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СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОМ 
АНАЛИЗЕ

Экономика России в 2020–2022 годах: переход на новую модель развития

Любовь Аркадьевна Стрижковаа),
Геннадий Оразович Курановб),
Людмила Ильинична Тишинаа),
Александр Геннадьевич Куранова)

a) Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской 
Федерации, г. Москва, Россия;
б) Министерство экономического развития Российской Федерации, г. Москва, Россия

В статье отражены основные результаты исследования изменений в экономике России, связанных с влиянием специфических 
условий периода 2020–2022 гг. Обоснован вывод о происходящей смене модели развития экономики, сформулирован ряд предложений 
в отношении внутренней экономической государственной политики. Авторы отмечают, что сильное негативное влияние внешних 
факторов может при определенных условиях (по принципу «вызов-ответ» или «шок-реакция») создать импульс для ускоренной 
структурной перестройки экономики и перехода к новому национальному экономическому циклу, адаптированному к современным 
тенденциям научно-технологического развития.

Проанализированы показатели динамики и структурных сдвигов в конечном использовании валового внутреннего продукта 
(ВВП) в сфере производства, в области инвестиционной деятельности. Показаны различия в тенденциях развития по трем 
крупным секторам экономики, в которые объединены ее отрасли, – сектор сырья и обработки, инфраструктурный сектор и ин-
новационный сектор, а также по агрегату «прочие отрасли» (табличный материал содержит развертку аналитических данных 
по укрупненным видовым позициям).

Показаны результаты факторного анализа динамики ВВП на основе двух подходов – с использованием межотраслевой модели 
и макроэкономической функции динамики ВВП. На основе первого подхода получены полные оценки влияния на динамику ВВП 
в 2022 г. изменения объемов экспорта и внутреннего конечного спроса, а также снижения импортоемкости производств и другие 
оценки. На основе второго подхода получены оценки потенциального темпа ВВП, разрыва с фактическими темпами и влияния 
основных факторов на экономическую динамику.

Отмечаются особенности новой модели развития (переход к развитию с опорой в основном на внутренние источники средств 
и ресурсов и др.); изложены взгляды авторов на условия, которые способны обеспечить решение задач развития страны в рамках 
новой модели развития. Рассматриваются вопросы составления инвестиционных прогнозов, обеспеченности финансовыми ре-
сурсами инвестиционного процесса. По мнению авторов, дальнейшее развитие системного подхода в принятии управленческих 
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The article presents the study results on the changes in the Russian economy related to effects of the specific circumstances of 2020–2022. 
The authors support the conclusion about the ongoing shift in the economic development model and make several proposals for domestic 
economic policy. The authors note that the strong negative influence of external factors can, under certain conditions (on the principle 
of «challenge-and-response» or «shock-and-reaction»), create momentum towards the accelerated structural transformation of the economy 
and transition to a new national economic cycle adapted to current trends in scientific and technological development. 

The paper analyses indicators of dynamics and structural changes in the final use of gross domestic product (GDP), in production, and 
in investment activity. The article describes the differences in the development trends for three major sectors of the economy in which its indus-
tries were incorporated: the raw materials and processing sector, the infrastructure sector, and the innovation sector, and also for the aggregate 
«other industries» (tabular material contains detailed analytical data on enlarged categories).

The article presents the results of GDP dynamics factor analysis based on two approaches – using the intersectoral model and the GDP 
dynamics macroeconomic function. Based on the first approach, the authors obtained the overall estimates of the impact of changes in export 
volumes and domestic final demand on GDP in 2022, as well as the decrease in the import intensity of production and other estimates. Based 
on the second approach, the authors obtained the estimate of the potential GDP rate, its gap with the actual rate, and the influence of the 
main factors on economic dynamics.

The features of the new development model (transition to development based mainly on internal sources of funds, resources, etc.) are indi-
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Введение

Существенное изменение условий функциони-
рования экономики страны способно, как извест-
но, оказывать заметное влияние на ее динамику 
и структурные характеристики и становиться сти-
мулом к трансформации национальной модели 
развития. Это определяет важность исследования 
и учета в государственной политике реакции со-
циально-экономической системы на появление 
новых значимых изменений в условиях, как спе- 
цифических факторов ее развития.

В последние годы для России подобные су-
щественные изменения в условиях были свя-
заны с усилиями по подавлению эпидемии ко-
ронавирусной инфекции в 2020–2021 гг. (далее 

«фактор COVID-19») и с реакцией в 2022 г. стран 
НАТО на меры правительства России по защите 
национальных интересов страны (далее «фактор 
СВО»). При различной природе этих факторов 
в характере их влияния на экономику имеется 
общее – они ограничивают спрос и предложе-
ние продукции. Так, борьба с COVID-19 в Рос-
сии и других странах включала, наряду с вакци-
нацией населения, такие меры как локдауны, 
ограничения по посещению общественных мест, 
поездкам и проч. А в период СВО попытки изо-
ляции России от внешних рынков путем ужесто-
чения санкционного давления со стороны Запада 
(группировки НАТО и зависимых от них стран) 
резко снизили доступность импорта, в первую 
очередь, значимого для производственно-ин-



7

Статистические методы в макроэкономическом анализе

Вопросы статистики. 2023. Т. 30. № 4. C. 5–21

вестиционной деятельности, привели к огра-
ничению экспортных поставок и возможности 
осуществления финансовых и других внешне- 
экономических операций.

Целью исследования является оценка влияния 
этих факторов на динамику и структурные сдви-
ги в производстве и использовании добавленной 
стоимости в экономике России, выявление очер-
таний новой модели развития страны и условий 
ее выхода на траекторию устойчивого развития.

Экономическая динамика и структурные 
сдвиги в 2020–2022 годах

В целом российская экономика показала до-
статочно высокую степень устойчивости к нега-
тивному воздействию специфических условий 
COVID-19 и СВО. Однако ее реакция на эти фак-
торы характеризовалась рядом отличий (на рис. 1 
приведены соответствующие параметры в «острый» 
период коронавируса и в первый год СВО).

Рис. 1. Динамика макроэкономических показателей в периоды COVID-19 (2020 г.) и СВО (2022 г.)
(темпы прироста, в процентах к предыдущему году)

Валовой 
внутренний 

продукт

Инфляция Инвестиции Добыча 
полезных 

ископаемых

Обработка Наука Финансы Конечное 
потребление 

домашних 
хозяйств

Чистые налоги 
на продукты  

и импорт

3,4
4,6

1,1 2,3

9,4

0,7

13,7

-2,7 -2,1 -2,6
-1,4

-5,0 -5,5 -5,9 -6,3

-0,1 -0,5

-9,1

 2020  2022

Наблюдавшееся в период COVID-2019 на-
растание во времени трех волн заболеваемости 
коронавирусом сопровождалось, как показал ана-
лиз, быстрым, почти экспоненциальным сни-
жением их негативного влияния на динамику 
ВВП [1]. Потери в объеме ВВП за 2020 г. были 
полностью компенсированы в 2021 г., что обе-
спечило его увеличение к уровню 2019 г. на 2,8%. 
Экономика вышла на тренд докризисной дина-
мики ВВП – 2,6–2,7% в год. Условия корона-
вируса, оказав заметное сдерживающее влияние 
на конечный спрос, изменили его структуру, дали 
импульс развитию ряда важных высокотехно-
логичных видов экономической деятельности – 

информатизации, финансовой и страховой дея-
тельности, производству лекарственных средств, 
заметно ускорили практическое внедрение «циф-
ровизации» в российское пространство.

При резком ухудшении внешних условий 
в 2022 г. экономика России показала более вы-
сокую степень устойчивости к возросшему дав-
лению санкций, чем оценивалось аналитиками 
в начале СВО1. Этому способствовало сформи-
рованное к началу года немалое накопление в за-
пасах, конъюнктура энергетических цен, а так-
же государственные меры поддержки населения 
и инвестиционного спроса [2]. Отметим, что ряд 
известных зарубежных экономистов2 еще в пер-

1 См., например, агрегированные результаты макроэкономического опроса Банка России за март – июль 2022 года. URL: 
https://cbr.ru/statistics/ddkp/mo_br/.

2 Дж. Сакс: «Я прогнозирую… развитие событий: значительные негативные последствия для экономики всего остального 
мира, кроме России… Не санкции остановят этот конфликт». URL: https://maxpark.com/community/8211/content/7567933?ysclid= 
l9qxx08d2z97817208.

Стив Ханке (Институт Дж. Хопкинса): «Россия понесет определенные ущербы от санкций, введенных странами Запада, но они ока-
жутся незначительными по сравнению с тем, что ждет весь остальной мир… издержки будут ошеломляющими для США и Европы… санк-
ции, введенные против России, оказались совершенно неэффективными и неспособными достигнуть заявленной цели». URL: https://
bloknot.ru/e-konomika/amerikanskij-e-konomist-sravnil-ushherb-ot-sanktsij-dlya-rossii-i-zapada-939992.html?ysclid=l9qzepllsy583302574.

Рамон Маркс (обозреватель National Interest): «В результате украинского конфликта США ждет стратегический проигрыш». 
URL: https://nationalinterest.org/feature/no-matter-who-wins-ukraine-america-has-already-lost-204288.
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вые месяцы СВО предупреждал о неэффектив-
ности экономической войны с Россией как спо-
соба принуждения ее к изменению политического 
курса и высоких ущербах, которые эта война при-
несет ее инициаторам. Эта же ситуация анализи-
ровалась и объяснялась отечественными иссле-
дователями [3 и 4].

Так, в 2022 г. фиксировались меньшие, чем 
в «острый» период коронавируса, потери в ре-
альных объемах ВВП и потреблении домашних 
хозяйств (рис. 1), но в сфере производства спад/
замедление динамики в относительно большей 
степени затронуло обрабатывающий сегмент 

и сектор научных исследований, определяющие 
технологическое развитие страны, возросла на-
пряженность бюджета страны и инфляция.

Конечное использование продукции. За пери-
од 2020–2022 гг. произошли заметные сдвиги 
в структуре использованного ВВП (см. таблицу 1). 
По оценке (в текущих ценах рассматриваемых 
лет), заметно снизилась доля расходов на про-
дукцию для внутреннего конечного использова-
ния (ВКИ) экономики и возросла доля чистого 
экспорта, что в основном определялось ценовыми 
факторами.

Таблица 1
Структура и динамика использования ВВП в периоды COVID-19, СВО и предшествующие годы

Показатель Структура ВВП  
(в текущих ценах),  

в процентах

Индексы физического объема,  
в процентах  

к предыдущему году

Индексы физического объема  
(в среднем за год), в процентах

2019 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2017–2019 2020–2021 2020–2022
Валовой внутренний продукт 100 100 100 100 97,3 105,6 97,9 102,3 101,4 100,2
Расходы на конечное потребление: 69,7 71,5 66,6 66,0 96,1 108,0 99,7 103,4 101,9 101,1

домашних хозяйств 51,2 50,9 48,6 47,7 94,1 110,0 98,6 103,9 101,7 100,7
товары 31,0 31,6 29,6 28,3 96,4 109,2 94,5 103,9 102,6 99,8
услуги 11,4 10,9 10,6 10,3 91,6 115,8 103,5 104,1 103,0 103,2

государственного управления 18,1 20,0 17,3 17,7 101,9 102,9 102,8 102,1 102,4 102,5
Валовое накопление: 22,8 23,5 23,2 22,3 95,7 114,1 95,1 102,3 104,5 101,3

основного капитала 20,9 21,6 19,7 20,7 96,0 109,1 103,3 102,1 102,3 102,7
изменение запасов материальных 
оборотных средств 1,9 1,9 3,5 1,6 - - - - - -

Чистый экспорт товаров и услуг 7,6 5,1 9,2 12,6 - - - - - -
экспорт 28,4 25,5 29,9 28,2 95,8 103,3 86,1 103,7 99,5 94,8
импорт 20,8 20,4 20,7 15,6 88,1 119,1 85,0 107,5 102,4 96,3

Статистическое расхождение 0,0 0,0 1,0 -0,9 - - - - - -

Источник: расчеты авторов на основе данных Росстата.

Оценка «реальных» структурных сдвигов с опо-
рой на индексы физического объема показателей 
представила иную картину. Доля расходов на ВКИ 
относительно уровня 2019 г. возросла, по оценке, 
на 2%, в т. ч. на конечное потребление – на 1,4%, 
в основном за счет расходов на конечное потре-
бление сектора госуправления (КПГУ) и валовое 
накопление – на 0,6%, в т. ч. на валовое накопле-
ние основного капитала (ВНОК) – на 1,5%.

Динамика расходов по направлениям конеч-
ного спроса характеризовалась следующими осо-
бенностями.

В 2021 г. был преодолен провал в реальных 
расходах на конечное потребление домашних хо-
зяйств (КПДХ), отмеченный в 2020 г., и их объем 
превысил уровень 2019 г. на 3,5%, в 2022 г. это 
превышение уменьшилось до 2,1%. Снижение 
КПДХ в условиях СВО в основном определя-

лось сокращением расходов на покупку товаров, 
но расходы на услуги, в отличие от «острого» пе-
риода COVID-19, возросли.

Заметно большим (7,8%) приростом в 2022 г. 
относительно 2019 г. характеризовались расходы 
по двум статьям – КПГУ и ВНОК. По этим на-
правлениям имел место устойчиво положитель-
ный ежегодный прирост бюджетных расходов.

Оценка в сопоставимых ценах показателя «изме-
нение материальных оборотных средств» (ИЗМОС),  
как известно, не осуществляется. Однако весьма 
показательно изменение доли ИЗМОС в ВВП 
(в текущих ценах) – существенное повышение 
в 2021 г. относительно предыдущих лет. Наличие 
подобного накопления в запасах к началу 2022 г. 
позволило поддержать экономику в период раз-
вертывания СВО. Но за 2022 г. этот долевой по-
казатель опустился ниже значений 2019–2020 гг.
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Заметное снижение реальных объемов экспорта 
и импорта в 2022 г. относительно 2019 г. (на 14,8 
и 10,8%, соответственно) в основном связано с со-
кращением объемов внешней торговли в период 
СВО. При этом влияние санкций было частично 
компенсировано за счет сдвига торговли с западно-
го на восточно-азиатское направление [5–7]. Так, 
в 2022 г. во внешнеторговом обороте России доля 
Китая, Индии, Турции заметно (почти на 15%) 
возросла относительно 2020 г. и составила 44%. 

Доля партнеров по ЕАЭС определилась на уровне 
11,3%, а стран ЕС – оценивалась в 38,9%3.

Производственная сфера. Особенности разви-
тия конечного спроса в 2020–2022 гг. и процессы 
по замещению импорта отечественной продукци-
ей в производственной сфере в решающей мере 
определили динамику отраслей и сдвиги в отрас-
левой структуре валовой добавленной стоимости 
(ВДС) (см. таблицу 2).

Таблица 2
Структура и динамика ВДС по отраслям экономики в периоды COVID-19, СВО и предшествующие годы

Структура ВВП
(в текущих ценах),  

в процентах

Индексы физического
объема, в процентах  
к предыдущему году

Индексы физического объема  
(в среднем за год),  

в процентах
2019 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2017–2019 2020–2021 2020–2022

ВВП 100 100 100 100 97,3 105,6 97,9 102,3 101,4 100,2
ВДС 89,9 90,1 90,7 91,3 97,8 106,1 98,7 102,3 101,9 100,8

в том числе:
Сектор сырья и обработки 28,0 25,9 29,5 30,2 97,4 104,2 99,9 102,9 100,7 100,5

Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 3,5 4,0 3,9 3,9 100,2 99,2 106,6 102,2 99,7 102,0
Добыча полезных ископаемых 11,5 8,5 11,8 12,7 93,5 103,7 100,4 102,2 98,5 99,1
Обрабатывающие производства 13,0 13,4 13,8 13,6 100,1 105,9 97,6 103,7 103,0 101,2

Инфраструктурный сектор 24,4 24,4 24,4 23,6 98,4 108,1 94,1 102,0 103,1 100,0
Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха 2,3 2,4 2,2 2,1 97,0 106,0 100,1 99,9 101,4 101,0
Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 0,5 0,5 0,4 0,4 100,3 115,1 93,2 100,7 107,5 102,5
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств  
и мотоциклов 6,2 5,8 5,5 5,6 89,1 107,6 98,2 101,6 97,9 98,0
Транспортировка и хранение 11,6 11,0 11,4 11,2 98,7 105,9 87,3 101,0 102,2 97,0
Деятельность финансовая и страховая 3,9 4,7 4,8 4,3 112,9 114,5 102,8 107,2 113,7 109,9

Инновационный сектор 13,4 14,8 13,3 13,1 98,4 107,4 97,9 102,8 102,8 101,2
Деятельность в области информации  
и связи 2,4 2,7 2,5 2,5 101,6 109,1 100,6 105,3 105,3 103,7
Деятельность профессиональная, 
научная и техническая 4,0 4,5 4,0 3,9 99,6 104,3 94,9 103,6 101,9 99,5
Образование 3,0 3,2 2,7 2,6 96,9 100,1 100,1 100,5 98,4 99,0
Деятельность в области здравоохранения 
и социальных услуг 3,1 3,6 3,3 3,2 98,5 114,9 96,8 101,4 106,4 103,1
Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и развлечений 0,9 0,8 0,8 0,8 89,1 115,4 101,7 105,0 101,4 101,5

Прочие отрасли 24,0 25,0 23,5 24,4 - - - - - -
из них:

Строительство 4,9 4,9 4,5 4,7 96,6 105,4 105,0 99,5 100,9 102,3
Деятельность по операциям  
с недвижимым имуществом 8,8 9,3 9,4 9,8 98,1 105,3 100,4 103,1 101,6 101,2
Государственное управление  
и обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение 6,5 7,2 6,3 6,5 102,7 103,3 104,1 101,5 103,0 103,4

Чистые налоги на продукты 10,1 9,9 9,3 8,7 93,7 100,9 90,9 102,3 97,2 95,1

Источник: расчеты авторов на основе данных Росстата.

3 Банк России. Статистические данные к бюллетеню «О чем говорят тренды». № 2 (61). Март 2023 года.
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Наблюдавшееся в 2020–2022 гг. ежегодное 
увеличение доли ВДС в объеме ВВП экономики 
сопровождалось изменением долевого участия 
выделенных секторов и отраслей в его форми-
ровании. В частности, к 2023 г. заметно повы-
силась доля отраслей сектора сырья и обработки 
при снижении доли отраслей инфраструктурно-
го и инновационного секторов (исключение – 
информационная деятельность и здравоохра- 
нение).

Внешнеэкономические условия оказали су-
щественное влияние на динамику производ-
ства в секторе добычи и обработки. Так, в 2020 г. 
в результате падения мировых цен на нефть 
и действия соглашения ОПЕК+ по ограниче-
нию добычи нефти заметно сократились объем 
производства в секторе добычи и его доля в ВВП. 
В последующие годы смягчение ограничений 
по соглашению ОПЕК+, повышение мировых 
цен на нефть, а также переориентация (2022 г.) 
части энергетического экспорта в Китай, Индию, 
Иран и Турцию4 способствовали восстановлению 
положительной динамики и заметному увеличе-
нию доли сектора добычи в ВВП.

Сокращение производства в секторе обработки 
в 2022 г. (на 2,5% к уровню 2021 г.) во многом было 
связано с некомпенсированным за счет внутрен-
него спроса уменьшением экспорта химических 
продуктов и нефтепродуктов, продукции маши-
ностроения. Вместе с тем сокращение экспорта 
металлов (одна из ведущих позиций в экспорте 
обработки) было почти полностью компенси-
ровано ростом внутреннего спроса на металло-
продукцию – в стране шла реализация крупных 
металлоемких проектов5.

Негативное влияние на развитие производств 
оказывали ограничения доступности производ-
ственно-технического импорта. В первую очередь, 
заметно пострадала высоко зависимая от импорта 
комплектующих автотранспортная отрасль. Од-
нако во многих производствах это влияние за-
метно компенсировалось замещением импорта 
отечественной продукции6 [8 и 9]. Ряд отраслей 
обработки, относимых в этом плане «к узким мес- 

там» экономики, показывал устойчиво поло-
жительную динамику (например, производство 
лекарственных средств, готовых металлических 
изделий, электроники, машин и оборудования 
и др.).

Реализация инфраструктурных проектов 
и рост строительных услуг, а также положитель-
ная динамика агрокомплекса стали важными 
факторами спроса, прямо и косвенно (через си-
стему межотраслевых связей) поддерживавшими 
все отечественные производства.

В большинстве производств инновационного 
сектора и в 2020, и в 2022 гг. удалось избежать 
ощутимого спада, а некоторые из них на протя-
жении всего периода 2020–2022 гг. показывали 
устойчиво положительную динамику (например, 
деятельность в области информационных техно-
логий, в области архитектуры и инженерно-тех-
нического проектирования).

Настораживающим является ежегодное со-
кращение производства в отрасли «научные ис-
следования и разработки». Отметим ситуацию 
в отраслях, связанных с развитием «человече-
ского капитала», – медленное восстановление 
после провала в 2020 г. выпуска услуг образования 
и сокращение в 2022 г. услуг здравоохранения. 
Первое, вероятно, можно объяснить ускоренным 
распространением интернет-схем в образователь-
ном процессе, а второе, очевидно, связано с ос-
лаблением угрозы эпидемии. Важно подчеркнуть, 
что государственное внимание к этим отраслям 
не ослабевало – инвестиции в развитие их мате-
риальной базы характеризовались положительной 
динамикой.

Инвестиции в основной капитал. В экстремаль-
ной ситуации с резким сужением притока ка-
питала из внешнего мира7 экономика показала 
неплохую способность к инвестированию на ос-
нове внутренних ресурсов, не только сохранив, 
но и несколько повысив (см. таблицу 3) средне-
годовые темпы инвестиций в основной капитал 
относительно 2017–2019 гг. Важную роль в этом 
играла бюджетная политика.

4 Разворот на восток. Центр развития энергетики. Аналитический отчет № 9. Итоговый отчет за 2022 год. URL: https://entran.
ru/wp-content/uploads/2022/12/report_2022.pdf.

5 Национальные проекты: итоги 2022 года. Sherpagroup. 2023. URL: https://sherpagroup.ru/analytics/pdf/3f54c93.pdf.
6 Импортозамещение в России: вчера и завтра. 2023. URL: https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/814560067.pdf.
7 Платежный баланс Российской Федерации. № 4 (13). IV квартал 2022 года. Информационно-аналитический комментарий. 

26 января 2023 года.
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К важным особенностям рассматриваемого 
периода относится заметный сдвиг в структуре 
распределения инвестиций – повышение доли 
инвестиций в инфраструктурном и инновацион-
ном секторах при снижении доли сектора сырья 
и обработки и ряда прочих отраслей. Оценка сред-
негодовых темпов роста инвестиций показывает 
их устойчивое увеличение в инфраструктурном 
секторе, что во многом связано с реализацией ряда 
инфраструктурных проектов, начатых в 2021 г. 
и достаточно интенсивно продолженных в 2022 г. 
Это способствовало решению ряда задач и в период 
СВО. Более высокую динамику инвестирования 
показывал инновационный сектор, от которого 
во многом зависит качество «человеческого капи-
тала» и качество жизни людей. В отличие от выше-

указанных секторов, где в инвестировании высока 
роль государства, динамика инвестиций в сектора 
сырья и обработки в целом характеризовалась не-
высокими и замедляющимися темпами. Сказыва-
лось осложнение внешних условий, тормозящее 
активность частного бизнеса.

Шок как стимул. Анализ динамики ВВП 
инструментальными методами

В основе волнообразности экономической ди-
намики лежат, как известно, две группы факто-
ров. Это факторы кратковременного действия, 
вызывающие конъюнктурные колебания спроса, 
а также факторы фундаментального характера 

Таблица 3
Структура и динамика инвестиций в основной капитал по отраслям экономики в периоды COVID-19, СВО и предшествующие годы

Структура инвестиций
(в текущих ценах),  

в процентах

Индексы физического
объема, в процентах  
к предыдущему году

Индексы физического объема  
(в среднем за год),

 в процентах
2019 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2017–2019 2020–2021 2020–2022

Всего 100 100 100 100 99,9 108,6 104,6 104,1 104,2 104,3
Сектор сырья и обработки 35,3 35,0 33,7 32,3 99,2 104,5 100,3 102,9 101,8 101,3

Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 4,4 4,2 4,1 3,7 96,0 103,4 92,0 105,3 99,6 97,0
Добыча полезных ископаемых 17,0 16,2 14,8 15,2 96,9 100,7 109,2 102,0 98,8 102,2
Обрабатывающие производства 14,0 14,6 14,8 13,4 102,9 109,1 93,7 103,3 105,9 101,7

Инфраструктурный сектор 29,5 28,5 30,0 32,0 95,0 114,1 109,4 103,6 104,1 105,9
Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование воздуха 5,3 5,6 4,9 4,8 104,1 94,9 102,1 100,3 99,4 100,3
Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 1,0 1,2 1,2 1,2 127,2 107,9 102,5 101,6 117,2 112,0
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 17,2 15,4 16,5 19,1 88,0 116,4 118,9 104,3 101,2 106,8
Транспортировка и хранение 3,7 3,3 4,3 3,9 88,4 139,7 92,4 98,5 111,1 104,5
Деятельность финансовая и страховая 2,3 2,9 3,0 2,9 123,9 112,0 97,1 121,2 117,8 110,5

Инновационный сектор 13,2 15,0 15,3 15,2 111,1 111,5 103,0 112,6 111,3 108,5
Деятельность в области информации  
и связи 4,0 4,3 4,1 3,8 106,3 105,4 96,0 113,3 105,9 102,5
Деятельность профессиональная, 
научная и техническая 4,4 4,5 5,5 5,5 101,6 132,8 105,8 115,2 116,2 112,6
Образование 2,0 2,2 2,1 2,1 109,8 100,1 102,7 115,8 104,8 104,1
Деятельность в области здравоохранения 
и социальных услуг 1,7 2,8 2,5 2,5 155,0 95,4 100,5 111,6 121,6 114,1
Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 1,1 1,1 1,2 1,4 100,8 112,3 120,6 99,9 106,4 110,9

Прочие отрасли 22,0 21,5 20,9 20,6 - - - - - -
из них:

Строительство 3,5 3,7 3,9 4,2 103,9 114,0 115,8 109,9 108,8 111,1
Деятельность по операциям  
с недвижимым имуществом 14,8 14,1 13,1 12,6 94,6 100,2 102,3 97,6 97,4 99,0
Государственное управление  
и обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение 1,6 1,9 1,8 1,7 119,2 105,7 102,8 97,6 112,3 109,0

Источник: расчеты авторов на основе данных Росстата.
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(труд, капитал, научно-технический прогресс), 
определяющие изменение производственных воз-
можностей страны.

Мы полагаем, что с позиций национальной 
экономики к факторам фундаментального дей-
ствия можно отнести также и масштабные эко-
номические и социальные шоки, что согласуется 
с тезисом А. Тойнби8 [10 и 11] о развитии крупных 

социально-экономических систем по принципу 
(«вызов-ответ», или «шок-реакция»). К подобным 
шокам можно отнести войны, мировые кризисы, 
смену моделей управления и специфические ус-
ловия 2020–2022 гг. Обращаясь к ретроспективе 
(см. рис. 2), можно отметить регулярность подоб-
ных шоков и оценить силу восстановительных 
способностей страны.

8 Отметим, что научным сообществом взгляды А. Тойнби по этому вопросу неоднозначно восприняты, в частности, критиковались 
Л.Н. Гумилевым. URL: https://web.archive.org/web/20140331004016/http://lib.web-alina.com/getbook.php?bid=1625&page=1.

9 Оценки ТРИ за 2021 и 2022 гг. составлены в Центре макроэкономического прогнозирования и структурных исследований 
ИМЭИ (ВАВТ) и носят ориентировочный характер. Авторы выражают глубокую благодарность Каширской С.И. – заведующей 
лаборатории межотраслевого баланса Центра за разработку и предоставление оперативных оценок этих таблиц.

Рис. 2. Динамика ВВП России в 1998–2022 гг. (в процентах к 1997 г.)

Резкое ухудшение условий, обнажив слабые 
места в устойчивости экономики, потенциально 
способно придать импульсы ее развитию на ос-
нове более полного и эффективного использова-
ния ресурсов, включая мировые и национальные 
научно-технологичные разработки. Отметим, что 
при определенных условиях реакция на шок мо-
жет стать причиной нового национального эко-
номического цикла с переходом на более высокие 
технологии развития.

Анализ динамики ВВП на основе метода меж- 
отраслевого баланса и макроэкономической функ-
ции России. Факторный анализ динамики ВВП 
проводился двумя методами, каждый из которых 
был нацелен на решение своей группы аналити-
ческих задач. Для оценки меры влияния в 2022 г. 
внешнеторговых ограничений и внутреннего ко-
нечного спроса на динамику добавленной стои-

мости видовых производств использовался под-
ход на основе метода межотраслевого баланса [12 
и 13]. Для факторного анализа потенциальной 
динамики ВВП и оценки разрывов применялась 
макроэкономическая функция России [1, 14].

Анализ динамики ВВП в 2022 г. на основе таб-
лиц «затраты-выпуск». Общие потери в «физиче-
ском» объеме ВВП в 2022 г. относительно уровня 
2021 г. составили 2,1%, в т. ч. за счет снижения 
ВДС потери в ВВП составили 1,14%, остальная 
часть потерь связана с уменьшением чистых на-
логов на продукты (ЧНП). При расчете меры пря-
мого и косвенного влияния изменений в объеме 
экспорта и промежуточного импорта на форми-
рование ВДС (и, соответственно, ВВП) эконо-
мики применены таблицы ресурсов и использо-
вания (ТРИ) за 2021 и 2022 гг. в основных ценах 
соответствующих лет9, на основе которых была 
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составлена экспертная оценка ТРИ за 2022 г. в це-
нах 2021 г., а также метод отраслевых технологий 
при симметризации таблиц использования оте-
чественной и импортной продукции. Применя-
лась схема расчета с выделением влияния факто-

ров конечного спроса (внешнего и внутреннего) 
и с учетом смещения пропорции между коэффи-
циентами затрат отечественной и импортной про-
дукции в технологической матрице экономики. 
Итоговый результат расчета приведен в таблице 4.

Таблица 4
Факторный анализ потерь в реальном объеме ВВП в 2022 г. за счет динамики ВДС

(в процентах к уровню ВВП за 2021 г.; экспериментальные оценки)
№ 

п/п
 ВДС в том числе в группах*

товаров услуг
1 Изменение ВДС экономики в 2022 г. (в ценах 2021 г.) – всего -1,14 -0,05 -1,09

Факторы, влиявшие на ВДС (оценка по чистым производствам**) 
2 Изменение физического объема поставок отечественной продукции в конечное 

использование (без учета изменения импортоемкости производств) (3+4) -2,32 -0,88 -1,44
 в том числе:    
3 на экспорт -3,13 -1,66 -1,46
4 на внутреннее потребление и накопление (ВКИ) 0,80 0,78 0,02
5 Изменение импортоемкости выпуска и замещение промежуточного импорта 

отечественной продукцией (6+7) 1,22 0,82 0,40
6 Эффект при производстве экспортной продукции 0,33 0,23 0,10
7 Эффект при производстве продукции для ВКИ 0,89 0,60 0,30
8 Совокупное влияние факторов – всего (2+5) -1,10 -0,06 -1,04
 в том числе:    
9 по линии экспорта (3+6) -2,80 -1,44 -1,36

10 по линии ВКИ (4+7) 1,70 1,38 0,32

* В группу «товары» включены видовые позиции А, В, С, D и Е (в соответствии с классификатором ОКВЭД2), в группу «услуги» – все прочие 
видовые позиции. 

** Расхождения в суммарных оценках связаны с округлением данных.

Источник: расчеты авторов на основе оперативных оценок ТРИ за 2021–2022 гг. Центра макроэкономических и струк-
турных исследований ВАВТ, составленных на основе отчетности Росстата, ФТС России, Банка России, Минфина России 
и др. ведомств.

Показатели в строке 1 в таблице 4 оцене-
ны по данным статистики СНС об изменении 
реального объема ВДС в отраслях экономики 
в 2022 г. относительно 2021 г. Оценки в строках 
2–4 показывают, как изменилось бы в 2022 г. 
производство ВДС только за счет изменения ди-
намики и видовой структуры конечного спроса 
на отечественную продукцию (товары и услу-
ги) для экспорта и внутреннего использования 
при отсутствии в 2022 г. структурных изменений 
в матрице коэффициентов прямых затрат. Од-
нако структурные изменения в матрице имели 
место, поскольку поставки промежуточного им-
порта заметно (по оценке, на 18,1%) сократились 
и часть их (11,8%) была замещена отечествен-
ной продукцией. Это привело к повышению ко-
эффициентов затрат отечественной продукции 
в 2022 г. и обусловило при сложившемся уровне 
конечного спроса дополнительную потребность 
в выпуске и соответствующий прирост ВДС. Этот 
положительный эффект показан в строках 5–7. 
В экономике одновременно действовали два 

фактора – менялся конечный спрос и менялась 
(снижалась практически во всех выделенных 
производствах) доля импорта в коэффициентах 
промежуточных затрат с соответствующим по-
вышением доли затрат отечественной продук-
ции. Совокупное влияние указанных факторов 
на формирование ВВП представлено в показа-
телях строки 8.

Решающее влияние на сокращение реаль-
ных объемов ВВП оказало сокращение объемов 
экспорта и некоторые ограничения доступности 
промежуточного импорта. Потенциальные не-
гативные эффекты от сужения объема экспорта 
(-3,1% к ВВП 2021 г.) частично компенсировались 
за счет расширения внутреннего конечного спро-
са на определенные виды отечественной продук-
ции (положительная динамика инвестиционного 
спроса, спроса на услуги со стороны государства 
и населения) и за счет переориентации промежу-
точного спроса с импортной на отечественную 
продукцию. Положительное влияние первого 
фактора составило 0,8%, а второго – 1,2%.
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Импортоемкость производственного секто-
ра в целом снизилась с 5,8 до 4,8%. Изменение 
в уровне импортоемкости было обусловлено как 
процессами замещения, так и структурными сдви-
гами в производстве. В частности, существенную 
роль сыграло сокращение (почти на 12%) маши-
ностроительного производства, развитие которо-
го во многом по-прежнему связано с поставками 
промежуточного импорта. Таким образом, ряд 
непреодоленных ограничений по импорту, наряду 
с другими факторами (внешними и внутренними), 

тормозящими спрос на отечественную продук-
цию, оказывали сдерживающее влияние на раз-
витие экономики.

Анализ динамики ВВП на основе макроэкономи-
ческой функции России. Анализ экономической 
динамики России на основе макроэкономиче-
ской функции ее ВВП (см. таблицу 5) показал 
увеличение разрыва в фактических и потенциаль-
ных темпах прироста ВВП, как характерное для 
периодов с существенным изменением условий.

Таблица 5
Динамика и вклады основных факторов в рост ВВП в 2003–2021 годах

№ 
п/п

Наименование 2003–2008 
(в среднем 

за год)

2009 2010–2014 
(в среднем 

за год)

2015–2019 
(в среднем 

за год)

2020 2021 2022 2020–2022 
(в среднем 

за год)
Факторы роста ВВП

1 Цена на нефть, доллар/баррель 56,2 61,1 100,4 55,9 41,4 69,1 79,7 63,4
2 Численность рабочей силы, темп прироста, процентов 0,8 0,0 -0,1 -0,1 -0,6 0,6 -0,6 -0,2
3 Инвестиции, темп прироста, процентов 15,1 -13,5 4,6 0,4 -0,1 8,6 4,6 4,4
4 Основной капитал, темп прироста, процентов 5,8 6,3 6,3 2,5 3,2 4,2 4,5 4,0
5 Экспорт, темп прироста, процентов 5,8 -3,3 2,2 4,0 -1,3 1,5 -14,0 -4,6
6 Инвестиции в инновационный комплекс, темп 

прироста, процентов 17,7 -21,2 3,4 7,1 12,1 11,4 6,9 10,1
7 Инновационный фонд, темп прироста, процентов 7,9 3,3 3,6 1,3 4,3 5,6 5,9 5,3

Вклады факторов, темп прироста ВВП, п. п.
8 Численность рабочей силы 0,5 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,3 -0,3 -0,1
9 Основной капитал 2,3 2,5 2,5 1,0 1,3 1,6 1,8 1,6

10 Экспорт 1,0 -0,5 0,4 0,7 -0,2 0,2 -2,3 -0,8
11 Инновационный фактор 1,5 0,4 0,4 0,2 0,7 0,7 0,6 0,7

Фактический и потенциальный темп прироста ВВП, п. п.
12 ВВП потенциальный (8+9+11) 4,3 2,9 2,9 1,2 1,5 2,7 2,0 2,1
13 Циклические и прочие факторы (14-12) 2,9 -10,7 0,2 -0,2 -4,2 2,9 -4,1 -1,8
14 ВВП фактический (произведенный) 7,1 -7,8 3,1 1,0 -2,7 5,6 -2,1 0,3

Источник: расчеты авторов на основе данных Росстата.

В частности, в 2022 г. потенциальный темп 
прироста ВВП оценивался в 2%, а фактиче-
ский – (-)2,1%. Разрыв между вторым и первым 
составил (-) 4,1%, в т. ч. за счет экспорта – (-)2,3, 
за счет совокупного влияния прочих факторов – 
(-)1,8%.

Основным фактором роста ВВП в 2020–2022 гг., 
как и ранее, оставалась динамика развития мате-
риально-технической базы экономики: при сред-
нем темпе прироста потенциального ВВП в 2,1% 
в год, на фактор основного капитала приходилось 
около 1,6%, т. е. порядка 75% общего прироста 
потенциального ВВП. Устойчиво положительный 

и достаточно заметный потенциальный прирост 
ВВП формировался и за счет темпов развития ин-
новационного фонда10. Влияние динамики рабо-
чей силы меняло знак и оказывало существенно 
менее значимый по абсолютному значению вклад.

Сохранение в среднесрочной перспективе 
определяющей роли инвестиционного фактора 
в формировании потенциала для развития пред-
ставляется вполне очевидным. Вопрос в достаточ-
ности инвестиций для ускорения выхода страны 
на траекторию устойчивого развития в условиях 
наблюдаемого перехода России к новой модели 
развития.

10 В модели динамика инновационного фонда, согласно принципу своего построения (как динамика накопленных за пре-
дыдущие 7–10 лет инвестиций в информатику, образование, здравоохранение, культуру), играет роль «прокси» для оценки 
условий, влияющих на «качество рабочей силы» [1].
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О новой модели развития.  
Необходимое и достаточное в принятии 

решений

Новые внешние условия с ожидаемой долго-
временностью и ужесточением антироссийской 
политики Запада с неизбежностью предполагают 
в среднесрочном периоде переход России к новой 
модели развития, признаки которой появились 
уже с 2014 г. и усилились в 2022 г.

Ее особенности – опора в основном на соб- 
ственные силы, изменение приоритетов в «ге-
ографии» внешних связей, усиление роли го-
сударственной политики в обеспечении уско-
рения структурных сдвигов в экономике 
и консолидации общества, повышении нагрузки 
на государственные органы по купированию угроз 
безопасности страны. Существенно возрастет 
роль стратегического планирования и всесторон-
ней проработки целевых прогнозов.

Успешность выхода России в рамках новой мо-
дели на траекторию роста в новом технологическом 
цикле с адаптацией к тенденциям мирового науч-
но-технологического развития в решающей мере 
будет определяться интенсивностью и структурны-
ми характеристиками инвестиционного процесса.

Мировые тренды технологического развития 
и узкие моменты в технико-технологической са-
мообеспеченности России [12, 13, 15] достаточ-
но жестко указывают направления, в русле ко-
торых необходимо концентрировать усилия для 
укрепления ее экономической (в т. ч. технической 
и технологической) безопасности.

Может ли Россия решить эти задачи, избежав 
той угрозы примитивизации своей структуры 
и снижения технологического уровня в результате 
блокирования доступа к западным рынкам вы-
сокотехнологичной продукции, о которой гово-
рил А. Аузан11 и некоторые западные аналитики? 
В 2022 г., как отмечалось выше, действительно 
наблюдались некоторые признаки ухудшения 
производственной структуры. Но это временные 
проблемы. Наличие емкого внутреннего рын-
ка и высокая обеспеченность природными ре-
сурсами, укрепление связей с дружественными 
и нейтральными странами, активизация государ-
ственных мер в области инновационной полити-
ки, и главное – сохранение и развитие кадрового 

потенциала, условий для реализации творческих 
способностей людей, – те факторы, которые обе-
спечат преодоление негативных тенденций.

В условиях новой модели развития заметно 
повышается потребность в усилении системного 
подхода к решению практических задач в области 
государственного управления и стратегического 
планирования: выбор и согласование направле-
ний инвестирования, выявление и привлечение 
источников средств для инвестирования, органи-
зация реализации задач инвестирования. Отметим 
особенности этих задач на современном этапе.

О разработке целевого инвестиционного прогноза 
и его согласовании с материальными ресурсами. Одно 
из важных направлений совершенствования работ 
по составлению целевых социально-экономиче-
ских прогнозов – разработка отраслевых инвести-
ционных прогнозов, согласованных с отраслевыми 
производственными программами/прогнозами 
развития отраслей. Именно отрасли (как сово-
купность хозяйствующих субъектов) являются ре-
альным «объектом» государственного регулиро-
вания, управления и контроля. Прогноз развития 
их производственной базы и соответствующих 
потребностей в инвестиционных ресурсах – фи-
нансовых и материальных, должен, на наш взгляд, 
находиться в центре внимания при разработке 
целевых прогнозов развития экономики. Пока 
задаче согласования на отраслевом уровне произ-
водственных и инвестиционных прогнозов ведом-
ствами, разрабатывающими прогнозы, должного 
внимания не уделяется. Возможно, в силу сохра-
нения определенных теоретических представлений 
относительно ее незначимости для прогнозирова-
ния рыночной экономики и достаточности учета 
лишь планируемой потребности в средствах для 
реализации национальных программ и проектов.

Актуальность отмеченной проблемы заметно 
возрастает в ожидаемых условиях среднесрочной 
перспективы с ограниченным доступом к миро-
вым рынкам товаров и капитала. Для определения 
объема необходимых инвестиций могут исполь-
зоваться методы на основе факторного анализа 
отраслевого инвестиционного спроса (деталь-
нее см. [16]), а также балансовые методы с опорой 
на динамическую постановку межотраслевой мо-
дели. В этом направлении работает ряд научных 

11 Аузан А.А. Страна потеряла главный козырь. URL: https://www.forbes.ru/rubriki-kanaly/video/486325-aleksandr-au-
zan-forbes-strana-poterala-glavnyj-kozyr?ysclid=lhly5kv88j32854878. Аузан А.А. Россия выстроит экономику НЭПа 2.0. URL: https://
trends.rbc.ru/trends/social/62f384b89a79473c922501e1.
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коллективов и их результаты могут быть полезны 
при составлении целевых прогнозов.

Говоря об отраслевых производственно-ин-
вестиционных прогнозах с учетом эффектов 
от реализации национальных программ и проектов, 
имеющих многоотраслевой характер, подчеркнем 
важность совершенствования методического обе-
спечения отбора инвестиционных проектов при ре-
шении сложных многоцелевых задач. Оно, наряду 
с традиционной оценкой экономических эффектов 
от каждого отдельного проекта, должно предусма-
тривать взаимную согласованность всего набора 
проектов по решению соответствующих подзадач, 
выделяемых в рамках многоцелевой задачи.

О финансовых источниках инвестиций. Как из-
вестно, внутренний финансовый потенциал для 
инвестирования длительное время не использо-
вался с достаточной степенью полноты на нужды 
отечественной экономики – значимая его часть 
направлялась в экономику других стран. Даже 

в особых условиях 2022 г. сохранялся высокий 
разрыв между объемами валового сбережения 
и валового накопления (порядка 6,5% к объему 
валового располагаемого дохода страны), у част-
ного сектора12 заметно возросли накопления в чи-
стых иностранных финансовых активах по статье 
«прочие инвестиции».

В экономике имеются внутренние возможно-
сти для финансового обеспечения повышенного 
инвестиционного спроса. В первую очередь, они 
связаны с политикой организаций по реинвести-
рованию прибыли в отечественную экономику, до-
ступностью заемных средств в банковской системе 
и с бюджетной политикой по прямому инвести-
рованию экономики. Например, объем прибыли 
крупных и средних организаций (это порядка 72–
79% ее общего объема) не только превышал сово-
купный объем инвестиций за счет всех источни-
ков, поступающих в сегмент крупных и средних 
организаций, но (с 2018 г.) и совокупный объем 
инвестиций в целом по экономике (см. таблицу 6).

12 Платежный баланс Российской Федерации. № 4 (13). IV квартал 2022 года. Информационно-аналитический комментарий. 
26 января 2023 года.

13 Аналитики РБК, указывая на риски в 2023 г. недополучения нефтяных доходов, приводят следующее сообщение агентства 
Bloomberg: «...сейчас российская нефть уходит из портов по $38 за баррель – на 50% дешевле, чем стоит международный эталон 
Brent, а условия скидок диктуют покупатели в Индии и Китае». URL: https://www.rbc.ru/economics/10/01/2023/63bc725f9a79476b-
85142f34?ysclid=lhn3l25jds793399708. Банк России, подводя итоги IV квартала 2022 г., указывает на расширение дисконта цены 
нефти марки Urals к марке Brent до 29% в среднем по кварталу (Платежный баланс Российской Федерации. № 4 (13). IV квартал 
2022 года. Информационно-аналитический комментарий. 26 января 2023 года).

Таблица 6
Соотношение прибыли прибыльных крупных и средних организаций (КСО) с объемом инвестиций в основной капитал  

(до налогообложения)

2017 2018 2019 2020 2021 2022*
Соотношение прибыли КСО с совокупным объемом инвестиций в экономику 0,88 1,03 1,07 1,04 1,65 1,32
Соотношение прибыли КСО с совокупным объемом инвестиций в КСО 1,15 1,34 1,40 1,37 2,16 1,72
Инвестиции в КСО, связанные с прибылью КСО, в процентах к прибыли КСО 58 50 48 48 31 38
Справочно: Рентабельность (продаж) КСО в целом 6,7 10,7 10,8 9,4 14,7 14,2

* Предварительная оценка.

Источник: расчеты авторов на основе данных Росстата.

Переориентация только 1% прибыли этих ор-
ганизаций на инвестиции во внутреннюю эконо-
мику позволила бы дополнительно повысить их 
объем за последние четыре года почти на 5% (в со-
поставимых ценах), что равнозначно увеличе-
нию среднегодового темпа прироста на 1,1–1,2%.  
В дальнейшем инвестирование за счет прибы-
ли будет связано как с динамикой прибыли, так 
и с изменением готовности бизнеса инвестиро-
вать ее в российскую экономику.

Отметим, что прибыль во многом обусловлена 
экспортной деятельностью, а значимый для России 

рынок ЕС, как можно ожидать, в ближайшие годы 
будет еще более закрыт. Вместе с тем, учитывая 
переориентацию в 2022 г. части экспорта на вос-
точное направление, в страны с высокими темпами 
роста, можно предположить, что динамика спроса 
на российскую продукцию со стороны этих стран 
будет близка к их темпам развития. Степень заме-
щенности потерь на одном рынке сбыта российской 
продукции приростом спроса на других будет опре-
деляться пропорциями в географическом распре-
делении российского экспорта видов продукции, 
сдвигами в ценах и ценовых соотношениях13.
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Важный источник средств – кредиты бан-
ков. Однако их реальный объем в 2022 г. заметно 
уменьшился не только от иностранных, но и от оте- 
чественных банков (см. таблицу 7). Сказалось по-
вышение денежным регулятором ключевой став-
ки в рамках антиинфляционных мер, а также уход 
с рынка нерезидентов, осторожное отношение 
бизнеса к займам на инвестирование в развитие 
в период СВО.

Снижение (вслед за ключевой ставкой Банка 
России) цены заемных средств в банковской си-
стеме при умеренной инфляции может заметно 
стимулировать инвестиционный процесс. Так, 
при планируемом снижении инфляции с 13,7 
до 5,2% в 2023 г. и до 4,0% в среднесрочной пер-
спективе, можно ожидать понижения ключевой 

ставки до 6,0–5,5%, что будет способствовать 
росту спроса на заемные средства. По оценке, 
за счет этого фактора (при позитивных ожи-
даниях спроса) объем инвестиций, к примеру, 
в 2023 г. может быть повышен на 1,3–1,5%. Хотя 
это и т. н. «разовый» эффект, он выводит эконо-
мику на более высокий уровень инвестирования, 
дальнейшая реальная динамика которого будет 
определяться и политикой по ключевой ставке, 
и другими факторами.

Отметим, что после существенного роста ин-
вестиций за счет бюджетных средств в 2023 г. 
(см. таблицу 7) рассчитывать на дальнейшее за-
метное увеличение поступлений из этого источ-
ника при планируемых расходах федерального 
бюджета14 (см. таблицу 8) трудно.

Таблица 8
Динамика доходов и расходов федерального бюджета в 2020–2025 годах*

Показатель Отношение к ВВП, в процентах Темп роста, в процентах к предыдущему году
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025

Доходы федерального бюджета 16,6 18,8 18,4 17,4 17,1 16,4 121 111 94 104 103
Расходы федерального бюджета 17,6 18,0 20,6 19,4 18,4 17,1 109 130 93 101 99
Профицит (+)/дефицит (-) -1,0 0,8 -2,2 -2,0 -1,4 -0,7 - - - - -

* 2023–2025 гг.– плановые значения.

Таким образом, при определенных условиях 
имеется возможность увеличить годовые тем-
пы прироста инвестиций относительно среднего 
за период предыдущих четырех лет темпа (3,8%). 
Однако остается вопрос – как трансформировать 
имеющийся финансовый ресурс в соответствии 
с целевыми задачами страны. Вариантов, по сути, 
два – механизм частно-государственного пар-
тнерства и внутренний заем у бизнеса. И первое, 
и второе требуют уверенности бизнеса в обосно-
ванности, необходимости правительственных 
решений.

О необходимом и достаточном в принятии ре-
шений. Инициированные государством проекты 
и предпринимаемые меры по их реализации яв-
ляются необходимыми условиями для решения 
задач СВО и достижения долгосрочных целей. 
Вопрос состоит в их достаточности. Зачастую 
между «областью необходимых» и «областью 
необходимых и достаточных» решений суще-
ствует разрыв.

Существование подобного разрыва характерно 
для практики работы вертикально-ориентиро-
ванных структур, когда каждое звено стремится 
подчеркнуть значение относительно более узко-
го участка работы, как необходимого, поскольку 
от этого зависит распределение ограниченных 
на каждом этапе ресурсов. При этом не столь мас-
штабные «периферийные» задачи могут оставать-
ся без должного внимания, отодвигаться на сле-
дующий этап, как отвлекающие от «главного» 
в рамках основных функций. Однако отсутствие 
оперативности в решении «периферийных» задач 
может в конкретной ситуации заметно понизить 
эффект от «главного». Отметим, что опыт начала 
СВО здесь очень показателен (например, ситу-
ация с сетевым управлением и сопровождени-
ем, малыми летательными аппаратами и проч.).  
Он с особой яркостью высветил проблему согла-
сования необходимого и достаточного в принятии 
управленческих решений.

Вопрос о согласовании необходимого и доста-
точного – это также и вопрос об усилении систем-

14 Федеральный закон от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». 
URL: https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=437843&ysclid=lhn1tolxnf808904226#h24. 

Оперативный доклад об исполнении федерального бюджета. Январь – декабрь 2022 года. Счетная палата Российской 
Федерации, 2023. URL: biseitkt3xdjgp8pxvbvdup33xq3a7yw.pdf (ach.gov.ru).
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ного подхода при выработке решений в условиях 
новой модели развития, о котором говорилось 
выше. Он в полной мере относится к реализации 
национальных программ и проектов, мерам ре-
ализации целевых прогнозов и стратегических 
задач развития страны.

Обеспечение критерия достаточности на ка-
ждом уровне вертикальных и горизонтальных 
связей системы управления, включая ее низовые 
звенья, требует повышения инициативности, гиб-
кости и оперативности реагирования лиц, прини-
мающих решения, – только «сверху» невозможно 
во всей полноте предусмотреть «пакет мер и дей-
ствий» для достижения цели.

Такой подход может быть обеспечен лишь 
при проявлении высокой солидарности усилий 
в достижении конечной цели. Решение слож-
ных задач современного этапа развития страны 
предполагает формирование государственной 
идеи, идеологии и политики, которые отвеча-
ют исконным интересам народа, его культуре, 
традициям и менталитету и способны консоли-
дировать общество на основе понимания целей 
развития страны и согласия с предлагаемыми 
путями и средствами их достижения. Граждан-
ское согласие, развитие и реализация творческо-
го потенциала нашего народа может обеспечить 
тот синергетический эффект, который станет 
решающим фактором выхода страны на устойчи-
во высокие позиции в формирующейся системе 
многополярного мира. Понимание важности этих 
условий имеется и в правящей элите, и в обще-
стве15 – острым предметом дискурса сегодня ста-
новится вопрос о способах их достижения16.

Заключение

Экономика России, испытав в 2020–2022 гг. 
последовательно действие двух шоковых факто-
ров, вновь показала достаточно высокие адаптив-
ные качества, подтвердив, что кризис, наряду 
с негативными последствиями, способен нести 

мощный импульс к структурным преобразова-
ниям и развитию.

Условия эпидемии и санкционных ограниче-
ний, с одной стороны, ограничили активность 
ряда отраслей, но с другой стороны, ускорили 
развитие ряда важных высокотехнологичных про-
изводств, активизировали замещение импорта 
отечественной продукцией. Пройдя через воз-
действие коронавируса, экономика подготовила 
по ряду направлений предпосылки и заделы, ко-
торые позволили с меньшими, чем ожидалось, по-
терями пройти в 2022 г. и через действие ограни-
чений, обусловленных санкциями западных стран.

В сфере производства и использования про-
дукции и дохода за 2020–2022 гг. произошел 
ряд структурных сдвигов, несколько различных 
при оценке их в текущих и сопоставимых ценах.

При оценке в текущих ценах в формирова-
нии ВВП фиксируется рост доли сектора сырья 
и обработки, снижение доли инфраструктурного 
и инновационного секторов. В целом отмечается 
некоторое ухудшение структуры производства. 
В использовании ВВП заметно снизилась доля 
расходов на продукцию для внутреннего конеч-
ного использования экономики и возросла доля 
чистого экспорта (влияние ценового фактора).

Однако оценка в сопоставимых ценах, напро-
тив, показала рост доли внутренних конечных 
расходов – и на потребление, и на накопление 
основного капитала при снижении доли экспорта.

Отмечен и ряд других положительных тенден-
ций, характерных для перехода на новую модель 
развития.

В структуре распределения инвестиций в ос-
новной капитал при сокращении доли сектора 
сырья и обработки увеличилась доля инфраструк-
турного и инновационного секторов экономики. 
Заметно сократилась доля импорта в стоимости 
использованной конечной продукции.

Отмечается компенсация негативных явлений, 
связанных с ухудшением внешнеэкономических 
условий. В частности, получен вывод, что потен-

15 Е. Панина (директор Института РУССТРАТ): «…сегодня остро стоит задача наконец сформулировать национальные 
идеологические основы…перестроить всю нашу политику, во всех абсолютно сферах, таким образом, чтобы поднять национальное 
достоинство нашей страны на совершенно новый уровень… у нас очень недооценен наш ресурсный кадровый потенциал…
Соединить человеческий потенциал и мощнейшую базу материальных ресурсов... – это масштабная задача. Пока этого никак не 
удается сделать.» (Из выступления на круглом столе «Россия: какой образ будущего отвечает целям национального развития?») 
URL: https://dzen.ru/a/YrlGjsvNgzFogHZk.

16 См., например: Хубиев Р. Признаки сверхдержавы: почему в России идеологии нет, а в США есть? URL: https://regnum.ru/
news/polit/2568508.html. Шитов А. Символ веры и предмет национальной гордости. К юбилею главного свода гражданских прав 
США. URL: https://tass.ru/opinions/13156551?ysclid=lhnpyl9a7p317023362. Апухтин Ю. Будут ли внесены в Конституцию России 
положения о государственной идеологии. URL: https://topwar.ru/167033-budut-li-vneseny-v-konstituciju-rossii-polozhenija-o-gosu-
darstvennoj-ideologii.html?ysclid=lhq8huw7ba724898707.
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циальное негативное влияние на ВДС экономи-
ки сокращения физических объемов экспорта 
и импорта, оцениваемое на уровне 3,1% ВВП, 
было компенсировано на 1,2% за счет переори-
ентации промежуточного спроса с импортной 
на отечественную продукцию и на 0,8% – за счет 
изменения объема и структуры внутреннего ко-
нечного спроса.

В целом ухудшение внешних условий и трудно-
сти, связанные с проведением СВО, наряду с вре-
менными негативными явлениями и потерями, со-
здали импульс для ускорения перехода экономики 
к новой модели развития, основанной во многом 
на внутренних источниках и консолидации обще-
ства, структурных преобразованиях, расширении 
связей с дружественными и нейтральными страна-
ми и имеющей ряд других особенностей.

Реализация инвестиционных проектов с участи-
ем государства и бизнеса, наряду с усилением ком-
плексного, научного похода в подготовке решений, 
способна индуцировать новый технологический 
цикл в развитии России, отвечающий мировым 
тенденциям технологического развития. У России, 
как показано в статье, есть необходимый и доста-
точный потенциал для решения такой задачи.
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Прогнозирование инфляции в России с помощью TVP-модели  
с байесовским сжатием параметров

Андрей Владимирович Полбинa), б),
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Федерации (РАНХиГС), г. Москва, Россия;
б) Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара (Институт Гайдара), г. Москва, Россия

В статье подчеркивается актуальность вопросов совершенствования методологического инструментария макроэкономиче-
ского прогнозирования, при этом в качестве важного аргумента указывается, что, к примеру, при использовании большого числа 
предикторов инфляции на не слишком длинных выборках возникает риск так называемого переобучения прогнозной модели. Дается 
обзор отечественных исследований по прогнозированию инфляции в России и обосновывается целесообразность использования  
при прогнозировании инфляции модели c байесовским сжатием меняющихся во времени параметров на основе априорного иерар-
хического гамма-нормального распределения. Модели такого типа позволяют учитывать возможную нелинейность воздействия 
объясняющих переменных на инфляцию и одновременно бороться с проблемой переобучения.

Обосновывается выбор системы статистических показателей, используемой для прогнозирования месячной инфляции в России 
в период 2011–2022 гг. В работе показано, что на коротких горизонтах прогнозирования (от одного до трех месяцев) байесовская 
модель со сжатием меняющихся во времени параметров с широким набором предикторов инфляции превосходит свой линейный 
аналог, линейную и байесовскую модель авторегрессии без предикторов, а также наивные модели инфляции (случайное блуждание) 
по качеству предсказания, измеряемому средней абсолютной и среднеквадратичной ошибками. На горизонте шести месяцев наи-
лучшей по точности прогнозирования является авторегрессионная модель без предикторов с байесовским сжатием параметров. 
С ростом горизонта прогнозирования (до одного года) статистические различия в точности прогнозов конкурирующих моделей 
инфляции в России уменьшаются.

Разработанная методика может быть использована Банком России и органами исполнительной власти для оперативной 
оценки прогнозных значений инфляции до конца года с целью выявления рисков отклонения инфляции от целевого уровня и разра-
ботки предупреждающих мер экономической политики.

Ключевые слова: инфляция, прогнозирование, математико-статистические методы прогнозирования, модель с меняю-
щимися во времени параметрами, байесовское сжатие параметров, априорное гамма-нормальное распределение.
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Forecasting Inflation in Russia Using a TVP Model with Bayesian Shrinkage
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Andrei V. Shumilova)
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The paper emphasizes the relevance of improving methodological tools for macroeconomic forecasting. In particular, it is pointed out, 
that models with a large number of explanatory variables on relatively short samples can often overfit in-sample and, thus, forecast poorly.  
The article reviews studies on forecasting inflation in Russia and explains the applicability of the model with Bayesian shrinkage of time-varying 
parameters based on hierarchical normal-gamma prior. Models of this type allow for possible nonlinearities in relationships between regressors 
and inflation and, at the same time, can deal with the problem of overfitting.

The choice of a system of statistical indicators used to forecast monthly inflation in Russia during the period 2011–2022 is substantiated. 
It is shown that at short forecast horizons (of one to three months) Bayesian normal-gamma shrinkage TVP model with a large set of inflation 
predictors outperforms in forecasting accuracy, measured by mean absolute and squared errors, its linear counterpart, linear and Bayesian 
autoregression models without predictors, as well as naive models (based on random walk). At the horizon of six months, the autoregression 
model with Bayesian shrinkage exhibits the best forecast performance. As the forecast horizon rises (up to one year), statistical differences  
in the quality of forecasts of competing models of Russian inflation decrease.
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The developed method can be used by the Bank of Russia and executive authorities for rapid assessment of inflation forecasts until the end 
of the year in order to evaluate risks of inflation deviation from the target level and elaborate preventive economic policy measures.

Keywords: inflation, forecasting, mathematical and statistical forecasting methods, time-varying parameter model, Bayesian shrin-
kage, normal-gamma prior.
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Введение

Важность прогнозирования инфляции для 
экономических агентов трудно переоценить. 
В экономике существует множество различных 
долгосрочных обязательств, таких, например, как 
заработная плата, которая обычно выражена в но-
минальных ценах. Поэтому в достаточно точном 
прогнозе динамики цен во время действия таких 
обязательств заинтересованы как домашние хо-
зяйства, так и фирмы. Прогнозы темпов инфля-
ции также служат важным входным параметром 
при проведении денежно-кредитной политики.

Прогнозирование инфляции является сложной 
задачей. Например, в работах [1] и [2] было по-
казано, что динамика уровня цен в США в крат- 
косрочном периоде достаточно хорошо аппрок-
симируется с помощью простых моделей, осно-
ванных на использовании только временного 
ряда инфляции. При этом более сложные моде-
ли, в которых задействованы другие объясняю-
щие переменные, систематически не выигрывают 
в точности прогнозов по сравнению с лучшими 
однофакторными моделями.

Существенным недостатком использования 
большого числа предикторов для прогнозирова-
ния инфляции на не слишком длинных выборках 
является риск переобучения (англ. overfitting) – 
вследствие малого количества наблюдений отно-
сительно числа предикторов модель дает хорошие 
внутривыборочные прогнозы и неточные вне-
выборочные. Популярным средством решения 
проблемы переобучения являются методы сжатия 
(англ. shrinkage) параметров, основанные на вве-
дении некоторого штрафа (оператора регуляри-
зации), который бы препятствовал переобучению 
модели, смещая к нулю неоправданно высокие 
оценки коэффициентов. В случае байесовского 
оценивания это выражается в наложении апри-
орных ограничений на распределения коэффи-
циентов модели [3]. Применительно к классу 

моделей с меняющимися во времени параме-
трами (TVP) в работе [4] была, в частности, раз-
работана методика байесовской иерархической 
регуляризации LASSO. При ее использовании 
коэффициенты при предикторах автоматиче-
ски разделяются на три категории: меняющиеся 
во времени, постоянные во времени и обнуляю-
щиеся параметры. Применение байесовского ие-
рархического LASSO-сжатия для прогнозирова-
ния инфляции в Европейском союзе на месячных 
данных за 1994–2010 гг. показало, что этот метод 
дает меньшую ошибку прогноза инфляции, чем 
стандартные модели с меняющимися и постоян-
ными во времени коэффициентами.

В исследовании [5] была предложена методика 
байесовского сжатия коэффициентов TVP-моде-
ли на основе априорного гамма-нормального рас-
пределения, которая по сравнению с байесовским 
LASSO позволяет более четко идентифицировать 
коэффициенты, постоянные во времени, и избе-
жать излишнего сжатия коэффициентов, меняю-
щихся во времени. Изучение прогнозных свойств 
сжимающего гамма-нормального распределения 
в TVP-модели инфляции в ЕС на том же наборе 
данных, что и в работе [4], показало, что по каче-
ству прогнозирования, основанному на показате-
ле предсказательной плотности, априорное гам-
ма-нормальное распределение явно превосходит 
байесовское LASSO.

В настоящем исследовании усовершенствован-
ная методика байесовского сжатия параметров [5], 
реализованная в пакете shrinkTVP [6] для языка 
статистического программирования R, исполь-
зуется для прогнозирования месячной инфляции 
в России на горизонтах до одного года. В разделе 1 
данной работы приводится обзор предыдущих 
исследований по прогнозированию инфляции 
в России. В разделе 2 рассмотрена TVP-модель 
с байесовским сжатием параметров на основе 
априорного гамма-нормального распределения. 
Далее описываются используемые данные, спе- 
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цификации альтернативных моделей инфляции 
и методика построения прогнозов. В разделе 4 
обсуждаются результаты прогнозирования. В за-
ключении представлены выводы исследования.

1. Работы по прогнозированию  
инфляции в России

К настоящему моменту накоплен уже доста-
точно большой опыт прогнозирования инфляции 
в России с помощью нестандартных и сложных 
эконометрических методик (методы байесовско-
го сжатия параметров, однако, ранее еще не ис-
пользовались). Среди работ данного направления 
можно выделить следующие.

В работе А. Андреева [7] приводится описание 
метода комбинирования прогнозов, применя-
емого Банком России для краткосрочного про-
гнозирования инфляции. Достоинством данного 
метода является то, что он дает возможность ис-
пользовать большое количество переменных без 
включения их всех одновременно в одну модель. 
На первом шаге метода комбинирования строятся 
прогнозы каждого субиндекса индекса потреби-
тельских цен (ИПЦ) на основе однофакторных 
(случайное блуждание со сдвигом, авторегрессия 
с линейным трендом, модель с ненаблюдаемой 
компонентой) и многофакторных (линейная ре-
грессия, обычная и байесовская векторная авто-
регрессия) моделей. Многофакторные модели 
при этом оцениваются на различных комбина-
циях выбранных экзогенных переменных. Далее 
прогнозы, полученные с использованием разных 
моделей и наборов предикторов, комбинируют-
ся в прогноз каждого субиндекса ИПЦ с веса-
ми, пропорциональными их точности. Наконец, 
агрегирование прогнозов всех субиндексов дает 
итоговый прогноз ИПЦ. Изучение прогнозных 
свойств метода комбинирования показало, что 
на большинстве временных горизонтов от одного 
до шести месяцев метод комбинирования превос-
ходит по качеству прогнозирования инфляции все 
отдельно взятые рассмотренные модели. На тех 
горизонтах, где метод комбинирования уступает 
по качеству другим моделям, разница в точности 
прогнозов незначительна.

Попытка использования методики динами-
ческого усреднения моделей (англ. Dynamic 
Model Averaging – DMA) для прогнозирования 
индекса потребительских цен в России на ос-

нове широкого исходного набора предикторов 
(97 переменных, отражающих состояние дело-
вой активности, промышленного производства, 
денежного рынка, рынка труда и мировых товар-
ных рынков) была предпринята в работе К. Сты-
рина [8]. Прогноз DMA на момент времени t 
рассчитывается как средневзвешенное прогно-
зов, полученных с помощью моделей с меняю-
щимися во времени параметрами с различными 
наборами предикторов. Веса индивидуальных 
моделей пропорциональны их предсказательной 
плотности на момент t. Оказалось, что точность 
прогноза инфляции в России методом динами-
ческого усреднения моделей на рассмотренных 
горизонтах от одного до шести месяцев впе-
ред уступает точности прогнозов, полученных 
при помощи более простых эталонных моделей 
(байесовского усреднения моделей, байесовско-
го выбора модели, модели с ненаблюдаемыми 
компонентами и случайной волатильностью, 
авторегрессии с постоянными и меняющимися 
во времени коэффициентами), даже если наи-
более информативные предикторы отбираются 
на основе ретроспективного анализа полной 
выборки данных.

В исследовании И. Байбузы [9] месячная ин-
фляция в России прогнозировалась с помощью 
ряда популярных методов машинного обучения, 
способных бороться с проблемой переобучения 
посредством автоматического отбора наиболее 
релевантных регрессоров: LASSO- и Ridge-ре-
грессий, модели эластичной сети, модели случай-
ного леса и бустинга. Набор предикторов в ука-
занных моделях составили те же переменные, что 
и в работе [8], а в качестве эталонных моделей 
были взяты авторегрессия и случайное блуждание. 
Основные результаты прогнозирования таковы. 
Модели с регуляризацией (LASSO- и Ridge-ре-
грессии, модель эластичной сети) характеризу-
ются на всех временных горизонтах от одного 
до 24 месяцев менее точными прогнозами, чем 
эталонные модели. Наиболее точные прогнозы 
инфляции на один месяц вперед среди всех моде-
лей дает комбинированная модель LASSO-AR(1). 
Начиная с горизонта двух месяцев ансамблевые 
методы (случайный лес и бустинг) лучше пред-
сказывают месячную инфляцию, чем эталонные 
модели. Исходя из этого, автор делает общий 
вывод о перспективности использования моде-
лей машинного обучения при прогнозировании 
инфляции в России.
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В статье Е. Павлова [10] для прогнозирова-
ния месячной российской инфляции апроби-
ровались две другие модели машинного обуче-
ния – нейронная сеть с одним скрытым слоем 
и метод опорных векторов. В качестве предик-
торов инфляции в этих моделях использовались 
10 основных макроэкономических показателей: 
реальный ВВП, денежный агрегат М2, уровень 
безработицы и др. Согласно результатам про-
гнозных экспериментов нейронная сеть и метод 
опорных векторов по качеству предсказания пре-
взошли эталонную модель авторегрессии AR(1) 
на горизонтах более одного месяца. Различия 
в точности прогнозов между рассмотренными 
моделями машинного обучения оказались при 
этом минимальными.

В работе Д.В. Третьякова и Н.Д. Фокина [11] 
изучалась возможность использования недель-
ных данных об обменном курсе рубля, меж-
банковской ставке MIACR и мировых ценах 
на нефть для наукастинга и прогнозирования 
месячной инфляции в России. Авторы показа-
ли, что модели MIDAS (MIxed DAta Sampling), 
связывающие высокочастотные (недельные) 
и низкочастотные (месячные) данные, дают бо-
лее точные прогнозы инфляции на горизонте 
до двух месяцев, чем ряд эталонов (ARIMA, слу-
чайное блуждание, среднее за весь период обу-
чения), основанных лишь на месячных данных 
об инфляции.

2. TVP-модель с байесовским сжатием 
параметров

Модель регрессии с меняющимися во времени 
параметрами имеет вид:

 yt = xt βt + εt, εt~N(0, σ2), (1)

 βt = βt −1 + wt, wt~Nd(0, Q), (2)

где yt – зависимая переменная, xt = (xt1, xt2,…, xtd) – 
вектор d регрессоров (xt1 – константа), βt – вектор 
меняющихся во времени параметров, следующий 
процессу случайного блуждания. Предполага-
ется, что Q = Diag (θ1, θ2,…, θd), и что начальное 
состояние β0 имеет нормальное распределение 
со средним β = (β1, β2,…, βd): β0~Nd(β, Q).

Определив βti = βti − βi, i = 1, 2,…, d, модель (1), (2) 
можно записать в эквивалентном, так называе-
мом нецентрированном виде [12]:

yt = xt β + xt Diag( θ1, θ2,…, θd) t + εt , εt~N(0, σ2), (3)

 t = t −1 + ũt , ũt ~Nd(0, Id), (4)

где 0 ~ Nd(0, Id), Id – единичная матрица раз-
мера d. В полученной модели пространства со- 
стояний с вектором состояний t = ( t1, t2,…, td)' 
уравнение измерений (3) содержит все неизвест-
ные параметры (постоянные во времени коэф-
фициенты β1, β2,…, βd и стандартные отклонения 
инноваций θ1, θ2,…, θd), в то время как урав-
нение состояний (4) от этих параметров не зави- 
сит.

Байесовское оценивание модели (3), (4) осу-
ществляется на основе использования сжима-
ющего гамма-нормального (NG) априорного 
распределения [13] для параметров θj  и βj (услов-
ного нормального распределения с дисперсией,  
имеющей гамма-распределение):

θj ξ2 ׀

j
~ N(0, ξ2

j
), ξ2

j
 | aξ, κ2

B ~ Γ(aξ, aξκ2
B

2
),

βj ׀ τ2
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j
), τ2

j
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B
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2
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B
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B – глобальные 
параметры сжатия. В частности, чем больше κ2

B
 
(λ2

B ), 
тем бóльшая вероятностная масса сконцентриро-
вана вокруг нуля в априорных распределениях 
всех параметров θj (βj).

В полностью иерархических вариантах сжи-
мающих распределений глобальные параметры 
сжатия также имеют собственные априорные рас-
пределения. Согласно [6], в случае NG-распреде-
ления κ2

B
 
, λ2

B
 
, aξ и aτ характеризуются априорны-

ми гамма-распределениями:

 
κ2

B
 
~ Γ(d1, d2), λ2

B ~ Γ(e1, e2), 

 aξ ~ Γ(αaξ, αaξβaξ), aτ ~ Γ(αaτ, αaτβaτ), 

со следующими значениями гиперпараметров:  
d1 = d2 = e1 = e2 = 0,001, αaξ = αaτ= 5, βaξ = βaτ = 10. При 
таком выборе априорные средние E(aξ) = E(aτ) = 0,1.
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Для (гомоскедастичной) дисперсии ошибок 
в уравнении измерения TVP-модели использует-
ся иерархическое априорное распределение, где 
параметр масштаба C0 обратного гамма-распреде-
ления для σ2 имеет гамма-распределение:

σ2׀ C0~ Γ -1 (c0,C0), C0~Γ(g0,G0).

Выбранные значения гиперпараметров c0, g0 и G0: 
c0= 2,5, g0= 5, G0= g0 /(c0− 1).

Апостериорные распределения параметров 
TVP-модели оцениваются методом Монте-Карло 
по схеме марковских цепей1 [5 и 14].

3. Данные и модели для прогнозирования 
инфляции

В настоящем исследовании используются ме-
сячные данные из различных источников за пе-
риод 2001–2022 гг. В качестве меры инфляции πt 
берется натуральный логарифм отношения ИПЦ 
в текущем месяце к ИПЦ в предыдущем месяце 
(источник данных – Росстат). В форме, удобной 
для прямого прогнозирования на h месяцев впе-
ред, зависимость инфляции от набора предикто-
ров zt (с меняющимися во времени параметрами) 
задается уравнением обобщенной кривой Фил-
липса:

 πt+h=
p−1

Σ
j = 0

ϕjt πt − j+ ztγt + εt + h, εt + h~ N(0, σ2), (5)

где в число регрессоров входят также p лагов ин-
фляции. Исходя из опыта предыдущих исследо-
ваний [4 и 8], в качестве предикторов инфляции zt 
мы выбрали следующие 12 переменных (в скобках 
приведены способ трансформации временного 
ряда и источник данных):

1. Среднемесячная ставка по межбанковским 
кредитам «овернайт» группы MIACR (исходный 
ряд xt; ЦБ РФ).

2. Среднемесячный индекс московской биржи 
IMOEX (Δln(xt); платформа Investing.com).

3. Номинальный эффективный обменный курс 
российского рубля (Δln(xt); International Financial 
Statistics – МВФ).

4. Индекс промышленного производства 
(Δln(xt); Росстат).

5. Кредиты и прочие средства, предоставлен-
ные корпоративным клиентам в рублях и ино-
странной валюте, на конец периода (Δln(xt); 
Росстат).

6. Оборот розничной торговли (Δln(xt); Рос-
стат).

7. Денежный агрегат M2 на конец периода 
(Δln(xt); ЦБ РФ).

8. Среднемесячная мировая цена на нефть мар-
ки Brent (Δln(xt); Federal Reserve Economic Data – 
ФРС США).

9. Уровень безработицы населения в возрасте 
15–72 лет (xt; Росстат).

10. Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников в целом по эконо-
мике Российской Федерации (Δln(xt); Росстат).

11. Индекс ожидаемых изменений заработной 
платы в промышленности (xt; Российский Эконо-
мический Барометр – ИМЭМО РАН).

12. Индекс мировых цен на продовольствие 
(Δln(xt); Federal Reserve Economic Data – ФРС 
США).

Для учета эффектов сезонности в число ре-
грессоров уравнения (5) также включаются кон-
станта и 11 месячных фиктивных переменных 
(февраль–декабрь).

Представляющая для нас наибольший интерес 
модель (5) с полным набором предикторов zt – 
TVP-NG-AR(p)-Pred, оцениваемая на основе 
иерархического априорного гамма-нормаль-
ного распределения, по прогнозным свойствам 
сопоставляется со своим линейным аналогом 
OLS-AR(p)-Pred, линейной авторегрессионной 
моделью инфляции без предикторов zt (но с кон-
стантой и месячными фиктивными переменны-
ми) OLS-AR(p) и ее вариантом с меняющими-
ся во времени параметрами – TVP-NG-AR(p), 
оцениваемым с помощью априорного NG-рас-
пределения. Все указанные модели рассмотре-
ны в вариантах с количеством лагов инфляции  
p  {1, 3, 6, 12}.

Для оценки качества прогнозов указанных 
выше моделей на горизонтах одного, трех, шести 
и 12 месяцев используется тестовая выборка с ян-
варя 2011 г. по декабрь 2022 г. Прогнозирование 
осуществляется согласно схеме расширяющегося 
окна оценивания, где сначала модели оценивают-
ся на исходной обучающей выборке 2001–2010 гг. 

1 В настоящей работе общее число итераций марковской цепи принимается равным 35 000. Первые 5 000 из этих итераций от-
брасываются (burn-in). Оставшиеся 30 000 используются для получения характеристик апостериорных распределений параметров.
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На основе оцененных параметров той или иной 
модели строится прямой прогноз на h шагов впе-
ред2 по информации на декабрь 2010 г. Отметим, 
что для байесовских моделей точечный прогноз 
на h шагов вперед рассчитывается как математи-
ческое ожидание πt + h на основе оцененной пред-
сказательной плотности p(πt + h | Datat) (функция 
eval_pred_dens в пакете shrinkTVP)3. На следую-
щем шаге модель переоценивается на обучающей 
выборке с добавлением января 2011 г., и по ин-
формации на момент t = январь 2011 г. строится 
прямой прогноз инфляции месяца (t + h). Ите-
рации расчета прогнозов горизонта h месяцев 
продолжаются до тех пор, пока (t + h) ≤ декабрь 
2022 г. Итоговое количество построенных точеч-
ных прогнозов инфляции той или иной модели 
на один, три, шесть и 12 шагов вперед равно 144, 
142, 139 и 133 соответственно.

Регрессионные модели инфляции по каче-
ству прогнозирования дополнительно сравни-
ваются с двумя наивными моделями. В первой 
наивной модели в качестве прогноза на h шагов 
вперед берется инфляция за последний месяц 
обучающей выборки. Во второй наивной модели 
прогноз для месяца (t + h) рассчитывается как 
инфляция за аналогичный месяц предыдущего 
года (t + h − 12).

4. Эмпирические результаты

Перед обсуждением прогнозов кратко опишем 
в качестве примера основные результаты оценива-
ния наиболее общей TVP-NG-модели инфляции 
в России (регрессоры: константа, 12 лагов инфля-
ции, 12 предикторов и 11 фиктивных месячных 
переменных) с h = 1 на всей имеющейся выборке 
2001–2022 гг. Большинство оцененных траекто-
рий коэффициентов βjt= βj+ θj  βjt  (j = 1, 2,…, 36) 
в данном случае сжимаются к нулю или стати-
стически незначимы. Значимые (полностью или 
частично) траектории наблюдаются только для 
первого лага инфляции (влияние на зависимую 
переменную: +), номинального эффективного 
обменного курса российского рубля (–), фик-
тивных переменных февраля (+), июля (–) и де-
кабря (+). Коэффициенты βjt при переменных 

обменного курса, февраля и декабря являются 
меняющимися во времени; коэффициенты при 
первом лаге инфляции и фиктивной переменной 
июля – практически постоянны. Количественно 
аналогичный результат был получен в работе [5] 
при оценивании инфляции в Европейском союзе 
с помощью сходной методики: из 37 независимых 
переменных статистически значимыми оказались 
только четыре.

Для оценки качества прогнозирования конку-
рирующих моделей мы используем два стандарт-
ных показателя – среднеквадратичную ошибку 
прогноза (MSFE) и среднюю абсолютную ошиб-
ку прогноза (MAFE)4. Результаты расчета MSFE 
и MAFE для прогнозов рассмотренных моделей 
инфляции на один, три, шесть и 12 шагов вперед 
в относительном виде (100% – MSFE и MAFE 
второй наивной модели) представлены в таблице.

Как видно из таблицы, на горизонте про-
гнозирования один месяц все байесовские 
TVP-NG-спецификации превосходят по качеству, 
измеряемому MSFE и MАFE, свои линейные 
аналоги, а также наивные модели. Наилучшей 
по обоим показателям качества является модель 
TVP-NG-AR(6)-Pred, превосходящая вторую 
по MSFE (MАFE) модель из других категорий 
TVP-NG-AR(1) (OLS-AR(1)-Pred) на 13% (5%). 
Дополнительно проведенные нами формальные 
тесты Диболда – Мариано для сравнения каче-
ства прогнозов моделей (для краткости мы их 
не приводим) показывают, что прогноз модели 
TVP-NG-AR(6)-Pred по метрикам квадратичной 
и абсолютной ошибок статистически значимо 
лучше прогнозов баейсовских авторегрессион-
ных моделей без предикторов и прогнозов стан-
дартных эталонов – наивных и линейных AR(p) 
моделей. Различия в качестве между прогнозом 
TVP-NG-AR(6)-Pred и лучшим прогнозом мо-
делей категории OLS-AR(p)-Pred статистически 
незаметны.

Для h = 3 байесовские TVP-NG-модели так-
же почти всегда превосходят по качеству про-
гнозирования свои линейные аналоги соглас-
но MSFE и MАFE. Как и в случае h = 1, полная 
модель TVP-NG-AR(6)-Pred оказывается луч-
шей по MАFE, а вариант полной модели с тремя 

2 Если модель прогнозирования на один шаг вперед (h = 1) специфицирована корректно, то итеративные прогнозы более эффек-
тивны, чем прямые. Однако прямые прогнозы более устойчивы к неточностям спецификации модели [15].

3 Использование медианы случайной величины πt + h в качестве точечного прогноза дает практически идентичные численные 
результаты и никак не влияет на сравнительные прогнозные свойства моделей.

4 Чем меньше (больше) значение MSFE или MAFE, тем лучше (хуже) качество прогнозирования.
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лагами инфляции – по MSFE. Преимущество 
лучшей модели по MSFE или MAFE перед бли-
жайшим конкурентом из других категорий те-
перь, однако, становится небольшим и состав-
ляет всего 0,3 и 0,2% соответственно. Согласно 
тестам Диболда – Мариано, прогноз модели 
TVP-NG-AR(3)-Pred по метрике квадратичной 
ошибки статистически значимо лучше прогно-
зов наивных и байесовских авторегрессионных 
моделей без предикторов, а прогноз модели 
TVP-NG-AR(6)-Pred по метрике абсолютной 
ошибки лучше прогнозов наивных моделей, ли-
нейных авторегрессионных моделей и линейных 
моделей с предикторами.

При прогнозировании на шесть месяцев впе-
ред TVP-NG-модели во всех случаях дают бо-
лее точные прогнозы, чем их линейные анало-
ги, только по MАFE. На первое место по обоим 
показателям качества теперь выходит байесов-
ская TVP-NG-модель с тремя лагами инфляции 
без предикторов c отрывом по MSFE (MАFE) 
от второй модели из других категорий OLS-AR(6)  
(TVP-NG-AR(3)-Pred) на 0,3% (2,5%). Из тестов 
Диболда – Мариано, сравнивающих лучшие про-
гнозы моделей разных категорий, следует, что 
прогноз модели TVP-NG-AR(3) статистически 
значимо превосходит только прогнозы наивных 
моделей.

На горизонте прогнозирования один год наи-
лучшей как по MSFE, так и по MАFE, оказыва-
ется модель OLS-AR(1)-Pred. Все TVP-NG-мо-
дели здесь уступают своим линейным аналогам 
по обоим показателям качества прогнозирования, 
а TVP-NG-спецификации с тремя и 12 лагами 
инфляции без предикторов даже оказываются 
худшими среди всех моделей по MSFE и MAFE 
соответственно. Тесты Диболда – Мариано по-
казывают, что прогноз модели OLS-AR(1)-Pred 
по качеству статистически не отличается от наив- 
ного прогноза (при h = 12 наивные модели 1 и 2 
совпадают), прогнозов линейных авторегресси-
онных моделей и TVP-NG-моделей с предикто-
рами. Этот результат указывает на то, что на столь 
длинном горизонте информация о предикторах 
устаревает настолько, что не позволяет строить 
прогнозы, сильно отличающиеся от просто теку-
щего уровня инфляции.

В качестве наглядной иллюстрации резуль-
татов прогнозирования на рисунке изображены 
графики фактической инфляции и прогнозов трех 
лучших по MSFE моделей из разных категорий 
для горизонтов один, три, шесть и 12 месяцев. 

В частности, для h = 1 визуально заметно, что 
лучшая модель TVP-NG с предикторами в целом 
точнее прогнозирует инфляцию, чем линейная 
авторегрессия первого порядка. Также видно, что 

Таблица
Относительные ошибки прогнозирования (MSFE и MAFE) альтернативных моделей инфляции

Модель p h = 1 h = 3 h = 6 h = 12
MSFE MAFE MSFE MAFE MSFE MAFE MSFE MAFE

Наивная 1 _ 0,953 0,798 1,631 1,186 1,726 1,252 1,000 1,000
Наивная 2 _ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

OLS-AR(p) 1 0,774 0,749 0,942 1,007 0,887 1,009 0,869 1,003
3 0,875 0,791 0,906 1,008 0,877 0,999 0,872 1,002
6 0,881 0,813 0,903 1,003 0,858 0,978 0,876 1,011

12 0,914 0,854 0,921 1,015 0,892 1,010 0,892 1,019
TVP-NG-AR(p) 1 0,723 0,689 0,842 0,856 0,880 0,939 1,123 1,035

3 0,726 0,689 0,834 0,852 0,856 0,913 1,262 1,120
6 0,739 0,692 0,836 0,826 0,875 0,941 1,117 1,065

12 0,781 0,715 0,870 0,884 0,881 0,931 1,220 1,132

OLS-AR(p)-Pred 1 0,793 0,663 0,852 0,930 0,870 0,988 0,838 0,951

3 0,873 0,685 0,824 0,956 0,874 0,982 0,851 0,963
6 0,900 0,717 0,841 0,979 0,883 1,000 0,883 1,004

12 0,946 0,766 0,871 1,013 0,921 1,035 0,920 1,027
TVP-NG-AR(p)-Pred 1 0,750 0,667 0,832 0,846 0,890 0,946 0,956 1,002

3 0,720 0,656 0,821 0,837 0,883 0,936 0,967 1,000
6 0,629 0,631 0,843 0,824 0,921 0,971 0,961 0,988

12 0,690 0,649 0,873 0,855 0,898 0,956 0,945 0,990

Примечание. Для каждого горизонта прогнозирования полужирным курсивом выделено наименьшее значение ошибки, курсивом – наибольшее.
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TVP-NG-модель с предикторами реплицирует 
с запаздыванием сильные всплески инфляции 
(январь 2015 г., март 2022 г.)5 в меньшем масштабе, 
чем TVP-NG-модель без предикторов, что дает 
первой модели преимущество в прогнозировании 
инфляции.

Заключение

В настоящей работе для прогнозирования 
месячной инфляции в России на горизонтах 
до одного года была апробирована TVP-модель 
с байесовским сжатием параметров на основе 
априорного гамма-нормального распределения, 
позволяющая эффективно бороться с пробле-
мой переобучения. Результаты расчетов показали, 
что по качеству прогнозирования на коротких 
горизонтах (до трех месяцев) TVP-NG-модель 
с широким набором предикторов превосходит 
свой линейный аналог, линейную и TVP-NG-
модель авторегрессии без предикторов, а также 
наивные модели инфляции, а на горизонте ше-
сти месяцев наилучшей оказывается авторегрес-
сионная модель без предикторов с байесовским 
сжатием параметров. Количественные различия 
между показателями качества прогнозов разных 
моделей на горизонтах менее полугода в боль-

шинстве случаев подтверждаются формальными 
статистическими тестами Диболда – Мариано. 
С дальнейшим ростом горизонта прогнозирова-
ния статистические различия в точности прогно-
зов конкурирующих моделей инфляции умень-
шаются.

Актуальной задачей для будущих исследова-
ний представляется апробирование методики 
байесовского сжатия параметров для прогнози-
рования других ключевых макроэкономических 
показателей (ВВП, потребления домашних хо-
зяйств, инвестиций в основной капитал, экспорта, 
импорта).
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Рисунок. Фактическая инфляция и прогнозы трех лучших по MFSE моделей из разных категорий (в процентах)

Источник: данные Росстата и расчеты авторов.
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5 Пик месячной инфляции в январе 2015 г. (3,9%) явился следствием девальвации рубля, последовавшей за сильным падением 
мировых цен на нефть в конце 2014 г. Ускорение инфляции в марте 2022 г. до 7,6% было обусловлено ослаблением рубля и всплеском 
потребительского спроса в условиях резкого роста санкционного давления на Россию.
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Особенности применения статистического анализа в современном маркетинге
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Рассматриваются особенности применения статистического анализа в маркетинге в условиях цифровой трансформации. После 
обоснования актуальности исследования формулируются проблемы применения статистического анализа в маркетинге, указы-
вается на его цели, задачи и инструменты, дается характеристика содержания статистического анализа (на уровне компании). 
Отмечается, что в современном интернет-маркетинге используется большое количество статистических показателей, таких, 
например, как CPC (цена клика), CTR (кликабельность), CPA (стоимость целевого действия), коэффициент конверсии, стоимость 
лида. Однако, по мнению авторов, применяемые показатели используются в большинстве компаний недостаточно системно.

Указано на то, что в статистическом анализе предметной области цифрового маркетинга применяется ряд цифровых про-
дуктов, например Google Analytics, Adobe Analytics, Mixpanel, Salesforce Analytics Cloud, Looker. Чем более специфична необходимая 
для статистического анализа информация, тем в большей степени компания стремится создавать свой цифровой продукт для 
сбора, анализа и интерпретации важнейших для маркетинга данных о скрытых закономерностях в поведении клиентов, в их 
потребительском пути, мотивах и стимулах их выбора. Уникальность применяемых для этого алгоритмов искусственного ин-
теллекта обеспечивается на основе применения, прежде всего, методов классификации, кластерного, регрессионного анализов, 
а также анализа ассоциаций, которые применяются в машинном обучении и статистическом анализе для автоматической 
обработки и анализа больших объемов данных.

Акцентировано внимание на конкретных результатах совершенствования маркетинговой деятельности на основе развития 
статистического анализа в условиях цифровой трансформации, связанной с внедрением цифровых технологий, разработкой 
цифровых продуктов, дающих в конечном итоге конкурентные преимущества в конкретной сфере предпринимательства.
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The article discusses the features of applying statistical analysis in marketing during digital transformation. After explaining the relevance 
of the study, the authors formulate the challenges of using statistical analysis in marketing, reveal the study goals, objectives, and tools, and 
provide an overview of the content of statistical analysis (at the company level). In modern Internet marketing, a large number of statistical 
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indicators are used, such as CPC (cost per click), CTR (advertisement click-through rate), CPA (advertising cost), conversion rate, lead cost, 
and many others. However, according to the authors, the indicators used in most companies are not comprehensive enough.

The paper notes that statistical analysis of the digital marketing domain uses several digital products, such as Google Analytics, Adobe 
Analytics, Mixpanel, Salesforce Analytics Cloud, and Looker. The more specific the information required for statistical analysis, the more 
the company strives to create its digital product for collecting, analyzing, and interpreting the most important data for marketing about hidden 
patterns in customer behavior, in their consumer journey, motives, and incentives for their choice. The uniqueness of the artificial intelligence 
algorithms used for this is ensured by the methods of classification, clustering, regression, and association analysis that are used in machine 
learning and statistical analysis for the automatic processing and analysis of large amounts of data.

The article focuses on the specific results of improving marketing activities based on the development of statistical analysis amidst digital 
transformation arising from the introduction of digital technologies, and the development of digital products that ultimately give competitive 
advantages in a particular area of business.

Keywords: marketing, competitive advantages, statistical analysis, statistical methods, classifications, cluster analysis, digital tech-
nologies, artificial intelligence, consumer behavior, consumer journey.
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Введение

В современной цифровой экономике субъ-
екты рынка активно взаимодействуют посред-
ством виртуальной формы общения. Эта ком-
муникативная форма – цифровая, существенно 
изменившая предметное поле современного 
маркетинга, воспринимается как «поле борьбы 
за потребителя», за его ресурс, за его потреби-
тельский путь по процессу покупки с момента 
знакомства с товаром до желания купить еще раз. 
Данная форма общения с потребителем явилась 
причиной серьезных изменений в науке и прак-
тике современного маркетинга и, прежде всего, 
в области его аналитических инструментов, даю-
щих информацию для принятия управленческих 
решений.

Маркетологи, взаимодействуя с потребителем 
в цифровой среде, активно используют различ-
ные маркетинговые приемы. Персонализация 
сообщений, высокая избирательность выбора 
потребителя, его широкое участие в перманент-
ном коммуникативном процессе с компанией, 
возможность для потребителя создавать собствен-
ный контент о компании и ее товаре, а также рас-
пространять его в своих целях, нередко отличных 
от целей компании, и т. д. – все это реализуется 
с применением искусственного интеллекта [1 и 2].

Сфера применения искусственного интеллек-
та в современных компаниях обширна. Сегодня 
многие инновационные решения по автомати-
зации производства и другим бизнес-процессам 
компаний немыслимы без искусственного интел-
лекта. Искусственный интеллект «занят» и в ру-

тинных маркетинговых процессах, например, в со-
провождении процесса покупки и доставки товара 
потребителю и др. [3].

Указанное существенно влияет на используе-
мые в маркетинге методы и инструменты стати-
стического анализа, особенно потребительского 
поведения. Уникальность применения таких ин-
струментов во многом определяется специфи-
кой изучения и анализа потребительского пути 
в предметном поле современного маркетинга 
и возможностями искусственного интеллекта их 
выявить.

Проблема применения статистического 
анализа в маркетинге

Статистические данные и результаты статисти-
ческого анализа данных играют огромную роль 
для повышения эффективности маркетинга и, 
соответственно, бизнеса в целом. Поскольку ком-
пании стремятся увеличить свою клиентскую базу 
и доходы, они собирают огромное количество 
информации о своих клиентах и потенциальных 
покупателях [4].

Известно, что потребители не всегда готовы 
принимать новые товары, существуют барьеры 
восприятия, увеличивающие риски потребителя 
от неоправданных ожиданий, факторы и моти-
вы, сдерживающие их вовлеченность в создание 
совместной с компаниями ценности. Часто при-
чинами коммерческих провалов новых товаров 
являются маркетинговые ошибки и недоработки, 
например, неправильная оценка требований рын-
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ка, технологическое несовершенство инноваци-
онных товаров, неверная оценка конкурентных 
позиций и иное. Нередко потребитель отказыва-
ется от участия в совместном создании ценности 
по иным, на первый взгляд неочевидным моти-
вам, сила действия которых значительно выше 
мотивационных маркетинговых предложений 
(например, потребность в отдыхе против допол-
нительных бонусов за участие в опросе и др.), 
просто маркетинговые ошибки компании. Все эти 
данные настолько существенны, насколько часто 
и разрозненны, что затрудняет системное пони-
мание поведения клиентов, их потребительского 
пути. Именно здесь на помощь приходят инстру-
менты статистического анализа1 с применением 
искусственного интеллекта.

Грамотно применяемые компаниями совре-
менные инструменты статистического анализа 
и приобретаемая ими с опытом объективной ин-
терпретации результатов анализа данных стати-
стическая эрудиция применительно к современ-
ному маркетингу позволяет ответить, например, 
на следующие вопросы [4 и 5]:

– какие цифровые каналы и рекламные кам-
пании «приводят» наибольшее количество кли-
ентов;

– какое сочетание цифровых каналов, онлайн- 
и офлайн-каналов, рекламных кампаний наибо-
лее эффективно;

– какие действия на интернет-площадках и ин-
тернет-сайтах приводят к тому, что пользователи 
не только посещают сайт, но и совершают по-
купки;

– какова поведенческая и социально-демогра-
фическая характеристика клиентов, «приходя-
щих» к покупке через разные цифровые каналы, 
другие источники и т. д.

Перечень важнейших вопросов, на которые 
должен и может дать ответы статистический ана-
лиз, можно было бы продолжить, однако в лю-
бом случае для его реализации в цифровой среде 
необходимы специальные инструменты и плат-
формы, позволяющие собирать статистические 
данные из различных источников, объединять 
их в единую базу данных и собственно прово-
дить детальный анализ с выделением специфи-
ческих каузальных взаимосвязей. Такие инстру-
менты могут быть разработаны внутри компании  

и/или могут быть приобретены у сторонних по-
ставщиков. Однако в любом случае необходи-
мы соответствующий научный теоретический 
и практический анализ и синтез существующего 
в научно-практической среде для формирования 
соответствующих аналитических систем в сфере 
современного маркетинга компаний.

Цели, задачи, инструменты статистического 
анализа в маркетинге

Статистическая теория разрабатывает совре-
менные подходы к сбору, анализу и интерпре-
тации данных о пользовательском поведении 
на различных цифровых каналах, интернет-пло-
щадках и интернет-платформах. Один из таких 
подходов касается анализа маркетинговой де-
ятельности и основан на том, что потребители 
взаимодействуют в цифровой среде с товарами/
услугами/брендами через различные точки кон-
такта, такие, например, как сайты, мобильные 
приложения, социальные сети, электронная  
почта, цифровые коммуникативные сообщества 
и др. [6].

Статистический анализ маркетинговой дея-
тельности используется для достижения несколь-
ких целей, включая:

– понимание поведения клиентов на всех ка-
налах. С помощью современных инструментов 
статистического анализа можно получить пол-
ную картину того, как клиенты взаимодействуют 
с товарами или услугами компании, ее брендами 
и/или компанией в целом на различных цифро-
вых каналах и интернет-платформах. Результаты 
такого анализа и правильная их интерпретация 
позволяют компаниям объективно оценивать 
различные точки контакта с потребителями, по-
нимая, какие каналы работают лучше всего и как 
компания может оптимизировать свою стратегию 
взаимодействия с клиентами для получения луч-
шего финансового результата;

– улучшение взаимодействия с клиентами.  
На основе статистических данных, собранных 
из различных цифровых каналов, компании могут 
анализировать предпочтения клиентов и улуч-
шать свои стратегии взаимодействия с ними.  
Например, компании имеют возможность опти-

1 В практике маркетинга вместо статистического анализа закрепилось сочетание «сквозная аналитика», что с точки зрения 
точности терминологического аппарата, методологической «чистоты» и единства понимания в научной среде требует своего обо-
снования и не может быть принято без доказательств.
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мизировать свои электронные письма на основе 
выводов из статистического анализа, либо улуч-
шить опыт взаимодействия на сайте, либо даже 
разработать персонализированные предложения 
товара/услуги для потребителей;

– улучшение общей бизнес-стратегии. Стати-
стическая эрудиция компаний, развитая на осно-
ве объективно верного применения современных 
методов и инструментов статистического анализа, 
опыта интерпретации результатов статистиче-
ского анализа рынков и др., позволяет им пони-
мать, как различные цифровые каналы и интер-
нет-платформы взаимодействуют друг с другом, 
какие из них являются наиболее важными для 
бизнеса. Это помогает компаниям разрабаты-
вать общую бизнес-стратегию и оптимизировать 
маркетинговые инвестиции в различные интер-
нет-каналы и интернет-платформы [2]. В этом 
полезными для маркетинга компаний являются 
инструменты статистического анализа, адапти-
рованные к цифровой среде. Среди таковых це-
лесообразно выделить:

– Google Analytics – это один из наиболее рас-
пространенных инструментов, который позволя-
ет собирать данные о поведении пользователей 
на сайтах, в мобильных приложениях и на дру-
гих платформах. Google Analytics предоставляет 
множество инструментов для анализа данных, 
включая отчеты о поведении пользователей, кон-
версионные воронки, отчеты о продуктах и мно-
гое другое;

– Adobe Analytics – еще один популярный ин-
струмент, с помощью которого компания мо-
жет получать информацию о пользовательском 
поведении на различных интернет-платформах 
и интернет-каналах. Adobe Analytics предоставля-
ет функции анализа данных в режиме реального 
времени, а также инструменты для создания пер-
сонализированных отчетов и панелей управления;

– Mixpanel – инструмент для анализа пользова-
тельского поведения, который предполагает сбор 
данных о пользовательских действиях на сайтах 
и в мобильных приложениях. Mixpanel дает воз-
можность проведения анализа событий, позво-
ляющих компаниям понимать, как пользователи 
взаимодействуют с продуктами и услугами;

– Salesforce Analytics Cloud – инструмент, ко-
торый помогает компаниям осуществлять сбор 
и проводить анализ данных из различных ин-
тернет-источников, включая социальные сети, 
электронную почту и другие каналы. Salesforce 

Analytics Cloud предоставляет функции визуали-
зации данных, делающие возможным компани-
ям быстро понимать тенденции и отслеживать 
результаты;

– Looker – инструмент, дающий возможность 
компаниям собирать данные из различных источ-
ников и проводить статистический анализ в ре-
жиме реального времени. Looker предлагает реа-
лизовать мощные функции визуализации данных, 
позволяющие компаниям быстро обнаруживать 
тенденции и принимать инсайты [3].

Однако нужно заметить, что использование 
уже готовых инструментов может сильно огра-
ничивать возможности компании [6]. Именно 
по этой причине многие организации стремятся 
внедрить «персональную» систему инструментов 
статистического анализа данных интернет-плат-
форм и интернет-каналов, интегрировав ее в уже 
существующую в компании совокупность инстру-
ментов. Подобные действия могут быть связаны 
с преодолением ряда трудностей, например:

– недостаток данных – для эффективной ра-
боты в рамках статистического анализа требуется 
большой массив данных. Если у компании нет до-
статочного количества данных, то результат может 
быть неточным, а деятельность неэффективной;

– несовместимость – иногда компании исполь-
зуют различные системы управления данными, 
которые несовместимы между собой. Это может 
затруднить сбор данных для статистического ана-
лиза;

– сложности интеграции – для внедрения ин-
струментов статистического анализа данных ин-
тернет-платформ и интернет-каналов становится 
необходимым проведение интеграции различного 
программного обеспечения и приложений, что 
может существенно усложнить процесс;

– недостаток квалифицированных специали-
стов – процесс внедрения и использования новых 
инструментов требует опытных специалистов, ко-
торых может быть недостаточно на рынке труда;

– безопасность данных – статистический ана-
лиз работает с большими объемами данных, в том 
числе конфиденциальными. Поэтому безопас-
ность личной информации должна быть обеспе-
чена на высоком уровне;

– сложность визуализации данных – для стати-
стического анализа может потребоваться большое 
количество данных интернет-площадок и интер-
нет-каналов, которые компании не всегда легко 
визуализировать и интерпретировать для себя.
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Построение статистического анализа  
в компании

Для построения статистического анализа ком-
пания должна иметь минимальный набор под-
систем:

– подсистема управления (к ней относят в том 
числе и подсистему обработки заказов и/или учета 
и управления остатками);

– подсистема работы с клиентами (в ее роли 
может использоваться CRM-система или подси-
стема веб-аналитики);

– подсистема привлечения клиентов (компа-
нии часто в этой роли используют рекламный 
кабинет или call-трекинг) [2, 6].

Процесс построения системы статистического 
анализа можно разделить на несколько этапов.

На первом этапе, во-первых, необходимо со-
отнести статистическую информацию о доходах 
и расходах за товар, и, во-вторых, понять, какие 
товары чаще всего покупают вместе, т. е. «в рам-
ках одного чека».

На втором этапе сначала требуется связать 
статистическую информацию по истории зака-
зов с данными о клиенте и затем накапливать эту 
информацию (на практике ее часто называют 
клиентской).

На третьем этапе первоочередная задача – со-
поставить статистическую информацию о поведе-
нии клиентов с клиентской карточкой с тем, чтобы 
потом «построить» потребительский/клиентский 
путь с учетом последовательности захода клиента 
на интернет-площадку и/или интернет-канал.

Несмотря на то, что статистический анализ 
априори помогает существенно экономить бюд-
жет компании (конечно же, при грамотном при-
менении его инструментов), распределяя затраты 
на маркетинговые коммуникации с потребите-
лями по различным цифровым каналам, многие 
руководители компаний до сих пор задаются во-
просом о необходимости такого инструментария 
именно их бизнесу.

Для того, чтобы исключить подобные сомнения, 
в большинстве случаев основанные лишь на затра-
тах на построение статистического анализа, поте-
рях от ошибок и нежелания осваивать новый ин-
струментарий, необходимо определиться с целью 
применения указанных выше инструментов.

Статистические данные о профиле и зака-
зах одного клиента формируют т. н. клиентскую 
историю, в то время как информация о профи-

лях и заказах многих клиентов способствует объ-
ективной оценке сезонности потребительских 
предпочтений, тенденций в моде и иного. Сбор 
данных и их статистический анализ можно до-
полнить инструментами машинного обучения 
и искусственного интеллекта, что, в свою очередь, 
может способствовать выявлению новых зако-
номерностей и корреляции между различными 
факторами, влияющими на принятие решения 
о покупке, мотивах выбора потребителя в его по-
требительском пути.

Кроме того, искусственный интеллект мо-
жет использоваться компаниями в статисти-
ческом анализе для изучения и интерпретации 
данных в целях выявления скрытых закономер-
ностей в поведении клиентов. Использование 
искусственного интеллекта также может по-
мочь сократить количество ошибок, связанных 
с человеческим фактором, – действиями и су-
ждениями маркетологов-аналитиков, влияю-
щими на управленческие решения. Он может 
помочь обработать внушительные массивы ин-
формации, что увеличивает точность результатов 
и ускоряет собственно сам процесс статистиче-
ского анализа. Автоматизация процессов позво-
ляет устранить влияние личных предпочтений 
аналитиков и предотвратить явление «маркетин-
говой близорукости», о котором предупреждал 
Левитт Т.

Применение искусственного интеллекта не-
возможно без написания алгоритмов машинно-
го обучения, которые могут быть использованы 
в статистическом анализе для автоматической об-
работки и анализа больших объемов данных [7 и 8].  
Некоторые из наиболее часто используемых алго-
ритмов машинного обучения включают:

– кластеризацию – метод позволяет объединять 
данные в группы схожих объектов на основе их 
свойств. Это может быть полезно для сегментации 
клиентов, анализа рынка и т. д.;

– классификацию – данный метод дает воз-
можность определять, к какому классу относит-
ся каждый объект. Например, классификация 
может использоваться для определения того, 
какие пользователи склонны к покупкам или 
какие сообщения электронной почты являются 
спамом;

– регрессию – метод помогает найти значения 
целевой переменной на основе других перемен-
ных, например, он может использоваться для 
прогнозирования продаж или доходов;
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– анализ ассоциаций – метод делает возмож-
ным определять связи между различными эле-
ментами данных; например, для понимания того, 
какие товары часто клиенты приобретают в одном 
чеке;

– рекомендательные подсистемы, в которых 
потенциальный покупатель получает от компа-
нии персонализированные рекомендации (по то-
вару или контенту) на основе своих предыдущих 
действий;

– обучение с подкреплением – в процессе поис-
ка на интернет-площадке и/или интернет-канале 
потенциальный клиент может получать дополни-
тельную информацию, например, по применению 
искомого товара в своей жизни через использо-
вание компанией алгоритмов указанного метода 
«обучение с подкреплением». Это, конечно же, 
способствует более быстрому принятию решения 
в сложной среде на основе клиентского опыта.

Анализ профилей клиентов в рамках социаль-
но-демографической статистики может дать отве-
ты на вопросы о специфичных характеристиках 
потребителей, помочь процессу выделения наи-
более платежеспособных сегментов потенциаль-
ных покупателей, создать более точные реклам-
ные сообщения для привлечения определенных 
целевых групп для покупки конкретного товара 
или группы товаров. Дополнительные маркетин-
говые исследования также способствуют форми-
рованию требований к упаковке товара и его сер-
вису. Одним словом, искусственный интеллект 
в статистическом анализе существенно упрощает 
формирование потребительского пути клиента, 
его стимулы, мотивы выбора товара/компании/
бренда, лояльность, причинно-следственные вза-
имосвязи между ними, а также позволяет более 
точно определить коэффициенты конверсии, что 
для планирования маркетинга и бизнеса в целом 
очень важно.

Подобные инструменты статистического ана-
лиза необходимы не только крупным компаниям, 
имеющим серьезные бюджеты на маркетинг, ко-
торые требуется оптимальным образом распреде-
лить между маркетинговыми коммуникациями, 
но и компаниям с широкой воронкой продаж 
и даже небольшим предприятиям.

Зачастую в широкой воронке продаж клиент 
«покидает» процесс совершения покупки, даже 
«не пройдя» и ее срединных этапов. В таких слу-
чаях система статистического анализа может 
помочь детально изучить данный процесс с це-
лью обнаружения и устранения подобных «узких 
мест» на потребительском пути потенциального 
клиента.

Известен пример компании Smartis, которая 
реализовывала внедрение системы статистиче-
ского анализа в группе компаний «Эталон», где 
до внедрения указанных инструментов исполь-
зовался call-трекинг и DWH2 для анализа данных, 
полученных из CRM-систем. Процесс стати-
стического анализа был долгим, ненадежным 
из-за необходимости вручную объединять дан-
ные из разных таблиц. После внедрения системы 
статистического анализа все сотрудники получи-
ли возможность составлять отчеты за несколь-
ко минут, что значительно повысило эффек-
тивность работы и ускорило процесс принятия 
решений. Кроме того, была построена система 
статистического анализа на основе сквозной 
воронки продаж, начиная от этапа реализации 
маркетинговых коммуникаций (в данном случае 
рекламы) до этапа совершения сделок. Это реше-
ние позволило объединить в цифровой среде все 
бизнес-процессы компании «Эталон» и каналы 
маркетинговой коммуникации, а также создать 
единый отчет для отслеживания эффективности 
деятельности.

После внедрения в маркетинговую деятель-
ность группы компаний «Эталон» такой си-
стемы статистического анализа для компании 
Smartis основной задачей стало повышение про-
цента доли сделок с найденным источником3,  
т. е. таких сделок, по которым компании извест-
но, откуда «пришел» потребитель, например, 
у него есть купон на скидку, либо он участвовал 
в программе лояльности, либо он посещал опре-
деленный сайт, где была размещена информа-
ция о новом товаре и т. д. Высокий процент доли 
таких сделок является обязательным условием 
для принятия корректных управленческих ре-
шений по потребительскому пути и воронке про- 
даж4.

2 Data Ware House (англ.) – единое корпоративное хранилище архивных данных из разных источников.
3 Доля сделок с найденным источником носит название «матчинг сделок». Сочетания пар и поведение агентов исследуются 

в теории игр, весомый научный вклад в исследования рынков матчинга внес лауреат Нобелевской премии по экономике Рот Э.
4 Кейс Smartis: как внедрить сквозную аналитику в группе «Эталон» и повысить матчинг сделок на 20%. URL: https://adindex.

ru/case/2020/12/25/164607.phtml.
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Нужно сказать, что широкое использование 
модели Last-Click5 для оценки эффективности 
маркетинговой деятельности приводит к про-
блеме невозможности определить вклад каждого 
цифрового канала в совершенные покупки, что 
затрудняет принятие обоснованных решений. 
Кроме того, во многих компаниях не выделя-
ют из общего количества те сделки, на кото-
рые не влияли маркетинговые коммуникации. 
В компании «Эталон» эти проблемы присут-
ствовали.

Компания Smartis помогла группе компаний 
«Эталон» оценить эффективность распределения 
бюджета между разными каналами маркетинго-
вых коммуникаций по выбранной модели атри-
буции6, что позволило выделить вклад каждого 
маркетингового канала в сделку и определить 
те сделки, которые произошли без маркетинго-
вых действий. Таким образом, группа компаний 
«Эталон» смогла корректно оценить эффектив-
ность своих маркетинговых кампаний и принять 
обоснованные решения на основе полученных 
данных статистического анализа.

Доля сделок с известным источником для груп-
пы компаний «Эталон» была повышена за счет 
следующих действий:

– цифровизация всех коммуникативных об-
ращений, т. е. все интернет-каналы, с помощью 
которых застройщик взаимодействует с потен-
циальным потребителем, свели в одну систему 
статистического анализа;

– сбор дополнительной информации о соци-
ально-демографических характеристиках кли-
ентов, посещающих застройщика, которая ранее 
«не попадала» в сферу внимания группы компа-
ний «Эталон»;

– выделение в отдельный блок статистическо-
го анализа сделок по жилой недвижимости, что 
позволило определить новых клиентов (напри-
мер, сделки по кладовым и машино-местам, как 
правило, совершают покупатели при повторной 
покупке).

В таблице представлены результаты распре-
деления сделок по цифровым каналам до вы-
деления сделок по жилой недвижимости в ходе 
формирования статистического анализа и после 
этого действия.

Таблица
Сравнительная оценка распределения сделок по цифровым 

каналам до и после внедрения статистического анализа  
в группе компаний «Эталон»  

(в процентах)
Цифровые каналы – 
источники сделок

Распределение сделок по цифровым каналам
до внедрения после внедрения

Контекстная реклама 21,40 22,75
SEO 9,34 9,52
Реальный трафик 4,47 5,03
Базы недвижимости 3,70 4,23
Лидогенерация 2,72 3,17
Медийная реклама 2,14 2,38
Другая реклама 1,17 1,59
Рассылки 1,95 2,66
Другое 53,11 50,26

Источник: составлено авторами по материалам кейса 
компании Smartis7.

Можно заметить, что статистический анализ 
позволил уточнить показатели маркетинга в груп-
пе компаний «Эталон», что способствовало более 
детальной оценке доли новых клиентов, «при-
ходящих» от взаимодействия с контентом, что, 
в свою очередь, существенно повлияло на реше-
ния по распределению бюджета компании на мар-
кетинговые коммуникации. В результате матчинг 
сделок повысился более чем на 20%, доля сделок 
с известным источником составила почти 70%8.

Дальнейшие перспективы исследования

Серьезным направлением продолжения иссле-
дований в области применения статистического 
анализа с искусственным интеллектом в маркетин-
ге является т. н. речевой искусственный интеллект.

Сегодня речевой искусственный интеллект стал 
частью повседневной жизни подавляющего боль-
шинства людей. Примером, кроме обыденной 

5 Основная идея модели Last-Click заключается в том, что наибольшая ценность конверсии в воронке продаж достается по-
следнему цифровому каналу, в котором пользователь был перед совершением целевого действия, т. е. покупки товара, либо ока-
зания услуги.

6 Атрибуция продаж позволяет оценить вклад каждого использованного рекламного канала в совершение покупателем целе-
вого действия, например, покупки, регистрации на сайте, участия в программе лояльности и т. п. Модель атрибуции на основе 
определенных правил позволяет определить вклад рекламы в развитие бизнеса.

7 Кейс Smartis: как внедрить сквозную аналитику в группе «Эталон» и повысить матчинг сделок на 20%. URL: https://adindex.
ru/case/2020/12/25/164607.phtml.

8 Там же.
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жизни (интеллектуальный помощник «Алиса» 
и т. п.), может послужить его внедрение в под-
держку Московского метрополитена или его ис-
пользование в логистических узлах AO «Тандер».

В наше время разговорный искусственный 
интеллект может быть представлен в виде четы-
рех групп9:

Инструменты и платформы – синтез и распоз-
навание речи, речевая биометрия, клонирование 
голосов, голосовая активация, понимание и гене-
рация естественного языка, управление диалогом, 
интеграция, модели машинного обучения и т. д.

Решения и сервисы – решения для исходящих 
массовых звонков, решения для государственных 
и муниципальных структур, разработка чат-ботов, 
входящая телефония.

Цифровые каналы – голосовые ассистенты, 
мессенджеры и т. д.

Смежные рынки – контакт-центры, интеграто-
ры, CRM-системы и т. д.

Уровень технологий разговорного искус-
ственного интеллекта в современной экономи-
ке довольно высок. Голосовые боты могут вос-
принимать информацию из естественной речи, 
адаптироваться под возможные дефекты речи 
в процессе восприятия. Также довольно высок 
уровень технологий синтеза речи: разговорный 
искусственный интеллект может синтезировать 
понятные текстовые предложения с высокой схо-
жестью с речью и дискурсом обычных людей [7, 9].  
Таким образом, разговорный искусственный ин-
теллект сегодня является эффективным инстру-
ментом для оптимизации бизнеса в сфере обслу-
живания клиентов, транскрибации речи, сфере 
исследовательской деятельности и маркетинга 
в целом [10].

Активному внедрению этих технологий в мар-
кетинг способствуют следующие преимущества, 
получаемые компанией от его внедрения: кру-
глосуточная клиентская поддержка, обеспечение 
персонализированных предложений; быстрое 
предоставление необходимой информации, ее об-
работка и синтез; увеличение уровня лояльности 
клиентов, повышение конверсии; автоматизация 
бизнеса и оптимизация затрат и прочее.

Развитие статистического анализа в этом на-
правлении, обогащение его инструментария 
разговорным искусственным интеллектом очень 

перспективно для современного маркетинга в ча-
сти понимания потребительского пути, что чрез-
вычайно важно для современных компаний.

*       *
*

Подводя итог, нужно отметить следующее.
Насущной потребностью современного мар-

кетинга является отслеживание потребительского 
пути и оценка эффективности интернет-каналов, 
по которым потребитель «приходит» в процесс по-
купки. С помощью применяемых сегодня метрик, 
таких, например, как коэффициенты конверсии 
(СR) и отказов (BR), стоимость клика (CRT) и др., 
не всегда возможно получить системную инфор-
мацию. Это приводит к критическим ошибкам 
в интерпретации факторов, мотивов, стимулов, 
в оценке каузальных взаимосвязей между дей-
ствиями компании и решениями потребителя.

Статистический анализ на основе искусствен-
ного интеллекта – главный тренд в маркетинге. 
Его внедрение предполагает наличие подсистем 
статистической обработки заказов, учета и управ-
ления остатками, сбора информации из Ин-
тернета, в т. ч. и веб-аналитики, и подсистемы 
call-трекинга. Это нужно для увязки информации 
о «среднем чеке» с историей заказов, информа-
цией о клиенте, ее накоплением, построением 
потребительского пути с последовательностью 
входа клиента на цифровой канал.

Применение готовых цифровых решений 
(например, Google Analytics, Mixpanel, Looker 
и иных) зачастую проблемно из-за несовмести-
мости систем управления данными и сложности 
интеграции, недостаточности собираемой инфор-
мации и необъективности ее интерпретации, ри-
сков хранения конфиденциальной информации 
о потребителях и банальной нехватки специали-
стов по готовому решению.

С помощью предложенных в статье инстру-
ментов возможно преобразовать данные компа-
нии в понятные и взаимосвязанные показатели 
не только для оптимизации бюджета, но и повы-
шения количества сделок с найденным источни-
ком через оценку вклада конкретных цифровых 
каналов в совершение покупателем целевого дей-
ствия. Кроме того, статистический анализ и его 

9 Исследование. Рынок разговорного ИИ в России 2020-2025 / Just AI. URL: https://just-ai.com/blog/issledovanie-rynok-
razgovornogo-ii-v-rossii-2020-2025 (дата обращения 06.04.2023).
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современные инструменты искусственного ин-
теллекта способны помочь в поиске «узких мест» 
на потребительском пути и сокращения количе-
ства «выхода» потребителя из воронки продаж 
по необъяснимым причинам.

Будущее статистического анализа в цифровом 
маркетинге связано с применением речевого ис-
кусственного интеллекта.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СРАВНЕНИЯ

Классификация регионов России по уровню развития сельского хозяйства 
в 2019–2021 годах

Владимир Сергеевич Мхитаряна),
Галина Львовна Поповаб)

а) Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва, Россия;
б) Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, г. Москва, Россия

Актуальность совершенствования математико-статистического инструментария анализа аграрного комплекса по террито-
риям нашей страны обусловлена остротой проблемы межрегиональной дифференциации масштабов развития сельскохозяйствен-
ного производства, играющего важнейшую роль в реализации Доктрины Продовольственной безопасности Российской Федерации.

Во вводной части статьи дается обзор литературных источников по вопросам продовольственной безопасности, анализу 
современного состояния отечественного сельского хозяйства и направлений его развития. В основном разделе данной публикации 
обосновывается методология исследования, позволяющая классифицировать, прежде всего, сельскохозяйственные регионы (с указа-
нием их территориального расположения, социально-экономических особенностей и прогнозными характеристиками). В качестве 
индикатора интенсивности развития сельского хозяйства в регионах использован показатель объема сельскохозяйственной про-
дукции на душу населения, который стал критерием для отбора 25% регионов с максимальными значениями данного показателя. 
При этом под агрорегионом (или сельскохозяйственным регионом) подразумевается регион с избыточным для его нужд производ-
ством сельскохозяйственной продукции и осуществляющим вывоз ее излишка за пределы региона или страны (продовольственный 
экспорт). В многомерной классификации агрорегионов выделены три кластера (по уровню социально-экономического развития, 
эффективности развития вида экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», 
объемам производства продукции растениеводства и животноводства). Проанализированы динамика и прогнозные характери-
стики развития средних по кластерам объемов продукции сельского хозяйства на душу населения (в том числе растениеводства 
и животноводства). Анализ динамики экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на душу населения 
по кластерам выявил, что регионы первого кластера являются наиболее активно развивающимися, а регионы третьего кластера 
(с наиболее развитым животноводством) – ориентированными на внутреннего потребителя.

По мнению авторов, за анализируемый период в России наблюдалась положительная тенденция развития сельского хозяй-
ства, при этом развитие агрорегионов опережает общероссийские тенденции. Наиболее высокие темпы развития характерны 
для агрорегионов со сбалансированным развитием растениеводства и животноводства (регионы первого кластера).

Ключевые слова: региональная экономика, уровень развития сельского хозяйства, межрегиональная дифференциация, 
региональная статистика, статистика сельского хозяйства, статистические методы, многомерная классификация, кластер.
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The urgency of improving mathematical and statistical tools for analyzing agricultural complex across the territories of our country depends 
on the gravity of the issue of interregional differentiation of the scale of development of agricultural production, which plays a crucial role 
in the implementation of the Food Security Doctrine of the Russian Federation.

The introductory part of the article presents an overview of the literature on food security issues, an analysis of the current state of do-
mestic agriculture, and directions for its development. The body of the article explains the research methodology, which allows to classify, 
first andforemost, agricultural regions (indicating their territorial location, socio-economic characteristics, and predictive characteristics).  
As an indicator of the intensity of agricultural development in the regions, the authors used the volume of agricultural production per capita, 
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which became a criterion for selecting 25% of the regions with the maximum values of this indicator. That said, by an agro-region (or agricultural 
region) is meant a region that produces more agricultural production than needed and exports its surplus outside the region or country (food 
exports). In the multidimensional classification of agro-regions, three clusters are determined (according to the level of socio-economic deve- 
lopment, the development efficiency of the economic activity «Agriculture, forestry, hunting, and fishing», and the volume of crop and livestock 
production). The paper analyses the dynamics and predictive characteristics of the development of the cluster-average volume of agricul-
tural production per capita (including crop production and animal husbandry). An analysis of the dynamics of exports of food products and 
agricultural raw materials per capita by clusters revealed that the regions of the first cluster are the most actively developing, and the regions 
of the third cluster (with the most developed animal husbandry) are oriented towards domestic consumers.

According to the authors, during the analyzed period in Russia, there was a positive trend in the development of agriculture, with the deve- 
lopment of agro-regions outpacing all-Russian trends. The highest development rates are typical for agro-regions with a balanced development 
of crop and livestock production (regions of the first cluster).

Keywords: regional economy, level of agricultural development, interregional differentiation, regional statistics, agricultural statistics, 
statistical methods, multidimensional classification, cluster.

JEL: C15, C38, Q01, Q13, Q18, R11.
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Введение

В числе множества стоящих перед государст-
вом задач особое место занимает обеспечение 
населения необходимыми продуктами питания. 
С данных позиций продовольственная безопас-
ность является одним из главных направлений 
обеспечения национальной безопасности страны1.

В Доктрине продовольственной безопасности 
Российской Федерации отмечается, что устойчи-
вое развитие и модернизация сельского хозяйства 
и инфраструктуры внутреннего рынка, производ-
ство сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, которые соответствуют уста-
новленным экологическим, санитарно-эпидеми-
ологическим, ветеринарным и иным требованиям, 
находятся в сфере государственных интересов2.

В научной среде много публикаций посвящено 
исследованию продовольственной безопасности. 
В частности, в научных работах О.Н. Бунчико-
ва [1], Е.Н. Антамошкиной [2], Г.И. Панаедо-
вой [3] и О.Б. Тарасовой [4 и 5].

К особенностям сельского хозяйства России 
следует отнести дифференциацию его развития, 
поэтому особое место в обеспечении продо-
вольственной безопасности занимают регионы 
с высоким уровнем развития сельского хозяй-
ства. В публикациях авторов: Л.О. Макаревича, 
А.В. Улезько [6], И.А. Минакова [7], В.С. Мхита-

ряна [8], Г.Л. Поповой [9], А.Г. Салтановой [10] 
проводится анализ развития агропромышленного 
комплекса сельскохозяйственных регионов, об-
суждаются факторы, сдерживающие его развитие. 
В статьях Т.В. Байбаковой [11], О.В. Исаевой [12], 
Р.Р. Исламиева [13] и К.Э. Якуниной [14] об-
суждаются вопросы интеграции предприятий 
агропромышленного комплекса. В работах 
И.В. Дерюгиной [15], И.К. Полещук [16], Г.В. Фе-
дотовой [17] и других авторов поднимается вопрос 
о роли инноваций в сельском хозяйстве, обсуж-
даются направления их внедрения.

Постановка цели и задачи исследования

Целью данной работы является анализ и про-
гнозирование развития сельскохозяйственных 
регионов, включающее их территориальное рас-
положение и социально-экономические харак-
теристики. В качестве источника информации 
использовались данные Федеральной службы 
государственной статистики за период с 2000 
по 2021 г.3

Индикатором интенсивности развития сель-
ского хозяйства стал объем сельскохозяйствен-
ной продукции на душу населения в регионе. 
На основе среднего значения этого показате-
ля, рассчитанного за три года (с 2019 по 2021 г.), 
проведено ранжирование регионов, выявлены ре-

1 Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом Президента Российской Федера-
ции от 21 января 2020 года № 20. URL: https://base.garant.ru/73438425/#friends.

2 Там же.
3 Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/.
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гионы с максимальным (Белгородская область –  
207,00 тыс. руб.) и минимальным (города Москва 
и Санкт-Петербург – по 0,50 тыс. руб.) объемами 
сельскохозяйственной продукции на душу насе-
ления.

Учитывая значительную дифференциацию, 
выбраны 25% регионов России (21 регион), имею-
щих максимальный объем анализируемого по-
казателя. Ранжирование 21 региона по данному 
показателю представлено на рис. 1.

Рис. 1. Ранжирование регионов по среднему (за 2019–2021 гг.) объему сельскохозяйственной продукции на душу населения  
(в сопоставимых ценах 2021 г., тыс. руб.)

Республика Марий Эл

Амурская область

Карачаево-Черкесская Республика

Волгоградская область

Рязанская область

Саратовская область

Псковская область

Алтайский край

Ставропольский край

Ростовская область

Краснодарский край

Брянская область

Пензенская область

Республика Калмыкия

Республика Мордовия

Воронежская область

Липецкая область

Орловская область

Курская область

Тамбовская область

Белгородская область

75,62

78,41

78,50

80,99

83,60

84,12

84,42

84,69

86,94

88,08

92,19

104,14

109,57

109,59

123,48

150,54

155,79

184,45

184,74

207,00

78,17

Под сельскохозяйственным регионом (агро-
регионом) нередко подразумевается регион с вы-
сокой долей сельского хозяйства в валовом ре-
гиональном продукте. Однако с точки зрения 
продовольственной безопасности целесообразно 
под агрорегионом подразумевать регион с избы-
точным для его нужд производством сельско-
хозяйственной продукции и осуществляющим 
вывоз ее излишка за пределы региона или страны 
(продовольственный экспорт).

Сформированный ранжированный ряд ха-
рактеризуется значительной дифференциацией, 
так как максимальное значение (Белгородская 
область) превышает минимальное значение (Ре-
спублика Марий Эл) в 2,7 раза. Значение коэф-
фициента вариации составило 36,08%, что также 
указывает на неоднородность данных.

Рис. 2. Распределение агрорегионов по федеральным округам 
в 2019–2021 годах (в процентах)

 Центральный  Северо-Западный  Южный 

 Северо-Кавказский  Приволжский  Сибирский

 Дальневосточный 

38,10

19,05

19,05

9,52

4,76

4,76 4,76
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Как следует из рис. 2, отобранные регионы 
распределились по федеральным округам Рос-
сии неравномерно. Из состава Центрального фе-
дерального округа (ЦФО) выбрано 8 регионов, 
или 38,10% от объема анализируемых регионов, 
из Приволжского и Южного федеральных окру-
гов – по четыре региона (19,05%), из Северо-Кав-
казского федерального округа – два региона 
(9,52%), Северо-Западного, Сибирского и Даль-
невосточного федеральных округов – по одному 
региону (4,76%). Из отобранных регионов не было 
ни одного из Уральского федерального округа.

Таким образом, значительная часть агрорегио-
нов сконцентрирована в Центральном, Приволж-
ском и Южном федеральных округах. Лидирую-
щие позиции занимают Белгородская, Тамбовская 
и Курская области, входящие в состав ЦФО.

Многомерная классификация  
агрорегионов

Проведем многомерную классификацию агро-
регионов по совокупности показателей, характе-
ризующих:

– развитие на территориях вида экономиче-
ской деятельности «Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбоводство» и его влия-
ние на социально-экономическое развитие ре-
гиона;

– эффективность развития данного вида эко-
номической деятельности;

– объемы производства продукции растение-
водства и животноводства (см. рис. 3).

Интегральный индекс развития вида экономической деятельности  
«Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»

Уровень влияния на социально-
экономическое развитие 
в регионе данного вида 

экономической деятельности:

х1 – Удельный вес в составе ВДС, 
процентов;
х8 – Удельный вес сельского 
населения, процентов

Эффективность развития 
данного вида экономической 

деятельности:

х4 – Объем инвестиций на душу 
населения, тыс. руб.;
х5 – Износ основных фондов, 
процентов;
х6 – Рентабельность продукции 
растениеводства, процентов;
х7 – Рентабельность продукции 
животноводства, процентов;
х9 – Фондовооруженность труда, 
тыс. руб.

Объемы производства 
продукции растениеводства  

и животноводства:
 

х2 – Объем продукции 
растениеводства на душу 
населения, тыс. руб.;
х3 – Объем продукции 
животноводства на душу 
населения, тыс. руб.;
х10 – Экспорт продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного 
сырья на душу населения,  
тыс. руб.

Рис. 3. Система показателей развития вида экономической деятельности  
«Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» в агрорегионах

Источником данных для исследования взят 
2020 г., так как на момент проведения исследова-
ния данные по удельному весу в составе валовой 
добавленной стоимости (ВДС) вида экономиче-
ской деятельности «Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбоводство» (х1) за 2021 г. 
не были представлены.

Выбранные для исследования показатели 
характеризовались значительной дифференци-
ацией в размерности, что стало основанием для 

приведения их в сопоставимый вид с помощью 
унифицированной шкалы, когда показатели 
принимают значения в диапазоне [0; 1].

Корреляционный анализ выявил наличие 
мультиколлинеарности между выбранными по-
казателями, поэтому для снижения размерности 
был проведен компонентный анализ с помощью 
метода вращения варимакс с нормализацией 
Кайзера (см. таблицу 1).
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Кумулятивный вклад первых трех главных 
компонент в 2020 г. превышал 68%. В таблице 2 
представлены факторные нагрузки первых трех 
главных компонент к исходным показателям.

По итогам компонентного анализа первую 
главную компоненту можно интерпретировать 
как характеристику эффективности развития 
в регионах вида экономической деятельности 
«Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство», вторую главную компоненту – 
как уровень развития растениеводства, а третью 
главную компоненту – как уровень развития жи-
вотноводства.

При проведении многомерной иерархической 
классификации с помощью метода дальнего со-
седа было получено три кластера (см. таблицу 3).

Таблица 1
Собственные значения главных компонент и их вклад  

в суммарную дисперсию в 2020 году

Главные
компоненты fv

Собственные  
значения λv

Кумулятивный вклад 
компоненты, процентов

f1
2,888 28,883

f2
2,159 50,477

f3
1,765 68,125

Таблица 2
Факторные нагрузки трех первых главных компонент 

в 2020 году

Показатели Главные компоненты
f1 f2 f3

х1 0,102 0,235 0,85*
х2 0,18 0,82* 0,308
х3 -0,01 -0,098 0,692*
х4 0,814* 0,144 0,265
х5 0,578* -0,382 0,187
х6 0,369 0,81* 0,056
х7 0,705* 0,011 -0,268
х8 -0,633* -0,268 0,441
х9 0,86* 0,144 0,149
х10 -0,274 0,713* -0,27

Примечание. Знак (-) означает наличие обратной связи между глав-
ной компонентой (fj) и исходными показателями; знак (*) – обозначены 
показатели, используемые для содержательной интерпретации главных 
компонент.

Таблица 3
Средние значения показателей по кластерам

Показатели Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3
Число регионов в кластере 4 15 2
х1 – Удельный вес в составе ВДС, процентов 21,48 13,65 19,05
х2 – Объем продукции растениеводства на душу населения, тыс. руб. 76,50 52,13 27,74
х3 – Объем продукции животноводства на душу населения, тыс. руб. 43,56 29,05 52,94
х4 – Объем инвестиций на душу населения, тыс. руб. 6,03 8,05 1,35
х5 – Износ основных фондов, процентов 46,25 40,61 41,20
х6 – Рентабельность продукции растениеводства, процентов 60,83 38,45 7,10
х7 – Рентабельность продукции животноводства, процентов 11,45 15,52 -6,35
х8 – Удельный вес сельского населения, процентов 34,00 32,78 55,45
х9 – Фондовооруженность труда, тыс. руб. 1548,80 1813,34 1009,24
х10 – Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на душу населения,
 тыс. руб. 67,27 15,96 0,20

В первый кластер вошли четыре региона: 
Белгородская, Тамбовская, Ростовская и Ор-
ловская области. Для регионов этого кластера 
характерны максимальные значения удельного 
веса в составе ВДС вида экономической дея-
тельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство» (х1), объема про-
дукции растениеводства на душу населения (х2), 
рентабельности продукции растениеводства (х6) 
и экспорта продовольственных товаров и сель-
скохозяйственного сырья на душу населения (х10).  
Особенностью регионов данного кластера стал 
максимальный уровень износа основных фон-
дов (х5).

Второй кластер оказался наиболее многочис-
ленным, так как в его состав вошли 15 регионов: 
Воронежская, Саратовская, Волгоградская, Кур-
ская, Липецкая, Пензенская, Брянская, Рязан-
ская, Псковская и Амурская области, Краснодар-
ский, Ставропольский и Алтайский края, а также 
Республика Мордовия и Республика Марий Эл. 
Большинство показателей, описывающих данный 
кластер, принимают либо максимальные, либо 
средние значения. Максимальным значением 
характеризуется объем инвестиций на душу на-
селения (х4), рентабельность продукции живот-
новодства (х7), фондовооруженность труда (х9), 
а минимальным – износ основных фондов (х5), 
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что можно отнести к положительным факторам 
в развитии регионов. Сдерживающими фактора-
ми для второго кластера являются минимальные 
значения удельного веса в составе ВДС вида эко-
номической деятельности «Сельское, лесное хо-
зяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (х1),  
объема продукции животноводства на душу населе-
ния (х3) и удельного веса сельского населения (х8).

Третий кластер представлен двумя регионами: 
Республикой Калмыкия и Карачаево-Черкесской 
Республикой. Значения большинства показате-
лей, характеризующих данный кластер, являются 
минимальными. Исключение составляют объем 
продукции животноводства на душу населения (х3)  
и удельный вес сельского населения (х8), которые 
принимают максимальные значения. Для регио-
нов данного кластера также характерна отрица-
тельная рентабельность производства продукции 
животноводства (х7).

Динамика и прогноз основных показателей 
развития сельского хозяйства в агрорегионах

Динамика объема продукции растениевод-
ства на душу населения по кластерам представ-
лена на рис. 4. Наиболее высокими темпами 
роста продукции растениеводства характери-
зуются регионы первого кластера. За период 
с 2000 по 2021 г. анализируемый показатель воз-
рос на 65,42 тыс. руб., или на 225,50% (с 29,01 
до 94,43 тыс. руб.). 

Наиболее низкими значениями развития рас-
тениеводства характеризуются регионы третьего 
кластера, где объем продукции растениеводства 
на душу населения возрос на 15,85 тыс. руб., или 
на 79,72% (с 19,89 до 35,74 тыс. руб., в сопостави-
мых ценах 2021 г.).

Рис. 4. Динамика объема продукции растениеводства на душу населения по кластерам  
(в сопоставимых ценах 2021 г., тыс. руб.)

Примечание. Расчет пропущенных данных за 2004–2006 гг. проводился на основе значений среднего коэффициента роста для каждого из ре-
гионов кластеров.
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Следует отметить, что динамика роста про-
дукции растениеводства по кластерам была выше 
средних значений по России. В стране за анали-
зируемый период объем продукции растени-
еводства на душу населения возрос на 60,61%, 
или на 11,58 тыс. руб. (с 19,10 до 30,67 тыс. руб., 
в сопоставимых ценах 2021 г.).

За период с 2000 по 2021 г. объем продукции 
животноводства на душу населения в России 
возрос на 7,72 тыс. руб., или на 43,12% (с 15,58 
до 22,30 тыс. руб., в сопоставимых ценах 2021 г.). 
Темпы развития производства продукции живот-
новодства на душу населения по кластерам опере-
жают средние показатели по России (см. рис. 5).
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Лидирующие позиции по анализируемому по-
казателю принадлежат третьему кластеру, у которо-
го за 2000–2021 гг. прирост составил 35,62 тыс. руб., 
или 194,34% (с 18,33 до 53,95 тыс. руб., в сопоста-
вимых ценах 2021 г.). Динамика роста объема про-
дукции животноводства на душу населения харак-
теризуется сменой тенденций. Если в 2000–2013 гг. 
наблюдался рост значений, который в 2013 г. до-
стиг пиковых значений (70,03 тыс. руб.), то есть 
возрос на 51,70 тыс. руб., или на 282,08% (в сопо-
ставимых ценах 2021 г.), то в последующие годы 
произошел спад, который привел к сокращению 
объемов продукции животноводства на душу на-
селения на 16,08 тыс. руб., или на 22,96%.

Наиболее низкими темпами развития ха-
рактеризуются регионы второго кластера, где 

прирост объема продукции животноводства 
на душу населения за период с 2000 по 2021 г. 
составил 15,19 тыс. руб., или на 74,20% (с 20,47 
до 35,66 тыс. руб.).

На рис. 6 представлена динамика объемов про-
дукции сельского хозяйства на душу населения 
по кластерам. По всем кластерам наблюдается 
рост данного показателя. Лидирующие позиции 
занимают регионы первого кластера, а регионы 
третьего кластера принимают наименьшие зна-
чения. За период с 2000 по 2021 г. анализируе-
мый показатель возрос на 97,72 тыс. руб., или 
на 194,68% (с 50,19 до 147,91 тыс. руб., в сопоста-
вимых ценах 2021 г.). Регионы третьего кластера 
характеризуются ростом на 51,47 тыс. руб., или 
на 134,69% (с 38,22 до 89,69 тыс. руб.).

Рис. 5. Динамика объема продукции животноводства на душу населения по кластерам  
(в сопоставимых ценах 2021 г., тыс. руб.)

Рис. 6. Фактические и прогнозные значения объемов продукции сельского хозяйства на душу населения по кластерам  
(в сопоставимых ценах 2021 г., тыс. руб.)

Примечание. Расчет пропущенных данных за 2004–2006 гг. проводился на основе значений среднего коэффициента роста для каждого из регионов.

* Прогнозные значения.

80

70

60

50

40

30

20

10

0

160

140

120

100

80

60

40

20

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023*

 Кластер 1  Кластер 2  Кластер 3

 Кластер 1  Кластер 2  Кластер 3



50

Regional Statistics and Interregional Comparisons

Voprosy Statistiki. 2023. Vol. 30. No. 4. P. 43–53

Динамика развития продукции сельского хо-
зяйства на душу населения в регионах по кла-
стерам превышает динамику развития в среднем 
по России, где продукция сельского хозяйства 
возросла на 18,29 тыс. руб., или на 52,75% (с 34,68 
до 52,97 тыс. руб.).

Для прогноза продукции сельского хозяйства 
на душу населения по кластерам построены трен-
довые модели на основе годовых данных за пери-
од с 2000 по 2021 г. (22 года). Для построения мо-
дели введены следующие условные обозначения:

– уt1, уt2, уt3 – объем продукции сельского хозяй-
ства на душу населения в первом, втором и треть-
ем кластерах, соответственно, в сопоставимых 
ценах 2021 г., тыс. руб.;

– t – фактор времени, годы, t = 1, 2, …, 22;
– dt – фиктивная переменная, характеризую-

щая рост объемов продукции сельского хозяй-
ства на душу населения в 2021 г., в регионах 1-го 
и 2-го кластеров:

 dt =  
1, при t=22;
0, при t≠22.  

В результате расчетов получены трендовые 
модели (1) – (4) объемов производства сельско-
хозяйственной продукции на душу населения 
в кластерах:

 t1 = 41,33 + 4,02t + 18,11dt (1)
(t-статистика) (21,79) (3,21)

R2 = 0,9699, Fрасч. = 306,58;

 t2 =47,04 + 2,08t + 16,53dt (2)
(t-статистика) (16,11) (4,21)

R2 = 0,9518, Fрасч. = 187,55;

 ln( t3) = 3,5 + 0,35ln(t) (3)
(t-статистика) (14,64)

R2 = 0,9147, Fрасч. = 214,38,

после преобразования получена модель:

 t3 = 33,18t 0,35, (4)

где R2 – коэффициент детерминации, F – критерий 
Фишера, t – критерий Стьюдента.

Модели являются статистически значимыми 
F – критерию Фишера, также статистически зна-
чимыми t – критерию Стьюдента являются и ко-

эффициенты регрессии. Согласно прогнозу объ-
ем производства продукции сельского хозяйства 
на душу населения агрорегионов по кластерам 
в 2023 и 2024 гг. представлен в таблице 4.

Таблица 4
Прогноз объема сельскохозяйственной продукции  

на душу населения в агрорегионах по кластерам  
(в сопоставимых ценах 2021 г., тыс. руб.)

Годы Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3

2023 151,90 111,41 100,57

2024 155,92 113,49 102,10

Из таблицы 4 следует, что продолжится рост 
объема сельскохозяйственной продукции на душу 
населения в агрорегионах кластеров.

Анализ уровня экспорта продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного сырья  

по кластерам

С 2001 по 2021 г. экспорт продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного сырья на душу 
населения в среднем по России возрос на 16,17 тыс. 
руб., или в 8,95 раза (в сопоставимых ценах 2021 г.), 
то есть с 2,03 до 18,20 тыс. руб. Однако тенденции 
развития экспорта продовольственных товаров 
и сельскохозяйственного сырья на душу населения 
в анализируемых кластерах значительно различа-
ются (см. рис. 7).

Тенденция развития регионов первого и вто- 
рого кластеров опережает средние по России 
значения. Например, для регионов первого клас- 
тера прирост анализируемого показателя со-
ставил 80,39 тыс. руб., или в 18,03 раза (с 4,72 
до 85,11 тыс. руб.). Динамика развития регионов 
второго кластера незначительно отстает от первого 
и характеризуется увеличением экспорта продо-
вольственных товаров и сельскохозяйственного 
сырья на душу населения на 19,47 тыс. руб., или 
в 16,77 раза. Регионы третьего кластера характери-
зуются более низким уровнем экспорта продоволь-
ственных товаров и сельскохозяйственного сырья 
на душу населения по сравнению со средними 
значениями по России.

С 2001 по 2021 г. экспорт продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного сырья на душу 
населения в регионах третьего кластера сократился 
на 0,49 тыс. руб., или на 76,84%, что говорит о пе-
реориентации производства сельскохозяйственной 
продукции на внутреннего потребителя.
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Заключение

В исследовании было выявлено, что сельское 
хозяйство на территории России развивается не-
равномерно и большинство агрорегионов распо-
ложено в Центральном, Приволжском и Южном 
федеральных округах.

При проведении многомерной классификации 
агрорегионов было выделено три кластера. Для 
регионов первого кластера характерен высокий 
удельный вес в составе валового регионально-
го продукта вида экономической деятельности 
«Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство», максимальный объем продукции 
растениеводства на душу населения и средний 
уровень продукции животноводства на душу на-
селения, а также максимальный объем экспор-
та продовольственных товаров и сельскохозяй-
ственного сырья на душу населения. Для регионов 
третьего кластера свойственно значительное раз-
витие животноводства, а низкий уровень экспорта 
продовольственных товаров и сельскохозяйствен-
ного сырья позволяет сделать вывод об ориента-
ции производства сельскохозяйственной продук-
ции на внутреннего потребителя.

За анализируемый период в России наблюда-
лась положительная тенденция развития сельско-
го хозяйства. Динамика развития агрорегионов 
опережает общероссийские тенденции. Наиболее 
высокие темпы развития характерны для агроре-
гионов со сбалансированным развитием растени-
еводства и животноводства.

В современных социально-экономических ус-
ловиях дальнейший подъем сельского хозяйства 
ставит задачи развития пищевой промышленно-
сти, заводов по производству сельскохозяйствен-
ной техники, агроинженерии и другие задачи, 
ориентированные на продолжение формирова-
ния горизонтальной и вертикальной интеграции 
предприятий, входящих в агропромышленный 
комплекс.

Литература

1. Бунчиков О.Н. и др. Оценка деятельности сель-
скохозяйственных товаропроизводителей и их вклад 
в формирование продовольственной безопасности  
региона // Вестник Донского государственного аграр-
ного университета. 2021. Т. 41. № 3. С. 101–108.

2. Антамошкина Е.Н. Интегральная оценка про-
довольственной безопасности регионов ЮФО // 
Вестник Волгоградского государственного универси-
тета. Серия 3: Экономика. Экология. 2014. Т. 1. № 24.  
С. 6–16.

3. Панаедова Г.И., Горлов С.М. Драйверы обеспече-
ния продовольственной безопасности и устойчивого 
развития сельского хозяйства: обзор последних иссле-
дований // Вестник Северо-Кавказского федерального 
университета. 2021. Т. 82. № 1. С. 88–93. doi: https://
doi.org/10.37493/2307-907X.2021.1.12.

4. Тарасова О.Б. Оценка продовольственной безо-
пасности регионов России с позиции сельскохозяй-
ственной специализации // Менеджмент в АПК. 2022. 
№ 3. С. 27–34.

5. Тарасова О.Б. Продовольственная безопасность 
России как комплекс взаимосвязанных факторов // 
Вестник Евразийской науки. 2022. Т. 14. № 2. С. 45.

Рис. 7. Динамика экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на душу населения по кластерам  
(в сопоставимых ценах 2021 г., тыс. руб.)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 Кластер 1  Кластер 2  Кластер 3

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0



52

Regional Statistics and Interregional Comparisons

Voprosy Statistiki. 2023. Vol. 30. No. 4. P. 43–53

6. Макаревич Л.О., Улезько А.В. Агропромыш-
ленная интеграция в системе сбалансированного 
развития агропродовольственных систем: моно-
графия. Воронеж: Воронежский государственный 
аграрный университет им. Императора Петра I, 2021.  
382 с.

7. Минаков И.А., Сытова А.Ю. Развитие агропро-
мышленного комплекса Тамбовской области: состоя-
ние и перспективы // Наука и Образование. 2020. Т. 3. 
№ 1. С. 154.

8. Мхитарян В.С., Попова Г.Л. Сравнительный 
анализ развития сельского хозяйства в регионах Цен-
трально-Черноземного экономического района // Учет 
и статистика. Т. 65. № 1. 2022. С. 90–100. URL: https://
elibrary.ru/item.asp?id=49354268.

9. Мхитарян В.С., Попова Г.Л. Анализ развития 
сельского хозяйства в регионах Центрально-Чер-
ноземного экономического района. Применение 
многомерного статистического анализа в экономике 
и оценке качества. XII Международная научная кон-
ференция им. С.А. Айвазяна (21–23 сентября 2022 г.): 
тр. конф. / отв. ред. В.С. Мхитарян; Нац. исслед. ун-т 
«Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей 
школы экономики, 2022. С. 114–117.

10. Салтанова А.Г. Особенности влияния сель-
скохозяйственных ресурсов на финансовое состо-
яние предприятий АПК в разрезе систем регионов 
Юга России // Russian Economic Bulletin / Рос-
сийский экономический вестник. 2021. Т. 4. № 2. 
С. 268–274.

11. Байбакова Т.В. Агропромышленная интеграция 
в молочно-продуктовом подкомплексе Кировской об-
ласти: состояние, перспективы развития: монография. 
Киров: Научное изд-во Вятского государственного 
университета, 2017. 157 с.

12. Исаева О.В. Агропромышленная интеграция, 
как объективная реальность многоукладного сельского 
хозяйства России // Экономика сельского хозяйства 
России. 2018. № 10. С. 81–87.

13. Исламиев Р.Р. Проблемы развития сельскохо-
зяйственной и агропромышленной интеграции АПК 
региона // Актуальные вопросы экономических наук. 
2010. Т. 15. № 2. С. 178–182.

14. Якунина К.Э. Проблемы развития агропромыш-
ленной интеграции в Белгородской области // Совре-
менные тенденции в экономике и управлении: новый 
взгляд: сборник материалов XIX Международной 
научно-практической конференции. Новосибирск:  
ООО агентство «СИБПРИНТ», 2013. С. 141–145.

15. Дерюгина И.В. Сельское хозяйство стран Азии: 
инновации в целях продовольственной безопасно-
сти // Инновации и инвестиции. 2019. № 7. С. 3–10.

16. Полещук И.К. Сельское хозяйство России се-
годня: экология, здоровье и цифровизация // Крестья-
новедение. 2021. Т. 6. № 4. С. 218–225. doi: https://doi.
org/10.22394/2500-1809-2021-6-4-218-225.

17. Федотова Г.В. и др. Тренды научно-технического 
развития и повышения конкурентоспсобности сель-
ского хозяйства России // Вестник Академии знаний. 
2019. Т. 32. № 3. С. 251–255.

Информация об авторах

Мхитарян Владимир Сергеевич – д-р экон. наук, профессор, профессор департамента статистики и анализа 
данных, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 109028, г. Москва, По-
кровский бульвар, д. 11. E-mail: vmkhitarian@hse.ru. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3116-3342.

Попова Галина Львовна – д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры статистики, Российский экономиче-
ский университет имени Г.В. Плеханова. 117997, г. Москва, Стремянный пер., д. 36. E-mail: galina2011.popova@
yandex.ru. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7611-1864.

References

1. Bunchikov O.N. et al. Assessment of the Activities 
of Agricultural Producers and Their Contribution to the 
Formation of Food Security in the Region. Bulletin of Don 
State Agrarian University. 2021;41(3):101–108. (In Russ.)

2. Antamoshkina E.N. Integrated Estimation of Food 
Security in the Regions of the Southern Federal Dis-
trict. Journal of Volgograd State University. Economics. 
2014;1(24):6–16. (In Russ.)

3. Panaedova G., Gorlov S. Drivers for Food Security 
and Sustainable Agriculture: An Overview of Recent Re-
search. Newsletter of North-Caucasus Federal University. 
2021;(1):88–93. (In Russ.) Available from: https://doi.
org/10.37493/2307-907X.2021.1.12.

4. Tarasova O.B. Assessment of Food Security of Rus-
sian Regions from the Position of Agricultural Specializa-
tion. Management in Agriculture. 2022;(3):27–34. (In Russ.)

5. Tarasova O.B. Russia's Food Security as a Complex 
of Interrelated Factors. The Eurasian Scientific Journal. 
2022;14(2):45. (In Russ.)

6. Makarevich L.O., Ulez'ko A.V. Agro-Industrial Inte-
gration in the System of Balanced Development of Agro-Food 
Systems: Monograph. Voronezh: Voronezh State Agrarian 
University Named after Emperor Peter the Great; 2021. 
382 p. (In Russ.)

7. Minakov I.A., Sytova A.Yu. Development of Agri-
culture Tambov Region: State and Prospects. Science and 
Education. 2020;3(1):154. (In Russ.)



53

Региональная статистика и межрегиональные сравнения

Вопросы статистики. 2023. Т. 30. № 4. C. 43–53

About the authors

Vladimir S. Mkhitaryan – Dr. Sci. (Econ.), Professor; Professor, Department of Statistics and Data Analysis, National 
Research University Higher School of Economics (HSE University). 11, Pokrovsky Boulevard, Moscow, 109028, Russia. 
E-mail: vmkhitarian@hse.ru. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3116-3342.

Galina L. Popova – Dr. Sci. (Econ.), Associate Professor; Professor, Academic Department of Statistics, Plekhanov 
Russian University of Economics. 36, Stremyanny Lane, Moscow, 117997, Russia. E-mail: galina2011.popova@yandex.ru.  
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7611-1864.

8. Mkhitaryan V.S., Popova G.L. Comparative Ana- 
lysis of the Agriculture Development in the Regions 
of the Central Chernozem Area. Accounting and Statistics. 
2022;65(1):90–100. (In Russ.) Available from: https://
elibrary.ru/item.asp?id=49354268.

9. Mkhitaryan V.S., Popova G.L. Analysis of the Deve- 
lopment of Agriculture in the Regions of the Central Cher-
nozem Economic Region. Application of multidimensional 
statistical analysis in economics and quality assessment. In: 
Mkhitaryan V.S. (ed.) Proc. of the XII Int. Sci. Conf. named 
after S.A. Ayvazyan, 21–23 September 2022. Moscow: HSE 
Publishing House; 2022. P. 114–117. (In Russ.)

10. Saltanova A.G. Features of the Influence of Agricul-
tural Resources on the Financial Condition of Agricultural 
Enterprises in the Context of Systems of Regions of the 
South of Russia. Russian Economic Bulletin. 2021;4(2):268–
274. (In Russ.)

11. Baibakova T.V. Agro-Industrial Integration in 
the Dairy Subcomplex of the Kirov Region: State, Development 
Prospects. Kirov: Scientific publishing company of Vyatka 
State University; 2017. 157 p. (In Russ.)

12. Isaeva O.V. Agro-Industrial Integration is as Ob-
jective Reality of Multi Structure Agriculture of Russia. 

Economics of Agriculture of Russia. 2018;(10):81–87.  
(In Russ.)

13. Islamiev R.R. Problems of Development of Agricul-
tural and Agro-Industrial Integration of the Agro-Industrial 
Complex of the Region. Actual Issues of Economic Sciences. 
2010;15(2):178–182. (In Russ.)

14. Yakunina K.E. Problems of Development of 
Agro-Industrial Integration in the Belgorod Region. In: 
Modern Trends in Economics and Management: A New 
Look: Collection of Materials of the XIX Int. Sci. and Pract. 
Conf. Novosibirsk: Sibprint Publ.; 2013. P. 141–145.  
(In Russ.)

15. Deryugina I.V. Agriculture in Asia: Innovations for 
Food Security. Innovation and Investment. 2019;(7):3–10. 
(In Russ.)

16. Poleshchuk I.K. Russian Agriculture Today: Ecolo-
gy, Healthcare and Digitalization. Russian Peasant Studies. 
2021;6(4):218–225. (In Russ.) Available from: https://doi.
org/10.22394/2500-1809-2021-6-4-218-225.

17. Fedotova G.V. et al. Trends of Scientific and Technical 
Development and Improvement of the Competitiveness 
of Agriculture of Russia. Bulletin of the Academy of Know-
ledge. 2019;32(3):251–255. (In Russ.)



54

Regional Statistics and Interregional Comparisons

Voprosy Statistiki. 2023. Vol. 30. No. 4. P. 54–65

Пространственно-временной статистический анализ подготовки кадров  
с высшим образованием в субъектах Приволжского федерального округа

Владимир Николаевич Афанасьев,
Татьяна Викторовна Лебедева
Оренбургский государственный университет, г. Оренбург, Россия

Цель исследования – комплексная, пространственно-временная оценка интенсивности развития высшего образования в При-
волжском федеральном округе (ПФО) на основе данных региональной статистики и с учетом экономических и демографических 
особенностей субъектов ПФО.

Приводятся результаты статистического анализа ключевых показателей подготовки кадров с высшим образованием в субъ-
ектах ПФО, а также обосновывается влияние отраслевых особенностей региональных экономик на структуру выпускников 
вузов по направлениям подготовки и специальностям. Аргументируется заключение о том, что имеют место существенные 
диспропорции и негативные тенденции в динамике основных показателей подготовки кадров с высшим образованием в субъ-
ектах ПФО. При сохранении выявленных тенденций прогнозируется снижение к 2024 г. в регионах ПФО таких показателей, 
как численность студентов, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, 
в расчете на 10 000 человек населения и выпуск бакалавров, специалистов, магистров в расчете на 10 000 человек населения, на 
36–58% относительно уровня 2015 г.

Подчеркивается, что выявленные на основе межрегионального сравнительного анализа особенности в системе направлений 
подготовки и специальностей высшего образования в субъектах ПФО, обусловленные трансформацией, происходящей в экономи-
ческой сфере, не соответствуют в должной мере сложившейся отраслевой структуре экономики регионов.

По мнению авторов, от необходимого в нынешних условиях существенного повышения регионального потенциала в сфере 
высшего образования в каждом из субъектов ПФО во многом будет зависеть достижение Целей устойчивого развития к 2030 г.

Ключевые слова: Приволжский федеральный округ, региональная экономика, региональный потенциал в сфере высшего 
образования, диспропорции в подготовке специалистов, Цели устойчивого развития, региональная статистика, статистика 
образования, статистические методы.

JEL: C15, I25, O11, P47, R11.
doi: https://doi.org/10.34023/2313-6383-2023-30-4-54-65.
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Spatial-Temporal Statistical Analysis of Training of Personnel  
with Higher Education in the Constituent Entities  
of the Volga Federal District

Vladimir N. Afanas’ev,
Tatyana V. Lebedeva
Orenburg State University, Orenburg, Russia

The study aims at a comprehensive, spatial-temporal assessment, based on regional statistics, of the intensity of development of higher 
education in the Volga Federal District (VFD) concerning the economic and demographic characteristics of the constituent entities of the VFD.

The paper presents the results of a statistical analysis of key indicators of training of personnel with higher education in the constituent en-
tities of the VFD. It also explains the influence of sectoral characteristics of regional economies on the structure of university graduates by areas 
of training and specialties. The authors argue that there are significant imbalances and negative trends in the dynamics of the main indicators 
of training of personnel with higher education in the constituent entities of the VFD. If the current trends continue, by 2024, in the VFD regions 
the indicators of the number of students in education programs for bachelor, specialist, and master per 10 000 population and the number of gra- 
duated bachelors, specialists, and masters per 10 000 population are expected to decrease by 36–58% compared to the level of 2015.

The article emphasizes the features identified based on inter-regional comparative analysis in the system of fields of training and special- 
ties of higher education in constituent entities of the VFD, due to the transformation in the economic sphere, do not adequately correspond 
to the existing sectoral structure of the regional economy.

According to the authors, achieving the Sustainable Development Goals by 2030, to a large extent, will depend on a substantial increase 
in the regional capacity of higher education in each of the constituent entities of the VFD.
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Введение

Существенная трансформация в сфере высше-
го образования, происходящая в настоящее время 
и планируемая в дальнейшем, во многом обуслов-
лена реализацией национального проекта «Наука 
и университеты», основная цель которого – обе-
спечение Российской Федерации высококласс-
ными конкурентными специалистами в сфере 
научных исследований и разработок, в том числе 
за счет создания эффективной системы высшего 
образования в рамках достижения национальной 
цели «Возможности для самореализации и раз-
вития талантов»1. Национальный проект обеспе-
чивает достижение общественно значимых ре-
зультатов, направленных на улучшение качества 
жизни людей и их благополучие:

– доступности качественного образования 
в университетах во всех регионах Российской 
Федерации;

– повышения привлекательности карьеры 
в сфере науки и высшего образования;

– внедрения результатов отечественных иссле-
дований и разработок в экономику и социальную 
сферу2.

В современных отечественных исследовани-
ях рассматриваются следующие аспекты: оценка 
интенсивности динамики и прогнозирования чис-
ленности студентов в вузах России [1–4]; регио-
нальные особенности развития системы высшего 
образования [5–8]; изменения в структуре выпуск-
ников российских вузов [9]; влияние социально- 
экономических факторов на показатели системы 
высшего образования [10–12]; соответствие струк-
туры подготовки кадров с высшим образованием 
отраслевой структуре ВРП и занятости [13].

Вместе с тем практически отсутствуют работы, 
посвященные комплексной оценке статистиче-

ских данных по основным показателям интен-
сивности развития высшего образования с учетом 
экономических и демографических особенностей 
регионов Российской Федерации.

Нами рассмотрены пространственно-времен-
ные совокупности показателей интенсивности 
развития высшего образования в Приволжском 
федеральном округе (ПФО). Статистическая ка-
тегория «Интенсивность развития высшего обра-
зования» определяется в работе впервые. Ориги-
нальна попытка увязать интенсивность развития 
высшего образования с экономическими и де-
мографическими особенностями исследуемого 
объекта (региона ПФО).

В работе использованы статистические дан-
ные за 2015–2021 гг. формы № ВПО-1 «Сведения 
об организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистра-
туры»3, а также официальные статистические дан-
ные по социально-экономическим показателям 
субъектов Приволжского федерального округа4:

– число организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования (бакалавриат, 
специалитет, магистратура);

– число филиалов самостоятельных организа-
ций, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам высшего 
образования (бакалавриат, специалитет, маги-
стратура);

– численность студентов, обучающихся по про-
граммам бакалавриата, специалитета, магистрату-
ры, в расчете на 10 000 человек населения;

– выпуск бакалавров, специалистов, магистров 
в расчете на 10 000 человек населения;

– среднегодовая численность населения;

1 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года». URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726.

2 URL: https://национальныепроекты.рф/projects/nauka-i-universitety.
3 URL: https://minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed/.
4 URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/47652.
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– доля лиц моложе трудоспособного возраста 
в общей численности населения;

– доля обучающихся очной и заочной форм 
обучения за счет бюджетных ассигнований в об-
щей численности обучающихся в вузах на очной 
и заочной формах соответственно;

– распределение выпуска бакалавров, специа-
листов, магистров очной формы обучения по на-
правлениям подготовки и специальностям;

– отраслевая структура валовой добавленной 
стоимости.

Обработка данных проводилась с использова-
нием графического и табличного методов, мето-
дов анализа динамики и вариации, метода суммы 
мест.

Статистический анализ основных показателей 
подготовки кадров с высшим образованием  

в субъектах Приволжского  
федерального округа

В субъектах ПФО наблюдается существен-
ная вариация абсолютных показателей подготов-
ки кадров с высшим образованием независимо 
от численности населения региона (коэффициент 
вариации числа образовательных организаций 
высшего образования снизился с 79% в 2015 г. 
до 70% в 2021 г.). Наибольшее количество вузов 
сосредоточено в Республике Татарстан и Самар-
ской области, наименьшее – в республиках Мор-
довия и Марий Эл (см. рис. 1).

Ульяновская область

Саратовская область

Самарская область

Пензенская область

Оренбургская область

Нижегородская область

Кировская область

Пермский край

Чувашская Республика

Удмуртская Республика

Республика Татарстан

Республика Мордовия

Республика Марий Эл

Республика Башкортостан

Рис. 1. Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
 высшего образования (бакалавриата, специалитета, магистратуры), по субъектам ПФО, 2015 и 2021 годы

Источник: расчеты авторов по данным Минобрнауки России.
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Рост числа вузов был отмечен только в двух 
субъектах ПФО: в Пензенской и Оренбургской 
областях. Наибольшее сокращение количества 
вузов (восьми) произошло в Самарской обла-
сти; на три организации стало меньше в Ни-
жегородской области и Республике Татарстан.  

В целом по ПФО число вузов в 2021 г. сократи-
лось по сравнению с 2015 г. на 19 единиц, или 
на 15%. Произошли также изменения в числе 
филиалов вузов: в целом в ПФО их стало мень-
ше на 104 единицы за анализируемый период  
(см. рис. 2).
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Лидерами по числу филиалов вузов являются 
Республика Татарстан и Нижегородская область; 
наименьшие значения показателя – у Республи-
ки Марий Эл. Коэффициент вариации по числу 
филиалов вузов в субъектах ПФО вырос с 62% 
в 2015 г. до 69% в 2021 г.

Для сравнительной оценки регионов ПФО 
по уровню подготовки кадров с высшим образо-
ванием нами использованы относительные по-
казатели ее интенсивности с учетом численности 
населения.

Относительный показатель численности сту-
дентов, обучающихся по программам бакалав-
риата, специалитета, магистратуры, в расчете 
на 10 000 человек населения в субъектах Приволж-
ского федерального округа в 2014/15 учебном году 
варьировал от 252‱ в Пермском крае до 422‱ 
в Республике Татарстан, а в 2021/22 учебном 
году – от 208 до 364‱ в тех же субъектах соот-
ветственно (см. рис. 3).
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Рис. 2. Число филиалов самостоятельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным  
программам высшего образования (бакалавриата, специалитета, магистратуры), по субъектам ПФО, 2015 и 2021 годы

Источник: расчеты авторов по данным Минобрнауки России.

Рис. 3. Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры,  
в расчете на 10 000 человек населения, по субъектам ПФО, 2014/15 и 2021/22 учебные годы

(в продецимилле)

Источник: расчеты авторов по данным Росстата.
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Сокращение численности студентов вузов 
в анализируемом периоде наблюдалось во всех 
субъектах ПФО. На 25% показатель снизился 
в Кировской области, на 20 – в Оренбургской, 
на 19% – в Пензенской области и Удмуртской 
Республике. Наименьшее сокращение показате-
ля (на 7%) в 2021/22 учебном году по сравнению 

с 2014/15 учебным годом отмечалось в Чувашской 
Республике и Ульяновской области.

Лидерами среди субъектов ПФО по выпуску 
бакалавров, специалистов, магистров в расчете 
на 10 000 человек населения в 2015 и 2021 гг. были 
республики Татарстан и Мордовия, а также Са-
ратовская область (см. рис. 4).
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Рис. 4. Выпуск бакалавров, специалистов, магистров в расчете на 10 000 человек населения, по субъектам ПФО, 2015 и 2021 годы  
(в продецимилле)

Источник: расчеты авторов по данным Росстата.
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Самые низкие показатели в 2015 и 2021 гг. – 
у Республики Марий Эл, Пермского края, Ки-
ровской и Оренбургской областей.

Во всех субъектах ПФО в 2021 г. по сравне-
нию с 2015 г. наблюдалось снижение показателя 
выпуска бакалавров, специалистов, магистров 
в расчете на 10 000 человек населения на 26–44%. 
Наиболее значительное его сокращение (на 41–
44%) отмечалось в Республике Башкортостан, 
Пермском крае и Оренбургской области.

На рис. 5 представлена сравнительная дина-
мика среднегодовых темпов снижения численно-
сти населения, выпуска и численности студентов 
в расчете на 10 000 человек населения в регионах 
ПФО с 2015 по 2021 г.

Среднегодовой темп снижения выпуска ба-
калавров, специалистов, магистров в расчете  
на 10 000 человек населения колебался от 4,8% 
(Республика Мордовия) до 9,2% (Оренбургская 
область); численность студентов сокращалась 
в среднем за год на 1,3% (Чувашская Республика) 
и на 4,8% (Кировская область).

При этом среднегодовое снижение числен-
ности населения в регионах колебалось от 0,3% 
(республики Башкортостан и Марий Эл, Уд-
муртская Республика) до 0,9% (Саратовская 
и Пензенская области), и только в Республике 
Татарстан среднегодовая численность населе-
ния незначительно возрастала: в среднем за год 
на 0,1%.
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Доля лиц моложе трудоспособного возрас-
та, отражающая потенциально возможный кон-
тингент численности студентов, в исследуемый 
период снижалась только в Республике Мордо-
вия – в среднем за год на 0,3%. Во всех остальных 
субъектах ПФО этот показатель возрастал в сред-

нем за год на 0,3–1,1%. Наибольшие значения 
показателя (порядка 20%) в 2015 и 2021 гг. наблю-
дались в Республике Башкортостан, Удмуртской 
Республике, Пермском крае и Оренбургской об-
ласти. Наименьшие – в Республике Мордовия, 
Пензенской и Ульяновской областях (см. рис. 6).

Рис. 5. Средние темпы изменения среднегодовой численности населения, выпуска и численности студентов,  
обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в расчете на 10 000 человек населения, 

по субъектам ПФО, 2015–2021 годы (в процентах) 

Источник: расчеты авторов по данным Росстата.

Рис. 6. Доля лиц моложе трудоспособного возраста в численности населения субъектов ПФО, 2015 и 2021 годы  
(в процентах) 

Источник: расчеты авторов по данным Росстата.
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Республика Марий Эл, Удмуртская Республи-
ка и Пермский край являются лидерами по доле 
обучающихся на очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований в общей численности 
обучающихся на очной форме обучения в вузах. 

Наименьшие значения показателя в 2015 г. наблю-
дались в Самарской, Саратовской, Нижегородской 
областях и в Республике Татарстан; а в 2021 г. – 
в Чувашской Республике и Республике Татарстан, 
а также в Саратовской области (см. рис. 7).

Прирост в вузах доли обучающихся очной 
формы обучения за счет бюджетных ассигнова-
ний от 1 до 8 процентного пункта (п. п.) в 2021 г. 
по сравнению с 2015 г. наблюдался в Респуб- 
лике Башкортостан и Удмуртской Республи-
ке, Кировской, Нижегородской, Самарской 
и Саратовской областях. В других субъектах 
ПФО показатель снизился на 1–11 п. п. При 
этом максимальный прирост данного показа-
теля (8 п. п.) зафиксирован в Самарской обла-
сти, а наибольшее его снижение (на 11 п. п.) – 
в Оренбургской области.

Республика Марий Эл является также лиде-
ром среди субъектов ПФО по доле обучающих-
ся заочной формы обучения за счет бюджетных 
ассигнований в общей численности обучающих-
ся в вузах на заочной форме обучения. Причем 
в 2021 г. в республике наблюдался и наиболь-
ший прирост показателя (22 п. п.) по сравне-

нию с 2015 г. Также высока доля «бюджетни-
ков» заочной формы обучения в Республике 
Мордовия. Наименьшие значения показателя – 
у Кировской и Самарской областей, Удмурт-
ской Республики и Республики Башкортостан  
(см. рис. 8).

В Кировской и Пензенской областях доля обу-
чающихся заочной формы обучения за счет бюд-
жетных ассигнований снизилась в 2021 г. по срав-
нению с 2015 г. на 7 и 1 п. п. соответственно.  
В остальных субъектах ПФО значение показателя 
выросло от 1 до 22 п. п.

По показателям, характеризующим подго-
товку кадров с высшим образованием за 2021 г., 
нами составлен рейтинг субъектов ПФО. В трой-
ке лидеров рейтинга – Республика Татарстан, 
Самарская область и Удмуртская Республика; 
завершают рейтинг Оренбургская, Пензенская 
и Кировская области (см. таблицу 1).
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Рис. 7. Доля обучающихся очной формы обучения за счет бюджетных ассигнований в общей численности обучающихся  
на очной форме обучения в вузах, по субъектам ПФО, 2015 и 2021 годы (в процентах)

Источник: расчеты авторов по данным Минобрнауки России.
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Рис. 8. Доля обучающихся заочной формы обучения за счет бюджетных ассигнований в общей численности обучающихся  
на заочной форме обучения в вузах, по субъектам ПФО, 2015 и 2021 годы (в процентах)

Источник: расчеты авторов по данным Минобрнауки России.

 2021  2015

Таблица 1
Рейтинг субъектов ПФО по показателям подготовки кадров с высшим образованием за 2021 год

Субъект Ранг по показателям Итоговый 
рейтингчисло  

вузов
число 

филиалов
вузов

численность 
студентов  
в расчете  

на 10 000 человек 
населения

выпуск  
в расчете  
на 10 000  
человек 

населения

доля обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований

очная  
форма 

обучения

заочная  
форма 

обучения
Республика Татарстан 1 1 1 1 12,5 5 1
Самарская область 2 8,5 3 6 6 13 2
Удмуртская Республика 8 7 7 5 1 12 3
Республика Мордовия 14 12,5 2 2 8 2 4
Саратовская область 6,5 6 4 3 12,5 9 5-6
Ульяновская область 9,5 10,5 5 7 5 4 5-6
Пермский край 4 4 14 14 3,5 3 7
Нижегородская область 4 2 8 9 9 11 8
Республика Башкортостан 4 3 11 10 7 10 9
Республика Марий Эл 13 14 10 11 2 1 10
Чувашская Республика 11,5 8,5 6 4 14 8 11
Оренбургская область 6,5 5 13 13 11 6 12
Пензенская область 9,5 12,5 9 8 10 7 13
Кировская область 11,5 10,5 12 12 3,5 14 14

Оценка влияния отраслевой структуры 
экономики региона на структуру подготовки 

кадров с высшим образованием

Рассмотрим распределение выпуска бакалав-
ров, специалистов, магистров очной формы обу-

чения по направлениям подготовки и специаль-
ностям, а также отраслевую структуру экономики 
двух соседних субъектов ПФО: Самарской обла-
сти, вошедшей в число лидеров рейтинга, и Орен-
бургской области, занявшей 12-е место из 14  
(см. таблицы 2–4).
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Как видно из данных таблиц 2 и 3, в анализи-
руемые годы направление подготовки «Юриспру-
денция» входило в тройку лидирующих и в Са-
марской, и в Оренбургской областях. Кроме того, 
в число 15 направлений подготовки и специаль-
ностей, по которым больше всего выпускалось 
бакалавров, специалистов и магистров, вошли 
«Лечебное дело», «Педагогическое образование», 
«Строительство», «Экономика», «Электроэнерге-
тика и электротехника».

При этом в анализируемые годы произошли 
существенные изменения в направлениях подго-
товки, лидирующих по выпуску кадров с высшим 
образованием в рассматриваемых регионах.

Происходящие изменения в структуре направ-
лений подготовки и специальностей высшего 
образования в субъектах Приволжского феде-
рального округа обусловлены трансформацией, 
происходящей в экономической сфере. Как видно 
из данных, приведенных в таблице 4, за последние

Таблица 2
Ранжированный ряд распределения выпуска бакалавров, специалистов, магистров очной формы обучения по направлениям 

подготовки и специальностям в Самарской области (фрагмент)
№ Направление подготовки, 

специальность
2015 Направление подготовки, 

специальность
2021

человек в процентах человек в процентах
1 Экономика 1064 7,1 Юриспруденция 744 7,1
2 Юриспруденция 848 5,6 Экономика 730 7,0
3 Менеджмент 615 4,1 Строительство 558 5,3
4 Экономика и управление на предприятии 

(по отраслям) 435 2,9
Лечебное дело 460 4,4

5 Строительство 396 2,6 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки) 360 3,4

6 Государственное и муниципальное 
управление 341 2,3

Педагогическое образование 353 3,4

7 Лечебное дело 328 2,2 Менеджмент 347 3,3
8 Электроэнергетика и электротехника 288 1,9 Электроэнергетика и электротехника 297 2,8
9 Управление персоналом 257 1,7 Информатика и вычислительная техника 238 2,3
10 Педагогическое образование 256 1,7 Стоматология 181 1,7
11 Финансы и кредит 245 1,6 Нефтегазовое дело 167 1,6
12 Социология 185 1,2 Прикладная математика и информатика 139 1,3
13 Менеджмент организации 183 1,2 Прикладная информатика 136 1,3
14 Инфокоммуникационные технологии  

и системы связи 160 1,1
Государственное и муниципальное 
управление 133 1,3

15 Биология 152 1,0 Системы обеспечения движения поездов 130 1,2

Таблица 3
Ранжированный ряд распределения выпуска бакалавров, специалистов и магистров очной формы обучения по направлениям 

подготовки и специальностям в Оренбургской области (фрагмент)
№ Направление подготовки, 

специальность
2015 Направление подготовки, 

специальность
2021

человек в процентах человек в процентах
1 Юриспруденция 719 8,6 Сестринское дело 468 10,5
2 Экономика 699 8,3 Лечебное дело 404 9,1
3 Педагогическое образование 357 4,3 Юриспруденция 313 7,1
4 Государственное и муниципальное 

управление 234 2,8
Педагогическое образование  
(с двумя профилями подготовки)

282 6,4

5 Финансы и кредит 230 2,7 Строительство 193 4,3
6 Экономика и управление на предприятии 

(по отраслям) 227 2,7
Экономическая безопасность 152 3,4

7 Менеджмент 211 2,5 Педагогическое образование 150 3,4
8 Лечебное дело 208 2,5 Экономика 133 3,0
9 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 181 2,2 Фармация 132 3,0
10 Управление персоналом 162 1,9 Педиатрия 103 2,3
11 Строительство 145 1,7 Электроэнергетика и электротехника 101 2,3
12 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 127 1,5
Биология 89 2,0

13 Биология 123 1,5 Агроинженерия 88 2,0
14 Электроэнергетика и электротехника 116 1,4 Техносферная безопасность 83 1,9
15 Педиатрия 100 1,2 Правоохранительная деятельность 78 1,8

Источник: расчеты авторов по данным Минобрнауки России.
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пять лет изменилась структура вклада видов эко-
номической деятельности в валовой региональ-
ный продукт рассматриваемых субъектов.

В 2020 г. по сравнению с 2016 г. в Самарской 
и Оренбургской областях доли вида экономиче-
ской деятельности «Торговля оптовая и рознич-
ная; ремонт автотранспортных средств и мотоци-
клов» возросли на 13 и 11% соответственно; доли 
вида экономической деятельности «Образова-
ние» – на 4 и 7%; рост вклада в ВРП вида деятель-
ности в области здравоохранения и социальных 
услуг составил 11 и 8% соответственно.

Заключение

Статистический анализ интенсивности раз-
вития высшего образования в субъектах При-
волжского федерального округа можно обобщить 
в следующей схеме (см. рис. 9).

Проведенный анализ основных показателей, 
характеризующих систему высшего образования, 
позволил выявить существенные диспропорции 
и сложившиеся негативные тенденции в подготовке 
кадров с высшим образованием в субъектах ПФО.

При сохранении тенденций, наблюдавших-
ся в динамике ключевых показателей развития 
высшего образования (численности студен-
тов, обучающихся по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, в расчете на 10 000 
человек населения и выпуска бакалавров, специ-
алистов, магистров на 10 000 человек населения), 
в субъектах Приволжского федерального округа 
прогнозируется к 2024 г. снижение показателей 
на 36–58% относительно уровня 2015 г.

Выявленные изменения в структуре направ-
лений подготовки и специальностей высшего 
образования в субъектах ПФО, обусловленные 
трансформацией, происходящей в экономиче-
ской сфере, не соответствуют в должной мере 
сложившейся отраслевой структуре экономики 
регионов.

От того, как будет реализован региональный 
потенциал в сфере высшего образования в ка-
ждом из субъектов ПФО, во многом зависит ре-
шение демографических проблем, развитие науки 
и обеспечение экономики региона кадровыми 
ресурсами, а как следствие – достижение Целей 
устойчивого развития к 2030 г.5

Таблица 4
Отраслевая структура валового регионального продукта Самарской и Оренбургской областей  

(в процентах)
Вид экономической деятельности Самарская область Оренбургская область

2016 2020 Темп 
изменения

2016 2020 Темп 
изменения

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 4,7 4,9 104,3 9,2 8,7 94,6
Добыча полезных ископаемых 14,2 13,4 94,4 32,6 35,5 108,9
Обрабатывающие производства 19,9 21,1 106,0 12,4 11,8 95,2
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 3,5 3,3 94,3 3,3 3,1 93,9
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений 1,2 1,0 83,3 0,5 0,8 160,0
Строительство 5,1 4,5 88,2 6,9 5,6 81,2
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 9,5 10,7 112,6 6,3 7,0 111,1
Транспортировка и хранение 6,9 6,7 97,1 4,7 4,6 97,9
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 0,9 0,6 66,7 1,0 0,7 70,0
Деятельность в области информации и связи 2,3 2,2 95,7 1,4 1,2 85,7
Деятельность финансовая и страховая 0,4 0,5 125,0 0,2 0,2 100,0
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 12,0 11,8 98,3 6,9 6,2 89,9
Деятельность профессиональная, научная и техническая 4,9 4,3 87,8 1,5 1,4 93,3
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 2,7 2,7 100,0 1,0 1,1 110,0
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 4,6 4,7 102,2 5,0 4,6 92,0
Образование 2,8 2,9 103,6 2,7 2,9 107,4
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 3,5 3,9 111,4 3,6 3,9 108,3
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 0,5 0,5 100,0 0,5 0,5 100,0
Предоставление прочих видов услуг 0,4 0,3 75,0 0,3 0,2 66,7
Всего по обследуемым видам экономической деятельности 100 100 × 100 100 ×

Примечание. При построении таблицы 4 авторы использовали официальные статистические данные за 2020 г., так как на момент написания 
статьи данные за 2021 г. не были размещены в открытом доступе. Выбор 2016 г. был обусловлен задачей обеспечения сопоставимости данных, так 
как начиная с 2016 г. сведения об отраслевой структуре ВРП приводятся в соответствии с новым Общероссийским классификатором видов эконо-
мической деятельности (ОКВЭД2). 

Источник: расчеты авторов по данным Росстата.

5 URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/dcbc39abeafb0418d9d48c06c958e454/obzor.pdf.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАТИСТИКА

Развитие науки и экономический рост: статистико-аналитический обзор 
(на примере Китая)

Владимир Петрович Заварухина),
Татьяна Игоревна Чинаеваа), б),
Эльвира Юрьевна Чуриловаа), б)

а) Институт проблем развития науки РАН (ИПРАН РАН), г. Москва, Россия;
б) Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Россия

Проблема совершенствования методологии анализа развития китайской экономики по мере ее выхода на передовые позиции 
в мире, как и (в равной степени) выявление драйверов ее роста, приобретают все большую актуальность. В работе проведен 
статистический анализ динамики основных показателей, характеризующих научную сферу страны за период 2005–2019 гг.: 
численности персонала, занятого НИОКР; внутренних затрат на исследования и разработки; патентной и публикационной 
активности ученых Китая. Кроме того, исследована взаимосвязь между размером ВВП страны и ее экспортом высокотехно-
логичной продукции. С целью изучения изменения рассматриваемых показателей в динамике проведен регрессионный анализ, 
информационной базой для которого послужили официальные статистические данные Китая. 

Также в работе представлен прогноз масштабов и результативности научной деятельности Китая на период 2022–2024 гг., 
согласно которому при сохранении существующих тенденций развития науки и экономики в целом в 2024 г. предполагается рост 
объема внутренних затрат на исследования и разработки (более 3,284 трлн юаней), числа выданных патентов (более 537 тысяч), 
количества опубликованных научных статей (более 2,22 млн). Проведенный анализ показал наличие тесной связи между эконо-
мическим ростом страны и динамикой ее экспорта высокотехнологичной продукции. При сохранении существующих тенденций 
развития экономики и экспорта высокотехнологичной продукции прогнозные значения ВВП Китая в 2022 г. составляют 18,6 трлн 
долларов США, в 2023 г. – 20,3 трлн, а в 2024 г. – 21,7 трлн долларов США.

Результаты исследования показали, что стремительный экономический рост Китая был обусловлен как крупномасштабны-
ми капитальными вложениями, высокими темпами увеличения производительности труда, так и успешным развитием науки 
и инновационной деятельности во всех стратегически важных секторах экономики. 

Экспоненциальный и параболический рост практически всех основных показателей, характеризующих кадровую и финансовую 
составляющие научной сферы, патентную и публикационную активность, позволяет сделать выводы относительно укрепления 
лидерских общеэкономических позиций КНР в мире и увеличения ее научного потенциала.

Ключевые слова: Китай, экономический рост, факторы экономического роста, статистические методы, НИОКР, статис- 
тика НИОКР, публикационная активность, патентная активность, высокотехнологичный экспорт.
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As long as the Chinese economy moves to the forefront in the world, it’s becoming increasingly important to improve the methodology 
for analyzing its development as well as to identify drivers of its growth. The paper provides a statistical analysis of dynamics of the main 
indicators characterizing the scientific sphere of the country in 2005–2019: number of R&D personnel; gross domestic expenditures on R&D; 
patent and publication activities of Chinese scientists. In addition, the relationship between the size of the country's GDP and its high-tech 
exports was analyzed. For the purpose of studying the indicators in their dynamics a regression analysis based on the Chinese official statistical 
data was carried out.
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The paper also presents a forecast of the scale and effectiveness of the China's scientific activity for the period 2022–2024 according 
to which, while maintaining the existing trends in the development of science and the economy, an increase in the volume of domestic expen-
ditures on R&D is expected in 2024 (more than 3.284 trillion yuan) as well as in the number of issued patents (more than 537 thousand) and 
in the number of published scientific articles (more than 2.22 million). The carried-out analysis showed the existence of a close relationship 
between the country's economic growth and the dynamics of its exports of high-tech products. According to the forecast, while maintaining 
the existing trends in the development of the economy and high-tech exports, the  projected values of Chinese GDP are in 2022 – 18.6 trillion 
US dollars, in 2023 – 20.3 trillion, and in 2024 – 21.7 trillion US dollars.

The results of the study showed that China's rapid economic growth was driven by both large-scale capital investments, high rates of increase 
in labor productivity, and the successful development of science and innovation in all strategic sectors of the economy. The exponential and 
parabolic growth of almost all key indicators characterizing personnel and financial components of the research sphere, patent, and publication 
activities, makes it possible to draw a conclusion on strengthening the leadership in the economic position of the People's Republic of China 
in the world and increasing its scientific potential.
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Не только китайская экономика, но и китай-
ская наука демонстрируют необычайно высокие 
темпы роста; интерес к Китаю со стороны миро-
вой общественности с каждым годом увеличи-
вается. Исследования инновационных возмож-
ностей Китая приобретают в настоящее время 
особую актуальность: они позволяют в некоторой 
степени спрогнозировать дальнейшее экономиче-
ское развитие страны, предопределить влияние ее 
науки на мировую науку. Положительный опыт 
Китая в области экспериментальных разрабо-
ток требует особого изучения [1]. За экономиче-
ским ростом Китая с интересом наблюдают дру-
гие страны [2]. Что позволило стране добиться 
столь высоких научных успехов – вопрос, ответ 
на который ищут многие исследователи. Не оста-
лись в стороне и авторы данной работы.

В статье [3] отмечается, что Китай достиг не-
бывалого экономического роста, несмотря на от-
носительно низкую эффективность работы управ-
ленческих структур в области науки. Авторы ряда 
публикаций [4 и 5] считают, что одно из объяс-
нений данного феномена кроется в особом каче-
стве человеческого капитала. Так, рассматривая 
взаимосвязь между институтами, экономическим 
ростом и человеческим капиталом, они обна-
руживают, что последний является решающим 
фактором в развитии экономики Китая, хотя роль 
институтов также существенна, но она косвенная: 
повышение эффективности их работы приводит 
к росту среднедушевого ВВП, который улучшает 

в свою очередь человеческий капитал. К практи-
чески такому же выводу приводят исследования 
и по другим странам мира [7].

Анализ основных показателей, 
характеризующих состояние и развитие 
научно-технологической сферы Китая

Качество человеческого капитала во многом 
определяется уровнем развития научной и обра-
зовательной сфер страны. Китаю принадлежит 
первое место в мире по численности персонала, 
занятого исследованиями и разработками (ИР); 
в 2019 г. значение показателя составило 4,80 млн 
человеко-лет в эквиваленте полной занятости, 
из них 42,7% (2,05 млн человеко-лет) составляет 
удельный вес исследователей1. Для сравнения: 
практически такая же численность исследова-
телей наблюдается во всем Европейском союзе; 
в США она ниже и составляет около 1,43 млн 
человеко-лет.

Наиболее высокие темпы роста наблюдались 
в период 2005–2010 гг., когда численность за-
нятых исследованиями и разработками в Ки-
тае возросла в 1,9 раза, при этом среднегодовой 
темп прироста составлял около 13% на протяже-
нии всего рассматриваемого периода. В 2015 г. 
по сравнению с 2010 г. численность занятых ИР 
возросла в 1,47 раза; ежегодный средний темп 
прироста составил 8%; в 2019 г. по сравнению 

1 China Statistical Yearbook 2020. URL: http://www.stats.gov.cn/sj/ndsj/2020/indexeh.htm.
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с 2015 г. показатель вырос в 1,28 раза (среднегодо-
вой темп прироста – 6,3%). Несмотря на замедле-
ние темпов роста, на долю Китая приходится 35% 
мирового персонала, занятого наукой.

Удельный вес исследователей в общей числен-
ности занятых ИР в определенной степени позво-
ляет судить об уровне и степени развития науч-
ного потенциала страны. В Китае этот показатель 
в 2019 г. составил около 43%; в среднем на миро-
вом уровне его значение колеблется в диапазоне 
40–60%. Наибольшая часть китайских исследо-
вателей сосредоточена в предпринимательском 
секторе науки – 61,3%. Около 19,8% приходится 
на государственный сектор и 18,9% – на сектор 
высшего образования (данные 2018 г.). Как пока-
зывает мировая практика, наиболее эффективно 
наука развивается именно в предприниматель-
ском секторе; по такому пути идут Республика 
Корея и Израиль, где в этом секторе занято более 
80% исследователей; ОАЭ, Япония, США, Шве-
ция (занято более 70% исследователей) и Нидер-
ланды (69,1%). Если обратиться к динамике рас-
пределения численности персонала, занятого ИР, 
по секторам науки в Китае, то можно заметить, 
что удельный вес предпринимательского секто-
ра вырос на 4,1% в 2018 г. по сравнению с 2005 г.

Китай имеет нетипично большую, по срав-
нению с другими странами, численность насе-
ления. Чтобы исключить влияние размерности 
и охарактеризовать научные кадры более точно, 
использовались относительные величины. Если 
рассматривать показатель численности персо-
нала, занятого ИР, в расчете на 10 000 занятых 
в экономике, то увидим, что Китай уступает ев-
ропейским странам, США и России. В 2019 г. 
в Китае приходилось всего 56 человек, занятых 
ИР, на 10 000 занятых в экономике. Для сравне-
ния: максимальные значения показателя в мире – 
у Тайваня (229 человек) и Дании (218); минималь-
ное – у Индонезии (6); у России – 106, у США –  
98 человек. Численность китайских исследова-
телей в расчете на 10 000 занятых в экономике 
также значительно ниже, чем в развитых стра-
нах мира, – 24 человека, что в 2,3 раза меньше 
российского показателя и в 6,3 раза ниже значе-
ния этого показателя у Дании. В ходе дискуссии 
на конференции EuroScience Open Forum 2020  

в г. Триесте (Италия), организованной Объе-
диненным исследовательским центром Евро-
пейской комиссии, приводились данные об от-
ношении внутренних затрат на  НИОКР к ВВП 
у Дании и у региона Пекина, сопоставимого с Да-
нией. В результате у Пекина этот показатель выше 
в 1,8 раза2, чем у Дании, то есть в распределении 
по регионам обеспеченность научными ресурса-
ми в Китае весьма неоднородна.

В 2021 г. удельный вес численности женщин 
в общей численности научных кадров Китая со-
ставлял около 46%, что по сравнению со сред-
немировым уровнем (30%) является достаточно 
высоким значением. По сообщению Дж. Дурра-
ни3, женщинам Китая приходится преодолевать 
значительные карьерные барьеры в научной сфе-
ре, впрочем, как и во всем мире. Также в этом 
сообщении подчеркнуто, что среди членов Ки-
тайской академии наук только 6% – женщины. 
Для улучшения ситуации Министерство науки 
и технологий Китая объявило о ряде новых мер 
по поддержке карьерного роста женщин в науке. 
Исследование межстрановых гендерных различий 
показало, что Китай в последние годы нацелен 
на активное вовлечение женской части своего 
населения во все сферы деятельности [8]. В иссле-
довании [9] отмечается, что данные выборочных 
обследований выявили, что женщины-директора 
показывают более высокую эффективность в об-
ласти внедрения инноваций.

Наука Китая не интернациональна: среди на-
учных сотрудников мало иностранных ученых, 
которым трудно строить карьеру, особенно в уни-
верситетах и государственных научно-исследо-
вательских институтах. По своей замкнутости 
Китай близок к Японии и Южной Корее [10].

Распределение персонала, занятого ИР, по ви-
дам исследований (фундаментальные, приклад-
ные и экспериментальные разработки) за период 
2005–2019 гг. претерпело некоторое изменение: 
акцент сместился в сторону экспериментальных 
разработок (почти 80% всего персонала в 2019 г.) 
в основном за счет уменьшения доли занятых 
прикладными исследованиями. Так, если в 2005 г. 
прикладными исследованиями занимались поч-
ти 22% научных работников, то в 2019 г. на них 
уже приходилось около 13% – уменьшение почти 

2 Schwaag S. et al. What Do China’s Scientific Ambitions Mean for Science—and the World? // Issues in Science and Technology. April 5, 
2021. URL: https://issues.org/what-do-chinas-scientific-ambitions-mean-for-science-and-the-world/.

3 Durrani J. China Unveils New Measures to Boost the Number of Women in Science // Chemistry World. July 28, 2021. URL: https://
www.chemistryworld.com/news/china-unveils-new-measures-to-boost-the-number-of-women-in-science/4014053.article.
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вдвое. Удельный вес занятых фундаментальными 
исследованиями в 2013–2014 гг. достиг своего ми-
нимума – 6,3%, но к 2019 г. вернулся на позиции 
2005 г. (более 8%), что согласуется со стремлени-
ем руководства Китая поддержать эту научную 
область. Так, по мнению профессора Цун Цао, 
«политическое и научное руководство Китая осоз-
нало, что стремление страны к инновациям может 
оказаться под угрозой без прорывов в фундамен-
тальных исследованиях»4 (перевод наш. – В. З., 
Т. Ч., Э. Ч.). О возврате интереса к ним свидетель-
ствует, например, открытие в 2018 г. в Пекине 
Китайского института исследований мозга5.

Что касается размера внутренних затрат на ис-
следования и разработки, то, по данным офици-
альной статистики Китая, в 2019 г. они составили 
более 2,2 трлн юаней. Газета «Жэньминь жибао» 
от 3 марта 2021 г. сообщила об увеличении затрат 
до 2,4 трлн юаней в 2020 г. (372 млрд долларов 
США), что на 8,4% больше, чем в предыдущем 
году. Значение показателя высокое, сопоставимое 
со значениями Европейского союза, практически 
приближается к уровню США.

Науку Китая в основном финансирует пред-
принимательский сектор, который обеспечивал 
в 2019 г. 76,6% от всех внутренних затрат на ИР. 
Интерес представляет исследование китайских 
ученых об эффективности инноваций в государ-
ственном и предпринимательском секторах, кото-
рое показало, что у запатентованных внедренных 
изобретений государственных предприятий Ки-
тая, как правило, более низкая стоимость по срав-
нению со стоимостью внедренных изобретений 
частных и иностранных фирм6.

Начиная с 2005 г. доля государства в финан-
сировании исследований и разработок в Китае 
постоянно сокращалась и достигла в 2019 г. 20,2% 
(по сравнению с 2005 г. сократилась на 6,4%). При 
этом иностранные источники финансирования 
играют незначительную роль; их доля в науке 
на протяжении последних 15 лет не превыша-
ет 1%, причем если в 2014 г. она была равна 0,9, 
то в 2019 г. – 0,4%. Правительство Китая стара-
ется всеми способами уменьшить иностранное 
влияние во всех сферах научной жизни страны. 

Так, при оглашении в 2015 г. программы «Сдела-
но в Китае 2025», направленной на приоритетное 
развитие передовых высокотехнологичных от-
раслей, было сказано: «Нынешнее политическое 
руководство желает уменьшить эту зависимость 
от зарубежных ключевых технологий»7 (перевод 
наш. – В. З., Т. Ч., Э. Ч.).

Рассматривая распределение затрат на ИР 
по областям наук, можно заметить, что наиболь-
шая доля принадлежит техническим наукам – 
на них приходилось 70,8% всех затрат в 2019 г. 
(по сравнению с 2014 г. показатель снизился 
на 9,9%). Минимальную долю составляют за-
траты на ИР в медицинских науках – 4,1 и 3,4% 
в 2014 и 2019 гг. соответственно. Для сравнения: 
в мире самая высокая доля затрат на исследования 
и разработки в области медицинских наук в об-
щем объеме ИР у Сингапура – около 20% в 2019 г. 
Затраты на ИР для сельскохозяйственных наук 
в Китае в 2019 г. составляли 7,1% от всех затрат 
на исследования и разработки, что по сравнению 
с остальными странами относительно неплохо 
(в мире показатель более 10% считается высоким). 
На финансирование ИР в области общественных 
и гуманитарных наук в Китае приходится не-
большая часть общих затрат – около 2% (2019 г.)8. 
Таким образом, тенденции распределения финан-
совых средств по направлениям науки до 2020 г. 
были следующие: увеличивалось финансирование 
ИР в области естественных и сельскохозяйствен-
ных наук за счет снижения долей, приходящихся 
на ИР в сфере технических и медицинских наук. 
Однако можно предположить, что печальные со-
бытия, связанные с пандемией COVID-19, заста-
вят правительство Китая увеличить долю средств, 
предназначенных на медицинские исследования.

По отношению к ВВП внутренние затраты 
на исследования и разработки в Китае составили 
в 2019 г. 2,23%; это наиболее высокое значение 
показателя за последние 15 лет (выше на 0,91% 
уровня 2005 г.) и примерно соответствует сред-
немировому уровню. Для сравнения: в России 
в 2018 г. – около 1%; наибольшая доля в мире 
принадлежит Израилю – 5%. За рассматривае-
мый период (2005–2019 гг.) удельный вес в ВВП 

4 Cyranoski D. Chinese Leaders Create Science Mega-Ministry // Nature. 20 March 2018. URL: https://www.nature.com/articles/
d41586-018-03246-w.

5 Cyranoski D. Beijing Launches Pioneering Brain-Science Centre // Nature. 5 April 2018. URL: htps://www.nature.com/articles/d41586-018-04122-3.
6 Made in China 2025. URL: https://www.csis.org/analysis/made-china-2025; https://english.www.gov.cn/2016special/madeinchina2025.
7 Made in China 2025. URL: http://english.www.gov.cn/2016special/madeinchina2025/.
8 Показатели развития российской науки и мирового научного сообщества: аналитико-стат. сб. М.: ИПРАН РАН, 2020. doi: 

https://dx.doi.org/10.37437/9785912941566-21-sb1.
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внутренних затрат на исследования и разработ-
ки в Китае характеризовался поступательным 
ростом.

Внутренние затраты на исследования и разра-
ботки в расчете на одного исследователя за пери-
од 2005–2019 гг. увеличились в Китае в 2,7 раза, 
со среднегодовым темпом прироста около 7,3%. 
В 2019 г. они составили 249,2 тыс. долларов США. 
Насколько это много или мало, можно судить 
по следующим цифрам. Так, наибольшие затраты 
в расчете на одного исследователя наблюдаются 
в ОАЭ – около 400 тыс. долларов США; в России 
этот показатель более чем в два раза меньше ки-
тайского – 103,2 тыс. долларов США.

Однако при сопоставлении стоимостных пока-
зателей Китая с показателями других стран следу-
ет сделать одно замечание. Существует большое 
и давнее (свыше 20 лет) различие между офици-
альным обменным курсом юаня к доллару США 
и ППС двух валют (курс юаня намного выше). 
В связи с этим могут присутствовать расхожде-
ния в значениях показателей, предоставляемых 
официальной статистикой Китая, и их оценками 
в международных организациях.

Больший интерес при анализе научной деятель-
ности представляет патентная активность страны, 
которая не только служит индикатором развития 
науки, но и характеризует технологическую неза-
висимость от других стран. Для Китая это особенно 
важно, так как долгое время он интенсивно импор-
тировал иностранные технологии. Современный 
Китай демонстрирует быстрый рост количества па-
тентов, нацеленных как на внутренний рынок, так 
и на международный. Невзирая на то, что бóльшая 
часть патентов не относится к передовым техноло-
гиям, их влияние на конкурентную международ-
ную среду достаточно велико [11].

Данные Всемирной организации интеллек-
туальной собственности (ВОИС) показывают, 
что за 15 лет (2005–2019 гг.) объем патентных 
заявок, поданных национальными заявителями 
в Китае, увеличился почти в 15 раз. Таким об-
разом, в 2018 г. в мире 42,9% патентных заявок 
на изобретения, поданных национальными за-
явителями в стране и за рубежом, приходилось 
на Китай [16] и только 22,5% на США. В насто-
ящее время Китай является абсолютным миро-
вым лидером в этой области. Впечатляют темпы 
достижения столь высокого результата: в 2005 г. 

значение данного показателя составляло лишь 
5,8% от общего мирового числа патентных заявок 
на изобретения, но уже в 2011 г. Китай обогнал 
Японию и США. Государственное ведомство 
по интеллектуальной собственности Китая (SIPO) 
в 2018 г. по числу поданных заявок (526,4 тыс.) 
опередило Ведомство по патентам и товарным 
знакам США (503,6 тыс.), Японское патентное 
ведомство (342,6 тыс.) и Корейское ведомство 
по интеллектуальной собственности (178,9 тыс.).

В Китае на национальных заявителей в струк-
туре всех поданных в стране патентных заявок 
на изобретения (коэффициент самообеспеченно-
сти) приходится 88,8%; на иностранных – 11,2% 
(у США – 45,9 и 54,1% соответственно; у России – 
65,7 и 34,3%). Высокая доля патентных заявок 
от национальных заявителей – залог экономи-
ческого процветания страны. Однако есть иссле-
дователи, которые утверждают, что лишь треть 
китайских патентных заявок достигают междуна-
родного эталона качества [12], под которым пони-
мается дальнейшая коммерческая выгодность па-
тента, его практическая ценность для экономики.

Кроме того, при международных сопоставле-
ниях показателей патентной активности следует 
иметь в виду, что в разных странах могут раз-
личаться правовые, временные и финансовые 
нормы, как и условия регистрации патентов и их 
обслуживания.

Период 2005–2019 гг. характеризовался в Китае 
высокими темпами роста коэффициента изобре-
тательской активности, представляющего собой 
число национальных патентных заявок в рас-
чете на 10 000 человек населения: в 2005 г. его 
значение составляло 0,71; в 2019 г. – 9,5 (сред-
негодовой темп прироста показателя – 20,3%). 
Лидером по коэффициенту изобретательской ак-
тивности населения в мире является Швейцария  
(53,6 в 2019 г.); у США значение коэффициента 
в 2019 г. составляло 15,9 [11].

Коэффициент зависимости, получаемый как 
соотношение числа иностранных и национальных 
патентных заявок на изобретения, в 2019 г. в Китае 
составил 0,126 (в США – 1,180). Значение низкое, 
оно соответствует политике правительства Ки-
тая, направленной на уменьшение научного ино-
странного влияния в рамках программы «Сделано 
в Китае 2025», поэтому, вероятнее всего, данный 
коэффициент увеличиваться не будет9.

9 Made in China 2025. 
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В 2019 г. в национальное патентное ведомство 
Китая было подано 93,7% всех заявок на изобре-
тения и только 6,3% поданы в зарубежные па-
тентные ведомства. Коэффициент распростране-
ния, определяемый на основе соотношения этих 
величин, составил 0,067 (один из самых низких 
показателей в мире; для сравнения: самый высо-
кий у Израиля – выше 9), что говорит, с одной 
стороны, о недостаточном интересе мировой на-
учной общественности к китайским изобрете-
ниям, а с другой – о низкой активности страны 
во взаимодействии с остальным миром.

Надо сказать, что Китай не спешит сотрудни-
чать в сфере инноваций с иностранными партне-
рами; кроме того, появляются данные исследова-
ний о том, что прямые иностранные инвестиции 
могут стимулировать получение патентов низкого 
качества [13], а совместные патенты, находящи-
еся во владении нескольких стран, имеют мень-
шую степень коммерциализации, чем патенты 
одной страны [14]. В работе [15] подчеркивается, 
что прямые иностранные инвестиции перестали 
играть ключевую роль в экономическом росте 
Китая.

Государственное ведомство по интеллекту-
альной собственности Китая – одно из круп-
нейших мировых патентных ведомств; в 2018 г. 
на него пришлось 46,4% всех поданных заявок 
на изобретения в мире. Однако основной объ-
ем в нем формируют китайские изобретения, 
доля заявок от иностранных заявителей имеет 
устойчивую тенденцию к сокращению [16]. Ко-
личество патентов, поданных в Китае, неравно-
мерно распределяется по странам: больше всего 
патентов из Японии, США и Германии. При 
этом структура этого распределения, как отме-
чают в [17], сильно менялась в 1990–2000 гг., 
но была относительно стабильна в последние 
два десятилетия.

Начиная с 2015 г. Китай занимает первое ме-
сто в мире по числу выданных патентов; в 2018 г. 
их количество составляло более 30% мирового 
объема (второе место принадлежит США – 22%). 
По числу действующих патентов Китай находится 
на втором месте после США (в 2018 г. – 17,2% всех 
действующих патентов в мире). Динамика показа-
теля стремительно росла: в 2015 г. по сравнению 
с 2005 г. доля действующих патентов выросла 
почти в 4 раза; в 2018 г. по сравнению с 2015 г. – 
в 2,3 раза; за период 2005–2018 гг. среднегодовые 
темпы прироста составили 18,6%.

Столь успешная патентная система Китая 
сформировалась в результате создания опреде-
ленного механизма, предполагающего, с одной 
стороны, давление на китайских чиновников, 
чтобы они действовали в соответствии с патент-
ными целями, а с другой – контроля над про-
зрачностью их действий [18]. Следует заметить, 
что Китай является мировым лидером не только 
по патентным заявкам, но и по патентным спорам. 
В работах [19 и 20] особо отмечается, что в совре-
менном мире патентное право стало ключевым 
фактором, влияющим на конкурентоспособность 
государства и предприятий.

Публикационная активность ученых и объем 
цитирований наряду с патентной активностью 
рассматриваются в качестве показателей, харак-
теризующих результативность научной деятель-
ности страны. Удельный вес публикаций Китая 
в общемировом числе статей в научных издани-
ях, индексируемых в Scopus, в 2019 г. составил 
23,71%, в Web of Science (WoS) – 22,77%.

Число публикаций в научных журналах меж-
дународной базы цитирования WoS за период 
2005–2019 гг. возросло в 6,9 раза [11].

Исследования зарубежных ученых, основан-
ные на данных WoS, показали, что Китай демон-
стрировал самые высокие результаты после США 
по числу публикаций научных работ на протяже-
нии 2010–2018 гг. [21–23]. Если в 2005 г. на Китай 
приходилось 7,38% общемирового числа публика-
ций, то в 2019 г. он обогнал США и занял первое 
место с долей 25,28%. Некоторые исследовате-
ли [24 и 25] показывают, что Китай в этот период 
был также лидером по числу научных публикаций 
в Scopus.

Наибольшая доля публикаций китайских 
ученых в общем числе публикаций в мире при-
ходится на следующие направления: материа-
ловедение – 39,17% (доля США – 14,78%); техни-
ческие науки – 32,05 (США – 16,04); химия – 31,4 
(США – 14,9); компьютерные науки – 30,85 
(США – 19,28); физика – 26,66 (США – 20,05); 
фармакология и токсикология – 22,49 (США – 
21,73) и сельскохозяйственные науки – 19,4% 
(США – 15,71%).

Одним из критериев оценки научной значи-
мости статей является цитируемость работ. Для 
Китая в период 2015–2019 гг. число цитирова-
ний в расчете на одну публикацию в научных 
изданиях, индексируемых в WoS, составляло 
8,17 ссылки, что превышает средний общеми-
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ровой уровень на 19% и составляет 23,38% всего 
мирового объема цитирования. В научных изда-
ниях Scopus показатели схожие – 7,33 ссылки, что 
выше среднемирового уровня на 17% и составляет 
22,59% от мирового объема10. Китайское прави-
тельство в последние годы уделяет особое внима-
ние проблеме повышения качества публикуемых 
изданий; не секрет, что в научной среде зачастую 
предпочитают быстроту публикаций, а не прак-
тическую ценность статей [26]. С этой проблемой 
сталкиваются и другие страны.

Для Китая характерна низкая доля публика-
ций, написанных в международном соавторстве, – 
22,85% в базе Scopus и 25,54% в WoS (2019 г.). 
Исключения составляют науки о космосе: 59,36% 
статей в этой области написано китайскими уче-
ными в соавторстве с иностранными исследова-
телями.

Также следует отметить, что существующие 
на настоящий момент методы оценки резуль-
тативности науки не являются полностью до-

статочными. Так, обсуждения требует оценка 
результативности работы ученых по числу их 
публикаций в базах Web of Science или Scopus. 
Нужно искать другие критерии оценки, в том 
числе качественные. Например, как отмечается 
в работе [11], ими могут быть объемы продаж ли-
цензий как некие доказательства высокого уровня 
работы ученых. Но как тогда оценивать результа-
тивность научной деятельности в области фун-
даментальных исследований? Очевидно, нужен 
комплексный подход, дополняющий существу-
ющие методики.

Китай занимает передовые позиции в ми- 
ре по экспорту высокотехнологичных това-
ров; в 2020 г. значение показателя составило 
731,9 млрд долларов США11, или 25% от мирово-
го объема. По сравнению с 2005 г. экспорт высо-
котехнологичных товаров из Китая увеличился 
в 3,3 раза (среднегодовые темпы прироста рав-
ны 9%). На рис. 1 показана динамика экспорта 
высокотехнологичной продукции Китая.

10 China Statistical Yearbook 2021. URL: http://www.stats.gov.cn/sj/ndsj/2021/indexeh.htm.
11 World Development Indicators (WDI), 2020. URL. https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators.

Рис. 1. Экспорт высокотехнологичной продукции из Китая, 2008–2019 годы (млрд долларов США)

Источник: China Statistical Yearbook 2021. URL: http://www.stats.gov.cn/sj/ndsj/2021/indexeh.htm.

Можно видеть общую тенденцию роста данно-
го показателя на протяжении всего периода 2008–
2019 гг., за исключением двух лет (2009 и 2016 гг.), 
когда он незначительно снизился.

Доля высокотехнологичной продукции в общем 
объеме экспорта Китая за период 2008–2019 гг. 
колебалась в диапазоне 29,4–32,1% (см. рис. 2).

Таким образом, проведенный анализ сви-
детельствует о динамичном развитии научной 
сферы Китая, что подтверждается изменением 
основных показателей, характеризующих его на-
учно-технологическое состояние.
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Тенденции развития основных показателей, 
характеризующих научно-технологическую 

сферу Китая: поиск модели и прогноз

Основной задачей исследования являлся по-
иск моделей, описывающих тенденции развития 
показателей, характеризующих научную сферу 
Китая, с целью использования их для дальнейше-
го прогнозирования. Кроме того, была выдвину-
та и проверена гипотеза о наличии связи между 
ВВП Китая и экспортом высокотехнологичной 
продукции.

В качестве регрессионных уравнений, опи-
сывающих тенденции развития показателей 
во времени, использовались функции: линейная  
y = b0 + b1t; логарифмическая y = b0 + b1ln(t); па-
раболическая y = b0 + b1t + b2t

2; показательная  
y = b0(b1)

t; степенная y = b0t 
b, где в качестве t высту-

пал условный показатель времени (t = 1, 2, ..., m;  
m – количество уровней динамического ряда). 
Оценки параметров b0 и b1 находились на основе 
метода наименьших квадратов. Для показатель-
ного и степенного регрессионного уравнений 
проводились процедуры линеаризации (лога-
рифмирование) для приведения уравнений к ли-
нейному виду.

Для оценки связи между ВВП Китая (у) и экс-
портом высокотехнологичной продукции (х) ис-
пользовалось множественное линейное уравне-
ние регрессии вида y = b0 + b1х + b2t. Условный 
показатель времени вводился в модель с целью 
исключения автокорреляции во взаимосвязан-
ных динамических рядах. С той же целью степень 
связи между данными показателями оценивалась 
на основе линейного коэффициента корреляции 

Пирсона между значениями, оставшимися после 
исключения из исходных данных соответствую-
щих трендов: для ВВП использовался линейный 
тренд, для экспорта высокотехнологичной про-
дукции – степенной.

Значимость регрессионных моделей прове-
рялась по F-критерию Фишера с доверительной 
вероятностью 0,95. Значимость регрессионных 
коэффициентов устанавливалась по t-критерию 
Стьюдента на уровне значимости 0,05. Моде-
ли проходили тест Уайта (White test) на гетеро-
скедастичность случайных ошибок. Их наличие 
приводит к неэффективности оценок, получен-
ных с помощью метода наименьших квадратов, 
используемого для оценивания регрессионных 
коэффициентов. Регрессионные остатки также 
проверялись на их соответствие нормальному 
закону распределения по критерию Шапиро – 
Уилка. Отсутствие автокорреляции в остатках 
определялась по критерию Дарбина – Уотсона.

Пригодность полученных регрессионных мо-
делей для целей прогнозирования оценивалась 
по скорректированному значению коэффициента 
детерминации и средней ошибке аппроксимации.

Исходными для анализа являлись официаль-
ные данные статистики Китая (China Statistical 
Yearbook – 2007, 2010, 2015, 2020, 2021) и базы 
данных ОЭСР – The World Bank Data.

Расчеты проводились с использованием ППП 
STATISTICA 12.0 [41].

Анализ официальных данных статистики Ки-
тая показывает, что на протяжении 2015–2019 гг. 
в стране происходило интенсивное увеличение 
расходов на исследования и разработки. На рис. 3 
представлена динамика показателя за этот период.

Рис. 2. Удельный вес экспорта высокотехнологичной продукции в общем объеме экспорта из Китая, 2008–2019 годы  
(в процентах)

Источник: China Statistical Yearbook 2021. 
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В структуре затрат на ИР максимальное зна-
чение относилось к сфере экспериментальных 
разработок; в 2019 г. удельный вес затрат на нее 

составил 82,7% всех затрат; на прикладные иссле-
дования приходилось 11,3, на фундаментальные 
исследования – 6% (см. таблицу 1).

Рис. 3. Динамика расходов на исследования и разработки, 2005–2019 годы (млрд юаней)

Источник: рассчитано авторами на основе данных China Statistical Yearbook 2020. 
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Таблица 1
Структура внутренних затрат на исследования и разработки по видам работ и структура персонала, занятого в НИОКР,  

2005–2019 годы
(в процентах)

Год Расходы на исследования и разработки Численность персонала, занятого в НИОКР,
в эквиваленте полной занятости

фундаментальные 
исследования

прикладные 
исследования

экспериментальные 
разработки

фундаментальные 
исследования

прикладные 
исследования

экспериментальные 
разработки

2005 5,4 17,6 77,0 8,4 21,8 69,8
2006 5,2 16,3 78,5 8,7 20,0 71,3
2007 4,7 13,3 82,0 7,9 16,5 75,6
2008 4,8 12,5 82,7 7,8 14,7 77,5
2009 4,6 12,5 82,9 7,1 13,8 79,1
2010 4,6 12,7 82,7 6,8 13,2 80,0
2011 4,7 11,8 83,5 6,7 12,2 81,1
2012 4,8 11,3 83,9 6,5 11,8 81,7
2013 4,7 10,7 84,6 6,3 11,2 82,5
2014 4,7 10,7 84,6 6,3 11,0 82,7
2015 5,1 10,8 84,1 6,7 11,4 81,9
2016 5,2 10,3 84,5 7,1 11,3 81,6
2017 5,5 10,5 84,0 7,2 12,1 80,7
2018 5,5 11,1 83,4 7,0 12,3 80,7
2019 6,0 11,3 82,7 8,2 12,8 79,0

Источник: рассчитано авторами на основе данных China Statistical Yearbook 2020.

Таким образом, можно предположить, что 
для науки Китая в течение длительного перио-
да времени в большей степени была характер-
на нацеленность не на получение новых знаний 

(фундаментальные и прикладные исследования), 
а на усовершенствование старых знаний (экспе-
риментальные разработки, адаптирующие уже 
имеющиеся научные достижения к производству).  
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В этом заключается основное отличие Китая 
от многих европейских стран, которые на раз-
работки тратят не более половины от всех затрат 
на науку и значительно больше внимания уде-
ляют фундаментальным и прикладным иссле-
дованиям (например, Швейцария, Нидерланды, 
Франция, Великобритания и др. страны). Такое 
соотношение затрат можно объяснить тем, что 
науку Китая в основном финансирует предпри-
нимательский сектор, заинтересованный именно 
в практическом применении полученных знаний, 
что, по нашему мнению, способствовало пере-
распределению и оттоку средств в 2006–2007 гг. 
из прикладных исследований в область экспери-
ментальных разработок.

При международных сопоставлениях струк-
туры затрат на исследования и разработки раз-
личных стран следует принимать во внимание 
тот факт, что существующие информационные 
статистические базы могут быть несопоставимы-
ми из-за различий в отнесении одного и того же 
вида научной деятельности к разным направле-
ниям затрат (на фундаментальные и прикладные 
исследования, экспериментальные разработки).

В ходе работы ставились задачи поиска моде-
лей, описывающих тенденции развития основных 
показателей, характеризующих научную сферу 
Китая, с целью использования их для дальней-
шего прогнозирования (см. таблицу 2).

Динамика показателя внутренних затрат 
на исследования и разработки наилучшим об-
разом описывается параболической функцией:  
y = 140,6899 + 71,0595t + 4,3049t2, где t – условный 
показатель времени со значениями 1, 2, …, 15. 
Среднее относительное отклонение расчетных 
значений от фактических не превышает 3,5%, 
то есть модель адекватна. Скорректированное 
значение коэффициента детерминации описыва-
ет изменения показателя во времени на 99,7%. Ге-
тероскедастичность отсутствует (на основе теста 
Уайта); регрессионные остатки не коррелируют 
между собой (расчетное значение критерия Дар-
бина – Уотсона выше верхней границы критиче-
ского интервала). Модель значима по F-критерию 
Фишера на уровне ниже 0,05; регрессионные ко-
эффициенты значимы по t-критерию Стьюдента 
на уровне ниже 0,05. Точечные прогнозы на бу-
дущие периоды времени дают следующие оценки 
значений объемов внутренних затрат на исследо-
вания и разработки: 2022 г. – 2,814 трлн юаней, 
2023 г. – 3,044 трлн и 2024 г. – 3,283 трлн юаней.

Начиная с 2015 г. в Китае происходит по-
степенное, пока еще мало заметное измене-
ние структуры внутренних затрат на иссле-
дования и разработки в сторону увеличения 
доли фундаментальных исследований с 4,7% 
в 2014 г. до 6% в 2019 г. Фундаментальные вло-
жения окупаются не так скоро, как вложения 
в прикладные исследования или разработки, 
но они позволяют надеяться на национальную 
самообеспеченность науки страны в будущем. 
Точечные прогнозы затрат на фундаменталь-
ные исследования строились на основе модели:  
y =13,94884 − 0,08529t + 0,50816t2. Таким об-
разом, в 2022 г. показатель с 95%-й вероят-
ностью достигнет значения 177,0585 млрд 
юаней, в 2023 г. – 195,7753 млрд и в 2024 г. – 
215,5083 млрд юаней.

Динамика внутренних затрат на прикладные 
исследования наилучшим образом описывает- 
ся параболическим уравнением: y = 38,1742  + 
+ 3,6587t + 0,64745t2. Точечные прогнозы 
на будущие периоды времени следующие: 2022 г. – 
313,8059 млрд юаней, 2023 г. – 341,4204 млрд 
и 2024 г. – 370,3298 млрд юаней.

Для описания тенденции изменения внутрен-
них затрат на экспериментальные разработки 
была подобрана параболическая функция вида:  
y = 88,5669 + 67,4861t + 3,14928t 2, которая дала 
следующие значения для прогнозов затрат: 
2022 г. – 2,323 трлн юаней, 2023 г. – 2,508 трлн, 
2024 г. – 2,698 трлн юаней.

Все модели, касающиеся изменения внутрен-
них затрат на исследования и разработки, в том 
числе по видам затрат, обладают высокими про-
гнозными свойствами: величины скорректиро-
ванных значений коэффициентов детерминации 
составили около 99% или выше, средние ошибки 
аппроксимации – ниже 5% при допустимых зна-
чениях 12–15%.

Импорт высокотехнологичной продукции Ки-
тая значительно меньше экспорта, но он продол-
жает играть важную роль в экономике страны. 
Изменение показателя происходит по параболи-
ческой функции: y = 141,05 + 53,057t − 1,3235t 2, 
где t – условный показатель времени со зна-
чениями 1, 2, …, 15. Если предположить, что 
тенденции динамики импорта высокотехно-
логичной продукции сохранятся, то можно спро-
гнозировать следующие его значения: 2022 г. – 
667,3 млрд долларов США, 2023 г. – 671,3 млрд 
и 2024 г. – 672,8 млрд долларов США.
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Таблица 2
Характеристики моделей* и прогнозов показателей научной деятельности Китая на 2022–2024 годы

Год Точечное 
значение 
прогноза

Доверительные 95%-е 
границы для прогнозного 

значения

Параметры качества регрессионных моделей
Скорректированное 

значение коэффициента 
детерминации,  

в процентах

Средняя ошибка 
аппроксимации,  

в процентах

Расчетное значение 
критерия Дарбина – Уотсона 

(критические значения 
критерия: d1 = 1,08; d2 = 1,36)

Прогноз показателя «Расходы на исследования и разработки» (млрд юаней)
Модель: y = 140,6899 + 71,0595t + 4,3049t 2

Результаты апробации модели на данных 2020 г.:
точечный прогноз показателя: 2 379,695
интервальный прогноз показателя: 2 312,155–2 447,235
фактическое значение показателя: 2 439,31 (значение вошло в доверительный интервал прогноза)
2022 2 814,547 2 706,583–2 922,511

99,7 3,5 1,3942023 3 044,887 2 912,740–3 177,035
2024 3 283,838 3 124,988–3 442,687

Прогноз показателя «Расходы на фундаментальные исследования» (млрд юаней)
Модель: y = 13,94884 − 0,08529t + 0,50816t 2

Результаты апробации модели на данных 2020 г.:
точечный прогноз показателя: 142,674
интервальный прогноз показателя: 136,6824–148,665
фактическое значение показателя: 146,7 (значение вошло в доверительный интервал прогноза)
2022 177,0585 167,4809–186,6361

99,3 3,99 1,4372023 195,7753 184,0523–207,4982
2024 215,5083 201,4166–229,6000

Прогноз показателя «Расходы на прикладные исследования» (млрд юаней)
Модель: y = 38,1742 + 3,6587t + 0,64745t 2

Результаты апробации модели на данных 2020 г.:
точечный прогноз показателя: 262,46
интервальный прогноз показателя: 247,91–277,01
фактическое значение показателя: 275,72 (значение вошло в доверительный интервал прогноза)
2022 313,8059 290,5453–337,0665

98,6 4,7 1,3962023 341,4204 312,9495–369,8913
2024 370,3298 336,1061–404,5535

Прогноз показателя «Расходы на экспериментальные разработки» (млрд юаней)
Модель: y = 88,5669 + 67,4861t + 3,14928t 2

Результаты апробации модели на данных 2020 г.:
точечный прогноз показателя: 1 974,559
интервальный прогноз показателя: 1 920,328–2 028,791
фактическое значение показателя: 2 016,89 (значение вошло в доверительный интервал прогноза)
2022 2 323,682 2 236,993–2 410,372

99,72 3,7 1,4832023 2 507,692 2 401,584–2 613,799
2024 2 698,001 2 596,315–2 799,687

Прогноз показателя «Объем импорта высокотехнологичной продукции» (млрд долларов США)
Модель: y = 141,05 + 53,057t − 1,3235t 2

Результаты апробации модели на данных 2020 г.:
точечный прогноз показателя: 651,144
интервальный прогноз показателя: 583,694–718,593
фактическое значение показателя: 682,1 (значение вошло в доверительный интервал прогноза)
2022 667,260 559,442–775,079

95,3 4,9 1,7342023 671,348 539,378–803,318
2024 672,789 514,153–831,425
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Год Точечное 
значение 
прогноза

Доверительные 95%-е 
границы для прогнозного 

значения

Параметры качества регрессионных моделей
Скорректированное 

значение коэффициента 
детерминации,  

в процентах

Средняя ошибка 
аппроксимации,  

в процентах

Расчетное значение 
критерия Дарбина – Уотсона 

(критические значения 
критерия: d1 = 1,08; d2 = 1,36)

Прогноз показателя «Объем экспорта высокотехнологичной продукции» (млрд долларов США)
Модель: y = 210,6t 0,469

Результаты апробации модели на данных 2020 г.:
точечный прогноз показателя: 772,9
интервальный прогноз показателя: 723,6–825,7
фактическое значение показателя: 776,3 (значение вошло в доверительный интервал прогноза)
2022 816,823 760,698–877,089

95,9 5,5 1,5912023 837,799 778,322–901,820
2024 858,195 795,389–925,961

Прогноз показателя «Количество патентных заявок» (единиц)
Модель: y = 177 663,5ln(t) + 254 618,3

Результаты апробации модели на данных 2020 г.:
точечный прогноз показателя: 487 482
интервальный прогноз показателя: 443 160–531 803
фактическое значение показателя: 530 127 (значение вошло в доверительный интервал прогноза)
2022 513 151 464 466–561 737

93,3 4,4 1,3692023 525 548 473 247–577 850
2024 536 763 481 134–592 392

Прогноз показателя «Объем выпуска научных статей» (единиц) 
Модель: y = 975,7714 + 62,2286t

Результаты апробации модели на данных 2020 г.:
точечный прогноз показателя: 1 971 429
интервальный прогноз показателя: 1 889 069–2 053 789
фактическое значение показателя: 1 950 245 (значение вошло в доверительный интервал прогноза)
2022 2 095 886 2 001 742–2 190 030

94,5 3,7 1,3092023 2 158 114 2 055 979–2 260 249
2024 2 220 343 2 110 118–2 330 567

Прогноз показателя «Объем публикаций по науке и технике» (единиц)
Модель: y = 40 484,75 + 902,74t

Результаты апробации модели на данных 2020 г.:
точечный прогноз показателя: 54 928
интервальный прогноз показателя: 52 823–57 034
фактическое значение показателя: 49 634 (значение не вошло в доверительный интервал прогноза)
2022 56 734 54 211–59 257

83,3 3,0 1,3272023 57 637 54 900–60 373
2024 58 539 55 586–61 493

Прогноз показателя «Валовой внутренний продукт» (трлн долларов США)
Модель: y = 1910,676 + 0,014х2 + 24,055t 2, х – объем экспорта высокотехнологичной продукции

Результаты апробации модели на данных 2020 г.:
точечный прогноз показателя: 17,64
интервальный прогноз показателя: 16,84–18,44
фактическое значение показателя**: 17,73 (значение вошло в доверительный интервал прогноза)
2022 18,96 18,01–19,90

99,1 5,0 1,3082023 20,32 19,19–21,45
2024 21,73 20,41–23,06

* Модели значимы на основе F-критерия Фишера на уровне значимости ниже 0,05; регрессионные коэффициенты значимы по t-критерию 
Стьюдента на уровне ниже 0,05. Регрессионные остатки подчиняются нормальному закону распределения на основе теста Шапиро – Уилка. 
Автокорреляция остатков и гетероскедастичность отсутствуют.

** По данным The World Bank. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=CN.

Источник: China Statistical Yearbook 2020.

Окончание таблицы 2
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Об инновационном прогрессе страны мож-
но судить по интенсивности экспорта высо-
котехнологичной продукции. Несмотря на то, 
что в 2019 г. торговая война Китая с США была 
в полном разгаре, это не помешало ему увели-
чить экспорт высокотехнологичной продукции 
и занять 16-ю строчку в соответствующем миро-
вом рейтинге (США – на 11-м месте; на первом 
месте с 2000 г. находится Япония). Как показали 
расчеты, наилучшей (среди моделей линейно-
го, параболического, логарифмического, экс-
поненциального и степенного видов) моделью, 
описывающей динамику экспорта высокотех-
нологичной продукции, является степенная 
функция: y = 210,6t 0,469. Регрессионные параме-
тры находились на основе методов линеализа-
ции степенной функции. Модель имеет высокие 
прогностические свойства (скорректированное 
значение коэффициента детерминации составило 
95,9%; средняя ошибка аппроксимации – 5,5%).  
Таким образом, с вероятностью 0,95 можно было 
ожидать следующие объемы экспорта высоко-
технологичной продукции Китая: в 2022 г. – 
816,8 млрд долларов США, в 2023 г. – 837,8 млрд 
и в 2024 г. – 858,2 млрд долларов США.

Интерес представляет оценка влияния экспор-
та высокотехнологичной продукции Китая на его 
ВВП. Для оценки связи в ходе работы был рассчи-

тан линейный коэффициент корреляции Пирсона 
между остатками показателей после исключения 
из них соответствующих трендов. Коэффициент 
корреляции получился равным 0,835; он значим 
на уровне 0,05 по t-критерию Стьюдента. Таким 
образом, можно сделать вывод, что экспорт высоко-
технологичной продукции оказывает существенное 
влияние на изменение ВВП страны. Наилучшими 
свойствами для описания взаимосвязи ВВП Китая 
с экспортом высокотехнологичной продукции об-
ладает параболическое уравнение множественной 
регрессии: y = 1910,676 + 0,014х2 + 24,055t 2, в кото-
ром х – объем экспорта высокотехнологичной про-
дукции, t – условный показатель времени, введен-
ный в модель с целью исключения автокорреляции 
уровней. При сохранении тенденций развития по-
казателей в 2022 г. ВВП Китая с вероятностью 0,95 
мог бы достигнуть значения 18,957 трлн долла-
ров США, в 2023 г. – 20,324 трлн и в 2024 г. –  
21,733 трлн долларов США.

Быстро росло (со средними темпами прироста 
27,2% за год) количество патентных заявок на изо-
бретения, поданных национальными и иностран-
ными заявителями в патентные ведомства Китая, 
но в 2019 г. произошло снижение этого показа-
теля на 9,2% по сравнению с предыдущим годом 
за счет уменьшения активности иностранных 
заявителей (см. рис. 4).

Рис. 4. Изменение количества патентных заявок на изобретения, поданных национальными и иностранными заявителями  
в патентные ведомства Китая, и числа выданных патентов за период 2005–2019 годы (единиц)

Источник: составлено авторами на основе данных China Statistical Yearbook 2020.
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Наибольший интерес представляет изменение 
числа выданных патентов. Их количество с 2005 
по 2019 г. увеличилось в 8,08 раза. Однако тен-
денции роста на протяжении этого периода были 
различные: в период 2005–2012 гг. количество вы-
данных патентов линейно увеличилось в 4,1 раза; 
в 2013 г. произошел некоторый провал показателя 
на 4,3%; затем, начиная с 2014 г., показатель про-
должил дальнейший рост по логарифмической 
функции, приведший в 2019 г. к увеличению по-
казателя в 2,2 раза по сравнению с 2013 г. В ходе 
исследования был построен прогноз количества 
патентов на период 2022–2024 гг. при условии со-

хранения тенденции роста периода 2014–2019 гг., 
описываемой логарифмической функцией. Таким 
образом, в соответствии с прогнозом в 2022 г. бу-
дет выдано 513 тыс. патентов, в 2023 г. – 525 тыс. 
и в 2024 г. – 536 тыс. патентов.

Однако за рубежом китайские изобретения 
патентуются довольно редко, хотя число «триад-
ных» патентных семей, то есть патентных заявок, 
поданных одновременно в патентные ведомства 
ЕС, США и Японии, за период 2005–2018 гг. уве-
личилось в 17,5 раза (см. рис. 5), но в общем числе 
выданных патентов продолжают занимать не-
большую долю – менее 2%.

Рис. 5. Изменение числа «триадных» патентных семей Китая в 2005–2018 годах (единиц)

Источник: составлено авторами на основе данных China Statistical Yearbook 2010. URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/
ndsj/2010/indexeh.htm; China Statistical Yearbook 2015. URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexeh.htm; China Statistical 
Yearbook 2020.

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

305 318 399 450
675 702 919

998

2191

2835

3213

3792

4472

5323

В развитии показателя прослеживаются две 
тенденции: одна – с 2005 по 2012 г. и другая – 
с 2013 по 2018 г. С 2012 до 2018 г. идет резкое уве-
личение числа «триадных» патентных семей (бо-
лее чем в пять раз).

Данные об исследовании публикационной 
активности Китая следующие. Число опублико-
ванных научных статей (Scientific Papers Issued) 
с 2005 по 2019 г. возросло в 2,07 раза, увеличива-
ясь ежегодно в среднем на 6% с разными уско-
рениями на протяжении всего периода: с 2005 
по 2010 г. – на 8,6%; с 2011 по 2015 г. – на 2,2; 
с 2016 по 2019 г. – на 5,7%. Для описания тенден-
ции изменения показателя наименьшую ошибку 
аппроксимации (3,7%) дала линейная функция  
y = 975,7714 + 62,2286t. Статистические характе-
ристики модели приводятся в таблице 2. Точеч-

ные прогнозные значения количества научных 
публикаций следующие: 2022 г. – 2 095 886 статей, 
2023 г. – 2 158 114 и 2024 г. – 2 220 343 статей.

Отдельно рассматривались публикации ученых 
Китая по науке и технике (Publication on S&T).  
Их количество за 2005–2019 гг. возросло в 1,3 раза 
со среднегодовыми темпами прироста 1,8%. Для 
описания тенденции показателя в динамике была 
выбрана линейная модель – как обладающая луч-
шими статистическими характеристиками. Прог- 
нозные значения показателя по модели следу-
ющие: в 2022 г. – 56 734 публикации, в 2023 г. – 
57 637 и в 2024 г. – 58 539 публикаций. Однако 
апробация модели на данных 2020 г. не дала по-
ложительного результата, фактическое значение 
не попало в доверительный интервал прогно-
за (см. таблицу 2). Кроме того, зафиксировано 
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значительное падение показателя (до 49 634 пуб- 
ликаций), что полностью противоречит общей 
тенденции его динамики. Данный процесс мож-
но объяснить тремя причинами. Во-первых, не-
гативным влиянием пандемии коронавируса 
в 2020 г., во время которой происходила массо-
вая самоизоляция и приостановление трудовой 
деятельности населения (тогда разницу между 
прогнозным и фактическим значениями мож-
но расценивать как некую оценку негативного 
влияния пандемии на научную публикационную 
деятельность). Во-вторых, в условиях все более 
возрастающей конкуренции в сфере науки и тех-
нологий для стран предпочтительнее становится 
не печатать все научные работы, относящиеся 
к области техники и технологий. Если последнее 
предположение окажется верным, то разница 
между фактическим и прогнозным значениями 
показателя может использоваться как определен-
ная оценка реальной научной деятельности стра-
ны в области техники и технологий. Третья при-
чина может состоять в формальном отнесении 
той или иной публикации к соответствующему 
разделу науки: в определенные моменты време-
ни содержание той или иной публикации может 
оцениваться по-разному. Такие несоответствия 
в итоге влияют на суммарное значение показателя.

Перспективы развития науки в Китае

При анализе основных показателей, при по-
мощи которых оценивается обеспечение финан-
сированием и кадрами науки Китая, возникает 
ряд спорных мнений. По сравнению с други-
ми странами у Китая низкие показатели затрат 
на НИОКР в расчете на одного исследователя, 
числа исследователей в расчете на 10 000 занятых 
в экономике, достаточно умеренная оплата тру-
да ученых по сравнению со странами ЕС и США 
и некоторые другие. Но при этом стране удалось 
выйти в мировые лидеры во многих областях на-
уки. Причем Китай – лидер не только во многих 
предметных областях, но и по общей результатив-
ности патентной и публикационной активности. 
Каким образом стране удается сохранять столь 
высокую эффективность науки – этот вопрос тре-
бует дальнейшего изучения. По нашему мнению, 
причина заключается в специфическом управле-
нии, осуществляемом Коммунистической пар-
тией Китая и его правительством. В связи с этим 
интересно проанализировать опыт руководства 

научной и инновационной деятельностью в стра-
не на каждом уровне власти. Психологические 
особенности поведения китайского населения, 
а именно: беспрекословное подчинение китайцев 
государственной власти, организованность, от-
ветственность и работоспособность – в конечном 
итоге приводят к высокой производительности 
труда, в том числе и в научной сфере.

Другой дискуссионный момент касается на-
правлений развития науки: как Китай будет 
восполнять нехватку фундаментальных иссле-
дований, затормозит ли это его экономическое 
развитие, и если да, то через какое время? Из-
вестно, что фундаментальные науки являются 
основой для развития прикладных исследований 
и экспериментальных разработок; их недостаток 
или отсутствие имеют негативные последствия 
для всей инновационной деятельности страны.

Также пока неясно, как повлияет на разви-
тие китайской науки сокращение (ограничения) 
международного сотрудничества. Китайское пра-
вительство взяло курс на независимость своей 
науки от других государств: уменьшаются ино-
странные инвестиции, отдается предпочтение 
сотрудникам-китайцам, делаются попытки со-
здать собственные бренды, высокотехнологич-
ная продукция направляется преимущественно 
на внутреннее потребление, сокращаются темпы 
роста импорта технологий. Хотя руководство Ки-
тая и заявляет, что принятая программа «Сделано 
в Китае 2025» не направлена на ущемление ино-
странного влияния в стране, но по факту между-
народное сотрудничество, в том числе и в области 
науки, сокращается. Нельзя сказать, что взятый 
курс на самодостаточность является для Китая 
негативным опытом, однако международная ин-
теграция по отдельным направлениям деятель-
ности могла бы быть для страны продуктивнее 
национальной обособленности.

Указанные аспекты развития китайской науки 
требуют дальнейшего тщательного изучения.

*       *
*

Как было сказано выше, в 2005–2019 гг. Китай 
продемонстрировал не только успешное разви-
тие экономики, но и значительные успехи науки. 
Анализ официальных статистических данных Ки-
тая и международных организаций привел к сле-
дующим выводам.
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Рост внутренних затрат на исследования и раз-
работки, в том числе по видам работ (фундамен-
тальные исследования, прикладные исследования, 
экспериментальные разработки), описывается 
параболическими функциями. При сохранении 
действующих тенденций в 2024 г. можно ожидать 
увеличения суммарных внутренних затрат на ис-
следования и разработки до 3,284 трлн юаней, 
внутренних затрат на фундаментальные иссле-
дования – до 215,5 млрд, на прикладные иссле-
дования – до 370,3 млрд, на экспериментальные 
разработки – до 2,698 трлн юаней.

Стоимость импорта высокотехнологичной 
продукции в среднем в 1,17 раза ниже стоимости 
экспорта; показатель меняется по параболической 
функции с постепенным замедлением скорости 
роста; прогноз на 2024 г. – 672,8 млрд долларов 
США.

Рост экспорта высокотехнологичной продук-
ции происходит по степенной функции. В 2024 г. 
при сохранении существующей тенденции по-
казатель может достигнуть 858,2 млрд долларов 
США. Экспорт высокотехнологичной продукции 
оказался тесно связанным с ВВП страны (коэффи-
циент Пирсона, рассчитанный по регрессионным 
остаткам показателей после исключения трендов,  
равен 0,835). При увеличении экспорта высо-
котехнологичной продукции на 1 млрд долла-
ров США ВВП Китая возрастает в среднем 
на 0,014 млрд долларов США. Взаимосвязь между 
ними наилучшим образом описывается параболи-
ческим уравнением, в котором также присутствует 
показатель времени. При сохранении существую-
щих тенденций развития экономики, по нашим 
расчетам, прогнозное значение ВВП Китая в 2022 г. 
могло составить 18,957 трлн долларов США.

Увеличение количества выданных патентов 
происходит по логарифмической функции, к 2024 г. 
их число может составить 536,8 тысяч патентов. 
Прогноз количества патентов, поданных одновре-
менно в патентные ведомства ЕС, США и Японии  
(так называемые патентные семьи) на 2024 г., – 
10,6 тысяч патентов; рост по показательной функ-
ции.

Линейно меняется общий выпуск научных 
статей, прогноз по ним на 2024 г. – 2,22 млн еди-
ниц. Прогноз по публикациям, касающимся на-
уки и техники, по линейному тренду на 2024 г. – 
58,5 тысяч.

Таким образом, проведенный анализ и полу-
ченные прогнозы говорят о том, что Китай и в бу-

дущем останется мировым лидером по уровню 
развития науки. Вклад китайских ученых в миро-
вую науку при существующих тенденциях будет 
возрастать по крайней мере ближайшие 10 лет.
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Изложены авторские предложения по решению проблемы обеспечения сопоставимости российских социально-экономических 
показателей в связи с изменением границ государства в результате проведения cпециальной военной операции. Рассмотрен опыт 
обеспечения сопоставимости показателей при изменении границ, в частности при объединении Германии в 1990 г. и при воссоеди-
нении с Крымом в 2014 г. Показано, что связанная с большой длительностью процесса изменения границ и неопределенностью его 
результатов специфика обсуждаемого российского эпизода изменения границ, делает его уникальным, т. е. не имеющим прямых 
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Введение

Одним из следствий проведения начавшейся 
в феврале 2022 г. cпециальной военной опера-
ции (СВО) является изменение границ Россий-
ской Федерации. Поскольку основные социально- 
экономические показатели описывают явления 
и процессы в пределах государственных границ, 
то изменение последних может порождать про-
блемы сопоставимости показателей как во време-
ни, так и в пространстве. Это заставляет задумать-
ся над тем, как эту сопоставимость обеспечить.

Несмотря на кажущуюся простоту проблемы, 
она допускает различные решения, обладающие 
существенно разными достоинствами и недо-
статками, требующие разных издержек и предо-
ставляющие разные возможности для исполь-
зования показателей в качестве статистических 
инструментов решения содержательных задач. 
Недостаточно проработанное и/или несвоевре-
менное решение вопроса обеспечения сопоста-
вимости данных может усугубить измерительные 
проблемы, традиционно обостряющиеся во время 
любого кризиса.

Ниже сначала рассмотрим существующую 
практику обеспечения сопоставимости стати-
стических данных при изменении государствен-
ных границ и специфику российской ситуации. 
Затем обсудим требования к сопоставимости по-
казателей, предъявляемые задачами, для решения 
которых они используются, и приведем описание 
максимально возможно простого и технологич-
ного варианта решения проблемы. После этого 
рассмотрим особенности обеспечения сопоста-
вимости для показателей разных типов, различ-
ных уровней агрегирования и с разными шагами 
по времени. В заключении обсудим выводы и ре-
комендации.

Специфика российской ситуации  
изменения границ

На протяжении последних десятилетий в ряде 
развитых стран произошло существенное изме-
нение государственных границ. В большинстве 
случаев это выражалось в распаде государства 
и образовании на его территории нескольких не-
зависимых стран (СССР, Чехословакия, Югос-

лавия), государственными границами которых 
становились границы прежних административных 
единиц. В этих случаях статистические показатели 
новых независимых государств строились на базе 
показателей соответствующих административных 
единиц, что в значительной мере обеспечивало 
сопоставимость данных во временной области. 
С некоторыми показателями возникали проблемы 
(скажем, когда часть внутренней торговли единого 
государства после его распада становилась внеш-
ней торговлей), но это были, скорее, исключения. 
Проблем же обеспечения сопоставимости показа-
телей бывшего единого государства не возникало 
в силу прекращения его существования. Соответ-
ственно, случай распада государства по админи-
стративным границам является достаточно про-
стым с точки зрения обеспечения сопоставимости 
статистических данных. Очевидно, рассматрива-
емая ситуация с изменением российских границ 
имеет с ним мало общего.

Случай существенного увеличения террито-
рии государства за последние десятилетия лишь 
один – объединение Германии. Эта ситуация 
ближе к нашей, но отличается от нее, по крайней 
мере, в двух важных аспектах. Во-первых, вся 
территория Германской Демократической Респуб- 
лики (ГДР) была присоединена к Федеративной 
Республике Германия (ФРГ) за один день (3 октяб- 
ря 1990 г.), в мирных условиях, без каких-либо 
потрясений и в условиях полной определенно-
сти относительно перспектив. В отличие от по-
следнего объединения Германии, обсуждаемое 
изменение территории России не является одно-
моментным, а представляет собой протяженный 
во времени процесс, о продолжительности и ре-
зультатах которого пока сложно судить с опре-
деленностью. Во-вторых, масштаб изменения 
территории, населения и, следовательно, основ-
ных социально-экономических показателей при 
воссоединении Германии был гораздо выше, чем 
в российском случае1 (по крайней мере, к настоя-
щему времени). Такой масштаб единовременного 
изменения государства не оставлял возможности 
обойтись полумерами при решении проблемы со-
поставимости показателей, скажем, построением 
на протяжении какого-то времени показателей 
без учета статистической информации по новым 
субъектам федерации. Ситуация требовала неза-
медлительного принятия приемлемого решения.

1 Поглощение ГДР со стороны ФРГ увеличило население последней на 26%, а территорию – на 43%.
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Сопоставимость временных рядов годовых по-
казателей социально-экономической статистики 
в ФРГ была обеспечена тем, что ряды по прежней 
территории были доведены до итогов за 1991 г., т. е. 
продолжали строиться на протяжении следующе-
го календарного года после объединения. Одно-
временно с этим началось построение показате-
лей и по полной территории после объединения2.  

Таким образом, для 1991 г. были построены пока-
затели по двум вариантам территории3 (см. рис. 1), 
что позволило проводить сцепление для получения 
длинных рядов индексов, охватывающих периоды 
до и после объединения. Таким образом, построе-
ние показателей по старой территории для 1991 г. 
позволило получить «перемычку» между двумя 
периодами со стабильной территорией.

Рис. 1. Схема обеспечения сопоставимости данных при объединении Германии (на примере данных по ВВП)  
(млрд евро в ценах 1991 г.)

Источник: рассчитано автором по данным [1].

1980 1985 1990 1995 2000

 Данные до изменения территории  Данные по старой территории  Данные по полной территории

Примечание. t1 – год изменения территории; t2 – год перехода на данные по новой территории.

t1

t2

Очевидно, что столь простым способом решить 
проблему сопоставимости показателей в рассмат- 
риваемом российском случае не получится в силу 
большой продолжительности процесса измене-
ния границ и его незавершенности к настоящему 
времени. Этот процесс протекает на протяжении 
уже двух календарных лет.

Таким образом, полных аналогов обсуждаемой 
ситуации среди развитых государств в последние 
десятилетия в мире не просматривается. Неуди-
вительно, что и общепризнанные руководства 
международных организаций по статистике, ре-
гламентирующие массу вопросов, вплоть до мело-
чей, не затрагивают эту проблему и поэтому едва 
ли могут послужить серьезным подспорьем в ее 

решении. Эти руководства основаны на предпо-
ложении о неизменности государственных гра-
ниц4.

Обеспечение территориальной сопоставимо-
сти данных является стандартным приемом при 
построении показателей исторической стати-
стики5. Важнейшим отличием от рассматривае-
мой российской ситуации здесь является то, что 
данные исторической статистики не использу-
ются для поддержки принятия решений эконо-
мическими агентами в режиме реального вре-
мени. Ее показатели строятся после завершения 
процессов изменения границ, когда срочности 
нет, неопределенности не осталось, а страсти 
утихли. Каждый экономический историк строит 

2 См., например, [1].
3 Ретроспективные данные по ГДР при этом продолжали использоваться и после объединения Германии для построения не-

которых показателей запасов, таких как запасы основного капитала (см., например, [2]).
4 Показательно, что возможность изменения государственных границ в таких руководствах даже не упоминается (cм., напри-

мер, [3–5]).
5 Множество примеров можно найти, например, в [6].
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показатели для целей своих исследований, тогда 
как статистическое ведомство должно учитывать 
интересы всех категорий потребителей информа-
ции. Соответственно, требования здесь иные, как 
и ответственность.

В России пока незаметно признаков обсужде-
ния путей решения проблемы обеспечения со-
поставимости показателей в связи с изменением 
границ. Произошедшее в 2014 г. возвращение 
Крыма не сопровождалось, насколько нам из-
вестно, открытым рассмотрением этих вопросов. 
Воссоединение с Крымом в плане обеспечения 
сопоставимости показателей ничем не отлича-
ется от воссоединения Германии. Вместе с тем, 
германский опыт не был учтен. Для индексов 
по отношению к предыдущему году сопостави-
мость была обеспечена путем сопоставления од-
ной пары соседних лет в окрестности 2014 г. без 
учета6 сведений по Республике Крым и городу 
Севастополю7. Такие данные не дают пользо-
вателю информации о вкладе Крыма в обще-
российские показатели, которая необходима 
для решения целого ряда содержательных задач. 
Многие другие показатели до 2014 г. (или даже 
до несколько более позднего времени) построе-
ны без учета данных по Крыму, а затем – с уче-
том. Это – данные по населению, занятости, 
показатели в текущих ценах, показатели на душу 
населения. Они дают информацию о вкладе 
Крыма, поскольку построены по полной тер-
ритории.

Таким образом, если рассматривать показа-
тели в базисном виде, то для каких-то из них 
возвращение Крыма привело к скачкообразному 
изменению уровня, отражающему вклад Крыма 
в величину показателя по России, а для дру-
гих – не привело. Единообразие в этом вопро-
се отсутствует. В отличие от статистики ФРГ, 
не опубликованы данные для какого-либо года 
одновременно по старой и новой территори-
ям, что позволило бы строить временные ряды 
показателей как с учетом вклада Крыма, так 
и по сопоставимой территории. По разным раз-
делам статистики проблема решена несколь-
ко по-разному, а для ряда разделов пояснения 
по данному вопросу в официальных публика-
циях отсутствуют.

Впрочем, острота проблемы сопоставимости 
несколько сглаживалась в данном случае тем, что 
в состав государства в 2014 г. вошел лишь один 
регион со сравнительно слабым развитием про-
мышленности. Поэтому серьезного ухудшения 
качества статистики в целом по Российской Фе-
дерации не произошло. Но состоявшееся в 2022 г. 
вхождение в состав России территорий сразу че-
тырех регионов вынуждает более системно подой-
ти к решению проблемы сопоставимости. Пока 
все ограничивается построением многих показа-
телей в границах старой территории, т. е. без учета 
новых регионов. Представляется, что затягивание 
с выработкой продуманного решения проблемы 
обеспечения сопоставимости временных рядов 
способно усложнить ее последующее решение, 
что на какое-то время может снизить качество 
российской статистики. В этом случае в ближай-
шие годы нас может ожидать очередной период 
частичной утраты сопоставимости многих стати-
стических показателей, подобный начавшемуся 
в 2017 г. после перехода к новой редакции Систе-
мы национальных счетов и связанной с этим сме-
ной классификаторов.

Таким образом, специфика обсуждаемой рос-
сийской ситуации изменения границ в процессе 
СВО с точки зрения возможностей обеспечения 
сопоставимости показателей – в протяженности 
процесса изменения границ и неопределенности 
его результатов и сроков завершения. Этим она 
отличается от объединения Германии и воссоеди-
нения с Крымом, когда изменения границ можно 
было рассматривать как мгновенные и оконча-
тельные. Это означает, что помимо исходного 
и итогового состояний государства со стабильной 
территорией, в рассматриваемой ситуации выде-
ляется еще и третье, промежуточное между ними, 
достаточно протяженное состояние, своего рода 
переходный период. Поэтому необходимо не про-
сто обеспечить для одного года в окрестности 
момента изменения границ построение оценок 
показателей одновременно для двух состояний 
со стабильной территорией, как это было сделано 
в Германии, но сначала решить соответствующие 
проблемы на протяжении промежуточного состо-
яния неопределенной продолжительности. Вдо-
бавок, обеспечивать приемлемую степень сопо-

6 Подробнее см.: Российский статистический ежегодник. 2022: Стат. Сб. М.: Росстат, 2022. 691 с. и электронное приложение 
к нему.

7 Ниже для краткости будем говорить просто про данные по Крыму, имея в виду и Республику Крым, и город Севастополь.
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ставимости показателей на годовой, квартальной 
и месячной основах следует в режиме реального 
времени, поскольку статистические данные не-
обходимы экономическим агентам для принятия 
решений. Все это существенно отличает обсуж-
даемую ситуацию не только от двух упомянутых 
эпизодов воссоединения территорий, но и от за-
дач, решаемых исторической статистикой.

Разумеется, в более далекие времена имела 
место масса подобных ситуаций, но тогда уро-
вень развития государственной статистики и, сле-
довательно, требования к ней были совершен-
но иными. Но для последних десятилетий и для 
развитых стран обсуждаемая ситуация является 
уникальной.

Требования к сопоставимости показателей  
при изменении границ

Требования к статистическим показателям и, 
в частности, к их сопоставимости, определяются 
содержательными задачами, для решения кото-
рых эти показатели используются. Легко показать, 
что в рассматриваемой ситуации разные задачи 
могут предъявлять существенно различающие-
ся требования к сопоставимости одних и тех же 
показателей. Это означает, что пользователям 
должны быть доступны различные варианты вре-
менных рядов многих показателей по Российской 
Федерации в целом.

Так, временной ряд индекса физического объ-
ема (ИФО) ВВП имеет смысл строить как по со-
поставимой территории, когда уровни показателя 
для каждой пары соседних лет построены по оди-
наковой территории, так и по полной террито-
рии, когда показатель для каждого года строится 
по всей совокупности регионов, входящих в со-
став государства в этом году. Для анализа эконо-
мического потенциала страны и его динамики 
следует использовать временной ряд ИФО ВВП, 
построенный по полной территории. Включение 
новых регионов будет в этом случае скачкообраз-
но изменять уровень показателя в целом по Рос-
сии подобно тому, как это произошло в Германии 
после объединения (см. рис. 1). Если же речь идет 
об анализе динамики производительности в эко-
номике (скажем, совокупной факторной произ-
водительности в контексте исследования влияния 
антироссийских санкций на динамику потенци-
ального ВВП), то его следует проводить с исполь-

зованием временного ряда ИФО ВВП (и других 
необходимых для этого показателей), построен-
ного по сопоставимой территории. С этой целью 
необходимо произвести сцепление временных ря-
дов, построенных по старой и новой территориям, 
для чего для какого-то одного года должны быть 
сделаны оценки показателя по двум вариантам 
территории, как в Германии для 1991 г. В этом 
случае включение новых территорий в состав го-
сударства будет оказывать некоторое влияние 
на темпы изменения показателя в последующие 
годы, не приводя к скачкообразному изменению 
его уровня при переходе к данным по измененной 
территории. А для того, чтобы построить прогноз 
ВВП по полной территории, может потребоваться 
одновременно использовать данные как по сопо-
ставимой, так и по полной территориям.

Аналогично проводить международные сопо-
ставления ВВП имеет смысл по полной терри-
тории, тогда как временной ряд дефлятора ВВП 
можно строить на основе данных ВВП в текущих 
ценах и ИФО ВВП одновременно как по сопоста-
вимой территории, так и по полной. Для анализа 
мобилизационного потенциала и его динамики 
необходимо использовать данные по численности 
населения и другие демографические показатели 
по полной территории, тогда как для анализа тен-
денций рождаемости, смертности, продолжитель-
ности жизни и т. п. необходимы соответствующие 
показатели по сопоставимой территории. Индек-
сы цен и показатели в расчете на душу населения 
можно строить как по сопоставимой территории, 
так и по полной.

Перечень подобных примеров, показывающих, 
что для решения одних задач требуются времен-
ные ряды показателей по сопоставимой терри-
тории, а для других – по полной, может быть су-
щественно продолжен. Пользователям должны 
быть доступны временные ряды показателей как 
по сопоставимой территории, так и по полной, 
поскольку разные содержательные задачи предъ-
являют разные требования к сопоставимости дан-
ных. Это означает, что после 2022 г. на уровне 
Российской Федерации пользователям должны 
быть доступны два временных ряда ИФО ВВП – 
по сопоставимой и по полной территориям, два 
индекса промышленного производства, два вре-
менных ряда численности населения, как и анало-
гичные пары временных рядов для многих других 
показателей. Если же ограничиться построением 
единственной версии временного ряда каждого 
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показателя, то это затруднит решение некоторых 
содержательных задач и, следовательно, породит 
проблемы для пользователей вне зависимости 
от того, как этот ряд будет построен.

Решение задачи обеспечения сопоставимо-
сти данных при воссоединении Германии пре-
доставляет пользователям возможность получать 
временные ряды индексов социально-экономи-
ческих показателей как по сопоставимой, так 
и по полной территориям. Решение аналогичной 
проблемы при воссоединении с Крымом этого 
не позволяет, поскольку Росстат опубликовал 
единственный вариант временного ряда для каж-
дого показателя, причем статистики сами реши-
ли за пользователей, какой именно вариант им 
следует применять. Отличие нынешней россий-
ской ситуации от объединения Германии, как 
уже обсуждалось, в протяженности переходного 
периода между двумя состояниями со стабиль-
ной во времени территорией. Поэтому, если при 
практически мгновенном изменении территории 
Германии для обеспечения сопоставимости вре-
менных рядов было достаточно лишь для одного 
года построить две версии показателей, то в об-
суждаемой ситуации целесообразно строить такие 
пары значений показателей для всех лет переход-
ного периода, т. е. пары временных рядов на про-
тяжении всего переходного периода.

Обеспечение сопоставимости данных  
годовой динамики

Обсуждаемая ситуация изменения террито-
рии существенно отличается от случая объеди-
нения Германии, поэтому схема обеспечения 
сопоставимости данных в нашем случае должна 
отличаться от германской. Ввиду того, что одни 
содержательные задачи требуют временных ря-
дов, построенных по сопоставимой территории, 
а другие – по полной, то эта схема должна предо-
ставлять пользователям и те, и другие. Поскольку 
принципиальное отличие российской ситуации 
от германской состоит в протяженности пери-
ода изменения границ и неопределенности его 
продолжительности и результатов, то отличие 
российской схемы обеспечения сопоставимости 
должно касаться переходного периода, т. е. ин-
тервала времени между началом процесса измене-
ния границ и годом перехода к данным по новой 
стабильной территории. В Германии этот период 

охватывал интервал с 1990 по 1991 г. В России 
он начался в 2022 г., продолжился в 2023 г. и пока 
неизвестно, когда закончится. В связи с тем, что 
территории новых регионов перешли в 2022 г. под 
контроль Российской Федерации не полностью, 
сколько-нибудь надежные оценки социально- 
экономических показателей по этим регионам 
на протяжении некоторого времени могут быть 
недоступными. Это означает, что из двух версий 
временных рядов – по сопоставимой и по полной 
территориям – лишь первая может быть постро-
ена с приемлемой точностью с начала переход-
ного процесса, тогда как вторая может оказать-
ся доступной лишь по прошествии некоторого 
времени.

На рис. 2 приведена простая схема обеспече-
ния сопоставимости данных годовой динами-
ки, учитывающая приведенные обстоятельства.  
Ее реализация на практике требует принятия не-
скольких решений. Во-первых, необходимо опре-
делить, начиная с какого года (t2 на рис. 2) следует 
в дополнение к данным по сопоставимой терри-
тории начать публикацию показателей и по пол-
ной территории. Желательно, чтобы этот год был 
по возможности близок к году начала изменения 
территории (t1 на рис. 2). Вместе с тем, выбор 
этого года определяется возможностями терри-
ториальных органов государственной статистики 
новых регионов по подготовке необходимой для 
этого информации. При использовании обсужда-
емой схемы обеспечения сопоставимости данных 
выбор этого года важен, но не принципиален.

Во-вторых, следует выбрать год перехо-
да на данные по новой стабильной территории  
(t3 на рис. 2), т. е. последний год построения по-
казателей по старой территории. Это решение – 
гораздо более сложное и ответственное. Проблема 
в том, что данные по новым регионам в первые 
годы неизбежно будут иметь менее высокую точ-
ность по сравнению с данными по остальной тер-
ритории государства. Поэтому преждевременный 
переход к данным по новой стабильной терри-
тории чреват снижением точности показателей 
по Российской Федерации в целом. По этой при-
чине год перехода на данные по новой стабильной 
территории должен определяться не только ходом 
СВО, но и становлением государственной статис- 
тики на новых территориях. Может оказаться 
целесообразным осуществить переход на дан-
ные по новой стабильной территории не сразу 
после завершения СВО и стабилизации границ, 
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а по прошествии некоторого времени (вплоть 
до нескольких лет) после этого. Определение та-
кого года потребует в свое время серьезного ана-
лиза и обсуждения.

В-третьих, необходимо определиться с тем, 
какой из возможных вариантов данных по сопо-
ставимой территории следует выбрать. Если с тем, 
что понимать под старой и полной территориями, 
вопросов не возникает, то сопоставимую террито-
рию на протяжении переходного периода можно 
определять разными способами. Это может быть 
старая территория, т. е. территория в границах 
до начала СВО в 2022 г. вне зависимости от того, 
какие регионы могут входить в состав государства 
в процессе СВО. Но сопоставимость временных 
рядов показателей может быть обеспечена и по-
строением показателей для каждой пары соседних 
лет (t и t+1) по единой территории с последующим 
сцеплением этих двухлетних сегментов времен-
ных рядов. Сегменты временного ряда, постро-
енные по единой территории, могут быть и более 
продолжительными.

Представляется, что в рассматриваемой си-
туации в качестве сопоставимой наиболее це-
лесообразно использовать неизменную старую 
территорию. Это обусловлено следующими со-
ображениями. Во-первых, это проще, дешевле, 
технологичнее и нагляднее. Во-вторых, точность 
многих статистических показателей по новым 
территориям в первые годы после вхождения в со-
став Российской Федерации неизбежно будет не-
высокой. Это является аргументом в пользу того, 
чтобы не торопиться с их включением в показате-
ли по сопоставимой территории, даже когда тер-

ритории этих регионов полностью перейдут под 
контроль Российской Федерации. В-третьих, раз-
витие социально-экономических процессов в но-
вых регионах в ближайшие годы неизбежно будет 
в значительной мере определяться иными факто-
рами, нежели на старой территории, и поэтому 
будет иметь существенную специфику. Новым 
регионам, помимо завершения военных действий, 
предстоит процесс послевоенного восстановле-
ния, налаживания мирной жизни, возвращение 
беженцев, доведение социальной и транспортной 
инфраструктуры до общероссийских стандартов 
и т. п. Эти процессы (или, по крайней мере, их 
масштаб) специфичны именно для новых реги-
онов, но никак не для старой территории, что 
делает целесообразным продолжение отдельного 
статистического описания старой территории 
до завершения процессов социально-экономи-
ческой адаптации на новых территориях.

Еще одной актуальной содержательной за-
дачей, на возможности решения которой влия-
ет выбор способа обеспечения сопоставимости, 
является анализ развития совокупности новых 
регионов России и, в частности, мониторинг их 
социально-экономической адаптации. Для ре-
шения этой задачи, помимо данных по новым 
субъектам Российской Федерации по отдельно-
сти, может оказаться целесообразным построение 
агрегированных показателей и для всей совокуп-
ности новых регионов со времени их вхождения 
в состав государства и на протяжении некоторого 
времени после завершения процесса изменения 
границ вплоть до завершения этапа социально- 
экономической адаптации в этих регионах. Такие 

Рис. 2. Схема обеспечения сопоставимости данных годовой динамики 

 Данные до изменения территории  Данные по старой территории  Данные по полной территории

Примечание. t1 – год начала изменения территории; t2 – год начала построения показателя по полной территории; t3 – год перехода на данные 
по полной территории.

t1

t3

t2
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показатели позволили бы анализировать разви-
тие совокупности новых регионов в сравнении 
со старой территорией по аналогии с анализом 
развития восточных земель ФРГ после объедине-
ния. Здесь со временем, в зависимости от разви-
тия событий, также может возникнуть проблема 
обеспечения сопоставимости.

Заметим, что одновременное построение 
и официальное опубликование статистическим 
ведомством разных оценок одного и того же по-
казателя не является чем-то уникальным. По-
мимо уже обсуждавшейся ситуации с построе-
нием для 1991 г. показателей по двум вариантам 
территории Германии, укажем также на опыт 
Европейского союза (ЕС), в соответствии с ко-
торым для каждой страны ЕС публикуются одно-
временно две оценки индекса потребительских 
цен (ИПЦ) – по национальной методологии 
и по гармонизированной [7], т. е. единой для 
всех стран ЕС. Первые более полно учитыва-
ют страновую специфику и используются для 
внутренних нужд, тогда как вторые, будучи со-
поставимыми для всех стран ЕС, применяются 
для решения задач на уровне союза. Поскольку 
национальные и гармонизированные ИПЦ пред-
назначены для решения разных задач, то нали-
чие двух версий одного и того же показателя  
(т. е. двух мер одного явления) при их коррект-
ном использовании не порождает проблем.

Обеспечение сопоставимости показателей 
разных типов

Статистические ведомства, как правило, стро-
ят не отдельные показатели, а большие системы 
показателей, связанных отношениями иерархи-
ческой подчиненности по уровню агрегирования8. 
Так, в России помимо ИФО ВВП рассчитывают 
ИФО валовой добавленной стоимости по видам 
деятельности в соответствии с классификатором 
ОКВЭД2, кроме ИПЦ по всем товарам и плат-
ным услугам населению строят ИПЦ по товар-
ным группам9 и т. п. Каждый показатель такой 
системы представлен временным рядом для Рос-

сийской Федерации в целом. Соответственно, 
на протяжении процесса изменения границ не-
обходимо обеспечить сопоставимость не только 
сводных показателей, но и показателей менее 
высоких уровней агрегирования.

Для временного ряда показателя любого уров-
ня агрегирования это может быть сделано так же, 
как и для сводных показателей. Проблема в том, 
что большие системы показателей могут включать 
многие сотни показателей менее высоких уровней 
агрегирования (скажем, индексы промышленно-
го производства или индексы потребительских 
цен). В этих случаях построение пар временных 
рядов для всех показателей больших систем бу-
дет сопряжено со значительными издержками. 
Представляется, что здесь может быть необхо-
дим поиск компромиссного решения. Оно может 
состоять в том, чтобы строить пары временных 
рядов лишь для показателей небольшого числа 
верхних иерархических уровней, а показатели 
менее высоких уровней на протяжении переход-
ного периода продолжать строить лишь по старой 
территории. Вопрос обеспечения сопоставимости 
больших систем показателей заслуживает деталь-
ной проработки применительно к конкретным 
системам показателей.

Следующий важный аспект решения обсужда-
емой проблемы связан с организацией обеспече-
ния сопоставимости разных типов статистических 
показателей. Среди них можно выделить стои-
мостные показатели (в текущих и постоянных 
ценах), индексы количеств и индексы цен. Пред-
ставляется, что проще всего обеспечить сопоста-
вимость стоимостных показателей, поскольку 
для них сводный показатель по Российской Фе-
дерации получается суммированием региональ-
ных. Этим же свойством обладает и ряд других 
показателей, скажем, численность занятых или 
безработных. Провести подобное суммирование 
вполне по силам самим пользователям, но только 
в том случае, если им обеспечен полный доступ 
с приемлемыми издержками ко всем необходи-
мым данным и исчерпывающей методологии10. 
Соответственно, для таких показателей на протя-
жении переходного периода можно ограничиться 

8 Подробнее см. [8].
9 Исчерпывающий перечень больших систем показателей содержится в совокупности статистических ежегодников, доступ-

ных на официальном сайте Росстата. Наиболее полно он представлен в сборнике: Российский статистический ежегодник. 2022: 
Стат. Сб. М.: Росстат, 2022. 691 с.

10 Здесь, по нашему мнению, имеются серьезные проблемы. Подробнее см. [9].
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публикацией агрегированных данных для старой 
территории и соответствующих показателей для 
новых регионов по отдельности, без включения 
этой информации в сводные показатели. В ка-
ких-то случаях может потребоваться и построе-
ние показателей по полной территории силами 
статистического ведомства (например, числен-
ность населения или ВВП в текущих ценах для 
проведения международных сопоставлений), что 
потребует от статистического ведомства лишь не-
значительных издержек.

Для индексов физического объема и индексов 
цен ситуация существенно сложнее. Пользовате-
ли далеко не всегда в состоянии самостоятельно 
воспроизвести официальные сводные индексы 
как из-за недоступности необходимой для этого 
информации и несовершенства опубликован-
ной методологии, так и в силу недостаточной 
квалификации и необходимости значительных 
издержек. Следовательно, задачу обеспечения 
сопоставимости этих показателей должно взять 
на себя статистическое ведомство.

Представляется, что при обеспечении сопо-
ставимости временных рядов индексов цен допу-
стимо компромиссное решение, состоящее в том, 
чтобы на протяжении переходного периода стро-
ить их лишь по старой территории. Это обуслов-
лено тем, что рыночные механизмы (в частности, 
конкуренция) способствуют сближению уровней 
и динамики цен на товары в территориальном 
разрезе. Применительно к индексам количеств 
такой компромисс едва ли возможен. Здесь, по-
мимо индексов по старой территории, необхо-
димо строить индексы и по полной территории. 
Требуется проведение отбора (селекции) показа-
телей, для которых целесообразно одновременное 
построение пар временных рядов силами органов 
государственной статистики.

Росстатом производится и публикуется также 
множество относительных показателей (в расчете 
на душу населения и т. п.). Здесь решение пробле-
мы обеспечения сопоставимости может состоять 
в совершенствовании публикаций по методоло-
гии и интерфейса [8 и 9] государственной статис- 
тики, т. е. совокупности каналов, посредством 
которых пользователь получает статистическую 
информацию. В этом случае пользователи смогут 
самостоятельно строить любые необходимые им 
версии этих простых показателей.

Обеспечение сопоставимости показателей 
высокой частоты

Для многих показателей статистическое ве-
домство строит временные ряды с разным ша-
гом по времени – годовым, квартальным, месяч-
ным. Выше обсуждались вопросы обеспечения 
сопоставимости годовых показателей, здесь же 
рассмотрим соответствующие вопросы для по-
казателей высокой частоты. Такие показатели не-
обходимы для анализа краткосрочных тенденций 
социально-экономических процессов, в первую 
очередь – для мониторинга текущих тенденций, 
формирующихся в режиме реального времени.

Поскольку временные ряды показателей вы-
сокой частоты (квартальные и месячные) обычно 
подвержены заметным сезонным флуктуациям, 
то для анализа краткосрочных тенденций требу-
ется проведение сезонной корректировки. Для 
этого, в свою очередь, необходима сопостави-
мость показателей на протяжении нескольких 
лет11 (обычно считается, что достаточно пяти лет). 
Следовательно, если при построении времен-
ных рядов, например, ИФО ВВП на кварталь-
ной или индекса промышленного производства 
на месячной основе в какой-то момент вклю-
чить данные по новым регионам, то это исказит 
результаты анализа краткосрочных тенденций 
(например, влияния антироссийских санкций 
на ситуацию в экономике) на протяжении ин-
тервала времени, необходимого для проведения 
сезонной корректировки. Сопоставимость этих 
рядов восстановится лишь через несколько лет, 
требуемых для накопления достаточных данных 
для проведения сезонной корректировки показа-
телей по измененной территории. Если же за это 
время произойдет новое изменение территории, 
то продолжительность периода несопоставимости 
данных высокой частоты соответствующим обра-
зом увеличится. На протяжении этого времени 
полноценный мониторинг текущих тенденций 
не будет возможен.

Таким образом, представляется целесообраз-
ным строить временные ряды показателей вы-
сокой частоты по старой территории не толь-
ко на протяжении всего процесса изменения 
границ, но и в течение нескольких лет после 
его завершения. Причина в том, что временные 
ряды, которые начнут формироваться по итого-

11 Подробнее см. [10].
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вой (стабильной) территории после окончания 
процесса изменения границ, должны достичь 
определенной длины, необходимой для возмож-
ности проведения их сезонной корректировки. 
Если исходить из того, что для этого временной 
ряд должен охватывать хотя бы пять лет, то ряды 
показателей по старой территории целесообраз-
но строить на протяжении еще пяти лет по окон-
чании процесса изменения границ, причем 

в течение этого периода они должны строиться 
одновременно с рядами по итоговой территории. 
В этом случае будет обеспечена возможность 
корректного анализа краткосрочных тенден-
ций показателей социально-экономического 
развития как в процессе изменения границ, так 
и после его завершения. Соответствующая схема 
обеспечения сопоставимости данных приведена 
на рис. 3.

Рис. 3. Схема обеспечения сопоставимости данных квартальной и месячной динамики 

 Данные до изменения территории  Данные по старой территории  Данные по полной территории

Примечание. t1 – последний период (квартал или месяц) перед началом изменения территории; t2 – период начала построения показателя 
по полной территории; t3 – период перехода на годовые данные по полной территории (тот же, что и на рис. 2); t4 – период перехода на данные 
по полной территории.

t1
t2

t3

t4

Сцепления рядов по старой и полной терри-
ториям производить не следует, иначе в окрест-
ности момента сцепления (на протяжении не-
скольких лет до и после него) качество сезонной 
корректировки может заметно снизиться. Сле-
дует сохранить оба временных ряда, в том числе 
и на периоде их одновременного построения. Как 
представляется, задача государственной статисти-
ки не в том, чтобы построить единый ряд динами-
ки показателя, а в том, чтобы дать пользователям 
адекватные статистические инструменты реше-
ния содержательных задач.

Заключение

Рассмотренные выше предложения по обе-
спечению сопоставимости статистических по-
казателей при изменении российской тер-
ритории весьма просты. Нетривиальным же 

моментом является то, что еще более простые 
соображения такого рода, связанные с возвра-
щением Крыма в 2014 г. и имеющие прямую 
аналогию с объединением Германии в 1990 г., 
не были в свое время приняты во внимание. Это 
может свидетельствовать о наличии проблем 
как у статистиков, так и у потребителей статис- 
тической информации, оказавшихся неспособ-
ными сформулировать запрос на решение этой 
несложной задачи.

По нашему мнению, имеет смысл органи-
зовать проработку вопроса обеспечения со-
поставимости показателей и его обсуждение 
в профессиональной среде. Для этого пред-
ставляется целесообразным использовать воз-
можности совещательных органов Росстата и, 
в первую очередь, Научно-методологическо-
го совета. Стоило бы продумать и информа-
ционное сопровождение решения проблемы: 
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пользователи статистических данных должны 
понимать, в чем состоит эта проблема и как 
она решена.

Проведение серьезной содержательной экс-
пертизы планируемых в этой области решений 
позволит снизить связанные с ними риски. Это 
особенно важно в связи с тем, что во время кри-
зисов, с одной стороны, повышается спрос на ка-
чественную аналитику, а с другой, обостряются 
измерительные проблемы. В такой ситуации воз-
никновение еще и проблем с сопоставимостью 
данных особенно нежелательно.

Имеются основания полагать, что затягивание 
с рассмотрением данного вопроса может приве-
сти к тому, что возможности его качественно-
го решения будут упущены и в этом смысле за-
кроется существующее в настоящее время окно 
возможностей. Причиной может быть принятие 
недостаточно продуманного решения либо утрата 
необходимых данных.

Возможно, еще не поздно вернуться и к си-
туации с воссоединением с Крымом и решить 
проблему на основе германского опыта хотя бы 
для основных социально-экономических пока-
зателей.

На протяжении всей истории человечества 
границы государств были подвижными. Более 
или менее продолжительные периоды посто-
янства территории заканчивались потрясения-
ми, в результате которых наступала временная 
стабильность в новых границах. Этого можно 
не заметить за короткий век активной жизни 
поколения, пришедшейся на один из таких пери-
одов временной стабильности, но на интервалах 
времени более значительного масштаба это со-

вершенно очевидно. Едва ли имеются основания 
полагать, что мы достигли конца истории и гра-
ницы застыли навеки. Практика построения 
статистическими службами временных рядов со-
поставимых показателей имеет уже достаточную 
продолжительность для того, чтобы столкнуть-
ся с проблемой изменчивости государственных 
границ. То, что известно любому школьнику, 
должно, наконец, учитываться и в статистичес- 
кой практике.
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Излагается авторский взгляд на современное представление о статистике как науке, образовательной дисциплине и области 
практической деятельности. Актуальность проблемы состоит в том, что от адекватного понимания сущности статистики 
зависят направления ее дальнейшей эволюции как инструмента повышения эффективности социально-экономического развития 
страны.

По мнению авторов, к началу XXI века статистика де-юре ассоциируется с деятельностью, измеряемой данными, которые 
отображают совокупность явлений различной природы, а существующая де-факто деятельность, связанная с оценкой коли-
чественной стороны массовых явлений в порядке информационного обеспечения процессов познания и принятия управленческих 
решений в социально-экономической сфере, игнорируется. Показано, что в первом случае теоретическая, методологическая 
и практическая деятельность в области статистики базируется на рассмотрении статистической совокупности как таковой, 
для чего разрабатывается соответствующий инструментарий, основанный в первую очередь на единстве методов математи-
ческой логики, математической статистики и анализа больших данных. Во втором случае теоретическая, методологическая 
и практическая деятельность интерпретируется в рамках концепции, предполагающей, что количественная сторона массовых 
общественных явлений как объективная реальность выступает объектом познания и управления. Она основана на категориях 
«статистический показатель», «система показателей», «информационная модель». 

Анализируя основные признаки двух видов деятельности, показано, что их конвергенция невозможна. Делается вывод 
о том, что при сохранении самостоятельного статуса первого вида деятельности, называемого статистикой, целесообразно 
признать самостоятельный статус второго вида деятельности, называемого социально-экономической статистикой, – как 
вида занятия, специальности и направления подготовки высшего образования, а также научной специальности – отрасли 
науки, закрепив его в профессиональном стандарте «Статистик», государственном образовательном стандарте высшего 
образования «Социально-экономическая статистика» и паспорте научной специальности «Социально-экономическая ста-
тистика».

Ключевые слова: статистика, социально-экономическая статистика, статистическая совокупность, анализ больших 
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The authors present their views on the modern concept of statistics as a science, academic discipline, and field of activity. The urgency 
of the matter lies in an adequate understanding of the essence of statistics, which determines the direction for its further evolution as a tool 
for increasing the effectiveness of the national socio-economic processes.

According to the authors, by the beginning of the XXI century, de jure statistics are associated with activities, measured by data, that 
reflect a set of phenomena of diverse nature while ignoring de facto activities, associated with an assessment of the quantitative side of mass 
phenomena as part of information support of cognitive processes and management decision-making in the socio-economic sphere. In the for-
mer case, theoretical, methodological, and practical statistical activities are based on the consideration of the statistical population as such, 
for which is being developed an appropriate toolkit based primarily on the unity of methods of mathematical logic, mathematical statistics, and 
big data analysis. In the latter case, theoretical, methodological, and practical activities are interpreted within the framework of the concept 
implying that the quantitative side of mass social phenomena is the object of cognition and management as an objective reality. It is based 
on the following categories: a statistical indicator, a system of indicators, and an information model.
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Analysis of the main features of the two types of activity show that their convergence is impossible. The paper concludes that while main-
taining the independent status of the first type of activity, called Statistics, it would be appropriate to acknowledge the independent status 
of the second type of activity, called Socio-economic statistics, as a type of occupation, a specialty and area of training in higher education, 
a scientific specialty – a branch of science, incorporating it in the professional standard «Statistician», the educational standard of higher 
education «Socio-economic statistics», and the standard of the scientific specialty «Socio-economic statistics».
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Введение

За последние 30 лет на рубеже двух тысячеле-
тий произошло много изменений, которые в об-
ществе получили одновременно как позитивную, 
так и негативную оценки. Это относится так-
же к деятельности, обозначаемой емким словом 
«статистика».

Следует признать, что не все, происходящее 
в статистике, соответствует современным вы-
зовам со стороны общества, отдавая себе отчет 
в том, что запросы общества бывают объектив-
ные, так как представляют потребности сфер 
деятельности, взаимодействующих в прошлом, 
настоящем и будущем со статистикой, и субъ-
ективные, отражающие потребности, далеко 
отстоящие от объективных общественных за-
просов. Поэтому необходимо найти решения, 
обеспечивающие статистике как конкретному 
виду деятельности возвращение ее роли, кото-
рую она играла, должна играть и будет играть 
в общественном прогрессе. Эффективность по-
иска решений, по нашему мнению, во многом 
зависит от того, в какой степени будет учиты-
ваться тот объективный факт, что успешность 
любой деятельности определяется пониманием 
объективных требований, предъявляемых к ней 
со стороны тех сфер, потребности которых она 
удовлетворяет.

Постановка проблемы

При всей значимости учета объективных тре-
бований к конкретной практической деятель-
ности важно отметить решающую роль, которая 
отводится профессиональным знаниям, обеспе-
чивающим ответ на вопрос: «Какие следует пред-
принимать действия для наиболее эффективного 
решения задач?» Поэтому необходимо опреде-

лить, в каком качестве и каким образом статисти-
ка проявляет себя в цепи отношений:

действие ← компетенции ← профессионализм ←
← знания ← образование ← теория ← наука,

в соответствии с которой
– целенаправленная деятельность имеет место 

там, где есть компетенции;
– компетенции имеют место там, где есть про-

фессионализм;
– профессионализм есть там, где имеются зна-

ния;
– знания имеются там, где есть образование;
– образование есть там, где имеется теория;
– теория имеется там, где есть наука.
Для реализации этих отношений важно обе-

спечить гармонию всех элементов, учитывая, что, 
во-первых, профессиональная деятельность явля-
ется объектом познания науки, которая форми-
рует и развивает ее теоретическую и методоло-
гическую базу; во-вторых, теория и методология 
становятся объектом изучения в процессе обра-
зовательной деятельности, успешность которой 
определяет конкретный объем знаний в данной 
профессиональной области; в-третьих, эффек-
тивность осуществляемых действий определяется 
тем, в каком объеме и насколько успешно приме-
нены профессиональные знания.

Основой такой гармонизации выступает объ-
ективная реальность: все элементы связаны 
с конкретной профессиональной деятельностью. 
Поэтому в первую очередь речь должна идти о ста-
тистике как виде деятельности.

Исторически в общественной практике сло-
жились два вида деятельности, которые связаны 
со статистикой.

Теорию и методологию одного вида деятель-
ности формирует статистика как «наука о боль-
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ших числах, отражающих столь же большое чис-
ло реальных объектов, их свойств и отношений.  

…Качество статистика не учитывает, хотя вполне 
естественно, что она составляет базу качества» 
[1, с. 49–50].

Теорию и методологию второго вида деятель-
ности создает статистика как «наука о количе-
ственной стороне массовых общественных яв-
лений, познаваемой в неразрывном единстве 
с качественной стороной»1.

До определенного момента оба вида деятель-
ности гармонично развивались в составе единой 
системы общественно значимых видов деятель-
ности.

Исследования первого вида деятельности от-
носились к теории вероятностей и математи-
ческой статистике со всеми их приложениями, 
среди которых, в частности, можно выделить при-
кладную статистику, биометрику, эконометрику, 
психометрию и др.

Изучением второго вида деятельности занима-
лась статистика (со всеми ее отраслями и прило-
жениями), которую еще в 1950-е годы называли 
социально-экономической статистикой.

Сегодня можно признать, что система двух 
видов деятельности разрушена, правда, скорее 
де-юре, поскольку реальная практика продолжа-
ет сохраняться де-факто. Начало этому положил 
«переход на стандарты мировой практики» без 
глубокого анализа последствий и оценки отече-
ственного опыта.

Так, следуя Международной стандартной 
классификации занятий (МСКЗ-08), в Обще-
российский классификатор занятий от 31.07.2014  
(ОК 010–2014) включены статистики – специ-
алисты высшего уровня квалификации в обла-
сти науки и техники [малая группа «Математики 
(включая актуариев) и статистики»].

В соответствии с Международной стандарт-
ной классификацией образования (МСКО) в Об-
щероссийский классификатор специальностей 
по образованию (ОК 009–2016) (официальная 
дата введения в действие 1 июля 2017 г.) включено 
направление подготовки высшего образования 
«Статистика» в группе «Математика и механика» 
в составе укрупненной группы «Математические 
и естественные науки».

В «Номенклатуре научных специальностей, 
по которым присуждаются ученые степени», вве-
денной в действие в феврале 2021 г., cтатистика 
как отдельная научная специальность не пред-
ставлена, однако слово «статистика» присутству-
ет в наименовании таких специальностей, как 
«Теория вероятностей и математическая стати-
стика» (группа «Математика и механика»), «Ма-
тематические, статистические и инструменталь-
ные методы в экономике» (группа «Экономика»). 
Правда, в рамках специальности «Региональная 
и отраслевая экономика» обозначено направле-
ние «Бухгалтерский учет, аудит и экономическая 
статистика»2. Это явилось результатом следования 
Классификатору отраслей науки и технологий 
ОЭСР, согласно которому направление «Стати-
стика и теория вероятностей» отнесено к группе 
наук «Математика» (отрасль «Естественные нау-
ки»), а «Эконометрика» – к группе «Экономика 
и бизнес» (отрасль «Общественные науки») на ос-
нове правила, что исследования по прикладной 
статистике относятся к соответствующей отрасли 
применения.

В целях изменения такого положения откры-
та научная специальность «Системный анализ, 
управление и обработка информации, стати-
стика» (выделено нами. – О.М., В.С.), отнесен-
ная к техническим и физико-математическим 
отраслям науки.

Такая ситуация возникла по той причине, что 
заимствован в наибольшей степени соответству-
ющий концепциям Международного статисти-
ческого института подход, согласно которому 
статистика представляет собой теоретическую, 
методологическую и практическую деятельность 
по сбору, систематизации и анализу информации, 
относящейся к различным областям – естествен-
ным и общественным наукам, медицине, обра-
зованию, коммерции и др. При этом игнориру-
ется такая сторона статистической деятельности, 
которая связана с познанием в теоретическом, 
методологическом и практическом плане коли-
чественной стороны массовых общественных 
явлений в неразрывном единстве с качественной 
стороной в целях информационного обеспечения 
принятия управленческих решений. Однако она 
представлена на всех уровнях управления, в ор-

1 Статистический словарь / гл. ред. Ю.А. Юрков. М.: Финстатинформ, 1996. 479 с. С. 379.
2 В данном контексте экономическую статистику нельзя классифицировать как некоторое направление прикладной статисти-

ки, которая во всех своих прикладных направлениях относится к математике.
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ганизациях Росстата, ведомственной и корпора-
тивной статистике, статистике предприятий, что 
свидетельствует о наличии объективных потреб-
ностей в данном виде деятельности, неудовлет-
ворение которых имеет серьезные негативные 
последствия.

В различных подходах к изменению сложив-
шегося положения чаще всего упоминается кон-
вергенция (от лат. converge – «сближение») этих 
двух видов деятельности. При этом не всегда 
принимается во внимание тот факт, что кон-
вергенция может привести как к формированию 
«улучшенного» нового, объединяя в рамках об-
щего то, что определяет суть первого и второ-
го, так и к подавлению одного другим за счет 
отрицания одного и сохранения другого. Что 
касается конвергенции двух видов статистиче-
ской деятельности, то основанием для нее можно 
рассматривать следующее суждение: возника-
ющие проблемы и первого, и второго вида дея-
тельности решаются, когда оперируют в первую 
очередь такими общенаучными категориями, 
как «статистическая совокупность», «вариация 
признака под влиянием общего и индивиду-
ального», «сопряженная вариация признаков», 
«статистическая закономерность» [3]. Эти кате-
гории имеют всеобщий характер, так как отно-
сятся к явлениям различной природы, в том чис-
ле и общественным. Однако их использование 
в обозначенных видах деятельности различается, 
и при этом существенно.

Исследование проблемы

Статистическая деятельность первого вида. 
Обращение ко всему разнообразию явлений раз-
личной природы означает, что возникающие про-
блемы, задачи, вопросы могут решаться на уровне 
того общего, что присуще каждому из них. Та-
ким общим выступают большие числа, данные 
нам как отображение статистической совокуп-
ности множества единичных фактов конкрет-
ного явления. Поэтому на первый план выходят 
вопросы познания статистической совокупности, 
представляющей изучаемое явление. Для этого 
формируется теоретический и методологический 
инструментарий, в наибольшей степени абстра-
гирующийся от качественной природы явлений, 
но и в наибольшей степени учитывающий осо-
бенности существования статистической сово-
купности как таковой [4–6].

Это с неизбежностью приводит к тому, что 
основными видами занятий в рамках данной де-
ятельности являются:

– проведение научных исследований в области 
статистической теории, концепций и методов, 
основанных на категории «статистическая сово-
купность»;

– совершенствование математических и других 
аспектов статистических методов как методов ра-
боты со статистическими совокупностями;

– практическое применение теоретических 
и методологических знаний к сбору, система-
тизации и анализу информации в виде больших 
данных о статистической совокупности единич-
ных фактов явления.

Рассматривая статистику как деятельность, 
связанную с познанием явлений объективной 
действительности, можно отметить ее следующие, 
на наш взгляд, характерные признаки:

– целевая функция – снижение степени не- 
определенности в результате анализа информа-
ции о совокупности фактов исходя из определен-
ной статистической гипотезы;

– форма отображения объективной действи-
тельности – отобранная математическая кон-
струкция из набора, предложенного математи-
ческой (прикладной) статистикой;

– подход к отображению объективной действи-
тельности – формирование, в том числе на прин-
ципах эффективной выборки, статистической 
совокупности данных о единичных фактах реаль-
ного явления и выполнение последовательности 
экспериментов, отличных как по виду рассматри-
ваемой математической конструкции, так и/или 
набору варьирующих величин;

– реализация целевой функции деятельности – 
на основе математико-статистической оценки 
отбор математической модели как основы пред-
ставления знания об объективной действитель-
ности, используемой в задачах статистического 
моделирования и прогнозирования происходя-
щих процессов;

– распространение полученной реализации – 
решение задачи представляется как реализация 
репрезентативной выборки из неограниченной 
во времени и в пространстве генеральной сово-
купности;

– теоретическое и методологическое обеспе-
чение – математическая статистика, прикладная 
статистика, эконометрика, статистическое моде-
лирование и прогнозирование.
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Востребованность данного вида деятельности 
доказывается в том числе и следующим образом. 
«В эпоху перехода человечества в информацион-
ную цивилизацию статистика как способ струк-
турирования окружающего нас информационно-
го пространства становится, подобно философии 
метанаукой, объясняющей общие закономерности 
и логику работы в информационных потоках лю-
бого содержания, а также наукой, предлагающей 
инструментарий анализа данных для различных 
целевых групп пользователей. …В основе цифро-
вой грамотности выпускника экономического 
вуза должны быть прежде всего основы теории 
вероятностей и статистика (какая? – О.М., В.С.), 
позволяющие ему понять суть неопределенности 
и случайности, риска. Именно статистика явля-
ется компасом в экономическом информаци-
онном хаосе. Статистика сегодня – математика 
для экономистов, поскольку позволяет переклю-
чить математическое образование с аналогового 
на цифровое. От классической, непрерывной 
математики к современной, дискретной матема-
тике неопределенности, случайности и данных, 
то есть к теории вероятностей и статистике (ка-
кой? – О.М., В.С.)» [7, с. 364–365].

Другим доводом может служить практика циф-
ровых трансформаций видов деятельности на ос-
нове прорывных цифровых технологий, в первую 
очередь технологии больших данных – Big data и, 
в частности, технологии Data mining [8 и 9]. Обра-
щение к последним связано с тем, что технологии 
Data mining обеспечивают поиск в больших объ-
емах данных закономерностей – неочевидных, 
потому что не обнаруживаются стандартными 
методами обработки информации; объективных, 
потому что соответствуют действительности; 
практически полезных, поскольку имеют кон-
кретное значение, которому можно найти прак-
тическое применение.

Сегодня технологии Data mining – это сочета-
ние широкого математического инструментария, 
который основывается на гармоничном объеди-
нении строго формализованных методов коли-
чественного анализа данных и методов нефор-
мального качественного анализа данных, с одной 
стороны, и последних достижений в сфере ин-
формационных технологий, с другой [10 и 11]. 
Причем большинство аналитических методов 

представляют собой известные методы матема-
тической логики и математической (прикладной) 
статистики. В частности, можно указать:

– во-первых, на методы классификации, кла-
стеризации, ассоциации и прогнозирования 
на основе применения деревьев решений, ис-
кусственных нейронных сетей, генетических ал-
горитмов, эволюционного программирования, 
ассоциативной памяти, нечеткой логики;

– во-вторых, на статистические методы, вклю-
чая дескриптивный анализ, корреляционный 
и регрессионный анализ, факторный анализ, 
дисперсионный анализ, компонентный анализ, 
дискриминационный анализ, анализ временных 
рядов [12].

Решения задач с использованием данного 
инструментария объединяет уже то положение, 
что информация о явлении выдается на уровне 
единицы совокупности – факта проявления изу- 
чаемого явления3. Это имеет место и в случае рас-
пределения единиц по значениям варьирующего 
признака, и в случае тесноты связи при корреля-
ционной зависимости, и в случае зависимости 
результативного признака от факторных в урав-
нениях связи. И важно, чтобы результат был по-
лучен на основе достаточно представительной 
совокупности, размер которой выступает в каче-
стве фактора, определяющего ошибку репрезен-
тативности.

Поэтому нас не должно удивлять, что таковы-
ми являются решения:

– данная единица принадлежит некоторому 
множеству – группе;

– конкретное свойство/качество имеет меру 
в виде среднего значения признака у единицы 
совокупности;

– величина результативного признака единицы 
совокупности зависит от определяющих факто-
ров.

При этом совокупность единичных фактов 
экономического явления можно сформировать 
на основе данных, представляющих или элемен-
тарные экономические операции конкретного 
вида, или предприятия определенной степени 
общности, или национальные экономики. И, 
как следствие, имеем решение в отношении, со-
ответственно, множества экономических опе-
раций, множества предприятий, множества на-

3 В случае рядов динамики важно учитывать, что решения даются в отношении уровня ряда как элемента упорядоченной со-
вокупности единичных фактов конкретного явления.
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циональных экономик, в то время как познание 
и управление сталкиваются не столько с эконо-
мической операцией как таковой, сколько с эко-
номическим явлением в деятельности конкрет-
ного предприятия или конкретной национальной 
экономики.

Статистическая деятельность второго вида. 
Будучи востребованной значительно раньше ста-
тистической деятельности первого вида, она ос-
нована на понимании того, что, во-первых, ко-
личественная сторона массовых общественных 
явлений есть объективная реальность, данная 
в виде размеров явлений, определяемых в резуль-
тате счета, соотношений размеров явления во вре-
мени и в пространстве и соотношении размеров 
взаимосвязанных и взаимообусловленных явле-
ний, которые получают меру в результате расче-
тов. Во-вторых, общественные явления в процес-
се познания даны как объекты целенаправленных 
изменений размеров и соотношений размеров 
за счет проведения определенных мероприятий. 
В-третьих, когда количественная сторона стано-
вится объектом управления, возникает потреб-
ность в знаниях законов и закономерностей по-
ведения, получающих свое отображение через 
познание количественной стороны.

Признание той объективной реальности, что 
любое массовое общественное явление есть ста-
тистическая совокупность множества единичных 
фактов, означает, что:

– во-первых, получить информацию о нем 
можно только путем регистрации фактов в их 
множестве, где их различия определяют действия 
общих законов и закономерностей функциониро-
вания явления и причины индивидуального ха-
рактера, причем индивидуальное по отношению 
к общему/особенному выступает как случайное, 
а в экономических явлениях и как стихийное [13];

– во-вторых, общее в виде общих законов и за-
кономерностей функционирования явления как 
такового можно отобразить, когда при обобще-
нии данных о фактах в их множестве индиви-
дуальное погашается;

– в-третьих, управлять явлением можно на ос-
нове познания действия в прошлом, настоящем 
и будущем законов и закономерностей его функ-
ционирования, а присутствие индивидуального 

в поведении единичного факта его проявления 
может быть проигнорировано, заблокирова-
но или определенным образом простимулиро- 
вано.

Одновременно важно учитывать, что в сфере 
экономики:

– объектом управления выступает конкретная 
деятельность, имеющая конкретную организа-
ционную форму: предприятие, комплекс пред-
приятий, отрасль народного хозяйства, народное 
хозяйство в целом;

– конкретная деятельность дана как целост-
ная система взаимосвязанных разносущностных 
явлений, где каждое из них выступает в качестве 
относительно обособленного объекта управления;

– целенаправленные изменения конкретного 
явления и их целостной системы в условиях со-
хранения их качественной сущности принимают 
форму изменения их размеров и соотношений 
между размерами;

– все это должно получить отображение 
на уровне количественных параметров явлений 
и процессов.

И, как следствие, при обращении к конкретно-
му качественно определенному явлению речь идет 
не о статистической совокупности как таковой, 
а о конкретном явлении, связанном с объективно 
существующим объектом, количественные пара-
метры поведения которого подлежат целенаправ-
ленному изменению.

Поэтому для статистической деятельности вто-
рого вида центральными выступают следующие 
категории.

Статистический показатель – количествен-
ная характеристика качественно определенного 
свойства конкретного явления, отвечающая тре-
бованиям предметности, точности и конкретно-
сти [14]. Таковыми должны быть:

1) абсолютные суммарные величины, измеряю-
щие размеры явлений, опираясь на конкретное 
свойство фактов их проявления; средние значения 
признака – как меры наиболее типичного прояв-
ления конкретного свойства качества в конкрет-
ных условиях места и времени; относительные 
величины как меры соотношения конкретных по-
казателей, представляющего объективно суще-
ствующую связь или соотносимость4 размеров 
и степени проявления свойств явлений;

4 Вопрос о соотносимости возникает при сравнительном анализе поведения объектов, когда работает правило: сравнивать 
можно только то, что можно сравнивать. 
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2) показатели – индивидуальные, представляю-
щие явления в отношении конкретного единичного 
объекта; групповые, представляющие явления в от-
ношении конкретной группы единичных объектов 
в составе общего и выступающие как обобщение 
соответствующего множества индивидуальных по-
казателей; общие/сводные, представляющие явле-
ния в отношении образующих общее множества 
групп объектов и выступающие как обобщение со-
ответствующего множества групповых показателей;

3) показатели – элементарные, представляю-
щие конкретные явления в составе конкретной 
их системы; синтетические, представляющие 
конкретную систему элементарных явлений или 
подсистем частных явлений определенной степе-
ни общности и выступающие как обобщающие 
по отношению к соответствующему множеству 
элементарных или частных показателей и реаги-
рующих на их изменения.

Невыполнение этих требований означает, что 
показатель является или фиктивным, «отражая» 
то, чего нет в действительности, или огульным, 
представляя одинаковым то, что качественно раз-
личается, и притом существенно.

Значимость статистического показателя опре-
деляется уже тем положением, что, согласно из-
вестному афоризму, экономическая категория 
получает свой завершенный вид в форме пока-
зателя (один из авторов слышал данное выска-
зывание от Т.И. Козлова). Наглядным примером 
служат показатели, связанные с категорией про-
изводительности труда. К мерам производитель-
ности труда относят конструкции:

wr =
qr

Ntr

  и  B =
∑Q
∑N

,

где qr – объем выполненной работы, Ntr – отработан-
ное время при выполнении работы, ∑Q – объем про-
изведенной продукции, ∑N  – средняя численность 
контингента, занятого при производстве продукции.

Но рассмотрение их по существу показывает, 
что первая – как средняя величина – отражает 
типичный уровень интенсивности выполнения 
работы; вторая (относительная величина интен-
сивности) – эффективность использования труда 
коллектива работников в производстве потре-
бительной стоимости. Первая не соответствует 

категории производительности труда, а поэто-
му должна определяться как показатель средней 
выработки одного работника. Вторая в полном 
объеме соответствует категории производитель-
ности труда, а именно способности труда, носи-
телем которого выступает трудовой коллектив, 
производить конкретный объем потребительных 
стоимостей в единицу времени. И, как следствие, 
именно она всегда должна определяться как по-
казатель производительности труда5.

Система статистических показателей – образ 
конкретного явления как «носителя» множества 
свойств/качеств [15 и 16]. Представляет собой 
ограниченное сущностью явления множество по-
казателей, на котором связи и отношения между 
их величинами как отражение объективно суще-
ствующих связей и отношений размеров и мер 
свойств/качеств явлений, получают строгое мате-
матическое описание. В такой системе представ-
ляются связи, во-первых, между размерами и ме-
рами взаимосвязанных и взаимообусловленных 
явлений; во-вторых, между индивидуальными, 
групповыми и общими показателями; в-третьих, 
между элементарными и синтетическими пока-
зателями различной степени общности.

Одним из примеров системы показателей 
служит множество показателей, представленное 
в виде графа (см. рисунок) и системы уравнений:

где за период наблюдения: ∑Q – объем произведен-
ной продукции, ∑F – средняя стоимость основных 
средств производства, ∑Ntrb – общее время, отра-
ботанное рабочими, в человеко/часах, ∑NTrb – об-
щее время, отработанное рабочими в человеко/днях, 

5 Считаем, что в данной статье рассматривать современные подходы к измерению производительности труда не следует.  
В то же время отсылаем к [15].

∑Q → ∑F → ∑Ntrb → ∑NTrb → ∑Nrb
 → ∑Npr

 → ∑N

Fo teF td Tk KNpr

B

Рисунок. Система показателей использования труда  
на производстве

∑F = 
∑Q
FO

; ∑Ntrb = ∑F × teF  ;

∑NTrb= ∑Ntrb
td

; ∑Nrb
 = 

∑NTrb

Tk

 ; ∑N = ∑Q
B

,

∑Npr= ∑Nrb× KNpr
; ∑N = ∑Nrb+  

∑Npr ,
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∑Nrb – средняя численность рабочих, ∑Npr – средняя 
численность прочего персонала, ∑N  – средняя чис-
ленность работников производства, FO – фондоот-
дача, teF – трудоемкость эксплуатации и содержания 
основных средств производства, td  – средняя про-
должительность рабочего дня рабочего, Tk – средняя 
продолжительность рабочего периода рабочего, KNpr

 – 
удельная численность прочего персонала, B – произ-
водительность труда в производстве.

Информационная, числовая модель – уравнение 
или система уравнений, описывающая зависи-
мость величины показателя явления как такового 
от величин определяющих его факторов [3 и 16]. 
Примером такой информационной модели слу-
жит модель производительности труда, приведен-
ная в символьной форме:

 
B = 

FO × td ×Tk ×
1

teF 1 + KN
pr
 

и в числовой форме (данные условного объекта):

 
B = 

1,544
× 8,705 × 181,80 ×

1
 = 149,32,10,788 1 + 0,517  

когда конкретные величины показателей пред-
ставляют конкретной объект, функционирующий 
в конкретных условиях места и времени, и при 
сохранении качественной определенности явле-
ний и их свойств/качеств способны изменяться, 
реагируя даже на самое незначительное влияние 
факторов.

Информационная модель представляет собой 
изоморфный образ оригинала, где каждому эле-
менту, связи и функции оригинала однозначно 
соответствуют элемент, связь и функция образа, 
с одной стороны, и преобразования в отношении 
элемента, связи и функции образа соответствуют 
реальным преобразованиям оригинала, с другой 
стороны. При моделировании реакции на со-
ответствующие преобразования она становится 
источником знаний о том, что произойдет с яв-
лением; эти знания рассматриваются в качестве 
основы для принятия решений в области позна-
ния или управления.

Для данного вида деятельности разрабатывает-
ся методология отображения реальной действи-
тельности, элементами которой являются:

– проведение массового статистического на-
блюдения в соответствии со сформированной 
системой показателей;

– осуществление статистической сводки, обе-
спечивающей получение характеристик поведения 
явления в определенных условиях, выполняя груп-
пировки, в том числе на основе высокоразвитых 
классификаторов, и исчисления величин показате-
лей, входящих в состав соответствующей системы;

– изучение поведения в настоящем и будущем 
объекта управления/познания на основе систем-
ной статистической информации, отображающей 
явление исходя из системы показателей и полу-
чающей свой завершенный вид в форме инфор-
мационной модели;

– при необходимости познание явления как 
статистической совокупности фактов с примене-
нием инструментария, разработанного на основе 
категорий и методов математической логики, ма-
тематической статистики и им подобным. При-
чем применение востребованного логико-мате-
матического аппарата исследования не должно 
приводить к утрате качественной определенности 
анализируемых явлений и процессов.

Рассмотренная выше деятельность для реше-
ния задачи информационного обеспечения при-
нятия управленческих решений должна отвечать 
следующим положениям.

Целевая функция – изучение развития обще-
ственных явлений на основе системной стати-
стической информации в целях управления ими.

Форма отображения объективной действитель-
ности – информационная модель, отображающая 
на основе соответствующей системы показате-
лей поведение конкретного явления, познанного 
с определенной глубиной.

Подход к отображению объективной действи-
тельности – организация процесса текущего 
(непрерывного) наблюдения исходя из системы 
статистических показателей явления с выходом 
на исчисление соответствующего множества ха-
рактеристик поведения конкретного объекта в ус-
ловиях конкретного времени.

Реализация целевой функции – использование 
статистической информации в процессе приня-
тия управленческого решения, требующего изу-
чения текущего поведения в ходе осуществления 
целенаправленного управления и предвидения 
того, что произойдет в результате проявления 
основной тенденции развития, осуществления 
конкретных мероприятий.

Сфера распространения полученной реализа-
ции – использование полученных знаний о по-
ведении конкретного явления – объекта управ-
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ления при принятии управленческого решения 
в управленческом цикле конкретной управленче-
ской функции, направленного на изменение по-
ведения конкретной организации в конкретных 
условиях времени.

Теоретическое и методологическое обеспече-
ние – общая теория статистики, социально-эко-
номическая статистика, отраслевая статистика, 
теория использования статистической инфор-
мации в процессах принятия управленческих ре-
шений.

Из всего сказанного можно заключить, во-пер-
вых, что второй вид статистической деятельности 
нельзя свести к первому, который находит свое 
представительство в Общероссийском класси-
фикаторе занятий, в Общероссийском классифи-
каторе специальностей по образованию и в Но-
менклатуре научных специальностей, как в части 
теории вероятностей и математической статисти-
ки, так и в части математических, статистиче-
ских и инструментальных методов в экономике. 
Во-вторых, он востребован в качестве деятельно-
сти по информационному обеспечению процес-
сов принятий управленческих решений на любом 
уровне управления социально-экономической 
сферой и реализует известное положение: цифры 
не управляют, но показывают, как надо управлять. 
Поэтому речь должна идти не о конвергенции, 
а о дивергенции (от лат. divergo – «отклоняюсь»), 
когда признаются концептуальные различия двух 
видов деятельности, и, как следствие, второй вид 
деятельности должен получить официальный 
статус.

Выводы из исследования проблемы

Рассмотренных доводов достаточно для фор-
мирования главного вывода – деятельность 
по информационному обеспечению процессов 
познания и управления функционированием 
экономических субъектов, представленным це-
лостными системами массовых экономических 
явлений, – это важнейший общественно значи-
мый вид занятий, который обеспечивает эффек-
тивность процессов целенаправленного обще-
ственного развития, исходя из принципа: нельзя 
управлять тем, что нельзя измерить. В отношении 
этого вида занятий необходимо принять следу-
ющие решения, сохранив традиционное (еще 
с VIII  века) название «Статистика» или «Соци-
ально-экономическая статистика».

1. Определить социально-экономическую ста-
тистику в качестве конкретного вида занятий, 
представленного в Общероссийском классифи-
каторе занятий в группе «Специалисты в сфере 
бизнеса и администрирования». Связать его с де-
ятельностью, обеспечивающей систематическое 
наблюдение в широком смысле за массовыми 
социально-экономическими явлениями в составе 
систем управления/познания на принципах отра-
жения их количественной стороны в неразрыв-
ном единстве с качественной стороной и исполь-
зованием системной статистической информации 
в процессах принятия управленческих решений/
познания. Занятые в нем работники, обладаю-
щие соответствующими профессиональными 
компетенциями, должны иметь квалификацию 
«Статистик» и относиться к специалистам по со-
циально-экономической статистике [17].

2. Определить социально-экономическую ста-
тистику в качестве самостоятельной специаль-
ности в образовании и включить в состав Обще-
российского классификатора специальностей 
по образованию в укрупненную группу направ-
ления подготовки высшего образования (бака-
лавриат, магистратура, специалитет) «Экономика 
и управление». Призванная сформировать сово-
купность профессиональных компетенций в виде 
доказанной способности использовать знания, 
умения и навыки в решении задач различного 
уровня сложности в профессиональной деятель-
ности, относящейся к социально-экономической 
статистике (см. выше), она обеспечивает подго-
товку кадров нескольких профилей. Нам видится, 
что в сложившейся ситуации речь может идти 
о трех профилях [18].

Профиль А. Подготовка кадров, обеспечи-
вающих организацию статистических работ 
в конкретных структурах управления, включа-
ющую: сбор данных, в том числе путем проведе-
ния статистического наблюдения, выполнения 
статистических группировок и расчетов стати-
стических показателей в их системе; опреде-
ление условий использования статистической 
информации в анализе управляемых явлений 
и процессов; визуализацию информации в ин-
тересах пользователей; реализацию принципов 
использования статистической информации 
в процессах принятия управленческих реше-
ний (выпускник с дипломом социально-эконо-
мического направления подготовки, статистик 
общего профиля).
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Профиль Б. Подготовка кадров в сфере приня-
тия управленческих решений, обеспечивающих 
развитие и использование методологии исследо-
вания явлений и процессов на основе системной 
статистической информации в конкретных при-
кладных областях: в отраслях экономики и эко-
номике в целом, в социальной сфере и ее отрас-
лях с использованием методов анализа и синтеза, 
моделирования ожидаемых реакций на прове-
дение комплексных мероприятий оперативно-
го, тактического или стратегического характера 
по изменению поведения объектов различной 
сложности (выпускник с дипломом социально-
экономического направления подготовки, ста-
тистик-аналитик).

Профиль В. Подготовка кадров, обеспечива-
ющих развитие математических методов анализа 
социально-экономических явлений и процессов 
на основе статистической информации, приме-
нения инструментария прикладной статистики 
и ее приложений в обработке статистической 
информации; реализацию информационных про-
цессов в вычислительных системах и комплексах 
(выпускник с дипломом социально-экономиче-
ского направления подготовки со специализаци-
ей в области математики и информатики, стати-
стик-математик).

3. Определить социально-экономическую ста-
тистику как самостоятельную научную специ-
альность в области социальных и гуманитарных 
наук в группе «Экономика». Предметом ее изуче-
ния выступает познаваемая в неразрывном един-
стве с качественной сущностью количественная 
сторона массовых общественных явлений и про-
цессов в составе объектов управления/позна-
ния различной степени общности: отраслевое 
предприятие, корпорация, отрасль народного 
хозяйства, сектор экономического производ-
ства, народное хозяйство, мировая экономика.  
Ее следует рассматривать как преемницу научной 
специальности «Статистика» и профиля «Стати-
стика» в составе специальности «Бухгалтерский 
учет. Статистика». И, как следствие, к ней долж-
ны быть отнесены конкретные вопросы позна-
ния общественных явлений на теоретических 
и методологических принципах социально-э-
кономической статистики, которые в настоящее 
время представлены в научной специальности 

«Математические, статистические и инструмен-
тальные методы в экономике».

За этими решениями должно последовать при-
нятие профессионального стандарта «Статистик»6, 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования «Социально-экономиче-
ская статистика» (для подготовки бакалавров, 
магистров и специалистов), паспорта научной 
специальности «Социально-экономическая ста-
тистика», по которой присуждаются ученые сте-
пени кандидата и доктора экономических наук.

Кроме того, на формируемой теоретической 
и методологической платформе социально-эко-
номической статистики должны решаться такие 
проблемы, как:

– статистическая грамотность в нашей стране, 
начиная с преподавания социально-экономи-
ческой статистики в средней школе и заканчи-
вая информированием населения о статистиче-
ских показателях основных процессов развития  
страны;

– профессиональная подготовка экономистов 
и управленцев в части профессиональных ком-
петенций в области социально-экономической 
статистики с учетом многократно доказанного по-
ложения: не может быть грамотным экономист/
управленец без глубоких знаний статистики той 
сферы, в которой он работает.

Все это обеспечит развитие социально-эко-
номической статистики как основы всесторон-
него познания социально-экономических явле-
ний – объектов управления, реагируя на вызовы 
процессов общественного развития, включая 
и те трансформации, которые связаны с техно-
логиями цифровой экономики. В результате со-
вершенствования деятельности по отображению 
массовых общественных явлений в их взаимо- 
связи и взаимообусловленности системная ста-
тистическая информация становится способной 
с наибольшей степенью эффективности выпол-
нять функцию информационного обеспечения 
принятия управленческих решений, дополняя 
принцип управления «Нельзя управлять тем, что 
нельзя измерить» принципом «Всякое решение 
доказывается числом, представляющим ожидае-
мые изменения размеров и соотношений разме-
ров управляемых явлений и процессов».

6 В настоящее время по инициативе НИИ статистики Росстата разработан проект профессионального стандарта «Статис- 
тик», в значительной степени отражающий требования рассматриваемого вида деятельности.
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Памяти Галины Леонтьевны Громыко 
(08.03.1923 – 28.07.2023) 

Российская система высшего статистического образования 
понесла тяжелую утрату: в конце июля не стало Галины Леон-
тьевны Громыко – доктора экономических наук, профессора, 
заслуженного работника высшей школы Российской Федера-
ции, заслуженного профессора МГУ имени М.В. Ломоносова, 
ветерана труда, старейшего члена российского статистического 
сообщества, которая в марте 2023  г. отметила свой столетний 
юбилей. 

Вся профессиональная деятельность Г.Л. Громыко начиная 
с 1949 г. была связана с кафедрой статистики экономическо-
го факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. С 1983 по 1991 г.  
Галина Леонтьевна заведовала кафедрой, позже работа-
ла в должности профессора, а с 2010 г. являлась профессо-
ром-консультантом. На ее учебниках выросло много поколе-
ний отечественных статистиков и экономистов, а число студен-
тов не только экономического, но и других факультетов МГУ, 

прослушавших курсы по статистическим дисциплинам, которые вела Г.Л. Громыко, исчисляется 
многими тысячами. Она была замечательным педагогом, прекрасным лектором и руководите-
лем семинарских занятий. Коллеги, студенты и аспиранты высоко ценили ее профессионализм, 
научную компетентность и способность передавать свои знания и опыт другим специалистам. 
Галина Леонтьевна по праву считается одним из основоположников современного российского 
статистического образования.

Галина Леонтьевна Громыко внесла большой вклад в развитие отечественной статистической 
науки. Ее монографии и публикации в ведущих научных журналах стали основой для дальнейших 
исследований в области теории и истории статистики, статистики населения, статистики окружа-
ющей среды и статистики сельского хозяйства. Принимая активное участие в различных конфе-
ренциях и семинарах, в том числе и международных, она делилась своим богатым опытом ученого 
и педагога с российскими коллегами и представителями из других стран. Галина Леонтьевна была 
членом различных научных сообществ и организаций, входила в состав научно-методологических 
советов в системе отечественной государственной статистики. 

Г.Л. Громыко активно участвовала в общественной жизни МГУ и экономического факультета, 
до последних дней была включена в научно-педагогическую деятельность кафедры статистики 
университета. Свое творческое долголетие ей удалось сохранить благодаря оптимизму и энергии, 
пытливости ума и постоянному стремлению к познанию нового.

За большой вклад в развитие отечественного высшего статистического образования, много-
летний и добросовестный труд Г.Л. Громыко была отмечена многими высокими наградами, в том 
числе и правительственными. 

В памяти многочисленных коллег, учеников и друзей Галина Леонтьевна Громыко навсегда 
останется образцом талантливого педагога и ученого, замечательным человеком, примером ин-
теллигентности, жизнестойкости и жизнелюбия, отзывчивости и доброты. 

Редакция, редакционная коллегия и редакционный совет журнала «Вопросы статистики»,  
коллектив кафедры статистики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,  

Правление и Московское городское отделение РАС


