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Статистическая оценка влияния различий в ценах 
на стоимостные показатели развития регионов

Александр Евгеньевич Суринов,
Алексей Николаевич Пономаренко
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва, Россия

Важным фактором при сравнительном анализе региональных стоимостных показателей является учет субнациональных 
различий в ценах. Для получения корректных показателей, пригодных для такого анализа, может быть использована методика 
пространственного дефлятирования на основе разницы покупательной способности национальной валюты между регионами. Эта 
методика широко используется в международных сопоставлениях, но в настоящее время многие страны при поддержке между-
народных организаций применяют ее для субнациональных расчетов. В связи с этим возникает ряд важных методологических и 
практических вопросов при организации указанных статистических работ.

В статье аргументируются возможные подходы к решению некоторых задач, относящихся к данным проблемам. Авторы 
дают характеристику межтерриторильной дифференциации покупательной способности национальной валюты как важной 
особенности общенационального рынка, исследуют международный и российский опыт оценки субнациональной дифференциации 
покупательной способности национальной валюты, рассматривают вопросы методологии расчетов паритетов покупательной 
способности (ППС) национальной валюты на субнациональном уровне, партнерства между Росстатом и научным сообществом 
по корректировке в аналитических целях стоимостных показателей регионов на основе субнациональных ППС.

Дана развернутая информация о начале работ в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» по 
оценке влияния пространственных различий цен на стоимостные показатели регионального развития, в частности на показатели 
благосостояния и неравенства населения по доходам. Отмечается, что расчеты будут проводиться с использованием официальных 
данных о ценах, публикуемых Росстатом, и в сотрудничестве с официальной статистикой. В связи с предстоящей корректировкой 
стоимостных показателей развития российских регионов с учетом ППС авторы на конкретных примерах обосновывают необходи-
мость не только тщательного изучения соответствующего международного опыта, но и обязательного учета российской специфики, 
запросов российских пользователей статистических данных и особенностей имеющихся источников информации. 

Ключевые слова: пространственные сопоставления, паритет покупательной способности, субнациональный уровень, 

уровень благосостояния, доходы населения.

JEL: C43, C49, I32, J31, P22, P25. 

doi: https://doi.org/10.34023/2313-6383-2019-26-11-5-17.

Для цитирования: Суринов А.Е., Пономаренко А.Н. Статистическая оценка влияния различий в ценах на стоимостные 

показатели развития регионов.  Вопросы статистики. 2019;26(11):5-17.

ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ

Statistical Assessment of the Impact of Price Diff erences 
on the Value Indicators of Regional Development

Alexandr Ye. Surinov, 
Alexey N. Ponomarenko 
National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia 

An important factor in the comparative analysis of regional value indicators is the consideration of subnational diff erences in prices. To 
obtain correct indicators suitable for such analysis, the technique of spatial defl ation on the basis of diff erence in the purchasing power of the 
national currency between regions can be applied. This technique is widely used in international comparisons, but currently many countries 
with the support of international organizations use it for subnational calculations. This raises a number of signifi cant methodological and 
practical issues. 
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Субнациональная дифференциация 
покупательной способности 

национальной валюты как важный 
фактор статистической оценки 

стоимостных показателей

Важным фактором функционирования об-

щенационального рынка как в России, так и в 

большинстве других стран мира являются сущест-

венные территориальные различия в покупатель-

ной способности национальной валюты между 

регионами страны. Это проявляется в значитель-

ной пространственной дифференциации цен на 

одни и те же товары и услуги между регионами. 

Очевидно, что для правильного восприятия 

пользователями статистической информации эти 

территориальные различия должны быть коррек-

тно оценены. Их важно учитывать при выработке 

мер государственной политики и выстраивания 

поведения на рынке коммерческими структурами, 

так как у бизнес-аналитика и политаналитика 

появляется новый взгляд на значимость факторов 

и производственного потенциала в привязке к 

конкретному региону.

Несмотря на то, что по мере развития рынка в 

России наблюдается постепенное выравнивание 

цен, их пространственные различия и сегодня 

остаются значительными. Так, в начале 2019 г. 

эта разница достигала по отдельным товарам 10 

раз. В результате, образно говоря, на одну и ту 

же сумму денег на Чукотке можно купить другое 

количество одинаковых товаров, чем, например, 

в Белгороде или в Москве. Это означает, что 

покупательная способность доходов населения, 

проживающего в разных регионах страны (а 

также государственных расходов и других стои-

мостных показателей, характеризующих разви-

тие регионов), должна сопоставляться с учетом 

пространственной разницы в ценах. Чтобы 

обеспечить сопоставимость стоимостных показа-

телей, необходимо скорректировать их величину 

с учетом межрегиональных индексов цен, то есть 

провести их пространственное дефлятирование с 

учетом разной покупательной способности рубля 

на региональных рынках. 

Учет территориальных различий в уровнях цен 

приведет к изменению многих пропорций, осно-

ванных на стоимостных показателях. Например, 

в оценке благосостояния региональных социумов 

учет региональных различий в покупательной 

способности рубля приведет к уточнению пока-

зателей неравенства населения страны в целом. 

Это связано с тем, что, как правило, в «бедных» 

регионах покупательная способность националь-

ной валюты относительно выше по сравнению с 

«богатыми» регионами. По-новому будут оцене-

ны и меры государственной политики в области 

доходов населения и социальной защиты. Если 

таким же образом пересчитать показатели ва-

лового регионального продукта (ВРП), то иначе 

будет выглядеть и рейтинг региона по душевому 

его значению, да и доля региона в национальной 

экономике изменится. 

Актуальность этого направления исследова-

ний представляется чрезвычайно высокой как в 

России, так и в других странах с неравномерным 

территориальным развитием, особенно сегодня, 

когда Генеральная Ассамблея Организации Объ-

The article discusses possible approaches to solution of some related problems. The authors describe the inter-territorial diff erentiation of 
the purchasing power of the national currency as an important feature of the national market; examine the international and Russian experi-
ence in assessing the subnational diff erentiation of the purchasing power of the national currency, consider the methodology for calculating 
the purchasing power parities (PPPs) of the national currency at the subnational level, the partnership between Rosstat and the scientifi c 
community for adjusting for analytical purposes the regional value indicators on the basis of subnational PPPs.

The paper also informs about the beginning of work at the National Research University Higher school of Economics on the assessment of 
the impact of spatial diff erences in prices on the value indicators of regional development, in particular - on the indicators of income inequality. 
It is noted that the calculations will be carried out using the offi  cial data on prices published by Rosstat and in general cooperation with offi  cial 
statistics. In light of the forthcoming adjustment of the value indicators of the development of the Russian regions with account to PPPs, the 
authors using concrete examples sum up the need for careful study of the relevant international experience, but also to take into account the 
Russian specifi cs, requests from Russian users of statistical data and features of existing information sources.

Keywords: spatial comparisons, purchasing power parity, subnational level, welfare, income of population.

JEL: C43, C49, I32, J31, P22, P25. 
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единенных Наций утвердила в качестве програм-

мы деятельности ООН Повестку дня в области 

устойчивого развития (ЦУР) на период до 2030 г. 

Это план масштабных преобразований, направ-

ленных на ликвидацию нищеты, сохранение 

ресурсов планеты и обеспечение благополучия 

для всех ее жителей. Сегодня мировое сообщес-

тво обеспокоено сохраняющими разрывами в 

уровне благосостояния жителей разных стран и 

неравенством между жителями одной страны. Это 

соответствует одному из основных принципов 

Декларации ООН о ЦУР - «никто не должен быть 

забыт». В таких странах, как Россия, исследова-

ния территориальных различий в уровне жизни 

населения и экономическом развитии должны 

быть включены в этот мониторинг. Неравенство 

в доходах и благосостояние населения следует 

оценивать и через влияние такого фактора, как 

региональная дифференциация цен. А для из-

мерения разницы в покупательной способности 

национальной валюты на региональных рынках 

одной страны необходимо разработать соответс-

твующие инструменты.

Таким образом, потребность в статистических 

инструментах, позволяющих проводить адекват-

ные сопоставления стоимостных показателей раз-

вития регионов с учетом субнациональных разли-

чий в покупательной способности национальной 

валюты, очевидна. Однако для реализации этой 

идеи на практике необходимо разработать методо-

логию их расчета, найти необходимые источники 

первичных данных, а также определиться с рас-

пределением усилий между Росстатом и академи-

ческим сообществом, которое могло бы активно 

участвовать в соответствующих исследованиях и 

практических расчетах показателей. 

Международный и российский опыт 
оценки субнациональной 

дифференциации покупательной 
способности национальной валюты

На международном уровне метод, основанный 

на паритете покупательной способности нацио-

нальных валют (ППС), лежит в основе Програм-

мы международных сопоставлений ООН (ПМС 

ООН), важнейшим оператором которой является 

Всемирный банк. Этот метод заключается в том, 

что в ходе специально организованного обсле-

дования сопоставляются цены на идентичные 

(одного качества) потребительские, промежу-

точные и инвестиционные товары и услуги на 

рынках стран. Затем рассчитывается средняя 

покупательная способность каждой валюты, 

которая и является основой для международных 

сопоставлений. В отличие от рыночного обменно-

го курса, который подвержен многим случайным 

колебаниям за счет политических, спекулятивных 

и других факторов, валютный курс на основе 

реальной покупательной способности является 

более стабильным и позволяет реалистично со-

поставить такие показатели, как ВВП, расходы 

на конечное потребление домашних хозяйств и 

др. Результаты этих сопоставлений очень широко 

используются как для научных, так и для многих 

прикладных целей [1]. 

Важность применения метода, основанно-

го на ППС, для субнациональных исследований, 

обсуждается в специальной литературе на про-

тяжении более чем двух десятилетий [2, 3]. На 

официальном уровне об этом говорилось уже в 

руководстве по проведению ПМС Всемирного 

банка [4], но на практике такая возможность не 

применялась. Однако в последнее время как на 

международном уровне, так и на уровне нацио-

нальных статистических сообществ идея приоб-

ретает все большую поддержку. В докладе Всемир-

ного банка Статистической комиссии ООН [5] о 

проведении очередного раунда международных 

сопоставлений, в частности, упоминается о следу-

ющих мероприятиях, направленных на развитие 

субнациональных расчетов ППС, поддержанных 

международными организациями: 

Международная конференция «Субнацио-

нальные ППС и реальный ВВП в сопоставлениях 

уровня жизни» (Китай, 2016);

Тренинг для экспертов по использованию суб-

национальных ППС для вычисления реального 

размера ВВП, проведенный Азиатским банком 

развития (Индонезия, 2015 и Малайзия, 2016);

Проекты по расчету субнациональных ППС в 

Египте, Судане и Объединенных Арабских Эми-

ратах, проведенные при техническом содействии 

Комиссии по экономическому и социальному раз-

витию ООН для Западной Азии (UN ESCWA).

Помимо этого, в качестве стран, проводящих 

работы по расчетам субнациональных ППС, в 

докладе Всемирного банка упоминаются Китай, 

Египет, Индонезия, Малайзия, Филиппины, 

Южно-Африканская Республика, Судан, Таи-

ланд, Объединенные Арабские Эмираты и Вьет-

нам. Но это - неполный список. В специальной 
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литературе в связи с расчетами субнациональных 

ППС упоминаются многие страны с большой тер-

риторией, в том числе Бразилия, Индия, Австра-

лия, США, а также такие, как Великобритания, 

Германия и Италия [6-8]. Ожидаемо, что уровень 

субнациональных различий в покупательной 

способности национальных валют достаточно 

велик в больших странах с развивающимися 

рынками. Однако интересно отметить, что даже 

в небольших европейских странах отмечается 

существенный уровень региональных различий. 

Например, в Португалии, ценовой коэффициент 

которой по отношению к среднему по ЕС состав-

ляет 79 (ЕС28 = 100), соответствующий показа-

тель в столице страны Лиссабоне составляет 110, 

а в Северном регионе страны - 641.

Некоторые страны, которые из-за недостатка 

ресурсов или по иным причинам не проводят 

полноценные субнациональные сопоставления, 

основанные на ППС национальных валют, де-

лают это по упрощенной методике. На Украине, 

например, судя по публикациям в СМИ, рассчи-

тывается «набор борща», в Узбекистане - «набор 

плова». Сравнение стоимости таких наборов 

позволяет хотя бы приблизительно судить о сто-

имости жизни в разных частях страны.

Россия с середины 1990-х годов является пол-

ноценным участником ПМС ООН. Результаты 

международных сопоставлений ВВП на основе 

ППС регулярно публикуются и доступны как 

на сайтах международных организаций, так и 

внутри страны. Методология проведения рас-

четов хорошо известна российским экспертам, 

имеется необходимое программное обеспечение 

и практический опыт работы. Тем не менее на 

субнациональном уровне расчеты с использова-

нием методологии ППС проводятся начиная с 

90-х годов прошлого века только в инициативном 

порядке некоторыми исследователями. Причем 

делается это не с использованием международной 

методологии ПМС, но на основе упрощенных 

подходов с использованием таких показателей, 

как прожиточный минимум, стоимость мини-

мального набора продуктов питания, стоимость 

набора из 25 основных продуктов питания. В этой 

связи можно упомянуть работы Н.Н. Михеевой 

[9, 10]. В работе А.Е. Суринова, относящейся к 

концу 1990-х годов [11], описывается сопостав-

ление региональных цен на основе соотношения 

между стоимостью одинаковой по составу товаров 

и услуг корзины в регионе и ее стоимости в реги-

оне-эталоне, в качестве которого использовалась 

Москва. Примерно такой же подход применялся 

и другими исследователями [12].

С конца 2000 г. Росстат (тогда Госкомстат Рос-

сии) стал рассчитывать новый показатель - стои-

мость фиксированного набора потребительских 

товаров и услуг, специально предназначенный 

«для межрегиональных сопоставлений покупа-

тельной способности населения по Российской 

Федерации и отдельным регионам». Региональ-

ные значения этого показателя исчисляются на 

основе единого набора товаров и услуг и средних 

цен по регионам.

В состав фиксированного набора были вклю-

чены 83 вида товаров и услуг, в том числе 31 вид 

продовольственных товаров, 39 видов непродо-

вольственных товаров и 13 видов услуг. Перечень 

продуктов питания  более широкий, чем в мини-

мальном наборе продуктов питания, а объемы пот-

ребления - существенно выше. Эти объемы также, 

как правило, выше по сравнению с набором из 25 

основных продуктов питания. Кроме того, фикси-

рованный набор включает алкогольные напитки 

(10 литров водки) и табачные изделия (64 пачки 

отечественных сигарет). Перечень непродовольс-

твенных товаров содержит 18 видов одежды, шесть 

видов обуви и ее ремонт; девять видов предметов 

домашнего обихода, бытовой техники и средств 

ухода за жильем; три вида лекарств и три вида 

изделий для личной гигиены. Среди включенных 

услуг - шесть жилищно-коммунальных, четыре - 

расходы на транспорт и связь, три - организация 

отдыха и личные услуги.

Таким образом, по своему составу «фикси-

рованный набор» является гораздо более репре-

зентативной потребительской корзиной, нежели 

минимальный набор продуктов питания и тем 

более набор из 25 основных продуктов питания. 

Однако при таких подходах из расчета исключа-

ется влияние на территориальную дифференци-

ацию валового накопления, так как в сравни-

ваемой корзине отсутствуют инвестиционные и 

промежуточные товары. Более того, показатели 

регионального продукта, конечного потребления, 

доходов или расходов населения, приведенные к 

сопоставимому уровню цен, где элиминировано 

влияние региональных различий в ценах на по-

купательную способность населения, не рассчи-

тываются [13].

1 URL: http://www.portugalglobal.pt/EN/InvestInPortugal/RegionsofPortugal/Pages/TheRegionsofPortugal.aspx.
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Некоторые российские исследователи и рей-

тинговые агентства используют для ранжирова-

ния регионов отношение средней заработной 

платы к стоимости регионального прожиточного 

минимума. В качестве приблизительного инди-

катора такой показатель вполне имеет право на 

существование, однако по своему качеству он 

значительно уступает разработкам, выполняемым 

в настоящее время статистиками других стран.

Принимая во внимание методологические 

наработки и практический опыт, накопленный в 

настоящее время в мире для коррекции стоимос-

тных показателей на субрегиональном уровне с 

учетом ППС национальных валют, представляет-

ся правильным сделать следующий шаг и перейти 

к регулярному расчету субрегиональных ППС на 

основе методологии, применяемой для этой цели 

в рамках ПМС ООН.

Некоторые вопросы методологии 
расчетов ППС национальной валюты на 

субнациональном уровне

Совершенно очевидно, что принимая решение 

о начале работ по проведению корректировки 

стоимостных показателей развития российских 

регионов с учетом ППС, необходимо тщательно 

изучить соответствующий международный опыт. 

Тем не менее следует также учитывать российскую 

специфику, запросы российских пользователей и 

имеющиеся источники информации. 

Необходимо прежде всего выбрать показате-

ли, которые будут корректироваться с помощью 

пространственных индексов цен. Допустим, в 

качестве наиболее неотложной задачи будет вы-

брана корректировка показателей доходов. Но 

какой именно показатель дохода следует коррек-

тировать? Денежный или располагаемый? Судя по 

многочисленным научным и иным публикациям, 

в нашей стране предпочтение отдается денежному 

доходу. По его величине и динамике с учетом инф-

ляции судят об уровне жизни населения России. 

Но вот, например, в публикациях Организа-

ции экономического сотрудничества и развития, 

анализирующих благосостояние жителей разных 

стран через доходы, приводятся показатели рас-

полагаемого дохода. И это представляется теоре-

тически правильным. Ведь если отталкиваться 

от принципов системы национальных счетов, то 

именно располагаемый доход и остается в распо-

ряжении институциональной единицы, в нашем 

случае домашнего хозяйства, который она может 

направить на потребление или сбережение. Но в 

состав располагаемого дохода входят и неденеж-

ные поступления, трансферты и заработки, а нам 

надо мерить покупательную способность дохода на 

рынке, где действует закон спроса и предложения. 

Приток товаров из нерыночного сегмента на рынок 

увеличивает предложение и должен привести при 

прочих равных условиях к изменению уровня цен. 

Более того, региональные социумы различа-

ются между собой по составу: где-то много детей, 

где-то стариков, где-то работающих. А это разные 

по размерам и форме социальные трансферты 

в натуральной форме. Регионы различаются и 

отраслевой специализацией экономик. Там, где 

развито сельское хозяйство, выше доля натураль-

ной оплаты труда и выше доля в личном потреб-

лении продуктов, произведенных собственными 

силами.

Таблица

Располагаемый доход и фактическое конечное потребление домашних хозяйств 
в отдельных субъектах Российской Федерации в 2017 г.

Располагаемый 

доход, тыс. рублей 

на душу населения

Фактическое конечное 

потребление, тыс. рублей 

на душу населения

Фактическое конечное 

потребление в процентах 

к располагаемому доходу

Российская Федерация 627,2 376,8 60,0
Кемеровская область 391,6 213,7 54,6

Магаданская область 1088,3 460,0 42,3

Мурманская область 590,0 381,4 64,6

Тамбовская область 289,8 269,9 93,1

г. Москва 1263,7 642,1 50,8

Республика Крым 187,7 198,4 105,7

Республика Татарстан 543,5 336,2 61,9

Чеченская Республика 125,5 196,7 156,7

Ханты-Мансийский автономный округ 2127,2 421,5 19,8

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики.
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Сегодня на сайте Росстата в открытом доступе 

можно получить данные о ценах на все товары и 

услуги-представители, которые регистрируются 

в 272 российских городах и поселках городского 

типа для измерения индекса потребительских цен. 

На этой основе и рассчитываются соотношения 

цен между регионами на конкретные товары, то 

есть индивидуальные паритеты покупательной 

способности рубля (ППСР).  

Прежде всего необходимо определиться, в 

каких ценах будут рассчитаны скорректирован-

ные на исключение межрегиональной разницы в 

ценах доходы. Можно оценивать паритеты отно-

сительно среднероссийского уровня цен, а можно 

выбрать регион (назовем его регионом-эталоном) 

и измерить разницу относительно цен, зарегис-

трированных на его территории. В качестве эта-

лона следует выбрать регион, на потребительском 

рынке которого должны быть зарегистрированы 

цены на все товары и услуги-представители. 

Практика показывает, что этому критерию в 

большей степени отвечает г. Москва. 

 Еще один вопрос связан с тем, что в каждом 

регионе России, как правило, есть данные об 

уровнях зарегистрированных статистиками цен в 

нескольких городских поселениях. Какой уровень 

цен взять: средние цены по субъектам Россий-

ской Федерации, или ограничиться данными о 

ценах, зафиксированных в их административных 

центрах? В центрах регионов наиболее широкий 

ассортимент товаров по сравнению с другими 

городами. С другой стороны, абстрагирование от 

потребительских цен на рынках «нецентральных» 

городов может существенно исказить оценки. 

Разница в ценах на одноименные товары в городах 

одного и того же субъекта Российской Федерации 

бывает весьма заметной. Если же включать в рас-

четы ППСР данные о ценах во всех городах, то 

необходимо продумать алгоритмы взвешивания 

субрегиональных цен при расчетах их средне-

регионального уровня. Для чистоты счета здесь, 

видимо, надо будет сформировать кластеры суб-

регионов, близкие по социально-экономическим 

критериям к субрегиону, выбранному в качестве 

их представителя в региональной структуре. То 

есть для начала нужна типология городов, где 

организована регистрация цен и выбор критериев 

для ее проведения. 

Рассуждая о ценах, следует помнить, что 

любые сопоставления цен, динамические или 

территориальные, жестко требуют исключения 

влияния качества товара. То есть сравниваемые 

цены должны относиться к товарам идентичного 

качества. Только в этом случае можно говорить об 

измерении разницы в ценах. В противном случае 

на разницу в цене будет влиять разница в качес-

тве товара. Здесь есть определенные сложности, 

которые вряд ли можно легко преодолеть. Но 

аналитики, которые будут работать с результатами 

расчетов, должны хорошо знать об имеющихся 

ограничениях, допущениях, условностях и при-

нятых гипотезах. В ПМС статистики работают 

со спецификациями отобранных товаров. Но 

при межрегиональных сопоставлениях очевидно, 

что мы не сможем в большинстве случаев найти 

идентичный товар. Так, например, продажи кол-

басы, молока, хлеба и пр. на региональных рынках 

имеют свою специфику и часто представлены 

ограниченным набором производителей, многие 

из которых являются резидентами именно этого 

региона и не поставляют товар в другие. 

Для измерения инфляции применение цен на 

товары с разным (относительно разным, но все 

же разным!) качеством, регистрируемых в разных 

населенных пунктах, не имеет значения, так как 

статистики добиваются, чтобы качество товара 

сохранялось в течение периода наблюдений. И 

индивидуальные индексы цен по региону отража-

ют именно изменение цены. Потом эти индексы 

агрегируют по весам в структуре потребительских 

расходов для оценки сводного индекса цен по 

региону. Региональные индексы цен взвешива-

ют по доле региона в населении страны и таким 

способом получают национальный индекс цен. 

Но при межтерриториальных сопоставлени-

ях использование зарегистрированных таким 

образом цен приводит к построениям ППСР, 

как индексов цен, на основе несопоставимого 

качества. Однако других данных нет. Более того, 

данные о зарегистрированных статистиками 

ценах отражают реальную ценовую ситуацию в 

регионе. Именно по таким ценам региональные 

покупатели приобретают товары и услуги. Более 

того, именно эти цены используются для расчета 

показателей прожиточного минимума на феде-

ральном и региональном уровнях. Сложивша-

яся ситуация объективно требует «смягчения» 

требования полного (вплоть до спецификации) 

соответствия товаров, включенных в список для 

сопоставлений. Главное - то, что мы сравниваем 

товары, которые ориентированы на удовлетво-

рение одной и той же потребности. Здесь можно 
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вспомнить истинный индекс стоимости жизни 

А. Конюса, который учитывает изменение цены 

при неизменности степени удовлетворения пот-

ребности за тот же период времени, но за счет 

разных наборов товаров.

При расчете индекса потребительских цен 

региональные индексы входят в национальный 

индекс в соответствии с долей населения региона 

в общей его численности. Но регистрация цен 

ведется только в городских поселениях. А как быть 

с расчетами ППСР? Данных о ценах в сельской 

местности мы не получим, да и ассортимент про-

даваемых товаров там ýже, чем в городе. Вводить 

поправочный коэффициент? Понижающий? По-

вышающий? Видимо и здесь (как и при расчетах 

индекса потребительских цен), следует исходить 

из предположения, что сельские жители большую 

часть своих покупок совершают в городе, и соот-

ношения цен в городских и сельских поселениях 

имеют близкие пропорции во всех регионах.

ППСР, как сводный индекс цен, рассчи-

тывается по формуле среднего взвешенного. 

Индивидуальные индексы цен на товары-пред-

ставители, входящие в ППСР, взвешиваются по 

их долям в структуре потребительской корзины. 

Для этого может быть выбрана одна корзина для 

всех территорий страны. А может быть выбрана 

структура конечного потребления населения 

конкретной территории, как потребительская 

корзина, учитывающая региональную специфику. 

Ясно, что результаты расчетов будут различаться 

между собой. В первом случае потребуются вы-

числения ППСР, как симметричного индекса, 

учитывающего влияние структур корзин разных 

регионов. Во втором случае результатом расчетов 

будет индекс, отражающий различие в стоимости 

одинакового набора товаров и услуг.

При этом, однако, имеет смысл вспомнить 

высказывание Дж. Кейнса о том, что хотя «два 

несоизмеримых между собой набора различных 

предметов не смогут сами по себе служить мате-

риалом для количественного анализа, не мешает, 

конечно, нам пользоваться приблизительными 

статистическими сопоставлениями, не для точ-

ного подсчета, а для известных общих оценок, 

которые могут в известных пределах иметь реаль-

ное значение и быть правильными» [14]. 

Если при проведении межтерриториальных со-

поставлений уровней цен  исходить из того, что в 

настоящее время в России отсутствуют надежные 

региональные оценки фактического конечного 

потребления домашних хозяйств, а данные о 

потребительских расходах получены на основе 

обследований в значительной степени непредста-

вительной по регионам выборки домохозяйств и 

малом числе наблюдений расходов на конкретные 

товары и услуги по отдельному региону, то пред-

почтительнее выглядит использование в качестве 

корзины для расчета уровней цен в регионах отно-

сительно их уровня в регионе-эталоне структуры 

потребительских расходов домохозяйств, рассчи-

танной по всему населению России в среднем.  В 

этом случае мы абстрагируемся от региональной 

специфики потребления и результаты расчетов 

надо будет интерпретировать как межрегиональ-

ную разницу (соотношение) в стоимости фикси-

рованного набора товаров и услуг. Такой подход 

близок к тому, что делает Росстат, можно только 

расширить набор товаров.

Межрегиональный сводный индекс цен от-

носительно их уровня в регионе-эталоне в этом 

случае может быть рассчитан по формуле:
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= ; v - структура фиксированного набора товаров 

и услуг в стоимостном выражении (структура потреби-

тельских расходов) в среднем по России; P R
i - цены на 

товары и услуги в регионе-эталоне; PT
i - цены на товары 

и услуги в регионе.

Данный показатель может использоваться для 

приведения к соизмеримому виду доходов домо-

хозяйств, их компонентов, а также общего объема 

потребительских расходов. Составляющие пот-

ребление или потребительские расходы элементы 

могут быть пересчитаны через субиндексы цен 

по группам товаров: продовольственные, не-

продовольственные и т. д., возможна и большая 

детализация компонентов расходов и соответству-

ющих субиндексов цен (хлебные продукты, обувь, 

одежда, транспортные средства, мебель и т. д.).

Все-таки предпочтительнее выглядит второй 

подход, так как реальные потребности населения 

в различных регионах также различаются из-за 

природно-климатических условий, культурных 

традиций, особенностей расселения и др. Здесь 

сохраняется специфика региональных корзин, а 

техника расчетов многократно апробирована в 

программах международных сопоставлений. При-

мерами потребительских корзин, дифференци-
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рованных по регионам, являются прожиточный 

минимум, расходы на потребление и фактическое 

конечное потребление домашних хозяйств.

Здесь можно сравнивать стоимости региональ-

ных прожиточных минимумов, величины которых 

скорректированы на ППСР, то есть использова-

лись одни и те же уровни цен, что дает возмож-

ность оценить и сопоставить границы бедности, 

учитывающие территориальные особенности 

потребностей населения. 

Величина прожиточного минимума, скор-

ректированного на ППСР, рассчитывается по 

формуле:

 ppp i
i ppp

i

M
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где M p
i

pp - величина прожиточного минимума, скорректи-

рованного на индекс покупательной способности рубля 

для i-го региона; Mi - величина прожиточного минимума 

для i-го региона; I p
i

pp -  индекс цен i-го региона по отно-

шению к ценам эталонного региона.

Еще один вид потребительской корзины 

представляет собой структуру фактического пот-

ребления домашних хозяйств (потребительских 

расходов). В этом случае расчет ППСР ведется 

при двусторонних сопоставлениях по формуле 

индекса Фишера, то есть в равной степени учиты-

вает веса компонентов потребления населением 

обоих регионов.

В Российской Федерации в соответствии Конс-

титуцией 85 субъектов и  официальная статистика 

обеспечивает этот разрез представления данных в 

том числе и по показателям доходов населения и 

потребительских цен, стоимости фиксированного 

набора товаров и услуг, величины прожиточного 

минимума и т. п. Сами субъекты Российской Фе-

дерации заметно отличаются друг от друга природ-

но-климатическими условиями, особенностями 

расселения и степенью урбанизации, культурными 

традициями, уровнем экономического развития, 

спецификой формирования товарных ресурсов 

и монополизацией рынка товаров и услуг, воз-

растной структурой населения, возможностями 

регионального бюджета в финансировании соци-

альных программ и пр. Эти факторы определяют 

различия в уровнях цен на потребительском рынке 

и доходов населения, а также и в структуре расходов 

населения на потребление. 

Принимая во внимание такое многообразие 

регионов, имеет смысл проводить расчеты ППСР 

последовательно, сначала по группам регионов, 

сформированных исходя из схожести природ-

но-климатических и социально-экономических 

условий. Здесь вполне возможно использовать 

методы кластерного анализа, позволяющего 

выделить близкие группы объектов (регионов - в 

нашем случае) по относительно большому числу 

критериев и на втором этапе объединить резуль-

таты групповых расчетов в общую национальную 

базу данных.

Такой подход обеспечивает сопоставления 

регионов, максимально похожих друг на дру-

га. Увязка результатов сопоставлений между 

группами регионов требует определения реги-

онов-мостов, то есть регионов, через которые 

будут увязаны данные сопоставлений между их 

группами. Регион-мост является участником 

сопоставлений в двух группах. Именно таким 

образом и организованы глобальные раунды 

международных сопоставлений ВВП, когда 

первоначально проводятся региональные сопос-

тавления, а потом их результаты через страны-

мосты объединяются.

Опыт международных сопоставлений также 

показывает, что группа стран не должна быть 

чрезмерно большой. Это связано в том числе и 

с необходимостью обеспечения полноты запол-

нения матриц индивидуальных ППС, зависящей 

от наличия на национальных рынках товаров, 

цены на которые участвуют в расчете. Много-

территориальные сопоставления ППСР также 

должны основываться на матрицах, максималь-

но заполненных данными об индивидуальных 

ППСР. Выбор региона-моста зависит от полноты 

наличия на его рынке товаров и услуг-представи-

телей. Отсутствие каких-либо товаров на рынках 

других регионов не столь драматично. Проблема 

здесь решается, как и в ПМС, на основе правила 

транзитивности, когда соотношения в ценах меж-

ду двумя странами, в случае отсутствия данных по 

одной из них, оцениваются через соотношения с 

третьей страной.

В результате расчетов должна быть сформиро-

вана система межрегиональных индексов цен как 

территориальных дефляторов для различных сто-

имостных показателей. Видимо, имеет смысл при 

этом применить подход из ПМС, в соответствии 

с которым паритеты должны образовать иерар-

хическую систему индексов. Венчает вершину 

системы ППС для ВВП, представляющего собой 

сводный индекс цен, агрегирующий значения 
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индивидуальных и групповых паритетов. Таким 

образом, в иерархической системе паритетов для 

межрегиональных сопоставлений на вершине 

располагается ППСР, сводный индекс из инди-

видуальных и групповых индексов. 

В случае с ППСР для пересчета показателя 

доходов населения имеет смысл использовать 

паритет для фактического конечного потреб-

ления домашних хозяйств. Таким образом, 

система ППСР должна включать, как минимум, 

территориальные индексы цен для фактического 

конечного потребления домашних хозяйств и их 

расходов на потребление. Заманчиво добиться 

получения значений ППСР, по крайней мере по 

крупным направлениям расходов (что в Програм-

ме международных сопоставлений называется 

рубрикой) на верхнем уровне агрегации Клас-

сификатора индивидуального потребления по 

целям (КИПЦ).

Классификация индивидуального потребле-

ния по целям включает следующие разделы:

1. Продукты питания, напитки и табачные 

изделия.

2. Одежда и обувь.

3. Жилищные услуги (рента, текущее обслу-

живание и затраты по содержанию жилья), вода, 

электричество, газ и другие виды топлива.

4. Предметы домашнего обихода (мебель, 

ковры, посуда и т. п.), бытовая техника и текущее 

обслуживание жилья.

5. Здравоохранение (медикаменты, лечебное 

оборудование, услуги врачей, младшего меди-

цинского персонала, услуги больниц, услуги по 

страхованию на случай болезни или от несчаст-

ного случая).

6. Транспорт (покупка транспортного средства, 

расходы по эксплуатации личных транспортных 

средств, услуги наемного транспорта).

7. Проведение досуга, организация развле-

кательных и культурных мероприятий, включая 

покупку газет, книг и канцелярских товаров.

8. Образование (услуги в области образования, 

учебные материалы и оборудование).

9. Гостиницы, кафе, рестораны.

10. Разные товары и услуги (предметы личного 

обихода, услуги связи, социальные услуги, финан-

совые и прочие услуги, не отнесенные к другим 

категориям).

Расчет ППСР для первичных групп товаров 

и услуг проводится как среднегеометрический 

невзвешенный индекс из индивидуальных соот-

ношений цен товаров-представителей: 

 
1

m
mA B j

j
PPP i A B

/
( / ),

=
= ∏  

где PPPA/B - групповой паритет покупательной спо-

собности (ППСР) «региона А к региону-эталону В»; 

m - число товаров-представителей в первичной группе; 

ij(A/B) - индивидуальные соотношения цен «регион А к 

региону-эталону В».

Объединение групповых ППСР в расходы 

по направлениям представляет собой расчет 

средних значений из групповых паритетов, 

взвешенных по доле соответствующих групп то-

варов и услуг в структуре ВРП. В рамках прямых 

двусторонних сопоставлений по каждой паре 

регионов рассчитываются два паритета, полу-

ченные из среднего арифметического значения 

цен с весами расходов региона-эталона (индекс 

Ласпейреса) и из среднего арифметического цен 

с весами расходов исследуемого региона (индекс 

Пааше). 

ППС, исчисленный по формуле Пааше, имеет 

вид:
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ППС, исчисленный по формуле Ласпейреса, 

имеет вид:
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где Pa и Pb - цены в регионах A и B; Qa и Qb - количества 

(веса) товаров в регионах A и B; Wa и Wb - стоимостные 

объемы товарных групп в регионах A и B, выраженные в 

национальных валютах.

Для устранения противоречий между индек-

сами Пааше и Ласпейреса при расчетах ППС 

используют индекс Фишера, который рассчиты-

вается по формуле. 

F P L.= ⋅

Регионы относятся к группе с низкими ценами 

относительно уровня цен в регионе-эталоне со 

значениями показателя ниже 1 и к группе с вы-

соким уровнем цен, если ППСР выше 1.

Алгоритм дефлятирования доходов населения 

на основе микроданных обследований домашних 

хозяйств предполагает переоценку доходов от-

дельного домашнего хозяйства на основе ППСР, 
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рассчитанного для конкретного региона, рези-

дентом которого оно является. 

Полученные массивы микроданных, содер-

жащие скорректированные на межрегиональ-

ные индексы цен доходы домашних хозяйств, 

являются информационной основой для полу-

чения характеристик распределения, средних, 

показателей неравенства населения по доходам с 

исключением территориальных различий в ценах, 

таких, как индекс концентрации доходов (ко-

эффициент Джини), децильные и квинтильные 

коэффициенты дифференциации, фондовые со-

отношения, распределение доходов по децильным 

и квинтильным группам населения и др. Особый 

интерес представляет оценка соотношений между 

значениями среднего, медианного и модального 

доходов, а также региональное представительство 

домашних хозяйств в группах с разным уровнем 

дохода. Разница между показателями, рассчи-

танными на данных по номинальным и по скор-

ректированным на ППСР доходам, дает оценку 

влияния фактора межрегиональной дифферен-

циации цен на неравенство и благосостояние 

населения.

Дальнейшее развитие работ предполагает ис-

пользование в анализе региональной экономики и 

территориальных пропорций показателя валового 

регионального продукта, скорректированного на 

ППСР. При расчетах ППСР для ВРП необходимо 

будет принимать во внимание все сказанное выше 

относительно измерений ППСР для доходов. Но 

есть несколько моментов, которые осложняют 

эти расчеты.

ВРП, как региональный аналог ВВП, состоит 

не только из потребительских товаров, но и из 

промежуточных, и инвестиционных товаров. 

Поэтому в сводном ППСР для ВРП должны быть 

учтены паритеты покупательной способности по 

валовому накоплению материальных оборотных 

средств и основного капитала и по конечному пот-

реблению органов государственного управления 

и некоммерческих организаций, обслуживающих 

домашние хозяйств. Натурально-вещественный 

состав этих частей ВВП и ВРП отличается от со-

става конечного потребления домашних хозяйств 

по удельным весам входящих товаров и услуг 

и включает те, которые не охвачены регистра-

цией потребительских цен (например, здания 

и сооружения, программное обеспечение, ин-

формационные базы данных, военную технику, 

вооружения и боеприпасы, медицинскую техни-

ку и производственное оборудование, вагоны, 

локомотивы, водный и воздушный транспорт и 

многое другое. В этой связи необходимо выбрать 

из списка товаров- и услуг-представителей те из 

них, которые включены в регистрацию потреби-

тельских цен. 

Регистрация цен для расчета инфляции ор-

ганизована исключительно в отношении потре-

бительских товаров и услуг. Но многие товары 

могут быть использованы не только для непос-

редственного потребления, но и для, например, 

производственного потребления и накопления 

в виде материальных оборотных средств, как 

промежуточные товары, сахар, ткани и т. п., или 

как инвестиционные товары, цемент, кирпич и 

другие строительные материалы. Таким образом, 

товары-представители можно сгруппировать для 

измерения ППСР в соответствии с классифика-

цией по широким экономическим категориям. 

Эти товары, по крайней мере по направлению 

использования, могут быть признаны в качестве 

товаров-представителей для оценки ППСР по 

валовому накоплению и конечному потребле-

нию органов государственного управления и 

некоммерческих организаций, обслуживающих 

домашние хозяйства. 

В противном случае потребуется специальное 

наблюдение за дополнительным списком товаров 

и услуг. Возможен и третий вариант, в основе 

которого лежит предположение, что разница в 

средних ценах на товары и услуги, относящиеся 

к расходам на валовое накопление и конечное 

потребление органов власти и некоммерческих 

организаций, совпадает с разницей в средних 

ценах на товары и услуги, включенные в расходы 

на конечное потребление домашних хозяйств. 

Представляется однако, что расчеты по последне-

му варианту могут дать существенные искажения. 

А второй вариант потребует ресурсов и времени 

на его реализацию, и это может остановить само 

исследование. Видимо, имеет смысл провести эк-

спериментальные расчеты и, оценив их качество, 

принимать взвешенное решение относительно 

расширения сбора новых данных.

Расчет ППСР для ВРП позволит оценить 

региональный уровень цен относительно сред-

нероссийского уровня цен или уровня цен ре-

гиона-эталона и выявить «дорогие» и «дешевые» 

регионы страны через сравнение стоимости 

набора товаров и услуг, соответствующих ВРП с 

учетом региональных уровней цен. 
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Одним из противоречий индекса потребитель-

ских цен, как измерителя инфляции, является то, 

что в качестве весов для индивидуальных индек-

сов цен используется структура потребительских 

расходов по всему населению. Это, бесспорно, 

завышает влияние в сводном индексе изменения 

цен на товары, составляющих потребление бога-

тых слоев, и занижает влияние изменений цен 

на товары, приобретаемые бедным населением. 

Структура потребительских расходов довольно су-

щественно различается у разных слоев населения 

и зависит от уровня дохода. Это подтверждается 

эмпирическими данными при исследовании про-

странственных совокупностей домохозяйств. 

Указанное противоречие можно разрешить 

через использование структуры потребительских 

доходов группы домохозяйств с медианными 

доходами. Однако при этом нужно использовать 

«федеральную» структуру расходов. Дело в том, 

что в России в обследовании семейных бюджетов 

участвует 48 тыс. домашних хозяйств и оценки 

структуры расходов той части их них, кто имеет 

медианный доход, достаточно репрезентативны. 

Но если попытаться реализовать аналогичный 

подход для оценки структуры расходов домашних 

хозяйств с медианным доходом по регионам, то 

расчеты столкнутся с тем, что надежность оценок 

по многим территориям будет чрезвычайно низка 

из-за малой выборки респондентов, где их число 

достигает 500 домашних хозяйств, а в ряде случа-

ев - 200 или 300 домашних хозяйств. Причины, по 

которым лучше основываться при таких измере-

ниях на региональных структурах потребительских 

расходов, были рассмотрены выше.

Партнерство между Росстатом и научным 
сообществом по корректировке стоимостных 

показателей регионов 
на основе субрегиональных ППС 

Как отмечалось выше, в успехе проекта по кор-

ректировке стоимостных показателей развития 

регионов на основе субрегиональных ППС заин-

тересованы государственные институты, наука и 

бизнес-сообщество России. Высокая значимость 

этой работы определяется тем, что результаты 

таких сопоставлений могут использоваться для 

оценки уровней общеэкономического развития 

регионов страны, благосостояния населения, для 

определения и сравнения эффективности регио-

нальных экономик, сопоставления экономичес-

кого потенциала, сравнения уровней цен, разра-

ботки моделей территориального развития. 

Принимая во внимание высокий уровень заин-

тересованности в результатах, научное сообщество 

может активно участвовать в проекте. Понятно, 

что расчеты могут быть осуществлены только на 

основе первичных данных, собранных Росстатом. 

Однако большая часть этих данных, прежде всего 

данные по ценам, опубликованы и находятся в 

свободном доступе. Поэтому можно сказать, что 

Росстат уже прошел свою часть пути. На этом этапе 

научное сообщество должно активно включиться в 

процесс и при поддержке государства разработать 

соответствующую методологию, а также провести 

экспериментальные расчеты. 

Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» давно и успешно со-

трудничает с Росстатом по разным направлениям. 

Одним из направлений дальнейшего сотрудничес-

тва может стать совместный проект по проведению 

корректировок стоимостных показателей развития 

российских регионов на основе субнациональ-

ных ППС. В департаменте статистики и анализа 

данных факультета экономических наук НИУ 

ВШЭ начала работу научно-учебная лаборатория 

измерения благосостояния, одним из важнейших 

направлений работы которой на ближайшие 

годы является сопоставление региональных по-

казателей, относящихся к различным аспектам 

благосостояния [15]. Для этих целей, в частности, 

предполагается использовать подход, основанный 

на использовании субрегиональных паритетов 

покупательной способности рубля. Чрезвычайно 

важным направлением исследований является 

сопоставительный анализ стоимости рабочей силы 

в привязке к территории страны по профессиям, 

видам экономической деятельности, в коммерчес-

ком и бюджетных секторах экономики с учетом 

территориальных различий в стоимости жизни. 

Дезагрегированные ППСР дают представление о 

разнице в стоимости жизни для населения регио-

нов по отдельным направлениям расходов, таким, 

как образование, здравоохранение, жилье, продо-

вольствие, а также позволяют выявить наиболее 

заметные отклонения в сводных межрегиональных 

уровнях цен и локализовать самые крупные субна-

циональные ценовые диспропорции.  

Лаборатория действует в интересах расши-

рения использования официальной статистики 

в экономическом анализе и распространения 

статистической грамотности в обществе, поэ-
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тому все результаты исследований, алгоритмы и 

методики будут доступны для широкой аудитории 

экспертов и аналитиков как новые эмпирические 

данные о монетарных показателях благосостоя-

ния и неравенства. Очень важным представляется 

формирование инфраструктуры для дальнейшего 

регулярного проведения подобных расчетов. 

Все работы будут вестись в тесном взаимодейс-

твии с Росстатом. Мы рассчитываем, например, 

на координацию работ по расчетам индексов 

потребительских цен с программой расчетов 

субнациональных ППСР, в том числе по согла-

сованию списков товаров-представителей. Неко-

торые страны уже пошли по этому пути, и такая 

координация поддерживается международными 

организациями, которые ожидают от нее синер-

гетического эффекта [16-20].  
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ

Эффекты влияния экономико-технологического развития 
ИТ-сегмента на цифровую трансформацию 
розничной торговли

Инна Сергеевна Лола,
Мурат Булатович Бакеев
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва, Россия

В статье ее авторами представлены результаты измерения межотраслевых экономико-технологических эффектов, позво-
ляющих определить степень зависимости между макроэкономическими сегментами, продуцирующими цифровые технологии и 
внедряющими их. Цель работы - выявить наличие и установить силу связи между данными сегментами в части существующих 
локализованных отраслевых эффектов, выражающихся в переносе технологий из ИТ-сегмента в розничную торговлю. Основой 
для эмпирических расчетов выступили данные опросов руководителей российских ИТ-компаний и организаций розничной торговли 
о сложившемся состоянии цифровой и деловой активности.

Авторами работы были обозначены и проверены несколько конкретных гипотез, общий смысл которых сводился к предполо-
жению, что розничная торговля в текущей фазе экономического развития в России действительно восприимчива к возникающим 
тенденциям в быстро изменяющемся секторе ИТ-услуг, способна оперативно и эффективно реагировать на рост цифровой 
активности ИТ-компаний увеличением инвестиций в цифровые технологии и повышением интенсивности их применения в биз-
нес-процессах. В частности, были выдвинуты и протестированы гипотезы, касающиеся влияния деловой активности в сегменте 
ИТ-услуг на прирост оборота электронной торговли, использование интернет-площадок, технологий Big Data, технологий 
виртуальной и дополненной реальности в организациях торговли, а также гипотезы, предполагающие наличие связи между 
разработкой мобильных приложений в ИТ-сегменте и использованием мобильных технологий, ожиданиями относительно роста 
электронного товарооборота в организациях розничной торговли. 

Полученные результаты дали доказательную базу для большинства выдвинутых гипотез, тем самым подтвердив теоре-
тическое предположение авторов о существовании конкретных эффектов влияния развития ИТ-сегмента на межотраслевые 
технологические переносы, выявили существующую специфику проникновения и распространение актуальных технологических 
трендов в торговлю, а также показали, что ИТ-сегмент в настоящее время выступает важным составляющим в процессе 
цифровой трансформации российских розничных организаций.

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, ИТ-сегмент, розничная торговля, межотраслевые связи, конъ-

юнктурные обследования.
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Eff ects of Infl uence of Economic and Technological Development 
of IT Segment on Digital Transformation of Retail Trade

Inna S. Lola,
Murat B. Bakeev 
National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia 

This paper presents the results of measuring intersectoral economic and technological eff ects, allowing to determine the degree of depen-
dence between the segments that produce digital technologies and implement them. The basis for empirical calculations was the survey data 
of leaders among Russian IT companies and retail organizations on the current state of digital and business activity.

The purpose of the work is to identify the presence and establish the strength of the relationship between these segments in terms of exist-
ing localized industry eff ects, expressed in the transfer of technology from the IT segment to retail. The authors of the work identifi ed and 
tested several specifi c hypotheses, the general meaning of which was to suggest that retail trade in the current stage of economic development 
in Russia is susceptible to emerging trends in the rapidly changing IT services sector that can quickly and effi  ciently respond to the growth of 
the IT companies digital activity by increasing investments in digital technologies and increasing the intensity of their application in business 
processes. 

In particular, hypotheses were tested regarding the impact of business activity in the IT services segment on the growth of electronic com-
merce turnover, the use of online marketplaces, Big Data technologies, virtual and augmented reality technologies in retail trade organiza-
tions, as well as hypotheses suggesting a connection between the development of mobile applications in the IT segment and the use of mobile 
technologies, expectations regarding the growth of electronic goods turnover in retail organizations.

The obtained results confi rmed the majority of the hypotheses put forward, thereby supporting the authors’ general assumption about 
the existence of specifi c eff ects of the development of the IT segment on intersectoral technological transfers, revealed the existing specifi cs of 
penetration and spread of modern technological trends in trade, and also showed that the IT is currently important component in the process 
of digital transformation of Russian retail trade organizations. 

Keywords: digitalization, digital technologies, IT segment, retail trade, intersectoral connections, conjuncture observations.
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Введение

За последние несколько лет во всем мире на-

блюдается процесс перехода к цифровым каналам, 

и происходящие трансформации радикально пре-

образуют экономику. Разнообразие и количество 

цифровых услуг увеличиваются экспоненциаль-

но, меняя все и тем самым способствуя созданию 

инновационных продуктов на основе комплекса 

передовых технологий.

Одним из главных факторов трансформации 

становится растущее использование информа-

ционно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

ИКТ формируют инфраструктуру для цифрови-

зации и выступают в качестве основного элемента 

цифровой экономики. Исследователи выделяют 

несколько уровней в экосистеме цифровой эко-

номики: в частности, ядро, состоящее из про-

изводства аппаратных средств, разработки про-

граммного обеспечения (ПО), телекоммуникаций 

и услуг в области информационных технологий 

(ИТ-сегмента), и широкую область цифровизи-

рованной экономики, которая включает элект-

ронную торговлю (e-commerce), промышленный 

Интернет вещей и т. д. [1].

Выступая неотъемлемым параметром для 

качественных трансформаций в экономике и 

других сферах, в частности ИТ, являются важным 

механизмом социальных лифтов, а также успеш-

ной реализации инноваций, способствуя более 

оперативному продвижению технологических из-

менений. Несмотря на относительно небольшую 

долю, занимаемую в экономике развитых стран 

(в США - 6%), ИТ-сегмент активно растет и на-

чинает доминировать в сфере производства услуг 

[2]. Доля ИТ в российском ВВП также невелика - 
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около 1% (на 2018 г.), однако в последние годы 

она стабильно растет темпами, опережающими 

темпы роста экономики в целом: так, в 2018 г. 

ее рост опережал рост российской экономики в 

целом на 1,4%1. Большой вклад в экономическое 

развитие со стороны ИТ-услуг связан в том числе 

с тем, что на них приходится существенная доля 

исследований и разработок в бизнес-сфере2. 

Внедрение технологий искусственного интел-

лекта, машинного обучения и роботизированной 

автоматизации среди ведущих мировых компаний 

в ИТ-сегменте поддерживает устойчивые перс-

пективы его развития [2]. Согласно исследованию 

IBM, руководители розничных сетей и брендов 

возлагают большие надежды на то, что интеллек-

туальная автоматизация способна повысить при-

быль их организаций. В частности, исследование 

показывает, что искусственный интеллект может 

привести в среднем к снижению эксплуатаци-

онных расходов на 7%, в то же время увеличив в 

среднем ежегодный рост выручки на 10% (в оп-

росе приняли участие около 2000 компаний из 23 

развитых и развивающихся стран) [3].

Важная роль ИТ-сегмента в развитии эконо-

мики в целом связана с двумя каналами влияния: 

во-первых, с разработкой новейших передовых 

технологий и, во-вторых, с распространением 

масштабов существующих инноваций в другие 

секторы экономики, что потенциально может 

оказывать значительные мультипликативные 

эффекты на цепочки создания стоимости [2]. 

Следовательно, вместе с распространением 

информационных технологий и ростом исполь-

зования вычислительных и коммуникационных 

устройств зависимость других секторов эко-

номики от ИТ-сегмента возрастает. Особенно 

сильное влияние можно наблюдать в наукоемких 

и ориентированных на потребителя сегментах, 

таких, как электроника, связь, развлечения и 

розничная торговля [4]. По оценкам McKinsey 

Global Institute (MGI), к 2030 г. цифровые тех-

нологии могут сделать вклад в глобальный ВВП, 

равный 13 трлн долларов [5].

Цифровая трансформация розничной торгов-

ли связана, прежде всего, с распространением 

технологий для развития электронной торговли. 

Как значимый институт цифровой экономики, 

она проникает во все большее количество право-

отношений и охватывает весь их спектр - прямое 

взаимодействие потребителей с потребителями 

(C2C), продавцов с потребителями (B2C) и между 

предпринимателями (B2B), бизнеса и государства в 

электронной форме (B2G) и др. По оценкам ЮНК-

ТАД, мировой оборот электронной торговли в 2017 

г. вплотную приблизился к отметке в 30 трлн долла-

ров США, что означает увеличение ее объема на 13% 

по сравнению с предыдущим годом. В частности, 

глобальная торговля B2B в 2017 г. составила 25,5 

трлн долларов США, то есть 87% всей электронной 

торговли, в то время как торговля B2C составила 3,9 

трлн долларов США в 2017 г. [1].

В настоящее время к наиболее важным циф-

ровым технологиям в розничной торговле можно 

отнести электронную торговлю, электронные 

платежи, интеллектуальный анализ больших 

данных (Big Data), смартфоны, системы радио-

частотной идентификации (RFID), социальные 

медиа, мобильные приложения, Интернет вещей, 

виртуальную и дополненную реальность, CRM-

системы, облачные вычисления, системы распре-

деления нагрузки на персонал, географические 

информационные системы. 

Цифровизация создает новые возможности 

и для российского ритейла, становясь не просто 

глобальным вызовом, но и ключевым фактором 

эскалации новых технологий и услуг, что в свою 

очередь содействует внедрению инноваций. В 

течение последних лет наиболее успешными во 

внедрении цифровых технологий секторами в 

России стали телекоммуникации, банки и роз-

ничная торговля. Учитывая, что среди секторов 

российской экономики торговля лидирует по 

количеству созданных рабочих мест (около 20% 

всего занятого населения страны)3, цифровая 

трансформация ритейла обладает огромным 

потенциалом содействия экономическому разви-

тию страны. В результате, российский бизнес все 

активнее включается в процесс цифровизации, 

осознавая ее необходимость для поддержания 

собственной конкурентоспособности, хотя и не 

1 Росстат. Индексы физического объема ВВП, в процентах к предыдущему году. URL: https://www.gks.ru/accounts (дата обра-

щения 30.09.2019).
2 Eurostat. ICT sector - value added, employment and R&D. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.

php?title=ICT_sector_-_value_added,_employment_and_R%26D#Research_and_development_.28R.C2.A0.26.C2.A0D.29 (дата обра-

щения 30.09.2019).
3 Росстат. Среднегодовая численность занятых по видам экономической деятельности с 2017 года (по данным баланса трудо-

вых ресурсов, ОКВЭД2). URL: https://www.gks.ru/labour_force (дата обращения 30.09.2019).
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спешит инвестировать в принципиально новые 

направления [6].

В последние годы динамичное развитие де-

монстрирует и рынок электронной торговли. 

Согласно оценке аналитиков Morgan Stanley, на 

данный момент Россия находится близко к «точке 

перегиба», и в ближайшие годы может начаться 

резкий рост количества онлайн-покупок. По про-

гнозу аналитиков, к 2020 г. объем рынка электрон-

ной торговли достигнет 31 млрд долларов США4. 

В то же время, по оценкам Ассоциации компаний 

интернет-торговли (АКИТ), за 2018 г. объем рос-

сийского рынка онлайн-торговли достиг 1,66 трлн 

рублей, и довольно серьезный вклад в развитие 

рынка внесли малые и средние онлайн-продавцы, 

развивающие бизнес в регионах. По альтерна-

тивному прогнозу АКИТ, в 2019 г. объем рынка 

электронной торговли составит около 2,18 трлн 

рубля, при этом на трансграничную торговлю 

будет приходиться 680 млрд рублей5.

По данным Росстата, в 2017 г. 19,9% от общего 

числа организаций оптовой и розничной торговли 

в России осуществляли электронные закупки, а 

19,7% - электронные продажи, и 43,2% исполь-

зовали CRM-, ERP-, SCM-системы в своей де-

ятельности, уступая по этому показателю только 

сектору телекоммуникаций6.

Таким образом, обзор международных тенден-

ций свидетельствует о том, что ИТ-сегмент явля-

ется основным поставщиком технологических 

решений, способствуя формированию глобаль-

ной инфраструктуры для цифровизации ритейла. 

Компании продолжают активно инвестировать в 

цифровые технологии для ускорения роста про-

даж, привлечения клиентов, сокращения будущих 

издержек и повышения производительности в 

целом. Согласно прогнозу IDC, к 2020 г. общий 

объем мировых корпоративных инвестиций в 

разработку и внедрение цифровых технологий 

увеличится до 2,4 трлн долларов. Ожидается, что 

42% из них будет приходиться на Интернет вещей, 

25% - на мобильные и социальные технологии, 

10% - на когнитивные технологии, включая ис-

кусственный интеллект (AI) и аналитику больших 

данных, 6% - на робототехнику и 15% - на другие 

цифровые технологии [7]. 

Вместе с тем розничная торговля, как и 

большинство других отраслей сферы услуг, в 

большинстве случаев не требует таких крупных 

инвестиций в цифровизацию, как, например, 

промышленность. В результате, с точки зрения 

отраслевой специфики, распространение циф-

ровых технологий в секторе может быть относи-

тельно быстрым, и, соответственно, временные 

лаги в реакциях на изменение ситуации в ИТ-

услугах - не такими большими. 

Выраженная экономико-технологическая за-

висимость розничной торговли от ИТ-сегмента 

очевидна, но тем не менее сейчас по-прежнему 

сложно измерить, в какой степени активность ИТ 

способствует переносу технологий в ритейл из-за 

сложности и многоаспектности этого процесса. 

Эффекты влияния от внедрения цифровых тех-

нологий различаются в зависимости от страны, 

отраслевой принадлежности, размера компании, 

ее финансового потенциала и стратегии будущего 

развития [8]. Попытка MGI измерить в своем 

исследовании скорость принятия и внедрения 

цифровых технологий компаниями в США, Ев-

ропе и Китае в 2018 г. показала, что в среднем они 

используют только около 25% от существующего 

потенциала в секторе ИКТ. В отраслевом разрезе 

среди лидеров здесь оказалась розничная торговля, 

где рассчитанная McKinsey мера использования 

потенциала ИКТ была значительно выше средней 

по всем отраслям и равнялась 46% [5]. В то же время 

недавний анализ ОЭСР показывает, что некоторые 

отрасли, например такие, как сельское хозяйство 

и горнодобывающая промышленность, заметно 

отстают от остальных с точки зрения инвестиций 

в программное обеспечение и использования ин-

формационно-коммуникационных технологий, 

хотя и участвуют во внедрении новых цифровых 

технологий [9].

Таким образом, мнения относительно цифро-

вого развития и его эффектов вследствие вклада 

ИТ-компаний полярны. Очевидно, что цифрови-

зация создает возможности для повышения роста 

производительности за счет внедрения цифровых 

инноваций и оптимизации бизнес-процессов [8]. 

Однако несмотря на свидетельства о бурном раз-

витии в последние годы цифровых технологий [7], 

4 Morgan Stanley. Russia eCommerce: Last but not least. 2018. URL: https://www.shopolog.ru/u/6890-morgan-stanley-ru-ecom-

internet.pdf (date last accessed 30.09.2019).
5 АКИТ. Оборот российского рынка интернет-ритейла превысил 1 трлн рублей. 2018. URL: https://www.akit.ru/оборот-россий-

ского-рынка-интернет-ри/ (дата обращения 30.09.2019).
6 НИУ ВШЭ. Индикаторы цифровой экономики: 2019. Стат. сбор. URL: https://www.hse.ru/data/2019/06/25/1490054019/

ice2019.pdf (дата обращения 30.09.2019).
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таких как роботизация и автоматизация, Интер-

нет вещей, искусственный интеллект, мобильные 

и социальные платформы, их потенциальное 

положительное влияние на экономический 

рост и производительность труда зачастую не 

находит должного отражения в статистике [10]. 

Более скептично настроенные исследователи 

объясняют это излишним ажиотажем и ложными 

ожиданиями по поводу цифровизации, остальные 

же говорят о том, что существующая статистика 

не в полной мере учитывает эффект от внедре-

ния цифровых технологий или же этот эффект 

проявляется с запозданием [11]. Как показывает 

анализ, проведенный McKinsey, цифровизация 

оказывает сильный положительный эффект на 

производительность, однако он проявляется лишь 

тогда, когда компании абсорбируют цифровые 

технологии в повседневную деловую практику 

[5]. Согласно их прогнозу, только к 2045 г. можно 

будет говорить о глобальном эффекте взаимо-

действия и полном раскрытии потенциала таких 

цифровых технологий, как умная автоматизация 

или искусственный интеллект. На наш взгляд, все 

существующие точки зрения имеют ценность и 

могут быть приняты во внимание для получения 

более полного представления о сложном и мно-

гоаспектном процессе интеграции прорывных 

цифровых технологий из ИТ-сегмента в отрас-

левые бизнес-модели.

Учитывая актуальность возрастающего вли-

яния цифровых эффектов на бизнес - модели 

и существующей проблемы оперативности и 

достоверности в измерении технологических 

переносов, цель нашего исследования заключа-

ется в выявлении наличия и установления силы 

связи между экономико-технологическим разви-

тием ИТ-сегмента и цифровизацией розничной 

торговли. Для этого на примере российских 

компаний мы проверим несколько конкретных 

гипотез, общий смысл которых сводится к пред-

положению, что розничная торговля действи-

тельно восприимчива к возникающим тенден-

циям в быстро изменяющемся секторе ИТ-услуг, 

способна оперативно и эффективно реагировать 

на рост цифровой активности7 ИТ-сегмента уве-

личением инвестиций в цифровые технологии 

и повышением интенсивности их применения в 

бизнес-процессах. 

Данная статья представляет выполненную 

работу в шести разделах: введения, обзора литера-

туры и гипотез, описания используемых данных, 

методологии, результатов и заключения.

Обзор литературы и гипотезы исследования

Международная и российская специфика 

изучения влияния цифровизации на экономику 

заключается в выявлении глобальных эффектов 

и трендов цифровой активности. Однако общей 

тенденцией является небольшое число теоре-

тических исследований и эмпирических работ, 

направленных на измерение межотраслевых эф-

фектов, в том числе не ярко выраженных, позво-

ляющих определить связи и установить степень 

зависимости между сегментами, продуцирующи-

ми цифровые технологии и внедряющими их.

Измерению глобальных и локализованных 

эффектов цифровизации было посвящено 

большое количество крупных исследований, 

выходивших в последние годы. В частности, 

здесь можно выделить большой отчет ОЭСР 

«Измерение цифровой трансформации» [12], 

отчет ЮНКТАД по цифровой экономике [1], 

отчет МВФ по измерению цифровой экономики 

[13], продолжающиеся исследования Всемирного 

банка в области цифровизации, одно из которых 

было посвящено цифровой экономике в России 

[14]. Рассчитываются страновые и региональные 

рейтинги, посвященные выявлению лидеров 

и аутсайдеров цифрового продвижения (см., 

например, индекс DESI [15], Digital Business 

Indicator8, Digital Adoption Index9, The IMD World 

Digital Competitiveness Ranking10). Среди россий-

ских рейтингов можно отметить индекс «Циф-

ровая Россия», рассчитываемый по субъектам 

Российской Федерации Центром финансовых 

инноваций и безналичной экономики Москов-

ской школы управления «Сколково»11.

7 Имеется в виду уровень и тенденции распространения цифровых технологий.
8 World Bank. Digital Business Indicators. URL: https://www.worldbank.org/en/research/brief/digital-business-indicators (date last 

accessed 30.09.2019).
9 World Bank. Digital Adoption Index. URL: https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016/Digital-Adoption-Index (date last 

accessed 30.09.2019).
10 IMD World Digital Competitiveness Ranking 2018. URL: https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/imd_world_digital_

competitiveness_ranking_2018.pdf (date last accessed 30.09.2019).
11 Индекс «Цифровая Россия». 2019. URL: https://fi nance.skolkovo.ru/ru/sfi ce/research-reports/1779-2019-04-22/ (дата обраще-

ния 30.09.2019).
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Имеющиеся научные публикации, посвящен-

ные тематике цифровизации розничной торговли, 

касаются различных ее аспектов: технологических 

[16], маркетинговых [17, 18], структурно-отрасле-

вых [19], денежных [20]. Существует литература, 

в рамках которой измеряются микро- и макро-

экономические выгоды от цифровой трансфор-

мации розничной торговли и делаются прогнозы 

относительно будущего отрасли [21].

Если же обращаться к более узкой теме - фак-

торов распространения цифровых технологий,  

то на данный момент значительная часть научной 

литературы в рассматриваемой нами области 

посвящена изучению процесса внедрения циф-

ровых технологий с точки зрения восприятия 

потребителей: процессу принятия потребителями 

цифровых инноваций на основе расширения 

модели «Technology Acceptance Model»(TAM) 

[22], приложениям дополненной реальности, 

персональным помощникам покупателя и другим 

«умным» технологиям в ритейле [23], социальным 

последствиям от внедрения цифровых технологий 

в розничной торговле [24-26].

Кроме потребительского аспекта, большое 

внимание в литературе уделяется последствиям 

внедрения цифровых технологий для управления 

бизнесом:  новым стратегиям управления техно-

логической интеграцией [27-29], расширением 

предложения, разработке новых форм ценооб-

разования, сочетанию цифровых технологий с 

человеческими возможностями [27-32].

Более близки к нашей проблеме существу-

ющие работы, посвященные внедрению и рас-

пространению цифровых технологий. Однако 

они чаще всего фокусируются на характерис-

тиках и возможностях самих предприятий [33, 

34], либо же обращают основное внимание 

диффузии инноваций внутри отрасли от пере-

довых предприятий к более отсталым [35-37], 

оставляя по большей части в стороне межотрас-

левые связи. 

Вместе с тем возможности для анализа причин 

и последствий отраслевой цифровой трансфор-

мации все еще сильно ограничены из-за недо-

статка релевантных количественных данных, что 

обусловлено высокой скоростью преобразований 

цифровой экономики как в России, так и за рубе-

жом. С нашей точки зрения, в подобных условиях 

дополнительным современным инструментом 

измерения могут стать конъюнктурные обсле-

дования на базе опросов, которые позволяют в 

оперативном режиме получать агрегированные 

оценки непосредственно от участников бизнес-

процессов.

В условиях недостатка количественных оценок 

для измерения подобных отраслевых эффектов 

непосредственно в российской статистической 

практике с помощью нашего исследования, ос-

нову которого составляют мнения руководителей 

компаний из сферы ИТ и торговли, попытаемся 

выяснить, действительно ли существует связь, 

эффекты влияния, технологические переносы 

между российским ИТ-сегментом и сектором 

розничной торговли. Какие из транслируемых 

ИТ-сегментом технологий наиболее успешно 

внедряются в ритейле и какие пока не получили 

большого распространения в условиях россий-

ской специфики? Для повышения детализации 

нашего исследования мы будем фокусироваться 

не только на оценках, характеризующих техноло-

гические параметры развития, но и на некоторых 

ключевых результатах состояния делового кли-

мата (операционных показателях деятельности). 

Учитывая сложившийся на сегодняшний момент 

потенциал ИТ-сегмента в качестве драйвера 

разработок и распространения цифровых тех-

нологий, а также увеличивающийся масштаб 

цифровых преобразований в ритейле, мы сочли 

поставленную цель своевременной для нынеш-

ней и будущей фазы цифрового и экономичес-

кого развития России.

Исследование фокусируется на измерении 

локализованных отраслевых эффектов переноса 

технологий из ИТ-сегмента в розничную торгов-

лю, что позволит детализировать происходящую 

в России технологическую трансформацию и 

выявить ее специфику. Ключевые гипотезы иссле-

дования направлены на выявление связи между 

сегментами и оценки ее характера.

 Таким образом, первые пять гипотез нашего 

исследования предполагают, что рост деловой 

активности в сегменте ИТ-услуг (состояние биз-

неса) способствует увеличению доли организа-

ций розничной торговли, руководители которых 

отмечают:

H1: прирост оборота электронной торговли;

H2: повышение инвестиций в цифровые тех-

нологии;

H3: применение и разработку технологий в 

части развития электронной коммерции12;

12 Использование интернет-площадок, маркет-плейсов и интернет-магазинов.
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H4: применение и разработку технологий Big 

Data13 в разрезе аналитики и изучения потреби-

тельского спроса;

H5: применение и разработку технологий вир-

туальной14 и дополненной15 реальности.

Кроме этих основных гипотез, с целью дета-

лизации отраслевых технологических эффектов 

мы добавили в исследование две дополнитель-

ные, предполагающие, что рост доли компаний 

в сегменте ИТ-услуг, в которых осуществлялась 

разработка мобильных приложений, способствует 

в организациях розничной торговли:

H6: увеличению доли компаний с применени-

ем и разработкой беспроводных16 и мобильных 

технологий для поиска данных;

H7: росту положительных прогнозных оценок 

бизнеса в части увеличения оборота электронной 

торговли.

Эмпирическая база исследования

Эмпирической базой настоящего исследова-

ния выступили первичные данные результатов 

двух конъюнктурных обследований, характеризу-

ющих сложившуюся цифровую и деловую актив-

ность в сегментах информационных технологий 

и розничной торговли в 2018 г. Обследования 

проводились Информационно-издательским 

центром «Статистика России» по заказу Инсти-

тута статистических исследований и экономики 

знаний НИУ ВШЭ в рамках Программы фунда-

ментальных исследований по теме «Конъюнк-

турный мониторинг экономических настроений 

предприятий и организаций различных видов 

экономической деятельности». Все полученные в 

ходе конъюнктурных обследований данные носят 

качественный характер.

Общая выборочная совокупность по двум 

конъюнктурным наблюдениям составила более 

1100 организаций, территориально сконцентриро-

ванных в одних и тех же 30 регионах Российской 

Федерации17. Выборка репрезентативна по всем 

единицам наблюдения, многомерна, стратифи-

цирована, а также представительна по основным 

экономическим параметрам 30 регионов России. 

В частности, результаты по цифровой и де-

ловой активности ИТ сегмента представлены 

412 организациями, которые специализируются 

в сфере электронной коммерции, маркетинга, 

а также занимаются разработкой программного 

обеспечения. 

Согласно ОКВЭД2 раздела J (услуги органи-

заций в области информации и связи) в России 

к таким организациям относят экономических 

агентов, осуществляющих следующие виды де-

ятельности: разработка компьютерного програм-

много обеспечения, консультативная, работы в 

области компьютерных технологий, по управле-

нию компьютерным оборудованием, по обработ-

ке данных, предоставление услуг по размещению 

информации и связанная с этим деятельность18. 

Результаты этой деятельности могут быть реа-

лизованы как на внутреннем, так и на внешних 

рынках. Одновременно общее число розничных 

организаций (раздел ОКВЭД2 G - розничная 

торговля), задействованных в работе, составило 

736 единиц. В целом, объемы выборок были до-

статочны для получения необходимой точности 

оценок показателей на всех уровнях разработки 

по соответствующим разделам ОКВЭД2.

13 XX Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. 9–12. апреля 2019. 

Доклад: Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерение.
14 Там же.
15 Там же.
16 Там же.
17 Краснодарский край, Красноярский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край, Архангельская об-

ласть, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Нижегородская область, Иркутская область, Тверс-

кая область, Кемеровская область, Самарская область, г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, г. Москва, Московская об-

ласть, Новосибирская область, Ростовская область, Свердловская область, Смоленская область, Тульская область, Тюменская 

область, Челябинская область, Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, 

Республика Саха (Якутия).
18 НИУ ВШЭ. Индикаторы цифровой экономики: 2019: статистический сборник. URL: https://www.hse.ru/data/2019/06/25/14

90054019/ice2019.pdf (дата обращения 30.09.2019).
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Опросы проводились по специально разра-

ботанным анкетам - «Обследование деловой и 

цифровой активности организаций, оказываю-

щих информационно-компьютерные услуги» и 

«Обследование деловых тенденций и цифровой 

активности в розничной торговле», включаю-

щим в себя укрупненные тематические блоки 

вопросов. Анкеты заполнялись обладающими 

необходимым уровнем компетенции в отношении 

задаваемых вопросов респондентами (руково-

дителями компаний, менеджерами) в конце 2-го 

полугодия 2018 г. 

В рамках обследования предприятий рознич-

ной торговли с помощью оценок респондентов 

были выявлены важнейшие тенденции, харак-

теризующие динамику показателей деловой и 

цифровой активности организаций, используе-

мых, планируемых и необходимых к внедрению 

технологий, ожидаемых эффектов от цифровой 

трансформации и барьеров на пути к ней, а также 

стратегических инициатив в области цифрови-

зации. Отдельными фрагментами в инструмен-

тарии по ИТ и розничной торговле выступали 

блоки вопросов, направленные на получение 

от респондентов оценок, характеризующих ос-

новные аспекты развития электронной торговли 

(электронный товарооборот в общем объеме про-

даж, инвестиционная активность в технологии, 

применение цифровых технологий для развития 

электронных продаж и т. д.).

В частности, исходя из потенциала инстру-

ментария конъюнктурных обследований, а также 

обозначенных в работе гипотез и генеральной 

цели, в таблице 1 представлена предварительная 

система отобранных показателей деловой и циф-

ровой активности. В качестве первоначального 

эмпирического материала было отобрано девять 

кандидатов для включения в последующие расче-

ты в числе которых мы определили две независи-

мые и семь зависимых переменных.  

К независимым переменным были отнесе-

ны изменение состояния бизнеса и разработка 

мобильных приложений в IT-организациях вы-

бранной совокупности, обозначенные как X1 и 

X2 соответственно.

В качестве зависимых переменных были вы-

браны изменение электронного товарооборота 

(Y1), уровень инвестиций в цифровые технологии 

(Y2), технологии электронной коммерции (Y3), 

технологии Big Data (Y4), технологии виртуальной 

и дополненной реальности (Y5), беспроводные и 

мобильные технологии (Y6) и ожидаемый оборот 

электронной торговли (Y7) в компаниях рознич-

ной торговли.

Таблица 1

Предварительная система показателей деловой и цифровой активности для включения в расчеты

Индикаторы из формы наблюдения, 

«Обследование деловой и цифровой активности организаций, 

оказывающих информационно-компьютерные услуги»

Индикаторы из формы наблюдения, 

«Обследование деловых тенденций и цифровой активности 

в розничной торговле»

Показатель/ 

Обозначение

Описание Показатель/ 

Обозначение

Описание

Изменение 

состояния бизнеса 

(Х1)

Доля компаний (от общего числа предпри-

ятий, предоставляющих информационно-

компьютерные услуги в сфере электронной 

торговли, маркетинга и разработки ПО, 

представляющих конкретный субъект РФ), 

руководители которых отмечали, что со-

стояние их бизнеса в 2018 г. по сравнению 

с 2017 г. «существенно улучшилось» или 

«стало несколько лучше»

Изменение 

электронного 

товарооборота 

(Х1Y1)

Доля компаний (от общего числа предприятий 

розничной торговли, представляющих конк-

ретный субъект РФ), руководители которых 

отмечали увеличение доли электронного 

товарооборота в общем объеме продаж по 

сравнению с 2017 г.

Инвестиции 

в цифровые 

технологии 

(Х1Y2)

Доля компаний (от общего числа предприятий 

розничной торговли, представляющих конк-

ретный субъект РФ), руководители которых 

отмечали «высокий» и «средний» уровень ин-

вестиций в цифровые технологии в 2018 г.

Технологии 

электронной 

коммерции

(Х1Y3)

Доля компаний (от общего числа предприятий 

розничной торговли, представляющих конк-

ретный субъект РФ), руководители которых 

отмечали применение и разработку технологий 

в части развития электронной коммерции 

(использование Интернет-площадок, маркет-

плейсов и Интернет-магазинов)

Технологии Big data 

(Х1Y4)

Доля компаний (от общего числа предприятий 

розничной торговли, представляющих конк-

ретный субъект РФ), руководители которых 

отмечали применение и разработку техноло-

гий Big Data в разрезе аналитики и изучения 

потребительского спроса
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Индикаторы из формы наблюдения, 

«Обследование деловой и цифровой активности организаций, 

оказывающих информационно-компьютерные услуги»

Индикаторы из формы наблюдения, 

«Обследование деловых тенденций и цифровой активности 

в розничной торговле»

Показатель/ 

Обозначение

Описание Показатель/ 

Обозначение

Описание

Технологии вирту-

альной дополненной 

реальности (Х1Y5)

Доля компаний (от общего числа предприятий 

розничной торговли, представляющих конк-

ретный субъект РФ), руководители которых 

отмечали применение и разработку технологий 

виртуальной и дополненной реальности

Разработка мобиль-

ных приложений (X2)

Доля компаний (от общего числа предпри-

ятий, предоставляющих информационно-

компьютерные услуги в сфере электронной 

торговли, маркетинга и разработки ПО, 

представляющих конкретный субъект РФ), 

в которых разрабатывались мобильные 

приложения

Беспроводные мо-

бильные технологии 

(X2Y6)

Доля компаний (от общего числа предпри-

ятий розничной торговли, представляющих 

конкретный субъект РФ), руководители 

которых отмечали применение и разработку 

беспроводных и мобильных технологий для 

поиска данных

Ожидаемый элек-

тронный товаро-

оборот

(Х2Y7)

Доля компаний (от общего числа предпри-

ятий розничной торговли, представляющих 

конкретный субъект РФ), руководители ко-

торых отмечали ожидаемое увеличение или 

отсутствие изменений в динамике оборота 

электронной торговли

Источник: составлено авторами.

Описательные статистики исследуемых пере-

менных представлены в таблице 2.

Таблица 2

Описательные статистики анализируемых переменных 

 X1 X2 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7

Среднее 0,25 0,55 0,29 0,41 0,19 0,21 0,21 0,41 0,87

Стандарт-

ная ошибка 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,05 0,04 0,02

Минимум 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73

Максимум 0,78 0,92 1,10 0,86 0,67 1,00 1,00 1,00 1,00

Источник: расчеты авторов.

Методология статистического исследования

В настоящее время конъюнктурные обсле-

дования предпринимательской деятельности 

являются распространенным источником эконо-

мической информации как в национальной, так 

и международной практике, позволяя получать 

массивы информации, представляющей собой 

так называемую «мягкую» неколичественную 

статистику в режиме «почти реального времени». 

Конъюнктурные наблюдения используются в ка-

честве инструмента получения данных о конкрет-

ном числе экономических агентов, составляющих 

выборку, с целью получения значимых выводов о 

ключевых тенденциях генеральной совокупнос-

ти. Данная методика дает возможность получать 

оцифрованные ответы респондентов на многие 

важные вопросы, которые часто отсутствуют в 

официальной количественной статистике. Ин-

формация, полученная в ходе качественных 

обследований, описывает восприятие экономи-

ческим сообществом наблюдающихся тенденций, 

в то время как стандартные количественные 

статистические данные отражают изменения в 

объективных условиях. Подробное описание ме-

тодики квантификации подобной качественной 

информации для ее последующего анализа можно 

найти в публикации [38].

Методология проводимых обследований бази-

руется на международной практике исследований 

делового климата с учетом специфики функцио-

нирования российской экономики, разработана 

и актуализируется с использованием научного и 

практического потенциала международных орга-

низаций и институтов [39]. При этом основу мето-

дологии конъюнктурных мониторингов цифровой 

активности составляет интегрированный сквозной 

подход, согласно которому достигается интеграция 

показателей и соответствующей выходной инфор-

мации - результатов обследований по различным 

секторам экономики в контексте измерения «циф-

рового отпечатка». Это обеспечивается единством 

основных блоков вопросов в каждой программе 

обследования относительно масштабов распро-

странения, потенциала использования, фактичес-

ких и ожидаемых тенденций цифровизации во всех 

обследуемых секторах экономики [40]. 

Система конъюнктурных измерителей имеет 

многослойную структуру, ориентированную на 

подходы построения европейского композитного 

индикатора DESI и мониторинга цифровой эконо-

мики, проводимого Европейской комиссией [15].

Окончание таблицы 1
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Таким образом, в числе ключевых критериев 

задействованной в работе системы измерителей 

в цифровой сфере выступают унификация про-

грамм отраслевых обследований, однородность 

и значимость целевых групп респондентов, воз-

можность определения однородных выборочных 

совокупностей и их стратификаций согласно 

установленным видам деятельности, единство с 

известными международными стандартами и ре-

комендациями, способствующее межстрановым 

сопоставлениям. 

Руководствуясь рекомендациями Организа-

ции экономического сотрудничества и развития 

и Статистического департамента Европейской 

комиссии для метрического представления тен-

денций показателей деловой и цифровой актив-

ности, можно выделить следующие стандартные 

методологические принципы, ставшие основой 

системы индикаторов и структуры вопросов на-

стоящих обследований:

- вопросы относятся к характеристикам де-

ятельности непосредственно обследуемой орга-

низации;

- вопросы описывают годовую динамику по-

казателей;

- оценки тенденций показателей основаны на 

трехкатегорийной градуировке ответов: число 

опрошенных, отмечающих рост (улучшение) (+), 

без изменений (=) и спад (ухудшение) (–) при от-

вете относительно соответствующих направлений 

изменения деятельности организаций в обсле-

дуемом периоде по сравнению с предыдущим и 

следующим периодами, а также «высокий», «сред-

ний», «низкий» уровень при ответе об уровне того 

или иного аспекта (показателя) деятельности.

На основе ответов руководителей организаций, 

предоставляющих информационно-компьютер-

ные услуги, были получены мнения управляющих 

предприятий относительно оценок тенденций 

показателей деловой активности компаний, 

направлений их деятельности, разрабатывае-

мых и планируемых к разработке технологий, 

конкурентных преимуществ, а также факторов, 

способствующих развитию и затрудняющих их 

деятельность.

Традиционная процедура квантификации 

качественных признаков конъюнктурных обсле-

дований предполагает следующее: во-первых, 

формализацию показателей в соответствии с со-

держательной моделью в виде конкретного вопроса 

анкеты обследования, с помощью которого уста-

навливается искомое соотношение между обследу-

емыми объектами;  во-вторых, «сжатия» результа-

тов обследования и объединения информации по 

всем признакам в максимально связанные группы 

для упрощения интерпретации и анализа с помо-

щью методов «горизонтальной» и «вертикальной» 

интеграции (подробнее см. [38]). 

Как правило, анализ подобного рода качест-

венной информации осуществляется на основе 

накапливаемой динамики квантифицированных 

результатов регулярных обследований. Однако 

специфика наших данных, доступных только с 

2018 г., наложила определенные ограничения на 

возможные подходы для анализа. В нашем рас-

поряжении были только перекрестные данные 

за один год, что послужило причиной для выбора 

стандартного микроэконометрического статисти-

ческого инструментария.

Мы отказались от горизонтального и верти-

кального агрегирования и работали с детализи-

рованными оценками отдельных показателей. 

Несмотря на очевидные достоинства методов аг-

регирования, в нашем случае они могли привести 

к потере ценной информации. Как показывает 

практика, потенциал конъюнктурных обследо-

ваний не ограничивается циклическим анализом, 

базирующимся на расчетах балансов оценок рес-

пондентов и композитных индикаторах делового 

климата [41-43], и более детализированные под-

ходы к анализу результатов обследований могут 

представлять интерес для исследователей.

Полученные на основе результатов конъюн-

ктурных обследований ответы респондентов, 

представленные в бинарном формате (единичное 

значение означало выбор того или иного ответа 

опрошенными, ноль ставился в обратном случае), 

были оформлены в форме наблюдений, с которы-

ми в дальнейшем был проведен корреляционный 

и регрессионный анализ. Для этого были рассчи-

таны средние значения ответов предпринимате-

лей по регионам РФ, в которых зарегистрирова-

ны представляемые ими организации. Иными 

словами, для каждого из 30 субъектов выборки 

были получены доли респондентов, выбравших 

конкретный вариант ответа, от общего числа ру-

ководителей организаций, представляющих тот 

или иной субъект РФ.

Предварительно данные были проверены на 

наличие выбросов и на близость распределений 

к нормальному виду, поскольку коэффициент 

корреляции Пирсона чувствителен к выбросам, и 
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его следует использовать в анализе переменных, 

распределение которых близко к нормальному. 

Количество выбросов, обнаруженных с помощью 

построенных диаграмм «box plots», стремилось к 

нулю, поэтому они не были исключены из анализа 

с целью сохранения репрезентативности выборок. 

Результаты проведенной проверки переменных на 

соответствие распределений нормальному виду 

путем визуального анализа гистограмм, расчета 

коэффициентов асимметрии, эксцесса и одно-

выборочного критерия Колмогорова-Смирнова 

свидетельствуют о том, что распределения пере-

менных, описывающих применение технологий 

Big Data (Y4) и технологий виртуальной и допол-

ненной реальности (Y5), далеки от нормального 

вида. Поэтому для анализа их связи с индикатором 

изменения состояния бизнеса (X1) был рассчитан 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена, 

являющийся непараметрическим аналогом коэф-

фициента корреляции Пирсона. При его расчете 

оцениваются не связанные с распределением по-

казатели исследуемых переменных (среднее ариф-

метическое и дисперсия), а ранги. Аналогичным 

инструментом является коэффициент корреляции 

Кендалла, который в большинстве случаев харак-

теризуется более высокими уровнями значимости 

и более низкими значениями коэффициентов 

корреляции. Распределение остальных исследу-

емых индикаторов близко к нормальному виду, 

поэтому по ним были рассчитаны коэффициенты 

корреляции Пирсона.

На следующем этапе работы с целью оценки 

силы связи между экономико-технологическим 

развитием ИТ-отрасли и происходящими циф-

ровыми преобразованиями в розничной торговле 

была использована линейная регрессия OLS. 

Нормальность распределения остатков получен-

ных моделей была проверена с помощью теста 

Жарка-Бера, отсутствие автокорреляции и гете-

роскедастичности - применением теста Дарбина-

Уотсона и Бройша-Пагана-Годфри соответствен-

но. Все расчеты проводились в статистических 

пакетах IBM SPSS Statistics и EViews.

Результаты проведенного корреляционного и 

линейного регрессионного анализа представлены 

в следующем разделе. Наряду с ними, мы попро-

бовали визуализировать полученные результаты 

на диаграмме, отражающей сравнительную сте-

пень влияния выделенных форм деловой актив-

ности ИТ-сегмента на цифровую трансформацию 

в розничной торговле.

Полученные результаты

На рис. 1-5 представлены результаты корре-

ляционного анализа в виде диаграмм рассеяния, 

характеризующих взаимосвязи между рассмат-

риваемыми индикаторами деловой активности 

организаций, оказывающих ИТ-услуги в сфере 

электронной коммерции, маркетинга и занимаю-

щихся разработкой ПО, и показателями освоения 

цифровых технологий компаниями розничной 

торговли. Предложенная визуализация отражает 

результаты расчетов коэффициентов корреляции 

Пирсона (r) и их уровней значимости (p). 

Согласно полученным результатам коэффи-

циенты ранговой корреляции Спирмена, рассчи-

танные для проверки связи между индикатором 

изменения состояния бизнеса (X1) и перемен-

ными, описывающими применение и разработку 

технологий Big Data (Y4), а также применение и 

разработку технологий виртуальной и дополнен-

ной реальности (Y5), обладали низким уровнем 

статистической достоверности (p-value составил 

0,463 и 0,926 соответственно). Именно поэтому 

диаграммы рассеяния для этих двух пар перемен-

ных не были включены в данный раздел. Соот-

ветственно можно заключить, что обозначенные 

нами гипотезы H4 и H5 (см. раздел «Литературы 

и гипотезы исследования») нерелевантны.

Одновременно, рассчитанные для осталь-

ных пар индикаторов (X1Y1, X1Y2, X1Y3, X2Y6 

и X2Y7) коэффициенты корреляции Пирсона 

статистически достоверны на указанных уровнях 

значимости. В соответствии со шкалой Чеддока, 

используемой для качественной оценки показа-

телей тесноты связи, мы можем констатировать 

умеренную положительную связь между всеми 

парами переменных, за исключением зависи-

мости между X2 и Y7, которая характеризуется 

слабой силой. Таким образом, проведенный кор-

реляционный анализ позволяет сделать вывод о 

наличии четырех предполагаемых положительных 

взаимосвязей между переменными. 

Следующей итерацией был регрессионный 

анализ, целью которого являлось выявление 

связи влияния индикаторов деловой активнос-

ти организаций, оказывающих ИТ-услуги в 

сфере электронной коммерции, маркетинга и 

занимающихся разработкой ПО, на показатели 

распространения цифровых технологий среди 

компаний розничной торговли. Его результаты 

представлены в таблице 3.
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Таблица 3

Результаты регрессионного анализа

Модель Зависимая 

переменная

Независимые 

переменные

Коэффициент (бета) Значимость модели R2

1 Y1 X1 0,523 0,016** 0,197

2 Y2 X1 0,28 0,099* 0,098

3 Y3 X1 0,275 0,058* 0,126

4 Y6 X2 0,371 0,04** 0,147

5 Y7 X2 0,089 0,184 0,064

* Уровень значимости 0,1.

** Уровень значимости 0,05.

Источник: расчеты авторов.

Рис. 5. Диаграмма рассеяния для X2 и Y7

* Уровень значимости 0,1.

** Уровень значимости 0,05.

*** Уровень значимости 0,01.

Источник: расчеты авторов. 
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Рис. 3. Диаграмма рассеяния для X1 и Y3 Рис. 4. Диаграмма рассеяния для X2 и Y6



Statistical Methods in Macroeconomic Research

Voprosy Statistiki. 2019. Vol. 26. No. 11. P. 18-3530

Представленные в таблице 3 результаты 

демонстрируют наличие статистически досто-

верных зависимостей между большинством 

анализируемых переменных на указанных 

уровнях значимости, тем самым подтверждая 

гипотезы H1, H2, H3, H6 о предполагаемом по-

ложительном воздействии индикаторов деловой 

активности ИТ-организаций на различные по-

казатели цифровизации компаний розничной 

торговли.

Интерпретируя первую, вторую и третью 

регрессионную модель, можно заключить, что 

положительное изменение состояния бизнеса в 

ИТ-организациях (X1) оказывает влияние на из-

менения в организациях розничной торговли:

• Электронного товарооборота (Y1);

• Уровня инвестиций в цифровые технологии 

(Y2);

• Динамики применения технологий элект-

ронной коммерции (Y3).

В целом выявленные регрессионные модели 

статистически значимы и, следовательно, под-

тверждают наше общее предположение о положи-

тельном локальном влиянии деловой активности 

ИТ-организаций, оказывающих ИТ-услуги в 

сфере электронной коммерции, маркетинга и 

занимающихся разработкой ПО, на процесс циф-

ровизации розничной торговли. 

Одновременно результаты регрессионного 

анализа, характеризующие четвертую и пятую мо-

дели, подтвердили только одну из двух выдвинутых 

гипотез (H6 и H7). Установлено, что деятельность 

ИТ-компаний, направленная на разработку мо-

бильных приложений (X2), оказывает влияние на 

применение и разработку беспроводных и мобиль-

ных технологий в организациях розничной торгов-

ли (Y6), тем самым подтверждая гипотезу H6. 

На рис. 6 представлена визуализация получен-

ных результатов относительно всей совокупности 

гипотез.

Рис. 6. Распространение цифровых технологий и практик в ритейле: визуализация
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Заключение

В данном исследовании на базе результатов 

двух конъюнктурных наблюдений осуществлена 

попытка измерения межотраслевых экономи-

ко-технологических эффектов, позволяющих 

выявить связи и установить степень зависимости 

между сегментами, продуцирующими цифровые 

технологии и внедряющими их. Основой для 

эмпирических расчетов выступили данные оп-

росов руководителей российских ИТ-компаний и 

организаций розничной торговли о сложившемся 

состоянии цифровой и деловой активности. 

Конкретная цель нашего исследования заклю-

чалась в выявлении наличия и установления силы 

связи между экономико-технологическим разви-

тием ИТ-сегмента и цифровизацией розничной 

торговли, что позволит детализировать оценки 

и тенденции происходящей в России технологи-

ческой трансформации и выявить ее специфику 

в отраслевом разрезе.

Для этого мы выдвинули семь гипотез, пред-

полагающих существование локализованных 

отраслевых эффектов, выражающихся в пере-

носе технологий из ИТ-сегмента в розничную 

торговлю. 

Полученные результаты подтвердили боль-

шинство выдвинутых гипотез, общий смысл 

которых сводился к предположению, что в на-

стоящее время IT-сегмент выступает важным 

составляющим в процессе цифровой трансфор-

мации российских розничных организаций. Это 

свидетельствует о важности изучения подобных и 

других межотраслевых эффектов цифровизации 

в будущих исследованиях.

В частности, нам удалось выявить некоторые 

ключевые связующие межотраслевые параметры 

деловой и цифровой активности, обусловливаю-

щие существующую специфику проникновения 

и распространения актуальных технологичес-

ких трендов в торговлю. Например, к одному 

из наиболее важных результатов исследования 

следует отнести выявленную акцентированную 

зависимость между состоянием делового климата 

ИТ-компаний и изменением одного из ключевых 

сегментов торговли - рынка e-commerce, фун-

кционирующего и развивающегося благодаря 

возможностям цифровой инфраструктуры и 

цифровым бизнес-решениям, транслируемым 

ИТ-компаниями. Установлено, что рост деловой 

активности в ИТ-сегменте выступает определяю-

щим фактором увеличения оборота электронной 

торговли в розничных организациях. Вместе с тем 

благоприятный деловой климат в ИТ-компани-

ях способствует росту инвестиций в цифровые 

технологии и развитию технологий электронной 

коммерции (использованию интернет-площа-

док, маркет-плейсов и интернет-магазинов). 

Одновременно мы подтвердили существование 

межотраслевой связи на уровне отдельных техно-

логических разработок, показав наличие высокой 

активности разработки мобильных приложений в 

ИТ-сегменте, влияющей на динамику примене-

ния беспроводных и мобильных технологий для 

поиска данных в сегменте розничной торговли.

Вместе с тем в исследовании две гипотезы не 

нашли подтверждения. Почему не обнаружилась 

связь для Big Data и технологий виртуальной и 

дополненной реальности в ритейле? С нашей 

точки зрения, эти технологии качественно отли-

чаются от других рассмотренных в исследовании. 

Для нынешнего этапа цифрового развития в 

розничной торговле как в России, так и в мире 

характерно наиболее широкое распространение 

технологий электронной коммерции и мобиль-

ных приложений [44], предположение о наличии 

межотраслевых связей для которых в той или иной 

форме было подкреплено результатами нашего 

исследования. В то же время находящиеся ближе 

к зоне технологического фронтира Big Data и 

виртуальная и дополненная реальность, согласно 

прогнозам, только в будущем смогут реализовать 

свой потенциал и стать ведущими технологиями в 

секторе услуг и в частности в розничной торговле 

[3, 7, 45]. Можно предположить, что выявленные 

технологические связи отражают актуальное со-

стояние цифровизации российского ритейла, как 

отрасли, включенной в локальные межотраслевые 

экономические взаимоотношения. В то же время 

применение Big Data и виртуальной и дополнен-

ной реальности пока является спорадическим. 

E-commerce и сопровождающие технологии на 

данный момент - один из наиболее динамично 

развивающихся рынков в России. Доверие поку-

пателей к онлайн-покупкам различных категорий 

товаров с каждым годом увеличивается, что вмес-

те с распространением цифровых технологий, 

цифровой инфраструктуры и цифровой транс-

формацией бизнес-моделей становится мощным 

драйвером его развития. 

Безусловно, направление и свойства рассмот-

ренных нами межотраслевых связей в опреде-
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ленной степени неоднозначны. В связи с этим 

необходимы дальнейшие отраслевые исследо-

вания для понимания того, в какой мере спрос 

и предложение технологий являются ведущими 

факторами в укреплении межотраслевых эко-

номико-технологических связей, насколько 

важны эти связи для цифровой трансформации 

и в целом, какое место занимает цифровизация 

в технологическом развитии экономик. Наше 

исследование способно стать начальным этапом 

в большом направлении исследования причин и 

измерения эффектов цифровых преобразований 

с фокусом на отраслевую специфику.

В частности, в рамках развития пилотных 

конъюнктурных обследований цифровой актив-

ности различных отраслей нам будут доступны 

данные во временной динамике с 2018 г., что поз-

волит глубже изучать специфику межотраслевых 

цифровых эффектов и технологических пере-

носов, рассматривать их развитие в динамике и 

использовать для их исследования более сложные 

эконометрические методы. Для расширения до-

ступного набора информации будет продолжена 

актуализация набора показателей цифровой ак-

тивности в конъюнктурных обследованиях.

Возможные темы будущих сопряженных ис-

следований в этой области могут быть связаны 

с изучением того, как процесс цифровизации 

влияет на предложение труда и структуру рынка 

в розничной торговле (например, динамику ко-

личества малых и средних компаний), с разработ-

кой обобщенных индикаторов, агрегированных 

относительно различных проявлений цифровых 

технологий.

Проведенное и будущие исследования в рамках 

данной тематики будут способствовать развитию 

цифрового становления отраслей, помогут осу-

ществлению национальных программ цифрового 

развития и достижению целевых ориентиров, а 

также расширят существующую информацион-

ную статистическую инфраструктуру. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

О состоянии статистики занятости инвалидов в России*

Анна Владимировна Демьянова, 
Зинаида Александровна Рыжикова
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва, Россия

Обеспечение равного доступа и равных возможностей для лиц с инвалидностью на рынке труда является одним из приоритетов 
государственной поддержки инвалидов в России. Это определяет потребность в подробной, достоверной и оперативной статис-
тике о положении инвалидов на рынке труда. Авторы проанализировали содержание и качество собираемых статистических 
данных в этой области, рассмотрев, в частности, методологические и организационно-статистические новации последнего 
времени - включение вопроса о наличии статуса инвалида в ключевые обследования населения и создание Федерального реестра 
инвалидов (ФРИ). 

В статье отмечается, что и на сегодняшний день оценки уровня занятости инвалидов по административным данным и по 
данным обследования рабочей силы расходятся, что обосновывает необходимость проведения дополнительного анализа методо-
логии этих показателей. Так, административные данные ФРИ содержат информацию обо всех лицах со статусом инвалида, 
однако занятость в соответствии с этим источником ограничивается преимущественно формальным сектором экономики. 
Обследования населения, напротив, позволяют, по мнению авторов, учесть все формы занятости, но для них, как источников 
информации, характерна проблема недоучета инвалидов из-за дизайна используемых вопросов, нежелания отдельных лиц рас-
сматриваемой части населения заявлять об инвалидности, меньшей вероятности попадания некоторых групп инвалидов в число 
респондентов. Кроме того, в статистических наблюдениях в виде административной отчетности и в формате обследований 
различаются длина обследуемого периода и методология формирования годовых показателей. 

Аргументируется оценочная позиция авторов, заключающаяся в том, что численность занятых инвалидов наиболее объективно 
отражают административные данные, в то время как для характеристики положения инвалидов на рынке труда целесообразно 
использовать данные обследований населения. 

Ключевые слова: инвалиды на рынке труда, статистика занятости инвалидов, административные данные, обследование 

рабочей силы.
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Employment Statistics of Persons with Disabilities in Russia*

Anna V. Demianova, 
Zinaida A. Ryzhikova
National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia 

Ensuring the equal employment opportunities for persons with disabilities is one of the priorities of public support for people with dis-
abilities in Russia. This determines the need for detailed, reliable and timely statistics on the position of persons with disabilities in the labor 
market. The authors analyzed the content and quality of statistics collected in this area, considering, in particular, the recent methodological, 
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Введение

Низкие уровни занятости инвалидов наблю-

даются во многих странах. Согласно докладу 

ООН, в 2006-2016 гг. разрыв в уровнях занятости 

инвалидов и неинвалидов в среднем в мире со-

ставлял 24 процентных пункта (п. п.) (36% среди 

инвалидов против 60% среди неинвалидов) [1]. 

Конвенция о правах инвалидов (2006 г.), которую 

Российская Федерация ратифицировала в 2012 г., 

обязует государства обеспечивать и поощрять ре-

ализацию права на труд инвалидов на открытом, 

инклюзивном и доступном рынке труда. 

В последние десятилетия фокус государс-

твенных мер в области содействия занятости 

инвалидов в России сместился с поддержки за-

нятости на закрытом рынке труда и точечных мер 

по трудоустройству к мерам по интеграции инва-

лидов в открытый рынок труда. Согласно плану 

мероприятий по повышению уровня занятости 

инвалидов на 2017-2020 г.1, уровень занятости 

инвалидов трудоспособного возраста в 2020 г. 

должен составить 50%. 

Реформирование поддержки занятости требует 

углубленного анализа положения инвалидов в 

контексте открытого рынка труда, прямого со-

поставления характеристик занятости инвалидов 

и неинвалидов, анализа специфических барьеров, 

с которыми сталкиваются инвалиды в сфере 

занятости. Это определяет потребность в под-

робной и достоверной статистике. Ратификация 

Конвенции также способствует развитию статис-

тики инвалидности в России. Согласно Конвен-

ции, государства-участники обязуются собирать 

статистические и исследовательские данные по 

вопросам инвалидности для формирования го-

сударственной политики и информационного 

обеспечения общества. Мониторинг за испол-

нением Конвенции обсуждался в экспертном 

сообществе неоднократно (см., например, [2-4]). 

Однако и на сегодняшний день оценки занятос-

ти инвалидов, которые публикуются по данным 

разных источников, существенно различаются. 

Так, в среднем за 2018 г. работающие инвалиды в 

трудоспособном возрасте, по данным Федераль-

ного реестра инвалидов (ФРИ), составляли 26%, 

по данным выборочного обследования рабочей 

силы - 19%.

В связи с поставленными задачами по повы-

шению занятости инвалидов в России анализ 

методологии показателей занятости этой группы 

населения представляет особый интерес. В статье 

мы последовательно анализируем два ключевых 

источника данных о численности и доле занятых 

инвалидов в России: административные данные 

Пенсионного фонда России (ПФР)/ Федераль-

ного реестра инвалидов и данные обследования 

рабочей силы. В заключение приводятся выводы 

о направлениях применения каждого из источ-

ников.

organizational and statistical innovations - inclusion of the questions about disability status in the key population surveys and creation of the 
Federal Register of Disabled Persons (FRD).

The article notes that to date, estimates of the employment rate of persons with disabilities on the basis of administrative data and labor 
force survey diff er, which justifi es the need for an additional analysis of the methodology of these indicators. Thus, data of the FRD contains 
information about all people with disability status in Russia, but information on their employment covers mostly employment in the formal 
sector. While the population survey data, according to the authors, on the contrary, make it possible to take into account all forms of employ-
ment, but face the problem of underestimating of people with disabilities due to the design of the questions used, the reluctance of individuals 
to declare disability, and due to the fact that some groups of people with disabilities are less likely to be respondents of the surveys. In addition, 
the administrative data and the labor force survey data diff er in the length of the reference period and methodology of calculation of annual 
indicators. 

According to the authors analysis, administrative data refl ects the number of employed persons with disabilities more objectively, while 
for detailed characteristics of disabled people position in the labor market population survey data may be used.

Keywords: disabled persons on the labour market, disability statistics, administrative data, labor force survey.
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1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 г. № 893-р «Об утверждении плана мероприятий по по-

вышению уровня занятости инвалидов на 2017-2020 годы».
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Административные данные как источник 
информации о занятости инвалидов

В 1990-е - 2000-е годы официальная статистика 

инвалидности базировалась только на админис-

тративных данных ПФР, учреждений медико-

социальной экспертизы (МСЭ), Федеральной 

службы по труду и занятости, учреждений соци-

альной защиты и других органов власти. Данные 

за этот период прежде всего включали инфор-

мацию о численности инвалидов; численности 

лиц, впервые признанных инвалидами, а также 

о предоставлении государственной социальной 

поддержки, оказании помощи в трудоустройстве 

и выплатах по инвалидности. 

В течение продолжительного времени адми-

нистративные источники позволяли сформиро-

вать довольно подробную информацию о лицах, 

впервые признанных инвалидами, однако многие 

показатели, характеризующие положение всех 

лиц с инвалидностью, отсутствовали. В 2014 г. 

было принято решение о создании Федерального 

реестра инвалидов для обеспечения возможности 

проведения органами государственной власти 

оперативного анализа положения инвалидов. 

ФРИ начал функционировать в 2017 г., его опе-

ратором назначен ПФР. Реестр аккумулирует 

информацию об инвалидах из различных адми-

нистративных источников, что позволяет сфор-

мировать детальную информацию об инвалидах 

в разрезе групп инвалидности, причин инвалид-

ности, демографических характеристик и др. Кро-

ме того, ФРИ включает информацию о получении 

государственной поддержки по инвалидности, а 

также о результатах медико-социальной экспер-

тизы, реабилитации и абилитации, занятости2.

Сведения о численности работающих ин-

валидов Росстат публикует по данным ПФР за 

период с 2009 г. по настоящее время. Источни-

ком до января 2018 г. была форма № 94-пенсии, 

которая заполнялась по данным пенсионных дел. 

Информация в пенсионных делах заполнялась 

на момент первичного обращения индивидов 

за пенсиями или при перерасчете пенсий. Так, в 

случае, если инвалид работал на момент назна-

чения пенсии и впоследствии не уведомлял ПФР 

об изменении статуса занятости, его продолжали 

считать занятым, что приводило к завышению 

оценок численности работающих инвалидов. 

Аналогичным образом в пенсионных делах могло 

не отражаться возвращение инвалидов на рынок 

труда из незанятости. 

Информация о численности работающих 

инвалидов по состоянию на начало года пуб-

ликуется Росстатом по данным ФРИ начиная с 

2018 г. С этого периода показатель охватывает 

всех инвалидов, проработавших не менее четырех 

месяцев в году. Данные о работающих инвалидах 

в трудоспособном возрасте размещаются на сайте 

ФРИ ежемесячно. 

Согласно данным ПФР, в течение 2016 г. про-

изошло резкое сокращение численности работа-

ющих инвалидов на 0,5 млн человек (см. рисунок). 

Основной причиной сокращения численности 

занятых инвалидов, скорее всего, является изме-

нение порядка индексации страховых пенсий: с 

2016 г. индексация не проводится для работающих 

пенсионеров, включая инвалидов. Во-первых, в 

начале 2016 г. неработающие пенсионеры, которые 

числились в ПФР работающими, должны были 

обновить информацию о занятости в пенсионных 

делах для индексации пенсий3. С апреля 2016 г. 

ПФР собирает данные о занятых лицах по специ-

ально введенной форме СЗВ-М. По этой форме 

работодатели ежемесячно предоставляют сведе-

ния о своих работниках в ПФР. Индивидуальные 

предприниматели (далее ИП) сдают форму СЗВ-М 

только о наемных работниках. Информацию о том, 

что ИП и иные зарегистрированные самозанятые 

прекратили трудовую деятельность, ПФР получает 

от Федеральной налоговой службы. После введе-

ния новой формы информация о наличии работы 

стала постоянно обновляться.

Во-вторых, изменение порядка индексации 

пенсий могло привести и к изменению трудового 

поведения пенсионеров: для увеличения размера 

пенсий некоторые из них действительно пре-

кратили трудовую деятельность либо перешли в 

неформальную занятость. 

В течение 2017 г. сокращение численности за-

нятых инвалидов продолжилось, она снизилась до 

1644 тыс. человек (то есть более чем на 350 тыс.). 

2 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 октября 2016 г. № 569н «Об утверждении перечня иных сведений 

о лице, признанном инвалидом, подлежащих включению в Федеральный реестр инвалидов»; Приказ Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 29.12.2016 № 843н «Об утверждении состава представляемых поставщиками информа-

ции сведений для включения в Федеральный реестр инвалидов».
3 URL: https://rg.ru/2016/02/17/chto-nuzhno-znat-ob-otmene-indeksacii-pensĳ -rabotaiushchim-pensioneram.html.
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Отсутствие индексации пенсий продолжало ока-

зывать негативное влияние на занятость. Кроме 

того, сузился охват работающих инвалидов по 

возрасту: с данных на 1 января 2018 г. учитыва-

ются только инвалиды в возрасте 18 лет и старше; 

до этого в оценку занятых также включали детей-

инвалидов в возрасте от 16 до 18 лет, отработавших 

хотя бы один месяц в году.

Обследования населения как источник 
данных о положении инвалидов 

на рынке труда

Альтернативную оценку численности занятых 

инвалидов позволяют получить переписи и выбо-

рочные обследования населения. При переписи 

населения в 2002 и 2010 гг. не задавался вопрос 

о наличии группы инвалидности, но в рамках 

вопроса об источниках средств к существованию 

собиралась информация о получении пенсий по 

инвалидности. Однако это не позволяло выявить 

всех инвалидов, поскольку большая часть из них 

получает пенсии по старости. Кроме того, соглас-

но результатам исследований, переписи плохо 

выявляют несколько источников средств к сущес-

твованию [3, 5]. До 2011 г. в рамках обследований 

населения информация о положении инвалидов 

тоже практически не собиралась.

Значительным шагом в развитии статисти-

ки инвалидности стало включение вопроса о 

наличии группы инвалидности в выборочные 

обследования населения по социально-демогра-

фическим проблемам4, включая Обследование 

рабочей силы (ОРС) (с 2014 г.), микроперепись 

населения (2015 г.), а также введение специаль-

ного наблюдения за результатами реализации 

государственной программы «Доступная среда». 

В этих обследованиях собирается информация 

о получении медицинской помощи, мер соци-

альной поддержки, социальном обслуживании 

инвалидов и их вовлеченности в различные сферы 

жизни общества.

4 Комплексное наблюдение условий жизни населения (КОУЖ) (с 2011 г.); Наблюдение доходов населения и участия в соци-

альных программах (с 2012 г.); Наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального 

обслуживания, содействия занятости населения (с 2013 г.).
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Примечание: данные на 1 января отчетного года. 

Источник: данные Росстата (www.gks.ru), раздел «Положение инвалидов»; Социальное положение и уровень жизни 

населения России. 2014: Стат. сб. / Росстат. M., 2014.
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Во всех перечисленных социально-демогра-

фических обследованиях населения имеются 

вопросы о занятости. Однако стоит отметить, что 

только ОРС позволяет выявить всех занятых в со-

ответствии с определением МОТ, согласно кото-

рому занятые лица - «все лица в трудоспособном 

возрасте5, которые в течение короткого учетного 

периода осуществляли любую деятельность, свя-

занную с производством товаров или оказанием 

услуг за плату или прибыль. Они включают в 

себя: (a) занятых лиц, находящихся «на работе», 

то есть тех, кто проработал не менее одного часа 

на рабочем месте; (б) занятых лиц, находящихся 

«не на работе» по причине временного отсутствия 

на рабочем месте или организации рабочего вре-

мени…» (Резолюция МОТ о статистике трудовой 

деятельности, занятости и недоиспользования 

рабочей силы, 2013, статья 27). Важно отметить, 

что для классификации в качестве занятого инди-

вид должен выполнять оплачиваемую работу хотя 

бы в течение одного часа в обследуемую неделю. 

Под определение занятости попадают все занятые 

вне зависимости от регистрации деятельности и 

уплаты налогов, в том числе самозанятые и лица, 

занимающиеся производством товаров и услуг в 

домашнем хозяйстве для продажи или обмена. 

Обследование рабочей силы является клю-

чевым источником статистики о трудовой де-

ятельности населения, обычно проживающего 

в России. Выборочная совокупность охватывает 

частные домашние хозяйства. Данные собираются 

в соответствии с международными статистичес-

кими стандартами, что делает их применимыми 

для сопоставлений с другими странами. Кроме 

того, ОРС является самым представительным из 

текущих обследований населения. Уровни заня-

тости, безработицы и участия в составе рабочей 

силы инвалидов публикуются по данным этого 

обследования. 

В ОРС информация об установленной группе 

инвалидности собирается на основе вопроса о 

принадлежности к отдельным категориям граж-

дан, среди которых выделяются инвалиды I, II, 

III групп и дети-инвалиды, а также пенсионеры 

по старости, выслуге лет и на льготных условиях. 

Это вопрос множественного выбора: респондент 

5 В соответствии с международными стандартами в возрасте 15 лет и старше.
6 По данным Росстата, в учреждениях для граждан пожилого возраста и инвалидов-взрослых в 2016 г. было 257 тыс. мест, 

проживало 253 тыс. человек, число больничных коек по всем профилям 2016 г. составляло 1197 тыс. штук, соответственно, число 

неохваченных лиц полностью не объясняет недоучет инвалидов в ОРС. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/

rosstat/ru/statistics/population/healthcare/#.

должен выбрать все подходящие варианты ответа. 

Такой дизайн вопроса снижает вероятность выяв-

ления инвалидности в случае нежелания индиви-

да заявлять об установленной инвалидности.

Инвалиды составляют 9% от общей численнос-

ти населения России в возрасте 15 лет и старше, 

в данных ОРС их доля - 5%. Проблема недоучета 

инвалидов свойственна выборочным обследо-

ваниям как источнику информации. Помимо 

формулировки вопроса и нежелания индивидов 

заявлять об инвалидности, объяснением может 

быть то, что обследование не охватывает коллек-

тивные домохозяйства6 (например, интернаты, 

дома для престарелых и т. д.), в которых выше 

доля лиц с инвалидностью. При этом инвалиды 

могут находиться в коллективных домохозяйствах 

на постоянной основе, в связи с чем они не будут 

попадать в число респондентов обследования. 

Участие в обследованиях населения некоторых 

групп инвалидов (например, лиц со значительны-

ми нарушениями слуха, зрения, речи) может быть 

ограничено в результате существования барьеров 

среды и общества [6]. Стоит также учитывать, 

что данные обследований населения имеют оп-

ределенную долю ошибки в связи с выборочным 

характером.

Для оценки представительности данных ОРС 

проведено сопоставление половозрастной струк-

туры инвалидов в возрасте 18 лет и старше по дан-

ным ОРС и ФРИ (в относительных величинах). 

В рамках анализа не выявлено существенных 

расхождений структурных характеристик.

Во-первых, структура инвалидов по группам 

инвалидности в ОРС схожа с соответствующим 

показателем по данным ФРИ (см. таблицу). Во-

вторых, половозрастная структура инвалидов в 

ОРС несущественно отличается от информации 

по генеральной совокупности. Так, по данным 

ФРИ на 1 января 2019 г., женщины составляли 

57% инвалидов в возрасте 18 лет и старше, по 

данным ОРС в среднем за 2018 г. - 55%. Оба 

источника подтверждают, что среди инвалидов 

большую часть составляют лица предпенсионного 

и пенсионного возрастов: 60% составляют лица 

в возрасте старше 60 лет, еще около 20% - лица в 

возрасте 51-60 лет. 
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Таблица

Половозрастная структура инвалидов в возрасте 18 лет 
и старше по данным Федерального реестра инвалидов 

и Обследования рабочей силы
(в процентах)

 По данным ФРИ

на 1 января 2019 г.

По данным ОРС 

за 2018 г.

Всего инвалидов 100 100

по группам инвалидности:
I группа 13 13

II группа 47 52

III группа 40 35

по полу, во всех 
возрастах:

мужчин 43 45

женщин 57 55

справочно: по полу, в 
трудоспособном возрасте:

мужчин 63 66

женщин 37 34

по возрасту*:
18-30 лет 5 5

31-40 лет 7 7

41-50 лет 9 9

51-60 лет 17 19

свыше 60 лет 62 60

*Группировки приводятся в соответствии с данными, 

опубликованными на сайте ФРИ.

Источник: сайт Федерального реестра инвалидов (https://

sfri.ru/), раздел «Статистика. Аналитика»; данные Росстата, 

данные обследования рабочей силы, расчеты авторов.

На сегодняшний день оценки уровня занятос-

ти инвалидов по данным ОРС и ФРИ значительно 

расходятся. По данным ФРИ, занятые инвалиды 

в возрасте 18 лет и старше7 составляли 15% всех 

инвалидов, среди лиц в трудоспособном возрасте 

занятые составляли 26%. По оценкам на основе 

данных ОРС в среднем за 2018 г., были занятыми 

9% всех инвалидов в возрасте 18 лет и старше8 и 

19% в трудоспособном возрасте. 

Различия в уровнях занятости инвалидов, 

рассчитанных по административным данным и 

данным обследований рабочей силы, определя-

ются особенностями методологических подходов. 

Во-первых, по данным ФРИ отсутствует возмож-

ность сформировать показатель занятости, кото-

рый соответствует международным стандартам, 

установленным МОТ и применяемым в ОРС. 

Статистика ФРИ позволяет учесть в большей сте-

пени занятых в формальном секторе экономики и 

зарегистрированную занятость в неформальном 

секторе (в том числе индивидуальных предпри-

нимателей, адвокатов, нотариусов). Маловеро-

ятно отражение в этой статистике самозанятых, 

не имеющих регистрации, в том числе занятых 

производством в домашнем хозяйстве продукции 

для реализации, а также незарегистрированной 

занятости наемных работников в формальном 

секторе. При этом учет этой формы занятости 

для инвалидов особенно важен, так как в связи с 

минимальными входными барьерами она более 

распространена среди инвалидов, чем среди лиц 

без инвалидности (что подтверждается результа-

тами исследований по развивающимся странам, 

см., например, [7, 8]). 

Во-вторых, период учета лиц в качестве заня-

тых в административных данных ФРИ и в рамках 

обследования рабочей силы отличается. В ОРС 

занятость отражает положение индивида на рынке 

в течение обследуемой недели. Статистика ФРИ 

базируется на отчетах работодателей за месяц. 

При этом, если данные ОРС отражают среднюю 

численность занятых в году на основе ежеме-

сячных данных, то данные ФРИ - численность 

инвалидов, проработавших не менее четырех 

месяцев в году. 

Итак, на основе анализа можно заключить, что 

показатели занятости инвалидов имеют серьез-

ные ограничения, поэтому следует использовать 

их с осторожностью. Информация о численности 

занятых по данным ПФР до 2017 г. вызывает сом-

нения, так как изменения в отчетности в связи с 

отменой индексации пенсий работающим пенси-

онерам привели к снижению оценки численности 

занятых инвалидов больше, чем на треть. На наш 

взгляд, более корректно отражается численность 

занятых инвалидов с учетом формирования 

статистики о работающих инвалидах на основе 

ежемесячной отчетности работодателей в ПФР. 

Показатель уровня занятости инвалидов, 

рассчитанный по данным обследования рабочей 

силы, соответствует международным подходам к 

измерению занятости и охватывает занятых как 

в формальном, так и неформальном секторах 

экономики. По данным ОРС, около 40% от об-

щей численности занятых инвалидов работали 

в неформальном секторе. Кроме того, данные 

7 Здесь и далее численность занятых инвалидов в возрасте 18 лет и старше по данным ФРИ, опубликованным на сайте Росстата 

в разделе «Положение инвалидов», таблица «Сведения о работающих инвалидах, состоящих на учете в системе Пенсионного фон-

да Российской Федерации» и по данным раздела «Аналитика» сайта Федерального реестра инвалидов.
8 Оценки авторов по микроданным ОРС. 
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обследования позволяют проводить сопоставле-

ния с оценками по всему населению России, в то 

время как показатели занятости для населения в 

целом по данным ПФР не оцениваются. Также 

достоинством ОРС является возможность харак-

теризовать занятость инвалидов по многим при-

знакам (отраслям занятости, профессиональной 

структуре, соответствию выполняемой работы 

полученному образованию и др.). Такая характе-

ристика представляется нам достоверной, так как 

демографическая структура инвалидов по данным 

ОРС близка структуре по административным дан-

ным. Однако в связи с существенным недоучетом 

инвалидов численность и уровни занятости ин-

валидов, оцененные по данным ОРС, могут быть 

занижены и для анализа этих характеристик могут 

быть использованы данные ПФР.

С точки зрения проведения международных 

сопоставлений и мониторинга выполнения 

Конвенции о правах инвалидов, важна не только 

методология отнесения индивида к категории 

занятых, но и используемые подходы к выявле-

нию инвалидов. В международном понимании 

инвалидность «является результатом взаимо-

действия, которое происходит между имеющими 

нарушения здоровья людьми и отношенческими 

и средовыми барьерами и которое мешает их пол-

ному и эффективному участию в жизни общества 

наравне с другими» (преамбула Конвенции о 

правах инвалидов, 2006). Таким образом, данное 

понятие шире численности лиц, получающих 

государственную поддержку по инвалидности 

(имеющих статус инвалида). Для мониторинга 

за исполнением Конвенции собираемые данные 

должны соответствовать ее подходу и быть сопос-

тавимыми на международном уровне [9-11].

 Анализ занятости инвалидов в России воз-

можен только для лиц, которые имеют статус 

инвалида [12]. В обследования населения и пе-

реписи не включаются вопросы, позволяющие 

оценить численность людей, подпадающих под 

определение инвалидности, заложенное в меж-

дународных документах, в частности не исполь-

зуются вопросы об ограничении способностей, 

предложенные Вашингтонской группой ООН для 

измерения инвалидности. Стоит отметить, что 

только в микропереписи населения 2015 г. всем 

респондентам задавался вопрос о наличии огра-

ничений в осуществлении обычной деятельности. 

Результаты этого обследования подтверждают, что 

статус инвалида установлен не всем лицам с огра-

ничениями жизнедеятельности, что подтверждает 

необходимость включения специальных вопросов 

в социально-демографические обследования, 

включая ОРС, для выявления лиц, подпадающих 

под международное определение инвалидности. 

Заключение

Проведенный анализ источников статистичес-

ких данных показал, что в течение продолжитель-

ного времени данные официальной статистики не 

позволяли подробно изучать положение инвали-

дов на рынке труда России. Ограничениями были 

учет численности занятых инвалидов по админис-

тративным данным из пенсионных дел, которые 

обновлялись несвоевременно, разрозненный 

характер административных данных до созда-

ния ФРИ, недоучет инвалидов в обследованиях 

населения, в том числе из-за того, что инвалиды 

выявляются только по признаку установленной 

группы инвалидности и др. 

Выявлено, что несмотря на активное рефор-

мирование статистики инвалидности в последние 

годы и создание в 2017 г. Федерального реестра 

инвалидов, многие из перечисленных проблем 

сохраняются до сих пор: административные дан-

ные по-прежнему практически не охватывают 

занятость в неформальном секторе, инвалиды 

недостаточно представлены в данных ОРС. Оцен-

ки доли занятых инвалидов в общей численности 

инвалидов по данным Пенсионного фонда и ОРС 

значительно расходятся, что обусловлено разли-

чиями в используемых определениях занятости и 

длине обследуемого периода. 

На наш взгляд, на сегодняшний день для 

анализа численности занятых инвалидов це-

лесообразно использовать административные 

данные ПФР, которые, несмотря на неполный 

охват неформального сектора, содержат инфор-

мацию о занятости большей численности лиц с 

инвалидностью по сравнению с данными ОРС. 

Однако административные данные до 1 января 

2017 г. нам представляются не столь надежными, 

так как отмена индексации пенсий и изменение 

источника данных привели к сокращению чис-

ленности занятых на 30%.

Указанные обследования рабочей силы пред-

ставляются более релевантными для анализа 

характеристики занятости инвалидов, так как, с 

одной стороны, в нем наиболее полным образом 

выявляются все категории занятых на рынке тру-

да, в частности занятых в неформальном секторе 

экономики, с другой стороны, содержат наиболее 

подробную характеристику занятости населения. 

Несмотря на недостаточную представленность 

инвалидов в выборке ОРС, их основные соци-

ально-демографические характеристики схожи 



Вопросы статистики. 2019. Т. 26. № 11. C. 36-44 43

Социальная статистика

с характеристиками генеральной совокупности 

лиц, получающих поддержку по инвалидности.

Ограничением российской официальной 

статистики является то, что и на сегодняшний 

день она не позволяет анализировать положение 

группы лиц, попадающих под международное 

определение инвалидности в обществе, и в част-

ности, на рынке труда.
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Особенности физической активности работающих россиян: 
эмпирический анализ

Наталья Алексеевна Хоркина,
Марина Валерьевна Лопатина
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва, Россия

Авторы статьи обращают внимание на актуальность проблемы низкой двигательной активности работающего населения во 
многих странах мира, включая Россию. Несмотря на то, что в последние годы в нашей стране наметилась позитивная тенденция 
роста числа физически активных граждан, доля работающих россиян, не занимающихся физической культурой и спортом, все 
еще достаточно высока, что снижает эффективность ресурсов, направляемых на укрепление здоровья населения России. 

Исследуя изменение уровня физической активности работающих россиян и характеризуя наиболее распространенные ее 
виды, авторы определяют факторы, стимулирующие занятия физической культурой и спортом, а также барьеры, препятству-
ющие таким занятиям. В статье представлены индивидуальные характеристики работающих россиян, которые занимаются 
физической культурой и спортом, а также выделены параметры внешней среды, влияющие на уровень физической активности 
индивидов.

В качестве базы для эмпирического анализа использованы результаты социологических опросов, проведенных в 2011 и 2017 гг. 
Аналитическим центром Юрия Левады по заказу НИУ ВШЭ. В выборку включены работающие респонденты обоих полов (жен-
щины в возрасте от 25 до 55 лет и мужчины в возрасте от 25 до 60 лет).

Проведенный анализ позволил выявить определенную взаимосвязь между вероятностью занятий физической культурой и 
спортом работающих мужчин и женщин от таких характеристик респондентов и их домашних хозяйств, как пол и возраст, 
индекс массы тела, самооценка здоровья, регулярность питания, наличие вредных привычек (курение, потребление алкоголя), 
уровень образования, среднедушевой доход, а также параметров внешней среды (наличие спортивных сооружений в непосредс-
твенной близости от места проживания или по месту работы). В то же время не удалось установить однозначную зависимость 
вероятности занятий физической культурой и спортом респондентов обоих полов от продолжительности рабочей недели, их 
семейного положения, числа детей в семье, а также от их места проживания и доступности спортивной инфраструктуры. 

В заключение сформулирован вывод о том, что изучение факторов, способных оказывать как стимулирующее, так и сдер-
живающее влияние на физическую активность работающего населения, будет способствовать оптимизации финансирования 
национальных систем здравоохранения и спорта.

Ключевые слова: работающее население, физическая активность работающего населения, физическая культура, спорт, 

социальная статистика, социологические опросы, характеристики респондентов, статистические методы анализа.
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Peculiarities of Physical Activity of Russian Workers: 
Empirical Analyses

Natalia A. Khorkina,
Marina V. Lopatina 
National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia 

Low level of physical activity among working people is a common problem in many countries including Russia. Despite the increase in 
recent years in the share of people who are physically active, the level of physical inactivity of Russian workers is still signifi cant, which reduces 
the eff ectiveness of resources aimed at improving the health of the Russian population.

Studying the changes in the level of physical activity of the working Russian citizens and reviewing its most common types, the authors 
determine the factors encouraging physical activities and sports. The article identifi es the distinguishing features of physical activity among 
Russian workers, the analysis of the determinants of physical activity, and factors putting obstacles in the way of sport participation.

A comprehensive analysis of correlates of physical activity was conducted based on public opinion surveys commissioned by the HSE and 
carried out by Levada Analytical Center in 2011 and 2017 years. The sample includes employed respondents, both males and females (females 
aged 25 to 55 years and males aged 25 to 60 years).
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Введение

В настоящее время многие страны мира осозна-

ли важность проблемы низкой физической актив-

ности взрослого населения [1, 2]. Схожая ситуация 

наблюдается и в нашей стране: согласно данным 

официальной статистики за 2016 г., около 70% рос-

сиян в возрасте от 15 до 59 лет не занимаются фи-

зической культурой и спортом1. Одной из причин 

малоподвижного образа жизни является широкое 

распространение информационно-компьютерных 

технологий как в профессиональной деятельности 

человека, так и в его повседневной жизни. Допол-

нительным негативным фактором, снижающим 

физическую активность взрослых людей, стал 

наблюдаемый в последние годы резкий рост числа 

автомобилей, которые активно используются ими 

в качестве средства передвижения2. 

Недостаточный уровень физической актив-

ности Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) относит к одному из основных факторов 

риска для здоровья человека [3, 4]. По оценкам 

экспертов ВОЗ, низкая физическая активность 

является причиной смерти каждого десятого 

жителя Европейского региона ВОЗ [4]. С целью 

укрепления здоровья граждан европейские стра-

ны, в том числе и Россия, приняли «Стратегию в 

области физической активности для Европейско-

го региона Всемирной организации здравоохра-

нения 2016-2025 гг.» [4]. Одной из основных задач 

документа является стимулирование физической 

активности людей всех возрастных групп, в том 

числе лиц трудоспособного возраста. 

С целью активизации образа жизни россиян в 

2009 г. Правительством Российской Федерации 

была утверждена «Стратегия развития физичес-

кой культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2020 года»3. В настоящее время 

разрабатывается проект аналогичной Страте-

гии на период до 2030 г.4. В действующей госу-

дарственной программе «Развитие физической 

культуры и спорта» отмечается необходимость 

повышения доли населения, занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей 

численности населения, занятого в экономике, 

до 25% в 2020 г.5. Вопросы активизации образа 

жизни работающего населения отражены также 

в осуществляемом с 1 января 2019 г. националь-

ном проекте «Демография»6, в котором отдельно 

выделяется задача разработки и внедрения 

корпоративных программ укрепления здоровья 

работающих граждан. Для повышения результа-

тивности осуществляемых мероприятий экспер-

ты ВОЗ рекомендуют учитывать поведенческие 

факторы, способные повлиять на образ жизни 

работающего индивида [5]. 

Исследования, затрагивающие проблематику 

образа жизни россиян трудоспособного возрас-

та, пока немногочисленны [6-8]. Цель данной 

работы - рассмотреть основные особенности 

1 URL: https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/statisticheskaya-inf/.
2 По данным Росстата, количество собственных легковых автомобилей (на 1000 чел. населения) за период 2000-2017 гг. возрос-

ло в 2,3 раза. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/transport/#.
3 URL: https://www.minsport.gov.ru/activities/federal-programs/2/26363/.
4 URL: https://www.minsport.gov.ru/press-centre/news/32044/.
5 Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утв. Правительством Рос-

сийской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 302. URL: https://www.minsport.gov.ru/2017/doc/%D0%A0%D0%A0302_150414.pdf.
6 URL: https://rosmintrud.ru/ministry/programms/demography.

The analysis revealed the relation between working women and men’s physical activity and their individual and household characteristics, 
such as: gender, age, body mass index, health self-perception, nutrition, unhealthy lifestyle habits (smoking and alcohol), level of education, 
per capita income, as well as external attributes (presence of sporting facilities in the immediate vicinity of their home or workplace). At the 
same time, the analysis did not reveal one-to-one dependence between the probability of being physically active and a number of working 
hours per week, family status, number of children, place of residence and the availability of sport infrastructure.

In conclusion, the study of factors that can have both a stimulating and a restraining eff ect on the physical activity of the working popula-
tion will help optimize the fi nancing of national health and sports systems.

Keywords: working population, physical activity of the working population, physical activity, sports, social statistics, opinion surveys, 

respondents’ characteristics, statistical methods of analysis.

JEL: I12, I15.
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физической активности работающих россиян за 

последние годы, выявить факторы, мотивирую-

щие данную группу населения к занятиям физи-

ческой культурой и спортом, а также барьеры, 

препятствующие этим занятиям.

Изменения в уровне физической активности 
работающих россиян

Анализ особенностей физической активности 

работающих жителей России основан на данных 

репрезентативных опросов российского населе-

ния, осуществленных в 2011 и 2017 гг. Аналитичес-

ким центром Юрия Левады7 по заказу НИУ ВШЭ 

(далее - социологические опросы). Выборка вклю-

чала работающих респондентов обоих полов: жен-

щин в возрасте от 25 до 55 лет и мужчин в возрасте 

от 25 до 60 лет (1297 женщин и 841 мужчин в 2011 г.; 

1072 женщины и 765 мужчин в 2017 г.). Указанный 

возрастной интервал был выбран для анализа с 

учетом ряда обстоятельств. Во-первых, индивиды 

в возрасте от 15 до 17 лет были исключены из ана-

лиза, поскольку большинство из них еще учатся в 

школе, где уроки физкультуры являются обязатель-

ными, отсюда изначально высокий уровень фи-

зической активности данной возрастной группы. 

Во-вторых, многие респонденты в возрасте от 18 до 

24 лет либо учатся в среднем профессиональном 

учебном заведении или в вузе, либо совмещают 

работу и учебу. Поэтому для них выбор зани-

маться физической культурой и спортом или 

нет детерминирован не внутренним желанием 

(осознанием важности активного образа жиз-

ни), а в первую очередь наличием свободного 

времени. Учитывая данные факторы, мы не 

стали включать респондентов в возрасте от 16 до 

24 лет в исследуемую выборку. В качестве верхней 

возрастной границы выборки нами выбран офи-

циальный пенсионный возраст, действующий в 

России на момент проведения опросов (55 лет для 

женщин и 60 лет для мужчин). К категории работа-

ющих индивидов были отнесены те из них, кото-

рые работают либо по найму, либо на собственном 

предприятии или занимаются индивидуальной 

трудовой деятельностью.

Согласно полученным данным, доля рабо-

тающих респондентов обоих полов, занима-

ющихся физической культурой и спортом не 

реже одного раза в неделю, в период с 2011 по 

2017 г. имела тенденцию к росту и в 2017 г. со-

ставила 25% для женщин и 31% для мужчин (см. 

рис. 1).
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Рис. 1. Доли женщин и мужчин, занимающихся физической 
культурой и спортом не реже одного раза в неделю, в общей 
численности работающих женщин в возрасте от 24 до 55 лет и 
работающих мужчин в возрасте от 24 до 60 лет соответственно, 
2011 и 2017 гг. (в процентах)

Источник: рассчитано авторами по данным социологи-

ческих опросов за соответствующие годы.

Данные по половозрастным группам свиде-

тельствуют о том, что за период с 2011 по 2017 г. 

доли физически активных работающих мужчин и 

женщин выросли во всех рассматриваемых воз-

растных группах (см. рис. 2 и 3). Наибольшая доля 

физически активных работающих россиян при-

ходится на самый молодой возраст респондентов 

из выборки (25-29 лет); наименьшая - на самую 

возрастную (50-60 лет) из рассматриваемых групп 

мужчин и группу женщин в возрасте 45-49 лет.
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Рис. 2. Доля мужчин, занимающихся физической культурой 
и спортом не реже одного раза в неделю, в различных возрастных 
группах работающих мужчин, 2011 и 2017 гг. (в процентах)

Источник: рассчитано авторами по данным социологи-

ческих опросов за соответствующие годы.

7 URL: http://www.levada.ru/.
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8 В 2017 г. вопрос о причинах, препятствующих занятиям физической культурой и спортом, задавался только респондентам, 

занимающимся физкультурой и спортом в оздоровительных целях.
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Рис. 3. Доля женщин, занимающихся физической культурой 
и спортом не реже одного раза в неделю, в различных возрастных 
группах работающих женщин, 2011 и 2017 гг. (в процентах)

Источник: рассчитано авторами по данным социологи-

ческих опросов за соответствующие годы.

Физическая активность работающих россиян: 
современные тенденции

Как было показано выше, в последние годы 

наметилась тенденция к росту доли работающих 

россиян, занимающихся физической культурой 

и спортом. Проанализируем далее данные о рас-

пространенности таких занятий в 2017 г. среди 

указанных групп населения, а также рассмотрим 

барьеры, препятствующие этим занятиям.

Позитивным является тот факт, что в 2017 г. 

доля респондентов мужского пола, занимаю-

щихся физической культурой и спортом в оздо-

ровительных целях не менее трех раз в неделю, 

достигла почти 60%. При этом, как правило, 

продолжительность таких занятий у данной груп-

пы составляла от 15 до 30 минут либо превышала 

один час. В то время как большинство женщин 

из выборки, уделяющих внимание занятиям фи-

зическими упражнениями (54%), отмечали, что 

занимаются менее трех раз в неделю, но более 

продолжительное время: от 30 до 60 минут, либо 

не менее одного часа.

Одним из наиболее простых и доступных видов 

физической активности является пешая ходьба. В 

2017 г. почти треть респондентов (28% мужчин и 

34% женщин) ходили пешком от 30 до 60 минут 

ежедневно. И лишь небольшая доля респондентов 

(около 4% мужчин и 4% женщин) отметили, что 

ходят пешком менее 15 минут в день.

С целью укрепления здоровья, согласно ре-

комендациям экспертов ВОЗ, взрослые люди 

в возрасте от 18 до 64 лет должны уделять как 

минимум 150 минут в неделю занятиям физи-

ческими упражнениями средней интенсивности 

или заниматься не менее 75 минут еженедель-

но упражнениями высокой интенсивности 

[3]. Однако, согласно полученным оценкам, 

физические нагрузки лишь небольшой части 

работающих россиян соответствуют указанным 

нормам. 

На существование барьеров, ограничивающих 

физическую активность, в 2017 г. указали 52% 

женщин и 46% мужчин из числа респондентов, 

занимающихся физической культурой и спортом 

в оздоровительных целях (см. таблицу 1)8. 

Таблица 1

Распределение ответов респондентов на вопрос 
о причинах, препятствующих занятиям 

физической культурой и спортом, 2017 г. 
(в процентах от общего числа ответов работающих мужчин 

в возрасте от 25 до 60 лет и работающих женщин в возрасте 

от 25 до 55 лет, занимающихся физической культурой 

и спортом в оздоровительных целях, соответственно)

Причина Мужчины Женщины

Недостаток свободного времени 29 32

Лень 8 10

Недостаток (отсутствие) денежных 

средств для оплаты занятий, покупки 

спортинвентаря 6 10

Плохое состояние здоровья, общая 

усталость, нет сил 5 7

Мой возраст 4 2

Отсутствие спортивной базы (спорт-

площадок, спортзалов и других 

спортивных сооружений) 3 4

Отсутствие желания, интереса; 

считаю, что мне это не нужно 2 3

Вредные привычки (курение, 

употребление алкоголя и др.) 2 0

Источник: рассчитано авторами по данным социологи-

ческого опроса.

Из представленных в таблице 1 данных видно, 

что основным ограничением является нехватка 

свободного времени. Среди других причин как 

мужчины, так и женщины чаще всего называли 

(по распространенности ответов) лень, недоста-

ток/отсутствие денежных средств для покупки 

спортивного инвентаря или оплаты занятий, 
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возраст, неразвитость соответствующей инф-

раструктуры, отсутствие мотивации, а также 

вредные привычки (только мужчины). Отметим, 

что проблемы со здоровьем, наряду с усталостью 

и отсутствием сил, в качестве причины, пре-

пятствующей занятиям физической культурой и 

спортом, назвали лишь 5% мужчин и 7% женщин, 

занимающихся физической культурой и спортом 

в оздоровительных целях.

Учитывая важное влияние физической ак-

тивности на здоровье [2-4], рассмотрим более 

подробно отношение индивидов к занятиям 

физическими упражнениями в зависимости от 

их субъективной оценки собственного здоровья 

(см. таблицы 2 и 3). 

Согласно полученным данным, представлен-

ным в таблицах 2 и 3, доля респондентов с пло-

хим здоровьем, не уделяющих времени занятиям 

физической активностью, достаточно высока и 

в 2017 г. составила около 80% в обеих гендерных 

группах. Тревожной тенденцией также является 

низкая физическая активность индивидов, не 

испытывающих проблем со здоровьем: лишь 

около 40% работающих мужчин и женщин, оце-

нивающих свое состояние здоровья, как хорошее 

и очень хорошее, занимаются физическими уп-

ражнениями с той или иной регулярностью.

Рассмотрим предпочтения респондентов при 

выборе места занятий физической культурой и 

спортом (см. рис. 4 и 5). 
Таблица 2

Распределение ответов респондентов-мужчин на вопрос о регулярности занятий физической культурой и спортом 
в зависимости от их самооценки здоровья, 2017 г. 

(в процентах от общего числа ответов работающих мужчин в возрасте от 25 до 60 лет)

Самооценка здоровья

Регулярность занятий 

физической культурой и спортом

Хорошее 

и очень хорошее

Среднее

(не хорошее, но и не плохое)

Плохое 

и очень плохое

Не реже одного раза в неделю 35 26 18

Реже одного раза в неделю 6 7 4

Не занимаются 59 67 78

Источник: рассчитано авторами по данным социологического опроса.

Таблица 3

Распределение ответов респондентов-женщин на вопрос о регулярности занятий физической культурой и спортом 
в зависимости от их самооценки здоровья, 2017 г.

(в процентах от общего числа ответов работающих женщин в возрасте от 25 до 55 лет)

Самооценка здоровья

Регулярность занятий 

физической культурой и спортом

Хорошее и очень хорошее Среднее 

(не хорошее, но и не плохое)

Плохое 

и очень плохое

Не реже одного раза в неделю 31 19 13

Реже одного раза в неделю 8 8 10

Не занимаются 61 73 77

Источник: рассчитано авторами по данным социологического опроса.

Рис. 4. Распределение ответов респондентов-мужчин, занимающихся физической культурой и спортом не реже одного раза 
в неделю, на вопрос о месте занятий, 2011 и 2017 гг. (в процентах от общего числа ответов работающих мужчин 

в возрасте от 25 до 60 лет, занимающихся физической культурой и спортом в оздоровительных целях)

Источник: рассчитано авторами по данным социологических опросов за соответствующие годы.
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Несмотря на то, что подавляющее большинс-

тво респондентов (97% мужчин и 98% женщин) 

в 2011 и в 2017 гг. отметили отсутствие проблем с 

наличием соответствующей спортивной инфра-

структуры (спортплощадок, спортзалов и пр.), 

позволяющей заниматься физической культурой 

и спортом по месту работы/учебы или вблизи 

места проживания, большая часть из них (почти 

60% респондентов обоих полов) предпочитали 

выполнять физические упражнения в домашних 

условиях. При этом в 2011 г. по сравнению с 2017 г. 

данная тенденция проявилась более отчетливо. 

Лишь незначительное число мужчин и женщин 

из выборки предпочитало заниматься физичес-

кой активностью в спортзалах по месту своей 

работы или учебы. Следует отметить, что спорт-

залы, расположенные по месту занятости/учебы, 

оказались в 2017 г. самым непопулярным местом 

занятий физическими упражнениями у женщин. 

Мужчины в 2017 г. реже всего для таких занятий 

выбирали бассейн. 

Анализ информации о расходах респонден-

тов на занятия физической культурой и спортом 

показал, что для подавляющего большинства 

из них данные занятия не являются финансово 

затратными: 84% женщин и 83% мужчин из вы-

борки сообщили о том, что в 2017 г. вообще ни-

чего не тратили на такие занятия. Данный факт 

может объясняться популярностью домашних 

занятий физическими упражнениями, не тре-

бующих значительных финансовых вложений. 

Те же из респондентов, чьи занятия физической 

культурой и спортом связаны с определенными 

расходами (оплата абонемента в спортзал, по-

купка необходимого спортинвентаря, спортив-

ной формы и пр.), отметили, что чаще всего в 

2017 г. тратили на оплату таких занятий от 1000 

до 2000 рублей ежемесячно (32% женщин и 24% 

мужчин) либо свыше 3000 рублей в месяц (31% 

женщин и 29% мужчин), что, возможно, связано 

с желанием определенной части респондентов 

посещать привилегированные спортклубы и 

фитнес-центры, занятия в которых требуют 

повышенных расходов, и наличием у них со-

ответствующего заработка, позволяющего их 

оплачивать.

Факторы, влияющие на физическую 
активность работающих россиян 

С целью выявления детерминант, способных 

повлиять на физическую активность работающих 

россиян, рассмотрим основные характеристики 

респондентов из выборки, занимающихся физи-

ческой культурой и спортом как минимум один 

раз в неделю (см. таблицу 4). 

Анализ исследований, раскрывающих особен-

ности образа жизни индивидов трудоспособного 

возраста разных стран, показал, что физическая 

активность работающих людей может определять-

ся такими индивидуальными характеристиками 

респондента, как возраст и пол [9, 10], индекс 

массы тела [11], показателями состояния здоровья 

[12] и образа жизни [13], социально-экономи-

ческого статуса [14-16], семейного положения 

[17], интенсивностью работы и условиями труда 

[18, 19], а также характеристиками домашнего 

хозяйства [17, 20]. 
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Рис. 5. Распределение ответов респондентов-женщин, занимающихся физической культурой и спортом не реже одного раза 
в неделю, на вопрос о месте занятий, 2011 и 2017 гг. (в процентах от общего числа ответов работающих женщин 

в возрасте от 25 до 55 лет, занимающихся физической культурой и спортом в оздоровительных целях)

Источник: рассчитано авторами по данным социологических опросов за соответствующие годы.
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Таблица 4

Индивидуальные характеристики и характеристики 
домашнего хозяйства, влияющие на физическую активность 

респондентов выборки, занимающихся физической культурой 
и спортом не реже одного раза в неделю, 2017 г. 

(в процентах*)

Основные характеристики Мужчины Женщины

Всего 30,6 24,5

Возраст (лет):
25-29 40,8 32,9

30-34 39,8 24,7

35-39 26,5 24,8

40-44 25,7 21,8

45-49 28 19,3

50-55 14,6 23,6

56-60 30,7 -

Индекс массы тела (ИМТ)**:

недостаточная масса тела 

(ИМТ <18,5)*** - -

нормальный вес (18,5≤ИМТ<25) 35,6 32

предожирение (25≤ИМТ<30) 32,1 21,5

ожирение (ИМТ≥30) 18,5 11,6

Здоровье и образ жизни
Самооценка здоровья: 

хорошее и очень хорошее 35,4 31

среднее (не хорошее, но и не плохое) 25,7 18,8

плохое и очень плохое 17,9 12,9

Регулярное и правильное питание:

определенно да 37,5 35,7

скорее да 37,3 31

скорее нет 26,3 17

определенно нет 20,4 18,5

Курение:
да 21,2 12,4

нет 41,2 27

Потребление алкоголя:
да 24,7 21,6

нет 37,2 25,9

Показатели социально-экономического статуса
Образование:

неполное среднее 11,1 20,0

среднее (полное) общее 15 13

профессионально-техническое 32,9 15

среднее специальное 26,8 19,4

высшее (в том числе незаконченное 

высшее и послевузовское) 44,5 32,7

Количество часов работы в неделю:

менее 40 32,1 29,9

40 28,9 23,6

от 40 до 70 32,8 22,9

Семейный доход (в расчете на одного чле-
на домашнего хозяйства), рублей в месяц:

менее 10000 23,6 15,3

10001-15999 29,1 27,2

16000-24999 28,7 19,1

25000 и более 33,8 30,0

Семейный статус и характеристики домашнего хозяйства
Семейное положение:

не в браке 32,9 22,3

в зарегистрированном браке 29,7 25,4

совместное проживание без регистра-

ции брака 30,0 30,8

Основные характеристики Мужчины Женщины

Количество детей в возрасте до 16 лет:

нет детей 30,7 25,2

один ребенок 31,7 25,3

двое детей 28,9 18,3

трое и более детей 25 37,5

Количество работающих членов семьи:

один 29,4 20,9

двое 30,6 26,2

трое и более 39 26,9

* Процент работающих мужчин и женщин заданного воз-

раста, уровня образования и т. д., занимающихся физической 

культурой и спортом не реже одного раза в неделю.

** Классификация ИМТ приведена в соответствии с 

методикой ВОЗ: URL: http://www.who.int/news-room/fact-

sheets/detail/obesity-and-overweight.

*** Менее 2% женщин из выборки отметили данный 

вариант ответа, а среди респондентов мужского пола его не 

выбрал никто, поэтому эти данные не анализировались.

Из данных, представленных в таблице 4, видно, 

что работающие мужчины из выборки более фи-

зически активны, чем женщины. При этом вполне 

ожидаемо, что наиболее активны молодые респон-

денты: мужчины в возрасте 25-34 года, женщины - 

в возрасте 25-29 лет. Отметим тенденцию роста 

долей респондентов обоих полов, занимающихся 

физической культурой и спортом с приближением 

пенсионного возраста. Данное обстоятельство в 

определенной степени может быть связано с тем, 

что у людей в этот период появляются проблемы 

со здоровьем, и они либо по собственной иници-

ативе, либо по совету врачей начинают больше 

времени уделять занятиям физическими упражне-

ниями как для снижения симптомов заболеваний, 

так и в целях профилактики болезней, связанных 

с низкой двигательной активностью. 

Согласно полученным данным, наблюдается 

также прямая взаимосвязь между субъективной 

оценкой своего здоровья и занятиями физической 

культурой и спортом в обеих гендерных группах 

респондентов: более здоровые индивиды в боль-

шей степени физически активны. Повышенный 

ИМТ является барьером для занятий физичес-

кой культурой. Кроме того, можно заметить, 

что физическими упражнениями занимаются те 

индивиды, которые не имеют вредных привычек 

и соблюдают правила здорового питания. 

Наш анализ не выявил однозначной зависи-

мости физической активности от уровня обра-

зования индивидов. Однако следует отметить, 

что наиболее физически активны лица, имею-

щие высшее образование. Занятия физической 

Окончание таблицы 4
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культурой и спортом практически не зависят от 

продолжительности рабочей недели респонден-

тов: доли мужчин, занимающихся физическими 

упражнениями и работающих при этом менее 

40 часов в неделю, и тех из них, кто занят более 

40 часов еженедельно, практически одинаковы 

и составляют около 30%; также практически 

идентичны доли физически активных женщин, 

проводящих на работе 40 часов в неделю, и тех, 

кто работает свыше 40 часов (23%). Важным 

фактором, способным повлиять на физическую 

активность работающих людей, является доход. 

Действительно, согласно полученным оценкам, 

показатель среднедушевого дохода оказывает 

прямое влияние на склонность работающих 

респондентов к занятиям физической культурой 

и спортом: чем выше материальное обеспечение 

их семей, тем выше физическая активность рес-

пондентов. При этом в наиболее явном виде эта 

тенденция прослеживается у мужчин. 

Полученные данные свидетельствуют об от-

сутствии выраженной зависимости физической 

активности мужчин из выборки от их семейного 

статуса. При этом физическая активность неза-

мужних женщин ниже аналогичного показателя 

для тех из них, кто создал семью. Наличие детей 

оказывает разнонаправленное действие на физи-

ческую активность работающих респондентов: с 

увеличением числа детей в семье мужчины мень-

ше времени уделяют занятиям физической куль-

турой и спортом, в то время как доля физически 

активных женщин достигает наибольшего значе-

ния (38%) при максимальном количестве детей в 

семье (трое и более детей). Согласно оценкам, об-

наруживается положительная взаимосвязь между 

физической активностью респондентов обоих 

полов и числом работающих членов их семей: 

доля физически активных мужчин и женщин из 

выборки, в семьях которых работают трое и более 

человек, в 1,3 раза превышает аналогичный пока-

затель для тех из них, кто проживает в домашнем 

хозяйстве с одним работающим членом семьи. 

Помимо индивидуальных характеристик рес-

пондента и характеристик его домашнего хозяй-

ства, согласно исследованиям, дополнительными 

факторами, способными оказать существенное 

влияние на уровень физической активности 

работающего индивида, являются внешние 

параметры (место проживания, наличие и до-

ступность соответствующей инфраструктуры по 

месту жительства, работы и пр.) [21-23]. Важность 

учета характеристик внешней среды, по мнению 

Дж. Спенс и Р. Ли [21], обусловлена тем обсто-

ятельством, что индивиды способны изменить 

свой образ жизни в ответ на соответствующие 

изменения окружающей среды.

В таблице 5 представлена информация о 

взаимосвязи физической активности работаю-

щих россиян и отдельных показателей внешней 

среды. 

Таблица 5

Факторы внешней среды, влияющие на физическую 
активность респондентов выборки, занимающихся 

физической культурой и спортом не реже одного раза в 
неделю, 2017 г. (в процентах*)

Параметры окружающей среды Мужчины Женщины 

Место проживания:

гг. Москва и Санкт-Петербург 31,8 27,4

большие города (население 

от 300000 человек) 32,1 27,9

средние города (население от 100000 

до 300000 человек) 33,7 25,4

малые города (население менее 100000 

человек) 33,0 19,3

села 24,0 22,3

Доступность спортивной инфраструк-
туры:

есть возможность бесплатного или 

льготного пользования 39,0 36,7

пользование возможно только за пол-

ную стоимость 44,5 30,5

* Процент работающих женщин и мужчин заданного мес-

та проживания и пр., занимающихся физической культурой 

и спортом не реже одного раза в неделю.

Проживание в крупных населенных пунктах, 

как правило, предоставляет их жителям большие 

возможности для занятий физической культурой 

и спортом (наличие уличных площадок с разви-

той спортивной инфраструктурой, организация 

общедоступных мастер-классов, соревнований, 

Дней здоровья и пр.). В то же время наши оценки 

показали, что доля физически активных горожан 

хоть и превышает значение соответствующего по-

казателя для жителей сельских районов (в 1,3 раза 

у мужчин и 1,1 раза у женщин), но практически не 

зависит от размера города, в котором они прожива-

ют; то есть значимым фактором, стимулирующим 

физическую активность, является именно факт 

проживания в городе, независимо от его размера.

Другими важными факторами внешней среды, 

способными повлиять на физическую активность, 

являются показатели наличия и доступности 

спортивной инфраструктуры. Как было отмече-

но выше, почти все респонденты (97% мужчин и 

98% женщин) сообщили о наличии необходимой 
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инфраструктуры, предоставляющей возможность 

заниматься физической культурой и спортом в не-

посредственной близости от места их проживания 

либо по месту работы или учебы. Однако число 

пользователей спортивной инфраструктурой 

невелико. Так, имеющейся возможностью вос-

пользовались менее 40% работающих мужчин и 

женщин из числа тех респондентов, кто имеет воз-

можность пользоваться данной инфраструктурой 

бесплатно или на льготных условиях. В случае, 

когда пользование спортивными сооружениями 

возможно только на платной основе, доли рабо-

тающих индивидов из выборки, занимающихся 

физической культурой и спортом, составили 45% 

(мужчины) и 31% (женщины). 

Для более детального выявления зависимости 

физической активности от различных факторов 

была сделана оценка статистической связи веро-

ятности занятий физической культурой и спортом 

от рассмотренных индивидуальных характерис-

тик респондентов, их домашних хозяйств и фак-

торов внешней среды. В итоге предварительно 

установленные взаимосвязи были статистически 

подтверждены. 

Так, оценки показали, что вероятность занятий 

физической культурой и спортом работающих 

мужчин и женщин из выборки статистически 

значимо связана с полом (χ2 = 9,1, df = 2, ρ = 0,01), 

возрастом (χ2 = 57,8, df = 10, ρ = 0,000), ИМТ 

(χ2 = 52,2, df = 6, ρ = 0,000), самооценкой здоро-

вья (χ2 = 34,5, df = 4, ρ = 0,000), регулярностью 

питания (χ2 = 48,4, df = 6, ρ = 0,000), курением 

(χ2 = 40,6, df = 2, ρ = 0,000), потреблением алко-

голя (χ2 = 12,6, df = 2, ρ = 0,05), уровнем образо-

вания (χ2 = 93,6, df = 8, ρ = 0,000), уровнем сред-

недушевого дохода (χ2 = 25,7, df = 6, ρ = 0,000), 

а также наличием спортивных сооружений в 

непосредственной близости от места жительства 

или по месту работы (χ2 = 30,2, df = 2, ρ = 0,000).

*            *

*

Таким образом, проведенный анализ показал, 

что в последние годы наметился рост доли ра-

ботающих россиян, занимающихся физической 

культурой и спортом. Почти все из них проживают 

в населенных пунктах с наличием спортивной инф-

раструктуры, позволяющей заниматься физической 

активностью рядом с домом или по месту работы. В 

то же время в 2017 г. почти 70% респондентов ана-

лизируемой выборки либо совсем не занимались 

физической культурой и спортом, либо делали это 

реже одного раза в неделю9. Основным барьером 

для занятий физическими упражнениями у работа-

ющих россиян стал временной фактор (недостаток 

свободного времени), что вполне ожидаемо, пос-

кольку значительную часть времени они проводят 

на работе. Эмпирический анализ позволил выявить 

определенную взаимосвязь между физической ак-

тивностью работающих мужчин (в возрасте 25-60 

лет) и женщин (в возрасте 25-55 лет) и такими пока-

зателями, как возраст, ИМТ, самооценка здоровья, 

образ жизни (характер питания и вредные привыч-

ки), уровень образования, материальная обеспе-

ченность, наличие спортивной инфраструктуры по 

месту жительства/работы. В то же время проведен-

ный анализ не позволил установить однозначную 

зависимость физической активности респондентов 

обоих полов от таких характеристик, как семейный 

статус, наличие детей, степень занятости по месту 

работы, а также от места проживания и доступности 

спортивной инфраструктуры. 

Реализация мероприятий, направленных на 

активизацию образа жизни работающих росси-

ян, с учетом факторов, способных оказать как 

стимулирующее, так и сдерживающее влияние 

на физическую активность, позволит повысить 

их результативность и в дальнейшем будет спо-

собствовать снижению расходов системы здра-

воохранения, связанных с лечением болезней, 

вызванных, в том числе, недостаточной двига-

тельной активностью.
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В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ

О развитии агрегированных трансфертных счетов

Анжела Георгиевна Назарова
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва, Россия

Статья посвящена исследованию отдельных вопросов методологии национальных трансфертных счетов (National Transfer 
Accounts - NTA) и идеи ее дальнейшего развития (в части учета богатства) на агрегированном (для экономики в целом) уровне. 
Рассмотрено место NTA в системе макроэкономического анализа как разновидности сателлитных счетов, построение которых 
опирается на концепцию, альтернативную к системе национальных счетов. Пояснены методологические особенности расчета 
отдельных показателей и логика их построения.

Рассмотрено содержание богатства в системе NTA, его двойственность (накопленное богатство и трансфертное бо-
гатство) и вытекающие из этого особенности оценки. По результатам зарубежных исследований (на примере США) показаны 
сформировавшиеся на текущий момент методологические подходы к построению агрегированных счетов богатства и анализу 
трансфертной поддержки потребления в форме частных трансфертов. На данных российской статистики национальных 
счетов и агрегированного трансфертного счета экономического жизненного цикла, построенного для Российской Федерации, 
проиллюстрирована взаимосвязь показателей NTA и системы национальных счетов (System of National Accounts - SNA) в вопросе 
использования сберегаемых в экономике ресурсов на накопление нефинансовых и финансовых активов. Отмечено, что показатели 
баланса активов и пассивов служат макроориентиром при оценке богатства экономики в NTA.

Указано на необходимость исследований в области демографии, так как анализ сдвигов в возрастной структуре свидетель-
ствует о быстром старении населения в России за последнее десятилетие. Государство играет все большую роль в финансировании 
дефицита экономического цикла. В этой связи возникает вопрос: как это скажется на частных сбережениях? Сдерживает ли 
растущая социальная поддержка со стороны государства рост частных сбережений, частично «замещая» их, или нет?

Вопросы, рассмотренные в статье, по мнению автора, полезны читателям, интересующимся демографическими исследова-
ниями и социально-экономическими процессами.

Ключевые слова: система трансфертных счетов, совокупное богатство, накопленный капитал, трансфертное богатство, 

агрегированные счета богатства и переоценки, внутри- и межсемейные трансферты, частные трансферты.

JEL: E16, E21, J11, O11. 

doi: https://doi.org/10.34023/2313-6383-2019-26-11-57-67. 

Для цитирования: Назарова А.Г. О развитии агрегированных трансфертных счетов. Вопросы статистики. 2019;26(11):57-67.

On Extension of Aggregate National Transfer Accounts

Anzhela G. Nazarova
National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia 

The article addressed some methodological issues of National Transfer Accounts (NTA) in detail and reviewed the idea of further exten-
sion (in terms of wealth accounting) on aggregate - economy-wide-level. NTA as one of the types of satellite accounts are explored. They are 
constructed on alternative concept relative to System of National Accounts (SNA). The article focuses in-depth on methodological features 
and logical approaches to compiling some indicators.

It further explored the wealth content in the system of NTA, its dual nature (accrued real wealth and transfer wealth), and consequent 
measuring specifi cs. Considering international research (US practice), the author discussed established methodological approaches to compiling 
aggregate wealth accounts and analyzing consumption support in the form of private transfers. Based on Russian national account statistics 
and aggregate transfer economic account of economic lifecycle compiled for Russia, the article highlighted interconnections between the NTA 
and the SNA in terms of usage of resources saved in economy to accumulate both non-fi nancial and fi nancial assets. The author pointed out 
that balance sheet in SNA function as a macro benchmark for measuring total wealth of economy in NTA.

Analysis of age structure indicate rapid population aging in Russia over the last decade. The State has been playing an increasing role in 
fi nancing the economic lifecycle defi cit. The question arises: how will this aff ect private savings? Does the growing social support from the state 
contain the growth of private savings, partially «replacing» them or not?



In the Course of Discussion

Voprosy Statistiki. 2019. Vol. 26. No. 11. P. 57-6758

Национальные трансфертные счета
как сателлит СНС

National Transfer Accounts Project - международ-

ный исследовательский проект, координируемый 

Организацией Объединенных Наций, в ходе которо-

го формируется методология составления трансфер-

тных (межпоколенческих) счетов (NTA) [1]. Проект 

был начат в 2002 г. и первоначально поддерживался 

Национальным институтом старения США. Позд-

нее к поддержке проекта присоединился Фонд ООН 

по проблемам народонаселения, Еврокомиссия, 

Центр по развитию международных исследований 

Канады и Отдел народонаселения секретариата 

ООН. Россия (в лице НИУ ВШЭ) присоединилась 

к проекту в 2014 г. На данный момент он объединяет 

национальные исследовательские университеты и 

центры 94 стран мира, включая Россию1.

Одним из факторов, существенно меняющих 

потребности людей и  влияющих на их экономи-

ческое поведение, выступает возраст. Прямо или 

косвенно, изменение возрастной структуры об-

щества затрагивает многие макроэкономические 

параметры (уровень доходов населения, структуру 

и динамику его потребительских расходов, сберега-

тельную и инвестиционную активность), а значит, 

отражается и на общеэкономической динамике в 

целом. Тенденция старения общества характерна 

для все большего числа стран в мире, а на протяже-

нии последнего десятилетия она все сильнее стала 

затрагивать и российскую экономику: в России 

растет численность пенсионеров и сокращается 

численность населения в рабочих возрастах. По-

этому объективно растет потребность в расши-

рении аспектов макроэкономического анализа и 

изучении влияния демографических изменений 

на макроэкономические тенденции.

Построение набора трансфертных счетов, фокуси-
рующих свое основное внимание на возрасте, состоит 
из двух последовательных шагов: на первом (макро-
уровень) - строится набор NTA для экономики в целом 
(агрегированные счета). Показатели агрегированных 

счетов могут также быть рассчитаны в среднем на 

душу населения. На втором шаге - данные агреги-
рованных счетов распределяются по возрастному 
профилю (выстраивается идентичный набор счетов 
по возрастным когортам). Временным срезом вы-

ступает год. В NTA информация структурирована 

так, чтобы отслеживать ключевые изменения эконо-

мических потоков с точки зрения поколений (NTA 

также носят название межпоколенческих счетов). 

С точки зрения макроанализа, построение агреги-

рованных трансфертных счетов на ретроспективе 

позволяет понять и оценить, как влияет сдвиг в 

возрастном профиле на динамику конкретных 

видов потребительских расходов, а через них - на 

общеэкономическую динамику в целом.

Изучение сдвигов в финансировании дефицита 

экономического жизненного цикла (ключевого эле-

мента концепции национальных трансфертных сче-

тов) дает представление о структурных сдвигах в меж-

поколенческой системе поддержки потребления.

Ключевые моменты концепции NTA и первые 

практические результаты ее применения к дан-

ным российской статистики были представлены 

в [2]. Уровнем исследования выступал макроуро-

вень - экономика в целом2.

Руководство по национальным трансфертным 
счетам рассматривает их по отношению к СНС - 
как сателлитные (NTA Satellite Framework)3, так 

The information presented in the article, will be useful to readers with an interest in demographic studies and socio-eco-
nomics.

Keywords: system of national transfer accounts, total wealth, accrued capital, transfer wealth, aggregate NTA wealth and wealth 

revaluation accounts, intra- and inter-household transfers, private transfers.

JEL: E16, E21, J11, O11. 

doi: https://doi.org/10.34023/2313-6383-2019-26-11-57-67. 

For citation: Nazarova A.G. On Extension of Aggregate National Transfer Accounts. Voprosy Statistiki. 2019;26(11):57-67. (In Russ.)

1 Разработка трансфертных счетов для России начата в 2015 г. Институтом демографии НИУ ВШЭ при участии Института 

«Центр развития» НИУ ВШЭ.
2 Были построены счета экономического жизненного цикла и перераспределения ресурсов, и выполнен экспериментальный 

расчет для периода 2003-2017 гг. В качестве информационной базы источниками служили: данные Росстата (статистический сбор-

ник «Национальные счета России»), отчеты Пенсионного фонда России и экспертные оценки в части рекомендаций руководства 

ООН по составлению NTA.
3 Appendix С. Сompiling the NTA through SNA. C. 3; SNA and NTA Frameworks, p. 171.
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4 URL: https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008Russian.pdf. Глава 29, пункты 29.5-29.6, 29.8. С. 605-606.
5 Внутренней экономикой остального мира, включая статистическое расхождение.
6 Чистое приобретение финансовых активов (за минусом выбытия).
7 Чистое принятие финансовых обязательств (за вычетом их погашения).

Рисунок. Система национальных счетов и национальные трансфертные счета

как NTA нацелены на конкретный вид анализа - 
увязку и анализ демографических и экономических 
переменных (см. рисунок).

С точки зрения решаемых задач, NTA стоят в 

одном ряду с экологическими счетами, счетами 

зеленой экономики, счетами туризма и др. Зада-

ча NTA, как разновидности сателлитных счетов, 

состоит в том, чтобы опираясь на статистику 

СНС, сформировать балансовые таблицы для 

аналитики моментов, которые требуют мони-

торинга.

Руководство по СНС-20084 определяет сател-
литные счета как форму гибкого применения СНС 

на практике и допускает возможность построения 
нескольких их типов, в том числе опирающихся на 
концепции, альтернативные к СНС.

Макроориентирами для агрегированных транс-
фертных счетов (в ключевых точках) служат 
данные статистики национального счетоводства 

[3], не давая расчетам в NTA «оторваться от ре-

альности». Насколько СНС (как макроориентир)  

задействована в наборе строящихся на текущий 

момент трансфертных счетов, условно показы-

вает схема 1. Серым цветом выделена часть, уже 

задействованная (как макроориентир) в строя-

щихся трансфертных счетах.

Схема 1. Использование данных счетов СНС в NTA

I. РЕСУРСЫ
 Валовой  располагаемый доход

Валовой внутренний продукт (ВВП)
Сальдо заработной платы, полученной за границей резидентами и выплаченной в России нерезидентам
Чистые доходы от собственности (с остальным миром)
Чистые текущие трансферты (с остальным миром)

II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Расходы на конечное потребление

III. ИЗМЕНЕНИЕ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И ЧИСТОЙ СТОИМОСТИ КАПИТАЛА
Валовое сбережение
Чистые капитальные трансферты

IV. ИЗМЕНЕНИЕ В АКТИВАХ (НЕФИНАНСОВЫХ)
Валовое накопление
Приобретение (за минусом выбытия) непроизведенных нефинансовых активов
Чистое кредитование (+) / чистое заимствование (-)5

V. ИЗМЕНЕНИЕ В ФИНАНСОВЫХ АКТИВАХ / ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
Финансовый счет (сальдо) = FA6 - FL7

Экологические 
счета

Трансфертные 
 счета

Cателлитные 
счетаСчета

 туризма

CHC
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8 Рабочая группа международного проекта «National Transfer Accounts Project» под руководством американских экономистов 

Р. Ли (R. Lee) и Э. Мэйсона (A. Mason). URL: https://ntaccounts.org.
9 Некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства.

Полный набор агрегированных трансфертных 

счетов объединит в себе:

- счет экономического жизненного цикла (со-

ставляется);

- счета перераспределения ресурсов (состав-

ляются);

- сводный счет богатства (методология разра-

батывается).

В счете экономического жизненного цикла 

рассчитывается его результат (дефицит (+) / 

профицит (-)), который в дальнейшем (в счетах 

перераспределения) расписывается либо как его 

финансирование (в случае дефицита), либо (в 

случае профицита) - как разница в заработанных 

и неизрасходованных на текущее потребление 

средствах, которая идет на увеличение сбережения. 

Методика составления сводного счета богатства на 

текущий момент обсуждается и разрабатывается. 

Экспертной группой проекта8 сформулирована 

общая идея его построения на агрегированном 

уровне. Он также будет «стыковаться» с данными 

статистики национальных счетов (балансом акти-

вов и пассивов, как макроориентиром).

Логика концепции финансирования 
дефицита жизненного цикла

В течение своей жизни люди переживают три 

экономически разных этапа. В трудоспособном 

возрасте они могут финансировать свое потребле-

ние, так как производят больше, чем потребляют. 

Возраст старше трудоспособного (так же, как 

и самый молодой) - это период экономической 

зависимости, когда люди испытывают разрыв 

между уровнем потребления и трудовых доходов. 

Он покрывается в экономике за счет передач 

ресурсов между разными поколениями (пожи-

лыми, трудоспособными и молодыми людьми). В 

современных обществах периоды экономической 

зависимости постепенно расширяются из-за уд-

линения периода обучения молодых и увеличения 

продолжительности жизни пожилых людей. Од-

новременно усиливается «финансовое» давление 

на трудоспособное поколение, так как растущие 

(со старением населения) расходы на пенсии, 

здравоохранение и долгосрочную помощь финан-

сируются сокращающейся рабочей силой. Целью 

NTA является анализ экономического поведения 

в разных возрастах, поэтому трансфертные счета 

классифицируют потребительские расходы не 

только по секторам, но и по целям потребления. 

А измерение показателей по возрастным группам 

нацелено на понимание того, как финансируются 

в обществе «старость и молодость».

В основе общей схемы построения набора наци-
ональных трансфертных счетов лежит концепция 
измерения результата экономического жизненного 
цикла и его финансирования (передача ресурсов 
между поколениями для покрытия его дефицита). 
Наиболее важные характеристики экономического 
жизненного цикла в каждом возрасте - потребление 
и трудовой доход.

Потребление в методологии трансфертных 

счетов (по сравнению с расходами на конечное 

потребление в СНС) корректируется в сторону 

понижения. Его величина оценивается в основ-

ных ценах (без налогов на продукты, но с добав-

лением субсидий на них, расцениваемых как от-

рицательные налоги). Особенность определения 

расходов на конечное потребление в основных 

ценах вытекает из основной взаимосвязи NTA 

[1, с. 30]. В ресурсной части ключевого тожде-

ства среди компонентов присутствуют трудовой 

доход и доход от собственности (а это суммарно - 

первичный или чистый национальный доход, 

измеряемый с использованием доналоговых (или 

базовых) цен.

Налоги оплачиваются населением как конеч-

ным потребителем материальных благ и услуг. 

Поскольку конечная налоговая нагрузка ложится 

на домашние хозяйства (ДХ), то налоговая кор-

ректировка потребления в трансфертных счетах 

затрагивает только частный сектор (аккумулиру-

ющий в себе потребительские расходы секторов 

ДХ и НКООДХ9 из СНС). Потребление обще-

ственного сектора в NTA идентично показателю 

по сектору государственного управления (ГУ) в 

СНС, охватывая расходы государства на оказание 

индивидуальных и коллективных услуг. В части 

индивидуальных услуг конечное потребление ГУ 

представляет собой покупку государством части 

производимых институциональными секторами 

услуг и последующее предоставление их домаш-

ним хозяйствам на бесплатной (нерыночной) 

основе. Основные среди них - услуги образования 

и здравоохранения. Потребление коллективных 
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услуг - это расходы на услуги, которые государство 

предоставляет бесплатно всем членам общества, 

и их потребление населением носит «пассивный» 

характер (основные среди них - расходы на обо-

рону, государственное управление, обязательное 

социальное обеспечение).

Трудовой доход (показатель трансфертных 

счетов) - не определен в СНС, но определяется на 

ее основе. В отличие от потребительских расходов 

NTA, он корректируется в сторону увеличения - 
путем доначисления части объема чистых (за вы-

четом субсидий) других налогов на производство 

в пропорции, равной доле фактора труда в произ-

водстве. Другая часть объема чистых (за вычетом 

субсидий) других налогов на производство увели-

чивает доходы на капитал частного сектора в счете 

перераспределения ресурсов частного сектора. 

Такие «пропорциональные добавки» рассматри-

ваются в NTA как компенсация, выплачиваемая 

активам (капиталу и труду) вследствие их роли в 

производстве. [1, с. 93, раздел 4.3.1].

При расчете результата экономического жиз-

ненного цикла потребительские расходы эко-

номики сопоставляются с трудовым доходом. 

Общее потребление представляет собой сумму 

потребительских расходов частного и обществен-

ного секторов, трудовой доход получает только 

частный сектор, но логического противоречия в 

сопоставлении этих показателей нет. Потребле-

ние государством индивидуальных услуг входит 

в состав «Фактического конечного потребления 

домашних хозяйств». Цель сопоставления пока-

зателей потребления и трудового дохода авторы 

концепции NTA видят в том, чтобы оценить, 

в какой степени источником финансирования 

потребления выступает производство, а в ка-

кой - доходы, не связанные с производственной 

деятельностью. Такое деление, в свою очередь, 

показывает степень зависимости населения от 

государства и при построении ретроспективного 

ряда позволяет оценить ее изменение.

Когда потребление населения «избыточно», то 
есть превышает его трудовые доходы, то финанси-
рование «разрыва» идет по трем основным каналам: 
со стороны социальных трансфертов (от государ-
ства), частных трансфертов и перераспределения 
доходов от активов в результате участия на рынках 
капитала и финансовых рынках10.

Счета экономического жизненного цикла и 

счета перераспределения ресурсов (частных и об-

щественных) на примере 2012 г.11 кратко сведены 

и представлены в таблице 1.

Таблица 1

Экономический жизненный цикл и каналы финансирования 
его дефицита (агрегированный счет) 

(за 2012 г., млрд рублей)

Всего в том числе секторы

ГУ 

(Public)

частный 

(Private)

Дефицит жизненного цикла 

(1-2) 2180,2 x x

1. Потребление 37728,2 12156,0 25 572,2

Расходы на образование 1847,6 1628,5 219,2

Расходы на здравоохра-

нение 2948,8 1900,7 1 048,1

Прочие потребительские 

расходы 32931,7 8 626,8 24304,9

2. Трудовой доход 35548,0 x x

Финансирование - всего 2180,2 -489,8 2669,9

Чистые трансферты -192,3 233,2 -425,6

Доходы на капитал и от соб-

ственности 2372,5 -723,0 3095,5

Чистые доходы от соб-

ственности 3232,1 2898,2 333,9

Чистые доходы на капитал 11340,3 -38,5 11378,8

Чистые сбережения (-) 12199,9 3582,7 8617,2

Источник: данные за 2012 г. из таблицы 4 [2].

По трансфертным каналам финансирование 

дефицита экономического жизненного цикла 

является комбинацией двух механизмов:

- трансфертов сектора государственного уп-

равления (Public Transfers) на чистой основе (за 

вычетом уплаченных государству налогов);

10 Перераспределение активов включает в себя два вида потоков: перераспределение доходов от активов и сбережения (так как 

для перераспределения ресурсов по времени и возрасту используется капитал). Классификация и примеры потоков перераспре-

деления доходов от активов приводятся в [1, таблица 1.1, с. 5]. 

К примеру, финансовые рынки позволяют частным лицам брать кредиты в одном возрасте (в молодом - для финансирова-

ния образования) и одалживать в другом (более старшем). В течение трудоспособного возраста население может делать вклады в 

банках, накапливать средства в пенсионных программах, приобретать облигации федерального займа, покупать недвижимость 

и т. п. - для финансирования ими или доходом от них потребления в старости. Общественный капитал не приносит операцион-

ную прибыль или доход от активов, так как он (по методологии СНС) как ресурс входит в стоимость выпускаемой продукции в 

виде промежуточного потребления [1, с. 5].
11 Временной период выбран в целях связи с данными статьи [2], опубликованной в журнале «Вопросы статистики», учитывая, 

что финансовый счет СНС (позволяющий увидеть использование сбережения на приобретение финансовых активов) составля-

ется Банком России начиная с 2012 г.
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- частных трансфертов (Private Transfers), 

которые население получает в натуре или де-

нежной форме внутри одного или от других 

домохозяйств. Основной вес частных перево-

дов (трансфертов домохозяйств) приходится на 

внутрисемейные (Intra-Household) трансферты. 

На основе анализа данных по 23 странам, участ-

вующим в международном проекте, Р. Ли и 

Г. Донховер12 оценили, что почти 90% всех част-

ных переводов приходится на внутрисемейные 

межпоколенческие переводы [4]. На перево-

ды между домохозяйствами (Inter-Household 

Transfers) приходится только 10%.

Ресурсная база для трансфертов внутри домохо-
зяйств и между ними - это накапливаемые населе-
нием в течение жизни нефинансовые и финансовые 
активы, которые с течением времени (временным 
лагом) передаются более молодому поколению (ста-
новясь для него «трансфертным» богатством)13.

Богатство в NTA рассматривается как капитал, 

которым его собственники могут:

- финансировать свое потребление, распро-

давая часть активов, приобретенных в более 

молодом возрасте, чтобы «поддержать» уровень 

потребительских расходов;

- помогать детям и родственникам (более 

молодым возрастным когортам), частично пере-

давая им накопленные активы (путем завещания 

или дарения) и/или передавая им доход от своих 

активов (процентный доход, дивиденды, доход от 

сдачи имущества в аренду и т. п.).

Исходя из этой логики, накопленное населе-

нием богатство в категориях трансфертных счетов 

представляет собой текущую стоимость ожида-

емых будущих трансфертов, которые должны 

быть получены более молодым поколением (за 

минусом налога на дарение)14.

Результаты большинства стран, составля-

ющих NTA, показывают, что чистый профиль 

частных трансфертов отрицателен для старших 

возрастных групп (когда старшее поколение вы-

ступает дарителем богатства) и положителен для 

более молодых возрастных когорт. Важнейшее 

различие между социальными (от сектора госу-

дарственного управления) и частными транс-

фертами заключается в направлении движения 

ресурсов по возрастной вертикали. Чистые 

социальные трансферты направлены «вниз» - 

от младших возрастов к старшим, а частные 

трансферты - «вверх» (от старших поколений к 

младшим). Рост трансфертного богатства отра-

жает последствия старения обществ. Так, в США 

пожилые люди только после 75 лет превращаются 

из «чистых доноров» в «чистых реципиентов».

Как показывают страновые исследования, 

пропорции финансирования дефицита эконо-

мического жизненного цикла по трем основным 

каналам (социальные трансферты, частные 

трансферты и перераспределяемые доходы от 

активов) очень разнятся. Частные трансферты 

наиболее велики в странах Юго-Восточной Азии. 

Их доля может достигать от 1/3 до 1/2 общей ве-

личины трансфертной поддержки. В то же время 

в таких странах, как США, Мексика, Филиппи-

ны, Таиланд, Индия, весомый вклад (от 1/2 до 

2/3 «избыточного потребления») вносят доходы 

от активов, а частные трансферты не настолько 

велики. В Китае, Тайване, Южной Корее все три 

направления трансфертного финансирования 

(социальные трансферты, частные трансферты 

и доходы от активов) имеют примерно равные 

значения [5, 6].

Закрывает счет экономического жизненно-

го цикла NTA (рассчитываясь по остаточному 

принципу) чистое сбережение (Saving net)15.

Проследить направления последующего расхо-

дования секторами NTA объемов чистого сбереже-

ния можно, продолжив «аналитическую связку» с 

таблицей 1 - сбалансировав (используя ключевое 

тождество национальных счетов) счета накопления 

СНС на чистой основе (см. таблицу 2).

Используя сбережения, домашние хозяйства 

в течение жизни накапливают богатство в форме 

нефинансовых (недвижимость, земля, антиква-

риат, драгоценности) и финансовых (ценные 

бумаги, вклады, валюта) активов.

12 Члены рабочей группы международного проекта NTA Project.
13 Идейной основой составления счета богатства в определенной степени можно считать теорию жизненного цикла потреб-

ления и сбережений, предложенную в 1954 г. Ф. Модильяни в сотрудничестве с А. Андо и Р. Брумбергом [11, 12]. За ее развитие 

Ф. Модильяни получил Нобелевскую премию (1986 г. - доклад «Жизненный цикл, личные сбережения и богатство народов»). 

Общая идея теории состояла в том, что человек в течение жизни старается «сгладить», насколько это возможно, свой уровень 

потребления и поэтому постоянно сопоставляет его с ожидаемым в течение жизни доходом. В трудоспособном возрасте  люди 

накапливают богатство, а в старости тратят его, поддерживая тем самым уровень потребления.
14 Капитал, накапливаемый общественным сектором (производственная и социальная инфраструктура), в дальнейшем будет 

потребляться обществом в целом, и в перспективе в NTA его можно будет рассматривать уже как общественное потребление.
15 Соответствует показателю «Чистое сбережение» в СНС.
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Направления развития агрегированных 
трансфертных счетов

В перспективе набор строящихся агрегирован-

ных трансфертных счетов планируется дополнить 

сводным счетом богатства.

Концепция трансфертных счетов классифи-
цирует богатство экономики (Wealth) двояко 
[7-10], как:

1) капитал или накопленные нефинансовые и 

финансовые активы (Assets Wealth);

2) передаваемое или трансфертное богатство, 

связанное с возрастными перераспределениями 

(Transfer Wealth).

В условиях открытой экономики формулу 

общего богатства концепция NTA схематично 

представляет в следующем виде:

W  =  K  +  T  +  М,

где W - общее богатство экономики; K - накопленный 

капитал; T - передаваемое богатство; M - чистое приоб-

ретение нефинансовых и финансовых активов во взаи-

моотношениях с остальным миром.

Таблица 2

Балансировка (на чистой основе) счетов накопления СНС
(за 2012 г., млрд рублей)

Коды Показатели Всего в том числе секторы

ГУ

(Public)

частный

(Private)

РЕСУРСЫ

С
ч

е
т 

о
п

е
р

а
ц

и
й

 с
 к

а
п

и
та

л
о

м

Изменение в обязательствах и чистой стоимости капитала (стр. 1 + стр. 2) 12054,1 2208,1 9846,0
B.8n 1. Чистое сбережение (Saving net)* 12199,9 3582,7 8617,2

2. Чистые капитальные трансферты -145,8 -1374,6 1228,8
D.9 Полученные (Infl ows) 1241,6 1,5 1240,1

D.9 Переданные (Outfl ows)) 1387,3 1376,1 11,3

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Изменение в активах** (стр. 1 + стр. 2 - стр. 3) 12054,1 2831,1 9223,0
1. Чистое приобретение нефинансовых активов 9972,4 876,4 9096,0

Чистое накопление 9959,9 944,1 9015,7
P.51-K.1 Чистое накопление основного капитала 7470,6

P.52 Изменение запасов материальных оборотных средств 2041,0

P.53 Приобретение за вычетом выбытия ценностей 448,3

К.2 Приобретение за вычетом выбытия непроизведенных нефинансовых активов 12,5 -67,7 80,3

Ф
и

н
а

н
с
о

в
ы

й
 с

ч
е
т 

2. Чистое приобретение финансовых активов (FA ) за вычетом чистого принятия 
финансовых  обязательств (FL )*** 1730,2 1954,7 -224,5

F.1 Монетарное золото и специальные права заимствования 0,146 0,0 0,146

F.2 Наличная валюта и депозиты -416,4 1183,3 -1599,7

F.3 Долговые ценные бумаги 476,3 -328,9 805,2

F.4 Кредиты и займы -683,5 -35,8 -647,6

F.5 Акции и прочие формы участия в капитале 715,3 550,0 165,4

F.6 Страховые и пенсионные резервы 3,1 3,6 -0,5

F.8 Дебиторская/Кредиторская задолженность 1635,3 582,7 1052,7

3. Чистые ошибки и пропуски за вычетом статистического расхождения (-)**** -351,5 - -351,5
Чистые ошибки и пропуски ПБ (сектор «Остальной мир») -322,2 -322,2

Прочее внутреннее расхождение -29,3 -29,3

* Соответствует данным счета жизненного цикла NTA (см. таблицу 1).

** Классификация нефинансовых активов и финансовых инструментов гармонизирована с международными стандар-

тами.

*** FA - чистое приобретение финансовых активов (приобретение за вычетом продажи). FL - чистое принятие обяза-

тельств (принятие за вычетом их погашения). В рублевом эквиваленте соответствует величине сальдо активов финансового 

счета платежного баланса (с учетом величины изменения резервных активов) и пассивов финансового счета платежного 

баланса (FA – FL).

**** По данной позиции отражается величина небаланса (существует, так как финансовый счет составляется на основе 

совершенно иных источников данных, чем предыдущие счета СНС).

Источник: данные Росстата URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_15/Main.htm; Банка России URL: https://www.cbr.

ru/statistics/macro_itm/svs/.
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Содержание понятия «богатство» в NTA (на 

примере США) иллюстрирует схема 2.

Схема 2. Компоненты «богатства» в NTA
(млрд долларов)

Капитал

(накопленное богатство)

Трансфертное богатство

(переданное)

Всего

Правительство 

(Government) ●

Правительство 

(Government) ● ●

Корпорации 

(Producers) ●

Федеральный уровень 

(Federal) ● ●

Домашние хозяйства 

(Households) ●

Социальное

обеспечение 

(Social Security) ● ●

Дома (Homes) ●

Здравоохранение 

(Health) ● ●

Товары длительного 

пользования

(Consumer durables) ●

Местный уровень 

(State / Local) ● ●

Образование 

(Education) ● ●

Здравоохранение 

(Health) ● ●

Домашние хозяйства 

(Households) ● ●

Между ДХ 

(Inter- Household) ● ●

Наследование 

(Inheritance) ● ●

Государственный внут-

ренний долг 

(Government debt exclu-

des holdings by foreigners) ● ●

 Государство (Medicare) ●

Всего (Total) ● Всего (Total) ● ●

Источник: [7, с. 1058].

Накопленное и передаваемое (трансферт-

ное) богатство в концепции NTA имеют разные 

свойства. Первое «оценено» в прошлом (в момент 

приобретения), а второе связано с настоящим и 

должно быть переоценено исходя из современ-

ных условий. Накопленное богатство может быть 

только положительным, а передаваемое - как 

положительным (если активы со временем стали 

дороже), так и отрицательным (если со временем 

цена на передаваемые активы снизилась).

Исходя из этой логики, рабочей группой 

международного проекта16 в настоящее время 

разрабатываются методические подходы к пос-

троению:

- счета богатства (запасы на дату) - NTA Wealth 
Account;                                                                         (1)

- счета переоценки богатства - NTA Wealth 
Revaluations.                                                                 (2)

Так же, как и счет экономического жизненного 

цикла, на первом шаге они будут строиться для 

экономики в целом с последующим распреде-

лением агрегированных данных по возрастному 

профилю. На агрегированном уровне счета (1) и 

(2) планируется составлять с классификацией по 

государственному (Public) и частному (Private) 

секторам. В этом их общая черта со счетом эко-

номического жизненного цикла. Но если пос-

ледний измеряет потоки перераспределяемых 

ресурсов (относясь к разряду fl ow account), то 

счет (1) - это счет запасов. Цель его построения - 

измерить запас богатства экономики на конкрет-

ную дату (начало или конец года). Схематично (на 

примере США) агрегированный счет богатства 

выглядит следующим образом (см. схему 3).

Схема 3. Агрегированный счет богатства NTA (1)
(запасы на начало периода; млрд долларов)

Всего в том числе

всего по 

внутренней 

экономике

сектор 

«Остальной 

мир»

Совокупное богатство - всего 

(Wealth) ● ● ●

Капитал (Assets Wealth) ● ●

Трансфертное богатство 

(Transfer Wealth) ● ●

Частный сектор (Private) ● ●

Общественный сектор 

(Public) ● ●

Операции с капиталом с 

сектором «Остальной мир» ● ● ●

Источник: [6].

Записи в счете (2) отразят изменения в стои-

мости компонент богатства из-за изменений в 

стоимости активов (вследствие изменения цен, 

валютных курсов и т. п.). Величина переоценки 

рассчитывается путем пересчета стоимости богат-

ства с учетом новых макроэкономических реалий 

(действующих долгосрочных процентных ставок, 

цен квадратного метра жилья и земли, действу-

ющих ставок по налогу на имущество и т. п.), и 

сравнения полученных результатов с оценками 

богатства по ценам приобретения. Схема счета 

переоценки (на примере США) идентична схеме 

счета (1) (см. схему 4).

16 Рабочая группа международного проекта «National Transfer Accounts Project» под руководством американских экономистов 

Р. Ли (R. Lee) и Э. Мэйсона (A. Mason). URL: https://ntaccounts.org/web/nta/show.
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Схема 4. Агрегированный счет переоценки богатства (2)
(за период; млрд долларов)

Всего в том числе:

всего по 

внутренней 

экономике

сектор 

«Остальной 

мир»

Совокупное богатство - 

всего (Wealth) ● ● ●

Капитал (Assets Wealth) ● ●

Трансфертное богатство 

(Transfer Wealth) ● ●

Частный сектор (Private) ● ●

Общественный сектор 

(Public) ● ●

Операции с капиталом с 

сектором «Остальной мир» ● ●

Источник: [6].

Для проверки расчетов NTA (для возможности 

использования данных СНС в качестве макро-

ориентира) данные (1) и (2) будут сводиться в 

сводном счете богатства. На агрегированном уровне 
выходные данные сводного трансфертного счета 
богатства должны быть эквивалентны чистой 
стоимости активов, измеренной в системе наци-
онального счетоводства и отраженной в балансе 
активов и пассивов СНС.

Как и баланс активов и пассивов СНС, сводный 

счет богатства совместит в себе три среза [13]:

1. Начальные активы, или сальдо на начало 

периода (Opening balance);

2. Чистые изменения в активах в течение пе-

риода (Net changes in assets);

3. Заключительный баланс, или сальдо на ко-

нец периода (Ending balance). 

Чистые изменения активов в течение периода 

(Net changes in assets), в свою очередь, состоят из 

нескольких компонент:

- сберегаемых ресурсов (Saving);

- переоценки (Revaluations), то есть изменений 

объемов вследствие изменения цен, валютных 

курсов и т. п.;

- прочих изменений в объеме (Other changes in 

volume), то есть изменений в результате стихий-

ных бедствий и безвозмездных изъятий.

Таким образом, схема построения сводного сче-
та капитала идентична схеме построения баланса 
активов и пассивов СНС. Его составление даст 

более полную информацию для оценки будущих 

внутри- и межсемейных трансфертов в составе 

трансфертной части счета экономического жиз-

ненного цикла.

Заключение

Еще пять лет назад, на 33-й Генеральной 

кон ференции Международной ассоциации по 

изучению дохода и богатства (2014 г.), отмеча-

лось: «…Что касается распределения доходов и 
богатства, то здесь можно ожидать увеличения 
спроса на данные о межпоколенческих аспектах 
распределения доходов и богатства. Это потребует 

улучшения информации об изменениях в доходах 

и богатстве по экономике в целом и по различным 

группам домохозяйств. В этой связи важное зна-

чение приобретает завершение построения вы-

сококачественных балансов активов и пассивов, 

включая оценки для всех нефинансовых активов. 

Сочетание такой информации с демографическим 
анализом и прогнозами может помочь повысить 
качество существующего анализа и исследований 
ввиду (будущих) последствий, вызванных старением 
обществ…»17.

Первые практические результаты построения 

агрегированных счетов для России показали, что 

устойчиво растущий дефицит экономического 

жизненного цикла отражает структурный сдвиг 

в пользу увеличения государственного участия в 

его финансировании на фоне общей тенденции 

к снижению участия частного сектора. В зару-

бежных исследованиях [14] предпринимались 

попытки проанализировать вопрос о влиянии 

растущей социальной поддержки со стороны го-

сударства на частные сбережения: оказывает ли 

она сдерживающее влияние на их рост, частично 

«замещая» их, или нет?

Для России эти вопросы тоже актуальны и 

требуют исследований в области демографии, так 

как данные демографической статистики говорят 

о значительном ускорении старения общества. За 

прошедшее десятилетие (2009-2018)18 доля насе-

ления старше трудоспособного возраста в общей 

его численности выросла на 3,7 п. п. При этом во 

второй его половине (2014-2018) - почти вдвое 

17 Доклад Петера ван де Вена, руководителя отдела национальных счетов Статистического директората ОЭСР, «Внедрение 

СНС-2008 и основные вызовы будущего развития национальных счетов» на 33-й Генеральной конференции Международной 

ассоциации по изучению дохода и богатства. Разделы «Старение обществ» (с. 20, п. 64, 65), «Учет риска» (с. 30, п. 102). URL: 

http://www.cisstat.com/sna2008/Peter%20van%20de%20Ven%20The%20Implementation%20of%20the%202008%20SNA%20and% 20the

%20Main%20Challenges_rus.pdf.
18 На 1 января 2019 г. по сравнению с 1 января 2010 г.
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быстрее, чем в первой (2009-2013). Рост числен-

ности пенсионеров и сокращение численности 

населения в рабочих возрастах «трансформиру-

ются» в последовательный рост коэффициента 

демографической зависимости19, создавая дол-

госрочные риски для реализации намечаемых 

государством социальных программ. Рассмот-

рение макроэкономических тенденций в увязке 

с результатами демографических исследований 

под углом зрения национальных трансфертных 

счетов может помочь лучше понять происходящие 

на макроуровне изменения.
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В научно-информационном журнале «Воп-
росы статистики» (№ 10 за 2019 г.) опубликована 
статья А.А. Френкеля, Б.И. Тихомирова, Я.В. Сер-
гиенко и А.А. Суркова «Социально-экономичес-
кое развитие России в 2018-2020 годах: стагнация 
с угрозой рецессии». В этой связи хотелось бы 
сделать комментарий о доказательности макро-
экономических оценок на основе статистических 
показателей. Наверное, многие помнят реплику 
героини известного фильма Эльдара Рязанова 
«Служебный роман» - руководителя статис-
тического управления Людмилы Калугиной: 
«…Статистика - это наука. Она не терпит прибли-
зительности». И именно эти слова вспоминаются 
при прочтении указанной статьи. 

Авторы назвали статью, использовав два 
важных понятия, характеризующих состояние 
макроэкономики, - стагнация и рецессия. Но при 
этом в статье не приводятся ни общепринятые, 
ни авторские формулировки, раскрывающие 
содержательный смысл этих терминов. А в этом 
есть необходимость, так как авторы, рассматривая 
показатели положительного прироста в России по 
основным макроэкономическим индикаторам за 
2018 г., делают выводы о стагнации и рецессии.

Во вводной части статьи авторы информируют 
читателей о росте ключевых макроэкономических 

показателей: «После длительного спада (2013-
2016) начала расти инвестиционная активность: 
инвестиции в основной капитал (принимая во 
внимание «пересчеты» Росстата) увеличились в 
2018 г. на 4,8%. Строительство выросло на 5,3%, 
оборот розничной торговли - на 2,6 и грузооборот 
транспорта - на 2,8%. Благоприятно сложилась и 
внешнеэкономическая конъюнктура: цена нефти 
Urals выросла на 31,5% (против 26,7% в 2017 г.), 
рост внешнеторгового оборота превысил 690 млрд 
долларов и составил более 17%», а также отмеча-
ют, что «…ВВП в 2018 г. вырос на 2,3%». Тогда при 
прочтении этого абзаца возникает вопрос: почему 
авторы используют такие характеристики, как 
«стагнация» (отсутствие экономического роста) 
или «рецессия» (значительный спад экономики на 
протяжении последних шести месяцев и более)? 

Вызывает сомнение доказательность таких 
утверждений, представленных в статье, как: 
«Динамика макроэкономических показателей 
характеризуется разнонаправленностью и неста-
бильностью темпов роста ВВП, промышленнос-
ти, сельского хозяйства, транспорта, инвестиций, 
внешней торговли. Это свидетельствует о падении 
деловой активности и росте недоверия бизнеса к 
власти». Во-первых, из иллюстрирующего данное 
утверждение рис. 1 не следует «разнонаправлен-
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ность динамики» приведенных показателей, а 
во-вторых, эти показатели не могут дать одно-
значную информацию о росте или снижении 
деловой активности и уровня доверия власти к 
бизнесу. Влияние деловой конъюнктуры на дина-
мику макроэкономических показателей требует 
специального исследования в числе прочих фак-
торов, в том числе внешних, о которых намного 
ниже также говорят авторы.

Примерно такого же рода сомнения и в от-
ношении оценки, данной в следующем абзаце 
статьи: «Однако по ряду макроэкономических 
показателей динамика развивалась в 2018 г. в 
противоположном направлении. Так, наблюда-
лось падение объемов сельскохозяйственного 
производства на 0,6% (после рекордного роста на 
2,9% в 2017 г. и в целом положительной динамики 
в течение 2013-2017 гг.)». Но дело в том, что во 
многих работах неоднократно было обосновано, 
что оценка динамики сельскохозяйственного про-
изводства должна проводиться по многолетним 
(хотя бы трехлетним) скользящим интервалам 
для нивелирования влияния погодных условий. 
И авторы статьи оценивают снижение объемов 
сельскохозяйственного производства в 2018 г. на 
фоне в целом положительной динамики за 2013-
2017 гг. Но при этом на основе падения объемов 
сельскохозяйственного производства в 2018 г. на 
0,6 % ими дана негативная характеристика - раз-
витие макроэкономической динамики «в проти-
воположном направлении». 

Аналогичный вопрос вызывают и приведенные 
в статье данные о динамике объемов грузооборота 
транспорта. Авторы пишут о росте грузооборота 
транспорта в 2018 г. на 1,7%, сравнивая его с при-
ростом в 3% в 1-м полугодии 2018 г. (по приросту 
грузооборота железнодорожного транспорта, 
соответственно, приведены данные 4,5 и 2%). 
На основании этого сделан вывод: «…снижение 
прироста грузооборота железнодорожного транс-
порта (с 4,5 до 2,0%), … является наиболее убеди-
тельным аргументом замедления экономического 
роста». Опять же: может, «является», а возможно, 
что приведенное соотношение объемов грузоо-
борота за полугодие и год - следствие сезонности 

или устойчивых конъюнктурных циклов. И это 
также требует дополнительного анализа для вы-
водов о рецессии и стагнации.

Требует конкретной доказательной базы и такой 
вывод авторов : «Социально-экономическое раз-
витие России в 2018 г. было в основном довольно 
успешным. В значительной мере это объясняется 
мобилизацией как производственных, так и ад-
министративных ресурсов в год президентских 
(март 2018 г.) выборов и переизбрания (сентябрь 
2018 г.) значительной части губернаторского 
корпуса». Возможно, это так, но и возможно, что 
положительная динамики - следствие реализации 
структурных реформ, повышения эффективности 
использования ресурсов, увеличения инвестицион-
ной активности в год чемпионата мира по футболу 
или еще каких-либо факторов и условий. Почему 
именно главный фактор экономического роста - 
выборы? Не доказано, даже если это и так.

Также нельзя однозначно принять вывод 
авторов о том, что «В результате изменения 
методологии и трансформации статистической 
базы ВВП в 2018 г. вырос на 2,3%...». Требуется 
глубокий факторный анализ, который позволил 
бы обоснованно разделить влияние на рост ВВП 
экономических факторов и влияние изменения 
его состава в связи с переходом на ОКВЭД2. 
Влияние на показатель роста ВВП перехода на 
ОКВЭД2 - дискуссионный методологический 
вопрос оценки экономики России в целом, тре-
бующий специального рассмотрения.

В целом статья с позиции научно-статисти-
ческих требований, безусловно, высокопрофес-
сиональна и представляет интерес для широкого 
круга читателей. Тем не менее, на наш взгляд, 
при публикации по тематике более широкого 
направления естественным образом возрастает 
потребность в доказательности макроэкономиче-
ских оценок на основе статистических показате-
лей. Безусловно, и оценка современного периода 
экономического развития России как «стагнация 
с угрозой рецессии» может иметь место в принци-
пе, но при условии ее доказательности на основе 
глубокого экономического анализа и конкретной 
авторской аргументации.
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Following the line of research, originated from the paper by Henderson et al. (2012), this article focuses on how “observations from the 
above”, in the form of night-lights satellite data, might contribute in mapping at very fi ne geographical level (ideally, one square km), two 
core macroeconomic indicators used extensively in the Sustainable Development Goals monitoring and reporting framework: Gross Domestic 
Product (GDP) and Purchasing Power Parities (PPPs). Recent empirical economic studies have paid increasing attention on the association 
between night-lights observations and economic growth, in order to estimate a consistent and objective level of economic activities at sub-
national level. 

In the present paper, analyses are carried out on a panel of 17 Eastern Europe and CIS countries for the period 2000-2013 and use is 
made of indicators constructed from satellite images in the form of night lights, as processed by the US Department of Defense, and its Defense 
Meteorological Satellite Program’s Operational Linescan System. Estimations of GDP in current US dollars and PPP terms are carried out 
at both national and sub-national level, and results are compared with the offi  cial available information. Estimates of GDP and PPP were 
also compared, at national level, with those in the World Bank data-set, showing similar behaviours. Results are used to obtain gridded maps 
of GDPs and PPPs. 
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Международная статистика

Продолжая линию исследований, ведущую свое начало от опубликованной в 2012 г. работы Дж. Хендерсона и др., авторы 
в данной статье сосредоточили свое внимание на том, как «наблюдения сверху», а именно спутниковые данные о ночном 
освещении, могут быть использованы в точном географическом картировании (в идеале - до одного квадратного километра) 
двух основных макроэкономических показателей, широко используемых в системе мониторинга достижения Целей в области 
устойчивого развития и формирования отчетности: валового внутреннего продукта (ВВП) и паритетов покупательной 
способности валют (ППС). Последние эмпирические экономические исследования свидетельствуют о растущем интересе к 
связи между наблюдаемыми ночными огнями и экономическим ростом, на основе которой можно последовательно и объек-
тивно оценить экономическую деятельность на субнациональном уровне.

В данной статье проводится анализ индикаторов, полученных из спутниковых снимков ночных огней и обработанных 
Министерством обороны США при помощи его сканирующей системы OLS (Operational Linescan System) Оборонительной 
метеорологической спутниковой программы (DMSP), для 17 стран Восточной Европы и СНГ за период 2000-2013 гг. Оценки 
ВВП в долларах США по текущему обменному курсу и ВВП, рассчитанного по ППС, осуществляются как на национальном, 
так и на субнациональном уровнях, а результаты сравниваются с имеющейся официальной информацией. Также сопостав-
лялись оценки ВВП и ППС (на национальном уровне) с данными Всемирного банка, и было выявлено аналогичное сходство. 
Результаты использовались для получения привязанных к сетке карт ВВП и ППС.

Ключевые слова: ночные огни, ВВП, ППС, страны СНГ, модель панельных данных.

JEL: C23, E01, E23, E30, O11, O47.

doi: https://doi.org/10.34023/2313-6383-2019-26-11-70-84.

Для цитирования: Андреано M.С., Бенедетти Р., Пьерсимони Ф., Савио Дж. Картирование ВВП и ППС на субнаци-

ональном уровне на основе спутниковых снимков территории стран Восточной Европы и СНГ. Вопросы статистики. 

2019;26(11):70-84. (На английском языке)

1. Introduction

The adoption of the Sustainable Development 

Goals in September 2015 by the United Nations 

General Assembly is calling National Statistics Offi  ces 

(NSOs) worldwide to underpin a data revolution, as 

they are asked to extend both the scope and disaggrega-

tion of the data traditionally produced, and measure 

new economic, social and environmental phenomena, 

leaving none behind.

There is a growing consensus in the digital era that 

Big Data, particularly satellite images captured from 

the above, might strengthen the capacity of traditional 

data sources and offi  cial statistics to help in monitor-

ing sustainable well-being, thus facing the increasing 

request for more spatially disaggregated data. 

Following the line of research originated from 

the paper by Henderson et al. [1], this article focuses 

on how «observations from the above», in the form 

of night-lights satellite data, might contribute in 

mapping at very fi ne geographical level (ideally, one 

square km), two core macroeconomic indicators used 

extensively in the Sustainable Development Goals 

(SDG) monitoring and reporting framework: GDP 

and PPPs. 

Nowadays, the use of night-light as proxy of 

GDP has becomes a standard in empirical economics 

(see, e. g., [2, 3]). The obvious advantage in using night 

lights is that they generally show a good correlation 

with GDP, they are available for free and for a long 

time span, and they are objectively measured.

This research uses extensively the set of information 

coming from satellite images, as processed by the US 

Department of Defense, and its Defense Meteorologi-

cal Satellite Program’s Operational Linescan System 

(DMSP-OLS). Scientists at the National Geophysi-

cal Data Center (NGDC) process these raw data and 

distribute the fi nal set to the public, thus making freely 

available 34 annual products from six satellites span-

ning 22 years, from 1992 to 2013. However, given the 

proximity of the fi rst data available for satellites with 

the dissolution of the Soviet Union and the length of 

the transition period in the economies of the region, 

the sample analysed in this paper goes from 2000 to 

2013.

The stable night lights are those used in this research 

to proxy GDP in nominal and PPP terms for 17 CIS 

and Eastern Europe countries: Azerbaĳ an, Armenia, 

Belarus, Bulgaria, Czechia, Hungary, Kazakhstan, 

Kyrgyzstan, Poland, Moldova, Romania, Russian 

Federation, Slovakia, Tajikistan, Turkmenistan, 

Ukraine and Uzbekistan.

Henderson et al. were the fi rst to use night lights 

in a complete statistics and econometric framework to 

estimate, in a panel of world time series, real economic 

growth. Following their examples, the relation between 

lights and GDP at sub-national administrative levels 

have been deeply investigated for North Korea, Kenya, 

Rwanda, Sweden, Nigeria, India and China. 

More recently, while some papers have confi rmed 

the ideas underlying the lights-to-GDP hypothesis at 

the country level (see, e. g., [4]), the approach used 
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by [1] have been criticized due to the implicit assump-

tion of stable elasticity made in obtaining sub and/or 

supra-national estimates [5, 6], which is hardly met 

under common situations where a modifi able area 

unit problem (MAUP) exists. Particularly, it has been 

stressed that the elasticity of GDP-to-lights should be 

statistically signifi cant and positive, as well as tempo-

rally and spatially stable. 

For CIS and Eastern Europe countries, the litera-

ture on lights and GDP is practically non-existent, the 

only indirect reference being a global exercise carried 

out by Elvidge et al. [4] on the correlation (in levels) 

between GDP, night lights and population at national 

level during 1992-2012. Furthermore, to the best of our 

knowledge, no study has been so far carried out on the 

direct or indirect relation between lights and PPPs.

Our paper innovates with respect to the preceding 

literature in at least three respects. First, it analyses 

in a systematic way the relationship between DMSP-

OLS night lights and GDP in CIS and Eastern Europe 

countries at the fi ner extent possible, looking at condi-

tions under which lights can be used to obtain estimates 

of GDP and PPPs at detailed geographical level. 

Second, the research uses both a time and spatial 

approach in the analysis, particularly through the use 

of balanced panel regressions models, and tests the 

conditions of spatially and time stability of GDP-to-

light elasticity. 

Third, use is made of the available national and sub-

national data produced by NSOs of the region. After 

testing for the existence of temporally and spatially 

stable elasticity of GDP both in real and PPP terms 

with respect to lights, the estimated coeffi  cients are 

used to map economic activity and parities at very fi ne 

geographical level, thus off ering two sets of informa-

tion that are mostly needed for SDGs monitoring and 

reporting.

We are fully aware that the estimations provided 

in this paper cannot replace primary statistics pro-

duce by NSOs of the region. However, we hope these 

estimates will be of some use for policy makers and 

researchers for their policy intervention, analyses and 

discussion, and contribute in partially answering the 

increasing demand for more spatially disaggregated 

macroeconomic data to further advance the sustainable 

development agenda.

The scheme of the paper is as follows. The next sec-

tion describes the main characteristics of the DMSP 

system and the satellite information obtained in terms 

of night lights. Section 3 details on the indices consid-

ered in empirical analyses, the transformation carried 

out on night-lights information and the population 

data used. Section 4 follows with the results of the 

empirical applications. The last Section of the paper 

summarizes main results and concludes.

2. Night-Lights Data from Satellite Images

Earth observation have been used in many re-

spects to shed light on specific aspects of human 

development, such as economic output, population, 

urbanization, land, water and natural resources use, 

weather conditions and climate change, and pollution 

monitoring. 

In parallel, there has been a growing use of night 

lights, one of the most important by-products of satel-

lite remote sensing, as proxy for measuring economic, 

social and environmental phenomena.

This paper makes an extensive use of the set of 

information coming from satellite images, as pro-

cessed by the US Department of Defense, and its 

Defense Meteorological Satellite Program’s Opera-

tional Linescan System, see [7, 8] on technical aspects 

of the programme and, for a survey on use of such 

images [9].

A characteristic of DMSP-OLS data that has 

attracted most attention of researcher in the last years 

is their availability at a very fi ne geographical level 

(1 square km), thus making it possible to estimate 

through them a number of statistics at sub-national 

level, particularly those related to the level and growth 

of economic activity, thus providing an answer to 

chronicle lack of official statistics at the level of 

disaggregation requested within the framework of the 

sustainable development agenda. 

The Defence Meteorological Satellite Program 

(DMSP) is a Department of Defence program of the 

US Air Force Space and Missile Systems Center, which 

started to capture imagery in the early 1970s through 

the Operational Linescan System (OLS) sensor. One of 

the primary objectives of the OLS sensors was to collect 

worldwide cloud cover observations twice per day. 

In 1992 the National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA) was established and it 

processed and archived the DMSP night-time light 

satellite imagery for 22 years. The DMSP programme 

has been repeatedly upgraded over time, with the lat-

est series in its Version 4 spanning data for the years 

1992-2013 and actually publicly available from NOAA 

from its website (https://www.ngdc.noaa.gov/eog/

dmsp/downloadV4composites.html). Satellites from 

DMSP-OLS measure light emissions in the evening 
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hours between 8:30 and 10:00 pm local time around 

the globe every day. 

The OLS sensor has two broadband sensors, in the 

visible/near-infrared (VNIR, 0.4-1.1 μm) and thermal 

infrared (10.5-12.6 μm) wavebands. The OLS is an 

oscillating scan radiometer with a broad fi eld of view 

(~ 3,000 km swath) and captures images at a nominal 

resolution of 0.56 km, which is smoothed on-board 

into 5x5 pixel blocks to 2.8 km. 

Scientists at the National Oceanic and Atmospheric 

Administration’s National Geophysical Data Center 

process these raw data and distribute the fi nal data to 

the public, following an undertaking of monumental 

diffi  culty. Original data are from the centre half of the 

3000 km wide OLS swaths. 

NGDC recently reprocessing of the DMSP time 

series have produced 34 annual products from six 

individual sensors on satellites, called F, spanning 

22 years: F10 (1992-1994), F12 (1994-1999), 

F14 (1997-2003), F15 (2000-2008), F16 (2004-2009), 

and F18 (2010-2013). This is referred to as the Version 

4 DMSP stable lights time series, the ones used here 

for GDP and PPP analysis.

Lights in the centre half have better geo-location, 

are smaller, and have more consistent radiometry. 

In processing the raw data, a number of fi lters are 

applied before releasing fi nal results. Sunlit data are 

excluded based on the solar elevation angle. Glare is 

also excluded based on solar elevation angle. Moonlit 

data are omitted based on a calculation of lunar lu-

minance [7, 10]. 

The recorded daily data are pre-processed, by 

removing observations of cloudy days and sources of 

lights which are not man-made, such as auroral lights 

or forest fi res. 

Data from all orbits of a given satellite in a given 

year are then averaged over all valid nights to produce 

a satellite-year dataset. These are the datasets that are 

distributed to the public. As a result, each satellite-year 

dataset reports annual light intensities for every pixel 

around the globe at a resolution of 30 by 30 arc seconds 

(approximately 0.86 square km at the equator) between 

65 degrees S and 75 degrees N latitude.

Data are released in three diff erent versions: raw, 

stable lights and the calibrated versions. The stable 

lights version removes ephemeral events such as fi res 

and background noise, and contains the lights from 

cities, towns, and other sites with persistent lighting, 

including gas fl ares. The calibrated version is currently 

available only for 2006 and has the advantage of not 

being saturated (top-coded). 

Our analyses are based on the stable lights version. 

Data made available to the public by the NOOA have 

been geo-referenced at national and regional levels by 

digital number (DN) using the administrative areas 

and boundaries (level 0 and 1, respectively) provided 

in the form of shape-fi les by GADM, Version 3.6, 

available at https://www.gadm.org. A geolocation 

algorithm was used to map the data onto the 1 km 

grid developed for the NASA-USGS Global 1 km 

AVHRR project, that limit error in geolocation in the 

project process. 

The light intensity values of the stable lights product 

are recorded in a fi xed range of digital numbers from 

0 (missing or completely dark) to 63 (bright). Sensor 

saturation implies that the satellites are not able to 

capture a light intensity higher than 63 DN. A small 

fraction of pixels, generally in rich and dense city areas, 

have DN values equal to 63. 

The saturation and blooming issues in DMSP-OLS 

NTL images are the main limiting factors in their use. 

Imagery from the DMSP-OLS satellite has a tendency 

to overestimate NTL imagery, an effect generally 

referred to as «blooming» in the literature. Blooming 

occurs when cells producing NTL cause lit pixels to 

extend beyond the source’s true illuminated area. This 

phenomenon can be acute in OLS imagery and it is 

more pervasive over water and snow areas, as these 

refl ect close lights more than dark ground. Bloom-

ing should be of particular concern when examining 

coastal metropolises, since changes in brightness tend 

to be bigger in area than associated land cover changes 

[11]. Typically, blooming is proportional to the SOL 

emitted by a light source, such as an urban area.

Sensor settings vary over time across satellites and 

with the age of a satellite, so that comparisons of raw 

DN over years can be problematic. This explains why 

satellites, in the very last years, are replaced by new 

ones, accompanying them for their last few years of 

life. That happened for all satellites but the last, F16, 

substituted by the last orbiting F18 without an overlap-

ping period. A map of night lights for Europe, includ-

ing Eastern Europe and CIS countries, is represented 

in Figure 1 below.

There are several studies aimed at radiance calibra-

tion of DN over time across satellites (e. g., [12] and 

the literature cited therein). Their goal is to make data 

comparable across time, creating a consistent time 

series of satellite observation that eliminates abrupt 

jumps in the series, when passing from observations 

of one satellite to another. DMSP light data collected 

in diff erent years (and satellites) may have variations 
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Figure 1. Plot of Night Lights of Eastern Europe and CIS Countries (2011)

in gain settings, sensor degradation, and change in 

atmospheric condition. 

We did not perform such calibration on the original 

data, but we control for such issues, whenever ap-

propriate, by using panel regression estimations with 

fi xed eff ects for time and satellites. Such estimations 

are able to take into considerations the diff erences in 

the capacity of satellites to identify lights intensity due 

to obsolescence. 

For years with two satellite observations, the arith-

metic average of the two outcomes is considered in the 

empirical applications.

The DN is not exactly proportional to the physi-

cal amount of light received (called true radiance) for 

several reasons. The fi rst is sensor saturation, which is 

analogous to top-coding. Further, the scaling factor 

(“gain”) applied to the sensor in converting it into a 

digital number varies for reasons that are not explained, 

possibly to allow Air Force analysts to get clearer infor-

mation on cloud cover. 

Unfortunately, the level of gain applied to the sen-

sor is not recorded in the data. The DMSP night-time 

lights provide the longest continuous time series of 

global urban remote sensing products, now spanning 

22 years. The fl agship product is the stable lights, an 

annual cloud-free composite of average digital bright-

ness value for the detected lights, fi ltered to remove 

ephemeral lights and background noise.

The follow on to DMSP for global low-light imag-

ing of the earth at night is the Visible Infrared Imaging 

Radiometer Suite (VIIRS) Day/Night Band (DNB), 

fl own jointly by the same NASA-NOAA Suomi Na-

tional Polar Partnership launched in 2011. These data 

are available for a shorter time period (data are indeed 

available on a monthly basis only from 2012 onwards, 

annually only for 2015-2016), but they are of greater 

precision than DMSP images and made available to 

public in a very timely way, after some few days from 

the end of each month. They off er substantial improve-

ments in spatial resolution, radiometric calibration and 

usable dynamic range when compared to the DMSP 

low light imaging data.

VIIRS DNB key improvements over DMSP-OLS 

data include a vast reduction in the pixel footprint (15 

arc-second, about 500 m), uniform ground instanta-

neous fi eld of view from nadir to edge of scan, lower 

detection limits, wider dynamic range, fi ner quantiza-

tion, in-fl ight calibration and no saturation [10]. Prior 

to averaging, the DNB data is fi ltered to exclude data 

impacted by stray light, lightning, lunar illumination, 

and cloud-cover. Cloud-cover is determined using the 

VIIRS Cloud Mask product. 

3. GDP, PPPs and Explanatory Variables

The data on GDP are obtained from the World Bank, 

World Development Indicators database, which con-

tains data by country on diff erent measures of national 

accounts. Those used in this paper include current local 

currency unit data, current US dollars data, and data 

in PPPs (current international US dollars). PPPs time 

series can be obtained implicitly by dividing current data 

in local currency by the corresponding data expressed 

in PPP, in current international US dollars. 



Вопросы статистики. 2019. Т. 26. № 11. C. 70-84 75

Международная статистика

An alternative indicator often used as proxy for 

GDP is electricity consumption. We consider here an 

electric power consumption (kWh per capita) indica-

tor obtained from the World Development Indicators 

database.

Night-lights data have been used to derive a num-

ber of indicators applied in the empirical analyses, as 

follows. Let us indicate with Vi the DN value, ranging 

from 0.51 to 63, and with Nĳ  the number of pixels with 

a DN value equal to Vi in country i. The sum (SL), 

mean (ML), and standard deviation (SDL) of lights 

for country i are defi ned as:
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where Ki is the number of DN values with pixels diff erent from 

zero and may be maximum 63, in case of one satellite and 

maximum 126 for two satellites. In case of a single satellite, 

the values of Vi may be 1,2,…,63, although not all these 

have frequencies Nĳ   diff erent from zero. In years with two 

satellites, Vi may also assume intermediate values 0.5, 1.5, 

2.5,…,62.5 and therefore, Ki can be at most 126. The index i 
refers to Vi with pixel greater than zero and i = 1,2,...,Ki. The 

indicators were computed distinctly for each of the twenty 

countries (i = 1,2,...,17).

Among the indicators constructed using night-

lights information, we considered a Gini night-light 

index. The index measures the extent to which the 

distribution of light intensities (in terms of DN) among 

pixels (the Lorenz curve of the traditional Gini index), 

deviates from a perfectly equal distribution. The Gini 

index measures the area between the Lorenz curve and 

this hypothetical line of absolute equality, expressed 

as a percentage of the maximum area under the line. 

Thus, a Gini index of 0 represents perfect equality, 

while an index of 1 implies perfect inequality.

The data set used in analyses includes also popula-

tion data, which are extracted from the World Bank 

national and sub-national population total estimates 

of the de facto mid-year population at national and 

fi rst level administrative division. 

We construct the Gini coeffi  cient using only in-

formation from night-light as per the formulas below, 

where it is assumed that the Vj ’s represent values of 

lightsand the Nj ’s the pixels pertaining to those va-

lues.

The Gini index [13] is defi ned as follows:
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with Ki defi ned in previous formulas. 

As an alternative to the Gini, we also consider the 

Bonferroni inequality index [14], a measure based on 

the comparison of the partial means MLh
i and the global 

mean MLi of the lights distribution of country i:
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Compared to the Gini, the Bonferroni index has 

a number of advantages, see e. g. [15], most notably 

it is more sensitive at the lower tail of the income 

(light) distribution, where indeed night lights are 

concentrated in our sample: this is a common feature 

of most countries around the world, see [1]. The Gini 

and Bonferroni indices are defi ned over the interval 

[0,1], with lower and upper limits reached in case of 

perfectly equal and concentrated distributions of lights 

in the extremes of the defi nition interval. The indices 

are supposed to have positive correlation with GDP 

measures, and BF ≥ GN. 

Other less used measures of concentration con-

sidered in this paper are the Mean Log Deviation, 

MLD, and the fi rst, second and third quartiles of the 

lights distribution, as well as the inter-quartile diff er-

ence, IQD, which have straightforward defi nitions.

Other less used measures of concentration consid-

ered in this paper are the Mean Log Deviation, MLD, 

and the fi rst, second and third quartiles of the lights 

distribution, as well as the inter-quartile diff erence, 

IQD, which have straightforward defi nitions.

1 Non-integer values may occur in years where two satellites are available (the fi nal image value DN is equal to the average of the two values 

captured by the satellites orbiting during the same calendar year).
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We also follow other authors in considering, as pos-

sible explanatory variables, indices aimed at measuring 

the extent of urbanization in the countries analysed. 

In this respect, it is quite common to use a threshold 

of DN = 7 or DN = 10, e. g. [16], as the values to dis-

criminate between urban and non-urban areas. The 

fi rst index, the Urban Light Index, ULI, has been 

proposed by [17]:
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where Nĳ  and ∑Nĳ  are the pixels with Vj and the total of lit 

pixels, respectively. Here, 
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refl ects the weight of Vj.

Finally, as an alternative indicator of urbanization, 

we consider in our analyses the Night Light Index, 

NLI, and its two subcomponents, the Mean Light 

Intensity Index, MLII, characterizing light intensity, 

and the Light Area Index, LAI, characterizing the light 

spatial distribution of each area. This is an index origi-

nally proposed by Yang et al. [18], and it is supposed 

to accommodate for three main factors aff ecting the 

degree of urbanization: urban population, industrial 

structure, and build-up area distribution. The index 

and the components are defi ned as follows:

  NLI MLII LAI
V N

N

N

Ni i i
j
K

j ij

j
K

ij

j
K

ij

j
K

i

i

i

i
≡ × =

×
×=

=

=

=

∑
∑

∑
∑

1

1

1

0
63

( )

iij

.  (5)

In computing the LAIi index, the sum of pixels at 

the denominator includes also those with DN = 0, Ni0. 

MLIIi is the ratio of the observed lights compared to 

its potential maximum value (i. e. the value obtainable 

if all pixels were saturated and therefore with only DN 

equal 63): it represents a measure for light intensity. 

LAIi is the percentage of lit pixels over total area (lit 

and unlit) of the country i.
A sense of our data-set is provided by the statistics 

for GDP and some derived night-lights indicators for 

the 17 Eastern Europe and CIS countries considered, 

as reported in Table 1. 

Table 1 

Main Statistics of Night Lights and GDP, Averages over the Available Years, 2000-2013

Statistics Armenia Azerbaĳ an Bulgaria Belarus Czechia Hungary Kazakhstan Kyrgyzstan Moldova

% Area unlit (DN = 0) 78.4 70.2 46.0 70.8 5.0 36.8 95.0 91.7 57.5

% Urban area 

(10 ≤ DN ≤ 63)* 22.3 18.3 14.5 19.9 43.6 28.9 20.3 19.5 9.8

‰ Top-coded area (DN = 63)* 0.95 0.46 0.42 0.49 1.36 1.27 0.11 0.04 0.02

Mean (DN) 8.79 8.00 6.97 8.19 12.47 10.21 8.54 7.81 5.92

St. Dev. (DN) 9.73 9.26 7.13 8.80 10.23 9.94 10.03 7.68 6.16

Second quartile (DN) 5.6 5.0 4.9 5.6 8.9 6.6 5.2 5.3 4.5

Gini (DN ) 0.436 0.446 0.382 0.429 0.378 0.419 0.470 0.393 0.363

Bonferroni (DN ) 0.521 0.523 0.462 0.507 0.473 0.507 0.546 0.477 0.431

Population density 

(population/pixel) 65.3 65.7 54.6 18.8 73.0 63.3 3.3 17.1 61.9

GDP per capita, PPP 

(constant 2011 international $) 5730 11057 12791 13136 26147 21740 17071 2555 4145

% Growth rate, 

GDP (constant 2010 US $) 7.3 11.7 6.3 3.7 2.4 1.7 7.8 4.4 5.0

% Growth rate, 

Mean Lights (DN) 4.0 3.9 3.9 3.9 0.8 2.9 3.2 2.9 3.5

% Growth rate, 

Electric power consumption 

(kWh per capita) 3.1 0.2 1.5 1.8 0.7 1.3 4.1 0.8 -1.5
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In “-stan countries” a high fraction of pixels, 

generally above 90%, is unlit. This is a characteristic 

in common with Russia, where the unlit area is a 

92.5% of the entire territory. This might be the result 

represent of a problem in light measurement, as in 

areas with low population density but with production 

capacity, lighting may melt into background or be 

totally absent. Changes in light sources themselves, 

e.g. a transition from incandescent light bulbs to 

energy saving technologies and use of LED lamps, 

might also hamper the interpretation of our results. 

According to the International Energy Agency, IEA, 

in 2005 about 19% of the world energy consumption 

was related to lighting, and the energy saving capacity 

is assessed at the level of 30-50% [19]. 
The lit area is predominant in most Eastern 

Europe countries, notably Czechia (95.0%), Poland 

(82.7%), Slovakia (71.5%), Hungary (63.2%), 

Bulgaria (54.0%) and Romania (53.0%). 

Czechia, Poland and Slovakia show a relatively 

high degree of urbanization and, in general, 

percentages of lit pixels - in the frequencies over  10 

DN - larger than 35%. Top-coded areas are virtually 

non-existent in Kazakhstan, Moldova, Kyrgyzstan 

and Tajikistan. With the exception of Moldova, 

these countries show the lowest levels of population 

densities in the whole region.

Overall, higher values of mean lights tend to be 

associated with higher variability among frequencies. 

Higher mean values of DN are found in richer realities 

having top GDP per capita values in terms of PPPs, 

Czechia, Poland, Slovakia, Hungary and Russia, 

showing a clearly positive correlation between 

lights and GDP, which seems at odds with Martinez 

[20] fi ndings of a negative relation between GDP 

and night-time lights. In this respect, electricity 

consumption growth rates data seem less correlated 

with GDP changes than satellite information on light 

average growths, and give misleading indications 

over the whole period i. e. in Azerbaĳ an, Moldova, 

Tajikistan and Uzbekistan.  

Among the poorest and relatively sparsely popu-

lated countries of CIS, like Kyrgyzstan and Tajikistan, 

a great percentage of pixels are unlit, the average 

intensity of lights is low (below 8.0), the degree of 

urbanization shows the minimum values in the region, 

and top-coded areas are practically absent. 

While richer countries tend to have higher average 

digital numbers, geography and population density 

also play strong roles. The mean DN reaches its peak 

in richer realities, notably Eastern Europe countries, 

which show the highest levels of GDP indicators 

among the countries in the sample. For these two 

countries, the indicators in Table 1 display a quite 

Table 1 (continue) 

Statistics Poland Romania Russia Slovakia Tajikistan Turkmenistan Ukraine Uzbekistan

% Area unlit (DN = 0) 17.3 47.0 92.5 28.5 89.9 91.9 58.4 82.7

% Urban area 

(10 ≤ DN ≤63 )* 36.2 16.7 25.7 35.2 17.0 24.6 15.0 29.2

‰ Top-coded area (DN = 63)* 1.64 0.44 0.19 0.37 0.00 0.18 0.18 0.38

Mean (DN) 11.36 7.58 9.75 10.66 7.29 9.16 7.08 9.66

St. Dev. (DN) 10.19 7.77 10.65 9.04 7.04 10.32 7.61 9.72

Second quartile (DN) 7.9 5.6 5.9 7.7 5.2 5.3 4.8 6.4

Gini (DN ) 0.401 0.385 0.461 0.380 0.379 0.473 0.406 0.430

Bonferroni (DN ) 0.496 0.467 0.549 0.474 0.462 0.562 0.483 0.525

Population density 

(population/pixel) 64.6 52.8 3.5 62.3 33.3 6.6 44.1 38.8

GDP per capita, PPP 

(constant 2011 international $) 18931 15469 20498 21725 1839 8133 7261 3546

% Growth rate, GDP (constant 

2010 US $) 3.6 3.8 4.5 4.2 8.0 8.7 3.7 7.2

% Growth rate, 

Mean Lights (DN) 3.1 3.5 3.1 1.6 2.9 3.9 3.4 1.9

% Growth rate, 

Electric power consumption 

(kWh per capita) 1.5 1.8 1.8 0.4 -1.9 3.2 2.0 -0.6

Statistics are calculated averaging data over the period 2000-2013.

Rates of growth are calculated with the compound interest formula over the period 2013-2000.

* Percentages calculated on total lit area. 
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similar pattern: low percentages of unlit area, rela-

tively strong urbanization levels and higher values of 

light concentration, average percentage of top-coded 

areas, and relatively high population density. 

Cross-section and panel comparisons usually 

perform better among countries with similar culture 

in terms of use of lights (i. e. energy-saving policies), 

geographical characteristics, population density, and 

top-coding magnitude. 

As clearly evidenced from the descriptive analyses 

above and the indications emerging from Table 1, this 

is not completely the case in our sample of countries, 

which however show, in their distinct trajectories and 

patterns, especially those of Eastern Europe and CIS 

countries, some sub-regional commonalities and 

trends. 

In the empirical part of this work, we will also ex-

plore whether changes in dispersion measures (like the 

Gini and the Bonferroni indices, the inter-quintile as 

well as the standard deviation of lights), the degree of 

urbanization, the fraction of unlit and top-coded area, 

contribute additionally in modelling and forecasting 

GDP growth and PPPs measures and map them at 

sub-national levels. 

4. Model and Empirical Results

The analytical approach used here is similar to the 

one proposed in [1], who in their pioneering work used 

a panel model with country and year eff ects to predict 

GDP at the international level through night lights, 

and where country eff ects controlled for factors like 

lighting technology and investment in outdoor light-

ing, whereas year eff ects monitored diff erences in light 

sensitivity across the satellites and changes in global 

external conditions, like technology and economic 

conditions.

In our applications, we estimate a panel model 

where the dependent variable, yi,t, represents GDP, 

and the xi,t are the explanatory variables, defi ned 

through diff erent night-lights metrics, population 

and energy consumption data. 

The measures of GDP considered are those that 

permit, based on model fi tted data, to estimate PPP 

measures, which are not directly supposed to be in 

relation with measures of night lights. These are GDP 

in current US dollars and in PPP.

Concretely, the various steps followed in the analy-

ses are as follows:

(a) Identifi cation of the best performing series in 

each group of night-light-based indicators (standard 

measures, dispersion indices, measures of urbaniza-

tion, other series, including population and energy 

consumption) using pooling regressions;

(b) Estimation of panel data models for both GDP 

in current US dollars and PPP (current international 

US dollars) with national data for the 17 countries;

(c) Conversion of the estimated values of the model 

for GDP in current US dollar to local currency;

(d) Derivation of implicit PPP estimates from the 

two models and comparison with World Bank PPP 

time series estimates;

(e) Application of the coeffi  cients obtained with 

the estimation of the national model for GDP in cur-

rent US dollars to sub-national night-lights indicators 

available at NUTS 1 level;

(f) Comparison of the data estimated in step (e) with 

the offi  cial regional available data published by countries 

to verify the existence of a MAU problem; and

(g) Use of the estimated coeffi  cient to obtain fur-

ther space disaggregation of the interest series, namely 

GDP and PPP.

Let us analyse, step by step, how the procedure 

above was carried out for our data-set. Preliminary 

analyses on our two GDP series, yi,t, suggest that - 

based on [21] CIPS tests -, the panel should be 

estimated in fi rst diff erences. 

The preliminary analyses made using pooled 

regressions on the rate of growth against standard 

measures of lights (sum and mean in log terms, and the 

corresponding per-capita values), dispersion measures 

(the Gini and the Bonferroni indices, the mean log 

deviation, the inter-quintile diff erence as well as the 

standard deviation of lights), diff erent measures of 

urbanization (the night-light intensity index, NLI, and 

its two components, the urban light index, ULI, with 

lower threshold at 7 or 10 DN), population density, 

as well as energy consumption, shows that the series 

performing better are the sum of light per-capita, the 

ratio of standard deviation to mean of lights, the Gini 

concentration index, and the urban light index, with 

DN = 10. Given the upwards trend characterizing 

lights and GDP data, both series are expressed in log-

diff erence in our panels, while other series, for their 

bounded characteristic, are considered in level form.

A fl avour of our data-set, composed by 221 obser-

vations when expressed in growth rates, is provided in 

the conditioning plots reported in Figures 2 and 3. 
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Figure 2. Conditioning Plots of GDP in PPP (Current International US Dollars), by Years, 2001-2013
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Figure 3. Conditioning Plots of GDP in PPP (Current International US Dollars), by Country, 2001-2013
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Further insights on the heterogeneity across years 

and countries are provided in Figure 4, where it emer-

ges a certain degree of country and time-heterogeneity 

along the reference period.

The results obtained from the estimations of pooled 

linear regression, random and fixed effects models, 

Figure 4. Heterogeneity Across Years and Countries of GDP in PPP (Current International US Dollars), 2001-2013

reported in Table 2, show a strong signifi cance of the ex-

ogenous variables identifi ed above for both GDP series. 

Table 2

Main Results of the Pooled Regressions and Panel Fixed and Random Eff ect Models, 2001-2013

GDP, PPP (current international $) GDP (current US $)

Pooled Fixed Eff ect Random Eff ect Pooled Fixed Eff ect Random Eff ect

Constant
-0.1167**

(0.0421) -

-0.1834**

(0.0574)

-0.2395*

(0.0954) -

-0.3065**

(0.1158)

ln (SL/POP)
0.0542***

(0.0158)

0.0565***

(0.0149)

0.0548***

(0.0150)

0.1652***

(0.0360)

0.1668*** 

(0.0348)

0.1646***

(0.0349)

SDL/ML 0.1722***

(0.0376)

0.1579***

(0.0360)

0.1684***

(0.0359)

0.6659***

(0.0851)

0.6162***

(0.0839)

0.6533***

(0.0833)

GN 0.3375***

(0.0694)

0.3273***

(0.0713)

0.3312***

(0.0695)

0.9406***

(0.1572)

1.0367***

(0.1661)

0.9797***

(0.1590)

ULI (DN ≥ 10)
0.0017

(0.0015)

0.0088**

(0.0027)

0.0038

(0.0019)*

-0.0003

(0.0035)

0.0122

(0.0063)

0.0013

(0.0040)

Nr. of obs. 221 221 221 221 221 221

R2 0.297 0.324 0.303 0.425 0.460 0.434

F 22.855*** 24.012*** 23.474*** 39.946*** 42.529*** 41.496***

R2 not corrected. * p < .05,  ** p < .01, *** p < .001.

Country (excluding the pooled models) and time dummies are included in the estimated models.

The Hausman tests statistics of 6.827 and 7.160 

respectively for GDP in PPP (current international 

US dollars) and GDP at current US dollars, with their 

associated p-values of 0.145 and 0.128, lead to accept 

the null of random eff ects against a fi xed eff ects model, 

while Breusch-Pagan Lagrange Multiplier tests for 

random eff ects uniformly reject the null that variances 

across entities are zero in all models considered.

After conversion of the estimated values of the 

model for GDP in current US dollar to local currency 

using offi  cial exchange rates available in the World 

Bank data-base, implicit PPP estimates are obtained 

from the two models using the coeffi  cients reported in 

Table 2, and comparisons are made with World Bank 

PPP time series estimates, after reporting estimates of 

growth rates to level variables for the two measures of 

GDP. The correlation of the two series with offi  cial 

PPPs is strong, equal over the whole 2000-2013 sample 

and for all data obtained for the 17 countries, to 0.981. 

Similar results are obtained for GDP measures used 

in the analyses. 

As an example, we graph in Figure 5 the two lines of 

estimated PPPs from our model and the data estimated 

by the World Bank data-base. The two lines are very 

close each other, with similar values at the beginning 

and the end of the estimation period, but with a slight 

divergence during the period of the international 

fi nancial crisis, 2008-2010. 
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-0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20
20

01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

Countries

0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
0.18
0.20

A
R

M
A

ZE
BL

R
BG

R
C

ZE
H

U
N

KA
Z

KG
Z

PO
L

M
D

A
R

O
U

R
U

S
SV

K
TJ

K
TK

M
U

K
R

U
ZB



Voprosy Statistiki. 2019. Vol. 26. No. 11. P. 70-8482

International Statistics

15

20

5

10

World Bank WDI PPs Estimated PPPs with NL 

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

Figure 5. Comparison of National PPPs Estimated by the World 
Bank with Those Estimated with the Panel Regression Model Based 
on Night Lights, Russian Federation, 2000-2013

When the estimated coeffi  cients are applied to sub-

national lights indicators at the level-1 administrative 

offi  cial boundaries, and the results compared with the 

available data on GDP at current US dollars, the cor-

relation between the offi  cial and estimated level data 

show values close to those obtained for PPPs (step (f) 

of our procedure), thus making it feasible to proceed 

to step (g). 

Mapping of GDP and PPP data are not reported 

here in order to save space, but will be provided by 

authors upon request, either in data format or in the 

form of summary choropleth maps. 

5. Conclusions

Spatially disaggregated maps of GDP and PPP, 

especially if updated on an annual basis or at higher 

frequency, would be extremely benefi cial for tracking 

the eff ectiveness of policy eff orts in specifi c areas or, 

for example, evaluating the consequences of natural 

disasters, confl icts or other general policy purposes. 

Satellite images in the form of night lights could help 

in better understanding those economic phenomena 

and their space-temporal dynamics.

The sub-national analyses carried out in this paper 

had a twofold objective. First, to examine the feasi-

bility of applying the country level approach to the 

sub-national level on a country-by-country basis, and 

second to explore the opportunity of using global/re-

gional models for countries where sub-national data 

on GDP are either missing or deemed to be unreli-

able. Furthermore, attempts to estimate sub-national 

PPPs data, although important to identify space price 

dynamics and measuring, amongst others, poverty 

lines at sub-national level, so far have provided quite 

unsatisfactory results, whilst the way to obtain infor-

mation through traditional approaches is practically 

unfeasible for costs reasons.

The analyses and outcomes of this research rest 

on the assumption that coeffi  cients describing GDP 

at the national level continue being of use at the fi ner 

disaggregated geographical level. 

The MAUP is a well-known problem in geography 

and spatial analysis. However, there is scarce research 

on MAUP’s impact in studies that make extensive use 

of satellite images, particularly those obtained from 

DMSP images, see e. g. [22]. Indeed, the majority of 

literature on socio-economic spatial disaggregation 

through night lights rests on the assumption of negli-

gible MAUP. This is indeed a line for future research 

on the GDP-PPP-nigh-time images relation, possibly 

with use of sensitivity analysis, or scaling as an addi-

tional dimension to take into consideration [23].

While the OLS is remarkable for its detection of dim 

lighting over a long time span, the quality of its map-

ping products could be improved in a number of ways. 

The main shortcomings of the OLS data include the 

following, in part resolved by the introduction of the 

new VIIRS products: (a) granular spatial resolution; 

(b) lack of on-board calibration; (c) limited dynamic 

range; (d) signal saturation in urban populated centres; 

(e) limited data recording and download capabilities; 

and (f) lack of multiple spectral bands for discrimi-

nating lighting types. The use of VIIRS data could 

clearly improve on the results presented in this paper, 

permitting estimations and updating of maps at higher 

frequencies, but longer time series of data would be 

necessary to obtain suffi  cient information for use in a 

panel framework.

The research could also expand by analysing images 

captured by other non-US satellites. European data 

on earth observations are another incredible source of 

statistics information, with Copernicus being perhaps 

the most ambitious earth observation programme to 

date. This initiative, headed by the European Commis-

sion in partnership with the European Space Agency, 

is actually providing accurate, timely and easily acces-

sible information. 

The information provided by this incredible source 

of information for Sustainable Development Goals 
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monitoring and reporting is in its preliminary phase, 

but there is an enormous amount of information await-

ing for investigation to help shape the future of our 

planet for the benefi t of all, leaving none behind.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ЖУРНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

К вопросу о методологии исторической статистики*

Е. Святловский1

* Статья Е.Е. Святловского «К вопросу о методологии исторической статистики» впервые опубликована в журнале «Вестник 
статистики» (1919. № 2-3. С. 45-57). Авторские стиль, орфография и пунктуация, за редким исключением, сохранены. В статье ав-
тором не везде даются ссылки на источники цитирования. Из-за невозможности их полной идентификации сохранена авторская 
редакция. Все комментарии к статье сделаны А.Л. Дмитриевым и И.И. Елисеевой.

1 Евгений Евгеньевич Святловский (14.04.1890 - 08.02.1942) - экономист, статистик и экономико-географ, был энциклопе-
дически образованным человеком. Окончив в 1916 г. юридический факультет Петроградского университета, был оставлен там 
для подготовки к профессорскому званию. В Университете определилась сфера его интересов: история экономики, размещение 
народного хозяйства, статистика. В 1917-1919 гг. он служил помощником начальника отделения в Морском генеральном штабе. В 
1920 г. был избран конференцией Морской академии на кафедру экономики войны, а в 1922 г. утвержден в должности профессора 
и штатного преподавателя Петроградского университета, где работал до конца 1924 г. Одновременно читал лекции в Институте 
народного хозяйства им. Ф. Энгельса. Кроме того, в разные годы читал лекции в Военно-политической и Военно-хозяйственной 
академиях. В 1919 г. начал заниматься центрографией, неформальным лидером которой  он вскоре стал. В 1926 г. вышла в свет его 
первая книга «Экономика войны». В 1926 г. Святловский за работы в области центрографии был удостоен Малой золотой медали 
Географического общества (широко известного как Русское географическое общество, основанное в 1845 г.). В этом же году по 
инициативе председателя отделения статистики Географического общества В.П. Семенова-Тян-Шанского (1870-1942), была со-
здана Центрографическая лаборатория им. Д.И. Менделеева, которую возглавил Святловский (ликвидирована в 1933 г.). В 1925-
1930 гг. - сотрудник Всесоюзного НИИ метрологии им. Д.И. Менделеева; в 1936-1942 гг. - работал в Географическом обществе, 
был директором библиотеки и хранителем архива. Скончался в блокадном Ленинграде, продолжая до последнего сохранять архив 
Общества. С именем Е.Е. Святловского связано становление в отечественной статистике нового направления - центрографии - 
способа математической характеристики распределения различных явлений, наблюдаемых на карте, с помощью определения 
их центров тяжести (см. подробнее: География и хозяйство. Вып. 3. Центрографический метод в экономической географии: Сб. 
научных трудов. Л., 1989; Дмитриев А.Л. Центрография и центрографы в Ленинграде: страницы истории // Финансы и бизнес. 
2016. № 3. С. 121-132).

2 Кауфман Александр Аркадьевич (1864-1919), российский статистик и экономист. Речь идет, видимо, о работе: Кауфман А.А. 
Теория и методы статистики. 3-е изд. М., 1916.

Что такое историческая статистика? В каком 
смысле можно говорить о ней? Каковы ее предмет 
и задачи? Мы должны отвечая на эти вопросы, 
прежде всего, устранить возможные недоразу-
мения, должны установить точный смысл слова 
«историческая статистика».

В нашем понимании этого слова историческая 
статистика не есть, как это легко можно подумать, 
всего лишь «приложение статистических приемов 
к обработке исторических материалов» (А.А. Ка-
уфман)2. Вместе с тем мы отнюдь не думаем, что 
разработка ее методологии есть всего лишь дань, 
отдаваемая нами запросам исторической науки. 
Однако именно такой взгляд на историческую 
статистику весьма широко распространен и вы-
разителем его является, например, такой видный 
ученый и статистик, как проф. А.А. Кауфман.

Основанием этого взгляда на историческую 
статистику является тот смысл, который обычно 
вкладывается в выражения подобные «экономи-
ческая статистика», «биологическая статисти-
ка» и т. д. - и который переносится по аналогии 

и на термин «историческая статистика». Так, 
экономическая статистика, по общераспростра-
ненным (и справедливым) понятиям, есть при-
ложение статистики к экономическим явлениям; 
биологическая, медицинская, санитарная и т. д. 
статистика служат приложением статистических 
методов к соответствующим областям явлений 
биологических и т. д. Не в этом-ли самом смыс-
ле, - полагают, - можно и следует говорить и об 
исторической статистике?

Распространенность именно таких взглядов 
и дает нам право, а вместе с тем возлагает на нас 
прямую обязанность более подробно, чем это 
уместно в беглой статье, остановиться на подня-
том нами вопросе. 

Нам приходится обосновать наш взгляд, по 
которому историческая статистика есть особая 
самостоятельная наука, которая преследует свои 
собственные своеобразные цели и отнюдь не явля-
ется лишь приложением статистики к истории.

Вряд-ли можно найти более многозначный 
термин, нежели слово «статистика», слово, ко-
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3 Орженцкий Роман Михайлович (1863-1923), российский экономист и статистик. Речь идет о работе: Орженцкий Р. Учебник 
математической статистики. СПб., 1914. С. 2.

4 Риккерт Генрих (1863-1936), немецкий философ, один из основателей баденской школы неокантианства. Речь идет о работе: 
Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре / пер. с нем. СПб., 1911.

торое в то же время буквально у всех на устах. И 
потому-то, лишь отдав себе ясный отчет в много-
значности этого слова, можно прийти к ясным и 
определенным выводам относительно предлагае-
мого нами термина «историческая статистика». 

Необходимо помнить, что слово «статистика» 
в обычном словоупотреблении покрывает собою 
совершенно различные, хотя и связанные между 
собою, понятия. Мы должны различать:

1. Статистику, как метод. 
Статистика равняется ста-
тистическому методу, «языку 
чисел».
2. Статистику, как совокуп-
ность особого рода «статисти-
ческих сведений» (статистика, 
как цикл статистических све-
дений).

Статистика,
как наука

3. Статистику, как особую 
деятельность государственных 
или иных общественных ор-
ганов, направленную на поз-
нание общественных явлений 
(«статистика, как самопозна-
ние государства»).

Статистика,
как 
управление

Именно благодаря такой многозначности сло-
ва «статистика», ученые и до сих пор спорят о том, 
что такое статистика. Но, не отказывая никому в 
праве так или иначе (но сознательно) употреблять 
термин «статистика» в любом из вышеуказанных 
смыслов, мы должны с самого начала оговорить, 
что под статистикой мы разумеем статистику, 
как метод научного познания. Для нас она есть 
особый метод образования понятий. 

В этом смысле мы ближе всего стоим к тому 
направлению статистики, которое все больше и 
все обоснованнее завоевывает себе общее внима-
ние по мере того, как в ученых и учебных кругах 
распространяются математические познания, и 
которое, по нашему убеждению, имеет из всех 
направлений статистики наибольшее право на 
такое внимание. Я говорю о математическом 
направлении в статистике, о представителях 
математической статистики. Именно для них ха-
рактерно и типично утверждение, что статистика 

есть, прежде всего, метод. «Совершенно правы, - 
говорит проф. Р.М. Орженцкий3, - те, кто отрица-
ет существование и возможность статистики, как 
самостоятельной области знания, в смысле мате-
риальной науки, и признает существование лишь 
статистического метола. Изучение самого метода 
составляет предмет особой и самостоятельной 
методологической науки - статистики».

Но для того, кто признает, что статистика есть 
метод по знания, а не совокупность, цикл сведе-
ний, и для того, кто признает, далее, многообра-
зие форм научного познания, историческая ста-
тистика, как метод познания, неминуемо должна 
занять место рядом с другими путями и методами 
научного познания. Мы должны рассматривать 
историческую статистику, как частный случай 
образования понятий, разумея под последними 
итоги, к которым нас приводит научный метод, и 
которые являются результатами и целью научного 
познания. 

И как для того, кто хочет разобраться в 
многообразии способов образований научных 
(не числовых) понятий (естественно-научных 
и исторических), необходимо, прежде всего, 
ясно поставить перед собою и рассмотреть цель 
научного познания (ср. Г. Риккерт4 - «границы 
образования естественно-научных понятий»), 
так, говоря о статистике, как методе, мы должны 
строго различать многообразие целей статисти-
ческого познания.

В свете различия целей, которые может пос-
тавить перед собою статистика, можно уяснить 
себе и то, пренебрегаемое по большей части, 
тонкое различие, которое существует между «ста-
тистикой» и «счетом» и которому нам придется 
уделить особое внимание в пределах настоящей 
статьи. Так, проф. А.А. Кауфман различает: 
счет и статистику. Первый, по его словам, есть 
количественная характеристика разнообразных 
явлений для практической ориентации. Вторая - 
есть систематическое количественное массовое 
наблюдение. Его мы имеем только в тех случаях, 
когда оно предпринимается с целью установления 
закономерных и причинных связей. Однако, - за-
мечает проф. Кауфман, - есть сфера смешанных 
или переходных случаев. По нашему мнению, 
различия, которое устанавливает профессор 
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Кауфман недостаточно. Пробным камнем для 
различения счета и статистики служит как раз ис-
тория, как наука, цели исторического познания, 
в частности, историческая статистика.

Какова цель, - спросим мы, забегая несколько 
вперед, - временного ряда статистических чисел? 
Совпадает - ли эта цель с теми целями, к достиже-
нию которых стремятся научные понятия общего 
отвлеченного познания? Никогда, ответим мы... 

Какие же, вообще, могут существовать для 
статистического познания особые цели? Мы отве-
тим: 1) описать (исторически и во всей его инди-
видуальности) данное явление в количественном 
отношении; 2) установить общий закон развития, 
которому, говоря абстрактно и отвлеченно, долж-
но подчиняться всякое явление, подходящее под 
общую с первым явлением формулу общего по-
нятия. Цифры и числа могут одинаково служить 
целям и того и другого порядка. Иными словами, 
роль и значение чисел совершенно аналогичны 
роли и значению понятий, кои могут служить и

1) описанию индивидуального исторического 
явления (историческое познание),

2) обобщению, приводящему нас к общему 
естественно-историческому познанию.

С приведенным взглядом вполне гармонируют 
и взгляды тех, кто, подобно Zіz’ek‘y5,признает 
существование «чисто описательной статисти-
ки», и взгляды тех, кто видит в статистике «язык 
чисел» и кто не делает лишь дальнейшего шага 
и останавливается перед выводом: «раз всякий 
язык имеет своей задачей двоякое познание: 
индивидуального или общего, то и язык чисел 
неизбежно приводит к удовлетворению столь же 
двойственной задачи познания». Вопрос заклю-
чается в назначении чисел, в целях, которым они 
служат.

Мы признаем два пути научного познания: 
путь индивидуальных понятий и путь общих 
понятий, построенных по естественно-научно-
му типу. Эта основная противоположность двух 
методов предстоит перед нами не менее резко и 
в царстве «языка чисел», т. е. в области статис-
тики в самом широком смысле слова. Как слова 
(имена существительные), так и числа (имена 
числительные), по своей логической природе 

могут быть средством достижения двоякой цели: 
познания исторического, индивидуального 
и познания общего, естественно-научного, с 
характеризующим это познание логическим 
привеском «вообще».

Мы должны признать вместе с тем, что ста-
тистика никоим образом не может быть названа 
наукой, имеющей определенный предмет (напр., 
социальные явления только). Она есть метод, и 
потому царство ее простирается повсюду. Она 
есть метод, и потому она подчиняет себе это 
царство двояким путем, что неизбежно вытекает 
из самой логической природы нашего познания. 
Точно также ни в каком отношении, ни об одном 
из направлений статистического метода нельзя 
сказать, что статистика есть лишь вспомогатель-
ная наука, доставляющая лишь эмпирический 
материал. Напротив, именно оттого, что она 
есть, прежде всего, метод, ей и принадлежит 
руководство (Führerschaft, Рюмелин6) среди об-
щественных наук. Не следует лишь забывать о 
целях исторического познания, которые, тайно 
или открыто, ставит перед собою статистичес-
кий метод. Гордость статистики не только в 
том, - должны помнить мы, - что «она раскрыла 
закономерности». Еще в большей мере статис-
тический метод способен раскрывать нам глаза 
на целое. В этом отношении он является, быть 
может, единственным действительно могучим 
средством образования индивидуальных (исто-
рических) понятий, вносящим быстро и легко 
единство в хаос разнородного, средством, порож-
дающим понятие индивидуальной совокупности 
(в отличие от сводной). В этом смысле статистика 
есть не служанка, но настоящая законная царица 
количественных географического и историчес-
кого познания. Статистика идет впереди обще-
ственных наук. Она намечает области познания, 
описывает их, «удивляется философским удивле-
нием» и передает отдельные явления в отдельные 
системы различных, общественных и иных, наук, 
зарождающихся в самых недрах статистики. В 
этом смысле ее отношение к социальным наукам 
легко можно сравнить с отношением философии 
к наукам вообще. Философия есть Мать и Царица 
последних.

5 Жижек Франц (1876-1938), немецкий юрист, статистик. Видимо, речь идет о работе:  Ћiћek F. Statistical averages, a methodological 
study. New York, 1913.

6 Рюмелин Густав (1815-1889), немецкий статистик и политический деятель. См.: Рюмелин Г. Заметка о теории статистики // 
История и теория статистики в монографиях Вагнера, Рюмелина, Эттингена и Швабе / пер. с нем. под ред. Ю.Э. Янсона. СПб., 
1879. С. 170-181.
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И вот, поскольку мы, изучая сферу обществен-
ных явлений, признаем необходимость, наряду с 
познанием естественно-научного типа, наряду с 
познанием общих законов, управляющих явле-
ниями вообще и всегда, - стремиться к познанию 
тех же явлений в их конкретной (исторической) 
индивидуальности, неповторяемости и едино-
кратности, мы должны с особым вниманием 
отнестись к исторической статистике. Среднее 
место, по своей логической природе, между 
статистикой, как методом общего познания, и 
статистикой исторической занимает статистика, 
как метод образования сводных совокупностей, 
закономерностей и зависимостей.

Резюмируем: окончательной целью статис-
тических методов может быть: 1) установление 
статистических законов изменчивых массовых 
явлений в духе прежней школы (покойный проф. 
Ю.Э. Янсон7 и др.), 2) установление сводных при-
знаков, зависимостей, закономерностей (проф. 
Р.М. Орженцкий) и 3) измерение и описание 
исторических явлений, определение их индиви-
дуальных признаков. Здесь конечная цель поз-
нания состоит в том, чтобы определить ценность 
явлений (размеры, силу их) для практических 
деятелей. Ради этой высшей цели общие законы 
служат лишь преходящей промежуточной ступе-
нью, средством для измерения. В этой области 
историки и государственные деятели подают друг 
другу руку и в логическом отношении пользуют-
ся однородными методами. Совокупность этих 
гносеологически единых методов и составляет то, 
что мы называем исторической статистикой. Ис-
торические события, необходимость разобраться 
в их смысле и значении давали, поэтому, всегда 
сильнейший импульс развитию исторической 
статистики. Именно в эпохи великих историчес-
ких событий, всякий раз возникала потребность 
в резко выраженной форме выявить сущность ее 
приемов и методов. Можно заметить лишь, как с 
развитием культуры, с каждым дальнейшим ша-
гом истории и усложнением жизни, круг явлений, 
подлежащих ведению исторической статистики, 
становился все шире и шире.

Историческая статистика, можно смело ска-
зать, такая же древняя, как история человечес-
кого рода. Простейший случай может послужить 

нам примером и иллюстрацией логической 
природы элементарных методов исторической 
статистики. 

Заметим лишь наперед, что наиболее общим 
понятием логических методов, лежащих в основе 
исторической статистики, является понятие учета 
(ср. computatio, «политическая арифметика» сэра 
В. Петти8).

Элементарным случаем служит учет воору-
женных сил, учет армии. Современный регист-
рационно-мобилизационный учет, прямой или 
косвенный, заменялся в древности любопытными 
приемами, по существу, вполне однородными с 
последним словом нынешней военно-истори-
ческой статистики. 

Где, благодаря многочисленности солдат или 
краткости времени, которым можно было распола-
гать, невозможно было обратиться к прямому учету, 
применялся, в той или иной форме, учет косвен-
ный. Как повествует Геродот,9 при учете сонмищ 
персидских войск, Дарий прибегал к подобному 
косвенному учету. Именно, отсчитывалась тысяча 
воинов, пространство, занимаемое ими, обводи-
лось веревкой и очерченное ею место заполнялось 
последовательно все новыми и новыми воинами. 
Таким образом, приблизительно можно было учесть 
по тысячам многочисленную и многоплеменную 
рать. Другой метод: каждый солдат бросает на ука-
занное место горсть земли. По высоте насыпанного 
холма полководец может судить о размерах своей 
армии (и духе ее: психологический момент, - вя-
лый, равнодушный солдат не принимает участия 
в этой церемонии, обставленной торжественными 
обрядами. Наоборот, солдат энергичный, вооду-
шевленный, бросает на быстро вырастающий холм 
пригоршню земли «от души» ...).

В той или иной форме учет является сущнос-
тью, душой всякого метода исторической статис-
тики. Исключение составляют лишь те методы, 
задача коих состоит в нахождении геометрических 
точек (напр., определение центра населенности, 
что мы будем иметь случай рассмотреть ниже). 
Если мы примем во внимание логическую 
окончательную цель и этих методов, то легко 
согласимся с необходимостью относить и их к 
области методологии исторической статистики. 
Но сначала обратимся к учету.

7 Янсон Юлий Эдуардович (1835-1893), российский статистик и экономист.
8 Петти Уильям (1623-1687), английский экономист. Один из родоначальников  классической политической экономии.
9 Геродот (ок. 484 - ок. 425 до н.э.), древнегреческий историк. Речь, видимо,  идет о работе: Геродот. Греко-персидские войны. 

Изд. 4-е. Пг., 1914. Ч. 1-2.
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Следует различать следующие виды учета:
По своему логическому строению учет мо-

жет быть, как мы уже говорили, прямой или 
косвенный. Необходимость во многих случаях 
обращаться для количественного описания и 
измерения явлений к косвенному учету влечет 
за собой применение разнообразных приемов 
в сочетании с теми или иными общими форму-
лами-законами различных отвлеченных наук. 
Совокупность этих весьма разнородных средств и 
способов косвенного учета составляет «специаль-
ную часть» методологии исторической статистики 
(в отличие от ее «общей части», трактующей об 
общих предпосылках этой методологии).

Далее, по объекту, обращаясь к конкретной 
исторической постановке вопроса, мы должны 
различать учет личный (вопросы народонасе-
ления, боевых сил и т. п.), учет имущественный 
(вопрос об учете запасов) и учет денежных сумм 
(например, вопросы бюджетные).

Наконец, по способу ведения учета можно 
различать учет именной (например, кораблей, 
воинов, хозяйственных предприятий и т. д.), учет 
количественный (в связи с чем находится вопрос 
о средствах индивидуализировать запасы) и учет 
оценочный (например, учет расходов и приходов, 
учет имущества по его стоимости, метод денеж-
ных оценок).

Заметим, что в действительности указан-
ные нами виды учета в известной мере могут 
покрывать друг друга. Так личный (по объекту) 
учет может быть именным и количественным. 
Имущественный учет бывает именным (инди-
видуализированные запасы), количественным 
и оценочным. Учет денежных сумм (в условиях 
кредитно-денежного хозяйства весьма важный 
вид учета) имеет характер учета оценочного. В 
этом последнем случае мы имеем дело с совпаде-
нием ценности и количества, на чем и основано 
превосходство-первенство такого учета во многих 
случаях.

Сделаем теперь несколько беглых замечаний 
относительно некоторых из установленных нами 
видов учета.

Необходимость косвенного учета («измерения 
общественных явлений» в строгом смысле слова) 
вытекает из следующих соображений. Прямые 
величины, как известно, мы имеем вообще лишь 

в немногих случаях. К тому же, доступные прямые 
величины лишь в редких случаях дают нам прямой 
ответ на интересующий нас вопрос. Гораздо чаще 
то, что нам важно определить, слагается из ряда 
составных величин, кои могут быть не известны. 
Вообще познание, которое нам дают прямые ве-
личины, обычно бывает неполным и неточным. 
Отсюда то значение, которое приобретают, как 
средство научного познания, величины косвен-
ные. Их достоинство: 1) они позволяют судить 
о размерах интересующих нас явлений, дают 
средства косвенного измерения, 2) косвенные 
величины можно выбирать из наличных данных 
(свобода выбора, доступность косвенных вели-
чин), 3) хотя ответы, которые они дают, представ-
ляют собою различные степени точности, но эту 
степень точности в большинстве случаев бывает 
возможно определить, 4) наконец, достоинство 
косвенных величин состоит еще и в том, что они 
взаимно контролируют друг друга.

Приведем пример: для того, чтобы судить о 
величине капитала, вложенного в предприятие, 
можно обратиться к прямым цифровым данным: 
капитал основной, оборотный, запасный, общая 
стоимость инвентаря. Но этих данных может и не 
быть. Книги предприятия могут отсутствовать, ра-
зобраться в них может быть делом невозможным. 
Тогда мы обращаемся к величинам косвенным. Во 
многих случаях их отношение к искомой величине 
может быть элементарно простым и очевидным. 
В других случаях мы нуждаемся в связующих зве-
ньях более или менее отвлеченных рассуждений. 
Примеры косвенных величин для данного случая: 
1) первоначальный капитал предприятия, 2) ос-
новной капитал (Майо-Смит, с. 197)10, 3) размеры 
прибыли, 4) сумма выработанной заработной 
платы, 5) стоимость переработанного сырья, 6) 
валовая стоимость продукта, 7) число рабочих в 
связи с характером производства и техническим 
оборудованием предприятия, 8) индустриальный 
продукт (валовой продукт минус сырой продукт), 
9) различные издержки предприятия.

Обращаясь к подобным косвенным величи-
нам, мы тем самым сплошь и рядом подходим к 
общей задаче: определить прямые данные, имея 
в своем распоряжении лишь косвенные данные. 
Для решения такой задачи приходится устанав-
ливать причинные зависимости, виды функций. 

10 Майо-Смит Ричмонд (1854-1901), американский социолог и экономист. Видимо, речь идет о работе: Майо-Смит Р. Статис-
тика и социология / пер. с англ. М., 1900.
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В этих случаях приходится прибегать к помощи 
различных теоретических и отвлеченных наук, но, 
повторяем, по отношению к исторической статис-
тике их роль - роль подчиненная и служебная.

К именному учету мы должны отнести учет 
населенности народов. Этому виду учета, веро-
ятно, будет суждено иметь большое значение и 
в современную нам эпоху - эпоху ликвидации 
мировой войны и ее последствий. Практически 
этот важный вопрос был поставлен, например, 
Талейраном11 в эпоху Всеобщего Венского Кон-
гресса 1815 года при международных переделах 
территорий.

Талейран предлагал, чтобы оценка сравни-
ваемых территорий производилась в связи с их 
населением, и чтобы народонаселение оценива-
лось не просто по количеству, но и по качеству. 
Необходимость того, что мы называем именным 
учетом народов, Талейран обосновывал при этом 
следующим образом: «ведь польский крестьянин 
без капиталов, без земли, без промышленности, 
не может быть поставлен на одну доску с жителем 
левого берега Рейна или наиболее плодородных и 
самых богатых стран Германии». Меттерних со-
гласился с предложением Талейрана, изложил на 
бумаге эти выводы высшей политической антро-
пологии в форме инструкции, и соответственная 
комиссия состоялась 24 декабря и заседала три дня 
(Ср. Сорель А.12 Европа и Французская Революция. 
Т. 8, стр. 331).

Другие виды именного учета в наше время: учет 
боеспособного населения, учет судов военного 
и торгового флота, учета заводов и предприятий 
(например, так называемый Адмиралтейский 
список заводов), именной учет специалистов. 
Именной учет предприятий имеет, в частности, 
огромное значение для ближайшего постижения 
картины действительной жизни народного хозяй-
ства страны. Напомним хотя бы те сложные отно-
шения, которые возникают на почве образования 
трестов и синдикатов и разобраться в которых, 
вообще, возможно лишь путем анализа личного 
состава правлений и руководящих промышлен-
ных организаций. Сюда же относится вопрос о 
связи промышленности с банками (анализ вли-
яния финансового капитала), вопрос о тыловой 
промышленности, изучение строения промыш-
ленности. Сложность изучения всех этих вопро-

сов, список коих можно было бы и продолжить, 
необходимость исследования самой структуры 
общественных отношений и явлений влечет за 
собой применение и особых приемов историко-
статистического изучения (например, особых 
форм статистических карточек, по внешней фор-
ме сходных в некоторых отношениях со сводными 
ведомостями, но имеющих принципиально иное 
происхождение и значение) и особых форм гра-
фического изображения полученных результатов 
историко-статистического исследования.

К видам имущественного учета мы должны, 
отнести, прежде всего, учет национального бо-
гатства, учет народного достояния. Исторически 
ранее всего мы встречаемся с разнообразными 
формами этого учета все в той же всеобъемлющей 
сфере международных отношений. Вспомним те 
начальные подсчеты национального достояния, 
которые делал отец «политической арифметики», 
сэр Вильям Петти. Их, по справедливости, можно 
считать одновременно зародышами и первыми 
шагами, как политической экономии, так и, в 
особенности, исторической статистики.

Другим видом имущественного учета являются 
широко распространенные в нашу эпоху мировой 
войны и мировой революции виды учета всевоз-
можных запасов. Точка зрения запасов есть точка 
зрения потребителя. Но неудивительно, что имен-
но война принудила нас стать на эту точку зрения. 
Не удивительно, далее, что именно в результате 
нескольких лет опустошительной войны у неко-
торых экономистов возникла мысль обобщить 
концепцию запасов и противопоставить народ-
ному хозяйству понятие «хозяйства, основанного 
на запасах», как это делает германский эконо-
мист Леви13 (Hermann Levy Vorratswirtschaft und 
Volkswirtschaft. Berlin, 1915). Ведь, война оказалась 
величайшим потребителем. С экономической 
точки зрения последствия военных действий рез-
че всего выразились в оскудении запасов. Война 
уничтожает все: людей, почву, производитель-
ные силы, запасы материальных благ. В случае 
войны, частно-хозяйственных запасов, - думает 
Леви, - недостаточно. Вопрос о существовании 
государства, этого великого целого, может быть 
решен лишь при условии «хозяйства, основанного 
на запасах». Здесь новая постановка вопроса: речь 
идет уже не о создании национального богатства, 

11 Талейран-Перигор Шарь Морис де (1754-1838), французский политик и дипломат, министр иностранных дел Франции. 
12 Сорель Альбер (1842-1906), французский историк. 
13 Леви Герман (1881-1949), немецкий экономист.
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но об обеспечении наличного благосостояния. 
Понятие богатства оказывается уже слишком 
узким. Скорее принцип экономической незави-
симости образует составную часть понятия народ-
ного благосостояния. Отсюда для Леви вопрос о 
запасах, в мирное время сводящийся к проблеме 
обмена, усложняется ныне и во время войны, в 
эпоху величайшего напряжения сил, вопросом 
об их пополнении. При этом речь может идти о 
стеснении потребления путем приспособления к 
имеемым запасам, о привлечении косно лежащих 
резервов (например, конфискация металлов). Но 
этих средств мало. И вот перед нами возникают 
новые задачи «хозяйства, основанного на запа-
сах». По мнению Леви, таких задач три:

1) установление вероятного дефицита в раз-
личных сферах потребления путем статистичес-
кого подсчета,

2) установление размеров необходимых запа-
сов на основании подсчета, имеющего характер 
народно-хозяйственного и мирохозяйственного 
подсчета,

3) разрешение вопроса о сохранении запасов 
путем сообразования с техникой сохранения. Раз-
решаться все эти три задачи должны, по мнению 
Леви, одновременно и связно. А это, в свою оче-
редь, предполагает крайнюю степень централи-
зации государственной власти. Не трудно видеть, 
насколько необходимы для централизованного 
и статистического решения указанных проблем 
те или иные методы и приемы исторической 
статистики.

И в самом деле, мы видим, что в пределах Гер-
мании, которая из всех стран первая стала на путь 
«политики запасов», возникшие новые вопросы 
породили применение совершенно новых методов 
в области статистического учета. Об этих новых 
методах глухо говорит немецкая периодическая 
печать эпохи войны. Надо думать, что эти мето-
ды сводятся к тем или иным математическим и 
психологическим приемам косвенного измерения 
скрытых запасов и возможных резервов.

Наконец, еще одним видом имущественно-
го учета является в наш век, призванный, как 
кажется, к особенной разработке вопросов в 
области международных отношений, имущест-
венно-оценочный учет международных убытков 
и международной задолженности. При предсто-
ящих международных расчетах, при ликвидации 

международных хозяйственных последствий вой-
ны сама жизнь вновь и вновь ставит перед нами 
великие проблемы, разрешить которые призвана 
все та же историческая статистика во всеоружии 
ее методов и приемов. Определение убытков, 
причиненных воюющими сторонами друг другу 
в течение мировой войны (захват, уничтожение, 
реквизиция имущества, захват неприятельских 
пароходов с их грузами и уничтожение  судов 
средствами хотя бы подводной войны) и, далее, 
отчасти связанный с таким определением убыт-
ков, учет взаимной задолженности воюющих де-
ржав, - относятся к этим великим и сложнейшим 
проблемам нашего времени.

К интереснейшим проблемам исторической 
статистики относится ряд иных задач, также 
разрешаемых математическими методами. Эти 
задачи можно обобщить под названием задач 
нахождения историко-геометрических точек. Од-
ной из наиболее важных задач этого рода следует 
считать определение центра населенности. Есть 
ли это задача математической статистики или 
исторической статистики? Методы определения 
центра населенности имеют, правда, чисто ма-
тематический характер. Но если мы подвергнем 
гносеологическому анализу результат познания, 
рассмотрим цели его, то легко убедимся, что и в 
этом случае перед нами типичнейшая проблема 
исторического индивидуализирующего познания. 
И здесь математический метод служит историчес-
кому познанию индивидуальной единократной 
действительности. 

Д.И. Менделеев14, с редкой силой указавший 
в своей книге «К познанию России» на огромное 
значение определения центра населенности и 
давший интересный анализ различных значений 
этого понятия, так говорит о цели познания в 
данном случае: «Те, кому не чужды исторические 
интересы страны, сразу поймут смысл, какой 
имеет определение современного центра нашей 
населенности, в особенности вместе с определе-
нием центра поверхности, потому что известная 
совокупность как бы отвлеченных понятий и 
представлений получает при этом реальность, 
подлежащую расчету... Перемещение центра на-
селенности страны указывает направление мно-
гих сил страны. Исторические интересы должны 
стоять при обсуждении судеб страны на первом 
плане, потому что разумная сознательность вну-

14 Менделеев Дмитрий Иванович (1834-1907), российский ученый-энциклопедист. Автор цитирует Менделеева, вероятно, по 
изданию: Менделеев Д.И. К познанию России. 7-е изд. СПб., 1912. 
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шает совершенно твердую мысль, что всякие 
перемены в государстве, если оно сохраняется в 
целости, должны совершаться только последо-
вательно, путем исторической эволюции… Когда 
речь идет о центре населенности или поверхности 
и для каждой исторической эпохи находятся свои 
определенные центры поверхности и населеннос-
ти, получаются умственные точки отправления 
для многих суждений».

В нашу эпоху величайших массовых передви-
жений людей, сближающих ее с эпохами гран-
диознейших переселений народов, указанная 
задача исторической статистики имеет весьма 
злободневный характер. Представителям нашей 
демографической статистики следовало бы об-
ратить самое серьезное внимание на связанные 
с определением центра населенности задачи и 
разработать методы их разрешения. Чрезвычайно 
многие явления, связанные с мировой войной 
и революцией, явления экономического, поли-
тического, национального и расового порядка 
могут быть легко расчленены и изучены именно 
этим путем.

Учиться здесь нам придется, как и во многих 
других случаях, у представителей Нового Света. 
Как известно в Североамериканских Соединен-
ных Штатах центр населенности страны опреде-
ляется при каждой переписи, производящейся с 
1790 года правильно через каждые десять лет. 

«Сведения о положении центра населенности 
страны имеют свое историческое значение, - го-
ворит Д.И. Менделеев, - очевидное уже в том, 
что узлы жизни Соед. Штатов сходились в бы-
лое время к берегам Атлантического океана, а 
ныне видимо наиболее усилены около Чикаго и 
С.-Льюиса».

Подробности о методе см. у Менделеева: «К 
познанию России», стр. 128 и следующие. 

Но пора кончать. Перечислим наши оконча-
тельные выводы. Под исторической статистикой 
мы разумеем совокупность индивидуализирую-
щих статистических методов, применение кото-
рых может происходить во всевозможных сферах 
явлений, подлежат ли эти явления ведению био-
логии (географическое распространение живот-

ных, миграции, переселения, последовательное 
историческое развитие видов в связи с вопросами 
о сравнительной количественной распространен-
ности данного вида и т. д.) или ведению экономи-
ческих и социально-политических наук.

Историческая статистика имеет целью прямое 
измерение, учет и определение геометрических 
точек (например, центр населенности), но весьма 
часто принуждена прибегать к косвенному изме-
рению и учету, при чем необходимым постулатом 
исторической статистики, делающим возможным 
самое существование ее, служат общие законы и 
математические методы. И те, и другие в данном 
случае служат, однако, лишь средством научного 
познания, т. е. по отношению к вопросам, воз-
буждаемым исторической статистикой, являются 
лишь вспомогательными и служебными дисцип-
линами.

Историческая статистика изучает по преиму-
ществу ценности, понимаемые, однако, не только 
в узком смысле материальных ценностей, но, в 
более широком смысле культурных ценностей. 
Ценность в таком широком смысле служит, 
кстати сказать, вообще индивидуализирующим 
моментом при образовании исторических инди-
видуальных понятий (ср. Генрих Риккерт).

В случае же денежного выражения ценности, 
как мы видели выше, происходит совпадение - 
совмещение видов учета оценочного и количес-
твенного. Экономизация мышления, происхо-
дящая при этом, дает относительное оправдание 
методу денежных оценок, как одному из методов 
исторической статистики. 

Не следует забывать, однако, что количест-
венное измерение ценности (постоянная задача 
исторической статистики во многих случаях) 
может быть достигнуто и другими, весьма много-
образными, приемами. Сюда относятся: 1) метод 
прямого приравнивания (одна взрослая лошадь 
равняется двум трехлеткам, четырем сосун-
кам и т. д.), 2) метод баллов, чинов, рангов, клас-
сов и т. д.

Евгений Святловский
24 декабря н. с. 1918 г.
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