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Реформы в сфере статистики 
Республики Узбекистан: 
результаты и переспективы развития
Настоящая статья раскрывает основные направления реформ, 
проводимых в современный период в сфере статистики Респу-
блики Узбекистан. В частности, авторами отмечено, что в 
настоящее время в статистической отрасли Республики Узбе-
кистан проведен уже целый комплекс мероприятий, который 
позволил достигнуть определенных результатов в республикан-
ских и международных рейтингах.
Статья показывает, что для эффективного развития ста-
тистической сферы Республики Узбекистан создана прочная 
нормативно-правовая база. 
Исследования авторов статьи констатируют, что реформы в 
сфере статистики Республики Узбекистан ведутся по таким 
направлениям, как улучшение организационно-правовой ин-
фраструктуры, развитие статистической инфраструктуры, 
установление оптимального взаимодействия между поставщи-
ками и пользователями статистических данных, эффективное 
развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры, 
совершенствование отраслевой и региональной статистики, 
повышение качества обучения и всестороннего развития пер-
сонала, улучшение показателей страны в Индексе статисти-
ческого потенциала стран Всемирного банка.
Статья повествует о том, что благодаря открытости и 
прозрачности статистических данных, пользователи имеют 
свободный доступ к соответствующей статистической 
информации, и эти результаты высоко оцениваются не 
только внутренними, но и иностранными пользователями 
и, что наиболее важно, международным статистическим 
сообществом.
Авторами отмечается, что в последнее время проведена большая 
работа по приведению целого ряда показателей макроэкономи-
ческой и социальной статистики, методов статистической 
оценки теневой экономики, статистики туризма, занятости, 
экологического учета, транспорта, государственных финансов и 
других секторов в соответствие с требованиями международ-

ных стандартов, ведется тщательная подготовка к переписям 
(население, сельское хозяйство, бизнес) и т.д.
Цель. Цель настоящей статьи заключается в освещении про-
водимых реформ в сфере статистики Республики Узбекистан, 
а также в определении перспектив дальнейшего развития в 
условиях формирования цифровой экономики для эффективного 
функционирования статистической сферы в единой социаль-
но-экономической системе страны.
Материалы и методы. В процессе написания настоящей 
статьи были использованы фактические материалы Государ-
ственного комитета Республики Узбекистан по статистике, 
сравнительный, системный анализ, методы монографического 
исследования, а также современные методы работы с WEB-сай-
тами, специализированными программными продуктами и 
технологическими решениями.
Результаты. В данной статье представлены направления 
совершенствования статистической сферы Республики Узбе-
кистан в современный период, выработаны основные подходы 
по дальнейшему развитию данной сферы национальной эконо-
мики Республики Узбекистан с целью формирования передовой 
статистической системы страны, полностью отвечающей 
требованиям международных стандартов.
Заключение. В настоящей работе показано, что в современный 
период происходит трансформация статистической сферы 
Республики Узбекистан на основе передового мирового опыта, 
нормативно-правовых документов и формирования цифровой 
экономики с целью формирования эффективно функционирующей 
статистической сферы в едином комплексном пространстве 
отраслей и сфер национальной экономики Республики Узбекистан.

Ключевые слова: статистическая сфера, данные, открытость, 
прозрачность, достоверность, развитие, международные стан-
дарты, цифровая трансформация, оптимизация, современные 
методики, эффективность.

This article reveals the main directions of reforms carried out in the 
modern period in the field of statistics of the Republic of Uzbekistan. In 
particular, the authors noted that at present in the statistical industry 
of the Republic of Uzbekistan a whole range of measures has already 
been carried out, which made it possible to achieve certain results in 
the republican and international ratings. 
The article shows that a solid regulatory and legal framework has 
been created for the effective development of the statistical sphere of 
the Republic of Uzbekistan. 
The authors’ studies show that reforms in the field of statistics of the 
Republic of Uzbekistan are carried out in such areas as improving 
the organizational and legal infrastructure, developing the statistical 
infrastructure, establishing optimal interaction between providers 

and users of statistical data, effectively developing the information 
and communication infrastructure, improving sectoral and regional 
statistics, improving the quality of training and comprehensive 
development of personnel, improving the country’s indicators in the 
Index of the statistical capacity of the World Bank countries. 
The article tells that thanks to the openness and transparency 
of statistical data, users have free access to relevant statistical 
information, and these results are highly appreciated not only by 
domestic, but also by foreign users and, most importantly, by the 
international statistical community. 
The authors note that recently a lot of work has been done to bring a 
number of indicators of macroeconomic and social statistics, methods 
of statistical assessment of the shadow economy, statistics of tourism, 

Reforms in the Field of Statistics  
of the Republic of Uzbekistan:  
Results and Development Prospects

Б.А. Бегалов, О.Т. Мамадалиев
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, 

Ташкент, Узбекистан
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employment, environmental accounting, transport, public finance and 
other sectors in line with the requirements of international standards, a 
thorough preparation for censuses (population, agriculture, business), etc.
Purpose. The purpose of this article is to highlight the ongoing reforms 
in the field of statistics of the Republic of Uzbekistan, as well as to 
determine the prospects for further development in the context of the 
formation of a digital economy for the effective functioning of the 
statistical sphere in the unified socio-economic system of the country.
Materials and methods. In the process of writing this article, factual 
materials of the State Committee of the Republic of Uzbekistan on 
Statistics, comparative, systemic analysis, methods of monographic 
research, as well as modern methods of working with computer 
networks and WEB-sites, specialized software products were used.
Results. This article presents the directions for improving the statistical 

sphere of the Republic of Uzbekistan in the modern period, developed 
the main approaches for the further development of the statistical 
sphere of the national economy of the Republic of Uzbekistan in order 
to form an advanced statistical system of the country that fully meets 
the requirements of international standards.
Conclusion. This work shows that the transformation of the statistical 
sphere of the Republic of Uzbekistan is currently taking place on 
the basis of advanced world experience, regulatory documents and 
the formation of a digital economy in order to form an effectively 
functioning statistical sphere in a single complex space of industries 
and spheres of the national economy of the Republic of Uzbekistan.
Keywords: statistical sphere, data, openness, transparency, reliability, 
development, international standards, digital transformation, 
optimization, modern techniques, efficiency.

Введение 

В настоящее время в Респу-
блике Узбекистан проводятся 
широкомасштабные реформы 
в рамках реализации Страте-
гии действий по пяти приори-
тетным направлениям разви-
тия Республики Узбекистан на 
2017–2021 годы, которые на-
ходят свое отражение и в дея-
тельности органов статистики1.

В частности, Президентом 
и правительством Республики 
Узбекистан принят ряд норма-
тивно-правовых актов, направ-
ленных на реформирование 
сферы статистики, повсемест-
ное внедрение международных 
стандартов в сфере статистики 
и лучших мировых практик, 
способствующих обеспечению 
точности, достоверности и 
прозрачности статистической 
информации.

Вместе с тем, результаты 
проведенных исследований 
статистического потенциала 
стран показали, что в совре-
менный период в международ-
ном масштабе принимаются и 
реализовываются среднесроч-
ные комплексные документы 
– «Национальные стратегии 
развития статистики», опре-
деляющие приоритеты буду-
щего развития национальной 
статистической системы. Важ-
ность принятия Национальной 
стратегии развития статистики 
в Республике Узбекистан об-
уславливается комплексным 
подходом на развитие, при-

1 Ресурс: База данных норматив-
но-правовых актов // https://www.
lex.uz/docs/3107042

нимая во внимание не только 
деятельность национальных 
статистических ведомств, но 
также и деятельность всех дру-
гих производителей статисти-
ки в стране.

Следует отметить, что до се-
годняшнего дня не существо-
вало единого документа, на-
правленного на комплексное 
развитие национальной стати-
стической системы Республи-
ки Узбекистан. Существующая 
нормативно-правовая база не 
в полной мере обеспечивала 
всестороннее развитие всей 
национальной статистической 
системы страны и в основном 
была направлена на совер-
шенствование деятельности 
Государственного комитета 
по статистике без учета дру-
гих производителей статисти-
ки, таких как производители 
финансовой статистики, ста-
тистики здравоохранения, об-
разования, экологии, окружа-
ющей среды, преступности и 
др.

Кроме того, оценка ста-
тистики страны в Индексе 
статистического потенциала 
Всемирного банка показывает 
неудовлетворительные резуль-
таты, что требует комплекс-
ного и научно обоснованного 
подхода для его улучшения. 
В то же время, Закон «О го-
сударственной статистике», 
принятый в 2002 году, требует 
обновления.

В данной статье делается 
попытка осветить принятые 
за последние годы меры и их 
результаты, направленные на 
развитие статистической си-
стемы Республики Узбекистан, 

их воздействие на Индекс 
статистического потенциа-
ла Всемирного банка, а также 
важность и значимость «Наци-
ональной стратегии развития 
статистики» в качестве про-
должения реформ.

Литературные источники 
и нормативно-правовые 
документы

В ходе настоящего научно-
го исследования был изучен 
целый комплекс литератур-
ных источников, посвященных 
развитию сферы статистики 
в международном масштабе, 
отдельное внимание было уде-
лено ее развитию в условиях 
цифровизации экономиики. 

Это работы таких авторов, 
как Андрюшкевич О.А., Дени-
сова И.М. [1], Балацкий Е.В., 
Екимова Н.А. [2], Бегало-
ва Б.А. [3], Васильева Э.К., 
Лялин В.С. [4], Горбашко Е.А. 
[5], Грей К.Ф., Ларсон Э.У. [6], 
Жуковская И.Е. [7], Должен-
ко А.И., Шполянская И.Ю., 
Глушенко С.А. [8], Лапидус Л.В. 
[9], Полякова В.В. [10] и т.д. 

Наряду с научной литера-
турой были изучены норма-
тивные правовые акты приня-
тые Президентом Республики 
Узбекистан, направленные на 
развитие статистики страны, 
такие как:

1) Постановление от 31 
июля 2017 года № ПП-3165 
«О мерах по совершенство-
ванию деятельности Государ-
ственного комитета Республи-
ки Узбекистан по статистике», 
в соответствии с которой, 
утверждена пятилетняя ком-
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плексная программа меропри-
ятий, включающая конкретные 
задачи по совершенствованию 
функционирования системы, 
обеспечению придерженности 
общепризнанных принципов 
открытости, доступности и 
прозрачности статистических 
данных2.

2) Распоряжение от 12 сен-
тября 2017 года «О мерах по 
обеспечению открытости и 
прозрачности экономических и 
финансовых показателей в Ре-
спублике Узбекистан», которая 
послужила важной основой для 
обеспечения открытости ранее 
не публикуемых показателей и 
подключения к международно 
признанной «расширенной Об-
щей системы распространения 
данных» МВФ.

3) Указ от 5 февраля 2019 
года № УП-5655 «Об утвержде-
нии Концепции переписи насе-
ления Республики Узбекистан в 
2022 году», которая служит не-
обходимой правовой базой для 
проведения крупного меропри-
ятия в стране – переписи на-
селения в 2022 году. В связи с 
этим, 16 марта 2020 года принят 
Закон Республики Узбекистан 
«О переписи населения»3.

4) Постановление от 
9 апреля 2019 года № ПП-4273 
«О дополнительных мерах по 
обеспечению открытости и 
прозрачности государственно-
го управления и повышению 
статистического потенциала 
страны», которая является не-
отъемлемым продолжением 
вышеуказанных мер, а также 
мер по совершенствованию 
функционирования Нацио-
нального портала открытых 
данных, как один из междуна-
родно признанных основных 
критериев открытости и про-
зрачности4.

2 Ресурс: База данных норматив-
но-правовых актов // https://www.
lex.uz/docs/3297204
3 Ресурс: База данных норматив-
но-правовых актов, ЗРУ-611 // 
https://www.lex.uz/docs/4766082
4 Ресурс: База данных норматив-
но-правовых актов // https://www.
lex.uz/docs/4277342

5) Постановление от 3 ав-
густа 2020 года № ПП-4796 
«О мерах по дальнейшему со-
вершенствованию и развитию 
национальной статистической 
системы Республики Узбе-
кистан», которая содержит 
важные нормы для комплекс-
ного совершенствования на-
циональной статистической 
системы, а также важный стра-
тегический документ – «Наци-
ональную стратегию развития 
статистики в 2020–2025 гг.»5.

Большое внимание в насто-
ящем исследовании было уде-
лено изучению документации 
международных организаций. 
В частности, были изучены: 

– рекомендации СОООН, 
Евростата и ПАРИЖ-21: На-
циональная стратегия развития 
статистики (НСРС)6;

– ЕЭК ООН: «Модельный 
закон об официальной стати-
стике»7;

– Всемирный банк: Индекс 
статистического потенциала8.

Основная часть

В результате мер, принятых за 
последние годы в соответствии  
с вышеуказанными норма-
тивными правовыми актами, 
статистика, предоставляемая 
пользователям, была радикаль-
но улучшена с точки зрения ка-
чества, прозрачности и объема. 
Статистические публикации и 
сборники усовершенствова-
ны на основе международного 
опыта и передовой практики.

Кроме того, обеспече-
на прозрачность ранее недо-
ступных основных макроэ-
кономических и финансовых 
показателей, и Республика 
Узбекистан присоединилась к 
«расширенной Общей систе-
ме распространения данных» 

5 Ресурс: База данных норматив-
но-правовых актов // https://www.
lex.uz/docs/4926736
6 Ресурс: http://www.paris21.org/
sites/default/files/1401_0.pdf
7 Ресурс: https://www.unece.org/
index.php?id=45114
8 Ресурс: https://databank.worldbank. 
org/ source/statistical-capacity-indica tors

Международного валютного 
фонда9.

Усовершенствован в со-
ответствии с современными 
стандартами основной инфор-
мационный ресурс – офици-
альный сайт Государственного 
комитета Республики Узбе-
кистан по статистике, приня-
ты меры по улучшению рабо-
ты портала открытых данных. 
Кроме того, в последнее время 
в статистической сфере начато 
поэтапное внедрение иннова-
ционных технологий (планше-
тов) в процессы статистиче-
ских обследований.

Особое внимание было 
уделено процессу повышения 
квалификации персонала си-
стемы. Центр переподготовки 
и статистических исследова-
ний при Государственном ко-
митете Республики Узбекистан 
по статистике преобразован в 
Институт подготовки кадров 
и статистических исследова-
ний10.

При институте созданы 
научно-электронный журнал 
«Статистический информа-
ционный бюллетень Узбеки-
стана» и Научный совет по 
специальности «Эконометрика 
и статистика» и «Информаци-
онные системы и технологии в 
экономике».

В целях продолже-
ния реформ в области ста-
тистики, в соответствии  
с передовой международной 
практикой и рекомендациями 
международных организаций, 
проанализировано текущее со-
стояние национальной стати-
стической системы, определе-
ны проблемы и недостатки, а 

9 Ресурс: Информационные ре-
сурсы МВФ // https://dsbb.imf.
org/e-gdds/dqaf-base/country/UZB/
category/NAG00
10 Постановление Президента Ре-
спублики Узбекистан от 9 апреля 
2019 г. № ПП-4273 «О дополни-
тельных мерах по обеспечению 
открытости и прозрачности госу-
дарственного управления, и повы-
шению статистического потенци-
ала страны» // https://www.lex.uz/
docs / 4277342
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также приоритетные направле-
ния развития, в результате ко-
торого, принято Постановле-
ние Президента Республики 
Узбекистан № ПП-4796 «О ме-
рах по дальнейшему совер-
шенствованию и развитию 
национальной статистической 
системы Республики Узбеки-
стан».

Можно с уверенностью ска-
зать, что принятие данного 
постановления ознаменовало 
новый этап в развитии наци-
ональной статистической си-
стемы.

В частности, данное поста-
новление устанавливает ряд 
норм, направленных на даль-
нейшее улучшение функцио-
нирования национальной ста-
тистической системы: 

во-первых, в целях дальней-
шего укрепления независимо-
сти органов государственной 
статистики была установлена 
независимость территориаль-
ных подразделений Государ-
ственного комитета Республи-
ки Узбекистан по статистике 
от органов власти на местах, и 
порядок назначения их руко-
водителей напрямую со сторо-
ны председателя;

во-вторых, усилена коорди-
нирующая роль Государствен-
ного комитета Республики 
Узбекистан по статистике в 
национальной статистической 
системе, в частности, Комите-
ту дано право проводить аудит 
статистических методологий 
всех министерств и ведомств, 
производящих статистические 
данные на предмет соответ-
ствия международным стан-
дартам;

в-третьих, строго опреде-
лено создание отдельных ста-
тистических подразделений во 
всех министерствах и ведом-
ствах по сбору статистических 
данных и взаимосвязи с Госу-
дарственным комитетом Ре-
спублики Узбекистан по ста-
тистике;

в-четвертых, возобновлена 
деятельность Статистического 
совета и Общественного совета 
в целях активного их участия 

в развитии статистической си-
стемы страны;

в-пятых, поставлена зада-
ча интеграции информацион-
ных систем министерств и ве-
домств, с целью оптимизации 
процессов формирования офи-
циальной статистики, повсе-
местного внедрения передовых 
информационных и коммуни-
кационных технологий в обла-
сти статистики.

Кроме того, в соответ-
ствии с разработанным и 
зарекомендованным ЕЭК 
ООН «Модельным законом 
об официальной статистике» 
для стран Восточной Евро-
пы, Кавказа и Центральной 
Азии, разработан новый За-
кон «Об официальной ста-
тистике», который находится 
на стадии утверждения. При-
нятие данного Закона позво-
лит повысить нормативную 
базу в области статистики на 
качественно новый уровень, 
соответствующий передовым 
международным стандартам.

Кроме того, постановле-
нием утверждена Националь-
ная стратегия развития ста-
тистики на 2020–2025 годы, 
которая впервые в истории 
страны служит комплексной 
программой совершенствова-
ния всей национальной стати-
стической системы страны.

Стратегия предусматривает 
реализацию комплексных ме-
роприятий по 6 направлениям, 
а с целью их реализации на 
практике принята «Дорожная 
карта», включающая в себя бо-

лее 200 практических действий 
для реализации 86 основных 
мероприятий.

1. Улучшение 
организационно-правовой 
инфраструктуры

Законодательство в обла-
сти национальной статистики 
Республики Узбекистан в бли-
жайшее время получит новый 
импульс развития. В частно-
сти, будет усовершенствован 
проект Закона «Об официаль-
ной статистике».

В соответствии с рекомен-
дациями ООН, будут внедрены 
передовые системы управления 
качеством (GSIM, GSBPM, 
GAMSO, NQAF) в националь-
ную статистическую систему 
страны (рис. 1). 

На 2022 год запланирова-
но получение сертификата 
ISO, свидетельствующего о 
соблюдении критериев каче-
ства в статистичесмкой дея-
тельности.

2. Улучшение статистической 
инфраструктуры

Необходимо отметить, что 
наряду с различными направ-
лениями совершенствования 
сферы статистики, предстоит 
усовершенствованть стати-
стические классификации и 
другие инструменты Государ-
ственного комитета Республи-
ки Узбекистан по статистике, 
а также других производителей 
статистических данных за счет 

Рис. 1. Передовые системы менеджмента качества
Источник: Разработано авторами
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изучения и внедрения между-
народных стандартов и пере-
дового зарубежного опыта.

Статистические регистры 
будут усовершенствованы в 
соответствии с международной 
практикой. Помимо переписей 
населения (в 2022 году) и сель-
ского хозяйства (в 2023 году), в 
2024 году будет проведена биз-
нес-перепись, и на ее основе 
будут запущены бизнес-реги-
стры.

В целях повышения репре-
зентативности данных и по-
лучения необходимых данных 
будет совершенствоваться про-
цессы разработки статистиче-
ских обследований и методов 
их выборки.

Республика Узбекистан 
перейдет с расширенной Об-
щей системы распростране-
ния данных МВФ (e-GDDS) к 
Специальному стандарту рас-
пространения данных (SDDS) 
(рис. 2).

3. Установление 
эффективных отношений 
между пользователями 
и поставщиками данных

Взаимодействие с пользо-
вателями будет еще более уси-
лено. Будут разработаны ру-
ководства по использованию 

статистических данных, изуче-
ны уровень удовлетворенности 
пользователей к данным. Ка-
лендари выпуска данных бу-
дут приведены в соответствие 
с передовой международной 
практикой.

Будут изучены базы дан-
ных международных органи-
заций, определены базовые 
индикаторы, разработаны и 
внедрены методы их фор-
мирования, а также при-
няты меры для их полного 
отражения в соответствую-
щих международных базах 
данных (Всемирный банк, 
Статистический отдел ООН, 
Международная организация 
труда, Всемирная организа-
ция здравоохранения, ФАО, 
Международный транспорт-
ный форум, ЮНЕСКО и др.).

В рамказ развития стати-
стической отрасли планиру-
ется создание современного 
«Медиацентра» по производ-
ству статистических видеоро-
ликов, улучшение работы с 
поставщиками данных и оп-
тимизация распространения 
данных. Намечено проведе-
ние опросов с использовани-
ем центров обработки вызовов 
«Коллцетров», что позволит 
уменьшить нагрузку во вре-
мя формирования отчетов на 

сотрудников отрасли за счет 
активного использованием 
административных данных, 
качество которых будет улуч-
шено.

Большое значение в раз-
витии статистической сферы 
имеет проведение регулярных 
брифингов и встреч с предста-
вителями СМИ по актуальным 
вопросам в области стати-
стики, организация «Круглых 
столов» в ведущих учебных 
заведениях страны, негосу-
дарственных, некоммерческих 
организациях и органах власти 
на местах.

Дальнейшее совершенства-
оние и развитие статистиче-
ской сферы подразумевает оп-
тимизацию технологических 
решений в предоставлении 
текущей статистики в форма-
те видео, инфографики, ди-
аграмм, информационных 
сообщений в понятном для 
широкого круга пользователей 
формате.

Как и прежде будут под-
держиваться тесные контакты 
с отчитывающимися субъек-
тами и респондентами, а ка-
чество статистических данных 
будет улучшено за счет обе-
спечения принципов качества 
и регулярности профилакти-
ческих мер.

4. Развитие  
информационно-
коммуникационной 
инфраструктуры

Формирование цифро-
вой экономики требует по-
стоянного развития стати-
стической информационной 
системы. В данном направ-
лении планируется разра-
ботка и запуск современной 
автоматизированной инфор-
мационной системы приема 
статистической отчетности в 
электронном виде (eStat-4.0) 
на базе современных веб-тех-
нологий.

Будет полностью обновле-
на IT-база системы, закуплены 
и установлены необходимые 
серверы, компьютерное обо-

Рис. 2. Стандарты распространения данных МВФ
Источник: разработано авторами
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рудование, принтеры, другое 
оборудование и устройства 
IP-телефонии11.

Изучая передовой зару-
бежный опыт, начнет свое 
существование новая версия 
Портала открытых данных Ре-
спублики Узбекистан, внедре-
ны новые сервисы и функции, 
административные информа-
ционные системы всех госу-
дарственных органов страны 
будут интегрированы с порта-
лом Государственного комите-
та Республики Узбекистан по 
статистике.

На рис. 3 представле-
на концептуальная схема 
улучшения информацион-
но-коммуникационной ин-
фраструктуры для обработки 
статистических данных. Как 
видно из данного рисунка, 
подразумевается улучшение 
процессов сбора первичных 
данных, посредством прове-
дения телефонных опросов, 
использовнаия в выборочных 
опросах планшетов, а также 
приема статистической отчет-
ности при помощи программ-
ного обеспечения e-STAT – 
4-го поколения.

Планируется полная ав-
томатизация процессов соз-
дания единой базы данных 
и обработки данных, что по-
зволитполностью исключить 
процесс ввода данных с бу-
мажных отчетов в программ-
ное обеспечение что приве-
дет к сокращению временных 
и бумажных затрат, а самое 
главное, к устранению оши-
бок, связанных с погрешно-
стями при ошибках человека. 

11 Для справки: в рамках средств, 
выделенных на улучшение ИКТ 
системы, в 2020-2021 годах будут 
закуплены и установлены серве-
ры, компьютеры, принтеры, обо-
рудование и устройства IP-теле-
фонии на общую сумму порядка 
20,0 млрд сум. Все региональные 
офисы Государственного комитета 
Республики Узбекистан по стати-
стике будут подключены к опто-
волоконной сети, что позволит 
осуществлять высокоскоростной 
обмен данными.

Эта работа, также приведет к 
автоматизации процессов рас-
пространения статистических 
данных.

Будут внедрены современ-
ные системы управления база-
ми данных, такие как Oracle, 
MS SQL Server для крупномас-
штабной статистической обра-
ботки данных.

Инновационные техноло-
гии (планшеты) будут также 
внедрены в процессы выбороч-
ных статистических наблюд-
лений. Предстоит полная мо-
дернизация информационной 
и коммуникационной инфра-
структуры. 

Как видно из рис. 4., пред-
усмотрены возможности ис-
пользования дронов и космиче-
ских снимков в статистических 
наблюдениях (рис. 4).

5. Совершенствование 
отдельных областей 
статистики, отраслевой  
и региональной статистики

Совершенствование стати-
стической сферы в Республике 
Узбекистан предусматривает 
реализацию 50 мероприятий 
по совершенствованию отрас-
левой и региональной стати-
стики по 24 направлениям.

В период 2021–2022 годов 
будет внедрено на практике 
более 15 последних рекоменда-
ций, классификаций и методо-
логий ООН, Международного 
валютного фонда, Всемирного 
банка, Европейской комиссии, 
Статистического комитета 
СНГ и других.

К примеру, Система эко-
лого-экономического уче-

Рис. 3. Концептуальная схема улучшения информационно-
коммуникационной инфраструктуры для обработки статистических 

данных

Рисунок 4. Планы по внедрению современных информационно-
коммуникационных технологий

Источник: разработано авторами
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та 2012 г., Инструкция Осло 
2018 г., Инструкция Фраска-
ти 2015 г., Международная 
стандартная классифика-
ция образования – 2011 г., 
Международная стандартная 
классификация обучения – 
2008 г., Международные ре-
комендации по статистике 
туризма-2008, Стандартная 
классификация товаров для 
статистики транспорта-2007 
и другие международно при-
знанные рекомендации меж-
дународных организаций бу-
дут полностью реализованы на 
практике.

Статистические регистры 
будут усовершенствованы в 
соответствии с международ-
ной практикой. Помимо пе-
реписи населения и сельского 
хозяйства, в 2024 году будет 
проведена бизнес-перепись, на 
основании которой будут запу-
щены современные бизнес-ре-
гистры.

Будет сформирован высо-
кокачественный энергетиче-
ский баланс страны на основе 
рекомендаций ООН и Меж-
дународного энергетического 
агентства.

Для повышения репрезента-
тивности данных и получения 
необходимых данных будет 
улучшен процесс разработки 
статистических обследований 
и методов их выборки.

6. Обучение и развитие 
персонала

Человеческие ресурсы игра-
ют важную роль в повышении 
эффективности работы, поэ-
тому в современный период в 
статистической сфере уделяет-
ся особое внимание подготовке 
и повышению квалификации 
сотрудников, дальнейшему 
совершенствованию научных 
исследований в области стати-
стики.

Наглядным примером явля-
ется тот факт, что Постановле-
нием Кабинета Министров от 
17 августа 2020 г. № 686, Центр 
переподготовки кадров и ста-
тистических исследований при 

Государственном комитете Ре-
спублики Узбекистан по ста-
тистике был преобразован в 
Институт подготовки кадров 
и статистических исследова-
ний12. 

Институт регулярно орга-
низовывает учебные курсы по 
8 направлениям, постоянно 
проводит мероприятия по ак-
туальным вопросам в области 
статистики и ежегодно прини-
мает около %)% сотрудников 
сферы статистики для повы-
шения квалификации (1100–
1200 человек в год).

При институте подгтовки 
кадров и статистических ис-
следований создан научный 
журнал «Статистический вест-
ник Узбекистана», в котором 
публикуются актуальные на-
учные статьи, исследования и 
разработки в области эконо-
мики и статистики в стране.

Также при институте начал 
работу Ученый совет по при-
суждению ученых степеней 
доктора философии и доктора 
наук по специальностям «Эко-
нометрика и статистика» и 
«Информационные системы и 
технологии в экономике».

В качестве неотъемлемой 
части стратегии институт соз-
даст систему повышения ква-
лификации в области стати-
стики на основе согласованных 
планов и графиков сотрудни-
ков органов государственного 
и хозяйственного управления, 
а также местного самоуправ-
ления. Администрация и про-
фессорско-преподавательский 
состав института осущест-
вляют регулярное обучение 
слушателей по предмету «Ос-
новы статистики», орагизуют 
специальные учебные курсы 
по использованию экономе-
трических пакетов, таких как 
«Statistica», «SPSS», «Evies», 
«Stata» и др.

В ближайшее время, ис-
ходя из потребности в кадрах 
в области статистики, будет 

12 Ресурс: База данных норматив-
но-правовых актов // https://www.
lex.uz/docs/4477786

налажена подготовка кадров 
среднего звена в профессио-
нальных учебных заведениях 
страны.

В сфере экономического 
образования в высших учеб-
ных заведениях откроются но-
вые направления («Бизнес-а-
налитик», «Анализ большых 
чисел», «Системный анали-
тик», «Исследователь данных», 
«Интеграционный аналитик», 
«Математическая статистика», 
«Теория вероятности» и др.) 
для подготовки конкуренто-
способных специалистов на 
основе совместных программ 
с престижными зарубежными 
высшими учебными заведени-
ями.

7. Повышение показателей 
страны в Индексе 
статистического потенциала 
стран Всемирного банка

Всемирный банк разработал 
Индекс статистического по-
тенциала в 2004 году для изу-
чения и оценки статистическо-
го потенциала стран.

Индекс отражает статисти-
ческий потенциал более 140 
стран, их достижения в этой 
области и результаты текущих 
реформ по развитию нацио-
нальной статистической систе-
мы.

Источниками оценки в ин-
дексе являются базы данных 
международных организаций, 
национальное информацион-
ное пространство стран (участ-
ников национальной статисти-
ческой системы) и связанные 
с ними документы (метадан-
ные, классификации, обзоры 
и т.д.)13.

Благодаря проделанной ра-
боте за последние два года, се-
годня (отчет за 2019 год) Узбе-
кистану присвоено 64,4 балла 
из максимально доступных 100 
в индексе, и страна занимает 
84 место в рейтинге.

13 Источник: информационные 
ресурсы Всемирного банка. // 
https://databank.worldbank.org/
source/statistical-capacity-indicators
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Обеспечивая выполне-
ние задач, поставленных в 
утвержденной Стратегии  
и «Дорожной карте», рейтинги 
будут постепенно улучшаться, 
и к 2025 году Узбекистан смо-
жет войти в топ-10 рейтинга, 
набрав 94 балла (рис. 5).

Заключение

В заключение следует отме-
тить, что реализация вышеука-
занных мер позволит достичь 
следующих приоритетов:

– будет сформирована пе-
редовая статистическая си-

стема, полностью отвечающая 
современным требованиям и 
международным стандартам;

– создана прочная законо-
дательная база, новый Закон 
«Об официальной статистике» 
будет соответствовать передо-
вым международным стандар-
там;

– отчетная нагрузка на ре-
спондентов будет значительно 
снижена за счет использования 
альтернативных источников 
информации и администра-
тивных данных, и в результате 
качество статистических дан-
ных будет повышена;

Рис. 5. Динамика роста показателя статистического потенциала
Источник: разработано авторами.

– человеческие ресурсы, 
сэкономленные благодаря пра-
вильному распределению ра-
бот и внедрению передовых 
ИКТ, будут мобилизованы на 
новые виды статистических 
обследований, в целях удов-
летворения постоянно расту-
щего спрос пользователей на 
информацию;

– в результате объем про-
зрачных, высококачественных 
и актуальных статистических 
данных в национальном ин-
формационном пространстве 
будет значительно расширен, 
что, в свою очередь, повысит 
уровень удовлетворенности 
пользователей и доверия к ин-
формации;

– будет повышена осведом-
ленность международных орга-
низаций, финансовых институ-
тов и иностранных инвесторов 
о социально-экономической 
ситуации и процессах в стране;

– результаты в рейтинге 
стран Всемирного банка по 
Индексу статистического по-
тенциала будут улучшаться.
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Статистика отраслевого строения 
российской экономики 
и модель его оптимизации
Настоящая статья посвящена описанию результатов экономе-
трического исследования и оптимизации отраслевого строения 
российской экономики. Результаты современных отечественных 
исследований по этой теме показывают, что задача установ-
ления теоретически обоснованных количественных критериев 
оптимизации структурного состава многокомпонентных (дис-
кретных) социальных систем остается вне должного внимания и 
не только должна, но и может быть разрешена. Поэтому целью 
данного исследования является определение оптимальных раз-
меров, установление меры гармоничного сочетания отраслевых 
компонентов отечественной экономики и на их основе – выра-
ботка актуальной направленности структурной экономической 
политики российского государства на обозримую перспективу.
Материалы и методы. Теоретические основания исследования 
выработаны на основе предпочтений авторов относительно 
результатов концептуальных и прикладных разработок оте-
чественных ученых в области структурного анализа систем. 
Методологическую основу исследования составляют работы 
по структурной организации систем, концепции структурной 
гармонии систем, диалектике гармонии, модульной теории 
социума, эконометрике. Анализ параметров (показателей) 
компонентного состава отечественной экономики выполнен на 
базе статистических данных Росстата за 2018 год. Оценка 
экспортно-импортного потенциала отечественной экономики 
выполнена по статистическим данным стоимости выпуска 
товаров и услуг за 2014–2018 годы. Применялись эконометри-
ческие методы обработки исходных данных, табличные способы 
визуализации результатов исследования. Для решения задач 
исследования использовались стандартные пакеты прикладных 
программ Microsoft Office. 
Результаты. Представлены теоретические основы, порядок 
и алгоритмы исследования структурного строения многоком-

понентных (дискретных) систем. Определен критерий (мак-
симизация структурного потенциала развития исследуемой 
системы) и построена количественная модель оптимизации 
их структурного строения. На основе модели определены оп-
тимальные масштабы структурных компонентов (отраслей) 
отечественной экономики. По данным статистики за 2018 
год, отражающим ресурсную мощность (занятость, основные 
фонды, количество организаций) и результаты деятельности 
(добавленная стоимость, инвестиционная активность), произ-
ведены эконометрические расчеты относительных (в сравнении 
со всей экономикой) размеров отраслей российской экономики. 
Сравнение фактических и модельных (оптимальных) показа-
телей масштабов отраслей отечественной экономики, как 
способ обнаружения неоптимальности (дисгармоничности) ее 
строения, показывает путь перехода от фактического ее со-
стояния к тому «наилучшему» строению, которое описывается 
количественной моделью оптимального сочетания масштабов 
ее отраслей.
Заключение. На основе количественной модели оптимизации 
отраслевого строения показаны несбалансированный характер 
отраслевой структуры, потребность в гармонизации отраслево-
го состава и, тем самым, наличие структурных резервов эконо-
мического роста российской экономики. Оптимизация масшта-
бов отраслей представляет собой формирование структурных 
условий для более эффективного функционирования российской 
экономики, она может быть признана макроэкономическим 
условием и стратегическим резервом экономического роста.

Ключевые слова: гармонизация отраслевой структуры эконо-
мики, модульная теория социума, отраслевой состав экономи-
ки, структурная гармония систем, структурный потенциал, 
экономическая политика, экономическая система.

This article describes the results of econometric research and 
optimization of the industry structure of the Russian economy. The 
results of modern domestic research on this topic show that the task 
of establishing theoretically justified quantitative criteria for optimizing 
the structural composition of multicomponent (discrete) social systems 
remains beyond due attention and not only should, but can be solved. 
Therefore, the purpose of this study is to determine the optimal size, 
to establish a measure of a harmonious combination of the sectoral 
components of the domestic economy and, on their basis, to develop 

an actual orientation of the structural economic policy of the Russian 
state for the foreseeable future.
Materials and methods. The theoretical foundations of the study 
are developed on the basis of the authors’ preferences regarding the 
results of conceptual and applied developments of domestic scientists 
in the field of structural analysis of systems. The methodological basis 
of the research consists of works on the structural organization of 
systems, the concept of structural harmony of systems, the dialectic 
of harmony, the modular theory of society, and econometrics. The 
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analysis of parameters (indicators) of the component composition of 
the domestic economy was carried out on the basis of statistical data 
of ROSSTAT for 2018. The assessment of the export-import potential 
of the domestic economy is based on statistical data on the cost of 
output of goods and services for 2014-2018. Econometric methods 
of processing the initial data and tabular methods of visualizing the 
results of the study were used. Standard Microsoft Office application 
software packages were used to solve the research tasks.
Results. The theoretical foundations, the procedure and algorithms 
for studying the structure of multicomponent (discrete) systems are 
presented. The criterion (maximizing the structural potential of 
the development of the system under study) is determined and a 
quantitative model for optimizing their structure is constructed. On 
the basis of the model, the optimal scales of the structural components 
(branches) of the domestic economy are determined. According to 
the statistics for 2018, reflecting the resource capacity (employment, 
fixed assets, number of organizations) and the results of activities 
(value added, investment activity), econometric calculations of the 
relative (in comparison with the entire economy) sizes of the Russian 

economy sectors were made. Comparison of actual and model 
(optimal) indicators of the magnitude of domestic industries as a way 
to detect non-optimality (the discrepancies) of its structure, shows 
the path of transition from its actual status to “the best” structure 
which describes a quantitative model of optimal combination of 
scale of its industries.
Conclusion. Based on the quantitative model of optimization of the 
industry structure, the unbalanced nature of the industry structure, 
the need for harmonization of the industry composition and, thus, the 
presence of structural reserves for economic growth of the Russian 
economy are shown. Optimization of the scale of industries is the 
formation of structural conditions for a more efficient functioning 
of the Russian economy; it can be recognized as a macroeconomic 
condition and a strategic reserve for the economic growth.

Keywords: harmonization of the sectoral structure of the economy, 
modular theory of society, sectoral composition of the economy, 
structural harmony of systems, structural potential, economic policy, 
economic system.

Введение

В статье [1] авторами на-
стоящей статьи представлены 
результаты статистического 
исследования строения рос-
сийской экономики как двух-
компонентной модели сочета-
ния (сочленения, сопряжения, 
конкуренции) ее государствен-
ного и негосударственного 
секторов. В основе модели 
располагается гипотеза, что 
одним из условий устойчиво-
сти и максимизации эффек-
тивности отечественной эко-
номики является достижение 
и воспроизводство относи-
тельных размеров (масштабов, 
мощности) ее конкурирующих 
секторов в некоторых гра-
ницах, не являющихся про-
извольными. В соответствии 
с этой моделью каждый из 
двух секторов функционирует 
и развивается во взаимодей-
ствии с конкурирующим сек-
тором, изменения масштабов 
(мощности, результативности, 
эффективности деятельности) 
которого неизбежно приводят 
к изменениям масштабов дру-
гого сектора, сопряженного с 
ним. В ее рамках установлен 
критерий минимально не-
обходимых и предельно воз-
можных значений масштабов 
(и границ) секторов и решена 
задача (предложен поэтапный 
маршрут) оптимизации (гар-
монизации) их сочетания, дви-
жение к достижению которой 
максимизирует структурный 

потенциал, результативность 
и эффективность отечествен-
ной экономики. Показано, что 
гармонизация структурного 
строения экономики, достиже-
ние функционального балан-
са между ее секторами пред-
стает и макроэкономическим 
условием, и стратегическим 
резервом экономического ро-
ста. В статье [2] (вне непо-
средственной связи со статьей 
[1]) авторами настоящей ста-
тьи в рамках этой же модели 
представлены результаты ис-
следования по оптимизации 
структурного строения треху-
ровневой бюджетной системы 
Российской Федерации.

Вместе с тем, сформулиро-
ванная выше гипотеза пред-
полагает решение задачи оп-
тимизации относительных 
масштабов структурных ком-
понентов национальной эко-
номики, рассматриваемой не 
только в плоскости «государ-
ственный сектор/негосудар-
ственный сектор» (n = 2), но 
и как состоящей из n = 3, 4, 5 
и более структурных частей. 
В настоящей статье задачу 
оптимизации строения отече-
ственной экономики мы ре-
шаем для произвольного числа 
частей и на его основе – в пло-
скости ее отраслей (n = 19, 20). 
Расширение исследователь-
ской задачи по оптимизации 
строения отечественной эко-
номики как многокомпонент-
ной системы при n > 3 потре-
бовало не только адаптации 

теоретических положений, но 
и привлечения к исследованию 
дополнительных методических 
приемов, известных в иных 
областях научного знания. В 
социологической литературе, 
например, они излагаются в 
рамках двух, в определенной 
степени – альтернативных 
подходов к решению оптими-
зационных задач.

В качестве успешного опыта 
решения таких задач в социо- 
логии Л.А. Паутова справед-
ливо отмечает опыт Инсти-
тута социально-политических 
исследований (ИСПИ) под 
руководством академика РАН 
Осипова Г.В. по разработке 
методики построения системы 
предельно-критических пока-
зателей в мировой практике и 
опыт исследований под руко-
водством доктора философии 
А.А. Давыдова в Институте 
социологии РАН по определе-
нию устойчивости социальных 
структур в рамках «модульной 
теории социума» (МТС) [3, 
с. 125]. В разработках Осипо-
ва Г.В. выявляются некоторые 
социальные константы на ма-
териалах мировой практики и 
вычисляемые значения таких 
показателей для России срав-
ниваются с аналогичными по-
казателями других стран. МТС 
Давыдова А.А. [4–6] основана 
на концепции, согласно кото-
рой социум (в определенных 
пространственных и времен-
ных границах) понимается 
как целостность, состоящая 
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из некоторого числа «соци-
альных модулей», которые в 
свою очередь включают в себя 
взаимообуславливающие, вза-
имодополняющие и взаимо-
обеспечивающие друг друга 
функциональные части. «Со-
циальный модуль» исследуется 
как убывающая последователь-
ность количественных значе-
ний его структурных частей 
[6, с. 113]. Выявляются размер-
ности и сочетания этих частей, 
пропорции между ними, что 
позволяет выйти на постро-
ение количественных (эмпи-
рических, аналитических) мо-
делей структурного строения 
социальных образований. 

Однако в рамках этих 
подходов не решена задача 
установления теоретически 
обоснованных количествен-
ных критериев оптимизации 
структурного состава много-
компонентных (дискретных) 
социальных систем. В первом 
случае в качестве таковых при-
нимаются эмпирически выяв-
ленные социальные констан-
ты из зарубежной практики, 
во втором – наиболее часто 
встречающиеся в практике со-
циологических исследований 
размерности членов убываю-
щих последовательностей, их 
сочетания и средние пропор-
ции между ними. Между тем 
очевидно, что критерий оп-
тимальности строения много-
компонентных систем (в т.ч. 
отраслевого состава нацио-
нальной экономики) требует 
более фундаментальных (тео-
ретических) обоснований.

Общая направленность по-
иска решений оптимизацион-
ных задач отечественной нау-
ке известна. В частности, она 
сформулирована в работе [7] 
профессора С-Петербургского 
госуниверситета И.П. Яков-
лева и состоит в поиске гар-
монии, которая «… может 
быть достигнута на основе … 
нахождения и регулирования 
такого соотношения весов … 
частей, которое позволяло бы 
наиболее близко к принятым 
социальным нормам удовлет-

ворить потребности социаль-
но-профессиональных групп, 
а обществу в целом успешно 
развиваться» [7. с. 18]. В ука-
занной работе он справедливо 
утверждает, что «Поиск границ 
меры и поддержание процес-
сов в этих границах – одна 
из важнейших задач науки 
и управления, которая пока 
не поддается в нашей стране 
удовлетворительному реше-
нию» [7. с. 16]. 

Одновременно, в статьях [1] 
и [2] мы показали, что отече-
ственная наука уже обладает 
теоретической концепцией, в 
рамках которой критерий оп-
тимизации состава многоком-
понентных систем получает 
необходимое обоснование. 
Речь идет о концепции «струк-
турной гармонии систем» бе-
лорусского математика и фи-
лософа Э.М. Сороко, которую 
наиболее полно и детально он 
изложил в книге [8]. В ней в ка-
честве меры гармонии струк-
турного строения дискретных 
систем предъявлены «коды 
скрытой гармонии», которые 
выступают инвариантами и ат-
тракторами самоорганизации 
и эволюции систем. Их пар-
ные количественные величины 
(инварианты) мы признаем в 
качестве оснований, в соот-
ветствии с которыми может 
быть установлен критерий оп-
тимальности многокомпонент-
ных систем, в т.ч. – критерий 
оптимальности структурного 
строения национальной эко-
номики. Задача оптимизации 
относительных масштабов 
структурных компонентов на-
циональной экономики, на 
наш взгляд, имеет для своего 
решения необходимые теоре-
тические и методологические 
основания. 

В целях ее практического 
решения в первой части на-
стоящей статьи излагаются 
основы, порядок и алгоритмы 
исследования. Описывается 
модель оптимизации строения 
многокомпонентных систем, 
посредством которой могут 
быть получены величины оп-

тимальных масштабов струк-
турных частей российской эко-
номики, распределенных по 
разным основаниям и по раз-
ным показателям. Во второй 
части на основе данных стати-
стики характеризуется струк-
тура отечественной экономики  
в плоскости ее отраслей  
(n = 19). Представлены резуль-
таты эконометрических рас-
четов их относительных мас-
штабов (в сравнении со всей 
экономикой). Построена ко-
личественная модель и прове-
дены расчеты по оптимизации 
состава отечественной эконо-
мики в плоскости ее отраслей.

Целью настоящего иссле-
дования предстает гармониза-
ция строения отечественной 
экономики и на ее осно-
ве – выработка актуальной 
направленности структурной 
экономической политики рос-
сийского государства на обо-
зримую перспективу. 

I. Основы, порядок 
и алгоритмы исследования

Главным достижением, 
«ядром» фундаментально-
го исследования механизмов 
самоорганизации сложных, 
многокомпонентных систем, 
выполненного Э.М. Сороко, 
является доказательство суще-
ствования «кодов скрытой гар-
монии» [8, c. 4], выступающих 
инвариантами и аттракторами 
самоорганизации и эволюции 
как природных, так и соци-
альных систем. Качество меры 
гармонии систем они приоб-
рели на основе осмысления 
метрической сути гармонии, 
диалектического принципа 
раздвоения единого (понима-
емого как «различия внутри 
единой сущности, взаимоис-
ключающие, но и взаимодо-
полняющие, связанные про-
тивоположности, логически 
непересекающиеся классы или 
состояния субстрата некоторо-
го целого»), законов сохране-
ния и придания т.н. принципу 
«кратных отношений» обще-
научного статуса [8, с. 150]. 
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Если в структурном строении 
исследуемой системы удается 
зафиксировать один из «кодов 
скрытой гармонии», то она не-
пременно демонстрирует гар-
моничность строения, стацио-
нарный режим существования, 
структурно-функциональную 
устойчивость. Это означает, 
что в процессе самооргани-
зации компонентный состав 
системных образований, рано 
или поздно (в конечном итоге) 
выстраивается в соответствии 
с «кодами скрытой гармонии». 
В этом суть открытого им «за-
кона структурной гармонии си-
стем». Таким образом, «мак-
сима» подхода к оптимизации 
компонентного состава со-
стоит в приведении строения 
исследуемой (управляемой) 
системы к тому «наилучшему» 
виду, который описывается 
«кодами скрытой гармонии». 

1.1. Количественное 
отражение структурной 
гармонии систем

Установленный Э.М. Сороко 
ряд парных положительных зна-
чений «кодов гармонии» (обо-
значим их символами J и H),  
за которыми в последующем 
устоялось название «обобщен-
ных золотых сечений» (ОЗС), 
для значений ранга кратности 
s = 0, 1, 2, 3, … 23 приведен в 
табл. 1 [8, с. 198]. Величины J и 
H представлены в долях от еди-
ницы с точностью до четвертого 
знака после запятой.

Парные значения ОЗС J и 
H представляют собой базо-
вые соотношения гармониза-
ции ансамблей, смесей (мик-
сов), составов, частей целого, 
к одной из которых в процессе 
функционирования и развития 
тяготеет структурное строение 
самоорганизующейся системы. 
Их величинам в столбцах 2 и 3 
табл. 1 придается смысл удель-
ных весов «различий внутри 
единой сущности», противо-
положных атрибутивных начал 
системы, «запаса структурного 
порядка» («гомогенности») и 
«запаса структурного разно-
образия» («гетерогенности»), 

сумма которых равна единице 
или 100%. «Запас структурного 
разнообразия» системы (H) и 
«запас ее однообразия» (J), по 
Э.М. Сороко, кратны, пред-
ставляют собой пропорцио-
нальные величины.» [8, с. 196]. 
Пропорциональность значе-
ний ОЗС J и H указывает на 
их взаимосвязь, которая коли-
чественно выражается взаимно 
противоположными отноше-
ниями через величину ранга 
кратности s: 
 J = H s+1  (1)

 1sH J+=  (2)

По Сороко Э.М., у систем, 
величины J и H которых соот-
ветствуют парным показателям 
ОЗС, «минимальна рассогласо-
ванность структурных компо-
нентов, сильны внутриструк-
турная взаимосвязь и единство, 
обеспечиваемые кратностью 
их отношений, что и выража-
ется в гармоничности их сое-
динения, соразмерности.» [8, 
с. 211]. Справедливо и следу-
ющее утверждение: системы, 
эмпирически установленные 
величины J и H которых отли-
чаются от парных показателей 
ОЗС (т.е. имеют значения, рас-
полагающиеся между Jsi и Jsi+1; 
Hsi и Hsi+1), следует рассма-
тривать как дисгармоничные. 
В результате естественным 
предстает задача выявления 
того, к какой паре ОЗС тяго-
теет исследуемая система, если 
величины J и H указывают на 
дисгармоничность ее структур-
ного строения. 

Кроме того, Э.М. Соро-
ко показал, что структурное 
развитие систем есть … «по-
следовательная смена строго 
определенных квантованных 
инвариантов, фиксирующих 
ряд гармоничных состояний, а 
в более широком смысле – ко-
личественно выраженный за-
кон диалектических скачков» 
[8, c. 8–9]. Тем самым, «закон 
структурной гармонии систем» 
указывает на направленность 
развития самоорганизующихся 
систем. «В процессах гармо-
низации структур объективно-
го мира, пишет Э.М. Сороко, 
реализуется механизм ограни-
чения единообразием некото-
рого ансамбля, совокупности 
членов отношения, частей це-
лого, другими словами, мно-
гообразия.» [8, с. 9]. В табл. 1 
она отражается как движение 
инвариантной пары от боль-
ших значений ранга кратности 
«s» к меньшим его значени-
ям. «Системы, эволюциони-
руя, саморазвиваясь, указывает 
Э.М. Сороко, совершают пе-
реход от одного структурного 
уровня сложности к другому, с 
разной интенсивностью реали-
зуя в них свой потенциал» [8, 
с. 217]. Это означает, что ранг 
кратности s табл. 1 характе-
ризует достигнутый системой 
уровень структурной сложно-
сти и соответствующий этому 
уровню – структурный потен-
циал (D). 

Табл. 1 в редакции Э.М. Со-
роко составлена в порядке воз-
растания ранга кратности s, 

Таблица 1

«Обобщенные золотые сечения» Э.М. Сороко для значений ранга 
кратности s = 0, 1, 2, 3, ..., 23

s J* H* s J* H* S J* H*
1 2 3 1 2 3 1 2 3
0 0,5000 0,5000 8 0,8243 0,1757 16 0,8819 0,1181
1 0,6180 0,3820 9 0,8351 0,1649 17 0,8862 0,1138
2 0,6823 0,3177 10 0,8444 0,1556 18 0,8902 0,1098
3 0,7245 0,2755 11 0,8525 0,1475 19 0,8939 0,1061
4 0,7549 0,2451 12 0,8598 0,1402 20 0,8973 0,1027
5 0,7781 0,2219 13 0,8662 0,1338 21 0,9005 0,0995
6 0,7965 0,2035 14 0,8720 0,1280 22 0,9034 0,0966
7 0,8117 0,1883 15 0,8772 0,1228 23 0,9061 0,0939

Источник: [8, с. 198].

* Значения величин J и H можно задавать в %, они nерестановочны.
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которому соответствует кван-
тованный рост единообразия 
самоорганизующейся системы 
(J) и пропорциональное сни-
жение ее разнообразия (H). 
Примечание Э.М. Сороко к 
табл. 1 о перестановочности 
величин J и H распространяет 
«закон структурной гармонии 
систем» и на ситуацию разви-
тия, при которой происходит 
замещение разнообразием его 
противоположности – еди-
нообразия. Для того, чтобы 
показать эти эффекты в ко-
личественных соотношениях 
достаточно представить табл. 1 
в ее симметричном отображе-
нии по границе s = 0 (табл. 2). 
Кроме того, для извлечения из 
«закона структурной гармонии 
систем» необходимых инстру-
ментов исследования табл. 2 
мы дополнили соотношени-
ями, с различных сторон и с 
разными акцентами, характе-
ризующими структурное стро-
ение исследуемых систем.

Левая часть табл. 2 ото-
бражает структурное развитие 

системы на доминанте струк-
турного разнообразия H, за-
вершающей свою историю 
в момент достижения ранга 
кратности s = 0, когда его до-
минирование «выдыхается», 
показатель структурного еди-
нообразия J «догоняет» пока-
затель структурного разноо-
бразия. Достижение системой 
ранга кратности s = 0 указы-
вает на момент т.н. бифурка-
ции системы. В этот момент 
происходит переполюсовка 
конкурирующих начал систе-
мы, она начинает развитие на 
доминанте структурного еди-
нообразия. Правая часть табл. 
2 отображает структурное раз-
витие системы на доминанте 
структурного единообразия 
J, устремленное (в пределе) к 
полному поглощению свое-
го конкурента – структурного 
разнообразия H. 

Количественными инстру-
ментами индикации состо-
яния системы, помимо ран-
га кратности s, показателей 
структурного разнообразия H 

и структурного единообразия 
J, выступают три дополни-
тельных показателя: коэффи-
циент φ = H/J, обратный ему 
коэффициент U = 1/φ = J/H и 
произведение D = H × J. Ко-
эффициент φ непосредственно 
указывает на степень домини-
рования одного из атрибутив-
ных начал системы, его вели-
чина прямо пропорциональна 
величине структурной доми-
нанты системы. Коэффициент 
U отражает степень устойчи-
вости системы, его величина 
обратно пропорциональна ве-
личине структурной доминан-
ты системы. Показатель D как 
произведение количественных 
показателей конкурирующих 
начал системы характеризует 
интегральную интенсивность 
функциональных проявлений 
системы. Его величина воз-
растает по мере уменьшения 
ранга кратности s, приближе-
ния к равенству показателей 
структурного разнообразия H 
и структурного единообразия 
J и может быть признана по-

Таблица 2

Инструменты исследования структурного строения систем в соответствии с «законом структурной гармонии 
систем» Э.М. Сороко*

s H J φ = H/J U = 1/φ D = H × J s H J φ = J/H U = 1/φ D = H × J

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

… … … … … … 0 0,5000 0,5000 1,0000 1,0000 0,2500

15 0,8772 0,1228 7,1433 0,1400 0,1077 1 0,3820 0,6180 1,6180 0,6180 0,2361

14 0,8720 0,1280 6,8125 0,1468 0,1116 2 0,3177 0,6823 2,1476 0,4656 0,2168

13 0,8662 0,1338 6,4738 0,1545 0,1159 3 0,2755 0,7245 2,6298 0,3803 0,1996

12 0,8598 0,1402 6,1327 0,1631 0,1205 4 0,2451 0,7549 3,0800 0,3247 0,1850

11 0,8525 0,1475 5,7797 0,1730 0,1257 5 0,2219 0,7781 3,5065 0,2852 0,1727

10 0,8444 0,1556 5,4267 0,1843 0,1314 6 0,2035 0,7965 3,9140 0,2555 0,1621

9 0,8351 0,1649 5,0643 0,1975 0,1377 7 0,1883 0,8117 4,3107 0,2320 0,1528

8 0,8243 0,1757 4,6915 0,2132 0,1448 8 0,1757 0,8243 4,6915 0,2132 0,1448

7 0,8117 0,1883 4,3107 0,2320 0,1528 9 0,1649 0,8351 5,0643 0,1975 0,1377

6 0,7965 0,2035 3,9140 0,2555 0,1621 10 0,1556 0,8444 5,4267 0,1843 0,1314

5 0,7781 0,2219 3,5065 0,2852 0,1727 11 0,1475 0,8525 5,7797 0,1730 0,1257

4 0,7549 0,2451 3,0800 0,3247 0,1850 12 0,1402 0,8598 6,1327 0,1631 0,1205

3 0,7245 0,2755 2,6298 0,3803 0,1996 13 0,1338 0,8662 6,4738 0,1545 0,1159

2 0,6823 0,3177 2,1476 0,4656 0,2168 14 0,1280 0,8720 6,8125 0,1468 0,1116

1 0,6180 0,3820 1,6180 0,6180 0,2361 15 0,1228 0,8772 7,1433 0,1400 0,1077

0 0,5000 0,5000 1,0000 1,0000 0,2500 … … … … … …

Источник: [8, с. 198], расчеты авторов.

* Значения величин J и H и их производные при рангах кратности s = 1, 2, 3 …, 15.
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казателем способности само-
организующейся системы к 
развитию – показателем струк-
турного потенциала развития. 

Понятие «структурный по-
тенциал развития» в научный 
оборот введено отечественным 
исследователем В.Б. Вяткиным 
как структурная характеристи-
ка исследуемых им природных 
и лингвистических систем в 
рамках синергетической те-
ории информации [9]. Он 
представил вывод о существо-
вании «закона структурной 
организации систем», который 
регулирует структурный хаос 
(S) и структурный порядок (I) 
в строении самоорганизую-
щихся систем таким образом, 
что в процессе эволюции их 
взаимоотношения устремле-
ны в сторону равновесия. Их 
величины, сумма которых ха-
рактеризует систему как це-
лостность, соотносятся меж-
ду собой таким образом, что 
чем более хаотичной является 
структура системы (т.е. чем 
больше частей выделяется в ее 
составе и чем меньше эти части 
отличаются друг от друга по 
числу элементов), тем больше 
величина S и меньше величи-
на I. И, наоборот, чем меньше 
частей в составе системы и чем 
более доминирует какая-либо 
часть по числу элементов, тем 
больше величина I и меньше 
величина S [9, с. 6]. Он также 
показал, что устремленность к 
равновесию структурного ха-
оса и структурного порядка в 
процессе эволюции есть след-
ствие движения к такому их 
сочетанию, которое максими-
зирует структурный потенци-
ал (D-функцию) самоорганизу-
ющихся систем [9, с. 28–30]. 
А его величина определяется 
произведением количественно 
выраженных значений струк-
турного порядка и структурно-
го хаоса:

 Dфакт = I × S (3)

Из «закона структурной 
гармонии систем» Э.М. Со-
роко следует тот же вывод. 
Данные колонки 6 табл. 2 в 

отношении «кодов скрытой 
гармонии» отражают количе-
ственные значения их произ-
ведений (в долях от единицы) 
и отчетливо демонстрируют 
последовательное возрастание 
величины D-функции по мере 
уменьшения ранга кратности 
s, достигая максимума при до-
стижении равенства величин J 
и H. Поэтому D-функция ис-
следуемых систем может оце-
ниваться путем их соотнесения 
с произведениями парных ин-
вариантов ОЗС табл. 2 без об-
ращения к непосредственным 
измерениям величин I и S.

В силу того, что произве-
дение двух неотрицательных 
чисел (J и H) с постоянной 
суммой имеет наибольшее 
значение тогда, когда числа 
равны, максимальную вели-
чину D-функция будет иметь 
при условии J = H. То есть 
предельная, максимально воз-
можная величина структурного 
потенциала (Dмакс) дискретной 
системы соответствует рангу 
кратности s = 0 табл. 2 (J = 
H, Dмакс = 0,25). Очевидно, что 
отношение Dфакт/Dмакс харак-
теризует степень (L-функция) 
достижения исследуемой си-
стемой максимально возмож-
ной величины структурного 
потенциала. Выражая ее в про-
центах, имеем: 

 L = Dфакт/Dмакс × 100% (4)

Результаты расчетов фак-
тических величин L-функ-
ции выступают мотиватором 
и критерием необходимости 
структурных трансформаций 
в направлении оптимизации 
структурного строения иссле-
дуемой системы. Сравнивая 
результаты эмпирических рас-
четов L-функции отечествен-
ной экономики, рассматривае-
мой в отраслевой плоскости, с 
L-функцией ее оптимизирован-
ного (гармоничного) анало-
га, можно судить не только о 
степени достижения ею макси-
мально возможной величины 
структурного потенциала, но 
и резервах роста структурно-
го потенциала, которые таят-

ся в процессах гармонизации 
отраслевого строения отече-
ственной экономики. Дости-
жение исследуемой социаль-
ной системой определенного 
ранга кратности s есть резуль-
тат противоборства ее конку-
рирующих начал, а значения 
структурных показателей есть 
результат их совестного дей-
ствия и представляют собой 
структурные характеристики 
системы как целостности. 

«Закон структурной гармо-
нии систем» отчетливо подска-
зывает, что гармоничное раз-
витие системы возможно как 
на доминанте структурного 
разнообразия, так и на доми-
нанте структурного единообра-
зия. Но только в тех пределах, 
когда ее структурное строение 
соответствует одному из ран-
гов кратности s (не равного 0), 
а показатели φ и U распола-
гаются в пространстве кван-
тованных значений от ∞ до 1 
(от 1 до ∞) и от 0 до 1 (от 1 
до 0), но не совпадают с этими 
крайностями. Приобретение 
системой предельных (край-
них) показателей структурного 
строения φ и U в равной степе-
ни губительны для системной 
целостности. 

С точки зрения управления 
структурным развитием систе-
мы очевидно, что максимиза-
ция структурного потенциала 
(D-функции) исследуемой си-
стемы является непреходящей 
целью ее структурных транс-
формаций. А направленность 
таких трансформаций непо-
средственно следует из «закона 
структурной гармонии систем». 
Наиболее оптимальным, и это 
хорошо видно из табл. 2, яв-
ляется соответствующее рангу 
кратности s = 1 соотношение  
φ = H/J = φ = J/H = 1,618…, с до-
минированием в системе либо 
ее структурного единообразия, 
либо структурного разнообра-
зия. Величина D-функции при 
этом будет иметь значение 
меньшее максимально воз-
можного (как при J = H), но 
этот эффект компенсируется, 
во-первых, воспроизводством 
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движущей силы (доминанты), 
т.е. сохранением способности 
к развитию (к изменениям), 
во-вторых, воспроизводством 
высокой степени устойчиво-
сти системы (1/φ). Иначе гово-
ря, в соответствии с «законом 
структурной гармонии систем» 
структурные трансформации 
исследуемой (управляемой) 
системы с рангом кратности 
s > 1 должны быть направле-
ны в сторону достижения ею 
меньшего ранга кратности, 
чем достигнутый, в пределе – 
ранга кратности s = 1. Вели-
чины J и H (в пределе) – со-
ответствовать значениям либо 
0,6180…/0,3820… (доминирует 
структурное единообразие), 
либо 0,3820…/0,6180… (доми-
нирует структурное разнообра-
зие). А их отношение φ = J/H 
(φ = H/J) – соответствовать 
значениям 1,618…

Вместе с тем, в практике ис-
следований могут встречаться 
многокомпонентные системы, 
структурное строение которых 
характеризуется величинами φ 
меньше, чем 1,618…, но боль-
ше, чем 1,000. Оптимизация та-
ких систем потребует структур-
ных трансформаций в сторону 
достижения ими величины φ = 
1,618…, либо, как мы покажем 
далее, – промежуточной вели-
чины √φ = √1,618… = 1,272… 

Соответствие показателей 
структурного строения иссле-
дуемой системы показателям, 
полученным в соответствии с 
законом «структурной гармо-
нии систем» Э.М. Сороко и 
характеризующим системы как 
гармоничные, может рассма-
триваться в качестве количе-
ственного критерия гармони-
зации структурного строения 
многокомпонентных систем. 

1.2. К модели оптимизации 
строения дискретных 
систем

При практическом исполь-
зовании «закона структурной 
гармонии систем» для оценки 
состояния и последующей оп-
тимизации компонентного со-
става исследуемых (реальных) 

систем-ансамблей возникают 
две взаимосвязанные задачи. 
Во-первых, необходимо обла-
дать способом оценки «запаса 
структурного единообразия» 
(J) и «запаса структурного раз-
нообразия» (H) исследуемой 
системы, состоящей из про-
извольного числа (n = 3, 4, 5 
и более) структурных частей. 
Оценка величин (J) и (H) ис-
следуемой системы открыва-
ет путь к определению других 
ее структурных параметров. 
Во-вторых, для получения оп-
тимальных размеров (удельных 
весов) компонентов исследуе-
мой системы необходимо обла-
дать способом «развертывания» 
(декомпозиции) частей изна-
чальной целостности [m(A)] в 
определенную последователь-
ность, соответствующую «ко-
дам скрытой гармонии».

Постановка, смысловое 
наполнение и последователь-
ность решения задач оптими-
зации систем описаны в работе 
[10] профессора Э.Р. Григорья-
на. Такую последовательность 
он называет алгоритмом Гер-
меса1, имея в виду мыслителя 
древности Гермеса Трисмеги-
ста. Алгоритм в сокращенном 
виде состоит из нескольких 
шагов. «Первый шаг алгоритма 
состоит в том, что, наблюдая 
за вещью, мы ищем ее точные 
противоположности. Второй 
шаг состоит в том, что мы 
находим общий для этих проти-
воположностей формат (осно-
вание), в котором они неотде-
лимы, хотя и противоположны, 
как взаимодополняющие друг 
друга части. Третьим шагом 
мы пытаемся установить от-
ношения между ними, которые 
максимально уравновешивают 
их. … И наилучшим образом 
это может сделать их сравне-
ние в соотношении с лучшей из 
связей. А она выражается зо-
лотым сечением … она задает 

1 «Алгоритм Гермеса» по Э.Р. Гри-
горьяну по смыслу близок к поня-
тию «метод Фибоначчи», которым 
пользуется в своих работах Хари-
тонов А.С. [11, 12].

наиболее оптимальные и еди-
ные нормы взаимодействия, … 
обеспечивающие здоровое дол-
гожительство. … Следующим 
шагом является нахождение 
оптимальной функциональной 
дифференциации частей цело-
го» [10, с. 121–122]. Первый 
и второй шаги в описании 
Э.Р. Григорьяна соответствуют 
задаче «свертывания» струк-
турного разнообразия исследу-
емой системы (при n > 2) до 
двойственного выражения, до 
ее «точных противоположно-
стей». Третий и «следующий» 
шаги – задаче «декомпозиции» 
(по Э.Р. Григорьяну – «функ-
циональной дифференциации») 
частей изначальной целостно-
сти в оптимальную последова-
тельность.

Решение первой задачи со-
стоит в отражении соотноше-
ния «запаса «структурного по-
рядка» и «запаса структурного 
разнообразия» (по Э.М. Соро-
ко), соотношения «структур-
ного порядка» и «структурного 
хаоса» (по В.Б. Вяткину), со-
отношения «точных противо-
положностей» (по Э.Р. Григо-
рьяну) в строении исследуемой 
системы, т.е. в отражении ее 
многокомпонентного состава 
как атрибутивной двойствен-
ности. Задача может быть ре-
шена в рамках логики «модуль-
ной теории социума» (МТС), 
разрабатываемой (с 1989-е 
года) группой исследователей 
в Институте социологии РАН 
под руководством А.А. Да-
выдова [4–6] и применением 
«закона структурной гармонии 
систем» Э.М. Сороко [8]. 

В соответствии с МТС [6, 
с. 131] функциональные части 
социальных модулей призна-
ются компонентами (членами) 
убывающей последовательно-
сти, для которой установлены 
два очевидных требования: в 
отношении величин членов 
(частей) убывающей последо-
вательности (хi) должно вы-
полняться неравенство хi > хi+1, 
а их сумма должна охватывать 
весь модуль и составлять вели-
чину m(A):
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циального модуля, состоящего 
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отношением общего количе-
ства элементов [m(A)] к разме-
ру наибольшей части модуля 
хмакс:

 М = m(A)/хмакс. (7а)

Кроме того, может характе-
ризоваться отношением разме-
ра наибольшей части модуля 
хмакс к общему количеству эле-
ментов [m(A)]:
 1/М = хмакс/m(A). (7б)

Средняя пропорция (pr) 
указывает на усредненное со-
отношение размеров (масшта-
бов) смежных компонентов 
исследуемой системы, которая 
совпадает по своему смыслу 
(гипотеза) с коэффициентом 
φ, уже известным из табл. 2. 
Сравнение количественных 
значений средней пропорции 
(pr) и коэффициентов φsi по-
казывает тяготение структур-
ного строения исследуемой 
системы к одному из парных 
инвариантов J и H и соответ-
ствующему рангу кратности s. 
Соответствие (несоответствие) 
средней пропорции (pr) к от-
ношению одной из пар «кодов 
скрытой гармонии» (к одному 
из коэффициентов φsi) высту-
пает критерием гармонично-
сти (дисгармоничности) струк-
турного строения исследуемой 
системы. 

Вторая задача, задача 
«развертывания» исследуе-
мой системы (по Григорьяну 
Э.Р. – задача «оптимальной 
дифференциации частей цело-
го») для получения оптималь-

ных размеров ее компонентов, 
может быть решена на осно-
ве критерия гармоничности 
структурного строения систем, 
полученного в результате ре-
шения первой задачи в рамках 
МТС А.А. Давыдова и призна-
ния совпадения и по смыслу, и 
количественно величин сред-
ней пропорции и отношения 
J и H (pr = φsi). 

Применение критерия гар-
моничности в качестве осно-
вания для оптимизации струк-
турного состава исследуемой 
системы может быть рассмо-
трено в рамках следующей ло-
гики. Если у анализируемой 
системы известны количество 
членов последовательности (n) 
и тип последовательности, а 
сумма членов последователь-
ности [m(A)] составляет 100%, 
то может быть восстановлена 
вся ее числовая последова-
тельность. Ключевое значение 
имеет тип последовательности, 
в отношении которого авто-
рами МТС в статье [6] уста-
новлено, что «наиболее часто 
наблюдаются числовые после-
довательности, описываемые 
экспоненциальной и степен-
ной функциями зависимости 
размеров компонентов от их 
порядковых номеров … При 
степенной зависимости часто 
наблюдается … закон Ципфа. 
… При экспоненциальной за-
висимости … геометрические 
прогрессии» [6, с. 114]. Дан-
ное эмпирическое наблюдение 
исследователей из Института 
социологии РАН подкрепляет-
ся гипотезой, представленной 
отечественным исследователем  
С.И. Сухоносом в работе [13], 
о непосредственной связи гар-
монии природных и социаль-
ных систем с пропорцией и 
геометрической прогрессией. 
Он утверждает, что «… в осно-
ве гармонии лежит пропорция, 
как минимальный ее элемент 
и геометрическая прогрессия 
как ее максимальное проявле-
ние…» [13, с. 99]. 

Кроме того, для распределе-
ний с различающимся числом 
членов последовательностей 

(n), описываемых геометриче-
ской прогрессией, Чураковым 
А.Н. выявлены замечательные 
зависимости [14, с. 182]:

между М и q – М = q/(q – 1) 
и q = M/(M – 1), если знамена-
тель геометрической прогрес-
сии q > 1;

между М и pr – M = pr/(pr – 
– 1), если средняя пропорция 
pr > 1. 

Из соотношений q = M/(M – 
– 1) и M = pr/(pr – 1) следу-
ет еще одно равенство q = pr. 
Это означает, что знаменатель 
геометрической пропорции (q) 
совпадает с величиной средней 
пропорции, измеренной в со-
ответствии с алгоритмом (6), 
если величины pr и q больше 
единицы. 

Понятно, что гармонич-
ность последовательности, в 
основании которой геометри-
ческая прогрессия, задается ее 
знаменателем (q), в качестве 
которой принимается один из 
инвариантов ОЗС Э.М. Соро-
ко. Тем самым, «декомпози-
ция» (дифференциация) си-
стемы на оптимальные части 
может быть осуществлена по-
средством геометрических про-
грессий, в основании которых 
гармонические пропорции. 
Речь идет о соответствующих 
коэффициентах φ колонок 4 
табл. 2, признаваемых констан-
тами оптимального строения 
социальных систем. В частно-
сти, в статье [2, с. 52] мы по-
казали, что бюджетная систе-
ма гармонична, если значения 
удельных весов доходов трех 
уровней (n = 3) бюджетной 
системы (федерального, регио-
нальных и местных бюджетов) 
в доходах консолидированного 
бюджета Российской Федера-
ции отвечают (в %) соотно-
шению 50 + 30,9 + 19,1 = 100. 
Нетрудно видеть, что соотно-
шение удельных весов доходов 
бюджетов бюджетной систе-
мы в этом случае соответству-
ет величине φ = 50/30,9 = 
= 30,9/19,1 = 1,618… и ран-
гу кратности s = 1. Параметр  
pr = φsi = q, к которому тяготе-
ет исследуемая система, и ко-
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торый приобретает смысл ве-
личины шага между смежными 
компонентами гармонично 
устроенной системы, мы при-
знаем в качестве количествен-
ного критерия гармонизации 
структурного строения много-
компонентных систем. 

1.3. Моделирование 
оптимальной структуры 
дискретных систем

Установление оптимальных 
масштабов частей некоторой 
системы как состоящей из 
произвольного числа струк-
турных компонентов требует 
предварительного решения 
задачи в общем виде и пред-
полагает определение величин 
удельных весов (долей) ее ча-
стей. Результатом решения 
задачи будем признавать по-
следовательность (убывающую 
либо возрастающую) величин 
удельных весов структурных 
компонентов системы с чис-
лом частей n = 2, 3 (в качестве 
примеров) и 19, 20 [для иссле-
дования структуры российской 
экономики в плоскости ее от-
раслей при (n = 19 и n = 20)], 
сумма которых охватывает всю 
систему и составляет 100%. 
Числовая последовательность 
должна отражаться как воз-

растающая кривая, в основа-
нии которой геометрическая 
прогрессия со знаменателем 
q = φsi. 

Известно, что xin-й член 
возрастающей геометрической 
прогрессии определяется про-
изведением: 
 x1 × qn–1 = xin,  (8)
а сумма n ее членов m(A) дро-
бью:
 x1 × (qn – 1)/(q – 1) = m(A), (9)
где x1 – первый член возрас-
тающей геометрической про-
грессии; n – количество членов 
прогрессии, q – знаменатель 
прогрессии. 

При известной величине 
суммы n членов [m(A) = 100%] 
последовательности и задан-
ном знаменателе возраста-
ющей геометрической про-
грессии q = 1,618… величину 
первого члена x1 находим из 
формулы (9), а величины по-
следующих членов – из фор-
мулы (8). Последовательности 
величин удельных весов (в %) 
структурных компонентов (xi) 
дискретной системы приобре-
тают следующий вид (первые 
строки для n = 2, 3, 19 и 20 
табл. 3). 

Данные (xi) в горизонтально 
расположенных ячейках табл. 

3 отражают возрастающие ве-
личины оптимальных долей 
компонентов системной це-
лостности (в %), состоящей из 
n = 2, 3, 19 и 20 частей, в от-
ношении которой предполага-
ется соответствие ее структур-
ного строения рангу кратности 
s = 1 табл. 1 (первая строка для 
каждого n). Показатели J и H 
равны 0,618… и 0,382…, их от-
ношение φ = 1,618… Система, 
обладающая такими характе-
ристиками, приобретает гар-
моничное строение, оптималь-
ное соотношение своих частей, 
обеспечивает структурную 
устойчивость и наибольший 
структурный потенциал D. Од-
новременно, теоретически по-
лученные последовательности 
величин удельных весов струк-
турных компонентов систем 
представляют собой решение 
задачи «оптимальной диффе-
ренциации частей целого». 

Очевидно, что аналогичные 
оптимизированные последова-
тельности удельных весов ча-
стей системы могут быть полу-
чены при иных знаменателях 
геометрической прогрессии, 
но с непременным их соответ-
ствием одному из рангов крат-
ности s табл. 1. Понятно, что 
удельные веса компонентов 

Таблица 3

Удельные веса структурных компонентов систем при n = 2, 3, 19, 20  
и знаменателях геометрической прогрессии q = φ = 1,618… и q = k = √φ = 1,272…  

[в возрастающей последовательности (%)]

n q \ xin x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10

n = 2
q = φs1 38,20 61,80 x
q = k = √φs1 44,01 55,99 x

n = 3
q = φs1 19,10 30,90 50,00 x
q = k = √φs1 25,71 32,70 41,59 x

n = 19
q = φs1 0,007 0,011 0,017 0,028 0,045 0,073 0,119 0,192 0,311 0,503

q = k = √φs1 0,284 0,362 0,460 0,585 0,744 0,947 1,204 1,532 1,948 2,478

n = 20
q = φs1 0,004 0,007 0,011 0,017 0,028 0,045 0,073 0,119 0,192 0,311

q = k =√φs1 0,223 0,284 0,361 0,459 0,584 0,743 0,945 1,202 1,528 1,944

Продолжение табл. 3

x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 X20

n = 19
q = φs1 0,813 1,316 2,129 3,445 5,573 9,018 14,591 23,609 38,20 x
q = k = √φs1 3,153 4,010 5,101 6,489 8,254 10,499 13,355 16,987 21,608 x

n = 20
q = φs1 0,503 0,813 1,316 2,129 3,444 5,573 9,018 14,591 23,608 38,20
q = k = √φs1 2,473 3,146 4,001 5,090 6,474 8,235 10,475 13,325 16,950 21,560

Источник: расчеты авторов. 
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реальных, самоорганизующих-
ся, развивающихся систем, но 
еще не достигших гармонии в 
своем структурном строении, 
будут отличаться от величин, 
представленных в табл. 3. 

В процессе оценки гармо-
ничности (дисгармоничности) 
особыми случаями предстают 
системы, структурное строе-
ние которых характеризуется 
средней пропорцией (pr) по 
величине меньшей, чем коэф-
фициент φs1 = 1,618…, но боль-
шей, чем φs0 = 1,000… табл. 2. 
В этих случаях в качестве зна-
менателя геометрической про-
грессии (pr = q = φ) может 
быть применен коэффициент 
k = √φ = 1,272… Обоснование 
возможности использования 
этого коэффициента в каче-
стве знаменателя геометриче-
ской прогрессии в процессе 
«развертывания» системной 
целостности на его оптимизи-
рованные составляющие части, 
компоненты лежит исключи-
тельно в математической пло-
скости. 

В современной «золото-
носной» литературе известно 
описание множества групп 
гармоничных пропорций, в 
числе которых не только обоб-
щенные золотые (ОЗС), но 
также металлические (мантис-
совые), корневые, дробные и 
иные пропорции. В этой свя-
зи, отечественный исследо-
ватель В.П. Шенягин – автор 
многих «золотоискательских» 
работ в области экономики, 
выдвинул гипотезу о наличии 
оптимальности в самой гармо-
нии [15]. Опираясь на класси-
ческое определение «золотой 
пропорции», в соответствии с 
которой целое (А + а) так со-
относится с большей своей ча-
стью (А), как большая часть (А) 
соотносится с меньшей частью 
(а), оптимальной он признает 
такую гармоничную пропор-
цию, коэффициент оптималь-
ности (k) которой равен корню 
квадратному отношения А/а. 
Это такой коэффициент, при 
умножении (а) на который и 
делении (А) на него, большая 

часть (А) и меньшая часть (а) 
пропорции уравниваются [15, 
с. 1]. Коэффициент оптималь-
ности (k), тем самым, состав-
ляет корень квадратный из ве-
личины дроби 0,618…/0,382… 
и равен 1,272... Этому коэффи-
циенту отечественный иссле-
дователь Сергиенко П.Я. при-
дает смысл главной пропорции 
[16].

Что касается аргументации 
необходимости применения 
коэффициента k для указанных 
целей, приведем лишь слабо 
аргументированное предпо-
ложение. Этот коэффициент, 
сохраняя непосредственную 
связь с ОЗС (с «золотым» ин-
вариантом), при его приме-
нении в качестве знаменателя 
геометрической прогрессии, 
возможно более адекватно от-
ражает масштабы (размеры, 
удельные веса) частей иссле-
дуемых рядов как убывающих 
(или возрастающих) последо-
вательностей. Лишь эмпири-
ческие исследования покажут 
насколько его применение яв-
ляется обоснованным и необ-
ходимым.

Приведенные теоретические 
основания и методологические 
положения представляются 
необходимыми и достаточны-
ми как для решения задачи 
по оптимизации (гармониза-
ции) компонентного состава 
дискретных систем. Концеп-
ция «структурной гармонии 
систем» Э.М. Сороко, модель 
структурной организации си-
стем В.Б. Вяткина, «модульная 
теория социума» А.А. Давыдо-
ва, хотя и построены на суще-
ственно различающихся тео-
ретических основаниях, лишь 
с разных сторон и с различа-
ющимися акцентами описыва-
ют одно и то же, а именно – 
характеристики структурного 
строения дискретных систем. 
Объединенное их применение 
в настоящем исследовании 
позволяет определить опти-
мальные размеры и оценить 
меру гармоничного сочета-
ния структурных компонен-
тов отечественной экономики.  

А в случае обнаружения дис-
гармоничности ее строения пе-
рейти к оптимизации компо-
нентного состава, т.е. показать 
путь перехода от фактическо-
го ее состояния к тому «наи-
лучшему» строению, которое 
описывается «кодами скрытой 
гармонии». 

II. Оптимизация отраслевого 
строения российской 
экономики

В настоящей статье вопро-
сы оптимизации структурного 
строения российской эконо-
мики мы анализируем в пло-
скости ее отраслевого строения 
(n = 19 и n = 20) с применением 
различных экономических по-
казателей. Порядок изложения 
следует из логики и алгорит-
мов исследования, представ-
ленных в первой части. Для 
оценки фактических (достиг-
нутых) масштабов структурных 
компонентов отечественной 
экономики, рассматриваемой 
в указанной плоскости, и их 
предъявления как убывающих 
последовательностей в логике 
МТС Давыдова А.А. исполь-
зуем эконометрические ин-
дикаторы профессора Балац-
кого Е.В., представленные им 
в работе [17]. В соответствии 
с адаптированными алгорит-
мами (3) и (4), рассчитываем 
величину степени достижения 
максимально возможной ве-
личины структурного потен-
циала (Lфакт = Dфакт/Dмакс) 
полученных убывающих по-
следовательностей и определя-
ем потребность в оптимизации 
отраслевых компонентов рос-
сийской экономики. Их опти-
мизированные последователь-
ности строим в соответствии с 
моделью оптимизации струк-
турного строения дискретных 
систем, с применением данных 
табл. 3. Для полученных рядов 
оцениваем показатели степени 
достижения максимально воз-
можной величины структурно-
го потенциала развития (Lопт) 
и сравниваем их с фактически-
ми показателями (Lфакт). 
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Под термином «отрасль 
российской экономики» пони-
мается совокупность предпри-
ятий и организаций, которые 
производят или поставляют од-
нородную по своим свойствам 
и качествам продукцию, на 
выпуск которой необходимы 
определенное однотипное тех-
нологическое оборудование и 
процессы. В российской стати-
стике они описываются Обще-
российским классификатором 
видов экономической деятель-
ности (ОКВЭД) и отражаются 
в виде его разделов – укруп-
ненных видов экономический 
деятельности – отраслей. По-
следняя версия ОКВЭД при-
нята и введена в действие При-
казом Федерального агентства 
по техническому регулирова-
нию и метрологии от 31 янва-
ря 2014 г. № 14-ст. Он пред-
назначен к использованию не 
только для государственного 
статистического наблюдения 
за субъектами национальной 
экономики и социальной сфе-
ры по видам деятельности, но 
и для обеспечения потребно-
стей органов государственной 
власти и управления в инфор-
мации о видах экономической 
деятельности при решении 
аналитических задач. В соот-
ветствии с ОКВЭД виды эко-
номической деятельности объ-
единены в 21 отрасль.

В качестве источника ста-
тистических данных нами 
применялся статистический 
сборник Федеральной службы 
государственной статистики 
«Социально-экономические 
показатели Российской Фе-
дерации в 1991–2018 гг. При-
ложение к Ежегоднику» [18]. 
Поскольку в данном приложе-
нии отсутствует полнота дан-
ных (по анализируемым нами 
показателям) по разделам Т 
(«Деятельность домашних хо-
зяйств как работодателей») и 
U («Деятельность экстеррито-
риальных организаций и орга-
нов») ОКВЭД, постольку они 
исключены из рассмотрения. 
Количество отраслей в оте-
чественной экономике в 2018 

году поэтому сводится нами до 
n = 19 [от раздела (А) до разде-
ла (S) ОКВЭД]. Но «деятель-
ность домашних хозяйств…» 
отражена по показателям сче-
тов производства, поэтому 
оценка отраслевого строения 
российской экономики по по-
казателям стоимости выпуска 
товаров и услуг за 2014–2018 
годы осуществляется по 20 от-
раслям (n = 20).

2.1. Структурные 
характеристики 
отраслевого состава 
российской экономики

В настоящем разделе от-
ечественную экономику мы 
анализируем в плоскости ее 19 
отраслей с применением эко-
нометрических индикаторов 
(первичные, вторичные, инте-
гральный) профессора Балац-
кого Е.В., представленных им 
в работе [17, c. 32–37]. Эконо-
метрические индикаторы для 
оценки масштабов (размеров) 
отраслей национальной эко-
номики приобрели следующий 
вид.

KО1 – удельный вес заня-
тых в i-ой отрасли экономи-
ки (ZОi) в общей численности 
занятых в народном хозяйстве 
страны (Z) – характеризует 
степень поглощения отраслью 
рабочей силы: 

KО1 = ZОi/Z 
КО2 – удельный вес ос-

новных фондов i-ой отрасли 
(OFОi) в общем объеме основ-
ных фондов в стране (OF) – 
отражает долю основных 
фондов, находящуюся в распо-
ряжении отрасли: 

КО2 = OFОi/OF 
КО3 – удельный вес добав-

ленной стоимости i-ой отрас-
ли (YОi) в объеме добавленной 
стоимости всей экономики 
(Y)  – показывает относитель-
ную результативность деятель-
ности организаций и предпри-
ятий отрасли: 

КО3 = YОi/Y
КО4 – удельный вес чис-

ленности организаций и пред-
приятий i-ой отрасли (CHОi) в 
общей их численности в стра-

не (CH) – отражает относи-
тельную массу хозяйствующих 
субъектов отрасли: 

КО4 = CHОi/CH
КО5 – удельный вес инве-

стиций i-ой отрасли (IОi) в 
общем объеме народнохозяй-
ственных инвестиций (I) – 
оценивает относительную 
инвестиционную активность 
отрасли: 

КО5 = IОi/I 
Вторичными показателями 

масштабов отрасли являются 
разные по экономическому 
смыслу сочетания первичных 
экономических индикаторов, 
взвешиваемых и свертываемых 
путем их среднеарифметиче-
ского усреднения [17, c. 34]. 
Ими мы оцениваем относи-
тельную ресурсную мощность 
и относительные результаты 
деятельности, а путем средне-
арифметического усреднения 
первичных показателей рас-
считываем относительную ин-
тегральную оценку масштабов 
каждой отрасли. 

Оценка масштабов отраслей 
российской экономики по пока-
зателям их относительной ре-
сурсной мощности. Совместное 
рассмотрение показателей КО1, 
КО2 и КО4 путем их усреднения 
[(КО1 + КО2 + КО4)/3 = КОr] 
отражает долю труда, капитала 
и организационных ресурсов, 
которая находится в распоря-
жении соответствующей от-
расли, чем достигается учет за-
тратного аспекта деятельности 
и ресурсной мощности (КОr) 
совокупности ее хозяйству-
ющих субъектов. На основе 
данных Росстата [18, разделы 
4, 13, 14] нами проведены рас-
четы первичных и вторичного 
(КОr) коэффициентов за 2018 
год, результаты которых пред-
ставлены в табл. 4. 

Данные колонки 8 табл. 4 
отчетливо демонстрируют доли 
ресурсной мощности отраслей 
и порядок их расположения в 
реестре. При этом первые че-
тыре отрасли (из 19) удержи-
вают почти половину (49,53%) 
ресурсной мощности эконо-
мики страны. Неожиданно вы-
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Таблица 4

Относительные показатели ресурсной мощности отраслей российской экономики в 2018 г. 
(в убывающей последовательности по КОr)

Отрасли / показатели / индикаторы
Занятость Основные фонды Количество 

организаций КОr 
(%)ZОi 

(тыс. чел.)*
КО1 
(%)

OFОi
(млн руб.)**

КО2 
(%)

CHОi
(ед.)***

КО4
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 13670 19,12 5286645 2,51 1280152 30,39 17,34

Транспортировка и хранение 5353 7,49 47344412 22,44 246052 5,84 11,92
Обрабатывающие производства 10067 14,08 20814107 9,87 309846 7,35 10,43
Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом 1927 2,70 39842029 18,89 334387 7,94 9,84

Строительство 6391 8,94 2718514 1,29 474910 11,27 7,17
Деятельность профессиональная, научная и 
техническая 2884 4,03 5136453 2,44 354995 8,43 4,97

Добыча полезных ископаемых 1142 1,60 26953233 12,78 17161 0,41 4,93
Образование 5456 7,63 5220952 2,48 132128 3,14 4,42
Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное страхование 3651 5,11 12122636 5,75 91359 2,17 4,34

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство 4937 6,91 6462343 3,06 115405 2,74 4,24

Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 4404 6,16 4347744 2,06 82950 1,97 3,40

Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 1622 2,27 15489469 7,34 22520 0,53 3,38

Деятельность в области информации и связи 1464 2,05 5881378 2,79 126395 3,00 2,61
Деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги 1900 2,66 1791299 0,85 165044 3,92 2,48

Представление прочих видов услуг 1645 2,30 442939 0,21 185633 4,41 2,31
Деятельность финансовая и страховая 1386 1,94 4604787 2,18 73758 1,75 1,96
Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 1722 2,41 1421923 0,67 96432 2,29 1,79

Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 1149 1,61 2119910 1,00 77741 1,85 1,49

Водоснабжение, водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений

721 1,01 2939751 1,39 26123 0,62 1,01

Всего (Z; OF; CH) 71491 100 210940524 100 4212991 100 100

Источник: данные Росстата [15], расчеты авторов.

* ZОi – среднегодовая численность занятых в отраслях, ** OFОi – основные фонды отраслей на конец года по полной 
учетной стоимости, *** CHОi – число предприятий и организаций по данным государственной регистрации.

сокой долей (9,84%) в первой 
четверке характеризуется дея-
тельность в области операций 
с недвижимостью. Особенно 
если учесть, что речь идет о 
деятельности арендодателей, 
агентов или брокеров по по-
купке, продаже, сдаче внаем, 
предоставлению других услуг в 
сфере недвижимости. Ни «до-
быча полезных ископаемых», 
ни «государственное управле-
ние» как отрасли по показа-
телю ресурсной мощности в 
лидерах не состоят (седьмое 
и девятое места в рейтинге). 
Наибольшую долю трудовых 
(19,12%) и организационных 

ресурсов (30,39%) поглоща-
ет торговля, наибольшая доля 
основных фондов экономики 
страны сосредоточена в отрас-
ли «транспортировка и хране-
ние» (22,44%).

Множество других оце-
нок на основе данных табл. 
4 можно получить, если рас-
сматривать их, например, 
под углом зрения реализации 
государственных приорите-
тов, утвержденных в рамках 
национальных проектов. Но 
подобный анализ выходит за 
пределы предмета нашего ис-
следования, данные табл. 4 и 
последующих таблиц необхо-

димы в качестве эмпирическо-
го материала, на основе кото-
рого может рассматриваться 
сама тематика гармоничного 
сочетания отраслей отече-
ственной экономики.

Оценка масштабов отраслей 
российской экономики по резуль-
татам деятельности. Соче-
тание показателей КО3 и КО5 
путем их усреднения [(КО3 +  
+ КО5) / 2 = КОm] отражает 
долю вклада отраслей эконо-
мики в национальное богат-
ство, чем достигается возмож-
ность оценки относительных 
масштабов отраслей россий-
ской экономики по резуль-
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татам деятельности (КОm) их 
хозяйствующих субъектов. На 
основе данных Росстата [18, 
разделы 11, 12] по добавлен-
ной стоимости (за вычетом до-
машних хозяйств) и инвести-
циям в разрезе отраслей нами 
проведены расчеты вторичного 
коэффициента (КОm) за 2018 
год, результаты которых пред-
ставлены в табл. 5.

Данные колонки 6 табл. 
5 показывают, что лидеры и 
аутсайдеры рейтинга отраслей 
по относительной ресурсной 
мощности в целом сохраняют 
свои позиции и по относи-
тельным показателям резуль-
татов деятельности. Однако в 
группе лидеров вполне ожи-
даемо на первые места выш-
ли отрасли «добыча полезных 
ископаемых» (15,57%) и «об-

рабатывающие производства» 
(14,27%). При этом торговая 
отрасль, показав наивысшую 
долю добавленной стоимости 
(14,37%), в силу относитель-
но низкой инвестиционной 
активности (4,09%), «ушла» 
их четверки лидеров. Из чет-
верки аутсайдеров по ресурс-
ной мощности вышла и суще-
ственно поднялась в рейтинге 
отрасль «деятельность финан-
совая и страховая», демонстри-
руя высокую результативность 
(4,14%) при низкой ресурсной 
мощности (1,94%). Заметим, 
что соотношение показателей 
«результативность»/«ресурсная 
мощность» [при сравнении 
данных колонки 8 табл. 4 (KOr) 
и колонки 6 табл. 5 (KOm)] 
положительно в отраслях–ли-
дерах, но также в отраслях 

«государственное управление» 
(4,63%/4,34%), «обеспече-
ние электрической энергией» 
(4,35%/3,38%), «деятельность в 
области информации и связи» 
(2,90%/2,61%). Отрицатель-
но – в отраслях-аутсайдерах, а 
также в бюджетных отраслях, 
в частности, в образовании 
(2,38%/4,42%) и здравоохране-
нии (2,39%/3,40%). Более точ-
ное распределение отраслей в 
составе российской экономи-
ки по первичным показате-
лям, составляющим ресурсную 
мощность и отражающим ре-
зультативность деятельности, 
дает интегральная оценка их 
относительных масштабов.

Интегральная оценка мас-
штабов отраслей экономики. 
«Свертывание» коэффициен-
тов КО1, КО2, КО3, КО4 и КО5 

Таблица 5

Относительные показатели масштабов отраслей российской экономики по вкладу в национальное богатство за 
2018 г. (в убывающей последовательности по Кm)

Отрасли / показатели / индикаторы

Добавленная 
стоимость Инвестиции

КОm 
(%)YОi 

(млн руб.)*
КО3 
(%)

IОi 
(млн руб.)**

КО5 
(%)

1 2 3 4 5 6 = (3 + 5) / 2
Добыча полезных ископаемых 11962013,3 12,96 3199621,9 18,18 15,57
Обрабатывающие производства 12783564,3 13,85 2584915,9 14,69 14,27
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 8568692,3 9,28 2608395,7 14,82 12,05
Транспортировка и хранение 6472059,5 7,01 2982950,5 16,95 11,98
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 13258497,1 14,37 719197,7 4,09 9,23

Строительство 5563498,7 6,03 636250,0 3,62 4,82
Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное страхование 7021204,5 7,61 289606,3 1,65 4,63

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 2532801,6 2,74 1047524,0 5,95 4,35

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 3268604,8 3,54 776954,1 4,42 3,98
Деятельность профессиональная, научная и техническая 3907718,5 4,23 590953,8 3,36 3,80
Деятельность финансовая и страховая 3821393,6 4,14 356028,1 2,02 3,08
Деятельность в области информации и связи 2188249,3 2,37 601489,3 3,42 2,90
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 3117813,7 3,38 246844,0 1,40 2,39
Образование 2969044,1 3,22 270782,7 1,54 2,38
Деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги 2118012,6 2,30 181145,4 1,03 1,66

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений 838969,4 0,91 207055,3 1,18 1,04

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 854269,2 0,93 111993,5 0,64 0,78
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 467047,5 0,51 162622,1 0,92 0,71

Представление прочих видов услуг 573506,7 0,62 20697,7 0,12 0,37
Всего (Y; I) 92286960,7 100 17595028,0 100 100

Источник: данные Росстата [15], расчеты авторов.

* YОi – валовая добавленная стоимость отраслей в основных ценах; ** IOi – инвестиции отраслей в основной капитал в 
фактически действовавших ценах.
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дает интегральные показате-
ли масштабов отраслей (КОi). 
Они получены и отражены за 
2018 год как результат средне-
арифметического усреднения 
относительных показателей от-
раслевых ресурсов (по данным 
занятости, основным фондам, 
численности организаций) и 
результатов их использования 
(по данным добавленной сто-
имости и инвестиционной ак-
тивности):

КОi = (КО1 + КО2 + КО3 +  
+ КО4 + КО5)/5.

Кроме того, в табл. 6 све-
дены первичные и вторичные 
показатели относительных мас-
штабов отраслей российской 
экономики (из табл. 4 и 5). 

Данные колонки 9 табл. 6 
являются интегральным отра-
жением структурного строе-
ния отечественной экономи-
ки в плоскости ее отраслей. 
Показатели KOi указывают на 
удельный вес соответствующей 
отрасли (в %) в ее структуре и, 
тем самым, на относительные 
масштабы каждой из 19 отрас-
лей по совокупности первич-
ных показателей за 2018 год. 

Средние пропорции (pr) 
между членами последова-
тельности (удельными весами, 
отражающими относительные 
масштабы отраслей) по каждо-
му анализируемому показате-
лю рассчитаны в соответствии 
с алгоритмом (6). Их величины 
располагаются в пространстве 

рангов кратности между s = 0 и 
s = 1 табл. 2 и имеют значения 
φ меньше 1,618…, но больше 
1,000. При этом средние про-
порции отраслевой структуры 
занятости (1,191), ресурсной 
мощности (1,181), добавлен-
ной стоимости (1,235) и ре-
зультативности деятельности 
(1,257), а также интегральный 
показатель отраслевой струк-
туры российской экономики 
(1,175), демонстрируют тяготе-
ние к коэффициенту оптималь-
ности k = 1,272… и имеют зна-
чения меньше его величины.  
А средние пропорции отрас-
левой структуры основных 
фондов (1,354), отраслевого 
распределения численности 
организаций (1,336), отрас-

Таблица 6

Показатели относительных масштабов отраслей российской экономики в 2018 году  
(в убывающей последовательности по KОi в %)

Отрасли/индикаторы КО1* КО2* КО4* КОr КО3** КО5** КОm КОi
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 19,12 2,51 30,39 17,34 14,37 4,09 9,23 14,10

Обрабатывающие производства 14,08 9,87 7,35 10,43 13,85 14,69 14,27 11,97
Транспортировка и хранение 7,49 22,44 5,84 11,92 7,01 16,95 11,98 11,95
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 2,70 18,89 7,94 9,84 9,28 14,82 12,05 10,73
Добыча полезных ископаемых 1,60 12,78 0,41 4,93 12,96 18,18 15,57 9,19
Строительство 8,94 1,29 11,27 7,17 6,03 3,62 4,82 6,23
Деятельность профессиональная, научная и техническая 4,03 2,44 8,43 4,97 4,23 3,36 3,80 4,50
Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное страхование 5,11 5,75 2,17 4,34 7,61 1,65 4,63 4,46

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство 6,91 3,06 2,74 4,24 3,54 4,42 3,98 4,13

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 2,27 7,34 0,53 3,38 2,74 5,95 4,35 3,77

Образование 7,63 2,48 3,14 4,42 3,22 1,54 2,38 3,60
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 6,16 2,06 1,97 3,40 3,38 1,40 2,39 2,99
Деятельность в области информации и связи 2,05 2,79 3,00 2,61 2,37 3,42 2,90 2,73
Деятельность финансовая и страховая 1,94 2,18 1,75 1,96 4,14 2,02 3,08 2,41
Деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги 2,66 0,85 3,92 2,48 2,30 1,03 1,66 2,15

Представление прочих видов услуг 2,30 0,21 4,41 2,31 0,62 0,12 0,37 1,53
Деятельность гостиниц и предприятий общественного 
питания 2,41 0,67 2,29 1,79 0,93 0,64 0,78 1,39

Деятельность в области культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений 1,61 1,00 1,85 1,49 0,91 1,18 1,04 1,31

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора 
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений

1,01 1,39 0,62 1,01 0,51 0,92 0,71 0,89

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100
Средняя пропорция (pr) 1,191 1,354 1,336 1,181 1,235 1,478 1,257 1,175
Тяготение (pr) к коэффициенту оптимальности (k, φ) 1,272 1,618 1,618 1,272 1,272 1,618 1,272 1,272
Lфакт – оценка (в %) 69,50 78,99 77,93 68,95 72,07 86,28 73,39 68,56

Источник: расчеты авторов.

* Показатели КО1, КО2 и КО4 – данные таблицы 4; ** Показатели КО3 и КО5 – данные таблицы 5.



Экономическая статистика

28  Статистика и экономика  Т. 18. № 1. 2021

левая структура инвестиций 
(1,478) имеют значения больше 
величины коэффициента оп-
тимальности k = 1,272… и тя-
готеют к величине φ = 1,618… 

Приведенные результаты 
уже подсказывают возможную 
направленность оптимизации 
отраслевого строения отече-
ственной экономики. Но сама 
ее необходимость следует из 
оценок степени достижения 
максимально возможного зна-
чения структурного потенциа-
ла (Lфакт) по каждому из струк-
турных показателей. С учетом 
алгоритмов (3) и (4) расчет 
значений величины Lфакт вы-
полнен посредством математи-
ческой пропорции φфакт/φs1 = 
= Lфакт/Ls1. Из нее получаем: 

 Lфакт = Ls1 × φфакт / φs1 =
 = φфакт × Ds1/φs1 × Ds0, (10а) 

где значения Ls1 = Ds1 / Ds0  
и φs1 известны из данных табл. 
2, а величина φфакт равна сред-
ней пропорции pr. Данная 
пропорция может применять-
ся лишь в тех случаях, когда 
величина средней пропорции  
(pr = φфакт) располагается в 
пространстве между смежны-
ми рангами кратности s0 и s1.  
В случаях, когда величина 
средней пропорции распола-
гается в пространстве между 
иными смежными рангами 
кратности, расчетная форму-
ла для Lфакт будет иметь иной 
вид:

 Lфакт = Lsi × φsi / φфакт =
 φsi × Dsi / φфакт × Ds0. (10б)

Наибольшую величину по-
казателя Lфакт в 2018 году 
(табл. 6) показывает отрасле-
вое распределение инвестици-
онной активности (86,28%), 
менее 80% – распределения 
основных фондов (78,99%), 
численности организаций 
(77,93%), добавленной стоимо-
сти (72,07%) и результативно-
сти деятельности (73,39%). А 
отраслевая структура занятости 
(69,50%), структура распреде-
ления ресурсной мощности 
(68,95%) по этому показателю 
не достигали и 70% своих мак-

симально возможных значе-
ний. Интегральный показатель 
Lфакт поэтому составил лишь 
68,56%, демонстрируя несба-
лансированный характер от-
раслевого строения и наличие 
резервов роста (в случае опти-
мизации масштабов отраслей) 
структурного потенциала рос-
сийской экономики.

В соответствии с величина-
ми степени достижения мак-
симально возможного значе-
ния структурного потенциала 
(Lфакт) потребность в гармо-
низации отраслевого состава 
отечественная экономика ис-
пытывает по всем анализи-
руемым показателям. Смысл 
оптимизации состоит в при-
ведении отраслевого строения 
российской экономики к более 
высоким величинам структур-
ного потенциала в сравнении 
с достигнутыми показателя-
ми. Гармонизация отраслевой 
структуры будет означать, что 
каждая отрасль экономики бу-
дет лучшим образом обеспечи-
вать свои потребности и по-
требности всех иных отраслей, 
а экономика в целом позволит 
«… наиболее близко к при-
нятым социальным нормам 
удовлетворять потребности 
социально-профессиональных 
групп, а обществу … гармонич-
но развиваться» [7, с. 18].

2.2. Оптимизация 
отраслевого состава 
российской экономики

На практике процесс опти-
мизации отраслевого состава 
отечественной экономики оз-
начает приведение реальных 
физических отраслевых пока-
зателей к гармоничному ряду 
их удельных весов, представ-
ленному таблицей 3 и соот-
ветствующих обоснованным 
выше условиям. Иначе гово-
ря, оптимизация отраслевой 
структуры основных фондов 
(pr = 1,354), распределения 
численности организаций по 
отраслям (pr = 1,336), отрас-
левой структуры инвестиций  
(pr = 1,478) должна быть осу-
ществлена в соответствии с 

критериальным индикато-
ром (условие гармонизации) 
pr = φs1 = q = 1,618… (первая 
группа), а отраслевой струк-
туры занятости (pr = 1,191) и 
добавленной стоимости (pr = 
= 1,235) – pr = √φs1 = q = 1,272… 
(вторая группа). В целях оцен-
ки оптимальности отраслевых 
компонентов отечественной 
экономики необходимо со-
поставить их c физическими 
отраслевыми показателями и 
сравнить L-функции эмпири-
ческих и оптимизированных 
рядов при условии сохранения 
величины общего показателя 
по экономике. Результаты рас-
четов по анализируемым пер-
вичным показателям первой 
группы отраслевых структур 
представлены в табл. 7, второй 
группы – в табл. 8. Они даны 
без указания наименований от-
раслей (анонимно) в силу того, 
что соответствующее место в 
рейтинге отраслей после опти-
мизации может занять другая 
(как уже существующая, так и 
вновь формирующаяся, ранее 
отсутствующая, не отражаемая 
статистикой) отрасль экономи-
ки. Что будет проявляться как 
результат структурных сдвигов. 
Например, в силу изменения 
направлений и приоритетов 
научно-технического прогрес-
са, конъюнктуры рынков или 
приоритетов государственной 
экономической политики.

Гармонизация состава по 
первой группе отраслевых 
структур. Данные в колонках 
4, 6 и 8 табл. 7 отражают фи-
зические масштабы отраслей 
оптимизированной структуры 
отечественной экономики по 
OFОiопт, CHОiопт и IОiопт. Они 
соответствуют удельным весам 
отраслей российской экономи-
ки, структура которой оптими-
зирована гармоничным рядом, 
отраженным в % в колонке 2 
табл. 7, и соответствуют усло-
вию оптимизации – pr = φs1 = 
= q = 1,618… (первая строка 
табл. 3 при n = 19). 

Эффекты процесса опти-
мизации проявляются следу-
ющим образом. Существенно 
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(но в уменьшающейся степе-
ни) возрастают (в сравнении 
с фактическими значениями) 
показатели масштабов лидеров 
и, соответственно, столь же су-
щественно (и в возрастающей 
степени) падают показатели 
масштабов аутсайдеров рей-
тинга отраслей. Наблюдается 
перераспределение масштабов 
отраслей аутсайдеров в пользу 
лидирующих отраслей. Опти-
мизация в соответствии с дан-
ным критерием предполагает 
увеличение размеров домини-
рующей отрасли, напр., по ос-
новным фондам, (по отноше-
нию к достигнутому) на 70,2%. 
При этом критерий оптимиза-
ции φs1 = 1,618… задает верх-
ний предел ее возрастания, 
который не может (без ущер-
ба всей экономике) составлять 
величину больше 38,2% (при 
n = 19). Соответственно, сум-
ма физических показателей 
остальных 18 отраслей состав-

ляет 61,8% от показателя по 
экономике в целом. Это озна-
чает, что экономика в целом 
приобретает мощную лидиру-
ющую отрасль, она выступает 
доминантой и движущей си-
лой ее развития.

В строке со значениями 
L-функций табл. 7 по Lфакт 
воспроизведены данные ана-
логичной строки табл. 6, а зна-
чения Lопт получены как от-
ношение Ds1 / Ds0 по данным 
табл. 2. Сравнение показателей 
Lопт и Lфакт оптимизированно-
го (Lопт) и фактического рядов 
(Lфакт) масштабов отраслей 
отчетливо демонстрирует рост 
степени достижения макси-
мально возможных значений 
структурного потенциала рос-
сийской экономики по каждой 
из анализируемых отраслевых 
структур. По структуре основ-
ных фондов рост структурно-
го потенциала отечественной 
экономики после ее оптими-

зации в сравнении с достигну-
тым в 2018 году может соста-
вить 15,45%, по отраслевому 
распределению численности 
организаций – 16,51%, по 
структуре инвестиций – 8,16%. 

Гармонизация состава по 
второй группе отраслевых 
структур. Данные в колонках 
4 и 6 табл. 8 отражают физи-
ческие масштабы отраслей 
оптимизированной структуры 
отечественной экономики по 
занятости (ZОiопт) и добавлен-
ной стоимости (YОiопт), соот-
ветствующих условию оптими-
зации – pr = √φs1 = q = 1,272…. 
(вторая строка табл. 3 при n = 
19).

По данным табл. 8 про-
цесс оптимизации отраслевой 
структуры экономики по этим 
показателям демонстрирует 
те же эффекты, что и по дан-
ным табл. 7. Различие в том, 
что процесс перераспределе-
ния масштабов большинства 

Таблица 7

Показатели относительных (фактических и оптимизированных) масштабов отраслей российской экономики по 
основным фондам, количеству организаций и инвестициям в 2018 году (в убывающей последовательности)

№
п/п

Оптимум
при pr = φs1 = q

(в %)

Основные фонды Число организаций Инвестиции
млн руб. Единиц млн руб.

OFОi (факт) OFОiопт CHОi (факт) CHОiопт IОi (факт) IОiопт

1 2 3 4 5 6 7 8
1 38,2007 47344412 80580730 1280152 1609392 3199622 6721422
2 23,6093 39842029 49801630 474910 994659 2982951 4154067
3 14,5914 26953233 30779100 354995 614733 2608396 2567355
4 9,0180 20814107 19022530 334387 379926 2584916 1586712
5 5,5734 15489469 11756570 309846 234807 1047524 980642
6 3,4446 12122636 7265960 246052 145119 776954 606070
7 2,1289 6462343 4490610 185633 89688 719198 374572
8 1,3157 5881378 2775350 165044 55430 636250 231498
9 0,8131 5286645 1715260 132128 34258 601489 143074
10 0,5026 5220952 1060089 126395 21173 590954 88424
11 0,3106 5136453 655171 115405 13085 356028 54649
12 0,1920 4604787 404918 96432 8087 289606 33775
13 0,1186 4347744 250253 91359 4998 270783 20874
14 0,0733 2939751 154665 82950 3089 246844 12901
15 0,0453 2718514 95588 77741 1909 207055 7973
16 0,0280 2119910 59077 73758 1180 181145 4928
17 0,0173 1791299 36511 26123 729 162622 3046
18 0,0107 1421923 22565 22520 451 111994 1882
19 0,0066 442939 13946 17161 279 20698 1163
∑ 100 210940524 210940524 4212991 4212991 17595028 17595028
Ср. пропорция (pr) prфакт = 1,354 prопт = 1,618 prфакт = 1,336 prопт = 1,618 prфакт = 1,478 prопт = 1,618

L-функция в % Lфакт = 78,99 Lопт = 94,44 Lфакт = 77,93 Lопт = 94,44 Lфакт = 86,28 Lопт = 94,44

Источник: данные Росстата, расчеты авторов.
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отраслей аутсайдеров в пользу 
лидирующих отраслей (в силу 
меньшей величины критерия 
оптимизации) происходит с 
меньшей интенсивностью, он 
сглажен. Размер доминирую-
щей отрасли возрастет, но ее 
относительный масштаб не 
может составлять более 21,6% 
от показателя по экономике в 
целом. Сумма физических по-
казателей остальных 18 отрас-
лей составляет 78,4% от пока-
зателя по экономике в целом. 
Дополнительно укажем, что 
процесс оптимизации отрас-
левых структур занятости и 
добавленной стоимости, про-
веденный по единому усло-
вию гармонизации, приводит 
к выравниванию величин от-
ношения YОiопт/ZОiопт. Иначе 
говоря, гармонизация масшта-
бов отраслей в соответствии с 
описываемой моделью имеет 
следствием выравнивание от-
раслевой производительности 

труда. Это легко увидеть путем 
деления отраслевых данных 
колонки 6 [добавленная сто-
имость (1)] и колонки 7 [(до-
бавленная стоимость (2)] на 
данные колонки 4 (занятость) 
табл. 8.

Данные колонки 7 табл. 8 
отражают физические величи-
ны размеров отраслей по по-
казателям добавленной стои-
мости, которые они могли бы 
достичь при тех же условиях 
оптимизации структуры эко-
номики, но при неизменности 
масштаба (размера) наимень-
шей отрасли (строка 19 колон-
ка 7 табл. 8). Однако, при таких 
условиях оптимизации вели-
чина добавленной стоимости 
по экономике в целом должна 
возрасти на 78%. А это – дол-
госрочная перспектива.

Эвристический смысл эф-
фектов, отраженных в табл. 7 
и 8, состоит в том, что проект-
ная структурная трансформа-

ция отечественной экономики 
отзывается по анализируемым 
показателям ростом структур-
ного потенциала. L-функция 
(степень достижения макси-
мально возможной величи-
ны структурного потенциала) 
возрастает до 94,44%: с 78,99% 
по отраслевой структуре ос-
новных фондов, с 77,93% – 
по отраслевой структуре чис-
ленности предприятий и 
организаций и с 86,28% – по 
отраслевой структуре инвести-
ций. L-функция возрастает до 
74,24%: с 69,50% – по отрас-
левой структуре занятости и с 
72,07% – по структуре добав-
ленной стоимости. Оптими-
зация масштабов отраслей на 
предлагаемых условиях гармо-
низации означает формирова-
ние лучших структурных ус-
ловий для функционирования 
российской экономики, может 
быть признана макроэкономи-
ческим условием и стратегиче-

Таблица 8

Показатели относительных (фактических и оптимизированных) масштабов отраслей российской экономики по 
занятости и добавленной стоимости в 2018 году (в убывающей последовательности)

№
п/п

Оптимум
при pr = √φs1 = q

(в %)

Занятость Добавленная стоимость 
(1)

Добавленная 
стоимость (2)

тыс. чел. млн руб. млн руб.
ZОi ZОiопт YОi YОiопт YОiопт

1 2 3 4 5 6 7
1 21,6083 13670 15448 13258497 19941682 35501792
2 16,9874 10067 12144 12783564 15677181 27909783
3 13,3547 6391 9547 11962013 12324638 21941314
4 10,4988 5456 7506 8568692 9689031 17249194
5 8,2537 5353 5901 7021205 7617045 13560478
6 6,4886 4937 4639 6472060 5988150 10660588
7 5,1010 4404 3647 5563499 4707593 8380836
8 4,0102 3651 2867 3907719 3700880 6588606
9 3,1526 2884 2254 3821394 2909452 5179642
10 2,4784 1927 1772 3268605 2287270 4071982
11 1,9484 1900 1393 3117814 1798140 3201195
12 1,5318 1722 1095 2969044 1413611 2516624
13 1,2042 1645 861 2532802 1111312 1978447
14 0,9467 1622 677 2188249 873659 1555359
15 0,7442 1464 532 2118013 686829 1222748
16 0,5851 1386 418 854269 539951 961265
17 0,4600 1149 329 838969 424483 755700
18 0,3616 1142 259 573507 333708 594094
19 0,2843 721 203 467048 262345 467048
∑ 100 71491 71491 92286961 92286961 164296695

Средняя пропорция (pr) prфакт = 1,191 prопт = 1,272 prфакт = 1,235 prопт = 1,272 prопт = 1,272
L-функция в % Lфакт = 69,50 Lопт = 74,24 Lфакт = 72,07 Lопт = 74,24 Lопт = 74,24
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Таблица 9

Показатели экспортно-импортного потенциала российской экономики  
по выпуску товаров и услуг за 2018 и 2014–2017 годы

Отрасли / показатели 

Выпуск товаров и услуг Экспортно-импортный 
потенциал

Факт Оптимум при pr = 
= √φs1 = q = 1,272 Экспорт Импорт

(млн руб.) (доля 
в %)

(доля 
в %) (млн руб.) (млн руб.) (млн руб.)

1 2 3 4 5 6 = 2 – 5 7 = 2 – 5

Обрабатывающие производства 47677809,1 25,70 0,2156 40001480,9 7676328,2

Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 23150892,4 12,48 0,1695 31447219,3 -8296326,9

Добыча полезных ископаемых 18036629,4 9,72 0,1332 24722274,8 -6685645,4

Транспортировка и хранение 14075192,8 7,59 0,1048 19435450,4 -5360257,6

Строительство 12631371,9 6,81 0,0824 15279206,1 -2647834,2

Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом 11121187,7 5,99 0,0647 12011768,9 -890581,2

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное страхование 10534283,9 5,68 0,0509 9443068,7 1091215,2

Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 8307868,2 4,48 0,0400 7423681,5 884186,7

Деятельность профессиональная, научная и 
техническая 6659200,7 3,59 0,0315 5836137,4 823063,3

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство 6558962,1 3,54 0,0247 4588087,5 1970874,6

Деятельность финансовая и страховая 5482094,7 2,95 0,0194 3606931,3 1875163,4

Деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг 4650703,2 2,51 0,0153 2835594,0 1815109,2

Деятельность в области информации и связи 4322367,6 2,33 0,0120 2229206,1 2093161,5

Образование 3652552,6 1,97 0,0094 1752493,5 1900059,1

Деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги 2891553,3 1,56 0,0074 1377725,2 1513828,1

Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 1820439,5 0,98 0,0058 1083100,5 737339,0

Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 1327750,6 0,72 0,0046 851481,0 476269,6

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора 
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений

1174511,6 0,63 0,0036 669392,9 505118,7

Предоставление прочих видов услуг 946313,7 0,51 0,0028 526244,2 420069,5

Деятельность домашних хозяйств как 
работодателей; недифференцированная 
деятельность частных домашних хозяйств по 
производству товаров и оказанию услуг для 
собственного потребления 

512566,5 0,28 0,0022 413707,6 98858,9

Всего: 185534251,5 100 100 185534251,5 +23880645,2 -23880645,2

Экспорт и импорт товаров и услуг Российской Федерации

2018
факт 34656387,1 22448125,4

оптимум 23880645,2 23880645,2

2017
факт 23939344,0 18275559,3

оптимум 22555583,8 22555583,8

2016
факт 22454455,2 17163244,5

оптимум 21733534,0 21733534,0

2015
факт 24102800,1 16571858,4

оптимум 19566981,2 19566981,2

2014
факт 21330341,6 15458248,4

оптимум 18389616,4 18389616,4

Источник: данные Росстата [16], расчеты авторов.
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ским резервом экономическо-
го роста.

В завершение исследова-
ния выскажем и проверим 
неочевидное предположение. 
Полагаем, что при структуре 
экономики, подвергшейся оп-
тимизации по представленным 
критериям, стоимость продук-
ции и услуг каждой отрасли 
покрывается платежеспособ-
ным спросом других отрас-
лей без избытка и недостатка 
в рамках национальной эко-
номики. При иной (негармо-
ничной) структуре экономики 
у одних отраслей возникает 
экспортный потенциал, необ-
ходимость вывоза продукции 
и услуг за пределы националь-
ной экономики. У других от-
раслей – импортный потен-
циал, необходимость закупки 
продукции и услуг за предела-
ми национальной экономики.

2.3. Экспортно-импортный 
потенциал российской 
экономики

Экспортно-импортный 
потенциал рассчитан путем 
сравнения фактических и оп-
тимизированных масштабов 
отраслей отечественной эко-
номики по показателям выпу-
ска товаров и услуг за 2018 год 
(детально) и за 2014–2017 годы 
(приведены лишь результаты 
расчетов). В качестве источ-
ника использованы данные 
Росстата [18, раздел 11], учи-
тывающие 20 отраслей (n=20), 
охватывающие всю отече-
ственную экономику (вклю-
чая деятельность домашних 
хозяйств как работодателей и 
деятельность частных домаш-
них хозяйств по производству 
товаров и оказанию услуг для 
собственного потребления). 
Средние пропорции отрасле-
вой структуры выпуска това-
ров и услуг рассчитаны в со-
ответствии с алгоритмом (6). 
За 2018 год она составила ве-
личину 1,291…, за 2017 год – 
1,283…, за 2016 год – 1,276…, 
за 2015 год – 1,27725… и за 
2014 год – 1,27708... Поэтому 
условием и критерием опти-

мизации отраслевой структуры 
российской экономики по это-
му показателю принята сред-
няя пропорция pr = √φs1 = q = 
1,272… С учетом того, что фак-
тические данные по экспорту 
и импорту товаров и услуг по 
отраслям Росстатом не приво-
дятся, оценка экспортно-им-
портного потенциала выпол-
нена лишь по экономике в 
целом (по данным таможенной 
статистики) [18, раздел 24]. 
Данные табл. 9 представля-
ют собой результаты расчетов 
экспортно-импортного потен-
циала российской экономики 
по данным выпуска товаров и 
услуг за 2014–2018 годы. 

Результаты оценки экспор-
тно-импортного потенциала 
российской экономики, позво-
ляют сформулировать несколь-
ко выводов:

1) строки «факт» табл. 9. 
Величина экспорта выше ве-
личины импорта по стоимости 
товаров и услуг по всем анали-
зируемым годам, в 2018 году 
эта разница превысила вели-
чину 10,8 трлн. руб., по другим 
годам – в среднем на сумму 
более 6 трлн. руб.;

2) строки «оптимум» табл. 
9. В 2018 году предложение то-
варов и услуг (по их стоимо-
сти) со стороны 15 отраслей 
не было покрыто платежеспо-
собным спросом отечествен-
ной экономики на сумму 23,88 
трлн. руб. и могло быть реали-
зовано лишь за ее пределами. 
Одновременно, на эту же сум-
му платежеспособный спрос 
пяти отраслей не мог быть 
удовлетворен без импорта, т.е. 
без закупок товаров и услуг за 
пределами отечественной эко-
номики. Аналогичную ситуа-
цию с экспортно-импортным 
потенциалом, но меньшими и 
уменьшающимися его значе-
ниями, показывают расчетные 
данные (строки «оптимум») за 
2017, 2016, 2015 и 2014 годы;

3) сравнение расчетных и 
фактических показателей в 
целом по экономике показы-
вает, что возможности экспор-
та (расчетные данные меньше 

фактических) превышены, а 
возможности импорта не реа-
лизованы (расчетные данные 
выше фактических) по резуль-
татам каждого анализируемого 
года; 

4) фактическая величина 
стоимости импортируемых 
товаров и услуг за 2018 год 
весьма близка к расчетной, и 
последняя превышает факти-
ческую лишь на 6%. В среднем 
по анализируемым годам рас-
четные величины импортного 
потенциала больше фактиче-
ских значений величины сто-
имости импорта на 15,45%, а 
расчетные величины экспорт-
ного потенциала меньше фак-
тических значений величины 
стоимости экспорта на 14,54%.

С учетом таких различий 
представленный способ полу-
чения расчетных величин экс-
портно-импортного потенци-
ала российской экономики (в 
первом приближении) можно 
признать удовлетворительным. 

Заключение

Целью исследования, ре-
зультаты которого изложены 
в настоящей статье, является 
определение масштабов и уста-
новление меры гармоничного 
сочетания отраслевых компо-
нентов отечественной эконо-
мики. Цель могла бы быть до-
стигнута с опорой на один из 
трех концептуальных подходов, 
каждый из которых приемлем 
и оказывается выражением 
одного и того же предметного 
содержания. Либо путем эмпи-
рического исследования зна-
чений параметров (констант) 
структурного строения наци-
ональных экономик в миро-
вой практике и их сравнения 
с параметрами отечественной 
экономики. Либо путем эмпи-
рического определения видов 
стабильности (соотношений 
изменчивости и устойчиво-
сти структур), не являющихся 
произвольными, к одному из 
которых устремлено струк-
турное строение российской 
экономики. Авторы настоя-
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щей статьи, отдавая должное 
прагматизму указанных двух 
подходов, сочли возможным 
представить третий, высокой 
степени идеализированный, 
но теоретически обоснован-
ный подход. Подход, связан-
ный со структурной гармонией 
систем. Подход, на основании 
которого исследование начи-
нается с того, на чем в рамках 
двух предыдущих подходов ис-
следование часто заканчивает-
ся. Концепция «структурной 
гармонии систем» не только 
отражает в себе возможности 
указанных подходов, но и дает 
дополнительный эвристиче-
ский инструментарий для ре-
шения оптимизационных за-
дач. Иначе говоря, настоящее 
исследование построено исхо-
дя из убежденности его авто-
ров в том, что развитие соци-
альных структур направлено 
на достижение т.н. «предуста-
новленной гармонии», состав-
ляет концептуальную осно-
ву процесса их оптимизации.  
С пониманием того, что движе-
ние к ней может быть долгим 
и лишь асимптотически при-
ближающимся к цели. В этом 
состоит первая особенность 
подхода его авторов к гармо-
низации отраслевого строения 
российской экономики.

С учетом того, что воз-
можность применения ло-
гики структурной гармонии 
систем убедительно доказана 
лишь для вертикально ориен-
тированных (иерархических) 
структур (напр., в отношении 
отечественной трехуровневой 
бюджетной системы), другая 
особенность настоящего ис-
следования состоит в исполь-
зовании этой логики к гори-
зонтально ориентированному 
компонентному (отраслевому) 
составу национальной эконо-
мики. Вместе с тем, проверка 
«теории s-инвариантов» его 
автором Э.М. Сороко с рав-
ным успехом выполнена как 
на примерах иерархических 
структур, так и на примерах 
горизонтально-ориентиро-
ванных систем-ансамблей.  

В работе отечественного эко-
номиста Харитонова А.С. [11] 
также присутствует мысль о 
том, что «…метод Фибонач-
чи применим как для анализа 
между различными класса-
ми параметров [между пара-
метрами иерархических уров-
ней – прим. авторов], так и 
для анализа между значения-
ми параметров в одном классе 
[между параметрами горизон-
тально ориентированных ком-
понентов – прим. авторов]» 
[11, с. 218]. Иначе говоря, при-
менение эвристического ин-
струментария, следующего из 
«закона структурной гармонии 
систем» («теории s-инвариан-
тов»), для анализа отраслевого 
строения российской эконо-
мики в целях его оптимизации 
может быть признано допусти-
мым.

Еще одной особенностью 
исследования выступает при-
знание смыслового и количе-
ственного совпадения средней 
пропорции (pr) между отрас-
левыми компонентами эко-
номики, рассматриваемыми в 
убывающей последовательно-
сти в рамках МТС, и величи-
ной отношения s-инвариантов 
(φ = J/H или φ = H/J), полу-
ченными Э.М. Сороко в рам-
ках концепции структурной 
гармонии систем. В качестве 
доказательства возможности 
такого признания мы воспри-
нимаем свидетельства самих 
авторов МТС. Независимо от 
работ Э.М. Сороко по струк-
турной гармонии систем ими 
проведен масштабный анализ 
национальных статистических 
ежегодников по различным 
странам мира; статистических 
ежегодников ООН по демо-
графии, экономике, труду, 
культуре за различные перио-
ды времени; результатов опро-
сов общественного мнения, 
проводимых ВЦИОМ, ФОМ, 
фирмой Гэллапа. Его результа-
ты показали, что наиболее ча-
сто наблюдаются убывающие 
числовые последовательно-
сти, средняя пропорция между 
компонентами (членами) ко-

торых заключена в интервале 
1,237–2,236, а в среднем при-
мерно равна величине 1,618 
[6, с. 113–114] и соответствует 
ключевому s-инварианту («зо-
лотой пропорции») φs1 = J/H. 
Такое совпадение не является 
случайным, что и позволило 
авторам настоящего иссле-
дования выстраивать модель 
гармонизации структурного 
строения отечественной эко-
номики в плоскости ее отрас-
лей на сочетании инструмен-
тов анализа модульной теории 
социума (МТС), с одной сто-
роны, и инструментов опти-
мизации, вытекающих из кон-
цепции структурной гармонии 
систем, с другой. С учетом из-
ложенных особенностей, пред-
ложенная модель оптимизации 
представляется приемлемой 
как для структурного анализа, 
так и для целей гармонизации 
отраслевого строения отече-
ственной экономики.

В качестве результатов ана-
лиза представлены данные 
табл. 6, которые указывают на 
фактические относительные 
масштабы каждой из 19 отрас-
лей российской экономики по 
совокупности первичных по-
казателей за 2018 год. А также 
результаты измерения средней 
пропорции [в соответствии 
с алгоритмом (6)] и расчетов 
величин степени достижения 
максимально возможных ко-
личественных значений струк-
турного потенциала [в соответ-
ствии с алгоритмом (10а)] по 
пяти отраслевым структурам 
(структуре занятости, структуре 
основных фондов, отраслевому 
распределению организаций 
и предприятий, добавленной 
стоимости и инвестиционной 
активности). Расчеты проде-
монстрировали несбалансиро-
ванный характер отраслевого 
строения и наличие резервов 
роста (в случае оптимизации 
масштабов отраслей) структур-
ного потенциала российской 
экономики и, тем самым, по-
требность в гармонизации ее 
отраслевого состава. Фикса-
ция такой потребности стала 



Экономическая статистика

34  Статистика и экономика  Т. 18. № 1. 2021

признанием необходимости 
оптимизации отраслевого со-
става отечественной экономи-
ки в соответствии с моделью 
ее гармонизации. По первой 
группе (по структуре основных 
фондов, распределению числа 
организаций и инвестиций) 
оптимизация осуществлена  
в соответствии с условием гар-
монизации pr = φs1 = q, по вто-
рой (по структуре занятости  
и добавленной стоимости) –  
pr = k = √φs1 = q.

В качестве результатов рас-
четов по оптимизации пред-
ставлены показатели относи-
тельных оптимизированных 
масштабов отраслей россий-
ской экономики за 2018 год: 
по первой группе – в табл. 7, 
по второй – в табл. 8. Описаны 
эффекты оптимизации. Пока-
зано, что относительный мас-
штаб лидирующей отрасли по 
первой группе не может пре-
вышать 38,20%, а сумма по-
казателей остальных отраслей 
не может быть меньше 61,80% 
от показателя по экономике 
в целом. По второй группе – 
доминирование лидирующей 
отрасли по своим масштабам 
не может превышать 21,60%, 
а сумма показателей осталь-
ных отраслей не может быть 

меньше 78,40% от показателя 
по экономике в целом. Кро-
ме того, продемонстрирована 
возможность оценки экспор-
тно-импортного потенциала 
отечественной экономики по 
данным стоимости выпуска 
товаров и услуг за 2014–2018 
годы (табл. 9). 

Таким образом, наци-
ональная экономика в ре-
зультате естественного или 
целенаправленно осуществля-
емого процесса гармонизации 
ее отраслевой структуры может 
приобрести следующие (пре-
дельные, идеализированные) 
характеристики: 

будет обеспечен необходи-
мый баланс ее структурного 
разнообразия и структурного 
единообразия;

будет иметь минимальную 
рассогласованность структур-
ных компонентов, сильные 
внутриструктурные взаимосвя-
зи и единство;

приобретет более высокую 
способность к развитию (к из-
менениям), одновременно 
уравновешенной высокой сте-
пенью устойчивости;

каждая отрасль лучшим об-
разом обеспечит свои потреб-
ности, потребности всех иных 
отраслей и общества целом;

производительность труда 
(и фондоотдача) в каждой от-
расли будет равна производи-
тельности труда (и фондоотда-
че) по экономике в целом (при 
условии единого основания 
оптимизации по структуре за-
нятости и структуре добавлен-
ной стоимости, по структуре 
занятости и структуре основ-
ных фондов);

стоимость продукции и 
услуг каждой отрасли будет 
обеспечен платежеспособным 
спросом других отраслей без 
избытка и недостатка в рамках 
национальной экономики. 

Оптимизация масштабов 
отраслей на предлагаемых ус-
ловиях гармонизации представ-
ляет собой формирование пре-
дельных структурных условий 
для функционирования рос-
сийской экономики, она может 
быть признана макроэкономи-
ческим условием и стратегиче-
ским резервом экономического 
роста. А логика гармонизации 
отраслевого строения отече-
ственной экономики может 
стать одним из аргументов 
при определении актуальной 
направленности структурной 
экономической политики рос-
сийского государства на обо-
зримую перспективу.
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О вопросах управления и формирования 
финансовых ресурсов местных бюджетов
Цель исследования заключается в определении роли и значения 
мероприятий по управлению финансовых ресурсов местных 
бюджетов. В задачи исследования входят: проведение теоре-
тического исследования вопросов управления и формирования 
финансовых ресурсов местных бюджетов, изучение финансовых 
отчетов областей Казахстана, статистическая обработка 
полученных данных.
Материалы и методы. В процессе подготовки статьи рас-
смотрены вопросы внедрения четвертого уровня бюджета, об 
участии граждан в планировании бюджета. Авторами проведен 
анализ финансовых отчетов областей по исполнению бюджета 
2019 года. В процессе подготовки материалов статьи авторами 
использована информация сайта Министерства финансов Респу-
блики Казахстан, аналитические статистические материалы, 
научные труды ученых Казахстана. 
В работе были использованы следующие методы исследования: 
теоретические (анализ, синтез, обобщение), эмпирические 
(наблюдение), статистический анализ и др. 
Результаты. Система управления государственными фи-
нансами, в частности, была в последние годы предметом 
широкомасштабных реформ, направленных на укрепление по-
тенциала стратегического развития страны. В последние годы 
заметно улучшилась ориентация бюджетного планирования на 
результат. Приоритеты «модели социально-экономического 
развития страны» согласованы правительством и выдвинуты 
Министерством национальной экономики, и должным образом 
отражены в ежегодном стратегическом плане каждого мини-
стерства. Исходя из недавних реформ, программы, изложенные 
в стратегических планах, в целом согласованы с бюджетными 
программами министерств, также была уточнена управлен-
ческая ответственность в каждой области. 
За последние годы произошли важные изменения в отношении 
доступа к информации, был разработан онлайн-портал «От-

крытые бюджеты», введен гражданский бюджет, представлены 
централизованные руководства по их подготовке
С 2018 года Казахстан внедрил четвертый уровень бюд-
жета для органов местного самоуправления. 90% таких 
бюджетов формируются за счет налогов и платежей самих 
жителей. С 1 января 2020 года в городах районного значения, 
селах, поселках и сельских округах Республики Казахстан 
с населением численностью 2000 человек и ниже внедрили 
самостоятельный бюджет местного самоуправления. В 2020 
году корпоративный подоходный налог (КПН) от малого 
и среднего бизнеса (МСБ) как доходную статью передали 
из республиканского бюджета в местный. Так, в респу-
бликанский бюджет будут зачислять поступления КПН 
только от субъектов крупного предпринимательства. Также 
маслихатам областей предоставлено право устанавливать 
норматив распределения КПН от МСБ между областным 
и районным бюджетом.
Заключение. Эффективное управление бюджетными ресурсами 
в соответствии с проводимой бюджетной политикой должно 
ориентироваться на реализацию общих целей, стоящих перед 
бюджетной системой страны: воздействие на экономический 
рост и занятость, обеспечение экономических и политических 
функций государства.
Основным приоритетом при планировании государственных 
доходов и расходов является благополучие граждан Казахстана, 
а именно их социальная поддержка, здоровье и образование, а 
также создание условий для качественного посткризисного 
роста экономики. Поэтому особенно важно отметить роль 
и значение мероприятий по управлению финансовых ресурсов 
местных бюджетов.

Ключевые слова: налог, местный бюджет, финансовые ресурсы, 
доход, налоговые поступления, регион,трансферты.

The purpose of the study is to determine the role and significance 
of measures for the management of financial resources of local 
budgets. The objectives of the study include: conducting a 
theoretical study of management issues and the formation of 
financial resources of local budgets, studying the financial reports 
of the regions of Kazakhstan, statistical processing of the data 
obtained.
Materials and methods. In the process of preparing the article, the 
issues of introducing the fourth level of the budget, on the participation 
of citizens in budget planning were considered. The authors analyzed 
the financial reports of the regions for the execution of the 2019 budget. 
In the process of preparing the materials for the article, the authors 
used the information of the website of the Ministry of Finance of the 

Republic of Kazakhstan, analytical statistical materials, and scientific 
works of scientists of Kazakhstan.
The following research methods were used in the work: theoretical 
(analysis, synthesis, generalization), empirical (observation), 
statistical analysis, etc.
Results. The public financial management system, in particular, 
has been the subject of large-scale reforms in recent years aimed at 
strengthening the country’s strategic development potential. In recent 
years, the orientation of budget planning to results has noticeably 
improved. The priorities of the “model of socio-economic development 
of the country” are agreed by the government and put forward by the 
Ministry of National Economy, and are duly reflected in the annual 
strategic plan of each ministry. Based on recent reforms, the programs 

On the Management and Financial Resources 
Formation of Local Budgets
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outlined in the strategic plans are broadly aligned with the budget 
programs of the ministries, and management responsibilities in each 
province have been clarified.
In recent years, important changes have occurred in relation to access 
to information, an online portal “Open Budgets” was developed, 
a civil budget was introduced, and centralized guidelines for their 
preparation were presented.
Since 2018, Kazakhstan has introduced a fourth budget level for 
local governments. 90% of these budgets are formed from taxes 
and payments by residents themselves. Since January 1, 2020, in 
the cities of regional significance, villages, settlements and rural 
districts of the Republic of Kazakhstan with a population of 2,000 
people and below, an independent local government budget has been 
introduced. In 2020, the corporate income tax (CIT) from small and 
medium-sized businesses as a revenue item was transferred from the 
republican budget to the local one. Thus, CIT receipts will be credited 
to the republican budget only from large business entities. Also, the 

maslikhats (local representative body) of the regions have the right 
to establish the standard for the distribution of CIT from small and 
medium-sized businesses between the regional and district budgets.
Conclusion. Effective management of budgetary resources in 
accordance with the current budget policy should be guided by the 
implementation of the general goals facing the country’s budget system: 
impact on economic growth and employment, ensuring the economic 
and political functions of the state.
The main priority in planning government revenues and expenditures 
is the well-being of citizens of Kazakhstan, namely, their social 
support, health and education, as well as creating conditions for 
high-quality post-crisis economic growth. Therefore, it is especially 
important to note the role and importance of measures to manage 
financial resources of local budgets.

Keywords: tax, local budget, financial resources, income, tax 
revenues, region, transfers.

Введение

Следует отметить, что во-
просы управления и форми-
рования финансовых ресурсов 
местных бюджетов являются 
актуальными в современных 
условиях модернизации наци-
ональной финансовой систе-
мы Казахстана. В связи с этим, 
цель исследования заключает-
ся в определении роли и зна-
чения мероприятий по управ-
лению финансовых ресурсов 
местных бюджетов. В задачи 
исследования входят: прове-
дение теоретического иссле-
дования вопросов управления 
и формирования финансовых 
ресурсов местных бюджетов, 
изучение финансовых отчетов 
областей Казахстана, статисти-
ческая обработка полученных 
данных.

Казахстан – крупнейшая и 
наиболее динамично развива-
ющаяся с экономической точ-
ки зрения страна Центральной 
Азии, руководство которой 
стремится сделать Казахстан 
одной из наиболее развитых 
стран в мире [1]. 

Для достижения этой цели 
власти Казахстана приступили 
к реализации различных ре-
форм и к модернизации, ох-
ватывающей многие аспекты 
государственной политики, в 
том числе с учетом стандартов 
и принципов ОЭСР (Органи-
зация экономического сотруд-
ничества и развития). Как ука-
зано в Рекомендации ОЭСР 
по бюджетному управлению 

(ОЭСР, 2015), бюджет является 
«центральным политическим 
документом правительства, 
определяющим приоритеты и 
способы достижения годовых 
и многолетних целей... [2].

В научных трудах отече-
ственных и зарубежных уче-
ных приводятся различные 
трактовки понятия управле-
ния и формирования финан-
совых ресурсов. В частности, 
А.Г. Гранберг отмечает, что 
страны, уделяющие значитель-
ное внимание региональным 
проблемам и специальной ре-
гиональной политике, исполь-
зуют разнообразные методы 
управления финансовыми ре-
сурсами, которых можно объ-
единить в три группы: [3] 

– использование различ-
ных регулирующих инструмен-
тов;

– использование различ-
ных регулирующих инструмен-
тов;

– бюджетно-налоговая по-
литика; 

– планирование и прогно-
зирование.

Н.И. Ларина и А.А. Кисель-
ников опираясь в основном на 
европейскую практику, дают 
схемы средств (инструмен-
тов) макро- и микро полити-
ки, которые проводятся ниже 
в сокращенном виде [4]. Ма-
кроинструменты региональ-
ной экономической политики 
представляет собой диффе-
ренцированные по регионам 
параметры (нормативы, став-
ки и т. п.) и условия обще-

государственной налоговой, 
кредитной, инвестиционной, 
социальной политики. Так для 
стимулирования экономиче-
ского роста или поддержки 
проблемных регионов устанав-
ливаются пониженные став-
ки налогов на предпринима-
тельство, льготные кредитные 
ставки, льготные транспорт-
ные тарифы.

В современных условиях 
управление финансовыми ре-
сурсами местных бюджетов 
является важным аспектом 
формирования доверия между 
государствами и их гражда-
нами. Межбюджетные отно-
шения в Казахстане основа-
ны на четком разграничении 
функций и полномочий меж-
ду уровнями государственно-
го управления, распределении 
поступлений и расходов между 
республиканским и местным 
бюджетом [5].

Власти Казахстана разделя-
ют такое понимание роли со-
временного управления бюд-
жетом. В течение последних 
лет они провели ряд крупных 
реформ, направленных на то, 
чтобы привести националь-
ные системы в соответствие с 
принципами надлежащей меж-
дународной практики. Вопро-
сы межбюджетных отношений, 
формирования доходов мест-
ных бюджетов, требуют допол-
нительного изучения в свете 
углубления интеграционного 
взаимодействия стран ЕАЭС 
(Евразийский экономический 
союз) [6].
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Основная часть

Система управления госу-
дарственными финансами, в 
частности, была в последние 
годы предметом широкомас-
штабных реформ, направлен-
ных на укрепление потенци-
ала стратегического развития 
страны. В последние годы за-
метно улучшилась ориентация 
бюджетного планирования на 
результат. Приоритеты «моде-
ли социально-экономического 
развития страны» согласованы 
правительством и выдвинуты 
Министерством национальной 
экономики, и должным об-
разом отражены в ежегодном 
стратегическом плане каждого 
министерства. Исходя из не-
давних реформ, программы, 
изложенные в стратегических 
планах, в целом согласованы 
с бюджетными программами 
министерств, также была уточ-
нена управленческая ответ-
ственность в каждой области.

В последние годы Казахстан 
улучшил прозрачность бюдже-
та в соответствии с рекомен-
дациями по результатам Про-
верки целостности ОЭСР 2016 
года. В частности, в последние 
годы произошли важные из-
менения в отношении доступа 
к информации, был разрабо-
тан онлайн-портал «Открытые 
бюджеты», введен граждан-
ский бюджет, представлены 
централизованные руководства 
по их подготовке [7].

С 2018 года Казахстан вне-
дрил четвертый уровень бюд-
жета для органов местного 
самоуправления. Это самые 
маленькие административные 
единицы – села, города, рай-
оны с населением более двух 
тысяч человек. Закон о разви-
тии местного самоуправления 
предусматривает, что в 1062 
сельских районах жители будут 
определять, на какой из 19 ви-
дов расходов будут потрачены 
их бюджеты[8]. 

Примечательно, что 90% та-
ких бюджетов формируются за 
счет налогов и платежей самих 
жителей. Процедура принятия 

бюджета предполагает, что в 
обсуждении необходимо уча-
стие граждан, которые сами 
решают, на что будут потраче-
ны их прямые налоги. Для это-
го необходимо предварительно 
опубликовать объявления в 
средствах массовой информа-
ции, депутаты должны встре-
титься с общественностью. В 
начале года аким должен отчи-
таться перед населением о том, 
как потрачены деньги, отчет 
об освоении средств бюджета 
утверждает маслихат [9].

Как мы знаем, основным 
источником формирования 
финансовых ресурсов местных 
бюджетов являются местные 
налоги, так как на их долю в 
доходах местных органов раз-
витых государств приходится 
высокий процент всех нало-
говых поступлений [10]. За 
счет местных налогов финан-
сируются затраты на разви-
тие транспорта, строительство 
школ, больниц, прочих объек-
тов инфраструктуры, расходы 
на реконструкцию городов, 
благоустройство дорог и дру-
гое, что показывает их важную 
роль в социально-экономиче-
ском развитии местных терри-
торий. В соответствии с Нало-
говым кодексом Республики 
Казахстан к налоговым дохо-
дам местных бюджетов отно-
сятся: собственные налоговые 
доходы местных бюджетов: зе-
мельный налог, налог на иму-
щество физических лиц [11]. 

Вместе с тем, 28 декабря 
2019 главой государства был 
подписан Закон Республи-
ки Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в 
некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан 
по вопросам административ-
но-территориального устрой-
ства Республики Казахстан, 
совершенствования системы 
государственного управления, 
межбюджетных отношений, 
кредитования и образования». 
Данным документом внесены 
поправки в Земельный, Бюд-
жетный, Уголовно-процес-
суальный, Гражданский про-

цессуальный кодексы, кодекс 
«О налогах и других обязатель-
ных платежах в бюджет» [12]. 

С 1 января 2020 года в горо-
дах районного значения, селах, 
поселках и сельских округах 
Республики Казахстан с на-
селением численностью 2000 
человек и ниже внедряется са-
мостоятельный бюджет мест-
ного самоуправления. Данное 
решение принято во исполне-
ние 98 шага Плана нации «100 
конкретных шагов по реализа-
ции пяти институциональных 
реформ» Елбасы. Ранее в 2018 
году подобное новшество было 
введено для населенных пун-
ктов, где проживает более 2000 
человек [13].

Теперь, с принятием закона, 
в 2020 году корпоративный по-
доходный налог (КПН) от ма-
лого и среднего бизнеса (МСБ) 
как доходную статью передали 
из республиканского бюджета 
в местный. Так, в республи-
канский бюджет будут зачис-
лять поступления КПН только 
от субъектов крупного пред-
принимательства. Также мас-
лихатам областей будет предо-
ставлено право устанавливать 
норматив распределения КПН 
от МСБ между областным и 
районным бюджетом [14].

Планируется, что переда-
ча КПН в местные бюджеты 
будет стимулировать развитие 
экономики регионов, малого и 
среднего бизнеса и увеличение 
доходов местных бюджетов. 
Так, усилятся стимулы мест-
ных исполнительных органов 
(МИО) по развитию МСБ, но 
нет конкретных показателей 
роста объема производства, 
создания рабочих мест, налого-
вых поступлений. На развитие 
предпринимательства в рамках 
Дорожной карты бизнеса-2020 
ежегодно из республиканского 
бюджета выделяются значи-
тельные средства. В 2020 году 
на это предусмотрено 175 млрд 
тенге. И от такого финансиро-
вания, конечно, должен быть 
экономический эффект [15].

В республиканский бюджет 
будут зачисляться только по-
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ступления КПН от субъектов 
крупного предприниматель-
ства. Перечень предприятий 
будет утверждаться совмест-
ным приказом министерства 
национальной экономики и 
министерства финансов каж-
дые три года. Ожидается, что 
данные меры усилят разви-
тие МСБ в регионах. Соглас-
но прогнозам Министерства 
национальной экономики, 
в региональные бюджеты в 
2020 году поступят около 386 
млрд тенге.

По данным финансовых от-
четов областей РК бюджетная 
самодостаточность регионов 
страны по итогам 2019 года 
остается на низком уровне. 
Лишь четыре из 17 регионов и 
городов республиканского зна-
чения способны самостоятель-
но прокормить себя. Доходная 
часть остальных дотируемых 
областей в большей мере со-
стоит из трансфертов. Судя по 
прогнозному трехлетнему бюд-
жету, в ближайшие годы ситу-
ация не поменяется [16].

По итогам исполненного 
бюджета 2019 года в число ре-
гионов – доноров Казахстана 
вошли Алматы, Нур-Султан, 
Атырауская и Мангистауская 
области. Это единственные 
территориальные единицы, 
которые по итогам 2018 года 
имели профицит местного 
бюджета (без учета целевых 
трансфертов). Согласно статье 
45 Бюджетного кодекса РК, в 
случае если объем доходов ре-
гиона превышает объем расхо-
дов, то «излишки» изымаются 
из местного в республикан-
ский бюджет.

По информации, опублико-
ванной на сайте Министерства 
финансов РК, самое крупное 
бюджетное изъятие в 2019 году 
было зафиксировано в юж-
ной столице страны. Алматы 
перечислил в республикан-
скую казну 115,3 млрд тенге. 
В прошлые годы мегаполис 
не раз возглавлял рэнкинг ре-
гионов-доноров, более того, 
в этом году объем изъятий из 
казны Алматы увеличится на 

49% (до 171,7 млрд тенге), но 
все же лидерство по итогам 
2020 года перейдет к Атырау-
ской области. Нефтяная сто-
лица Казахстана в 2020 году 
перечислит в республиканский 
бюджет 207,3 млрд тенге, что в 
два раза больше, чем в 2019-м 
[17].

Нур-Султан с послед-
ней строчки рэнкинга регио-
нов-доноров в этом году пере-
местился на третью позицию, 
потеснив Мангистаускую об-
ласть. Однако скачок произо-
шел не из-за экономического 
роста столицы, а на фоне сни-
жения доходов Мангышлака. 
Для выравнивания уровня фи-
нансовой обеспеченности бюд-
жетный кодекс предполагает 
выделение дополнительных 
перечислений (субвенций) тем 
местным бюджетам, у которых 
затраты значительно выше, 
чем доходы. Их в Казахстане 
превалирующее большинство 
[18].

Возглавляет список аутсай-
деров в рэнкинге со значитель-
ным отрывом Туркестанская 
область. В прошлом году объ-
ем субвенций из республикан-
ского бюджета для нее превы-
сил отметку в 402 млрд тенге 
(без учета целевых трансфер-
тов). Это связано как с низким 
уровнем экономического раз-
вития (налоговые поступления 
за 2019 год составили всего 59 
млрд тенге), так и с высокой 
плотностью населения, зна-

чительным уровнем затрат на 
образование (более 270 млрд 
тенге) и социальную помощь 
(92 млрд тенге) [19].

На втором месте в списке 
дотируемых регионов про-
мышленно развитый Восточ-
ный Казахстан. Ему выделено 
163,9 млрд тенге. 

Тройку аутсайдеров замы-
кает Жамбылская область, 
для которой в прошлом году 
были выделены субвенции в 
объеме 161,9 млрд тенге. Си-
туация в этом регионе анало-
гична с соседней Туркестан-
ской областью. Собственные 
доходы от налогов (чуть более 
56 млрд тенге) не покрывают 
даже половины главной статьи 
расходов местного бюджета 
– образования (133 млрд тен-
ге). Исходя из утвержденного 
бюджета, в 2020 году всем до-
тируемым регионам увеличены 
объемы субвенций минимум 
на 20%, максимум – на 94% 
(табл. 1).

Общий объем бюджетных 
изъятий у регионов-доноров в 
2019 году составил 285,7 млрд 
тенге. Это лишь небольшое 
дополнение (8%) к гаранти-
рованному и целевому транс-
фертам, выделенным в 2019 
году из Национального фонда 
(3,070 трлн тенге) для обеспе-
чения основных потребностей 
страны. Впервые за многие 
годы объем изъятия из Нацио-
нального фонда превысил уро-
вень его годового дохода [20].

Таблица 1

Субвенции из местных бюджетов в республиканский (млрд тенге)

№ Регион 2017 2018 2019 2020 (план)
1. Туркестанская область – 392,3 402,3 379,9 (-5%)
2. ВКО 154,1 163,1 163,9 215 (+31%)
3. Жамбылская область 148,9 158 161,9 164,6 (+20%)
4. Алматинская область 149 156 153,7 200,7 (+31%)
5. Кызылординская область 130,4 137,1 137,1 174,4 (+27%)
6. Костанайская область 103,5 108,9 110,1 140 (+27%)
7. Акмолинская область 98,8 104 104,4 144,3 (+38%)
8. Карагандинская область 98,9 103,9 100,7 142,5 (+42%)
9. СКО 91,6 95,7 96,3 142,6 (+48%)
10. Актюбинская область 52 56,2 55,8 108,4 (+94%)
11. ЗКО 47,5 50,8 51,3 74,3 (+45%)
12. Павлодарская область 43,9 46,8 46,1 55,4 (+20%)
13. Шымкент – – – 131,6
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Судя по данным о движе-
нии средств на счете Нацио-
нального фонда, опубликован-
ным Министерством финансов 
РК, из заработанных в про-
шлом году 2,8 трлн тенге 99,9% 
доходов фонда приходится на 
налоговые поступления от не-
фтяного сектора. Географи-
чески это все те же западные 
регионы страны. По данным 
Комитета государственных 
доходов Минфина РК, треть 
всех налогов в бюджет в 2019 
году пришлась на ТОО «Тен-
гизшевройл», «Карачаганак 
Петролиум Оперейтинг Б.В.» 
и АО «Мангистаумунайгаз». 
По данным статистики, мы 
видим, главными производи-
телями продукции являются 
Алматы, Атырауская область и 
Нур-Султан. 

Краткосрочный экономи-
ческий индикатор (КЭИ) ян-
варя-апреля 2020 г. составил 
101,2% по отношению к ана-
логичному периоду прошлого 
года. При этом, индекс на-
логовых поступлений в госу-
дарственный бюджет (респу-
бликанский плюс местные 
бюджеты, очищенные от вза-
имных перекрестных плате-
жей) января-апреля 2020 г. к 
январю-апрелю 2019 г. соста-
вил 92,8%. 

Мы видим, что показатели 
индекса поступлений в госу-
дарственный бюджет значи-
тельно ниже КЭИ. Надо по-
лагать, что это объясняется не 
только карантином и сниже-
нием цен на нефть, но и раз-
личными отсрочками на упла-
ту налогов, предоставленными 
в рамках поддержки бизнеса.

Индекс номинальной за-
работной платы января-мар-
та этого года к январю–марту 
2019 г. составил 118,9%. К со-
жалению, более свежих данных 
нет. Индексы поступлений по 
индивидуальному подоходно-
му (ИПН) и социальному (СН) 
налогам, январь-апрель 2020 к 
январю-апрелю 2019, состави-
ли 113,3% и 116,9%, соответ-
ственно. ИПН и СН – это на-
логи с фонда оплаты труда. Их 

рост должен соответствовать 
индексу номинальной заработ-
ной платы. В принципе, как 
мы видим, особого противоре-
чия между этими показателями 
нет. Индекс поступлений в ре-
спубликанский бюджет равен 
78%, в местные бюджеты – 
136,2%.

С другой стороны, такое 
перераспределение привело к 
снижению налоговых посту-
плений в республиканский 
бюджет. Другой фактор, по-
влиявший на низкое значение 
индекса – это снижение цен 
на нефть, что привело к сни-
жению поступлений экспорт-
ной таможенной пошлины. 
Индексы поступлений в госу-
дарственный бюджет по регио-
нам приведены в табл. 2. 

По данным табл. 2 необхо-
димо пояснить, что с 2020 года 
местные бюджеты получают 
корпоративный подоходный 
налог, за исключением посту-
плений от субъектов крупно-
го предпринимательства (они 
идут в республиканский бюд-
жет) и поступлений от органи-
заций нефтяного сектора (идут 
в Национальный фонд). Это 
существенно увеличило нало-
говые поступления в местные 
бюджеты, и такое решение 

можно только приветствовать 
[21].

Более половины поступле-
ний в местный бюджет прихо-
дится на трансферты. Так, за 8 
месяцев 2020 года общая сум-
ма поступлений трансфертов 
в местный бюджет составила 
2,1 трлн тг – на 30% больше, 
чем в аналогичном периоде 
прошлого года (1,6 трлн тг). 
Больше всего трансфертов 
поступило в местные бюдже-
ты Туркестанской (409,8 млрд 
тг), Алматинской (191,7 млрд 
тг) и Восточно-Казахстанской 
(179,6 млрд тг) областей. На-
логовые поступления, в свою 
очередь, составили 1,6 трлн тг, 
увеличившись по сравнению 
с соответствующим периодом 
прошлого года на 7,2%. Боль-
ше всего налогов поступило в 
местный бюджет Алматы (294 
млрд тг), Атырауской области 
(209,6 млрд тг) и Нур-Султана 
(161,7 млрд тг) [22]. 

Поступления от продажи 
основного капитала увеличи-
лись на 2,1% за год и состави-
ли 60,6 млрд тг, а неналоговые 
поступления снизились на 9,5% 
за год, до 43 млрд тг. В целом 
по РК поступления в местный 
бюджет без учета трансфертов за 
январь–август 2019 года достиг-

Таблица 2

Индексы поступлений в государственный бюджет по регионам (КС 
МНЭ, КГД МФ), январь-апрель 2020 г.

Регион Индексы поступлений, %
Акмолинская область 90,8
Актюбинская область 74,2
Алматинская область 106,5
Атырауская область 87,5
Восточно-Казахстанская область 94,8
Жамбылская область 105,1
Западно-Казахстанская область 76,2
Карагандинская область 79,8
Кызылординская область 68,8
Кустанайская область 95,5
Мангистауская область 82,5
Павлодарская область 100,4
Северо-Казахстанская область 117,5
Туркестанская область 113,8
Шымкент 121,2
Алматы 101,8
Нур-Султан 89,8
Казахстан в целом 92,8
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ли 1,7 трлн тг, при этом план на 
соответствующий период пред-
полагал 1,5 трлн тг. План пере-
выполнен на 8,8%, или 134 млрд 
тг, 87% из которых (116 млрд 
тенге) приходится на налоги. 
План по доходам перевыполнен 
по всем регионам. Больше всего 
поступлений в местный бюджет 
без учета трансфертов прихо-
дится на Алматы: 307 млрд тг, 
план перевыполнен на 9,2%, 
или 26 млрд тг.

В местный бюджет Атыра-
уской области поступило 216 
млрд тг – на 12,4% больше 
запланированного. Замыкает 
тройку лидеров Нур-Султан: 
176 млрд тг – всего на 0,4% 
больше, чем по плану. В топ-
5 также вошли Алматинская и 
Карагандинская области – 144 
млрд и 113 млрд тг соответ-
ственно. Среди всех регионов 
наибольшее перевыполнение 
плановых показателей за-
фиксировано в Павлодарской 
(22,2%), Жамбылской (17,6%) 
и Кызылординской (16,9%) 
областях.

Расходы местных бюджетов 
выросли на 36% за год. Более 
трети затрат пришлось на об-
разование (рис. 1). За январь–
август 2020 года расходы мест-
ного бюджета страны достигли 
4,7 трлн тг — сразу на 35,5% 
больше, чем годом ранее. Для 
сравнения: за январь-август 
2019 года расходы местного 

бюджета составляли 3,5 трлн 
тг, увеличившись за год на 
18,7%, сообщает finprom.kz. 
За январь-сентябрь 2020 года, 
согласно сообщению МФ РК, 
расходы местных бюджетов со-
ставили 5,6 трлн тг. республи-
канский бюджет будут зачис-
лять поступления КПН только 
от субъектов крупного пред-
принимательства.

Расходы исполнены на 
99,5%. Не исполнено 30 

млрд тг. Регионы, допустив-
шие наибольшее неосвоение 
средств, — Актюбинская, За-
падно-Казахстанская, Кара-
гандинская области и столица. 
Причины неосвоения – дли-
тельное проведение конкурса 
и непредоставление актов вы-
полненных работ. По итогам 
восьми месяцев в разрезе реги-
онов наибольшая сумма затрат 
пришлась на Туркестанскую 
область: 530,5 млрд тг — на 
23,1% больше, чем годом ра-
нее. В топ-3 регионов по сум-
ме затрат также вошли Алматы 
(444,5 млрд тг, плюс 38,6%) 
и Алматинская область (421 
млрд тг, плюс 37,6%). Значи-
тельный рост затрат зафикси-
рован в Шымкенте (сразу в 1,8 
раза, до 240,1 млрд тг), столице 
(в 1,5 раза, до 327,9 млрд тг) и 
Карагандинской области (так-
же в 1,5 раза, до 294,1 млрд тг).

Более трети расходов мест-
ного бюджета пришлось на 
сферу образования: 1,7 трлн 
тг — плюс 35,8% за год. Затра-
ты на жилищно-коммунальное 
хозяйство достигли 763,7 млрд 
тг — в 1,6 раза больше, чем в 
прошлом году. На транспорт и 

Таблица 3

Расходы местного бюджета (январь-август 2020г.), млрд тенге

2020 2019 Прирост
Всего 4 709,4 3 475,4 35,5%
Образование 1 673,8 1 232,2 35,8%
Жилищно-коммунальное хозяйство 763,7 485,3 57,4%
Транспорт и коммуникации 401,5 280,7 43,1%
Трансферты 327,2 255,2 28,2%
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, 
особо охраняемые территории, охрана 
окружающей среды и животного мира, земельные 
отношения

305,9 239,7 27,6%

Социальная помощь и социальное обеспечение 235,2 261,7 -10,1%
Культура, спорт, туризм и информационное 
пространство

229,7 210,8 8,9%

Здравоохранение 174,0 86,0 102,2%
Государственные услуги общего характера 171,2 124,5 37,5%
Общественный порядок, безопасность, правовая, 
судебная, уголовно-исполнительная деятельность

112,6 99,8 12,9%

Топливно-энергетический комплекс и 
недропользование

88,3 65,6 34,5%

Промышленность, архитектурная, 
градостроительная и строительная деятельность

25,9 26,4 -1,9%

Оборона 17,7 14,8 19,6%
Обслуживание долга 0,5 1,2 -54,3%
Прочие 182,1 91,6 98,8%

Рис. 1. Расходы местного бюджета по регионам РК 
(январь-август 2020 г.), млрд тенге [22]



Economic statistics

Statistics and Economics  V. 18. № 1. 2021  43

коммуникации пришлось 8,5% 
затрат, или 401,5 млрд тг, — на 
43,1% больше, чем годом ра-
нее. Сократились в сравнении 
с прошлым годом затраты на 
соцпомощь и соцобеспечение 
(235,2 млрд тг, минус 10,1%), 
промышленность, архитек-
турную, градостроительную 
и строительную деятельность 
(25,9 млрд тг, минус 1,9%) и 
обслуживание долга (547 млн 
тг, в 2,2 раза меньше, чем в 
прошлом году) (табл. 3).

В 2020 году корпоратив-
ный подоходный налог (КПН) 
от малого и среднего бизнеса 
(МСБ) как доходную статью 
передали из республиканского 
бюджета в местный. Так, в Так-
же маслихатам областей будет 
предоставлено право устанав-
ливать норматив распределения 
КПН от МСБ между областным 
и районным бюджетом.

Планируется, что переда-
ча КПН в местные бюджеты 
будет стимулировать развитие 
экономики регионов, малого 
и среднего бизнеса и увели-
чение доходов местных бюд-
жетов. Так, усилятся стиму-
лы местных исполнительных 
органов (МИО) по развитию 
МСБ, но нет конкретных по-
казателей роста объема про-
изводства, создания рабочих 
мест, налоговых поступлений. 
На развитие предприниматель-
ства в рамках Дорожной карты 
бизнеса-2020 ежегодно из ре-
спубликанского бюджета вы-
деляются значительные сред-
ства. В 2020 году на это было 
предусмотрено 175 млрд тенге. 
И от такого финансирования, 
конечно, должен быть эконо-
мический эффект.

Действительно, мы считаем, 
что передача КПН в местный 
бюджет создаст заинтересован-
ность на местном уровне разви-
вать региональную экономику. 
Чем лучше развивается бизнес, 
тем больше налогов поступает в 
бюджет. Тем самым появляется 
прямая заинтересованность у 
местных исполнительных ор-
ганов в развитии региональной 
экономики.

Цель передачи КПН в 
местные бюджеты – развитие 
региональной экономики. У 
всех должна быть заинтересо-
ванность в том, чтобы разви-
вать региональную экономику. 
Этого можно достичь, если 
установить прямые нормативы. 
На сегодня правительством РК 
подготовлены методические 
указания, чтобы не менее 30% 
от собираемого в области КПН 
передавался в районные бюд-
жеты. Поскольку это первый 
год, будет проводиться мони-
торинг и будут еще изменения.

По расчетам министерства 
национальной экономики, в 
связи с передачей КПН мест-
ным бюджетам, республикан-
ская казна в 2020 году потеряет 
423 млрд тенге, в 2021 – 487 
млрд тенге, в 2022 – 541 млрд 
тенге. Планируется возместить 
потери за счет снижения суб-
венций (вид денежного посо-
бия местным органам власти 
со стороны государства, кото-
рое выдается на определенный 
срок на конкретные цели). На 
данный момент области мо-
гут покрывать свои расходы 
на 41% за счет собственных 
средств. Остальное дает респу-
бликанский бюджет. По под-
счетам МНЭ, после передачи 
КПН регион сможет обеспечи-
вать себя на 46% (в 2020 году), 
а к 2022 году эта цифра должна 
вырасти до 52%.

Также в регионах существу-
ют проблемы в сфере доступ-
ности кредитования. Для того, 
чтобы решить эту проблему, 
МНЭ совместно с Нацбанком 
подготовило перечень «лик-
видных» инвестпроектов «с 
конкретной ставкой, суммой 
и в конкретных районах», ко-
торые будут предлагаться БВУ 
(банкам второго уровня).

В планах правительства есть 
очень большое количество 
конкретных инвестиционных 
проектов со ставкой окупаемо-
сти с финансовыми моделями 
до 2025 года. Проекты пред-
ставлены банкам второго уров-
ня, поскольку основная про-
блема – это качество проектов, 

отсутствие залогов и высокая 
ставка. Кроме того, в случае 
образования разрывов между 
доходной и расходной частями 
бюджета, средства будут вы-
деляться из республиканского 
бюджета, чтобы не произошло 
срывов важных социальных 
программ.

Важно отметить то, что-
бы у регионов хватило денег 
на реализацию социальных 
программ. Передача КПН на 
местный уровень, безусловно, 
правильный шаг, современный 
подход. Но должны быть пред-
усмотрены разные подходы. У 
предприятий, за счет которых 
формируется КПН, большая 
зависимость от внешних рын-
ков. И в случае форс-мажора, 
у регионов должны быть день-
ги на выполнение социальных 
программ. Важно, чтобы пра-
вительство при передаче КПН 
имело так называемую подуш-
ку безопасности. Передача 
КПН в регионе – не льготы 
для бизнеса. А для того, чтобы 
стимулировать развитие бизне-
са на местах, нужно пересмо-
треть преференции. Сегодня 
инвестиционные преференции 
в основном ориентированы на 
крупный бизнес, если говорить 
о наиболее привлекательных 
инструментах. Мы думаем, что 
правительство должно пере-
смотреть условия предоставле-
ния преференции, чтобы они 
были доступны и среднему 
бизнесу тоже.

Заключение

Итак, на наш взгляд, эффек-
тивное управление бюджетны-
ми ресурсами в соответствии с 
проводимой бюджетной поли-
тикой должно ориентировать-
ся на реализацию общих це-
лей, стоящих перед бюджетной 
системой страны: воздействие 
на экономический рост и заня-
тость, обеспечение экономиче-
ских и политических функций 
государства

Для решения социально- 
экономических проблем в 
целом регионов Республики 
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Казахстан, так и малых де-
прессивных городов в буду-
щем требуется значительные 
объёмы финансовых ресур-
сов, формирования которых 
не всегда под силу региональ-
ным фискальным структурам. 
Следовательно, в помощь к 
закреплённым доходам ре-
гиональных бюджетов, при 
утверждении Республикан-
ского бюджета необходимо в 
объёме учитывать трансферты 
местным бюджетам.

Несмотря на это на протя-
жении последних лет эконо-
мика Казахстана демонстри-
ровала устойчивый рост и 
обеспечивала профицит кон-
солидированного бюджета. 
Именно это позволило стране 
накопить те резервы, которые 
сегодня смягчают последствия 
экономического кризиса. Та-
ким образом, социальная на-
правленность бюджета в сред-
несрочной перспективе будет 
сохранена, и основным при-

оритетом при планировании 
государственных доходов и 
расходов будет являться бла-
гополучие граждан Казахстана, 
а именно их социальная под-
держка, здоровье и образова-
ние, а также создание условий 
для качественного посткри-
зисного роста экономики[23]. 
Поэтому особенно важно от-
метить роль и значение меро-
приятий по управлению фи-
нансовых ресурсов местных 
бюджетов.
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Инвестиции в основной капитал  
по регионам России в 2019 году
Цель исследования. Известно, что дальнейшее развитие реги-
онов России требует существенных инвестиционных вложений 
во все сферы деятельности. Поэтому в число актуальных 
выдвигается проблема оценки сложившихся показателей инве-
стиционной активности, характерной для каждого из регионов. 
Вместе с тем, учитывая большое разнообразие регионов России, 
компаративный анализ абсолютных объемов инвестиций пред-
ставляется не целесообразным. В связи с этим мы предлагаем 
использовать для анализа сопоставление удельных показателей. 
Цель нашего исследования – оценка уровней удельных инвести-
ций в основной капитал, приходящихся на одного жителя, по 
всем регионам нашей страны. 
Материалы и методы. В исследовании использовался пред-
ложенный автором методический подход, базирующийся на 
рассмотрении удельных показателей, описывающих инвестици-
онную активность в регионах России. Исследование включало 
четыре этапа. В качестве исходной информации рассматри-
вались официальные статистические данные, приведенные на 
сайте Росстата, характеризующие инвестиции в регионах, а 
также численность их населения в 2019 году. В исследовании 
проводился кластерный анализ, а также экономико-мате-
матическое моделирование распределения рассматриваемых 
показателей по субъектам страны.
Результаты. Кластерный анализ позволили выделить пять 
кластеров, объединяющих регионы России со сходными значе-

ниями удельных инвестиций, приходящихся на одного жителя 
соответствующего региона. В первый кластер входят четыре 
региона, во второй кластер – пять регионов, в третий кла-
стер – тринадцать регионов, в четвертый кластер – двадцать 
шесть регионов и в пятый кластер – тридцать четыре региона. 
Кластерный анализ показал, что в девяти регионах в 2019 году 
отмечался высокий уровень инвестиций, обусловленный задачами 
их стратегического развития для решения общефедеральных про-
блем. По 73 регионам, где имели место относительно невысокие 
значения удельных инвестиций было проведено моделирование 
распределения эмпирических данных с использованием функции 
нормального распределения. 
Заключение. Научная новизна исследования связана с кластер-
ным анализом и изучением распределения удельных инвестиций 
по регионам. Были определены регионы с высокими и низкими 
значениями удельных инвестиций в основной капитал. Доказано, 
что значения удельных инвестиций имеют существенную диффе-
ренциацию по регионам страны. Итоги проведенной нами работы 
обладают определенным теоретическим и практическим значени-
ем для правительства, региональных и местных органов власти. 
Представленный в статье методический подход к оценке уровня 
инвестиций может применяться в дальнейших исследованиях. 

Ключевые слова: инвестиции в основной капитал, удельные 
значения инвестиций

The purpose of the study. It is known that the further development 
of the Russian regions requires significant investment in all areas of 
activity. Therefore, the problem of assessing the existing indicators of 
investment activity, characteristic of each of the regions, is put forward 
as an urgent one. At the same time, given the wide variety of Russian 
regions, a comparative analysis of absolute investment volumes is not 
appropriate. In this regard, we suggest using a comparison of specific 
indicators for the analysis. The purpose of our study is to assess the 
levels of specific investment in capital asset per capita in all regions 
of our country.
Materials and methods. The study used the methodological approach 
proposed by the author, based on the consideration of specific 
indicators describing investment activity in the regions of Russia. 
The study included four stages. As initial information, we considered 
the official statistics provided on the ROSSTAT website, which 
characterize investments in the regions, as well as the number of 
their population in 2019. The study conducted a cluster analysis, as 
well as economic and mathematical modeling of the distribution of 
the considered indicators by the regions of the country.
Results. The cluster analysis allowed us to identify five clusters that 
unite the regions of Russia with similar values of specific investments 

per inhabitant of the corresponding region. The first cluster includes 
four regions, the second cluster - five regions, the third cluster - 
thirteen regions, the fourth cluster - twenty-six regions and the fifth 
cluster - thirty-four regions. The cluster analysis showed that in nine 
regions in 2019, there was a high level of investment, due to the tasks 
of their strategic development to solve federal problems. For 73 regions 
there were relatively low values of specific investment, the distribution 
of empirical data was modeled using the normal distribution function.
Conclusion. The scientific novelty of the study is related to 
the cluster analysis and the study of the distribution of specific 
investments by region. Regions with high and low values of specific 
investments in capital asset were identified. It is proved that the 
values of specific investments have a significant differentiation 
across the regions of the country. The results of our work have a 
certain theoretical and practical significance for the government, 
regional and local authorities. The methodological approach to 
assessing the level of investment presented in the article can be 
used in further research.

Keywords: investment in capital asset, specific investment values, 
the regions of Russia, cluster analysis, normal distribution function.
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Введение

В последние годы в России 
сформировались высокие ожи-
дания роста объемов инвести-
ций в основной капитал. Как 
показывают данные Росстата, 
эти ожидания во многом сбы-
ваются, поскольку абсолютные 
значения таких инвестиций 

Таблица 1

Научные публикации по инвестиционной активности в России

Авторы Изучаемые проблемы Период, 
годы Объекты инвестиций Тип 

показателей
Старкова, 2020 
[2]

Компаративный анализ инвестиций по регио-
нам, а также индексы объемов инвестиций

2014–
2018

Регионы Приволжского 
федерального округа абсолютные

Воргунова, Виха-
рев, 2018 [3]

Объем и структура инвестиционных потоков 
в основной капитал, в том числе по отраслям 
и источникам денежных средств

2007–
2017 Россия абсолютные

Гираев, 2020 [4]
Динамика объема и структуры инвестиций в 
основной капитал, в том числе по видам эко-
номической деятельности

2014–
2018

Россия, Северо-Кавказский 
федеральный округ, 
Дагестану

абсолютные, 
удельные

Куманеева, 2020 
[5]

Динамика изменения структуры инвестици-
онной активности по секторам экономики

2008–
2019 Кемеровская область индексы роста

Темирболатова, 
2020 [6]

Оценка инвестиций в основной капитал в 
качестве одного основных показателей, опи-
сывающих развитие региона

2016–
2018

Карачаево-Черкесская 
республика абсолютные

Черненко и др., 
2020 [7]

Проблемы проектного финансирования, 
наличия влияния инвестиций на экономиче-
ский рост, оценки их объема, необходимого 
для обеспечения роста валового продукта

2014–
2018 Россия абсолютные

Голуб и Кочу-
бей, 2020 [8]

Распределение инвестиций в основной капи-
тал по организациям различных форм соб-
ственности

2016–
2018 Россия абсолютные

Зубова и Кру-
глов, 2020 [9]

Ранжирование субъектов страны на основе 
критерия, характеризующего фактические 
вложения в развитие основного капитала на 
их территориях

2017 Все регионы России абсолютные

Кириченко и 
Смирнов, 2020 
[10]

Анализ взаимосвязи связь инвестиций с 
показателями производства, грузооборота 
транспорта, а также накопленной организа-
циями города прибылью

2009–
2019 Город Москва абсолютные

Гришина, 2020 
[11]

Анализ тенденций концентрации в неболь-
шом числе регионов инвестиций в основной 
капитал. Формирование прогнозных пред-
ложений по пространственному изменению 
инвестиционной политики

2017–
2018 Регионы России удельные

Глазырина и др., 
2018 [12]

Закономерности территориальных особенно-
стей инвестиционных процессов

2011–
2013 Все регионы России удельные

Башина и др., 
2018 [13] Оценка прямых иностранных инвестиций 2000–

2016 Россия, федеральные округа абсолютные

Едронова, 
Маслакова, 2019 
[14]

Инвестиции в основной капитал за счет соб-
ственных средств

2005–
2016 Россия, федеральные округа абсолютные

Субхонбердиев и 
др., 2018 [15]

Привлечение инвестиций в регионы на осно-
ве территорий опережающего развития

2015–
2018

Дальневосточный 
федеральный округ абсолютные

Фатьянов, 2019 
[16]

Влияние инвестиции на экономическое со-
стояние и развитие регионов, а также повы-
шение качества жизни населения

2012–
2016

Центральный федеральный 
округ удельные

Изотов, 2019 [17]
Влияние инвестиционного потенциала реги-
онов России на уровень иностранных инве-
стиций

2011–
2017 Все регионы России абсолютные

Заболотни, 2019 
[18]

Повышение уровня инвестиций за счет раз-
вития налогового регулирования 2018 Отдельные регионы России абсолютные

Уланова и Соло-
губ, 2019 [19]

Оценка инвестиций в сельскохозяйственную 
отрасль и основные виды ее деятельности

2017–
2018

Агропромышленный 
комплекс России абсолютные

Гренадерова, 
2019 [20]

Оценка влияния инвестиций на устойчивость 
развития регионов 2018 Отдельные инвестиционные 

проекты абсолютные

за период с 2015 года по 2019 
год выросли почти на 50%, что 
существенно выше общей ин-
фляции, которая за эти годы 
составила 19% [1]. 

Проблеме региональной 
инвестиционной активности в 
России посвящен ряд научных 
публикаций. Рассмотрим не-
которые из них, которые пред-

ставляются наиболее актуаль-
ными, так как опубликованы 
в 2018–2020 годах. Краткая ха-
рактеристика этих публикаций 
приведена в таблице 1.

Исходя из информации, 
приведенной в таблице 1, 
можно констатировать, что 
проблема исследования реги-
ональной инвестиционной ак-
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тивности является актуальной 
в нашей стране. Вместе с тем, 
в теоретических и прикладных 
исследованиях до настоящего 
времени, неоправданно мало 
внимания уделялось сравни-
тельному анализу инвестиций 
в основной капитал по реги-
онам страны. В тех же рабо-
тах, где такой анализ имелся, 
сравнивались, как правило, 
абсолютные значения инве-
стиций, что не всегда логично, 
поскольку регионы существен-
но отличаются по численно-
сти населения, размерам и 
расположению. Учитывая это, 
представляется целесообраз-
ным проведение анализа ре-
гиональной инвестиционной 
активности на основе учета 
численности жителей в реги-
онах с учетом влияния других 
факторов.

Сравнение абсолютных зна-
чений инвестиций в основной 
капитал по регионам пред-
ставляется не логичным, ввиду 
больших отличий в экономи-
ческом потенциале регионов, 
и, в частности, численности 
людей, проживающих в них. 
Поэтому компаративный ме-
жрегиональный анализ инве-
стиций было предложено про-
водить на основе сравнения 
удельных показателей. Эти по-
казатели описывали значения 
инвестиций в основной капи-
тал, приходящихся на одного 
жителя каждого из регионов 
страны. 

Целью нашего исследо-
вания была оценка уровней 
удельных инвестиций в основ-
ной капитал, приходящихся на 
одного жителя, по всем регио-
нам нашей страны. 

Процесс исследования 
включал четыре этапа. На пер-
вом этапе формировались ис-
ходные эмпирические данные, 
описывающие объемы инве-
стиций в основной капитал 
по каждому региону России, а 
также численность населения 
в них. Затем рассчитывались 
значения удельных инвести-
ций по каждому из регионов. 
На втором этапе выполнялся 

кластерный анализ значений 
удельных инвестиций по ре-
гионам. На третьем этапе оце-
нивалось распределение зна-
чений удельных инвестиций 
по регионам страны. На чет-
вертом этапе проводился срав-
нительный анализ, в процессе 
которого устанавливались ре-
гионы страны, в которых от-
мечались минимальные и мак-
симальные значения удельных 
инвестиций. 

 В качестве исходной ин-
формации в исследовании ис-
пользовались официальные 
статистические данные за 2019 
год по объемам инвестиций в 
основной капитал по 82 реги-
онам России, а также числен-
ность населения в них [1, 21]. 

Кластерный анализ, как из-
вестно [22, 23], связан с объ-
единением рассматриваемых 
объектов в относительно одно-
родные группы на основании 
изучения значений сопостав-
ляемых показателей. В нашей 
работе использовался метод 
k-средних, алгоритм которого 
в процессе последовательных 
итераций формирует кластеры 
исходя из минимизации сум-
марного квадратичного откло-
нения значений показателей 
по рассматриваемым объектам 
от центра каждого из класте-
ров. 

В экономико-математиче-
ском моделировании, исполь-
зуемом для оценки распре-
деления значений удельных 
инвестиций по большинству 
регионов страны, применялась 

функция нормального распре-
деления. В статье автора [24] 
представлен методический 
подход к разработке и исполь-
зованию такой функции для 
определения среднего значе-
ния показателя по рассматри-
ваемым регионам, а также ди-
апазона его вариации. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

На первом этапе работы фор-
мировались исходные эмпири-
ческие данные, описывающие 
объемы инвестиций в основной 
капитал по каждому региону 
России, а также численность 
населения в них. Фрагмент та-
ких данных по восьми регионам 
приведен в столбцах 1–3 табли-
цы 2. Далее проводился расчет 
значений удельных инвестиций, 
приходящихся на одного жи-
теля, по каждому из регионов 
(столбец 4).

На втором этапе с исполь-
зованием программы Statistica 
выполнялся кластерный ана-
лиз значений удельных ин-
вестиций по регионам. Оп-
тимальным представляется 
построение пяти кластеров 
с использованием метода 
k-средних при одиннадцати 
итераций. Итоги этого кла-
стерного анализа приведены в 
таблице 3.

Проверка подтвердила вы-
сокое качество проведенного 
кластерного анализа, посколь-
ку тестирование показало, что 
значение p = 0,000, что мень-

Таблица 2

 Фрагмент исходных данных и удельных инвестиций по регионам

Регионы Инвестиции,
миллиардов руб.

Население,
тыс. чел.

Инвестиции,
тыс. руб./чел.

1 2 3 4
Пермский край 283,78 2,61 108,69
Кировская область 72,23 1,27 56,78
Нижегородская область 295,25 3,21 91,85
Оренбургская область 212,04 1,96 108,02
Пензенская область 89,37 1,32 67,80
Самарская область 293,73 3,18 92,28
Саратовская область 162,12 2,44 66,42
Ульяновская область 79,73 1,24 64,38

… … … …
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ше не только 0,05, но и 0,001. 
Это свидетельствует о высоко 
значимых различиях всех кла-
стеров по всем их элементам. 

Рассмотрим основные ито-
ги кластерного анализа. Дан-
ные столбца 3 таблицы 3 пока-
зывают, что в первый кластер 
входят четыре региона, во вто-
рой кластер – пять регионов, 
в третий кластер – тринадцать 
регионов, в четвертый кластер 
– двадцать шесть регионов и в 
пятый кластер – тридцать че-
тыре региона.

Средние значения пока-
зателей по пяти полученным 
кластерам приведены во вто-
ром столбце таблицы 3. Раз-
ности средних значений ря-
дом расположенных кластеров 
следующие: между пятым и 
четвертым кластером она со-
ставляет 36,83 тыс. руб./чел., 
между четвертым и третьим – 
49,86 тыс. руб./чел., третьим и 
первым кластерами оно суще-
ственно больше – 104,66 тыс. 
руб./чел., первым и вторым 
кластерами – 248,11 тыс. руб./
чел. Таким образом, центры 
третьего, четвертого и пятого 
кластеров расположены отно-
сительно компактно, а центры 
первого и второго кластеров на 
значительном удалении от них. 
Учитывая это, можно сделать 
вывод об экстремально высо-
ких удельных значениях инве-
стиций в этих девяти регионах 
и их значительных отличиях от 
остальных регионов по удель-
ным инвестициям. Отметим, 
что в первый и второй класте-
ры входят всего девять регио-
нов, что соответствует 11% от 
общего количества субъектов 
страны. 

В первый кластер входят 
Ленинградская, Мурманская, 
Магаданская области, а также 
город Москва. Во второй кла-
стер входят Амурская, Саха-
линская, Тюменская области, 
республика Саха (Якутия) и 
Чукотский автономный округ.

В восьми регионах, входя-
щих в первый и второй кла-
стеры, инвестиции в основной 
капитал связаны с реализацией 
федеральных стратегических 
программ:

– по Тюменской и Мага-
данской областям программы 
связаны с развитием добыва-
ющих и обрабатывающих ком-
плексов;

– по Амурской области – 
развитие транспортной и энер-
гетической инфраструктуры, 
строительство предприятий по 
переработке газа;

– по Ленинградской об-
ласти – развитие портовой 
и производственной инфра-
структуры;

– по Мурманской области 
– развитие горнопромышлен-
ного комплекса, судостроения, 
а также транспортного узла;

– по республике Саха (Яку-
тия) и Чукотскому автономно-
му округу – развитие добыва-
ющих полезные ископаемые 
предприятий;

– по Сахалинской области 
– развитие нефтегазового ком-
плекса, транспортной и энер-
гетической инфраструктуры.

Большие удельные инвести-
ции в девятом регионе (Мо-
скве) связаны с тем, что этот 
город является единственным 
мегаполисом в стране. Основ-
ными направлениями инвести-
рования в основной капитал в 

Москве были развитие транс-
портной инфраструктуры, со-
здание комфортной городской 
среды и реновация.

Итоги кластерного анализа 
свидетельствуют о том, что в 
девяти регионах имеют место 
экстремально высокие значе-
ния удельных инвестиций, по 
сравнению с остальными (73) 
регионами. Поэтому на треть-
ем этапе исследования прово-
дилась оценка значений удель-
ных инвестиций по этим 73 
регионам, входящим в третий, 
четвертый и пятый кластеры. 
В процессе вычислительно-
го эксперимента проводилось 
экономико-математическое 
моделирование на основе эм-
пирических данных. Модель, 
которая описывает распределе-
ние (y) значений инвестиций в 
основной капитал, в расчете на 
одного жителя (x, тыс. руб.), 
приведена далее: 

 2( 89,02)

2 33,91 33,911551,25
( )

33,91 2

x

y x e
π

−−
× ×= ⋅

×
.

Высокое качество этой 
функции нормального распре-
деления подтверждено в про-
цессе тестирования по крите-
риям Шапиро-Вилка, Пирсона 
и Колмогорова-Смирнова.

Исходя из параметров 
функции нормального распре-
деления, можно сделать вывод, 
что среднее значение инвести-
ций в основной капитал по 73 
регионам страны составляет 
89,02 тыс. руб. на одного жи-
теля, а величина стандартного 
отклонения равна 33,91 тыс. 
руб./чел. 

Таким образом, можно сде-
лать вывод о существенной 
дифференциации показателей 
по 73 регионам.

На следующем этапе вы-
являлись регионы, в которых 
имели место минимальные 
значения удельных инвести-
ций. При этом, к минималь-
ным мы относили значения, 
меньшие, чем разность между 
средним значением по 73 ре-
гионам и соответствующим 
стандартным отклонением. 

Таблица 3

Результаты кластерного анализа

Кластер Средние значения 
инвестиций, тыс. руб./чел. Количество регионов

1 2 3
Первый 251,81 четыре
Второй 499,92 пять
Третий 147,15 тринадцать

Четвертый 97,29 двадцать шесть
Пятый 60,46 тридцать четыре
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Итоги этого анализа показали, 
что минимальные значения (от 
37,26 до 55,11 тыс. руб./чел.) 
отмечались в таких регионах, 
как Ивановская, Костром-
ская, Курганская, Брянская, 
Псковская области, респу-
блики Марий Эл, Северная 
Осетия-Алания, Ингушетия, 
Кабардино-Балкарская, Кара-
чаево-Черкесская, Чувашская, 
Чеченская, а также Алтайский 
край. Именно в этих регионах 
необходимо уделить особое 
внимание наращиванию инве-
стиций в ближайшее время.

Заключение

Цель исследования, заклю-
чавшаяся в оценке уровней 
инвестиций в основной ка-
питал по регионам России по 
данным за 2019 год, была до-
стигнута. К выводам, обладаю-

щим научной новизной и ори-
гинальностью, относятся:

1. Приведена методика оцен-
ки показателей, описывающих 
удельные инвестиции в расчете 
на одного работника каждого 
из регионов с использованием 
кластерного анализа и функции 
нормального распределения.

2. Проведен кластерный 
анализ значений удельных 
инвестиций по 82 регионам 
России.

3. Доказано, что оптималь-
ным является формирование 
пяти кластеров.

4. Показано, что в девяти 
регионах в 2019 году отмечался 
экстремально высокий уровень 
инвестиций, обусловленный 
задачами их стратегического 
развития для решения обще-
федеральных проблем.

5. Определены регионы с 
относительно низкими значе-

ниями удельных инвестиций в 
основной капитал.

6. Доказано, что значения 
удельных инвестиций имеют 
существенную дифференциа-
цию по регионам страны.

Итоги проведенной нами ра-
боты обладают определенным 
теоретическим и практическим 
значением для правительства, 
региональных и местных орга-
нов власти. Представленный в 
статье методический подход к 
оценке уровня инвестиций мо-
жет применяться в дальнейших 
исследованиях. Полученные 
новые знания представляют 
интерес и могут использоваться 
в образовательном процессе в 
университетах. 

В процессе исследования от-
сутствовали ограничения на эм-
пирические данные, поскольку 
рассматривалась информация 
по всем регионам России.
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Структурно-динамический анализ 
составляющей здоровья человеческого 
капитала социально-экономической системы
Цель исследования. Человеческий капитал в современном мире 
является первостепенным фактором обеспечения прогрессив-
ного развития общества. Важной составляющей человеческого 
капитала является составляющая здоровья, которая влияет 
на качество трудовых ресурсов и производительность труда 
в регионе. Целью данной работы является изучение тенденций 
развития составляющей здоровья человеческого капитала на 
примере социально-экономической системы одного из регионов 
Российской Федерации – Удмуртской Республики, изучение 
структуры и динамики указанного объекта исследования.
Материалы и методы. В работе инструментально использо-
вались статистические методы и приемы изучения развития 
социально-экономических процессов региональной экономики 
как информационно-обеспечиваемого элемента при принятии 
управленческих решений стратегического планирования. Ин-
формационная база построена на официальных статистических 
данных учреждений и ведомств Российской Федерации и данных 
периодической печати, а также при использовании экспертных 
оценок в их информационно-аналитических материалах. База 
исследования – социально-экономические процессы двух послед-
них десятилетий в Удмуртской Республике. Численный анализ 
структуры и динамики состояния здоровья населения проведен 
на примере Удмуртской Республики с использованием первичных 
современных данных, отраженных в системе государственного 
статистического учета, за период 2000-2018 годы.
Результаты. Проведенный структурно-динамический анализ 
составляющей здоровья человеческого капитала Удмуртской 
Республике показал, что в последние десятилетия уровень 
здоровья населения региона снижается. Доля здоровых лю-

дей в регионе в возрастной трудоспособной группе населения 
15 лет – 72 года сократилась с 59,8% в 2000 году до 42,1% в 
2018 году. При этом, выросла доля людей, имеющих хронические 
заболевания: 33,2% в 2000 году и 48,5% в 2018 году. В целом, 
доля людей с инвалидностью в общей численности населения 
возрастной группы 15 лет – 72 года выросла с 7,0% до 9,4%. 
Общий уровень здоровья населения снижается со среднегодовым 
темпом 0,4 процентных пункта. Такая ситуация обусловлена 
как фактором старения населения, так и общей тенденцией 
ухудшения здоровья населения в средних возрастах.
Заключение. Выявленные и проанализированные в работе 
тенденции изменения структуры и динамики составляющей 
здоровья человеческого капитала населения социально-эконо-
мической системы свидетельствуют об уменьшении темпов 
положительного влияния человеческого капитала на экономиче-
скую динамику и рынок труда. Проведенный анализ показал на 
возникновение необходимости создания дополнительных условий 
для снижения уровня общей заболеваемости и инвалидности. 
Полученные результаты говорят о необходимости увеличения 
объемов финансирования системы здравоохранения с целью 
расширения масштабов вовлечения населения в здоровый образ 
жизни, развития системы профилактической направленности 
здравоохранения, улучшения доступности и качества медицин-
ской помощи.

Ключевые слова: человеческий капитал, составляющая здоро-
вья, математическое моделирование, социально-экономическая 
система, здоровый индивид, первичная и общая заболеваемость, 
инвалидность. 

Purpose of the research. Human capital in the modern world is the 
primary factor in ensuring the progressive development of society. 
The most important component of human capital is the component 
of health, which affects the quality of labor resources and labor 
productivity in the region. The purpose of this research is to study the 
development trends of the health component of human capital, using 
the example of the socio-economic system of one of the regions of the 
Russian Federation – the Udmurt Republic, to study the structure 
and dynamics of the specified object of research.
Materials and methods. Statistical methods and techniques for 
studying the development of regional socio-economic processes as 
an information-supported element in making managerial decisions 
in strategic planning were used instrumental in this research. The 
information resource is based on official statistical data of institutions 
and departments of the Russian Federation and the data from 
periodicals, as well as using expert assessments in their information 
and analytical materials. The research base is the socio-economic 

processes of the last two decades in the Udmurt Republic. A numerical 
analysis of the structure and dynamics of the state of health of the 
population is carried out on the example of the Udmurt Republic, 
using primary modern data reflected in the system of state statistical 
accounting for the period 2000-2018.
Results. Calculations have shown that the quality of the health 
component of human capital in the Udmurt Republic has been 
declining in recent decades. The share of healthy people in the region 
in the working age group of the population 15-72 years old decreased 
from 59.8% in 2000 to 42.1% in 2018. At the same time, the proportion 
of people with chronic diseases increased: 33.2% in 2000 and 48.5% 
in 2018. In general, the share of people with disabilities in the total 
population of the age group 15-72 years old increased from 7.0% 
to 9.4%. The general level of health of the population is declining 
at an average annual rate of 0.4 percentage points. This situation is 
due to both the aging factor of the population and the general trend 
of deteriorating health of the population in middle ages.
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Conclusion. The revealed and analyzed trends in the work of the structure 
and dynamics of the human capital health component of the population 
in socio-economic system indicate a decrease in the rate of positive 
influence of human capital on economic dynamics and the labor market. 
The analysis showed the emergence of the need to create additional 
conditions to reduce the level of general morbidity and disability. The 
results obtained indicate the need to increase the volume of funding for 

the health care system in order to expand the scale of involvement of 
the population in a healthy lifestyle, develop a preventive health care 
system, improve the availability and quality of medical care.

Keywords: human capital; health component; mathematical modeling; 
socio-economic system; healthy individual; primary and general 
morbidity; disability.

Введение

В современном мире эф-
фективное функционирова-
ние региональной социаль-
но-экономической системы 
в большой степени зависит 
от здоровья, интеллекта, зна-
ний, культуры работающего 
человека. Эти характеристики 
определяют качество трудовых 
ресурсов, которое в условиях 
инновационной экономики 
является необходимым факто-
ром обеспечения прогрессив-
ного развития общества [1].

Современные тенденции 
формирования приоритетов 
при ранжировании факторов, 
влияющих на темпы экономи-
ческого развития, отражены, 
например, в работах [2–5]. Че-
ловеческий капитал, который, 
по сути, и является интеграль-
ной характеристикой качества 
трудовых ресурсов, позицио-
нируется как основная госу-
дарственная ценность [6, 7]. 

Большое внимание фактору 
человеческого капитала уделя-
ется в работах коллектива ав-
торов Научно-исследователь-
ского университета «Высшая 
школа экономики» [8–11]. 
Программа исследований по 
изучению человеческого ка-
питал в рамках междисципли-
нарного контекста приведена 

в работе [12]. Изучение чело-
веческого капитала с точки 
зрения опыта эмпирической 
проверки комплексного ин-
струментария его оценки рас-
смотрено в работе [13].

Оценки влияния человече-
ского капитала на современ-
ное экономическое состояние 
РФ представлены в докладе 
«Сценарии роста российской 
экономики с учетом вклада че-
ловеческого капитала – 2019» 
[8]. По степени влияния на 
экономику наиболее важными 
составляющими человеческо-
го капитала названы здоровье, 
образование и культура. 

Здоровье, образование и 
культура определяют каче-
ственные характеристики че-
ловеческого капитала [14, 15]. 
На развитие человеческого 
капитала государству необхо-
димо направлять финансовые 
средства и планировать фи-
нансовые стратегии [16, 17, 
18]. Развитие образования и 
науки способствует повыше-
нию квалификации на рынке 
труда [19, 20]. Повышаются 
требования к качеству челове-
ческого капитала сотрудников 
сферы образования в условиях 
новой волны инновационного 
цикла [21]. Инвестиции в раз-
витие здравоохранения сни-
жают уровни заболеваемости 

и смертности и продлевают 
трудоспособный период жизни 
[22, 23]. Повышение общего 
культурного уровня в обще-
стве формирует нравственные 
ценности человека, помогает 
раскрывать творческий потен-
циал человеческой личности 
[24, 25].

Человеческий капитал в 
современном мире являет-
ся ведущим фактором науч-
но-технического и социаль-
но-образовательного прогресса 
[26], что обуславливает необхо-
димость его учета при постро-
ении стратегий оптимального 
управления региональными 
экономическими системами 
(см, например, [4, 27, 28]).

Содержательная 
постановка задачи анализа 
составляющей здоровья 
человеческого капитала

В табл. 1 по материалам ра-
боты [29] представлены града-
ции признаков населения по 
состоянию здоровья, уровню 
культуры и уровню образова-
ния. В соответствии с этими 
признаками исследуется ста-
тистическая информация, пре-
доставляемая на официальных 
статистических сайтах.

В настоящей работе изучим 
структуру и динамику состав-

Таблица 1

Градации признаков демографических элементов социума

ПРИЗНАК ГРАДАЦИЯ ПО ПРИЗНАКУ

СОСТОЯНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ x1

Здоровый  
индивид

Имеющий 
хронические 
заболевания

Работающий 
инвалид (3 группа 

инвалидности)

Неработающий 
инвалид (2 группа 

инвалидности)

Неработающий 
инвалид (1 группа 

инвалидности)

УРОВЕНЬ 
КУЛЬТУРЫ x2

Не 
имеющий 
судимость

Имеющий судимость 
по преступлению 

небольшой тяжести

Имеющий судимость 
по преступлению 
средней тяжести

Имеющий судимость 
по тяжким 

преступлениям

Имеющий 
судимость по 
особо тяжким 
преступлениям

УРОВЕНЬ 
ОБРАЗОВАНИЯ x3

Имеющий 
ученую 
степень

Имеющий высшее 
образование

Имеющий среднее 
профессиональное 

или неполное 
высшее образование

Имеющий общее 
образование

Не имеющий 
образования



Социальная статистика

56  Статистика и экономика  Т. 18. № 1. 2021

ляющей здоровья человеческо-
го капитала социально-эконо-
мической системы (табл. 1). 
Численные расчеты будем 
проводить на примере соци-
ально-экономической системы 
Удмуртской Республики (УР). 

Как правило, исчерпыва-
ющая статистическая инфор-
мация по исследуемым пока-
зателям отсутствует, поэтому 
возникает необходимость ана-
лиза и перегруппировки имею-
щейся исходной информации. 
В этой связи осуществим мате-
матическую постановку задачи 
определения численности осу-
жденных в региональной соци-
ально-экономической системе.

Статистические данные для 
решения задачи анализа 
составляющей здоровья 
человеческого капитала

Рассмотрим составляющую 
здоровья человеческого капи-
тала. Состояние здоровья на-
селения является величайшей 
ценностью и благом, оно име-
ет большое значение для по-
вышения темпов социально-э-

кономического роста общества 
и практического внедрения 
новых инновационных пара-
дигм развития [30]. Состояние 
здоровья определяет возмож-
ности человека при трудовой 
деятельности и степень его 
участия в ней. Здоровый чело-
век полностью реализует себя, 
проблемы со здоровьем огра-
ничивают его.

По состоянию здоровья на-
селение региональной соци-
ально-экономической системы 
группируем следующим обра-
зом:

– здоровый индивид;
– имеющий хронические 

заболевания;
– имеющий 3 группу инва-

лидности (способен к трудовой 
деятельности);

– имеющий 2 группу инва-
лидности (частично способен 
к трудовой деятельности);

– имеющий 1 группу инва-
лидности (неспособен к трудо-
вой деятельности).

Задачу оценки структуры 
и динамики состояния здоро-
вья населения рассмотрим на 
примере региональной соци-

ально-экономической системы 
Удмуртской Республики (УР).

В табл. 2 приведены стати-
стические данные об общей 
и первичной заболеваемости 
населения УР за период 2000–
2018 годы, предоставленные 
Республиканским медицин-
ским информационно-анали-
тическим центром Министер-
ства здравоохранения УР [31], 
в расчете на 1 000 человек.

Согласно [32], первичная 
заболеваемость – это совокуп-
ность вновь возникших, нигде 
ранее не учтенных и впервые 
в данном году выявленных 
среди населения заболеваний 
(рецидивы хронической пато-
логии, возникающие в течение 
года, не учитываются); об-
щая заболеваемость есть сум-
ма первичных заболеваний и 
заболеваний, накопленных в 
предыдущие годы, т.е. извест-
ных заранее. Таким образом, 
общая заболеваемость харак-
теризует общее число суще-
ствующих заболеваний среди 
населения данной территории 
в течение определенного пери-
ода времени. Статистические 

Таблица 2

Общая и первичная заболеваемость населения УР в возрастной группе 15 лет – 72 года  
за период 2000–2018 годы (в расчете на 1 тыс. чел.)

Год
Численность населения 

возрастной группы 15 лет – 
72 года, тыс. чел.

Общая 
заболеваемость 

(ед. на 1 000 чел.)

Первичная 
заболеваемость 

(ед. на 1 000 чел.)

Темп роста к 2000 году, %
Общая 

заболеваемость
Первичная 

заболеваемость

2000 809,0 1417,4 621,7 100,0 100,0
2001 799,8 1383,4 570,1 97,6 91,7
2002 821,2 1405,6 584,7 99,2 94,0
2003 808,3 1537,6 621,3 108,5 99,9
2004 803,0 1542,1 606,4 108,8 97,5
2005 823,0 1496,1 583,2 105,6 93,8
2006 846,5 1526,3 568,6 107,7 91,5
2007 838,4 1606,6 589,1 113,3 94,8
2008 839,4 1577,8 561,9 111,3 90,4
2009 854,8 1688,9 608,4 119,2 97,9
2010 831,9 1687,3 612,9 119,0 98,6
2011 837,7 1749,1 803,7 123,4 129,3
2012 829,7 1713,1 779,5 120,9 125,4
2013 828,4 1731,0 817,7 122,1 131,5
2014 828,4 1697,6 814,8 119,8 131,1
2015 820,5 1711,8 817,3 120,8 131,5
2016 806,5 1807,1 864,2 127,5 139,0
2017 788,7 1847,2 853,1 130,3 137,2
2018 781,2 1825,3 796,9 128,8 128,2
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данные табл. 2 и далее приве-
дены для возрастной группы 
лиц от 15-ти до 72-х лет (тру-
доспособное население). 

Общая заболеваемость на-
селения УР в возрастной груп-
пе от 15-ти до 72-х лет за пе-
риод 2000–2018 годы выросла 
на 28,8% и составила 1825,3 
заболеваний в расчете на  
1 000 человек. Для всей соци-
ально-экономической системы 
региона, в пересчете на об-
щую численность населения в 
возрасте от 15-ти до 72-х лет, 
общая заболеваемость измени-
лась с 1146,7 до 1425,9 тыс. за-
болеваний.

Очевидно, величина об-
щей заболеваемости зависит 
от первичной, поскольку воз-
никновение новых случаев бо-
лезни будет увеличивать чис-
ло существующих. Первичная 
заболеваемость населения УР 
за рассматриваемый период 
2000–2018 годы выросла на 
28,2% (по сравнению с нача-
лом периода 2000 год) и соста-
вила 796,9 заболеваний в рас-
чете на 1 000 человек. Для всей 
социально-экономической си-
стемы региона, в пересчете на 
общую численность населения 
в возрасте от 15-ти до 72-х лет, 
первичная заболеваемость из-
менилась с 502,9 до 622,5 тыс. 
заболеваний.

Таким образом, рост общей 
заболеваемости населения УР 
за период 2000–2018 годы по 
большей части обусловлен на-
личием впервые выявленных 
заболеваний. Такое положение 
отчасти объясняется введени-
ем в РФ с 2011 года регуляр-
ных медицинских осмотров в 
соответствии с Федеральным 
Законом «Об основах охраны 
здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» [33]. Роль 
периодических медицинских 
осмотров, их влияние на вы-
являемость заболеваний раз-
личной этиологии приведе-
ны в работах [34, 35]. Анализ 
результатов периодических 
медицинских осмотров на 
примере конкретной регио-
нальной системы представлен 

в работе [36]. Оценки здоро-
вья работающего населения по 
итогам медицинских осмотров 
[37] указывают на актуальность 
своевременного выявления и 
лечения заболеваний. 

В табл. 3 приведены дан- 
ные по наиболее статистиче-
ски значимым заболеваниям 
для населения социально- 

экономической системы УР 
(на 100 000 населения) за пе-
риод 2000–2018 годы, в расчете 
на 100 000 человек, по данным 
[31, 38, 39]. Таковыми оказа-
лись онкологические заболе-
вания, психические расстрой-
ства, туберкулез, наркомания.

Наблюдается тенденция 
уменьшения общей заболевае-

Таблица 3

Статистические данные о заболеваниях населения УР за период 2000–
2018 годы (на 100 000 населения)

Год

Онкология
Психические 
расстройства

Туберкулез

НаркоманияОбщая 
заболе-
ваемость 

Первичная 
заболе- 
ваемость

Общая 
заболе-
ваемость

Первичная 
заболевае-

мость
2000 1212,1 256,1 473,4 275,2 103,4 129,2
2001 1254,7 265,5 454,4 285,1 97,5 142,9
2002 1296,5 260,5 428,5 278,6 84,9 164,4
2003 1366,2 269,1 378,3 271,6 82,3 162,0
2004 1416,2 278,9 342,6 255,9 86,3 159,1
2005 1470,0 287,2 340,0 249,4 84,8 145,7
2006 1527,1 301,5 324,9 241,2 82,2 133,1
2007 1585,8 301,7 296,5 238,1 81,5 129,7
2008 1632,9 296,3 284,6 233,8 81,6 130,7
2009 1700,7 313,5 297,6 239,0 71,6 129,0
2010 1764,8 297,6 341,2 230,6 64,9 134,9
2011 1752,7 326,6 338,5 225,2 67,6 140,2
2012 1808,2 365,6 311,8 223,1 60,2 118,1
2013 1863,7 357,5 317,9 221,2 57,7 113,3
2014 1919,2 382,1 302,8 219,4 56,6 107,8
2015 1974,7 401,3 252,7 217,8 59,2 109,6
2016 2030,3 409,4 273,4 216,2 50,8 83,2
2017 2085,8 409,1 263,9 214,8 45,1 65,5
2018 2141,3 409,4 308,1 213,4 38,1 64,4

Рис. 1. Динамика общей заболеваемости населения УР за период 
2000–2018 гг. по видам болезней
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Таблица 4

Статистические данные по численности людей с инвалидностью и в распределении по группам инвалидности 
для УР за период 2000–2020 годы

Год
Общая численность 

людей с 
инвалидностью, чел.

в том числе, % от общей численности  
людей с инвалидностью

Численность людей  
с инвалидностью  

(в расчете на 100 000 чел. 
населения), ‰

3 группа 
инвалидности, %

2 группа 
инвалидности, %

1 группа 
инвалидности, %

2000 92 000 29,3 51,7 19,0 57,8
2001 94 300 30,1 51,0 18,9 59,6
2002 97 200 30,9 50,3 18,8 61,8
2003 95 500 31,7 49,6 18,7 61,0
2004 94 100 32,5 48,9 18,6 60,4
2005 104 200 33,3 48,2 18,5 67,2
2006 106 805 34,1 47,5 18,4 69,3
2007 109 475 34,9 46,8 18,3 71,3
2008 112 212 35,7 46,1 18,2 73,3
2009 115 017 36,5 45,4 18,1 75,3
2010 116 900 37,3 44,7 18,0 76,8
2011 119 554 38,1 44,0 17,9 78,7
2012 116 351 38,9 43,3 17,8 76,7
2013 120 902 39,7 42,6 17,7 79,7
2014 116 590 40,4 42,0 17,6 76,8
2015 111 906 41,1 41,3 17,6 73,8
2016 114 422 41,8 40,7 17,5 75,4
2017 117 657 42,5 40,1 17,4 77,7
2018 109 677 43,5 39,2 17,3 72,6
2019 105 523 44,4 38,6 17,0 70,0
2020 103 086 44,8 38,2 17,0 68,7
Значение по РФ 2020 год 41,7 45,8 12,5 75,1

мости населения УР туберкуле-
зом (за период 2000–2018 годы 
снижение составило 22,5%), 
психическими расстройствами 
(за период снижение составило 
34,9%) и наркоманией (умень-
шение в 2 раза). В то же вре-
мя, имеет место значительный 
рост онкологических заболе-
ваний – показатель общей за-
болеваемости населения УР за 
период 2000–2018 годы вырос 
на 76,6%.

На рис. 1 представлена ди-
намика общей заболеваемости 
населения УР за период 2000–
2018 годы в распределении по 
видам болезней.

За рассматриваемый пери-
од 2000–2018 годы средний 
годовой темп снижения забо-
леваемости населения УР тубер-
кулезом составил 1,4%, психиче-
скими расстройствами – 2,4%, 
наркоманией – 3,8%. При этом 
среднегодовой темп роста числа 
онкологических заболеваний на 
100 000 человек населения УР 
составил 3,2%.

Рост функциональных рас-
стройств и хронических болез-
ней среди населения ухудшает 
качество жизни, возрастает 
степень утраты здоровья.

В табл. 4–5 приведена ста-
тистика по численности лю-
дей, имеющих инвалидность, 
а также статистика по вну-
тренней структуре этой кате-
гории населения для региона 
УР за период 2000–2018 годы 

по данным Территориального 
органа федеральной службы 
государственной статистики 
по УР [38] и Федерального ре-
естра Пенсионного фонда РФ 
[39]. Федеральный реестр со-
держит информацию по инва-
лидизации вплоть до 1 ноября 
2020 года. 

Численность людей с ин-
валидностью в УР выросла 
с 92 тыс. чел. в 2000 году до 

Рис. 2. Распределение людей с инвалидностью по степени 
инвалидизации в УР в 2000 году (а) и 2020 году (б)
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103,2 тыс. чел. в 2020 году, по-
казатель роста составил 12,2%. 
Изменение внутренней струк-
туры изучаемой категории на-
селения региона по степени 
инвалидизации (группам ин-
валидности) представлено на 
рис. 2. 

Третья группа инвалидно-
сти предполагает способность 
к трудовой деятельности, вто-
рая группа позволяет частично 
участвовать в трудовом про-
цессе, первая группа инвалид-
ности указывает на неспособ-
ность к трудовой деятельности. 
Между группами происходит 
перераспределение. Увеличи-
вается удельная доля людей, 
способных к трудовой деятель-
ности. За период 2000–2020 
годы увеличение людей, спо-

собных к трудовой деятельно-
сти, составило 2 процентных 
пункта.

Результаты структурно-
динамического анализа 
составляющей здоровья 
человеческого капитала  
в социально-экономической 
системе

Обозначим общую числен-
ность населения региона P; 
численность здоровых людей 
PН; численность людей, име-
ющих хронические заболева-
ния, PСН; численность инва-
лидов PINV. На основе данных 
табл. 2, 4, 5 численность здо-
рового населения в год t мож-
но определить по формуле  
PH(t) = P(t) – PCH(t) – PINV(t).  
В итоге получено распределе-
ние численности здоровых лю-
дей из группы трудоспособно-
го населения в регионе УР за 
период 2000–2018 годы, график 
которого представлен на рис. 3. 

График носит волнообраз-
ный характер, поскольку по-
казатели состояния здоровья 
связаны с возрастными ха-
рактеристиками населения. 
Так, по представленным трем 
группам здоровья трудоспо-
собного населения УР за пе-

Таблица 5

Статистические данные по численности людей с инвалидностью 
и в распределении по внутренней структуре  

в возрастной группе 15 лет – 72 года в УР за период 2000–2020 годы

Год

Общая 
численность

людей с 
инвалидностью, 

чел.

в том числе, % от 
численности людей с 

инвалидностью

Общая численность 
людей с инвалидностью  

в возрастной группе 
15 – 72 года, чел.Дети-  

инвалиды, %
Инвалиды  

с детства, %

2000 92 000 9,1 * 83 628

2001 94 300 8,3 * 86 473

2002 97 200 8,4 * 89 035

2003 95 500 8,5 * 87 383

2004 94 100 7,7 * 86 854

2005 104 200 6,2 * 97 740

2006 106 805 5,0 * 101 465

2007 109 475 4,6 * 104 439

2008 112 212 4,3 * 107 387

2009 115 017 4,4 * 109 956

2010 116 900 4,3 * 111 873

2011 119 554 4,3 * 114 413

2012 116 351 4,2 * 111 464

2013 120 902 4,3 * 115 703

2014 116 590 4,6 * 111 227

2015 111 906 4,8 * 106 535

2016 114 422 4,9 * 108 815

2017 117 657 5,0 13,6 111 774

2018 109 677 4,9 13,9 104 303

2019 105 523 5,2 14,4 100 036

2020 103 216 5,5 14,7 97 539

Значение по РФ 2020 год 5,6 10,8 –

* отсутствуют статистические данные 

Рис. 3. Распределение численности трудоспособного населения УР 
возрастной группы 15 лет – 72 года по состоянию здоровья за период 

2000–2018 годы
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риод 2000–2018 годы прои-
зошли следующие изменения: 
численность здоровых людей 
снизилась с 717,6 тыс. чел. по 
469,2 тыс. чел.; численность 
людей с инвалидностью воз-
росла с 83,6 тыс. чел. до 104,3 
тыс. чел.; численность людей с 
хроническими заболеваниями 
в регионе изменялась в период 
2000–2010 годы увеличилась 
с 397,9 тыс. чел. до 537,2 тыс. 
чел., затем наблюдалось сни-
жение численности людей с 
хроническими заболеваниями 
до 2014 года (483,0 тыс. чел.), 
далее наблюдался рост и в 2018 
году число людей, имеющих 
хронические заболевания, со-
ставило 540,3 тыс. чел.

На рис. 4 представлена ито-
говая диаграмма изменения 
показателя составляющей здо-
ровья человеческого капитала 
УР за период 2000–2018 годы.

На основании проведенных 
расчетов по структурно-ди-
намическому анализу состав-
ляющего здоровья человече-
ского капитала УР за период 
2000–2018 годы получено, что 
доля здоровых людей в трудо-
способной возрастной группе 
15 лет – 72 года снизилась с 
59,8% в 2000 году до 42,1% в 
2018 году; возросла доля лю-
дей, имеющих хронические 

заболевания: 33,2% в 2000 году 
и 48,5% в 2018 году. Удельный 
вес людей с инвалидностью 
увеличился для всех групп: с 
2,0% до 4,1% для третьей ра-
бочей группы инвалидности; 
с 3,6% до 3,7% для второй ча-
стично рабочей группы; с 1,3% 
до 1,6% для первой нерабочей 
группы. В целом, доля людей 
с инвалидностью в общей чис-
ленности возрастной группы 15 
лет – 72 года возросла с 7,0% 
до 9,4%. Таким образом, за 
изучаемый период 2000–2018 
годы наиболее подверглись из-
менению доля здоровых людей 

(ежегодный темп снижения 
составил 1,9%) и доля людей с 
хроническими заболеваниями 
(ежегодный темп роста соста-
вил 2,1%).

Построим индекс здоровья 
населения, который будем рас-
считывать по формуле: 

5
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i i
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=

=
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∑
, 0 ≤ ρ ≤ 1, 

где z – градация состояния 
здоровья индивида (i = 1 – здо-
ровый индивид, i = 2 – имею-
щий хронические заболевания, 
i = 3 – имеющий 3 группу 
инвалидности, i = 4 – имею-
щий 2 группу инвалидности,  
i = 5 – имеющий 1 группу ин-
валидности). В соответствии 
с этой градацией, в условиях 
нормировки состояния здоро-
вья от 0 до 1, имеем: z1 = 1, 
z2 = 0,75, z3 = 0,5, z4 = 0,025,  
z5 = 0. Весовой коэффициент fi 
задает долю населения той или 
иной градации по состоянию 
здоровья в общей численности 
населения.

На рис. 5 представлена ди-
намика индекса здоровья насе-
ления, рассчитанного для УР 
за период 2000–2018 годы.

Индекс здоровья населе-
ния УР за период 2000–2018 
годы изменился от своего 
значения 0,87 до значения 
0,81 (таким образом, его сни-

Рис. 4. Динамика структуры составляющей здоровья  
человеческого капитала в УР за период 2000–2018 годы

Рис. 5. Динамика индекса здоровья населения УР 
за период 2000–2018 годы
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жение за период составило 6 
процентных пунктов). Сред-
негодовой темп снижения со-
ставил 0,4 процентных пункта 

2018
18

2000

( 1 0,004)Tρ
ρ
ρ

= − ≈ − .

Изменение индекса здоро-
вья населения (рис. 5), как и 
распределение численности 
трудоспособного населения УР 
по состоянию здоровья (рис. 
3), носит волнообразный ха-
рактер. Помимо влияющих на 
состояние здоровья населения 
внешних факторов (экология, 
качество питания и медицин-
ского облуживания и пр. [9, 10, 
40, 41]) присутствует важный 
объективный фактор – дина-
мика численности различных 
возрастных групп. Поскольку 
с возрастом здоровье челове-
ка ухудшается, то в старших 
возрастных группах показатель 
уровня здоровья человеческого 
капитала снижается. 

На рис. 6 представлено рас-
пределение численности на-
селения УР по возрастам, по-
строенное по статистическим 
данным [42], для начального 
2000 года и конечного 2018 
года изучаемого периода. Так, 
в трудоспособной группе на-
селения 15 лет – 72 года за 
18-летний период наблюдается 
снижение численности в млад-
ших возрастах в интервале 15–
27 лет, а также в возрастной 
группе 35 лет – 51 год. Увели-
чение численности произошло 
в возрастных группах 27–35 
лет и 51 год – 68 лет. В итоге, 
наблюдается сдвиг в сторону 
увеличения численности насе-
ления в старших возрастах. 

Оценить взаимосвязь между 
состоянием здоровья населе-
ния и возрастными группами 
можно по результатам корре-
ляционного анализа. В табл. 6 
представлены коэффициенты 
линейной корреляции между 
этими показателями для УР за 
период 2000–2018 годы.

По результатам корреляци-
онного анализа, представлен-
ным в таблице 6, видно, что 
существует прямая связь меж-

ду структурной динамикой и 
возрастным составом населе-
ния, а именно между: 

– долей здорового населе-
ния и долей населения в воз-
расте 15–25 лет; 

– долей населения, имею-
щего хронические заболева-
ния, и долей населения в воз-
расте 26–35 лет; 

– долей населения, имею-
щего 3 группу инвалидности, 
и долей населения в возрасте 
26–35 лет и 56–72 лет;

– долей населения, имею-
щего 2 группу инвалидности, 
и долей населения в возрасте 
36–45 лет; 

– долей населения, имею-
щего 1 группу инвалидности, 
и долей населения в возрасте 
26–35 лет и 56 лет – 72 года.

Также видна обратная кор-
реляционная связь между: 

– долей здорового населения 
и долей населения в возрасте 
26–35 лет и 56 лет – 72 года;

– долей населения, имею-
щего 3 и 1 группу инвалидно-
сти, и долей населения в воз-
расте 15–25 лет.

Заключение

Таким образом, была изу-
чена составляющая здоровья 
человеческого капитала соци-
ально-экономической системы 
на примере Удмуртской Респу-
блики по первичным стати-
стическим данным за период 
2000–2018 годы. Получено, что 
за рассматриваемый период ка-
чество составляющей здоровья 
человеческого капитала сни-
жается, о чем свидетельствует 
понижение индекса здоровья 
населения Удмуртской Респу-
блики с 0,87 до 0,81. Главным 
образом, его снижение связа-
но с изменениями в структу-
ре населения по состоянию 
здоровья: уменьшилась доля 
здорового населения с 59,8% 

Рис. 6. Плотность распределения населения УР по возрастам:  
2000 год (1); 2018 год (2)

Таблица 6

Корреляционный анализ взаимосвязи между состоянием здоровья 
населения и его возрастными группами в УР за период 2000–2018 годы

Показатель
Возрастная группа населения

15–25 
лет

26–35 
лет

36–45 
лет

46–55 
лет

56–72 
лет

Здоровый индивид 0,712* -0,695* 0,398 0,384 -0,714*

Имеющий хронические заболевания -0,671 0,693* -0,385 -0,370 0,665
Имеющий 3 группу инвалидности -0,798* 0,805* -0,262 -0,576 0,872*

Имеющий 2 группу инвалидности -0,343 0,642 0,749* 0,132 0,240
Имеющий 1 группу инвалидности -0,722* 0,706* -0,469 -0,296 0,891*

*коэффициент, значимый при уровне надежности 99%
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до 42,1% в 2018, возросла доля 
людей, имеющих хронические 
заболевания с 33,2% до 48,5% 
и доля людей с инвалидностью 
с 7,0% до 9,4%. 

За рассматриваемый период 
2000–2018 годы в Удмуртской 
Республике произошло сниже-
ние индекса здоровья населе-
ния на 6 процентных пунктов. 
Среднегодовой темп снижения 
общего уровня здоровья насе-
ления Удмуртской Республики 
составил 0,4 процентных пун-
кта. Такая ситуация отчасти 
обусловлена увеличением доли 
населения в старших возраст-

ных группах. Отчасти это яв-
ляется следствием ухудшения 
состояния здоровья у населе-
ния возрастных групп 26–35 
лет и 56 лет – 72 года.

Выявленные и проанализи-
рованные в работе тенденции 
изменения структуры и дина-
мики составляющей здоровья 
человеческого капитала насе-
ления социально-экономиче-
ской системы свидетельствуют 
об уменьшении темпов поло-
жительного влияния челове-
ческого капитала на эконо-
мическую динамику и рынок 
труда. Проведенный анализ 

показал на возникновение 
необходимости создания до-
полнительных условий для 
снижения уровня общей за-
болеваемости и инвалидности. 
Полученные результаты гово-
рят о необходимости увеличе-
ния объемов финансирования 
системы здравоохранения с 
целью расширения масштабов 
вовлечения населения в здо-
ровый образ жизни, развития 
системы профилактической 
направленности здравоохра-
нения, улучшения доступно-
сти и качества медицинской 
помощи.
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Стохастический метод 
дисконтированных денежных потоков
Метод дисконтированных денежных потоков – ДДП (discounted 
cash flows – DCF) является одним из основных и популярных 
методов экономической оценки бизнеса, который используется 
во всем мире. Однако реальное поведение бизнес-проектов, 
оценка которых была произведена этим методом, очень часто 
отличается от прогнозировавшегося, причем разница может 
составлять десятки раз. 
Следует отметить, что в настоящее время методу дисконти-
рованных денежных потоков посвящена обширная литература, 
однако отсутствуют какие-либо аналитические аргументы 
больших расхождений между теорией и практикой применения 
метода.
Целью исследования является теоретическое объяснение при-
сущих методу дисконтированных денежных потоков ошибок 
прогнозирования. 
Метод исследования связан с анализом традиционного метода 
дисконтированных денежных потоков, который показывает, 
что ключевым показателем, влияющим на конечный результат, 
является чистый доход за некоторый период времени. Анали-
зируя экономическое содержание потоков, фигурирующих в 
формировании чистого дохода, можно сделать вывод о том, что 
для предприятия торгового типа денежный поток поступле-
ний, связанный с текущими операциями является существенно 
случайным и, следовательно, требует применения методов 
стохастического описания.
В работе предложена математическая модель упомянутого 
денежного потока. Предполагается, что событие, связанное с 
покупкой (денежным поступлением) моделируется на оси времени 
точкой со случайным временем появления. Тогда, очевидно, и число 
появившихся точек n на фиксированном интервале времени будет 
случайным числом. Приводится обоснование того, что точечный 
процесс является пуассоновским случайным точечным процессом 
или просто пуассоновским точечным процессом, в котором вре-
мена появления точек W1,W2, …, Wi и их число N(t) к моменту 
времени t являются случайными величинами. Вводится в рассмо-
трение функция λ(t) характеризующая среднее число денежных 
поступлений (покупок) за единицу времени. С экономической 
точки зрения она определяется потребительским предпочте-
ниями покупателей, а с математической является функцией 
интенсивности появления точек пуассоновского процесса.

Денежные величины покупок, сделанных покупателями, описыва-
ются случайными положительными величинами ui, которые воз-
никают в моменты Wi наступления событий покупок моделируют 
случайный процесс поступлений денежных средств на предприятии. 
Введение в рассмотрение случайного пуассоновского потока 
поступлений предприятия и их величин, которые также явля-
ются случайными положительными величинами с произвольным 
распределением вероятностей, является ключевым предполо-
жением работы.
Предложенный подход позволил разработать стохастическую 
модель поступлений предприятия, обобщить метод дисконтиро-
ванных денежных потоков, получить ряд простых соотношений 
и на этой основе объяснить рост ошибки прогноза метода с 
увеличением длительности горизонта прогнозирования.
Новыми результатами исследования являются применение 
стохастических методов для описания поступлений бизнеса и 
полученные на этой основе выражения для дисперсии и сред-
неквадратического отклонения чистого денежного потока 
предприятия в зависимости от числа периодов прогнозирования. 
Показано, что рост среднеквадратического отклонения чистого 
денежного потока, т.е. ошибки прогнозирования, является 
принципиальной особенностью метода в данной интерпрета-
ции. Для первоначальных оценок получено простое выражение 
и приведены соответствующие графики. 
В заключении отмечается, что представленные графики пове-
дения среднеквадратического отклонения оценок метода пока-
зывают, что оценка снизу упомянутого отклонения медленно 
растет с увеличением числа периодов прогнозирования и зависит 
только от числа периодов. Отмечается, что указанный рост 
вычисляется по отношению к первому периоду прогнозирования, 
который сам может содержать погрешности, и определяется 
только покупательскими предпочтениями. Конечно, можно вы-
брать период прогнозирования не месяц, а, например, год, но тогда 
и погрешность первого периода будет значительно увеличена.
Таким образом, предпринятое рассмотрение дает возможность 
объяснить некоторые аспекты роста ошибки метода дискон-
тированных денежных потоков со временем прогнозирования.

Ключевые слова: метод дисконтированных денежных потоков, 
пуассоновское распределение, ошибки прогнозирования.

The method of discounted cash flows (DCF) is one of the main and 
popular methods of economic assessment of business, which is used 
all over the world. However, the actual behavior of business projects 
evaluated by this method often differs from that predicted, and the 
difference can be tens of times.
It should be noted that at present, the discounted cash flow method is 
a subject of extensive literature, but there are no analytical arguments 
for large discrepancies between the theory and practice of the method.
The aim of the study is to provide a theoretical explanation of the 
forecasting errors inherent in the discounted cash flow method.
The research method is related to the analysis of the traditional 
method of discounted cash flows, which shows that the key indicator 
that affects the final result is the net income for a certain period of 

time. Analyzing the economic content of the flows that appear in 
the formation of net income, we can conclude that for a trade-type 
enterprise, the cash flow of receipts associated with current operations 
is significantly random and, therefore, requires the use of stochastic 
description methods.
The paper offers a mathematical model of the mentioned cash 
flow. It is assumed that the event associated with a purchase (cash 
receipt) is modeled on the time axis by a point with a random time of 
occurrence. Then, obviously, the number of points n that appear on a 
fixed time interval will be a random number. A justification is given 
for the fact that the point process is a Poisson random point process 
or simply a Poisson point process, in which the times of occurrence of 
points W1 ,W2 , ..., Wi and their number N(t) at time t are random 

Stochastic Method of Discounted Cash Flows
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variables. We introduce the function λ(t), which characterizes the 
average number of cash receipts (purchases) per unit of time. From 
an economic point of view, it is driven by consumer preferences of 
buyers, and from a mathematic point of view it is a function of the 
intensity of appearance of points of the Poisson process.
The monetary values of purchases made by customers are described 
by random positive ui values which arise at the Wi moments of the 
occurrence of shopping events, simulate a random process of cash 
receipts at the enterprise.
Introduction to the consideration of the random Poisson flow of business 
receipts and their values, which are also random positive values with 
an arbitrary probability distribution, is the key assumption of the work.
The proposed approach allowed us to develop a stochastic model of 
the company’s revenues, generalize the method of discounted cash 
flows, obtain a number of simple ratios, and on this basis explain the 
growth of the method forecast error with an increase in the duration 
of the forecast horizon.
New results of the study are the use of stochastic methods to describe 
business revenues and expressions obtained on this basis for the 
variance and standard deviation of the company’s net cash flow, 

depending on the number of forecasting periods. It is shown that 
the growth of the standard deviation of the net cash flow, i.e. the 
forecasting errors, is a fundamental feature of the method in this 
interpretation. For the initial estimates, a simple expression is obtained 
and corresponding graphs are given.
In conclusion, it is noted that the presented graphs of the behavior 
of the standard deviation of the method estimates show that the 
estimate from below of the mentioned deviation slowly grows with 
an increase in the number of prediction periods and depends only on 
the number of periods. It is noted that this growth is calculated in 
relation to the first forecast period, which itself may contain errors, 
and it is determined only by consumer preferences. Of course, you 
can choose the forecast period not a month, but, for example, a year, 
but then the error of the first period will be significantly increased.
Thus, this review makes it possible to explain some aspects of the 
growth of the error of the discounted cash flow method with the 
forecast time.

Keywords: discounted cash flow method, Poisson distribution, 
forecasting errors.

Введение

Метод дисконтированных денежных потоков 
широко освещен как в литературе, посвященной 
общей теории временной ценности денег [1–7], 
так и в многочисленных приложениях этого ме-
тода для оценки бизнеса и недвижимости [8–17]

Несмотря на широкую распространенность 
метода, существуют претензии как по его ме-
тодологии, так и по точности получаемых с его 
помощью оценок [18–20].

Так, например, в работе [19] указывается: «…
путем имитационных экспериментов на ком-
пьютере методом Монте-Карло была исследо-
вана точность метода дисконтированных денеж-
ных потоков на конкретном примере рыночной 
оценки предприятия при реальном изменении 
случайных и неопределенных факторов – исход-
ной информации и внутренних параметров мо-
дели, значения которых определяются оценщи-
ком. Стоимости дисконтированных денежных 
потоков в этих экспериментах при варьирова-
нии факторов в реальном диапазоне изменялись 
от 10 до 230 млн. долларов. То есть, при измене-
нии параметров модели в “разумных” пределах 
верхняя “разумная”, “доказуемая” с помощью 
метода DCF стоимость предприятия отличалась 
от нижней также “разумной”, “доказуемой” 
стоимости в 23 (в двадцать три) раза! Эти экс-
перименты убедительно иллюстрируют нулевую 
ценность метода DCF для объективной оценки 
бизнеса предприятий и поистине его бесцен-
ность для “заказной” оценки».

Далее автор этой работы приводит результа-
ты расчетов методом DCF стоимостей пакетов 
акций нескольких компаний, проведенных ве-
дущими мировыми аудиторскими компаниями. 
«Недавно мы перенесли модели двух из четырех 
этих бумажных отчетов в Excel и полностью вос-
произвели расчеты как при имеющихся на тот 
момент прогнозах по цене продукции на момент 
оценки, так и при реально осуществившихся за 

прошедшие годы, а также новых на сегодняш-
ний день прогнозах за оставшиеся годы про-
гнозного периода. Результаты оказались просто 
сногсшибательными. Оказалось, что стоимости 
пакетов акций этих двух из четырех компаний, 
оцененных в 2002–2003, оказались заниженны-
ми не в 2–3 раза, как мы ранее приближенно 
оценили, а в 5–6 (в пять–шесть) раз!» 

Таким образом, точность метода дисконти-
рованных денежных потоков, по крайней мере, 
по данным автора цитированной статьи, явля-
ется совершенно неудовлетворительной. В на-
стоящее время отсутствуют работы, содержащие 
аналитическое объяснение таких больших рас-
хождений.

1. Метод дисконтированных денежных 
потоков

В методических целях приведем краткое 
описание метода дисконтированных денежных 
потоков. Имеется множество публикаций, по-
священных данной теме, однако будем придер-
живаться работы [21], в которой предложена 
весьма последовательная и аргументированная 
математическая модель упомянутого метода. 

Пусть имеется объект, который приносит чи-
стые годовые доходы NOIi. Владелец (продавец) 
при возникновении вопроса о продаже объекта 
хотел бы, естественно, остаться не в проигры-
ше. Это значит, что он продаст объект при усло-
вии эквивалентности денег, вырученных за объ-
ект, и денег, получаемых от владения объектом 
(в виде доходов и возможной будущей его про-
дажи) в течение n лет его «жизни». Аналогич-
но рассуждает и покупатель, только теперь речь 
идет об эквивалентности денег, получаемых от 
владения объектом (в виде доходов и возмож-
ной будущей его продажи) в течение n лет его 
«жизни», и денег, отданных за объект. Поэтому 
справедливым как с точки зрения продавца, так 
и покупателя представляется равенство
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  пр пок
п пS S= , (1.1)

где Sn
пр – количество денег продавца на счете 

в банке (под понятием «банк» подразумевается 
наиболее выгодная и одинаково доступная для 
продавца и покупателя возможность увеличе-
ния капитала) через n лет от вложения суммы, 
PV –  выручки за объект,
Sn

пок – количество денег от владения объектом 
покупателя (снятых со счета в банке, куда еже-
годно вносились доходы NOIi от использования 
объекта, и вырученных от его продажи по оста-
точной стоимости через n лет).

Если сделка купли-продажи состоится, то 
разумный продавец может ожидать, что день-
ги PV, вырученные за объект (цена объекта), он 
разместит так, что они будут «расти» по закону 
сложных процентов:
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где rпр(i) – ставки дохода на вложенный в банк 
капитал продавца в i-м году.

Разумный покупатель также имеет возмож-
ность размещать чистые годовые доходы NOIi 
так, чтобы через n лет его капитал составлял 
вместе с остаточной стоимостью объекта Sост 
сумму
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где rпок(i) – ставки дохода на вложенный в банк 
капитал покупателя.

Объединяя (1.1), (1.2) и (1.3), получаем ожи-
даемую цену сделки купли-продажи объекта, 
справедливую как с точки зрения продавца, так 
и с точки зрения покупателя:
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Во многих реальных ситуациях ставки дохо-
да можно заменить одной rпр(i) = rпок(i) = r(i), а 
формула (1.4) после преобразований примет вид
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Это хорошо известная формула дисконтиро-
вания чистых доходов и реверсии остаточной 
стоимости объекта.

Из соотношения (1.5) можно получить дру-
гие известные модели для оценки бизнеса, в 
частности, формулы Гордона, Инвуда, Хосколь-
да и другие.

2. Вероятностная модель прогноза движения 
денежных средств

Приведенный вывод основного соотношения 
(1.5) показывает, что ключевым показателем, 
влияющим на конечный результат, является чи-
стый доход за период NOIi. (i-номер периода, 
в котором производится выплата процентов за 
пользование деньгами). Таким образом, возни-
кает необходимость оценки этого показателя с 
учетом случайности фигурирующих при его под-
счете денежных потоков. Чтобы не вдаваться в 
терминологические споры (часто возникающие) 
будем придерживаться терминологии, применя-
емой в отчете о движении денежных средств. 
Всего в отчете имеется три раздела – денежные 
потоки от текущих операций, денежные пото-
ки от инвестиционных операций, денежные 
потоки от финансовых операций. Каждый из 
потоков состоит из поступлений и платежей, 
разность которых (сальдо) и составляет чистый 
доход за отчетный период.

Анализируя экономическое содержание упо-
мянутых потоков, можно сделать вывод о том, 
что для предприятия торгового типа денежный 
поток поступлений, связанный с текущими опе-
рациями является существенно случайным по 
очевидным причинам и, следовательно, требует 
применения методов стохастического описания.

Разработаем математическую модель упомяну-
того денежного потока. Будем полагать, что со-
бытие, связанное с покупкой (денежным посту-
плением) моделируется на оси времени точкой со 
случайным временем появления. Тогда, очевид-
но, и число появившихся точек n на фиксирован-
ном интервале времени будет случайным числом.

Рассмотрим произвольный интервал време-
ни [s, t), такой, что t – s = T и предположим, 
что число точек, появившихся к моментам вре-
мени t и s равно соответственно N(t) и N(s). 
Обозначим через N(t, s) = N(t) – N(s) число 
точек, появившихся на этом интервале, а через  
Р(N(t, s) = n) вероятность того, что это число 
точек окажется равным n .

Применим широко применяющееся в раз-
личных областях знаний предположение о том, 
что за малый промежуток времени Т = Δt ве-
роятность того, что точка появится пропорци-
ональна некоторой константе λ с точностью до 
бесконечно малой по отношению к Δt и что ве-
роятность появления за это время двух и более 
точек стремится к нулю:

 Р(N(t, s) = 1) = 
 λΔt + О(Δt), Р(N(t, s) > 1) = О(Δt) (2.1)
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Если дополнительно потребовать, чтобы точ-
ки появлялись независимо друг от друга, то рас-
пределение произвольного числа точек на ин-
тервале t – s = T является пуассоновским: 

 ( )( ) ( )1,
!

n TP N t s n T e
n

λλ −= =  (2.2)

Таким образом, будем теперь полагать, что 
точечный процесс является пуассоновским слу-
чайным точечным процессом или просто пуас-
соновским точечным процессом, в котором вре-
мена появления точек W1, W2, …, Wi и их число 
N(t) к моменту времени t являются случайными 
величинами. Межточечные временные интерва-
лы равны, очевидно, ti = Wi+1 – Wi. Если теперь 
в (2.2) λ является функцией времени, то процесс 
становится неоднородным пуассоновским про-
цессом с распределением 

 [ ] 1( , ) ( ) exp( ( ) ),
!

ns s

t t
P N t s n d d

n
λ τ τ λ τ τ = = −  ∫ ∫  (2.3)

Функция λ(t) характеризует среднее число 
денежных поступлений (покупок) за единицу 
времени и определяется, очевидно, потреби-
тельскими предпочтениями покупателей. 

Для определения денежных величин поку-
пок, сделанных покупателями, введем в рас-
смотрение цены покупок в качестве случайных 
положительных меток ui, которые возникают в 
моменты Wi наступления событий и моделиру-
ют случайный процесс поступлений денежных 
средств на предприятии. Введем в рассмотрение 
процесс накопления меток {u(t), t ≥ t0} на интер-
вале времени [t, s): 

 ( )
( )

( )
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N t

i i
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u t u W
=
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который, очевидно, является случайной ве-
личиной и определяет величину поступлений 
предприятия от момента начала наблюдений до 
текущего момента времени.

Введение в рассмотрение случайного пуассо-
новского потока поступлений предприятия и их 
величин, которые также являются случайными 
положительными величинами с произвольным 
распределением вероятностей, является ключе-
вым предположением данной работы.

На рисунке 1 представлен типичный процесс 
формирования случайных точек, возникающих 
в случайные моменты времени Wi, указаны 
межточечные временные интервалы ti и иллю-
стрируется формирование случайной суммы u(t) 
случайных величин ui. 

Вероятностные характеристики процесса 
(2.4) могут быть получены различными метода-
ми. Ключевые числовые характеристики про-
цесса, используемые в дальнейшем – математи-
ческое ожидание и дисперсия – определяются 
выражениями [22, 23].

 ( ) [ ] ( ) [ ] ( )
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t
M u t M u t M u s dsλ  = Λ =  ∫  (2.5) 

  ( ) ( ) ( )2 2
0

t
D u t M u t M u s dsλ     = Λ =      ∫  (2.6)

В формулах (2.5) и (2.6) стоят начальные мо-
менты случайных величин меток. В зависимо-
сти от существа рассматриваемой задачи метки 
могут принимать либо дискретные значения из 
счетного множества, или значения из непре-
рывного множества.

Для иллюстрации будем полагать, что пред-
приятие представляет собой магазин с товарами 
для продажи. Все товары, число которых равно 
М можно пересчитать с помощью индекса, на-
пример, к, а соответствующие цены обозначить 
через uк. Клиент (в торговом предприятии это 
покупатель) совершает покупку стоимостью uк с 
вероятностью pk. Тогда математическое ожида-
ние (среднее значение) стоимости всех покупок 
всех покупателей в соответствии с общей фор-
мулой (2.5) принимает вид
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Дисперсия стоимости всех покупок в соот-
ветствии с (2.6) вычисляется по формуле 
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В формуле (2.8) стоит начальный момент 
второго порядка случайной величины uк, 
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который входит в формулу для дисперсии. 
Распределение вероятностей pk практически 

может быть приближенно получено на основа-
нии статистической обработки результатов на-
блюдения на конкретном предприятии, однако 
для теоретических исследований и предвари-
тельных оценок могут быть применены следую-
щие рациональные предположения.

Рис. 1. Формирование случайного точечного процесса 
и процесса накопления меток
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Будем полагать, что упомянутое распреде-
ление вероятностей существует для положи-
тельных значений переменной (смыслом ко-
торой является цена, выраженная в денежной 
форме), заключенной в конечном промежутке 
(минимальная и максимальная цена). Даль-
нейшее упрощение состоит в том, что имеется 
некоторый товар (группа товаров) вероятность 
покупки которого максимальна, а вероятность 
покупки товаров большей или меньшей стои-
мости симметрично уменьшается. Это означает, 
что распределение является симметричным от-
носительно своего математического ожидания 
и существует в положительной ограниченной 
области. Сумма всех вероятностей должна быть 
равна, конечно, единице. Примерами таких 
распределений могут быть треугольное или па-
раболическое, для которых величина (2.9) легко 
вычисляется.

Для оценки ключевого показателя мето-
да дисконтированных денежных потоков NOIi 
с учетом случайности фигурирующих при его 
подсчете денежных потоков будем придержи-
ваться терминологии, применяемой в бухгал-
терском отчете о движении денежных средств. 
Для предприятия торгового типа основной де-
нежный поток поступлений связан с текущими 
операциями.

Другие денежные потоки (как поступления, 
так и платежи) формируются по плану деятель-
ности предприятий, как правило, осуществля-
ются в заранее намеченное время. Конечно, су-
ществуют платежи, величина которых зависит 
от поступлений (например, налоговые платежи, 
платежи в связи с оплатой труда работников, 
часто и платежи поставщикам). Таким образом, 
в целях обобщенного анализа денежных пото-
ков будем считать, что чистый доход за период 
определяется соотношением

 NOIk = uk(t) – Аkuk(t) – Bk, (2.10)

 ( )
( )

1
,

kiN t

k ik
i

u t u
=

= ∑  (2.11)

где Nk(t) – общее число покупок по ценам uik за 
время [tk–1, tk), Ak – коэффициент, показываю-
щий долю случайных платежей от суммы посту-
плений, Bk – величина неслучайных платежей, 
сальдированная на величину неслучайных по-
ступлений.

Вычисляя математическое ожидание и дис-
персию от (2.10) с учетом формул (2.5), (2.10) и 
(2.11), получим:
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1 kt

k k k kk
M NOI A M u s ds Bλ

−
= − −∫  (2.12)
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Соотношения (2.12) и (2.13) определяют 
средний чистый денежный поток за период и 
его дисперсию и могут быть названы прогно-

зом чистого денежного потока за период. Как 
и ранее, функция λ(t) определяет интенсив-
ность покупок (интенсивность покупательских 
предпочтений). Если λ(t) являются случайной, 
то, очевидно, в формулах (2.12) и (2.13) необ-
ходимо вычислить математическое ожидание по 
функции λ(t). Предполагается, кроме того, что 
вероятностное распределение стоимости по-
купок таково, что математическое ожидание и 
второй момент не зависят от номера периода.

Содержательным результатом является соот-
ношение (2.13) для дисперсии чистого денежно-
го потока, по которому можно оценить точность 
прогноза движения денежных средств. 

3. Стохастическое обобщение метода 
дисконтированных денежных потоков

Сосредоточим внимание на формуле (1.5) 
для чистой приведенной стоимости бизнеса че-
рез n периодов. 

Применим стохастический вариант форму-
лы (1.5), а именно, заменим в ней детермини-
рованный денежный поток за период NOIk его 
стохастическим обобщением (2.10). В результа-
те получим:
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В формуле (3.1) случайным процессом в со-
ответствии с (1.9) является uk(t). Вычислим с 
учетом соотношений (2.12) и (2.13) математи-
ческое ожидание и дисперсию от обеих частей 
(3.1), учитывая, что процесс uk(t) имеет незави-
симые приращения:
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Изучим оценку дисперсии (3.3). Пусть 
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Тогда 
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где – n конечный номер периода прогнозирова-
ния, T = tn – горизонт прогнозирования.

Из формулы (3.5) следует принципиальный 
вывод о том, что дисперсия чистого денежного 
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потока всегда увеличивается с увеличением го-
ризонта прогнозирования и может изменяться 
в широких пределах, как в начальный период 
прогнозирования, так и в последующие пери-
оды. Определение адекватной продолжитель-
ности горизонта прогнозирования не является 
тривиальной задачей. По сложившейся в стра-
нах с развитой рыночной экономикой прак-
тике горизонт прогнозирования для оценки 
предприятия может составлять от 5 до 10 лет.  
В странах с переходной экономикой, в условиях 
нестабильности, где адекватные долгосрочные 
прогнозы особенно затруднительны, в отдель-
ных ситуациях допустимо сокращение прогноз-
ного периода до 3 лет [24].

Из вывода соотношения (1.5), а вслед за ним 
и (3.1) следует, что количество периодов n зави-
сит только от принятого в модели периода вы-
платы процентов на инвестированные средства. 
Обычно таким периодом является год. Однако 
прогноз движения денежных средств составля-
ют значительно более подробный, например, с 
шагом в один месяц. Пусть такой период про-
гнозирования равен ΔT. Тогда, очевидно, в фор-
муле (3.5) время горизонта прогнозирования 
можно представить в виде Т = mΔT (m – новое 
число периодов прогнозирования). Посколь-
ку вычисление константы С в (3.5) связано с 
дополнительными предположениями и допу-
щениями, будем оперировать с относительной 
дисперсией, приведенной к первому периоду 
прогнозирования (m = 1), т.е. рассчитывать от-

ношение [ ]
[ ]1

mD PV
D PV

, которое с учетом (3.5) прини-

мает вид
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Для получения простых первоначальных оце-
нок предположим, что функция λ(t) не зависит 
от времени на всем горизонте прогнозирования 
и равна λ Тогда оценка (3.6) примет вид

[ ]
[ ]1

.
mD PV

m
D PV

=

Оценки (3.3) и (3.5) выражаются в квадра-
тах денежных единиц, поэтому удобно изучать 
поведение отношения соответствующих сред-
неквадратических отклонений σ, которое при-
нимает, очевидно, вид

[ ]
[ ]1

.
mPV

m
PV

σ
σ

=

а среднеквадратическое отклонение на периоде 
прогнозирования номер m равно

 [ ] [ ]1 .mPV PV mσ σ=   (3.7)

Рис. 2. Изменение среднеквадратического отклонения 
чистого денежного потока

Графики поведения указанной величины 
представлены на рис. 2 и показывают, что оцен-
ка снизу относительного среднеквадратическо-
го отклонения медленно растет с увеличением 
числа периодов прогнозирования и зависит 
только от числа периодов. Это, конечно, явля-
ется следствием сделанного упрощения о неиз-
менности функции интенсивности пуассонов-
ского процесса. 

Еще раз подчеркнем, что указанный рост 
вычисляется по отношению к первому периоду 
прогнозирования, который сам может содер-
жать погрешности, и определяется только поку-
пательскими предпочтениями. Конечно, можно 
выбрать период прогнозирования не месяц, а, 
например, год, но тогда и погрешность первого 
периода будет значительно увеличена. 

Таким образом, предпринятое рассмотрение 
дает возможность объяснить некоторые аспекты 
роста ошибки метода дисконтированных денеж-
ных потоков со временем прогнозирования.

Заключение

В работе рассмотрено вероятностное обоб-
щение метода дисконтированных денежных 
потоков. Случайные денежные потоки модели-
руются пуассоновским процессом с известной 
функцией интенсивности появления поступле-
ний и случайными величинами этих поступле-
ний с произвольной функцией распределения. 
Получены выражения среднеквадратического 
отклонения оценок метода дисконтированных 
денежных потоков, которые объясняют рост 
ошибок со временем и дают возможность рас-
считать диапазон возможных изменений этих 
оценок. 

Дальнейшие исследования могут быть прове-
дены с целью получения абсолютных значений 
ошибок путем обоснования конкретных зако-
нов распределения случайных величин денеж-
ных поступлений и вычисления на этой основе 
оценки (3.3). 
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