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СтатИСтИка СНГ: 30 Лет общей работы

По своей природе, по целям, задачам и ме-
тодам их решения статистика является глубо-
ко интернациональной. Поэтому неслучайно 
активные усилия по поддержанию в рабочем 
состоянии статистического взаимодействия 
на пространстве Содружества Независимых Го-
сударств стали предприниматься статистиками 
бывших союзных республик практически сразу 
после распада СССР и обретения ими государ-
ственного суверенитета.

С первых шагов статистики стран СНГ оказа-
лись лицом к лицу с необходимостью скорейше-
го проведения радикальных реформ. Переход об-
щества от централизованной к принципиальной 
иной модели экономики требовал внесения глу-
боких изменений во все аспекты деятельности 
статистических служб – методологии, техноло-
гии, организации работы. В условиях рыночной 
экономики необходимо было сформировать ка-
чественно новые решения в статистике – ввести 
систему национальных счетов для обеспечения 
целостного описания экономики, заново сфор-
мировать систему функционирования стати-
стики цен, реформировать систему показателей 
для учета социальных явлений, во всех отраслях 
статистики перейти на применение новых ме-
тодик построения показателей и новые методы 
наблюдений, выборочные обследования, вне-
дрять соответствующие международные класси-
фикаторы и стандарты, новые информационные 
технологии, обеспечить правовую основу рабо-
ты, принятие закона о статистике и связанных 
с ним законодательных положений. Совместные 
усилия национальных статистических служб 
Содружества и вновь созданного Статкомитета 
СНГ были направлены на одновременное реше-
ние этого широкого круга важнейших стратеги-
ческих задач.

С самого начала было общее понимание, что 
в новых условиях в силу объективных и субъек-
тивных причин без структуры, организующей 
общее взаимодействие, нерешенность методо-
логических проблем неизбежно обернется не-
сопоставимостью результатов статистического 
измерения социально-экономической ситуации 
в новых независимых государствах. Было так-
же очевидно, что создание региональной стати-
стической организации, признаваемой между-

народным статистическим сообществом, будет 
содействовать национальным статистическим 
службам в продвижении их интересов и запро-
сов на международном уровне.

Эта идея была оперативно поддержана 
на межправительственном уровне. Так, уже 
30 декабря 1991 г. своим решением главы пра-
вительств государств – участников Содружества 
признали целесообразным «создать статистиче-
ский комитет, координирующий деятельность 
статистических служб Содружества Независи-
мых Государств» и поручили руководителям на-
циональных статистических служб определить 
функции, численность работающих и условия 
финансирования этого органа. 6 февраля 1992 г. 
руководители национальных статистических 
служб Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргы-
зстана, России, Таджикистана, Туркменистана 
и Узбекистана подписали в г. Минске Согла-
шение о статистической службе Содружества, 
которым был образован Совет руководителей 
статистических служб государств – участников 
Содружества и создан Статистический комитет 
Содружества Независимых Государств. В даль-
нейшем к этому Соглашению присоединились 
в 1994 г. национальные службы Азербайджана 
и Грузии, а в 1995 г. – Молдовы и Украины.

Основными функциями Совета являются:
– определение направлений сотрудничества 

в области статистики в рамках Содружества;
– обсуждение и принятие решений по важ-

нейшим вопросам взаимодействия в сфере офи-
циальной статистики;

– утверждение программ работ Статкомитета 
СНГ и отчетов о его деятельности;

– взаимодействие с международными органи-
зациями;

– рассмотрение других вопросов в рамках его 
полномочий.

В состав Совета в качестве его полномочных 
членов входят руководители национальных ста-
тистических служб, присоединившихся к Согла-
шению о статистической службе СНГ, а также 
Председатель Статкомитета СНГ.

Деятельность Совета осуществляется в соот-
ветствии с решениями уставных органов СНГ 
и решениями, которые принимает сам Совет 
по текущим и перспективным вопросам взаимо-
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действия в статистической сфере на простран-
стве СНГ и с международными организациями. 
На свои заседания Совет собирается по мере не-
обходимости, как правило, один-два раза в год. 
Возглавляет Совет Председатель, который изби-
рается поочередно из числа руководителей ста-
тистических служб в алфавитном порядке стран 
на один год. Функции рабочего органа Совета 
выполняет аппарат Статкомитета СНГ. Заседа-
ния Совета проводились в различных государ-
ствах Содружества. В последние годы устано-
вилась практика проводить заседания в стране, 
которая председательствует в Совете. С февра-
ля 1992 г. по декабрь 2021 г. проведено 63 засе-
дания Совета, на которых были рассмотрены 
355 вопросов методологического, организаци-
онно-правового и технологического характера, 
направленных на реформирование статистики, 
обеспечение межгосударственного обмена сопо-
ставимой статистической информацией и т. д.

С первых дней своего существования Совет 
предпринимал активные действия, направлен-
ные на гармонизацию статистической методо-
логии в рамках Содружества в увязке с соответ-
ствующими международными статистическими 
стандартами, формирование единой техниче-
ской политики в области обмена статистической 
информацией в рамках Содружества.

Вопросы, связанные с внедрением новых ме-
тодологических рекомендаций и статистическо-
го инструментария на пространстве СНГ, неод-
нократно рассматривались на заседаниях Сове-
та, а также решались в рабочем порядке. Во ис-
полнение соответствующих поручений Совета, 
за период с 1992 по 2020 г. было подготовлено 
свыше 600 методологических работ, был налажен 
ежемесячный обмен информацией со странами 
СНГ по электронной почте и через Интернет 
по 882 показателям.

Советом глав государств, Советом глав пра-
вительств и Экономическим советом СНГ были 
приняты документы по статистическим вопро-
сам, решение которых крайне значимо для госу-
дарств – участников СНГ и их международного 
позиционирования. В частности, это касается со-
гласованного проведения в государствах – участ-
никах СНГ объявленного Генеральной Ассам-
блеей ООН раунда переписей населения 2020 г. 
Согласованные действия предстояло предпри-
нять также по реализации в регионе СНГ Про-
граммы международных сопоставлений на осно-

ве паритета покупательной способности валют, 
которая в соответствии с решениями ООН стала 
постоянным элементом глобальной статистиче-
ской программы.

Кроме того, Планом мероприятий по реализа-
ции третьего (2016–2020 гг.) этапа Стратегии эко-
номического развития СНГ на период до 2020 г., 
утвержденным Советом глав правительств СНГ, 
было предусмотрено: реализовать в рамках Гло-
бальной стратегии совершенствования сельско-
хозяйственной и сельской статистики ряд меро-
приятий в регионе СНГ, обеспечить проведение 
мониторинга экономического развития, уровня 
и качества жизни в государствах – участниках 
СНГ, организовать проведение и постоянное 
развитие системы мониторинга и оперативного 
обмена информацией о состоянии рынков труда.

Все эти направления нашли соответствующее 
отражение в утверждаемых Советом ежегодных 
планах статистических работ Статкомитета СНГ, 
ход их выполнения рассматривался на заседани-
ях Совета, что во многом способствовало успеш-
ной реализации намеченных мер.

Высшие органы Содружества всегда уделяли 
большое внимание работе Совета руководите-
лей статистических служб и Статкомитета СНГ. 
Отчеты о деятельности Совета неоднократно 
рассматривались на их заседаниях. В частности, 
отчет о работе Совета в 2016–2019 гг. был рас-
смотрен на заседании Комиссии по экономиче-
ским вопросам при Экономическом совете СНГ 
18 ноября 2020 г. Высокая оценка работы Совета 
высшими органами Содружества – это в первую 
очередь заслуга его членов, руководителей наци-
ональных статистических служб и Статкомитета 
СНГ, ответственность и профессионализм кото-
рых способствовали укреплению и развитию си-
стемы статистики на пространстве СНГ. Это ка-
сается и сегодняшнего состава Совета, и бывших 
его членов, вложивших немало сил в успешное 
становление национальной статистики в усло-
виях рыночной экономики и развитие междуна-
родного сотрудничества.

Совет глав правительств Содружества Неза-
висимых Государств решением от 10 февраля 
1995 г. наделил Статкомитет СНГ статусом ме-
жгосударственного органа, действующего в рам-
ках Содружества. Возложенные на Статкомитет 
СНГ задачи нацеливали его деятельность имен-
но на практическое содействие согласованному 
решению проблем реформирования статистики 
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новых независимых государств. Так, было опре-
делено, что основными функциями Статкомите-
та СНГ являются:

– содействие реформированию государствен-
ной статистики в государствах – участниках Со-
дружества применительно к осуществляемым со-
циально-экономическим преобразованиям и об-
щепринятой в международной практике системе 
статистики;

– выработка рекомендаций по согласован-
ной статистической методологии и обеспечение 
сопоставимости и преемственности статистиче-
ских разработок;

– сбор и анализ статистической информации, 
ведение баз данных, формирование сводных ста-
тистических показателей, издание статистиче-
ских публикаций и их распространение;

– многосторонний обмен статистической ин-
формацией и развитие общего информацион-
но-статистического пространства в рамках Со-
дружества и др.

В рамках практической реализации этих 
функций Статкомитет СНГ как международная 
организация отраслевого сотрудничества:

– обеспечивает сбор и предоставление стати-
стической информации в целом по СНГ, отдель-
ным странам и интеграционным объединениям;

– играет важную роль в выборе и реализации 
наиболее актуальных направлений практиче-
ского взаимодействия в сфере статистики госу-
дарств – участников Содружества, является ор-
ганизатором обсуждения и подготовки к при-
нятию решений по важнейшим вопросам в этой 
области;

– обеспечивает работу Совета руководителей 
статистических служб стран СНГ, а также коор-
динацию и выполнение всех его поручений;

– активно и последовательно развивает взаи- 
мовыгодное сотрудничество с международны-
ми организациями, позиционируя надлежащим 
образом СНГ как региональное интеграционное 
объединение в мировой статистической сфере. 
Кроме того, это направление работы использу-
ется Статкомитетом СНГ для оказания практи-
ческой помощи национальным статистическим 
службам в их деятельности;

– является единственной на постсоветском 
пространстве международной организацией, 
разрабатывающей собственными силами, а так-
же с привлечением ведущих национальных и ми-
ровых экспертов методологические рекоменда-

ции по решению актуальных статистических 
проблем с обеспечением при этом требуемого 
уровня сопоставимости как в рамках Содруже-
ства, так и с точки зрения международных стан-
дартов.

Благодаря такой постановке работы сложи-
лась четко функционирующая система, обеспе-
чивающая получение статистической информа-
ции, максимально гармонизированной между 
странами с применением методологии, бази-
рующейся на международных рекомендациях. 
При этом одновременно соблюдаются объек-
тивно существующие особенности региональ-
ной специфики. Тем самым обеспечивается не-
обходимое технологическое единство в работе, 
которое, кроме того, поддерживается на рабочем 
уровне постоянными контактами специалистов 
Статкомитета СНГ и национальных статистиче-
ских служб.

На первоначальном этапе преобразования 
статистики в государствах – участниках СНГ 
особое значение имело создание правовой базы, 
четко регламентирующей организацию офици-
альной статистики применительно к требовани-
ям рыночной экономики. Для обеспечения со-
вместимости основ правового регулирования го-
сударственной статистики во всех странах Стат-
комитетом СНГ был разработан рекомендатель-
ный (модельный) законодательный акт «Закон 
о государственной статистике», который одобрен 
Межпарламентской Ассамблеей СНГ 29 октября 
1994 г. и направлен в парламенты стран для уче-
та при принятии соответствующих националь-
ных законов. Данный модельный закон предус-
матривает, в частности, гласность и открытость 
статистической информации, доступ к данным 
не только органов государственного управления, 
но и широкой общественности. К настоящему 
времени во всех странах Содружества законы 
о статистике приняты и составляют основу си-
стемы правового обеспечения государственной 
статистики.

Одно из важнейших направлений деятельно-
сти Статкомитета СНГ – содействие в приме-
нении в государственной статистике стран Со-
дружества международных стандартов, в основе 
которых лежат рекомендации международных 
организаций (ООН, МВФ, МБРР, ОЭСР, МОТ, 
ВОЗ, Евростата, ЮНЕСКО и др.) по статисти-
ческой методологии. Единая методологическая 
база статистики СНГ, использующая междуна-
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родные стандарты, позволила создать основы 
общего информационно-статистического про-
странства на всей территории Содружества, на-
ладить многосторонний обмен статистической 
информацией с использованием современных 
информационных технологий. Но работа по пе-
реходу на международные стандарты в области 
статистики должна вестись постоянно, так как 
стандарты пересматриваются, появляются но-
вые.

Статкомитетом СНГ совместно с националь-
ными статистическими службами была осущест-
влена важная работа, направленная на примене-
ние в регулярной статистике стран СНГ ключе-
вого международного стандарта макроэкономи-
ческой статистики – системы национальных сче-
тов (СНС). Значение СНС определяется не толь-
ко тем, что она содержит наиболее важные мак-
роэкономические показатели, но и тем, что она 
представляет собой эффективный инструмент 
координации и гармонизации всей экономиче-
ской статистики. Методология СНС непрерывно 
развивается на международном уровне и в стра-
нах СНГ продолжается большая работа, включа-
ющая подготовку и внедрение соответствующих 
изменений.

С 1993 г. Статкомитет СНГ принимает актив-
ное участие в инициированной ООН Глобальной 
Программе международных сопоставлений (ПМС) 
на основе паритетов покупательной способно-
сти валют. В раунде ПМС за 2005 г. участвова-
ли 146 стран, в том числе 10 стран Содружества. 
В соответствии с решением 39-й сессии Стати-
стической комиссии ООН очередной раунд гло-
бального международного сопоставления ВВП 
на основе паритетов покупательной способности 
валют (ППС) проводился по данным за 2011 г. 
В нем приняли участие уже свыше 180 стран 
мира. Результаты сопоставлений обеспечили 
обширную информацию для сравнительного 
анализа экономики различных стран, междуна-
родного сравнения уровней цен, валового вну-
треннего продукта, выявления места и роли от-
дельных стран или групп стран в региональной 
экономике.

Учитывая важность обеспечения скоорди-
нированных действий всех государств – участ-
ников в рамках проводимой работы по ПМС, 
Экономический совет СНГ 13 декабря 2013 г. 
принял специальное решение о проведении со-
поставлений и поручил Статкомитету СНГ со-

действовать участию государств – участников 
СНГ в этой важной международной программе. 
Во исполнение указанного решения в регионе 
СНГ были проведены международные сопостав-
ления по данным за 2014 г.

В дальнейшем Совет глав правительств СНГ 
своим решением от 28 октября 2016 г. рекомен-
довал государствам – участникам СНГ принять 
участие в данной Программе и включить в планы 
работы национальных статистических служб ме-
роприятия, необходимые для ее реализации в со-
ответствии с международными рекомендациями.

В связи с этим Статкомитет СНГ разработал 
и согласовал в рабочем порядке с членами Сове-
та План мероприятий по проведению междуна-
родных сопоставлений региона СНГ по данным 
за 2017 г. В 2017–2019 гг. совместно с националь-
ными статистическими службами стран Содру-
жества были проведены масштабные мероприя-
тия по актуализации списков потребительских и 
инвестиционных товаров-представителей, под-
готовке методологических рекомендаций, про-
верке согласованности цен и т. д. Благодаря от-
ветственному отношению к выполнению слож-
ных работ и профессионализму специалистов 
статистических служб государств – участников 
СНГ, принимавших участие в сопоставлениях на 
основе ППС, реализация ПМС СНГ заверши-
лась успешно. В официальных материалах Все-
мирного банка и ООН деятельность государств – 
участников СНГ по проведению международных 
сопоставлений характеризуется положительно. 
Работа статистических служб государств – участ-
ников СНГ отмечена в докладе Всемирного бан-
ка, представленного на 50-й сессии Статистиче-
ской комиссии ООН.

Результаты международных сопоставлений на 
основе ППС по данным за 2017 г. были опубли-
кованы Всемирным банком 19 мая 2020 г. В июле 
2020 г. Статкомитет СНГ подготовил и выпустил 
на русском и английском языках публикацию, 
в которой отражены результаты международных 
сопоставлений по данным за 2017 г. и обновлен-
ным данным за 2011 и 2014 годы, а также подроб-
но представлены результаты региона СНГ.

Принимая во внимание решения Статистиче-
ской комиссии ООН о превращении программы 
международных сопоставлений в постоянный 
элемент глобальной статистической программы 
и о подготовке к проведению Глобальной ПМС 
по данным за 2020 г. и ее последующим циклам, 
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Экономический совет СНГ на своем заседании 
21 июня 2019 г. рекомендовал государствам – 
участникам СНГ включать в текущие и перспек-
тивные планы работы статистических служб ме-
роприятия, необходимые для реализации ПМС 
в соответствии с международными рекомендаци-
ями. Статкомитету СНГ совместно с коллегами 
из государств – участников СНГ поручено обе-
спечить на постоянной основе взаимодействие 
в работе по международным сопоставлениям 
в регионе СНГ на основе ППС.

В связи с пандемией COVID-19 Всемирным 
банком как координатором Глобальной ПМС 
было принято решение о переносе базового года 
Глобальной ПМС на 2021 г. В соответствии с гра-
фиком работ Глобальной ПМС 2021 националь-
ные статистические службы и Статкомитет СНГ 
развернули полномасштабную работу по форми-
рованию данных за 2021 г. как основы расчетов 
паритетов покупательной способности валют.

Статкомитет СНГ всегда уделял большое вни-
мание вопросам, связанным с подготовкой и прове-
дением переписей населения.

Минуло двадцать пять лет с того момента, 
когда на 10-м заседании Совета руководителей 
статистических служб государств – участников 
СНГ, проходившем 15 ноября 1995 г. в г. Мо-
скве, был рассмотрен вопрос о проведении пе-
реписей населения в странах Содружества и не-
обходимости единства методологических подхо-
дов. Установилась практика подготовки методо-
логических материалов, отражающих актуаль-
ные направления в решении наиболее сложных 
вопросов. В рамках мероприятий, проводимых 
международными организациями в целях ока-
зания содействия развитию социальной и демо-
графической статистики в странах Восточной 
Европы и СНГ, Статкомитет СНГ, в качестве ас-
социированного учреждения, оказывал органи-
зационную и консультативную помощь в части 
определения приоритетности вопросов и подго-
товки программ обучающих семинаров. В пред-
дверии проведения раунда переписей 2010 г. Со-
вет руководителей статистических служб стал 
инициатором вынесения вопроса о проведении 
переписей населения для рассмотрения высши-
ми органами Содружества. В ноябре 2006 г. Со-
вет глав государств СНГ поддержал эту инициа-
тиву и принял решение о проведении переписей 
населения раунда 2010 г. в государствах – участ-
никах СНГ.

Организация Объединенных Наций 10 июня 
2015 г. приняла резолюцию, объявившую ра-
унд переписей населения 2020 г. Совет глав го-
сударств СНГ в развитие указанной резолюции 
и учитывая значимость результатов переписей 
населения для оценки социально-демографиче-
ских и миграционных процессов в регионе Со-
дружества 16 сентября 2016 года принял Реше-
ние «О проведении переписей населения раунда 
2020 года в государствах – участниках Содруже-
ства Независимых Государств». В рамках выпол-
нения данного решения Статкомитет СНГ еже-
годно представляет в Исполком СНГ отчет о ходе 
работ по подготовке и проведению в государствах 
Содружества переписей населения раунда 2020 г.

Большинство стран – Азербайджан, Армения, 
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Тад-
жикистан – как и было рекомендовано указан-
ным решением, приняли соответствующие зако-
нодательные и нормативные акты о проведении 
переписей населения в максимально прибли-
женные к периоду с октября 2019 г. по октябрь 
2020 г. сроки.

Однако распространение COVID-19 и введен-
ные в большинстве государств – участников СНГ 
карантинные меры внесли коррективы в прове-
дение переписных кампаний. Прежде всего, это 
касается их сроков. Потребовалось передвинуть 
даты переписи и одновременно внести измене-
ния в ряд подготовительных мероприятий, в пер-
вую очередь, таких как информационная работа, 
набор и обучение переписного персонала.

Одной из крупных работ, осуществленных 
Статкомитетом СНГ вместе с национальными 
статистическими службами в рамках реализации 
Глобальной стратегии совершенствования сель-
скохозяйственной и сельской статистики, стал 
проект «Развитие сельскохозяйственной и сельской 
статистики в регионе СНГ». Его цель – создание 
основы для национальных и региональных ста-
тистических систем, которая позволит им про-
изводить и применять основные данные и ин-
формацию, необходимую для принятия решений 
в XXI веке. Глобальная стратегия по существу яв-
ляется скоординированной и долгосрочной про-
граммой улучшения количества и качества дан-
ных в системах статистики сельского хозяйства.

В рамках реализации данного Проекта были 
проведены международные совещания, на кото-
рых рассматривались вопросы требований к дан-
ным и их источникам в соответствии с действу-
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ющей методологией стран СНГ, осуществлялся 
обмен опытом по проблемам методологии и ор-
ганизации проведения структурных обследова-
ний в сельском хозяйстве, обсуждались прак-
тические вопросы сельскохозяйственных пере-
писей. Большим подспорьем для практической 
деятельности национальных статистических 
служб стали подготовленные Статкомитетом 
СНГ в ходе реализации Проекта методологиче-
ские работы.

В 2014–2018 гг. Статкомитет СНГ реализо-
вал проект «Развитие статистики труда в реги-
оне СНГ». Основными задачами этого проекта 
являлись совершенствование методологии ста-
тистического измерения рынка труда с учетом 
современных международных рекомендаций, 
стандартов и классификаций и развитие ин-
формационного обмена данными, характеризу-
ющими рынок труда в регионе. При разработке 
целей и плана мероприятий по реализации про-
екта Статкомитет СНГ опирался на решения 
19-й Международной конференции статистиков 
труда (МКСТ), концепцию Международной ор-
ганизации труда по стратегии развития стати-
стики труда в регионе СНГ и учитывал пожела-
ния национальных статистических служб госу-
дарств – участников Содружества относительно 
потребностей в методологических разработках, 
касающихся статистики труда. Проект «Разви-
тие статистики труда в регионе СНГ» позволил 
сделать важный шаг в деле дальнейшего совер-
шенствования статистики труда в государствах – 
участниках СНГ в соответствии с современными 
международными стандартами и критериями.

Вопросы качества жизни населения в странах 
Содружества занимают важное место в работе 
статистических органов. В рамках выполнения 
планов мероприятий второго и третьего этапов 
по реализации Стратегии экономического разви-
тия СНГ на период до 2020 г. Статкомитет СНГ 
ежегодно, начиная с 2012 г., готовит и публикует 
краткий статистический сборник «Мониторинг 
показателей качества жизни населения».

Статкомитет СНГ рассматривает статисти-
ку миграции в качестве одного из приоритетных 
направлений своей деятельности. Эта отрасль 
статистики одна из наиболее сложных с точки 
зрения получения качественной и полной ин-
формации не только для региона Содружества, 
но и для других стран Европы и мира. Начиная 
с 2017 г., для получения более полной инфор-

мации о миграции, представляемой националь-
ными статистическими службами стран Содру-
жества в Статкомитет СНГ, по согласованию с 
этими службами был пересмотрен перечень по-
казателей, характеризующих миграцию в регио-
не СНГ. Это позволило вести более углубленный 
анализ миграционных процессов, в том числе по 
трудовой миграции, миграции в гендерном раз-
резе и по различным возрастным группам, вклю-
чая такую перспективную с точки зрения уча-
стия в рынках труда соседних стран возрастную 
группу, как молодежь. Статкомитет СНГ ведет 
постоянный мониторинг национального зако-
нодательства и нормативных актов государств – 
участников СНГ в области учета мигрантов.

Важную роль в международном сотрудни-
честве играет развитие статистики внешней 
и взаимной торговли. В Статкомитете СНГ про-
водится постоянная работа по анализу качества 
и сопоставимости данных, публикуется инфор-
мация о торговле каждой страны СНГ в разрезе 
стран-партнеров. В 2015 г. создан новый раздел 
сайта Статкомитета СНГ «Взаимная торговля 
стран СНГ», в котором ежеквартально публи-
куются данные о взаимной торговле в разрезе 
стран-партнеров (русско-английская версия). 
В рамках выполнения Стратегии экономиче-
ского развития Содружества Независимых Го-
сударств на период до 2020 г. Статкомитет СНГ 
ежегодно совместно с Исполнительным комите-
том СНГ разрабатывал Прогноз производства, 
«видимого» потребления, ввоза и вывоза важ-
нейших видов продукции государств – участни-
ков СНГ.

Генеральная Ассамблея ООН 25 сентября 2015 г. 
одобрила Цели устойчивого развития (ЦУР) и По-
вестку дня в области устойчивого развития на пе-
риод до 2030 г.

В этой связи в 2016 г. Статкомитет СНГ ини-
циативно начал работу по мониторингу показа-
телей ЦУР в регионе СНГ. В дальнейшем она 
получила одобрение Совета руководителей ста-
тистических служб государств – участников Со-
дружества (решение Совета от 8 сентября 2016 г., 
г. Ашхабад).

На первом этапе с учетом мнения нацио-
нальных статистических служб стран СНГ был 
сформирован перечень из 111 показателей из 
Глобального списка (всего 232 показателя), ко-
торые являются актуальными для региона Со-
дружества. Статкомитет СНГ, базируясь на со-
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бираемом в рамках межгосударственного инфор-
мационного обмена массиве данных, организо-
вал выпуск сборника «Мониторинг показателей 
ЦУР в регионе СНГ». Статкомитет СНГ активно 
сотрудничает с международными организация-
ми и национальными статистическими служба-
ми СНГ в деле совершенствования мониторинга 
показателей ЦУР, принимая участие в между-
народных совещаниях и семинарах и представ-
ляя на них результаты мониторинга показателей 
ЦУР в регионе СНГ.

Созданная единая методологическая база ста-
тистики стран СНГ позволила обеспечить сопо-
ставимость данных и организовать в рамках Со-
дружества систематический межгосударствен-
ный обмен статистической информацией, основой 
которого служат исходные данные, получаемые 
от национальных статистических служб в соот-
ветствии с утвержденными Советом руководите-
лей статистических служб государств – участни-
ков СНГ перечнем показателей, вопросниками 
и ежегодными программами работ Статкомите-
та СНГ. Перечень показателей для межгосудар-
ственного обмена статистической информацией 
и вопросники по мере необходимости актуали-
зируются.

В 1996 г. был создан веб-сайт Статкомитета 
СНГ. К 2020 г. объем сайта достиг более 11 284 ме-
габайт информации, интенсивность пользования 
сайтом составила порядка 337,9 тыс. посещений. 
На странице содержатся и поддерживаются в ак-
туальном состоянии важнейшие макроэконо-
мические показатели по странам СНГ, включая 
динамические ряды показателей (по месяцам 
за ряд лет), прогнозные данные, пресс-релизы 
Статкомитета СНГ, основные сведения о Стат-
комитете СНГ, его достижениях, сведения о пу-
бликациях и электронных продуктах и много 
другой полезной информации на русском и ан-
глийском языках.

Постоянно ведется база данных «Статистика 
СНГ», которая с 2002 г. размещена на веб-сайте 
Статкомитета СНГ. Она содержит более 28,1 тыс. 
таблиц и статей информации по основным соци-
ально-экономическим показателям, характери-
зующим межгосударственные связи, экономи-
ческое положение государств, макроэкономи-
ческие тенденции, производственные процессы, 
структурные сдвиги в экономике, краткие итоги 
национальных переписей, изменения в социаль-
ной сфере и экологии и т. д.

В последние годы Статкомитет СНГ уделяет 
большое внимание совершенствованию статисти-
ческой инфраструктуры СНГ. Она предполагает 
создание единой системы сбора, обработки, хра-
нения и распространения статистической ин-
формации по странам СНГ в Статкомитете СНГ, 
а также в перспективе, гармонизацию современ-
ного веб-портала Статкомитета СНГ с сайтами 
национальных статистических служб. Это позво-
лит решить задачу представления согласованной 
статистической информации в едином стандарт-
ном формате по всем странам СНГ, облегчит 
и ускорит процесс обмена информацией между 
странами, в том числе обмен методологически-
ми материалами и информацией об официаль-
ных публикациях.

С этой целью в Статкомитете СНГ ведется ра-
бота по реализации проекта по Программе ЭКА-
СТАТ «Совершенствование статистической ин-
фраструктуры СНГ и разработка веб-портала 
Статкомитета СНГ».

Одно из важнейших направлений деятель-
ности Статкомитета СНГ – статистическое 
изучение социально-экономического развития го-
сударств, их взаимодействия и сотрудничества 
в ходе формирования общего рынка Содруже-
ства и интеграции в мировую экономику. За вре-
мя работы Статкомитетом СНГ подготовлено 
свыше 1400 докладов, записок и других анали-
тических материалов по проблемам социально-
экономического развития стран Содружества.

Являясь официальным распространителем 
статистической информации о странах СНГ, ор-
ганизатором и координатором единого инфор-
мационно-статистического пространства Содру-
жества, Статкомитет систематически подготав-
ливает пресс-релизы с данными о происходящих 
социально-экономических преобразованиях 
в странах Содружества на русском и английском 
языках и по электронной почте сети Интернет 
предоставляет их широкому кругу пользовате-
лей.

Статкомитет СНГ ведет активную работу 
по развитию сотрудничества со статистическими 
службами международных организаций и ряда за-
рубежных стран с целью освоения современной 
методологии статистики и международных стан-
дартов, необходимых для совершенствования 
государственной статистики в странах Содруже-
ства и укрепления их статистического потенциа-
ла, отвечающего условиям рыночной экономи-
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ки, а также с целью продвижения согласованных 
интересов национальных статистических служб 
стран СНГ. За последние годы в рамках сотруд-
ничества расширялись связи со статистической 
службой ООН, ее региональными экономиче-
скими комиссиями (ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН), 
специализированными учреждениями ООН 
(МОТ, ФАО, Фонд ООН в области народонасе-
ления), со статистическими службами Европей-
ского союза, Всемирного банка, Организации 
экономического сотрудничества и развития и т. д.

В настоящее время в качестве общей страте-
гической цели национальных статистик госу-
дарств – участников СНГ на долгосрочную пер-
спективу рассматривается задача усиления роли 
государственной статистики для расширения 
возможностей получения достоверной, каче-
ственной, оперативной и общедоступной стати-
стической информации о состоянии экономики 
и социальной сферы каждого государства в рам-
ках СНГ и поддержания доверия общества к офи-
циальной статистике на основе обеспечения:

– доступности открытых статистических дан-
ных и прозрачности методологии их формирова-
ния для всех заинтересованных пользователей;

– оптимального выбора источников стати-
стической информации с учетом обеспечения ее 
своевременности и качества, а также необходи-
мости экономии ресурсов и снижения нагрузки 
на респондентов статистики, предусматривается 
более широкое взаимодействие с другими адми-
нистративными источниками статистической 
информации;

– профессионализма, научного подхода, ис-
пользования международных статистических 
стандартов и классификаций при определении 
системы статистических показателей и методов 
их формирования;

– изменения в методах сбора, обработки, хра-
нения и распространения информации, в пер-
вую очередь, на основе расширения применения 
выборочных методов наблюдения в статистиче-
ской практике при оптимальном их сочетании 
со сплошными обследованиями для улучшения 
охвата, надежности и своевременности офици-
альной статистической информации.

Национальные статистические службы стран 
Содружества располагают высококвалифициро-
ванными кадрами, хорошей методологической 
базой, национальными законодательными ак-
тами по статистике, имеющими общие для этих 

стран положения, отвечающие нормам меж-
дународного права, что позволяет оперативно 
и успешно отвечать на вызовы, которые ставит 
перед статистикой время.

Закон Азербайджанской Республики «Об офи-
циальной статистике» был подписан Президен-
том Азербайджанской Республики 18 февраля 
1994 г. Последние изменения в него вносились 
12 ноября 2012 г. В своей работе Государствен-
ный комитет по статистике Азербайджанской 
Республики опирается на положения Закона 
и другие нормативные акты.

Процессы становления рыночных отноше-
ний в экономике Азербайджана неизбежно по-
влекли за собой перестройку государственной 
статистики в соответствии с международными 
стандартами. Преобразовалась политика и стра-
тегия подготовки и распространения экономи-
ко-статистической информации, как источника 
формирования общественного мнения. Созда-
ны условия, дающие всем пользователям одно-
временный и беспрепятственный доступ к ста-
тистическим данным, методологии формирова-
ния статистических показателей и метаданным 
посредством официального интернет-сайта Го-
сударственного комитета по статистике. К на-
стоящему времени в Азербайджане реализовано 
пять Государственных программ (1993–1997 гг., 
1998–2002 гг., 2003–2007 гг., 2008–2012 гг., 
2013–2017 гг.).

Большое внимание Госкомстат Азербайджана 
уделяет разработке и внедрению в статистическую 
практику методических рекомендаций, инструк-
ций и научно-методологических работ. За период 
1992–2020 гг. их было разработано 1065.

Госкомстат Азербайджана проводит сплош-
ные и выборочные обследования, в частности, 
переписи населения (1999, 2009, 2019 гг.); сель-
скохозяйственные переписи (2005, 2015 гг.), и др.

С 2010 г. представление респондентами форм 
статистической отчетности начало осущест-
вляться в электронном формате на сайте Госком-
стата в режиме онлайн. В настоящее время более 
95% форм cтатистической отчетности принима-
ется в электронном виде.

Для удовлетворения потребностей пользова-
телей интернет-сайт Госкомстата Азербайджана 
систематически совершенствуется; базы данных, 
охватывающие около 15 тыс. таблиц, обновляют-
ся. В 2020 г. в среднем за день было зарегистри-
ровано 8375 обращений к сайту.
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Первый закон «О Государственной стати-
стике» в Республике Армения был принят 4 апре-
ля 2000 г., в дальнейшем он был пересмотрен 
и 28 марта 2018 г. принят новый закон «Об офици-
альной статистике». За 30 лет деятельности Ста-
тистического комитета Республики Армения им 
было подготовлено и внедрено свыше 100 методи-
ческих рекомендаций, инструкций и научно-ме-
тодологических работ, выполнено 107 сплошных 
и выборочных обследований. Проведены перепи-
си населения 2001 и 2011 гг., сельскохозяйствен-
ная перепись 2014 г., обследование неформаль-
ного сектора экономики в 1996–1997 гг., обсле-
дование доходов организаций здравоохранения 
и аптек и расходов домашних хозяйств на услуги 
здравоохранения в 2002 г. и др. Выпущено более 
500 статистических сборников, свыше 1000 стати-
стических журналов и бюллетеней.

Меры по развитию национальной статисти-
ки Армении на перспективу определены «Пяти-
летней статистической программой Республики 
Армения на 2019–2023 гг.» С целью обеспечения 
основных задач и основных принципов офици-
альной статистики предусматривается: продол-
жать и расширять международное сотрудниче-
ство статистического комитета в целях непре-
рывного совершенствования статистической 
методологии, ее гармонизации и унификации 
с международными стандартами, а также обеспе-
чения международной сопоставимости статисти-
ческих показателей; продолжать работу по вне-
дрению и применению международных признан-
ных стандартов распространения информации; 
параллельно развитию методологии статистики 
продолжать работы по пересмотру состава и со-
держания показателей; по разработке и внедре-
нию национальных классификаторов; попол-
нять, модернизировать и обобщать базу данных 
статистического бизнес-регистра; расширять 
применение механизма сбора информации по-
средством административных регистров; совер-
шенствовать и расширять состав и содержание 
показателей, необходимых для ведения террито-
риальной статистики; и др.

Национальный статистический комитет Рес- 
публики Беларусь (Белстат) работает в соответ-
ствии с законом Республики Беларусь от 28 нояб- 
ря 2004 г. «О государственной статистике».

В Белстате активно ведется научно-методоло-
гическая работа. В целях развития и совершен-
ствования научно-методологической деятельно-

сти Белстата функционирует Научно-методоло-
гический совет Национального статистического 
комитета Республики Беларусь – консультатив-
ный орган по обеспечению принятия скоорди-
нированных решений в области формирования 
научно обоснованной официальной статистиче-
ской методологии. За 30 лет деятельности Бел-
стат подготовил 498 методик по формированию 
и расчету статистических показателей и 59 ста-
тистических классификаций (включая общего-
сударственные классификаторы, применяемые 
в статистической практике).

Белстат осуществляет сплошные и выбороч-
ные обследования. Проведены переписи насе-
ления Республики Беларусь 1999, 2009, 2019 гг. 
(включая модуль сельскохозяйственной перепи-
си), обследование семейных бюджетов; выбороч-
ное обследование домашних хозяйств по уровню 
жизни; выборочное обследование домашних хо-
зяйств в целях изучения проблем занятости насе-
ления (обследование рабочей силы) и др.

Дальнейшая работа Белстата направлена на 
создание результативной системы управления 
качеством, повышение эффективности работы 
с респондентами государственных статистиче-
ских наблюдений, развитие и модернизация ста-
тистической инфраструктуры, совершенствова-
ние официальной статистической методологии 
и статистического производства, укрепление 
статистического интеллектуального потенциала.

В своей работе Бюро национальной стати-
стики Агентства по стратегическому планиро-
ванию и реформам Республики Казахстан (БНС) 
руководствуется законом Республики Казах-
стан «О государственной статистике» от 19 мар-
та 2010 г. За 30 лет деятельности статистической 
службой Казахстана было подготовлено и вне-
дрено свыше 100 методических рекомендаций, 
инструкций и научно-методологических работ, 
проведено 140 сплошных и выборочных обсле-
дований. В частности, переписи населения Рес- 
публики Казахстан (1999, 2009, 2021 гг.), сель-
скохозяйственная перепись Республики Казах-
стан (2006–2007 гг.), а также обследования о вво-
де в эксплуатацию объектов, о выполненных 
строительных работах (услугах), об инвестициях 
в основной капитал крестьян ских или фермер-
ских хозяйств, о торговых рынках и др.

Дальнейшее развитие национальной статисти-
ки Казахстана будет осуществляться в соответ-
ствии с «Мастер-Планом развития националь-
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ной статистической системы Республики Казах-
стан (2017–2025)». Основные задачи и направ-
ления статистики, включенные в эту программу 
действий: совершенствование организационной 
структуры статистической системы; целенаправ-
ленное инвестирование в развитие статистической 
методологии, а также в значительное повышение 
квалификации сотрудников; дальнейшая стандар-
тизация на международном уровне, интернацио-
нализация официальной статистики; повышение 
открытости официальной статистики.

Национальный статистический комитет Кыр- 
гызской Республики работает в соответствии с за-
коном, который регулирует статистическую дея-
тельность в стране. Закон Кыргызской Респуб- 
лики «О государственной статистике» был при-
нят 12 января 1994 г., в дальнейшем он утратил 
свою силу после вступления в действие нового за-
кона Кыргызской Республики «Об официальной 
статистике» от 8 июля 2019 г. С 1992 по 2020 г.  
Комитет разработал и внедрил свыше 200 мето-
дических рекомендаций и инструкций. Было вы-
полнено большое количество сплошных и вы-
борочных обследований. Проведены переписи 
населения и жилищного фонда (1999 и 2009 гг.); 
сельскохозяйственная перепись (2002–2003 гг.); 
обследования по статистике образования; обсле-
дования по статистике здравоохранения; обследо-
вания по статистике культуры и др.

Деятельность Национального статистическо-
го комитета Кыргызской Республики в ближай-
шие годы будет определять среднесрочная про-
грамма развития официальной статистики Кыр- 
гызской Республики на период 2021–2025 гг., ос-
новные направления которой включают: инсти-
туциональные и организационные реформы на-
циональной статистической системы; модерни-
зацию и укрепление информационно-коммуни-
кационных технологий; совершенствование про-
изводства статистических данных; наращивание 
статистического интеллектуального потенциала; 
углубление международного сотрудничества.

В своей деятельности Национальное бюро ста-
тистики (НБС) Республики Молдова руководству-
ется законом об официальной статистике от  26 
мая 2017 г. За период с 1992 по 2020 г. НБС внедри-
ло свыше 70 методик, инструкций и научно-мето-
дологических работ, провело сплошные обследо-
вания по следующим отраслям статистики: стати-
стика промышленности и энергетики, статистика 
сельского хозяйства, статистика строительства и 

инвестиций, статистика транспорта, статистика 
информационных технологий, статистика внеш-
ней торговли товарами и услугами, статистика 
внутренней торговли товарами и услугами, стати-
стика туризма, статистика предпринимательства, 
статистика демографии, статистика образования 
и культуры, статистика науки, статистика окружа-
ющей среды, статистика жилищно-коммунально-
го хозяйства, статистика юстиции.

Перспектива и направление развития Нацио-
нального бюро статистики до 2020 г. были опре-
делены Стратегией развития национальной ста-
тистической системы (СРНСС) на 2016–2020 гг. 
и Планом действий по внедрению Стратегии 
развития национальной статистической системы 
на 2016–2020 гг., утвержденными постановле-
нием Правительства №1451 от 30.12.2016. Стра-
тегия представляет собой совокупность задач 
и мероприятий, целью которых является согла-
сованное укрепление потенциала официальных 
производителей статистики и НБС, повышение 
уровня гармонизации статистики с европейски-
ми и международными стандартами.

Федеральная служба государственной стати-
стики (Росстат) в своей работе руководству-
ется федеральным законом от 29 ноября 2007 г.  
№ 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете 
и системе государственной статистики в Россий-
ской Федерации» и другими нормативными акта-
ми. За период с 1992 по 2020 г. Росстат выполнил 
свыше 3000 методологических и научно-исследо-
вательских работ, провел всероссийские перепи-
си населения (2002, 2010, 2021 гг.), всероссийские 
сельскохозяйственные переписи (2006, 2016 гг., 
микроперепись 2021 г.), сплошные наблюдения за 
деятельностью субъектов малого и среднего пред-
принимательства (2010, 2015, 2020 гг.); осущест-
влялся сбор данных по широкому кругу других 
тем (показатели для оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных районов, све-
дения о муниципальных образованиях, сведения о 
численности и заработной плате работников орга-
низаций, отработанном времени работниками ор-
ганизаций, сведения о неполной занятости и дви-
жении работников организаций, сведения о про-
сроченной задолженности по заработной плате ра-
ботников организаций, численности и заработной 
плате работников по категориям в организациях 
социальной сферы и науки, числе высокопроиз-
водительных рабочих мест и др.).
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Дальнейшая работа Росстата будет связана 
с выполнением программы «Стратегия разви-
тия российской статистики 2024». Основны-
ми задачами при этом выступают: выявление 
и удовлетворение потребностей всех категорий 
пользователей; приоритетное применение офи-
циальной статистики для принятия стратеги-
ческих решений; эффективное взаимодействие 
с региональными органами власти и органами 
местного самоуправления; внедрение единого 
статистического производства; постоянное раз-
витие статистической методологии; подготовка 
кадров для статистической деятельности и рабо-
ты с данными. Планируется переход в статисти-
ческой деятельности на новые классификаторы 
(продукции, видов деятельности и др.), гармо-
низированные с международными стандартны-
ми классификациями, и на новую систему сбора 
статистической информации.

За период с 1992 по 2020 г. Агентство по ста-
тистике при Президенте Республики Таджикистан 
разработало и внедрило 97 методических работ 
и инструкций, выполнило свыше 1000 сплош-
ных и выборочных обследований. Проведены об-
следования дехканских (фермерских) хозяйств; 
частных предпринимателей в сфере транспорта 
и услуг; рабочей силы; уровня жизни; материн-
ской и младенческой смертности; цен на стро-
ительные материалы и индивидуальное строи-
тельство и др. В 2013 г. был принят закон «О го-
сударственной статистике».

Запланировано в ближайшие годы обеспечить 
замену публикаций в бумажной форме электрон-
ными публикациями, создание центрального 
хранилища для интегрированных данных и мета-
данных. Будет внедряться концепция открытых 
данных и планируется обеспечить доступ к ми-
кроданным для научных исследований и анализа 
с соблюдением требований по защите первичных 
статистических данных и конфиденциальности. 
Также намечено расширение использования ад-
министративных данных, аккумулируемых в го-
сударственных органах.

Важнейшими направлениями развития 
Агентства по статистике при Президенте Респу-
блики Таджикистан в настоящее время являют-
ся: разработка системы секторального анализа 
статистической информации; совершенствова-
ние статистики цен и инфляционных процессов; 
глубокий пересмотр правовой базы; разработка 
и внедрение геоинформационных модулей в ста-

тистический регистр; составление сателлитного 
счета туризма; гармонизация статистических 
показателей с европейскими стандартами; раз-
работка и внедрение статистики по новым тех-
нологиям и инновациям; совершенствование 
методологии проведения обследования индиви-
дуальных предпринимателей в целях подготовки 
репрезентативных и надежных данных и ряд дру-
гих направлений.

Деятельность Государственного комитета Тур-
кменистана по статистике основывается на За-
коне о статистике (утвержден 31 марта 2012 г.) 
и иных нормативных правовых актах. Регулярно 
проводится работа по совершенствованию наци-
ональной системы учета и расчета макроэконо-
мических показателей. Система статистического 
наблюдения совершенствуется в процессе вне-
дрения международных стандартов финансовой 
отчетности (МСФО). Внедрение МСФО в эко-
номику Туркменистана способствует переходу на 
качественно новый уровень развития, где главны-
ми ценностями являются благоприятные условия 
инвестирования, прозрачность финансовой от-
четности и финансового положения предприятий 
(организаций). Одна из задач совершенствования 
системы социально-экономических показате-
лей – обеспечение сопоставимости результатов 
статистического мониторинга на международном 
уровне путем внедрения международных стандар-
тов в практику национальной статистики.

Принимая во внимание международную стати-
стику и стандарты бухгалтерского учета, Государ-
ственный комитет Туркменистана по статистике 
разработал ряд методик для статистики уровня 
жизни, занятости, инвестиций, сферы услуг, не-
государственного сектора экономики и других 
сфер статистики. В настоящее время ведется ра-
бота по совершенствованию методологии и орга-
низации выборочных наблюдений бюджетов до-
машних хозяйств на ежеквартальной основе и об-
следований рабочей силы. Предусмотрено прове-
дение выборочных статистических обследований 
жилищного строительства за счет средств населе-
ния, что позволит усовершенствовать методику 
расчета показателей частного жилищного стро-
ительства с учетом ненаблюдаемой экономики. 
Также планируется проводить выборочный ста-
тистический мониторинг затрат на оплату труда 
сотрудников предприятий и на его основе полу-
чать информацию об уровне, составе и динамике 
затрат предприятий и организаций.
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В настоящее время совершенствование госу-
дарственной статистики осуществляется в со-
ответствии с Программой развития экономиче-
ской, финансовой и банковской систем Туркме-
нистана на новый семилетний период.

В своей работе Госкомстат Республики Узбеки-
стан руководствуется законом Республики Узбе-
кистан «О государственной статистике» от 12 де-
кабря 2002 г. и другими нормативными актами. 
За период с 1992 по 2020 г. Госкомстат Респу-
блики Узбекистан разработал и внедрил свыше 
200 методических рекомендаций и инструкций, 
провел свыше 5000 обследований по различным 
статистическим формам.

Госкомстат Республики Узбекистан активно 
использует новые направления работы с поль-
зователями официальной статистики: в частно-
сти, диалог через официальный сайт путем про-
ведения различных целенаправленных опросов; 
круглые столы и семинары в высших учебных за-
ведениях страны; встречи и брифинги с предста-
вителями средств массовой информации, мест-
ных органов управления; дни открытых дверей 
для населения, пользователей и поставщиков 
статистических данных; диалог с использовани-
ем мобильных приложений; активное использо-
вание колл-центров; выездные встречи на места 
и т. д.

В настоящее время запланированы следую-
щие широкомасштабные мероприятия:

– проведение переписей (перепись населе-
ния в 2023 г., сельскохозяйственная перепись 
в 2024 г. и бизнес перепись в 2025 г.);

– создание «Дата-центра» и обеспечение ав-
томатизации статистических процессов (сбор 
данных) путем интеграции ведомственных баз 
данных;

– поэтапное внедрение (2020–2023 гг.) пе-
редовых систем управления качеством (GSIM, 
GSBPM, GAMSO, NQAF).

С образованием новых независимых госу-
дарств перед статистическими службами стран 
СНГ остро встал вопрос о необходимости ре-
формирования системы государственной стати-
стики. Такое реформирование государственной 
статистики национальными статистическими 
службами осуществлялось, как правило, на ос-
нове долгосрочных, среднесрочных и годовых 
программ, которыми предусматривались кон-
кретные цели и мероприятия по разработке об-
щеметодологических и организационных ос-
нов государственной статистики в соответствии 
с потребностями в информации, возникающи-
ми при переходе к рыночной экономике. В ре-
зультате реализации этих программ стати-
стическим службам стран Содружества удалось 
сформировать практически новые национальные 
статистические системы, адекватные социально- 
экономическому состоянию общества своих го-
сударств и отвечающие Основным принципам 
официальной статистики, одобренным Стати-
стической комиссией ООН. В сжатые сроки они 
смогли внедрить систему национальных счетов; 
организовать статистику цен различных секто-
ров экономики, статистику рынка труда, уровня 
жизни населения, статистику финансов, малого 
предпринимательства, приватизации; наладить 
работу по сбору данных и осуществлению оце-
нок деятельности частного сектора экономики 
и других новых для пост советских стран рыноч-
ных формирований.

Объединение и координация усилий стати-
стических служб стран СНГ и сегодня содейству-
ет реализации наиболее действенных мер по ре-
шению новых задач и преодолению вызовов, ко-
торые ставит перед статистиками современное 
развитие общества.

В.л. Соколин,
Председатель Статкомитета СНГ
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Совершенствование системы статистических показателей оценки 
состояния и перспектив развития фондового рынка

евгений Владимирович дорохов
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия

Обосновывается необходимость совершенствования системы показателей, отвечающей потребностям участников рынка 
и потенциальных инвесторов в достоверной и исчерпывающей статистической информации о состоянии и перспективах разви-
тия российского фондового рынка (ФР).

Проведен анализ современного состояния статистического наблюдения российского ФР, в частности неправомерного исполь-
зования инсайдерской информации и манипулирования финансовым рынком; рассмотрены показатели, характеризующие оценки 
фондовых активов и рынка в целом, а также волатильность и финансово-экономическое положение компаний-эмитентов. 
По мнению автора, необходимо повысить качество информации о стоимости фондовых активов и фондовых индексах. Для реали-
зации поставленной задачи предлагается использовать показатели, при помощи которых можно адекватно оценивать текущую 
и прогнозную стоимость компаний-эмитентов, а также степень манипулирования их рыночными котировками.

Рекомендовано производить расчет инвестиционного показателя как отношение цены акции к средней прибыли за предыду-
щий временной период, равный экономическому циклу. На основе фактологического материала о фондовых рынках США и России 
и  статистики значений инвестиционного показателя продемонстрирована возможность адекватного оценивания текущей 
и прогнозной стоимости фондовых активов, а также масштабов вероятных искажений.

Рассчитанный инвестиционный показатель свидетельствует об адекватности рыночной стоимости компаний их фундамен-
тальным финансово-экономическим характеристикам. Его волатильность за короткий промежуток времени является сигналом 
о возможном манипулировании ценами соответствующего фондового актива. Таким образом, рассматриваемый инвестиционный 
показатель может стать важным дополнением к существующей системе статистических показателей о состоянии и развитии 
российского ФР.

Ключевые слова: фондовый рынок, статистика фондового рынка, фондовый индекс, фондовый актив, манипулирование 
фондовым активом, волатильность, инвестиционный показатель, акция.
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Enhancement of the System of Statistical Indicators for Assessing  
the State and Prospects of Development of the Stock Market

Evgenii V. Dorokhov
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

The article substantiates the need to improve the system of indicators that meet the requirements of market participants and potential 
investors in obtaining reliable and comprehensive statistical information on the state and development prospects of the Russian stock 
market (SM).

The analysis of the current state of statistical monitoring of the Russian SM in terms of the misuse of insider information and manipu-
lation of the financial market is carried out, statistical indicators for assessing stock assets and market indices are considered, and the main 
indicators of volatility and investment indicators related to the financial and economic characteristics of issuing companies are analyzed. 
According to the author, it is necessary to improve the quality of information on the value of stock assets and stock indices. To accomplish 
this task, it is proposed to use indicators that can adequately assess the current and forecast value of issuing companies and the degree 
of manipulation of their market quotations.
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The author proposes a method of calculating the investment indicator by dividing the price of the stock by its moving average profit 
for the previous time period equal to the economic cycle. Based on the factual material of the US and Russian stock markets, statistics 
of the values of this investment indicator, it is shown that it is possible to assess the adequate current and forecast value of stock assets, as 
well as the degree of their manipulation.

The calculated investment indicator shows the adequacy of the market value of companies to their fundamental financial and economic 
characteristics. The volatility of this indicator for a short period of time is a signal of a possible manipulation with the prices of this stock 
asset. Therefore, this investment indicator can become an important supplement to the existing system of statistical indicators on the state 
and development of the Russian SM.

Keywords: stock market, stock market statistics, stock index, stock asset, stock asset manipulation, volatility, investment indi-
cator, stock.
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Введение

Мировой экономический кризис 2008 г. и кризис 
в экономике России 2014 г., последствия пандемии 
COVID-19 и действие антироссийских санкций – 
все эти факторы оказали и оказывают весьма замет-
ное негативное влияние на фондовый рынок (ФР) 
Российской Федерации. Отечественный фондовый 
рынок относится к категории развивающихся рын-
ков, особенностями которых, в отличие от фондо-
вых площадок развитых стран, являются значитель-
ное падение стоимости акций компаний-эмитентов, 
существенное возрастание их волатильности и по-
вышение рисков манипулирования фондовыми 
котировками во время кризисных явлений.

С каждым годом в Российской Федерации 
повышается интерес различных слоев населе-
ния к инвестированию в акции отечественных 
компаний. За 2020 г. инвестиции российского 
населения в ФР почти удвоились и, по данным 
Национальной ассоциации участников фондо-
вого рынка (НАУФОР), достигли 6 трлн рублей1. 
Характеризующая состояние российского ФР ста-
тистика, предоставляемая структурами Централь-
ного Банка Российской Федерации, и фондовая 
информация, генерируемая в режиме реального 
времени на рынках ПАО «Московская Биржа» 
(информационные продукты «Акции», «Облига-
ции», «Валюта», «Фьючерсы и Опционы»), в ос-
новном предназначены для профессиональных 
участников ФР и не вполне отвечают требованиям 
потенциальных неквалифицированных инвесто-
ров в части получения наиболее полной фондовой 
информации об оценке рисков манипулирования 
стоимостью фондовых активов.

Поэтому в целях привлечения широких слоев 
российского населения в процесс инвестирования 
в акции российских компаний возникает объек-
тивная необходимость в формировании системы 
статистических показателей оценки состояния 
и перспектив развития российского ФР, вклю-
чающей статистические данные о манипулиро-
вании стоимостью акций компаний-эмитентов 
и фондовых индексов.

Целью исследования является совершенствова-
ние системы статистических показателей оценки 
состояния и перспектив развития российского ФР 
за счет включения в нее показателей манипулиро-
вания значениями цен индексообразующих акций 
и отдельных фондовых индексов. Для достижения 
поставленной цели решаются следующие задачи: 
осуществляется анализ современного состояния ста-
тистического наблюдения и мониторинга россий-
ского ФР; исследуются статистические показатели 
оценки фондовых активов и индексов ФР; произво-
дится анализ основных показателей волатильности 
рынка; представляется способ расчета показателя, 
характеризующего оценку рыночной стоимости 
компании-эмитента и степень манипулирования ею.

Методика исследования. В исследовании при-
меняются экономико-статистические методы 
оценки и прогнозирования экономической де-
ятельности компаний, а также методы обработ-
ки статистической информации. Источниками 
являются фактологический материал фондовых 
бирж и финансово-экономические данные ком-
паний-эмитентов. Для исследования массивов 
эмпирических данных используется метод анало-
гий, статистическая обработка фактологического 
материала, сравнительный и экспертный анализ.

1 URL: https://www.rbc.ru/finances/25/02/2021/603646a59a79471f3f239daa.
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обзор методов оценки состояния активов 
фондового рынка

В настоящее время инвесторы при принятии 
решений оперируют значительным числом раз-
личных статистических показателей, оценива-
ющих состояние активов фондового рынка. Эти 
показатели можно разделить на группы в зави-
симости от методов оценивания акций компа-
ний-эмитентов.

Так, для оценки степени риска в процессе ин-
вестирования в фондовые активы используются 
методы, основанные на оценке их волатильности. 
В исследовании [1] на базе гипотезы эффектив-
ного фондового рынка рассматриваются кри-
терии выбора показателей финансовых рынков. 
Демонстрируется, что при формировании ин-
вестиционных предпочтений в приобретении 
фондовых активов возникает проблема измерения 
и прогнозирования рыночного риска, связанно-
го с доходностью или волатильностью. Отмеча-
ется, что это основные показатели, на которые 
опираются инвесторы при выборе своих реше-
ний. Показатель волатильности фондового рынка 
анализируется в работах [2 и 3]. Подчеркивается, 
что это лучший индикатор, свидетельствующий 
о начале кризисных явлений в экономике. При 
этом выявляется, что волатильность фондового 
рынка зависит от действия внутренних и внеш-
них факторов и связана с их неопределенностью. 
Показатель ожидаемой волатильности (implied 
volatility) анализируется в статье [4]. На основе 
этого показателя определяется инвестиционный 
период и осуществляется оценка волатильности 
фондовых активов.

При использовании метода дисконтирова-
ния денежных потоков показатели оценки ком-
паний-эмитентов определяются с помощью 
процедуры расчета приведенной стоимости –  
PV (present value). Этот метод рассматривается 
в работе [5]. В исследовании [6] представлен рас-
чет стоимости акций на основании баланса ком-
пании, ее прибыли и убытков, а также дискон-
тирования ее денежных потоков. Указывается, 
что методы, основанные на дисконтировании 
денежных потоков, являются наиболее прорабо-
танными концептуально по сравнению с осталь-
ными. Теоретические и практические аспекты 
оценки стоимости компаний в рамках метода 
дисконтирования денежных потоков подробно 
рассматриваются в статье [7].

Широко распространенный среди инвестици-
онных аналитиков метод сравнительной оценки 
исследуется в работе [5]. Указывается, что для 
оценки стоимости акций используются инве-
стиционные показатели (рыночные мультипли-
каторы) P/E, P/S (P – рыночная стоимость ак-
ции, E – прибыль на одну акцию, S – выручка 
на одну акцию) и EV/S (EV – стоимость компании, 
S – выручка компании). В работе [8] отмечает-
ся волатильность рыночных мультипликаторов 
с течением времени и в пространстве даже при 
сравнении компаний в пределах одной отрасли. 
На основе понятия мультипликаторной волатиль-
ности акции предложена формула определения 
ее стоимости. В целях оценки стоимости фондо-
вых активов, свободной от циклических резких 
колебаний доходов компании (чистой прибыли) 
во время кризисных явлений, Р. Шиллером [9] 
разработана процедура сглаживания. Согласно 
этой процедуре, расчет инвестиционного пока-
зателя P/E осуществляется путем деления цены 
акции на среднюю, скорректированную с уче-
том инфляции прибыль на акцию за предыдущие 
10 лет (коэффициент CAPE по Шиллеру).

В методах анализа и оценки финансовых дан-
ных, представленных временными рядами их про-
шлых значений, отстоящих на соответствующую 
временную единицу или несколько временных пе-
риодов назад, используются различные модифи-
кации моделей ARCH (Auto Regressive Conditional 
Heteroscedasticity) и GARCH (Generalized Auto 
Regressive Conditional Heteroscedasticity). В иссле-
дованиях [10–12] на основе этих моделей осущест-
вляется оценка информационной эффективности 
и прогнозирование кластеризации волатильности 
на финансовых и фондовых рынках.

Приведенный краткий обзор современного 
состояния изучаемой проблемы свидетельствует 
о том, что в своей деятельности инвесторы пользу-
ются различными статистическими индикаторами. 
В то же время показатели оценки состояния фон-
довых активов, применяемые в методах дискон-
тирования денежных потоков, а также в методах 
анализа и оценки финансовых данных временных 
рядов на основе различных модификаций моделей 
ARCH и GARCH, в основном предназначены для 
профессиональных участников ФР.

Одними из самых распространенных и простых 
в применении на практике являются инвестици-
онные мультипликаторы и показатели волатиль-
ности. Инвестиционные мультипликаторы могут 
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служить для потенциальных инвесторов в качестве 
индикаторов манипулирования фондовыми акти-
вами, а показатель волатильности – определять 
меру риска при инвестировании в них.

Статистические показатели оценки состояния 
и развития российского фондового рынка

Базовые принципы современного законода-
тельства в области противодействия манипули-
рованию фондовыми активами были определены 
в Федеральном законе «О противодействии непра-
вомерному использованию инсайдерской инфор-
мации и манипулированию рынком» от 27.07.2010 
№ 224-ФЗ2. В этом документе дается определение 
инсайдерской информации и перечислены ситу-
ации, при которых запрещено ее использование, 
а также действия, относящиеся к манипулиро-
ванию фондовым рынком. При этом контроль 
за соблюдением требований законодательства 
возлагается на Центральный банк Российской 
Федерации.

В основе определения критериев существен-
ного отклонения цены ликвидных ценных бумаг 
используется расчет стандартного отклонения 
(дисперсии) относительных однодневных изме-
нений цены ценной бумаги за предшествующие 
30 торговых дней3. В случае резких колебаний цены 
отдельной ценной бумаги, обусловленных исклю-
чительно влиянием общей ситуации на фондовом 
рынке или в экономике, в расчете этого показателя 
волатильности осуществляется корректировка.

Имеющиеся в настоящее время статистические 
показатели оценки состояния и развития россий-
ского ФР можно условно разделить на две группы. 
К первой группе относятся микроуровневые пока-
затели, описывающие рыночные и финансово- 
экономические аспекты отдельных ценных бумаг 
(акций, корпоративных облигаций, опционов, 
фьючерсов и деривативов).

Акции компаний-эмитентов, которые явля-
ются одним из основных видов ценных бумаг 
фондового рынка, характеризуются:

– одинаковой для всех акций одного эмитента 
номинальной стоимостью, которая используется 
для ряда операций на ФР (оценка пошлин, ко-
миссий, тарифов);

– эмиссионной стоимостью, которая формиру-
ется при первичном размещении акций и обыч-
но превышает их номинальную стоимость или 
равна ей;

– балансовой стоимостью, которая равна от-
ношению стоимости чистых активов компании 
(балансовой стоимости компании) к количеству 
выпущенных акций, находящихся в обращении;

– рыночной ценой, которая определяется це-
ной продажи и покупки акций на ФР на текущий 
момент [13].

Противоречия, проявляющиеся в различных 
стоимостных характеристиках акций, находя-
щихся в свободном обращении, определяются, 
с одной стороны, субъективными оценками эмис-
сионной и рыночной стоимости акций, а с дру-
гой – объективным характером их номинальной 
и балансовой стоимости. Как показывает прак-
тика, рыночная оценка стоимости акций зависит 
в большей степени от ее балансовой стоимости 
и в меньшей мере – от эмиссионной и номи-
нальной (так как эмиссионная и номинальная 
стоимость акций обычно служат для участников 
фондовых рынков лишь в качестве минимальной 
ее оценки).

Инвестиционный анализ акций компании осу-
ществляется на основе ее финансовых, производ-
ственно-экономических и рыночных статисти-
ческих показателей, которые в [14–16] условно 
разделены на три категории:

1. Финансовые показатели компании-эмитента, 
которые позволяют оценить ее ликвидность, фи-
нансовые балансы, прибыль и убытки, денежные 
потоки, рентабельность, финансовую устойчи-
вость, стоимость, деловую активность.

2. Производственно-экономические показа-
тели компании:

– производственные коэффициенты, характе-
ризующие эффективность производства;

– различные количественные производствен-
ные показатели, характерные для рассматривае-
мой компании-эмитента.

3. Показатели, связанные с акциями компании:
– параметры акций (цена, капитализация, ди-

виденды, объем дивидендов, дивидендная доход-
ность, всего дивидендов за год);

– инвестиционные критерии и показатели [от-
ношение рыночной цены акции компании к ее 

2 URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102140499.
3 URL: http://cbr.ru/StaticHtml/File/59420/11-21_19052011.pdf.
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чистой прибыли в расчете на одну акцию (P/E), 
к выручке в расчете на одну акцию (P/S), к де-
нежному потоку на акцию (P/CF), к балансовой 
стоимости акции (P/BV)].

Все инвестиционные критерии и показатели 
представляют собой отношение рыночной цены 
акции, формируемой на основе баланса спроса 
и предложения участниками ФР (субъективной 
величины), к объективным финансово-экономи-
ческим характеристикам компании. Если принять 
рациональную гипотезу о том, что объектив-
ные финансово-экономические характеристики 
компании в стабильной экономике в основном 
определяют рыночную цену ее акции, то рассма-
триваемые показатели для определенных эконо-
мических условий и с учетом степени развития 
экономических отношений для каждой страны 
должны иметь некоторые оптимальные значе-
ния (интервалы значений). Отклонения от этих 
значений будут означать, что рассматриваемая 
акция оценена рынком не по своим фундамен-
тальным показателям, то есть в данном случае, 
возможно, имеет место манипулирование ее ры-
ночной ценой.

Ко второй группе относятся различные фондо-
вые индексы, которые предназначены для оценки 
общего состояния ФР. Фондовые индексы обычно 
рассчитываются на основании суммарной бирже-
вой стоимости акций, входящих в расчетную базу 
индекса (наиболее ликвидными и капитализиро-
ванными ценными бумагами)4.

Для российского ФР это индексы, рассчиты-
ваемые Московской биржей (МБ)5: основные ин-
дексы акций [индекс МБ (IMOEX) и индекс РТС 
(RTSI); индекс МБ голубых фишек (MOEXBC); 
индекс МБ широкого рынка (MOEXBM) и индекс 
РТС широкого рынка (RUBMI); индекс МБ сред-
ней и малой капитализации (MCXSM) и индекс 
РТС средней и малой капитализации (RTSSM)]; 
дополнительные индексы [рублевые и долларо-
вые значения отраслевых индексов; различные 
тематические индексы; основные и дополни-
тельные индексы облигаций; индексы активов 
пенсионных накоплений; индекс волатильности 
российского рынка (RVI)].

Перечисленные индексы в основном исполь-
зуются в профессиональной среде, а для рядовых 

инвесторов как характеристики степени риска 
или манипулирования фондовыми активами они, 
за исключением индекса RVI, являются малоин-
формативными. Поэтому для оценки состояния 
и перспектив развития российского ФР, а также 
для оперативного информирования инвесторов 
возникает необходимость в формировании пока-
зателей, отражающих степень инвестиционного 
риска и манипулирования.

Практика измерения волатильности 
фондовых индексов

В последнее время наблюдается резкое уве-
личение волатильности – степени изменчивости 
значения фондовых индексов, обусловленное 
чередой кризисных явлений в мировой эконо-
мике. Чикагская биржа опционов (Chicago Board 
Options Exchange – CBOE)6 одна из первых пред-
ложила измерять степень изменчивости цен 
на различные фондовые активы при помощи 
индексов волатильности, которые оценивают 
риски этих активов за заданный промежуток вре-
мени. На Московской бирже значение волатиль-
ности определяется российским индексом вола-
тильности RVI7 (действует с 16 апреля 2014 г.). 
Индекс RVI вычисляется в режиме реального 
времени на основе волатильности фактических 
цен опционов на индекс РТС со сроком до экс-
пирации (исполнения контракта) более 30 дней. 
Иными словами, индекс RVI характеризует меру 
риска рынка акций и прогноз движения ин-
декса РТС на следующий 30-дневный период. 
А его значение, по сути, является коллектив-
ным экспертным мнением участников рынка 
о будущем движении индекса РТС, основанном 
на исторической, текущей и прогнозной инфор-
мации о состоянии фондового рынка и ситуации 
в национальной экономике. Возрастание ин-
декса волатильности означает ухудшение эко-
номической ситуации и является сигналом для 
продажи фондовых активов, и наоборот, его 
уменьшение – сигнал для их покупки. Поэтому 
изменение индексов волатильности для заинте-
ресованных лиц может служить инструментом 
манипулирования рынком.

4 Методика расчета индексов Московской биржи. URL: https://fs.moex.com/files/3344/33449.
5 URL: https://www.moex.com/ru/indices.
6 URL: http://www.cboe.com/micro/vix-and-volatility.aspx.
7 URL: http://moex.com/ru/index/RVI.
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оценка фондового рынка СШа на основе 
коэффициентов S&P P/E10 и P/E8

Как показывает практика, в период финан-
сово-экономических кризисов показатель чи-
стой прибыли на акцию (P/E) может изменять-
ся в широком диапазоне. Такая волатильность 
обычно проявляется на относительно небольших 
промежутках времени, на которые приходятся 
сами кризисные явления и последующая рецес-
сия. Поэтому для более точной оценки текущей 
и прогнозной стоимости фондовых активов, что-
бы сгладить эффекты резких колебаний показа-
теля P/E, Р. Шиллер предложил разделить цену 
акции на ее прибыль, усредненную за предыдущие 
10 лет (P/E10) [17–18].

Для расчета P/E10 рассмотрим фондовый ин-
декс S&P 500 (далее – S&P)8, который являет-
ся одним из основных индексов, используемых 
фондовыми аналитиками для оценки состояния 
экономики США. Этот индекс измеряет фондовые 
показатели 500 крупных компаний, котирующих-
ся на фондовых биржах США.

На основании годовых данных о курсах акций 
(P) компаний, которые учитываются при расче-
те индекса S&P, и их чистой прибыли на акцию 
(E)9 формируется таблица годовых значений S&P, 
S&P P/E, S&P P/E10 (см. таблицу 1) и строятся их 
графики в период с 2001 по 2013 г. включитель-

но (рис. 1). На этом временном отрезке сравни-
ваются значения данных показателей во время 
кризисных явлений 2008 г. с их значениями в пе-
риод после кризиса интернет-компаний 2000 г. 
и во время выхода из экономического кризиса 
с 2009 по 2013 г.

Таблица 1
годовые значения S&P, S&P P/E и S&P P/E10

Год S&P S&P P/E S&P P/E10
2001 1 145,17 46,18 30,50
2002 898,68 31,43 23,10
2003 1 080,38 22,73 26,63
2004 1 199,57 19,98 27,14
2005 1 262,33 18,05 26,43
2006 1 416,22 17,36 27,27
2007 1 477,52 21,46 25,95
2008 879,27 70,89 15,37
2009 1 109,50 20,70 20,32
2010 1 257,64 16,30 22,39
2011 1 257,60 14,87 20,52
2012 1 426,19 17,03 21,24
2013 1 747,15 19,34 24,42

Примечание. P – рыночная цена акций компаний, Е – чистая при-
быль, E10 – среднее значение чистой прибыли за 10 лет.

Источник: составлено автором по данным сайта http://
www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm.

Как видно из рис. 1, существует отрицатель-
ная корреляционная связь между индексом S&P 
и коэффициентом S&P P/E, при этом между S&P 
и S&P P/E10 корреляция почти отсутствует.

8 S&P U.S. Indexes Methodology. URL: https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-sp-us-indices.pdf.
9 URL: http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm.

Рис. 1. динамика индекса S&P, коэффициентов S&P P/E и S&P P/E10, 2001–2013 гг.

Источник: построено автором на основании данных таблицы 1.
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На основе идей Х.Ф. Мински, изложенных 
в его теории деловых (экономических) циклов 
[19 и 20], и с учетом частоты последних мировых 
финансово-экономических кризисов для расчета 
показателя P/E предлагается выбрать временной 
интервал равный шести–восьми годам, в зави-

симости от длительности экономических циклов 
и кризисов. На основании месячных данных10 
построены графики изменения индекса S&P, 
а также динамики коэффициентов S&P P/E10 
и S&P P/E8 с января 1980 г. по 15 мая 2020 г. 
(см. рис. 2).

10 URL: http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm.

Рис. 2. динамика индекса S&P, коэффициентов S&P P/E10 и S&P P/E8

Источник: построено автором по данным сайта http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm.
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Графики на рис. 2 показывают, что между ин-
дексом S&P и коэффициентами S&P P/E10, S&P 
P/E8 наблюдается корреляционная связь. Коэф-
фициент корреляции между S&P и S&P P/E10 
равен 0,68, а между S&P и S&P P/E8 – 0,65, то есть 
имеет место корреляционная зависимость выше 
средней. При этом коэффициент корреляции 
между S&P и S&P P/E равен 0,20, что свидетель-
ствует об очень слабой корреляционной зависи-
мости между ними.

Графики изменения коэффициентов S&P 
P/E10 и S&P P/E8 почти совпадают, за исключе-
нием временного интервала вблизи 2000 г. (куль-
минация кризиса интернет-компаний), а так-
же временного периода с 2015 по 2020 г. Такие 
расхождения в 2000 г. были обусловлены резким 
спадом прибыли высокотехнологичных компаний 
США, а с 2014 г. наблюдается длительный период 
роста фондовых показателей без существенных 
спадов. Падение ФР США, обусловленное факто-
рами риска пандемии COVID-19, было немедлен-

но восстановлено. Однако возобновление роста, 
не вполне связанное с финансово-экономиче-
скими показателями компаний, свидетельствует 
о значительной переоцененности ФР США в на-
стоящее время.

оценка российских компаний на основе 
коэффициентов P/E10 и P/E8

Расчет инвестиционных коэффициентов P/E10 
и P/E8 для российского ФР в целом в настоящее 
время затруднен ввиду недостаточности информа-
ции, предоставляемой компаниями-эмитентами, 
акции которых используются при расчете его ин-
дексов. Поэтому анализ данных инвестиционных 
коэффициентов осуществляется на примере круп-
нейших компаний ключевых секторов российской 
экономики – ПАО «Газпром» и ПАО «ГМК «Но- 
рильский никель» (далее – ГП и НН соответ-
ственно).
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На основании доступных сведений о курсах ак-
ций на Московской бирже (P)11 и прибыли в рас-
чете на одну акцию (E) для этих компаний12 был 

выполнен расчет инвестиционных коэффици-
ентов P/E10 и P/E8. Полученные результаты их 
годовых значений сведены в таблицах 2 и 3.

На рис. 3 и 4 представлены графики годовых 
изменений ГП P, ГП P/E, ГП P/E10 и ГП P/E8.

В отличие от графиков изменения ГП P 
и ГП P/E, представленных на рис. 3, графики 
изменений ГП P, коэффициентов ГП P/E10 
и ГП P/E8 на рис. 4 демонстрируют корреляци-
онную связь между ними. Так, коэффициент кор-
реляции между ГП P и ГП P/E10 равен 0,84 (силь-

ная корреляционная зависимость), а между ГП P 
и ГП P/E8 – 0,65 (корреляционная зависимость 
выше средней). Коэффициент корреляции между 
ГП P и ГП P/E равен –0,07, что свидетельствует 
об очень слабой отрицательной корреляционной 
зависимости между ними.

Динамика годовых значений НН P, НН P/E, 
НН P/E10 и НН P/E8, представлена на рис. 5 и 6.

11    URL: https://www.moex.com/ru/marketdata/#/secid=GAZP&boardgroupid=57&mode_type=history&mode= instrument&date_from= 
2020-11-21&date_till=2020-12-21.

12 URL: https://www.gazprom.ru/investors/disclosure/reports/2020; https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/financials/#2020.

Рис. 3. динамика курса акций гП P и коэффициента гП P/E, 2005–2019 гг.

Источник: построено автором на основании данных таблицы 2.
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Таблица 2

годовые значения гП P, гП P/E, гП P/E10 и гП P/E8

Год ГП P ГП P/E ГП P/E10 ГП P/E8
2005 221,30 15,21 н/д 47,49
2006 302,89 11,26 н/д 32,93
2007 342,88 12,22 37,17 25,84
2008 108,60 3,45 8,16 7,15
2009 183,21 5,52 10,72 9,51
2010 193,62 4,59 9,83 7,95
2011 171,37 3,01 6,77 5,62
2012 143,91 2,70 4,72 4,02
2013 138,75 2,80 4,00 3,45
2014 130,31 18,80 3,80 3,45
2015 136,09 3,97 3,75 3,53
2016 154,55 3,66 4,09 3,88
2017 130,50 4,04 3,41 3,28
2018 153,50 2,33 3,68 3,60
2019 256,40 4,80 5,86 6,07

Источник: составлено автором по данным официальных 
сайтов Московской биржи и ПАО «Газпром».

Таблица 3

годовые значения нн P, нн P/E, нн P/E10 и нн P/E8

Год НН P НН P/E НН P/E10 НН P/E8
2008 1 487,01 24,92 н/д 5,27
2009 4 711,33 10,09 н/д 14,14
2010 7 470,00 8,17 20,53 17,11
2011 5 814,00 8,29 13,58 11,43
2012 5 986,00 13,89 12,94 11,29
2013 5 378,00 35,71 11,57 10,57
2014 11 610,00 19,65 23,30 23,56
2015 8 850,00 13,27 16,60 18,33
2016 9 629,00 9,01 16,96 15,43
2017 11 608,00 14,37 20,22 17,42
2018 13 596,00 11,36 19,43 19,37
2019 20 800,00 8,76 23,36 22,83

Источник: составлено автором по данным официаль-
ных сайтов Московской биржи и ПАО «ГМК «Норильский 
никель».
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Рис. 4. динамика курса акций гП P, коэффициентов гП P/E10 и гП P/E8, 2005–2019 гг.

Источник: построено автором на основании данных таблицы 2.

Рис. 5. динамика курса акций нн P и коэффициента нн P/E, 2008–2019 гг.

Источник: построено автором на основании данных таблицы 3.

Рис. 6. динамика курса акций нн P, коэффициентов нн P/E10 и нн P/E8, 2008–2019 гг.

Источник: построено автором на основании данных таблицы 3.
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Коэффициент корреляции между НН P 
и НН P/E равен 0,23, что свидетельствует об очень 
слабой корреляционной зависимости между ними. 

При этом графики курса акций НН P, инвести-
ционных коэффициентов НН P/E10 и НН P/E8 
показывают, что между ними существует силь-
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ная корреляционная зависимость. Коэффициент 
корреляции между НН P и НН P/E10 равен 0,79, 
а между НН P и НН P/E8 – 0,85.

Таким образом, полученные на основе исто-
рических данных (о значениях P и E российских 
компаний ГП и НН) за более чем десятилетний 
период результаты анализа их инвестиционных 
коэффициентов P/E10 и P/E8 демонстрируют их 
сильную корреляционную связь с курсом акций, 
в отличие от P/E.

Сравнение коэффициентов P/E10, P/E8 россий-
ских компаний ПАО «Газпром» и ПАО «ГМК «Но-
рильский никель» с полученными коэффициентами 
S&P P/E10, S&P P/E8 и их уровнями оптимальных 
значений дает возможность оценить потенциал 
использования данных об их изменениях для про-
гнозирования. Если коэффициенты P/E10 и P/E8 
индекса или курса акций выходят из диапазона 
своих оптимальных значений, то, вполне вероятно, 
имеют место кризисные явления либо манипули-
рование котировками этого индекса или акций.

Данные инвестиционные коэффициенты це-
лесообразно использовать в качестве прогнозных 
оценок рыночной стоимости компаний-эмитен-
тов, а также как индикатор соответствия их ры-
ночной стоимости фундаментальным финансо-
во-экономическим показателям. Возрастание их 
волатильности за короткий промежуток времени 
может служить сигналом о манипулировании це-
нами на эти фондовые активы.

Заключение

Большинство существующих статистических 
показателей, характеризующих состояние и разви-
тие российского ФР, в основном используются для 
анализа профессиональными участникамии рынка, 
тогда как для рядового инвестора они (за исклю-
чением индекса волатильности российского ФР 
RVI) малоинформативны, поскольку не позволя-
ют ему оценить степень риска или манипулиро-
вания фондовыми активами. С целью решения 
этой проблемы предлагается для оценки состояния 
и перспектив развития ФР России использовать 
коэффициенты P/E10 и P/E8. Полученные нами 
результаты их расчетов для крупнейших компа-
ний ключевых секторов российской экономи-
ки – ПАО «Газпром» и ПАО «ГМК «Норильский 
никель» – предполагают возможность их исполь-
зования в качестве прогнозных оценок развития 
компании-эмитента и индикатора соответствия ее 

рыночной стоимости фундаментальным финан-
сово-экономическим характеристикам. Высокая 
волатильность этих коэффициентов на коротком 
промежутке времени является сигналом о возмож-
ном манипулировании ценами фондовых активов.

Таким образом, для привлечения широких сло-
ев населения к процессу инвестирования в акции 
российских компаний целесообразно дополнить 
существующую систему статистических показа-
телей оценки состояния и перспектив развития 
российского ФР коэффициентами P/E10 и P/E8 
для ключевых индексобразующих акций и отдель-
ных фондовых индексов.
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Влияние особенностей учета некоторых групп населения на показатели 
половозрастной структуры населения муниципальных образований России

никита Владимирович Мкртчян
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ),  
г. Москва, Россия

В статье оценивается влияние спецконтингентов (осужденных к лишению свободы, воинских и иных групп населения, ста-
тистический учет которых имеет специфику) на показатели половозрастной структуры населения городских округов и муни-
ципальных районов России.

Во вводной части статьи рассмотрены особенности отечественной демографической статистики применительно к анали-
зируемым группам населения, что подчеркивает актуальность рассматриваемой проблемы. Затем излагаются методологические 
основы авторского исследования. Указывается, что анализ выполнен на основе данных Всероссийской переписи населения 2010 г. 
и информации территориальных органов государственной статистики за 2019–2020 гг. о возрастно-половом составе населения, 
а также данных открытых источников сети Интернет.

В основной части статьи аргументируется позиция автора, заключающаяся в том, что особенности учета рассматрива-
емых групп населения наиболее сильно искажают данные о половозрастной структуре населения в самых молодых возрастных 
группах, а их влияние в наибольшей мере сказывается на достоверности данных о населении муниципальных образований с малой 
численностью жителей. В данных муниципальных образованиях доля спецконтингентов в общей численности населения наиболее 
значительна и может превышать 10% от его общей численности (но даже при меньшей доле рассматриваемой группы населения 
в общей численности населения уровень искажения данных по половозрастным группам может быть существенным). Таким обра-
зом, сделанные расчеты показывают масштабы искажений (в межпереписной период) из-за специфики учета миграции указанных 
групп населения показателей возрастной структуры населения муниципальных образований в молодых и средних возрастах.

Ключевые слова: статистический учет, перепись населения, демографическая статистика, региональная статистика, 
муниципальные районы, спецконтингенты, показатели половозрастной структуры населения.

JEL: C40, J10, R10.
doi: https://doi.org/10.34023/2313-6383-2022-29-1-28-43.
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The Impact of Accounting Features of Certain Population Groups on Indicators 
of Age and Sex Structure of the Population of Municipalities of Russia

Nikita V. Mkrtchyan
National Research University Higher School of Economics (HSE University), Moscow, Russia

The article evaluates the influence of special populations (convicts sentenced to imprisonment, military and other numerical groups, 
statistical records of which are specific) on indicators of sex and age structure of the population of urban and municipal districts of Russia.

The introductory part of the article considers the features of domestic demographic statistics in relation to the analyzed groups 
of the population, which emphasizes the relevance of the problem under consideration. Then, it describes the methodological foundations 
of the author's research. It is indicated that the analysis was carried out based on data from the 2010 All-Russia Population Census and 
information from territorial bodies of state statistics for 2019–2020 on the age and sex composition of the population, as well as data from 
open sources on the Internet.

In the main body of the article, the author argues that the peculiarities of accounting for the population groups under consideration 
most strongly distort the data on the age and sex structure of the population in the youngest age groups, and their influence to the greatest 
extent affects the reliability of data on the population of municipalities with a small number of residents. In these municipalities, the share 
of special populations in the total population is the most significant and may exceed 10% of its total population (but even with a smaller 
share of the considered population group in the total population, the level of distortion of data by gender and age groups can be significant).  
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Введение

Ключевая задача переписей и текущего учета 
населения состоит, в числе прочего, в адекватной 
оценке его численности и демографических ха-
рактеристик как в стране в целом, так и в отдель-
ных ее регионах и муниципальных образованиях. 
При этом выделяются так называемые «спецкон-
тингенты», учет которых имеет определенные 
особенности. Наиболее крупные спецконтин-
генты – военнослужащие и личный состав иных 
силовых структур, формируемых на призывной 
и контрактной основе, а также заключенные, от-
бывающие наказание в местах лишения свободы, 
находящихся в ведении Федеральной службы ис-
полнения наказаний (ФСИН). 

В советский период численность заключенных 
скрывалась, и с этой целью данные спецконтин-
гента в ходе переписей приписывались к населе-
нию больших и средних городов, находящихся 
иногда далеко от мест заключения [1], что, есте-
ственно, влияло на численность их населения и его 
половозрастные пропорции. При переписи насе-
ления 1939 г. численность заключенных ГУЛАГа 
и их размещение властями скрывались, с этой це-
лью учтенное население перераспределялось даже 
в другие республики СССР, что, как оказывается 
теперь, сказалось, в частности, на этническом 
составе их населения [2]. Перераспределялось 
в секретных целях население закрытых городов 
(ЗАТО), зачастую между регионами РФ [1]. В осо-
бом порядке учитывались и воинские контингенты, 
большая часть военнослужащих присоединялась 
к численности населения тех регионов, в которых 
они проживали до призыва в Вооруженные Силы, 
а остальная часть – по месту дислокации [3].

В ходе постсоветских переписей, в том чис-
ле Всероссийской переписи населения 2010 г. 
(ВПН-2010), подобные «переброски» населения 
и спецконтингентов не производились. В мето-
дических комментариях к публикации итогов 

ВПН-2010 указано: «Военнослужащие, прохо-
дившие военную службу по призыву, и лица, от-
бывающие наказание в местах лишения свободы, 
вошли в численность того населенного пункта, 
в котором соответственно дислоцируется военная 
часть и расположено учреждение ФСИН Рос-
сии» [4]. Но учет движения спецконтингентов 
в межпереписной период происходит иначе.

До середины 1990-х годов перемещения спец-
контингентов выделялись отдельной строкой 
в статистике миграции, но с этого времени пе-
ремещения основной их части не считаются ми-
грацией и, соответственно, не подлежат стати-
стическому учету. Поэтому адекватная оценка 
численности и демографических характеристик 
спецконтингентов, приписанных к той или иной 
территории, и всего населения данной террито-
рии, представляет собой определенную проблему.  
При отсутствии информации о движении спец-
контингентов в результате демобилизации и но-
вых призывов, окончания срока отбывания нака-
зания и поступления в учреждение ФСИН новых 
осужденных, по мере отклонения от даты послед-
ней переписи численность населения в местах их 
дислокации, а также его возрастно-половой состав 
могут существенно искажаться. Считается, что во-
еннослужащие и заключенные в межпереписной 
период должны выделяться в отдельный «неста-
реющий» спецконтингент, и соответствующие 
оценки проводятся на общестрановом и регио-
нальном уровнях. Но как обстоят дела на более 
низком территориальном уровне – в муниципаль-
ных образованиях? 

Из немногочисленных исследований известно, 
что не только военные, но и заключенные выделя-
ются спецификой возрастно-полового состава [5]. 
Видимо, в силу закрытости (или, точнее сказать 
«неафишируемости») данных нам не удалось най-
ти работ по географии и демографии контингентов 
силовых структур. Имеется только одно обще-
страновое исследование по современной про-

Thus, the calculations show the scale of distortions (in the intercensal period) in the age structure of the population of municipalities 
in the young and middle age due to the specifics of accounting for the migration of these population groups.

Keywords: statistical accounting, population census, demographic statistics, regional statistics, municipal districts, special popula-
tions, indicators of the age and sex structure of the population.
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For citation: Mkrtchyan N.V. The Impact of Accounting Features of Certain Population Groups on Indicators of Age and Sex 
Structure of the Population of Municipalities of Russia. Voprosy Statistiki. 2022;29(1):28–43. (In Russ.)



30

Social and Demographic Studies

Voprosy Statistiki. 2022. Vol. 29. No. 1. P. 28–43

странственной организации системы ФСИН [6]. 
Данное детальное исследование К.В. Аверкиевой 
показало, что исправительные учреждения есть 
практически во всех регионах страны, но в от-
дельных территориях, в основном слабозаселен-
ных, доля заключенных в населении очень велика, 
что вызывает серьезный дисбаланс их населения 
по полу. В свою очередь, воинские контингенты 
способны оказывать влияние на население му-
ниципальных образований даже таких многона-
селенных регионов как, например, Московская 
область [3]. Корректировка численности насе-
ления отдельных муниципальных образований 
Московской области на специфику учета спец-
контингентов влияет на соотношение и динамику 
изменения численности городского и сельского 
населения целого ряда районов [7]. Влияние во-
инских спецконтингентов на возрастной состав 
населения отдельных муниципальных образова-
ний на дату ВПН-2010 было показано на примере 
Калининградской области [8]. Но в целом тема 
влияния спецконтингентов на население отдель-
ных регионов и муниципальных образований 
в России является малоизученной.

Методика исследования  
и используемые данные

Оценка влияния спецконтингентов ФСИН 
и воинских спецконтингентов на население бли-
жайших муниципальных образований требует 
вначале отделить эти муниципальные образования 
от тех, где таких спецконтингентов нет или они 
не составляют значимой доли в населении, что 
представляет собой не совсем легкую задачу. В на-
стоящей статье для этого используются открытые 
источники в сети Интернет, итоги ВПН-2010 
относительно численности населения по полу 
и возрасту на уровне муниципальных образований, 
а также данные территориальных органов Росста-
та о численности населения по полу и возрасту 
на начало 2019 или 2020 гг.

Для примерной оценки численности лиц, от-
бывающих наказание в учреждениях Федеральной 
системы исполнения наказаний (ФСИН), была 
использована информация с сайта «Справочник 
тюрем Российской Федерации» (ФСИН АТЛАС: 
https://fsin-atlas.ru). В нем размещена информация 
о местонахождении каждого учреждения ФСИН, 
его типе (СИЗО, исправительная колония (ИК) 

мужская, женская или общего типа (таких немно-
го), тюрьма, лечебно-исправительное учреждение 
(ЛИУ) или больница в подчинении ФСИН) и ли-
мите их наполнения. Так как лица, находящиеся 
в СИЗО, не относятся к спецконтингентам и их 
учет не имеет особенностей, то нами принимались 
во внимание ИК и тюрьмы разных типов, ЛИУ 
и больницы.

Дислокация воинских частей и иных сило-
вых структур, комплектуемых на призывной 
и контрактной основе, не привязывалась к кон-
кретным муниципальным образованиям, несмо-
тря на то, что информация о них есть в открытых 
источниках. Но в силу того, что данные спец-
контингенты имеют четкий возрастной профиль 
и представлены почти исключительно мужчи-
нами, их наличие в том или ином муниципаль-
ном образовании с большой точностью можно 
определить на основе диспропорции полов в мо-
лодых возрастах. При этом выявление конкрет-
ных муниципальных образований, в которых 
дислоцировались значительные спецконтин-
генты, не является целью данного исследования.  
Мы изучали их влияние на структуру населения 
группы муниципальных образований в целом, 
а также проблемы, к которым может привести 
неправильный их учет в течение межпереписного 
периода, на определение численности населения 
отдельных половозрастных групп.

Спецконтингенты ФСин и их влияние 
на половозрастной состав населения 

муниципальных образований

Согласно данным ФСИН АТЛАСА, на терри-
тории РФ на середину 2020 г. действовали 707 ис-
правительных колоний (общего, строгого, особого 
режима и колонии-поселения) и восемь тюрем 
для взрослых общей емкостью 603 тыс. человек  
(559 тыс. в мужских и общих тюрьмах и 44 тыс. – 
в женских), 23 воспитательных колонии для не-
совершеннолетних – на 5,5 тыс. человек, ЛИУ 
и больницы разных типов, находящиеся в подчи-
нении ФСИН, на 56,4 тыс. человек. Спецконтин-
гент ФСИН должен ротироваться – в российских 
учреждениях число отбывающих наказание пожиз-
ненно на сегодняшний день составляет немногим 
более 2 тыс. человек. На 1 января 2020 г. в колониях 
и тюрьмах содержалось 427 тыс. человек (384,7 тыс. 
мужчин и 42,3 тыс. женщин), в колониях для несо-
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вершеннолетних – 1,2 тыс. человек [9]. Наполня-
емость «мужских» и общего типа колоний, таким 
образом, составляла 68,8%, женских – 96,2% от их 
емкости. В целом численность заключенных в Рос-
сии в 2010-е годы снижалась [10]. Какие из учреж-
дений ФСИН были заполнены полностью, какие 
частично, нам не известно. 

Значительное число лиц, содержащихся в уч-
реждениях ФСИН, может существенно нарушить 
соотношение возрастно-полового состава в том 
или ином муниципальном образовании. Прихо-
дится учитывать, что «емкость» того или иного 
учреждения ФСИН не означает его полной запол-
ненности, а также то, что данные о емкости срав-
ниваются не только с населением на последнюю 
имеющуюся дату, но и с населением на дату Все-
российской переписи населения 2010 г. За период, 
прошедший с даты ВПН-2010, мог измениться 
состав системы ФСИН, наличие учреждений в том 
или ином муниципальном образовании, однако 
полагаем, что система должна была быть доста-
точно инертной. Хотя есть примеры, когда коло-
нии закрывались или существенно меняли лимит 
наполнения (например, колония «Камышлов» 
в Свердловской области). В этом случае перепись 
могла учесть бо́льшие спецконтингенты, чем их 
лимит в настоящее время.

В учреждениях ФСИН для взрослых содер-
жатся люди в возрасте от 18 лет. Поэтому именно 
на население данного возраста данные спецкон-
тингенты могут оказывать прямое влияние. Соб-
ственно, далее это будет представлено на основа-
нии расчетных данных.

Соотнесение емкости учреждений ФСИН (ИК, 
тюрьмы, ЛИУ и больницы) с общей численностью 
населения показывает, что только в 16 муници-
пальных образованиях (МО) их контингент может 
составлять более 10% общей численности жителей 
МО (в них на дату переписи 2010 г. проживали 
327,2 тыс. человек), в 56 – от 5 до 10% (1755,4 тыс.), 
в 308 – менее 5% (54 758,1 тыс. человек). Наиболь-
шая доля спецконтингентов в населении находит-
ся в Зубово-Полянском муниципальном райо-
не (МР) Республики Мордовия (18,3% населения), 
Варнавинском МР и Краснобаковском МР Ниже-
городской области (16,6 и 14,1%, соответственно). 
Население городов Москвы и Санкт-Петербурга 
мы не учитывали, емкость ИК и тюрем в них со-
ставляет очень незначительную долю от всего на-
селения, подавляющее большинство учреждений 
системы ФСИН здесь представлены СИЗО.

Расчет показателя среднего возраста населения 
в разных типах МО по наличию в них спецконтин-
гентов показывает, что на возрастной состав насе-
ления оно влияет несущественно. Точнее, в МО 
с емкостью учреждений ФСИН более 10% от об-
щей численности населения данный показатель 
составлял 42,3 года, а в МО, где спецконтингентов 
не было, – 38,8 лет. По-видимому, доля континген-
та учреждений ФСИН наиболее велика в депопу-
лирующих МО с сильно постаревшим населением.

В то же время, спецконтингенты ФСИН ока-
зывают большое влияние на распределение насе-
ления по полу в отдельных вышеперечисленных 
группах МО. Там, где доля спецконтингентов 
ФСИН наиболее велика, соотношение мужчин 
и женщин сильно нарушается. В МО с долей 
спецконтингентов более 10% от всего населения 
на 1000 женщин в среднем приходилось 1141 муж-
чин, от 5 до 10% – 984 при средней по России 860. 
Особенно выражено нарушение половых пропор-
ций в возрасте 20–38 лет: в МО с долей спецкон-
тингента более 10% на 1000 женщин приходилось 
более 1500 мужчин (см. рис. 1).

Если сопоставить емкость только мужских 
ИК и тюрем с численностью мужчин в том или 
ином муниципальном образовании, то полу-
чается, что доля спецконтингента в отдельных 
из них может составлять более 30%, наиболь-
шая доля была в Приуральском МР Ямало-Не-
нецкого АО (34,6%), Варнавинском МР (33,2%) 
и Зубово-Полянском МР (32,0%). Такой под-
ход к выделению МО с наиболее высокой долей 
спецконтингентов ФСИН также показывает, что 
он не влияет на распределение населения по воз-
расту, средний возраст населения в МО с долей 
спецконтингента более 20% от всего мужского 
населения в возрасте 18–72 лет составил 39,2 лет, 
а в МО, не имеющих спецконтингента, – 38,9 лет.  
Однако диспропорции по полу в сторону боль-
шей доли молодых мужчин проявляются и при 
подобном подходе. В МО, где емкость мужских 
ИК составляет 20% от всего мужского населения 
в возрасте 18–72 лет, на 1000 женщин приходи-
лось 1095 мужчин, а в МО, где доля спецконтин-
гента 10–20%, – 955 при среднем по стране 860. 
В отдельных МО это соотношение составляло 
1460 мужчин на 1000 женщин (Варнавинский МР 
Нижегородской области) и 1336 (Тоншаевский МР 
Нижегородской области). Но наиболее сильны 
диспропорции по полу в молодых репродуктивных 
возрастах (см. рис. 2).
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Рис. 1. число мужчин на 1000 женщин в группах Мо с разным соотношением числа мест в исправительных колониях, тюрьмах, 
лиУ и больницах ФСин в % к общей численности населения

Примечание: здесь и далее показатель рассчитан в среднем по всем МО, отнесенным к выделенным на рисунке группам.

Источник: ФСИН Атлас, данные ВПН-2010.

Рис. 2. число мужчин на 1000 женщин в группах Мо с разным соотношением числа мест в мужских исправительных колониях 
и тюрьмах ФСин в % к общей численности мужчин в возрасте 18–72 года

Источник: ФСИН Атлас, данные ВПН-2010.
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Пропорции по полу в возрастах 18–35 лет се-
рьезно нарушаются даже при не самых экстре-
мальных значениях показателя доли спецкон-
тингента в населении МО. На рис. 3 приведены 
половозрастные пирамиды населения отдельных 
МО с наиболее значительной долей спецконтин-
гентов ФСИН в населении на дату переписи 2010 г. 
В Зубово-Полянском МР находятся 11 мужских 
исправительных колоний и колоний-поселений 
на 8225 мест, 3 женских колонии на 2622 места 

и ЛИУ на 514 мест при населении района на дату 
ВПН-2010 59,3 тыс. человек; в Варнавинском 
МР – две мужские колонии на 2219 мест, но на-
селение всего района очень невелико и составляло 
13,4 тыс. человек; в Тоншаевском МР Нижегород-
ской области – мужские колонии на 2550 мест при 
населении района 20,2 тыс. жителей. Видно, что 
наиболее сильные диспропорции полов приходят-
ся на возраста около 30 лет, а к возрастам старше 
60 лет они становятся незначимыми.

Рис. 3. Распределение населения по полу и возрасту в Зубово-Полянском, Варнавинском и Тоншаевском муниципальных районах, 
по результатам Всероссийской переписи населения 2010 г. (человек)

Источник: данные ВПН-2010.
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Женские спецконтингенты ФСИН практи-
чески не оказывают влияния на распределение 
населения МО по полу, т.к. они часто распо-
лагаются в тех же МО, где мужские учрежде-
ния ФСИН или в МО, образуемых средними 
и крупными городами. Кроме того, женские 
учреждения ФСИН рассчитаны на меньшую 
вместимость, и в целом их число не так велико. 
Представление о возможном влиянии женско-
го спецконтингента на население дает Михай-

ловский муниципальный район Приморского 
края, где преобладание женщин в отдельных 
возрастах составляет 1200–1500 на 1000 мужчин.  
Но эти различия все же не так велики, как в слу-
чае наличия крупных мужских спецконтинген-
тов ФСИН.

Соотнесение числа мест в учреждениях ФСИН 
с населением МО на начало 2019–2020 гг.1 пока-
зывает, что они также оказывают влияние на рас-
пределение населения по возрасту (см. рис. 4). 

1 Здесь и далее используются данные, которые были представлены территориальными органами Росстата (ТОГС) либо 
на 01.01.2019, либо на 01.01.2020 гг. Понимая всю проблематичность сложения данных на разные, хоть и близкие, даты, все же 
считаем, что эта методическая некорректность не окажет очень серьезного влияния на результаты расчетов.

Рис. 4. число мужчин на 1000 женщин в группах Мо с разным соотношением числа мест в исправительных колониях, тюрьмах, 
лиУ и больницах ФСин в % к общей численности населения на начало 2019–2020 гг.

Источник: ФСИН Атлас, данные ТОГС.
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Сравнение с рис. 1, где приводятся данные, рас-
считанные по итогам ВПН-2010, показывает, что 
в отдельных возрастных группах соотношение 
мужчин и женщин стало еще более неравновес-
ным, но, что самое главное, оно начинает менять-
ся не с 18 лет, а с возраста 25–26 лет. Весь «горб» 
избыточной численности мужчин в МО с наибо-
лее высокой долей контингентов ФСИН смеща-
ется к более старшим возрастам. Полагаем, что 
это – прямое свидетельство того, что в данных МО 
и в стране в целом контингенты ФСИН не явля-
ются так называемым «нестареющим» континген-
том, и чем дальше от переписи, тем сильнее ре-
альная структура населения МО с высокой долей 
этого спецконтингента отличается от расчетной.

Для большей наглядности приводим соотно-
шение численности мужчин и женщин по воз-
растам в МО с наиболее высокой долей спец-
контингентов ФСИН на две даты (см. рис. 5). 
К концу межпереписного периода происходит 
даже усиление половых диспроворций. Возмож-
но, оно связано с тем, что численность женского 
населения этих МО сокращается в результате ми-
грации, тогда как спецконтингенты не убывают, 
передвигаясь в сторону более старших возрастов, 
то есть стареют. Следующая перепись должна при-
вести в большее соответствие население в возрасте 
30 лет и старше, а в 20-летних возрастах диспро-
порции вновь возникнут.
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Пока же видно, что спецконтингенты не ро-
тируются и не являются «нестареющим насе-
лением». О том, что никакой «ротации» спец-
контингента ФСИН нет, дает представление 
рис. 6: мужское население Зубово-Полянско-
го МР в возрасте 20–25 лет сохраняет обычные 
пропорции между мужчинами и женщинами 
и в разы меньше, чем в 2010 г., хотя оно должно 

увеличиваться за счет поступления спецкон-
тингентов, вновь прибывших для отбывания 
наказания. Напротив, мужчины в возрасте около 
30 лет плавно перешли в группу около 40. При 
этом в Зубово-Полянском районе учреждений 
для отбывающих пожизненное наказание нет, 
то есть подобной причины для «старения» спец-
контингента здесь нет.

Рис. 5. число мужчин на 1000 женщин в Мо с долей числа мест в исправительных колониях, тюрьмах, лиУ и больницах 
ФСин более 10% от общей численности населения на начало 2019–2020 гг.

Источник: ФСИН Атлас, данные ВПН-2010, данные ТОГС.
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Рис. 6. Распределение населения по полу и возрасту в Зубово-Полянском муниципальном районе, по результатам  
Всероссийской переписи населения 2010 г. и на начало 2020 г. (человек)

Источник: ФСИН Атлас, данные ВПН-2010, данные ТОГС.
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Таким образом, данные о населении в от-
дельных МО, в которых присутствует значи-
тельный спецконтингент ФСИН, искажены, 
особенно в молодых возрастах. Причем моло-
дые осужденные при подобной оценке оказы-
ваются недоучтенными, а более старших воз-
растов – переучтенными, особенно к концу 
межпереписного периода. Это порождает про-
блемы с расчетом показателей, в которых чис-
ленность населения в том или ином возрасте 
является знаменателем дроби – прежде всего, 
возрастных коэффициентов смертности и ми-
грации, в меньшей мере рождаемости, так как 
кроме общего коэффициента их расчет ведется 
от численности женщин.

Масштаб проблемы недостоверного уче-
та населения в муниципальных образованиях 

со значительной долей спецконтингента ФСИН 
в целом по стране невелик, но для отдельных 
МО и регионов значим. Особенно это касается 
сравнительно небольшого числа МО, где доля 
спецконтингента наиболее велика (см. табли-
цу 1). Наибольшие диспропорции полового со-
става населения затрагивают 70–80 МО с общей 
численностью населения, немного превышаю-
щим 2 млн человек. Превышение числа мужчин 
над числом женщин в молодых возрастах ничем 
иным, кроме наличия спецконтингентов ФСИН 
и, возможно, иных спецконтингентов (более 
подробнее о них – далее по тексту) в данных 
МО объяснить нельзя. Для мигрантов из других 
регионов и стран они малопривлекательны, ско-
рее можно предположить отток населения, как 
мужчин, так и женщин.

Таблица 1

численность населения и отдельные характеристики соотношения мужчин и женщин  
в Мо со значительной долей контингента ФСин

Число мест в колониях, тюрьмах 
и ЛИУ к общей численности 

населения, в %

Число МО Численность населения  
в МО,

тыс. человек

Число мужчин  
на 1000 женщин,  

всего

Число мужчин  
на 1000 женщин  

в возрасте 20–44 года

По результатам ВПН-2010

более 10 15 300,6 1141 1688

от 5 до 10 56 1755,4 984 1299

от 2,5 до 5 88 4204,7 927 1133

На начало 2019–2020 гг.*

более 10 18 313,2 1194 1867

от 5 до 10 61 1771,3 995 1355

от 2,5 до 5 82 3809,3 931 1172

* Без учета  данных по республикам Татарстан и Алтай.

Источник: ФСИН Атлас, данные ВПН-2010, данные ТОГС.

В муниципальных образованиях с небольшой 
численностью населения учреждения ФСИН 
даже с не самым значительным лимитом напол-
няемости, располагающиеся на их территории, 
способны внести существенные диспропорции 
в население соответствующего МО. В то же время 
в России многие учреждения ФСИН расположе-
ны в крупных городах, региональных столицах, 
где они не могут внести существенные коррек-
тивы в состав населения. Проблемы с расчетом 
населения с учетом спецконтингентов за межпе-
реписной период имеют место и в них, но они 
не так заметны.

Воинские спецконтингенты и их влияние 
на половозрастной состав населения 

муниципальных образований

В отличие от контингентов ФСИН, военнос-
лужащие по призыву и контракту оказывают вли-
яние как на распределение населения по полу, 
так и по возрасту. Так же было и в СССР, тогда 
эти данные были закрыты, что негативно сказы-
валось на итогах переписей [1]. Однако только 
по специфическому возрастному составу воин-
ские спецконтингенты выделить удается не всегда, 
так как в том же возрасте отмечаются серьезные 



37

Социально-демографические исследования

Вопросы статистики. 2022. Т. 29. № 1. C. 28–43

диспропорции в возрастной структуре населе-
ния в результате, например, учебной миграции 
[11–13]. Кроме того, в отдельных МО в самых 
молодых возрастах диспропорции могут возникать 
в результате больших спецконтингентов ФСИН, 
или совместно воинских контингентов и кон-
тингентов ФСИН (например, в Камышловском 
муниципальном районе Свердловской области – 
воинская часть и колония-поселение).

Согласно данным Всероссийской переписи 
населения 2010 г. в России вплоть до возраста 
29 лет число мужчин немного превышает чис-
ло женщин, далее соотношение обратное. В воз-
расте наиболее активной службы в воинских ча-
стях (18–19 лет) на 1000 женщин приходилось 
1037 мужчин. Но незначительное превышение 
этого показателя не обязательно означает присут-
ствие в населении воинских спецконтингентов. 
Пропорции могут нарушаться, например, в ре-
зультате наличия крупных организаций преиму-
щественно «мужской» специализации, в том числе 
военных, морских, МЧС, транспортных и т. п. 
Также существенный перевес может возникнуть 
в результате притока мигрантов-мужчин, как вну-
тристрановых, так и международных (однако по-
следние в ходе переписи могли недоучитываться); 
производственной специализации территории 
(добыча полезных ископаемых, строительство 
и т. п.), но связанные с этим диспропорции полов 
наступают чаще в более зрелых возрастах. Нако-
нец, в данном возрасте население, в том числе 
мужчин, могут просто «переучесть» [14].

Для описания наиболее явного искажения по-
ловозрастной структуры за счет воинских спецкон-
тингентов рассмотрим население 10 муниципаль-
ных образований России, в которых соотношение 
мужчин и женщин экстремально склоняется 
в пользу мужчин (см. таблицу 2). Из ранжирован-
ного ряда исключен только Камышловский МР, 
так как в нем, помимо воинских спецконтингентов, 
присутствует спецконтингент ФСИН, что несколь-
ко исказит типичную картину. 

Таблица 2

Выбранные муниципальные образования с максимальным 
искажением соотношения мужчин и женщин

Регион РФ Муниципальное образование

Архангельская область Городской округ «Новая Земля»

Сахалинская область Городской округ «Курильский район»

Алтайский край Сибирский городской округ (ЗАТО)

Оренбургская область Городской округ пгт. Комаровский (ЗАТО)

Саратовская область Городской округ поселок Светлый (ЗАТО)

Забайкальский край Городской округ «Поселок Горный» (ЗАТО)

Кировская область Городской округ Первомайский (ЗАТО)

Сахалинская область Городской округ «Южно-Курильский район»

Тверская область Городской округ пгт. Озерный (ЗАТО)

Астраханская область Городской округ Знаменск (ЗАТО)

Как видно на рис. 7 и 8, наиболее сильные 
отклонения от сбалансированного численности 
мужчин отмечены не только в возрастах 18–19 
лет, но и в более широком возрастном диапазоне 
18–23 лет. Часть военнослужащих призывается 
в армию не в 18 лет, а после окончания учебных 

Рис. 7. число мужчин на 1000 женщин в Мо с наиболее выраженным воинским спецконтингентом, по результатам  
Всероссийской переписи населения 2010 г.

Источник: данные ВПН-2010.
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заведений, кроме того, немало остается служить 
по контракту. Менее значимое превышение доли 
мужчин в выбранных МО сохраняется до возрас-
та 33 года, а также в отдельных возрастах вплоть 
до 47 лет. В возрасте 18–23 лет на 1000 женщин 
приходилось 6292 мужчины. При этом в це-
лом на 1000 женщин в данных МО приходится 
1378 мужчин против 860 по стране.

Число муниципальных образований, где 
соотношение мужчин и женщин в возрастах 
18–23 лет сильно нарушено, в России велико, 
наиболее сильные диспропорции в них прихо-

дятся на возраст 19 лет (см. рис. 8). Перечни МО, 
в которых присутствуют значительные спец-
контингенты ФСИН и воинские спецконтин-
генты, частично перекрываются. К числу МО 
со значительным воинским спецконтингентом, 
влияющим на возрастно-половые пропорции 
населения, были отнесены те, в которых в воз-
расте 18–23 лет на 1000 женщин приходится 
более 1250 мужчин, что позволило выделить 
отдельно группы МО с разным соотношением 
полов в данной возрастной группе в пользу муж-
чин (см. таблицу 3).

Рис. 8. численность мужчин на 1000 женщин в Мо с существенным превышением мужчин в возрастах 18–23 лет,  
по результатам Всероссийской переписи населения 2010 г.

Источник: данные ВПН-2010.
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Таблица 3 

отдельные характеристики групп муниципальных образований со значительным превышением в возрасте 18–23 года  
числа мужчин над числом женщин, по результатам Всероссийской переписи населения 2010 г.

Число мужчин  
на 1000 женщин  

в возрасте 18–23 лет

Число МО Численность 
населения,

тыс. человек

Число мужчин  
на 1000 женщин, 

всего

Число мужчин  
на 1000 женщин  

в возрасте 18–23 лет

Средний возраст 
населения, 

лет

Все муниципальные образования

Более 3000 27 641,8 1197 4451 34,6

2000–3000 31 1166,9 1019 2356 37,7

1500–2000 89 3342,8 948 1666 38,8

1250-1500 214 7476,6 904 1339 39,5

В том числе без учета МО со значительным спецконтингентом ФСИН

Более 3000 26 610,3 1196 4508 34,4

2000–3000 21 979,7 1001 2362 37,3

1500–2000 76 3076,6 935 1660 38,7

1250–1500 198 6952,1 900 1338 39,4

Источник: данные ВПН-2010.



39

Социально-демографические исследования

Вопросы статистики. 2022. Т. 29. № 1. C. 28–43

Воинские спецконтингенты оказывают силь-
ное влияние на общую диспропорцию полов, 
но прежде всего – в самых молодых возрастах. 
В МО с самыми сильными диспропорциями спец-
контингенты значимо снижают средний возраст 
населения и в целом меняют возрастную структуру 
населения, там же, где диспропорции не так вели-
ки, влияние на возрастную структуру населения 
менее значимо.

Общее число муниципальных образований 
со значительными диспропорциями полов в ре-
зультате наличия воинских спецконтингентов 
велико, но 40 из 361, представленных в таблице 2 
и рис. 8, относятся также в числу территорий 
со значительной долей спецконтингентов ФСИН. 
К числу МО, где многочисленные спецконтинген-
ты ФСИН «соседствуют» с воинскими, относятся, 
например, городской округ Ковров и Валдайский 
муниципальный район. В отдельных МО высо-
кое сильное превышение численности мужчин 
над численностью женщин могут обеспечивать 
только или преимущественно спецконтингенты 
ФСИН, например, в Поназыревском муници-
пальном районе Костромской области, Южском 
районе Ивановской области. В таблице 1 расчеты 
приведены в том числе по МО без значительных 
спецконтингентов ФСИН.

К числу МО со значительной долей воинских 
спецконтингентов относятся в основном муници-
пальные районы и городские округа с населением 
менее 50 тыс. жителей. К числу МО с экстремаль-
но высокой диспропорцией полов относятся мно-
гие ЗАТО. МО со значительной долей воинских 
спецконтингентов, представленных крупными 
городами, немного. К ним относятся ГО Бала-
шиха, Щелково, Ногинск, Серпухов, Ленинский 
и Одинцовский МР Московской области, ГО Ков-
ров Владимирской области, ГО Уссурийск При-
морского края. Соотношение полов в возрасте 
18–23 лет в них не экстремально диспропорцио-
нальное в силу либо значительного гражданского 
населения (в состав МО входят крупные и средние 
города), либо специфики комплектования воин-
ских контингентов. 

Оценочная численность «излишнего» мужского 
населения в возрастах 18–33 лет в 361 МО, исходя 
из превышения численности мужчин в каждом 
возрасте в данном МО над средним для осталь-
ных МО России, составляет 563,6 тыс. человек 
(см. рис. 9), в том числе в возрасте 18–23 лет дис-
пропорция составляет 323,8 тыс человек. Если 

исключить из их числа МО со значительным 
спецконтингентом ФСИН, превышение соста-
вит 471,9 тыс. и 301,4 тыс. человек, соответствен-
но. Получается, что воинские спецконтингенты 
«ответственны» за превышение численности на-
селения и половые диспропорции в самых моло-
дых возрастах, а контингенты ФСИН – в более 
старших возрастах. Это – условная оценка, она 
не учитывает те МО, где отклонения численно-
сти мужчин в возрастах 18–23 лет тоже имеются, 
но не превышают порога 1250 на 1000 женщин. 
С другой стороны, не все отклонения в численно-
сти мужчин можно отнести на спецконтингенты, 
особенно в возрастах старше 40–45 лет. Однако 
даже эти явные отклонения показывают, что во-
инский спецконтингент оказывает существенное 
влияние на половозрастные пропорции населения 
в 13,7% муниципальных образований России. 
Для сравнения, значительные спецконтингенты 
ФСИН имеются в 71 МО (3% всех МО), а все-
го они присутствуют в 380 МО (16,3%). Точную 
оценку числа МО, население которых искажается 
в той или иной степени за счет спецконтингентов 
(воинских и ФСИН) дать затруднительно, так как 
эти контингенты разной величины и они частично 
перекрываются. В целом сильное влияние спец-
контингенты оказывают на население примерно 
15% муниципальных образований уровня муни-
ципальных районов и городских округов.

Мы провели сравнение выделенных в 2010 г. МО 
со значительной диспропорцией мужчин и женщин 
в возрастах 18–23 года (свыше 1250 мужчин на жен-
щину), которые мы интерпретируем как следствие 
присутствия в населении значительных воинских 
спецконтингентов, с предоставленными ТОГС 
данными за 2019–2020 гг. Список МО на эти даты 
не полный, так как в предоставленных ТОГС дан-
ных отсутствовали ряд небольших ЗАТО: Озерный, 
Солнечный (Тверская область), Звездный, Вахру-
шев, а также Пестречинский район Республики 
Татарстан (данные ТОГС не были представлены). 
Кроме того, за время, прошедшее с ВПН-2010, 
несколько МО объединились. В остальном список 
остался неизменным. При этом из 355 МО, в кото-
рых, по данным ВПН-2010, соотношение мужчин 
и женщин было сильно нарушено, эти диспропор-
ции (более 1250 мужчин на 1000 женщин в возрасте 
18–23 лет) сохранились только в 108, в большинстве 
МО (247) соотношение мужчин и женщин в этом 
возрасте нормализовалось, а во многих число муж-
чин стало меньше числа женщин.
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Однако к 2019–2020 гг. появилось значительное 
число новых муниципальных образований, кото-
рые в 2010 г. не характеризовались значительными 
диспропорциями мужчин и женщин в молодых 
возрастах. Таких МО, где число мужчин составило 
свыше 1250 на 1000 женщин, дополнительно поя-
вилось 123; 2 из них – города Керчь и Севастополь 
являлись вновь присоединенными территориями. 

Как видно из рис. 10 по сопоставимой группе 
МО пик половых диспропорций переместился 
с возраста 19 лет к возрасту 27–28 лет, что могло 

произойти в результате старения спецконтингента. 
Если этот процесс был повсеместным, не понятно, 
почему в значительной части МО пик сохранил-
ся в возрасте 19 лет, и откуда взялись новые МО 
с сильными диспропорциями в самых молодых 
(18–19 лет) возрастах (на рис. 10 линия без зна-
чительных отклонений в 2010 г.).

Половозрастной состав отдельных МО,  
как сохранивших диспропорции в возрасте  
18–23 лет, так и утративших их, представлен 
на рис. 11. 

Рис. 9. оценка распределения спецконтингента по возрасту в Мо со значительными половыми диспропорциями  
в возрасте 18–23 года, по результатам Всероссийской переписи населения 2010 г.

Источник: данные ВПН-2010.
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Рис. 11. Распределение населения по полу и возрасту в Мо с наиболее выраженным воинским спецконтингентом,  
по результатам Всероссийской переписи населения 2010 г. и на 2019–2020 гг. (человек)

Источник: ВПН-2010, данные ТОГС.
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Сохранил диспропорции ЗАТО Мирный, при 
этом «горб» превышения мужского населения 
над женским сместился к более старшим воз-
растам. В Шатоевском районе Чеченской Респу-
блики, г. Тейково Ивановской области и ГО Ви- 
лючинск Камчатского края превышение сме-
стилось на 8–9 лет. Именно с подобными слу-
чаями и связано снижение числа МО, имеющих 
существенные диспропорции полов в молодых 
возрастах.

В то же время, муниципальные образования, 
в которых диспропорции возникли к 2019–2020 гг., 
не имеют явно выраженных «хвостов» в возрастах 
18–19 лет, точнее, они не так бросаются в глаза. 
Среди этих МО есть крупные города, например, 
Псков, Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ, 
Тамбов, Сызрань Самарской области. 

Получается, что, как в случае со спецконтин-
гентами ФСИН, воинские спецконтингенты 
не являются нестареющими, по крайней мере, 
очень значительная их часть. Но основная пробле-
ма в том, что ситуация может различаться от ре-
гиона к региону: в одних они сдвигаются («старе-
ют») (ГО Тейково Ивановской области), в других 
(ГО Мирный Архангельской области) являются, 
скорее, нестареющими. Возможно, в изменении 
диспропорции полов от младших возрастов к бо-
лее старшим сыграл роль постепенный переход 
от комплектования воинских частей со срочной 
службы на контрактную основу, расформирова-
ние или передислокация воинских контингентов, 
но не понятно, как это можно было учесть в теку-
щей статистике. В целом, к концу межперепис-
ного периода 2010–2021 гг. диспропорции полов 
сохраняются, но смещаются к более старшим 
возрастам.

Заключение

Проведенный анализ показывает, что пробле-
ма спецконтингентов в межпереписной период 
наиболее остро проявляется в муниципальных 
образованиях с малой численностью населения, 
так как в городских округах и муниципальных 
районах с большим населением их доля не так 
велика. Но это не означает, что в таких муници-
пальных образованиях ее нужно игнорировать. 
Требуется разработка единых подходов к учету 
движения спецконтингентов в межпереписной 
период. Как возможный вариант можно предло-
жить восстановление их учета как долговремен-

ных мигрантов, с выделением отдельной строкой 
в статистических публикациях, как это имело 
место в советский период.

Отдельного рассмотрения требует проблема 
недоучета спецконтингентов в течение межпе-
реписного периода в тех муниципальных обра-
зованиях, где эти люди проживали до времени 
призыва или отбывания наказания. Учитывая, что 
никакой концентрации этих проблемных мест нет, 
это не проблема муниципальных образований или 
регионов, это общестрановая проблема.
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информационные источники для расчета индекса потребительских цен: 
большие данные сети интернет и систем ФнС России
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Обоснование возможностей применения альтернативных инструментов для расчета индекса потребительских цен являет-
ся актуальным направлением исследований в российской экономической и статистической науке. Одно из часто принимаемых 
решений  – использование массивов сведений из информационных систем (больших данных). Проведя анализ существующих 
методологических и статистико-информационных основ измерения индекса потребительских цен в официальной российской 
статистике, авторы рассматривают как преимущества, так и недостатки двух основных альтернативных вариантов – сбора 
сведений в сети Интернет (веб-скрейпинга) и использования данных электронных фискальных документов контрольно-кассовой 
техники (онлайн-касс).

Характеризуются отдельные направления повышения информативности и качества измерения инфляции с использованием 
больших данных, собираемых через Интернет и систему онлайн-касс. Отмечается, что им присущи недостатки (прежде всего 
неинтегрированность с системой макроэкономических расчетов на базе СНС). В этой связи подчеркивается, что оптимизм 
относительно перехода в ближайшие годы на полностью автоматизированные инструменты наблюдения за ценами следует 
считать неоправданным. Авторская позиция состоит в том, что в ближайшее время большие данные могут использоваться 
в качестве комплементов (но не субститутов) в отношении традиционных способов сбора ценовой информации. В свою очередь 
это предполагает необходимость дальнейших эмпирических исследований цен трансакций, которые возможны на основе тех-
нологии онлайн-касс, открывающей принципиально новый формат статистического наблюдения – не за ценами предложения, 
по которым товары и услуги предлагаются к реализации, а за ценами спроса.

Ключевые слова: статистика цен, статистическое наблюдение, индекс потребительских цен, большие данные, цена ре-
ализации, цена спроса.
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The paper substantiates possibilities for using alternative tools for calculating the consumer price index – a topical research subject 
in Russian economic and statistical science. One of the frequently mentioned solutions is using data arrays from information systems – big 
data. While analyzing the existing methodological and statistical information foundations for measuring the consumer price index in of-
ficial Russian statistics, the authors consider both the advantages and disadvantages of the two main options for using big data: collecting 
information on the Internet (web scraping) and using data from electronic fiscal documents of cash registers (online cash registers).

Several ways to increase the information content and quality of measuring inflation using big data collected via the Internet and on-
line cash register system are discussed. It is noted that they have disadvantages (first and foremost, non-integration with the SNA-based 
macroeconomic calculations). In this regard, it is emphasized that optimism about the transition to fully automated price monitoring tools 



45

В порядке обсуждения

Вопросы статистики. 2022. Т. 29. № 1. C. 44–51

in the coming years should be considered excessive. The author's position is that soon big data can serve as complements rather than sub-
stitutes for traditional price collection methods. It just presupposes the need for further empirical studies of transaction prices, which are 
possible based on online checkout technology, which opens a fundamentally new format of statistical observation – not the supply prices 
at which goods and services are offered for sale, but the demand prices.
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Поиск альтернативных инструментов расчета 
индекса потребительских цен (ИПЦ) остается ак-
туальным предметом исследований в российской 
экономической и статистической науке. Одно 
из часто упоминаемых решений – использование 
массивов сведений из информационных систем 
(больших данных).

Применение больших данных уже призна-
но важным направлением развития статистики, 
в том числе на уровне ООН1, в странах БРИКС2 
и непосредственно в России [1 и 2]. Еще ранее 
были обозначены и сформулированы пробле-
мы такого применения (юридические, связан-
ные с персональными данными; финансовые; 
управленческие; методологические и технологи-
ческие) [3]. Остаются они и в научной повестке: 
так, например, 2 марта 2021 г. Центром макроэ-
кономического анализа и краткосрочного про-
гнозирования (ЦМАКП) был проведен 37-й науч-
но-практический семинар, темой которого стало 
использование больших данных для оценки ин-
декса потребительских цен. На семинаре были 
представлены доклады О. Тулеуова (Националь-
ный банк Республики Казахстан) и А. Исакова 
(ВТБ Капитал) о применяемых ими инструментах 
независимой от статистических органов оценки 
инфляции на основе автоматизированного сбора 
данных в сети Интернет3.

Рассмотрим возможности и ограничения по-
добных инструментов анализа, в частности сбора 
сведений о ценах в сети Интернет (веб-скрейпинг) 
и использования данных электронных фискаль-
ных документов контрольно-кассовой техники 
(онлайн-касс), в сравнении со статистической ме-

тодологией и инструментарием организации на-
блюдения Росстата за потребительскими ценами. 
Еще один часто упоминаемый инструмент – дан-
ные сканируемой информации о товарах, исполь-
зуемой торговыми предприятиями, – мы оставля-
ем без внимания, так как сегодня сложно извлечь 
из них необходимые сведения. По нашему мне-
нию, они могут рассматриваться как частный, 
обособленный вариант данных, собираемых в фи-
скальных чеках.

Методология статистического наблюдения 
за ценами, применяемая Росстатом

Общие подходы к регистрации цен и расчету 
индекса потребительских цен были представле-
ны Росстатом в Положении о порядке наблю-
дения за изменением цен и тарифов на товары 
и услуги, определения индекса потребительских 
цен4, опубликованном в первом выпуске Мето-
дологических положений по статистике в 1996 г. 
(фактически применялись с 1991 г.). В настоящее 
время5 действуют Официальная статистическая 
методология организации статистического на-
блюдения за потребительскими ценами на товары 
и услуги и расчета индексов потребительских цен, 
утвержденная приказом Росстата от 30.12.2014 
№ 734, и Официальная статистическая методоло-
гия по определению еженедельной оценки индек-
са потребительских цен, утвержденная приказом 
Росстата от 02.11.2015 № 519 (ред. от 25.11.2020)6, 
сопровождаемые соответствующими приказами 
Росстата об утверждении наборов потребитель-

1 Доклад Глобальной рабочей группы по вопросам использования больших данных для подготовки официальной статисти-
ки // Вопросы статистики. 2015. Т. 26. № 11. С. 3–13. 

2 Эксперты БРИКС призвали использовать Big Data в официальной статистике // Вопросы статистики. 2021. Т. 28. № 1. С. 90.
3 Видеозапись семинара размещена на странице ЦМАКП в сервисе YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=m4zTk-8z8ig.
4 URL: https://gks.ru/bgd/free/B99_10/IssWWW.exe/Stg/d000/i000540r.htm.
5 На момент написания статьи.
6 URL: https://rosstat.gov.ru/price.
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ских товаров и услуг и применяемой структуры 
потребительских расходов. Далее совокупность 
этих документов будет условно именоваться нами 
«официальная методология».

В соответствии с ней наблюдение за потре-
бительскими ценами производится на выбороч-
ной основе: отбираются города, товары и услуги, 
организации торговли и услуг. Регистрация цен 
осуществляется специалистами территориальных 
органов Росстата на основе заполнения формы 
(бланка) наблюдения за ценами в один и тот же 
день (первый рабочий день недели для еженедель-
ной оценки и с 21 по 25 число для ежемесячной). 
В настоящее время форма может заполняться 
в электронном виде.

Как следует из информации Росстата, по со-
стоянию на апрель 2021 г. набор товаров (услуг)- 
представителей, разработанный для наблюдения 
за ценами, включал 520 наименований товаров 
и услуг, наиболее часто потребляемых населением, 
а наблюдение осуществлялось в более чем 76 тыс. 
организаций торговли.

Критика применяемой методологии касается 
особенностей отбора объектов наблюдения и не-
избежности ручных операций (ввода данных) при 
проведении мониторинга. Количество наименова-
ний товаров и услуг заведомо ниже разнообразия 
продукции в магазинах. Охват организаций тор-
говли ограничен: сам Росстат утверждал о нали-
чии в 2020 г. 223,5 тыс. организаций и более 1 млн 
индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих розничную торговлю (кроме торговли 
автотранспортными средствами и мотоциклами)7. 
Мониторинг цен производится в короткий пери-
од, но не одномоментно. Весовые характеристики 
при определении сводных индексов являются 
приблизительными и могут потребовать отдель-
ного обсуждения.

Декларация Росстата о намерении развивать 
программно-аппаратный комплекс для реги-
страции цен на товары и услуги принципиально 
не изменит применяемую методологию и про-
цесс наблюдения за потребительскими ценами: 
первичным звеном остаются специалисты стати-
стической службы, в ручном режиме осуществля-
ющие регистрацию цен на определенный набор 
товаров и услуг. Представленное А. Михайло-
вой [4] описание использования больших данных 
для повышения эффективности расчета ИПЦ 

с точки зрения применения программных средств 
и информационных систем подтверждает эту по-
зицию: под большими данными понимаются тех-
нологии консолидации, хранения и обработки 
данных, но не изменение самого подхода к сбору 
первичной информации.

использование данных сети интернет  
для мониторинга цен

В системах, основанных на использовании 
данных Интернета, вместо наблюдения за це-
нами в торговых точках отслеживаются цены, 
размещаемые или на сайтах продавцов, или в ин-
формационных системах-агрегаторах (электрон-
ных торговых площадках). Применение для сбора 
первичной информации специальных программ – 
ботов (роботов), извлекающих сведения с интер-
нет-страниц, позволяет автоматизировать этот 
процесс. В результате регистрация цены на кон-
кретный товар, объявленной на конкретном ре-
сурсе, не требует участия человека и дополнитель-
ных затрат и может производиться практически 
постоянно. Проблемы традиционного наблюде-
ния за ценами, связанные с ошибками регистра-
ции (ввода) и невозможностью провести реги-
страцию большого массива данных в одно и то же 
время, успешно преодолеваются. Упрощается 
и механизм обновления состава корзины товаров 
и услуг, по которым производится мониторинг, 
так как изъятие конкретного товара из продажи 
фиксируется значительно быстрее.

Сегодня инструментарий наблюдения за це-
нами в Интернете используется в первую оче-
редь частными компаниями для отслеживания 
действий конкурентов и координации марке-
тинговой политики. Строгость следования 
определенной методологии в таких случаях, как 
правило, не имеет принципиального значения;  
ее компенсируют скорость получения результатов 
и их применимость для решения практических 
задач. Как было отмечено на семинаре ЦМАКП, 
веб-скрейпинг для получения данных о потре-
бительских ценах уже не является «новым» или 
«экспериментальным» подходом и применяется 
не только в частном секторе, но и статистически-
ми службами и центральными банками. По мне-
нию С-М. Тама и Ф. Кларка [5], задача должност-

7 URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/0TqHqkMz/rozn1.docx.
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ных лиц органов официальной статистики состоит 
в том, чтобы найти эффективные и достоверные 
способы использования источников больших 
данных, определить, когда их применение в ре-
гулярном производстве официальной статистики 
оправдано. Идея «миллиарда цен» (Billion Prices 
Project – BPP)8, предложенная Массачусетским 
технологическим институтом, уже приобрела 
популярность во многих странах, в частности 
в Аргентине, вплоть до замены официального 
индекса из-за утраты доверия к последнему [6]. 
Здесь показателен пример США, где в рамках 
инициативы BPP индекс потребительских цен 
рассчитывается в ежедневном режиме, притом, 
как показано Т. Харчауи и Р. Янссеном [7], полу-
чаемые данные хорошо дополняют официальную 
ежемесячную статистику.

Недостатки таких систем определяются их до-
стоинствами. В работе Р. Китчина [8] в достаточно 
полном и формализованном виде представлено 
сравнение характеристик и, следовательно, пре-
имуществ и ограничений обследований, админи-
стративных данных и больших данных (не только 
ценовых, а вообще применимых для целей ста-
тистики).

Целый комплекс методологических проблем, 
связанных с применением альтернативных источ-
ников данных, был выделен К. Конни и соавтора-
ми в результате анализа использования больших 
данных в деятельности американского Бюро ста-
тистики труда (Bureau of Labor Statistics – BLS) [9]. 
Это, например, сложность отследить изменение 
цены в результате действия эффекта жизненного 
цикла продукции (цена на старые товары снижает-
ся с вводом новых); проблема репрезентативности 
(необходимая для потребителей продукция может 
продаваться преимущественно вне сети Интернет; 
набор товаров в Интернете не является репрезен-
тативным), а также недостаточная детализация 
сведений о цене (в частности, включения в нее 
налогов или иных платежей, стоимости доставки 
и т. д.). С учетом этого можно выделить следую-
щие актуальные проблемы при использовании 
больших данных для расчета ИПЦ.

Проблема недостаточного охвата источников 
ценовой информации, связанная с ограниченностью 
публикаций сведений о ценах в сети Интернет, 

сохраняется, хотя и теряет свою остроту: торговые 
организации создают интернет-представительства 
и переходят к широкой и полной публикации 
цен на реализуемые товары. Объем данных, по-
лученных в результате мониторинга цен интер-
нет-системами, уже сопоставим с совокупностью 
данных, собираемых статистическими службами, 
и в скором времени он будет быстро увеличиваться 
и расти опережающими темпами.

Однако цены на онлайн-площадках остают-
ся преимущественно справочным источником 
информации: по данным Росстата9, доля он-
лайн-продаж в 2019 г. в общем обороте розничной 
торговли в России составила всего 2%. 

Ключевой проблемой является идентификация 
конкретных товаров и их отнесение к товарным 
группам. Один и тот же товар может совершенно 
по-разному называться у разных производите-
лей. Возможность действительно широкого ох-
вата товаров и сопоставления уровня и динамики 
цен на них на практике оказывается иллюзорной, 
критически зависящей от качества применяемых 
технологий отождествления товарных позиций 
(используемых нейросетей). Чтобы получить до-
стоверную информацию при помощи системы 
отслеживания цен в Интернете, необходимо или 
применять ручные (полуавтоматические) меха-
низмы выбора товаров для мониторинга, снижаю-
щие их охват и сводящие процесс к воспроизведе-
нию обычной регистрации цен в соответствующих 
формах (бланках), или разрабатывать сложные 
алгоритмы, что не всегда ведет к желаемому ре-
зультату.

Важная проблема мониторинга цен в сети Ин-
тернет – возможное различие цен на сайтах торго-
вых организаций и при обычной продаже. По край-
ней мере часть ценовой информации не связана 
непосредственно с реализацией продукции через 
Интернет. Сведения на странице в Интернете 
и ценники в магазине могут различаться между 
собой в силу множества причин – от дифферен-
цированной ценовой политики до простого за-
паздывания с их актуализацией.

Еще один недостаток интернет-мониторин-
га – экстерриториальность ценовой информации, 
сложность привязки сведений о ценах к конкрет-
ному субъекту Российской Федерации или муни-

8 Ежедневный автоматизированный сбор цен с сайтов сотен (позднее – тысяч) онлайн-ретейлеров по всему миру для исполь-
зования в исследованиях на национальном и международном уровне.

9 ЕМИСС. Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли. URL: https://www.fedstat.ru/
indicator/50236.
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ципальному образованию. Адрес собственника 
интернет-сайта или тем более торговой площадки 
не обязательно соответствует адресу (как юри-
дическому, так и фактическому) соответствую-
щего магазина. Формирование территориаль-
ных индексов потребительских цен на основе 
интернет-источников затруднено. Первичная 
информация в официальной системе монито-
ринга цен – это сведения о товаре, фактически 
предлагаемом конкретным предприятием тор-
говли в конкретном месте в установленное вре-
мя. Эти сведения закрыты для прямого доступа 
в соответствии с законодательством о статистике, 
но существуют и являются основой для дальней-
шего формирования индексов. Между тем в силу 
значительной неоднородности ценовой динамики, 
что подчеркивается, в частности, С. Андрюшиным 
и В. Кузнецовой [10], территориальный аспект 
расчета ИПЦ по регионам нельзя не учитывать.

данные онлайн-касс как источник 
информации для расчета индекса 

потребительских цен

Действительно новым источником сведений, 
позволяющим преодолеть ряд ограничений интер-
нет-мониторинга цен и сформировать достаточно 
выверенную методологию, являются данные, со-
бираемые Федеральной налоговой службой через 
систему кассовых аппаратов, передающих сведе-
ния о совершенных трансакциях (онлайн-касс). 
Эти данные содержат полную и достоверную ин-
формацию о ценах практически на все конеч-
ные товары и услуги в каждой географической 
точке страны и объемах их продаж. Системой 
онлайн-касс в соответствии с Федеральным за-
коном от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федерации»10 охвачена вся 
розничная торговля за вычетом торговли с откры-
тых прилавков и некоторых других определенных 
законом исключений. Кроме России, система он-
лайн-касс введена в Венгрии, Греции, Словакии, 
Словении и Южной Корее [11]. Схожие системы, 

в которых данные передаются в налоговые органы 
онлайн, но с меньшей периодичностью, функци-
онируют также в Аргентине и Италии.

Состав данных онлайн-касс определен прика-
зом Федеральной налоговой службы от 14.09.2020 
№ ЕД-7-20/662@ «Об утверждении дополнитель-
ных реквизитов фискальных документов и фор-
матов фискальных документов, обязательных 
к использованию»11 и включает в том числе:

– адрес расположения кассы или отметку о дис-
танционной продаже;

– наименования всех товаров и услуг, реали-
зованных при помощи конкретной кассы, с ука-
занием стоимости за штуку, общей стоимости 
и объема/массы (где применимо);

– дату и время оформления конкретного чека.
Таким образом, необходимая информация для 

определения и цен, и структуры потребительских 
расходов населения уже присутствует в составе 
сведений, собираемых при помощи онлайн-касс. 
Это осознает и Росстат: о перспективах приме-
нения сведений контрольно-кассовой техники 
отмечалось, в частности, и в обзорном материале 
Н. Карповой [3] в 2016 г., и в докладе Л.Н. Ко-
бринской12 в 2019 г., а в 2020 г. информация о под-
готовке перехода на новый порядок расчета потре-
бительской инфляции, объединяющий большие 
данные, полученные от контрольно-кассовой 
техники и технологии искусственного интеллекта, 
уже публиковалась в СМИ13. Практическое ис-
пользование данных онлайн-касс уже началось: 
с декабря 2020 г. ФНС России перешла к офици-
альному использованию своих ресурсов для мони-
торинга исполнения соглашений о сдерживании 
роста цен на отдельные виды востребованных 
товаров (сахар и подсолнечное масло)14.

Применение данных онлайн-касс потенциаль-
но позволяет устранить недостатки интернет-мо-
ниторинга и, на первый взгляд, обладает колос-
сальными преимуществами перед традиционным 
наблюдением за ценами, используемом в офици-
альной статистике. Практически исключаются 
технические ошибки, обеспечивается достовер-
ная территориальная привязка, охват данных бли-
зок к максимально возможному и сразу содержит 

10 URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102081652. 
11 URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012100013.
12 Цит. по: Рябушкин Б.Т., Коробов В.Н. Обсуждение в ЦДУ РАН проблем развития отечественной статистики и путей их ре-

шения (обзор научных докладов и выступлений на секции статистики в 2018-2019 годах) // Вопросы статистики. 2019. Т. 26. № 9. 
C. 66–84. URL: https://doi.org/10.34023/2313-6383-2019-26-9-66-84.

13 URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2020/11/30/5fc0c9fe9a79472cdddcbd2f.
14 URL: http://government.ru/news/41118/.
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не только сведения о ценах, но и информацию 
об объемах продаж, что упрощает процедуру взве-
шивания при расчете сводных индексов. Данные 
предоставляются в онлайн-режиме, актуализация 
сведений о ценах может носить непрерывный 
характер. Использование данных онлайн-касс, 
во-первых, позволит зафиксировать стоимость 
реальной потребительской корзины россиян, 
так как будут фиксироваться цены не на продук-
цию «на полке», а на реально купленные товары; 
во-вторых, не нужно будет пересматривать стои-
мость потребительской корзины, а фиксировать 
ее фактическое значение в каждый момент вре-
мени; в-третьих, специалисты Росстата больше 
не будут осуществлять выборочный обход тор-
говых точек.

Тем не менее, по нашему мнению, инструмент 
мониторинга ценовой динамики на основе дан-
ных онлайн-касс должен рассматриваться не как 
субститут, а как комплементарное средство отсле-
живания потребительских цен.

Прежде всего отличаются объекты монито-
ринга. В случаях осуществления официально-
го статистического наблюдения за потребитель-
скими ценами или интернет-мониторинга речь 
идет о ценах продажи, ценах товаров «на полке». 
Фиксируется, что продавец предлагает наличный 
товар по объявленной цене. В то же время данные 
онлайн-касс предоставляют информацию о цене 
покупки – фактической и уже совершившейся 
сделки. Теоретически эти цены не всегда могут со-
впадать. Даже если согласиться, что процесс тор-
га (снижения цены) относительно объявленной 
цены сейчас из большинства сфер и видов тор-
говли вытеснен, остается проблема отслеживания 
предоставляемых скидок и продажи товаров по ак-
ционным ценам. Официальное статистическое 
наблюдение неплохо справляется с отслежива-
нием и учетом влияния всевозможных маркетин-
говых акций; особенности регистрации товаров 
и услуг, на которые устанавливаются специаль-
ные цены (скидки), достаточно полно описаны. 
Если же данные поставляются онлайн-кассами, 
необходимы дополнительные действия, чтобы 
установить характер и причины изменения цены, 
так как сведений о применении скидок может 
оказаться недостаточно. Предоставление скидок 
в связи с окончанием срока реализации товара, 
на товары ненадлежащего качества, на товар-
ные остатки может остаться незамеченным для 
систем онлайн-касс и привести к накоплению 

такого рода ошибок. Если же учесть, что приоб-
ретение некоторых товаров исключительно или 
преимущественно по акционным ценам может 
являться преобладающим типом потребительского 
поведения, обособление специальных цен и ски-
док при анализе всей совокупности трансакций 
(в силу непосредственного влияния на структуру 
потребительских расходов) представляется просто 
необходимым.

Как и при интернет-мониторинге, важнейшей 
проблемой является идентификация товаров.  
Задача отождествления оцифрованных сведений 
онлайн-касс и конкретных товаров, а тем бо-
лее построения агрегированных товарных групп 
и проведения сравнений не имеет простого ре-
шения и является одной из наиболее интересных 
для разработчиков программного обеспечения. 
Подавляющая часть реализуемых потребитель-
ских товаров промышленного производства имеет 
специальное обозначение – штрихкод, формиру-
емое по единым системам, таким как междуна-
родные товарные артикулы EAN (IAN) (European 
Article Number / International Article Number) или 
UPC (Universal Product Code). Но указание кода 
EAN в настоящее время требуется в системе 
онлайн-касс только для маркируемых товаров, 
а по товарам, не имеющим изначального штрих-
кодирования (например, овощам или фруктам) 
при анализе данных в любом случае приходится 
опираться на системы кодирования, используе-
мые в конкретных организациях торговли. Даже 
если сравнивать цены на один и тот же товар (ар-
тикул) в одном и том же предприятии торговли, 
установление природы товара и его характеристик 
потребует усилий и ресурсов. Их определение 
в ручном режиме возвращает нас к традицион-
ной модели статистического наблюдения за це-
нами (в соответствии с официально принятой 
методологией). Эта проблема была очевидна для 
Росстата практически с самого начала изучения 
возможности использования данных контроль-
но-кассовой техники [3]. Универсального и эф-
фективного ее решения до настоящего времени 
найдено не было, с одной стороны, по причине 
сложности и трудоемкости разработки аналити-
ческих систем (нейросетей и т. п.), а с другой – 
проблемы согласования национальных клас-
сификаторов и фактической учетной политики 
торговых организаций, не требующего разработки 
каких-либо принуждающих к этому нормативных 
правовых актов.
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Проблема есть и в определении структуры по-
требительских расходов, используемой для расчета 
индексов. Непрерывно поступающие данные о це-
нах и объемах сделок создают сложности опреде-
ления динамически меняющихся соотношений 
расходов на отдельные группы товаров. В рамках 
официального статистического наблюдения, ре-
зультатом которого является «фотография» цен 
на определенный момент времени, можно ру-
ководствоваться предположением о неизменно-
сти набора потребительской корзины и, соот-
ветственно, использовать при расчетах формулу 
Ласпейреса. Для постоянного мониторинга эта 
предпосылка (неизменный набор товаров и услуг) 
не вполне релевантна.

*       *
*

Использование больших данных, собираемых 
через Интернет и систему онлайн-касс, открыва-
ет поистине огромные возможности, однако они 
не безграничны и создают проблемы, решение 
которых потребует значительных усилий и затрат. 
Разработка альтернативных механизмов наблюде-
ния за ценами не является простым и тем более 
дешевым (по сравнению с традиционными спо-
собами) процессом. Переход к подобным инстру-
ментам наблюдения за ценами может оказаться 
более дорогостоящим, чем использование сети 
специалистов-наблюдателей, и при этом не дать 
существенного выигрыша в точности диагности-
рования.

Как источники информации, большие данные 
представляют безусловную ценность и должны 
использоваться не для замены существующих 
статистических показателей, а для построения 
дополнительных индикаторов, представляющих 
информацию в новом виде. Сведения онлайн-касс 
в отношении простых товаров могут быть пред-
ставлены (визуализированы) в виде индексов, 
показывающих, например, сколько масла, сахара 
или иной продукции было реализовано за послед-
ний отчетный период (по мере развития каналов 
связи это может быть и день, и час) в каждом ре-
гионе или населенном пункте и по каким ценам. 
В результате статистика цен из справочно-ана-
литического инструмента может в перспективе 
превратиться в средство содействия конкуренции, 
обеспечивающее участников рынка универсаль-
ной, прозрачной и достоверной информацией.

Еще одно важное направление применения 
больших данных – это верификация данных о це-
нах, собранных специалистами Росстата, и до-
полнительное обоснование изменений набора 
товаров и услуг потребительской корзины и весо-
вых коэффициентов. В частности, используя весь 
массив данных онлайн-касс, можно осуществлять 
частично автоматизированным способом (при 
помощи поисковых запросов и их фильтрации) 
проверку соответствия между данными офици-
ального мониторинга (ценами «на полках») и ин-
формацией о фактически совершенных сделках 
(ценами «в чеках»).
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Реализация национального и федеральных проектов развития  
российской науки: статистический анализ

наталья ивановна Пашинцева
Институт проблем развития науки (ИПРАН РАН), г. Москва, Россия

Статья отражает результаты авторского исследования содержания программ развития российской науки и их реализации, 
выполненного на основе материалов официальной статистики. Автором подчеркивается, что создание единого национального 
проекта «Наука и университеты» стало логичным развитием и обновлением двух национальных проектов – «Наука» и «Образо-
вание», отвечающих задачам, вытекающим из указа Президента Российской Федерации о национальных целях развития до 2030 г.

Дана характеристика информационно-статистического обеспечения разработки и оценки реализации государственных 
программ развития российской науки. Рассмотрены сформированные и утвержденные соответствующими распоряжениями 
и приказами Минобрнауки России и Росстата перечни целевых показателей (индикаторов) единого национального проекта «Наука 
и университеты» и входящих в его состав четырех федеральных проектов «Исследовательское лидерство», «Инфраструктура», 
«Кадры», «Интеграция».

Значительное внимание уделено международному сопоставительному анализу важнейших показателей, отражающих статус 
науки в стране, в том числе размера инвестиций в науку, оценке масштабов государственной поддержки научной деятельности 
в разных странах, что необходимо для оптимального выбора механизмов перевода российской экономики на инновационный путь 
развития. В этой связи обосновывается необходимость расширения и совершенствования статистического наблюдения путем 
проведения дополнительно различных тематических обследований и опросов научных и образовательных организаций, занимаю-
щихся научными исследованиями и разработками.

Ключевые слова: национальный проект «Наука и университеты», статистика науки, целевые показатели, затраты на ис-
следования и разработки, доля инвестиций в научные исследования в ВВП, число публикаций, число цитирований.
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Implementation of National and Federal Projects for the Development 
of  Russian Science: Statistical Analysis

Natalia I. Pashinceva
Institute for the Study of Science of the Russian Academy of Sciences (ISS RAS), Moscow, Russia

The article presents the results of the author's study of the content of Russian science development programs and their implementation, 
which was carried out based on official statistics. The author emphasizes that the creation of the National Project «Science and Univer-
sities» has become a logical development and an update of two national projects – «Science» and «Education» – that conformed with 
the objectives of the Presidential Executive Order on Russia’s national development goals through 2030.

The paper describes the information and statistical support for the development and assessment of the implementation of state pro-
grams for the development of Russian science. The author considers the lists of target indicators of the National Project «Science and 
Universities» and its four federal projects «Research Leadership», «Infrastructure», «Personnel», «Integration» generated and approved 
by the directives and orders of the Minobrnauki of Russia (Ministry of Education and Science of Russia) and Rosstat (Federal State 
Statistics Service).

Considerable attention is given to the international comparative analysis of the most significant indicators reflecting the status of science 
in the country, including the amount of investment in science, the assessment of the scale of state support for scientific activities in different 
countries, which is necessary for transferring the Russian economy to an innovative path of development. In this regard, the necessity 
of expanding and improving statistical observation is substantiated by conducting a range of additional thematic questionnaires and surveys 
of scientific and educational organizations engaged in research and development. 
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Наука в современном обществе играет важную 
роль во многих отраслях экономики и сферах 
жизни людей. Уровень развитости науки может 
служить одной из основных характеристик раз-
вития общества, а также это и показатель эко-
номического, культурного, цивилизованного, 
образованного государства. Современная наука 
формирует мировоззрение человека, тесно связа-
на с техническим прогрессом, помогает создавать 
прогнозы развития общества и разрабатывать 
программы, решать проблемы, встающие перед 
человечеством.

В условиях новых возможностей и новых вызо-
вов на глобальном, национальном и региональном 
уровнях формируются не только особые требова-
ния к результативности науки, но и к эффективно-
сти организаций, занимающихся исследованиями 
и разработками.

Приоритетные направления и тенденции 
развития науки в зарубежных странах

Основные направления развития науки и ин-
новаций в Соединенных Штатах Америки связа-
ны с укреплением и развитием национального 
научного комплекса как основы экономического 
роста и конкурентоспособности страны. Усиле-
ние научно-технологического потенциала страны 
напрямую связано с улучшением ресурсного обе-
спечения сектора науки и технологий.

Контур приоритетов науки в США все тес-
нее коррелирует с социально-экономическими 
факторами, что также определяется текущими 
задачами технологического развития. К числу 
«технологических» факторов, во многом опреде-
ляющих выбор приоритетов науки, в том числе 
фундаментальной науки, можно причислить сле-
дующие направления [1]:

– передовые информационно-коммуникаци-
онные технологии (квантовые, облачные техно-
логии, анализ больших массивов данных, техно-
логии защиты персональных данных и передачи 
информации и т. д.);

– новые энергетические технологии, включая 
целый комплекс дисциплин и проектов в сфере 
возобновляемых источников энергии, так назы-
ваемых «умных сетей», новые технологии углево-
дородной и ядерной энергетики и прочее;

– нанотехнологии (в материаловедении, в нано- 
и микроэлектромеханических системах и т. д.);

– оптические технологии (фотоника, включая 
лазерные системы и т. д.);

– технология чистой энергии (охватывает все 
аспекты энергетического сектора, от выработки 
до хранения и эффективного использования аль-
тернативных источников энергии);

– материаловедение, промышленность и «ум-
ные системы»: инновационное материаловедение, 
новые технологии в промышленности, робототех-
ника и киберфизические системы;

– киберинфраструктура для XXI века, наука, 
инженерное дело и образование: инфраструктура, 
развитие технологий анализа больших массивов 
данных в науке в целом, инженерных дисципли-
нах, медицине, коммерции, образовании и без-
опасности;

– безопасность киберпространства;
– наука, инженерное дело и образование для 

устойчивого развития: понимание работы слож-
ных систем, общества, устойчивого развития.

В осуществлении передовых фундаментальных 
исследований и подготовки высококвалифици-
рованных научных кадров ведущую роль в США 
играет высшая школа. Следует отметить, что 
США – единственная страна в мире, где создана 
такая форма организации науки, в которой орга-
нически сочетаются процесс обучения и высокое 
качество научных исследований. В связи с этим 
основной объем фундаментальных исследований 
выполняется в университетах, и хотя в послед-
ние годы поощряется их кооперация с другими 
организациями, выполняющими исследования 
и разработки, лидирующая роль университетов 
остается неизменной.

Для стран Европейского союза (ЕС) также ха-
рактерна активизация усилий в области фун-
даментальных исследований. Так, еще в 2010 г.  
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ЕС принял новую десятилетнюю стратегию раз-
вития региона, основа которой – курс на соз- 
дание «зеленой», устойчивой экономики («Стра-
тегия-2020») [2, 3]. В числе крупных социально- 
экономических проблем, стоящих перед страна-
ми ЕС: изменение климата, разрушение окру-
жающей среды, недостаток природных ресурсов, 
безопасность населения, стареющее население, 
проблемы перехода к устойчивой промышленно-
сти, опасность потери культурного наследия и т. д. 
Для реализации целей «Стратегии-2020» было 
предложено семь инициатив, предусматриваю-
щих комплекс скоординированных мероприятий 
на общеевропейском и национальном уровнях: 
«Инновационный союз», «Молодежь в движении», 
«Электронная стратегия», «Европа эффективных 
ресурсов», «Промышленная политика эры гло-
бализации», «Стратегия новых специальностей 
и рабочих мест», «Европейская платформа против 
бедности».

Кроме того в общеевропейской программе 
на 2014–2020 гг. «Горизонт-2020» было предусмо-
трено объединение в единое целое трех действу-
ющих программ: Рамочной программы по науч-
но-технологическому развитию ЕС, Рамочной 
программы по конкурентоспособности и инно-
вациям и программы «Европейский институт 
инноваций и технологии». Предполагалось, что 
объединение трех программ позволит создать еди-
ную цепочку фундаментальных исследований – 
инновационные кластеры. Программа построена 
на основе следующих приоритетных направлений: 
здравоохранение, продовольственная безопас-
ность и биоэкономика, энергетика, изменение 
климата, а также поддержка развития материаль-
но-технической базы.

Общее направление развития на общеевропей-
ском уровне состоит в дальнейшей концентрации 
и укрупнении программ, в том числе в области 
фундаментальных исследований, включающих 
следующие приоритеты в области технологий:

– создание условий для инноваций;
– модернизацию энергетической инфраструк-

туры, в частности путем использования механизма 
государственно-частного партнерства;

– повышение уровня энергоэффективности 
и расширение инвестиций в ИР в области возоб-
новляемых источников энергии;

– рост расходов на исследования и разработки;
– повышение уровня квалификации кадров, 

прежде всего молодежи.

В Германии основными целями научной и тех-
нологической политики являются:

– построение и упорядочение исследователь-
ской структуры;

– создание правовых и финансово-политиче-
ских рамочных условий для проведения базисных, 
ориентированных на применение, а также произ-
водственных исследований;

– создание и структуризация учреждений, раз-
вивающих инновации.

Основными приоритетами проводимых в Гер-
мании исследований, в соответствии с реализуе-
мой «Стратегией высоких технологий – 2020» [4], 
являлись климат/энергетика, здравоохранение/
питание, транспорт, безопасность и коммуни-
кации. Именно за счет активизации исследова-
ний в этих областях федеральное правительство 
Германии в дальнейшем стремится обеспечить 
высокий научно-технический потенциал страны 
по отношению к конкурентам. Стратегия также 
предполагает использование перспективных про-
ектов, чтобы сместить акцент научных исследо-
ваний и технологий на достижение конкретных 
социальных и глобальных целей.

Большое внимание уделяется следующим клю-
чевым технологиям и проектам: биотехнологии, 
электродвигателям, электронике ИКТ, аэрокос-
мическим технологиям, судостроению, меди-
цинской технике, микросистемной технологии, 
нанотехнологии, оптическим и производствен-
ным технологиям, транспорту и транспортным 
системам, проекту будущего «Возобновляемые 
источники энергии как альтернатива нефти», 
исследованиям фотоники, проектам будущего 
«Чистый энергоэффективный город без парни-
ковых газов», «Умная энергетика» и «Устойчивая 
мобильность».

Во Франции, по заказу французского прави-
тельства в 2008 г. было выполнено исследование 
«Франция-2025 – стратегическое прогнозиро-
вание». В рамках этого исследования проведен 
комплексный анализ основных социально-эко-
номических, политических и научно-технологи-
ческих проблем, с которыми столкнется Франция 
в предстоящие 15 лет, и намечены возможные 
пути их решения. По оценкам экспертов, в рамках 
прогнозного исследования «Франция-2025» [5] 
главными задачами, которые прямо или косвен-
но касаются фундаментальной науки, являются:

– активизация усилий в области фундаменталь-
ных исследований;
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– структурная перестройка национальной ин-
новационной системы вокруг ограниченного чис-
ла кластеров международного значения;

– изменение роли университетов с созданием 
университетов нового типа.

Большое внимание Франция уделяет развитию 
фундаментальной науки, особенно тем областям, 
где она традиционно занимает лидирующие по-
зиции (математика, биология, медицина).

В Великобритании национальными техноло-
гическими приоритетами являются следующие 
ключевые технологии и проекты [6]: обработка 
больших массивов данных, коммерческое исполь-
зование космоса, роботы и автономные системы, 
синтетическая биология, регенеративная медици-
на, агронауки, нанотехнологии, новые источники 
энергии и энергоэффективность, развитие иссле-
довательской инфраструктуры в области энергети-
ческой безопасности, поддержка исследователь-
ской инфраструктуры в области материаловедения 
и в области обработки больших массивов данных, 
исследования квантовых технологий, развитие 
распределенной исследовательской инфраструк-
туры в атомной энергетике и другие.

В Японии правительство, ориентируясь на важ-
нейшие для страны вызовы и угрозы, обеспечивает 
наибольшую поддержку ряду приоритетных обла-
стей фундаментальных исследований [7]. Среди них:

1. Науки о жизни. Целями Третьего базового 
плана стали:

– исследования в междисциплинарных обла-
стях (биоинформатика, нанобиология и др.);

– исследования, ориентированные на поддер-
жание здоровья человека (структурный и функци-
ональный анализ масштабных и высокоочищен-
ных протеинов, определение генов, ответственных 
за основные заболевания, и т. д.);

– фундаментальные исследования по предот-
вращению и лечению психических заболеваний, 
болезней мозга и т. д.

2. Информационные технологии и телекомму-
никации.

3. Экологические науки.
4. Нанотехнологии и новые материалы.
Кроме того выделены также еще четыре обла-

сти, квалифицируемые как фундамент существо-
вания нации:

– технологии в области энергетики, прежде 
всего экологически безопасные;

– производственные технологии, дружествен-
ные окружающей среде;

– развитие инфраструктуры, позволяющей ми-
нимизировать социальные риски и облегчающей 
достижение высокого качества жизни;

– исследования и разработка технологических 
инноваций, способствующих выходу на глобаль-
ные рынки (малозатратные надежные транспорт-
ные технологии, следующее поколение косми-
ческих технологий, технологии использования 
морских ресурсов и др.).

В Китае еще в 2006 г. был разработан и одо-
брен План научно-технического развития страны 
в среднесрочной и долгосрочной перспективе 
(2006–2020) [8], в котором фундаментальная наука 
определена как одно из главных приоритетных 
направлений развития науки и технологий. Стра-
тегические цели китайского правительства в сфере 
исследований и разработок состоят в следующем:

– усилить фундаментальные исследования, 
повысить научно-техническую мощь страны, ее 
научно-технический уровень, умножить техно-
логический резерв;

– всесторонне повысить коэффициент количе-
ственного и качественного вклада науки и техники 
в социально-экономическое развитие;

– создать новую систему науки и техники, адек-
ватную системе социалистической рыночной эко-
номики и закономерностям научно-технического 
саморазвития, повысить жизнеспособность науч-
но-исследовательских учреждений и активность 
научно-технических работников.

В списке пяти приоритетных направлений раз-
вития науки и технологий Плана 2006–2020 выде-
лены: фундаментальная наука, технологии в обла-
сти энергетики, использования водных ресурсов 
и защиты окружающей среды, биотехнологии и их 
применение в сельском хозяйстве, промышлен-
ности и здравоохранении, ИКТ, новые материалы 
и технологии обрабатывающей промышленности, 
космические технологии и технологии, связанные 
с освоением Мирового океана.

Состояние науки в России  
и зарубежных странах

Стартовавший в феврале 2021 г. Год науки и тех-
нологий в России завершился. Что показали пред-
варительные итоги? Мировая практика показыва-
ет, что результативное функционирование науки 
во многом зависит от объемов ее финансирова-
ния из бюджетов всех уровней и средств частного 
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сектора экономики. По данным Росстата, за пе-
риод 2000–2019 гг. динамика внутренних затрат 
на исследования и разработки в России выглядит 
в целом позитивно: их величина в постоянных 
ценах выросла вдвое – с 76,7 млрд рублей в 2000 г. 
до 155,2 млрд рублей в 2019 г.1 Объем внутренних 
затрат на научные исследования и разработки 
в России в 2019 г. составил 1134,8 млрд рублей, 
что на 10,4 % (в действующих ценах) больше, чем 
в предыдущем году (1028,2 млрд рублей).

Однако такое наращивание объемов после зна-
чительного сокращения расходов в начале 1990-х 
годов оказалось недостаточным: до сих пор не уда-
лось достигнуть уровня 1991 г. По оценкам специа-
листов Счетной палаты, в 2018 г. объем затрат на на-
уку составлял только 90,4% от уровня 1991 г. [9].

Наибольшее значение величины внутренних 
затрат на исследования и разработки в России 
в процентах к валовому внутреннему продукту 
(ВВП) отмечалось в 2003 и 2009 гг. – 1,29 и 1,25%, 
соответственно. По данным Росстата, в 2019 г. 
этот показатель составил 1,03%, что соответствует 
уровню 2013 г., но ниже уровня 2010 г. (1,13%)2.

В индустриально развитых странах наблюда-
ется совершенно иная картина. Так, данные Все-
мирного банка свидетельствуют о росте затрат 
на НИОКР в процентах от ВВП: в Республике 
Корея этот показатель составил в 2019 г. 4,5%, 
в Японии – 3,2, Германии – 3,1, США – 2,8, в Ки-
тае – 2,1% [9].

Как свидетельствует официальная статисти-
ка основным источником финансирования рос-
сийской науки является федеральный бюджет. 
Расходы на гражданскую науку из федерального 
бюджета с 2000 г. характеризуются ростом, пик 
которого пришелся на 2013–2015 гг. Так, об-
щий объем ассигнований федерального бюд-
жета на гражданскую науку в 2013 г. составил 
320,0 млрд рублей, в 2014 г. – 306,04, в 2015 г. – 
286,87 млрд рублей, в то время как в 2019 г. их 
объем снизился до 255,82 млрд рублей3.

В 2021 г. в соответствии с Федеральным зако-
ном от 08.12.2020 № 385-ФЗ объем ассигнований 
федерального бюджета на гражданскую науку 
составил 564,51 млрд рублей, или 3,09% расхо-

дов федерального бюджета. При этом расходы 
на фундаментальные исследования составляют 
202,03 млрд рублей, или 1,11% расходов феде-
рального бюджета, а расходы на прикладные на-
учные исследования – 362,48 млрд рублей, или 
1,98% расходов федерального бюджета. Начиная 
с 2014 г. расходы на фундаментальные исследо-
вания растут более быстрыми темпами, чем рас-
ходы на прикладные научные исследования. Так, 
с 2014 г. по 2019 г. расходы на фундаментальные 
исследования возросли на 58,3%, в то время как 
расходы на прикладные научные исследования 
за этот период снизились на 6% [9].

По данным Росстата, динамика бюджетных 
ассигнований на гражданскую науку и внутренние 
затраты на исследования и разработки отличают-
ся: внутренние затраты характеризуются четкой 
тенденцией к росту и возросли с 2015 г. по 2019 г. 
на 24%, а объем расходов федерального бюджета 
за этот период снизился на 20%.

В целом в России сохраняется неэффективная 
модель финансирования науки: за счет бюджет-
ных средств обеспечивается 60–70% от общего 
объема расходов на исследования и разработки, 
что противоречит глобальным трендам.

Если проанализировать расходы на проведение 
фундаментальных и прикладных исследований, 
научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ, то здесь сложилась следующая 
ситуация. Так, в 2020 г. на фундаментальные ис-
следования выделено 38,7% от общей суммы бюд-
жетных расходов на гражданскую науку, а на при-
кладные исследования – 61,3 %, в 2021 г. – 35,8 
и 64,2%, соответственно. На 2022 г. запланировано 
следующее распределение финансовых ресур-
сов: на фундаментальные исследования – 43,5%, 
на прикладные исследования – 56,5%; в 2023 г. – 
46,6 и 53,4%, соответственно. Таким образом, 
наблюдается устойчивый рост доли фундамен-
тальных исследований в общей структуре расходов 
на гражданскую науку4.

Расходы на фундаментальные исследования 
в 2019 году составляют 0,17 % ВВП. Однако этот 
уровень явно недостаточен для выполнения сто-
ящих перед Россией задач.

1 Российский статистический ежегодник, 2020, URL: http://gks.ru/ (дата обращения: 25.09.2021). Индикаторы науки: 2021, 
стат. сборник. Минобрнауки России, Федеральная служба государственной статистики, Национальный исследовательский уни-
верситет Высшая школа экономики. URL: https://www.hse.ru/primarydata/in.

2 Индикаторы науки: 2021, стат. сборник. Минобрнауки России, Федеральная служба государственной статистики, Нацио-
нальный исследовательский университет Высшая школа экономики. URL: https://www.hse.ru/primarydata/in.

3 Там же.
4 Там же.
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В 2019 г. наибольший объем ассигнований 
на гражданскую науку из средств федерального 
бюджета приходился на Минобрнауки Рос-
сии – 172,0 млрд рублей, или 41,8%. РФФИ вы-
делено 22,2 млрд рублей (на 5,4% больше, чем 
в 2018 г.), или 5,3% от объема ассигнований 
на гражданскую науку из средств федераль-
ного бюджета, на НИЦ «Курчатовский инсти-
тут» – 18,6 млрд рублей, или 3,7%, на РАН – 
4,1 млрд рублей, или 0,95% [9].

В 2020 г. Минобрнауки России на фунда-
ментальные исследования было предусмотрено 
139,0 млрд рублей, что на 23,9% больше по сравне-
нию с показателем 2019 г., а на прикладные науч-
ные исследования – 32,9 млрд рублей, что на 1,4% 
меньше по сравнению с показателем 2019 года.

Если проанализировать расходы на меро-
приятия по развитию кадрового потенциала, 
то в 2020 г. численность занятых научными ис-
следованиями и разработками в России соста-
вила 682,58 тыс. человек. При этом наблюдалось 
снижение динамики численности с 2001 г. (за ис-
ключением 2014–2015 гг.), а относительно 1993 г. 
данный показатель сократился почти в два раза 
с 1,315 млн человек5.

По абсолютной величине численности заня-
тых в научном секторе Россию обгоняют Китай 
(6,2 млн человек), Япония (1,2 млн человек), Гер-
мания (около 1 млн человек). Россия практиче-
ски достигла уровня занятых в научном секторе 
Республики Корея (650 тыс. человек).

По показателю численности персонала, заня-
того научными исследованиями и разработками, 
в эквиваленте полной занятости в 2020 г. Россия 
(778,2 тыс. человеко-лет) занимала место после 
Китая (4381,4 тыс. человеко-лет), США (1380 тыс. 
человеко-лет), Японии (896,9 тыс. человеко-лет).

При этом Россия отстает по уровню заработ-
ной платы в сфере науки и технологий, что также 
создает стимулы к «утечке мозгов». Так, уровень 
заработной платы профессорско-преподава-
тельского состава, занятого НИОКР, в 2018 г. 
в Германии и Чехии превышал соответствующий 

российский показатель в 3,3 и 1,4 раза, соответ-
ственно. Для ускоренного развития сектора науки 
и технологий необходимо повышение заработной 
платы, обеспечивающее сокращение отставания 
от передовых стран. Согласно прогнозу Института 
Внешэкономбанка, рост конкурентоспособности 
и позитивное влияние на кадровое обеспечение 
науки возможны при повышении заработной 
платы работников сферы науки в 2,4–2,5 раза 
к 2035 г. [9].

Первоначально принятым в 2018 г. националь-
ным проектом «Наука», который ставил своей 
целью вывести Россию на конкурентную между-
народную позицию, мероприятия по повышению 
заработной платы не предусмотрены6. Сегодня 
стоит задача – обеспечить привлекательность 
работы в Российской Федерации для российских 
и зарубежных ведущих ученых и молодых пер-
спективных исследователей.

Однако, несмотря на сохранение с 2010 г. тен-
денции роста числа исследователей в возрасте 
30–39 лет (с 59 910 до 95 527 человек в 2019 г.), от-
мечается отрицательная динамика числа исследо-
вателей в возрасте до 29 лет. С 2001 по 2019 г. также 
снижается численность исследователей, принятых 
после окончания вуза (с 14 122 до 11 165 человек)7.

о задачах по реализации национального 
проекта «наука и университеты»

В декабре 2018 г. Правительством России была 
завершена работа над формированием новых 
национальных проектов по важнейшим сферам 
деятельности, включая сферу науки и образо-
вания. Учитывая, что в последние годы именно 
университетская наука показывала серьезный 
прирост по публикациям и изобретениям, перво-
начально принятый национальный проект «На-
ука» Минобрнауки России был скорректирован. 
В результате чего в сфере высшего образования 
и науки на 2021–2030 гг. был разработан единый 
национальный проект «Наука и университеты»8, 

5 Индикаторы науки: 2021, стат. сборник. Минобрнауки России, Федеральная служба государственной статистики, Нацио-
нальный исследовательский университет Высшая школа экономики. URL: https://www.hse.ru/primarydata/in.

6 Паспорт национального проекта «Наука». URL: http://static.government.ru/media/files/vCAoi8zEXRVSuy2Yk7D8hvQbpbUSwO8y.
pdf (дата обращения: 27.08.2021).

7 Индикаторы науки: 2021, стат. сборник. Минобрнауки России, Федеральная служба государственной статистики, Нацио-
нальный исследовательский университет Высшая школа экономики. URL: https://www.hse.ru/primarydata/in.

8 Национальный проект «Наука и университеты». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327296/054e0b7629 
4f64ca72a552a501d914b8479301a6/ (дата обращения: 27.08.2021).
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создание которого стало логичным развитием 
и обновлением двух ранее утвержденных нацио-
нальных проектов «Наука» и «Образование»9, от-
вечающим задачам реализации указа Президента 
Российской Федерации о национальных целях 
развития до 2030 г.

В единый национальный проект включены 
как новые целевые показатели, так и результаты 
уже действующего национального проекта «На-
ука» и федеральных проектов, входящих в состав 
национального проекта «Образование», кото-
рые находятся в ведении Минобрнауки России. 
В общей сложности в документе зафиксированы 
системные меры по следующим четырем феде-
ральным проектам10:

– федеральный проект «Развитие интеграцион-
ных процессов в сфере науки, высшего образования 
и индустрии» (сокращенное название «Интегра-
ция», направлен на создание интеграционных 
научно-образовательных и научно-производ-
ственных структур мирового уровня, повышение 
уровня региональных систем высшего образова-
ния и науки за счет консолидации ресурсов за-
интересованных сторон, в том числе и регионов);

– федеральный проект «Развитие масштабных 
научных и научно-технологических проектов по при-
оритетным исследовательским направлениям» (со-
кращенное название «Исследовательское лидер-
ство», ориентирован на достижение значимых 
результатов по приоритетам стратегии научно-тех-
нологического развития России, повышение при-
влекательности российской науки и образования 
за счет создания мировых и региональных тема-
тических центров по таким приоритетам);

– федеральный проект «Развитие инфраструк-
туры для научных исследований и подготовки ка-
дров» (сокращенное название «Инфраструктура», 
включает результаты по созданию передовой ин-
фраструктуры научных исследований, цифровой 
инфраструктуры науки и образования, а также 
по созданию комфортных условий для обучаю-
щихся и научно-педагогических работников);

– федеральный проект «Развитие человеческого 
капитала в интересах регионов, отраслей и сек-
тора исследований и разработок» (сокращенное 
название – «Кадры», направлен на повышение 

привлекательности российской науки и обра-
зования для ведущих российских и зарубеж-
ных ученых, молодых исследователей, обучаю- 
щихся).

Ответственными за реализацию единого наци-
онального проекта «Наука и университеты» яв-
ляются Минобрнауки России, Российский фонд 
фундаментальных исследований и Националь-
ный исследовательский центр «Курчатовский 
институт».

К настоящему времени сформированы 
и утверждены соответствующими распоряжени-
ями и приказами Минобрнауки России и Росстата 
перечни целевых показателей/индикаторов еди-
ного национального проекта «Наука и универси-
теты» и входящих в его состав четырех федераль-
ных проектов «Исследовательское лидерство», 
«Инфраструктура», «Кадры», «Интеграция», а так-
же методики и алгоритмы их расчета.

Единый национальный проект «Наука и уни-
верситеты» включает 10 целевых показателей/
индикаторов, для расчета которых необходимо 
использовать 64 базовых показателя, утвержден-
ных соответствующими распоряжениями Ми-
нобрнауки России и приказами Росстата:

– обеспечение присутствия Российской Феде-
рации в числе десяти ведущих стран мира по объ-
ему научных исследований и разработок, в том 
числе за счет создания эффективной системы 
высшего образования (для расчета используется 
18 базовых показателей), методика и алгоритмы 
расчета утверждены распоряжением Минобрна-
уки России от 14.07.2021 № 254-р;

– доля исследователей в возрасте до 39 лет 
в общей численности российских исследователей 
(для расчета используются два базовых показате-
ля), методика и алгоритмы расчета утверждены 
приказом Росстата от 28.02.2019 № 107;

– количество созданных отечественных тех-
нологий с использованием результатов исследо-
ваний и разработок, востребованных реальным 
сектором экономики и отраслями социальной 
сферы (для расчета используются два базовых 
показателя), методика и алгоритмы расчета 
утверждены распоряжением Минобрнауки Рос-
сии от 02.06.2021 № 179-р;

9 Паспорт национального проекта «Образование». URL: http://static.government.ru/media/files/UuG1ErcOWtjfOFCsqdLsLxC8 
oPFDkmBB.pdf (дата обращения: 27.08.2021).

10 Национальный проект «Наука и университеты». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327296/054e0b7629 
4f64ca72a552a501d914b8479301a6/ (дата обращения: 27.08.2021).
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– техническая вооруженность сектора исследо-
ваний и разработок (балансовая стоимость машин 
и оборудования в расчете на одного исследователя, 
для расчета используются два базовых показате-
ля), методика и алгоритмы расчета утверждены 
приказом Росстата от 28.06.2019 № 363;

– доступность бесплатного высшего образова-
ния (обеспеченность бюджетными местами для 
очного обучения в образовательных организациях 
высшего образования не менее 50% выпускников 
школ, завершивших обучение по программам 
среднего общего образования) с учетом приори-
тетного направления бюджетных мест в регионы 
(за исключением городов Москвы и Санкт-Пе-
тербурга) (для расчета используется 21 базо-
вый показатель), методика и алгоритмы расчета 
утверждены распоряжением Минобрнауки России 
от 02.06.2021 № 179-р;

– доля профессорско-преподавательского со-
става в возрасте до 39 лет в общей численности 
профессорско-преподавательского состава (для 
расчета используются три базовых показателя), 
методика и алгоритмы расчета утверждены рас-
поряжением Минобрнауки России от 02.06.2021 
№ 179-р;

– соотношение внебюджетных средств и бюд-
жетных ассигнований в составе внутренних затрат 
на исследования и разработки (в качестве допол-
нительного) (для расчета используется 10 базо-
вых показателей), методика и алгоритмы расчета 
утверждены распоряжением Минобрнауки России 
от 02.06.2021 № 179-р;

– численность лиц, прошедших обучение 
по дополнительным профессиональным про-
граммам в образовательных организациях выс-
шего образования, в том числе посредством 
онлайн-курсов (для расчета используются два 
базовых показателя), методика и алгоритмы рас-
чета утверждены распоряжением Минобрнауки 
России от 02.06.2021 № 179-р;

– место Российской Федерации по объему 
НИОКР в секторе высшего образования (для рас-
чета используются два базовых показателя), ме-
тодика и алгоритмы расчета утверждены распо-
ряжением Минобрнауки России от 02.06.2021  
№ 179-р;

– количество субъектов Российской Федера-
ции, на территории которых образовательные 
организации высшего образования входят в мо-
сковский международный рейтинг «Три миссии 
университета» (для расчета используются два ба-

зовых показателя), методика и алгоритмы расчета 
утверждены распоряжением Минобрнауки России 
от 02.06.2021 № 179-р.

Приведенный перечень целевых показателей/
индикаторов распределен по федеральным про-
ектам, входящим в единый национальный проект 
«Наука и университеты», в соответствии с ука-
занными выше распоряжениями Минобрнауки 
России и приказами Росстата.

Утвержденные целевые показатели/индика-
торы позволяют организовать ведение монито-
ринга, на основе которого можно анализировать 
ход реализации единого национального проекта 
«Наука и университеты» и входящих в его состав 
четырех федеральных проектов. Однако утверж-
денный набор показателей в принципе не дает 
объективную картину состояния и развития сферы 
науки: как было отмечено выше проект в большей 
степени ориентирован на образование. Кроме 
того, для расчета целевых показателей исполь-
зуется большое количество базовых показателей, 
что существенно затрудняет проведение расчетов 
в оперативном режиме в рамках мониторинга.

Проблемы учета научных результатов

Сектор науки сегодня является основой инно-
вационного развития России. В связи с этим очень 
важно иметь полную, объективную и качествен-
ную информацию о текущем состоянии науки, 
перспективных и приоритетных направлениях ее 
развития. Существующую систему показателей 
научной сферы в настоящее время нельзя считать 
всеохватывающей и завершенной.

Следует отметить, что действующая в статисти-
ке науки система показателей исследует сектор 
науки в основном в части обеспечения его ка-
драми, финансами, материально-техническими 
и информационными средствами. Эти показатели 
постоянно совершенствуются и в целом они со-
ответствуют международным стандартам.

Учитывая, что в научных организациях все ре-
сурсы, составляющие научный потенциал, объ-
единяются в исследовательском процессе для 
достижения научных результатов, основной еди-
ницей учета сектора науки должна быть органи-
зация, выполняющая исследования и разработки, 
независимо от организационно-правовой формы 
и формы собственности. При этом целостность 
и единство научно-технологического развития 
России должны обеспечивать научные и образо-
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вательные организации, промышленные пред-
приятия, иные организации, непосредственно 
осуществляющие научную, научно-техническую 
и инновационную деятельность и использующие 
результаты такой деятельности, включая феде-
ральные органы государственной власти и органы 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации.

Одновременно с отмеченным выше количе-
ственную и качественную оценку научных ре-
зультатов затрудняет их разнообразие и нео-
пределенность. Вопрос о критериях измерения 
научных результатов остается сегодня одним 
из центральных в науке. На практике продук-
тивность научного труда оценивается в первую 
очередь показателями патентной статистики, по-
казателями развития технологий (создание и рас-
пространение технологий), наукометрическими 
показателями.

По этим показателям Россия существенно от-
стает от ряда ведущих зарубежных стран. Так, 
в 2019 г. доля научных публикаций от всех науч-
ных статей, опубликованных в международных 
журналах, индексируемых в крупнейшей еди-

ной базе данных Scopus, содержащей аннота-
ции и информацию о цитируемости рецензируе-
мых научных изданий, в Китае составила 23,7%, 
США – 20,3, Великобритании – 6,4, Индии – 
5,9, в Германии – 5,5, в Японии – 4,2%. У Рос-
сии этот показатель составляет 3,2% (12-е место 
в мире). Однако только 2,9% отечественных статей 
в Scopus за 2019 год были опубликованы в веду-
щих журналах, входящих в число топ-10 по ци-
тируемости. В Китае эта доля составляет 22,8 %, 
в США – 22,5, в Германии – 6,0%11.

Удельный вес стран-лидеров в общемировом 
числе публикаций в научных журналах, индекси-
руемых на поисковой интернет-платформе Web 
of Science, объединяющей реферативные базы 
данных публикаций в научных журналах, состав-
ляет у Китая – 22,8%, США – 22,5, Великобрита-
нии – 6,3, Германии – 6,0, Индии – 4,8, Японии – 
4,3%. У России этот показатель составляет 2,9% 
(14-е место в мире).

Анализ патентных заявок на изобретения, за-
регистрированных в патентных ведомствах ве-
дущих стран в период с 2000 по 2019 г., показал 
следующие результаты (см. таблицу).

11 Индикаторы науки: 2021, стат. сборник. Минобрнауки России, Федеральная служба государственной статистики, Нацио-
нальный исследовательский университет Высшая школа экономики. URL: https://www.hse.ru/primarydata/in.

Таблица
Патентные заявки на изобретения в 2000–2019 гг.

Страна 2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019

Россия 28 688 42 500 45 517 41 587 36 464 37 957 35 511

Китай 51 906 391 177 1 338 503 1 381 594 1 542 002 1 400 661 …

Германия 62 142 59 245 66 893 67 899 67 712 67 898 67 434

США 295 895 490 226 589 410 605 571 606 956 597 141 621 453

Япония 419 543 344 598 318 721 318 381 318 479 313 567 307 969

Источник: Индикаторы науки: 2021, стат. сборник., Минобрнауки России, Федеральная служба государственной стати-
стики, Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики. URL: https://www.hse.ru/primarydata/in.

Таким образом, в 2019 г., занимая 6 место 
в мире по затратам на науку и лидируя по абсо-
лютным масштабам занятости в науке, по коли-
честву патентных заявок Россия отстает от США 
почти в 18 раз, от Китая (по данным за 2018 г.) – 
в 39 раз. Значительным также является разрыв 
между Россией и странами – лидерами в части 
зарегистрированных патентов по наиболее ак-
туальной научно-технологической тематике, на-
пример в таких сферах, как робототехника, новые 

материалы, аддитивные технологии, индустриаль-
ный интернет и т. д.

Анализ структуры патентных заявок на изо-
бретения по заявителям показывает, что в Рос-
сии 79,7% составляют национальные заявители, 
20,3 % – иностранные. В свою очередь, нацио-
нальные и иностранные заявители составили, со-
ответственно, в Германии – 41,2 и 58,8%, в США – 
54,7 и 45,3, в Японии – 54,3 и 45,7, в Китае – 93,7 
и 6,3%.
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При этом число «триадных» патентных семей, 
то есть патентных заявок, поданных одновре-
менно в патентные ведомства ЕС, США и Япо-
нии, в России также крайне мало, по сравнению 
со странами-лидерами: в 2018 г. в России чис-
ло «триадных» патентных семей составило 88, 
в то время как в Германии – 4772, Великобрита-
нии – 1714, США – 12 753, Китае – 532312. Одна 
из причин такого положения заключается в том, 
что для российских физических и юридических 
лиц в силу существенной ограниченности финан-
совых средств и частично в силу особенностей их 
правового положения патентование за границей 
часто является достаточно обременительным.

о некоторых задачах в сфере науки  
в перспективе

Приведенный выше сравнительный анализ 
значений показателей (индикаторов), харак-
теризующих уровень и состояние российской 
науки и развитых стран, показал, что, несмотря 
на усиление в последнее время внимания госу-
дарства к развитию науки, в том числе ее финан-
сированию, результативность исследовательской 
деятельности российской науки остается невы- 
сокой.

С конца 2000-х годов практически все разви-
тые страны наращивают инвестиции в научные 
исследования как источник «прорывных» техно-
логий. Причем при сокращении государственных 
бюджетов на НИОКР в мире наблюдается рост 
частных инвестиций в исследования и разработки. 
В России же пока не наблюдается интереса к науке 
со стороны частных инвесторов.

Очень важно отметить, что во многих зару-
бежных странах, в том числе в США, Германии, 
Франции, Великобритании, Японии, Китае и др., 
еще десятилетие назад, как описано выше, были 
приняты программные документы, предусма-
тривающие скоординированные мероприятия, 
направленные на усиление научно-технологиче-
ского потенциала стран, которое напрямую связа-
но с улучшением ресурсного обеспечения сектора 
науки и технологий, с укреплением и развитием 
научного комплекса, как основы экономического 

роста и конкурентоспособности. И самое глав-
ное – эти документы прямо или косвенно каса-
лись фундаментальной науки, главными задачами 
которой являются: активизация усилий в обла-
сти фундаментальных исследований, повышение 
вклада науки и техники в социально-экономи-
ческое развитие, изменение роли университетов 
с созданием университетов нового типа.

24 декабря 2021 г. на совместном заседании 
Государственного Совета и Совета по науке и об-
разованию, посвященном завершению Года науки 
и технологий, Президент Российской Федера-
ции отметил13, что «дальнейшие шаги в развитии 
российской науки видятся в наращивании ин-
новационного потенциала российских регионов 
как ключевого условия благополучия, высокого 
качества жизни людей на всей территории нашей 
большой страны».

Хочется надеяться, что принимаемые меры 
в условиях новых возможностей и новых вызовов 
на глобальном, национальном и региональном 
уровнях позволят обеспечить результативность 
науки и эффективность организаций, занимаю-
щихся исследованиями и разработками.

Прошедший 2021 г. – Год науки и технологий 
стал началом в России целого научного десяти-
летия, которое станет стимулом для дальнейшего 
развития просвещения. Определены 11 приори-
тетов, отвечающих стратегиям научно-технологи-
ческого развития и национальной безопасности – 
это «Фундаментальные исследования» и «Научное 
лидерство», «Кадры» и «Человеческий капитал», 
«Новые технологии», «Энергетика», «Медицина», 
«Безопасность», «Пространственная связанность», 
«Арктика», «Антарктика».

Для эффективного управления наукой с целью 
обеспечения технологического прорыва помимо 
данных официальной статистики необходимы 
не только показатели, формируемые в рамках Фе-
дерального плана статистических работ, но и ин-
формация, которую можно получить только в ходе 
проведения дополнительных тематических об-
следований и опросов как научных и образова-
тельных организаций, занимающихся научными 
исследованиями и разработками, так и промыш-
ленных предприятий, иных организаций, непо-
средственно осуществляющих научную, науч-

12 Индикаторы науки: 2021, статистический сборник, Минобрнауки России, Федеральная служба государственной статисти-
ки, Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики. URL: https://www.hse.ru/primarydata/in.

13 Совместное заседание Государственного Совета и Совета по науке и образованию 24 декабря 2021 года. URL:http://www.
kremlin.ru/events/president/news/67448.
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но-техническую и инновационную деятельность 
и использующих результаты такой деятельности, 
включая федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, как это определено 
в Стратегии НТР.

Безусловно тенденции развития современной 
науки требуют создания комплексной системы 
мониторинга результативности исследователь-
ской деятельности. В России подобная система 
в настоящий момент отсутствует. Сложившаяся 
в России система управления наукой не ориенти-
рована на формирование спроса на отечественные 
результаты научной деятельности, в том числе 
и со стороны бизнеса и промышленных потреби-
телей, а также на создание новых научных знаний, 
признанных в международном академическом 
сообществе.

Только при тесном межведомственном взаи-
модействии можно будет развивать прорывные 
исследовательские направления и создавать на ос-
нове российских разработок высокотехнологич-
ные производства, что будет способствовать фор-
мированию конкурентоспособных коллективов 
исследователей, а это и есть основа для поддержки 
со стороны государства приоритетных направле-
ний развития науки, обеспечивающих технологи-
ческий прорыв и рост экономики России.
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Современные статистические исследования уровня и динамики 
благосостояния населения России
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва, Россия

Данная статья является обзором научных публикаций 2020–2021 гг., касающихся статистических исследований уровня 
и динамики благосостояния населения России. Автором в статье не рассматриваются и не комментируются результаты соот-
ветствующих исследований, а систематизируется тематика работ, делается также попытка определить тенденции развития 
современных статистических исследований в данной области, исходя из основных направлений публикаций.

Если говорить об общем количестве работ, связанных со статистикой, то оно не сокращается, а даже немного растет. 
Подавляющая часть работ касается использования статистических данных и известных методов статистического анализа 
в рамках конкретных экономических исследований. В обзоре представлены работы по интерпретации различных показателей, 
используемых для статистической оценки благосостояния населения и сопоставлению полученных на их основе результатов, 
оценке «теневых» доходов, результатам международных, субнациональных и динамических сопоставлений, статистического 
анализа уровня благосостояния различных групп населения. Указаны наиболее часто используемые для проведения исследований 
благосостояния источники первичных данных. В обзоре также перечислены основные российские журналы, регулярно публикующие 
статьи на статистическую тематику, и иностранные журналы, в которых российские исследователи размещали свои работы 
за рассматриваемый период. Особо подчеркивается позитивная роль журнала «Вопросы статистики».

К сожалению, работы по развитию статистической методологии публикуются редко. Иными словами, в большинстве работ 
речь идет не о развитии статистики, как самостоятельной отрасли науки, а о применении уже известных статистических 
методов в рамках развития других направлений. 

В заключении автор делает вывод о том, что выявленная тенденция ведет к потенциальному ослаблению позиций отечест-
венной статистики в условиях «революции данных» и возрастающей конкуренции с другими научными направлениями. Здесь же 
сформулирован ряд вопросов, рассмотрение которых, по мнению автора, помогло бы российской статистике «найти свое место».

Ключевые слова: статистическая методология, оценка благосостояния, научные публикации, обзор.
JEL: C10, E01, I31, I32, J30. 
doi: https://doi.org/10.34023/2313-6383-2022-29-1-64-77.
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Contemporary Statistical Studies of the Russian Population Welfare  
Level and Dynamics

Alexey N. Ponomarenko
National Research University Higher School of Economics (HSE University), Moscow, Russia

This is a review article examining scientific publications of 2020–2021 on statistical studies of the level and dynamics of the well-being 
of the Russian population. The author does not discuss or comment on the results of relevant studies and research but systematizes the subject 
of the works. He also attempts to identify development trends in contemporary statistical studies in this area.

The total number of articles related to statistics isn’t decreasing but even slightly growing. Most of them concern the use of statistical 
data and well-known methods of statistical analysis within specific economic research. The review includes articles on the interpretation 
of various indicators used for statistical assessment of well-being and comparison of related results, valuation of «shadow» incomes, the results 
of international, subnational and dynamic comparisons, statistical analysis of the level of well-being of specific groups of the population. 
The primary data sources most frequently used for conducting welfare research are indicated. The review also lists the core Russian jour-
nals that regularly publish articles on statistical topics and foreign journals in which Russian researchers published their papers during 
the period under review. The author specifically highlights the positive role of the journal «Voprosy Statistiki».

Unfortunately, articles on the development of statistical methodology are rarely published. In other words, most of the works are not about 
the development of statistics as an independent branch of science but rather about the application of well-known statistical methods in the 
context of the development of other fields.
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The author concludes that the revealed trend potentially weakens the position of domestic statistics amidst the «data revolution» and 
the increasing competition with other scientific disciplines. Finally, the paper formulates a number of questions, the consideration of which, 
according to the author, would help Russian statistics «find its place».
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Введение

Вопросы изучения благосостояния населения 
относятся к числу «вечных проблем», потому что 
они, так или иначе, касаются каждого. И это – 
не только российская тенденция. Смещение ин-
тереса в сторону понимания результатов эконо-
мического и технологического развития, которые 
проявляются через категорию благосостояния, 
является мировым трендом.

Сегодня мало кого удовлетворяют привычные 
показатели промышленного производства/ВВП 
или даже доходов населения, взятые в отрыве 
от других показателей. Происходит осознание 
того, что доходы являются, в лучшем случае, ап-
проксимацией расходов, расходы – аппроксима-
цией потребления, а потребление отнюдь не ис-
черпывает категорию благосостояния. Поэтому 
большинство высококвалифицированных иссле-
дователей используют в своих работах системы 
взаимоувязанных показателей, характеризующих 
проблему с разных точек зрения. Появляются 
и комплексные показатели, сочетающие, в той 
или иной мере, несколько подходов к форми-
рованию статистических индикаторов. Нако-
нец, внедряются все более совершенные мето-
ды инструментальной статистики, позволяющие 
устанавливать и описывать сложные нелинейные 
зависимости, и современные IT-технологии, пред-
назначенные для быстрой обработки огромных 
массивов данных.

Данная статья является обзором научных 
публикаций 2020–2021 гг., касающихся ис-
пользования статистических методов для ис-
следования уровня и динамики благосостоя-
ния населения России. Статья сфокусирована 
не на отражении результатов, полученных при 
изучении тенденций изменения благосостояния 
населения Российской Федерации с помощью 
статистических методов, а на развитии самих 
методов сбора и обработки статистических дан-

ных, нашедших отражение в научных публи-
кациях. В частности, в обзоре упоминаются 
работы, содержащие интерпретацию различных 
показателей, применяемых для статистической 
оценки уровня жизни и благосостояния, оценке 
«теневых» доходов, разъяснению отдельных по-
ложений методологии и результатам междуна-
родных, субнациональных сопоставлений и ди-
намических сопоставлений и другие вопросы.  
Отдельно рассматриваются различные источни-
ки первичных данных, использованных для ста-
тистического исследования уровня и динамики 
благосостояния, а также вопросы согласования 
этих данных. В обзоре перечислены основные 
российские журналы, регулярно публикующие 
статьи на статистическую тематику, а также ино-
странные журналы, размещавшие исследования 
российских авторов.

В этой связи необходимо отметить две раз-
нонаправленные тенденции. С одной стороны, 
среди более или менее серьезных исследователей 
в настоящее время, похоже, сложился консенсус 
о том, что благосостояние населения (как и другие 
сложные феномены социально-экономического 
развития) невозможно изучать без применения 
статистических методов. Это обстоятельство вну-
шает оптимизм. С другой стороны, новые подходы 
к исследованию, статистические методы, необхо-
димые для лучшего разрешения проблемы, а так-
же альтернативные источники данных в статьях 
российских авторов не только не предлагаются, 
но даже почти не обсуждаются. Подавляющее 
большинство авторов, публикующих свои работы 
в российских журналах, либо используют тра-
диционные методы дескриптивной статистики, 
либо ограничиваются использованием довольно 
простых и традиционных методов регрессион-
но-коррелляционного анализа. В лучшем случае 
авторы рассматривают какой-то инновационный 
метод, используемый в международной прак-
тике, на предмет возможности его применения 
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в российских условиях. Поэтому в подавляющем 
большинстве случаев можно говорить только о ре-
зультатах анализа, связанных с интерпретацией 
уже известных данных с применением общепри-
знанных методов. Возможно, такие исследования 
имеют определенную практическую ценность, 
но они мало что дают в плане развития статисти-
ки, как науки.

Для иллюстрации данного тезиса приведем 
следующие данные. В таблице показаны ре-
зультаты запросов по терминам «статистика» 
и «статистический» за пять последних лет в На-
учной электронной библиотеке eLIBRARY.RU.  
Запросы делались отдельно по тематикам «Ста-
тистика» и «Экономика. Экономические нау-
ки», учитывались упоминания обоих терминов 
в названиях статей, их аннотациях и ключевых 
словах.

С одной стороны, видно, что количество работ, 
авторы которых относят их к тематике «Стати-
стика» с пугающей стабильностью сокращается.  

В то же время упоминание слов «статистика» 
и «статистический» в работах по экономике 
быстро увеличивается. Иными словами, науч-
ный спрос на статистическую методологию есть, 
и он растет, но численность ученых, занятых раз-
работкой проблем статистики, как отрасли науки, 
которые сами относят свои работы к соответ-
ствующей категории, уже сегодня достигла почти 
незначимых величин1.

С другой стороны, общее количество упоми-
наний термина «статистика» в названиях работ 
базы данных eLIBRARY.RU составляет 32 150. 
По сравнению с общим количеством работ, со-
бранных в этом источнике (38 601 231), это, ко-
нечно, очень мало (0,08%). Однако это пример-
но столько же, сколько раз упоминается слово 
«финансы» (31 895) или «учет» (34 851). Поэтому 
тезис о том, что статистика, в том или ином виде, 
непопулярна среди авторов и редко используется 
в научных исследованиях, представляется сильно 
преувеличенным.

объект исследования

Как уже отмечалось выше, данная статья 
представляет собой обзор научных публикаций, 
связанных со статистическими исследованиями 
уровня и динамики благосостояния населения 
России. В обзор включены в основном статьи, 
опубликованные в российских научных журна-
лах. Учебники, книги и другие публикации в дан-
ном обзоре не рассматриваются. Научные статьи 
в иностранных журналах, посвященных стати-

стическому изучению благосостояния населения 
России и относящиеся к периоду 2020–2021 годов, 
почти не встречаются. Вообще, российские ста-
тистики, к сожалению, мало публикуются в ино-
странных рецензируемых журналах. Сказанное 
не относится к российским ученым, работающим 
в области математической статистики. Можно от-
метить, что по математической статистике ученые 
из России за исследуемый период публиковались 
в весьма авторитетных журналах, входящих в Q1 
перечня SCOPUS, таких как Extremes [1], а также 

1 В ресурсе eLIBRARY.RU (URL:https://www.elibrary.ru) учитываются статьи не только в российских журналах, но также 
русскоязычные статьи в некоторых иностранных журналах. Поэтому общее количество упоминаний терминов «статистика» и 
«статистический», приведенных в таблице, включает также упоминания в журналах других стран.

Таблица

количество упоминаний терминов «статистика» и «статистический» в названиях, аннотациях и ключевых словах научных статей, 
размещенных в научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU

2016 2017 2018 2019 2020

Термин «статистический» – всего 1640 1499 1667 1772 1814
в том числе по видам тематики:
«Статистика» 298 223 225 213 177

«Экономика. Экономические науки» 1342 1276 1442 1559 1637

Термин «статистика» – всего 1454 1487 1561 1535 1615
в том числе по видам тематики:
«Статистика» 215 208 179 178 142

«Экономика. Экономические науки» 1239 1279 1382 1357 1473

термины «статистический» и «статистика» – итого 3094 2986 3228 3307 3429

Источник: расчеты автора.
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2 IAOS – аббревиатура Международной ассоциации официальной статистики.
3 IZA Journal of Development and Migration. URL: https://sciendo.com/journal/IZAJODM. International Journal of Economics and 

Business Administration. URL:  https://www.ijeba.com/.
4 URL: https://www.isi2021.org/.

в относящихся к Q2 Statistics & Probability Let-
ters [2], и даже в довольно экзотичных для России 
журналах, таких как Brazilian Journal of Probability 
and Statistics [3]. Из работ, имеющих отношение 
к статистическому измерению благосостояния 
населения России, можно отметить только ра-
боту Kriuchkova P., Sleznov F., Fomchenko D., 
Laikam V., Zakharchenkov I. [4] в Statistical Journal 
of the IAOS 2(Q3), публикацию Kosarev A. [5] в Rus-
sian Economic Development, входящем в Q3, а также 
работы Nivorozhkina L. [6, 7] в соавторстве с неко-
торыми российскими и иностранными коллегами 
в ряде иностранных журналов, относящихся к Q23. 
Подробнее эти работы будут рассмотрены ниже. 
Статья Ponomarenko A., Svirina E. [8] в Statistics  
Education Research Journal (Q2) посвящена пробле-
мам статистической грамотности, и хотя пред-
ставляет определенный интерес с точки зрения 
публикационной активности российских стати-
стиков в иностранных рецензируемых журналах, 
но не имеет отношения к проблемам статистиче-
ской оценки благосостояния и не будет рассмо-
трена в данном обзоре.

Из российских «флагманских» рецензируемых 
журналов, входящих в список SCOPUS и регулярно 
публикующих статьи, связанные со статистиче-
ской тематикой, необходимо упомянуть «Эконо-
мический журнал ВШЭ» (Q2) [9, 10] и «Вопросы 
экономики» (Q2) [11–15].

Особое место в ряду российских журналов, пу-
бликующих работы по статистической тематике, 
занимал и занимает журнал «Вопросы статистики». 
Этот журнал, хотя и не входит пока в перечень 
SCOPUS, пользуется неизменным уважением 
российских статистиков и рассматривается ими 
как «свой», «домашний» журнал. Значительная 
часть статей, включенных в обзор в рамках данной 
работы, была опубликована именно в журнале 
«Вопросы статистики» [16–28]. Из других актив-
ных статистических журналов следует отметить 
издание РЭУ им. Г.В. Плеханова «Статистика 
и Экономика» [29–33], журнал «Финансы и биз-
нес» [34], журнал Ростовского государственного 
экономического университета «Учет и статисти-
ка» [35, 36], журнал Новосибирского государ-
ственного университета экономики и управления 

«Вестник НГУЭУ» [37]. Ряд других университе-
тов, а также специализированных изданий тоже 
периодически публикуют статьи статистической 
направленности, причем некоторые из них до-
вольно интересны [38–46].

Выступления на научных конференциях

Выступления российских ученых по рассма-
триваемой тематике на научных конференциях 
не включены в данный обзор. Несмотря на то, 
что иногда на конференциях делаются замеча-
тельные доклады, оставляющие заметный след 
в науке, принято считать, что эти выступления 
носят «предварительный» характер, а позже наи-
более значимые результаты оформляются в виде 
журнальных статей и книг.

Тем не менее хотелось бы сделать исключение 
для двух знаковых событий.

Во-первых, это Всемирный статистический 
конгресс Международного статистического ин-
ститута (ВСК МСИ)4. Без сомнения, ВСК являет-
ся крупнейшим научным событием по статистике 
в мире. Конгрессы проводятся регулярно, один 
раз в два года, начиная с 1887 г., в разных странах 
мира. В России ВСК проходил только один раз, 
в далеком 1897 г. в Санкт-Петербурге, и тогда это 
событие отражало уровень уважения российской 
статистике со стороны мирового статистического 
сообщества. К сожалению, сейчас чести проводить 
у себя ВСК удостаиваются другие страны. Однако 
определенный оптимизм внушает тот факт, что 
российские статистики регулярно принимают 
участие в ВСК как в качестве выступающих, так 
и в качестве организаторов сессий.

Так, в последнем, 63-м ВСК МСИ, который 
проводился с 11 по 16 июля 2021 г. в виртуальном, 
из-за пандемии, режиме, российские статистики 
также приняли активное участие. Кроме сессии 
по биостатистике и участия в качестве доклад-
чиков в других сессиях, россияне организовали 
три в определенной степени связанные со ста-
тистической оценкой благосостояния так назы-
ваемые IPS – Invited Paper Sessions (основной 
вид организации выступлений на виртуальном 
конгрессе).
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Проблем статистического изучения уровня 
жизни так или иначе касались следующие IPS, 
организованные российскими статистиками:

– IPS 118 – Советская статистика как историче-
ский артефакт (Soviet statistics as a historical artefact). 
Организатор и ведущий – Alexey Ponomarenko 
(Россия). Участники: Dr. Masaaki Kuboniwa (Япо-
ния), Dr. Irina Eliseeva (Россия), Mr. Jaroslav Sixta 
(Чехия). Дискуссант – Dr. Misha Belkindas (США). 
Основной предмет сессии – использование для 
статистического анализа долговременных изме-
нений, связанных с уровнем экономического раз-
вития и благосостоянием населения, архивных 
данных советской статистики. Большой интерес 
в этом плане представляют ставшие доступными 
результаты международных сопоставлений стран 
СЭВ на основе паритетов покупательной способ-
ности национальных валют. Одной из основных 
задач этой программы был анализ процесса вырав-
нивания уровня благосостояния населения стран 
СЭВ и Монголии, для чего были собраны большие 
массивы первичных данных об уровне потребле-
ния, ценах и т. д.

– IPS 157 – Бедность и неравенство: новые вы-
зовы и новые статистические ответы (Poverty and 
Inequality: New Challenges and New Statistical Re-
sponses). Организатор и участник – Irina Eliseeva 
(Россия). Председатель: Ludmila Nivorozhkina 
(Россия). Участники: Dr. Yelena Stukalin (Россия), 
Dr. Nicodeme Atchade (Германия), Prof. Helmut 
Maier (Германия), Dr. Anton Nivorizhkin (Рос-
сия). Дискуссант: Dr. Maria Dekina (Россия). Об-
суждались вопросы, связанные со спецификой 
изменения неравенства. Отмечалось, например, 
что несмотря на снижение реальных доходов на-
селения в России, количество сверхбогатых лю-
дей не сокращается, и вывоз капитала за границу 
продолжается. Особое внимание было уделено 
особенностям статистической оценки благосо-
стояния семей с детьми.

– IPS 244 – Применение методов машинного 
обучения в экспериментальной официальной 
и аналитической статистике (Developing Ma-
chine Learning Methods in Experimental Official 
and Analytical Statistics). Организатор и предсе-
датель: Dr. Elena Zarova (Россия). Выступающие: 
Mr. Ilya Zalmanov (Россия), Dr. Sergey Musikhin 
(Россия), Mrs. Elvira Dubravskaya (Россия). Дис-
куссант: Maria Frolova (Россия). На сессии об-
суждались актуальные проблемы, над которыми 
работают статистики из Аналитического центра 

Москвы. В частности, рассматривались вопросы 
сопоставления данных из различных источников 
(статистические наблюдения, административные 
данные) и возможная коррекция на этой основе 
статистических результатов доходов населения.

Во-вторых, хотелось бы отметить Круглые 
столы по вопросам статистического изучения 
уровня благосостояния, уже два года подряд 
(2020 и 2021 гг.) проводимые НИУ ВШЭ в рам-
ках Апрельской международной научной кон-
ференции по проблемам развития экономики 
и общества. Организаторами мероприятия явля-
ются Департамент статистики и анализа данных 
Факультета экономических наук и Междуна-
родный институт статистического образования 
НИУ ВШЭ. В этих дискуссиях принимает уча-
стие много интересных экспертов, но хотелось 
бы обратить особое внимание на следующее. 
Учитывая значимость данной темы, в НИУ ВШЭ 
созданы Центр экономических измерений и ста-
тистики и Научно-учебная лаборатория из-
мерения благосостояния. Эти подразделения 
последовательно работают над вопросами ста-
тистического измерения благосостояния, в том 
числе региональной составляющей этой пробле-
мы. Регионы различаются по уровню цен, а это 
влияет на размер реальных доходов и уровень 
благосостояния. В частности, предполагается 
использовать для учета ценовой дифференци-
ации субрегиональные индексы, основанные 
на принципе сопоставления покупательной спо-
собности национальной валюты между регио-
нами. Сама по себе проблема не новая, ей уже 
довольно долго занимаются многие исследова-
тели и статистические институты в мире [47, 48]. 
Поднималась она и в России [49–51], были даже 
проведены определенные экспериментальные 
расчеты. При этом последовательность, с кото-
рой над решением данной проблемы работают 
в НИУ ВШЭ, позволяет надеяться, что в бли-
жайшее время удастся создать рабочий инстру-
мент, который можно будет использовать для 
регулярных расчетов.

Конечно, список достойных конференций 
по статистике не исчерпывается двумя названи-
ями. В последние два года многие конференции 
из-за пандемии проводились в удаленном фор-
мате. Наряду с рядом бесспорных отрицательных 
моментов данная форма организации имеет неко-
торые преимущества – расширяется доступ ино-
странных/иногородних участников, поскольку 
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исчезают расходы на переезд к месту проведения 
конференции. Некоторые российские ученые вос-
пользовались этой возможностью и опубликовали 
свои работы, пройдя все необходимые отборочные 
процедуры, в сборниках соответствующих меж-
дународных мероприятий. Отметим следующие 
интересные работы, связанные с благосостоянием 
населения, которые размещены в подобных из-
даниях [52–54]. Можно и нужно рассматривать 
такого рода публикации как достижение значи-
тельного успеха.

Журнальные публикации

Рассмотрим сначала научные статьи, касающи-
еся осмысления теоретических подходов к стати-
стической оценке благосостояния.

Публикации по общим проблемам  
статистического изучения  
благосостояния населения

Как уже указывалось, в России для этой цели 
в основном применяются методы, уже использу-
емые в международной практике. Теория разви-
вается, появляются новые подходы. В этой связи 
авторы задаются вопросом о целесообразности 
их применения в России. К такого рода работам 
относится, прежде всего, статья Суринова А.Е. 
и Луппова А.Б. [9], в которой рассматривается 
возможность использования в российской прак-
тике так называемых шкал эквивалентности, ши-
роко применяемых в ЕС и ОЭСР. В России же 
единственным примером является оценка бед-
ности и социальной изоляции, которую проводит 
Росстат, используя методологию Евростата. Ав-
торы проводят собственные расчеты, используя 
для этого официальные данные Росстата, и делают 
интересные с практической точки зрения выводы 
о том, что «использование в качестве классифика-
ционного признака домашних хозяйств расчетной 
величины эквивалентного дохода существенно 
меняет состав групп населения в социальной ие-
рархии. Так, в беднейшие слои населения с ми-
нимальными значениями эквивалентного дохода 
в большей степени попадают лица старшего воз-
раста и в меньшей степени дети по сравнению 
с группировкой домашних хозяйств по средне-
душевому номинальному доходу. При этом ха-
рактеристики концент рации доходов, такие как 
индексы Джини и Палмы, практически своих 
значений не меняют».

Близкой по общей направленности к упомя-
нутой выше работе является интересная статья 
Назаровой А.Г. [18] о возможности исследова- 
ния макроэкономических последствий старения 
общества с использованием «трансфертных сче-
тов». «Трансфертные счета», как известно, явля-
ются очень интересным инструментом для ста-
тистического моделирования перераспределения 
вторичных доходов в экономике между различны-
ми институциональными секторами, но, к сожа-
лению, пока не строятся на постоянной основе 
в России. Автор уже не впервые обращается к этой 
теме. Хочется верить, что настойчивость автора 
приведет к позитивным результатам и Росстат 
обеспечит исследователей этим относительно 
новым статистическим инструментом.

Другой пример – научная публикация Ивано-
ва Ю.Н., Пономаренко А.Н. и Сильчук А.А. [10]. 
Эта работа отличается от остальных тем, что в ней 
рассматривается российская специфика приме-
няемых для оценки благосостояния показателей. 
Дело в том, что Росстат, хотя и применяет в боль-
шинстве случаев стандартные международные 
методики, для оценки благосостояния исполь-
зует специфические показатели денежных дохо-
дов (так называемые показатели располагаемых 
денежных доходов и реальных располагаемых 
денежных доходов), уходящие своими корнями 
еще в советскую статистику. Эти показатели име-
ют свои плюсы и минусы, но для корректного их 
использования необходимо понимать, чем они 
отличаются от стандартных показателей нацио-
нальных счетов – валового располагаемого дохода 
и скорректированного валового располагаемого 
дохода. Именно этому, то есть разъяснению ме-
тодологических отличий, и посвящена данная ра-
бота. Конечно, подробное разъяснение методики 
расчета публикуемых показателей по сравнению 
с другими показателями – это, наверное, задача 
Росстата, а не группы университетских препода-
вателей, но в целом, статья может оказаться по-
лезной для пользователей статистических данных.

К категории статей, посвященных осмысле-
нию методологии, следует отнести работу Ар-
хиповой М.Ю., Сиротина В.П. [38]. Эта статья 
представляет собой обзор различных подходов 
к измерению уровня благосостояния. Однако 
в ней предложена и авторская методика разра-
ботки индикатора уровня жизни населения, ко-
торый включает 40 частных показателей. Преи-
муществом предлагаемой методики, по мнению 
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авторов, является возможность учета широкого 
спектра показателей официальной статистики, 
представляющих объективную характеристику 
уровня жизни людей, а также универсальность 
предложенного индикатора с точки зрения со-
поставимости его значений во времени, что по-
зволяет увидеть происходящие в регионах России 
изменения и своевременно осуществить коррек-
тирующие воздействия. Отметим, что данная ра-
бота подготовлена при поддержке РФФИ.

Публикации по отдельным проблемам 
статистического изучения  
благосостояния населения

1. Заработная плата как важнейшая характери-
стика благосостояния

Заработная плата традиционно рассматрива-
ется как один из важнейших факторов благосо-
стояния. Информационная база по этому вопросу 
известна, теоретические подходы определены. 
Однако исследования продолжаются. Они мо-
гут быть посвящены анализу заработной платы 
какой-либо специфической категории граждан 
(например, преподавателей), или возрастной 
дифференциации, или других специфических 
проблем. Результаты такого рода анализа пред-
ставляют определенный интерес в практическом 
плане. К данной группе относятся следующие 
работы: Ощепков А.Ю. [14], Головчин М.А. [16], 
Мхитарян В.С., Шишов В.Ф., Искоркин Д.В. [21], 
Садовникова Н.А., Золотарева О.А. [45].

2. Статистика «теневых» доходов
Тема достаточно деликатная и, к тому же, 

не предполагающая применения традиционных 
статистических методов и источников данных. 
Здесь также есть, конечно, своя «классика», то есть 
подходы, продемонстрировавшие ранее свою эф-
фективность, однако вовсе не обязательно, что 
применение именно этих методов применитель-
но к конкретной задаче, конкретным первичным 
данным и конкретной ситуации даст положи-
тельный эффект. Исследователь вынужден вы-
бирать из набора методов именно тот, который, 
по его мнению, будет наиболее эффективным, 
и критически оценивать полученные результаты. 
Поэтому практически каждая работа, связанная 
с оценкой «теневых» доходов, фактически явля-
ется оригинальной.

В данном подразделе хотелось бы отметить 
работы Nivorozhkina L., Arzhenovskiy S., Galazo-

va S. [7], Чудиновских О.С. [28], Ниворожки-
на Л.И. [43], Ниворожкина Л.И., Арженовс- 
кий С.В. [44].

3. анализ благосостояния отдельных демографи-
ческих групп населения

К этой категории мы отнесли работы, связан-
ные с анализом уровня благосостояния пожилых 
людей, а также с определенной натяжкой, работы, 
связанные с учетом в качестве фактора благосо-
стояния, демографических показателей, таких 
как продолжительность жизни. К этой груп-
пе мы причислили следующие работы: Назаро-
ва А.Г. [18], Коссова Т.В. [23], Андреев Е.М. [26], 
Кетова К.В., Вавилова Д.Д. [29], Бобков В.Н., 
Одинцова Е.В. [40], Карманов М.В., Золотаре-
ва О.А. [46].

4. Статистический анализ некоторых специфиче-
ских проблем благосостояния населения

Анализ специфических проблем благосо-
стояния населения (например, уровня жизни 
среднего класса, миграции, преступности, со-
циального иждивенчества и др.) может дать ин-
тересные, с научной точки зрения, результаты. 
В этой связи отметим следующие работы: Мале-
ва Т.М., Гришина Е.Е., Бурдяк А.Я. [11], Орло-
ва Н.В., Лаврова Н.А. [13], Чудиновских О.С. [28], 
Коротков П.А., Трубянов А.Б., Загайнова Е.А., 
Заверев А.И. [30], Кучмаева О.В. [31], Ниворож- 
кина Л.И., Макаренко Е.Н., Полякова И.А. [34], 
Трегубова А.А., Федотова Э.А. [36], Афана-
сьев В.Н., Леушина Т.В., Романов С.Р. [37], Зи-
мина Е.В., Нефедьева Е.И. [42].

5. динамические сопоставления
Динамические сопоставления играют в иссле-

дованиях благосостояния практически ту же роль, 
что и пространственные сопоставления, но в дру-
гой плоскости. Сделать вывод о том, улучшается 
ли ситуация с благосостоянием или ухудшается 
можно, сравнив сегодняшние показатели с теми, 
что были вчера. Методика исследования пока-
зателей динамики – это классика статистики, 
но и она время от времени совершенствуется. 
К сожалению, обнаружить какие-либо признаки 
применения инновационных методик изучения 
динамики российскими исследователями уровня 
жизни и благосостояния нам не удалось. Однако 
некоторые авторы ставят в своих работах по ди-
намическим сопоставлениям интересные во-
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просы и получают достойные внимания ответы. 
В качестве примера приведем работу Ниворож- 
киной Л.И. [35], в которой она рассматривает 
динамику показателей имущественного нера-
венства домашних хозяйств в неоднозначный 
для нашей страны период 1994–2018 гг. Ис-
следованию динамики показателей благосо-
стояния населения посвящены также работы 
Логинова Д.М. [12], Трегубовой А.А. и Федото-
вой Э.А. [36].

6. Межрегиональные субнациональные сопо-
ставления

Эти исследования имеют такое же значение, 
что и международные сопоставления, но на другом 
уровне. Для такой огромной страны, как Россия, 
межрегиональные субнациональные сопостав-
ления играют особую роль, главным образом – 
по вопросам благосостояния, потому что по этому 
признаку дифференциация российских регионов 
очень существенна. Интерес к межрегиональ-
ным сопоставлениям в российской статистике 
всегда был и остается высоким и сейчас. Для 
доказательства укажем на следующие работы: 
Ощепков А.Ю. [14], Лакман И.А., Тимирьяно-
ва В.М., Попов Д.В. [19], Елаховский В.С. [22], 
Глинский В.В., Исмайылова Ю.Н. [24], Куч-
маева О.В. [31], Тендеева Р.А., Ковалев А.Н., 
Болтенков А.Н. [41], Садовникова Н.А., Золо-
тарева О.А. [45]. С точки зрения развития ста-
тистической методологии, как представляется, 
наиболее интересной из перечисленных является 
работа Глинского В.В. и Исмайыловой Ю.Н.

7. Международные сопоставления
Эта тема имеет особое значение в привязке 

к статистическому изучению благосостояния 
населения. Как известно, при определении чер-
ты бедности статистика использует абсолютный 
и относительный подход, причем для большин-
ства стран, уже справившихся с такими проявле-
ниями бедности, как голод, относительный под-
ход является наиболее актуальным. По большому 
счету, это относится и к категории благосостоя-
ния. На бытовом уровне большинство людей для 
ответа на вопрос об уровне своего благосостояния 
стали бы сравнивать себя с окружающими. Ста-
тистика вполне способна рассчитать показатели 
доходов, расходов и потребления средней семьи 
или домашнего хозяйства, но для ответа на во-
прос много это или мало, достаточно или не-

достаточно, необходимо полученный результат 
с чем-то сравнить, лучше всего – с соседями. Для 
этого и организуются программы международных 
сопоставлений.

За исследуемый период было опубликовано 
несколько работ по международным сопоставле-
ниям. Это работы Косарева А.Е. [5 и 27], Ивано-
ва Ю.Н. и Хоменко Т.А. [20], и, в определенной 
степени, работа Короткова П.А., Трубянова А.Б., 
Загайновой Е.А., Заверева А.И. [30]. Отметим, 
что авторами первых трех указанных публика-
ций являются эксперты международного класса, 
профессионалы-практики, непосредственно за-
нимавшиеся международными сопоставлениями. 
Данные работы представляют несомненный ин-
терес для тех, кто работает в области междуна-
родных сопоставлений.

8. другие исследования: икТ как фактор благо-
состояния

Новые информационные технологии и обилие 
данных вокруг меняют нашу жизнь. Понятно, 
что статистика не может на это не реагировать, 
создавая инструменты для измерения данного 
феномена и его влияния на людей. Процесс ак-
тивно идет во всем мире, хотя надо признать, 
его интенсивность в последнее время несколь-
ко снизилась. Строятся специальные индексы, 
уточняются списки включаемых в них видов дея-
тельности и продуктов, выясняется возможность 
использования для расчетов нетрадиционных 
источников данных, включая большие данные. 
Методологические предложения и результаты 
экспериментальных расчетов активно обсужда-
ются на разнообразных конференциях и форумах, 
включая международные и даже глобальные (та-
ких как ВСК МСИ и UN DataForum). Возможно, 
что официальная статистика сейчас вплотную 
подошла к принятию соответствующих между-
народных стандартов.

Из российских работ на данную тематику мож-
но выделить следующие: Кучмаева О.В., Архипо-
ва М.Ю. [17], Бакуменко Л.П., Минина Е.А. [32], 
Бычкова С.Г., Паршинцева Л.С. [33].

Информационная база исследований 
благосостояния населения

В завершении обзора хотелось бы вернуться 
к вопросу о первичных данных, используемых 
для исследований, поскольку этот вопрос имеет 
первостепенное значение для статистики. 
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Используются данные из следующих источ-
ников:

– Официальные статистические данные, вклю-
чая данные Росстата и международных органи-
заций;

– Данные Российского мониторинга эконо-
мического положения и здоровья населения 
НИУ ВШЭ (РМЭЗ НИУ ВШЭ), представляющие 
собой лонгитюдное обследование домохозяйств 
на основе ежегодных общенациональных репре-
зентативных опросов на базе вероятностной стра-
тифицированной многоступенчатой территори-
альной выборки;

– Административные данные и большие данные.
Использование первичных данных из несколь-

ких источников расширяет возможности иссле-
дования, но одновременно ставит проблему их 
сопоставимости. Это – одна из базовых проблем 
статистики. Поэтому отрадно отметить, что ряд 
исследователей, прежде всего, конечно, в Росстате, 
но также и в других центрах работают над пробле-
мой оценки сопоставимости данных из различ-
ных источников и возможных смещений. Отме-
тим следующие работы: Kriuchkova P., Sleznov F., 
Fomchenko D., Laikam V., Zakharchenkov I. [4], 
Черкашина Т.Ю. [15], Акаткин Ю.М., Лай-
кам К.Э., Ясиновская Е.Д. [25].

Заключение

Количество публикаций является проверенным 
и широко применяемым в современной науке 
индикатором развития исследований по той или 
иной дисциплине. С этой точки зрения, можно 
констатировать, что в научном сообществе сохра-
няется определенный интерес к статистике, и осо-
бенно к применению статистических методов для 
анализа. Если говорить о тематике публикаций, 
то значительное их число направлено на решение 
достаточно традиционных для России проблем – 
«теневых» доходов и межрегиональных сопостав-
лений, а также других специфических вопросов. 
Однако содержание работ указывает на наличие 
определенных проблем, связанных с развити-
ем отечественной статистической науки. Если 
не говорить о российской школе математичес- 
кой статистики, которая по-прежнему является 
одной из сильнейших в мире, фундаментальные 
статистические исследования сегодня практиче-
ски не проводятся. Вспомним, например, совет-
скую школу межотраслевого баланса, которой 

мы имеем полное право гордиться. К сожалению, 
сегодня ничего подобного, как это ни обидно, нет. 
Даже если говорить о традиционных российских 
проблемах, уже упоминавшихся выше – «тене-
вых» доходах и межрегиональных сопоставлени-
ях – мы находимся в роли догоняющих, то есть 
пытаемся внедрить методы, уже применяемые 
в других странах. Это находит отражение в струк-
туре публикаций – работ, касающихся развития 
статистической методологии, практически нет, 
за исключением тех, в которых рассматривают-
ся примеры использования известных методов 
в специфических российских условиях. Такое 
положение, конечно, не может устраивать.

В настоящее время мировая статистика бур-
но развивается, стремясь найти свое место сре-
ди других наук в условиях «революции данных». 
Федеральная служба государственной статистики 
не может остаться в стороне от этого процесса 
и на практике старается внедрить определенные 
новые технологии сбора и обработки информации. 
Это, конечно, правильно. Однако, беспокойство 
вызывает тот факт, что к практическому внедре-
нию новых подходов приступили, не проведя их 
теоретического изучения и обсуждения. А вопро-
сов много. Например, насколько новые методы, 
неплохо зарекомендовавшие себя в бизнес-ста-
тистике, адекватны для решения специфических 
задач статистики официальной? Обеспечивают 
ли они международную, субнациональную и вре-
менную сопоставимость полученных результатов, 
которая является «визитной карточкой» офици-
альной статистики? Как обеспечить увязку опе-
ративных результатов и результатов, полученных 
на основе традиционных методов, как при этом 
должна выглядеть система ревизии официаль-
ных статистических показателей? Если говорить 
о статистической оценке уровня благосостояния, 
то насколько традиционные показатели, основан-
ные на известных источниках первичных данных, 
адекватны в современных условиях? Как уровень 
внедрения в повседневную жизнь цифровых тех-
нологий, новая реальность, связанная с пандеми-
ей и «удаленкой», или, например, ограничения, 
связанные с будущей «зеленой экономикой», со-
относятся с традиционными показателями, осно-
ванными на доходах и расходах? Вопросов можно 
(и нужно) поставить очень много.

Рассмотрение причин такого положения вы-
ходит за пределы данной работы. Представляется, 
однако, что дискуссия на эту тему была бы полезна.
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цели устойчивого развития и проблемы измерения бедности и нищеты

александр александрович Ткаченко
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Россия

Статья отражает результаты исследования проблем совершенствования методологии измерения бедности и нищеты  
в соответствии с программным документом ООН – Целями устойчивого развития (ЦУР) ООН. Автор аргументирует свою пози-
цию относительно того, что при оценке выполнения задач ликвидации крайней бедности (нищеты) в рамках достижения Цели 1 
(ЦУР 1) на национальном уровне следует ориентироваться не на среднее для всех стран пороговое значение крайней бедности, 
а на разрабатываемый Всемирным банком показатель валового национального дохода (ВНД) на душу населения (по методу Атласа). 

Впервые проводится сравнительное изучение трактовок ЦУР 1 российскими и европейскими исследователями, а также 
экспертами международных организаций и анализируются пороговые значения глобальной нищеты для групп стран с различным 
уровнем ВНД на душу населения. Это позволяет выявить основную проблему мониторинга ликвидации нищеты в России: низкую 
информативность данных о социально-демографических группах, испытывающих лишения крайней бедности, что мешает фор-
мированию эффективных мер государственной политики по уменьшению бедности и искоренению нищеты. 

В работе показано, что игнорирование показателя крайней бедности, рассчитываемого в зависимости от размера ВНД 
на душу населения по методу Атласа, может приводить к ошибочным выводам, содержащимся в добровольных национальных 
обзорах Российской Федерации по достижению Целей устойчивого развития ООН. Предлагается осуществлять выбор индикато-
ров глобальной крайней бедности адекватно уровню социально-экономического развития России и проводить оценку достижения 
цели ликвидации нищеты, учитывая их наравне с национальной чертой бедности. В этом контексте автор обращает внимание 
на неточности в отечественных публикациях, связанные с интерпретацией понятия «крайняя бедность», которые могут при-
водить к искажению оценок.

Ключевые слова: Цели устойчивого развития (ЦУР), социальная статистика, показатели бедности, показатели нищеты, 
многомерная бедность.
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Sustainable Development Goals and Problems of Measuring Poverty 
and Extreme Poverty

Alexander A. Tkachenko
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia

The article presents the results of the study on improving the methodology for measuring poverty and extreme poverty in accordance 
with the fundamental UN document – the UN Sustainable Development Goals (SDGs). The author argues his position that when assessing 
the achievement of targets for the eradication of extreme poverty within the framework of achieving Goal 1 (SDG 1) at the national level, 
one should not be guided by the average threshold value of extreme poverty for all countries. It is necessary to focus on the gross national 
income (GNI) per capita, an indicator developed by the World Bank (according to the Atlas method).

For the first time, a comparative analysis of the interpretations of SDG 1 by Russian and European researchers, as well as experts 
of international organizations is carried out, and threshold values of global poverty for groups of countries with different levels of GNI  
per capita are analyzed. It allows us to identify the main problem of monitoring the eradication of extreme poverty in Russia: the low 
information content of data on socio-demographic groups experiencing extreme poverty, which, in turn, hinders the formation of effective 
public policy measures to reduce poverty and eradicate extreme poverty.

The paper shows that ignoring the indicator of extreme poverty, calculated depending on the size of GNI per capita using the Atlas 
method, can lead to erroneous conclusions in the Voluntary National Review of the Russian Federation on achieving the UN Sustainable 
Development Goals. The author proposes to select indicators of global extreme poverty in accordance with the level of socio-economic 
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development of Russia and to assess the eradication of extreme poverty, taking them into account on a par with the national poverty line. 
In this context, the author draws attention to inaccuracies in domestic publications related to the interpretation of the concept of «extreme 
poverty», which can lead to distortion of estimates.

Keywords: Sustainable Development Goals (SDGs), social statistics, poverty indicators, extreme poverty indicators, multidimen-
sional poverty.

JEL: E01, E21, I31.
doi: https://doi.org/10.34023/2313-6383-2022-29-1-78-87.

For citation: Tkachenko A.A. Sustainable Development Goals and Problems of Measuring Poverty and Extreme Poverty. Voprosy 
Statistiki. 2022;29(1):78–87. (In Russ.)

Введение

В сентябре 2015 г. ООН приняла Повестку 
дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года, включающую 17 Целей устойчи-
вого развития (ЦУР)1. На первом Саммите ООН 
по ЦУР (2019 г.) на уровне глав государств и пра-
вительств была принята Политическая деклара-
ция, в которой отмечались, с одной стороны, про-
гресс в сокращении масштабов крайней бедности 
(нищеты), а с другой – риск невыполнения задачи 
ликвидации нищеты и рост голода2.

В соответствии с резолюцией Генеральной ас-
самблеи ООН для осуществления контроля за до-
стижением ЦУР на национальном уровне в Рос-
сийской Федерации разработан национальный 
набор показателей ЦУР, который, как отмечает 
Росстат3, составлен с учетом задач, определен-
ных в Указе Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». Следователь-
но, в связи с принятием нового указа Президен-
та Российской Федерации в 2020 г.4 необходимо 
привести в соответствие и скорректировать на-
циональные цели, а также модифицировать на-
циональный набор показателей.

В данной работе рассматриваются показате-
ли для оценки достижения Цели 1 «Ликвидация 
нищеты»5. Из общего количества (13 показате-
лей) в нашей стране разрабатываются только че-
тыре и один находится в процессе разработки. 

Ликвидация нищеты (крайней бедности) – это 
не просто цель всех национальных правительств 
и большинства международных организаций; 
она тесно взаимосвязана с большинством других 
ЦУР. Основная проблема, возникающая в ходе 
анализа достижения этой цели, по мнению авто-
ра, обусловлена различиями в методологических 
подходах Всемирного банка (ВБ), с одной сто-
роны, и национальных правительств – с другой. 
ВБ не только разрабатывает методологию оценки 
международной (глобальной) бедности, но и осу-
ществляет сбор и расчет данных, а также предла-
гает интерактивный вычислительный инструмент 
(PovcalNet)6. В деятельность ВБ, как и других 
международных организаций, вовлечены стра-
ны с огромным разрывом в уровне развития, что 
учитывается не только в принимаемых решениях, 
но и в постановке задач и целей.

Аналитический центр при Правительстве Рос-
сийской Федерации совместно с Росстатом и дру-
гими ведомствами в 2020 г. подготовил первый 
«Добровольный национальный обзор хода осущест-
вления Повестки дня в области устойчивого разви-
тия на период до 2030 года» (далее – Национальный 
обзор). В нем сделан вывод о том, что «по основным 
параметрам в России достигнута цель по ликвида-
ции крайней нищеты»7. Необходимо рассмотреть 
ситуацию, связанную с достижением ЦУР 1, чтобы 
оценить этот вывод, и охарактеризовать обстоя-
тельства, которые позволили его сделать. Это важно 
и для решения проблемы адекватности показателей 
оценки бедности и нищеты в России.

1 The Sustainable Development Goals (SDGs). URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/.
2 Political declaration of the high-level political forum on sustainable development convened under the auspices of the General Assembly, 

15 October 2019. P. 3–4. URL: https://undocs.org/en/A/RES/74/4.
3 URL: https://rosstat.gov.ru/sdg/national.
4 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года». URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012.
5 Полное название Цели 1 – «Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах» (Goal 1: End poverty in all its forms everywhere).
6 URL: http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povOnDemand.aspx.
7 URL: https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/analitika/DNO.pdf. Мы оставляем ошибку в цитате из русскоязычного доклада, 

где вместо понятия «крайняя бедность» употребляется сочетание «крайняя нищета», что, вероятно, связано с машинным перево-
дом. В англоязычном варианте этой ошибки нет.
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Методы измерения бедности и нищеты

В странах с высоким уровнем доходов (по клас-
сификации ВБ) установлено довольно большое 
пороговое значение национальной черты бед-
ности (poverty line), в основном составляющее 
не менее 60% от медианного эквивалентного 
располагаемого дохода. Этот уровень является 
обязательным, например, для всех стран ЕС, что 
подробно рассматривается во многих отечествен-
ных работах [1; 2, c. 100–102], но в некоторых 
ошибочно медианный показатель заменяется 
средним [3, с. 105].

В сложившейся в России практике, которая 
началась в 1989 г. с первых разработок подходов 
к определению минимального потребительско-
го бюджета (прожиточного минимума)8 в связи 
с намечаемой реформой цен, использовался так 
называемый нормативно-статистический метод, 
включающий набор потребительских корзин [4]. 
Соотношение расходов на основные цели, выде-
ляемые в соответствии с методологией К.Л.Э. Эн-
геля [5; 6, с. 80–82], является важным индика-
тором, который необходимо отслеживать в ходе 
мониторинга бедности. Методологию Энгеля 
можно применять даже для оценки существую-
щих шкал эквивалентности (equivalence scales) [7]. 
До 2021 г. для расчета прожиточного минимума 
в состав отечественных потребительских набо-
ров практически не включались дискрецион-
ные продукты и, соответственно, не учитывались 
расходы на них [8], что закономерно вызывало 
предложения по внесению изменений в состав 
потребительской корзины и учету расходов на со-
циально-культурные потребности для расчета 
национальной черты бедности (прожиточного 
минимума) [9]. Этот вопрос был разрешен с пе-
реходом в 2021 г. к новому способу определения 
прожиточного минимума – в процентах от ме-
дианного среднедушевого дохода в Российской 
Федерации9.

Анализ данных выборочного обследования 
бюджетов домашних хозяйств, проводимого 
Росстатом, в соответствии с классической мето-
дологией Энгеля позволяет обнаружить различия 
в величине доли расходов на питание в верхней 
и нижней децильных группах: 51,0% в нижней 
группе (самых бедных) и 16,7% в верхней груп-
пе10, что свидетельствует о разном качестве жизни 
представителей этих групп населения и о высо-
ком уровне бедности в нижней децильной группе. 
Это явление прослеживается не только в России, 
но и в других странах СНГ [10, с. 23]. В 2020 г. доля 
расходов российских домашних хозяйств на пи-
тание дома в их общих расходах на потребление 
увеличилась более чем на 4 процентных пункта11, 
при этом в большей мере у домашних хозяйств, 
не имеющих детей в возрасте до 16 лет.

Начиная с 2018 г. Росстат использует показа-
тель относительной бедности, приняв три его по-
роговых значения: 40, 50 и 60% от национального 
медианного среднедушевого дохода, что ценно для 
исследовательских работ и мониторинга разных 
уровней бедности. В 2019 г. Научно-методологи-
ческий совет Росстата обсуждал показатель не-
монетарной бедности, методика расчета которого 
включает в себя измерение бедности населения 
по трем индексам. В этом же году Росстатом были 
проведены первые экспериментальные расчеты 
индексов немонетарной бедности12, что сблизило 
подходы, применяемые в российской и европей-
ской статистике13.

В рамках стратегии «Европа 2020»14 среди пяти 
установленных в ЕС основных целевых показа-
телей, измеряющих ее результаты, присутствует 
индикатор бедности или социальной изоляции15 
(At Risk of Poverty or Social Exclusion – AROPE), 
который должен был отслеживать достижение 
поставленной цели в рамках Европейской плат-
формы против бедности и социальной изоляции: 
сокращение за период 2008–2020 гг. как мини-
мум на 20 млн числа живущих в бедности или 

8 Соотношение этих двух терминов разъяснялось в: Народонаселение: энциклопедический словарь / гл. ред. Г.Г. Меликьян. 
М.: Большая Российская энциклопедия, 1994. С. 346, 363.

9 Федеральный закон от 29 декабря 2020 г. № 473-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

10 Рассчитано по «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2019 году (по итогам выборочного обследования бюд-
жетов домашних хозяйств)», табл. 1.1.4. URL: https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b19_102/Main.htm.

11 Рассчитано по данным Росстата. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13271.
12 URL: https://www.rbc.ru/economics/24/04/2019/5cbf433d9a7947e02d081862.
13 Ретроспективный обзор применяемых методов в отечественных исследованиях бедности представлен в [11].
14 EUROPE 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth.
15 Индекс социальной исключенности по терминологии Росстата.
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социальной изоляции граждан ЕС. AROPE как 
многомерный показатель считался более подхо-
дящим, чем показатель уровня риска бедности, 
основанного исключительно на относительном 
доходе. Ряд исследователей пришли к выводу, 
что показатель доли людей, подверженных риску 
бедности16, по существу, измеряет неравенство 
доходов, а не бедность [12]. Росстат предпола-
гает публиковать в рамках ЦУР 1 данные о мно-
гомерной бедности с 2022 г. Наиболее детально 
эмпирический анализ многомерной бедности 
в 28 странах ЕС на основе использования базы 
данных «Статистика Европейского союза о до-
ходах и условиях жизни»17 представлен в рабо-
те [13]. В отечественной литературе индикатору 
AROPE в последнее время также уделено немало 
внимания [14–16], и его роль в оценке бедности 
будет возрастать. Необходимо отметить в первую 
очередь важность понимания составных частей 
показателя, зафиксированных в его названии 
и разделенных союзом or (или, либо), что не всегда 
учитывается не только в отечественных публи-
кациях, но и в оценках Росстата, рассмотренных 
ниже. Исследователи отмечают, что в основе из-
мерений достижения ЦУР 1 в европейских стра-
нах лежит принцип «Никого не оставлять позади» 
(Leaving no one behind – LV), и поэтому в качестве 
альтернативы предлагают измерение на основе 
концепции AROPE степени, в которой человек 
«оставлен позади» в многомерной среде, испы-
тывает лишения не по одному, а по двум и более 
признакам, отстает от тех, кто находится в среднем 
положении [17]. В ряде отечественных работ ав-
торы упускают из виду, что речь идет не об уров-
не самой бедности, а о подверженности риску 
попадания в группу бедных или социально изо-
лированных людей, что очень важно для постро-
ения адекватной системы измерений. Большое 
значение в этих и других методах оценки много-
мерной бедности имеют шкалы эквивалентности.  

Как подчеркивается в исследовании распреде-
ления доходов между домашними хозяйствами 
в странах ОЭСР, только один обзор литерату-
ры о способах ранжирования включает не менее 
50 различных шкал эквивалентности [18].

Все больше отечественных исследований в по-
следние десятилетия, в том числе в связи с рас-
ширением объема информации в публикациях 
Росстата, посвящено многомерной бедности как 
более точному отражению социально-экономиче-
ского расслоения российского общества [2 и 19]. 
Кроме того, имеются фундаментальные публика-
ции о возможностях расчета уровня многомерной 
бедности по методу Алкир – Фостера в России 
в региональном разрезе [1, c. 123–125; 19]. Так, 
в статье И. Елисеевой и Ю. Раскиной акцент де-
лается на измерении бедности в рамках ее мно-
гомерной концепции [20]. Преимущества этого 
метода С. Алкир подробно изложила на семинаре 
по измерению бедности в рамках Конференции 
европейских статистиков (г. Женева, май 2015)18.

цели и задачи ликвидации нищеты  
и международная черта бедности

Основное внимание в статье мы уделяем рос-
сийскому подходу к оценке достижения ЦУР 1. 
Из общего числа 247 индикаторов для мониторин-
га достижения ЦУР ООН19 Российская Федерация 
пока разрабатывает 83 (33,6%) и предполагает 
добавить еще 17 (6,9%). Иной подход содержится 
в докладах Аналитического центра при Прави-
тельстве Российской Федерации, в которых го-
ворится о 169 задачах ЦУР20. Счетная палата РФ 
называет 232 показателя, утверждая, что 14 пока-
зателей являются глобальными и неактуальными 
для России21. Такие расхождения даже в термино-
логии, а также в количестве показателей объясня-
ются, вероятнее всего, несколькими причинами, 

16 Опасность оказаться за чертой бедности – это еще не сама бедность, а только высокая вероятность скатиться в нее.
17 European Union Statistics on Income and Living Conditions Database. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-

conditions/data/database.
18 Alkire S. Multidimensional Poverty Measurement for EU-SILC Countries. United Nations Economic Commission for Europe. 

Conference of European Statisticians. Seminar on Poverty Measurement, Geneva, 5–6 May, 2015. URL: https://unece.org/fileadmin/
DAM/stats/documents/ece/ces/ge.15/2015/WP_18_EN_Alkire.pdf.

19 В глобальную систему индикаторов входит 231 неповторяющийся (уникальный) индикатор.
20 Добровольный национальный обзор хода осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

С. 23. URL: https://roscongress.org/upload/medialibrary/572/26421VNR_2020_Russia_Report_Russian.pdf.
21 Зайцев Д. Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ системы государственного управления 

по внедрению Повестки устойчивого развития за период 2019 года, истекший период 2020 года» // Бюллетень Счетной палаты 
РФ. 2020. № 6 (271). Цели устойчивого развития. С. 9.
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в том числе отсутствием «механизмов распреде-
ления сфер ответственности между ведомствами 
по выполнению ЦУР» и ответственного органа для 
налаживания эффективного межведомственного 
взаимодействия22. На самом деле система ЦУР 
ООН содержит четыре составляющих: цели, за-
дачи, индикаторы, уровни.

Ликвидация крайней бедности, или нище-
ты (extreme poverty), является основной целью 
устойчивого развития ООН; она дополняется 
задачей сокращения бедности в целом, что ВБ 
интерпретирует как двойную цель: ликвида-
цию нищеты и обеспечение устойчивых спосо-
бов продвижения к всеобщему благополучию 
(prosperity) в каждой стране. Достижение этих це-
лей требует наличия национальной статистиче-
ской системы, регулярных обследований домаш-
них хозяйств и соответствующей методологии.  
Как подчеркивает ВБ, методология измерения 
бедности лежит в основе отслеживания назван-
ных глобальных целей. В этой связи представ-
ляет интерес анализ принятых в отечественной 
статистике подходов к измерению глобальной 
(международной) бедности и ее соотношения 
с другими показателями бедности. Необходи-
мо отметить, что, говоря о национальной черте 
бедности, ВБ допускает логическое смещение, 
утверждая, что «национальная черта бедности 
также является центральным показателем для 
оценки достижения ЦУР 1 – искоренения бедно-
сти во всех ее формах»23. Бедность, определяемую 
через показатель доли населения, имеющего до-
ходы ниже установленной официальным нацио-

нальным институтом (уполномоченным ведом-
ством) черты бедности, невозможно искоренить, 
поэтому ООН, как представляется, предполага-
ет достижение несколько иной цели в области 
устойчивого развития – в первую очередь иско-
ренить, ликвидировать нищету24 и уменьшить 
бедность. В своем докладе Генеральный секре-
тарь ООН, подводящий итоги выполнения ЦУР 
за четырехлетний период, с сожалением кон-
статирует, что к 2030 г. доля населения в мире, 
проживающего в условиях крайней бедности, 
составит 6%, что не соответствует глобальной 
цели – искоренить (eradicate) нищету [21, p. i.]. 
Спад экономики и другие события, связанные 
с COVID-19, внесли изменения в эту прогноз-
ную оценку и отбросили многие развивающие-
ся страны назад в борьбе с крайней бедностью. 
Потери сводят на нет уже достигнутые успехи 
в сокращении бедности: в 2020 г. число крайне 
бедных увеличилось на 40 млн человек по срав-
нению с 2018 г. [22, р. 7].

Для проведения национального мониторинга 
достижения ЦУР 1 выбор показателя междуна-
родной черты бедности должен, на наш взгляд, 
быть адекватным уровню экономического разви-
тия России. Обратим внимание на то, что порог 
для классификации Всемирным банком стран 
по уровню валового национального дохода (ВНД) 
на душу населения, устанавливаемый из-за необ-
ходимости учета инфляции, меняется ежегодно, 
но за последние семь лет не показывает роста, как 
это можно было бы предположить в связи с ростом 
глобальной экономики (см. таблицу 1).

22 Зайцев Д. Отчет о результатах... С. 8.
23 URL: http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/themes/poverty-and-inequality.html.
24 В реальности ООН в качестве цели установила сокращение к 2030 г. доли населения мира, живущего в условиях нищеты, 

до менее чем 3%.

Таблица 1

Пороги для классификации стран по уровню Внд на душу населения, 2014–2021 финансовые годы 
(метод Атласа, в текущих долларах США, тысяч)

Категория дохода 2014 2017 2018 2019 2020 2021

Низкий < 1,035 < 1,026 < 1,006 < 996 < 1,026 < 1,036

Ниже среднего уровня 1,035–4,085 1,026–4,035 1,006–3,955 996–3,895 1,026–3,995 1,036–4,045

Выше среднего уровня 4,086–12,615 4,036–12,476 3,956–12,235 3,896–12,055 3,996–12,375 4,046–12,535

Высокий > 12,615 > 12,476 > 12,235 > 12,055 > 12,375 > 12,535

Источник: данные Всемирного банка. URL: https://blogs.worldbank.org/opendata/new-country-classifications; https://blogs.
worldbank.org/opendata/new-country-classifications-2016; https://blogs.worldbank.org/opendata/new-country-classifications-in-
come-level-2017-2018; http://blogs.worldbank.org/opendata/new-country-classifications-income-level-2019-2020; https://blogs.
worldbank.org/opendata/new-world-bank-country-classifications-income-level-2020-2021.
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Ситуация в глобальной экономике в отноше-
нии среднедушевых доходов во всех группах стран 
за последние восемь лет не улучшилась, и поэтому 
границы доходов ниже среднего уровня и низких 
после всех колебаний вернулись к уровню 2014 
финансового года, а двух других категорий даже 
снизились. Исходя из данных Международного 
валютного фонда (МВФ) о падении в 2020 г. ВВП 
в мире на 3,5%, а в России на 3,1%25, рост верхних 
границ в ближайшие один-два года маловероятен, 
несмотря на рост ВВП в 2021 г., что повлияет 
на сроки достижения ЦУР 1.

Необходимо сопоставить имеющиеся подходы 
к формированию показателей достижения ЦУР 1. 
По данным ВБ, при использовании в России по-
казателя черты бедности, равного 1,90 доллара 
США (далее – 1,90), который применяется для 
беднейших стран, получается, что уже начиная 
с 2011 г.26 доля российского населения, живущего 
за международной чертой бедности, составляла 
0,0%. Поэтому, во-первых, продолжать его ис-
пользовать в Российской Федерации (показатель 
1.1.1 в ЕМИСС) необходимо только для информа-
ции в отчет ООН о достижении ЦУР 1 – ликви-
дации глобальной крайней бедности (global extreme 
poverty), так как это главная цель ООН и ее органи-
заций, и, во-вторых, давать показатель в измере-
нии 0,00%. В. Соколин и В. Брысева отмечают, что 
для большинства стран СНГ этот порог бедности 
(1,90) не является актуальным [19, с. 11]. В обзоре 
С. Хейдеманна (Heydemann) также указывается, 
что многие экономисты считают текущую меж-
дународную черту бедности (international poverty 
line) в размере 1,90 слишком низкой для стран 
MENA27 и рассматривают в качестве порогового 
значения черты бедности 3,20 доллара США в день 
как более точный показатель крайней бедности 
для этих стран28.

Изменения за 2017–2019 гг. показателя доли 
крайне бедного (нищего) населения с доходами 
даже ниже глобальной черты крайней бедности 
(1,90) в общей численности населения не позволя-

ют утверждать, что «… в России население, имею-
щее столь низкие денежные доходы, практически 
отсутствует», как это представлено в Националь-
ном обзоре29. Об обратном прежде всего свидетель-
ствуют повозрастные индикаторы: число нищих 
среди лиц до 18 лет (136,7 тыс. человек в 2019 г.30, 
среди которых преобладает мужское население – 
56,85%) и еще в большей мере число нищих среди 
населения самого продуктивного трудоспособного 
возраста – от 26 до 40 лет включительно. Люди 
этого возраста в основном завершили профессио-
нальное образование и имеют высокую производи-
тельность труда, что должно хорошо оплачиваться. 
Поэтому наличие 78,4 тыс. человек в этой возраст-
ной группе, находящихся в состоянии нищеты, 
среди которых почти 60% составляют женщины31, 
не позволяет делать такой вывод в Национальном 
обзоре. Не менее важно, что значения этих пока-
зателей, уменьшившись в 2018 г. по сравнению 
с 2017 г., вновь возросли в 2019 г.

При значении порога крайней бедности, рав-
ного 3,20 доллара США в день, определенного 
для стран с доходом ниже среднего уровня, доля 
российского населения, живущего в нищете, на-
чиная с 2013 г. составляет менее 0,3%, что также 
не показательно для демонстрации достижения 
цели ликвидации крайней бедности. В докладе 
1990 г. и в дальнейшем ВБ использует показатель 
ежедневных типичных расходов крайне бедно-
го населения для определения черты бедности 
в странах с низким уровнем дохода, что разъясня-
ется в методологии ВБ32. Черта крайней бедности 
в группе стран с доходом выше среднего уровня 
составляет 5,50 доллара США на ежедневные рас-
ходы – именно на это значение необходимо ори-
ентироваться России, оценивая показатель «доля 
населения, живущего за международной чертой 
крайней бедности»33 в Национальном обзоре.  
Соответственно, эта задача стоит перед россий-
ским правительством – искоренить нищету в стра-
не. ВБ начиная с отчета 2020 г. стал отслеживать 
эту черту и для всего мира, включая самые бед-

25 URL: https://tass.ru/ekonomika/11080011.
26 Хотя ВБ повысил в 2015 г. уровень с 1,25 до 1,90 доллара США.
27 MENA – Middle East and North Africa.
28  URL: https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/03/02/in-the-middle-east-poverty-is-down-but-economic-grievance-is- 

up-why/?utm_campaign=Brookings%20Brief&utm_medium=email&utm_content=115249704&utm_source=hs_email.
29 Добровольный национальный обзор … С. 37.
30 Рассчитано автором по данным Росстата. URL: https://fedstat.ru/indicator/58472.
31 Рассчитано автором по данным Росстата. URL: https://fedstat.ru/indicator/58472); https://gks.ru/bgd/regl/b20_111/Main.htm.
32 URL: http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/methodology.aspx.
33 Не глобальной, которая с 2015 г. остается на уровне 1,90.
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ные страны, за период с 1990 г. по настоящее вре-
мя [23, p. 39]. Значение этого показателя должно 
считаться основным ориентиром в ходе реализа-
ции государственной политики в России, направ-
ленной на решение задачи ликвидации нищеты 
на национальном уровне. Для подтверждения 
обоснованности данного предложения можно 
сослаться на статью экспертов ВБ, подчеркиваю-
щих ограниченность применяемого ими подхода 
в методологических решениях по обновлению 
глобальной черты бедности в связи с переходом 
от порогового значения 1,25 к 1,90 [24].

Последствия COVID-19 также диктуют необ-
ходимость срочного перехода к отслеживанию 
в России показателя ежедневных расходов насе-
ления, чье значение не превышает 5,50 доллара 
США, так как, по имеющимся прогнозам, влияние 
пандемии на страны с доходом выше среднего 
уровня будет намного большим, чем на бедные 
или богатые страны [22].

Адекватность индикаторов для оценки крайней 
бедности – актуальный вопрос не только для рос-
сийской статистики, но и для других стран ЕАЭС, 
так как создание общего интеграционного про-
странства требует координации и гармонизации 
основных показателей достижения ЦУР 1, а их 
мониторинг на основе согласованного методо-

логического подхода в странах с общим экономи-
ческим, социальным и трудовым пространством 
очень важен в связи с огромным разрывом в уров-
не развития стран, образовавших ЕАЭС. Этот раз-
рыв, оцененный по показателю ВНД по паритету 
покупательной способности валют, за годы суще-
ствования единого таможенного пространства, 
затем Единого экономического пространства и, 
наконец, Евразийского экономического союза 
между наиболее и наименее развитыми страна-
ми составлял: в 2010 г. – 6,87 раза; 2015 г. – 5,78; 
2019 г. – 5,58 раза. При этом разрыв между страной 
с самыми высокими среднедушевыми доходами 
(Россия) и самыми низкими (Киргизия) уменьша-
ется медленно, а после образования ЕАЭС темпы 
его сокращения заметно снизились. Для каждой 
из стран ЕАЭС важна не только цель уменьшения 
бедности на национальном уровне, но и общие 
достижения в решении задачи искоренения край-
ней бедности.

В таблице 2 приведены данные по груп-
пам стран с доходами ниже среднего уровня, куда 
входят такие страны СНГ, как Киргизия, Молдова, 
Узбекистан; с доходами выше среднего уровня 
(Армения, Беларусь, Казахстан, Россия), а так-
же по группе стран Европы и Центральной Азии 
(Европа+ЦА).

Таблица 2  

доля крайне бедного населения в общей численности населения  в зависимости от пороговых значений  
международной черты бедности

(в процентах ко всему населению)
Черта бедности*

(долларов США в день  
на одного человека)

Группа стран 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1,90

Мир 15,72 13,71 12,75 11,18 10,68 10,14 9,69 9,27 … ...
Европа+ЦА 2,46 2,13 1,96 1,68 1,68 1,80 1,51 1,28 1,30 1,07
LMI** 24,20 20,90 19,60 18,00 16,90 14,20 ... ... ... ...
UMI*** 8,60 6,60 5,60 3,00 2,40 2,20 1,90 1,70 1,60 ...
Россия 0,06 0,02 0,02 0,01 0,02 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03

3,20

Мир 35,33 32,88 31,38 29,01 27,72 26,52 25,40 24,25 … ...
Европа+ЦА 6,80 6,42 6,09 5,58 5,68 5,32 4,72 4,63 4,15 4,05
LMI** 57,00 53,40 51,20 49,20 47,80 44,30 ... ... ... ...
UMI*** 22,90 19,70 17,70 13,20 11,10 9,40 8,40 7,10 6,30 ...
Россия 0,76 0,54 0,52 0,43 0,33 0,42 0,37 0,41 0,35 0,33

5,50

Мир 53,79 52,10 50,67 48,64 47,28 46,04 44,81 43,53 ... ...
Европа+ЦА 16,06 15,04 14,68 13,73 13,75 13,86 13,27 12,63 11,86 11,64
LMI** 81,70 79,90 78,70 77,70 76,30 74,80 ... ... ... ...
UMI*** 43,70 40,50 37,50 32,80 30,20 27,60 25,40 22,80 20,80 ...
Россия 5,55 4,68 4,29 3,79 3,63 4,10 4,10 3,82 3,66 3,27

Примечание. * Черта бедности в ценах 2011 г. на основе ППС; ** LMI (Lower Middle Income) – страны с доходом ниже среднего уровня; 
*** UMI (Upper Middle Income) – страны с доходом выше среднего уровня.

Источник: данные Всемирного банка. URL: https://databank.worldbank.org/source/poverty-and-equity/preview/on#; 
http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povDuplicateWB.aspx.
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Необходимо учитывать, что все показатели 
по России были пересмотрены ВБ в 2020 г. в сто-
рону увеличения, при этом для индикатора 1,90 – 
с 2014 г., по остальным индикаторам – с 2010 г.

С учетом порога крайней бедности, который 
должна использовать Россия как страна с ВНД 
выше среднего уровня, доля нищих за 2010–2019 гг. 
уменьшилась на 40,5%34, что свидетельствует о вы-
соких, но все же недостаточных темпах сокраще-
ния нищеты, которые позволили бы стране ликви-
дировать это явление к 2030 г. (достижение ЦУР 1). 
В зависимости от значения международной чер-
ты бедности (1,90, 3,20 или 5,50 долларов США 
в день) растет показатель доли крайне бедных 
в общей численности населения России, причем 
соотношение его значений в 2019 г. составляло  
1 : 11 : 109 (расчеты автора). Таким образом, следует 
ориентироваться на порог крайней бедности, ре-
комендуемый для группы стран с доходом выше 
среднего уровня. Необходимость перехода к уче-
ту этого порогового значения крайней бедности 
в российской статистике в разрезе демографиче-
ских групп подтверждает и вывод ЕЭК ООН о том, 
что отсутствие сопоставимых данных по странам 
и во временном разрезе препятствует эффектив-
ным политическим действиям [25, p. 8].

Заключительные замечания

Первые годы расчета в России индикаторов 
достижения ЦУР 1 показывают необходимость 
ряда важных изменений в определении черты 
крайней бедности. Прежде всего следует рассчиты-
вать показатель доли нищего населения в России 
исходя из порогового значения бедности, равно-
го 1,90 доллара США в день, которое фигурирует 
и в «Добровольном национальном обзоре хода 
осуществления Повестки дня в области устойчи-
вого развития на период до 2030 года», с точно-
стью до сотой доли процента, так как информация 
с точностью до десятых не отражает подлинной 
картины. На наш взгляд, целесообразно в отчет 
о достижении ЦУР 1 включать данные о доле край-
не бедного российского населения исходя из по-
рогового значения черты бедности 5,50 долла-
ра США, что соответствует положению России 
в группе стран с доходами выше среднего уровня. 
Показатель доли бедного населения в соответствии 
с национальной чертой бедности также необхо-

димо рассчитывать и представлять с точностью 
до сотой доли, так как его округление до десятой 
искажает истинную динамику в достижении ЦУР 1 
в периоды рецессии или экономических спадов, 
как, например, в 2015 и 2016 гг., когда его значения 
при округлении до десятой доли составляли одну 
и ту же величину 13,3%. Истинное знание о коли-
честве граждан, живущих за национальной чертой 
бедности, и доле крайне бедного (нищего) насе-
ления, которая определяется исходя из двух поро-
говых значений международной черты бедности, 
позволяет правительству принимать эффективные 
меры государственной политики, направленные 
на искоренение нищеты и сокращение бедности.

Политическая декларация «Подготовка к де-
сятилетию действий и достижений в интересах 
устойчивого развития», принятая в 2019 г. и объ-
явившая о более чем 100 ускоренных мерах по до-
стижению ЦУР, уже во многом устарела. Чтобы 
решить задачу искоренения нищеты, требуется 
предпринять новые усилия, во-первых, для кор-
ректировки планов действий и, во-вторых, для 
большей консолидации стран разного уровня раз-
вития. Высокоразвитые страны должны не толь-
ко стремиться уменьшить долю собственного на-
селения, живущего в условиях крайней бедности, 
но и оказывать помощь странам с низкими сред-
недушевыми доходами. России, экономически 
доминирующей в ЕАЭС, необходимо выработать 
общие подходы к достижению ЦУР 1 во всех стра-
нах Евразийского экономического союза и пре-
доставить помощь тем из них, в которых высока 
доля крайне бедных.
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Учет продуктов интеллектуальной собственности в условиях глобализации

александра андреевна ляпина
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия

В статье рассматриваются вопросы статистического учета продуктов интеллектуальной собственности (ПИС) при про-
ведении расчетов для страны в целом в современных условиях.  Показано влияние особенностей учета ПИС на оценку показате-
лей и охарактеризованы соответствующие методологические проблемы статистического измерения показателей, вызванные, 
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по национальным счетам относительно развития методологии учета ПИС.

Автором предлагаются направления совершенствования анализа возрастающей роли инноваций в современных условиях, 
в том числе с использованием новых показателей, ранее не применявшихся. Проанализированы особенности многонациональных 
предприятий, влияющие на адекватность оценки накопления основного капитала и баланса активов и пассивов, в конечном итоге 
формирующие оценку валового внутреннего продукта (ВВП).

В результате проведенного исследования сформулированы отдельные предложения по совершенствованию оценки ПИС с привле-
чением для этого широкого круга экспертов по макроэкономике, что необходимо для гармонизации статистики ВВП и балансовых 
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The article explores the issues of statistical accounting of intellectual property products (IPP) when performing calculations for the whole 
country under current conditions. The paper covers the influence of IPP accounting features on the assessment of indicators and characterizes 
the corresponding methodological problems. In particular, the growing role of globalization in economic activity, the specifics of accounting 
for licenses, the calculation of indicators of the national economy of Russia. The paper discusses the views of national accounts experts 
on the development of the IPPs accounting methodology. 

The author proposes directions for improving the analysis of the increasing role of innovations in modern conditions, including using 
new indicators that have not been used previously. The article analyses characteristics of multinational enterprises affecting the adequacy 
valuation of fixed capital accumulation and balance sheets of assets and liabilities, which ultimately define the production measure of gross 
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As a result of the study, the author formulated individual proposals for improving the accounting of IPP involving a wide range of ex-
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глобализация в терминах СнС и особенности 
расчетов ВВП

В настоящее время все больше внимания уде-
ляется вопросам трансформации мирохозяйствен-
ных связей, влиянию глобализации на развитие 
национальных счетов, учету продуктов интеллек-
туальной собственности, вопросам корректности 
и точности макроэкономических показателей 
в меняющихся условиях [1–5].

В терминах национальных счетов глобализация 
означает процесс, в рамках которого происхо-
дит замена национальных экономических струк-
тур и операций международными экономиче-
скими структурами и операциями (transactions). 
В условиях глобализации капитал в форме ин-
теллектуальной собственности может одновре-
менно использоваться по всему миру многона-
циональными предприятиями (МНП). Рабочая 
сила становится все более мобильной, а связанные 
с ее использованием доходы поступают в страны 
происхождения работников, задействованных 
в МНП. Расходы домашних хозяйств и бизне-
са приобретают все более глобальный характер 
за счет использования Интернета1. Специалисты 
по национальным счетам выделяют следующие 
черты, свойственные глобализации:

– в целях повышения производительности 
и минимизации налогового бремени многона-
циональные предприятия организуют свой бизнес 
вне территории конкретной страны;

– значительные объемы иностранного инве-
стирования во многих странах;

– трансфертное ценообразование между фили-
алами корпораций;

– существенная роль единиц специального на-
значения (ЕСН) при организации финансирова-
ния различных видов деятельности на глобальном 
уровне;

– увеличение объемов торговли услугами, в том 
числе услугами по обработке материальных ресур-
сов без изменения экономической собственности 
на перемещаемые материалы;

– увеличение объемов перепродажи товаров 
на глобальном рынке без их ввоза в страну, в ко-
торой торговец является резидентом;

– глобальная торговля и использование про-
дуктов интеллектуальной собственности (ПИС);

– нехватка данных, касающихся групп пред-
приятий и производственных процессов на гло-
бальном уровне;

– мобильная рабочая сила, переводы денежных 
средств из страны, на территории которой осу-
ществляется хозяйственная деятельность, в стра-
ны, из которых происходят нерезиденты;

– увеличение туристических потоков меж-
ду странами и объемов зарубежного инвестиро-
вания домашними хозяйствами;

– расширение интернет-торговли для нужд 
домохозяйств и бизнеса.

Для российской экономики привлечение ра-
бочей силы из-за рубежа, иностранное инвести-
рование, использование интеллектуальной соб-
ственности, увеличение международной торговли 
услугами, оптовая и розничная интернет-торговля 
и многие другие смежные вопросы в настоящее 
время весьма актуальны.

Использование продуктов интеллектуальной 
собственности в условиях глобализации эконо-
мики связано с ее проявлениями, которые были 
перечислены выше. Но отражение ПИС в наци-
ональных счетах может быть затруднено в связи 
с нехваткой данных, касающихся групп предприя-
тий и производственных процессов на глобальном 
уровне, или трансфертным ценообразованием 
между филиалами корпораций.

Существенно изменившиеся условия хозяй-
ствования (интеллектуальная собственность, уси-
ление роли МНП, увеличение доли услуг в произ-
водственной сфере и т. п.) требуют более гибкого 
понимания центрального макроэкономического 
показателя – ВВП в комплексе с другими инди-
каторами. Исследователям необходимо сконцен-
трировать внимание на глобальной активности 
производителей и перспективах разработки со-
ответствующих показателей [6, 7]. Стоит больше 

1 UN Economic Commision for Europe, Eurostat, OECD. The impact of globalization on national accounts. New York and Geneva, 2011. С. 1.
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внимания уделять национальному доходу и при-
нимать в расчет то обстоятельство, что ВВП из-
начально был предложен как показатель, отража-
ющий материальное производство на территории 
конкретной страны [8, с. 55]. В этой связи особого 
внимания заслуживает учет продуктов интеллек-
туальной собственности в контексте глобализации 
мирохозяйственных связей [9].

Цель статьи – исследование проблем расчетов 
макроэкономических показателей в условиях 
глобализации. Задачами исследования являются: 
изучение особенностей распределения доходов 
и затрат на глобальном уровне; совершенство-
вание оценки ВВП и его компонент; анализ воз-
можностей и особенностей учета ПИС.

В течение последних нескольких лет в некото-
рых странах произошли необычные, в основном 
связанные с перераспределением доходов, изме-
нения роста ВВП, связанные с глобализацией. 
Наиболее заметным случаем является годовая 
оценка прироста ВВП Ирландии в 2015 г., соглас-
но которой ВВП увеличился более чем на четверть. 
Это обстоятельство вызвало у общественности, 
политиков и других заинтересованных сторон 
критику и сомнения относительно применимо-
сти данного показателя, а также озабоченность 
у экспертов по национальным счетам, выступа-
ющим в качестве сторонников применения дан-
ной системы [10]. В этой связи необходимо найти 
какое-то разумное объяснение этой проблемы. 
ВВП, по мнению большинства аналитиков, очень 
важный показатель для принятия многих поли-
тико-экономических решений, изучения дина-
мики производительности, сопоставления стран 
по уровню доходов. Соответственно указанная 
проблема затрагивает целый массив смежных 
проблем. Среди них, например, оценка произ-
водительности, которая основывается на ВВП 
и занятости. Неадекватный рост ВВП может при-
водить к завышенным оценкам производительно-
сти, в то время как динамика производительности 
на основе национального дохода и изменения 
фонда оплаты труда будет несущественна.

Мнения экспертов по проблеме необоснован-
ного роста показателя ВВП в эпоху глобализации 
сводятся к следующему. Национальные счета – 
логичная концепция, но в результате глобали-
зации мир изменился. СНС неоднократно об-

новлялась и является развивающейся системой. 
Последняя кардинальная трансформация этой 
системы датируется 2008 годом. СНС 2008 не при-
вела к искажениям ВВП. В СНС 2008 поставлен 
акцент на смену экономической собственности, 
но он является лишь логическим развитием самой 
системы национальных счетов, так как в СНС 
всегда присутствовала концепция собственности. 
В СНС 2008 и РПБ 62 иначе производится учет ус-
луг по обработке материальных ресурсов за рубе-
жом (в сравнении с СНС 1993 и РПБ 5), но это об-
стоятельство не должно при корректно сделанных 
записях повлиять на величину показателя ВВП, 
по крайней мере, в весьма существенных масшта-
бах. Хотя в некоторых работах [8] указывается, что 
методологические изменения оказали немалое 
влияние при проведении расчетов экспорта одной 
из европейских стран.

Можно предположить, что ситуация, связан-
ная с завышенными темпами ВВП, обусловлена 
территориальными особенностями расчетов этого 
показателя в современных условиях, а именно, 
резидентством хозяйствующих субъектов, в от-
ношении которых рассчитывается показатель. 
Согласно мнению специалистов, ВВП может 
быть завышен по двум следующим причинам: 
территориальные аспекты и влияние учета прав 
на интеллектуальную собственность. Эти две 
названные причины взаимосвязаны, так как 
территориальные аспекты (как фактор влияния 
на объемы ВВП) играют роль в обоих случаях. Но 
сегодня отчасти потеряна связь между созданием 
валовой добавленной стоимости и территорией 
конкретной страны, для которой рассчитывается 
ВВП. В настоящей статье анализируется в основ-
ном вторая проблема, а именно влияние ПИС 
на формирование национальных счетов и ВВП, 
территориальные аспекты затрагиваются по мере 
необходимости.

Также заметим, что роль ПИС, скорее всего, 
будет увеличиваться с течением времени. Не будет 
профессий или видов хозяйственной деятельно-
сти, которые в той или иной степени, не соприка-
сались бы с ПИС. Поэтому можно предположить, 
что влияние ПИС на формирование макроэко-
номических показателей и статистику в целом 
будет ощутимым и умение это влияние оценивать 
является важной задачей.

2 Руководство по платежному балансу и международной инвестиционной позиции – Вашингтон, округ Колумбия: Между-
народный Валютный Фонд, 2012. Balance of payments and international investment position compilation guide – Washington, D.C.: 
International Monetary Fund, 2014.
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Влияние глобального распределения 
производства на потоки стоимости

При обсуждении интеллектуальной собствен-
ности достаточно часто используется понятие 
трансфертных цен. В некоторых случаях «факти-
ческие цены обменных операций не представля-
ют собой рыночные цены. Примерами операций 
с трансфертными ценами являются операции 
между филиалами предприятий, манипулиро-
ванные соглашения с третьими сторонами и не-
которые некоммерческие операции, включающие 
льготный процент (то есть процент, подлежащий 
выплате по сниженной ставке в соответствии 
с принятой политикой)»3. Такие цены являются 
трансфертными. Они могут быть завышенными 
или заниженными. При построении националь-
ных счетов с включением операций, в рамках 
которых были использованы трансфертные цены, 
необходимо произвести соответствующие поправ-
ки, которые позволили бы получить эквивалент 
рыночной цены. В соответствии с рекоменда-
циями платежного баланса пересылаемые через 
границу товары должны оцениваться по ценам, 
которые были бы в случае, если участвующие кор-
порации не связаны между собой4. Но на практике 
сделать такие скорректированные оценки весьма 
сложно.

Трансфертное ценообразование, которое ис-
пользуется МНП, влияет на динамику объемов 
ВВП тех стран, в которых располагаются связан-
ные хозяйственной деятельностью фирмы. Такое 
ценообразование может приводить к уменьшению 
налоговой нагрузки при переброске хозяйствен-
ных ресурсов (например, продуктов на основе 
ПИС) из одной страны в другую.

В работе [6, c. 11] отмечается, что степень вли-
яния различных вариантов перемещения про-
изводства на национальный доход значительно 
меньше, чем на объемы ВВП. Например, вклад 
в ВВП в стране А составлял Х ден. ед. Если с це-
лью уменьшения налогового бремени фирме 
удалось переместить производство в страну В, 
то ВВП в стране В возрос на Х ден. ед. Теперь 
указанная денежная сумма превратилась в пер-
вичные доходы из страны В в страну А и вклю-

чена в национальный доход страны А. Сумма 
в размере Х ден. ед. может быть использована, 
например, следующим образом: она может ча-
стично вернуться в страну А, а также может быть 
в некоторой своей части реинвестирована соот-
ветствующим образом (как инвестиции страны 
А в стране В). 

В настоящее время на глобальном уровне об-
суждаются новые налоговые правила, которые 
должны привести к тому, что крупные трансна-
циональные корпорации будут платить налоги 
там, где они территориально ведут свой бизнес.

Здесь есть некоторые моменты, связанные 
с амортизацией и потреблением основного ка-
питала. ВВП – валовой показатель и, соответ-
ственно, он включает потребление основного 
капитала. Национальный доход, сейчас речь 
идет именно о национальном доходе (то есть 
тоже о валовом показателе), а не о чистом наци-
ональном доходе, также включает потребление 
основного капитала. Но перемещение произ-
водства из одной страны в другую все же ока-
зывает некоторое влияние на его суть, которая 
заключается в том, что это, в первую очередь, 
доходный показатель. («В отличие от ВВП ВНД 
не является концепцией добавленной стоимости, 
а является концепцией дохода»5.) Перемещение 
производства из одной страны в другую в рамках 
МНП вероятно немного изменяет суть нацио-
нального дохода. То есть речь идет об измене-
нии сути первичных доходов, которые теперь 
могут быть связаны с потреблением основного 
капитала. Здесь может быть ситуация, когда 
предполагается перемещение ПИС по занижен-
ным ценам. ПИС используются в производстве 
и приносят валовую добавленную стоимость 
в другой стране, и эта добавленная стоимость 
включает потребление основного капитала, ко-
торый относится к задействованным в произ-
водстве ПИС. Экспертами также отмечается, 
что перевод производственной деятельности 
из одной страны в другую и трансфертное цено-
образование не влияют на располагаемые дохо-
ды населения, а именно на их основе все чаще 
оценивают благосостояние нации.

3 Европейская комиссия, МВФ, ОЭСР, ООН, Всемирный банк. Система национальных счетов 2008. Нью-Йорк, 2012.  
С. 57–58.

4 Там же. С. 502.
5 Там же. С. 39. 
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Учет научных исследований и разработок

В связи с глобализацией и цифровизацией эко-
номик большинства стран повышенное внимание 
должно уделяться систематизации информации, 
касающейся научных исследований и разработок 
(НИР), которые в условиях интенсивно меня-
ющегося мирового хозяйства являются залогом 
прогресса, экономического роста и благосостоя-
ния. Руководство6 посвящено отражению научных 
исследований и разработок. Оно имеет давнюю 
предысторию, фактически работа по совершен-
ствованию необходимой методологии, выделению 
и систематизации соответствующей информации 
ведется с 60-х годов. Особого внимания заслужи-
вает тот факт, что одним из наиболее важных из-
менений, которые произошли в методологии СНС, 
является учет расходов на научные исследования 
и разработки в качестве накопления основного 
капитала, то есть теперь они рассматриваются 
как инвестиции. В СНС 2008 было использовано 
определение научных исследований и разработок 
из руководства7.

В условиях глобализации увеличивается роль 
цепочек стоимости, изменяются источники фи-
нансирования научных исследований и разрабо-
ток, возникают новые организационные структу-
ры (см., например, [11]).

В этой связи требуется согласование инфор-
мации по НИР с другими источниками данных. 
Должна быть связь с классификациями, в част-
ности, с Международной стандартной отрасле-
вой классификацией всех видов экономической 
деятельности (МСОК) и Международной стан-
дартной классификацией образования (МСКО). 
Этот вопрос становится еще более актуальным 
в связи с существенным ускорением темпов 
внедрения цифровых технологий и сопутству-
ющими этому внедрению изменениями в про-
фессиональной среде, появлением на рынке 
труда, в том числе международном, новых про-
фессий. Финансирование научных разработок 
на международном уровне, торговля услугами, 
связанными с научной деятельностью, соответ-

ствующие расходы и задействованный персонал 
в рамках МНП являются важными моментами 
для изучения особенностей глобализации в со-
временном мире.

Рекомендации экспертов по отражению ПиС 
в СнС 2008

В СНС 2008 в рамках активов выделяются про-
дукты интеллектуальной собственности. К ним 
относятся: результаты научных исследований 
и разработок; расходы на разведку недр и оцен-
ку запасов полезных ископаемых; компьютер-
ное программное обеспечение и базы данных; 
оригиналы развлекательных, литературных и ху-
дожественных произведений; другие продукты 
интеллектуальной собственности. Интеллекту-
альная собственность является массивом зна-
ний, которые «разработчики могут реализовать 
на рынке или использовать для получения выгод 
в процессе производства»8. Применение таких 
знаний, скорее всего, будет ограничено посред-
ством юридической защиты. Использование ак-
тивов в форме знаний приносит монопольную 
прибыль их собственникам, а устаревшее или 
незащищенное авторскими правами знание пе-
рестает быть активом9.

В руководстве10 отмечается, что принятие ри-
сков, которые имеют непосредственное отноше-
ние к экономической собственности, предпо-
лагает ответственность собственника за ремонт 
и техническое обслуживание активов, а также 
за их потерю. В случае с ПИС, под техническим 
обслуживанием подразумевается ответственность 
за выплату пошлин на поддержание патентов, 
авторских прав или других регистрационных до-
кументов. Отмечается, что при использовании 
ПИС «внезапное прекращение действия защиты 
или конфиденциальности неизбежно приведет 
к ослаблению монопольной власти и конкуренто-
способности, поскольку конкуренты также могут 
получить доступ к рассматриваемому продукту 
интеллектуальной собственности»11.

6 OECD. Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development. OECD 
Publishing, Paris, 2015.

7 Ibid. P. 21.
8 Европейская комиссия, МВФ, ОЭСР, ООН, Всемирный банк. Система национальных счетов 2008. Нью-Йорк, 2012. С. 236.
9 Там же. С. 236.
10 ООН. Руководство по измерению глобального производства. Нью-Йорк и Женева, 2016.
11 Там же. С. 58.
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Патенты в СНС 2008 рассматриваются не как 
активы, а как патентные соглашения, то есть как 
разновидность лицензии, на основе которой 
производятся платежи за услуги или за при-
обретение актива12. Объекты патентования те-
перь входят в категорию «научные исследования 
и разработки»13. Заметим, что НИР, которые 
учитываются в СНС 2008 как основные фонды, 
включают только часть инновационных процес-
сов, которые могут охватывать различные сферы 
деятельности.

В СНС 2008 даны только рамочные подходы 
по оценке результатов научных исследований 
и разработок. Когда они производятся на коммер-
ческой основе, выпуск оценивается в рыночных 
ценах. Если их производство выполняется соб-
ственными силами или осуществляется неры-
ночными производителями – на основе затрат 
на производство. В последнем случае исключается 
доход на используемый капитал14.

Необходимо отметить ряд важных моментов 
в связи с учетом ПИС, которые содержатся в ру-
ководстве15, посвященном вопросам оценки ин-
теллектуальной собственности. В указанном ру-
ководстве фактически предлагаются и уточняются 
методологические подходы по учету ПИС, общее 
представление о которых содержится в СНС 2008.

Отличительными чертами ПИС являются: уни-
кальность; они не подвержены износу; копиро-
вание с минимальными физическими затратами. 
При этом ПИС, который является оригиналом 
и будет использован в течение более одного года, 
рассматривается как актив независимо от того, 
будет ли он использоваться при тиражировании 
копий или напрямую будет использован в про-
изводстве16.

Наиболее важными моментами, которые ка-
саются отражения ПИС в национальных счетах, 
являются следующие.

Производство и применение ПИС в экономике 
связано с отражением оригиналов и взаимосвязан-
ных с ними лицензий на использование и воспро-
изводство. Экспертами по национальным счетам 
был изучен вопрос нахождения грани, которая 
позволила бы разделить накопление основного 
капитала и промежуточные затраты при отраже-

нии ПИС в счетах. ПИС бывают представлены 
в виде оригиналов, лицензий на использование 
и лицензий на воспроизведение.

Оригиналы ПИС достаточно часто производят-
ся для собственного использования, они не про-
даются на рынке и, соответственно, не имеют 
рыночной цены, их невозможно оценить в ос-
новных ценах. Поэтому предлагается оценивать 
оригиналы ПИС на основе затрат на производство 
с учетом дохода на капитал, который использо-
ван в производстве самого оригинала. Если со-
здание оригинала занимает более чем один год, 
экспертами было предложено затраты на произ-
водство оригинала включать в валовое накопление 
основного капитала по мере их осуществления 
и не включать данные затраты на производство 
в материальные оборотные средства.

Лицензии на воспроизведение рассматрива-
ются как отдельные продукты и расходы на их 
приобретение отражаются как валовое накопление 
основного капитала при условии, что они будут 
использоваться в производстве в течение более 
чем один год и соответствовать требованиям, ко-
торые предъявляются в СНС к активам.

Стоимость оригинала, который предназначен 
для производства лицензий, а не для собственного 
использования, зависит от ожидаемой стоимости 
продаж этих лицензий. Оценка оригинала осу-
ществляется на основе чистой настоящей стои-
мости (net present value). В данной связи экспер-
ты обращают внимание на следующий важный 
момент: в балансе в рамках счета «другие изме-
нения в активах» стоимость оригинала должна 
варьироваться в соответствии с изменениями 
в ценах или объемах. Объемы реальных продаж 
лицензий могут существенно отличаться от ожи-
даемых продаж, но валовое накопление основного 
капитала, которое связано с оригиналом, остается 
неизменным.

В отношении лицензий на воспроизведение 
экспертами предлагается следующее. Если ли-
цензии на воспроизведение соответствуют тре-
бованиям, которые предъявляются СНС к ак-
тивам, расходы на их приобретение отражаются 
как накопление основного капитала, а в счетах 
должна быть отражена продажа части оригина-

12 Европейская комиссия, МВФ, ОЭСР, ООН, Всемирный банк. Система национальных счетов 2008. Нью-Йорк, 2012. С. 237.
13 Там же. С. 679.
14 Там же. С. 675.
15 Handbook on Deriving Capital Measures of Intellectual Property Products – OECD (2010).
16 Ibid. P. 8.
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ла или оригинала полностью. Если требования 
СНС к активам не выполнены, покупка лицензий 
на воспроизведение будет отнесена к промежу-
точному потреблению.

Эксперты рекомендуют расходы на ПИС, при-
обретенные или произведенные для собственного 
использования, если предполагается, что они 
принесут экономическую выгоду их собствен-
нику, рассматривать как валовое накопление ос-
новного капитала17. Но в следующих двух случаях 
данные расходы не приводят к накоплению. Это 
может быть ситуация, когда ПИС используются 
для производства продукции, которая будет ре-
ализована (например, программное обеспечение 
компьютеров, которые подлежат реализации). 
Или когда лицензии используются в течение ме-
нее одного года и полностью растворяются в дру-
гом продукте.

Как правило, расходы рыночных производи-
телей на производство продукции, относящейся 
к НИР, в отрасли «Подраздел 72 Научные иссле-
дования и разработки» (Division 72 ISIC Rev. 4) 
следует относить к промежуточному потреблению. 
Или они должны быть списаны каким-то еще 
подходящим образом. Это обосновывается тем, 
что единицы производят соответствующую про-
дукцию с целью ее продажи на рынке и указанные 
расходы будут включены в произведенную про-
дукцию. В иных случаях расходы рассматривают-
ся как валовое накопление основного капитала.  
Например, если единица получает патент и прода-
ет лицензии на использование. К таким случаям 
также относятся start-ups, когда выполняется на-
учно-исследовательская работа, результаты кото-
рой пока еще не могут быть представлены на рын-
ке18. Экспертами также предлагается включать 
затраты на неудавшиеся разработки ПИС в ва-
ловое накопление основного капитала. При этом 
они обращают внимание на то, что включение 
расходов на неэффективные, наряду с успешными, 
разработки ПИС в валовое накопление основного 
капитала вряд ли может привести к завышенной 
оценке накопления в целом. При разведке ме-
сторождений полезных ископаемых часть объема 
проведенных работ может не привести к откры-
тию рентабельных месторождений. Разработка 
препаратов требует проработки большого числа 

вариантов их получения, дальнейшая примени-
мость которых находится под вопросом. Расходы 
на неуспешные проекты необходимы при произ-
водстве ПИС, работа над которыми в конечном 
итоге оказалась успешной.

Мнения экспертов относительно того, как 
трактовать ПИС, которые производятся силами 
государства, но не используются непосредственно 
в государственном секторе, состоят в следующем19. 
Конечно, такие расходы государства можно по-
пытаться трактовать как промежуточное потре-
бление, так как государство не получает прямой 
выгоды от ПИС, которые не используются непо-
средственно в государственном секторе. Однако 
такое понимание ситуации является упрощенным.

Дело в том, что когда государство произво-
дит активы, которые свободно предоставляются, 
государство создает общественные блага. Здесь 
возникает несколько ситуаций. Государство, на-
пример, инвестирует в область медицинских 
научных исследований, при этом получаемые 
результаты используются и в государственном 
секторе, и в частном секторе. Государство по-
лучает прямую выгоду от инвестирования, так 
как результаты используются государственными 
учреждениями.

Государство также может финансировать про-
изводство ПИС, которые предоставляются безвоз-
мездно рыночным производителям. У некоторых 
из них государство впоследствии покупает услуги. 
Соответствующие государственные расходы, ве-
роятно, будут сокращены. Здесь создаются об-
щественные блага в формате общественных ус-
луг (a public service), так как снижаются затраты 
рыночных производителей. Кроме того, создание 
ПИС государством может уменьшить объем пре-
доставляемых субсидий.

Исходя из аргументов, изложенных выше, 
эксперты пришли к следующему выводу. Все 
расходы на ПИС, включая НИР, должны рассма-
триваться как накопление основного капитала, 
если они предназначены для использования 
в сфере производства в течение более одного 
года, независимо от того, будут ли эти ПИС 
использоваться непосредственно государством 
или другими хозяйствующими субъектами. Та-
кое решение относительно отражения ПИС по-

17 Handbook on Deriving Capital Measures of Intellectual Property Products – OECD (2010). P. 16.
18 Ibid. P. 11–12.
19 Ibid. P. 20–21.
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зволяет проводить корректные сопоставления 
экономических показателей по странам и во вре-
менном аспекте.

Здесь возникает вопрос относительно того, на-
сколько «зеленая экономика», которая, безусловно, 
предполагает возникновение огромного количества 
ПИС и разнообразных научно-технических раз-
работок, а также множество start-ups, в том числе 
нерезультативных, способна переформатировать 
сложившиеся макроэкономические показатели. 
Например, как могут накопление, составляющие 
баланса активов и пассивов повлиять на объемы 
добавленной стоимости и т. д. Какие сферы и виды 
деятельности будут в наибольшей степени затро-
нуты в контексте обсуждаемых изменений.

Создание, производство, использование 
и торговля ПиС в рамках МнП

В условиях глобализации создание, производ-
ство, использование и торговля ПИС должны ана-
лизироваться в рамках МНП. Для этого требуется 
специальная систематизация единиц, входящих 
в МНП, и операций, которые они выполняют.

Дерево решений, необходимое для система-
тизации единиц, входящих в МНП, включает 
следующие вопросы: входит ли единица в МНП; 
производит ли единица ПИС; каким видом эко-
номической деятельности занимается данная еди-
ница и планирует ли она использование ПИС 
в производственном процессе; получает ли еди-
ница доходы, связанные с ПИС, или, наоборот, 
оплачивает использование ПИС [3, с. 11; 12].

Вариантов рассмотрения ПИС с точки зрения 
возникновения валового накопления основного 
капитала у рассматриваемой единицы в связи 
с производством ПИС или анализа определенных 
потоков и операций, связанных с ПИС, может 
быть достаточно много [13, с. 5]. В иллюстратив-
ных целях рассмотрим некоторые из них.

Единица является частью МНП и производит 
ПИС в качестве основной деятельности. Требует-
ся уточнить, получает ли единица доходы от пре-
доставления лицензий, позволяющих использо-
вать ПИС, или ожидает их получить в будущем 
и при этом не получает компенсации от материн-
ской компании за разработку ПИС. Если пред-
полагаются доходы и не ожидается компенсация 
от материнской компании, эта единица является 
непосредственным производителем ПИС, эконо-

мическим собственником, независимым от МНП. 
Такая цепочка событий приводит к тому, что ПИС 
учитывается как валовое накопление основного 
капитала.

В другом случае формализуется информация 
о предприятии, в качестве которого выступает 
единица, которая, как и в первом случае, является 
частью МНП, и производит ПИС в качестве ос-
новной деятельности. Данная единица не получает 
доход от продажи лицензий, но она получает ком-
пенсационную оплату со стороны материнской 
компании или продает ПИС материнской компа-
нии. Валовое накопление основного капитала для 
данной единицы не учитывается. Разработанный 
ПИС отражается как экспорт, произведенный для 
иностранной материнской компании. Продажи 
оригиналов ПИС могут быть учтены как услуги 
в рамках международной статистики.

Теперь рассмотрим предприятие, в качестве 
которого выступает единица, которая, как и в при-
веденных выше случаях, является частью МНП. 
Данная единица может использовать ПИС при 
производстве товаров и услуг, но производство 
ПИС не является ее основной деятельностью. 
Единица покупает оригинал ПИС для использова-
ния в производстве и становится экономическим 
собственником этого продукта. Таким образом, 
ПИС включается в валовое накопление основного 
капитала рассматриваемой единицы. Если ПИС 
имеет иностранное происхождение, его приоб-
ретение отражается как импорт оригинала ПИС.

В начале настоящей статьи было сказано, что 
в целях повышения производительности МНП ор-
ганизуют свой бизнес на территории разных стран. 
Варианты такого производственного распределе-
ния показывают, что глобализация оказывает вли-
яние на данные, которые включаются в балансы 
активов и пассивов. Деятельность МНП сказыва-
ется на формировании состава балансов активов 
и пассивов в странах, с которыми конкретное 
МНП связано, и в конечном итоге, и на показа-
теле «национальное богатство». Она также влияет 
на экспортно-импортные потоки. Можно пред-
положить, что в экспорте и импорте многих стран 
возрастет значение учета операций с оригиналами 
ПИС, услугами, связанными с ПИС, и товарами, 
которые были изготовлены с применением ПИС. 
Очевидно, что учет ПИС в экспорте, импорте или 
накоплении основного капитала имеет определен-
ное отношение к созданию ВВП, так как касается 
формирования его компонент.
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Еще один важный момент, связанный с ин-
теллектуальной собственностью. Эксперты пред-
полагают, что множество научно-технических 
разработок не формализованы должным образом, 
то есть они не выражены в формате нематериаль-
ных активов и не включены в явном виде в баланс 
активов и пассивов. Наряду с этим, как уже было 
отмечено выше, использование интеллектуаль-
ной собственности внутри МНП может доста-
точно часто отражаться не на основе рыночных, 
а на основе трансфертных цен. Это означает, что 
должный учет множества научно-технических 
наработок и коррекция трансфертных цен может 
привести к резким взрывным изменениям ряда 
важнейших показателей и балансов СНС и внесет 
дополнительные трудности при интерпретации 
тенденций макроэкономического развития, так 
как база для сопоставления в результате таких из-
менений будет нарушена. С другой стороны, стоит 
обратить внимание на то, что немалая часть этих 
интеллектуальных наработок неявно используется, 
соответственно ряд показателей уже подвержен 
их влиянию и, таким образом, улавливание связи 
между затратами и результатами в рыночных тер-
минах в каких-то случаях уже частично потеряно.

Заключение

Состав основных фондов в российской стати-
стике (определен Общероссийским классифи-
катором основных фондов) включает объекты 
интеллектуальной собственности, к которым в со-
ответствии с требованиями СНС 2008 относятся: 
результаты научных исследований и разработок; 
расходы на разведку недр и оценку запасов по-
лезных ископаемых; компьютерное программ-
ное обеспечение и базы данных; оригиналы раз-
влекательных, литературных и художественных 
произведений.

В российской официальной статистике науч-
ные исследования и разработки, за исключением 
случаев, когда они не приносят никакой выгоды 
собственнику, рассматриваются как актив, капи-
тализируются и включаются в категорию ПИС20. 
При принятии ряда допущений в условиях весьма 

неполной информации об использовании ре-
зультатов НИР был произведен расчет рыночной 
стоимости результатов НИР в рамках накопления 
основного капитала. Разработана методология, 
которая базируется на методе товарных потоков21. 
При расчетах величины номинальной холдинго-
вой прибыли, относящейся к интеллектуальной 
собственности и продуктам интеллектуальной 
деятельности, был использован индекс потре-
бительских цен. В сборнике22 приведен динами-
ческий ряд ВВП с учетом положений СНС 2008 
относительно расширения границ активов, кото-
рый включает результаты научных исследований 
и разработок. Методология23 содержит подходы, 
касающиеся учета ПИС, в том числе отражения 
научных исследований и разработок, в составе 
основных фондов. В данной методологии рассмо-
трено применение метода непрерывной инвен-
таризации при определении текущей рыночной 
стоимости объектов интеллектуальной собствен-
ности. Можно предположить, что в современных 
условиях возрастет роль учета научных исследова-
ний и разработок в пределах общего объема ПИС 
и для расчетов, касающихся валового накопления 
основного капитала и других показателей.
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