ности населения, занятого в сфере оптовой и 
розничной торговли, показаны на рис. 11.

12800

13000

13200

13400

13600

13800
январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Фактические значения Прогнозные оценки

Рис. 11. Сопоставление результатов прогноза численности 
занятых в оптовой и розничной торговле с реальными данными 
за 2015 г. (тыс. челoвек)

Эконометрическая модель численности заня-
тых в строительстве имеет вид:

ŷОП,t = –4887,2 + 0,01x
1,t-1

 + 34,0x
7,t-1

 – 0,06x
8,t

 + 
t-стат.:                   (2,3)            (3,6)           (-3,4)     

+ 5519,8x
10,t

 + 0,003x
ОНИ,t

                                  (8,1)          (-2,0)
R2 = 0,80;  F(4;54) = 30,8;  S.E. = 15,5;  DW = 1,89.

Переменная, характеризующая численность 
экономически активного населения (x

8,t
), входит 

в модельное уравнение со знаком «минус», что 
характеризует строительство как источник тру-
довых ресурсов для других видов экономической 
деятельности. Отрицательное влияние на резуль-
тирующий показатель со стороны конкурирую-
щего потока - численности населения, занятого 
в операциях с недвижимым имуществом (y

ОНИ
), 

является наглядным подтверждением данной 
тенденции.

На рис. 12 представлены наблюдаемые и по-
лученные по модели расчетные значения числен-
ности занятых в строительстве. 
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Рис. 12. Фактическая и расчетная численность занятых в 
строительстве в 2015 г. (тыс. человек)

На конец 2015 г. численность занятых в стро-
ительстве сократится и приблизится к 5200 тыс. 
человек, что на 6% ниже значения показателя в 
декабре 2014 г., когда численность находилась на 
отметке в 5428 тыс. человек.

*            *
*

Подводя итог, можно отметить, что в перс-
пективном периоде сохранятся сложившиеся 
тенденции: существенная дифференциация 
заработной платы по видам экономической 
деятельности обусловливает сосредоточение 
занятого населения в сферах, где уровень оп-
латы труда более высокий. Согласно моделям, 
будет продолжаться некоторая трансформация 
структуры занятости по видам экономической 
деятельности: численность населения, занятого в 
оптовой и розничной торговле, будет постепенно 
увеличиваться, поглощая потоки трудовых ре-
сурсов из сферы обрабатывающих производств 
и сельского хозяйства. В свою очередь неэффек-
тивное распределение занятых по видам деятель-
ности будет приводить к дифференциации и в 
производительности труда. 

Развитие российской экономики последних 
лет показало, что ограниченность трудовых ре-
сурсов пока не является острой проблемой, так 
как имеется резерв возможностей для увеличения 
эффективности использования рабочей силы 
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(причем речь идет как о количественных харак-
теристиках, так и о качественных). Существующая 
модель рынка труда России, которая в кризисные 
периоды позволила нивелировать возникшую на-
пряженность, на современном этапе препятствует 
переходу к эффективной структуре занятости, 
что в свою очередь не позволяет сформироваться 
эффективной производственной структуре. Таким 
образом, происходит рост скрытой безработицы, 
увеличивается доля занятых в неформальном сек-
торе, растет задолженность по заработной плате. 

Проведенные расчеты показали значимость ха-
рактеристик спроса, факторов, характеризующих 
производительность труда и демографическую 
ситуацию, а также незначительную способность 
рынка труда к саморегулированию. Учитывая 
инертность рынка труда, необходимо создавать до-
полнительные регуляторы, которые в своей основе 
будут базироваться на системе прогнозирования 
потребности экономики в трудовых ресурсах.

литература

1. Бакуменко л.П., Сарычева Т.В. Анализ влияния 
человеческого капитала на экономическое развитие 
регионов // Математика, статистика и информаци-
онные технологии в экономике, управлении и обра-
зовании: сб. тр. IV Межд. научно-практ. конф. (Тверь, 
2 июня 2015 г.). Тверь, 2015. С. 154-158.

2. Миронова Е.С. Анализ и прогнозирование заня-
тости в Российской Федерации по видам экономи-
ческой деятельности // Проблемы прогнозирования. 
2010. № 6. С. 113-131.

3. Миронова Е.С. Опыт разработки блока «Труд, 
занятость и демография» в квартальной макроэконо-
мической модели Российской Федерации // Научные 
труды: Институт народнохозяйственного прогнозиро-
вания РАН. 2008. № 6. С. 605-621.

4. Коровкин А.Г., Парбузин К.В. Оценка несбалан-
сированности спроса и предложения на российском 
рынке труда // Проблемы прогнозирования. 1997.  
№ 4. С. 6-76.

5. Сарычева Т.В. Статистический анализ асим-
метрии и дифференциации региональной структуры 
занятости по видам экономической деятельности // 
Экономика и предпринимательство. 2016. № 10 (ч. 1) 
(75-1). С. 209-215.

6. Коровкин А.Г. Динамика занятости и рынка труда. 
Вопросы макроэкономического анализа и прогнози-
рования. М.: МАКС Пресс, 2001. 210 с.

7. Кузнецов В.И. О движении персонала (статисти-
ческие аспекты) // Экономика, Статистика и Инфор-
матика. 2007. № 4. С. 50-56.

8. Кузнецов В.И. Роль статистики в управлении 
процессами занятости // Вопросы статистики. 1999. 
№ 6. С. 26-30.

9. Анализ данных: учеб. для академ. бакалавриата / 
под ред. В.С. Мхитаряна. М.: Юрайт, 2016. 490 с.

10. Дарда Е.С., Макарова А.С., Садовникова Н.А. 
Анализ и прогнозирование развития сельского хо-
зяйства Российской Федерации. М.: Эко плэнет, 2014. 
228 с.

11. Эконометрика: учеб. / под ред. В.С. Мхитаряна. 
М.: Проспект, 2015. 384 с.

12. Садовникова Н.А., Шмойлова Р.А. Анализ вре-
менных рядов и прогнозирование. М.: Изд. центр 
ЕАОИ, 2011. 261 с.

PREDICTION OF EMPLOYMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION BY ECONOMIC ACTIVITIES*

Vladimir S. Mkhitarian
Author affiliation: National Research University - Higher School of Economics (Moscow, Russia). E-mail: vmkhitarian@hse.ru. 

Tatyana V. Sarycheva
Author affiliation: Mari State University (Yoshkar-Ola, Russia). E-mail: tvdolmatova@bk.ru. 

Due to the reduction of the ablebodied population, one of the main problems in the modern labour market is to deal with the 
labour force deficit by spurring a more efficient use of these resources. The article presents results of the study which dealt with the 
development and testing of the methodology for building predictive estimates of employment for the main economic activities on 
the basis of econometric models, with account to seasonal factor. This approach allowed to increase the validity of the short-term 
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Автором обоснованы факторы роста региональной производительности труда: обеспеченность региональной экономики 
средствами производства, инвестиционный и инновационный потенциалы региона, инвестиционная политика региона. Пред-
ложен набор независимых переменных и апробированы эконометрические модели региональной производительности труда на 
основе актуальной статистической информации о развитии регионов России, что позволило получить оценки резервов роста 
производительности труда в нашей стране и предложить рекомендации по их оптимизации. 

В статье отражаются авторские идеи, связанные с разработкой и обоснованием рекомендаций по оптимизации распределения 
государственных инвестиций с целью предоставления их наиболее успешным с точки зрения прироста высокопроизводительных 
рабочих мест регионам и их влиянием на рост региональной производительности труда. 

Автор делает вывод о том, что в регионах России для роста производительности труда необходимо обеспечить рост оп-
латы труда в образовании и коммунальной сфере. Важная задача развития региональной экономики России - рост числа высо-
копроизводительных рабочих мест в таких сферах, как добыча полезных ископаемых, государственное управление, финансовая 
деятельность.

Ключевые слова: производительность труда, факторы роста производительности труда, государственная политика региона, 
методы измерения производительности труда.

JEL: J24, С13.

Актуальность темы исследования признана в 
научных кругах, определена как стратегическая 
задача в документах Правительства России1. 
Значимость повышения уровня производитель-
ности труда в российской экономике регулярно 
отмечается не только Правительством2, но и эк-
спертными группами [1, 2, 3]. Согласно данным 
Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР), производительность труда 
в России составляет 24 доллара на человека в 
час - это предпоследнее место среди всех стран-
участниц3. Важность проблемы осознана и про-
декларирована на высшем уровне - Президент 
Российской Федерации В.В. Путин 7 мая 2012 г. 
объявил о необходимости создания в стране к 
2018 г. 25 млн новых высокопроизводительных 

рабочих мест. Однако по данным Росстата, за 
2015 г. их число сократилось на 1,5 млн единиц. 
Необходим рост в 2,5 раза. Эксперты считают, 
что резервами роста производительности труда 
являются: внедрение передовых технологий; 
повышение эффективности организации произ-
водства; рост квалификации работников. В этой 
связи цель исследования - выявление факторов 
роста производительности труда и количест-
венное измерение резервов ее роста в регионах 
России. 

Инструментарий исследования

Автор солидарен с мнением С.В. Вальцева, что 
под производительностью труда следует понимать 
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продуктивность производственной деятельности 
людей [4, c. 2]. Традиционно для статистического 
измерения и оценивания производительности 
труда на мезоуровне используются методы: 

1. Расчет показателя производительности об-
щественного труда - отношение валового регио-
нального продукта к среднегодовой численности 
занятых работников в экономике региона;

2. Расчет показателя эффективности обще-
ственного труда - отношение валового региональ-
ного продукта к среднегодовой заработной плате 
занятых работников в экономике региона;

3. Расчет показателя реальной производитель-
ности общественного труда - отношение произ-
водительности труда к среднегодовой заработной 
плате занятых работников в экономике региона 
[5, с. 19].

Для измерения региональной производитель-
ности труда предлагается использовать показатель 
«Валовой региональный продукт на 1000 человек, 
занятых в экономике региона» (Y), как наиболее 
применяемый в статистических исследованиях.

Статистическое исследование по своей при-
роде рассматривает изучаемое явление (процесс) 
как совокупность факторов. Под традиционными 
факторами производительности труда понима-
ются: обеспеченность региональной экономики 
средствами производства, воспроизводство тру-
дового потенциала региона, инвестиционный и 
инновационный потенциалы региона, внедрение 
передовых технологий, повышение эффективнос-
ти организации производства, рост квалификации 
работников. 

Автор поддерживает точку зрения В.В. Суво-
ровой и М.В. Тимарсуева о том, что «влияние ин-
ститутов на динамику производительности труда 
является недостаточно изученной проблемой», в 
связи с чем актуально количественное измерение 
влияния факторов институциональной среды 
региона, учитывающих изменения в государс-
твенной политике региона [6, с. 12]. По мнению 
автора, к таким факторам следует отнести:

- межрегиональную трудовую миграцию, отра-
жающую спрос на труд мигрантов и привлека-
тельность регионального рынка труда; 

- ценовую ситуацию на рынке жилищного стро-
ительства, характеризующую спрос на рынке 
жилья и привлекательность региона для работы 
и жизни;

- региональную инвестиционную политику, на-
правленную на формирование привлекательности 
региона для ведения и развития бизнеса. 

Для достижения цели исследования разрабо-
таны эконометрические модели, которые при-
меняются для решения рассматриваемых задач с 
начала 60-х годов прошлого века. С.П. Гарецкий 
еще в начале 1960-х гoдов впервые показал, что па-
раметры уравнения регрессии можно использовать 
для выявления производственных резервов [7].  
Для построения моделей выявлены статистически 
значимые традиционные и институциональные 
факторы. 

Эконометрические модели 

Для проверки выдвигаемой гипотезы о вли-
янии традиционных и институциональных 
факторов на производительность труда в реги-
онах России проведен статистический и эконо-
метрический анализ. Для России по данным за 
2014 г.4 гипотеза исследования подтвердилась 
для следующих факторов: обеспеченность реги-
ональной экономики средствами производства; 
инвестиционный и инновационный потенциалы 
региона; инвестиционная политика региона. 
Предложен набор независимых переменных:  
Х

1
 - среднегодовая стоимость основных фондов 

на 1000 занятых работников организаций; Х
2
 - 

инвестиции в основной капитал на душу населе-
ния; Х

3
 - число высокопроизводительных рабочих 

мест на одного занятого в экономике региона. 
Моделирование осуществлялось по двум группам 
регионов: регионы с традиционной экономикой  
(n = 70) и инвестиционно привлекательные реги-
оны (n = 13). 

Разделение регионов на группы проводилось 
на основе метода «шесть сигм» по показателю 
«Инвестиции в основной капитал на душу на-
селения». Для первой группы регионов полу-
чена эконометрическая модель 1: У = 0,09Х

1
 + 

+ 3115,9Х
2
 + 986,8Х

3
 + ε; ее характеристики приве-

дены в таблице 1. Исследование остатков модели 
на наличие в них гетероскедастичности на основе 
критерия Спирмена показало, что его расчетное 
значение для всех независимых переменных не 
является статистически значимым (0,16; 0,29; 
0,13), то есть гетероскедастичности остатков не 
наблюдается, поэтому модель может считаться 

4 Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели - 2014. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156 (дата обращения: 29.10.2015).
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надежной на уровне значимости 5%. Уравнение 
модели в стандартизированном масштабе имеет 
вид: t

y
= 0,3t

х1
+0,5t

х2
+0,2t

х3
, что позволяет сделать 

вывод: наибольший вес имеет фактор Х
2 
(инвести-

ции в основной капитал на душу населения).

Таблица 1

Характеристики модели 1:  
У = 0,09Х

1
 + 3115,9Х

2
 + 986,8Х

3
 + ε

Показатель Значение Примечание

V
y

26% Однородные наблюдения по 
переменной У

V
x1

37% Однородные наблюдения по 
переменной Х

1

V
x2

31% Однородные наблюдения по 
переменной Х

2

V
x3

19% Однородные наблюдения по 
переменной Х

3

R2 0,98 На 98% изменение переменной У 
определяется изменением выбранных 

в модель переменных

Скорректированный R2 = 0,96

Stnd. err 94,2

F 949 > Fα=2,74 на уровне значимости 5%

DW 1,74 d
l
 =1,05<DW; 4-d

u
=2,67>DW

t
х1

3,5 >tα=1,99 на уровне значимости 5%

t
х2

4,7 >tα=1,99 на уровне значимости 5%

t
х3

5,5 >tα=1,99 на уровне значимости 5%

Эх
1

0,22 Рост Х
1
 на 1% от своего среднего 

значения приводит к росту У на 0,22%

Эх
2

0,45 Рост Х
2
 на 1% от своего среднего 

значения приводит к росту У на 0,45%

Эх
3

0,32 Рост Х
3
 на 1% от своего среднего 

значения приводит к росту У на 0,32%

Примечание: d
U
 < d < 4 –d

U
, для нашей модели 1,33 < DW < 

< 2,67, автокорреляция остатков отсутствует и модель имеет 
надежные оценки параметров.

На основе данной модели получены оценки 
и сделаны выводы: создание 25 млн высокопро-
изводительных рабочих мест позволит повысить 
производительность труда в России на 80%. Это 
потребует увеличения инвестиций на душу насе-
ления на 180%. Производительность труда соста-
вит 43 доллара США ВВП на одного рабочего в 
час, что соответствует уровню стран ОЭСР. 

Для второй группы регионов получена эконо-
метрическая модель 2: У = 3345,7Х

2
 + ε; ее харак-

теристики приведены в таблице 2. В модели 2 при 
переменных Х

1 
и Х

3
 значения коэффициентов рег-

рессии не статистически значимо отличны от нуля 
(t

x1 
= 1,84, p-value = 0,09; t

x3 
= 0,2, p-value = 0,85), 

поэтому данные переменные были исключены из 
модели, как и свободный член (t

а0 
= 1,14, p-value =  

= 0,28). Исследование остатков модели 2 на на-

личие в них гетероскедастичности на основе кри-
терия Спирмена показало, что его расчетное зна-
чение для переменной Х

2
 является статистически 

значимым (0,38), то есть гетероскедастичность 
остатков наблюдается по переменной Х

2
. Таким 

образом, для инвестиционно привлекательных 
регионов России спецификация модели отличает-
ся от модели, предлагаемой для группы регионов 
с традиционной экономикой, что потребовало 
дополнительного исследования.

Таблица 2

Характеристики модели 2: 
 У = 3345,7Х

2
 + ε

Показатель Значение Примечание

R2 0,86 На 86% изменение переменной У опре-
деляется изменением переменной Х

2

Скорректированный R2 = 0,78

F 76,3 > Fα=4,84 на уровне значимости 5%

DW 0,84 d
l
 =1,01>DW; 4-d

u
=2,66>DW

t
х2

8,73 >tα=2,2 на уровне значимости 5%

Эх
2

0,71 Рост Х
2
 на 1% от своего среднего 

значения приводит к росту У на 0,71%

Примечание: d
U
 < d < 4 –d

U
, для нашей модели DW < 1,01 < 

< 2,66, присутствует положительная автокорреляция остат-
ков и модель имеет надежные оценки параметров.

Поэтому для второй группы регионов предлага-
ется эконометрическая модель 3: У = 3672,8Х

2
0,59ε; 

ее характеристики приведены в таблице 3. 

Таблица 3

Характеристики модели 3: 
У = 3672,8Х

2
0,59ε

Показатель Значение Примечание

R2 0,74 На 74% изменение переменной У опре-
деляется изменением переменной Х

2

Скорректированный R2 = 0,72

F 31,3 > Fα = 4,84 на уровне значимости 5%

DW 2,15 d
l
 = 1,01 < DW; 4 - d

u
= 2,66 > DW

t
х2

5,59 >tα = 2,2 на уровне значимости 5%

t
а0

49,2 >tα = 2,2 на уровне значимости 5%

Эх
2

0,59 Рост Х
2
 на 1% от своего среднего 

значения приводит к росту У на 0,59%

Примечание: d
U
 < d < 4 –d

U
, для нашей модели 1,01 < DW <  

< 2,66, автокорреляция остатков отсутствует и модель имеет 
надежные оценки параметров.

Исследование остатков модели 3 на наличие 
в них гетероскедастичности на основе критерия 
Спирмена показало, что его расчетное значение 
для переменной Х

2
 является статистически не-

значимым (0,09), то есть гетероскедастичности 
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остатков не наблюдается. Таким образом, для 
инвестиционно привлекательных регионов Рос-
сии основной фактор роста производительности 
труда - инвестиционный и инновационный по-
тенциалы региона. Переменная Х

3
 не является для 

данной модели значимым фактором, что позволя-
ет рекомендовать региональным правительствам 
13 инвестиционно привлекательных регионов 
[Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра, Сахалинская область, Мага-
данская область, Республика Коми, Республика 
Саха (Якутия), Тюменская область, Чукотский 
автономный округ, Республика Татарстан, Крас-
нодарский край, г. Москва, Красноярский край] 
при выборе инвестиционных проектов учитывать 
влияние создаваемых высокопроизводительных 
рабочих мест на уровень региональной произво-
дительности труда.

*        *
*

По данным ООН, приведенным в «Докла-
де о мировых инвестициях» за 2015 г., прямые 
иностранные инвестиции в среднем по миру 
сократились на 16%, в России падение их уровня 
составило 70% - до 21 млрд долларов США (22,85 
млрд долларов по данным Банка России). В ка-
честве причин столь резкого снижения интереса 
инвесторов к нашей стране названы санкции 
в отношении России, а также негативные пер-
спективы роста экономики5. Кроме того, рост 
отрицательной величины сальдо капитальных 
трансфертов в 2014 г. составил 126%6. 

Также произошло снижение на 0,5% доли дол-
госрочных финансовых вложений организаций. 
Все это негативно характеризует инвестицион-
ные перспективы России, отражает ухудшение 
конкурентоспособности нашей страны, снижает 
оптимизм реализации возможностей эконо-
мического роста и производительности труда в 
отечественной экономике в ближайшей перс-
пективе. В связи с этим необходима разработка 
и обоснование рекомендаций по оптимизации 
распределения государственных инвестиций с 
целью предоставления их наиболее успешным 

регионам с точки зрения прироста высокопроиз-
водительных рабочих мест и их влияния на рост 
региональной производительности труда.

Для выявления наиболее результативных ре-
гионов, в которых рост инвестиций обеспечивает 
наибольший прирост высокопроизводительных 
рабочих мест, проведена комбинационная груп-
пировка. Ее результаты представлены в таблице 4. 
На их основе сделаны рекомендации: государс-
твенными инвестициями целесообразно подде-
рживать Белгородскую область, Краснодарский 
край, Республику Коми как регионы с высокой 
результативностью инвестиций в плане создания 
высокопроизводительных рабочих мест.

Для выявления наиболее результативных 
регионов, в которых рост высокопроизводитель-
ных рабочих мест ведет к наибольшему росту 
производительности труда, проведена комбина-
ционная группировка; результаты представлены 
в таблице 5. На их основе сделаны рекомендации: 
нерезультативно отражается на уровне произ-
водительности труда создание рабочих мест в  
Астраханской области, Республике Ингушетия, 
Чукотском автономном округе.

Структурный анализ динамики числа высо-
копроизводительных рабочих мест за 2013-2015 гг. 
и доли заработной платы от средней по экономике 
по видам экономической деятельности (по данным 
Росстата) позволил сделать рекомендации, что в 
регионах России для роста производительности 
труда необходим рост оплаты труда в образова-
нии  и коммунальной сфере. В таких сферах, как 
добыча полезных ископаемых, государственное 
управление, финансовая деятельность, следует 
обеспечить рост числа высокопроизводительных 
рабочих мест.

Данные рекомендации подтверждаются авто-
ритетным мнением лауреата Нобелевской премии 
2010 г. Кристофера Антониу Писсаридеса, который 
считает, что для роста производительности труда 
в России и мире нужно создавать рабочие места 
в секторах, зависящих от технологий с высокой 
оплатой труда, с целью обеспечения потребитель-
ского спроса как фактора экономического роста. 
Также известный экономист считает, что необхо-
димы структурные реформы и улучшение бизнес-
климата и инвестиционного климата [8, 9]. 

5 URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015overview_ru.pdf.
6 URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_56/Main.htm.
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Таблица 4

Комбинационная группировка регионов России по результативности инвестиционной политики 
с точки зрения создания высокопроизводительных рабочих мест

Базисный индекс физичес-
кого объема инвестиций в 

основной капитал регионов 
России за 2011-2014 гг.

Прирост высокопроизводительных рабочих мест за 2011-2014 гг.

низкий ниже среднего выше среднего высокий

Высокий

Астраханская область, 
Республика Калмыкия, 
Республика Тыва, Рес-
публика Ингушетия, 

Костромская область, 
Магаданская область, 

Ненецкий автономный 
округ, Республика Се-

верная Осетия-Алания, 
Чеченская Республика

Новгородская область, 
Тамбовская область, 

Республика Марий Эл

Воронежская область, 
Пензенская область, 
Республика Дагестан

г. Москва, Ямало-Не-
нецкий автономный ок-
руг, Самарская область, 

Ростовская область

Выше среднего

Кабардино-Балкарская 
Республика, Сахалинс-
кая область, Мурманс-

кая область

Орловская область, 
Кировская область

Удмуртская Республи-
ка, Брянская область, 

Алтайский край, 
Оренбургская область, 
Ставропольский край, 

Калужская область, Уль-
яновская область

Иркутская область, 
Саратовская область, 

Новосибирская область, 
Тюменская область, Рес-
публика Башкортостан, 
Республика Татарстан,  

г. Санкт-Петербург, 
Московская область, Че-

лябинская область

Ниже среднего

Архангельская область, 
Забайкальский край, 

Республика Алтай

Республика Хакасия, 
Рязанская область, Рес-
публика Карелия, Рес-

публика Мордовия, Вла-
димировская область, 
Курганская область, 

Курская область, Туль-
ская область, Псковская 

область

Омская область, Респуб-
лика Саха (Якутия)

Пермский край, Ке-
меровская область, 

Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, 
Нижегородская область, 

Свердловская область

Низкий

Еврейская автономная 
область, Республика 
Адыгея, Чукотский 
автoномный oкруг,oномный oкруг,номный oкруг,oкруг,круг, 

Вологодская область, 
Томская область

Камчатский край, Ива-
новская область, Рес-
публика Бурятия, Ка-

лининградская область, 
Ярославская область, 

Амурская область, Твер-
ская область

Липецкая область, Чу-
вашская Республика, 
Смоленская область, 

Ленинградская область, 
Хабаровский край, 
Приморский край, 

Красноярский край, 
Волгоградская область

Белгородская область, 
Краснодарский край, 

Республика Коми

Таблица 5

Комбинационная группировка регионов России по влиянию прироста числа высокопроизводительных рабочих мест  
на рост региональной производительности труда

Базисный индекс произво-
дительности труда регионов 

России за 2011-2014 гг.

Прирост высокопроизводительных рабочих мест за 2011-2014 гг.

низкий ниже среднего выше среднего высокий

Высокий

Тюменская область,  
г. Москва, Ханты-Ман-
сийский автономный 

округ - Югра, Кемеровс-
кая область, Республика 

Коми

Челябинская область, 
Пермский край, Ямало-
Ненецкий автономный 
округ, Новосибирская 

область, 
 г. Санкт-Петербург

Московская область, 
Краснодарский край, 

Ростовская область, Рес-
публика Татарстан, Рес-
публика Башкортостан, 
Нижегородская область, 

Самарская область

Саратовская область, 
Белгородская область, 
Свердловская область, 

Иркутская область

Выше среднего

Приморский край, Ха-
баровский край

Оренбургская область, 
Ставропольский край, 
Ульяновская область, 

Удмуртская Республика, 
Ленинградская область, 
Республика Саха (Яку-
тия), Алтайский край

Чувашская Республика, 
Смоленская область, 

Волгоградская об-
ласть, Омская область, 

Липецкая область, 
Красноярский край

Республика Дагестан, 
Брянская область, 

Воронежская область, 
Калужская область, 
Пензенская область
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Базисный индекс произво-
дительности труда регионов 

России за 2011-2014 гг.

Прирост высокопроизводительных рабочих мест за 2011-2014 гг.

низкий ниже среднего выше среднего высокий

Ниже среднего

Тверская область, Рес-
публика Бурятия, Амур-
ская область, Ивановс-
кая область, Псковская 

область

Калининградская об-
ласть, Курганская об-

ласть, Камчатский край, 
Владимирская область

Кировская область, 
Рязанская область, 

Pеспублика Карелияеспублика Карелия

Астраханская область, 
Республика Ингушетия, 

Ярославская область, 
Орловская область, 
Тульская область, 

Республика Хакасия, 
Тамбовская область, 

Курская область, Нов-
городская область, 

Республика Мордовия, 
Республика Марий Эл

Низкий

Ненецкий автоном-
ный округ, Еврейская 
автономная область, 

Сахалинская область, 
Забайкальский край, 

Аpхангельская область,pхангельская область,хангельская область, 
Мурманская область, 
Томская область, Че-
ченская Республика, 

Карачаево-Черкесская 
Республика

Республика Северная 
Осетия-Алания, Кабар-
дино-Балкарская Рес-
публика, Вологодская 
область, Республика 

Калмыкия, Республика 
Алтай

Магаданская область, 
Костромская область, 

Республика Адыгея, Рес-
публика Тыва

Астраханская область, 
Чукотский автономный 
округ, Республика Ин-

гушетия
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ECONOMETRIC MODELS OF REGIONAL LABOUR PRODUCTIVITY*
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The author substantiates relevant statistically significant factors of regional labour productivity growth: availability of production 
means to the regional economy, investment and innovative potential of the region, investment policy of the region. Due to this, the 
article proposes a set of independent variables and testes econometric models of regional labour productivity based on current statistical 
information about the development of Russian regions, which allowed for measuring growth reserves of work productivity in Russia 
and providing recommendations on their optimization. 
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The article reflects author’s ideas on development and justification of recommendations for optimizing state investments distribution 
in order to invest in the most successful (in terms of the increase of the number of highly productive jobs) regions and their influence 
on growth of regional labour productivity.

The author concludes that to increase labour productivity in the regions of Russia, it is necessary to ensure wage growth in education 
and utilities. An important task for the development of Russia’s regional economy is the growth in the number of highly productive jobs 
in mining, public administration, and financial services.

Keywords: labour productivity, labour productivity growth factors, state policy of the region, labour productivity measurement 
methods.

JEL: J24, С13., С13. С13..

* Studies were conducted with the financial support of the Russian Humanitarian Science Foundation and the Government of the Kaluga 
Region [(No 15-12-40004a (r)] «Identification of factors and reserves of labour productivity growth in the regions of Russia».
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öåíòðàëüíûì àïïàðàòîì Ðîññòàòà è ÒÎÃÑàìè. Òàê,

öåíòðàëüíûì àïïàðàòîì Ðîññòàòà îñóùåñòâëÿåòñÿ:
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Â ñèñòåìå ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè

ýòî ïðåäóñìîòðåíî Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåí-

òîì.

Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ðåãèñòðàöèÿ çàïðîñîâ

è îòâåòîâ â ÑÝÄ ïîòðåáîâàëà öåíòðàëèçàöèè èñ-

ïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè íà îáëàñòíîì

óðîâíå. Â ýòîé ñâÿçè âñå çàïðîñû, ïîñòóïàþùèå íà

óðîâåíü ãîðîäñêèõ è ðàéîííûõ îòäåëîâ ñòàòèñòèêè,

â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íàïðàâëÿþòñÿ â Ðîñòîâ-

ñòàò. Êîíå÷íî, ýòî óâåëè÷èâàåò íàãðóçêó íà îòäåëû

Ðîñòîâñòàòà, çàòî óíèôèöèðóåòñÿ ïðîöåäóðà ðåãèñ-
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íûõ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã.

Îïûò ðàáîòû Ðîñòîâñòàòà â äàííîì íàïðàâëåíèè

äåÿòåëüíîñòè ñâèäåòåëüñòâóåò î çíà÷èòåëüíîì óâå-

ëè÷åíèè êîëè÷åñòâà çàÿâèòåëåé ãîñóäàðñòâåííîé

óñëóãè  «Ïðåäîñòàâëåíèå ãðàæäàíàì è îðãàíèçàöè-

ÿì îôèöèàëüíîé ñòàòèñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè» çà

ïîñëåäíèå ãîäû. Òàê, ïî èòîãàì 2016 ã. ïî ñðàâíå-

íèþ ñ 2013 ã.  êîëè÷åñòâî çàÿâèòåëåé óâåëè÷èëîñü â

6,6 ðàçà, à ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì  2015 ã. ðîñò

ñîñòàâèë 1,6%.

Ïîëàãàåì, ÷òî òåíäåíöèÿ ðåçêîãî ðîñòà çàÿâèòå-

ëåé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ

îôèöèàëüíîé ñòàòèñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè â àäðåñ

Ðîñòîâñòàòà â îïðåäåëåííîé ìåðå  ñâÿçàíà ñ ïðîáëå-

ìàìè  àâòîìàòèçèðîâàííîãî ðåñóðñà íà Åäèíîì ïîð-

òàëå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã. Ðàíåå Åäèíûé ïîðòàë

îáåñïå÷èâàë, êàê ìèíèìóì, îïåðàòèâíîå àâòîìàòè-

çèðîâàííîå ôîðìèðîâàíèå ñïðàâî÷íîãî ìàòåðèàëà â

ïðåäåëàõ èíôîðìàöèîííîãî ôîíäà ÅÌÈÑÑ è ïðå-

äîñòàâëåíèå äàííûõ íà ýëåêòðîííûé àäðåñ ïîëüçîâà-

òåëÿ. Âìåñòå ñ òåì ñòàòóñ ïîëó÷åííîé èíôîðìàöèè

è ðàíüøå íå ïîçâîëÿë èñïîëüçîâàòü åå äëÿ ïðåäñòàâ-

ëåíèÿ â ñóäåáíûå è èíûå îðãàíû.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåí-

íûõ óñëóã ñðàçó  îòñûëàåò çàÿâèòåëÿ â ÅÌÈÑÑ äëÿ

ñàìîñòîÿòåëüíîãî ìàêåòèðîâàíèÿ èíôîðìàöèè è

ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèìûõ ñâåäåíèé ïîëüçîâàòåëåì. Ó

çíà÷èòåëüíîãî êîëè÷åñòâà ïîëüçîâàòåëåé èíòåðôåéñ

ÅÌÈÑÑ âûçûâàåò ïðîáëåìû ìàêåòèðîâàíèÿ, ïî-

ñêîëüêó òðåáóåò îïðåäåëåííûõ íàâûêîâ ðàáîòû ñ

áàçîâûìè ôîíäàìè. Ýòî íåóäîáñòâî äëÿ ïîëüçîâàòå-

ëåé ïðîâîöèðóåò îáðàùåíèÿ íåïîñðåäñòâåííî â àä-

ðåñ Ðîñòîâñòàòà ïî ôîðìå çàïðîñà, ðàçìåùåííîãî íà

ñàéòå èëè ëè÷íî ïðè ïîñåùåíèè.

Êðîìå òîãî, íà ýòîì ôîíå óâåëè÷èâàåòñÿ  êîëè-

÷åñòâî òåëåôîííûõ âîïðîñîâ ïî èñïîëüçîâàíèþ

ÅÌÈÑÑ, ÷òî ñîîòâåòñòâåííî âûçûâàåò ðîñò êîëè-

÷åñòâà êîíñóëüòàöèé îáó÷àþùåãî è ðàçúÿñíèòåëüíî-

ãî õàðàêòåðà.

Ðåàëèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ðåñóðñà  äëÿ

îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ïðåäîñòàâëå-

íèþ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè (Áàíê äàííûõ «Áóõ-

ãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü îðãàíèçàöèé») âî ìíîãîì

ñíèæàåò íàãðóçêó íà ñïåöèàëèñòîâ ÒÎÃÑîâ, ïî-

ñêîëüêó ðåàëüíî îáåñïå÷èâàåò ëåãêèé îáùåäîñòóï-

íûé ïîèñê íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèè, íå ñâÿçûâà-

ÿñü ñ îðãàíèçàöèåé çàïðîñîâ. Òàê, íàïðèìåð, â

2016 ã. Ðîñòîâñòàòîì áûëî ïðåäîñòàâëåíî ïîëüçîâà-

òåëÿì âñåãî 18 áóõãàëòåðñêèõ áàëàíñîâ. Äëÿ ñðàâíå-

íèÿ:  çà ýòîò æå ïåðèîä ïîäãîòîâëåíî è íàïðàâëåíî

çàÿâèòåëÿì 1356 èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ïî

ñòàòèñòèêå öåí.

Àíàëèç ïîñòóïàþùèõ îáðàùåíèé îò çàÿâèòåëåé

ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè  ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãðàæ-

äàíàì è îðãàíèçàöèÿì îôèöèàëüíîé ñòàòèñòè÷åñ-

êîé èíôîðìàöèè ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî çíà÷è-

òåëüíîìó êîëè÷åñòâó ïîëüçîâàòåëåé äëÿ îñóùåñòâ-

ëåíèÿ äàëüíåéøèõ þðèäè÷åñêè çíà÷èìûõ äåéñòâèé

íà îñíîâå îôèöèàëüíîé ñòàòèñòè÷åñêîé èíôîðìà-

öèè òðåáóåòñÿ ñïðàâî÷íûé ìàòåðèàë, êîòîðûé èìå-

åò  þðèäè÷åñêóþ ñèëó è ìîæåò ïîðîæäàòü ïðàâî-

âûå ïîñëåäñòâèÿ.

Åñëè îáîáùèòü ñîäåðæàíèå îáðàùåíèé, òðåáóþ-

ùèõ äîêóìåíòàëüíîãî ïîäòâåðæäåíèÿ, òî ýòî â îñ-

íîâíîì ñïðàâêè ïî èíäåêñó ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí çà

ðàçëè÷íûå ïåðèîäû è ïî óðîâíþ öåí íà êîíêðåòíóþ

ïðîäóêöèþ (ìîëîêî, áåíçèí, ñåëüõîçïðîäóêöèÿ).

Ïî èòîãàì ïðîøëîãî ãîäà, èç îáùåãî êîëè÷åñòâà îá-

ðàùåíèé ïî ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãå áîëåå 85% êà-

ñàëèñü âûøåíàçâàííûõ ïîçèöèé. Êðîìå òîãî, äîêó-

ìåíòèðîâàííîå ïîäòâåðæäåíèå òðåáóåòñÿ ïî ñïðàâ-

êàì îá óðîâíå çàðàáîòíîé ïëàòû.

Õîòåëîñü áû îòìåòèòü, ÷òî áîëåå 60% çàÿâèòåëåé

äàííîé èíôîðìàöèè - ýòî þðèäè÷åñêèå ëèöà, ïðè-

÷åì çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü çàïðîñîâ ôîðìèðóåòñÿ àäâî-

êàòñêèìè êàáèíåòàìè, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ ñ êëè-

åíòàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå.

Òàêèì îáðàçîì, ôàêòè÷åñêè  ðàáîòà ïî ïîäãî-

òîâêå áóìàæíûõ ýêçåìïëÿðîâ ñïðàâî÷íîãî ìàòåðèà-

ëà â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã - ýòî, ñ îäíîé

ñòîðîíû, çíà÷èòåëüíûå òðóäîçàòðàòû íàøèõ ñïåöè-

àëèñòîâ, à ñ äðóãîé - äîïîëíèòåëüíûå ìàòåðèàëü-

íûå ðàñõîäû íà èõ ïîäãîòîâêó (áóìàãà, êàðòðèäæè

è ò. ä.). Îñîáåííî àêòóàëüíî ýòîò âîïðîñ ñòîèò â

óñëîâèÿõ ïîñòîÿííîé îïòèìèçàöèè ÷èñëåííîñòè

ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ.

Âîïðîñ ìîã áû îòïàñòü ñàì ñîáîé ïðè íàëè÷èè

àâòîìàòèçèðîâàííîãî èíòåðôåéñà, îáåñïå÷èâàþùåãî

âîçìîæíîñòü íå òîëüêî ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëåì â êà-

÷åñòâå ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
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óñëóãè  íåîáõîäèìûõ åìó ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ â

âèäå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, íî è ñ îáÿçàòåëüíûì

íàëè÷èåì ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñè. Èñ-

ïîëüçîâàíèå ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñè ïðè

îêàçàíèè ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã ðåãóëèðóåòñÿ  Ôå-

äåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 àïðåëÿ 2011 ã. ¹ 63-ÔÇ

«Îá ýëåêòðîííîé ïîäïèñè», êîòîðûì òàêæå óñòà-

íîâëåíû óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ýëåêòðîííîãî äîêó-

ìåíòà ðàâíîçíà÷íûì äîêóìåíòó, îôîðìëåííîìó íà

áóìàæíîì íîñèòåëå è ïîäïèñàííîìó ñîáñòâåííî-

ðó÷íîé ïîäïèñüþ (ñòàòüÿ 6).

Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ýëåêòðîííàÿ ïîäïèñü, âûñòóïàÿ

â êà÷åñòâå ðåêâèçèòà, ÿâëÿåòñÿ «ãàðàíòîì» ïîäëèí-

íîñòè ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà,  çàùèùàþùèì åãî

îò ïîääåëêè, èñêàæåíèÿ, à òàêæå ïîìîãàþùèì óñ-

òàíîâèòü âëàäåëüöà ýòîé ïîäïèñè, ïîëüçîâàòåëè

äîêóìåíòèðîâàííîé ñïðàâî÷íîé èíôîðìàöèè, ïðå-

äîñòàâëåííîé â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè

èìåííî â òàêîì ôîðìàòå, ñìîãóò áåñïðåïÿòñòâåííî

èñïîëüçîâàòü åå äëÿ ñîâåðøåíèÿ ëþáûõ þðèäè÷åñêè

çíà÷èìûõ äåéñòâèé.

Òàêèì îáðàçîì, ó÷èòûâàÿ ðàñòóùèå ïîòðåáíîñòè

ïîëüçîâàòåëåé â ïîëó÷åíèè ñòàòèñòè÷åñêîé èíôîð-

ìàöèè â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, íà íàø

âçãëÿä, áûëî áû öåëåñîîáðàçíî äîðàáîòàòü âîçìîæ-

íîñòü ïîëíîé àâòîìàòèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ

ïîëüçîâàòåëÿì äîêóìåíòèðîâàííîé ñïðàâî÷íîé èí-

ôîðìàöèè êàê íà Åäèíîì ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ

óñëóã, òàê è íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ îðãàíîâ ãîñó-

äàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè. Êðîìå òîãî, ïðåäëàãàåì

îïðåäåëèòü ôîðìàëèçîâàííûé ïåðå÷åíü íàèáîëåå

âîñòðåáîâàííûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ, ïðåäîñ-

òàâëåíèå êîòîðûõ â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã

îáåñïå÷èâàåòñÿ ïóòåì ðàçìåùåíèÿ ññûëîê íà àâòî-

ìàòèçèðîâàííûå ðåñóðñû, èìåþùèå ýëåêòðîííóþ

öèôðîâóþ ïîäïèñü.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß  ÄÓÌÀ  ÏÐÈÍßËÀ  ÇÀÊÎÍ  «Î  ÂÍÅÑÅÍÈÈ  ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ  Â
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ  ÇÀÊÎÍ  «Î  ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ  ÏÅÐÅÏÈÑÈ  ÍÀÑÅËÅÍÈß»

Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 15 ìàðòà 2017 ã. ïðèíÿò Ôåäåðàëüíûé çàêîí  «Î âíåñåíèè èçìå-

íåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ», ñîâåðøåíñòâóþùèé ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå âîïðî-

ñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïîäãîòîâêîé è ïðîâåäåíèåì Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ.

Çàêîí äîïóñêàåò ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì Èíòåðíåòà, à òàêæå óñòà-

íàâëèâàåò îáÿçàòåëüíîå âûáîðî÷íîå ñòàòèñòè÷åñêîå íàáëþäåíèå íà îñíîâå âûáîðêè íå ìåíåå 5% íàñåëåíèÿ (ìèêðîïå-

ðåïèñü íàñåëåíèÿ) â ïåðèîä ìåæäó âñåðîññèéñêèìè ïåðåïèñÿìè.

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå, ïðîìûøëåííîñòè, èííîâàöèîííîìó

ðàçâèòèþ è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ Æèãàðåâ îòìåòèë, ÷òî ïðè äîðàáîòêå çàêîíîïðîåêòà ê òðå-

òüåìó ÷òåíèþ áûëè ó÷òåíû çàìå÷àíèÿ, ïîñòóïèâøèå èç Ïðàâîâîãî óïðàâëåíèÿ Àïïàðàòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû.

Óòî÷íÿåòñÿ, ÷òî ýëåêòðîííûå áëàíêè ïåðåïèñíûõ ëèñòîâ ïîäãîòàâëèâàþòñÿ ïðîãðàììíî-òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè

äëÿ çàïîëíåíèÿ íå òîëüêî îïðàøèâàåìûìè ëèöàìè (÷åðåç Èíòåðíåò),  íî è ïåðåïèñ÷èêàìè (ïðè ïîìîùè ïîðòàòèâ-

íûõ êîìïüþòåðîâ). Ôîðìà è òåêñò ýëåêòðîííûõ áëàíêîâ ïåðåïèñíûõ ëèñòîâ äîëæíû ñîâïàäàòü ñ ôîðìîé è òåêñòîì

áóìàæíûõ áëàíêîâ, óòâåðæäàåìûõ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Â ÷èñëå íîâàöèé - ïðèìåíåíèå ÑÍÈËÑ â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîãî èäåíòèôèêàòîðà ôèçè÷åñêîãî ëèöà. Îäíàêî

âêëþ÷åíèå â ïåðå÷åíü ñâåäåíèé î íàñåëåíèè ÑÍÈËÑ, àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû è íîìåðà òåëåôîíà áóäåò îñóùåñòâ-

ëÿòüñÿ ñ óñòíîãî ñîãëàñèÿ îïðàøèâàåìûõ ëèö.

«Ïðèìåíåíèå êîìáèíèðîâàííîãî ïîäõîäà ê ñáîðó ñâåäåíèé, íîâûõ òåõíîëîãèé îïðîñà â ñåòè Èíòåðíåò ïðåäîñòàâèò

âîçìîæíîñòü âñåì êàòåãîðèÿì íàñåëåíèÿ âûáðàòü äëÿ ñåáÿ íàèáîëåå ïðèåìëåìûé è óäîáíûé ñïîñîá ó÷àñòèÿ âî Âñåðîñ-

ñèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ. Ïðèíÿòèå çàêîíîïðîåêòà ïîçâîëèò ïîâûñèòü äîñòîâåðíîñòü è ïîëíîòó èòîãîâ ïåðåïè-

ñè, ñëóæàùèõ èíôîðìàöèîííîé îñíîâîé äëÿ äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà», - îòìåòèë Ñ.À.

Æèãàðåâ.

Ïðèíÿòûé Ôåäåðàëüíûé çàêîí íàïðàâëåí  â Ñîâåò Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
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Î  ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ  ÏÐÎÁËÅÌÀÕ  Â  ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ  È  ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈÈ
ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈß  ÁÞÄÆÅÒÎÂ  ÄÎÌÀØÍÈÕ  ÕÎÇßÉÑÒÂ

Í.È. Çîðèí

 Îáñëåäîâàíèå áþäæåòîâ äîìàøíèõ õî-

çÿéñòâ ïî ñâîåìó õàðàêòåðó ÿâëÿåòñÿ ìíîãî-

öåëåâûì. Ê ÷èñëó åãî îñíîâíûõ çàäà÷ îòíî-

ñÿòñÿ ïîëó÷åíèå äàííûõ îá óðîâíå è êà÷å-

ñòâå æèçíè íàñåëåíèÿ è ôîðìèðîâàíèå âåñî-

âûõ ïîêàçàòåëåé äëÿ ðàñ÷åòà èíäåêñà ïîòðå-

áèòåëüñêèõ öåí. Ýòî èñòî÷íèê ñòàòèñòè÷åñ-

êèõ äàííûõ î ðàñïðåäåëåíèè íàñåëåíèÿ ïî

óðîâíþ ìàòåðèàëüíîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ, îá

óðîâíå áåäíîñòè è ïîòðåáëåíèè ïðîäóêòîâ

ïèòàíèÿ.

Ïðè îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè îáñëåäî-

âàíèÿ áþäæåòîâ äîìàøíèõ õîçÿéñòâ (äàëåå -

ÎÁÄÕ) ó ÒÎÃÑîâ ñóùåñòâóåò ðÿä ïðîáëåì

îðãàíèçàöèîííîãî, ìåòîäîëîãè÷åñêîãî, êàä-

ðîâîãî è òåõíîëîãè÷åñêîãî õàðàêòåðà. Íà íàø

âçãëÿä, èçëîæåííûå íèæå ïðåäëîæåíèÿ ïî

ðåøåíèþ îòäåëüíûõ ïðîáëåì ìîãóò ñíèçèòü

òðóäîåìêîñòü, ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü ðà-

áîòû è åå êà÷åñòâî.

Îðãàíèçàöèîííûå ïðîáëåìû. Îáñëåäîâàíèå

ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ «Ðåãëàìåíòîì

ïðîâåäåíèÿ âûáîðî÷íîãî îáñëåäîâàíèÿ

áþäæåòîâ äîìàøíèõ õîçÿéñòâ», óòâåðæäåí-

íûì ïîñòàíîâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû

ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ¹ 27 îò

16.03.2007, êîòîðûé ïî èñòå÷åíèè 10 ëåò óæå

íå â ïîëíîé ìåðå ñîîòâåòñòâóåò ñîâðåìåí-

íûì óñëîâèÿì è òðåáóåò ñåðüåçíîé è ãëóáî-

êîé äîðàáîòêè.

Ïðåäëàãàåì:

- ðàçðàáîòàòü è âíåäðèòü â ñòàòèñòè÷åñêóþ

ïðàêòèêó «Îñíîâíûå ìåòîäîëîãè÷åñêèå è

îðãàíèçàöèîííûå ïîëîæåíèÿ ïî ÎÁÄÕ» èëè

íîâûé «Ðåãëàìåíò ïðîâåäåíèÿ âûáîðî÷íîãî

îáñëåäîâàíèÿ áþäæåòîâ äîìàøíèõ õî-

çÿéñòâ». Ïðè ïîäãîòîâêå äàííîãî äîêóìåíòà

ñ÷èòàåì öåëåñîîáðàçíûì èñïîëüçîâàòü îïûò,

ïîëó÷åííûé â õîäå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäå-

íèÿ êàê ÎÁÄÕ, òàê è ôåäåðàëüíûõ ñòàòèñòè-

Çîðèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷ (p43_mail@gks.ru) - ðóêîâîäèòåëü Òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãî-

ñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïî Êèðîâñêîé îáëàñòè (ã. Êèðîâ, Ðîññèÿ).

÷åñêèõ íàáëþäåíèé ïî ñîöèàëüíî-äåìîãðà-

ôè÷åñêèì ïðîáëåìàì,  ó÷åñòü ñîâðåìåííûå

óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ ÎÁÄÕ;

- ïðè ïëàíèðîâàíèè ëèìèòîâ áþäæåòíûõ

îáÿçàòåëüñòâ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâîé ãîä

ïðåäóñìàòðèâàòü äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà

íà íàåì òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è âîçìåùå-

íèå êîìàíäèðîâî÷íûõ ðàñõîäîâ ñïåöèàëèñ-

òîâ ÒÎÃÑîâ, ñâÿçàííûõ ñ íåîáõîäèìîñòüþ

ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé,

ïðåäóñìîòðåííûõ «Ðåãëàìåíòîì ïðîâåäåíèÿ

âûáîðî÷íîãî îáñëåäîâàíèÿ áþäæåòîâ äî-

ìàøíèõ õîçÿéñòâ» (íå ðåæå îäíîãî ðàçà â

ïîëóãîäèå);

- ó÷åñòü òàêæå îïûò ïðîâåäåíèÿ îáñëåäî-

âàíèÿ ïî ñòàòèñòèêå ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí è

òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè â ÷àñòè îôèöè-

àëüíîãî çàêðåïëåíèÿ çà ðàáîòàìè, ñâÿçàííû-

ìè ñ ÎÁÄÕ, ðàçúåçäíîãî õàðàêòåðà. Ïîðÿäîê

âîçìåùåíèÿ ñòîèìîñòè ïðîåçäà â ñâÿçè ñ âû-

ïîëíåíèåì äàííûõ ðàáîò óòâåðäèòü ïðèêàçîì

Ðîññòàòà (àíàëîãè÷íî ïðèêàçó Ðîññòàòà îò

11.04.2008 ¹ 82) è ïðè äîâåäåíèè äî ÒÎÃÑîâ

ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà î÷åðåä-

íîé ôèíàíñîâûé ãîä ïðåäóñìàòðèâàòü óêàçàí-

íûå âèäû ðàñõîäîâ ïî ñîîòâåòñòâóþùèì ñòà-

òüÿì áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè.

Ñóùåñòâóåò ñåðüåçíàÿ ïðîáëåìà ôîðìèðî-

âàíèÿ íîâûõ ó÷àñòêîâ íàáëþäåíèÿ, ïðè÷åì

èç ãîäà â ãîä îíà ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå îñò-

ðîé. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî öåíòðàëèçîâàííî

îòîáðàííûå ñ÷åòíûå ó÷àñòêè íå âñåãäà ïîä-

õîäÿò äëÿ ïðîâåäåíèÿ îáñëåäîâàíèÿ íà ðåãó-

ëÿðíîé îñíîâå (ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â íåáëà-

ãîïðèÿòíîì ðàéîíå, áîëüøîå êîëè÷åñòâî

íåæèëûõ ïîìåùåíèé, íèçêàÿ òðàíñïîðòíàÿ

äîñòóïíîñòü, íà ó÷àñòêå ðàñïîëîæåíû ýëèò-

íûå íîâîñòðîéêè, ó÷àñòîê ïî ñâîåìó ñîñòà-

âó äîñòàòî÷íî îäíîîáðàçåí: ýòî â îñíîâíîì

îäèíîêèå ïåíñèîíåðû, íàëè÷èå áîëüøîãî

ïðîöåíòà îòêàçîâ íàñåëåíèÿ îò ó÷àñòèÿ â îá-
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ñëåäîâàíèè), ÷òî íåðåäêî ïðèâîäèò ê íåîá-

õîäèìîñòè îáîñíîâûâàòü åãî íåäîñòèæè-

ìîñòü è çàìåíó íà äðóãîé, èëè âíîâü ñîçäàí-

íûé ó÷àñòîê ðàáîòàåò íåäîñòàòî÷íî ïðîäîë-

æèòåëüíîå âðåìÿ.

Ïðåäëàãàåì ïðè ôîðìèðîâàíèè âûáîðî÷-

íîé ñîâîêóïíîñòè äîìàøíèõ õîçÿéñòâ äëÿ

ïðîâåäåíèÿ îáñëåäîâàíèÿ îñíîâíîé ó÷àñòîê

íàáëþäåíèÿ äîïîëíÿòü îäíèì-äâóìÿ ðåçåðâ-

íûìè ó÷àñòêàìè, òåððèòîðèàëüíî ðàñïîëî-

æåííûìè ðÿäîì (â ïðåäåëàõ íàñåëåííîãî

ïóíêòà, ðàéîíà).

Ïðîáëåìû ìåòîäîëîãè÷åñêîãî õàðàêòåðà.

Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû ÎÁÄÕ íà ïîëåâîì

óðîâíå - ýòî äîñòàòî÷íî òðóäîåìêèé ïðîöåññ

äëÿ ðåñïîíäåíòîâ, òðåáóþùèé áîëüøèõ çàò-

ðàò ëè÷íîãî âðåìåíè. Íà äîìîõîçÿéñòâà, ïî-

ïàâøèå â âûáîðêó, âîçëàãàåòñÿ ñåðüåçíàÿ

åæåäíåâíàÿ íàãðóçêà ïî çàïîëíåíèþ ôîðì

îáñëåäîâàíèÿ.

Ïðåäëàãàåì ñ öåëüþ ñíèæåíèÿ íàãðóçêè íà

ðåñïîíäåíòîâ èñêëþ÷èòü èç Îïðîñíîãî ëè-

ñòà âîïðîñû, äóáëèðóþùèå çàïèñè î ðàñõîäàõ

äîìîõîçÿéñòâ â Äíåâíèêàõ è Æóðíàëàõ äîìî-

õîçÿéñòâà (íàïðèìåð, ðàñõîäû íà òåëåâèäåíèå

è ñâÿçü, ïîêóïêó òîâàðîâ äëèòåëüíîãî ïîëüçî-

âàíèÿ, ýêñïëóàòàöèþ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ).

Îïðåäåëåííîé ïðîáëåìîé ÿâëÿåòñÿ îò-

ñóòñòâèå ðåêîìåíäàöèé ïî  ðàñïðîñòðàíå-

íèþ çàôèêñèðîâàííûõ ðàñõîäîâ äîìàøíèõ

õîçÿéñòâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì íåäâè-

æèìîñòè, àâòîìîáèëåé, ïðîâåäåíèåì êàïè-

òàëüíîãî ðåìîíòà æèëüÿ, íà èòîãè â öåëîì ïî

ðåãèîíó, â ñâÿçè ñ ÷åì â äèíàìèêå íàáëþäà-

þòñÿ çàìåòíûå êîëåáàíèÿ çíà÷åíèé ýòèõ ïî-

êàçàòåëåé.

Ïðåäëàãàåì â íîâûõ ìåòîäîëîãè÷åñêèõ

ïîëîæåíèÿõ ìàêñèìàëüíî ïîäðîáíî äàòü ðå-

êîìåíäàöèè ïî  ðàñïðîñòðàíåíèþ çàôèêñè-

ðîâàííûõ ðàñõîäîâ äîìàøíèõ õîçÿéñòâ, ñâÿ-

çàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì íåäâèæèìîñòè, àâ-

òîìîáèëåé, ïðîâåäåíèåì êàïèòàëüíîãî ðå-

ìîíòà æèëüÿ, íà ñâîäíûå èòîãè.

Êàäðîâûå ïðîáëåìû. Îäíîé èç îñíîâíûõ

ïðîáëåì ïðîâåäåíèÿ îáñëåäîâàíèÿ áþäæå-

òîâ äîìàøíèõ õîçÿéñòâ ÿâëÿåòñÿ ïîäáîð êàä-

ðîâ èíñïåêòîðîâ-äåëîïðîèçâîäèòåëåé ïî

îáñëåäîâàíèþ áþäæåòîâ äîìàøíèõ õîçÿéñòâ

â ñâÿçè ñ èõ ðîòàöèåé.

Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ íåïðåðûâíîé ïðî-

ãðàììû ïðîâåäåíèÿ ÎÁÄÕ, â ñëó÷àå ðîòàöèè

êàäðîâ (óâîëüíåíèÿ, âûõîäà íà ïåíñèþ è ò. ä.)

âîçíèêàþò îðãàíèçàöèîííûå è ôèíàíñîâûå

ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ ôîðìèðîâàíèåì íî-

âîãî ó÷àñòêà íàáëþäåíèÿ è îôîðìëåíèåì

âíîâü ïðèíèìàåìîãî ðàáîòíèêà (èíñïåêòî-

ðà-äåëîïðîèçâîäèòåëÿ ïî îáñëåäîâàíèþ

áþäæåòîâ äîìàøíèõ õîçÿéñòâ), ñ îïëàòîé åãî

òðóäà, âûäà÷åé ñëóæåáíîãî óäîñòîâåðåíèÿ.

Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî â òå÷åíèå ïðàêòè÷åñ-

êè 18 ðàáî÷èõ äíåé äîëæíû ðàáîòàòü îäíî-

âðåìåííî äâà ñïåöèàëèñòà: ðàáîòíèê, êîòî-

ðûé óâîëüíÿåòñÿ è êîòîðîìó íåîáõîäèìî, â

ñîîòâåòñòâèè ñ «Ðåãëàìåíòîì», çàâåðøèòü

ïðîöåäóðó ñáîðà, îáðàáîòêè äîêóìåíòîâ è

ïåðåäà÷è â ÒÎÃÑ, è âíîâü ïðèíèìàåìûé ñî-

òðóäíèê, êîòîðûé äëÿ ðåàëèçàöèè çàäà÷ îá-

ñëåäîâàíèÿ â ýòîò æå ïåðèîä äîëæåí âûïîë-

íèòü ìåðîïðèÿòèÿ ïî ôîðìèðîâàíèþ ó÷àñò-

êà íàáëþäåíèÿ è îðãàíèçîâàòü ðàáîòó ñ äî-

ìàøíèìè õîçÿéñòâàìè íà âíîâü ñôîðìèðî-

âàííîì ó÷àñòêå.

Ïðåäëàãàåì (íà ïåðåõîäíûé ïåðèîä îò îä-

íîãî ó÷àñòêà íàáëþäåíèÿ ê äðóãîìó) ïðåäóñ-

ìàòðèâàòü åæåãîäíûå âûäåëåíèÿ ÒÎÃÑàì äî-

ïîëíèòåëüíûõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé (ëè-

ìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ) íà ïðèâëå÷å-

íèå âíîâü ïðèíèìàåìûõ ñîòðóäíèêîâ íà êîí-

òðàêòíîé îñíîâå.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ðàáîòà íà ïîëåâîì óðîâ-

íå ïðåäúÿâëÿåò ê ñïåöèàëèñòàì îñîáûå òðå-

áîâàíèÿ, âàæíîé çàäà÷åé ÿâëÿåòñÿ îáó÷åíèå

èíñïåêòîðîâ-äåëîïðîèçâîäèòåëåé (èíòåð-

âüþåðîâ), ïðè÷åì òðåáóåòñÿ î÷íîå îáó÷åíèå

ñ âîçìîæíîñòüþ îáìåíà îïûòîì. Ñ÷èòàåì

ýòî íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì ñïîñîáîì ïîäãî-

òîâêè ñïåöèàëèñòîâ ïî îáñëåäîâàíèþ.

Îáó÷åíèå ñïåöèàëèñòîâ â ÒÎÃÑàõ ñòðî-

èòñÿ íà ñèñòåìíîé è ìíîãîóðîâíåâîé ðà-

áîòå: èíòåðâüþåðàì íàïðàâëÿþòñÿ èíñòðóê-

òèâíûå ïèñüìà, ïðîâîäèòñÿ èíäèâèäóàëüíàÿ

ðàáîòà, äëÿ ñïåöèàëèñòîâ â ðàéîíàõ îðãàíè-

çóþòñÿ îáó÷àþùèå âåáèíàðû. Êðîìå òîãî, ñ

öåëüþ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïåðâè÷íîé èí-

ôîðìàöèè â õîäå ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ

ìåðîïðèÿòèé â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïðî-

âîäÿòñÿ êîíñóëüòàöèè èíòåðâüþåðîâ ïî

ïðîãðàììå íàáëþäåíèÿ; ñî ñïåöèàëèñòàìè

ïîëåâîãî óðîâíÿ ïðîâîäÿòñÿ ïðîèçâîä-

ñòâåííûå ñîâåùàíèÿ.
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Ïðåäëàãàåì:

- ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü îðãàíèçàöèè

îáó÷åíèÿ èíòåðâüþåðîâ íà ôåäåðàëüíîì

óðîâíå, èñïîëüçóÿ äëÿ ýòîãî îáó÷àþùèå ðî-

ëèêè, äèñòàíöèîííûå êóðñû îáó÷åíèÿ, âûåç-

äíûå ñåìèíàðû, öåíòðàëèçîâàííî îðãàíèçî-

âàííûå ñåìèíàðû ñ ïðèâëå÷åíèåì ïñèõîëî-

ãà, ñïåöèàëèñòîâ ïî âåäåíèþ îïðîñîâ.

Íåîáõîäèìî ðàçðàáîòàòü ñîîòâåòñòâóþùèå

ìåòîäè÷åñêèå ìàòåðèàëû è ó÷åáíûå ïîñî-

áèÿ, íàïðàâëåííûå íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå è

ïîâûøåíèå ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ ñïå-

öèàëèñòîâ, çàíèìàþùèõñÿ îáñëåäîâàíèåì íà

ïîëåâîì óðîâíå. Ýòî äîëæíî áûòü åäèíîå

ïîñîáèå äëÿ èíòåðâüþåðîâ, ñîäåðæàùåå öåëè

è çàäà÷è îáñëåäîâàíèÿ, îñíîâíûå ïîíÿòèÿ,

óêàçàíèÿ ïî çàïîëíåíèþ ôîðì è äðóãèå âîï-

ðîñû. Îíî ïîçâîëèò ðåøàòü çàäà÷è ôîðìèðî-

âàíèÿ ó èíòåðâüþåðîâ íåîáõîäèìûõ çíàíèé è

óìåíèé â îáëàñòè òåõíèêè ïðîâåäåíèÿ èíòåð-

âüþ è âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ðåñïîíäåíòàìè;

- ïðè ïëàíèðîâàíèè ëèìèòîâ áþäæåòíûõ

îáÿçàòåëüñòâ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâîé ãîä

ïðåäóñìîòðåòü êîìàíäèðîâî÷íûå ðàñõîäû íà

ïðîâåäåíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ ñîâåùàíèé è

äðóãèå ôîðìû îáó÷åíèÿ íà ðåãèîíàëüíîì

óðîâíå.

Ïðîáëåìû ïî ïðèâëå÷åíèþ äîìîõîçÿéñòâ ê

ó÷àñòèþ â îáñëåäîâàíèè. Îáñëåäîâàíèå áþä-

æåòîâ ñòðîèòñÿ íà ïðèíöèïàõ äîáðîâîëüíî-

ãî ó÷àñòèÿ â íåì äîìàøíèõ õîçÿéñòâ. Ðàáî-

òà ñ äîìîõîçÿéñòâàìè íà äëèòåëüíóþ ïåðñ-

ïåêòèâó ñòàíîâèòñÿ ñ êàæäûì ãîäîì âñå

ñëîæíåå, íàñåëåíèå íåîõîòíî èäåò íà ñî-

òðóäíè÷åñòâî è îòêàçûâàåòñÿ îò ó÷àñòèÿ â

îáñëåäîâàíèè.

Ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ ìîòèâàöèè îáñëåäó-

åìûõ ñåìåé Êèðîâñòàò è äðóãèå ÒÎÃÑû åæå-

ãîäíî ãîòîâÿò èíôîðìàòèâíûå áóêëåòû, ñî-

äåðæàùèå îòäåëüíûå ñòàòèñòè÷åñêèå ïîêàçà-

òåëè, ïîëó÷åííûå ïî èòîãàì âûáîðî÷íîãî

îáñëåäîâàíèÿ áþäæåòîâ äîìàøíèõ õîçÿéñòâ

è èíôîðìàöèþ îá îñíîâíûõ ñîöèàëüíûõ ãà-

ðàíòèÿõ, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ìèíèìàëüíûé ðàç-

ìåð îïëàòû òðóäà, ïîñîáèÿ, âûïëà÷èâàåìûå

ñåìüÿì ñ äåòüìè, ñòèïåíäèè ñòóäåíòàì, îáó-

÷àþùèìñÿ ïî ïðîãðàììàì âûñøåãî è ñðåä-

íåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ). Òàê-

æå åæåãîäíî ñàìûì àêòèâíûì äîìàøíèì

õîçÿéñòâàì - ó÷àñòíèêàì îáñëåäîâàíèÿ âðó-

÷àþòñÿ Áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà.

Âàæíóþ ðîëü â ñîçäàíèè ïîçèòèâíîãî îò-

íîøåíèÿ íàñåëåíèÿ ê ó÷àñòèþ â îáñëåäîâà-

íèè èãðàþò òîâàðû äëÿ ôèêñàöèè äàííûõ.

Åäèíîâðåìåííûå îáñëåäîâàíèÿ ïî ñîöèàëü-

íî-äåìîãðàôè÷åñêèì ïðîáëåìàì ïîêàçàëè,

÷òî âðó÷åíèå òîâàðîâ äëÿ ôèêñàöèè äàííûõ

îöåíèâàåòñÿ èíòåðâüþåðàìè è äîìàøíèìè

õîçÿéñòâàìè ïîëîæèòåëüíî è çà÷àñòóþ ÿâëÿ-

åòñÿ îñíîâíûì ìîòèâîì äëÿ ñîãëàñèÿ ó÷à-

ñòâîâàòü â îáñëåäîâàíèÿõ.

Ïðåäëàãàåì äëÿ ïîâûøåíèÿ çàèíòåðåñî-

âàííîñòè íàñåëåíèÿ â îáñëåäîâàíèè áþäæå-

òîâ:

- ïðîäîëæèòü ïðàêòèêó öåíòðàëèçîâàííî-

ãî îáåñïå÷åíèÿ ðåñïîíäåíòîâ òîâàðàìè äëÿ

ôèêñàöèè äàííûõ, óâåëè÷èâ èõ ðåçåðâ äëÿ

îáåñïå÷åíèÿ âíîâü ôîðìèðóåìûõ ó÷àñòêîâ

íàáëþäåíèÿ, è åæåãîäíî ìåíÿòü èõ íîìåíê-

ëàòóðó;

- ðàññìîòðåòü âîïðîñ î äîïîëíèòåëüíîì

ñòèìóëèðîâàíèè äîìîõîçÿéñòâ, ó÷àñòâóþùèõ

â íàáëþäåíèè. Íàïðèìåð, ïðèðàâíÿòü ê èí-

ôîðìàöèîííîìó íàëîãó ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ

è ðàñõîäàõ, ïðåäñòàâëåííûõ íàñåëåíèåì â

õîäå ïðîâåäåíèÿ îáñëåäîâàíèÿ, ïðåäóñìîò-

ðåâ ÷ëåíàì ýòèõ äîìîõîçÿéñòâ îïðåäåëåí-

íûå ëüãîòû ïî îòäåëüíûì âèäàì íàëîãîîá-

ëîæåíèÿ (íàïðèìåð, íàëîã íà èìóùåñòâî,

çåìëþ è ò. ä.).

Òåõíîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû. Íà äàííûé ìî-

ìåíò ââîä è îáðàáîòêà ïåðâè÷íûõ äàííûõ

ÎÁÄÕ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé î÷åíü òðóäîåì-

êèé ïðîöåññ êàê äëÿ èíòåðâüþåðîâ, òàê è äëÿ

ñîòðóäíèêîâ ÒÎÃÑîâ è òðåáóþò çíà÷èòåëüíî-

ãî âðåìåíè äëÿ îáðàáîòêè ïåðâè÷íîé èí-

ôîðìàöèè, òàê êàê:

- ââîä îò÷åòîâ äëÿ èíòåðâüþåðîâ íå àâòî-

ìàòèçèðîâàí;

- íà óðîâíå ÒÎÃÑîâ îáðàáîòêà îò÷åòîâ

ïðîèçâîäèòñÿ â äâóõ ïðîãðàììíûõ êîìïëåê-

ñàõ (ÏÊ «ÓÈÑ ÑÒÀÒÝÊ» âåðñèÿ 2006 è âåð-

ñèÿ 2000, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé äâå

àáñîëþòíî ðàçëè÷íûå ïðîãðàììíûå ñðåäû).

Ïðåäëàãàåì:

- ðàçðàáîòàòü ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå

äëÿ ââîäà ôîðì ¹ 1-À «Äíåâíèê äîìîõîçÿé-

ñòâà» è ¹ 1-Á «Æóðíàë äîìîõîçÿéñòâà» íå-

ïîñðåäñòâåííî èíòåðâüþåðàìè;
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Â ñèñòåìå ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè

- ïðåäóñìîòðåòü öåíòðàëèçîâàííóþ ïî-

ñòàâêó ïëàíøåòíûõ êîìïüþòåðîâ ñ áîëüøîé

åìêîñòüþ áàòàðåè è âûõîäîì â Èíòåðíåò äëÿ

ïðîâåäåíèÿ åæåêâàðòàëüíîãî îïðîñà äîìî-

õîçÿéñòâ ïî ôîðìàì ¹ 1-Â «Îïðîñíûé ëèñò»

è ¹ 1-ÏÎ «Ïîòðåáèòåëüñêèå îæèäàíèÿ íà-

ñåëåíèÿ»;

- ðàçðàáîòàòü åäèíîå ïðîãðàììíîå îáåñïå-

÷åíèå äëÿ îáðàáîòêè îò÷åòîâ â ÒÎÃÑàõ.

Èíôîðìàöèîííî-ðàçúÿñíèòåëüíàÿ ðàáîòà.

Èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ îá îáñëåäîâà-

íèè áþäæåòîâ äîìàøíèõ õîçÿéñòâ (åãî öåëÿõ,

çàäà÷àõ, íåêîòîðûõ èòîãàõ) ÿâëÿåòñÿ âàæíûì

êîìïîíåíòîì. Íà äàííûé ìîìåíò èíôîðìè-

ðîâàíèå íàñåëåíèÿ îá îáñëåäîâàíèè áþäæå-

òîâ äîìàøíèõ õîçÿéñòâ â îñíîâíîì îñóùå-

ñòâëÿåòñÿ òîëüêî íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå.

Ñ ýòîé öåëüþ â Êèðîâñòàòå:

- â 2016 ã.  ïðîâåäåí òðåíèíã äëÿ æóðíà-

ëèñòîâ, íà êîòîðîì áûë ïðåäñòàâëåí äîêëàä

ñ ìóëüòèìåäèéíûì ñîïðîâîæäåíèåì íà òåìó

«Îáñëåäîâàíèÿ äîìàøíèõ õîçÿéñòâ êàê îñ-

íîâíîé èñòî÷íèê èíôîðìàöèè îá óðîâíå

æèçíè íàñåëåíèÿ». Ìàòåðèàëû òðåíèíãà áûëè

îïóáëèêîâàíû â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîð-

ìàöèè ðåãèîíàëüíîãî óðîâíÿ è èñïîëüçîâàíû

â òåëåâèçèîííûõ è ðàäèîïðîãðàììàõ;

- ïî èòîãàì îáñëåäîâàíèÿ áþäæåòîâ äî-

ìàøíèõ õîçÿéñòâ ñïåöèàëèñòû Êèðîâñòàòà

âûñòóïèëè íà ðàäèî «Ìàðèÿ FM»;

- íà Èíòåðíåò-ïîðòàëå ñîçäàíà ñïåöèàëü-

íàÿ ðóáðèêà, ïîñâÿùåííàÿ âûáîðî÷íîìó îá-

ñëåäîâàíèþ áþäæåòîâ äîìàøíèõ õîçÿéñòâ.

Ïðåäëàãàåì ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ â îáùåñòâå

ïîçèòèâíîãî îòíîøåíèÿ ê îáñëåäîâàíèþ

ïðîâîäèòü ïîñòîÿííóþ è ñèñòåìàòè÷åñêóþ

èíôîðìàöèîííî-ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó íà

ôåäåðàëüíîì óðîâíå.

Ýòî âûïóñê òåëåâèçèîííûõ ïåðåäà÷, áóê-

ëåòîâ, ñòàòåé â ÑÌÈ î íåîáõîäèìîñòè ïðî-

âåäåíèÿ áþäæåòíûõ îáñëåäîâàíèé, ñîçäà-

íèå ðóáðèêè ïî ÎÁÄÕ íà îôèöèàëüíîì ñàé-

òå Ðîññòàòà (àíàëîãè÷íî ñîçäàííîé íà ñàéòå

Ðîññòàòà ðóáðèêå «Ôåäåðàëüíûå ñòàòèñòè-

÷åñêèå íàáëþäåíèÿ ïî ñîöèàëüíî-äåìîãðà-

ôè÷åñêèì ïðîáëåìàì»), ÷òî, áåçóñëîâíî,

ïîâûñèò ïóáëè÷íîñòü è ïðèäàñò çíà÷èìîñòè

äàííîìó ôåäåðàëüíîìó ñòàòèñòè÷åñêîìó íà-

áëþäåíèþ.
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ентир для перевода экономики в стационарное 
состояние, при котором можно рассчитывать на 
действие «невидимой руки рынка». 

Решение этой задачи существенно облегчается 
предположениями о том, что

1) в стационарном состоянии находятся 
экономики развитых стран в те годы, когда они 
не испытывают потрясений (войн, кризисов, 
революций);

2) ВВП на душу населения по паритету по-
купательной способности валют (ВВП ППС) 
признается измерителем уровня развития страны;

3) потребление товаров и услуг в расчете на 
душу населения и цены на них определяют про-
фили каждой страны;

4) каждому уровню развития экономики (п. 2) 
страны в стационарном состоянии соответствует 
свой профиль (п. 4);

5) различия между профилями экономик (п. 4) 
крупных стран с одинаковыми уровнями развития 
случайны;

6) для планирования2 перехода от нестацио-
нарного состояния экономики страны к стаци-

О  системе  кООрдинат  тОвара  для  стациОнарнОй  
экОнОмики

в.в. коссов

Коссов Владимир Викторович (kossov3@yandex.ru) - д-р экон. наук, профессор, Национальный исследовательский уни-
верситет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) (г. Москва, Россия).

1 Какие места занимает Россия в мировых рейтингах. URL: http://mr7.ru/articles/43146/.
2 Под этим словом понимаются целенаправленные и скоординированные действия властей и бизнеса для достижения постав-

ленной цели.

вводные замечания

Российское общество, частью которого явля-
ется экономика, находится в расстроенном состо-
янии, на что указывает разброс мест, занимаемых 
страной в различных международных рейтингах: 
от первых до последних1. 

Системную характеристику российской эконо-
мики как нестационарной дал В.Н. Лившиц [1]. 
Подробное исследование резких изменений в 
структурных сдвигах в переходной экономике 
России провел В.А. Бессонов, отметив их отри-
цательное влияние на точность экономических 
измерений [2]. 

Отклонения от стационарного состояния 
для экономики аналогичны болезни у человека. 
Подобно тому, как у практически здорового чело-
века все анализы в норме, то же наблюдается и в 
стационарной экономике: значения характери-
зующих ее показателей соответствуют достигну-
тому уровню развития. Сказанное выше означает 
необходимость вычисления «норм» для значений 
экономических показателей. Они нужны как ори-

Экономика любой страны может находиться в одном из двух состояний: стационарном или нестационарном. О состоянии 
экономики можно судить по среднедушевому потреблению товаров (услуг), а для товаров длительного пользования - по обеспе-
ченности ими; цене; долям расходов на товар (услугу) в общих расходах на все товары (услуги). Для определения значений трех 
названных показателей автор использует термин «координаты товара». Отличительной чертой нестационарной экономики 
является искаженность пропорций в ней, которые обусловливают ее отставание в развитии.

Целью статьи является описание инструментов, позволяющих для каждого товара определить значения показателей, 
соответствующие стационарной экономике, на основе сопоставления данных по странам. Такие сопоставления необходимы 
для разработки сценариев оптимального развития экономики, направленных на последовательное устранение ее отклонения от 
стационарного состояния. 

Ключевые слова: среднедушевое потребление товара (услуги), цена, уровень цены, доля расходов на товар (услугу) в 
расходах на все товары (услуги), структура, сдвиг структуры.

JEL: F29, O10, O21.
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онарному необходимо иметь количественное 
выражение цели. Для этого целесообразно 
использовать профили стран, у которых ВВП 
ППС на душу населения близок к намечаемому 
сценарием развития. 

Будем рассматривать множество экономик 
разных стран как фон для понимания особеннос-
тей российской экономики. В принципе это могут 
быть вообще почти все 200 стран, если по ним 
можно получить данные. В качестве исходного 
пункта примем единую для всех стран классифи-
кацию товаров и услуг. Представим, что вся эко-
номика - это некая условная бочка, объем воды 
в которой определяет ее размер, а каждая клепка 
в бочке - физический аналог позиции товара или 
услуги в классификации. Для простоты предпо-
ложим, что все клепки прямоугольные. Из этого 
представления ясно, что в экономике, устроен-
ной оптимально, все клепки имеют одинаковую 
высоту; такую экономику назовем стационарной. 

Для того чтобы лучше отличать клепки друг от 
друга, укажем на каждой из них год ее появления 
в классификации.

Пусть высота клепки соответствует величине 
потребления товара в расчете на душу населения, 
а ее ширина - цене за единицу товара в наци-
ональной валюте. Обручами, соединяющими 
клепки в бочку, являются капитал и рабочая сила 
(капиталоемкость и трудоемкость). Объем воды, 
налитой в бочку, определяет ВВП в расчете на 
душу населения в национальной валюте. Он оп-
ределяется самой короткой клепкой, которая в 
большинстве стран самая «молодая» (последняя 
по дате появления в классификации). 

Для дальнейшего анализа потребуется сделать 
два преобразования модели, направленные на 
«стандартизацию» бочек, что аналогично стан-
дартизации исходных значений показателей в ста-
тистике. Первое преобразование - стандартизация 
клепок по высоте. 

Потребление каждого товара на душу населе-
ния описывается функцией, максимум которой 
приходится на годы наибольшей популярности 
товара (так, например, число лошадей на душу 
населения было максимальным в конце ХIХ века). 
Аргументом в функции потребления товара в 
расчете на душу населения можно принять ВВП 
ППС на душу населения. Перейдем от измерения 
высоты клепки, выраженной в физических еди-
ницах измерения, к относительным величинам, 
приняв за единицу теоретическое значение пот-

ребления, соответствующее уровню ВВП ППС на 
душу населения - стандарт. После такого пересче-
та значения высоты клепок будут варьироваться 
вокруг единицы. Это означает, что возможности 
экономики ограничены тем товаром, потребле-
ние которого более всего отстает от стандарта. 
Типичный пример перекосов в экономике поз-
днего СССР: повышенное потребление старых в 
технологическом отношении товаров, например 
сахара (из-за самогоноварения), и «недопотреб-
ление» новых. В 1949 г. на Западе была создана 
организация (КоКом) для контроля за экспортом 
товаров и технологий в СССР. Сегодня эту роль 
выполняют санкции.

Второе преобразование модели касается цен 
и заключается в переходе от национальной 
валюты к условным единицам, сохраняющее 
пропорции между ценами на разные товары в 
каждой стране. Для этого цену каждого товара (в 
соответствующей национальной валюте) разде-
лим на ВВП на душу населения в той же валюте 
за тот же год. Полученное значение показывает, 
какая часть ВВП на душу населения соответс-
твует цене единицы товара. Заметим, что такое 
преобразование сильно унифицирует цены. Так, 
например, коэффициент вариации цен на Биг 
Мак в долларах США по странам, пересчитанных 
из национальной валюты по рыночному курсу, 
составляет 286%, а уровня цен - 87%, то есть в 
три раза меньше. 

Говоря о потреблении товаров на душу насе-
ления и ценах на них, следует обратить внимание 
на связь между ними: первый показатель функ-
ционально связан со вторым. По этой причине 
высокие клепки в условной бочке - более узкие 
(карандаши), а низкие - более широкие.

Результаты осуществленных трансформаций 
модели состоят в следующем:

1) экономика в нестационарном состоянии 
получает наглядное представление в виде бочки 
с разновысокими клепками;

2) отношение самой короткой клепки к самой 
длинной - коэффициент полезного действия 
экономики. В стационарной экономике он равен 
единице;

3) «сверхпотребление» в большой стране (раз-
ность высот выбранной и минимальной клепок) 
является следствием ошибок, допущенных в 
экономической политике;

4) выявление разновысоких клепок за отчет-
ный год является основанием для разработки 
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сценария развития экономики на последующие 
годы. Цель такого сценария - сбалансировать 
высоту клепок;

5) разработке сценариев развития экономики 
благоприятствуют прогностические свойства 
характеристик клепки - потребления товара на 
душу населения и уровня цены, описываемые 
уравнениями, приводимыми ниже. 

Предметом статьи является обоснование 
способа оценки двух стандартов для стационар-
ной экономики: потребления товара на душу 
населения и цены, на основе которых строится 
представление об экономике («бочке») в целом. 
Для третьего стандарта обосновывается допусти-
мый предел изменения структуры между годами. 
Обоснование двух первых стандартов построено 
на разложении значений каждого из названных 
показателей на две части: стандарт (нормальная 
величина) для экономики, находящейся на дан-
ном уровне развития, и отклонения от него. Стан-

дарт определяется по единым для всех стран пра-
вилам. Отклонения от стандарта (разность между 
фактическим значением показателя и стандартом 
для него) - это национальная составляющая. Она 
чаще всего является следствием особенностей 
национальной политики.

Сведение двух характеристик товара (потреб-
ление на душу населения и цена) в одну - долю 
расходов на товар в общей сумме расходов на все 
товары позволяет представить модель экономики 
как вектор, каждая компонента которого и явля-
ется этой долей. Сопоставление таких векторов 
за два соседних года дает возможность выявить 
изменения в структуре расходов, характеризую-
щие развитие экономики, 

В таблице 1 приведены три координаты товара 
и показаны связи внутри них: по горизонтали 
(потребление как функция от цены) и по верти-
кали (различия между структурами потребления 
в соседние годы).

Таблица 1

три координаты товара

Потребление отдельного товара 
(q). Измеряется величиной душевого 
потребления в стране за год в физи-
ческих единицах; при фиксирован-
ном доходе (Y) является функцией 
от цены:
 q

i
 = Ф (p

i
). (1)

цена отдельного товара (р) как 
возможность обмена одного товара на 
другие товары. Измеряется уровнем 
цены - отношением цены товара к 
ВВП на душу населения в текущих 
ценах (Y):
  Z = р/Y. (2)

структура потребления товаров. Измеряется удельным ве-
сом расходов на потребление товара (отношение расходов на 
товар к общей сумме расходов на все товары в текущих ценах):                  

 h
i  

= p
i
q

i
/(∑p

i
q

I
). (3)

Исходные данные представлены векторами долей рас-
ходов на товары (h). Сравнение векторов за два разных года 
позволяет измерить угол между ними, характеризующий 
изменения, произошедшие в структуре расходов на товары.

Исходные данные q и p представлены динамическими рядами по стра-
нам, составляющим выборку. Теоретические значения этих показателей 
являются стандартами. 

Изменения координат товаров во времени 
описываются двумя принципиально разными 
показателями: темпом роста потребления товара 
(q) по отношению к предшествующему году для 
отдельного товара и углом между двумя структу-
рами расходов на все товары (h).

Ниже каждый из трех названных показателей 
рассматривается отдельно.

1. Потребление товара на душу населения

Данную тему можно отнести к числу класси-
ческих, она является ключевой для маркетинга. 
Литература по ней огромна. Так, например, в 
библиографической реферативной базе данных 
Scopus при запросе «потребление на душу насе-
ления... страны» выявлено 2407 записей. 

Отличительной чертой потребления товара на 
душу населения является существование предела, 
который обусловлен несколькими причинами. 

Первая причина - время. Нормальный человек 
может заниматься потреблением не более 16 часов 
в сутки. Вторая - бюджетное ограничение: боль-
шинство людей вынуждены считать деньги. C мо-
мента появления товара на рынке его потребление 
в расчете на душу населения возрастает до дости-
жения некоторого предела. Наиболее сложным 
является описание динамики потребления после 
достижения этого предела, когда происходит 
переключение на потребление товаров-замените-
лей. Типичный пример - транспортные средства в 
начале ХХ века: конец эпохи конных экипажей и 
наступление эры автомобиля. В ХХI веке начался 
закат эры автомобилей с двигателем внутреннего 
сгорания и начинается эра электромобилей. 

В отношении товаров длительного пользова-
ния аналогичный по смыслу показатель называ-
ется обеспеченностью. На рис. 1 показана обеспе-
ченность населения легковыми автомобилями в 
расчете на 1000 жителей, учитывая автомобили, 
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составляющие автопарк страны вне зависимос-
ти от того, кому они принадлежат (гражданам 
или организациям) в 2013 г. В связи с очевидной 
зависимостью обеспеченности автомобилями 
от достатка она привязана к ВВП ППС на душу 
населения в тысячах международных долларов3. 
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Рис. 1. Число автомобилей на 1000 жителей в 2013 г. в 
разных странах (штук)

Закрашенные треугольники - это теоретические 
значения обеспеченности автомобилями (тренд), 
рассчитанные в предположении, что пределом яв-
ляется 1000 автомобилей на 1000 жителей. Россия 
расположена практически на тренде, а США - не-
сколько выше. Из положения России на тренде 
следует, что наращивание массового производства 
легковых автомобилей не имеет перспектив в 
стране, оно может быть оправдано только как за-
мещение значительно более дорогого импорта, что 
связано с курсом рубля к доллару. По этой же при-
чине следует ожидать, что иностранные компании, 
наладившие в России выпуск своих машин, будут 
вынуждены усилить локализацию производства 
для замены резко подорожавшего импорта.

Приведенный пример наглядно показывает, 
что логистическая кривая является хорошей моде-
лью для описания потребления (обеспеченности) 
товарами в расчете на душу населения. 

2. цены

По ряду соображений, рассмотренных в [3], 
для расчета нормальных цен на товар для страны 
удобно использовать показатель уровня цены (2) 

в таблице 1. Он и показывает, какая часть ВВП на 
душу населения в текущих ценах (Y) эквивалентна 
цене товара (p). Настоящий прорыв в исследовании 
цен обещает использование больших данных [4].

На основе уровня цены определяется нормаль-
ная цена. Она получается в результате разложения 
логарифма цены на логарифм нормальной цены 
и отклонение от него. Нормальная цена опре-
деляется по единым правилам для всех стран, а 
отклонение - национальными особенностями 
страны. Это позволяет выявить ряд особеннос-
тей России по сравнению с другими странами. 
Сопоставление цен на продовольствие в Москве 
со столицами скандинавских стран, Алма-Атой 
и Киевом показало, что в Москве они заметно 
выше нормальных для нее [5]. Анализ розничных 
цен на моторное топливо выявил существенные 
различия в политиках цен, проводимых властями 
России и США. Власти России используют про-
дажу моторного топлива как источник доходов 
для бюджета, не обращая внимание на то, что это 
понижает конкурентоспособность российских 
товаров, а в США налоги на моторное топливо 
удерживают на минимальном уровне. На рис. 
2 показано отношение розничных цен на ди-
зельное топливо к нормальным для этих стран 
ценам4.

Pоссия = 13,2T - 30,4
R² = 0,83

США = 1,2T - 57,9
R² = 0,17
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Тренд (Россия) Тренд (США)

Рис. 2. Отклонение розничных цен на дизельное топливо от 
нормальных значений (стандартов) (в процентах)

Обращает на себя внимание явная тенденция 
наращивания отрыва розничных цен от нормаль-
ных в России со скоростью 13,2 процентного 
пунк та (п. п.) в год при их фактической стабиль-

3 URL: http://asialive.info/2014/11/po_obespechennosti_naseleniya_avtomobilyami_rossiu_obognali_brunej_i_guam_193816.html.
4 Значения нормальных цен взяты из [3, с. 52]. Они рассчитаны на основе розничных цен на дизельное топливо, приводимых 

в отчетах Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH.
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ности в США. Опасные последствия такой поли-
тики проанализированы автором в [6]. 

3. доля расходов на товар в общем объеме 
расходов на все товары

Обозначим через h(t) и h(t-1) неотрицательные 
векторы, сумма компонент которых равна едини-
це. Определим сдвиг структуры как угловое рас-
стояние между ними, измеренное как полусумма 
модулей разности ее долей [7]:

 k = (∑│h(t) – h(t-1)│)/2. (4)

Оно отличается от индекса Л.С. Казинца [8] 
тем, что представляет собой сумму всех однона-
правленных изменений, а не среднее изменение 
в расчете на одну позицию.

Обзор индексов, оценивающих изменение 
структуры не по всей совокупности, а по выборке, 
то есть когда ∑h

i 
< 1, дан в [9]. Такой подход удобен 

для оценки изменений в структуре продаж узкой 
группы товаров. 

Драматическую динамику сдвигов в структуре 
российской экономики приводит О. Спасская. 
Сдвиг в структуре, составлявший в начале 1980 г. 
1,2 п. п., достиг максимума в 9,7 п. п. в 1994 г. Та-
кому слому структуры соответствовали и темпы 
роста ВВП: порядка 3% в начале 1980-х годов 
и -18% в 1994 г. [10]. 

Использование показателя сдвига структуры 
для оценки ее допустимых изменений при пла-
нировании развития экономики СССР привело 
к нахождению эмпирического правила: утроение 
углового расстояния против сложившегося, на-
пример, с 1 п. п. в год до 3 п. п. приходится на годы 
спада [7, с. 82]. В работе [7] раскрыта содержатель-
ная сторона измерения сдвига структуры. В связи 
с этим автор считает необходимым выразить свое 
несогласие с мнением Г.Л. Громыко по этому по-
воду, изложенному в настоящем журнале [11, c. 57].

Таблицы межотраслевого баланса США по 16 
отраслям за 1997-2014 гг. позволяют проверить это 
правило5. В графе 1 таблицы 2 приведены значе-
ния сдвигов в структуре американской экономики 
по сравнению с предыдущим годом, выражен-
ные в процентных пунктах. Они определены по 
формуле (4). В графе 2 приведены скользящие 
средние сдвигов за три предыдущих года. В графе 
3 показаны отношения сдвига структуры за год к 

средней за предыдущие три года (они помещены 
в четвертые клетки, следующие за тремя года-
ми, по которым определена средняя). В графе 4 
приведены темпы прироста ВВП США за год, по 
которым рассчитаны сдвиги структуры.

Таблица 2

сдвиги структуры экономики сШа и темпы ее роста  
в 1998-2014 гг.

Год Сдвиг 
структуры

Скользящая 
средняя ве-
личина за  

3 года

Отношение 
сдвига к 

средней ве-
личине 

Темп роста, 
в %

1 2 3 = 2/1 4

1998 1,6 - - 4,5

1999 1,1 - - 4,7

2000 1,2 - - 4,1

2001 1,9 1,3 1,5 1,0

2002 1,7 1,4 1,2 1,8

2003 0,9 1,6 0,6 2,8

2004 0,7 1,5 0,5 3,8

2005 1,1 1,1 1,0 3,3

2006 0,4 0,9 0,4 2,7

2007 0,7 0,7 1,0 1,8

2008 1,5 0,8 2,0 -    0,3

2009 4,1 0,9 4,8 -    2,8

2010 2,0 2,1 1,0 2,5

2011 1,8 2,5 0,7 1,6

2012 0,6 2,7 0,2 2,2

2013 0,6 1,5 0,4 1,5

2014 0,7 1,0 0,6 2,4

На основе данных, приведенных в графах 3 и 
4, построен график (см. рис. 3), на котором видна 
обратная зависимость между сдвигом структуры 
и темпом роста ВВП).

Темп = -1,27X + 3,2;    R² = 0,79
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Рис. 3. темпы роста ввП и сдвиги в экономической струк-
туре сШа, 1998-2014 гг.

5 BEA Interactive Access to Industry Economic Accounts Data: Input-Output. URL: https://www.bea.gov/itable/index.cfm.
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На графике видно, что при превышении в 
расчетном году сдвига структуры экономики за 
предшествующие три года в 2,5 раза наблюдается 
падение темпа роста ВВП до нуля.

Заключение

Потребление товара на душу населения в год, 
уровень цены на него и доля расходов на товар в 
общей сумме расходов на все товары являются 
тремя координатами товара, по которым можно 
судить о том, в какой мере состояние экономики 
страны отличается от стационарного. 

В нестационарной экономике при разработке 
сценариев ее развития принципиально важно 
использовать правильную систему координат для 
оценки пропорций, которые намечается достиг-
нуть. Такие сценарии, кроме того, необходимы 
для оценки крупных инвестиционных проектов, к 
которым относятся многие объекты стоимостью в 
несколько миллиардов долларов США. Предлага-
емая методика позволяет рассчитать цены спроса 
(покупателя), в которых целесообразно оценивать 
предполагаемые доходы от намечаемого проекта. 
Примером огромного отрыва заявляемых цен 
продавца от наиболее вероятных цен покупателя 
может служить прогноз цен на электроэнергию 
в России до 2020 г. [12]. Подобные разрывы яв-
ляются одним из проявлений нестационарной 
экономики.

Выявление товаров, потребление которых в 
России ниже нормы, соответствующей желаемо-
му уровню развития страны, является сигналом 
для анализа причин сложившейся ситуации с 
целью разработки программы действий по ис-
правлению обнаруженного провала.

Выявление национальных составляющих цен, 
показывающих отклонение фактических цен от 
стандарта, и анализ их динамики необходимы 
для оценки целесообразности изменений этих 
отклонений на горизонте нескольких лет. Главная 
опасность заключается в удовлетворении текущих 
нужд в ущерб интересам стратегического развития 
страны (например, политика повышенных цен 
на энергию в сухопутной России, что особенно 
бросается в глаза при ее сравнении с противопо-
ложной политикой, проводимой морской страной 
США). Результат - понижение конкурентоспо-

собности российских товаров из-за их растущей 
дороговизны. 

Робастная оценка намечаемых сдвигов в 
структуре продаж необходима для контроля над 
допустимостью изменений в структуре экономики, 
намечаемых в сценарии ее развития. Отсутствие 
таких изменений означает застой, а слишком силь-
ные, более чем в три раза превышающие сдвиги 
структуры за три предшествующих года, опасны.

литература

1. лившиц в.н. Системный анализ рыночного ре-
формирования нестационарной экономики России: 
1992-2013. М.: Ленанд, 2013.

2. Бессонов в.а. Проблемы анализа российской 
макроэкономической динамики переходного периода. 
М.: ИЭПП, 2005.

3. Kossov V., Kossova E. The normal price. The case of 
the retail price of diesel fuel. MPRA paper no. 48667, posted 
14 October 2013. URL: https://mpra.ub.uni-muenchen.
de/48667/1/MPRA_paper_48667.pdf.

4. карпова н.с., суринов а.е., Ульянов и.с. Про-
блемы и возможности использования больших данных 
в российской статистике // Вопросы статистики. 2016. 
№ 7. С. 3-9.

5. коссов в.в. Опыт оценки дороговизны про-
довольствия в Москве // Научные труды: Институт 
народнохозяйственного прогнозирования РАН. 2014. 
Т. 12. С. 39-57.

6. коссов в.в. Дорогое горючее как угроза целост-
ности для России // ЭКО. 2013. № 3. С. 80-96.

7. казинец л.С. Измерение структурных сдвигов в 
экономике. М., 1969.

8. елхина и.а. Структурные сдвиги и структурные 
различия хозяйственных систем в России // Вестник 
Саратовского государственного социально-экономи-
ческого университета. 2014. № 4 (53). С. 38-41.

9. спасская О.в. Макроэкономические методы 
исследования и измерения структурных изменений // 
Научные труды: Институт народнохозяйственного 
прогнозирования РАН. 2003. Т. 1. С. 20-39.

10. коссов в.в. Проблема темпов в развитом социа-
листическом обществе // Экономика и математические 
методы. 1980. Т. ХVI. Вып. 1. С. 73-92.

11. Громыко Г.л. К вопросу о так называемых пока-
зателях сводной оценки изменений во времени и про-
странстве // Вопросы статистики. 2013. № 8. С. 51-57.

12. Kossov V. Price scissors as a dangerous gap between 
the price projections of supply and demand. WP BRP 46/
MAN/2015. URL: https://www.hse.ru/pubs/share/direct/

document/168908685. 



Вопросы статистики, 3/201750

В порядке обсуждения

On thE cOOrdinatE systEm fOr prOduct in thE statiOnary EcOnOmy

Vladimir V. Kossov
Author affiliation: National Research University - Higher School of Economics (Moscow, Russia). E-mail: kossov3@yandex.ru.

The economy of any country can be in one of two states: stationary or non-stationary. The state of the economy can be inferred by 
the average per capita consumption of products, and for durable goods - by their supply; price; the share of expenditures on products 
in the total expenditures on all products. To determine the values of the three named indicators, the author uses the term «product 
coordinates». Non-stationary economy has distorted proportions within, which determine its lag in development.

The main objective of this article is to describe tools that allow for each product to determine values corresponding to a stationary 
economy, based on country-specific data comparisons. Such comparisons are necessary to work out scenario for the optimal development 
of the economy aimed at consistent elimination of its deviation from the stationary state.

Keywords: per capita consumption of products, price, price level, share of expenditures on product in total expenditures on all  
products, structure, shift in structure.

JEL: F29, O10, O21.

references

1. Livshits V.n. Sistemnyi analiz rynochnogo reformirovaniya nestatsionarnoi ekonomiki Rossii: 1992-2013 [System 
analysis of market reforms in the non-stationary economy of Russia: 1992-2013]. Moscow, Lenand Publ., 2013. (In Russ.).

2. Bessonov V.a. Problemy analiza rossiiskoi makroekonomicheskoi dinamiki perekhodnogo perioda [Analysis problems 
of the Russian macroeconomic dynamics of the transition period]. Moscow, IEP Publ., 2005. (In Russ.).

3. Kossov V., Kossova E. The normal price. The case of the retail price of diesel fuel. MPRA paper no. 48667, posted 14 
October 2013. Available at: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/48667/1/MPRA_paper_48667.pdf.

4. Karpova n.s., surinov a.ye., uliyanov i.s. Problemy i vozmozhnosti ispol’zovaniya bol’shikh dannykh v rossiiskoi 
statistike [Problems and possibilities for using Big Data in the Russian statistics]. Voprosy statistiki, 2016, no. 7, pp. 3-9. 
(In Russ.).

5. Kossov V.V. Opyt otsenki dorogovizny prodovol’stviya v Moskve [Experience in estimation of high food prices in 
Moscow]. Nauchnye trudy: Institut narodnokhozyaistvennogo prognozirovaniya RAN, 2014, vol. 12, pp. 39-57. (In Russ.).

6. Kossov V.V. Dorogoe goryuchee kak ugroza tselostnosti dlya Rossii [Expensive fuels as a threat to the integrity of 
Russia]. ECO, 2013, no. 3, pp. 80-96. (In Russ.).

7. Kazinets L.s. Izmerenie strukturnykh sdvigov v ekonomike [Measuring structural shifts in the economy]. Moscow, 
1969. (In Russ.).

8. Elkhina i.a. Strukturnye sdvigi i strukturnye razlichiya khozyaistvennykh sistem v Rossii [Structural shifts and 
structural differences of economic systems in Russia]. Vestnik of Saratov State Socio-Economic University, 2014, no. 4 
(53), pp. 38-41. (In Russ.).

9. spasskaya O.V. Makroekonomicheskie metody issledovaniya i izmereniya strukturnykh izmenenii [Structural 
changes research and measurement. Macroeconomical methods]. Nauchnye trudy: Institut narodnokhozyaistvennogo 
prognozirovaniya RAN, 2003, vol. 1, pp. 20-39. (In Russ.).

10. Kossov V.V. Problema tempov v razvitom sotsialisticheskom obshchestve [The problem of rates in a developed 
socialist society]. Economics and Mathematical Methods, 1980, vol. 16, iss. 1, pp. 73-92. (In Russ.).

11. Gromyko G.L. K voprosu o tak nazyvaemykh pokazatelyakh svodnoi otsenki izmenenii vo vremeni i prostranstve 
[The so-called indicators of the summary assessment of structural changes in time and space]. Voprosy statistiki, 2013, 
no. 8, pp. 51-57. (In Russ.).

12. Kossov V. Price scissors as a dangerous gap between the price projections of supply and demand. WP BRP 46/MAN/2015. 
Available at: https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/168908685. 



  Âîïðîñû ñòàòèñòèêè, 3/2017 51

Â ïîðÿäêå îáñóæäåíèÿ

Óìàíåö Ëþáîâü Âàñèëüåâíà (niistat@hotbox.ru) - êàíä. ýêîí. íàóê, çàâåäóþùàÿ ñåêòîðîì ñòàòèñòèêè òðóäà, çàíÿòîñòè è
ðûíêà ðàáî÷åé ñèëû ÍÈÈ ñòàòèñòèêè Ðîññòàòà (ã. Ìîñêâà, Ðîññèÿ).

ÑÒÀÒÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ  ÈÇÓ×ÅÍÈÅ  ÍÈÙÅÒÛ  È  ÁÅÄÍÎÑÒÈ  ÒÐÓÄÎÂÎÉ  ÐÎÑÑÈÈ

Ë.Â. Óìàíåö

Â ïðåäëàãàåìîé ñòàòüå ðàññìîòðåíû âîïðîñû îïðåäåëåíèÿ ïîêàçàòåëåé íèùåòû è áåäíîñòè òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ

Ðîññèè íà îñíîâå ôîðìèðîâàíèÿ è àíàëèçà ðàñïðåäåëåíèÿ ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, êîòîðûì íà÷èñëåíà çàðàáîòíàÿ ïëàòà íà

óðîâíå ïîòðåáèòåëüñêèõ ãðóïï:

- ââåäåíû çíà÷åíèÿ ãðàíèö ïîòðåáèòåëüñêèõ ãðóïï, â ïåðâóþ î÷åðåäü ãðóïï ñ íà÷èñëåííîé çàðàáîòíîé ïëàòîé íèæå, íà

óðîâíå è âûøå ÷åðòû áåäíîñòè;
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ðàçâèòèÿ Ðîññèè. Ïðîáëåìà íèùåòû è áåäíîñ-

òè, îñîáåííî òðóäîñïîñîáíîãî ðàáîòàþùåãî

íàñåëåíèÿ, âñåãäà âîëíîâàëà è âîëíóåò êàê
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Â ñîâåòñêîå âðåìÿ ãðàíèöåé, îòäåëÿþ-

ùåé íèùåòó îò áåäíîñòè íàñåëåíèÿ â òðóäî-

ñïîñîáíîì âîçðàñòå, ïîëíîñòüþ îòðàáîòàâ-

øåãî ðàáî÷åå âðåìÿ, ÿâëÿëñÿ óðîâåíü ìèíè-

ìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû, îáåñïå÷èâàþ-

ùèé âîñïðîèçâîäñòâî ðàáîòíèêîâ ïðîñòîãî

íèçêîêâàëèôèöèðîâàííîãî òðóäà. Âåëè÷èíà

ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû óòâåðæäà-

ëàñü íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå è áûëà îáÿ-

çàòåëüíîé ê èñïîëíåíèþ âñåìè ñóáúåêòàìè

õîçÿéñòâîâàíèÿ ñòðàíû. Åñëè ðàáîòíèêó

ïðîñòîãî íèçêîêâàëèôèöèðîâàííîãî òðóäà

íà÷èñëÿëàñü çàðàáîòíàÿ ïëàòà íà óðîâíå óñòà-

íîâëåííîãî ìèíèìóìà, òî òàêîé ðàáîòíèê

îòíîñèëñÿ ê êàòåãîðèè áåäíûõ. Åñëè ðàáîò-

íèêó íà÷èñëÿëàñü çàðàáîòíàÿ ïëàòà â ðàçìåðå

îò îäíîãî äî äâóõ ìèíèìóìîâ çàðàáîòíîé

ïëàòû, ðå÷ü íà÷èíàëà èäòè î ðàñøèðåííîì

âîñïðîèçâîäñòâå ðàáîòíèêà ïðîñòîãî òðóäà,

êîãäà îáåñïå÷èâàëîñü âîñïðîèçâîäñòâî íå

òîëüêî ñàìîãî ðàáîòíèêà, íî è ÷ëåíîâ åãî

ñåìüè. Åñëè çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêó ïðî-

ñòîãî òðóäà, ïîëíîñòüþ îòðàáîòàâøåìó ðà-

áî÷åå âðåìÿ, íà÷èñëÿëàñü íèæå óñòàíîâëåí-

íîãî ìèíèìóìà, òàêîé ðàáîòíèê ïåðåõîäèë

â êàòåãîðèþ íèùåíñòâóþùèõ, ïîñêîëüêó íå

îáåñïå÷èâàëîñü ïðîñòîå âîñïðîèçâîäñòâî

åãî ðàáî÷åé ñèëû.

Ìèíèìàëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ÿâëÿëàñü

îðèåíòèðîì ôîðìèðîâàíèÿ óðîâíÿ çàðàáîò-

íîé ïëàòû ìàëî-, ñðåäíå- è âûñîêîêâàëèôè-

öèðîâàííûõ ãðóïï ðàáîòíèêîâ. Ñ èñïîëüçîâà-

íèåì ýëåìåíòîâ òàðèôíîé ñèñòåìû: òàðèôíî-

êâàëèôèêàöèîííûõ ñïðàâî÷íèêîâ (ÅÒÊÑ),

òàðèôíûõ ñåòîê, òàðèôíûõ ñòàâîê è äîëæíî-

ñòíûõ îêëàäîâ ðàáîòíèêîâ íèçêîé êâàëèôè-
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êàöèè ôîðìèðîâàëèñü òàðèôíûé çàðàáîòîê è

ïîëíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ îñòàëü-

íûõ ãðóïï êâàëèôèêàöèè.

Ó÷èòûâàÿ ðàçëè÷èÿ â ñòîèìîñòè ïîòðåáè-

òåëüñêèõ òîâàðîâ è óñëóã íà ðåãèîíàëüíîì

óðîâíå, ê çàðàáîòíîé ïëàòå ðàáîòíèêîâ âñåõ

ãðóïï êâàëèôèêàöèè ïðàâèòåëüñòâîì ñòðàíû

óòâåðæäàëèñü ðåãèîíàëüíûå äîïëàòû: ñåâåð-

íûå íàäáàâêè - íàäáàâêè çà ðàáîòó â ðàéîíàõ

Êðàéíåãî Ñåâåðà è ïðèðàâíåííûõ ê íèì ìåñ-

òíîñòÿõ, ðàéîííûå êîýôôèöèåíòû. Ýòè âûï-

ëàòû áûëè íàïðàâëåíû íà ñíèæåíèå ðåãèî-

íàëüíûõ ðàçëè÷èé â ðåàëüíîé çàðàáîòíîé ïëà-

òå ðàáîòíèêîâ îäíîé è òîé æå êâàëèôèêàöèè,

â òîì ÷èñëå ñ ìèíèìàëüíûì óðîâíåì îïëàòû.

Â ñîâåòñêîå âðåìÿ ìíîãî âíèìàíèÿ óäåëÿ-

ëîñü ëîêàëèçàöèè è ëèêâèäàöèè íèùåòû ñðå-

äè ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí òðóäîñïîñîáíîãî

âîçðàñòà. Â ýòèõ öåëÿõ äîñòàòî÷íî æåñòêî

äåéñòâîâàë ïîðÿäîê, ñîãëàñíî êîòîðîìó çà-

ðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ, ïîëíîñòüþ îòðà-

áîòàâøèõ ðàáî÷åå âðåìÿ, íà÷èñëÿëàñü â ðàç-

ìåðå íå ìåíåå óñòàíîâëåííîãî ìèíèìóìà. Â

ðåçóëüòàòå äîëÿ è ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ,

êîòîðûì íà÷èñëåíà çàðàáîòíàÿ ïëàòà íà óðîâ-

íå è íèæå óñòàíîâëåííîãî ìèíèìóìà, ñèñòå-

ìàòè÷åñêè ñíèæàëàñü è ñîñòàâèëà ê êîíöó ñî-

âåòñêîãî ïåðèîäà ìåíåå 1% (â 1986 ã. - 0,8%).

Îïåðåæàþùèìè òåìïàìè ðîñëà ìèíè-

ìàëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà. Â ðåçóëüòàòå îòíî-

øåíèå ìèíèìàëüíîé ê ñðåäíåé îïëàòå òðóäà

äîñòèãëî áîëåå 1/3 îò ñðåäíåãî óðîâíÿ (â

1986-1991 ãã. - 36%).

Äåéñòâîâàë ïîðÿäîê, ðàçðåøàþùèé ïåí-

ñèîíåðàì çàíèìàòü ðàáî÷èå ìåñòà íèçêîé

êâàëèôèêàöèè ñ îïëàòîé òðóäà íà óðîâíå óñ-

òàíîâëåííîãî ìèíèìóìà ïðè ñîõðàíåíèè

âûïëà÷èâàåìîé ïåíñèè â ïîëíîì ðàçìåðå.

Áëàãîäàðÿ «êîñûãèíñêèì ðåôîðìàì», äî-

ïóñòèâøèì ó÷àñòèå òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ â

ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè ïðåäïðèÿòèÿ, áûëè

ñîçäàíû ôîíäû ìàòåðèàëüíîãî ñòèìóëèðîâà-

íèÿ, ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ è æèëèùíîãî

ñòðîèòåëüñòâà, ñðåäñòâà êîòîðûõ èñïîëüçîâà-

ëèñü íà âûïëàòó åäèíîâðåìåííûõ ïðåìèé è

âîçíàãðàæäåíèé, îêàçàíèå ìàòåðèàëüíîé ïî-

ìîùè, ïðèîáðåòåíèå ïóòåâîê äëÿ îòäûõà è

ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî ëå÷åíèÿ, ñòðîèòåëü-

ñòâî áåñïëàòíîãî æèëüÿ äëÿ ñâîèõ ðàáîòíè-

êîâ è ò. ä. Âñå ýòî ïîâûøàëî æèçíåííûé óðî-

âåíü ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ, â òîì ÷èñëå,

à íåðåäêî è â ïåðâóþ î÷åðåäü, ðàáîòíèêîâ,

êîòîðûì îñíîâíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà íà÷èñëÿ-

ëàñü íà óðîâíå ÷åðòû áåäíîñòè.

Â íà÷àëå 1990-õ ãîäîâ íà ñìåíó ýïîõè òðó-

äà ïðèøëà ýïîõà ïîòðåáëåíèÿ. Ñîãëàñíî òå-

îðèè ïîòðåáèòåëüñêîãî îáùåñòâà, îñíîâíûì

êðèòåðèåì ðàçãðàíè÷åíèÿ íèùåòû è áåäíîñ-

òè ÿâëÿåòñÿ ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì (ÏÌ) -

ñòîèìîñòü ìèíèìàëüíîãî íàáîðà ïðîäóêòîâ

ïèòàíèÿ, íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ è óñ-

ëóã, íåîáõîäèìûõ äëÿ ìèíèìàëüíîãî ôóíê-

öèîíèðîâàíèÿ ÷åëîâåêà. Ýòî, ñêîðåå, ôèçè-

îëîãè÷åñêàÿ êàòåãîðèÿ, õàðàêòåðèçóþùàÿ

ñòîèìîñòü âûæèâàíèÿ ÷åëîâåêà. Ïðîæèòî÷-

íûé ìèíèìóì ðàññ÷èòûâàåòñÿ íà äóøó íàñå-

ëåíèÿ è ïî îñíîâíûì ñîöèàëüíî-äåìîãðà-

ôè÷åñêèì ãðóïïàì: ìóæ÷èíû, æåíùèíû,

äåòè, ïåíñèîíåðû, ãðàæäàíå òðóäîñïîñîáíî-

ãî âîçðàñòà.

Ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì â íàøåé ñòðàíå

ðàññ÷èòûâàëñÿ ñ êîíöà 1991 ã. Ðàñ÷åòû ïðî-

âîäèëèñü åæåìåñÿ÷íî êàê â öåëîì ïî Ðîñ-

ñèè, òàê  è ïî ñóáúåêòàì ÐÔ. Òåì ñàìûì ñíè-

ìàëàñü ïðîáëåìà äîñ÷åòà ïðîæèòî÷íîãî ìè-

íèìóìà ñ ó÷åòîì ðåãèîíàëüíûõ ðàçëè÷èé â

óðîâíå ïîòðåáëåíèÿ. Ðàñ÷åòû ïðîâîäèëèñü

ïî óïðîùåííîé ñõåìå. Îïðåäåëÿëàñü ñòî-

èìîñòü ïðîäîâîëüñòâåííîé êîðçèíû, êîòîðàÿ

ñîñòàâëÿëà 0,683 ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà.

Îñòàâøèåñÿ 0,317 øëè íà ïîòðåáëåíèå íå-

ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ è óñëóã, îáÿçà-

òåëüíûå ïëàòåæè è ñáîðû. Ðàçäåëèâ ñòî-

èìîñòü ïðîäîâîëüñòâåííîé êîðçèíû íà

0,683, íàõîäèëè ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì íà

äóøó íàñåëåíèÿ. Äëÿ ðàñ÷åòà ïðîæèòî÷íîãî

ìèíèìóìà ïî ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèì

ãðóïïàì ïðèìåíÿëèñü ñïåöèàëüíî ðàçðàáî-

òàííûå êîýôôèöèåíòû. Òàê, ïðîæèòî÷íûé

ìèíèìóì òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ áûë â

ñðåäíåì íà 12,5% âûøå ïðîæèòî÷íîãî ìèíè-

ìóìà, ðàññ÷èòàííîãî íà äóøó íàñåëåíèÿ. Óì-

íîæèâ ïîñëåäíèé íà 1,125, íàõîäèëè âåëè÷è-

íó ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà òðóäîñïîñîáíî-

ãî íàñåëåíèÿ.

Íà÷èíàÿ ñ 1998 ã. ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì

ñòàíîâèòñÿ âåäóùèì ïîêàçàòåëåì îöåíêè

óðîâíÿ æèçíè è ðàçðàáîòêè ñîöèàëüíûõ ïðî-

ãðàìì êàê íà ôåäåðàëüíîì, òàê è íà ðåãèî-

íàëüíîì óðîâíÿõ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-

íûì çàêîíîì «Î ïðîæèòî÷íîì ìèíèìóìå â

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» áûëè ðàçðàáîòàíû

íîâûå ìåòîäîëîãè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî

îïðåäåëåíèþ äàííîãî ïîêàçàòåëÿ, â áîëüøåé



  Âîïðîñû ñòàòèñòèêè, 3/2017 53

Â ïîðÿäêå îáñóæäåíèÿ

ñòåïåíè ñîîòâåòñòâóþùèå ñîâðåìåííîìó

ýòàïó ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.

Â îñíîâå ðàñ÷åòîâ ëåæèò îïðåäåëåíèå

ñòîèìîñòè ïîòðåáèòåëüñêîé êîðçèíû îñíîâ-

íûõ ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèõ ãðóïï â öå-

ëîì ïî Ðîññèè è ïî ñóáúåêòàì ÐÔ. Ïåðèîäè-

÷åñêè ðàç â ïÿòü ëåò ñîäåðæàíèå ïîòðåáè-

òåëüñêîé êîðçèíû êîððåêòèðóåòñÿ. Ñòî-

èìîñòü ïîòðåáèòåëüñêîé êîðçèíû ïî ñîöè-

àëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèì ãðóïïàì, â òîì ÷èñ-

ëå ãðàæäàíàì â òðóäîñïîñîáíîì âîçðàñòå,

ðàçðàáàòûâàåòñÿ íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå Ìèí-

òðóäîì Ðîññèè íà îñíîâå äàííûõ Ðîññòàòà îá

óðîâíå ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí íà ïðîäóêòû

ïèòàíèÿ, íåïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû è óñ-

ëóãè, ðàñõîäû íà îáÿçàòåëüíûå ïëàòåæè è

ñáîðû; íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå - àäìèíèñò-

ðàöèåé ñóáúåêòîâ ÐÔ íà îñíîâå äàííûõ òåð-

ðèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ Ðîññòàòà. Ðàññ÷èòàí-

íûé íà îñíîâå ñòîèìîñòè ïîòðåáèòåëüñêîé

êîðçèíû ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì âñåãî íàñå-

ëåíèÿ è îñíîâíûõ ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñ-

êèõ ãðóïï óòâåðæäàåòñÿ îäèí ðàç â êâàðòàë íà

ôåäåðàëüíîì óðîâíå Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ, íà

óðîâíå ñóáúåêòîâ ÐÔ - òåððèòîðèàëüíûìè

îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè.

Ñôîðìèðîâàííàÿ òàêèì îáðàçîì âåëè÷èíà

ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà ïîçâîëÿåò âûÿâèòü

ìàñøòàáû ðàñïðåäåëåíèÿ  ÷èñëåííîñòè íàñå-

ëåíèÿ ïî îñíîâíûì  ïîòðåáèòåëüñêèì ãðóï-

ïàì: ñ äîõîäàìè íèæå óðîâíÿ áåäíîñòè (óðî-

âåíü íèùåòû), íà óðîâíå áåäíîñòè, âûøå

óðîâíÿ áåäíîñòè, íà óðîâíå ñðåäíåãî êëàññà,

âûøå óðîâíÿ ñðåäíåãî êëàññà (áîãàòûå).

Èìåííî òàêóþ ñõåìó ðàñïðåäåëåíèÿ íàñåëå-

íèÿ ïî óðîâíþ äîõîäîâ èñïîëüçóþò âî ìíî-

ãèõ ñòðàíàõ Åâðîñîþçà è ÑØÀ.

Äëÿ îñíîâíîé ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñ-

êîé ãðóïïû - òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ â

òðóäîñïîñîáíîì âîçðàñòå - ðàññ÷èòûâàåòñÿ

ðàñïðåäåëåíèå ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ,

ïîëíîñòüþ îòðàáîòàâøèõ ðàáî÷åå âðåìÿ, ïî

îñíîâíûì ïîòðåáèòåëüñêèì ãðóïïàì, èñõî-

äÿ èç âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà íà-

ñåëåíèÿ â òðóäîñïîñîáíîì âîçðàñòå è íà÷èñ-

ëåííîé  çàðàáîòíîé ïëàòû.

Ìåòîäîëîãèÿ è èñòî÷íèêè ðàñ÷åòà ðàñïðå-

äåëåíèÿ ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ ïî îñíîâíûì

ïîòðåáèòåëüñêèì ãðóïïàì. Äëÿ ðàñ÷åòà ðàñ-

ïðåäåëåíèÿ ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ ïî îñ-

íîâíûì ïîòðåáèòåëüñêèì ãðóïïàì èñïîëüçó-

þòñÿ äàííûå Ðîññòàòà î âåëè÷èíå ïðîæèòî÷-

íîãî ìèíèìóìà òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ,

óòâåðæäåííûå Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèè çà ñî-

îòâåòñòâóþùèé êâàðòàë, è ðàñïðåäåëåíèå ÷èñ-

ëåííîñòè ðàáîòíèêîâ ïî ðàçìåðàì íà÷èñëåí-

íîé çàðàáîòíîé ïëàòû, ïîëó÷åííîå â ðåçóëü-

òàòå åäèíîâðåìåííîãî âûáîðî÷íîãî îáñëå-

äîâàíèÿ êðóïíûõ è ñðåäíèõ îðãàíèçàöèé çà

àïðåëü ìåñÿö ïî ôîðìå ¹ 1 «Ñâåäåíèÿ î ðàñ-

ïðåäåëåíèè ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ ïî ðàç-

ìåðàì çàðàáîòíîé ïëàòû». Îáñëåäîâàíèÿ ïðî-

âîäÿòñÿ ÷åðåç ãîä. Â ïðîìåæóòîê ìåæäó ñî-

ñåäíèìè îáñëåäîâàíèÿìè (â òàê íàçûâàåìûé

ïðîãíîçíûé ãîä) îñóùåñòâëÿþòñÿ äîñ÷åòû

ðÿäîâ ðàñïðåäåëåíèÿ ÷èñëåííîñòè ðàáîòíè-

êîâ ïî ðàçìåðàì íà÷èñëåííîé çàðàáîòíîé

ïëàòû. Òåì ñàìûì îáåñïå÷èâàåòñÿ ïîñòîÿí-

íîå èçó÷åíèå äèíàìè÷åñêèõ ðÿäîâ ðàñïðåäå-

ëåíèÿ êàê â öåëîì ïî ýêîíîìèêå Ðîññèè, òàê

è ïî âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Ïîäðîáíî ìåòîäîëîãèÿ îáñëåäîâàíèÿ è ïî-

ñòðîåíèÿ ðÿäîâ ðàñïðåäåëåíèÿ ÷èñëåííîñòè

ðàáîòíèêîâ è ðàñ÷åòà èõ õàðàêòåðèñòèê èçëî-

æåíà â ñòàòüå «Î ñòàòèñòè÷åñêîì íàáëþäåíèè

çà äèôôåðåíöèàöèåé ðàáîòàþùèõ ïî ðàçìåðàì

íà÷èñëåííîé çàðàáîòíîé ïëàòû» â ¹ 10 æóð-

íàëà «Âîïðîñû ñòàòèñòèêè» çà 2016 ã.

Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ìàñøòàáîâ ðàñïðîñòðà-

íåíèÿ ÷èñëåííîñòè ðàáîòàþùèõ ñ îïëàòîé

òðóäà, îòíîñÿùåéñÿ ê îñíîâíûì ïîòðåáè-

òåëüñêèì ãðóïïàì, èñïîëüçóþòñÿ ðàçðàáîòàí-

íûå â ÍÈÈ ñòàòèñòèêè Ðîññòàòà ñëåäóþùèå

ôîðìóëû ðàñ÷åòà.

Ñíà÷àëà ïî åäèíîé ôîðìóëå ðàññ÷èòûâà-

þòñÿ âåëè÷èíû l
k
 (k = 1, 2, 4, 6), ãäå l

k
 - óäåëü-

íûå âåñà ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, êîòîðûì

íà÷èñëåíà çàðàáîòíàÿ ïëàòà íèæå îäíîãî,

äâóõ, ÷åòûðåõ, øåñòè ïðîæèòî÷íûõ ìèíèìó-

ìîâ, òî åñòü íèæå ÏÌ × k, â îáùåé ÷èñëåí-

íîñòè ðàáîòíèêîâ êðóïíûõ è ñðåäíèõ îðãà-

íèçàöèé.

Ðàñ÷åò ïðîèçâîäèòñÿ ïî ôîðìóëå:

( )
( )XX

XFFl
hh

hh
hNk

kПМ

1

1
1,

−

−
− −

−××
+=  ,

ãäå h - ïîðÿäêîâûé íîìåð èíòåðâàëà, ñîäåðæàùåãî âåëè÷è-

íó ÏÌ  × k; F
N, h-1

 - íàêîïëåííàÿ ÷àñòîñòü èíòåðâàëà, ïðåä-

øåñòâóþùåãî èíòåðâàëó, ñîäåðæàùåìó çíà÷åíèå ÏÌ × k;

F
h
  - ÷àñòîñòü èíòåðâàëà, ñîäåðæàùåãî çíà÷åíèå ÏÌ  × k;

X
h
 - ìàêñèìàëüíàÿ ãðàíèöà èíòåðâàëà, ñîäåðæàùåãî çíà÷å-

íèå ÏÌ  × k;  X
h-1

 - ìèíèìàëüíàÿ ãðàíèöà èíòåðâàëà, ñî-

äåðæàùåãî çíà÷åíèå ÏÌ × k.



  Âîïðîñû ñòàòèñòèêè, 3/2017

Â ïîðÿäêå îáñóæäåíèÿ

54

Äàëåå ðàññ÷èòûâàþòñÿ çíà÷åíèÿ f
i
 (i = 1,

2,…,5) - óäåëüíûå âåñà (÷àñòîñòè) ÷èñëåííîñ-

òè ðàáîòíèêîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê êàæäîé èç ïÿòè

ïîòðåáèòåëüñêèõ ãðóïï:

f
1
 = l

1
;

f
2
 = l

2
 - l

1
;

f
3
 = l

4
 - l

2
;

f
4
 = l

6
 - l

4
;

f
5
 = 100 - l

6
.

Íà îñíîâå ïîëó÷åííûõ çíà÷åíèé f
i
 âû÷è-

ñëÿþòñÿ àáñîëþòíûå ðàçìåðû (÷àñòîòû) ×
i

(i = 1, 2, …, 5) ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ êðóï-

íûõ è ñðåäíèõ îðãàíèçàöèé îñíîâíûõ ïîòðå-

áèòåëüñêèõ ãðóïï:

×
i
  = f

i
  × × / 100,

ãäå × - ÷èñëåííîñòü âñåõ ðàáîòíèêîâ êðóïíûõ è ñðåäíèõ

îðãàíèçàöèé, ïîëíîñòüþ îòðàáîòàâøèõ ðàáî÷åå âðåìÿ.

Àíàëèç äèíàìèêè ðàñïðåäåëåíèÿ ÷èñëåííîñòè

ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé ïî ïîòðåáèòåëüñêèì

ãðóïïàì ïî ýêîíîìèêå Ðîññèè.  Íà îñíîâå

ïðåäëîæåííîé ìåòîäèêè â ÍÈÈ ñòàòèñòèêè

Ðîññòàòà ïðîâåäåíû ðàñ÷åòû ðàñïðåäåëåíèÿ

÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé ïî

ïîòðåáèòåëüñêèì ãðóïïàì â öåëîì ïî ýêî-

íîìèêå Ðîññèè çà ïîñëåäíèå 25 ëåò. Íèæå â

òàáëèöå 1 è ïîñòðîåííûõ íà åå îñíîâå ãðà-

ôèêàõ (ðèñ. 1-5) ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû ýòèõ

ðàñ÷åòîâ çà îòäåëüíûå ãîäû â òå÷åíèå ïîñ-

ëåäíèõ 25 ëåò.

Год* Прожиточный 
минимум 

трудоспособного 
населения , рублей 

Начислена заработная плата, в % 
ниже 

прожиточного 
минимума - 

уровня  нищеты 

от 1 до 2 
прожиточных 
минимумов - на 
уровне бедности 

от 2 до 4 
прожиточных 
минимумов  - 
выше уровня 
бедности 

от 4 до 6 
прожиточных 
минимумов - на 
уровне среднего 

класса 

6 прожиточных 
минимумов и 
более - выше 

уровня  среднего 
класса  

1991 0,267** 16,05 42,99 32,53 6,07 2,36 

1994 86,3** 30,36 30,34 26,60 7,28 5,42 

2001 1635 45,58 28,13 17,65 4,90 3,74 

2003 2328 34,83 29,71 23,61 6,69 5,16 

2005 3290 28,51 29,90 27,48 8,32 5,79 

2007 4116 18,51 27,68 32,48 11,91 9,42 

2009 5607 12,89 28,51 35,20 12,97 10,43 

2013 7941 9,70 24,80 36,22 15,46 13,82 

2014 8834 9,66 24,65 36,40 14,82 14,47 

2015 10792 12,45 29,30 36,35 11,56 10,34 

2016 10722 10,67 27,51 37,06 12,69 12,07 

 
* Äàííûå î ïðîæèòî÷íîì ìèíèìóìå ïðèâåäåíû äëÿ 1991 ã. çà ñåíòÿáðü,  äëÿ îñòàëüíûõ ëåò - çà àïðåëü.

** Äàííûå î ïðîæèòî÷íîì ìèíèìóìå çà 1991 è 1994 ãã. ïðèâåäåíû â òûñ. ðóáëåé.

Òàáëèöà 1

Ðàñïðåäåëåíèå  ÷èñëåííîñòè  íàåìíûõ  ðàáîòíèêîâ  îðãàíèçàöèè,  êîòîðûì  íà÷èñëåíà

çàðàáîòíàÿ ïëàòà íà óðîâíå ïîòðåáèòåëüñêèõ ãðóïï ïî ýêîíîìèêå ÐÔ â öåëîì

Ðèñ. 1. Äèíàìèêà ÷àñòîñòåé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé, êîòîðûì íà÷èñëåíà

çàðàáîòíàÿ ïëàòà íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà - óðîâíÿ íèùåòû
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Ðèñ. 2. Äèíàìèêà ÷àñòîñòåé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé, êîòîðûì íà÷èñëåíà

çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 1 äî 2 ïðîæèòî÷íûõ ìèíèìóìîâ - íà óðîâíå áåäíîñòè

Ðèñ. 3. Äèíàìèêà ÷àñòîñòåé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé, êîòîðûì íà÷èñëåíà

çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 2 äî 4 ïðîæèòî÷íûõ ìèíèìóìîâ - âûøå óðîâíÿ áåäíîñòè

Ðèñ. 4. Äèíàìèêà ÷àñòîñòåé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé, êîòîðûì íà÷èñëåíà

çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 4 äî 6 ïðîæèòî÷íûõ ìèíèìóìîâ - íà óðîâíå ñðåäíåãî êëàññà

Ðèñ. 5. Äèíàìèêà ÷àñòîñòåé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé, êîòîðûì íà÷èñëåíà

çàðàáîòíàÿ ïëàòà 6 ïðîæèòî÷íûõ ìèíèìóìîâ è áîëåå - âûøå óðîâíÿ ñðåäíåãî êëàññà (áîãàòûå)
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Àíàëèç äàííûõ, ïðèâåäåííûõ â òàáëèöå 1,

è ãðàôèêîâ, õàðàêòåðèçóþùèõ äèíàìèêó ÷èñ-

ëåííîñòè îòäåëüíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ ãðóïï

ðàáîòíèêîâ ïî ýêîíîìèêå Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè â öåëîì, ïîçâîëèë ñäåëàòü ñëåäóþ-

ùèå âûâîäû:

- ïî ãðóïïå ðàáîòíèêîâ ñ íà÷èñëåííîé

çàðàáîòíîé ïëàòîé íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìè-

íèìóìà èç 25 îáñëåäóåìûõ ëåò (1991-2016 ãã.)

â ïåðâûå 10 ëåò (1991-2001 ãã.) íàáëþäàåòñÿ

çíà÷èòåëüíûé ðîñò ÷àñòîñòåé ÷èñëåííîñòè

äàííîé ãðóïïû ðàáîòíèêîâ - ñ 16% â 1991 ã.

äî ïî÷òè ïîëîâèíû âñåõ ðàáîòàþùèõ (46%)

â 2001 ã.  Ïîñëå 2001 ã. îòìå÷àåòñÿ ñèñòåìà-

òè÷åñêîå ñíèæåíèå ÷àñòîñòåé äàííîãî ïî-

êàçàòåëÿ. Â 2013-2014 ãã. ïðîèñõîäèò åãî ñòà-

áèëèçàöèÿ íà óðîâíå ìåíåå 10% âñåõ ðàáîòà-

þùèõ â îðãàíèçàöèÿõ. Â 2015 ã. â ñèëó ñëî-

æèâøèõñÿ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèé ýòîò ïî-

êàçàòåëü âûðîñ äî 12,45%, à â 2016 ã. íå-

ñêîëüêî ñíèçèëñÿ - äî 10,7%;

- ïî ãðóïïå ðàáîòíèêîâ ñ íà÷èñëåííîé

çàðàáîòíîé ïëàòîé íà óðîâíå áåäíîñòè â

ïåðâûå 10 ëåò (1991-2001 ãã.) íàáëþäàåòñÿ

ñíèæåíèå óäåëüíîãî âåñà ÷èñëåííîñòè äàí-

íîé ãðóïïû ñ 43% â 1991 ã. äî 28% â 2001 ã.

(÷èñëåííîñòü áåäíûõ ðåàëüíî íå ñîêðàòè-

ëàñü, ïîñêîëüêó ÷àñòü ýòîé ÷èñëåííîñòè ïå-

ðåøëà â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâîé êëàññèôèêà-

öèåé â ãðóïïó ñ íà÷èñëåííîé çàðàáîòíîé

ïëàòîé íèæå ÷åðòû áåäíîñòè). Â ïîñëåäóþ-

ùèå ãîäû ïðîèñõîäèò îòíîñèòåëüíî ïðîòè-

âîðå÷èâîå è íåñòàáèëüíîå ñíèæåíèå äàííî-

ãî ïîêàçàòåëÿ, äîñòèãøåãî â 2013 ã. 24,8%

è â 2014 ã. - 24,6%. Îäíàêî â 2015 ã. çíà÷å-

íèå äàííîãî ïîêàçàòåëÿ âûðîñëî äî 29,3%, à

â 2016 ã. íåñêîëüêî ñíèçèëîñü - äî 27,5%;

- ïî ãðóïïå ðàáîòíèêîâ ñ íà÷èñëåííîé çà-

ðàáîòíîé ïëàòîé âûøå óðîâíÿ áåäíîñòè íà-

áëþäàåòñÿ áîëåå óñòîé÷èâàÿ äèíàìèêà óäåëü-

íîãî âåñà ÷èñëåííîñòè ýòèõ ðàáîòíèêîâ. Çà

ïåðâûå 10 ëåò èõ ÷èñëåííîñòü íåóêëîííî ñíè-

æàëàñü - ñ 32,5% â 1991 ã. äî 17,7% â 2001 ã.

Â ïîñëåäóþùèå 15 ëåò - ñ 2002 ïî 2016 ã. -

îòìå÷àåòñÿ íåóêëîííûé ðîñò óäåëüíîãî âåñà

÷èñëåííîñòè óêàçàííîé ãðóïïû ðàáîòíèêîâ,

äîñòèãøåãî â 2016 ã. ñâûøå 37%. Íèêàêèõ

ñïàäîâ äàííîãî ïîêàçàòåëÿ â 2015-2016 ãã. íå

íàáëþäàëîñü;

- ïî ãðóïïå ñðåäíåãî êëàññà â ïåðâûå 10

ëåò (1991-2001 ãã.) óäåëüíûé âåñ ÷èñëåííî-

ñòè ýòèõ ðàáîòíèêîâ áûë ìèíèìàëüíûé è

êîëåáàëñÿ â ïðåäåëàõ 5-6%. Â ïîñëåäóþùèå

ãîäû ÷àñòîñòü ÷èñëåííîñòè ñðåäíåãî êëàññà

ñòàëà ðàñòè è äîñòèãëà ê 2014 ã. 14,8%. Â

2015 ã. çíà÷åíèå ýòîãî ïîêàçàòåëÿ íåñêîëüêî

ñíèçèëîñü - äî 11,6%, à â 2016 ã. âûðîñëî äî

12,7%;

- ïî ãðóïïå áîãàòûõ ðàáîòíèêîâ ñ âûñî-

êîé çàðàáîòíîé ïëàòîé äèíàìèêà óäåëüíîãî

âåñà ÷èñëåííîñòè ïîâòîðÿåò äèíàìèêó ïîêà-

çàòåëÿ ïî ãðóïïå ñðåäíåãî êëàññà: â ïåðâûå

10 ëåò ÷àñòîñòü ÷èñëåííîñòè ïî ãðóïïå áî-

ãàòûõ íàõîäèëàñü â ïðåäåëàõ 2-4%. Çàòåì ýòîò

ïîêàçàòåëü ñòàë ðàñòè è â 2014 ã. äîñòèã 14,5%.

Â 2015 ã. óäåëüíûé âåñ ÷èñëåííîñòè áîãàòûõ

ñíèçèëñÿ äî 10,3%, à â 2016 ã. îí íåñêîëüêî

âûðîñ - äî 12,1%.

Òàêèì îáðàçîì, çà ïðîøåäøèå ãîäû èí-

òåíñèâíî ðîñ óäåëüíûé âåñ ÷èñëåííîñòè

ðàáîòíèêîâ, ãëàâíûì îáðàçîì ñ íèçêèìè çà-

ðàáîòêàìè. Äëÿ âûñîêîîïëà÷èâàåìûõ ãðóïï

ðàáîòíèêîâ õàðàêòåðåí íå ñòîëüêî ðîñò

÷èñëåííîñòè ýòèõ ðàáîòíèêîâ, ñêîëüêî ðîñò

ðàçìåðîâ èõ çàðàáîòêîâ. Â 2016 ã. óäåëüíûé

âåñ ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ ñ íà÷èñëåííîé

çàðàáîòíîé ïëàòîé íèæå, íà óðîâíå è âûøå

÷åðòû áåäíîñòè ñîñòàâèë ñâûøå 3/4 âñåõ ðà-

áîòàþùèõ, à ñ çàðàáîòíîé ïëàòîé íà óðîâíå

ñðåäíåãî êëàññà è áîãàòûõ - òîëüêî 1/4 âñåõ

ðàáîòíèêîâ. Õîòÿ ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî â

ðàçâèòîì ðûíî÷íîì îáùåñòâå èìåííî ñðåä-

íèé êëàññ èãðàåò ãëàâíóþ ðîëü â ôîðìèðî-

âàíèè óðîâíÿ ïîòðåáëåíèÿ íàöèè è ðîñòå

íà ýòîé îñíîâå óðîâíÿ ïðîèçâîäñòâà. Ó íàñ

äîëÿ ÷èñëåííîñòè ñðåäíåãî êëàññà ñîñòàâ-

ëÿåò âñåãî 12%.

Ïðèâåäåííûå äàííûå êàñàþòñÿ ðàáîòíè-

êîâ, ïîëíîñòüþ îòðàáîòàâøèõ ðàáî÷åå âðåìÿ

â êðóïíûõ è ñðåäíèõ îðãàíèçàöèÿõ. Â ýòó ÷èñ-

ëåííîñòü íå âõîäÿò ðàáîòíèêè ìàëûõ è ìèê-

ðîîðãàíèçàöèé, íàåìíûå ðàáîòíèêè ó èíäè-

âèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è ôèçè÷åñêèõ

ëèö. Îäíàêî ýòè ãðóïïû âðÿä ëè ïîâëèÿþò íà

óâåëè÷åíèå äîëè è ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ

ñðåäíåãî êëàññà, à ñêîðåå, ïîïîëíÿò ãðóïïû

ñ îïëàòîé íà óðîâíå áåäíîñòè.

Â òàáëèöå 2 ïðèâåäåíû äàííûå îá àáñî-

ëþòíûõ ðàçìåðàõ ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ

êðóïíûõ è ñðåäíèõ îðãàíèçàöèé, êîòîðûì

íà÷èñëåíà çàðàáîòíàÿ ïëàòà íà óðîâíå ïîòðå-

áèòåëüñêèõ ãðóïï ïî ýêîíîìèêå ÐÔ â öåëîì.
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Èç äàííûõ òàáëèöû 2 âèäíî, ÷òî íà ñîâðå-

ìåííîì ýòàïå ðàçâèòèÿ (àïðåëü 2016 ã.) ÷èñ-

ëåííîñòü ðàáîòíèêîâ êðóïíûõ è ñðåäíèõ

îðãàíèçàöèé, êîòîðûì íà÷èñëÿåòñÿ çàðàáîò-

íàÿ ïëàòà íèæå èëè íà óðîâíå áåäíîñòè, ïî

ýêîíîìèêå Ðîññèè â öåëîì ñîñòàâëÿåò îêî-

ëî 11 ìëí ÷åëîâåê. Â òîì ÷èñëå íèæå ÷åðòû

áåäíîñòè íà÷èñëÿþò çàðàáîòíóþ ïëàòó 3 ìëí

÷åëîâåê, íà óðîâíå áåäíîñòè - 8 ìëí ÷åëîâåê.

Ïðè ýòîì â ïîñëåäíèå 15 ëåò ÷èñëåííîñòü òà-

êèõ ðàáîòíèêîâ èìååò òåíäåíöèþ ê ñíèæå-

íèþ. ×èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ, êîòîðûì íà-

÷èñëÿëè çàðàáîòíóþ ïëàòó âûøå ÷åðòû áåäíî-

ñòè, â ïîñëåäíèå 15 ëåò ñèñòåìàòè÷åñêè ðîñ-

ëà è ñîñòàâèëà â 2016 ã. ñâûøå 10,5 ìëí ÷å-

ëîâåê, õîòÿ ïðè ýòîì îáùàÿ ÷èñëåííîñòü ðà-

áîòíèêîâ îðãàíèçàöèé ïîñòîÿííî ñíèæàëàñü.

×èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ

ïî óðîâíþ íà÷èñëåííîé èì çàðàáîòíîé ïëà-

òû ñðåäíèé êëàññ è áîãàòóþ ÷àñòü íàåìíîãî

òðóäà, ñîñòàâëÿåò 7 ìëí ÷åëîâåê, â òîì ÷èñ-

ëå 3,6 ìëí ÷åëîâåê îòíîñèòñÿ ê ñðåäíåìó

êëàññó è 3,4 ìëí - ê áîãàòîé ÷àñòè ðàáîòíè-

êîâ íàåìíîãî òðóäà. Ýòè äâå ãðóïïû ïî ÷èñ-

ëåííîñòè äàæå â ñóììå çíà÷èòåëüíî óñòóïà-

þò ãðóïïå ðàáîòíèêîâ, êîòîðûì íà÷èñëÿåò-

ñÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà âûøå ÷åðòû áåäíîñòè.

Ïðèâåäåííûå äàííûå ñâèäåòåëüñòâóþò î

òîì, ÷òî çà ïîñëåäíþþ ÷åòâåðòü âåêà ìû

Год* Среднесписочная 
численность  работников, 
полностью  отработавших 
рабочее время  за месяц 

обследования 

Распределение численности работников по размерам начисленной  
заработной платы по основным потребительским группам 

ниже 
прожиточного 
минимума  - 

уровня нищеты 

от 1 до 2 
прожиточных 
минимумов - на 
уровне бедности 

от 2 до 4 
прожиточных 
минимумов   - 
выше уровня 
бедности 

от 4 до 6 
прожиточных 
минимумов - на 
уровне среднего 

класса 

6 прожиточных 
минимумов и 
более - выше 

уровня  среднего 
класса  

1991 47,66 7,76 20,80 15,74 2,94 1,14 

1994** 13,07 3,97 3,96 3,48 0,95 0,71 

2001 35,85 16,34 10,08 6,33 1,76 1,34 

2003 34,11 11,53 9,84 7,82 2,22 1,70 

2005 33,04 9,42 9,88 9,08 2,75 1,91 

2007 33,38 6,18 9,24 10,84 3,98 3,14 

2009 30,70 3,96 8,75 10,81 3,98 3,20 

2013 29,96 2,91 7,43 10,85 4,63 4,14 

2014 29,57 2,86 7,29 10,76 4,38 4,28 

2015 28,95 3,61 8,48 10,52 3,35 2,99 

2016 28,35 3,02 7,80 10,51 3,60 3,42 

 

Òàáëèöà 2

×èñëåííîñòü  íàåìíûõ  ðàáîòíèêîâ êðóïíûõ è ñðåäíèõ  îðãàíèçàöèé,  êîòîðûì  íà÷èñëåíà

çàðàáîòíàÿ ïëàòà íà óðîâíå ïîòðåáèòåëüñêèõ ãðóïï ïî ýêîíîìèêå ÐÔ â öåëîì

(ìëí ÷åëîâåê)

* Äàííûå î ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ ïðèâåäåíû çà ñåíòÿáðü ìåñÿö,  äëÿ îñòàëüíûõ ëåò - çà àïðåëü ìåñÿö.

**  Îáñëåäîâàíèå çà 1994 ã. îõâàòûâàåò íå âñå âèäû ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

òàê è íå ñîçäàëè ðàçâèòîãî ïîòðåáèòåëüñêî-

ãî îáùåñòâà, â êîòîðîì âåäóùóþ ðîëü èã-

ðàþò ïðåäñòàâèòåëè ñðåäíåãî êëàññà. Ïîêà

ýòó ôóíêöèþ âûïîëíÿåò ïîòðåáèòåëüñêàÿ

ãðóïïà ðàáîòíèêîâ ñ íà÷èñëåííîé çàðàáîò-

íîé ïëàòîé âûøå ÷åðòû áåäíîñòè (10,5 ìëí

÷åëîâåê è 37% âñåõ ðàáîòàþùèõ). Íà âòî-

ðîì ìåñòå íàõîäèòñÿ ïîòðåáèòåëüñêàÿ ãðóï-

ïà ðàáîòíèêîâ, êîòîðûì íà÷èñëÿþò çàðà-

áîòíóþ ïëàòó íà óðîâíå áåäíîñòè. È òîëü-

êî 3-å è 4-å ìåñòà â ðàñïðåäåëåíèè ðàáîò-

íèêîâ ïî óðîâíþ íà÷èñëåííîé çàðàáîòíîé

ïëàòû çàíèìàþò ïðåäñòàâèòåëè ñðåäíåãî

êëàññà è áîãàòàÿ ÷àñòü ðàáîòíèêîâ íàåìíî-

ãî òðóäà.

Àíàëèç ðàñïðåäåëåíèÿ ÷èñëåííîñòè ðàáîòíè-

êîâ îðãàíèçàöèé ïî ïîòðåáèòåëüñêèì ãðóïïàì

â ðàçðåçå âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Áîëåå ãëóáîêèé ðåçóëüòàò äàåò àíàëèç ðàñïðå-

äåëåíèÿ ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ ïî ïîòðå-

áèòåëüñêèì ãðóïïàì ïî âèäàì ýêîíîìè÷åñ-

êîé äåÿòåëüíîñòè. Äëÿ ýòîãî áûëè âûáðàíû

äâå ãðóïïû âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíî-

ñòè: ñ ìàêñèìàëüíûìè ðàçìåðàìè óäåëüíûõ

âåñîâ ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ â ïîòðåáè-

òåëüñêèõ ãðóïïàõ ñ íà÷èñëåííûìè íèçêèìè

çàðàáîòêàìè è ñ ìàêñèìàëüíûìè ðàçìåðàìè

óäåëüíûõ âåñîâ ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ â
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ïîòðåáèòåëüñêèõ ãðóïïàõ ñ íà÷èñëåííûìè

âûñîêèìè çàðàáîòêàìè.

Ðåçóëüòàòû òàêîãî àíàëèçà ïðåäñòàâëåíû â

òàáëèöàõ 3-6.

Ðàñïðåäåëåíèå ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ ïî ãðóïïå âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ñ ìàêñèìàëüíûì

óäåëüíûì âåñîì  ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, êîòîðûì íà÷èñëåíà çàðàáîòíàÿ ïëàòà íèæå,

íà óðîâíå è âûøå ÷åðòû áåäíîñòè

(â ïðîöåíòàõ)

Òàáëèöà 3

Èç äàííûõ òàáëèöû 3 âèäíî, ÷òî íàèáîëü-

øèé óäåëüíûé âåñ ðàáîòíèêîâ ñ çàðàáîòíîé

ïëàòîé íèæå, íà óðîâíå è âûøå ÷åðòû áåäíî-

ñòè õàðàêòåðåí: äëÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, îõî-

òû è ëåñíîãî õîçÿéñòâà (ðàçäåë À) - îêîëî 93%

îáùåé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ; òåêñòèëüíî-

ãî è øâåéíîãî ïðîèçâîäñòâà, ïðîèçâîäñòâà

êîæè, èçäåëèé èç êîæè è ïðîèçâîäñòâà îáóâè

(D
1
, òî åñòü ïîäðàçäåëû DB è DC) - îêîëî 93%;

îáðàçîâàíèÿ (ðàçäåë Ì) - ñâûøå 87%; çäðàâî-

îõðàíåíèÿ (ðàçäåë N) - 85%; ïðåäîñòàâëåíèÿ

ïðî÷èõ êîììóíàëüíûõ, ñîöèàëüíûõ è ïåðñî-

íàëüíûõ óñëóã (ðàçäåë Î), â òîì ÷èñëå óñëóã ïî

îðãàíèçàöèÿì îòäûõà, ðàçâëå÷åíèé, êóëüòóðû

è ñïîðòà, - ñâûøå 83% îáùåé ÷èñëåííîñòè

ðàáîòíèêîâ ýòèõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè.

Ðàñïðåäåëåíèå ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ ïî ãðóïïå âèäîâ  ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè

ñ ìàêñèìàëüíûìè ðàçìåðàìè ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, êîòîðûì íà÷èñëåíà

çàðàáîòíàÿ ïëàòà íèæå, íà óðîâíå è âûøå ÷åðòû áåäíîñòè

Òàáëèöà 4

Виды 
экономической 
деятельности 

(коды) 

Удельный вес численности  работников, которым начислена 
заработная плата 

ниже прожиточного 
минимума  - уровня  

нищеты 

от 1 до 2 
прожиточных 
минимумов - на 
уровне бедности 

от 2 до 4 
прожиточных 

минимумов   - выше 
уровня бедности 

от 4 до 6 
прожиточных 
минимумов - на 
уровне среднего 

класса 

6 прожиточных 
минимумов и  более - 

выше уровня 
среднего класса  

Российская  
Федерация  10,67 27,51 37,06 12,69 12,07 

А 19,42 40,34 32,72 4,85 2,67 

В 12,45 21,98 29,58 12,34 23,65 

D1 = (DB + DC) 15,44 44,44 32,56 4,65 2,91 

Н 13,68 34,30 36,07 9,10 6,85 

64 12,98 28,07 34,66 10,64 13,65 

М 22,41 32,13 32,82 7,36 5,28 

N 13,85 39,17 31,75 8,59 6,64 

О 17,02 35,57 30,87 8,57 7,97 

92 17,08 35,51 30,55 8,53 8,33 

 

Виды 
экономической 
деятельности 

(коды) 

Среднесписочная 
численность 
работников, 
полностью 

отработавших 
рабочее время, 
тыс. человек 

из них численность  
работников, которым  

начислена 
заработная плата 

Удельный вес численности работников, которым начислена  
заработная  плата, в % 

в общей  численности работников  
по  видам экономической  

деятельности потребительских 
групп 

в   общей  численности работников  
каждой потребительской  группы 

по  РФ  в  целом 

до 1 
ПМ 

от 1 до 2 
ПМ 

от 2 до 4 
ПМ 

до 1 ПМ от 1 до 2 
ПМ 

от 2 до 4 
ПМ 

до 1 ПМ от 1 до 2 
ПМ 

от 2 до 4 
ПМ 

Российская 
Федерация 28346,20 3024,50 7798,00 10505,10 10,67 27,51 37,06 100,00 100,00 100,00 

А 956,20 185,70 385,70 312,90 19,42 40,34 32,72 6,14 4,95 2,98 

В 30,40 3,80 6,70 9,00 12,45 21,98 29,58 0,13 0,09 0,09 

D1 = DB + DC 106,90 16,50 47,50 34,80 15,44 44,44 32,56 0,55 0,61 0,33 

Н 227,50 31,10 78,00 82,10 13,68 34,30 36,07 1,03 1,00 0,78 

64 585,60 76,00 164,70 202,70 12,98 28,07 34,66 2,51 2,11 1,93 

М 4695,20 1052,20 1508,60 1541,00 22,41 32,13 32,82 34,79 19,35 14,67 

N 3555,90 492,50 1142,50 1129,00 13,85 39,17 31,75 16,28 14,65 10,75 

О 1096,80 186,70 390,10 338,60 17,02 35,57 30,87 6,17 5,00 3,22 

92 828,30 141,50 294,60 253,00 17,08 35,51 30,55 4,68 3,78 2,41 
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Â àáñîëþòíîì ðàçìåðå (ñì. òàáëèöó 4) íà

óðîâíå íèùåòû (íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷-

íîãî ìèíèìóìà) íà÷èñëÿþò çàðàáîòíóþ ïëà-

òó ñâûøå 1 ìëí ÷åëîâåê â îáðàçîâàíèè ïðè

îáùåé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ ýòîãî âèäà

äåÿòåëüíîñòè 4,7 ìëí ÷åëîâåê; 0,5 ìëí ÷å-

ëîâåê â çäðàâîîõðàíåíèè ïðè îáùåé ÷èñëåí-

íîñòè 3,5 ìëí ÷åëîâåê. Â ñåëüñêîì õîçÿé-

ñòâå, îõîòå è ëåñíîì õîçÿéñòâå, â ñôåðå îêà-

çàíèÿ ïðî÷èõ êîììóíàëüíûõ, ñîöèàëüíûõ è

ïåðñîíàëüíûõ óñëóã, âêëþ÷àÿ óñëóãè ðàçâëå-

÷åíèé, îòäûõà, êóëüòóðû è ñïîðòà, ïðèìåðíî

1/5 ÷àñòè îáùåé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ

íà÷èñëÿåòñÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà íèæå ÷åðòû

áåäíîñòè.

Â òî æå âðåìÿ èìåþòñÿ âèäû ýêîíîìè÷åñ-

êîé äåÿòåëüíîñòè ñ äîñòàòî÷íî âûñîêèì óäåëü-

íûì âåñîì ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, êîòîðûì

íà÷èñëÿåòñÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà íà óðîâíå ñðåä-

íåãî êëàññà è âûøå (ñì. òàáëèöó 5).

Ðàñïðåäåëåíèå ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ ïî ãðóïïå âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ñ ìàêñèìàëüíûì

óäåëüíûì âåñîì  ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, êîòîðûì íà÷èñëåíà çàðàáîòíàÿ ïëàòà

íà óðîâíå õàðàêòåðíîì äëÿ ñðåäíåãî êëàññà è âûøå

(â ïðîöåíòàõ)

Èç äàííûõ òàáëèöû 5 âèäíî, ÷òî íàèáîëü-

øèé óäåëüíûé âåñ ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ

ñ íà÷èñëåííîé çàðàáîòíîé ïëàòîé, õàðàêòåð-

íîé äëÿ ñðåäíåãî êëàññà è áîãàòîé ÷àñòè ðà-

áîòíèêîâ íàåìíîãî òðóäà, íàáëþäàåòñÿ â ðû-

áîëîâñòâå è ðûáîâîäñòâå (ðàçäåë Â) - 36%,

äîáûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè (ðàçäåë Ñ) -

54%, ñòðîèòåëüñòâå (ðàçäåë F) - 35%,  ôèíàí-

ñîâîé äåÿòåëüíîñòè (ðàçäåë J) - ñâûøå 48%,

ñôåðå íåäâèæèìîñòè (ðàçäåë K) - ñâûøå 36%,

â òîì ÷èñëå íàóêå è íàó÷íîì îáñëóæèâàíèè

(êëàññ 73) - ñâûøå 47%, äåÿòåëüíîñòè ãîñó-

äàðñòâåííîãî, ìóíèöèïàëüíîãî è ýêñòåððèòî-

ðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ (ðàçäåëû L+Q) - ñâû-

øå 33%.

Äàííûå î ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, êîòî-

ðûì íà÷èñëÿþò äîñòîéíóþ çàðàáîòíóþ ïëà-

òó ïî ïîòðåáèòåëüñêèì ãðóïïàì îò 4 äî 6

ÏÌ è 6 ÏÌ  è áîëåå ñôîðìèðîâàëèñü ñëåäó-

þùèì îáðàçîì: 11 òûñ. ÷åëîâåê èç 30 òûñ. ðà-

áîòàþùèõ â ðûáîëîâñòâå è ðûáîâîäñòâå (ðàç-

äåë Â), 430 òûñ. èç 800 òûñ. ÷åëîâåê â äîáû-

âàþùåé ïðîìûøëåííîñòè (ðàçäåë Ñ), 600

òûñ. ÷åëîâåê èç 1920 òûñ. ÷åëîâåê, ðàáîòàþ-

ùèõ íà òðàíñïîðòå (ðàçäåë 60.99), 380 òûñ. èç

800 òûñ. ÷åëîâåê, ðàáîòàþùèõ â ñôåðå ôèíàí-

ñîâîé äåÿòåëüíîñòè, 860 òûñ. èç 2370 òûñ. ÷å-

ëîâåê, çàíÿòûõ â ñôåðå íåäâèæèìîñòè (ðàçäåë

Ê), ñâûøå 300 òûñ. èç 650 òûñ. ÷åëîâåê â íà-

óêå è íàó÷íîì îáñëóæèâàíèè (êëàññ 73), ñâû-

øå 900 òûñ. èç 2760 òûñ. ÷åëîâåê â ñôåðå ãî-

ñóäàðñòâåííîãî, ìóíèöèïàëüíîãî è ýêñòåððè-

òîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ (ðàçäåëû L+Q).

Â ýòèõ âèäàõ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñ-

òè âëèÿíèå ñðåäíåãî êëàññà íà ïðîèçâîä-

ñòâåííóþ è êîììåð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü

îðãàíèçàöèé âûøå, ÷åì â äðóãèõ âèäàõ ýêîíî-

ìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Òàáëèöà 5

Виды 
экономической 

деятельности (коды) 

Удельный  вес численности работников, которым начислена 
заработная плата 

ниже прожиточного 
минимума- уровня 

нищеты 

от 1 до 2 
прожиточных 
минимумов - на 
уровне бедности 

от 2 до 4 
прожиточных 

минимумов   - выше 
уровня бедности 

от 4 до 6 
прожиточных 
минимумов - на 
уровне среднего 

класса 

6 прожиточных 
минимумов и более - 

выше уровня  
среднего класса  

Российская  
Федерация  10,67 27,51 37,06 12,69 12,07 

В  12,45 21,98 29,58 12,34 23,65 

C 1,47 14,20 30,18 22,00 32,15 

D3   =  (DF + DQ + DH) 2,60 20,44 46,90 16,54 13,52 

F 5,50 20,24 39,22 17,59 17,45 

60.99 4,95 20,52 43,21 16,68 14,74 

64 12,98 28,07 34,66 10,64 13,65 

J 1,93 10,47 39,39 19,76 28,45 

K 7,73 22,88 33,11 15,36 20,92 

73 3,38 13,24 36,06 21,42 25,90 

LQ = L +Q  7,02 22,71 37,00 18,58 14,69 
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Ðàñïðåäåëåíèå ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ ïî ãðóïïå âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ñ ìàêñèìàëüíûì

óäåëüíûì âåñîì  ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, êîòîðûì íà÷èñëåíà çàðàáîòíàÿ ïëàòà

íà óðîâíå õàðàêòåðíîì äëÿ ñðåäíåãî êëàññà è âûøå

Ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî îòäåëüíûå âèäû

äåÿòåëüíîñòè îäíîâðåìåííî âîøëè â ïîòðå-

áèòåëüñêèå ãðóïïû ñ ìàêñèìàëüíûì óäåëü-

íûì âåñîì ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ êàê ñ

íèçêèìè, òàê è âûñîêèìè íà÷èñëåííûìè çà-

ðàáîòêàìè. Ðå÷ü èäåò î ðûáîëîâñòâå è ðûáî-

âîäñòâå (ðàçäåë Â), îðãàíèçàöèÿõ ñâÿçè (êëàññ

64) è íåêîòîðûõ äðóãèõ âèäàõ ýêîíîìè÷åñêîé

äåÿòåëüíîñòè.

Ïðè÷èí òîìó ìíîãî. Â ðûáîëîâñòâå  è

ðûáîâîäñòâå ìàêñèìàëüíàÿ ÷èñëåííîñòü ðà-

áîòíèêîâ êðàéíèõ ïîòðåáèòåëüñêèõ ãðóïï

óêàçûâàåò íà âûïëàòû â îðãàíèçàöèÿõ «ñå-

ðûõ» çàðàáîòêîâ. Ðóêîâîäÿùèé ïåðñîíàë

ñòðåìèòñÿ íà÷èñëèòü ñåáå äîñòîéíóþ ëå-

ãàëüíóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó, íà êîòîðóþ íà-

÷èñëÿþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå âçíîñû â ïåí-

ñèîííûé è äðóãèå ñîöèàëüíûå ôîíäû. Ðà-

áîòíèêàì, êîòîðûì íà÷èñëÿþò çàðàáîòíóþ

ïëàòó íèæå èëè íà óðîâíå áåäíîñòè, â êà÷å-

ñòâå êîìïåíñàöèè ê íà÷èñëåííîé çàðàáîò-

íîé ïëàòå âûïëà÷èâàåòñÿ äîïîëíèòåëüíûé

«ñåðûé íàë», ñòèìóëèðóþùèé èõ çàêðåïëå-

íèå íà ñâîèõ ðàáî÷èõ ìåñòàõ.

Êëàññ 64 - ñâÿçü - îáúåäèíÿåò îðãàíèçàöèè,

êîòîðûå âñå áîëüøå ðàçëè÷àþòñÿ ïî ñâîåé

ýêîíîìè÷åñêîé ñóùíîñòè. Ñ îäíîé ñòîðîíû,

ñóùåñòâóþò îðãàíèçàöèè ñ âûñîêèì óðîâíåì

òåëåêîììóíèêàöèîííûõ óñëóã, çà îêàçàíèå

êîòîðûõ ðàáîòíèêè îðãàíèçàöèé ïîëó÷àþò

äîñòàòî÷íî âûñîêóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó. Ñ äðó-

ãîé ñòîðîíû, èìåþòñÿ îðãàíèçàöèè, îêàçûâà-

þùèå òðàäèöèîííûå óñëóãè ñâÿçè, îñíîâíîé

ïåðñîíàë êîòîðûõ: îïåðàòîðû ñâÿçè, ïî÷òà-

ëüîíû è ò. ä. - îïëà÷èâàþòñÿ íà äîñòàòî÷íî

íèçêîì óðîâíå.

Àíàëèç ðàñïðåäåëåíèÿ ÷èñëåííîñòè ðàáîò-

íèêîâ îðãàíèçàöèé ïî ïîòðåáèòåëüñêèì ãðóï-

ïàì ïî ôîðìàì ñîáñòâåííîñòè. Âûçûâàåò èí-

òåðåñ àíàëèç ðàñïðåäåëåíèÿ ÷èñëåííîñòè

ðàáîòíèêîâ ñ ðàçìåðàìè íà÷èñëåííîé çàðà-

áîòíîé ïëàòû ïî îñíîâíûì ïîòðåáèòåëüñ-

êèì ãðóïïàì â ðàçðåçå ôîðì ñîáñòâåííîñòè.

Â òàáëèöå 7 ïðèâåäåíû äàííûå òàêîãî ðàñ-

ïðåäåëåíèÿ ïî âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿ-

òåëüíîñòè ñ ìàêñèìàëüíûì óäåëüíûì âåñîì

÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ â ïîòðåáèòåëüñêèõ

ãðóïïàõ êàê ñ íèçêèìè, òàê è âûñîêèìè çà-

ðàáîòêàìè.

Àíàëèç äàííûõ òàáëèöû 7 ñâèäåòåëüñòâóåò

î òîì, ÷òî ïîêà åùå ÷èñëåííîñòü ðàáîòàþùèõ

â îðãàíèçàöèÿõ ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöè-

ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè áîëüøå, ÷åì â îðãà-

íèçàöèÿõ ðàçëè÷íûõ ôîðì íåãîñóäàðñòâåííîé

ñîáñòâåííîñòè (55 è 45% ñîîòâåòñòâåííî).

Îäíàêî ïî ðàññìàòðèâàåìûì âèäàì ýêî-

íîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ýòî ñîîòíîøåíèå

ñêëàäûâàåòñÿ ïî-ðàçíîìó. Òàê, ìàêñèìàëü-

íûé óäåëüíûé âåñ ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ

Òàáëèöà 6

Виды 
экономической 
деятельности 

(коды) 

Среднесписочная  
численность 
работников , 
полностью 

отработавших 
рабочее время, 
тыс. человек 

из них численность  
работников, которым  

начислена 
заработная плата 

Удельный вес численности работников, которым начислена  
заработная  плата, в % 

в общей  численности работников  
по  видам экономической  

деятельности  потребительских 
групп 

в   общей  численности работников   
каждой потребительской  группы 

по  РФ  в  целом 

от 4 до 6 ПМ 6 ПМ и выше от 4 до 6 ПМ 6 ПМ и выше от 4 до 6 ПМ 6 ПМ и выше 

Российская  
Федерация 28346,20 3597,10 3421,40 12,69 12,07 100,00 100,00 

В 30,40 3,75 7,20 12,34 23,65 0,10 0,21 

C 799,20 175,80 256,90 22,00 32,15 4,89 7,51 
D3 = (DF+DQ+ 

+DH) 574,00 94,90 77,60 16,54 13,52 2,64 2,27 

F 817,80 143,90 142,70 17,59 17,45 4,00 4,17 

60.99 1922,40 320,70 283,40 16,68 14,74 8,92 8,28 

64 585,60 62,30 79,90 10,64 13,65 1,73 2,34 

J 796,10 157,30 226,50 19,76 28,45 4,37 6,62 

K 2369,70 364,00 495,70 15,36 20,92 10,10 14,49 

73 652,00 139,70 168,90 21,42 25,90 3,88 4,94 

LQ=L+Q 2762,10 510,40 405,80 18,48 14,69 14,19 11,86 
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Виды 
экономической 
деятельности 

(коды) 

Формы 
собствен-
ности* 

Среднесписочная численность 
работников, полностью отработавших 

рабочее время 

Начислена заработная плата, в % 

тыс. 
человек 

в  % к численности по всем 
формам собственности 

до 1 ПМ от 1 до 2 ПМ от 2 до 4 ПМ от 4 до 6 ПМ 6 ПМ и выше 

RR 
I 28949,2 100,00 12,45 29,30 36,35 11,56 10,34 
II 15892,5 54,90 16,10 31,94 35,26 8,65 8,05 
III 13056,7 45,10 8,00 26,11 39,88 12,89 13,12 

A 
I 984,1 100,00 25,22 42,37 27,26 3,37 1,78 
II 179,0 18,19 26,62 42,01 25,29 4,12 1,96 
III 805,1 81,81 24,91 42,46 27,70 3,20 1,74 

B 
I 31,8 100,00 12,74 22,24 29,62 12,18 23,21 
II 7,0 22,09 24,98 33,06 29,21 7,62 5,13 
III 24,7 77,91 9,27 19,18 29,74 13,48 28,34 

C 
I 798,7 100,00 1,57 10,72 34,75 21,92 31,03 
II 5,0 0,63 3,93 21,80 38,98 19,01 16,27 
III 793,6 99,37 1,55 10,65 34,73 21,94 31,13 

D1 
I 108,9 100,00 19,67 47,17 27,39 3,60 2,17 
II 1,3 1,17 48,70 32,76 15,57 2,29 0,67 
III 107,6 98,83 19,33 47,34 27,53 3,62 2,19 

D3 
I 567,5 100,00 2,73 20,95 47,34 15,84 13,14 
II 48,0 8,46 1,69 20,26 50,37 17,28 10,39 
III 519,4 91,54 2,83 21,01 47,06 15,71 13,39 

F 
I 885,5 100,00 7,82 23,31 40,72 14,91 13,24 
II 108,4 12,24 6,87 26,17 44,64 13,57 8,76 
III 777,1 87,76 7,96 22,91 40,17 15,10 13,86 

H 
I 216,7 100,00 15,60 35,24 35,27 7,85 6,04 
II 64,8 29,91 24,37 45,40 24,43 3,24 2,56 
III 151,9 70,09 11,86 30,90 39,90 9,82 7,52 

60.99 
I 1972,9 100,00 5,04 20,74 43,23 16,57 14,41 
II 1052,1 53,33 4,71 20,92 44,51 17,07 12,78 
III 920,7 46,67 5,43 20,53 41,77 16,00 16,27 

64 
I 599,7 100,00 18,91 30,82 32,10 9,20 8,97 
II 330,0 55,03 32,62 36,30 21,69 5,27 4,13 
III 269,7 44,97 2,15 24,12 44,83 14,01 14,89 

J 
I 857,4 100,00 2,53 13,98 41,61 17,99 23,89 
II 100,6 11,73 1,75 14,47 35,48 17,73 30,57 
III 756,8 88,27 2,64 13,91 42,42 18,03 23,00 

K 
I 2323,7 100,00 9,91 25,35 33,29 14,09 17,35 
II 1248,0 53,71 11,85 29,31 34,31 12,45 12,08 
III 1075,7 46,29 7,66 20,76 32,11 16,00 23,47 

73 
I 671,3 100,00 4,15 15,72 38,64 20,17 21,31 
II 461,6 68,76 5,37 18,08 38,71 18,92 18,92 
III 209,7 31,24 1,46 10,62 38,40 22,93 26,58 

LQ 
I 2855,9 100,00 7,14 22,90 37,08 18,46 14,43 
II 2842,3 99,52 7,16 22,89 37,04 18,49 14,42 
III 13,7 0,48 3,24 24,54 45,69 10,85 15,67 

M 
I 4779,1 100,00 24,32 32,86 31,58 6,59 4,64 
II 4653,6 97,37 24,38 32,81 31,64 6,57 4,61 
III 125,5 2,63 22,40 34,80 29,60 7,38 5,82 

N 
I 3592,2 100,00 16,33 40,24 30,01 7,82 5,61 
II 3398,4 94,60 16,44 40,25 30,03 7,80 5,47 
III 193,8 5,40 14,34 39,92 29,64 8,07 8,04 

O 
I 1109,5 100,00 20,78 36,52 29,01 7,30 6,39 
II 949,5 85,58 21,14 37,77 29,21 6,81 5,07 
III 160,0 14,42 18,68 29,06 27,81 10,22 14,23 

92 
I 845,9 100,00 21,28 36,83 28,06 7,23 6,61 
II 789,1 93,29 21,92 37,82 28,19 6,75 5,32 
III 56,8 6,71 12,45 23,06 26,25 13,76 24,47 

 

Òàáëèöà 7

Ðàñïðåäåëåíèå ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ ïî ðàçìåðàì íà÷èñëåííîé çàðàáîòíîé ïëàòû â ïîòðåáèòåëüñêèõ ãðóïïàõ

ïî âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé  äåÿòåëüíîñòè è ôîðìàì ñîáñòâåííîñòè

* I - âñå ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, II - ãîñóäàðñòâåííàÿ è ìóíèöèïàëüíàÿ ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, III - íåãîñóäàðñòâåííûå ôîðìû ñîáñòâåí-

íîñòè.
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îðãàíèçàöèé ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëü-

íîé ôîðì ñîáñòâåííîñòè õàðàêòåðåí äëÿ ãî-

ñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, îáåñïå÷åíèÿ

âîåííîé áåçîïàñíîñòè, îáÿçàòåëüíîãî ñîöè-

àëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ, äåÿòåëüíîñòè ýêñòåð-

ðèòîðèàëüíûõ îðãàíèçàöèé (ðàçäåë  LQ) -

99,5%, äëÿ îáðàçîâàíèÿ (ðàçäåë Ì) - 97,4%,

çäðàâîîõðàíåíèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöè-

àëüíûõ óñëóã (ðàçäåë N) - 94,6%, îêàçàíèÿ

êîììóíàëüíûõ, ñîöèàëüíûõ è ïåðñîíàëüíûõ

óñëóã (ðàçäåë Î) - 85,6%, íàó÷íûõ èññëåäîâà-

íèé è ðàçðàáîòîê (êëàññ 73) - 68,8%, ñâÿçè

(êëàññ 64) - 55%, äåÿòåëüíîñòè òðàíñïîðòà

(êëàññ 60.99) - 53,3%.

Â òî æå âðåìÿ ñóùåñòâóþò âèäû ýêîíîìè-

÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ñ ìàêñèìàëüíûì óäåëü-

íûì âåñîì ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé ñ íåãî-

ñóäàðñòâåííûìè ôîðìàìè ñîáñòâåííîñòè. Â

èõ ÷èñëå: äîáû÷à ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ (ðàç-

äåë Ñ) - 99,4%; òåêñòèëüíîå è øâåéíîå ïðî-

èçâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî êîæè, èçäåëèé èç

êîæè, ïðîèçâîäñòâî îáóâè (D
1
 = DB + DC) -

98,8%; ïðîèçâîäñòâî êîêñà, íåôòåïðîäóêòîâ,

ÿäåðíûõ ìàòåðèàëîâ, õèìè÷åñêîå ïðîèçâîä-

ñòâî, ïðîèçâîäñòâî ðåçèíîâûõ è ïëàñòìàññî-

âûõ èçäåëèé (D
3
 = DF + DG + DH) - 91,5%;

ôèíàíñîâàÿ äåÿòåëüíîñòü (ðàçäåë J) - 88,3%;

ñòðîèòåëüñòâî (ðàçäåë F) - 87,8%; ñåëüñêîå

õîçÿéñòâî, îõîòà, ëåñíîå õîçÿéñòâî (ðàçäåë

À) - 81,8%; ðûáîëîâñòâî è ðûáîâîäñòâî (ðàç-

äåë Â) - 77,9%; äåÿòåëüíîñòü ãîñòèíèö è ðå-

ñòîðàíîâ (ðàçäåë Í) - 70,1%.

Àíàëèç ðàñïðåäåëåíèÿ ÷èñëåííîñòè ðàáîò-

íèêîâ ñ íà÷èñëåííîé çàðàáîòíîé ïëàòîé ïî

îñíîâíûì ïîòðåáèòåëüñêèì ãðóïïàì îðãàíè-

çàöèé ðàçíûõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè ïîêàçàë,

÷òî íå ìàñøòàáû ðàñïðîñòðàíåíèÿ ôîðì ñîá-

ñòâåííîñòè, à èìåííî ñóòü ñàìîé ôîðìû ñîá-

ñòâåííîñòè, åå óìåëîå èñïîëüçîâàíèå îðãà-

íèçàöèÿìè â èíòåðåñàõ ïðîèçâîäñòâà è òðóäà

âëèÿþò íà îïòèìèçàöèþ óäåëüíîãî âåñà ÷èñ-

ëåííîñòè ðàáîòíèêîâ ñ íà÷èñëåííîé çàðàáîò-

íîé ïëàòîé ïî îñíîâíûì ïîòðåáèòåëüñêèì

ãðóïïàì êàê â öåëîì ïî Ðîññèè, òàê è âèäàì

ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Èç äàííûõ òàá-

ëèöû 7 âèäíî, ÷òî òàêîé ôîðìîé ñîáñòâåí-

íîñòè â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿâëÿåòñÿ íåãîñó-

äàðñòâåííàÿ, ñîñòîÿùàÿ èç ÷àñòíîé, àêöèî-

íåðíîé, ñìåøàííîé, ñ ó÷àñòèåì èíîñòðàííî-

ãî êàïèòàëà, ñîáñòâåííîñòè ðåëèãèîçíûõ

îðãàíèçàöèé è äð., îòëè÷àþùàÿñÿ áîëåå ðàâ-

íîìåðíûì ðàñïðåäåëåíèåì ÷èñëåííîñòè ðà-

áîòíèêîâ ñ íà÷èñëåííîé çàðàáîòíîé ïëàòîé

ïî îñíîâíûì ïîòðåáèòåëüñêèì ãðóïïàì êàê

äëÿ ýêîíîìèêè Ðîññèè â öåëîì, òàê è äëÿ

áîëüøèíñòâà ðàññìàòðèâàåìûõ âèäîâ äåÿ-

òåëüíîñòè.

Ïðè ýòîì ïî îòäåëüíûì âèäàì ýêîíîìè-

÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ðàçëè÷èÿ óäåëüíûõ âå-

ñîâ ðàáîòíèêîâ ïîòðåáèòåëüñêèõ ãðóïï ñ íèç-

êèìè çàðàáîòêàìè è ïîòðåáèòåëüñêèõ ãðóïï

ñ âûñîêèìè çàðàáîòêàìè ìåæäó îðãàíèçàöè-

ÿìè ðàçíûõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè ìîãóò áûòü

íåçíà÷èòåëüíûìè. Ê ÷èñëó òàêèõ âèäîâ ýêî-

íîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ìîæíî îòíåñòè:

çäðàâîîõðàíåíèå, îáðàçîâàíèå, îðãàíû óïðàâ-

ëåíèÿ, òðàíñïîðò, ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, îõîòó

è ëåñíîå õîçÿéñòâî.

Â òî æå âðåìÿ åñòü âèäû ýêîíîìè÷åñêîé

äåÿòåëüíîñòè, ãäå ðàçëè÷èÿ óäåëüíûõ âåñîâ

÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ ïîòðåáèòåëüñêèõ

ãðóïï êàê ñ íèçêèìè, òàê è âûñîêèìè çàðà-

áîòêàìè îðãàíèçàöèé ðàçíûõ ôîðì ñîáñòâåí-

íîñòè âåñüìà çíà÷èòåëüíû. Òàê, â ðûáîëîâ-

ñòâå è ðûáîâîäñòâå óäåëüíûé âåñ ðàáîòíè-

êîâ, êîòîðûì íà÷èñëåíà çàðàáîòíàÿ ïëàòà

íèæå è íà óðîâíå áåäíîñòè â îðãàíèçàöèÿõ

íåãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, ñîñòàâèë

9 è 19%; â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè -

ñîîòâåòñòâåííî 25 è 33%, à ÷èñëî òåõ, êîòî-

ðûì íà÷èñëåíà çàðàáîòíàÿ ïëàòà íà óðîâíå

ñðåäíåãî êëàññà è âûøå, â îðãàíèçàöèÿõ íå-

ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè - 13  è 28%,

ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè - 8 è 5%. Â

ãîñòèíèöàõ è ðåñòîðàíàõ óäåëüíûé âåñ ðàáîò-

íèêîâ, êîòîðûì íà÷èñëåíà çàðàáîòíàÿ ïëàòà

íèæå è íà óðîâíå áåäíîñòè â îðãàíèçàöèÿõ

íåãîñóäàðñòâåííîé ôîðìû ñîáñòâåííîñòè,

ñîñòàâèë 12 è 31%, â îðãàíèçàöèÿõ ãîñóäàð-

ñòâåííîé ôîðìû ñîáñòâåííîñòè - 24 è 45%,

à ÷èñëî òåõ, êîòîðûì íà÷èñëåíà çàðàáîòíàÿ

ïëàòà íà óðîâíå ñðåäíåãî êëàññà è âûøå, â

îðãàíèçàöèÿõ íåãîñóäàðñòâåííîé ôîðìû ñîá-

ñòâåííîñòè ñîñòàâèëî 10 è 8%, â îðãàíèçàöè-

ÿõ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè - 3 è 4%.

Â òàêîì âèäå äåÿòåëüíîñòè, êàê ñâÿçü, óäåëü-

íûé âåñ ðàáîòíèêîâ, êîòîðûì íà÷èñëåíà çà-

ðàáîòíàÿ ïëàòà íèæå è íà óðîâíå áåäíîñòè,

â îðãàíèçàöèÿõ íåãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåí-

íîñòè ñîñòàâèë 2,1 è 24%, â îðãàíèçàöèÿõ ãî-

ñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè - 33 è 36%.

×èñëî òåõ,  êîòîðûì íà÷èñëåíà çàðàáîòíàÿ

ïëàòà íà óðîâíå ñðåäíåãî êëàññà è âûøå â

îðãàíèçàöèÿõ íåãîñóäàðñòâåííîé ôîðìû ñîá-
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ñòâåííîñòè, ñîñòàâèëî 14 è 15%, ãîñóäàð-

ñòâåííîé ôîðìû ñîáñòâåííîñòè - 5  è 4%.

Ïðîôåññèîíàëüíûé ñîñòàâ ðàáîòíèêîâ ïî-

òðåáèòåëüñêèõ ãðóïï. Âàæíûì ýëåìåíòîì àíà-

ëèçà ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ ïî ïîòðåáè-

òåëüñêèì ãðóïïàì ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå

ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîñòàâà è ïðîôåññèî-

íàëüíîé ñòðóêòóðû ðàáîòíèêîâ êàæäîé ïî-

òðåáèòåëüñêîé ãðóïïû. Îñíîâíûì èñòî÷íè-

êîì èíôîðìàöèè äëÿ ýòîé öåëè ÿâëÿþòñÿ äàí-

íûå îáñëåäîâàíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîò-

íèêîâ îðãàíèçàöèé ïî êàòåãîðèÿì ïåðñîíà-

ëà è ïðîôåññèîíàëüíûì ãðóïïàì ïî ôîðìå

¹ 57-ò. Îáñëåäîâàíèå ïðîâîäèòñÿ ÷åðåç ãîä

çà îêòÿáðü ìåñÿö ïî ðàáîòíèêàì, ïîëíîñòüþ

îòðàáîòàâøèì ìåñÿö îáñëåäîâàíèÿ. Äëÿ ðàñ-

÷åòà ïðîôåññèîíàëüíîé ñòðóêòóðû ÷èñëåííî-

ñòè ðàáîòíèêîâ ïîòðåáèòåëüñêèõ ãðóïï íå-

îáõîäèìî ðàññ÷èòàòü ðÿä ðàñïðåäåëåíèÿ ÷èñ-

ëåííîñòè ðàáîòíèêîâ ïî ðàçìåðàì íà÷èñëåí-

íîé çàðàáîòíîé ïëàòû çà îêòÿáðü ìåñÿö, à òàê-

æå ñ èñïîëüçîâàíèåì âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íî-

ãî ìèíèìóìà òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ çà

IV êâàðòàë îáñëåäóåìîãî ãîäà îïðåäåëèòü

÷èñëåííîñòü è óäåëüíûé âåñ ðàáîòíèêîâ ñî-

ñòàâíûõ ãðóïï çàíÿòèé ïî êàæäîé ïîòðåáè-

òåëüñêîé ãðóïïå.

Îäíàêî äàííîå îáñëåäîâàíèå èìååò îäíó

îñîáåííîñòü. Èç âñåãî ñîñòàâà ðàáîòíèêîâ

îðãàíèçàöèé, ïîëíîñòüþ îòðàáîòàâøèõ ðàáî-

÷åå âðåìÿ, íå îáñëåäóþòñÿ ïåðâûå ëèöà îðãà-

íèçàöèé è ðàáîòíèêè, êîòîðûì íà÷èñëåíà çà-

ðàáîòíàÿ ïëàòà íèæå óñòàíîâëåííîãî ìèíè-

ìóìà. Áåçóñëîâíî, òàêîå îãðàíè÷åíèå ñêàæåò-

ñÿ íà ðàñïðåäåëåíèè ÷èñëåííîñòè è óäåëüíîì

âåñå ðàáîòíèêîâ ïî ïîòðåáèòåëüñêèì ãðóï-

ïàì. Â ïåðâóþ î÷åðåäü áóäóò çàíèæåíû äàí-

íûå ãðóïïû ðàáîòíèêîâ, êîòîðûì çàðàáîòíàÿ

ïëàòà íà÷èñëåíà íèæå ÷åðòû áåäíîñòè, à òàê-

æå ãðóïïû ðàáîòíèêîâ ñ çàðàáîòêîì âûøå

óðîâíÿ ñðåäíåãî êëàññà.

Ïîýòîìó íà ýòîì ýòàïå èññëåäîâàíèÿ öå-

ëåñîîáðàçíî îãðàíè÷èòüñÿ èçó÷åíèåì ïðî-

ôåññèîíàëüíîãî ñîñòàâà ðàáîòíèêîâ ïîòðå-

áèòåëüñêèõ ãðóïï, èñõîäÿ èç âåëè÷èíû ñðåä-

íèõ çàðàáîòêîâ ðàáîòíèêîâ ñîñòàâíûõ ãðóïï

çàíÿòèé, óêëàäûâàþùåéñÿ â ãðàíèöû ñîîòâåò-

ñòâóþùåé ïîòðåáèòåëüñêîé ãðóïïû.

Òàê, ê ïîòðåáèòåëüñêîé ãðóïïå âûøå

óðîâíÿ ñðåäíåãî êëàññà (ñ íà÷èñëåííîé çàðà-

áîòíîé ïëàòîé 6 ÏÌ è áîëåå) ìîãóò áûòü îò-

íåñåíû îòäåëüíûå ñîñòàâíûå ãðóïïû çàíÿòèé

ðóêîâîäèòåëåé:

- ðóêîâîäèòåëè ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèé

è ïðåäïðèÿòèé;

- ðóêîâîäèòåëè ñëóæá ïî ñáûòó, ìàðêåòèí-

ãó è ðàçâèòèþ;

- ðóêîâîäèòåëè ïîäðàçäåëåíèé (óïðàâëÿþ-

ùèå) â ïðîìûøëåííîñòè, ñòðîèòåëüñòâå, íà

òðàíñïîðòå è â äðóãèõ ñôåðàõ;

- ðóêîâîäèòåëè ñëóæá è ïîäðàçäåëåíèé â

ñôåðå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ

òåõíîëîãèé.

Ê ïîòðåáèòåëüñêîé ãðóïïå ñðåäíåãî êëàñ-

ñà, âêëþ÷àþùåé ðàáîòíèêîâ ñ íà÷èñëåííîé

çàðàáîòíîé ïëàòîé 4 × ÏÌ - 6 × ÏÌ, îòíîñÿò-

ñÿ îñòàëüíûå ñîñòàâíûå ãðóïïû çàíÿòèé ðó-

êîâîäèòåëåé.

Ê ñðåäíåìó êëàññó îòíîñÿòñÿ òàêæå ñïå-

öèàëèñòû âûñøåãî óðîâíÿ êâàëèôèêàöèè:

 - ôèçèêè, õèìèêè, ìàòåìàòèêè, ñòàòèñòè-

êè, ñïåöèàëèñòû â îáëàñòè òåõíèêè, âêëþ÷àÿ

èíæåíåðîâ-ýëåêòðîòåõíèêîâ;

- àðõèòåêòîðû, ïðîåêòèðîâùèêè, òîïîãðà-

ôû, äèçàéíåðû, âðà÷è, ñïåöèàëèñòû â îáëàñ-

òè ïðàâà;

- ðàçðàáîò÷èêè è àíàëèòèêè ïðîãðàììíî-

ãî îáåñïå÷åíèÿ è ïðèëîæåíèé, ñïåöèàëèñ-

òû ïî áàçàì äàííûõ è ñåòÿì.

Èç ñïåöèàëèñòîâ ñðåäíåãî óðîâíÿ êâàëè-

ôèêàöèè:

- ìàñòåðà (áðèãàäèðû) íà ïðîèçâîäñòâå è â

ñòðîèòåëüñòâå, ñïåöèàëèñòû-òåõíèêè ïî óï-

ðàâëåíèþ è ýêñïëóàòàöèè âîäíûõ è âîçäóø-

íûõ ñóäîâ;

- ðàáîòíèêè ñïîðòà è ôèòíåñ-êëóáîâ;

- èç ÷èñëà ñëóæàùèõ, çàíÿòûõ ïîäãîòîâêîé

è îôîðìëåíèåì äîêóìåíòàöèè, ó÷åòîì è îá-

ñëóæèâàíèåì, - êàññèðû è ðàáîòíèêè äðóãèõ

ðîäñòâåííûõ çàíÿòèé;

- èç ñðåäû ðàáîòíèêîâ ñôåðû îáñëóæèâà-

íèÿ è òîðãîâëè, îõðàíû  ãðàæäàí è ñîáñòâåí-

íîñòè - ðàáîòíèêè, îêàçûâàþùèå èíäèâèäó-

àëüíûå óñëóãè;

- èç ÷èñëà îïåðàòîðîâ ïðîèçâîäñòâåííûõ

óñòàíîâîê è ìàøèí, ñáîðùèêîâ è âîäèòåëåé -

îïåðàòîðû ãîðíîäîáûâàþùèõ è ãîðíî-îáî-

ãàòèòåëüíûõ óñòàíîâîê, ìàøèíèñòû ëîêîìî-

òèâîâ.

Ñðåäè êâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáîòíèêîâ

ñåëüñêîãî, ëåñíîãî õîçÿéñòâà, ðûáîëîâñòâà è

ðûáîâîäñòâà, êâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ

ïðîìûøëåííîñòè, ñòðîèòåëüñòâà è òðàíñïîð-
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òà è ðîäñòâåííûõ ïðîôåññèé ïî óðîâíþ îï-

ëàòû ïðåäñòàâèòåëåé ñðåäíåãî êëàññà íåò.

Ïðîôåññèîíàëüíûé ñîñòàâ ïîòðåáèòåëüñ-

êîé ãðóïïû âûøå ÷åðòû áåäíîñòè ñ íà÷èñ-

ëåííîé çàðàáîòíîé ïëàòîé 2 × ÏÌ - 4 × ÏÌ

ñàìûé ìíîãî÷èñëåííûé.

Ê íåé îòíîñÿòñÿ èç ÷èñëà ñïåöèàëèñòîâ

âûñøåãî óðîâíÿ êâàëèôèêàöèè:

- âðà÷è ñêîðîé ïîìîùè, ïàðàìåäèêè, âå-

òåðèíàðíûå âðà÷è, äðóãèå ñïåöèàëèñòû â îá-

ëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ;

- ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêèé ïåð-

ñîíàë óíèâåðñèòåòîâ, îðãàíèçàöèé âûñøåãî

è ñðåäíåãî ñïåöèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïåäà-

ãîãè÷åñêèå ðàáîòíèêè ñðåäíåé, íà÷àëüíîé

øêîë è äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñïåöèàëè-

ñòû ïî ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè, â îáëàñòè

àäìèíèñòðèðîâàíèÿ, ïî ñáûòó è ìàðêåòèíãó

ïðîäóêöèè è óñëóã è ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííî-

ñòüþ;

- ñïåöèàëèñòû àðõèâîâ, ìóçååâ, áèáëèî-

òåê, ãóìàíèòàðíîé ñôåðû è ðåëèãèè; ïèñàòå-

ëè,  æóðíàëèñòû è ëèíãâèñòû, õóäîæíèêè è

àðòèñòû.

Ñðåäè ñïåöèàëèñòîâ ñðåäíåãî óðîâíÿ êâà-

ëèôèêàöèè:

- òåõíèêè â îáëàñòè ôèçè÷åñêèõ è òåõíè-

÷åñêèõ íàóê, òåõíèêè ïî óïðàâëåíèþ òåõíî-

ëîãè÷åñêèìè ïðîöåññàìè;

- ñðåäíèé ñïåöèàëüíûé ïåðñîíàë â áèîëî-

ãèè, ñåëüñêîì è ëåñíîì õîçÿéñòâå;

- ôåëüäøåðû, òåõíèêè ïî îáñëóæèâàíèþ

ìåäèöèíñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, ôàðìàöåâòû,

ñðåäíèé ìåäèöèíñêèé ïåðñîíàë ïî óõîäó è

àêóøåðñòâó è ïðî÷èé ñðåäíèé ìåäèöèíñêèé

ïåðñîíàë;

- ñðåäíèé ñïåöèàëüíûé ïåðñîíàë â ñôåðå

ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè, ó÷åòà è îáðàáîò-

êè ÷èñëîâîé èíôîðìàöèè;

- àãåíòû ïî çàêóïêàì, ïðîäàæàì è êîììåð-

÷åñêèì óñëóãàì,  òîðãîâûå áðîêåðû;

- ñðåäíèé ïåðñîíàë, çàíÿòûé àäìèíèñòðà-

òèâíî-óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, ñðåä-

íå-òåõíè÷åñêèé ïåðñîíàë íà ãîñóäàðñòâåí-

íîé ñëóæáå;

- ñðåäíèé ïåðñîíàë ïî êóëüòóðå è êóëèíàð-

íîìó èñêóññòâó, ñïåöèàëèñòû-òåõíèêè ïî

ýêñïëóàòàöèè ÈÊÒ è ïîääåðæêå ïîëüçîâàòå-

ëåé ÈÊÒ, ñïåöèàëèñòû-òåõíèêè ïî òåëåêîì-

ìóíèêàöèÿì è ðàäèîâåùàíèþ.

Ñðåäè ñëóæàùèõ çàðàáîòíóþ ïëàòó âûøå

÷åðòû áåäíîñòè ïîëó÷àþò ñåêðåòàðè, îïåðàòî-

ðû êëàâèøíûõ ìàøèí, ñëóæàùèå, îáðàáàòûâà-

þùèå ÷èñëîâóþ èíôîðìàöèþ, à òàêæå çàíÿòûå

ó÷åòîì ìàòåðèàëîâ è òðàíñïîðòíûõ ïåðåâîçîê.

Ñðåäè ðàáîòíèêîâ ñôåðû îáñëóæèâàíèÿ,

òîðãîâëè, îõðàíû ãðàæäàí è ñîáñòâåííîñòè

âûøå ÷åðòû áåäíîñòè íà÷èñëÿþò çàðàáîòíóþ

ïëàòó îáñëóæèâàþùåìó ïåðñîíàëó â ïóòåøå-

ñòâèÿõ íà îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå è ãèäàì,

ïðîäàâöàì ìàãàçèíîâ, êàññèðàì è ïðî÷èì ðà-

áîòíèêàì òîðãîâëè.

Èç êâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáîòíèêîâ ñåëü-

ñêîãî è ëåñíîãî õîçÿéñòâà, ðûáîëîâñòâà è

ðûáîâîäñòâà âûøå ÷åðòû áåäíîñòè íà÷èñëÿ-

þò çàðàáîòíóþ ïëàòó òîâàðíûì ïðîèçâîäèòå-

ëÿì îãîðîäíûõ, ïëîäîâûõ è ïîëåâûõ êóëüòóð

è ëåñîâîäàì.

Âûøå ÷åðòû áåäíîñòè íà÷èñëÿþò çàðàáîò-

íóþ ïëàòó ðàáîòíèêàì âñåõ ñîñòàâíûõ ãðóïï

çàíÿòèé âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ

è ïîäàâëÿþùåãî áîëüøèíñòâà ñîñòàâíûõ

ãðóïï çàíÿòèé îïåðàòîðîâ ïðîèçâîäñòâåííûõ

óñòàíîâîê è ìàøèí, ñáîðùèêîâ è âîäèòåëåé.

Ñðåäè íåêâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ òà-

êóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó íà÷èñëÿþò íåêâàëèôè-

öèðîâàííûì ðàáî÷èì, çàíÿòûì â îáðàáàòûâà-

þùåé ïðîìûøëåííîñòè, íà òðàíñïîðòå è â

õðàíåíèè.

Íà óðîâíå áåäíîñòè îò îäíîãî äî äâóõ ïðî-

æèòî÷íûõ ìèíèìóìîâ íà÷èñëÿþò çàðàáîòíóþ

ïëàòó áîëüøèíñòâó ðàáîòíèêîâ ñîñòàâíûõ

ãðóïï çàíÿòèé ðàáî÷èõ íåêâàëèôèöèðîâàííî-

ãî òðóäà.

Ñðåäè äðóãèõ ãðóïï çàíÿòèé íà÷èñëÿþò çà-

ðàáîòíóþ ïëàòó íà óðîâíå áåäíîñòè ñïåöèà-

ëèñòàì ñðåäíåãî óðîâíÿ êâàëèôèêàöèè:

- âåòåðèíàðíûì ôåëüäøåðàì;

- ñðåäíåìó ñïåöèàëüíîìó ïåðñîíàëó ïî

þðèäè÷åñêèì, ñîöèàëüíûì óñëóãàì è ðåëèãèè.

Ñðåäè ñëóæàùèõ, çàíÿòûõ ïîäãîòîâêîé è

îôîðìëåíèåì äîêóìåíòàöèè, âûäåëÿþòñÿ

ãðóïïà ñëóæàùèõ ïî èíôîðìèðîâàíèþ êëè-

åíòîâ è äðóãèå îôèñíûå ñëóæàùèå.

Â ñôåðå îáñëóæèâàíèÿ, òîðãîâëè, îõðàíû

ãðàæäàí è ñîáñòâåííîñòè òàêóþ çàðàáîòíóþ

ïëàòó íà÷èñëÿþò ïîâàðàì, îôèöèàíòàì è áó-

ôåò÷èêàì, ïàðèêìàõåðàì è êîñìåòîëîãàì,

ïåðñîíàëó õîçÿéñòâåííîãî è êîììóíàëüíîãî

îáñëóæèâàíèÿ, óëè÷íûì òîðãîâöàì è ïðîäàâ-

öàì íà ðûíêàõ, ðàáîòíèêàì ïî óõîäó çà äåòü-

ìè, ïîìîùíèêàì ó÷èòåëåé, ðàáîòíèêàì, îêà-

çûâàþùèì èíäèâèäóàëüíûå óñëóãè ïî óõîäó çà

áîëüíûìè.
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Ñðåäè êâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáîòíèêîâ

ñåëüñêîãî è ëåñíîãî õîçÿéñòâà, ðûáîëîâñòâà

è ðûáîâîäñòâà íà óðîâíå áåäíîñòè íà÷èñëÿ-

þò çàðàáîòíóþ ïëàòó òîâàðíûì ïðîèçâîäèòå-

ëÿì ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà, ðàáîòíèêàì

ðûáîëîâñòâà è ðûáîâîäñòâà, îõîòíèêàì-

ñòðåëêàì è îõîòíèêàì-êàïêàíùèêàì.

Ñðåäè ïðîôåññèîíàëüíûõ ãðóïï êâàëèôè-

öèðîâàííûõ ðàáî÷èõ íà óðîâíå áåäíîñòè íà-

÷èñëÿþò çàðàáîòíóþ ïëàòó îïåðàòîðàì ìàøèí

ïî ïðîèçâîäñòâó òåêñòèëüíîé, ìåõîâîé è êî-

æàíîé ïðîäóêöèè.

Îòäåëüíûå ïðåäñòàâèòåëè ïðîôåññèîíàëü-

íîãî ñîñòàâà ðàáîòíèêîâ ïîòðåáèòåëüñêèõ

ãðóïï, êîòîðûì íà÷èñëÿþò çàðàáîòíóþ ïëà-

òó íà óðîâíå è âûøå ÷åðòû áåäíîñòè, ìîãóò

ïåðåõîäèòü è â ïîñëåäíþþ ïîòðåáèòåëüñêóþ

ãðóïïó - íèæå ÷åðòû áåäíîñòè.
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This article examines the definition of indicators for poverty and want with regard to the working-age population of Russia through

building and analysis of the distribution of the employees who are paid wages at the level of consumer groups:

- values for consumer groups boundaries (first of all for groups with accrued wages lower, at or above the poverty line) are introduced;

- calculation methodology for the frequency and relative frequency of the distribution of employees by main consumer groups is

proposed;

- calculations of the distribution of employees by main consumer groups in the Russian economy over the past 25 years have been

made; the development dynamics for each of the groups have been analyzed along with its role in the distribution of employees by

consumer groups;

- dynamics of frequencies and relative frequencies of the number of employees by consumer groups broken down by economic activity

is calculated and analyzed;

- influence of ownership forms of the surveyed organizations on the distribution of employees by consumer groups in the Russian

economy as a whole and by economic activity is analyzed;

- professional composition of consumer groups of the employed working-age population is defined;

- statistical sources for building the distribution of employees by consumer groups, their opportunities and shortcomings in ensuring

the completeness of the analysis, were studied.
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НАУКА   И   ОБРАЗОВАНИЕ

российские вузы возобновляют подготовку именно 
статистиков, а не экономистов или специалистов 
любого другого профиля. 

Преподавание статистики имеет в России дав-
нюю и противоречивую историю. 

В XIX веке статистику в России преподавали не 
только в университетах, но и в гимназиях. Совет-
ская статистическая школа была своеобразной, 
однако достаточно сильной. На протяжении мно-
гих лет Московский экономико-статистический 
институт (МЭСИ), наряду со статистиками-эко-
номистами, готовил также математиков и специ-
алистов в области информационных технологий 
для нужд официальной статистики для всех рес-
публик СССР, а также для других социалистичес-
ких и развивающихся стран. Говоря современным 
языком, МЭСИ был брендом, известным далеко 
за пределами Советского Союза. Статистику в 
обязательном порядке изучали все экономисты и 
студенты многих других специальностей. 

В начале 1990-х годов ситуация в статисти-
ческом образовании начала быстро ухудшаться. 

Новый  этап  развития  преподаваНия  статистики  в  россии
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1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 1508 «О внесении изменений в 
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2 Профессиональный стандарт «Статистик». URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/standart.html.

восстановление направления подготовки 
высшего образования «статистика»

1 декабря 2016 г. Минобрнауки России издало 
приказ № 1508, согласно которому были внесены 
изменения в перечень специальностей и направ-
лений подготовки высшего образования. Согласно 
данному приказу статистика была утверждена в 
перечне направлений подготовки высшего образо-
вания - бакалавриата с кодом 01.03.05, магистратуры 
с кодом 01.04.05, в перечне направлений подготовки 
кадров высшей квалификации по программам под-
готовки научно-педагогических кадров в аспиранту-
ре с кодом 01.06.021. Это означает, что в России во-
зобновляется подготовка специалистов, в дипломах 
которых будет указана квалификация «Статистик». 
Подготовку будут вести высшие учебные заведения 
по программам, соответствующим образователь-
ному стандарту «Статистик» и содержащим набор 
учебных дисциплин, обеспечивающих получение 
студентами компетенций, включенных в професси-
ональный стандарт «Статистик»2. Иными словами, 

 Дается развернутый комментарий по поводу восстановления в декабре 2016 г. в системе российского высшего образования 
самостоятельного направления подготовки «Статистика» (ликвидированного в 2013 г.); подчеркивается значение этого собы
тия как для формирования кадров для этой сферы деятельности, так и для преподавания статистики как учебной дисциплины. 
Аргументируется позиция, согласно которой в новой классификации статистика относится к укрупненной группе математи
ческих и естественных наук, а не к укрупненной группе наук об обществе («Экономика и управление»), как это было раньше в 
советский и постсоветский период. Анализируется процесс трансформации функций статистики в государстве и обществе, 
рассматривается современный опыт преподавания статистики в России, других странах СНГ и некоторых странах с развитой 
рыночной экономикой.

В заключительной части статьи раскрываются наиболее важные содержательные моменты разрабатываемых в настоящее 
время новых программ по статистике.

Ключевые слова: статистика как наука, статистика как учет, экономика и менеджмент, математика и естественные науки, 
статистика как учебная дисциплина, Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОКСО).

JEL: A20, C10, C15, C40.



    Вопросы статистики, 3/2017 67

Наука и образование

Количество учебных часов, отведенных в учебных 
планах на преподавание статистики, стало повсе-
местно сокращаться; в 2013 г. направление подго-
товки высшего образования «Статистика» исчезло 
из соответствующего Перечня Министерства 
образования и науки Российской Федерации, а в 
2015 г. был ликвидирован МЭСИ.

Мы не будем сейчас рассматривать причины, 
которые привели к такому результату. Какими бы 
они ни были, ликвидация направления подготов-
ки «Статистика» нанесла вред системе высшего 
образования страны, ее науке, экономике и, в 
известной степени, российскому обществу в це-
лом. Поэтому факт его восстановления является, 
безусловно, шагом в нужном направлении. Вместе 
с тем у многих преподавателей статистики остается 
определенное недопонимание по поводу другого 
вопроса - почему направление подготовки «Ста-
тистика» по приказу Минобрнауки России от 1 де-
кабря 2016 г. было отнесено к укрупненной группе 
«Математические и естественные науки» (группа 
«Математика и механика»), а не к укрупненной 
группе «Науки об обществе» (группа «Экономика и 
управление»), как это было в предыдущих версиях 
Перечня направлений подготовки высшего обра-
зования? Попробуем разобраться в этом вопросе. 

статистика как естественная наука

Для отнесения статистики к укрупненной груп-
пе «Математические и естественные науки» есть 
два основания - формальное и содержательное. 

Формальное основание состоит в том, что Пере-
чень направлений подготовки высшего образова-
ния (далее - Перечень) должен быть согласован с 
соответствующим общероссийским классификато-
ром, то есть с Общероссийским классификатором 
специальностей по образованию (ОКСО) ОК 009-
2016. Обновленный ОКСО был принят в 2016 г. и 
будет официально введен в действие с 1 июля 2017 г. 
В обновленном ОКСО статистика содержится в тех 
же разделах и подразделах для каждого из уровней 
высшего образования, что и в Перечне, и, таким 
образом, формальное требование выполняется3. В 
свою очередь, ОКСО в редакции 2016 г. приведен 

в соответствие с Международной стандартной 
классификацией образования (ISCED), в которой 
специальность «Статистика» включена в группу 
054 «Математика и статистика» c кодом 05424.

Содержательное основание состоит в том, что на-
правления подготовки высшего образования фор-
мируются не сами по себе, а на основании спроса 
со стороны работодателей. Спрос работодателей 
формализуется в виде так называемого профессио-
нального стандарта, то есть перечня компетенций, 
которыми должны обладать специалисты той или 
иной профессии. Профессиональный стандарт 
формируется для профессий, определенных на 
основании классификации занятий. Принятый в 
России Общероссийский классификатор занятий 
(ОКЗ) включает профессию «Статистики» (код 
2122), относящуюся к основной группе «Специ-
алисты высшего уровня квалификации» и малой 
группе 212 «Математики (включая актуариев) и 
статистики». Помимо того, в ОКЗ входит профес-
сия (код 3314) «Техники-статистики и персонал 
родственных занятий, связанных с проведением 
математических расчетов и вычислений», относя-
щаяся к малой группе 331 «Средний специальный 
персонал в сфере финансовой деятельности, учета 
и обработки числовой информации» подгруппы 
33 «Средний специальный персонал по эконо-
мической и административной деятельности», 
а также начальные группы 4225 «Служащие по 
проведению опросов потребителей», 4227 «Слу-
жащие по проведению социологических опросов 
и изучению конъюнктуры рынка» малой группы 
422 «Служащие по информированию клиентов» 
и 4312 «Служащие по обработке статистической, 
финансовой и страховой информации и ведению 
расчетов» подгруппы 43 «Служащие в сфере обра-
ботки числовой информации и учета материальных 
ценностей»5. В свою очередь, ОКЗ полностью 
согласован с Международным классификатором 
занятий (ISCO 08), в соответствии с которым 
статистика рассматривается как особый вид де-
ятельности, включенный в группу «Математики, 
статистики и актуарии» (2120)6.

Разработанный на основании ОКЗ профес-
сиональный стандарт «Статистик» включает 

3 Приказ Росстандарта от 08.12.2016 № 2007-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора спе-
циальностей по образованию (ОКСО) ОК 009-2016» // Официальные документы в образовании. 2017. № 1. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209667/.

4 UNESCO. International Standard Classification of Education. ISCED 2011. URL: http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/
isced-2011-en.pdf.

5 ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Общероссийский классификатор занятий (принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 
12.12.2014 № 2020-ст). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177953/.

6 ILO. International Standard Classification of Occupations (ISCO). URL: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/.
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в себя описание нескольких групп трудовых 
функций, начиная с чисто технических (таких, 
как интервьюирование, проведение опросов, 
ввод первичных данных и т. д.), для выполнения 
которых необходимо среднее специальное обра-
зование, до таких, как разработка статистической 
методологии, требующих наличия профильного 
образования уровня магистратуры и выше. Вместе 
с тем стандарт не оговаривает конкретную пред-
метную область, в которой предстоит работать 
профессиональным статистикам, поскольку на 
практике они могут быть заняты во многих от-
раслях, где в целях анализа, определения коли-
чественных технических параметров и некоторых 
других используются массовые статистические 
данные. Профессиональный стандарт исходит из 
понимания статистики как естественной науки, 
имеющей универсальную область применения со 
следующей целью профессиональной деятельнос-
ти: «Совершенствование, развитие и разработка 
статистической теории и методологии; сбор, 
обработка, систематизация и обобщение массовой 
информации о состоянии и развитии естественных, 
гуманитарных (социальных, экономических, демо
графических), технических и медицинских процессов 
и явлений, ее анализ и распространение»7. 

С этой точки зрения, отнесение направления 
образования «Статистика» к группе естественных 
дисциплин является логичным и обоснованным. 
Но возникает другой вопрос: если так, то поче-
му раньше данное направление было отнесено к 
экономике? Ответ достаточно прост - потому что 
в условиях плановой экономики статистика рас-
сматривалась как «статистический учет», главной 
функцией которой был контроль за выполнением 
планов. В одном из постановлений Совета Минис-
тров СССР (от 10 августа 1948 г.), специально пос-
вященном развитию государственной статистики, 
прямо указывалось, что главнейшей задачей Цен-
трального статистического управления (ЦСУ) яв-
ляется «разработка и своевременное представление 
Правительству достоверных, научно обоснованных 
статистических данных, показывающих ход выпол-
нения государственных планов, рост социалисти-

ческого народного хозяйства и культуры, наличие 
материальных ресурсов в народном хозяйстве и их 
использование, соотношение в развитии различных 
отраслей хозяйства и резервы для перевыполнения 
плана»8. В те годы с официальной точки зрения 
статистика необходима была только там, где сущес-
твовала «колеблемость», то есть при капитализме, а 
там, где «колеблемости» не было, статистика была 
не нужна - и это считалось одним из достижений 
социализма9. То есть статистики в те годы в значи-
тельной степени выполняли примерно ту же роль, 
которую сегодня выполняют налоговые инспек-
торы. А кому придет в голову готовить налогового 
инспектора как математика? Сказанное, конечно, 
не означает, что профессиональных статистиков 
в СССР совсем не было. Если бы это было так, то 
кто же регулярно строил межотраслевые балансы 
и выполнял другие статистические работы миро-
вого уровня? Однако в основной массе указание о 
«статистическом учете» было воплощено в жизнь, и 
это привело к определенным сдвигам в понимании 
самой сути статистической деятельности. Работо-
датель определял требования, и статистика вполне 
закономерно превратилась в общественную науку, 
а статистики - в экономистов.

Время изменилось, изменились и требования 
работодателей. Сегодня упоминания о контроль-
ной функции нет ни в Положении о Федеральной 
службе государственной статистики10, ни в Законе 
о статистике11. Зато в экономике и социальной 
жизни страны опять появилась «колеблемость». 
Значит, возник спрос на специалистов по организа-
ции выборочных обследований, по работе с нетра-
диционными источниками информации, такими, 
как большие данные, по проведению косвенных 
методов оценки активов, по оценке трендов, по 
внесению сезонных и других корректировок. Это 
только спрос со стороны официальной статис-
тики. А есть еще спрос со стороны предприятий 
различных видов деятельности, банков, научных 
институтов, международных организаций. Чтобы 
соответствовать изменившемуся спросу, высшие 
учебные заведения, готовящие статистиков, долж-
ны менять подходы к их подготовке. 

7 Профессиональный стандарт «Статистик». URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/adminictr/standart.html.
8 История российской государственной статистики: 1811-2011 / Росстат. М.: ИИЦ «Статистика России», 2013. С. 105. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/about/history/.
9 Там же, c. 96.
10 Положение о Федеральной службе государственной статистики, утвержденное Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 2 июня 2008 г. № 420. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/post_rosstat.htm.
11 Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об официальном статистическом учете и системе государс-

твенной статистики в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации, 03.12.2007, № 49, ст. 6043. 
URL: http://www.gks.ru/news/fz282.htm.
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как преподают статистику в других странах

Вопреки сложившемуся в России стереотипу, 
профессия «Статистик» давно перестала быть 
профессией маргиналов и превратилась в одну из 
наиболее высокооплачиваемых и престижных про-
фессий в мире. По оценке CareerCast.com, по ито-
гам за 2016 г. профессия «Статистик» имела второй 
рейтинг в США по популярности и по условиям 
работы (средняя годовая заработная плата - 79,99 
тыс. долларов), сразу после профессии data scientist 
(что, в общем-то, одно и то же), и далеко опережая 
такие профессии, как экономист и финансист12. 

Учитывая высокий спрос, университеты пред-
лагают много разных программ по статистике. 
Статистику преподают лучшие университеты мира. 
Согласно QS World University Ranking by Subject, 
лучше всего статистику преподают в Массачу-
сетском технологическом институте, Стэнфорде 
и в Гарварде13. По данным Евростата, в Европе в 
настоящее время реализуются 703 магистерские 
программы по статистике (из них - 35% программ 
со специализацией по общей статистике, 27% - по 
экономической статистике, 15% - по экологичес-
кой статистике, 10% - по статистике в менедж-
менте, 8% - по финансовой статистике и 5% - по 
математической статистике) в 39 странах. Про-
грамм по статистике нет в университетах только 
одной страны Европейского союза - Люксембурга. 
В Китае статистиков готовят 394 университета и 
колледжа, выпуская до 40 тыс. специалистов в год 
(причем шесть китайских университетов входят в 
сотню лучших по данной дисциплине). Хорошие 
программы по статистике открыты в университетах 
Мексики, Бразилии и многих других стран. 

Хотя большинство учебных программ пред-
назначены для подготовки статистиков для 
дальнейшей работы в науке и бизнесе, некоторые 
программы прямо ориентированы на офици-
альную статистику. Среди ориентированных на 
официальную статистику программ наиболее из-
вестны американская программа Joint Program in 
Survey Methodology (JPSM) и европейский проект 
European Masters in Official Statistics (EMOS). 

JPSM является старейшей и крупнейшей 
образовательной программой в США, предус-
матривающей обучение принципам и практике 
статистических обследований. Она основана в 

1993 г., существует на базе Университета штата 
Мэриленд и финансируется Федеральным меж-
ведомственным консорциумом по статистической 
политике. Выпускники JPSM работают в органах 
государственной власти, научных учреждениях и 
частных исследовательских фирмах, специализи-
рующихся на обследованиях. 

JPSM является результатом сотрудничества 
двух образовательных учреждений (Университетов 
Мэриленда и Мичигана), одной коммерческой 
организации (Westat) и преподавателей ряда других 
научных и учебных заведений (таких, как Институт 
Гэллапа). JPSM фактически удовлетворяет потреб-
ности 10 крупных американских государственных 
статистических агентств, а также более чем 40 дру-
гих учреждений со статистическими функциями. 

Основная задача JPSM состоит в том, чтобы 
воспитывать новое поколение исследователей 
и статистиков, специализирующихся на прове-
дении обследований, а также специалистов по 
методологии обследований. В этих целях в рамках 
JPSM предлагается ряд программ высшего и до-
полнительного профессионального образования: 
программа Ph.D., магистерская программа, про-
граммы повышения квалификации. Периодичес-
ки организуются также краткосрочные курсы и 
летние курсы для студентов14.

В Европейском союзе наиболее интересен 
опыт реализации проекта EMOS. Этот проект 
представляет собой инициативу Евростата по 
организации сети магистерских программ подго-
товки специалистов для работы в национальных 
статистических службах. К участию в проекте 
приглашаются европейские университеты, име-
ющие собственные программы по статистике. Им 
предлагается добавить к своим образовательным 
программам модуль EMOS, что даст возможность 
выпускникам получить единый европейский 
диплом, признаваемый всеми национальными 
статистическими службами. Модуль преподается 
на английском языке, включает курсы по евро-
пейскому законодательству в области статистики, 
статистическому менеджменту и некоторым дру-
гим предметам, а также - в обязательном порядке - 
прохождение практики в национальном статисти-
ческом ведомстве и написание дипломной работы 
на тему, согласованную с ведомством. В настоя-
щее время реализуется второй цикл программы 

12 URL: http://www.careercast.com/jobs-rated/jobs-rated-report-2016-ranking-200-jobs.
13 URL: https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2016/statistics-operational-research.
14 URL: https://jpsm.umd.edu/.
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EMOS; первый успешно завершен. Ожидается, 
что третий цикл будет объявлен в 2018 г.15. 

преподавание статистики в россии  
и странах сНГ

В настоящее время профессиональных статис-
тиков, то есть специалистов, способных не только 
анализировать уже обработанные и подготовлен-
ные данные с помощью типовых компьютерных 
программ, но и собирать, систематизировать и 
обрабатывать новые данные, в России практи-
чески не готовят. Краткие курсы по статистике 
преподают некоторым экономистам, менедже-
рам и специалистам других профессий в качестве 
неосновной дисциплины, но учитывая выбытие 
квалифицированных преподавательских кадров и 
отсутствие притока новых, качество преподавания 
постоянно снижается. Схожая ситуация наблюда-
ется в странах СНГ. В настоящее время в Беларуси, 
Казахстане, Армении и в некоторых центрально-
азиатских странах открыто несколько программ 
по статистике, но их мало, и их качество не всегда 
удовлетворяет потребности работодателей. Прием 
на магистерскую программу по официальной ста-
тистике в Казахстане с 2017 г. будет закрыт. 

Отдельные положительные примеры препода-
вания статистики экономистам и студентам других 
специальностей, конечно, имеются. Например, 
в НИУ ВШЭ силами департамента статистики и 
анализа данных факультета экономических наук 
реализуется бакалаврская программа «Экономика 
и статистика» (академический руководитель про-
граммы - проф. В.П. Сиротин), на которую в 2016 г. 
принято 128 студентов, из них 68 - на платные места 
(при плане 40 бюджетных и 50 платных мест) и че-
тыре студента из-за рубежа. Эта программа является 
одной из наиболее популярных среди абитуриентов 
в НИУ ВШЭ, конкурс на нее составил 28 человек/
место. На магистерскую программу «Статистичес-
кое моделирование и актуарные расчеты» (академи-
ческий руководитель программы - проф. В.Д. Кона-
ков), которая была открыта только в 2016 г., принято  
30 студентов (при плане 25 бюджетных и 5 плат-
ных мест). Подчеркну, что упомянутые программы 
ориентированы, в основном, на пользователей, 
а не на производителей статистических данных.  
На пользователей рассчитаны и другие программы, 
реализуемые в НИУ ВШЭ и так или иначе связан-
ные со статистикой, но которые в настоящее время 

классифицируются не по направлению «Статисти-
ка», а по другим направлениям образования: напри-
мер, магистерские программы «Науки о данных» и 
«Применение количественных методов в биологии 
и медицине» реализуются на факультете математи-
ки, магистерская программа «Журналистика дан-
ных» - на факультете журналистики. Таким образом, 
только в НИУ ВШЭ открыто пять программ, более 
или менее тесно связанных со статистикой. Все 
эти программы достаточно популярны, но спрос 
на специалистов-статистиков они удовлетворить 
не могут.

Вместе с тем спрос на специалистов-статис-
тиков имеется. Только в системе Федеральной 
службы государственной статистики работает бо-
лее 20 тыс. человек. Крупные статистические под-
разделения есть практически во всех ведомствах, 
включая Центральный банк, Министерство фи-
нансов, Министерство экономического развития, 
Министерство юстиции и др. Большое количество 
статистиков работает в системе здравоохранения. 
Статистические подразделения есть практически 
во всех международных организациях, включая 
ООН, МВФ, ОЭСР, ЮНЕСКО, МОТ, а также 
Статистический комитет СНГ и Департамент ста-
тистики Евразийской экономической комиссии.

Нехватка профессиональных статистиков 
практически при полном отсутствии качествен-
ного предложения ощущается во всех странах 
СНГ. Речь может идти о подготовке в вузах России 
до нескольких тысяч бакалавров, магистров и 
аспирантов по специальности «Статистика» для 
России, стран СНГ и ЕЭС. 

Привлекательными сторонами занятости в офи-
циальной статистике при сравнительно невысоком 
уровне оплаты труда считаются стабильность и 
хорошие возможности для карьерного роста при 
дальнейшем переходе в бизнес-структуры. 

Новые программы по статистике

В феврале 2016 г. Министерство образования 
и науки Российской Федерации утвердило Фе-
деральные государственные образовательные 
стандарты высшего образования (ФГОС ВО) по 
направлению подготовки «Статистика» (для уров-
ней бакалавриата, магистратуры и аспирантуры) 
макета 3+, подготовленные в инициативном по-
рядке Всероссийской общественной организаци-
ей «Российская ассоциация статистиков» (РАС). 

15 URL: https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/emos_en.
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На основании утвержденных ФГОС ВО будет 
разработана типовая программа для каждого из 
уровней, которая будет носить рекомендательный 
характер. В принципе, учебные заведения имеют 
право разрабатывать собственные программы на 
основе образовательного стандарта. Если найдутся 
вузы, готовые открыть у себя такие программы и 
если они успеют разработать их и утвердить в Ми-
нобрнауки России осенью 2017 г., то летом 2018 г. 
может быть объявлен прием абитуриентов на про-
граммы, предназначенные для подготовки профес-
сиональных статистиков - специалистов по сбору, 
обработке и анализу массовой информации. 

Ключевой вопрос - что будут содержать эти про-
граммы, какие дисциплины необходимо преподавать 
студентам, чтобы подготовить профессиональных 
статистиков? В определенной степени вузы должны 
самостоятельно ответить на этот вопрос, исходя из 
спроса на выпускников, который существует в их 
регионе или в той отрасли, на которую ориентирован 
данный вуз. Тем не менее автор статьи счел возмож-
ным высказать свое мнение на этот счет. 

Чтобы просто работать с информацией, не обя-
зательно быть профессиональным статистиком. 
Статистические подходы сегодня используются 
во многих видах деятельности - от финансов до 
медицины. Однако многие статистические про-
блемы могут быть решены только профессионала-
ми. Минимальный набор необходимых для этого 
компетенций (помимо общеобразовательных и тех, 
которые относятся к каждой конкретной предмет-
ной области, например к экономике, финансам, 
экологии и т. д.), на наш взгляд, должен быть следу-
ющим: глубокое знание математики с упором на ве-
роятностные и прикладные методы статистического 
анализа и прогнозирования; знание теории и прак-
тики статистического наблюдения, включая такие 

прикладные вопросы, как организация выборки; 
знакомство с соответствующим законодательс-
твом, и более широко с основами статистического 
менеджмента; знание основных международных и 
отечественных статистических стандартов и класси-
фикаций в соответствующих предметных областях; 
умение пользоваться средствами вычислительной 
техники, а также знание принципиальных подходов 
к построению информационно-вычислительных и 
коммуникационных систем; владение иностран-
ным (английским) языком, международной статис-
тической терминологией в конкретной предметной 
области. С прикладной точки зрения, необходимо 
быть знакомым с основными источниками первич-
ных данных (в привязке к конкретным предметным 
областям), хотя эти источники постоянно меняются 
и просто выучить их невозможно. Кроме того, ус-
пешному профессионалу надо владеть методами 
подготовки аналитических материалов, а также 
техникой презентации и визуализации полученных 
результатов.

Будем надеяться, что худшие времена для статис-
тического образования позади, соответствующая 
страница перевернута и начиная с 2018 г. российс-
кие вузы опять начнут готовить профессиональных 
статистиков, конкурентоспособных на рынке труда. 
Уверен, что российским вузам по силам создать ус-
ловия для получения студентами знаний, во всяком 
случае не худших, чем они могли бы их получить, 
обучаясь профессии статистика в заграничных 
университетах. В эпоху «революции данных», когда 
огромные массивы статистической информации 
генерируются фантастически мощными компьюте-
рами, мгновенно передаются в любую точку земного 
шара с помощью Интернета и востребованы практи-
чески во всех областях науки, техники, экономики и 
общественной жизни, другого выхода просто нет.

A new stAge in the development of stAtisticAl educAtion in RussiA

Aleksei N. Ponomarenko
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Погосов Игорь Александрович (pogosov1930@yandex.ru) - д-р экон. наук, главный научный сотрудник Инсти-
тута экономики РАН (г. Москва, Россия).

i. теоретико-методологические вопросы 
построения сНс, взаимосвязь сНс  

и экономической теории

Доклад на тему «Теоретические основы СНС, 
основные этапы формирования ее принципов и 
методологии» (17 декабря 2015 г.) сделал д-р 
экон. наук, профессор Б.П. Плышевский. Он, в 
частности, отметил, что в научных публикациях 
и многих учебниках по экономической теории 
при рассмотрении вопроса о теоретических 
основах системы национального счетоводства 
(СНС) ссылаются на труды экономистов - пред-
ставителей неоклассического синтеза, в первую 
очередь на П. Самуэльсона. В докладе показано, 
что теоретические основы и методология СНС 
складывались на протяжении длительного пред-
шествующего периода развития политической 
экономии и на этапе зарождения экономиче-
ской статистики, включая период, когда мно-
гие положения и принципы неоклассического 
синтеза еще не были сформулированы и изло-
жены в научной литературе. В обосновании и 
утверждении концепции и методологии СНС 
участвовали представители ряда школ и направ-
лений политической экономии. 

Начиная с 2012 г. в Институте экономики РАН работает научный семинар «Методология анализа на основе 
системы национальных счетов и ее практическое применение». В работе семинара принимали участие как со
трудники Института экономики РАН, так и специалисты ряда других организаций, прежде всего таких, как 
Институт макроэкономического анализа Минэкономразвития России, кафедра статистики экономического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Росстат, Статкомитет СНГ. Как правило, после апробации докладов 
на семинаре их журнальные версии были опубликованы в профессиональных российских журналах.

Тематика сделанных докладов была весьма разносторонней. Если попытаться сгруппировать широкий круг 
вопросов, обсуждавшихся на семинаре, то можно выделить следующие основные темы: теоретикометодоло
гические вопросы построения СНС; адаптация международных стандартов СНС к российским особенностям 
и информационным возможностям; роль СНС в формировании комплексной системы показателей как условия 
усиления аналитических функций макростатистики; СНС и проблемы структурного и институционального 
анализа; применение СНС как информационнометодологической основы для анализа разных аспектов социально
экономического развития страны.

Формирование СНС связано с основными эта-
пами развития теории воспроизводства. Автором 
применительно к теме доклада выделены следу-
ющие этапы. Возникновение школы физиократов, 
представленной работами Ф. Кенэ и Ж. Тюрго.  
Ф. Кенэ в «Экономической таблице» (1758 г.) 
выдвинул исходную идею национальных сче-
тов - отражение в одной таблице всего процесса 
воспроизводства, и построил такую таблицу для 
Франции. А. Смит и классическая школа полити
ческой экономии. А. Смит подвел итоги предшес-
твующих дискуссий о производительном труде, 
отнеся к ним все виды труда, создающего мате-
риальные виды продукции (товары) не только в 
сельском хозяйстве, и стал основоположником 
трудовой теории стоимости, которую он приме-
нил к анализу процесса воспроизводства в мас-
штабах всей экономики стран. К. Маркс создал 
новый раздел экономической теории, относя-
щийся к характеристике процесса воспроизводс-
тва в масштабах всей экономики (общественного 
воспроизводства), основанный на доказательстве 
(исходя из трудовой теории стоимости) главного 
для капитализма закона прибавочной стоимости.  
Дж. Кейнс подошел к исследованию проблем 
воспроизводства с традиционных позиций клас-
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сической школы, рассматривающей трудовую 
теорию стоимости в версии Сэя, трактующей 
заработную плату и прибыль как оплату затрат пер-
вичных факторов производства - труда и капитала, 
а также саморегулирование рынков в результате 
конкуренции и равенства спроса и предложения. 
Теория воспроизводства Кейнса представлена 
главным образом его теорией национального 
дохода, в которой развиты два его определения - 
как сумма факторных доходов (заработной платы, 
предпринимательского дохода и процента на ка-
питал на стадии производства) и суммы расходов 
на потребление (С) и инвестиции (I) на стадии 
использования доходов. Объем национального 
дохода (Д) по этим определениям не будет совпа-
дать: во втором случае он больше, так как сумма 
факторных доходов, представляющих издержки 
предпринимателей, выражается в ценах произ-
водителей (в СНС они называются основными 
ценами), а С и I измеряются в рыночных ценах, 
которые включают, кроме того, косвенные налоги. 
Главное, что интересует Кейнса, - это законы, оп-
ределяющие возможность согласования пропор-
ций образования и первичного распределения до-
ходов со структурой их конечного расходования, 
способной обеспечить «эффективный спрос», 
достаточный для достижения полной занятости 
(недопущения безработицы). При объяснении 
механизма распределения первичных доходов 
вводится понятие основного психологического 
закона, согласно которому получатели доходов 
предпочитают расходовать их в первую очередь на 
оплату расходов на потребление товаров и услуг и 
недостаточно сберегают (инвестируют в реальный 
капитал или денежные активы). Вследствие этого 
и в целом по экономике сбережение (S) меньше 
инвестиций (I), требующихся для поддержания 
полной занятости и согласования объемов и 
структуры предложения и спроса. 

В соответствии с теоретическими воззрени-
ями Кейнса спрос подразделяется на конечный 
и промежуточный. Конечный спрос состоит из 
расходов на потребление, инвестиции в основной 
и оборотный капитал и экспорта; к промежу-
точному относится спрос на сырье, материалы, 
топливо, энергию и другие товары (услуги) 
производственного назначения, относящиеся 
к оборотному капиталу. В функционировании 
рынка решающая роль принадлежит конечному 
спросу. Понимание конечного спроса объясняет 
отношение Кейнса к трактовке общественного 
продукта; в этом вопросе он придерживается 
позиции А. Смита, который отождествлял его с 

национальным доходом. Промежуточное пот-
ребление по Кейнсу в общественный продукт 
не входит, оно содержится только в стоимости 
товарного продукта отдельных предпринимате-
лей. Наиболее интересное при характеристике 
влияния его теории воспроизводства на обосно-
вание концепции СНС связано главным образом с 
анализом механизма образования, распределения 
и использования доходов, динамики националь-
ного дохода и формирования конечного спроса; 
при этом развита преимущественно функцио-
нальная сторона этого анализа.

Кейнс оказал серьезное влияние на появление 
самой концепции национального счетоводства.  
Р. Стоун представил предложенную Кейнсом 
модель национального дохода в виде счетов про-
изводства и его использования на потребление 
и накопление капитала с отражением в счетах 
экспорта и импорта. В 50-х годах XX века Р. Стоун 
подготовил предложения относительно состава 
и структуры счетов, которые были приняты в ка-
честве первого стандарта СНС. Принципиальные 
его положения касаются двух вопросов: попытки 
совмещения теории национального дохода Кей-
нса и теории предельной производительности А. 
Маршалла - Д. Кларка и заменой в СНС в качестве 
главного макроэкономического показателя на-
ционального дохода показателем ВВП. Это было 
сделано П. Самуэльсоном. С возникновением пси-
хологической школы и теории предельной полез-
ности в работах теоретического характера на пер-
вый план все заметнее выходило изучение законов 
ценообразования в отрыве от понятия стоимости 
как категории более объективной, отражающей 
сущность отношений товарного производства 
и обмена, но в то же время более трудной для 
измерения и прямой оценки. В теории микроэко-
номики, и особенно в неоклассическом синтезе, 
виден практически полный отказ от понятия 
стоимости - отождествление последней с ценой. 
Это теоретическое наследие целиком воспринято 
методологией СНС, показатели в которой пони-
маются преимущественно счетно-измерительно 
как способ косвенного (денежного) соизмерения 
несопоставимых между собой потребительных 
стоимостей товаров и услуг.

Таким образом, СНС является, с одной сторо-
ны, итогом длительного развития экономической 
науки и статистики. В то же время на макроэконо-
мических моделях СНС сказываются нерешенные 
проблемы экономической науки, статистического 
инструментария и информационной базы. Это 
наиболее распространенный инструмент и од-
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новременно самая полная информационная база 
теоретического и прикладного экономического 
анализа проблем общественного воспроизводства. 
Современная макроэкономическая статистика, 
основанная на стандартах СНС, способна давать 
довольно надежные и достоверные оценки основ-
ных параметров воспроизводства общественного 
продукта, национального дохода и воспроизводи-
мой части национального богатства. 

Проблемы построения СНС методологическо-
го характера освещались на семинаре в несколь-
ких выступлениях д-ра экон. наук, профессора 
МГУ им. М.В. Ломоносова Ю.Н. Иванова (29 ян-
варя 2013 г., 25 января 2014 г., 21 апреля 2015 г.). 
Доклад «Некоторые вопросы применения СНС 2008 
в странах СНГ»1 был посвящен концептуально-
методологическим изменениям в новом между-
народном стандарте - СНС 2008 по сравнению 
с предыдущим стандартом СНС 1993. Проком-
ментированы новации в трактовке расходов на 
научные исследования и разработки; деятель-
ности центральных банков; расходов органов 
государственного управления на приобретение 
систем вооружения; выпуска услуг страхования 
(кроме страхования жизни) и услуг финансового 
посредничества; классификации нефинансовых 
и финансовых активов; оценки товаров и услуг, 
произведенных для собственного использования; 
некоторых показателей внешнеэкономических 
операций. 

Продолжением рассматриваемой темы стало 
выступление Ю.Н. Иванова на семинаре, озаг-
лавленное «Международные сопоставления ВВП 
по паритетам покупательной способности валют» 
(2015 г.). В нем отмечалось, что основной целью 
международных сопоставлений является опреде-
ление индексов физического объема ВВП и его 
основных компонентов, обеспечение данных об 
экономических потенциалах стран и различиях 
в уровне жизни. Сами паритеты покупательной 
способности (ППС) валют используются как 
инструмент макроэкономического анализа, а 
также для решения практических вопросов, свя-
занных, например, с определением доли стран во 
взносах в бюджет международных организаций, 
с оказанием финансовой помощи и предостав-
лением кредитов. ППС валют являются дефля-
торами, применяемыми для приведения оценки 
ВВП к сравнимому виду. Они характеризуют 
число валютных единиц данной страны, которое 
может потребоваться для приобретения того же 

количества товаров, которое может быть при-
обретено за валютную единицу другой страны. 
Они являются, по существу, пространственными 
индексами цен. 

Проведение международных сопоставлений 
ВВП по ППС валют предполагает решение 
сложных концептуальных и информационных 
проблем. В докладе нашли отражение как про-
блемы, связанные с организацией и проведением 
сопоставлений, так и проблемы расчетов ППС 
валют. 

Современные глобальные сопоставления осу-
ществляются в два этапа. На первом этапе сопостав-
ления проводятся в регионах мира. На втором этапе 
результаты региональных сопоставлений агрегиру-
ют с помощью специальных методов для получения 
общих глобальных итогов. Эти итоги позволяют 
определить место каждой страны в региональной и 
мировой экономике; они также дают возможность 
ранжировать все страны по уровню душевого ВВП, 
выявляют соотношение для каждой страны между 
паритетом покупательной способности валюты и 
официальным валютным курсом.

В соответствии с действующей методологией 
соотношения между показателями ВВП, полу-
ченными в рамках региональных сопоставлений, 
сохраняются в системе многосторонних глобаль-
ных результатов. Однако как следствие этой реги-
онализации расчетов могут возникнуть проблемы 
сопоставимости ВВП стран из разных регионов. 
Данные о товарах-представителях сопоставляе-
мых стран используются для исчисления инди-
видуальных индексов цен, на основе которых 
рассчитываются элементарные индексы для 
каждой товарной группы, называемой элементар-
ным агрегатом. Таким образом, последовательное 
применение этой процедуры позволяет получить 
150 элементарных индексов (по числу товарных 
групп). Для исчисления элементарного индекса 
используется формула средней геометрической 
невзвешенной (формула Джевонса). Геометричес-
кая формула индекса обеспечивает выполнение 
важного требования аксиоматической теории 
индексов - требования независимости результатов 
расчета от выбора базисной страны. 

Индексы по товарным группам являются ос-
новой для расчета паритетов валют для ВВП и его 
основных компонентов. Для этих целей в много-
сторонних сопоставлениях применяется формула 
индекса ЭКШ (начальные буквы фамилий авто-
ров этой формулы - Элтете, Кэвеша и Шульца), 
отвечающая в отличие от формул индексов Лас-

1 Иванов Ю.Н. Проблемы использования версии СНС 2008 в России // Вестник Института Экономики. 2003. № 5.
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пейреса и Пааше требованиям транзитивности, 
обеспечивающим согласованность результатов 
сопоставлений для всех пар стран в рамках мно-
гостороннего сопоставления. ППС, получаемые 
по этой формуле, лишь в минимально возможной 
степени отклоняются от ППС, полученных на 
основе применения формулы Фишера. В то же 
время в специальной литературе уже в течение 
длительного времени продолжают обсуждаться 
относительные достоинства и недостатки метода 
ЭКШ и метода Гири-Камиса, предполагающего 
оценку показателей ВВП всех стран в средних 
международных ценах в условной международной 
валюте. Средняя международная цена в услов-
ной международной валюте получается путем 
деления совокупной стоимости данного товара, 
произведенного во всех странах, и пересчитанной 
в условную международную валюту, на общее ко-
личество данного товара. Критики этого метода 
говорят, что средние международные цены будут 
относительно ближе к ценам больших стран, и 
это, с точки зрения этих критиков, неприемлемо, 
так как может привести к искажению, аналогич-
ному тому, которое возникает при применении 
формул Ласпейреса и Пааше. 

Как отметил докладчик, продолжают обсуж-
даться и другие проблемы сопоставлений. Ряд 
вопросов связан с надежностью определения 
странами ВВП в национальной валюте. Например, 
статистические ведомства стран могут с различ-
ной степенью полноты включать в ВВП оценки 
теневой и неформальной экономики; с различной 
степенью точности оценивается холдинговая при-
быль, подлежащая исключению из ВВП.

Значительные проблемы возникают при 
определении цен на товары-представители. Во 
многих странах наблюдение за ценами ведется в 
столицах, а затем столичные цены экстраполи-
руются до уровня общегосударственных, однако 
очевидно, что в результате экстраполяции могут 
возникнуть искажения, степень которых трудно 
оценить. Было отмечено, что не все страны при 
определении средних цен на сельскохозяйствен-
ные продукты принимают во внимание цены, по 
которым в национальных счетах оцениваются 
продукты, потребленные из производства в собс-
твенном хозяйстве. Такие продукты оцениваются 
в национальных счетах без торгово-транспортной 
наценки и без каких-либо налогов на продукты. 
Наблюдение за ценами в ряде случаев проводится 
в течение ограниченного времени и для исчис-
ления среднегодовых цен, которые необходимы 
для сопоставления, снова применяется проце-

дура экстраполяции, что также может повлечь 
искажение.

При исчислении соотношений цен не прини-
маются во внимание различия в типах магазинов, 
в которых производятся покупки товаров, хотя это 
разъясняется в международных рекомендациях 
по статистике цен. Повышение средней цены 
купленных товаров вследствие повышения доли 
покупок в дорогих магазинах рассматривается не 
как фактор инфляции, а как увеличение физичес-
кого объема. 

Нерыночные услуги, оказываемые органами 
государственного управления, и особенно кол-
лективные услуги (общее управление, оборона, 
обеспечение общественного порядка и др.), в на-
циональных счетах оцениваются по сумме затрат 
на производство, и исчисление этих услуг в сравни-
мой валюте возможно только по элементам затрат. 
При таком подходе не принимаются во внимание 
различия в производительности труда. 

Достаточно сложные проблемы существуют 
при сравнении цен на жилищные услуги. Страны 
отличаются по организации жилищного хозяй-
ства, доле жилищ, занимаемых их собственника-
ми, степени субсидирования расходов на содер-
жание жилищ. В регионе СНГ ввиду особенностей 
в организации жилищного хозяйства и рынка 
жилья вначале определяется индекс физического 
объема жилищных услуг путем сопоставления 
данных о размерах жилищного фонда с учетом 
наличия различных коммунальных удобств. При 
таком подходе индекс цен на жилищные услуги 
исчисляется косвенным методом - путем деления 
индекса стоимости жилищных услуг на индекс 
физического объема. Однако надежность этого 
метода требует анализа. 

В целом, международные сопоставления ВВП 
по ППС валют представляют собой важный про-
ект современной международной статистики. 
Участие стран в этом проекте предъявляет высо-
кие требования к организации их национальной 
статистики и ее соответствия международным 
стандартам.

Ряд специфических статистико-методологи-
ческих вопросов совершенствования СНС рас-
смотрен Ю.Н. Ивановым при изложении темы 
«О трактовке деятельности центральных банков 
в СНС 2008». Трактовка деятельности банков, и 
центральных банков в частности, была и остается 
одним из наиболее сложных и дискутируемых 
вопросов теории и методологии СНС. В СНС, 
принятой в 1968 г., услуги банков были отнесены 
к промежуточному потреблению некой условной 
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отрасли, выпуск продукции которой условно 
принимался равным 0. Такая трактовка означала, 
что выпуск банков вычитался из ВВП, что зани-
жало его величину. В СНС версии 1993 г. выпуск 
центрального банка оценивался по сумме затрат 
на производство и относился к промежуточному 
потреблению коммерческих банков.

Трактовка деятельности центрального банка, 
рекомендованная в СНС 2008, предусматривает 
проведение различия между его нерыночной и ры-
ночной деятельностью. Нерыночная деятельность 
связана с осуществлением его функции макроэко-
номического регулирования. Рыночная деятель-
ность состоит в предоставлении коммерческим 
банкам и другим институциональным единицам 
финансовых посреднических услуг и других услуг 
за плату. Применение на практике новой трактов-
ки выпуска центрального банка требует решения 
сложных информационных проблем, а также 
проблем, связанных с выделением в выпуске цен-
трального банка двух компонентов. Финансовые 
отчеты Банка России и центральных банков других 
стран СНГ содержат большое число данных об их 
различных операциях и запасах активов, однако их 
содержание и методы оценки существенно отлича-
ются от тех, которые приняты в СНС. Например, 
прибыль в финансовой отчетности Банка России 
представляет разницу между всеми поступлениями 
и расходами, связанными со всеми операциями 
(текущими, капитальными, финансовыми), тогда 
как в СНС прибыль - это часть добавленной сто-
имости, то есть она измеряет результат текущей 
производственной деятельности.

Некоторые теоретические позиции построения 
СНС как системы показателей и взаимодейс-
твия СНС и экономической теории освещались 
в выступлениях главного научного сотрудника 
Института экономики РАН, д-ра экон. наук И.А. 
Погосова и старшего научного сотрудника Инсти-
тута экономики РАН, канд. экон. наук А.В. Коль-
чугиной. Так, в докладе И.А. Погосова «ИзмерениеИзмерение 
экономического роста на основе показателя 
чистый внутренний продукт и проблемы оценки 
основного капитала по восстановительной 
стоимости» (11 декабря 2012 г.) обосновывалась» (11 декабря 2012 г.) обосновывалась 
необходимость перехода от валового внутреннего 
продукта к чистому внутреннему продукту как ос-
новному показателю, характеризующему развитие 
экономики. Соответственно основной капитал и 
его потребление должны оцениваться исходя из 

текущей восстановительной, а не первоначальной 
стоимости, для чего должны быть созданы соот-
ветствующие условия2. 

Выступление А.В. Кольчугиной (19 декабря 
2013 г.) было посвящено теме «Современные пред- 
ставления о национальном (общественном) бо-
гатстве и развитие теории воспроизводства». 
Докладчик отметила, что среди экономистов нет 
единства в понимании национального богатства и 
его компонентов. Акцент был сделан на методоло-
гии оценки национального богатства, принятой в  
СНС, и расширительной концепции национально-
го богатства, использованной Всемирным банком 
при проведении исследования национального 
богатства в середине 90-х годов XX века. 

Согласно концепции СНС национальное бо-
гатство страны определяется как совокупность 
экономических активов страны, уменьшенная на 
стоимость ее финансовых обязательств. Поскольку 
в балансе активов и пассивов показываются активы 
и обязательства всех типов, это позволяет агрегиро-
вать их и получить общую величину, характеризу-
ющую национальное богатство (чистую стоимость 
капитала) и ее изменение. Данные о стоимости и 
составе активов и обязательств позволяют оценить 
распределение национального богатства, ликвид-
ность активов, инвестиционную активность в увяз-
ке с источниками финансирования, соотношение 
накопления капитала во взаимосвязи с ростом про-
изводства и другие основные показатели развития 
экономики как в целом, так и по секторам. 

Исходя из расширительной концепции, ис-
пользованной Всемирным банком, национальное 
богатство образуется из трех компонентов: капи-
тала, воспроизводимого человеком, природных 
ресурсов и человеческого капитала. Рассчитан-
ные Всемирным банком соотношения основных 
компонентов национального богатства выявили 
значительную долю «человеческого и социаль-
ного капитала» в развитых странах с высокими 
доходами на душу населения. В этих странах на 
долю человеческого капитала приходится около 
80% всего национального богатства, в то время 
как доля произведенного капитала составляет 
17%, а природных ресурсов - всего 2%. В наименее 
развитых странах значительно выше доля при-
родных ресурсов, а доля человеческого капитала 
существенно ниже. В то же время в докладе отме-
чается обоснованность мнения ряда экономистов, 
считающих неправомерным проведение расчетов, 
базирующихся на объединении качественно несо-

2 Журнальная версия доклада опубликована в журнале «Проблемы прогнозирования»: Погосов И.А. Чистый внутренний про-
дукт как основа анализа и прогнозирования развития экономики // Проблемы прогнозирования. 2013. № 4.
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поставимых явлений. Это приводит к парадоксам 
в оценках уровней развития сравниваемых стран. 
Например, вклад человеческих ресурсов в нацио-
нальное богатство в Центральной Америке, по рас-
четам Всемирного банка, проведенным в 1994 г., 
был самым высоким в мире (79%). Это больше, чем 
в Северной Америке и Западной Европе. 

В докладе отмечено, что статистические органы 
России пока публикуют оценочные данные лишь 
по отдельным элементам национального богатства. 
Наиболее сложной проблемой является отсутствие 
информации о стоимости земли и других при-
родных активов, а также о финансовых активах 
и обязательствах. В целях решения этих проблем 
ведется работа по оценке природных ресурсов и 
формированию финансового счета. Одновременно 
ведутся работы по изменению состава активов, 
включаемых в СНС в соответствии с требованиями 
новой версии СНС, приятой в 2008 г.

Ряд методологических особенностей, приня-
тых при определении национального богатства в 
соответствии с последней версией международ-
ного стандарта по СНС, был прокомментирован 
консультантом Статкомитета СНГ Т.А. Хоменко 
в докладе «Национальное богатство в СНС» (23 
декабря 2014 г.).

Национальное богатство в СНС понимается 
как стоимость всех нефинансовых и финансовых 
активов в экономике (за вычетом стоимости всех 
обязательств), приносящих экономическую вы-
году экономическому собственнику в результате 
владения им или использования его в течение не-
которого периода времени. Составление баланса 
активов и пассивов обеспечивает информацию о 
распределении национального богатства между 
секторами экономики, о составе капитала каждо-
го сектора и экономики в целом, о соотношении 
их активов и обязательств, что позволяет оценить 
экономические ресурсы страны и ее позицию 
по отношению к другим странам, потребности в 
финансировании. Обеспечивается возможность 
анализа связи между балансом активов и пас-
сивов на начало и конец периода между собой 
и со счетами накопления. В докладе характери-
зуются также способы оценки статей баланса по 
восстановительной стоимости, обеспечивающие 

согласование со счетами накопления, состав 
нефинансовых и финансовых активов с учетом 
изменений, предусмотренных в СНС 2008, и 
приведены их классификации. 

ii. адаптация международных стандартов 
сНс к российским особенностям и 

информационным возможностям 

О практической работе Росстата по внедрению 
международных стандартов национального сче-
товодства обстоятельно информировали научную 
общественность в лице присутствовавших на 
семинаре научных работников И.Д. Масакова,  
А.А. Татаринов, Г.Н. Ромашкина, С.Л. Яковлева.

Основной доклад по проблемам внедрения 
СНС в российскую статистическую практи-
ку - «Состояние и перспективы развития СНС 
России» - сделала заместитель руководителя Фе-
деральной службы государственной статистики 
И.Д. Масакова (3 февраля 2015 г.). Характеризуя 
состояние российской СНС, докладчик подчер-
кнула, что качество российских национальных 
счетов регулярно оценивается международными 
организациями: ОЭСР и МВФ. В соответствии 
с «Обзором о состоянии статистической систе-
мы Российской Федерации», опубликованным 
ОЭСР, Россия соответствует практически всем 
минимальным требованиям внедрения СНС 1993, 
которые установлены Межсекретариатской ра-
бочей группой по национальным счетам. Единс-
твенное требование, которое не соблюдалось 
тогда российской статистической системой, - это 
составление финансового счета. По мнению эк-
спертов МВФ, российские национальные счета 
составлялись в соответствии с международными 
стандартами и представлялись в соответствии с 
требованиями ССРД. Вместе с тем отмечалась 
необходимость внедрения метода двойного 
дефлятирования и квартальных национальных 
счетов по институциональным секторам.

В докладе были охарактеризованы планы раз-
вития российской СНС, охватывающие период 
до 2020 г. Их реализация позволит внедрить весь 
комплекс счетов, предусмотренных стандарта-
ми СНС 1993 и частично СНС 20083. Основные 

3 В 2015-2016 гг., наряду с завершением модернизации расчетов ряда сводных макроэкономических показателей, Росстатом 
были разработаны баланс активов и пассивов и счета накопления в части основного капитала, построенные за 2011 г. и 2014 г. 
в границах активов СНС 2008; базовые таблицы «затраты-выпуск» за 2011 г. и ежегодные таблицы ресурсов и использования за 
2012-2014 гг., построенные на их основе. К началу 2017 г. Росстат перешел на новые классификаторы видов экономической де-
ятельности и продуктов (ОКВЭД-2 и ОКПД-2) при составлении отраслевых счетов СНС; завершил пересчет ретроспективных ря-
дов макроэкономических показателей; произвел стоимостную оценку других видов нефинансовых активов (включая природные 
ресурсы) с целью их отражения в балансе активов и пассивов.
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направления совершенствования национальных 
счетов в России - это повышение надежности 
счетов, которые уже внедрены в статистическую 
практику, завершение внедрения СНС 1993 и 
учет положений СНС 2008, касающихся новых 
трактовок в отношении границ экономических 
активов и статистического отражения отдель-
ных экономических операций между резиден-
тами различных институциональных секторов. 
Завершение внедрения СНС 1993 в практику 
предполагает разработку полного набора счетов 
балансовых таблиц, включая: финансовый счет, 
баланс активов и пассивов, счет переоценки и 
других изменений в активах и таблицы «затра-
ты-выпуск», которые до последнего времени не 
составлялись.

Разработка финансового счета, осуществляемая 
Центральным банком Российской Федерации, 
даст возможность получить итоговую оценку фи-
нансового состояния национальной экономики 
как со стороны реального сектора экономики, так 
и с точки зрения движения финансовых активов 
и обязательств, а также в полной мере согласовать 
всю систему национальных счетов. Построение 
баланса активов и пассивов позволит получить 
стоимостную оценку экономических активов и 
финансовых обязательств (пассивов) и в полном 
объеме характеризовать национальное богатство 
страны. Основной проблемой составления данного 
баланса является оценка основного капитала в 
текущих рыночных ценах. Решение задачи постро-
ения баланса активов и пассивов в полном объеме 
возможно только при тесном взаимодействии 
субъектов официального статистического учета, 
разделении сфер их ответственности, которые 
должны быть юридически оформлены. Оценка 
природных ресурсов по текущей рыночной стои-
мости будет осуществляться Минприроды России, 
Минсельхозом России, Росрыболовством и Росре-
естром с участием специалистов Росстата. 

Довольно сложной проблемой, как отметила 
докладчик, долгое время оставалась оценка стои-
мости услуг проживания в собственном жилище. 
Стоимость проживания в любом жилище, неза-
висимо от того, принадлежит ли оно проживаю-
щему в нем домашнему хозяйству или арендуется, 
рассматривается в СНС 1993 как производство 
жилищных услуг. Расчет потребления основного 
капитала указанного сегмента экономики будет 
осуществляться в соответствии с методологией 
СНС, то есть на основе рыночной оценки стои-
мости жилья, а также впервые будет производить-
ся оценка чистой прибыли от владения жильем.

Таблицы «затраты-выпуск» играют основопо-
лагающую роль в СНС, поскольку обеспечивают 
согласованность счетов производства, образова-
ния, использования доходов и операций с капита-
лом на уровне детализированных групп товаров и 
услуг. Базовые таблицы «затраты-выпуск» начиная 
с 2011 г. будут разрабатываться один раз в пять лет. 
На их основе будут строиться ежегодные табли-
цы ресурсов и использования товаров и услуг по 
более краткой схеме, позволяющие уточнять и 
согласовывать показатели национальных счетов 
на регулярной основе. Кроме того, они позволят 
существенно расширить возможности прове-
дения анализа, в частности на их основе могут 
строиться модели оценки влияния различных 
факторов на экономику. Их построение откроет 
возможность составления сателлитных счетов 
в разных областях. Построение базовых таблиц 
«затраты-выпуск» позволит также внедрить метод 
двойного дефлятирования в регулярную статис-
тическую практику расчетов ВВП.

Назрела необходимость дальнейшего развития 
системы классификаций, используемых в СНС. 
Разработка официальной статистической отчет-
ности базируется на использовании Общерос-
сийского классификатора видов экономической 
деятельности (ОКВЭД) и Общероссийского клас-
сификатора продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД), гармонизированных с 
соответствующими классификациями Европей-
ского экономического сообщества, принятых в 
2001-2002 гг. В настоящее время они перешли на 
новые классификаторы. В этой связи предстоит 
большая работа по перекодированию всех хо-
зяйствующих субъектов, изменению программ 
разработки статистической отчетности, проведе-
нию пересчетов ретроспективных динамических 
рядов статистических показателей.

Внесение изменений в методологию расчетов 
отдельных показателей, смена информацион-
ных источников, получение дополнительной 
информации, позволяющей повысить качество 
расчетов, обусловливают необходимость внесения 
изменений в текущие и ретроспективные оценки 
соответствующих показателей. В качестве перво-
очередных мер предполагаются следующие:

- в состав накопления основного капитала 
включить капитализированные результаты на-
учных исследований, расходы на приобретение 
вооружения;

- произвести оценку стоимости услуг по про-
живанию в собственном жилище по методологии, 
соответствующей рекомендациям СНС;
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- внести изменения по промежуточному пот-
реблению, выпуску, добавленной стоимости от-
раслей, конечному потреблению, инвестициям, 
связанным с уточнением алгоритмов расчета в 
процессе составления таблиц «затраты-выпуск» 
за 2011 г.

В заключительной части доклада И.Д. Ма-
саковой был затронут вопрос о смене базового 
года: с базового 2008 г. предполагалось перейти 
на 2011 г. Все вышеназванные корректировки в 
расчете показателя ВВП и его компонентов были 
осуществлены - на первом этапе - за период с 2011 
по 2013 г., включая квартальные значения ряда, а 
позднее - за период с 2003 по 2011 г. 

Начальник управления национальных счетов 
Росстата, д-р экон. наук, профессор А.А. Татари-
нов в докладе «Экологическая статистика и счета 
окружающей природной среды» охарактеризовал 
цели и задачи экологической статистики по оцен-
ке воздействия общества на окружающую среду, 
включая характеристику природных явлений и 
антропогенной деятельности, которые оказывают 
воздействие на окружающую среду, оценку пос-
ледствий этого воздействия, характеристику де-
ятельности по улучшению состояния окружающей 
среды, оценку качества и количества природных 
ресурсов. По мнению докладчика, в Российской 
Федерации публикуется полный набор показате-
лей экологической статистики в соответствии с 
«Базовыми принципами развития статистики ок-
ружающей среды», одобренными Статистической 
комиссией ООН в феврале 2013 г.

Процессы взаимодействия общества и приро-
ды не ограничиваются воздействием человеческой 
деятельности на природную среду. Экономичес-
кая деятельность людей протекает непосредствен-
но в природной среде на основе потребления ее 
элементов. Задачи статистического измерения 
взаимодействия экономики с окружающей при-
родной средой, включая оценку запасов и изме-
нения природных активов, решаются на основе 
принятой Статистической комиссией ООН в 
2012 г. «Системы эколого-экономического учета. 
Центральная основа» (СЭЭУ)4. По существу, эта 
система взаимосвязанных показателей представ-
ляет собой сателлитный счет СНС. Она включает 
три крупных блока: физические потоки матери-
алов и энергии в пределах экономики и между 
экономикой и окружающей средой, запасы ак-
тивов окружающей природной среды (природных 

активов) и изменение этих запасов, а также виды 
экономической деятельности и экономические 
операции, относящиеся к окружающей среде.

В составе потоков выделяются товары и ус-
луги, природные ресурсы, включающие полезные 
ископаемые и энергоресурсы, почву, воду и био-
логические ресурсы и отходы. Принятая в 2012 г. 
Система эколого-экономического учета пре-
дусматривает оценку только активов, имеющих 
стоимостное выражение, на которые установлены 
права собственности. Активы, на которые права 
собственности не установлены, а также активы, не 
имеющие денежной оценки (например, воздух), 
могут учитываться в натуральном выражении. 
Виды экономической деятельности в СЭЭУ пред-
ставлены двумя группами: защита окружающей 
среды и управление ресурсами. 

Для России большое значение имеет разработ-
ка счета природных активов. Распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.10.2012  
№ 1911-р был принят план мероприятий, в 
который была включена стоимостная оценка 
природных ресурсов и расчетов ресурсной про-
дуктивности. Планом предусмотрено проведение 
до 2018 г. комплекса научно-методологических и 
статистических работ по разработке методологии, 
апробации и принятию методик и их внедрению 
в практику статистической оценки природных 
ресурсов. Проведение этих работ должно завер-
шиться построением счета активов. Переход к 
составлению всего комплекса системы эколо-
го-экономических счетов потребует в первую 
очередь построения нового поколения таблиц 
«затраты-выпуск» и привлечения дополнитель-
ных источников информации. Однако эти затраты 
окупятся, позволив перевести информационное 
обеспечение принятия решений по управлению 
национальной экономикой на новый уровень.

О работе, проводимой Росстатом по разработке 
информационно-методологического обеспечения 
стоимостной оценки нефинансовых активов, 
рассказала заместитель начальника управления 
национальных счетов Росстата Г.Н. Ромашкина 
(26 февраля 2015 г.). Докладчик проинформиро-
вала присутствовавших на семинаре о значении 
нефинансовых активов для анализа развития 
экономики и оценки национального богатства 
страны, сформулировала задачи по построению 
системы их оценки, обозначила существующие 
проблемы и пути их решения. 

4 В 2017 г. русский перевод данного Руководства публикуется ООН в новой редакции под названием «Система природно-эко-
номического учета. Центральная основа».
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Необходимо обеспечить оценку основных фон-
дов, запасов материальных оборотных средств, 
природных ресурсов и ценностей по текущим 
рыночным ценам. При проведении стоимостной 
оценки каждого из этих компонентов нефинан-
совых активов возникает ряд сложностей:

- оценка запасов основных фондов по текущей 
рыночной стоимости, то есть по наиболее вероят-
ной цене, по которой они могут быть реализованы 
на открытом рынке, может производиться сравни-
тельным методом, доходным методом и на основе 
затрат. Сложность связана с рядом обстоятельств, 
а именно: относительно небольшими объемами 
сделок с основными фондами на вторичном рынке; 
отсутствием данных о доходах, получаемых от экс-
плуатации основных фондов и сдачи их в аренду; 
наличием объектов, оставшихся в наследство от 
плановой экономики. Затраты на воспроизводство 
этих объектов, выраженные в современных ценах, 
значительны, а возможности получения доходов 
от их эксплуатации в условиях рыночной эконо-
мики невелики. Оценка основных фондов нужна 
в ценах отчетного года и в ценах базисного года, 
что связано со сложными расчетами;

- запасы материальных оборотных средств 
оцениваются по данным бухгалтерского учета, 
принципы которого отличаются от стандартов 
формирования показателей материальных обо-
ротных средств в СНС;

- природные ресурсы в масштабах страны 
учитываются статистикой только в натуральном 
измерении;

- понятие ценностей и методология их стои-
мостной оценки в практике российского статис-
тического учета отсутствуют.

Кроме того, предстоит работа по согласованию 
результатов оценки нефинансовых активов со 
счетами СНС, разработка которых освоена ранее, 
в частности со счетом операций с капиталом, 
переоценкой ретроспективных динамических 
рядов, и приведению статистики нефинансовых 
активов в соответствие с новой версией СНС, 
принятой в 2008 г.

Работа по оценке нефинансовых активов 
ведется в соответствии с планом, предусматри-
вающим разработку методологии, проведение 
необходимых обследований, обобщение итогов, 
согласование результатов с данными текущей 
статистики, подготовку данных для публикации. 
Выполнение поставленных задач рассчитано на 
несколько лет. Ряд работ выполняется различны-
ми министерствами и ведомствами. В частности, 
министерствами и ведомствами будет произво-

диться оценка по текущей стоимости природных 
ресурсов; составление финансового счета возло-
жено на Банк России.

В заключительной части выступления были 
охарактеризованы разработанные Росстатом мето-
дические указания, проведенные обследования и 
приведены некоторые предварительные результаты 
по отдельным работам. В частности, оценка теку-
щей рыночной стоимости жилья, осуществленная 
по методу сравнительной стоимости продаж на 
вторичном рынке жилья с использованием коррек-
тирующих коэффициентов Росреестра, показала, 
что текущая рыночная стоимость жилья в 2012 г. в 
5,5 раза превышала полную учетную стоимость и 
в 2,5 раза - полную восстановительную стоимость. 
По предварительной оценке, текущая рыночная 
стоимость основного капитала на конец 2011 г. в 2,1 
раза превышала его полную учетную стоимость и в 
1,2 раза - полную восстановительную стоимость.

Вопросы адаптации международных стандар-
тов СНС к российским условиям и отечественным 
информационным возможностям рассматрива-
лись также в выступлениях зам. начальника уп-
равления статистики затрат и выпуска Росстата, 
канд. экон. наук С.Л. Яковлевой.

В своем выступлении по теме «Разработка 
базовых таблиц “затраты-выпуск”: проблемы 
и перспективы» на семинаре 23 ноября 2013 г.  
С.Л. Яковлева охарактеризовала таблицы «затраты-
выпуск» как важнейший инструмент повышения 
качества экономической информации, поскольку 
эти таблицы представляют собой совокупность 
взаимосвязанных экономических показателей, 
содержащих подробные характеристики произ-
водства и использования товаров и услуг, а также 
доходов, полученных в процессе производства 
в разрезе детализированных видов экономиче-
ской деятельности, продуктов и услуг. Таблицы 
интегрированы в систему национальных счетов 
и обеспечивают взаимосвязь и детализацию сче-
тов товаров и услуг, счета образования доходов, 
отдельных элементов счетов распределения и 
использования доходов, капитала, представляя 
подробные балансы ресурсов и использования 
товаров и услуг, а также образования и использо-
вания доходов, создающихся в процессе произ-
водства. Чем более детализирована номенклатура 
видов экономической деятельности и продуктов, 
тем более детальным и полным является описание 
экономики. 

Информация, содержащаяся в системе взаимо-
связанных и согласованных таблиц «затраты-вы-
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пуск», наиболее полно характеризует межотрас-
левые связи, формирование ресурсов продукции, 
процессы ценообразования, степень зависимости 
от остального мира. 

В докладе указывалось, что первый межотрас-
левой баланс на основе концепции СНС в России 
был составлен за 1995 г. После 2006 г. разработка 
таблиц была прекращена из-за недостатка необ-
ходимой информации.

В соответствии с распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 14.02.2009 № 201-р 
Росстату было поручено разработать базовые 
таблицы «затраты-выпуск» за 2011 г. Указанным 
распоряжением определена периодичность раз-
работки базовых таблиц «затраты-выпуск» один 
раз в пять лет. Пятилетняя периодичность состав-
ления базовых таблиц соответствует практике 
стран с высоким уровнем организации и точности 
статистических работ. 

Базовые таблицы «затраты-выпуск» лежат в 
основе разработки ежегодных таблиц ресурсов и 
использования, которые формируются по сокра-
щенной номенклатуре продуктов и отраслей.

Наиболее проблемной зоной при построении 
таблиц является получение информации о затра-
тах на производство и реализацию продукции, 
структуре основного и оборотного капитала в 
разрезе детальной номенклатуры продукции. Для 
решения этой задачи по итогам за 2011 г. Росстат 
провел выборочное федеральное статистическое 
наблюдение за затратами на производство и (или) 
реализацию товаров (работ, услуг) и результатами 
деятельности хозяйствующих субъектов (далее - 
выборочное наблюдение). 

В ходе выборочного наблюдения были полу-
чены сведения:

- о расходах на приобретение сырья, материа-
лов, топлива, покупных полуфабрикатов и ком-
плектующих изделий, расходах на оплату отдель-
ных видов работ и услуг сторонних организаций 
по видам экономической деятельности в разрезе 
номенклатуры продуктов базовых таблиц «затра-
ты-выпуск», основанной на ОКПД (для крупных 
и средних предприятий, бюджетных, казенных 
учреждений и некоммерческих организаций, 
обслуживающих домашние хозяйства), о крупных 
статьях расходов (для субъектов малого предпри-
нимательства; страховых организаций; адвокатов, 
учредивших адвокатский кабинет, и нотариусов, 
занимающихся частной практикой);

- о составе введенных в действие машин, обору-
дования и транспортных средств в разрезе действу-
ющего классификатора основных фондов ОКОФ.

В докладе также отмечалось, что данные таблиц 
«затраты-выпуск» важны не только для анализа, 
прогнозирования и принятия управленческих 
решений по развитию экономики страны, для 
научно-исследовательской работы и экспертного 
сообщества, но и для принятия стратегических 
решений хозяйствующими субъектами. Указы-
валось на то, что во многих странах компании 
заказывали исследования перспектив развития 
рынка и его отдельных секторов на основе моделей 
межотраслевых взаимодействий, основанных на 
таблицах «затраты-выпуск». Представляет интерес 
информация о взаимодействии с другими страна-
ми, о расчетах с использованием коэффициентов 
прямых и полных затрат, производимых на основе 
симметричной таблицы «затраты-выпуск».

iii. роль сНс в формировании комплексной 
системы показателей как условия усиления 
аналитических функций макростатистики

Проблемы совершенствования отечествен-
ной социально-экономической статистики на 
основе международных стандартов националь-
ного счетоводства обсуждались в ходе дискуссии  
по докладам зав. кафедрой статистики МГУ  
им. М.В. Ломоносова, канд. экон. наук О.И. Ка- 
расева; профессора Финансового университе-
та при Правительстве Российской Федерации  
Е.И. Ларионовой; профессора МГУ им. М.В. Ло- 
 моносова, д-ра экон. наук Б.П. Плышевского; 
главного редактора журнала «Вопросы статисти-
ки», д-ра экон. наук, профессора Б.Т. Рябушкина; 
заместителя директора Института макроэкономи-
ческих исследований, д-ра экон. наук Л.А. Стриж- 
ковой. 

В своем докладе О.И. Карасев на тему «Про-
блемы региональной статистики в России» (ян-
варь 2016 г.) рассматривал вопрос о надежности 
использования на региональном уровне в ка-
честве обобщающих индикаторов уровня жизни 
населения показателей валового регионального 
продукта и доходов домашних хозяйств. Автор 
обращал внимание на то, что при практическом 
исчислении макроэкономических показателей 
на региональном уровне допускается ряд упро-
щений, которые являются весьма значимыми 
для некоторых регионов страны, в том числе 
для крупнейших мегаполисов России. К числу 
элементов, не учитываемых на региональном 
уровне при определении валового регионального 
продукта, относятся: добавленная стоимость от-
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раслей, оказывающих коллективные нерыночные 
услуги обществу в целом; добавленная стоимость 
услуг финансовых посредников; добавленная 
стоимость услуг внешней торговли. Это занижа-
ет величину валового регионального продукта. 
Докладчик отметил, что Евростат рекомендует 
решать вопрос о распределении между регионами 
результатов экономической деятельности муль-
тирегиональных и национальных единиц двумя 
способами: распределять данные, имеющиеся 
только для страны в целом, на основе косвенных 
индикаторов или сложившихся соотношений; 
выделять условный «дополнительный регион» 
для данных, которые невозможно распределить 
по регионам.

Расчеты, проведенные по г. Москве за 2009-
2012 гг. на основе косвенных индикаторов, 
показали, что ВРП столицы на 12-13% больше 
официально публикуемых данных. 

В качестве косвенного индикатора использова-
лись данные о доле региона в расходах на оплату 
труда по соответствующему виду деятельности. 
Методологические положения Росстата по рас-
чету показателей денежных доходов и расходов 
населения достаточно хорошо проработаны для 
проведения расчетов на федеральном уровне, но 
практически не содержат описания принципов 
распределения многих показателей, рассчиты-
ваемых условно, на региональном уровне. Это 
касается ряда вопросов: при расчете оплаты труда 
в составе денежных доходов методом прямого 
счета определяется только фонд заработной платы 
работников крупных и средних предприятий; не 
учитываются доходы домашних хозяйств от пре-
доставления в аренду жилья и другого имущества 
без привлечения посреднических организаций; 
некоторые выплаты (стипендии, проценты по 
вкладам, доходы по государственным ценным 
бумагам и др.) определяются на основе отчетности 
организаций и не могут быть прямым методом 
распределены по регионам страны; в состав про-
чих денежных поступлений включаются прочие 
доходы, не распределенные по статьям форми-
рования денежных доходов населения, размер 
которых определяется расчетным путем как раз-
ница между объемами расходов и сбережений и 
объемами денежных доходов населения. 

В докладе были обозначены проблемы, затруд-
няющие оценку расходов и сбережения населения 
на региональном уровне. Сделан вывод о том, что 
в настоящее время прямая оценка уровня жизни 
населения региона на основе указанных выше 
статистических показателей является весьма 

условной для многих регионов страны. Это ста-
вит перед исследователями задачу поиска более 
надежных методов определения индикаторов, 
позволяющих проводить такие оценки на реги-
ональном уровне. 

Б.Т. Рябушкин выступил с презентацией докла-
да на тему «Проблемы применения международных 
стандартов в российской статистике финансов» 
(24 апреля 2015 г.), выполненного совместно с 
Е.И. Ларионовой. Тематика доклада - вопросы со-
ответствия отечественной статистики бюджетной 
системы и статистики финансов предприятий 
международным статистическим стандартам. 
Статистика государственных и муниципальных 
финансов - это статистика бюджетной системы 
и сводный финансовый баланс страны. Статис-
тическое наблюдение финансов предприятий 
распространяется на хозяйствующие субъекты, 
за исключением бюджетных организаций и фи-
нансовых учреждений.

В докладе отмечалось, что за последние чет-
верть века произошло существенное сближе-
ние статистики финансов с международными 
стандартами, специфическими для финансовой 
статистики, и со стандартами СНС как концеп-
туально-методологическим ядром макроэко-
номической статистики. Была введена новая 
бюджетная классификация. Она интегрирована 
с Единым планом счетов бюджетного учета, что 
в принципе позволяет формировать данные не 
только о кассовом исполнении бюджета, но и об 
активах и обязательствах, а также финансовых 
результатах деятельности совокупности экономи-
ческих единиц в рамках сектора государственного 
управления.

Для мониторинга состояния финансов госу-
дарства осуществляется ежегодная разработка 
Сводного финансового баланса. Однако реали-
зовать рекомендации международных стандар-
тов по статистике государственных финансов в 
полной мере пока не удалось. Это относится к 
вопросам идентификации как самого объекта 
статистического изучения - государственных и 
муниципальных финансов, так и содержания, 
структуры, способов измерения финансовых опе-
раций между экономическими единицами сектора 
государственного управления и экономическими 
единицами других секторов экономики на основе 
концепции СНС. Эти задачи должны решаться в 
связи с освоением СНС 2008. Они касаются:

- уточнения критериев отнесения эконо-
мических единиц к сектору государственного 
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управления и формирования в аналитических 
целях такого структурного образования, как «Го-
сударственный сектор»;

- корректировки в статистическом изучении 
воспроизводственной структуры (соотношения 
расходов на конечное потребление и накопление), 
что ведет к заметным изменениям размеров и 
структуры активов и обязательств;

- совершенствования измерения результатов 
деятельности финансовых корпораций и квази-
корпораций, что связано с изменением оценки 
финансовых потоков; 

- изменения классификации экономических 
активов.

Согласно СНС 2008, в основном капитале 
должны отражаться «Исследования и разработки» 
и «Система вооружения». В качестве самостоя-
тельных позиций в составе основного капитала 
выделены: «Оборудование для информационно-
коммуникационных технологий», «Исследования 
и разработки», «Разведка недр и оценка запасов 
полезных ископаемых», «Компьютерное програм-
мное обеспечение», «Базы данных», «Оригиналы 
произведений развлекательного жанра, литерату-
ры и искусства», «Прочие продукты интеллекту-
альной собственности».

Крупные изменения имели место в финансо-
вой статистике предприятий. Однако здесь также 
существуют проблемы как с информационной 
базой, так с ее гармонизацией со статистикой 
финансов макроуровня на платформе СНС.

К наиболее острым проблемам относятся: сла-
бая адаптация показателей прибыли предприятий 
к условиям многофункциональной деятельности 
многих из них; недостаточная согласованность 
показателей финансовой статистической отчет-
ности с принципами СНС; отклонения класси-
фикационных принципов бухгалтерского учета от 
международных стандартов; различные способы 
оценки экономических операций в бухгалтерском 
учете на предприятиях и в СНС. 

Важнейшими разделами статистики финансов 
предприятий, которые требуют дальнейшего со-
вершенствования, являются система показателей 
финансовых результатов деятельности и система 
показателей активов и обязательств нефинан-
совых предприятий. Чтобы достигнуть большей 
сопоставимости с международными статисти-
ческими стандартами, в системе показателей 
финансовых результатов должны быть отражены 
основные стадии их формирования:

А. Выручка от производственной деятель-
ности;

Б. Доход от производственной деятельности;
В. Прибыль от производственной деятельности 

до налогообложения;
Г. Прибыль от всей деятельности до налого-

обложения;
Д. Прибыль от всей деятельности после нало-

гообложения.
Система показателей, отражающая многоша-

говый переход от показателя выручки на уровне 
хозяйствующего субъекта (идентифицированного 
в определенной системе координат согласно клас-
сификатору видов экономической деятельности) 
от производственной деятельности к прибыли от 
всей деятельности - за вычетом налогов, позволяет 
отображать промежуточные результаты. Напри-
мер, можно показать результаты, обусловленные 
разными хозяйственными операциями - произ-
водственной, инвестиционной и финансовой 
деятельностью.

Существуют различия между российской 
практикой составления бухгалтерского баланса 
и международными стандартами в определении 
активов и пассивов. В частности, это касается 
содержания и методов исчисления собственного 
капитала, классификации активов и обязательств, 
содержания отдельных финансовых инструмен-
тов. 

Согласно Международному стандарту бух-
галтерского учета, принятому Международным 
комитетом по стандартам учета и отчетности, 
активы и пассивы группируются на текущие и 
долгосрочные. Балансирующая позиция отражает 
величину собственного капитала (суммы основ-
ного внесенного капитала, дополнительного вне-
сенного капитала, нераспределенной прибыли). 
Активы ранжируются в порядке убывания ликвид-
ности, обязательства - в порядке отдаления срока 
погашения. Переформатирование показателей в 
соответствии с концептуальными требованиями 
СНС по разграничению потоков экономичес-
ких операций и других экономических потоков 
и группировки экономических операций по их 
видам позволяют скоординировать показатели 
потоков с показателями запасов. Такой подход, 
а также исчисление этих первичных показате-
лей, трансформированных в макропоказатели 
статистики финансов на начисленной основе, 
будет соответствовать международной практике 
бухгалтерского учета. Дополнительно к этому 
можно сказать, что решение указанной проблемы 
гармонизировало бы системы показателей обще-
экономического и финансово-экономического 
характера и таким образом способствовало бы 
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более адекватному измерению результатов эко-
номической деятельности.

Принципиальные положения, связанные с 
разработкой алгоритма преобразования статис-
тических индикаторов, формируемых на основе 
действующего российского бухгалтерского учета, 
в систему показателей с их информационным 
обеспечением на базе Международных стандартов 
финансовой отчетности изложены в «Методоло-
гических рекомендациях по адаптации системы 
статистических показателей, характеризующей 
финансово-хозяйственную деятельность органи-
заций нефинансового сектора, к международным 
стандартам финансовой отчетности» (они были 
утверждены Росстатом в 2012 г.).

26 марта 2013 г. на семинаре был заслушан и об-
сужден доклад заместителя директора Института 
макроэкономических исследований, д-ра экон. 
наук Л.А. Стрижковой «О проблемах надежности 
макроэкономического прогнозирования»5. В докладе 
были рассмотрены проблемы прогнозирования, 
связанные с неопределенностью будущего, не-
явностью процессов, формированием ретрос-
пективных временных рядов и статистическими 
ограничениями. Отмечена недостаточная для 
применения регрессионных функций длитель-
ность временных рядов, связанная с социально-
экономическими преобразованиями, изменени-
ями классификаторов, длительными перерывами 
в проведении обследований для составления 
таблиц «затраты-выпуск».

Другая группа проблем информационного 
обеспечения, рассмотренных в докладе, связана с 
переходом на общепринятые в мировой практике 
стандарты формирования информации. Отметив, 
что в этом отношении многое сделано, докладчик 
обращает внимание на то, что международные 
стандарты освоены далеко не в полной мере. В 
первую очередь это связано с ограничениями, 
накладываемыми принципом оценки фондов - по 
полной балансовой стоимости, то есть в смешан-
ных ценах разных лет. Оценка основных фондов 
по восстановительной стоимости отсутствует. 
Неясно, что стоит за статистической оценкой 
динамики производительности труда, насколько 
этот показатель «очищен» от влияния измене-
ний в интенсивности (напряженности) труда в 
единицу времени. При прогнозировании роста 

производительности труда по статистическому 
тренду возникают риски переоценки эффектив-
ности трудового фактора, недоучета потребности 
в численности работников, в затратах на оплату 
труда и др. При моделировании связи между ди-
намикой отраслевых выпусков, потребностью в 
затратах рабочего времени и инвестированием в 
основной и «человеческий» капитал это далеко не 
праздный вопрос. Серьезной проблемой является 
отсутствие финансового счета. 

В докладе консультанта Статистического 
комитета СНГ Т.А. Хоменко «Проблемы исполь-
зования СНС для анализа финансовых аспектов 
развития экономики России» (26 февраля 2013 г.) 
рассмотрены изменения в трактовке финансовых 
аспектов экономической деятельности. Доклад-
чик охарактеризовала значимость этих изменений 
в условиях возрастания роли управления порт-
фелем финансовых активов и вспомогательных 
финансовых услуг, связанных с формированием 
и развитием новых финансовых инструментов, 
новых методов финансирования, ростом роли 
торгуемых финансовых инструментов (включая 
ценные бумаги и производные финансовые инс-
трументы), появлением новых способов преоб-
разования ликвидности6. 

В мае 2015 г. Т.А. Хоменко выступила по другой 
теме, которая имела не только чисто методоло-
гический характер, но и затрагивала вопросы 
развития аналитической функции современной 
СНС. Так, в докладе «Конечное потребление в сис-
теме национальных счетов» она охарактеризовала 
конечное потребление как элемент использования 
доходов в счетах использования доходов при рас-
пределении располагаемого дохода между конеч-
ным потреблением и сбережением и как элемент 
использования товаров и услуг в счете товаров и 
услуг. Отражены две концепции и соответственно 
две категории конечного потребления: как части 
располагаемого дохода и как части скорректиро-
ванного располагаемого дохода. Докладчик указала 
на различия между понятиями расходов, приобре-
тения и использования товаров и услуг и детально 
описала состав расходов на конечное потребление 
домашних хозяйств, органов государственного 
управления и некоммерческих организаций, об-
служивающих домашние хозяйства (НКОДХ).

Окончание следует

5 Подробное изложение доклада приведено в статье: Стрижкова Л.А. Проблемы надежности макроэкономического прогнози-
рования // Федерализм. 2013. № 3.

6 Содержание доклада изложено в статье: Погосов И.А., Хоменко Т.А. Проблемы использования СНС для анализа финансо-
вых аспектов развития экономики // Федерализм. 2013. № 2.
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бальных показателей достижения целей и выпол-
нения задач Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 г.; представлены 
сведения о деятельности, проведенной Группой с 
учетом решения 47/101 Статистической комиссии 
ООН, а также предложение о доработке отоб-
ранного набора показателей, график пересмотра 
системы показателей и механизм для перевода 
показателей с одного уровня на другой. 

В записке Генерального секретаря ООН отме- 
чается, что за истекший период Межучреж-
денческая экспертная группа по показателям 
достижения целей в области устойчивого развития 
(IAEG-SDGs), в состав которой входит предста-
витель Росстата, проделала большую работу и 
добилась значительного прогресса. Российская 
делегация поддержала пересмотренную систему 
глобальных показателей достижения целей и 
выполнения задач Повестки дня 2030, в которой 
учтены все предложения заинтересованных сто-
рон. Кроме того, предлагаемые план и график 
пересмотра системы показателей позволят в даль-
нейшем на регулярной основе актуализировать 
показатели в связи с появлением новых источни-
ков данных и методологических разработок. 

В своем выступлении руководитель Росстата 
А.Е. Суринов дал позитивную оценку проделан-
ной международными организациями работе и в 
то же время выразил обеспокоенность тем, что 
некоторое показатели по-прежнему остаются 
«бесхозными» (так называемые «orphans»). Нельзя 
допустить, чтобы какие-то задачи устойчивого 
развития не имели бы показателей и выпали 
из мониторинга. Правильным решением было 
создание рабочих процессов («стримов») и трех 
рабочих групп (по обмену статистическими 

48-я  сессия  статистической  
комиссии  ооН

В период с 7 по 10 марта 2017 г. в штаб-квар-
тире ООН в г. Нью-Йорке состоялась 48-я сессия 
Статистической комиссии ООН, которая в этом 
году отмечает 70-летие образования. 

Статистическая комиссия формируется  
Экономическим и социальным советом ООН 
(ЭКОСОС) на основе равноправного геогра-
фического представительства и обновляется по 
принципу ротации; в ее состав входят 24 стра-
ны. Российская Федерация является членом 
Статистической комиссии ООН. В ежегодных 
сессиях Комиссии, помимо стран - членов 
Комиссии, принимают участие делегации боль-
шинства национальных статистических служб и 
международных организаций.

В работе 48-й сессии приняли участие делегаты 
из 137 стран мира, 42 международных организа-
ций, региональных и функциональных отделений 
ООН и 15 неправительственных организаций. 
Российскую делегацию возглавил руководитель 
Росстата А.Е. Суринов. 

Как и ожидалось, основное внимание на 48-й 
сессии Статистической комиссии ООН было 
приковано к вопросу разработки и последующе-
го внедрения системы глобальных показателей 
достижения целей и выполнения задач в области 
устойчивого развития до 2030 г. Этой теме были 
посвящены семинары высокого уровня в преддве-
рии сессии Статкомиссии ООН, а также несколь-
ко отдельных тематических совещаний и рабочие 
консультации по некоторым направлениям. 

На сессии был представлен доклад Межуч-
режденческой экспертной группы по показате-
лям достижения целей в области устойчивого 
развития. В докладе дан обзор текущей работы 
Экспертной группы по внедрению системы гло-



Вопросы статистики, 3/201786

Международное сотрудничество

данными и метаданными, геопространственной 
информации и взаимосвязям), которые еще не 
набрали обороты, но обладают значительным 
потенциалом и подтверждают верный выбор 
приоритетов. Необходимо оказывать активное 
содействие национальным статистическим служ-
бам, быстрее вводить программы наращивания 
их потенциала.

Россия продолжит свое членство в IAEG-SDGs 
и будет активно участвовать в планируемой работе 
по согласованию механизма подготовки глобаль-
ных отчетов, оценке наличия данных и метадан-
ных, созданию многоуровневой системы пока-
зателей, разработке дополнительных указаний 
по дезагрегированию данных в целях реализации 
принципа «Никто не должен быть забыт!». 

Комиссия вновь подтвердила необходимость 
модернизации статистических систем с опорой 
на модель, основанную на единых стандартах, с 
учетом национальной специфики в целях более 
эффективного и действенного удовлетворения 
спроса на данные в связи с осуществлением 
Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 г. и связанных с нею инициатив. 
Преобразование и модернизация официальной 
статистики являются действенным ответом 
глобальной статистической системы на все воз-
растающую потребность в высококачественных 
и своевременных данных со стороны широкого 
круга пользователей.

Комиссия подчеркнула, что преобразование 
статистических систем - это не просто техни-
ческий вопрос. Оно предполагает проявление 
на высоком уровне политической воли для обес-
печения доступности и использования данных 
административного учета, больших данных и 
геопространственной информации для целей 
статистики через соответствующие националь-
ные законодательные механизмы и партнерства. 
Преобразование статистических систем требует 
расширения профессиональной подготовки 
специалистов и диалога по вопросам управления 
со старшим руководящим звеном национальных 
статистических ведомств. Главной задачей наци-
ональных статистических служб является обеспе-
чение их руководящей роли в подготовке качест-
венных статистических данных, необходимых для 
принятия решений на основе фактологической 
информации в соответствии с национальными 

приоритетами, установленными правительства-
ми, гражданским обществом, деловыми кругами и 
широкой общественностью. Основное внимание 
в ходе процесса преобразования и модернизации 
должно уделяться развитию потенциала нацио-
нальных статистических систем, с тем чтобы они 
могли эффективно удовлетворять все возрастаю-
щие потребности в статистической информации 
и были достаточно гибкими для адаптации своих 
операций к вновь возникающему спросу на дан-
ные.

Делегации стран поддержали высказанный 
участниками глобальной конференции высокого 
уровня по программе преобразования официаль-
ной статистики тезис о том, что главная цель этой 
программы - поддержка национальных статис-
тических учреждений в их усилиях по выработке 
стратегического курса и национального плана 
действий для преобразования институциональной 
среды, в которой функционируют национальные 
статистические системы, а также для интегра-
ции и модернизации процессов формирования 
статистических данных в рамках осуществления 
национальных программ в области социально-
демографической и экономической статистики 
и статистики окружающей среды. 

Россия планирует и в дальнейшем играть 
лидирующую роль в этом вопросе в регионе 
ВЕКЦА (страны Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии) и активно участвовать в ра-
боте Группы высокого уровня по модернизации 
официальной статистики Европейской экономи-
ческой комиссии, являющейся мировым мозго-
вым центром статистической модернизации.

Большой интерес у участников вызвало об-
суждение одной из наиболее популярных тем в 
международном статистическом сообществе - 
использование больших данных при формиро-
вании официальной статистики. Применение 
таких данных способно снизить расходы на сбор 
информации и повысить оперативность офици-
альной статистической информации. Со стороны 
Росстата был отмечен прогресс, достигнутый 
целевыми группами Глобальной рабочей группы 
по использованию больших данных для целей 
официальной статистики.

Российская делегация высказалась в подде-
ржку дальнейшего развития этого перспективного 
направления с учетом детальной проработки 
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вопросов достоверности данных из «частных» 
источников и обеспечения конфиденциальности 
информации. Росстат поддержал и считает очень 
важной инициативу Рабочей группы уделить 
внимание вопросу доступа к проприетарным 
(частным) данным в рамках обсуждения предло-
жения о создании «группы друзей Председателя» 
по основополагающим принципам официальной 
статистики.

Традиционно большое внимание Статис-
тическая комиссия уделила вопросам развития 
системы национальных счетов (СНС) и важного 
элемента этой системы - природно-экономичес-
кого учета. В настоящее время страны приступили 
к активной фазе внедрения методологии нового 
стандарта СНС 2008. Статистическая комиссия 
решительно высказалась за дальнейшее развитие 
этого направления.

Делегации стран одобрили деятельность 
Межсекретариатской рабочей группы по наци-
ональным счетам и отметили, что Программа 
исследований по системе национальных счетов 
представляется важной и целесообразной для 
получения полных экономических оценок. 

Российская Федерация поддержала возоб-
новление усилий по координации и пропаганде 
деятельности Комитета экспертов по природно-
экономическому учету (представитель Росстата 
входит в состав Комитета), включая коллектив-
ную мобилизацию ресурсов для разработки и 
внедрения СПЭУ (Система природно-эконо-
мического учета) и подтверждение стратегичес-
кого и управленческого характера совещаний 
Комитета.

По инициативе Статистического отдела ООН 
Росстатом совместно с министерствами и ведомс-
твами природоохранного блока была проведена 
работа по адаптации перевода на русский язык 
руководства ООН «System of Environmental-
Economic Accounting 2012 - Central Framework».

Российская делегация положительно оценила 
предложение по формированию глобальных баз 
данных, отвечающих требованиям СПЭУ, вы-
ступила в поддержку выполнения директивных 
требований, включая требования, вытекающие 
из Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 г.

При обсуждении Программы международ-
ных сопоставлений ООН (ПМС) руководитель 

Росстата отметил, что система управления Гло-
бальным раундом Программы международных 
сопоставлений на 2017 г. в целом подготовлена. 
Эффективность ее работы определят результаты 
международных сопоставлений в конце 2019 г. 
При этом Росстат полагает, что в документе 
отсутствует очень важная область применения 
результатов международных сопоставлений, а 
именно административное использование дан-
ных, например для определения шкалы взносов, 
голосов, как это осуществлено МВФ. Именно 
мониторинг такой информации позволяет уве-
личивать объемы финансирования на нацио-
нальном уровне. Потребность в информации уже 
способствует превращению Глобальных раундов 
ПМС в постоянную статистическую деятель-
ность в соответствии с решениями 47-й сессии 
Статистической комиссии ООН.

Важной задачей является совершенствование 
работы по получению динамических рядов. В 
этой связи Росстат считаем необходимым, чтобы 
все полученные результаты региональных сопос-
тавлений в период между Глобальными раундами 
были включены в единую базу годовых оценок, 
которая должна обновляться по мере получения 
новых результатов и оценок ВВП. Представляется 
целесообразным при наличии пересмотренных 
оценок ВВП и при переходе на СНС 2008 осу-
ществить пересчеты результатов сопоставлений 
для построения динамических рядов паритетов 
покупательной способности (ППС) валют.

На сессии Статистической комиссии ООН 
была дана положительная оценка деятельности 
Улан-Баторской группы, направленной на изуче-
ние и обобщение опыта стран, экономика которых 
основана на природных ресурсах. Этот коллектив-
ный опыт нашел свое отражение в Руководстве по 
статистике для таких стран. Росстат принимает 
активное участие в работе Улан-Баторской группы 
с момента ее создания.

Особенную ценность имеют методологические 
материалы, посвященные изучению влияния 
разработки природных ресурсов на экономику, 
общество и окружающую среду. Они позволят 
многим странам вести мониторинг эффективного 
использования природных ресурсов.

Делегация Росстата внесла предложение о 
целесообразности организации перевода Руко-
водства по статистике для стран, экономика ко-
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торых основана на природных ресурсах, на офи-
циальные языки ООН после завершения работы 
над документом и его одобрения Статистической 
комиссией ООН.

Комиссия также проинформировала делега-
тов о проделанной работе и по другим статисти-
ческим направлениям - демографии, регистрам 
предприятий, комплексному использованию 
статистической и геопространственной ин-
формации, здравоохранению, образованию, 
сельскому хозяйству, обследованию домашних 
хозяйств, туризму, статистике распространения 
наркотиков.  

В рамках работы 48-й сессии Статистической 
комиссии ООН делегация Росстата приняла 
участие в заседании Бюро Комитета по статис-
тике ЭСКАТО ООН (руководитель Росстата 
является заместителем Председателя). На засе-
дании были обсуждены основные направления 
статистической деятельности в регионе Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР) и программа 
работы Бюро до следующей в 2018 г. 6-й сессии 
Комитета ЭСКАТО по статистике. Члены Бюро 
полностью поддержали принципы, изложенные 
в документе «Коллективное видение и стратегия 
действий Азиатско-Тихоокеанского статистичес-
кого сообщества» (A collective vision and framework 
for action by the Asia-Pacific statistical community). 
Было принято решение об учреждении руководя-
щей группы по демографической и социальной 
статистике, которая будет заниматься монито-
рингом хода реализации региональной страте-
гии. Руководитель Росстата выразил готовность 
делегировать российского эксперта для участия 
в работе группы. Члены Бюро также поддержа-

ли предложение о проведении в мае в Бангкоке 
Азиатско-Тихоокеанской недели по экономиче-
ской статистике.

По инициативе члена коллегии Евразийской 
экономической комиссии Т.Д. Валовой в 
Представительстве Российской Федерации при 
ООН была проведена рабочая встреча с руко-
водителями делегаций статистических служб 
государств - членов ЕАЭС. В ходе встречи были 
обсуждены общие подходы к организации работ 
по дальнейшему развитию интеграционных про-
цессов в области статистики в странах ЕАЭС. 

В результате обмена мнениями было принято 
решение о создании рабочих групп по внедрению 
системы национальных счетов 2008 г. в госу-
дарствах - членах Евразийского экономического 
союза и переходе на единые международные 
статистические классификации. Руководители 
статистических служб также обсудили ряд 
других направлений взаимодействия в рамках 
ЕАЭС: подготовку к рассмотрению органами 
Евразийского экономического союза мер, свя-
занных с проведением в государствах - членах 
Евразийского экономического союза нацио-
нальных переписей населения раунда 2020 года; 
проект доклада Евразийской экономической 
комиссии «Евразийский экономический союз и 
достижение государствами-членами Целей устой-
чивого развития ООН»; направления взаимодейс-
твия Евразийской экономической комиссии с 
уполномоченными органами государств - членов 
Евразийского экономического союза в облас-
ти статистики электронной торговли; целевые 
показатели реализации цифровой повестки 
Евразийского экономического союза до 2025 г.
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