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Индексный метод оценки структурных 
сдвигов в экономике:  
вопросы теории и практики
Цель исследования. Статья посвящена рассмотрению важ-
нейших инструментов экономико-статистического анали-
за – индексов структурных сдвигов Рябцева, Гатева и Салаи. 
Актуальность такой работы обусловливается значительной 
ценностью использования индексов структурных сдвигов, позво-
ляющих сделать взаимосвязанный анализ состава и структуры 
явления с учетом его динамики. 
Целью исследования является разработка шкалы оценивания 
меры существенности структурных сдвигов для экономических 
явлений.
Материалы и методы. В качестве базы данных эмпирического 
исследования использовалась статистика внешней торговли: 
экспорт и импорт в целом по РФ, экспорт и импорт продо-
вольствия по странам-участникам, импорт отдельных видов 
продовольствия по странам. 
Разработка шкалы оценивания индексов структурных сдвигов 
включала в себя: во-первых, сравнение результатов оценки по 
индексам Рябцева, Гатева и Салаи по данным наблюдения; 
во-вторых, построение выровненных значений (трендов) для 
ранжированных рядов по индексам Рябцева, Гатева, Салаи; 
в-третьих, сопоставление результатов выравнивания и по-
строение искомой шкалы оценивания мер существенности 
структурных сдвигов. Для выравнивания использовалась экс-
поненциальная функция.
Результаты исследования. По результатам исследования пред-
ложены шкалы оценивания индексов Гатева и Салаи, сохраняю-
щая вербальные характеристики индекса Рябцева. Реализация 

методики, основанной на выравнивании ранжированных рядов 
значений индексов структурных сдвигов, позволила не только 
сравнить различные индексы по одинаковым структурам эко-
номических явлений, но и выявить некоторые закономерности 
и особенности использования каждого из исследуемых индексов 
для оценки экономических явлений. При одинаковом размахе 
варьирования от 0 до 1, индекс Гатева несколько выше индекса 
Рябцева, а индекс Салаи занимает промежуточное положение 
между индексами Рябцева и Гатева. Автор предостерегает от 
ошибочных значений индекса Салаи. встречающихся в некоторых 
структурах. Для оценки экономических структур, как правило, 
весьма инерционных, автор рекомендует использовать индекс 
Гатева, в отличие от весьма распространенного индекса Ряб-
цева. При одинаковых составляющих индекс Гатева принимает 
большие значения, шкала «растягивается», и на ней удобнее 
отмечать результаты расчетов.
Заключение. Применение индексов структурных сдвигов Рябце-
ва, Гатева и Салаи, дополненных разработанной шкалой оцени-
вания меры существенности этих сдвигов, не только дополняет 
традиционно сложившиеся процедуры экономического анализа, 
но углубляет его, позволяет отыскать изменения в составе и 
структуре явления, определить направление и существенность 
этих изменений. 

Ключевые слова: структурные сдвиги, экономический анализ, 
индексы Рябцева, Гатева, Салаи, структура и динамика эко-
номических явлений, шкала оценивания изменения структуры.

Т.Н. Белова
Академия федеральной службы исполнения наказаний России,  

Рязань,  Россия

Tatiana N. Belova
Academy of the Federal Penitentiary Service Russia, Ryazan, Russia

Index Method for Assessing Structural 
Changes in the Economy:  
Issues of Theory and Practice
Purpose of the study. The article is devoted to the consideration of 
the most important tools of economic and statistical analysis - indexes 
of structural changes by Ryabtsev, Gatev and Salai. The relevance 
of such work is due to the significant value of using indexes of 
structural changes that allow making an interconnected analysis of 
the composition and structure of a phenomenon, taking into account 
its dynamics.
The purpose of the study is to develop a scale for assessing the 
significance of structural changes for economic phenomena.
Materials and methods. Foreign trade statistics were used as the 
database for the empirical study: exports and imports for the Russian 
Federation as a whole, exports and imports of food by participating 
countries, imports of certain types of food by countries.
The development of a scale for assessing the indexes of structural 
changes included: firstly, a comparison of the assessment results 
using the Ryabtsev, Gatev and Salai indexes based on observation 
data; secondly, the construction of aligned values (trends) for 
ranked series according to the Ryabtsev, Gatev, Salai indexes; 
thirdly, comparison of the alignment results and construction 

of the required scale for assessing measures of the significance 
of structural changes. An exponential function was used for 
alignment.
Research results. Based on the results of the study, evaluation 
scales for the Gatev and Salai indexes were proposed, preserving the 
verbal characteristics of the Ryabtsev index. The implementation of 
a methodology based on the alignment of ranked series of values 
of structural changes indexes made it possible not only to compare 
different indexes for the same structures of economic phenomena, 
but also to identify some patterns and features of the use of each 
of the studied indexes for assessing economic phenomena. With 
the same range of variation from 0 to 1, the Gatev index is slightly 
higher than the Ryabtsev index, and the Salai index occupies an 
intermediate position between the Ryabtsev and Gatev indexes. 
The author warns against erroneous values of the Salai index, 
found in some structures. To assess economic structures, which 
are usually very inertial, the author recommends using the Gatev 
index, in contrast to the very common Ryabtsev index. With the 
same components, the Gatev index takes on larger values, the 



Methodology of statistics

Statistics and Economics  V. 21. № 1. 2024 5

scale “stretches”, and it is more convenient to mark the results 
of calculations on it.
Conclusion. The use of indexes of structural changes by Ryabtsev, 
Gatev and Salai, supplemented by a developed scale for assessing the 
significance of these changes, not only complements the traditionally 
established procedures of economic analysis, but also deepens it, allows 

us to find changes in the composition and structure of the phenomenon, 
determine the direction and significance of these changes.

Keywords: structural changes, economic analysis, Ryabtsev, Gatev, 
Salai indexes, structure and dynamics of economic phenomena, scale 
for assessing changes in structure.

Введение

Метод оценки структурных 
сдвигов в анализе экономиче-
ских явлений занимает далеко 
не ведущее место и, как пра-
вило, дополняет другие, тради-
ционно сложившиеся методы 
экономико-статистического 
анализа. Между тем, оценка 
структурных сдвигов сочета-
ет в себе, во-первых, анализ 
динамики (как в сравнении с 
предыдущим периодом, так и 
в сравнении с базисным пери-
одом), так и анализ состава и 
структуры какого-либо эконо-
мического явления [1]. Следу-
ет отметить сложность задачи 
такой оценки [2; 3]. Состав 
и структура экономического 
явления представляет собой 
довольно-таки инерционную 
систему и умение правильно 
«уловить» эти изменения, а 
затем интерпретировать требу-
ет знания не только сущности 
анализируемого явления, но и 
всего комплекса используемых 
инструментов. В этом ком-
плексе инструментов имеются 
«белые пятна» – это шкалы 
оценивая меры существенно-
сти структурных сдвигов. На 
сегодняшний день в литерату-
ре только для индекса Рябцева 
можно найти шкалу оценива-
ния, тогда как для индекса Га-
тева и Салаи такой шкалы нам 
не удалось отыскать. 

Сформулируем задачи на-
стоящего исследования: это 
1) сравнение результатов оцен-
ки по индексам структурных 
сдвигов (Рябцева, Гатева, Са-
лаи) на достаточно обшир-
ном эмпирическом матери-
але; 2) разработка методики 
построения шкалы оценивая 
с использованием регрессион-
ного анализа; 3) формирование 
шкалы оценивания для индек-

сов Гатева и Салаи; выработка 
рекомендаций по выбору вида 
индекса структурных сдвигов 
(ИСС) для анализа какого-ли-
бо экономического явления.

Для выполнения постав-
ленных задач потребовался 
обширный эмпирический ма-
териал, разнообразный как по 
динамике, так и по структуре. 
Таким требования отвечала 
статистка по динамике и струк-
туре экспорта и импорта Рос-
сийской Федерации, собран-
ная за 2000–2020 гг.: товарная 
структура экспорта и импорта 
в разрезе укрупненных групп, 
структура экспорта и импор-
та по странам ввоза и вывоза 
(доля стран-партнеров), а так-
же структура отдельных товар-
ных групп по странам. Огра-
ничение данных указанным 
периодом объясняется тем, что 
с января 2022 г. ФТС переста-
ла публиковать данные по та-
моженной статистике в связи с 
проведение СВО. 

В экономике одноименные 
по составу структуры могут из-
меняться как во времени, так и 
в пространстве (территориаль-
но). ИСС обычно применяют-
ся для сравнения структур во 
времени. Но если стоит зада-
ча сравнения, допустим, двух 
регионов по структуре видов 
экономической деятельности, 
то необходимо помнить, что 
состав структур должен быть 
одинаковым для этих реги-
онов на какой-либо момент 
времени. Кроме ИСС, которые 
выражаются коэффициента-
ми, в анализе применяются и 
абсолютные показатели – это 
показатели различий, харак-
теризующие абсолютные из-
менения одноименные частей 
структуры [1]. Несомненно, 
анализ ИСС во времени име-
ет важнейшее значение для 

понимания изменений, транс-
формаций в экономической 
системе. Эти трансформации 
могут носить как положитель-
ный характер и свидетельство-
вать об экономическом росте, 
так и отрицательный, требую-
щий изменения структур в ту 
или иную сторону для дости-
жения целей экономической 
политики [4; 5; 6]. 

Исходными элемента-
ми ИСС при сравнении двух 
структур являются доли одно-
именные частей в базисном и 
отчетном периодах:

di1
 – доля i-го сегмента в 

общей в итоговой сумме явле-
ния в отчетном периоде;

di0 – доля i-го сегмента в 
общей в итоговой сумме явле-
ния в базисном периоде.

Построение всех ИСС ос-
новано на соотношении разни-
цы удельных весов сегментов 
структуры (в числителе) и мак-
симально возможных значений 
(суммы) этих компонент. При 
этом построение формул ИСС, 
и, следовательно, результатов 
расчетов по этим формулам, 
различно [7; 8].

Индекс (коэффициент) Ряб-
цева:
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Для индекса Рябцева [9; 10; 
11] имеется шкала оценивания 
меры существенности струк-
турных сдвигов, что является 
весьма заметным преимуще-
ством с другими ИСС (таб. 1).

Индекс (коэффициент) Га-
тева:
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имеет те же компоненты, что 
и индекс Рябцева, но в не-
сколько иной формулировке. 
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намике. Требование к таким 
структурам состояло в нали-
чии вариации ИСС с целью 
дальнейшего выравнивания и 
установления оценочной шка-
лы. Исходные данные для про-
ведения расчетов триады ИСС 
представлены следующими на-
блюдениями:

1) товарная структура 
экспорта и импорта Россий-
ской Федерации со всеми 
странами, 2000–2020 гг.;

2) удельный вес партнеров 
в экспорте и импорте Россий-
ской Федерации, 2000–2020 гг.;

3) таможенная статистика 
внешней торговли по отдель-
ному товару, 2000–2020 гг.

Последние два десятка лет 
характеризуются значитель-
ными изменениями в дина-
мике внешнеэкономической 
деятельности РФ Так, объемы 
импорта выросли с 33,9 млрд 
долл. США в 2000 г. до 231,7 
млрд долл. США (почти в 7 
раз), а экспорта в 3,3 раза с 
103,1 до 337,1 млрд долл. США 
[12; 13; 14]. Товарная струк-
тура экспорта и импорта при 
этом мало изменилась (таб. 2 
и 4). Расчеты проводились по 
периоду 2000–2020 гг., но в 
нижеприведенных таблицах, 
ввиду их громоздкости, пред-
ставлены наиболее характер-
ные периоды.

Важность структурных из-
менений в международной 
торговле, затрагивающих «мно-
гие аспекты международного 
разделения труда», отмечает 
Е.Н. Смирнов [12, с. 9]. Не 
останавливаясь на подробном 
анализе товарной структуры 
импорта, отметим, что за по-
следние два десятилетия она не 
претерпела серьезных измене-
ний. В таблице 3 представлены 
ИСС в сравнении с различны-
ми периодами (таб. 3). 

В таблице 3 не приведе-
ны ИСС в сравнении с пре-
дыдущим периодом, которые 
оцениваются как «Весьма 
низкий уровень различий». 
Так, индексы 2002/2001 гг. 
составляли: Рябцева – 0,0321, 
Гатева – 0,0454, Салаи – 

Таблица 1 (Table 1)

Шкала оценивания меры существенности структурных сдвигов по 
индексу Рябцева

Scale for assessing the significance of structural changes using the Ryabtsev 
index

Интервал значения индекса Характеристика меры структурных сдвигов
0,000–0,030 Тождественность структур
0,031–0,070 Весьма низкий уровень различия структур
0,071–0,150 Низкий уровень различия структур
0,151–0,300 Существенный уровень различия структур
0,301–0,500 Значительный уровень различия структур
0,501–0,700 Весьма значительный уровень различия структур
0,701–0,900 Противоположный тип структур

0,901 и выше Полная противоположность структур

Источник: [10].

Source: [10].

При одинаковом числителе 
формулы (1) и (2) имею раз-
ные знаменатели. В индексе 
болгарского ученого К. Гатева 
знаменатель поучается сумми-
рование квадратов удельных 
весов базисного и отчетного 
периодов, тогда как в индексе 
Рябцева – это квадрат суммы. 
Как известно, (di1 + di0)

2 > di0
2 

+ di1
2, поэтому индекс Гатева 

при сравнении одинаковых 
структур получается всегда 
больше индекса Рябцева1. 

В работах [2; 3] отмечается, 
что индекс Гатева принимает 
большие значения, чем индекс 
Рябцева. Но что из этого сле-
дует? Очевидно, что для ин-
декса Гатева должна быть своя 
шкала оценивания, отличная 
от шкалы оценивания ИСС по 
Рябцеву (таб. 1).

Индекс (коэффициент) Са-
лаи:
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где k – количество групп в 
структуре.

В отличие от индекса Ряб-
цева и Гатева индекс, предло-
женный венгерским ученым А. 
Салаи, зависит от количества 
1 Можно ли вычислить индекс Гатева, 
зная индекс Рябцева, если известно, что 
их знаменатели отличаются на величи-
ну 2di0di1? Несмотря на простоту этих 
формул, сделать это довольно сложно, 
учитывая знаки суммировании и ис-
ходные данные в форме структуры. 

групп, на которые разделена 
совокупность [7; 8]. Индекс 
Салаи «улавливает» измене-
ния в структурах, которые «не 
видят» индексы Рябцева и Га-
тева. Так, если какая-либо не-
большая группа в структуре 
увеличила свою долю с 0,01% 
до 0,1%, (в 10 раз), то значе-
ние индекса значительно воз-
растает в сравнении с другими 
ИСС. При этом индекс Салаи 
принимает неверные значения. 
Пример таких ситуаций приве-
дем ниже. 

Соотношение различных 
ИСС проследим на примере 
данных о динамике и струк-
туре экспорта и импорта Рос-
сийской Федерации, стараясь 
не останавливаться на ана-
лизе сущности этих явлений, 
а затем перейдем к методике 
оценки мер существенности 
этих важнейших статистиче-
ских показателей. Результатом 
такой работы станет шкала 
оценивания структурных сдви-
гов. 

Исходные данные: экспорт 
и импорт Российской 
Федерации

В контексте изучения соот-
ношений триады показателей 
ИСС (Рябцева, Гатева, Салаи) 
названные коэффициенты 
были рассчитаны по масси-
вам данных, представляющих 
собой различные структуры 
экономического явления в ди-
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Таблица 2 (Table 2)

Товарная структура импорта РФ в торговле со всеми странами, в динамике за 2000–2020 гг.
Commodity structure of the Russian Federation imports in trade with all countries, dynamics for 2000-2020

Наименование товарной группы 2000 2005 2010 2012 2015 2017 2020
Импорт, всего, млрд долл. США, 33,9 98,7 228,9 317,3 182,7 227,5 231,7
   в т.ч. , в % 100 100 100 100 100 100 100
   продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 
   (кроме текстильного)

21,8 17,7 15,9 12,8 14,5 12,7 12,8

   минеральные продукты 6,3 3,1 2,3 2,4 2,7 2,0 1,9
   продукция химической промышленности, каучук 18,0 16,5 16,1 15,3 18,6 17,7 18,3
   кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 0,4 0,3 0,5 0,52 0,4 0,5 0,4
   древесина и целлюлозно-бумажные изделия 3,8 3,3 2,6 1,97 2,0 1,6 1,5
   текстиль, текстильные изделия и обувь 5,9 3,7 6,2 5,7 5,9 6,0 6,3
   драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из  
   них*

… … … 0,24 0,3 0,3 0,3

   металлы и изделия из них 8,3 7,7 7,3 7,1 6,4 6,9 6,8
   машины, оборудование и транспортные средства 31,4 44,0 44,4 49,9 44,8 48,6 47,6
   другие товары 4,1 3,7 … 4,1 4,2 3,8 3,9

Источник: Российский статистический ежегодник, раздел Внешнеэкономическая деятельность, таб. 25.11 Федеральная служба 
государственной статистики. URL: http://rosstat.gov.ru/ (дата обращения 20.07.2023)

Компоновка таблицы автора

Source: Russian Statistical Yearbook, Foreign Economic Activity section, tab. 25.11, Federal State Statistics Service. URL: http://
rosstat.gov.ru/ (accessed date 07/20/2023)

Author table composition 

* Данные статистики по товарной структуре экспорта и импорта в этих двух группах различаются степенью 
детализации. До 2012 года эта товарная группа собирала данные «Драгоценные камни, драгоценные металлы и 
изделия из них» (ТН ВЭД 71). После 2012 г. в этой форме присутствуют еще одна строка «Металлы и изделия 
из них» (ТН ВЭД 72-83). Отсутствие этой строки привело к необходимости агрегирования.

Таблица 3 (Table 3)

Индексы структурных сдвигов, рассчитанные по структуре импорта 
товарной продукции РФ

Indexes of structural changes calculated based on the structure of imports of 
commercial products of the Russian Federation

Индекс 
Рябцева

Индекс 
Гатева

Индекс 
Салаи Оценка структурных сдвигов

В сравнении с 2012 годом
2014 0,0257 0,03633 0,0668 Тождественность структур
2015 0,0598 0,08446 0,0800

Весьма низкий уровень различия структур
2016 0,0411 0,05803 0,0896
2017 0,0262 0,03706 0,07190 Тождественность структур
2018 0,0376 0,05313 0,0766

Весьма низкий уровень различия структур2019 0,0540 0,07622 0,1222
2020 0,0361 0,05095 0,1127

0,4060; 2013/2012 гг.: Рябце-
ва – 0,0168, Гатева – 0,0238, 
Салаи – 0,0375. В сравнении 
с 2012 г. наблюдаются немно-
го большие различия. Размах 
вариации ИСС по импорту: 
индекс Рябцева – от 0,0101 
до 0,0598, индекс Гатева – от 
0,0143 до 0,0845, индекс Са-
лаи – от 0,0375 до 0,1266. 

В товарной структуре 
экспорта наблюдались не-

сколько большие различия, 
что связано с конъюнктурой 
цен на минеральные продукты 
(таб. 4). 

В сравнении с предыду-
щим периодом ИСС, рассчи-
танные по структуре экспорта 
РФ, принимают малые зна-
чения, свидетельствующие о 
весьма низких уровнях разли-
чия структур и даже их тожде-
ственности. 

Приведем по цели исследо-
вания соотношение ИСС по 
экспорту в сравнении с пре-
дыдущим периодом. 2014/2013 
год: индекс Рябцева – 0,0051, 
индекс Гатева – 0,0127, ин-
декс Салаи – 0,0747 (тожде-
ственность структур экспорта 
2013 и 2014 гг.). При сравнении 
2020/2019 гг.: индекс Рябцева – 
0,1126, индекс Гатева – 0,1582, 
индекс Салаи – 0,1628 (низ-
кий уровень различия структур 
экспорта 2020 и 2019 гг.). Впол-
не возможно, что эти, пока 
небольшие различия связаны 
с пандемией, и в дальнейшем 
они могут увеличиться. 

В таблице 5 по этой причине 
приводятся ИСС для периодов, 
значительно отстоящих друг от 
друга. Сравнение 2005 и 2010 г. 
с базисным 2000 г. оценивается 
как низкий уровень различия 
структур экспорта: ИСС (Ряб-
цева, Гатева, Салаи) соответ-
ственно оцениваются как низ-
кий уровень различия структур. 
Это значит, что ни за пять, ни 
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доля выросла с 2,8% в 2000 г. 
до 23,7% в 2020 г. Второй по 
значимости партнер России – 
Германия – незначительно, но 
уменьшила свой вклад в об-
щую стоимость импорта: 12,1% 
в 2012 г. до 10,1% в 2020 г. 
Также введением санкций 
объясняется уменьшение роли 
США, Франции, Польши, Ве-
ликобритании. Доля Украины 
в импортных поставках со-
ставляла в 2000 г. 10,8%, а в 
2020 г. – только 1,6%, но здесь 
уже несколько иные причины. 
Возросла роль Турции и ней-
тральной Швейцарии. 

Оценка структурных сдвигов 
в сравнении с предыдущим пе-
риодом показала, что измене-
ния происходили постепенно и 
характеризовались как низкий 
и весьма низкий уровень раз-
личия структур. При сравнении 
больших периодов были полу-
чены показатели, оцениваемые 
как существенный уровень раз-
личий (табл. 7).

В таблице 8 представлена 
динамика изменения струк-
туры экспорта по участию 
стран-партнеров. Здесь также, 
как и в структуре импорта, на-
блюдается рост роли Китая во 

Таблица 4 (Table 4)

Товарная структура экспорта РФ в торговле со всеми странами, в динамике за 2000–2020 гг.
Commodity structure of the Russian Federation exports in trade with all countries, dynamics for 2000-2020

Наименование товарной группы 2000 2005 2010 2012 2015 2018 2020
Импорт, всего, млрд. долл. США, 103,1 241,5 397,1 524,7 343,5 450,3 337,1
   в т.ч. , в % 100 100 100 100 100 100 100
   продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 
   (кроме текстильного)

1,6 1,9 2,2 3,2 4,7 5,5 8,8

   минеральные продукты 53,8 64,8 68,5 71,3 63,8 64,9 51,3
   продукция химической промышленности, каучук 7,2 6,0 6,2 6,1 7,4 6,1 7,1
   кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
   древесина и целлюлозно-бумажные изделия 4,3 3,4 2,4 1,9 2,9 3,1 3,7
  текстиль, текстильные изделия и обувь 0,8 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4
   драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из 
   них

… … … 2,6 2,3 2,3 9,0

   металлы и изделия из них 21,7 16,8 12,7 8,5 9,6 9,7 10,3
   машины, оборудование и транспортные средства 8,8 5,6 5,4 5,1 7,4 6,5 7,5
   другие товары 1,6 1,0 … 1,1 1,6 1,6 1,9

Источник: Российский статистический ежегодник, раздел Товарная структура экспорта РФ. Федеральная служба государ-
ственной статистики. URL: http://rosstat.gov.ru/ (дата обращения 20.07.2023)

Компоновка таблицы автора

Source: Russian Statistical Yearbook, section - Commodity structure of the Russian Federation exports. Federal State Statistics Ser-
vice. URL: http://rosstat.gov.ru/ (accessed date 07/20/2023)

Author table composition 

Таблица 5 (Table 5)

Индексы структурных сдвигов, рассчитанные по структуре экспорта 
товарной продукции РФ

Indexes of structural changes calculated based on the structure of exports of 
commercial products of the Russian Federation

Сравнение 
периодов

Индекс 
Рябцева

Индекс 
Гатева

Индекс 
Салаи Оценка структурных сдвигов

2005/2000 0,099 0,139 0,136 Низкий уровень различия структур
2010/2000 0,147 0,206 0,281 Низкий уровень различия структур

2013/2000 0,225 0,310 0,429 Существенный уровень различия 
структур

2017/2000 0,222 0,306 0,486 Существенный уровень различия 
структур

2020/2000 0,231 0,318 0,496 Существенный уровень различия 
структур

2015/2012 0,057 0,081 0,149 Весьма низкий уровень различия 
структур

2020/2012 0,173 0,240 0,326 Существенный уровень различия 
структур

за десять лет в товарной струк-
туре экспорта не произошло 
существенных изменений. По-
сле введения санкций в 2012 
г. наблюдается существенный 
уровень различия структур, до-
стигшие в 2020 г. следующих 
значений: 0,231 Рябцева, 0,318 
Гатева и 0,486 Салаи.

Введение против России 
экономических санкций озна-
чало, прежде всего, изменение 
внешнеторговых отношений 
с некоторыми странами (ЕС, 

США и др.). Исходя из этих со-
ображений, рассмотрим структу-
ру экспорта и импорта по стра-
нам – партнерам (таб. 6 и 8). 

В таблице 6 (импорт) стра-
ны представлены по ранжи-
ру последнего 2020 года. За 
два десятилетия удельный вес 
стран – партнеров, участву-
ющий в поставках товаров в 
нашу страну претерпел суще-
ственные изменения. Наи-
больший рост по всем пози-
циям показывает Китай, его 
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за два последних десятилетия 
снизили свою роль в экспор-
те нашей страны. При этом 
стоит отметить, что речь не 
идет об абсолютных значени-
ях экспорта в эти страны, а о 
доле, которая занимает та или 
иная страна в общей сумме 
экспорта РФ. 

В таблице 9 приведены неко-
торые результаты расчета ИСС. 
Структура экспорта изменялась 
постепенно, поэтому в сравне-
нии с предыдущим периодом 
значения ИСС были весьма 
малы. Даже при соотнесении 
с 20005 г. и 2000 г. ИСС оце-
ниваются как низкий уровень 
структурных сдвигов. Введение 
санкций в 2012 г. по-разному 
повлияло на объемы и структу-
ры экспорта в различные стра-
ны, что видно из таб. 8. В срав-
нении с 2012 г. наблюдаются 
более высокие значения ИСС, 
которые оцениваются как су-
щественный уровень различия 
структур в динамике. Заметим, 
что индекс Салаи (20008/2012, 
2017/2000) принимал неверные 
значения (отмечено в таблице 
курсивом).

Все вышеприведенные 
ИСС, как товарной структу-
ре экспорта и импорта, так и 
по географической структуре, 
находятся в первой половине 
шкалы Рябцева и не поднима-
ются выше оценки «Значитель-
ный уровень различия структур. 
Это и понятно, в приведенных 
отчетных данных таможен-
ной статистики мы наблюда-
ем не единичные явления, а 
массовые, характеризуемые 
обобщающими показателя-
ми – средними величинами. 
Для восполнения недостатка 
ИСС была использована третья 
часть данных – географическая 
структура экспорта и импор-
та по продовольствию и сель-
скохозяйственному сырью. С 
введением эмбарго на импорт 
продовольствия здесь прои-
зошли существенные измене-
ния [13; 14]. Так, рассчитанные 
ИСС (Рябцева, Гатева и Салаи) 
оценивались уж значительно 
выше – как «весьма значитель-

Таблица 6 (Table 6)

Удельный вес стран – основных партнеров в импорте Российской 
Федерации, 2000–2020 гг., в процентах

Share of countries - main partners in imports of the Russian Federation, 
2000-2020, in percent

Страны 2000 2005 2010 2012 2015 2017 2020
Китай 2,8 7,4 17,0 16,3 19,1 21,1 23,7
Германия 11,5 13,4 11,7 12,1 11,2 10,6 10,1
США 7,9 4,6 4,9 4,8 6,3 5,5 5,6
Беларусь 11,0 5,8 4,3 4,3 4,9 5,3 5,4
Италия 3,6 4,5 4,4 4,2 4,5 4,4 4,4
Франция 3,5 3,7 4,4 4,4 3,2 4,3 3,5
Польша 2,1 2,8 2,5 2,4 2,2 2,2 2,1
Великобритания 2,8 3,1 2,0 1,6 1,5 1,8 1,5
Япония 1,7 5,9 4,5 4,9 3,7 2,2 3,1
Нидерланды 2,2 2,0 1,0 1,9 1,7 1,7 1,6
Финляндия 2,8 3,1 2,0 1,6 1,5 1,7 1,3
Турция 1,0 1,8 2,1 2,2 2,2 1,5 2,2
Швейцария 0,8 0,9 1,1 0,9 1,1 1,0 1,2
Казахстан 6,5 3,3 1,9 3,2 2,6 2,2 2,2
Армения 0,4 0,4 0,5 0,1 0,1 0,2 0,3
Киргизия 0,3 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1
Узбекистан 2,0 0,9 0,7 0,4 0,3 0,5 0,5
Украина 10,8 7,9 6,1 5,7 3,1 2,2 1,6

Источник: Российский статистический ежегодник, раздел Внешнеэкономическая 
деятельность, таб. 26.8. Федеральная служба государственной статистики. URL: 
http://rosstat.gov.ru/ (дата обращения 20.07.2023)

Компоновка таблицы автора

Source: Russian Statistical Yearbook, Foreign Economic Activity section, tab. 26.8, 
Federal State Statistics Service. URL: http://rosstat.gov.ru/ (accessed date 07/20/2023)

Author table composition 

Таблица 7 (Table 7)

Индексы структурных сдвигов, рассчитанные по географической 
структуре импорта товарной продукции в РФ

Indexes of structural changes calculated based on the geographical structure 
of imports of commercial products into the Russian Federation

Сравнение 
периодов

Индекс 
Рябцева

Индекс 
Гатева

Индекс 
Салаи Оценка структурных сдвигов

2005/2000 0,231 0,319 0,297 Существенный уровень различия 
структур

2010/2000 0,400 0,525 0,358 Существенный уровень различия 
структур

2016/2010 0,126 0,169 0,307 Низкий уровень различия структур
2016/2000 0,488 0,620 0,439 Существенный уровень различия 

структур
2020/2000 0,533 0,665 0,466 Существенный уровень различия 

структур

внешнеторговых отношениях. 
За два десятилетия доля Ки-
тая выроста с 5,1% до 12,5% 
общей стоимости экспорта. 
На втором месте по ранжиру 
последнего времени стоит от-
метить Нидерланды. В 2012 г. 
Нидерланды занимали первую 
строчку рейтинга по экспор-
ту – это 14,7%, затем в 2020 г. 

этот показатель снизился до 
7,4% общей стоимости экспор-
та. Из стран – партнеров по 
экспорту увеличили свою долю 
следующие страны: Турция, 
Казахстан, Армения, Узбеки-
стан. Практически неизмен-
ными остались доли Франции, 
Японии. Все остальные страны 
из списка, включая Украину, 
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случайную вариацию, харак-
терную для экономических яв-
лений. Поэтому была выбрана 
методика, основанная на вы-
равнивании по тренду ранжи-
рованных рядов по индексам 
Рябцева, Гатева и Салаи. 

Из базы данных, включаю-
щей 372 показателя ИСС, были 
отобраны 195 наблюдений по 
индексам Рябцева, Гатева и Са-
лаи. Дело в том, что около по-
ловины всех рассчитанных по-
казателей попадали в область 
ниже значения 0,2–0,24, что по-
зволило удалить повторяющиеся 
значения. Практика показывает, 
что особенностью структур эко-
номических явлений является их 
инерционность. В результате по 
каждому индексу была сформи-
рована база данных из 65 наблю-
дений, выстроенная по ранжиру. 
На рис. 1 отображены расчетные 
показатели индексов Рябцева, 
Гатева и Салаи (ось ординат) в 
зависимости от ранга (ось абс-
цисс). Ранжирование осущест-
влялось по индексу Рябцева.

Следующим этапом явля-
лось выравнивание ранжиро-
ванных значений каждого из 
индексов по тренду. Наиболее 
подходящей функцией для вы-
равнивания оказалась экспо-
ненциальная. 

На рис. 2 показаны резуль-
таты выравнивания ранжиро-
ванных показателей индекса 
Рябцева.

Уравнение регрессии по ин-
дексу Рябцева выглядит следу-
ющим образом:
  0,06120,0216 ,ˆ = x

iy e  (4)

где ˆiy  – выровненное значение 
индекса Рябцева;

x – значение индекса в ран-
жированном ряду;

е – число Эйлера (2,71828…).
Найденное уравнение ре-

грессии (4) хорошо описывает 
эмпирические данные по ин-
дексу Рябцева: R2 = 0,98, мо-
дель адекватна по критерию 
Фишера, коэффициент при x 
является значимым, остатки 
рассеяны случайно и т.д. 

Индекс Гатева в сравнении 
с индексом Рябцева принимает 

Таблица 8 (Table 8)

Удельный вес стран – основных партнеров в экспорте  
Российской Федерации, 2000–2020 гг., в процентах

Share of countries - main partners in the exports of the Russian Federation, 
2000-2020, in percent

Страны 2000 2005 2010 2012 2015 2017 2020
Китай 5,1 5,4 5,1 6,8 8,3 10,9 12,5
Германия 9,0 8,2 6,3 6,7 7,4 7,2 5,5
США 4,5 2,6 3,1 2,5 2,7 2,8 2,8
Беларусь 5,4 4,2 4,6 4,8 4,5 5,2 4,7
Италия 7,0 7,9 6,9 6,2 6,5 3,9 3,0
Франция 1,8 2,5 3,1 2,0 1,7 1,6 1,7
Польша 4,3 3,6 3,8 3,8 2,8 3,3 3,7
Великобритания 4,5 3,4 2,9 2,9 2,2 2,4 2,2
Япония 2,7 1,5 3,2 3,0 4,2 3,3 2,8
Нидерланды 4,2 10,2 13,6 14,7 11,9 10,0 7,4
Финляндия 3,0 3,2 3,1 2,3 2,1 2,4 2,5
Турция 3,0 4,5 5,1 5,2 5,6 5,2 4,7
Швейцария 3,2 4,5 2,2 2,0 0,8 1,2 1,0
Казахстан 2,2 2,7 2,7 3,0 3,1 3,5 4,2
Армения 0,2 0,6 1,2 1,2 0,3 0,4 0,5
Киргизия 0,1 0,03 0,2 0,02 0,4 0,4 0,4
Узбекистан 0,3 0,4 0,5 0,4 0,7 0,7 1,4
Украина 4,9 5,1 5,8 5,2 2,7 2,2 1,9

Источник: Российский статистический ежегодник, раздел Внешнеэкономическая 
деятельность, таб. 26.8. Федеральная служба государственной статистики. URL: 
http://rosstat.gov.ru/ (дата обращения 20.07.2023)

Компоновка таблицы автора

Source: Russian Statistical Yearbook, Foreign Economic Activity section, tab. 26.8, 
Federal State Statistics Service. URL: http://rosstat.gov.ru/ (accessed date 07/20/2023)

Author table composition 

Таблица 9 (Table 9)

Индексы структурных сдвигов, рассчитанные по географической 
структуре экспорта товарной продукции в РФ

Indexes of structural changes calculated based on the geographical structure 
of exports of commercial products in the Russian Federation

Сравнение 
периодов

Индекс 
Рябцева

Индекс 
Гатева

Индекс 
Салаи Оценка структурных сдвигов

2005/2000 0,099 0,139 0,136 Низкий уровень различия структур
2010/2000 0,221 0,305 0,486

Существенный уровень различия 
структур

2020/2012 0,267 0,365 0,262
2017/2000 0,221 0,306 0,487
2020/2000 0,275 0,375 0,341

ный уровень различий», а по 
отдельным позициям ТСВТ и 
выше. Ввиду обширности циф-
рового материала мы не приво-
дим эти данные.

Методика разработки шкалы 
оценивания

Отправной точкой разработ-
ки шкалы оценивания для ин-
дексов Гатева и Салаи являлась 
известная шкала, разработанная 
Рябцевым (таб. 1). Качествен-

ные вербальные характеристики 
существенности меры оценивая 
(тождественность структур, низ-
кие или существенные уровни 
различия и т.д.) оставались не-
изменными, но значения ин-
дексов Гатева и Салаи необхо-
димо было установить. 

Для выполнения этой за-
дачи, вполне очевидно, не 
стоит основываться на набо-
ре эмпирических наблюдений 
по внешней торговле, приве-
денных выше, а отсечь из них 
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большие значения. На рис.  4 
мы видим, что линия ранжиро-
ванных значений индекса Га-
тева расположены выше линии 
Рябцева, причем с ростом ранга 
глубина различий увеличивает-
ся. В то же время, индекс Гате-
ва также, как и индекс Рябцева, 
не может превышать единицы. 
Очевидно, что шкала оцени-
вания индекса Гатева должна 
коррелировать со шкалой оце-
нивания по индексу Рябцева. 

Для индекса Гатева урав-
нение регрессии (5) также по-
строено по экспоненциальной 
функции (рис. 3):

 0,057
0,0331 .ˆ = x

iy e  (5)

Результаты выравнивания 
по тренду оказались (3) не-
сколько хуже, чем по индексу 
Рябцева, тем не менее, резуль-
таты моделирования вполне 
приемлемы: R2 = 0,976, модель 
адекватна по критерию Фише-
ра, коэффициент при x являет-
ся значимым, остатки рассея-
ны случайно и т.д.

Результаты расчета индекса 
Салаи, как показала практика, 
не всегда можно оценивать как 
адекватные. Чаще всего индекс 
Салаи принимает промежуточ-
ное значение между индексами 
Рябцева и Гатева, но при этом 
сильно варьирует. От чего за-
висит эта вариация, рассмо-
трим несколько позже. Приве-
дем результаты выравнивания 
по экспоненциальному тренду 
ранжированных значений ин-
декса Салаи (уравнение ре-
грессии 6, рис. 4).

 0,0513
0,0361 .ˆ = x

iy e  (6)

Выровненные значения по 
экспоненциальным трендам 
(3) и (4) положены в основу 
формирования шкалы оце-
нивания для ИСС Гатева и 
Салаи. Вербальные значения 
ИСС Рябцева и его количе-
ственные значения остались 
неизменными. Результаты 
расчетов приведены в табли-
це 10.

Результаты исследования и 
рекомендации использования 
ИСС

Рис. 1. Соотношение индексов Рябцева, Гатева и Салаи
Fig. 1. Correlation of Ryabtsev, Gatev and Salai indexes

Расчеты автора

Author’s calculations 

Рис. 2. Выравнивание по экспоненциальному тренду ранжированных 
коэффициентов Рябцева

Fig. 2. Alignment according to the exponential trend of the ranked Ryabtsev 
coefficients

Рис. 3. Выравнивание по экспоненциальному тренду ранжированных 
коэффициентов Гатева

Fig. 3. Alignment by exponential trend of ranked Gatev coefficients
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Салаи принимает промежуточ-
ные значения между индексами 
Рябцева и Гатева, то есть боль-
ше индекса Рябцева, но меньше 
индекса Гатева.

Для оценки экономических 
структур, как правило, очень 
инерционных, мы рекоменду-
ем использовать индекс Гате-
ва, в отличие от весьма распро-
страненного индекса Рябцева. 
При одинаковых составляю-
щих Индекс Гатева, как от-
мечалось, принимает большие 
значения, шкала «растягивает-
ся», и на ней просто удобнее 
отмечать результаты расчетов.

Как уже отмечалось, ин-
декс Салаи может принимать 
«неверные» значения. Когда 
это происходит? Покажем на 
примере структуры импорта 
продовольствия по странам. 
Так, доля Армении в 2018 г. 
составила 0,3% общего импор-
та продовольствия, тогда как 
в 2014 г. – 0,1 %. Расчетное 

значение 
2

1 0

1 0

 −
 + 

i i

i i

d d
d d

 по форму-

ле (3) составит 0,25. Такое же 
значение мы получали бы, если 
бы доля Китая выросла с 16% 
до 48%, то есть также в 3 раза. 
Получается, что при исключе-
нии из рассмотрения структуры 
явления с очень низкой долей, 
значение индекса Салаи суще-
ственно изменяется. Для ин-
декса Салаи важно не абсолют-
ное изменение признака, а его 
доли, независимо от того, какое 
место в структуре занимает то 
или иное явление. Каждый раз 
следить за составом явления и 
исключать его составляющие, 
занимающие его очень малую 
часть, очень неудобно и может 
привести к неверным выводам. 

В заключение отметим, что 
применение индексов структур-
ных сдвигов для оценки суще-
ственности различий в эконо-
мическом анализе способствует 
повышению его качества и глу-
бины, позволяет взглянуть на 
анализируемое явление с учетом 
всех факторов, на него влияю-
щих, проследить изменения во 
времени и пространстве. 

Рис. 4. Выравнивание по экспоненциальному тренду ранжированных 
коэффициентов Салаи

Fig. 4. Alignment by exponential trend of ranked Salai coefficients

Таблица 10 (Table 10)

Шкалы оценивания меры существенности структурных сдвигов по 
индексам Рябцева, Гатева, Салаи

Scales for assessing the significance of structural changes using the 
Ryabtsev, Gatev, Salai indexes

Интервал значения индекса Характеристика меры 
структурных сдвиговРябцева Гатева Салаи

0,000–0,030 0,000–0,045 0,000–0,047 Тождественность структур
0,031–0,070 0,046–0,100 0,047–0,100 Весьма низкий уровень различия 

структур
0,071–0,150 0,101–0,200 0,101–0,180 Низкий уровень различия 

структур
0,151–0,300 0,201–0,380 0,181–0,300 Существенный уровень различия 

структур
0,301–0,500 0,381–0,600 0,301–0,500 Значительный уровень различия 

структур
0,501–0,700 0,601–0,800 0,501–0,680 Весьма значительный уровень 

различия структур
0,701–0,900 0,801–0,950 0,681–0,800 Противоположный тип структур

0,901 и выше 0,951 и выше 0,801 и выше Полная противоположность 
структур

Приведенная методика, ос-
нованная на выравнивании 
ранжированных рядов зна-
чений индексов структурных 
сдвигов, позволила не толь-
ко сравнить различные ИСС 
по одинаковым структурам 
экономических явлений, но 
и выявить некоторые законо-
мерности и особенности ис-
пользования каждого из иссле-
дуемых индексов. 

В таблице 10 приведены ре-
зультаты расчетов – это три 
шкалы оценивания по индексам 
Рябцева, Гатева и Салаи. Шкала 
оценивания по индексу Рябце-
ва осталась неизменной (таб. 1) 
так же, как и размах вариации – 
от 0 до 1. При этом «пороговые» 

значения перехода по уровням 
различия структур существенно 
различаются. Так, при значе-
нии индекса Гатева 0,090 мера 
существенности характеризу-
ется как «Весьма низкий уро-
вень различия структур», тогда 
как по шкале Рябцева эта ха-
рактеристика была бы на уро-
вень выше и характеризовалась 
как «Низкий уровень различия 
структур». Индекс Салаи весьма 
сильно отличается от индексов 
Рябцева и Салаи. При значе-
нии 0,8 и выше рекомендуется 
характеристика экономических 
явлений «Полная противопо-
ложность структур». В то же 
время при невысоких и сред-
них различиях структур индекс 
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Аналитические возможности 
статистической методологии для оценки 
угроз экономической безопасности
Предмет. Снижение угроз экономической безопасности на 
основе построения многофакторных статистических моделей, 
количественно описывающих влияние факторов на уровень 
экономической преступности, в частности, на масштаб 
материального ущерба от преступности экономической на-
правленности.
Цели. Адаптация и прикладное применение статистической 
методологии для комплексной количественной оценки угроз 
экономической безопасности, многофакторное моделирование 
закономерностей и тенденций экономической преступности.
Методология. Применены в прикладном аспекте методы мно-
гомерной классификации – кластерный анализ, корреляции и 
регрессии, трендовых моделей и прогнозирования.
Результаты. Осуществлено статистическое моделирование в 
разрезе сформированных в ходе исследования кластеров, отра-
жающих спецификацию составляющих их регионов на основе 
применения статистической методологии для типологизации 
регионов Российской Федерации и построения многофакторных 

статистических моделей, количественно описывающих влияние 
факторов на уровень экономической преступности (масштаб 
материального ущерба от преступности экономической на-
правленности). 
Выводы. Результаты проведенного исследования могут быть 
использованы в информационно-аналитической работе и де-
ятельности подразделений органов внутренних дел,  органов 
государственного управления для разработки направлений 
снижения рисков экономической безопасности от факторов 
криминализации. Полученное обоснование значимости факторов 
даёт основание для их включения в динамическую регрессионную 
модель, по которой целесообразно построение краткосрочных 
прогнозов уровня преступности экономической направленности.

Ключевые слова: Экономическая безопасность, преступность 
экономической направленности, материальный ущерб от эко-
номических преступлений, статистическое моделирование 
экономической безопасности.

Д.В. Дианов, Е.И. Кузнецова 
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, Россия

Dmitry V. Dianov, Elena I. Kuznetsova
Vladimir Kikot Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Moscow, Russia

Analytical Capabilities of Statistical 
Methodology for Assessing Threats 
to Economic Security
Subject. Reduction of threats to economic security based on the 
construction of multifactorial statistical models that quantify the 
impact of factors on the level of economic crime, in particular, on 
the scale of material damage from economic crime.
Purposes. Adaptation and application of statistical methodology for 
complex quantitative assessment of threats to economic security, 
multifactor modeling of patterns and trends of economic crime.
Methods. Applied methods of multidimensional classification - 
cluster analysis, correlation and regression, trend models and 
forecasting.
Results. Statistical modeling was carried out in the context of 
clusters formed during the study, reflecting the specification of their 
regions based on the application of statistical methodology for the 
typologization of the regions of the Russian Federation and the 

construction of multifactorial statistical models that quantitatively 
describe the impact of factors on the level of economic crime (the 
scale of material damage from economic crime).
Conclusions. The results of the conducted research can be used 
in information and analytical work and activities of departments 
of internal affairs bodies, public administration bodies to develop 
directions for reducing economic security risks from criminalization 
factors. The obtained substantiation of the significance of the factors 
provides the basis for their inclusion in the dynamic regression 
model, according to which it is advisable to create short-term 
forecasts of the crime level of an economic orientation.

Keywords: economic security, economic crime, material damage 
from economic crimes, statistical modeling of economic security.

Введение

Стратегия экономической 
безопасности Российской Фе-
дерации на период до 2030 года 
к основным вызовам и угрозам 
экономической безопасности 
относит в том числе высокий 
уровень криминализации и кор-
рупции в экономической сфере, 

определяя при этом одной из 
основных задач по реализации 
направления прогнозирова-
ния в сфере экономики борьбу 
с нецелевым использованием 
и хищением государственных 
средств, коррупцией, теневой и 
криминальной экономикой.

Противодействие экономи-
ческой преступности является 

одним из основных направ-
лений деятельности органов 
внутренних дел. При этом эф-
фективность деятельности по 
данному направлению во мно-
гом зависит от анализа престу-
плений в сфере экономической 
деятельности, на основе кото-
рого будут приниматься реше-
ния по снижению рисков [3]. 
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В рамках данной научной 
статьи цель исследования свя-
зана исследованием эконо-
мической преступности как 
угрозы для экономики страны, 
определением ее границ, ха-
рактерных особенностей, пред-
ставлением размера ущерба от 
экономических преступлений, 
а также выявлением факторов 
и моделированием их влия-
ния на уровень и динамику 
преступности экономической 
направленности в Российской 
Федерации [16, 17, 18].

К числу задач для дости-
жения цели следует отнести: 
во-первых, формирование типо-
логически однородных группы 
регионов России с использова-
нием всех показателей, состав-
ляющих программу статистиче-
ского исследования; во-вторых, 
статистическая оценка влияния 
факторов на размер матери-
ально ущерба от преступлений 
экономической направленно-
сти в разрезе сформированных 
кластеров на основе математи-
ко-статистических методов. 

В процессе исследования 
применены следующие при-
кладные статистические ме-
тоды познания: сравнений, 
многомерных статистических 
группировок, корреляции и 
регрессии, аналитического 
выравнивания и прогнозиро-
вания трендов, табличное и 
графическое представление 
числовой информации. 

1. Типологизация регионов 
России по показателям 
и факторам преступности 
экономической 
направленности на основе 
многомерного кластерного 
анализа

Большие массивы статисти-
ческой информации, к кото-
рым относится результат стати-
стической сводки по регионам 
Российской Федерации, под-
лежат упорядочению – систе-
матизации и типологизации 
[6], для чего будет применён 
метод многомерных группиро-
вок, который позволит учесть 

вклад всех показателей в фор-
мирование типически одно-
родных групп. Преступность 
экономической направленно-
сти как объект статистическо-
го исследования представляют 
собой явление общественной 
жизни: многогранное, много-
факторное, имеющие историю 
продолжительностью, равной 
человеческой [4]. 

Именно поэтому оно ха-
рактеризуется большим коли-
чеством показателей, которые 
разрабатываются ведомствен-
ной статистикой МВД России 
и оперативно обобщаются в фе-
деральной отчётности. Нами в 
качестве результативного пока-
зателя преступности экономи-
ческой направленности (Y) взят 
причинённый материальный 
ущерб, являющийся прямым 
следствием совершения данных 
преступлений. Все объясняю-
щие показатели (Х1, Х2, …., 
Х7), признак-результат, их раз-
мерность и время формирова-
ния представлены в таблице 1.

Таким образом между по-
казателями преступности эко-
номической направленности 
и их последствиями, с одной 
стороны, и показателями-фак-
торами, их определяющими, 
существует определённый 
временной лаг, не превыша-
ющий один год: то есть фак-
торы предшествуют результату. 
Применительно к конкретно-
му исследованию, кластерный 
анализ целесообразно про-
водить используя в качестве 
пространственных ориенти-
ров единичную метрику «про-
странства шара», что детально 
рассмотрено в статистической 
научной литературе и неодно-
кратно апробировано. 

После исключения та-
ких единиц, как г. Москва, г. 
С.-Петербург и Ленинградская 
область, Московская область, 
Астраханская область, Респу-
блика Татарстан, коэффициент 
вариации перестал реагировать 
на изменение численности 
массива, хотя сам численно 
продолжает быть незначитель-
но выше критической отметки. 

Таким образом, окончатель-
ный для многомерной груп-
пировки массив состоит из 79 
регионов. 

Так как в дальнейшем, нам 
необходимо выполнение мно-
гофакторного регрессионного 
анализа, необходимо выпол-
нение требования математиче-
ской статистики, связанного с 
превышением количества еди-
ниц (регионов) в массиве над 
количеством включаемых в ре-
грессионную модель показате-
лей [2]. 

Это означает, что каждый 
кластер должен включать не 
менее девяти регионов. Типо-
логизации привела к форми-
рованию пяти кластеров с ча-
стотным распределением (fj): 
15, 23, 15, 14 и 12 регионов 
соответственно. Частотное рас-
пределение регионов по пяти 
кластерам, а также вариация по 
ним средних значений показа-
телей преступности экономи-
ческой направленности нагляд-
но представлены на рисунке 1. 

Требования математической 
статистики относительно со-
отношения количества строк 
и столбцов в массивах данных, 
подвергаемых регрессионному 
анализу [8], обязывают провести 
некоторые объединения кла-
стеров, что представляет собой 
результат, демонстрируемый в 
табл. 1. Речь идёт о выполнении 
требований математической 
статистики, связанной с пре-
вышением количества единиц 
наблюдения над числом показа-
телей, характеризующих данные 
единицы – регионы, а, следова-
тельно, и кластер в целом. 

Состав сформированных ти-
пологически однородных кла-
стеров, следующий. Первый 
кластер охватывает регионы 
относительно с небольшой, как 
территорией, так и численно-
стью населения, масштабы эко-
номической деятельности также 
ниже, чем в других субъектах 
Российской Федерации. Терри-
ториально данный кластер ох-
ватывает всю территорию стра-
ны: от Республики Карелия до 
г. Севастополь, и от Республи-
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ки Ингушетия до Приморского 
края. Второй кластер по своей 
экономической спецификации в 
принципе схож с совокупностью 
регионов первого кластера, од-
нако по количественным пара-
метрам явное различие, что под-
тверждается приведённой выше 
табл. 1. Третий и четвёртый кла-
стер также различаются по абсо-
лютным значениям показателей, 
оценивающим масштабы эконо-
мический деятельности и эко-
номической преступности, при 
этом обладают схожей специфи-
кой, которую можно охарактери-
зовать как аграрно-индустриаль-
ную. Пятый кластер охватывает 
крупные промышленные реги-
оны с высокоразвитым обраба-
тывающим производством, сель-
скохозяйственной переработкой 
и зерновым экспортом, а также 
рекреационно-туристической 
сферой. 

На рис. 1 представлено 
распределение регионов Рос-
сии по кластерам, а также 
средние показатели матери-
ального ущерба и количества 
преступлений экономической 
направленности в 2022 г.

Визуализация частотно-
го распределения позволя-
ет сделать вывод о действии 
нормального закона распре-

деления случайных чисел в 
отношении вектора Z, аккуму-
лирующего в себе вклад всех 
рассматриваемых показателей, 
как социально-экономическо-
го развития, дающих оценку 
влияния факторов на резуль-
тат, так и непосредственно по-

казателей преступности эконо-
мической направленности.

Представленная в табл. 1 си-
стематизированная информация 
о средних значениях показате-
лей, указывает на очевидность за-
кономерности, связанной с тем, 
что абсолютно все показатели в 

Таблица 1 (Table 1)

Многомерная группировка регионов России по основным показателям социально-экономического развития и 
преступности экономической направленности, млрд руб.

Multidimensional grouping of Russian regions according to the main indexes of socio-economic development and 
economic crime, billion rubles
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Источник: составлено авторами по данным Росстата. URL: https://rosstat.gov.ru

Source: compiled by the authors according to Rosstat data. URL: https://rosstat.gov.ru

Рис. 1. Распределение регионов России по кластерам, средние 
показатели материального ущерба (тыс. руб.) и количества преступлений 

экономической направленности в 2022 г.
Fig. 1. Distribution of Russian regions by clusters, average indexes of 

material damage (thousand rubles) and the number of economic crimes in 
2022

Источник: составлено авторами по данным Росстата. URL: https://rosstat.gov.ru

Source: compiled by the authors according to Rosstat data. URL: https://rosstat.gov.ru
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их среднеарифметическом ис-
числении возрастают при пере-
ходе в последующую «старшую» 
группу. Это означает, что инве-
стиционная сфера деятельности, 
сельское хозяйство, жилищное 
строительство, обрабатывающие 
производства, характеризуемые 
сальдированным финансовым 
результатом, расходование бюд-
жетных средств, при увеличении 
их масштабов предопределяют 
рост показателей преступности 
экономической направленности, 
как в части количества фактов 
совершения преступлений, так 
и в части абсолютной величины 
причинённого материального 
ущерба по оконченным и прио-
становленным уголовным делам. 

Мировая практика стати-
стического анализа знает при-
меры того, как рост количества 
преступлений экономической 
направленности не вызывает 
столь существенного [7], или 
во всяком случае, пропорцио-
нального роста материального 
ущерба, что интерпретируется 
как «омельчание» преступности 
данного вида как экономическо-
го явления, а также как опреде-
лённый успех правоохранитель-
ной система и законодательной 
власти. Однако, в нашем случае, 
говоря о российской экономике 
в целом, оснований для такого 
вывода нет. Вместе с тем, в от-
дельных кластерах такая ситуа-
ция вполне возможна, и может 
быть вскрыта с использованием 
такого важнейшего звена стати-
стического инструментария, как 
регрессионный анализ, прове-
дение которого осуществлено в 
следящем пункте данной науч-
но-исследовательской работы.

2. Многофакторный 
статистический анализ 
преступности экономической 
направленности в разрезе 
групп регионов России

Данный этап статистиче-
ского исследования позволит 
установить социально-эко-
номические факторы, ока-
зывающие влияние на раз-
мер материального ущерба 

по преступлениям экономи-
ческой направленности, что 
необходимо для построения 
в дальнейшем модели дина-
мической регрессии, на ос-
нове которой будет выполнен 
прогноз уровня преступности 
данного вида. Информаци-
онной базой статистической 
оценки влияния факторов на 
масштаб преступности эко-
номической направленности 
станет результат, полученный 
в предыдущем пункте, а имен-
но структуризация регионов и 
их типологизации по однород-
ным кластерам, учитывающая, 
как экономическую и природ-
но-климатическую специфику, 
так и количественные параме-
тры экономического развития 
и преступности экономиче-
ской направленности. Мето-
дологической базой выявления 
и анализа влияющих факторов 
станет метод регрессии

Как определено в поста-
новке задачи исследования, 
результативный показатель, 
характеризующий масштабы 
материального ущерба, причи-
нённого институциональным 
единицам преступлениями 
экономической направленно-
сти, представлен по регионам 
за 2022 г., в то время, как объ-
ясняющие показатели дают 
оценку социально-экономи-
ческого развития регионов и 

их типологических объедине-
ний – кластеров – за пред-
шествующий 2021 г. То есть, 
причина предшествует след-
ствию. Фрагменты протоколов 
покластерной реализации ме-
тода корреляции и регрессии, 
содержащие окончательные 
результаты, приведены ниже.

Рассмотрим регрессионную 
модель по первому кластеру 
(табл. 2).

Нижняя строчка матрицы 
парных коэффициентов кор-
реляции дает попарную оценку 
степени тесноты и направле-
ниям связи [10] между разме-
ром материального ущерба по 
преступлениям экономической 
направленности. Второй, тре-
тий и четвёртый показатели 
нельзя рассматривать в первом 
кластере регионов как фак-
торы, определяющие размер 
ущерба от преступности эко-
номической направленности, 
о чём свидетельствуют при-
ближенные к нулевой отметке 
значения парных коэффици-
ентов корреляции.

Окончательная регрессион-
ная модель объясняет 64,9%, то 
есть 2/3 вариации материаль-
ного ущерба по преступлениям 
экономической направленно-
сти от следующих включённых 
факторов. Рост инвестиций в 
основной капитал на 1 млрд 
руб. в регионах первого кла-

Таблица 2 (Table 2)

Фрагмент протокола корреляции и регрессии по 1 кластеру
Fragment of the correlation and regression protocol for cluster 1 

Источник: составлено авторами по данным Росстата. URL: https://rosstat.gov.ru

Source: compiled by the authors according to Rosstat data. URL: https://rosstat.gov.ru
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стера в 2021 г. предопреде-
лял снижение материального 
ущерба по преступлениям эко-
номической направленности 
в отчётном году на 976,2 тыс. 
руб. Снижение результативного 
показателя вызвано и ростом 
показателя оборота розничной 
торговли: её увеличение на 1 
млрд руб. в регионах первого 
кластера вызывает снижение 
материального ущерба от эко-
номической преступности на 
366,2 тыс. руб. Это означает, 
что увеличение товарно-денеж-
ных и финансовых потоков в 
рыночном секторе экономи-
ки регионов первого кластера 
становится более прозрачным 
с позиций, как учётных систем 
и информатизации, так и зако-
нодательного сопровождения, 
и одновременно менее привле-
кательным для криминалитета 
ввиду невозможности приме-
нения ранее эффективных схем 
совершения преступлений эко-
номической направленности. 

Вместе с тем, бюджетные 
расходы, при их увеличении на 
1 млрд. руб. в 2021 г. в регионах 
первого кластера способство-
вали росту показателя матери-
ального ущерба на 9937,5 тыс. 
руб. от преступлений экономи-
ческой направленности. Таким 
образом, вопрос сохранно-
сти и целевого использования 
бюджетных средств в регионах 
первого кластера продолжа-
ет оставаться актуальным для 
органов внутренних дел и дру-
гих компетентных органов ис-
полнительной власти. Каждый 
факт выявленного преступле-
ния экономической направ-
ленности способствует росту 
общего масштаба материально-
го ущерба на 1044,15 тыс. руб.

Рассмотрим регрессионную 
модель по второму кластеру 
(табл. 3).

Сразу обращает внимание то 
обстоятельство, что по всем по-
казателям, выступающим при-
знаками-факторами, наблюда-
ется отрицательное значение 
парных коэффициентов корре-
ляции с размером материаль-
ного ущерба, выявленного по 

Таблица 3 (Table 3)

Фрагмент протокола корреляции и регрессии по 2 кластеру 
Fragment of the correlation and regression protocol for cluster 2

Источник: составлено авторами по данным Росстата. URL: https://rosstat.gov.ru

Source: compiled by the authors according to Rosstat data. URL: https://rosstat.gov.ru

экономическим преступлениям 
в 2022 г. Окончательная регрес-
сионная модель вобрала в себя 
наиболее значимые четыре по-
казателя, при которых коэффи-
циенты регрессии также отри-
цательные, что свидетельствует 
о развитости, как информаци-
онных систем и цифровизации 
экономики регионов второго 
кластера, так и эффективно-
сти работы правоохранитель-
ных, контролирующих органов 
власти и системы управления 
экономикой в целом. Исключе-
ние составил только показатель 
сальдированного финансового 
результата, не вошедший в ре-
грессионную модель. 

Итак, рост продукции 
сельского хозяйства при её 
увеличении на 1 млрд руб. 
предопределяет снижение ма-
териального ущерба по пре-
ступлениям экономической 
направленности на 15,6 млн 
руб., что говорит о выведении 
сельского хозяйства из тенево-
го производства. Такая же кар-
тина и в сфере розничной тор-
говли. Очевиден тот факт, что 
и рост розничной торговли, и 
рост бюджетных расходов, в 
отличии от первого кластера, 
оказывают обратное воздей-
ствие на размер материально-
го ущерба по преступлениям 
экономической направленно-
сти. Увеличение розничного 
товарооборота на 1 млрд руб. в 
2021 г. предопределило сниже-

ние материального ущерба по 
выявленным преступлениям 
экономической направленно-
сти на 2,13 млн руб.; рост рас-
ходов бюджетных средств на 
1 млрд руб вызвал аналогичное 
снижение на 6,9 млн руб. Про-
зрачность бюджета и должный 
контроль за расходованием 
государственных средств, как 
обоснованности, так и целе-
вого использования, снижают 
возможности использования 
преступниками откатных схем. 
Даже увеличение количества 
выявленных в 2022 г. престу-
плений экономической на-
правленности на одну единицу 
сопровождается снижением 
ущерба на 687,6 тыс. руб., что 
свидетельствует о высокой ре-
зультативности работы орга-
нов внутренних дел регионов, 
входящих во второй кластер.

Рассмотрим регрессионную 
модель по третьему кластеру 
(табл. 4).

Фрагмент протокола 
корреляции и регрессии  
по 3 кластеру

В предыдущем пункте нами 
отмечена схожесть второго и 
третьего кластеров по качествен-
ным критериям, связанным с 
региональной экономической 
специализацией. Регрессион-
ный анализ, таким образом под-
тверждает кластерную схожесть 
по характеру влияния факторов 
на снижение масштабов ущерба 
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от преступлений экономиче-
ской направленности. Можно 
констатировать, что каждый 
из рассматриваемых факторов 
вносит свой вклад в сниже-
ние материальных последствий 
экономической преступности. 
Приросте на 1 млрд руб. инве-
стиций в основной капитал на-
блюдается снижение масштабов 
в последующем году размера 
материального ущерба на 1,93 
млн руб., при аналогичном ро-
сте продукции сельского хозяй-
ства следует ожидать снижение 
уровня ущерба на 15,2 млн руб., 
один дополнительно постро-
енная и введённая в действие 
одна тысяча кв. м. жилья пре-
допределяет снижение матери-
ального ущерба на 1,68 млн руб. 
Растущий уровень информати-
зации выполнения налоговых 
обязательств приводит к тому, 
что увеличение сальдированно-
го финансового результата дея-
тельности организаций на один 
миллиард рублей приводит в 
последующем году к снижению 
выявленного материального 
ущерба от преступности эко-
номической направленности на 
302,1 тыс. руб. Наконец, бюд-
жетная прозрачность в реализа-
ции расходной части приводит 
к снижению результативного 
показателя на 3,37 млн руб. при 
росте бюджетных расходов на 
1 млрд руб. «Отдача» от самих 

преступлений экономической 
направленности оценивается 
снижением выявленного мате-
риального ущерба на 314,4 тыс. 
руб. на каждый вываленный 
факт совершения преступления.

Рассмотрим регрессионную 
модель по четвёртому кластеру 
(табл. 5).

В четвёртом кластере пока-
затели результатов хозяйствен-
но-экономической деятель-
ности оказывают по своему 
содержанию также понижающее 
воздействие на размер матери-
ального ущерба от преступности 
экономической направленно-

сти. Результаты корреляцион-
ного и регрессионного анализа, 
как можно видеть по рисунка 
5 практически полностью со-
впадают, за исключением обо-
рота розничной торговли. Рост 
продукции сельского хозяйства 
на 1 млрд. руб. предопределил 
снижение в 2022 году уровня 
ущерба на 2,06 млн. руб., сни-
жение ущерба на 15,8 млн. руб. 
в отчётном году связано и с 
увеличением ввода в действие 
жилых домов с каждой тыся-
чей квадратных метров общей 
площади, увеличение торгового 
оборота розничных продаж на 
1 млрд. руб. вызывает умень-
шение масштабов стоимостных 
последствий преступности эко-
номической направленности на 
2,11 млн. руб, сальдированный 
финансовый результат, при его 
росте на каждый миллиард ру-
блей знаменует снижение ре-
зультативного показателя на 
4,34 млн. руб. Иная. чем в пре-
дыдущих кластерах. ситуация 
наблюдается в сфере распреде-
лительных и перераспредели-
тельных отношений как функ-
ций финансов: рост объемов 
финансирования основного ка-
питала на 1 млрд. руб. вызывает 
рост в последующем материаль-
ного ущерба от преступлений 
экономической направленности 
на 2,06 млн. руб. и увеличение 

Таблица 4 (Table 4)

Фрагмент протокола корреляции и регрессии по 3 кластеру
Fragment of the correlation and regression protocol for cluster 3

Источник: составлено авторами по данным Росстата. URL: https://rosstat.gov.ru

Source: compiled by the authors according to Rosstat data. URL: https://rosstat.gov.ru

Таблица 5 (Table 5)

Фрагмент протокола корреляции и регрессии по 4 кластеру
Fragment of the correlation and regression protocol for cluster 4

Источник: составлено авторами по данным Росстата. URL: https://rosstat.gov.ru

Source: compiled by the authors according to Rosstat data. URL: https://rosstat.gov.ru
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на ту же величину расходов 
консолидированных бюджетов 
приводит к росту последствий 
преступности на 6,38 млн. руб. 
Ситуация напоминает первый 
кластер, то есть следует большее 
внимание со стороны контро-
лирующих и правоохранитель-
ных органов уделить вопросам 
сохранения бюджетных средств 
и процессов инвестирования 
капитальных затрат в форме ин-
вестиций в основной капитал. 
Тем более, что каждый вскры-
тый факт совершения престу-
пления экономической направ-
ленности с среднем в регионах 
четвёртого кластера означает 
рост размера ущерба на 10,88 
млн. руб., то есть «результатив-
ность» реализации преступных 
схем очевидна.

Рассмотрим регрессионную 
модель по пятому кластеру 
(табл. 6).

Значимость четырёх пока-
зателей, включённых в регрес-
сионную модель определена 
спецификой пятого кластера 
как крупного производствен-
ного и рекреационного. Оборот 
розничной торговли и сальди-
рованный финансовый резуль-
тат деятельности организаций 
при своём увеличении на 1 
млрд руб. способствуют сни-
жению материального ущерба 
от преступлений экономиче-
ской направленности на 8,80 
млрд руб. и 4,61 млрд руб. со-
ответственно. В свою очередь 

бюджетные расходы вновь рас-
сматриваются процесс, нуж-
дающийся во всестороннем 
внимании со стороны испол-
нительной власти, в том чис-
ле органов внутренних дел: их 
рост на 1 млрд. руб. выступает 
фактором роста материального 
ущерба от экономической пре-
ступности на 24,17 млн руб. 
Вместе с тем, деятельность ор-
ганов внутренних дел по про-
тиводействию экономических 
преступлений и противодей-
ствию коррупции, безусловно 
следует считать результатив-
ной, так каждое выявленное 
ими преступление сопрово-
ждается снижением разме-
ра материального ущерба на 
578,25 тыс. руб.

В целом результаты регрес-
сионного анализа представле-
ны в табл. 7.

В табл. 7, как видно из ана-
лиза, обобщены схожие черты 
и отличительные особенности, 
в первую очередь по направле-
нию влияния, факторов, воз-
действующих на результативный 
показатель [5], характеризующих 
уровень преступлений экономи-
ческой направленности – размер 
причинённого материального 
ущерба по оконченным и прио-
становленным уголовным делам. 

Поэтому анализ престу-
плений экономической на-
правленности и определение 
вероятных направлений пред-
стоящего развития экономиче-
ской преступности представля-
ется актуальным направлением 
научных исследований. 

Приведённые в рамках дан-
ной научной статьи результаты 
могут быть использованы в ин-
формационно-аналитической 
работе и деятельности подраз-
делений органов внутренних 
дел, государственной статисти-
ки, а также в учебном процессе 
образовательных организаций 
по направлениям подготовки 
«экономическая безопасность» 
и «статистика». 

Полученное обоснование 
значимости факторов даёт ос-
нование для их включения в 
динамическую регрессионную 
модель, по которой целесо-
образно построение кратко-
срочных прогнозов уровня 
преступности экономической 
направленности, что позволит 
обозначить направления их 
противодействия.

Таблица 6 (Table 6)

Фрагмент протокола корреляции и регрессии по 5 кластеру
Fragment of the correlation and regression protocol for cluster 5

Источник: составлено авторами по данным Росстата. URL: https://rosstat.gov.ru

Source: compiled by the authors according to Rosstat data. URL: https://rosstat.gov.ru

Таблица 7 (Table 7)

Сводная таблица параметров регрессионных моделей по кластерам 
регионов (bj)

Summary table of regression model parameters by clusters of regions (bj)

К
ла

ст
ер

 
№ b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7

1 -298678 -976,2 нет нет -366,6 нет 9937,5 1044,2
2 2492002 нет -15611,1 нет -2130,7 нет -6898,4 -687,6
3 4339145 -1927,5 -15245,5 -1680,9 нет -302,1 -3367,5 -314,4
4 5983971 2059,2 -15821,8 -1619,5 -2105,1 -4335,9 6380,1 10,9
5 5695263 нет нет нет -8799,6 -4606,2 24166,0 -578,3

Источник: составлено авторами по данным Росстата. URL: https://rosstat.gov.ru

Source: compiled by the authors according to Rosstat data. URL: https://rosstat.gov.ru
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Статистическое исследование финансовой 
системы России в условиях санкций
Цель исследования. Введение санкций в отношении финан-
сового сектора и прерывание связей с международными фи-
нансовыми институтами в 2022 году существенно повлияли 
на внешние условия развития отечественного финансового 
сектора, вызвав рост геополитического напряжения и неста-
бильность на российском валютном рынке. Процессы, проис-
ходящие на финансовом рынке в настоящее время, нуждаются 
в изучении и осмыслении. Статья посвящена статистической 
оценке воздействия санкций на финансовую систему России в 
2022 и 2023 гг. Целью статьи является выявление ситуации, 
сложившейся на валютном, денежно-кредитном, долговом 
рынке, а также в бюджетной сфере, оценке взаимосвязи 
динамики основных финансовых показателей в условиях 
санкционного кризиса. 
Материалы и методы. Источниками информации для прове-
дения расчетов послужили официальные данные Минфина Рос-
сии, Банка России, провайдера данных по финансовым рынкам 
Cbonds и ПАО «Московская Биржа». В статье использовались 
статистические методы анализа: вариации, динамики, провер-
ки гипотез. Определение аномальных уровней временного ряда 
осуществлялось с помощью метода Ирвина. Оценка различий в 
средних значениях показателей федерального бюджета произво-
дилась с использованием парного теста Вилкоксона для связных 
выборок (Wilcoxon Matched Pairs Test). Оценка зависимости 
динамики основных финансовых показателей осуществлялась 
на основе корреляции временных рядов. 
Результаты. Проведенное исследование позволило сделать 
вывод, что 2022 год стал переломным для финансовой системы 
России. Влиянию санкционных ограничений подверглись все её 
секторы. На валютном рынке выявлено ослабление национальной 

валюты, и установлено, что курс доллара в 2023 году был ано-
мально высоким за период с 2000 по 2023 гг. Бюджетная сфера 
продемонстрировала устойчивость. Результаты исследования 
показали, что санкционное давление не отразилась на доходной 
части федерального бюджета. Однако среднемесячные расходы 
федерального бюджета статистически значимо увеличились в 
2022 году почти в 3 раза. Денежно-кредитный рынок отреа-
гировал избыточным предложением денежной массы. Прирост 
денежной массы достиг максимального значения за 10 послед-
них лет. Рост денежной массы сопровождался изменением ее 
структуры. Банковский сектор характеризовался развитием 
тенденции роста кредитования. Долговой рынок отреагировал 
стремительным ростом объема корпоративных облигаций, 
самым высоким за последние 10 лет. А рынок облигаций феде-
рального займа характеризовался стремительным сокращением 
объема ОФЗ, принадлежащих нерезидентам и снижением доли 
нерезидентов. Выявлена взаимосвязь динамики курса доллара 
США и объема корпоративного кредитования, связанная с 
конвертированием кредитов в долларах США и евро, в юани. 
Прямая взаимосвязь наблюдалась в динамике денежной массы 
и объема рынка корпоративных облигаций и ОФЗ. 
Заключение. Финансовая система адаптируется к новым 
условиям. Этот процесс сопровождается трансформацией 
применяемых в финансовом регулировании методов и инструмен-
тов. Этот процесс требует изучения и осмысления изменений 
в составе, динамике и взаимосвязи структурных элементов 
финансовой системы, а также нахождение путей ее развития. 

Ключевые слова: финансовый сектор, долговой рынок, денеж-
но-кредитный рынок, банковский сектор, санкции.
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Statistical Study of the Russian Financial 
System under Sanctions
Purpose of the study. The imposition of sanctions on the financial 
sector and suspending relations with international financial institutions 
in 2022 has significantly affected the external conditions for the 
development of the domestic financial sector, caused an increase in 
geopolitical tensions and instability in the Russian currency market. 
It is necessary to study and understand the processes currently taking 
place in the financial market. The article is devoted to the statistical 
assessment of the impact of sanctions on the Russian financial system 
in 2022 and 2023. The purpose of research paper is to identify the 
situation on the currency, money and credit, debt market, as well 
as in the budgetary sphere, to assess the relationship between the 
dynamics of key financial indexes in the sanctions crisis.
Materials and methods. The sources of information for the 
calculations were official data from the Ministry of Finance of the 
Russian Federation, the Bank of Russia, the provider of data on 
financial markets Cbonds and PJSC “Moscow Exchange”. The article 
used statistical methods of analysis: variations, dynamics, hypothesis 
testing. Determination of anomalous levels of the time series was 
carried out using the Irwin method. Differences in average federal 
budget indexes were assessed using the Wilcoxon Matched Pairs Test. 
The dependence of the dynamics of the main financial indexes was 
assessed on the basis of time series correlation.

Results. The study allowed us to conclude that 2022 was a 
critical year for the Russian financial system. All its sectors 
were affected by sanctions restrictions. The weakening of the 
national currency was revealed in the currency market, and it 
was found that the dollar exchange rate in 2023 was abnormally 
high for the period from 2000 to 2023. The budget sector has 
demonstrated stability. The results of the study showed that the 
sanctions pressure did not affect the revenue part of the federal 
budget. However, the average monthly expenditure of the federal 
budget increased statistically significantly by almost three times 
in 2022. The monetary market reacted with an excessive supply 
of money. The increase in the money supply has reached its 
highest value in the last 10 years. The money supply growth 
was accompanied by changes in its structure. The banking sector 
showed the development of the credit growth trend. The debt 
market reacted with a rapid growth of corporate bonds volume, 
the highest for the last 10 years. And the market of federal loan 
bonds was characterized by a rapid reduction in the volume of 
federal loan bonds owned by non-residents and a decrease in the 
share of non-residents. The interrelation between the dynamics of 
the US dollar exchange rate and the volume of corporate lending 
associated with the conversion of loans in US dollars and euros 
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into yuan was revealed. Direct interrelation was observed in the 
dynamics of money supply and the volume of corporate bonds 
and federal loan bonds market.
Conclusion. The financial system is adapting to new circumstances. 
The transformation of methods and tools of financial regulation 
accompany this process. This process requires studying and 

understanding changes in the composition, dynamics, and 
interconnection of the structural elements of the financial system, as 
well as finding ways for its development. 

Keywords: financial sector, debt market, monetary market, banking 
sector, sanctions.

Введение

2022 год ознаменовался зна-
чительными изменениями в 
российской финансовой сфе-
ре. Введение санкций в отно-
шении финансового сектора и 
прерывание связей с междуна-
родными финансовыми инсти-
тутами существенно повлияли 
на внешние условия развития 
отечественного финансового 
сектора. Текущая обстановка 
непосредственно отразилась 
на государственных финансах, 
требуя разработки новых мето-
дов финансового резервирова-
ния в сфере бюджета и пере-
хода к дефицитной бюджетной 
политике. Рост геополитиче-
ского напряжения привел к 
увеличению нестабильности 
на российском валютном рын-
ке. Ослабление рубля было 
настолько значительным, что 
в октябре 2023 года правитель-
ство РФ ввело обязательное 
условие продажи валютной 
выручки экспортерами. Прези-
дент России подписал указ об 
обязательной продаже выруч-
ки в иностранной валюте, по-
лучаемой от российских экс-
портеров по внешнеторговым 
договорам.

Таким образом, 2022 год 
можно рассматривать как пе-
реломный для финансовой 
системы России, своеобраз-
ный вызовов и одновременно 
возможность для ее структур-
ных изменений и выработки 
комплекса антикризисных мер 
на перспективу. Процессы, 
происходящие на финансо-
вом рынке в настоящее время, 
нуждаются в изучении и ос-
мыслении. 

Несмотря на то, что на «дан-
ном этапе трудно оценить эко-
номический эффект в связи с 
небольшим временным проме-
жутком действия санкций» [1], 

выходят научные исследова-
ния воздействия санкционного 
кризиса на финансовую систе-
му. Авторы по-разному оцени-
вают последствия многочис-
ленных внешних ограничений, 
наложенных на российский 
финансовый сектор. Некото-
рые придерживаются мнения, 
что «финансовые санкции гро-
зят тяжелыми социально-эко-
номическими последствиями, 
которые проявятся со време-
нем» [2]. Есть и те, которые 
считают, что «уже в 2023 году 
основная тяжесть негативного 
воздействия санкций на рос-
сийскую экономику была пре-
одолена» [3]. Однако все схо-
дятся во мнении, что события, 
начавшиеся в 2022 году, «ведут 
к вынужденной перестройке 
структуры экономики России» 
[4], «кардинальным измене-
ниям в современных геополи-
тических и геоэкономических 
отношениях» [5]. Банк Рос-
сии в отчете 2022 года обозна-
чил этот год как «переломный 
для российской финансовой 
системы» [6]. Дальновидные 
ученые еще в 2020 году преду-
преждали о том, что в мировой 
экономике «происходит глубо-
кая перестройка всей системы 
экономических связей и отно-
шений» [7] и, что Российская 
финансовая система «уязвима 
к мировому кризису и амери-
канской агрессии» [7]. Сегодня 
финансовая система испыты-
вает это на себе. 

Финансовые ограничения 
носят многоуровневый ха-
рактер. Это отмечают многие 
авторы, например, в статье 
[8]. Кризис отразился на ва-
лютном, долговом, кредитном 
рынках и вынудил российскую 
экономику «рассчитывать на 
внутренних инвесторов и ре-
сурсы российского финансо-
вого рынка» [9]. 

Настоящая статья посвя-
щена статистической оценке 
воздействия санкций на фи-
нансовую систему России в 
2022 и 2023 гг. Целью статьи 
является выявление ситуации, 
сложившейся на валютном, 
денежно-кредитном, долговом 
рынке, а также в бюджетной 
сфере, оценке взаимосвязи ди-
намики основных финансовых 
показателей в условиях санк-
ционного кризиса. 

Методология исследования

Источниками информа-
ции для проведения расчетов 
послужили данные о курсе 
доллара США, официальные 
данные Минфина России 
«Краткая информация об ис-
полнении федерального бюд-
жета», официальные данные 
Банка России «Денежная масса 
(национальное определение)», 
«Структура активов кредитных 
организаций, сгруппированных 
по направлениям вложений», 
«Структура кредитного порт-
феля банковского сектора – в 
рублях и иностранной валюте», 
«Доля инвестиций нерезиден-
тов в объеме выпусков облига-
ций федерального займа», дан-
ных Cbonds и ПАО Московская 
Биржа «Объем рынка корпора-
тивных облигаций по непога-
шенному номиналу».

В статье использовались 
статистические методы анали-
за: вариации, динамики, про-
верки гипотез. Определение 
аномальных уровней времен-
ного ряда осуществлялось с 
помощью метода Ирвина. Вы-
числялось расчетное значение 
критерия по формуле:

1
,λ

σ
−−

= t t
t

y

y y

где yt – текущее значения вре-
менного ряда, yt–1 – предыду-
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щее значение временного ряда, 
σy – среднеквадратическое от-
клонение уровней временно-
го ряда. Расчетные значения λt 
сравнивались с табличными зна-
чениями λкрит для заданного ко-
личества уровней ряда n и уров-
ня значимости α = 0,05. При λt 
> λкрит значение временного ряда 
считалось аномальным.

Оценка различий в средних 
значениях показателей феде-
рального бюджета производи-
лась с использованием парного 
теста Вилкоксона для связных 
выборок (Wilcoxon Matched 
Pairs Test). Различия считались 
значимыми при p < 0,05.

Оценка зависимости дина-
мики основных финансовых 
показателей осуществлялась на 
основе корреляции временных 
рядов. В случае, если ряды дина-
мики не были стационарными, 
анализ корреляции производил-
ся по абсолютным приростам 
или коэффициентам роста с ис-
пользованием линейного коэф-
фициента корреляции. 

Валютный рынок

2022 и 2023 годы стали для 
валютного рынка России осо-
бенными. В 2023 году средне-
годовой курс доллара США к 
рублю достиг своего историче-
ского максимума за период с 
2000 по 2023 гг., увеличившись 
с 28,1347 руб. до 84,6551 руб., 
т.е. в три раза.

Оценка устойчивости тен-
денции курса доллара к рублю 
в целом за период с 2000 г. по 
2023 г. позволяет сделать вы-
вод о статистически значимой 
устойчивости тенденции роста 
(таблица 1).

Однако в течение 24-лет-
него периода можно выделить 
разные этапы динамики курса.

Первый этап продолжался с 
2000 по 2007 гг. В этот период 
динамика курса доллара США 
характеризовалась тенденций 
к снижению курса (коэффи-
циент корреляции Спирме-
на = -0,571). Курс доллара в 
среднем ежегодно снижался на 
1,3%. Колебания курса внутри 

Рис. 1. Среднегодовой курс доллару США к рублю за период с 2000–
2023 гг. 

Fig. 1. Average annual exchange rate of the US dollar to the ruble for the 
period from 2000–2023

Таблица 1 (Table 1)

Результаты оценки устойчивости курса доллара США к рублю за период 
2000–2023 гг.

Results of assessing the stability of exchange rate of the US dollar to the 
ruble for the period from 2000–2023

Показатель Период Число 
данных

Коэффициент
рангов

Спирмена

Уровень
значимости

коэффициента
Спирмена

Среднегодовой курс
доллара США к рублю 2000–2023 24 0,859 p < 0,001

Источник: расчеты выполнены авторами с помощью программы STATISTICA 13.0

Source: calculations performed by the authors using the STATISTICA 13.0 program

года были минимальные: ко-
эффициент вариации состав-
лял 1–2%.

Второй этап продолжался 
два года с 2008 по 2009 гг. и 
был вызван глобальным эко-
номическим кризисом. Он ха-
рактеризовался резким ростом 
курса доллару к рублю на 28% 
и существенными его колеба-
ниями в течение года: коэффи-
циент вариации достигал 6%.

Третий этап охватывает пе-
риод с 2010 по 2013 гг., в течение 
которого среднегодовой курс 
доллара был стабилен (средний 
темп роста составлял 0,1%).

Четвертый этап начался в 
2015 году и характеризовался 
экономическим противостоя-
нием России и Запада на фоне 
присоединения Крыма к Рос-
сии в 2014 году. Курс доллару 
США к рублю резко увеличил-
ся на 20,8%, а колебания курса 

достигли 16%. Ослабление кур-
са продолжилось и в 2016 г. (на 
59,3%) и 2017 году (на 9,6%), 
но колебания стали меньше 
7–9%. Можно сказать, что этот 
этап продолжается до сих пор. 
Особенно следует выделить 
2022 год – год начала спецо-
перации России на Украине. 
В 2022 году зафиксировано 
максимальное колебание курса 
(коэффициент вариации до-
стиг 18%), а в 2023 году – мак-
симальное среднегодовое зна-
чение курса и максимальный 
темп его прироста в размере 
23,6%. Уникальность ослабле-
ния рубля в 2022 и 2023 гг. за-
ключается не только в том, что 
оно явилось самым масштаб-
ным, но и в том, что оно было 
связано не с мировыми эко-
номическими кризисами (как, 
например, в 2008–2009 гг.), а 
с беспрецедентными экономи-
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раза, возник дефицит бюджета 
в размере 3295 млрд руб. (та-
блица 3). В 2023 году бюджет 
остался дефицитным, однако 
величина дефицита сократи-
лась в 3,7 раза. 

Учитывая, что статисти-
ческие данные федерального 
бюджета публикуются на еже-
месячной основе, интерес пред-
ставлял анализ характера дина-
мики ежемесячных показателей 
доходов и расходов. Установле-
но, что геополитическая напря-
женность и санкционное давле-
ние практически не отразилась 
на доходной части федераль-
ного бюджета, среднемесячном 
поступлении денежных средств. 
Коэффициент вариации, харак-
теризующий колебание ежеме-
сячных доходов, в 2022 и 2023 
гг. незначительно отличался от 
уровня 2021 года (таблица 4). 
Однако показатели расходной 
части бюджета, продемонстри-
ровали значительную вариацию 
в 2022 году (54%). В 2023 году 
положение стабилизировалось 
и достигло даже более низко-
го уровня колеблемости, чем в 
2021 году. 

Таблица 2 (Table 2)

Расчетные значения критерия Ирвина для курса доллара США за период 
с 2015 по 2023 гг.

Calculated values of the Irwin criterion for the US dollar exchange rate for 
the period from 2015 to 2023

Год Среднегодовой курс 
доллара США, руб. 1−−t ty y 1λ

σ
−−

= t t
t

y

y y

2015 61,2946 ‒ ‒
2016 67,1899 5,8952 0,7412
2017 58,3086 8,8813 1,1166
2018 62,6906 4,3820 0,5509
2019 64,6625 1,9718 0,2479
2020 72,1260 7,4635 0,9383
2021 73,6824 1,5564 0,1957
2022 68,4869 5,1954 0,6532
2023 84,6684 16,1814 2,0344*

*аномальное наблюдение при λкрит = 1,5 и α = 0,05

*anomalous observation at λcrit = 1,5 and α = 0,05

ческими санкциями в отноше-
нии России. Тезис о том, что 
«санкционные режимы со сла-
бо прогнозируемыми послед-
ствиями» влияют на волатиль-
ность  рубля, высказывается 
во многих научных работах, 
например в статье [8].

С целью определения ано-
мальных значений в динамике 
курса доллара США за период 
с 2015 по 2023 гг. был приме-
нен метод Ирвина, результа-
ты которого представлены в 
таблице 2. Значение λкрит при 
n = 9 и уровне значимости 
α = 0,05 составило 1,5.

Сопоставление расчетных 
значений с критическим по-
зволяет сделать вывод, что курс 
доллара США в 2023 году мож-
но считать аномально высоким 
за весь период с 2015 по 2023 гг. 

Рассмотрим, какие условия 
функционирования финансо-
вой системы сложились в пе-
риод 2022–2023 гг., в период 
беспрецедентного санкцион-
ного давления, и сопровожда-
ли аномально высокий курс 
доллара США.

Основные показатели 
исполнения федерального 
бюджета

Бюджет ‒ это регулятор эко-
номики и основа для экономи-
ческих и социальных преобра-
зований в стране. Реализация 

бюджетной политики в 2022 
и 2023 гг. проходила на фоне 
обострения геополитических 
противоречий и по оценке 
Министерства финансов Рос-
сии ситуация, сложившаяся в 
этот период, «стала серьезным 
тестом на прочность государ-
ственных финансов». В 2022 
году при росте доходной части 
бюджета всего на 10,0% рас-
ходная часть увеличилась в 3,4 

Таблица 3 (Table 3)

Динамика основных показателей федерального бюджета России
Dynamics of the main indexes of the Russian federal budget

Показатель 2021 год 2022 год 2023 год
Доходы, млрд руб. 25 286 27 824 25 963
Расходы, млрд руб. 9 057 31 119 26 841
Дефицит (-) / Профицит (+), млрд руб. 16 230 -3 295 -878

Источник: построена авторами на основе официальных данных Минфина России 
«Краткая информация об исполнении федерального бюджета» 2023 год

Source: constructed by the authors based on official data from the Ministry of Finance of 
the Russian Federation “Brief information on the execution of the federal budget” 2023

Таблица 4 (Table 4)

Колебания среднемесячных значений федерального бюджета России
Fluctuations in average monthly values of the Russian federal budget

Показатель
Доходы Расходы

2021 2022 2023 2021 2022 2023
Среднемесячное значение, млрд 
руб. 2 107 2319 2360 755 2593 2457

Среднеквадратическое отклонение, 
млрд руб. 429 432 524 185 1 401 444

Коэффициент вариации, % 20,3 18,7 22,2 24,6 54,0 18,1

Источник: построена авторами на основе официальных данных Минфина России 
«Краткая информация об исполнении федерального бюджета» 2023 год

Source: constructed by the authors based on official data from the Ministry of Finance of 
the Russian Federation “Brief information on the execution of the federal budget” 2023
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Для оценки значимости из-
менения среднемесячных зна-
чений основных показателей 
федерального бюджета был 
применен тест Вилкоксона 
для связных выборок (Wilcox-
on Matched Pairs Test), резуль-
таты которого представлены в 
таблице 5. Оценивалась зна-
чимость изменения не только 
доходов и расходов, но доли 
нефтегазовых доходов в общей 
величине доходов, которая ха-
рактеризует структуру доходов 
федерального бюджета. 

Полученные результаты по-
зволили сделать следующие 
выводы:

1. Среднемесячная величи-
на доходов федерального бюд-
жета статистически значимо не 
изменилась ни в 2022 году, ни 
в 2023 году. Это свидетельству-
ет об устойчивости бюджетной 
политики и эффективности 
мер, направленных на мини-
мизацию вынужденного изме-
нения хозяйственных связей в 
экономике.

2. Среднемесячные расходы 
федерального бюджета стати-
стически значимо увеличи-
лись в 2022 году почти в 3 раза  
(p = 0,002). Такой рост рас-
ходов бюджета связан с фи-
нансированием мер по под-
держанию экономики России 
и стабилизации финансового 
рынка в условиях геополити-
ческой напряженности, вре-
менной приостановкой норм 
«бюджетных правил». В 2023 
году статистически значимо-
го роста расходов бюджета не 
выявлено, что указывает на то, 
что рост расходов в 2022 году 
был реакцией на шок и носил 
временный характер.

3. Доля нефтегазовых до-
ходов в 2022 году увеличи-
лась на 5,6 процентных пункта  
(p = 0,041) и достигла в среднем 
39,4%. Рост доли нефтегазо-
вых доходов можно объяснить 
высокими ценами на нефть и 
природный газ, а также уве-
личением налога на добычу 
полезных ископаемых (на газ) 
в сентябре-ноябре 2022 года.  
В 2023 году доля нефтегазовых 

Таблица 5 (Table 5)

Оценка значимости измерения основных показателей федерального бюд-
жета России с помощью теста Вилкоксона

Assessment of the significance of measuring the main indexes of the Russian 
federal budget using the Wilcoxon test

Показатель
Среднее значение (медиана)

2021 год 2022 год 2023 год

Доходы, млрд руб. 2117 2125
p = 0,136

2466
p = 0,594

Расходы, млрд руб. 707 2207
p = 0,002*

2382
p = 0,182

Доля нефтегазовых доходов, % 33,8 39,4
p = 0,041*

28,8
p = 0,004*

*статистически значимое изменение по сравнению с предыдущим годом

Источник: расчеты выполнены авторами на основе официальных данных Минфи-
на России «Краткая информация об исполнении федерального бюджета» 2023 год

*statistically significant change compared to the previous year

Source: calculations made by the authors based on official data from the Ministry of Finance 
of the Russian Federation “Brief information on the execution of the federal budget” 2023

Источник: построен авторами на основе официальных данных Банка России 
«Наличная и безналичная составляющие М2»

Source: constructed by the authors based on official data from the Bank of Russia “Cash 
and non-cash components of M2”

Рис. 2. Годовые темпы прироста денежной массы (М2) за период 
2014–2023 гг. 

Fig. 2. Annual growth rates of money supply (M2) for the period 2014–2023

доходов в среднем снизилась с 
39,4% до 28,8% (p = 0,004).

Основные показатели 
денежно-кредитного рынка

Денежно-кредитный ры-
нок на события 2022 года от-
реагировал избыточным пред-
ложением денежной массы. 
Прирост денежной массы по 
сравнению с 2021 годом достиг 
максимального значения за пе-
риод с 2014 по 2023 гг. – 24,4% 
(рис. 2), в 2023 году – 19,6%. 
По данным Банка России на 
1 января 2024 года величина 
денежной массы в России оце-
нивается в 98,5 трлн руб. 

Рост денежной массы в об-
ращении сопровождался изме-
нением ее структуры. В 2021 
году доля наличных денег в 
обращении составляла 21,4%, 
безналичных средств – 78,6%, 
в 2022 году – доля наличных 
денег 19,9%, безналичных 
80,1%, в 2023 году – доля на-
личных денег 18,2%, безна-
личных 81,8%. Таким образом, 
доля наличных денег в обра-
щении сокращалась, а безна-
личных – росла. 

Банковский сектор в этот 
период характеризовался раз-
витием тенденции роста кре-
дитования. По данным Бан-
ка России совокупный объем 
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кредитного портфеля банков-
ского сектора по состоянию 
на 01 января 2024 года соста-
вил 107 579 млрд рублей. 2023 
год стал годом максималь-
ного темпа роста кредитно-
го портфеля за последние 8 
лет – 24,3%. Предыдущий су-
щественный рост был в 2015 
году, как результат введения 
санкций в отношении России. 
Особое внимание к кредит-
ному портфелю банковского 
сектора обусловлено не толь-
ко тем, что банковский кредит 
является основным элементом 
заимствования для физических 
и юридических лиц, но и его 
доминированием в структуре 
активов банков. На долю кре-
дитного портфеля приходится 
60% активов банковской си-
стемы России».

В структуре портфеля бан-
ковского кредитования пре-
обладают корпоративные 
кредиты (68,0%) и кредиты 
физическим лицам (31,4%). 
На долю остальных заемщиков 
приходится менее 1,0%. Если 
2022 год характеризовался за-
медлением темпов роста кор-
поративных кредитов и кре-
дитования физических лиц, то 
2023 год стал годом ускоренно-
го роста (таблица 6). 

Активный рост корпора-
тивного кредитования можно 
связать с выделением средств 
на реализацию новых инвести-
ционных проектов, связанных 
с процессами трансформации 
экономики, финансированием 
сделок по выходу нерезидентов 
из российских активов и фи-
нансированием строительства 
жилья. 

Ускоренный рост корпора-
тивного кредитования способ-
ствовал росту доли корпора-
тивных кредитов в кредитном 
портфеле банковского сектора 
России за последние два года с 
66,8% до 68,0%.

Интересные результаты дало 
сопоставление динамики кре-
дитования юридических лиц 
(без учета кредитов, выданных 
финансовым организациям) и 
физических лиц. До 2022 года 

Таблица 6 (Table 6)

Динамика кредитного портфеля банковского сектора России
Dynamics of the loan portfolio of the Russian banking sector

Кредитный портфель
Темп прироста, в % к предыдущему году
2021 год 2022 год 2023 год

Корпоративные кредиты 16,1 13,0 24,7
Физические лица 25,1 9,5 23,0
Итого: 15,0 11,3 24,3

Источник: расчеты выполнены авторами на основе официальных данных Банка 
России «Структура кредитного портфеля банковского сектора – в рублях и ино-
странной валюте»

Source: calculations made by the authors based on official data from the Bank of Russia 
“Structure of the loan portfolio of the banking sector - in rubles and foreign currency”

Источник: построен авторами на основе официальных данных Банка России 
«Структура активов кредитных организаций, сгруппированных по направлениям 
вложений»

Source: constructed by the authors based on official data from the Bank of Russia 
“Structure of assets of credit institutions, grouped by investment areas”

Рис. 3. Динамика объема кредитования нефинансовых организаций и 
физических лиц

Fig. 3. Dynamics of the volume of lending to non-financial organizations and 
individuals

темпы роста кредитования фи-
зических лиц превышали тем-
пы роста кредитования юриди-
ческих лиц (рис. 3). 

В 2022 году реакцией на 
шоковое воздействие на бан-
ковскую систему России ста-
ло изменение этой тенденции. 
Объем кредитования нефинан-
совых организаций увеличился 
на 6,9 трлн руб. и достиг 50,4 
трлн руб. а физических лиц – 
на 2,4 трлн руб. и достиг 27,4 
трлн руб. Темпы кредитования 
юридических лиц стали выше, 
чем физических лиц. В 2023 
году кредитование юридиче-
ских лиц достигло почти 62,0 
трлн руб. (рост на 11,6 трлн 
по сравнению с 2022 годом), 
а физических лиц – 33,8 трлн 
руб. (рост на 6,3 трлн руб.). 

При этом темпы роста кре-
дитования нефинансовых ор-
ганизаций и физических лиц 
сравнялись и достигли 123,0%.

Особенности развития 
долгового рынка

На фоне роста корпора-
тивного кредитования в 2022 
и 2023 гг. происходило суще-
ственное увеличение корпора-
тивных заимствований через 
рынок облигаций (рис. 4). 

В 2022 году объем рынка 
корпоративных облигаций уве-
личился на 1,9 трлн руб. или 
11,0%, а в 2023 году – на 5,0 
трлн руб. или 26,5%. 

Рынок облигаций федераль-
ного займа характеризовался 
двумя разнонаправленными 
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1. курс доллара США к ру-
блю

2. денежная масса (М2)
3. доходы федерального 

бюджета
4. корпоративные кредиты
5. объем рынка корпоратив-

ных облигаций по непогашен-
ному номиналу

6. объем рынка облигаций 
федерального займа.

Для измерения связи меж-
ду динамикой основных по-
казателей финансового рынка 
был использован коэффици-
ент корреляции. Так как все 
временные ряды содержали 
тенденцию то предварительно 
она была удалена и коррелиро-
вались абсолютные разности. 
Коэффициенты корреляции и 
уровни их значимости пред-
ставлены в таблице 7. 

Результаты, представленные 
в таблице 7, позволяют сделать 
вывод, что в 2022–2023 гг. на-
блюдалась прямая взаимос-
вязь динамики курса доллара 
США и объема корпоративных 
кредитов банковского секто-
ра России. Эту зависимость 
можно объяснить тем, что 

Источник: построен авторами на основе данных Cbonds, ПАО Московская Биржа

Source: constructed by the authors based on data from Cbonds, PJSC “Moscow 
Exchange” 

Рис. 4. Динамика объема рынка корпоративных облигаций 
Fig. 4. Dynamics of corporate bonds market volume

Источник: построен авторами на основе данных Банка России «Доля инвестиций 
нерезидентов в объеме выпусков облигаций федерального займа»

Source: constructed by the authors based on data from the Bank of Russia “Share of 
non-resident investments in the volume of federal loan bond issues”

Рис. 5. Динамика объема рынка облигаций федерального займа
Fig. 5. Dynamics of the volume of the federal loan bond market

тенденциями: увеличением 
объема рынка ОФЗ и сокраще-
нием объема ОФЗ, принадле-
жащих нерезидентам (рис. 5).

Объем рынка ОФЗ в 2022 
году увеличился на 2,4 трлн руб. 
или 15,4%, а в 2023 году – на 
2,1 трлн руб. или 11,6%. Номи-
нальный объем ОФЗ, принад-
лежащих нерезидентам, в 2022 
году сократился на 1,1 трлн руб. 
или 35,8%, а в 2023 году – на 
495 млрд руб. или 25,0%. Ино-
странные инвесторы сокращали 
вложения в российские бумаги 
из-за геополитических рисков, 
ужесточения монетарной по-
литики США, а также на фоне 
существенного увеличения объ-
емов первичного размещения 
госдолга Минфином России. 
В результате этих двух разно-
направленных тенденций доля 
нерезидентов на рынке ОФЗ 
сократилась с 19,9% на 01.01.22 
до 7,4% на 01.01.24.

Взаимосвязь динамики 
основных показателей 
финансового рынка 

В связи с выявленными за-
кономерностями в динамике 
основных показателей финансо-

вого рынка в 2022 и 2023 годах 
возникла задача выявления вза-
имосвязи между ними. Для ре-
шения задачи были использова-
ны месячные данные за два года 
по следующим показателям:

Таблица 7 (Table 7)

Коэффициенты корреляции динамики основных показателей финансово-
го рынка

Correlation coefficients for the dynamics of the main indexes of the financial 
market

Показатель Курс М2 Доходы Кредиты КО ОФЗ

Курс 0,112
p=0,621

0,363
p = 0,097

0,516
p = 0,014*

0,262
p = 0,238

0,207
p = 0,356

М2 0,112
p = 0,621

-0,371
p = 0,089

0,388
p = 0,074

0,529
p = 0,011*

0,563
p = 0,006*

Доходы 0,363
p = 0,097

-0,371
p = 0,089

0,170
p = 0,449

-0,183
p = 0,415

-0,388
p = 0,075

Кредиты 0,516
p = 0,014*

0,388
p = 0,074

0,170
p = 0,449

0,642
p = 0,001*

0,220
p = 0,326

КО 0,262
p = 0,238

0,529
p = 0,011*

-0,183
p = 0,415

0,642
p = 0,001*

0,677
p = 0,001*

ОФЗ 0,207
p = 0,356

0,563
p = 0,006*

-0,388
p = 0,075

0,220
p = 0,326

0,677
p = 0,001*

Условные обозначения:
Курс – курс доллара США к рублю  Кредиты – корпоративные кредиты
М2 – денежная масса М2             КО – объем рынка корпоративных облигаций 
Доходы – доходы федерального бюджета  ОФЗ – объем рынка облигаций 
                                                                   федерального займа

* статистически значимая корреляция при p < 0,05

Источник: расчеты выполнены авторами в программе STATISTICA 13.0

* statistical significant correlation at p < 0,05

Source: calculations performed by the authors using the STATISTICA 13.0 program
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вследствие введения санкций 
юридические лица стали кон-
вертировать кредиты, выдан-
ные в долларах США и евро, 
в юани. Конвертация креди-
тов проходила на фоне высо-
кой волатильности валютного 
рынка.

Прямая взаимосвязь на-
блюдалась в динамике денеж-
ной массы и объема рынка 
корпоративных облигаций и 
ОФЗ. Эта зависимость опре-
деляется ролью, которую кор-
поративные облигации играют 
в формировании экономики. 
Корпоративные облигации 
обеспечивают юридическим 
лицам долговую безопасность, 
позволяя получать с их помо-
щью процентные платежи, ко-
торые можно реинвестировать. 
Это непосредственно влияет 
на рост денежной массы. Та-
ким образом, облигации, как 
корпоративные, так и государ-
ственные, являлись источни-
ком формирования денежной 
массы в 2022 и 2023 годах.

Взаимосвязь динамики кор-
поративных кредитов банков-
ской системы и объема рынка 
корпоративных облигаций и 
ОФЗ обусловлена тем, что об-
лигации являются эквивален-
том займа и по своей природе 
схожи с процессом кредитова-
ния.

Заключение

2022 год действительно стал 
переломным для финансовой 
системы России. Влиянию 
санкционных ограничений 
подверглись все её секторы. 

Валютный рынок характе-
ризовался ослаблением наци-
ональной валюты. В 2022 году 
зафиксировано максимальное 
колебание курса доллара США 
к рублю, а курс доллара в 2023 
году был аномально высоким за 
весь период с 2000 по 2023 гг. 

Геополитическая напряжен-
ность и санкционное давление 
практически не отразилась на 
доходной части федерального 
бюджета. Среднемесячная ве-
личина доходов федерального 
бюджета статистически зна-
чимо не изменилась ни в 2022 
году, ни в 2023 году. Это сви-
детельствует об устойчивости 
бюджетной политики в этот 
непростой период. Однако 
среднемесячные расходы фе-
дерального бюджета статисти-
чески значимо увеличились в 
2022 году почти в 3 раза, что 
явилось следствием финанси-
рования мер по поддержанию 
экономики России и стаби-
лизации финансового рынка. 
Доля нефтегазовых доходов в 
2022 году увеличилась на 5,6 
процентных пункта и достигла 
в среднем 39,4%. 

Денежно-кредитный рынок 
на события 2022 года отреаги-
ровал избыточным предложе-
нием денежной массы. При-
рост денежной массы достиг 
максимального значения за 
период с 2014 по 2023 гг. – 
24,4%. Рост денежной массы 
сопровождался изменением ее 
структуры: доля наличных де-
нег в обращении сокращалась, 
а безналичных – росла. 

Банковский сектор в этот 
период характеризовался раз-

витием тенденции роста кре-
дитования. 2023 год стал годом 
максимального темпа роста 
кредитного портфеля за по-
следние 8 лет – 24,3%. В 2022 
году реакцией на шоковое воз-
действие на банковскую систе-
му темпы роста кредитования 
юридических лиц стали выше 
темпов роста кредитования на-
селения.

Долговой рынок отреаги-
ровал стремительным ростом 
объема корпоративных обли-
гаций, самым высоким за по-
следние 10 лет ‒ 26,5%. А ры-
нок облигаций федерального 
займа характеризовался стре-
мительным сокращением объ-
ема ОФЗ, принадлежащих не-
резидентам и снижением доли 
нерезидентов с 19,9% до 7,4%.

В 2022–2023 гг. наблюдалась 
прямая взаимосвязь динамики 
курса доллара США и объема 
корпоративного кредитования, 
связанная с конвертированием 
кредитов в долларах США и 
евро, в юани. Прямая взаимос-
вязь наблюдалась в динами-
ке денежной массы и объема 
рынка корпоративных облига-
ций и ОФЗ. 

Финансовая система 
адаптируется к новым усло-
виям. Этот процесс сопро-
вождается «трансформацией 
применяемых в финансовом 
регулировании методов и ин-
струментов» [9] Безусловный 
научный интерес представляет 
изучение и осмысление изме-
нений в составе, динамике и 
взаимосвязи ее структурных 
элементов, а также нахожде-
ние путей ее развития. 
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Метод пространственно-структурного 
сдвига в оценке взаимосвязи динамики 
занятости в городах и регионах
Цель исследования заключается в анализе динамики занятости 
в крупных городах Российской Федерации, включая мегаполисы, 
в контексте ускоренного инновационного развития, сложной 
демографической ситуации и нестабильности потоков внешней 
миграции. Исследование направлено на выявление факторов 
различного уровня, воздействующих на занятость, с акцентом 
на взаимосвязи городов и регионов в иерархической системе 
«город-регион».
Материалы и методы. В работе использован метод про-
странственно-структурного сдвига (shift-share method, 
или SSM), который позволяет декомпозировать измене-
ния в занятости с выделением влияния общей динамики 
регионального рынка труда, отраслевых характеристик и 
конкурентных факторов городов. Многоуровневый анализ с 
применением данного метода направлен на оценку струк-
турно-динамических связей иерархически взаимосвязанной 
системы «город-регион». В исследовании использованы дан-
ные муниципальной статистики по 81 городу Российской 
Федерации за период с 2017 по 2021 гг. На основе концепции 
секторального деления экономики с учетом функциональных 
особенностей входящих отраслей структурно-динамические 
показатели занятости в городах анализировались в разрезе 
четырех секторов экономики. 

Результаты. На основе применения метода SSM были получены 
результаты, позволяющие детально рассмотреть динамику заня-
тости в крупных городах. Анализ включает в себя влияние общей 
динамики регионального рынка труда, отраслевых характеристик 
и конкурентных факторов городов. По результатам исследования 
обоснована эффективность метода пространственно-структур-
ного сдвига (SSM) для предварительного анализа динамики заня-
тости в городах с целью конкретизации значимости воздействия 
на нее отраслевых и секторальных факторов регионального и 
локального уровней и их приоритезации для последующего анализа 
и выработки рекомендаций по управлению городской экономикой.
Заключение. Исследование подчеркивает важность анализа 
занятости в контексте городской экономики, особенно в усло-
виях ускоренного инновационного развития и демографических 
вызовов. Метод SSM представляется эффективным инстру-
ментом для предварительного изучения динамики занятости, 
выявления ключевых факторов и разработки стратегий управ-
ления, направленных на улучшение экономического развития 
крупных городов России.

Ключевые слова: занятость в городах, отраслевая структу-
ра экономики, структурно-динамический анализ, shift-share 
analysis, конкурентоспособность отраслей.

И.А. Залманов
ГБУ «Аналитический центр», Москва, Россия

Ilya A. Zalmanov
GBU «Analytical Center», Moscow, Russia

Shift-Share Method in Assessing the 
Interrelation of Employment Dynamics 
in Cities and Regions
Purpose of the study. The aim of the study is to analyze the dynamics 
of employment in major cities of the Russian Federation, including 
megacities, in the context of rapid innovative development, complex 
demographic situation, and instability of external migration flows. 
The research focuses on identifying factors at various levels that affect 
employment, with an emphasis on the interconnections of cities and 
regions in the hierarchical “city-region” system.
Materials and methods. The paper explores the shift-share method 
(SSM), which allows decomposing changes in employment with 
highlighting the influence of the overall dynamics of the regional labor 
market, industry characteristics, and competitive factors of cities. A 
multilevel analysis using this method aims to assess the structural-
dynamic links of the hierarchically interconnected “city-region” system. 
The research uses municipal statistics data from 81 cities of the Russian 
Federation for the period from 2017 to 2021. Based on the concept 
of sectoral division of the economy, taking into account the functional 
features of the included industries, the structural-dynamic employment 
indexes in cities were analyzed across four economic sectors.
Results. The application of the SSM method yielded results that 
allow for a detailed examination of employment dynamics in 

major cities. The analysis includes the influence of the overall 
dynamics of the regional labor market, industry characteristics, 
and competitive factors of cities. The research validates the 
effectiveness of the shift-share method for the preliminary analysis 
of employment dynamics in cities with the aim of specifying the 
significance of the impact on it by industrial and sectoral factors 
at regional and local levels and their prioritization for further 
analysis and the development of recommendations for urban 
economic management.
Conclusion. The study highlights the importance of analyzing 
employment in the context of the urban economy, especially under 
conditions of rapid innovative development and demographic 
challenges. The SSM method appears to be an effective tool for 
preliminary examination of employment dynamics, identifying key 
factors, and developing management strategies aimed at improving 
the economic development of Russia’s major cities.

Keywords: employment in cities, sectoral structure of the economy, 
structural-dynamic analysis, shift-share analysis, competitiveness 
of industries.
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Введение

В условиях конкуренции за 
экономические ресурсы и че-
ловеческий капитал в совре-
менном мире усиливается роль 
городов как центров их концен-
трации. Мир в целом становится 
преимущественно урбанизиро-
ванным, и динамика городского 
населения тому подтверждение 
– с начала прошлого века на-
селение Земли увеличилось в 5 
раз, тогда как городское населе-
ние за тот же период выросло в 
22 раза. 56% всех жителей Земли 
в настоящее время проживает в 
городах, а к 2050 эта доля до-
стигнет отметки в 69% населе-
ния планеты [1]. Рост экономи-
ки крупнейших мегаполисов во 
многих случаях опережает рост 
валового внутреннего продукта 
(ВВП) в тех странах, где они на-
ходятся [2].

Опережающее развитие 
экономики мегаполисов обу-
славливается комплексом фак-
торов, в числе которых:

– высокий уровень дивер-
сификации экономики;

– более высокая по срав-
нению с экономикой других 
территориальных единиц про-
изводительность труда;

– высокий уровень концен-
трации финансовых, матери-
альных и кадровых ресурсов.

Синергетический эффект 
воздействия вышеперечис-
ленных факторов обеспечива-
ет опережающие темпы роста 
экономики на территории ме-
гаполисов по сравнению с тем-
пами экономического роста 
страны и регионов. Этот фено-
мен свидетельствует о важной 
роли, которую играют мегапо-
лисы в обеспечении экономи-
ческого развития и долгосроч-
ной устойчивости стран.

Воздействие приведенных 
выше факторов на опережаю-
щий рост экономики мегапо-
лисов по сравнению с ростом 
экономики регионов и страны 
взаимосвязано с различием в 
динамике численности заня-
тых на этих уровнях экономи-
ческой системы. 

Данное различие прояв-
ляется в отраслевом и сек-
торальном «разрезах» вслед-
ствие взаимного влияния как 
общих, так и специфических 
факторов, характерных для 
этих «вложенных» систем. Для 
России с учетом ее админи-
стративно-территориального 
деления такого типа систему 
представляет триада: экономи-
ка страны – экономика реги-
она – экономика мегаполиса. 

Специфика вложенных си-
стем состоит в том, что «они 
не могут быть разделены таким 
образом, чтобы не нарушалась 
целостность хотя бы одной 
из них» [3]. Исходя из этого 
понятия в разведочный этап 
анализа динамики занятости в 
мегаполисе необходимо вклю-
чить оценку того, в какой мере 
эта динамика определяется со-
ответствующей динамикой в 
экономической системе боль-
шего «диаметра» (экономика 
региона), а в какой – имеет 
специфический для данного 
мегаполиса характер. От ответа 
на этот вопрос зависит оценка 
того, какие факторы являются 
более значимыми для дина-
мики занятости в экономике 
мегаполиса: общерегиональ-
ные или «локальные», то есть 
характерные для уровня мега-
полиса. Результаты этого эта-
па исследования определяют 
направления дальнейшего ис-
следования: от более значимых 
факторов – к менее значимым.

Методам «разведочного 
анализа» в данном направле-
нии и их апробации на ста-
тистических данных городов 
Российской Федерации посвя-
щена настоящая статья. Для 
статистического анализа заня-
тости в городах и регионах це-
лесообразно использовать ме-
тод shift-share (SSM) – оценки 
многоуровневого простран-
ственно-структурного сдвига.

Метод shift-share активно 
используется в мировой прак-
тике. Например, в США дан-
ный метод применяется для 
анализа динамики занятости 
по штатам и городам [4, 5]. 

В ряде других стран метод ис-
пользуется для изучения реги-
онального развития и анализа 
влияния экономических фак-
торов на занятость [6, 7, 8, 9].

В России анализ SSM так-
же находит свое применение. 
Например, он используется 
для анализа динамики и струк-
туры занятости в различных 
регионах страны. Подобные 
исследования позволяют выя-
вить, какие отрасли являются 
движущими силами развития 
и оказывают наибольшее вли-
яние на занятость [10, 11, 12].

Однако стоит отметить, 
что в представленных в лите-
ратуре исследованиях недо-
статочно раскрыты вопросы 
взаимного пространственного 
влияния городов, в том чис-
ле городов с различным мас-
штабом и уровнем развития 
экономики, а также методы и 
результаты оценки взаимного 
влияния экономики городов 
и экономики регионов на ос-
нове показателей занятости. 
Для решения данных задач 
целесообразно применение 
SSM  – метода, позволяюще-
го дать сравнительную оценку 
региональных или локальных 
(«городских») факторов, опре-
деляющих динамику занятости 
в исследуемых городах. 

Секторное деление 
экономики и его роль 
в анализе городского 
развития

Рассматриваемая далее ме-
тодика базируется на представ-
ленном в методологических 
трудах секторальном делении 
экономики в соответствии с 
общностью экономического 
назначения конечного про-
дукта: производство исходного 
сырья, производство продук-
тов переработки, производство 
базовых услуг, производство 
услуг развития (высокоинтел-
лектуальных).

В основе концепции деле-
ния экономики на указанные 
четыре сектора – первичный, 
вторичный, третичный и чет-
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вертичный – лежат работы 
экономистов и исследователей 
середины XX века. К. Кларк и 
А. Фишер [13, 14] внесли зна-
чительный вклад в формирова-
ние концепции в 1940-х годах, 
представив три сектора: сель-
ское хозяйство, промышлен-
ность и услуги. Французский 
экономист Ж. Фурастье [15] в 
1950-х дополнил концепцию 
четвертым сектором – интел-
лектуальными услугами, вклю-
чая науку и образование.

Выделяемые в исследовани-
ях секторы имеют следующие 
отраслевые, производствен-
но-технологические и функцио- 
нальные особенности:

1. Первичный сектор 
(primary industries): В этом 
секторе осуществляется добы-
ча и извлечение природных 
ресурсов. Он включает в себя 
сельское хозяйство, лесное хо-
зяйство, рыболовство, добычу 
полезных ископаемых (напри-
мер, нефть, уголь, металлы) 
и другие виды деятельности, 
связанные с прямым извлече-
нием ресурсов из природы.

2. Вторичный сектор 
(secondary industries): Этот сек-
тор включает в себя обработку 
и преобразование сырья, полу-
ченного из первичного секто-
ра, в более сложные продукты. 
Сюда входят производство то-
варов, машиностроение, хими-
ческая и пищевая промышлен-
ность, а также строительство.

3. Третичный сектор (tertiary 
industries): Третичный сектор 
связан с предоставлением ус-
луг населению и другими орга-
низациями. Он включает в себя 
широкий спектр деятельности, 
таких как торговля, транспорт, 
финансы, страхование, опе-
рации с недвижимостью, го-
степриимство, образование и 
здравоохранение.

4. Четвертичный сектор 
(quaternary industries): Этот 
сектор обычно рассматривает-
ся как расширение третично-
го сектора и включает в себя 
высокотехнологичные услу-
ги и интеллектуальную дея-
тельность. Он включает ин-

формационные технологии, 
исследования, инновации, об-
разование на высшем уровне, 
здравоохранение, культурные 
и творческие индустрии.

В табл. 1 представлены 
структурные сдвиги в эконо-
мике крупнейших мегаполисов 
мира, оценка которых дана на 
основе синтеза данных о ва-
ловой добавленной стоимости 
(ВДС) в градации МСОК и 
группировки отраслей по вы-
шеуказанному функциональ-
ному делению на четыре сек-
тора.

Широко используемое в 
зарубежных научных исследо-
ваниях деление экономики на 
четыре вышеуказанных сек-
тора не противоречит отрас-
левой структуре экономики, 
формируемой в официальной 
статистике на основе Между-
народной стандартной отрас-
левой классификации видов 
экономической деятельности 
(МСОК) [16], а в комбинации 
с ней позволяет определять, 

какая доля производственных 
результатов приходится на 
каждый сектор. 

Для целей дальнейше-
го многоуровневого количе-
ственного анализа влияния 
отраслевой структуры на ди-
намику занятости в системе: 
город-регион ниже приведены 
комплексы определений, кон-
кретизирующих «город» как 
объект исследования и как 
единицу статистического на-
блюдения.

Понятие городской системы 
(urban system) и город как 
объект статистического 
наблюдения

Городская система (urban 
system) – с позиций концеп-
туального и аналитического 
подходов это – понятие, ис-
пользуемое для изучения вза-
имодействия и организации 
городов в определенном реги-
оне или стране. Этот термин 
охватывает разнообразные 

Таблица 1 (Table 1)

Изменение доли секторов экономики в структуре ВДС городов в 2020 г. 
по сравнению с 2004 г., п.п.

Change in the share of economic sectors in the structure of GVA of cities in 
2020 compared to 2004, p.p.

Город Первичный 
сектор

Вторичный 
сектор

Третичный 
сектор

Четвертичный 
сектор

Шанхай -0,8 -18,7 15,1 0,4
Пекин -1 -12,4 11,9 4,1
Торонто 0 -9,4 6,9 0
Сингапур 0 -8 8,9 -4
Рио-де-Жанейро -0,1 -6,1 1,3 -2,2
Сеул -0,2 -5,4 4,4 0,8
Дели -0,8 -3,6 7,6 -1,3
Сидней -0,2 -3,5 8,1 -3,1
Стамбул -0,2 -3,4 3,7 -1,9
Париж 0 -3,3 4,6 -0,2
Чикаго 0 -3 2,1 -0,2
Мехико 0 -2,7 2,4 -1,2
Нью-Йорк 0 -2,5 5,2 0,7
Ванкувер -0,5 -2,5 7,4 -1,6
Джакарта -0,7 -2,5 0,3 5,1
Токио 0 -2,2 3,4 0
Лондон 0 -2,1 6,1 -1,4
Берлин -0,3 -1,6 -0,3 0,7
Лос-Анджелес -0,1 -1 2,2 0,7
Москва 0 4,2 7,9 -1

Источник: Oxford Economics, Global Cities Outlook Highlights, расчеты автора.

Source: Oxford Economics, Global Cities Outlook Highlights, author’s calculations. 
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аспекты, связанные с про-
странственными, экономиче-
скими, социальными и инфра-
структурными связями между 
городами. Городская система 
характеризуется особенностя-
ми социально-экономической 
взаимозависимости городов, 
их ролью и функциями в кон-
тексте широкого экономиче-
ского и социального развития

Понятие городской систе-
мы включает следующие клю-
чевые элементы:

1. Иерархия городов: В го-
родской системе города мо-
гут быть разделены на разные 
уровни иерархии, такие как 
крупные мегаполисы, регио-
нальные центры, города-спут-
ники и т.д. Эта иерархия может 
базироваться на численности 
населения, экономической ак-
тивности, инфраструктуре и 
других факторах.

2. Пространственная орга-
низация: Городская система 
анализирует географическое 
размещение городов и связи 
между ними. Это может вклю-
чать рассмотрение городских 
агломераций, зон влияния, 
магистральных транспортных 
маршрутов и т.д.

3. Экономические связи: В го-
родской системе анализируют-
ся экономические взаимосвязи 
между городами, такие как пото-
ки товаров, услуг, рабочей силы 
и инвестиций. Некоторые горо-
да могут специализироваться в 
определенных отраслях и обе-
спечивать регион с определен-
ными товарами или услугами.

4. Социокультурная динами-
ка: Городская система также 
учитывает социальные и куль-
турные взаимодействия между 
городами, включая обмен иде-
ями, культурой, образованием 
и другими аспектами.

5. Инфраструктура и сер-
висы: Элементы инфраструк-
туры, такие как транспортные 
сети, коммуникации, здраво-
охранение и образование, так-
же являются частью городской 
системы, так как они связыва-
ют и обеспечивают функцио-
нирование городов.

Основной территориальной 
единицей статистического на-
блюдения в России является 
субъект Федерации. На уровне 
субъектов РФ выстроена раз-
витая система сбора, обработ-
ки, верификации и публика-
ции статистических данных. В 
этой работе участвует не только 
Федеральная служба государ-
ственной статистики (Росстат), 
но и другие органы власти на 
разных уровнях управления. 
В то же время статистика на 
уровне городов сводится к не-
скольким публикациям в годо-
вом разрезе по ограниченному 
набору показателей и городов.

Одна из сложностей ста-
тистического наблюдения за-
ключается в том, что город не 
определен в законодательстве 
как административный регион. 
Нормативно-правовой осно-
вой для административно-тер-
риториального деления России 
является Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» [17], 
который определяет четыре 
основных вида муниципаль-
ных образований:

1. Поселение – городское 
или сельское поселение.

a. городское поселение 
представляет собой город или 
поселок;

b. сельское поселение пред-
ставляет собой один или не-
сколько объединенных общей 
территорией сельских населен-
ных пунктов (поселков, сел, 
станиц, деревень, хуторов, ки-
шлаков, аулов и других сель-
ских населенных пунктов);

2. Муниципальный рай-
он – несколько поселений или 
поселений и межселенных тер-
риторий, объединенных общей 
территорией.

3. Городской округ – один 
или несколько объединенных 
общей территорией населен-
ных пунктов. Выделяют го-
родские округа с внутригород-
ским делением и городские 
округа без внутригородского 
деления.

4. Внутригородской рай-
он – внутригородское муници-
пальное образование на части 
территории городского округа 
с внутригородским делением.

Все определяемые Феде-
ральным законом № 131-ФЗ 
виды муниципальных образо-
ваний имеют различные ха-
рактеристики границ, кроме 
того, в состав некоторых видов 
муниципальных образований 
включаются другие муници-
пальные образования.

В том случае, если объек-
тами исследования являются 
города, в качестве объектов 
наблюдения могут быть выбра-
ны муниципальные образова-
ния вида «городской округ», 
данные по которым доступны 
в базе показателей, характери-
зующих состояние экономики 
и социальной сферы муници-
пальных образований Россий-
ской Федерации.

Информационная база 
статистического анализа 
структурно-динамических 
сдвигов во взаимном 
влиянии занятости в городах 
и в регионах, к которым 
относятся эти города

В качестве источника дан-
ных при выполнении, заяв-
ленного в теме данной статьи 
исследования использованы 
статистические данные по му-
ниципальным образованиям, 
опубликованные Федеральной 
службой по статистике Рос-
сийской Федерации. База дан-
ных показателей, характери-
зующих состояние экономики 
и социальной сферы муници-
пальных образований (горо-
дов) Российской Федерации 
(БД ПМО), сформированная 
в соответствии с разделом 1.33 
«Муниципальная статистика» 
Федерального плана статисти-
ческих работ [18].

В исследовании исполь-
зованы показатели «Числен-
ность постоянного населения 
на 1 января соответствующего 
года», а также «Среднесписоч-
ная численность работников 
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организаций (без субъектов 
малого предпринимательства)» 
в разрезе по видам экономиче-
ской деятельности. В связи с 
переходом от классификации 
ОК 029-2001 (КДЕС ред.1) к 
классификации ОК 029-2014 
(КДЕС ред. 2) временные ряды 
по многим показателям пере-
стали быть сопоставимыми. 
Для настоящего исследования 
в качестве базового периода 
выбран 2017 год как наиболее 
ранний из доступных перио-
дов в актуальной версии клас-
сификатора видов экономиче-
ской деятельности. В качестве 
отчетного периода использо-
ваны значения показателей за 
2021 год.

В указанных выше источ-
никах содержатся данные о 
568 городах. Однако сбалан-
сированную панель исходных 
данных о численности занятых 
оказалось возможным сформи-
ровать по 138 городам Россий-
ской Федерации в разрезе 15-
ти основных разделов ОКВЭД 
по годам пятилетнего периода 
(2017-2021 гг.). Исходная база 
данных включала: в группе ре-
гиональных административных 
центров 57 городов, в группе 
прочих городов 81 город. 

Методы группировки городов 
для цели статистического 
исследования 

Получение достоверных ре-
зультатов статистического ис-
следования требует выделения 
однородных совокупностей го-
родов на основе методов груп-
пировки.

При группировке городов 
Российской Федерации можно 
использовать различные коли-
чественные и качественные ха-
рактеристики, например: чис-
ленность населения, площадь 
территории, географическое 
расположение, экономическая 
специализация, инфраструк-
турные и транспортные харак-
теристики, административная 
принадлежность и т.д. При 
этом их возможно использо-
вать как отдельно (одномерный 

подход), так и в комбинации 
друг с другом (многомерный 
подход).

На одномерной осно-
ве получены два варианта 
группировок для исходной 
совокупности городов. охарак-
теризованной выше: типологи-
ческая и структурная. 

При проведении типологи-
ческой группировки админи-
стративные центры субъектов 
Российской Федерации рас-
сматривались отдельно, ввиду 
их особенного статуса, более 
высокого уровня экономиче-
ской активности, бюджетных 
полномочий.

Для структурной груп-
пировки выбран показатель 
«Численность постоянного 
населения на 1 января соот-
ветствующего года». Ее прове-
дение было основано на двух 
подходах.

Первый подход основан 
на определении медианного 
значения, а также первого и 
третьего квартилей в ранжиро-
ванном ряду исследуемых го-
родов по значению указанного 
вариационного признака. Та-
ким образом, сформированы 4 
группы с равным количеством 
городов в каждой. Исходная 
совокупность, включающая 81 

город, в итоге разделена на 3 
группы по 20 городов и одну 
группу, в которую вошел 21 
город.

Второй подход – визуаль-
ный. При этом анализировал-
ся ранжированный перечень 
городов, отображенный на гра-
фике в виде точек, где по оси 
абсцисс порядковый номер го-
рода, а по оси ординат – чис-
ленность постоянного насе-
ления в городах. В результате 
произведено разделение на 4 
группы городов на точках пе-
релома кривой рассеяния 
(рис. 1).

Для целей сравнительного 
анализа качества двух выпол-
ненных вариантов группиров-
ки в каждом случае получены 
оценки внутригрупповой дис-
персии, а также межгрупповой 
дисперсии. В соответствии с 
методами дисперсионного ана-
лиза рассчитано отношение 
средней внутригрупповых дис-
персий к межгрупповой дис-
персии. Использован критерий: 
чем ниже соотношение средней 
из внутригрупповых дисперсий 
и межгрупповой дисперсии, 
тем более высокое качество 
группировки (табл. 2).

Для первого из вышеуказан-
ных выше подходов «Деление 

Рис. 1. Группировка городов Российской Федерации на основе 
диаграммы их рассеяния между двумя переменными: численности 
населения и номером в ранжированном ряду по значению данного 

показателя
Fig. 1. Grouping of cities in the Russian Federation based on their scatter 
diagram between two variables: population and number in a ranked series 

according to the value of this index
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на равные группы по количе-
ству элементов») соотношение 
вышеуказанных дисперсий 
оказалось равным 0,392. Для 
второго – «Визуальная груп-
пировка» – соотношение дис-
персий равно 0,254. С учетом 
этих результатов для дальней-
ших расчетов использована бо-
лее качественная «Визуальная 
группировка».

Понятие и значение ме-
тода shift-share в исследова-
нии структурно-динамических 
сдвигов во взаимном влиянии 
изменения занятости в городах 
и регионах

Метод shift-share (SSM) яв-
ляется широко признанным 
аналитическим инструментом 
для проведения регионально-
го экономического анализа. 
Впервые он был внедрен в на-
чале 1940-х годов в исследова-
ниях Д. Крэмера [19]. С тече-
нием нескольких десятилетий 
этот метод остается актуаль-
ным и полезным для исследо-
вателей в области географии, 
экономики и региональных ис-
следований. Ему было уделено 
внимание множеством ученых, 
таких как Е. Данн [20], Ф. Ро-
зенфельд [21] и Х. Ричардсон 

Таблица 2 (Table 2)

Сравнение результатов дисперсионного анализа для выбора результатов 
группировки городов Российской Федерации на основе одного из двух 

использованных методов
Comparison of the results of analysis of variance for selecting the results of 
grouping cities of the Russian Federation based on one of the two methods 

used

[22], которые разработали раз-
личные модификации этого 
метода.

Анализ с применением SSM 
представляет собой эффектив-
ный методологический ин-
струмент, который позволяет 
декомпозировать изменения в 
экономике и занятости, выяв-
ляя влияние общей динамики 

рынка, структурных характе-
ристик и конкурентных фак-
торов. Этот метод относится 
к методам многоуровневого 
анализа, поскольку направлен 
на оценку структурно-дина-
мических связей иерархически 
взаимосвязанных систем (в 
данном исследовании: иерар-
хической «вложенной» систе-
мы «город-регион»).

SSM в данном исследова-
нии применяется для анализа 
изменения численности заня-
тых при разделении этого из-
менения на три компонента: 
за счет общего роста на уров-
не субъекта РФ, за счет влия-
ния отраслевой (секторальной) 
структуры и вследствие влия-
ния «городских» конкурентных 
факторов (рис. 2).

Первый компонент – общий 
рост на уровне субъекта РФ 
(NG) – позволяет оценить, ка-
кими бы могли быть изменения 
в занятости в городах, если бы 
занятость в этих городах росла 
тем же темпами, как и в целом 
по субъекту РФ. Этот компо-
нент стандартизирует рост за-
нятости в городах и является 
измерителем того, насколько 
изменения в занятости могут 
быть обусловлены общими тен-
денциями в субъекте РФ.

Рис. 2. Концептуальная схема метода пространственно-структурного 
сдвига (SSM) в оценке изменения численности занятых в экономике 
города во взаимосвязи с изменением занятости в экономике региона

Fig. 2. Conceptual diagram of the shift-share method (SSM) in assessing 
changes in the number of people employed in the city’s economy in relation 

to changes in employment in the regional economy
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 NGi = et
i ∙ G t → t + 1 (1)

NGi – компонент общего 
роста для i-ого сектора эконо-
мики

et
i – численность занятых в 

городе в i-м секторе экономи-
ки в периоде t

G t → t + 1 – темп прироста 
численности занятых в регио-
не в периоде t + 1 относитель-
но периода t

Отраслевой компонент (IM) 
характеризует, в какой степе-
ни изменения в занятости по 
отраслям в городе отличаются 
от региональных показателей. 
В контексте данного исследо-
вания этот компонент измеря-
ет, в какой степени изменения 
численности в секторах эко-
номики города соотносятся с 
изменениями на националь-
ном уровне. Если в городе раз-
виваются более быстрорасту-
щие или медленно растущие 
отрасли по сравнению ростом 
производства в этих отраслях 
на уровне региона, то этот 
компонент может указать на 
положительные или отрица-
тельные воздействия на эконо-
мику города. Суть его измере-
ния заключается в том, чтобы 
определить, насколько город 
специализируется в тех отрас-
лях, которые растут быстрее 
или медленнее на националь-
ном уровне.

 IMi = et
i ∙ (Gi

t → t + 1 – Gt → t + 1) (2)

IMi – отраслевой компо-
нент роста для i-ого сектора 
экономики

et
i – численность занятых в 

городе в i-м секторе экономи-
ки в периоде t

Gi
t → t + 1 – темп прироста 

численности занятых в реги-
оне в i-м секторе экономики 
в периоде t + 1 относительно 
периода t

Gt → t + 1 – темп прироста чис-
ленности занятых в регионе в 
периоде t + 1 относительно пе-
риода t

Компонент городского 
сдвига (RS) оценивает разницу 
в темпах роста одной и той же 

отрасли между городом и субъ-
ектом РФ. Этот сдвиг проис-
ходит из-за уникальных факто-
ров, связанных с конкретным 
городом, такими как наличие 
природных ресурсов, геогра-
фическим расположением, 
другими преимуществами или 
недостатками. Компонент RS 
позволяет измерить влияние 
этих уникальных факторов на 
результаты отрасли в данном 
городе. Если город демонстри-
рует положительный сдвиг, это 
может быть связано с наличием 
конкурентных преимуществ, 
высокой квалификацией мест-
ных работников, концентра-
цией человеческого капитала, 
предпринимательскими навы-
ками или воздействием регио-
нальной политики.

 RSi = et
i ∙ (gi

t → t + 1 – Gi
t → t + 1) (3)

RSi – компонент городского 
сдвига для i-ого сектора эко-
номики

et
i – численность занятых в 

городе в i-м секторе экономи-
ки в периоде t

gi
t → t + 1 – темп прироста 

численности занятых в городе 
в i-м секторе экономики в пе-
риоде t + 1 относительно пе-
риода t

Gi
t → t + 1 – темп прироста 

численности занятых в реги-
оне в i-м секторе экономики 
в периоде t + 1 относительно 
периода t

Совокупный эффект выше-
перечисленных компонентов 
(TS) определяется как сумма 
их значений для определенно-
го сектора экономики.  

 TSi = NGi + IMi + RSi (4)

Результаты расчетов по ме-
тоду shift-share в оценке струк-
турно-динамических сдвигов 
во взаимном влиянии измене-
ния занятости в городах и ре-
гионах

На основе имеющихся 
данных муниципальной ста-
тистики о среднесписочной 
численности работников по 
81 городу Российской Федера-
ции по видам экономической 

деятельности рассчитан абсо-
лютный прирост (снижение) 
уровня данного показателя в 
2021 году относительно ба-
зового периода – 2017 года. 
Отраслевая разбивка пред-
ставлена по видам экономи-
ческой деятельности на уров-
не разделов классификатора 
ОКВЭД, а также агрегирована 
в 4 сектора экономики в со-
ответствии с представленной 
выше концепцией сектораль-
ного деления экономики на 
основе функциональных осо-
бенностей отраслей.

По методу shift-share оцене-
ны три компонента изменения 
занятости в городах: компо-
нент общего роста, отраслевой 
компонент и компонент го-
родского сдвига. 

В соответствии с исходной 
гипотезой аддитивной связи 
(рис. 2), общее изменение чис-
ленности занятых в городе по 
секторам экономики представ-
лено суммой компонент: (а) 
компонента общего роста, ко-
торый показывает, какой вклад 
в изменение занятости в горо-
де внесло изменение занятости 
в субъекте РФ, в котором этот 
город расположен; (б) отрасле-
вого компонента, который от-
ражает, на сколько изменение 
занятости в определенном сек-
торе экономики субъекта опе-
режает изменение занятости по 
всей экономике субъекта; (в) 
компонента городского сдвига, 
который, в свою очередь пока-
зывает, на сколько изменение 
занятости в определенном сек-
торе экономики в городе опе-
режает изменение занятости в 
том же секторе экономики в 
субъекте РФ.

На основе соотношения 
(1) рассчитаны значения ком-
понента национального ро-
ста (NGi) для четырех секто-
ров экономики по 81 городу, 
вошедшему в исследование 
(табл. 3). Итоговое значение 
компонента национального 
роста в целом по экономике 
определяется как сумма соот-
ветствующих значений по сек-
торам экономики.
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Таблица 3 (Table 3)

Оценка компонент национального роста (NG) по отдельным городам в исследуемой совокупности.
Estimation of national growth (NG) components for individual cities in the population of analysis.  

№ Показатель

Алтайский 
край

Курская 
область

Тюменская 
область

Красноярский 
край

Иркутская 
область

Бийск Курчатов Ханты-
Мансийск Минусинск Братск

1 ССЧ в городе в первичном секторе экономики в 2017 г. 1 399 395 1 042 85 1 731
2 ССЧ в городе во вторичном секторе экономики в 2017 г. 15 291 9 246 2 032 1 798 17 729
3 ССЧ в городе в третичном секторе экономики в 2017 г. 6 867 2 360 8 358 1 186 8 301

4 ССЧ в городе в четвертичном секторе экономики в 
2017 г. 17 966 4 063 26 996 9 965 22 425

5 ССЧ в субъекте РФ в 2017 г. 611 395 318 454 1 547 633 964 691 746 745
6 ССЧ в субъекте РФ в 2021 г. 555 904 312 522 1 542 662 905 677 727 512
7 Темп прироста ССЧ 2021 г. к 2017 г. -9% -2% 0% -6% -3%

8 Компонент общего роста в первичном секторе 
экономики -127 -7 -3 -5 -45

9 Компонент общего роста во вторичном секторе 
экономики -1 388 -172 -7 -110 -457

10 Компонент общего роста в третичном секторе 
экономики -623 -44 -27 -73 -214

11 Компонент общего роста в четвертичном секторе 
экономики -1 631 -76 -87 -610 -578

12 Компонент общего роста (NG) -3 769 -299 -123 -797 -1 293

Таблица 4 (Table 4)

Оценка отраслевых компонент роста (IM)по отдельным городам в исследуемой совокупности.
Assessment of industry components of growth (IM) for individual cities in the population of analysis. 

№ Показатель

Алтайский 
край

Курская 
область

Тюменская 
область

Красноярский 
край

Иркутская 
область

Бийск Курчатов Ханты-
Мансийск Минусинск Братск

1 ССЧ в субъекте РФ в 2017 г. 611 395 318 454 1 547 633 964 691 746 745
2 ССЧ в субъекте РФ в 2021 г. 555 904 312 522 1 542 662 905 677 727 512
3 Темп прироста ССЧ 2021 г. к 2017 г. -9% -2% -0,3% -6% -3%

4 ССЧ в субъекте РФ в первичном секторе экономики 
в 2017 г. 59 916 37 852 324 278 56 647 56 395

5 ССЧ в субъекте РФ в первичном секторе экономики 
в 2021 г. 43 547 33 063 318 308 74 522 56 864

6 Темп прироста ССЧ 2021 г. к 2017 г. -27% -13% -2% 32% 1%

7 ССЧ в субъекте РФ во вторичном секторе экономики 
в 2017 г. 136 736 87 184 326 630 251 659 174 957

8 ССЧ в субъекте РФ во вторичном секторе экономики 
в 2021 г. 132 602 87 874 326 363 212 359 174 006

9 Темп прироста ССЧ 2021 г. к 2017 г. -3% 1% -0,1% -16% -1%

10 ССЧ в субъекте РФ в третичном секторе экономики 
в 2017 г. 153 697 59 372 361 436 226 857 184 304

11 ССЧ в субъекте РФ в третичном секторе экономики 
в 2021 г. 137 317 55 574 357 779 212 613 176 654

12 Темп прироста ССЧ 2021 г. к 2017 г. -11% -6% -1% -6% -4%

13 ССЧ в субъекте РФ в четвертичном секторе 
экономики в 2017 г. 257 242 132 603 527 490 424 469 326 240

14 ССЧ в субъекте РФ в четвертичном секторе 
экономики в 2021 г. 239 920 135 004 532 099 402 260 315 549

15 Темп прироста ССЧ 2021 г. к 2017 г. -7% 2% 1% -5% -3%

16 Отраслевой компонент роста в первичном секторе 
экономики -255 -43 -16 32 59

17 Отраслевой компонент роста во вторичном секторе 
экономики 926 245 5 -171 360

18 Отраслевой компонент роста в третичном секторе 
экономики -109 -107 -58 -2 -131

19 Отраслевой компонент роста в четвертичном секторе 
экономики 421 149 323 88 -157

20 Отраслевой компонент роста (IM) 983 245 254 -52 131
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Таблица 5 (Table 5)

Оценка компонентов регионального сдвига (RS) по отдельным городам в исследуемой совокупности
Estimation of regional shift (RS) components for individual cities in the population of analysis

№ Показатель

Алтайский 
край

Курская 
область

Тюменская 
область

Красноярский 
край

Иркутская 
область

Бийск Курчатов Ханты-
Мансийск Минусинск Братск

1 Темп прироста ССЧ в городе в первичном секторе 
экономики 2021 г. к 2017 г. -85% -36% 223% -44% -37%

2 Темп прироста ССЧ в городе во вторичном секторе 
экономики 2021 г. к 2017 г. -3% 62% 72% 11% -2%

3 Темп прироста ССЧ в городе в третичном секторе 
экономики 2021 г. к 2017 г. -6% -47% -7% 26% 1%

4 Темп прироста ССЧ в городе в четвертичном 
секторе экономики 2021 г. к 2017 г. -3% 112% 2% -1% 1%

5 Темп прироста ССЧ в субъекте РФ в первичном 
секторе экономики 2021 г. к 2017 г. -27% -13% -2% 32% 1%

6 Темп прироста ССЧ в субъекте РФ во вторичном 
секторе экономики 2021 г. к 2017 г. -3% 1% 0% -16% -1%

7 Темп прироста ССЧ в субъекте РФ в третичном 
секторе экономики 2021 г. к 2017 г. -11% -6% -1% -6% -4%

8 Темп прироста ССЧ в субъекте РФ в четвертичном 
секторе экономики 2021 г. к 2017 г. -7% 2% 1% -5% -3%

9 Компонент городского сдвига в первичном секторе 
экономики -814 -94 2 343 -64 -658

10 Компонент городского сдвига во вторичном секторе 
экономики -69 5 665 1 466 484 -190

11 Компонент городского сдвига в третичном секторе 
экономики 347 -949 -459 382 436

12 Компонент городского сдвига в четвертичном 
секторе экономики 751 4 478 209 442 939

13 Компонент городского сдвига 215 9 100 3 559 1 245 526

На основе соотношения (2) 
рассчитаны значения отрасле-
вых компонент роста (IMi) для 
четырех секторов экономики 
по 81 городу, вошедшему в ис-
следование (табл. 4). Итоговое 
значение отраслевого компо-
нента роста в целом по эконо-
мике определяется, как сумма 
соответствующих значений по 
секторам экономики.

Таблица 6 (Table 6)

Сравнение фактической динамики среднесписочной численности работников и расчетных значений данного 
показателя по методу shift-share по отдельным городам в исследуемой совокупности. 

Comparison of the actual dynamics of the average number of employees and the calculated values of this index using 
the shift-share method for individual cities in the population of analysis.

№ Показатель

Алтайский 
край

Курская 
область

Тюменская 
область

Красноярский 
край

Иркутская 
область

Бийск Курчатов Ханты-
Мансийск Минусинск Братск

1 ССЧ в городе в 2017 г. 42 254 16 151 38 901 13 452 51 713
2 ССЧ в городе в 2021 г. 39 076 25 483 42 595 13 475 49 774
3 Фактический абсолютный прирост ССЧ 2021 г. к 2017 г. -3 178 9 332 3 694 23 -1 939
4 Компонент общего роста (NG) -3 769 -299 -123 -797 -1 293
5 Отраслевой компонент роста (IM) 983 245 254 -52 131
6 Компонент городского сдвига (RS) 215 9 100 3 559 1 245 526
7 Совокупный эффект компонентов (TS) -2 571 9 046 3 689 395 -635

На основе соотношения 
(3) рассчитаны значения ком-
понент регионального сдвига 
(RSi) для четырех секторов эко-
номики по 81 городу, вошед-
шему в исследование (табл. 5). 
Итоговое значение компонента 
регионального сдвига в целом 
по экономике определяется как 
сумма соответствующих значе-
ний по секторам экономики.

В табл. 6 приведено срав-
нение фактической динамики 
среднесписочной численности 
работников и расчетных зна-
чений по методу shift-share. По 
всем представленным в табл.6 
городам значение компонен-
та общего роста, характеризу-
ющий влияние на изменение 
занятости в городе изменения 
занятости в субъекте РФ, за рас-
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сматриваемый период оказалось 
отрицательным. Наибольший 
положительный сдвиг оказался 
следствием локальных (внутри-
городских) причин, на что ука-
зывает расчетное значение ком-
понента городского сдвига.

На рис. 3 и 4 представлено 
соотношение фактических и рас-
четных темпов прироста средне-
списочной численности работни-
ков для городов, соответственно, 
с фактическим ростом и сниже-
нием количества занятых.

Если рассматривать анало-
гичное сравнение темпов при-
роста по группам городов, то 
необходимо отметить, что во 
всех группах преобладает ко-
личество городов, в которых 
темпы фактического снижения 
ниже, чем расчетные темпы по 
методу shift-share при сравнении 
с субъектом РФ. Так в Группе 
№1 получилось 10 таких горо-
дов (против 5 с преобладаю-
щим расчетным снижением), в 
Группе №2 17 городов против 
2, в Группе №3 11 против 0 и в 
Группе №4 11 городов против 3.

Таким образом, если бы за-
нятость в городах «следовала» 
за региональными темпами, то 
в большинстве городов, где за-
фиксировано фактическое сни-
жение среднесписочной числен-
ности, снижение было бы менее 
выраженным, вне зависимости 
от величины города по числен-
ности постоянного населения.

По результатам исследова-
ния установлено лишь 2 го-
рода, на занятость в которых 
наибольшее влияние оказыва-
ет отраслевой компонент. Наи-
большее количество городов, 
а именно 44, – это те города, 
в которых компонент общего 
роста, т.е. влияние занятости 
в субъекте РФ, является пре-
валирующим. И в оставшихся 
35 городах наиболее значимым 
оказалось влияние компонента 
городского сдвига.

Оценки компонент дина-
мики численности занятых в 
городах по секторам эконо-
мики представлены в табл. 7. 
Установлено, что компонент 
общего роста наиболее значим 

Рис. 3. Сравнение фактических и расчетных темпов прироста 
среднесписочной численности работников для городов с фактическим 

ростом количества занятых
Fig. 3. Comparison of actual and estimated growth rates of the average 

number of employees for cities with actual growth in the number of 
employees

Рис. 4. Сравнение фактических и расчетных темпов прироста 
среднесписочной численности работников для городов с фактическим 

снижением количества занятых
Fig. 4. Comparison of actual and estimated growth rates of the average 
number of employees for cities with an actual decrease in the number of 

employees

в тех городах, где в структуре 
экономики превалирует вто-
ричный и четвертичный сек-
тора; компонент городского 
роста – в экономике городов с 
превалирующим вторичным и 
третичным секторами. Отрас-
левой компонент роста имеет 
примерно равное значение для 
городов с разной секторальной 
структурой экономики.

Заключение

Экономики городов тесно 
связаны с экономиками регио-
нов и оказывают взаимное вли-

яние друг на друга. В условиях 
нарастающей конкуренции за 
трудовые ресурсы особое вни-
мание при управлении город-
ской экономикой уделяется 
рынку труда и занятости насе-
ления. Этим обусловлена по-
требность в тщательной оценке 
изменений на рынках труда, 
выявлении отраслей и секторов 
экономики, которые являются 
драйверами развития.

Для проведения подоб-
ного рода исследований на 
этапе предварительного, но 
информативного структур-
но-динамического анализа 
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пользованы не субъекты РФ, 
а региональные центры. Рас-
смотрен компонент городско-
го сдвига (RS), где динамика 
занятости в городе сопостав-
ляется с динамикой занято-
сти как в соответствующем 
субъекте РФ, так и в горо-
де – региональном центре. 
Из сравнения компонентов 
городского сдвига, рассчитан-
ных относительно значений 
по субъекту и относительно 
значений по региональному 
центру можно сделать вывод, 
что оба компонента дают по-
ложительный вклад только 
для 3 городов, отрицатель-
ный – для 35 городов. При 
этом в большинстве случа-
ев  – для 43 городов – наблю-
дается разнонаправленная ди-
намика. Важно отметить, что 
в случае разнонаправленной 
динамики, для всех 43 городов 
компонент влияния «региона» 
отрицательный, а компонент 
воздействия регионального 
центра положительный. 

Вместе с тем, в процессе 
применения метода shift-sahre 
могут возникнуть некоторые 
сложности и ограничения. 
SSM фиксирует момент време-
ни и не учитывает изменения 
внутри исследуемого периода, 
что может ограничивать его 
применимость при анализе 
долгосрочных трендов, осо-
бенно в случае существенных 
внешних шоков.

Кроме того, результаты 
анализа с помощью SSM мо-
гут быть противоречивыми 
из-за упрощенной аддитивной 
модели, которая не учитывает 
все потенциально возможные 
факторы, влияющие на за-
нятость в городе. Например, 
она может не учитывать внеш-
ние изменения в экономике 
или социокультурные сдвиги. 
Кроме того, представленная в 
исследовании модель SSM яв-
ляется «жесткой» по отноше-
нию к возможным типам связи 
компонент взаимного влия-
ния элементов «вложенных» 
систем: мультипликативной, 
аддитивно-мультипликатив-

Таблица 7 (Table 7)

Распределение исследуемых городов по компонентам изменения числен-
ности занятых, оцененных с помощью метода shift-share, и по секторам 

экономики, имеющим наибольший удельный вес в объеме ВДС
Distribution of the cities under study by components of the change in the 

number of employees, estimated using the shift-share method, and by 
economic sectors with the largest share in GVA

эффективным является ме-
тод shift-share. Метод пред-
ставляет собой мощный ин-
струмент, который позволяет 
анализировать структурные 
изменения в динамике заня-
тости в городах под влиянием 
взаимосвязанных компонент, 
обусловленных как общими 
тенденциями рынка труда в 
регионе, так и отраслевыми 
особенностями и конкурент-
ными преимуществами эко-
номики города. 

Применительно к городам 
Российской Федерации, по ко-
торым проводилось настоящее 
исследование, использование 
метода позволило установить, 
что для городов с положитель-
ным темпом прироста сред-
несписочной численности ра-
ботников в рассматриваемом 
периоде основной вклад в рост 
занятости обеспечивает ком-
понент городского сдвига. При 
этом основной вклад в рост 
среднесписочной численности 
работников в городах в равной 
степени вносят первичный и 
третичный сектора экономики. 
Установлены также города, для 

которых вклад вторичного сек-
тора был наибольшим. Это по-
казывает разнообразие рынков 
труда в исследуемых городах и 
наличие конкурентных преи-
муществ в различных секторах 
экономики.

В городах с фактическим 
отрицательным темпом приро-
ста среднесписочной числен-
ности работников в рассма-
триваемом периоде основной 
вклад в снижение занятости 
вносит компонент, отражаю-
щий темп прироста занятости 
в соответствующих субъектах 
РФ. В отраслевой разбивке 
основной вклад вносит четве-
ричный сектор и в несколько 
меньшей степени вторичный 
сектор экономики. Это может 
свидетельствовать о низком 
спросе на высокотехнологич-
ные услуги и интеллектуаль-
ную деятельность в таких горо-
дах и как следствие о низкой 
потребности в кадрах в данных 
сферах.

Для развития метода, до-
полнительно произведены 
расчеты, где в качестве верх-
неуровневой территории ис-
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ной и другим вариантам вза-
имосвязи. Из этих замечаний 
следует вывод о необходимо-
сти продолжения углублен-
ного исследования, в рамках 
которого будут более детально 

проанализированы факторы 
структурно-динамических из-
менений занятости в городах, 
а также статистические за-
кономерности их системного 
влияния. Такие исследования 

помогут городским властям 
разработать более точные стра-
тегии и меры для управления 
занятостью и стимулирования 
экономического роста в кон-
кретных городах.
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Оценка эффективности региональной 
инвестиционной политики в условиях 
обеспечения технологического 
суверенитета экономики
Цель исследования. Цель статьи заключается в разработке 
и апробации методического подхода к оценке эффективности 
региональной инвестиционной политики в условиях интенси-
фикации научно-технологического развития страны и регионов 
и достижения технологического суверенитета национальной 
экономики. 
Материалы и методы. В исследовании использованы аналити-
ческие и статистические информационные данные за временной 
период 2017-2021 гг.., касающиеся инвестиций и затрат на 
научно-технологическое и инновационное развитие экономики, 
а также данные по некоторым экономическим показателям, 
которые также выступают индикаторами эффективности 
региональной инвестиционной политики. Статья подготовлена 
с использованием следующих методов научного исследования: 
анализа, синтеза, индукции, дедукции, сопоставления, срав-
нения, обобщения. 
Результаты. Проведен теоретический анализ научных 
источников по исследовательской проблеме, на основании чего 
разработан и апробирован авторский методический подход к 
оценке эффективности региональной инвестиционной политики 
в условиях обеспечения технологического суверенитета эконо-
мики. Проведен структурно-динамический анализ результатов 

реализации региональной инвестиционной политики, на основа-
нии которого заключены выводы о тенденциях инвестиционной 
деятельности в региональных системах. На основании получен-
ных значений рассчитаны сводные показатели эффективности 
региональной инвестиционной политики, в результате чего 
идентифицирован уровень её эффективности по анализируемым 
методическим блокам. 
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о дина-
мических изменениях и об уровне эффективности региональной 
инвестиционной политики, направленной на цели достижения 
технологического суверенитета экономики и её инновационного 
развития. Практическая значимость проведенного исследования 
заключается в апробированном методическом подходе к оценке 
эффективности региональной инвестиционной политики. Ре-
зультаты исследования могут быть применимы органами испол-
нительной власти и местного самоуправления при формировании 
и реализации региональной инвестиционной политики в целях 
достижения технологической независимости экономики региона. 

Ключевые слова: технологический суверенитет, региональная 
инвестиционная политика, научно-технологическое развитие, 
инновационная деятельность, эффективность, регион. 

Л.С. Невьянцева
Институт экономики УрО РАН, Екатеринбург, Россия

Liliya S. Nevyantseva
Institute of Economics of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, Russia

Assessment of the Effectiveness of Regional 
Investment Policy in Terms of Ensuring the 
Technological Sovereignty of the Economy
The purpose of the study. The purpose of the article is to develop 
and test a methodological approach to assessing the effectiveness of 
regional investment policy in the context of intensification of scientific 
and technological development of the country and regions and the 
achievement of technological sovereignty of the national economy. 
Materials and methods. The study uses analytical and statistical 
information data for the period of time 2017-2021, concerning 
investments and costs for scientific, technological and innovative 
development of the economy, as well as the data on some economic 
indexes, which also act as indicators of the effectiveness of regional 
investment policy. The paper has been prepared using the following 
methods of scientific research: analysis, synthesis, induction, 
deduction, contrast, comparison, generalization. 
Results. A theoretical analysis of scientific sources on the research 
problem was carried out, on the basis of which the author’s 
methodological approach to assessing the effectiveness of regional 
investment policy in terms of ensuring the technological sovereignty 
of the economy was developed and tested. A structural and dynamic 
analysis of the results of the implementation of regional investment 

policy was carried out, on the basis of which conclusions were 
drawn about the trends of investment activity in regional systems. 
Based on the obtained values, summary indexes of the effectiveness 
of regional investment policy are calculated, as a result of which 
the level of its effectiveness is identified according to the analyzed 
methodological blocks. 
Conclusion. The results obtained indicate dynamic changes and 
the level of effectiveness of regional investment policy aimed 
at achieving technological sovereignty of the economy and its 
innovative development. The practical significance of the conducted 
research lies in the proven methodological approach to assessing the 
effectiveness of regional investment policy. Executive authorities and 
local governments in the formation and implementation of regional 
investment policy can apply the results of the study in order to achieve 
technological independence of the region’s economy. 

Keywords: technological sovereignty, regional investment policy, 
scientific and technological development, innovation activity, 
efficiency, region.
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Введение

На современном этапе раз-
вития национальной эконо-
мики, характеризующимся 
ослаблением внешнеэкономи-
ческих отношений с недруже-
ственными странами Запада, 
острой актуальностью отли-
чаются вопросы, связанные с 
достижением технологической 
независимости страны и обе-
спечением её технологического 
суверенитета. Экономический 
рост России и её регионов ока-
зался под угрозой вследствие 
санкционных ограничений и 
ряда запретов доступа к им-
портным инновационным тех-
нологиям и высокотехнологич-
ным продуктам, необходимых 
для развития приоритетных от-
раслей национальной экономи-
ки и дальнейшего производства 
критически значимой и конку-
рентоспособной продукции. 

Прежде чем перейти непо-
средственно к анализу теоре-
тических положений оценки 
эффективности региональной 
инвестиционной политики 
(далее – РИП), сформулируем 
научное понятие технологиче-
ского суверенитета экономи-
ки. Так, обобщив результаты 
ряда работ по данной темати-
ке, а также приняв во внима-
ние цели и задачи, которые 
выдвинуты правительством 
Российской Федерации для до-
стижения технологической не-
зависимости, сущность и цель 
технологического суверенитета 
можно представить как обе-
спечение и сохранение устой-
чивости отраслей, имеющих 
высокую степень националь-
ной значимости, посредством 
полной ликвидации импорто-
зависимости и формирования 
инновационных продуктов и 
технологий, не имеющих ана-
логов на международном рын-
ке, а также обеспечение и за-
щита национальной экономики 
от системных рисков и внеш-
них негативных факторов. 

Как справедливо отмечают 
Е.Б. Ленчук и В.И. Филатов, 
для обеспечения качественно-

го роста экономики необходим 
сильный толчок к развитию 
технологических основ [1]. 
В целях достижения данной 
задачи важное значение имеет 
разработка логической эконо-
мической политики. В дан-
ном контексте важно признать 
роль и вклад РИП как эффек-
тивного инструмента техноло-
гического и инновационного 
развития, поскольку очевидно, 
что для активизации новых 

технологических процессов не-
обходимо увеличивать темпы 
роста инвестиций в экономи-
ку, в частности, в стратегиче-
ские технологические проек-
ты. Реализация эффективных 
мер инвестиционной политики 
регионов, по нашему мнению, 
может выступать катализато-
ром структурной трансформа-
ции экономических систем. 

Для идентификации тен-
денций и выявления проблем 

Таблица 1 (Table 1)

Методические подходы к оценке эффективности региональной 
инвестиционной политики

Methodological approaches to assessing the effectiveness of regional 
investment policy

Подход Автор Сущность предлагаемого подхода
Затраты-
результат

О.В. Киселева 
[2]

Основу методики составляет процедура со-
поставления динамических изменений ин-
вестиций в основной капитал и валового ре-
гионального продукта. При этом необходимо 
руководствоваться принципом окупаемости 
инвестиционных затрат.

Ресурсный И.В. Вякина 
[3]

Основу методики составляет процедура оцени-
вания результативности используемых затрат и 
ресурсов и их отдачи. Индикаторы эффективно-
сти РИП следующие: объемы инвестиций в ос-
новной капитал и расходов на технологические 
инновации; производительность труда и число 
занятых; стоимость производственных фондов.

Рейтинговый К.В. Крини-
чанский [4]
Г.В. Тимофее-
ва [5]

Рейтинги можно представить как качествен-
ную оценку эффективности РИП и, исходя из 
этого, можно определить уровень реализуемой 
инвестиционной политики в части отражае-
мых в рейтинге компонентов, определяющих 
инвестиционный климат.

Интегральный Н.А. Москви-
тина [6]

Предлагается средневзвешенный показатель, 
отражающий эффективность мер поддержки 
предприятиям региона, что позволяет оценить 
и общую эффективность РИП. В роли инди-
каторов эффективности задействованы три па-
раметра: бюджетная (региональная) эффектив-
ность, социально-экономическая эффектив-
ность и инновационная составляющая. Вклад 
каждого параметра в интегральный коэффици-
ент составляет 0,4, 0,4 и 0,2 соответственно.

Комплексный Н.А. Серова, 
В.А. Серова 
[7], А.Г. Наза-
ров [8]

Оценка эффективности РИП производится не 
только с использованием количественных, но 
и качественных показателей. Выделяют следу-
ющие группы показателей: 
1) наличие специальных элементов регулиро-
вания инвестиционной деятельности (инве-
стиционных деклараций, органов по активиза-
ции инвестиций, систем мониторинга, интер-
нет-порталов и т.д.); 
2) уровень развития государственно-частного 
партнерства;
3) количественные характеристики РИП: до-
стижение устойчивой динамики объёмов ва-
лового регионального продукта и инвестиций 
в основной капитал на душу населения, рост 
числа малых предприятий и прирост их оборо-
та, увеличение доходов регионального бюджета.
4) результаты опросов инвесторов. 

Примечание. Составлено автором по источникам [2-8]
Note. Compiled by the author according to sources [2-8]
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осуществления региональной 
инвестиционной деятельности 
требуется провести комплекс-
ный анализ и экономическую 
оценку эффективности фор-
мирования и реализации РИП, 
для чего требуется разработка 
и апробация соответствую-
щего методического подхода, 
учитывающего систему пока-
зателей, отражающих качество 
инвестиционной деятельности 
в регионе. 

Анализ научных публика-
ций позволил выделить пять 
подходов к разработке оценки 
эффективности РИП: оцен-
ка «затраты-результат», ре-
сурсный подход, рейтинговая 
оценка, интегральная оценка, 
комплексная оценка (качествен-
но-количественная). 

По результатам анализа ме-
тодических подходов видим, 
что инструментарий оценки 
эффективности РИП доста-
точно разнообразен и является 
предметом дискуссий в науч-
ной среде. Согласно данным 
таблицы, рассмотренные мето-
дики отличаются по:

– составу индикаторов эф-
фективности;

– степенью полноты охвата 
данных и методами их измере-
ния;

– источниками и способа-
ми анализа информационной 
базы. 

Для существующих мето-
дик характерны определенные 
недостатки и ограничения ис-
пользования. Например, подход 
«затраты-результат» предусма-
тривает оценку общих показате-
лей социально-экономическо-
го развития регионов, что не 
в полной мере свидетельству-
ют об эффективности именно 
РИП. Рейтинговый подход, на 
наш взгляд, может лишь кос-
венно оценить эффективность 
РИП и его возможно применять 
лишь опосредованно. Также по 
мнению Л.М. Жукова, рейтин-
говая оценка имеет односто-
ронний характер и не учитывает 
иные факторы, которые ока-
зывают влияние на инвестици-
онный климат территории. [9]. 

Интегральный подход, предло-
женный Н.А. Москвитиной, не 
в полной мере учитывает пря-
мые факторы инвестиционной 
деятельности, а также представ-
ляется затруднительным пра-
вильное обоснование весовых 
коэффициентов для индикато-
ров эффективности РИП. Ком-
плексный подход заключает в 
себе обширный перечень пока-
зателей, по которым могут воз-
никнуть сложности при анализе 
вследствие отсутствия офици-
альной статистической инфор-
мации. Показатели являются 
спорными и не приводятся к 
сопоставимому виду, что делает 
методики громоздкими и трудо-
ёмкими. 

Автору наиболее близок 
методический подход, предло-
женный И.В. Вякиной, так как 
он содержит показатели, отра-
жающие эффективность РИП 
как в целом по инвестицион-
ной деятельности, так и по тех-
нологической составляющей. 
Авторская методика будет так-
же базироваться на ресурсном 
подходе, учитывая показатели 
эффективности РИП в области 
обеспечения инновационного 
развития и достижения тех-
нологического суверенитета, 
с применением интегрального 
инструментария оценки. 

Методы и материалы

Теоретическая основа ис-
следования построена на на-
учных положениях концеп-
ций экономической теории 
инвестиций, регионального 
развития, технологических 
изменений, инновационного 
развития, системного подхода. 

Исследование производи-
лось с использованием об-
щенаучных методов: анализа, 
синтеза, индукции, дедукции, 
сравнения, обобщения, сопо-
ставления. Обработка дан-
ных и математические расче-
ты произведены в программе 
Microsoft Excel. Инструмен-
тами расчетов выступил эко-
номико-математический и ре-
грессионный анализ.

Информационная основа 
исследования состоит в ис-
пользовании аналитических 
и статистических данных за 
2017–2021 гг. Выбор времен-
ного промежутка обусловлен 
открытой доступностью офи-
циальной статистики по необ-
ходимым показателям. 

Методический подход к 
оценке эффективности 
региональной 
инвестиционной политики

Для достижения технологи-
ческого суверенитета эконо-
мики необходимо наращивать 
производства высокотехноло-
гичной продукции; разраба-
тывать передовые технологии; 
инвестировать в современное 
производственное оборудо-
вание и т.д. С учетом это-
го автором отобран перечень 
показателей региональной 
инвестиционной деятельно-
сти в области научно-техно-
логического и инновационно-
го развития, который можно 
обосновать следующими поло-
жениями:

1) для оценки эффектив-
ности РИП первоочередным 
представляется оценка затрат 
и ресурсов, направленных на 
достижение технологического 
суверенитета, на обеспечение 
научно-технологического и 
инновационного развития;

2) в методике необходимо 
учитывать показатели, отража-
ющие непосредственно эффек-
тивность вложенных инвести-
ций, затрат и ресурсов на цели 
обеспечения технологического 
суверенитета, а также показать 
их значимость в индикаторах 
качества регионального разви-
тия;

3) в методику необходимо 
включить показатели, кото-
рые отражают результаты РИП 
в количественном измерении 
и формируют инновацион-
но-инвестиционный потенци-
ал экономики региона;

4) оценка эффективности 
РИП должна содержать пере-
чень общих экономических 
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показателей, связанных с тех-
нологическим развитием и 
свидетельствующих об уровне 
общего социально-экономиче-
ского развития региона.

Таким образом, авторская 
методика оценки эффектив-
ности РИП основывается на 
системе показателей, подраз-
деленных на непосредственно 
связанные с инвестированием 
в проекты, направленных на 
достижение технологическо-
го суверенитета, и вторичные 
(опосредованные) показатели, 
характеризующие эффектив-
ность общей инвестиционной 
деятельности в регионе и опре-
деленным образом связанные 
с системой инвестиционных 
показателей технологического 
развития.

По нашему мнению, мето-
дология оценки эффективно-
сти РИП должна базироваться 
на таких принципах: систем-
ности, комплексности, детер-
минированности, доступности 
и достоверности информации, 
гибкости, универсальности. 

Система показателей оцен-
ки эффективности РИП состо-
ит из трех структурных анали-
тических блока:

1) показатели научно-тех-
нологического развития (ре-
сурсная эффективность); 

2) структурные показатели, 
связанные с инвестированием 
в инновации и научно-техно-
логическое развитие;

3) показатели количествен-
ных результатов инвестици-
онной деятельность в области 
научно-технологического раз-
вития, определяющие даль-
нейший инновационно-инве-
стиционный потенциал.

Алгоритм авторского мето-
дического подхода к анализу 
и оценке эффективности РИП 
строится на следующих дей-
ствиях.  

1) Отбор необходимых ме-
тодических показателей и рас-
чет их среднегодового темпа 
роста (формула 1): 

 1
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где рT  – среднегодовой темп 
роста показателя; yn – значение 
показателя отчетного периода; 
y1 – значение показателя базо-
вого периода; n – количество 
лет. 

2) Вычисление интеграль-
ных показателей эффективно-
сти РИП по аналитическим 
блокам с использованием сред-
него геометрического (форму-
ла 2):
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где Eint – интегральный по-
казатель эффективности РИП 
по структурному блоку; T͞ – 
среднегодовой темп роста по-
казателя; n – число показате-
лей.

3) Расчет обобщающего эф-
фекта РИП по формуле сред-
него арифметического (3). 

    ,
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где Esh – эффективность об-
щая.

При этом интегральный по-
казатель прямой эффективно-
сти равен (4):

 Eint = Eres ef + Ecost ef + 
 + Ein pot,  (4)

где Eres ef – ресурсная эф-
фективность РИП; Ecost ef – эф- 
фективность затрат на ин-
новационную деятельность; 
Ein pot – эффективность коли-
чественных результатов инве-
стирования в технологическое 
развитие.  

4) Оценка уровня эффек-
тивности РИП и ранжирова-
ние субъектов по данному по-
казателю. Для оценки уровня 
эффективности РИП исполь-
зуем метод расчета средней ве-
личины по значениям общих 
интегральных индексов и стан-
дартных отклонений от них. 
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где Eshmax – верхний пре-
дел разброса интегрального 
показателя эффективности 
РИП; Eshi – интегральный по-
казатель эффективности РИП 
в отдельном субъекте; E͞Sh – 

среднее значение интегрально-
го показателя РИП (в нашем 
случае – в целом по округу); 
n – количество субъектов. 

Критерии эффективности 
РИП по данной формуле будут 
следующие:  

– высокий уровень эффек-
тивности РИП, превышающий 
верхний предел разброса дан-
ных по субъектам (стандарт-
ное отклонение от средней) 
(Eshi > Eshmax);

– средний уровень эффек-
тивности РИП, превышающий 
среднее значение по регионам 
(Eshi > ͞ESh);

– низкий уровень эффек-
тивности РИП – ниже сред-
него уровня по регионам 
(Eshi < ͞ESh).

5) Построение графика, со-
поставляющего уровни эффек-
тивности реализации РИП по 
выделенным блокам. 

Структурно-динамический 
анализ результатов 
реализации региональной 
инвестиционной политики 

Прежде чем перейти к ме-
тодическим расчетам, для 
установления взаимосвязи ре-
зультатов реализации РИП в 
области достижения техноло-
гического суверенитета с об-
щей инвестиционной актив-
ностью в регионе проведем 
корреляционно-регрессион-
ный анализ в целом по Ураль-
скому федеральному округу. 
Для этого рассчитаем параме-
тры множественной линейной 
регрессии и определим эконо-
мико-статистическую модель 
вида:

 Yt = β0 + β1X1 + β2X2 + ... + 
 βmXm + ε,  (6)

где β = (β0, β1, ... βm) ‒ вектор 
размерности (m + 1) неизвест-
ных параметров; 

βj, j = 1, 2, …, m ‒ j-м те-
оретический коэффициент 
регрессии, характеризующий 
чувствительность величины Y 
к изменению Xj;

β0 – коэффициент, опреде-
ляющий значение Y в случае, 
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когда объясняющие перемен-
ные Хj равны нулю. 

ɛ – случайная ошибка, по-
казывающая возможные от-
клонения между реальными и 
расчетными значениями y.

Независимой переменной 
выбран показатель «Затраты на 
инновационную деятельность» 
как более полно отражающий 
качество эффективности РИП 
и динамику развития техноло-
гического и инновационного 
развития в целом, а результи-
рующими факторами – опо-
средованные (общие) эффекты 
от реализации РИП, которые 
проявляются в изменении та-
ких показателей, как:

1) Валовой региональный 
продукт (далее – ВРП) (Х1);

2) Инвестиции в основной 
капитал (Х2);

3) Поступившие прямые 
иностранные инвестиции (Х3);

4) Индекс промышленного 
производства (Х4).

Период анализа – 11 лет 
(2010-2021 гг.).

В результате анализа полу-
чили экономико-статистиче-
скую модель вида:

Y = -24397,94 – 0,002X1 + 
+ 0,037X2 – 1,692Х3 +

 + 1087,84Х4, (7)

Параметры α и β найдены 
посредством метода наимень-
ших квадратов. Константа α в 
регрессионной модели мень-
ше 0. Это означает, что изме-
нение затрат на инновацион-
ную деятельность происходит 
быстрее в сравнении с изме-
нениями анализируемых фак-
торов. 

Коэффициент корреляции, 
равный 88%, свидетельствует о 
тесной связи между показате-
лями. Согласно значению доли 
объясненной дисперсии, 77,6% 
анализируемых данных по-
падает под описание модели. 
Уточненный коэффициент де-
терминации равен 0,6268, сле-
довательно, изменение затрат 
на инновационную деятель-
ность на 62,68% объясняется 
изменением рассматриваемых 
факторов. Достоверность ко-

эффициентов корреляции и 
детерминации подтверждает 
величина Значимости F, не 
превышающая 5% и равная 
3%. Это определяет достаточ-
ность числа наблюдений.

Далее следует выявить за-
висимость между экономиче-
скими показателями. Согласно 
построенной модели, прямая 
связь затрат на инновацион-
ную деятельность установлена 
с инвестициями в основной 
капитал и индексом (объемом) 
промышленного производства: 
при росте инвестиций в ос-
новной капитал на 1 млн руб. 
затраты на инновационную де-
ятельность увеличиваются на 
0,037 млн руб.; при росте про-
мышленного производства на 
1 млн руб. затраты на иннова-
ционную деятельность увели-
чиваются на 1087,84 млн руб. 

Обратная связь результи-
рующего показателя установ-
лена с ВРП и поступившими 
прямыми иностранными инве-
стициями. Так, при росте ВРП 
на 1 млн руб. объем затрат на 
инновационную деятельность 
снижается на 0,002 млн руб.; 
при росте на 1 млн. руб. по-
ступивших прямых иностран-
ных инвестиций затраты на 
инновационную деятельность 
снижаются на 1,692 млн руб. 
Отметим, что такой характер 
влияния вполне закономерен. 
В первом случае рост ВРП в 
условиях российской эконо-
мики обеспечивается, главным 
образом, доходами от традици-
онных видов экономической 
деятельности, где доминируют 
инвестиции непосредственно 
в основной капитал; роль вы-
сокотехнологичных секторов, 
инвестиции в которые связаны 
с нематериальными активами, 
в обеспечении ВРП пока не 
столь высока. Во втором слу-
чае снижение затрат на инно-
вационную деятельность при 
росте прямых иностранных 
инвестиций обусловлено тем, 
что в большинстве случаев за-
рубежный инвестиционный 
капитал поступает преимуще-
ственно в инновационные пер-

спективные проекты, в связи с 
чем потребность во внутрен-
них инвестициях в инновации 
несколько снижается. Несмо-
тря на такие условия, счита-
ем важным учитывать данные 
показатели в методике оценки 
эффективности РИП, так как 
они напрямую связаны с ре-
зультативностью инвестици-
онной деятельности.  

Далее перейдем непосред-
ственно к аналитическим рас-
четам. Среднегодовые темпы 
роста показателей эффективно-
сти РИП представим в табл. 2. 

На основании проведенных 
расчетов вычислим средние 
интегральные показатели эф-
фективности РИП по каждому 
структурному блоку, а также 
обобщающий показатель эф-
фективности РИП. 

В табл. 3 представим сред-
ние интегральные показатели, 
а также сводный показатель 
эффективности РИП в части 
достижения технологического 
суверенитета экономики. 

В разрезе эффективности 
РИП по обеспечению техно-
логического суверенитета луч-
шие результаты демонстрирует 
Тюменская область без авто-
номных округов (далее – Тю-
менская область без АО), где 
сводный показатель эффек-
тивности составил 105,7%, 
наихудшие – Ямало-Ненец-
кий автономный округ (да-
лее – ЯМАО) и Челябинская 
область. Во всех субъектах 
УрФО заметно растут затра-
ты на НИОКР за исключени-
ем ХМАО-Югры. Инвести-
ции в машины, оборудование, 
транспортные средства растут 
в Тюменской области и авто-
номных округах, в Курганской 
и Свердловской областях за-
метно снизились. Существен-
но увеличились инвестиции на 
реконструкцию и модерниза-
цию в Тюменской области без 
АО (+17%), в Челябинской об-
ласти, напротив, существенно 
снизились (-9,3%). В целом в 
части данного блока эффек-
тивности РИП можно заклю-
чить, что РИП реализуется 
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Таблица 2 (Table 2)

Среднегодовые темпы роста результатов реализации региональной инвестиционной политики, 2017-2021 гг., %
Average annual growth rates of regional investment policy implementation results, 2017-2021, %

Результаты реализации РИП
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Показатели научно-технологического развития (ресурсная эффективность)

Затраты на инновационную деятельность организаций 
(расходы на технологические инновации), млн руб. 99,3 101,2 91,4 90,2 97,4 100,7 105,8 96,0

Внутренние затраты на научные исследования и разработки, 
млн руб. 108,3 101,0 107,7 93,8 111,4 110,3 107,1 104,6

Внутренние текущие затраты на научные исследования и 
разработки, млн руб. 104,7 100,4 107,3 93,6 110,3 109,8 107,1 104,2

Доля инвестиций, направленных на реконструкцию и 
модернизацию, в общем объеме инвестиций в основной 
капитал, %

96,0 95,1 97,5 94,7 96,3 117,0 90,7 97,4

Доля инвестиций в машины, оборудование, транспортные 
средства в общем объеме инвестиций в основной капитал, 
направленных на реконструкцию и модернизацию, %

93,5 95,7 105,8 106,1 103,0 104,8 98,2 101,3

Показатели эффективности затрат на технологические инновации 

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в 
общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, 
услуг, %

93,9 90,5 87,1 93,4 60,6 99,5 58,2 84,2

Удельный вес затрат на инновационную деятельность в 
общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, 
услуг, %

88,4 88,1 77,3 78,6 74,2 98,1 91,4 81,8

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких 
отраслей в валовом региональном продукте, % 104,1 98,2 104,0 93,9 98,4 116,6 98,5 100,0

Доля внутренних затрат на исследования и разработки в 
валовом региональном продукте, % 101,4 93,8 95,3 81,6 100,0 101,2 97,7 94,1

Показатели, отражающие результаты инвестирования в инновации

Объем инновационных товаров, работ услуг, млн руб. 112,3 114,9 118,4 114,7 131,3 102,6 115,7 117,3

Уровень инновационной активности организаций, % 111,9 90,4 90,5 94,0 89,3 91,2 93,5 91,7

Количество разработанных передовых производственных 
технологий, шт. н/д 112,3 н/д н/д н/д 124,1 91,4 107,5

Опосредованные показатели эффективности РИП, отражающие общую инвестиционную активность в регионе

Валовой региональной продукт, руб. 106,3 107,7 112,5 112,3 114,1 109,1 109,6 111,0

Инвестиции в основной капитал, млн руб. 119,9 107,0 101,6 103,5 101,8 94,0 113,2 103,4

Поступившие прямые иностранные инвестиции, млн. $ 131,6 100,9 129,3 68,1 144,1 125,6 136,2 125,7

Индекс промышленного производства % 100,8 98,8 100,7 100,7 99,9 100,2 100,8 100,3

Источник: рассчитано автором по данным Федеральной службы государственной статистики. Электронный ресурс. Режим 
доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/10705

Source: calculated by the author according to the data of the Federal State Statistics Service. An electronic resource. Access mode: 
https://rosstat.gov.ru/folder/10705
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пока недостаточно эффектив-
но, поскольку наблюдается 
тенденция снижения сводно-
го значения эффективности в 
пределах 2-5%.

В разрезе структурных по-
казателей, отражающих роль 
и место затрат на научно-тех-
нологическое развитие в реги-
ональной экономике и отра-
жающих результаты ресурсной 
эффективности РИП, поло-
жительный результат демон-
стрирует Тюменская область 
без АО, хотя прирост эффек-
тивности по данному направ-
лению составил всего +3,6%. 
Наихудшие результаты имеет 
Челябинская область, ХМА-
О-Югра и ЯМАО, где произо-
шло снижение эффективности 
РИП на 15,4%, 13,4% и 18,4% 
соответственно. Это обуслов-
лено с тем, что экономика не-
фтегазодобывающих регионов 
связана с ресурсными отрас-
лями, где вклад инновацион-
ной составляющей пока не так 
высок. Челябинская область в 
сильной мере зависит от ме-
таллургического сектора, куда 
направляется большой объ-
ем инвестиционных средств, 
следовательно, в общем объе-
ме отгруженных товаров доля 
металлургической продукции 
высока в сравнении с высо-
котехнологичной. Удельный 
вес инновационных товаров, 
работ, услуг в общем объеме 
отгруженных товаров, выпол-

ненных работ, услуг заметно 
снижается во всех субъектах 
округа (более всего в ЯМАО 
(-39,4%) и в Челябинской об-
ласти (-41,8%). Удельный вес 
затрат на инновационную дея-
тельность в общем объеме от-
груженных товаров, выполнен-
ных работ, услуг также имеет 
тенденцию к падению во всех 
регионах, более всего в ЯМАО 
(-25,8%). Доля продукции вы-
сокотехнологичных и наукоем-
ких отраслей в ВРП в целом по 
округу не претерпела динами-
ческих изменений: рост дан-
ного показателя в Курганской 
области (+4,0%) и в Тюмен-
ской области без АО (+16,0%) 
компенсировал некоторое 
снижение в остальных регио-
нах. Доля внутренних затрат 
на НИОКР в ВРП аналогично 
возросла в Курганской области 
и Тюменской области без АО 
(однако несущественно, всего 
на 1,4% и 1,2% соответствен-
но). Сильное снижение здесь 
показывает ХМАО-Югра, где 
данный показатель упал на 
18,4%. В целом по округу эф-
фективность РИП в части за-
трат на научно-технологиче-
ское развитие можно признать 
неэффективной, в сравнении 
с РИП по обеспечению тех-
нологического суверенитета 
(разница в показателях эффек-
тивности по блокам составляет 
8,7%). Вероятно, это связано 
с тем, что до 2022 г. потреб-

ность в развитии инновацион-
ных технологий ощущалась не 
так остро. Однако далее можно 
прогнозировать улучшение ре-
зультатов в этом направлении. 

В разрезе анализа количе-
ственных итогов эффективно-
сти РИП ярко прослеживается 
тенденция увеличения объема 
инновационных товаров, ра-
бот, по всему округу. Особен-
но показатель вырос в ЯМАО 
(+31,3) несмотря на мини-
мальные значения эффектив-
ности РИП по другим блокам. 
Это связано с реализацией 
ранее запущенных крупных 
инновационных проектов, за-
вершивших инвестиционных 
цикл. Однако уровень иннова-
ционной активности органи-
заций в целом по УрФО сни-
зился на 8,3%, показав рост 
только в Курганской области 
(+11,9%). По числу разрабо-
танных передовых производ-
ственных технологий отметим, 
что статистическая отчетность 
по ним представлена не в пол-
ном объеме. По информации 
Росстата, данные не публику-
ются в целях обеспечения кон-
фиденциальности первичных 
статистических данных, полу-
ченных от организаций в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об 
официальном статистическом 
учете и системе государствен-
ной статистики в Российской 
Федерации». Однако, на наш 
взгляд, данный показатель не-
обходимо учитывать, несмотря 
на ограниченность данных, 
поскольку это не будет сильно 
искажать итоговые результаты 
эффективности РИП. В табл. 4 
представим динамику разрабо-
танных передовых производ-
ственных технологий по субъ-
ектам УрФО.

В 2021 г. наибольший вклад 
в разработку передовых произ-
водственных технологий внес-
ли Свердловская, Челябинская 
и Тюменская область без АО 
(в совокупности 274 шт., при 
этом 41 шт. передовых техно-
логий созданы другими субъ-
ектами). Это объясняется тем, 

Таблица 3 (Table 3)

Интегральные индексы и эффект реализации региональной 
инвестиционной политики в области достижения технологического 

суверенитета
Integral indexes and the effect of the regional investment policy 
implementation in the field of achieving technological sovereignty

Субъект Eres ef Ecost ef Ein pot Esh

Уральский федеральный округ 100,6 89,7 105,0 98,4
Курганская область 100,2 96,7 112,1 103,0
Свердловская область 98,6 92,6 105,2 98,8
Тюменская область 101,7 90,4 103,5 98,5
Ханты-Мансийский автономный округ 95,5 86,6 103,9 95,3
Ямало-Ненецкий автономный округ 103,5 81,6 108,3 97,8
Тюменская область без автономных округов 108,4 103,6 105,1 105,7
Челябинская область 101,6 84,6 99,6 95,3

Примечание. Составлено и рассчитано автором по данным таблицы 2 

Note. Compiled and calculated by the author according to table 2
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Таблица 4 (Table 4)

Разработанные передовые производственные технологии, шт.
Developed advanced production technologies, pcs.

Субъект 2017 2018 2019 2020 2021
Уральский федеральный округ 236 270 281 321 315

Курганская область - н/д н/д н/д н/д
Свердловская область 85 85 69 180 135
Тюменская область н/д н/д н/д н/д н/д
Ханты-Мансийский автономный округ н/д н/д н/д н/д н/д
Ямало-Ненецкий автономный округ н/д н/д н/д н/д н/д
Тюменская область без автономных округов 16 24 32 23 38
Челябинская область н/д 145 135 73 101

Примечание: составлено автором по данным Федеральной службы государствен-
ной статистики.  Электронный ресурс. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/
folder/10705

Note: compiled by the author according to the data of the Federal State Statistics 
Service.  An electronic resource. Access mode: https://rosstat.gov.ru/folder/10705

Таблица 5 (Table 5)

 Интерпретация эффекта реализации региональной инвестиционной 
политики в области достижения технологического суверенитета

Interpretation of the effect of the regional investment policy implementation 
in the field of achieving technological sovereignty

Субъект Eshmax E͞Sh Esh
Оценка уровня 
эффективности

Курганская область 102,4 98,4 103,0 Высокая
Свердловская область 102,4 98,4 98,8 Средняя
Тюменская область 102,4 98,4 98,5 Средняя
Ханты-Мансийский автономный округ 102,4 98,4 95,34 Низкая
Ямало-Ненецкий автономный округ 102,4 98,4 97,8 Низкая
Тюменская область без автономных 
округов

102,4 98,4 105,7 Высокая

Челябинская область 102,4 98,4 95,26 Низкая

Примечание. Составлено автором

Note. Compiled by the author

что в этих регионах сконцен-
трировано большее число науч-
но-исследовательских центров 
и лабораторий, а также высо-
коквалифицированных кадров. 
В целом по округу показатель 
возрос на 7,5%. Еще раз отме-
тим, что отсутствие статистики 
по ряду субъектов не является 
значимым фактором и не ис-
кажает итоговые результаты, 
поскольку их вклад в данном 
направлении минимален. 

В целом по округу эффек-
тивность РИП в разрезе коли-
чественных результатов пока-
зала самый высокий результат 
(+5%). Максимальная эффек-
тивность зафиксирована в Кур-
ганской области (+12,1%) за 
счет высокого уровня иннова-
ционной активности организа-
ций, а минимальная – в Челя-
бинской области (-0,4%) ввиду 
уменьшения числа разработан-
ных передовых технологий. 

Оценку опосредованных 
показателей эффективности 
РИП, отражающих общую ин-
вестиционную активность в 
регионе, изложим в следую-
щем разделе. 

Обобщение оценки 
эффективности в сфере 
достижения технологического 
суверенитета

Для оценки степени эффек-
тивности РИП применим ме-
тод расчета средней величины 

по значениям интегральных 
показателей и стандартных 
отклонений от них. Оценку 
уровня эффективности РИП 
отразим в табл. 5.

Таким образом, высокий 
уровень эффективности РИП в 
области технологического раз-
вития и достижения техноло-
гического суверенитета зафик-
сирован в Тюменской области 
без АО и Курганской области. 
Тюменская область без АО де-
монстрирует положительный 
рост по всем блокам показате-
лей эффективности. Это свя-
зано с развитием деятельно-
сти технологически передовых 
предприятий, которые произ-
водят современные продукцию 
и услуги, конкурентоспособ-
ными на российском и миро-

вом рынке. В регионе успешно 
функционирует центр развития 
технологического предприни-
мательства – Тюменский тех-
нопарк. Также в цифровом раз-
витии область входит в топ-10 
по уровню цифровизации от-
раслей экономики и социаль-
ной сферы и имеет максималь-
ный балл по информационной 
безопасности. В Курганской 
области заметно растут вну-
тренние затраты на НИОКР, в 
связи с чем растет объем соз-
данных инновационных това-
ров, работ услуг. Несмотря на 
то, что в количественном выра-
жении область имеет невысо-
кие показатели в сравнении с 
другими субъектами, политику 
региона в сфере технологиче-
ского развития можно признать 
результативной, поскольку об-
ласть долгое время находилась 
в экономической депрессии и 
сейчас выходит на этап восста-
новления экономики. Отме-
тим, что рост затрат на НИОКР 
отмечается по всему УрФО, что 
благотворно повлияло на уве-
личение производства иннова-
ционной продукции.

Однако в целом по Тюмен-
ской области уровень эффек-
тивности РИП средний, что 
обусловлено низкой эффек-
тивностью РИП в ХМАО-Ю-
гре и ЯМАО. Свердловская и 
Челябинская области имеют 
среднюю и низкую эффектив-
ность РИП соответственно.
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Таким образом, можем за-
ключить, что в целом по УрФО 
РИП по обеспечению техноло-
гического прорыва недоста-
точно результативна (средняя 
эффективность РИП составила 
98,4%). 

Итоги расчета опосредо-
ванных результатов реализа-
ции РИП и его интерпретация 
представлены в табл. 6. 

В контексте общей эффек-
тивности РИП, обеспечиваю-
щей в целом социально-эко-
номическое развитие регионов, 
УрФО демонстрирует уверен-
ные темпы роста (средний 
уровень эффективности РИП 
составил 110,1%). Однако с 
учетом максимальной грани-
цы высокая степень резуль-
татов РИП не зафиксирована 
ни в одном субъекте. Прибли-
зительно к данному значению 
стремятся Челябинская и Кур-
ганская области (главным обра-
зом, за счет роста инвестиций 
в основной капитал и прямых 
иностранных инвестиций), а 
также ЯМАО (также за счет 
поступивших внешних инве-
стиций). Оставшиеся субъекты 
имеют низкую эффективность 
РИП, тем не менее, в Сверд-
ловской и Тюменской области 
без АО показатель результа-
тивности РИП попадает в зону 
положительного прироста, а 
в ХМАО-Югра, напротив, от-
рицательного ввиду падения 
поступающих иностранных 
инвестиций и замедления про-
мышленного производства. 

Ниже представим график, 
отражающий тренды эффек-
тивности РИП в области до-
стижения технологического 
суверенитета и в области об-
щего социально-экономиче-
ского развития регионов. 

Согласно графику, уров-
ни эффективности РИП по 
выделенным направлениям 
реализации РИП не совпада-
ют, поскольку на них оказы-
вают влияние разные риски 
и факторы. Приблизительно 
равный уровень эффективно-
сти РИП имеют Курганская и 
Тюменская область в целом. 

Таблица 6 (Table 6)

Интерпретация эффекта реализации региональной инвестиционной 
политики в области общего социально-экономического развития

Interpretation of the effect of the regional investment policy implementation 
in the field of general socio-economic development

Субъект Eshmax E͞Sh Esh
Оценка 

эффективности
Курганская область 116,8 110,1 114,6 Средняя
Свердловская область 116,8 110,1 103,6 Низкая
Тюменская область 116,8 110,1 111,0 Средняя
Ханты-Мансийский автономный 
округ 116,8 110,1 96,2 Низкая

Ямало-Ненецкий автономный округ 116,8 110,1 114,97 Средняя
Тюменская область без автономных 
округов 116,8 110,1 107,2 Низкая

Челябинская область 116,8 110,1 114,95 Средняя

Примечание. Составлено автором

Note. Compiled by the author

Рис. 1. График значений эффективности РИП в области достижения 
технологического суверенитета и в области достижения общего 

социально-экономического развития региональной экономики за период 
2017-2021 гг.

Fig. 1. Graph of the values of the effectiveness of regional investment 
policy in the field of achieving technological sovereignty and in the field of 
achieving the overall socio-economic development of the regional economy 

for the period 2017-2021

ЯМАО и Челябинская область 
отличаются высокой эффек-
тивностью РИП в области 
достижения социально-эконо-
мического развития, в то вре-
мя как эффективность РИП по 
обеспечению технологическо-
го суверенитета у них намно-
го ниже. Обратная ситуация 
наблюдается в Свердловской 
области и Тюменской области 
без АО. Эффективность РИП 
ХМАО-Югра по двум направ-
лениям находится на низком 

уровне. 
По нашему мнению, для 

достижения устойчивых ре-
зультатов РИП и социаль-
но-экономического развития 
необходимо обеспечить ба-
ланс уровней эффективностей 
РИП. В данном направлении 
представляется целесообраз-
ным интегрировать в единую 
систему управления и кон-
троля реализацию инвести-
ционной, инновационной и 
промышленной политики ре-
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гионов, кооперировать между 
собой высокотехнологичные и 
традиционные промышленные 
инвестиционные проекты, раз-
рабатывать единую институци-
ональную базу управления ин-
вестиционной деятельностью. 

Заключение

Завершая исследование, 
подчеркнем, что для повыше-
ния эффективности реализа-
ции РИП в целях достижения 
технологического суверенитета 
экономики и в целях социаль-
но-экономического региона в 
целом важно улучшать инве-
стиционный климат и повы-
шать уровень инвестиционной 
привлекательности экономи-
ки регионов. На современном 

этапе актуальными остаются 
вопросы недоработки системы 
институциальных инструмен-
тов управления научно-техно-
логическим и инновационным 
развитием, в связи с чем тре-
буется доработка стратегиче-
ской и нормативно-правовой 
основы, внедрение законов, 
касающихся научно-техноло-
гического и инновационного 
развития, разработка четких 
целевых планов в данном на-
правлении. Кроме того, на 
приток инвестиций в регион 
влияет нестабильность инве-
стиционного законодатель-
ства, условия инвестирования 
и распределения прибыли. Эту 
проблему можно решить вне-
дрением стимулирующих ин-
вестиционных инструментов, 

таких, как льготное налогоо-
бложение, адекватных ставок 
по кредитам для инновацион-
ного производства, компенса-
ции затрат на реализацию ин-
вестиционных проектов и т.д. 
Таким образом, ключевыми 
стратегическим приоритетами 
региональных властей на со-
временном этапе должны вы-
ступать повышение инвести-
ционной привлекательности 
территории вкупе со сниже-
нием инвестиционных рисков 
для привлечения ресурсов в 
проекты, которые могут вне-
сти вклад в обеспечение тех-
нологического суверенитета 
экономики, что в перспективе 
будет стимулировать общее со-
циально-экономическое раз-
витие региона.
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Игровой анализ стратегий предоставления 
материальной поддержки населению
В центре внимания статьи – возможности игрового анализа 
вариантов предоставления материальной поддержки населению, 
реализуемого в виде игры с природой – обобщенным игроком, 
включение которого в игровой анализ позволяет рассмотреть 
разностороннее взаимодействие экономических агентов с со-
циально-экономической средой. Данная совокупность методов 
имеет среди комплекса математических методов в экономике 
и управления ряд преимуществ в условиях, когда регрессионные 
модели становятся нерелевантными по причине нарастания 
неопределенности или отсутствия достаточного объема ис-
ходных данных.
Цель исследования заключается в преодолении недостаточного 
использования потенциала игровых моделей в практике модели-
рования социальных ситуаций с учётом реальных информацион-
ных условий, сложившихся к настоящему времени. 
Методами исследования являются методы теории игр (по-
строение множества активных стратегий предоставления 
материальной поддержки населению; выделение возможных 
вариантов состояний природы, отражающих возможностей 
количество населения, реально нуждающегося в материальной 
поддержке; определение оптимальной стратегии предоставле-
ния материальной поддержки с учётом выбранного критерия 
оптимальности). Их использование способствует повышению 
качества решений, принимаемых в области предоставления 
материальной помощи населению. 
Среди результатов исследования укажем реализацию всех 
необходимых этапов игрового анализа стратегий предостав-
ления материальной поддержки населению. Предложенный 
механизм оценки полезности денежных средств, используемых 
для материальной поддержки населения, учитывает различный 
вклад в оценку итоговой полезности распределения денежных 
средств, возникающий как в случаях получения денежных 
средств нуждающимися, так и в случаях неполучения денежных 

средств нуждающимися, а также в случаях получения денежных 
средств гражданами, в действительности не нуждающимися 
в материальной помощи. Авторами произведены расчеты и 
выполнена оценка последствий стратегий, реализация кото-
рых предполагает сокращение количества граждан, которым 
оказывается материальная помощь (с одновременной динамикой 
размера материальной помощи). Игровой анализ стратегий 
предоставления материальной поддержки населению стал 
возможным благодаря построению игровой модели базового 
уровня сложности, учитывающей основные сценарии развития 
рассматриваемой социальной ситуации. В процессе исследова-
ния построенной игровой модели установлена высокая степень 
чувствительности стратегий предоставления материальной 
помощи населению к выбору критерия оптимальности, а 
также его параметра. Эта особенность требует уточнения 
информационной ситуации, в которой выбирается стратегия 
предоставления материальной помощи.  
В заключении отметим, что материал статьи может быть 
полезен для рассмотрения с последующей пилотной апробаци-
ей на различных уровнях государственного и муниципального 
управления, при разработке и принятии законодательных 
инициатив о мерах социальной поддержки, направленной на 
усиление адресности оказания материальной помощи населе-
нию. Также материал и инструментарий данного исследования 
может послужить в ходе совершенствования существующих 
и разработки новых учебных дисциплин, содержание которых 
связано с количественным анализом социально-экономических 
проблем и ситуаций. 

Ключевые слова: теория игр; социальная политика; матери-
альная поддержка; игровое моделирование; теория полезности; 
оптимальная стратегия; игра с природой; адресность поддерж-
ки населения.
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Game Analysis of Strategies for Providing 
Material Support to the Population
The article focuses on the possibilities of game analysis of options for 
providing material support to the population, implemented in the form 
of a game with nature – a generalized player, whose inclusion in the 
game analysis allows us to consider the diverse interaction of economic 
agents with the socio-economic environment. This set of methods has 
a number of advantages among the complex of mathematical methods 
in economics and management in conditions when regression models 
become irrelevant due to increasing uncertainty or lack of sufficient 
initial data.
The purpose of the study is to overcome the insufficient use of the 
potential of game models in the practice of modeling social situations, 
taking into account the real information conditions that have developed 
to date. 
The research methods are the methods of game theory (construction 
of a set of active strategies for providing material support to the 
population; identification of possible variants of states of nature 
reflecting the possibilities of the number of people who really need 

material support; determination of the optimal strategy for providing 
material support, taking into account the selected optimality criterion). 
Their use contributes to improving the quality of decisions made in 
the field of providing material assistance to the population. 
Among the results of the study, we will indicate the implementation 
of all the necessary stages of the game analysis of strategies for 
providing material support to the population. The proposed mechanism 
for assessing the usefulness of funds, used for material support of the 
population, takes into account various contributions to the assessment 
of the final utility of the distribution of funds, arising both in cases 
of receiving funds by those in need and in cases of non-receipt of 
funds by those in need, as well as in cases of receiving funds by 
citizens who do not really need financial assistance. The authors 
have made calculations and assessed the consequences of strategies, 
the implementation of which involves reducing the number of citizens 
who receive financial assistance (with simultaneous dynamics of the 
amount of financial assistance). The game analysis of strategies for 
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providing material support to the population became possible due 
to the construction of a game model of a basic level of complexity 
that takes into account the main scenarios of the development of the 
social situation under consideration. In the process of studying the 
constructed game model, a high degree of sensitivity of strategies for 
providing material assistance to the population to the choice of the 
optimality criterion, as well as its parameter, was established. This 
feature requires clarification of the information situation in which the 
strategy of providing financial assistance is chosen.  
In conclusion, we note that the material of the article may be 
useful for consideration with subsequent pilot testing at various 

levels of state and municipal administration, when developing and 
adopting legislative initiatives on social support measures aimed at 
strengthening the targeting of financial assistance to the population. 
Also, the material and tools of this study can serve in the course 
of improving existing and developing new academic disciplines, the 
content of which is related to the quantitative analysis of socio-
economic problems and situations.

Keywords: game theory, social policy, financial support, game 
modeling, utility theory, optimal strategy, playing with nature, 
targeting of public support.

Введение

Содержательные особенно-
сти моделирования стратегий 
предоставления материальной 
поддержки населению. Повы-
шение качества решений, при-
нимаемых в области матери-
альной поддержки населения, 
является значимой проблемой, 
решение которой подразуме-
вает использование различных 
методов и приёмов, в том чис-
ле основанных на количествен-
ном подходе и математическом 
моделировании. Существенная 
роль в обосновании принимае-
мых решений в социально-эко-
номической сфере в настоящее 
время отводится теоретико-и-
гровым моделям, использова-
ние которых позволяет учесть 
особенности взаимодействия 
экономических агентов в раз-
личных информационных ус-
ловиях. 

Проблемы в области под-
держки населения неоднократ-
но была в центре внимания 
исследователей. Рассматри-
вая проблемы предоставления 
поддержки населения в публи-
кации [1] авторы обсновыва-
ют необходимость поддержки 
пожилых людей в период пан-
демии, включающей матери-
альную поддержку, акцентируя 
внимание также на социаль-
ную и социально-педагоги-
ческую поддержку. В статьях 
[2, 3, 4] раскрыты механиз-
мы количественной оценки 
распространения бедности и 
безработицы – социальных 
феноменов, требующих акти-
визации усилий по оказанию 
поддежки гражданам. Автора-
ми представлена количествен-
ная оценка распространения 

бедности в городе и на селе, 
а также предложены меры по 
снижению распространения 
бедности как опасного соци-
ального феномена. 

Вопросы формирования 
бюджетов для оказания под-
дежки гражданам различных 
категорий ракрыты в статьях 
[5, 6, 7]. Авторы отмечают 
потребность в совершенство-
вании мер поддержки семьи, 
материнства и детства, а так-
же анализируют финансовые 
меры поддержки инвалидов. 
Различные аспекты повыше-
ния социальной защиты насе-
ления раскрыты в исследова-
нии [8, 9]. В частности, авторы 
анализируют условия повыше-
ния социльной защиты населе-
ния, приводят рекомендации 
по преодалению бедности на-
селения в различных субъек-
тах Российской Федерации. В 
публикации [10] обращается 
внимание на связь инноваци-
онного развития регионов с 
осуществляемой социальной 
политикой. Авторы инноваци-
онное развитие рассматривают 
как условие последовательного 
повышения уровня жизни на-
селения, а также снижения со-
циального неравенства граж-
дан. 

Некоторые возможности 
теории игр в практике анализа 
социальных ситуаций раскры-
ты в публикации [11]. Автор 
анализирует связь социльных 
конфликтов различной при-
роды и игровыми моделями, 
традиционно использвуемы-
ми для описания конкурент-
ного взаимодействия. На по-
требность учёта характера 
социального взаимодейсивтия, 
зачастую носящего неантаго-

нистический характер, указы-
вается в статьях [12, 13, 14]. 
Авторы предлагают использо-
вать различные критерии для 
анализа социльных отношений 
и процессов, традиционно ис-
пользуемые при анализе игр с 
природой – обобщенным игро-
ком, объединяющим в себе со-
цильно-экономическую среду. 
Большой интерес в контексте 
темы исследования предсталя-
ют публикация [15], раскры-
вающая современные дости-
жения теории игр как раздела 
экономической кибернетики 
через призму социльных фено-
менов и отношений.

Ранее в работах авторов рас-
смотрены вопросы использо-
вания количественных методов 
при принятии решений [16, 
17], раскрыты механизмы учё-
та информационных условий и 
субъективных представлений 
ЛПР. В рамках данной статьи 
будет построена и исследова-
на игровая модель базового 
уровня, позволяющая реализо-
вать игровой анализ стратегий 
представления материальной 
поддержки населению, а также 
представлены рекомендации 
по совершенствованию игро-
вого анализа задач социально-
го содержания.

Раскроем основные содер-
жательные аспекты, связанные 
с предоставлением матери-
альной поддержки населения, 
востребованные для последую-
щего построения теоретико-и-
гровой модели. Не вызывает 
сомнений, что снижение сте-
пени адресности материальной 
поддержки способно нивели-
ровать положительный эф-
фект от увеличения денежных 
средств, на неё выделяемых. 
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Затруднения в определении 
адресности материальной под-
держки нуждающихся заклю-
чаются в недостаточной точ-
ности определения категорий 
граждан, которые имеют право 
на получение такой помощи. 
Нуждаются в совершенствова-
нии механизмы управления ма-
териальной поддержкой и меха-
низмы контроля правильности, 
эффективности использования 
денежных средств. Неразвитые 
представления о способах рас-
пределения денежных средств 
может приводить к злоупо-
треблениям и нерационально-
му расходованию бюджетных 
средств. Указанные обстоя-
тельства могут усиливаться при 
условии сокращения бюджета 
на предоставление материаль-
ной поддержки населения.

Особенностью, препятству-
ющей совершенствованию си-
стемы материальной поддерж-
ки нуждающихся, является 
неравномерность распределе-
ния бюджетов на материаль-
ную помощь между регионами 
и муниципалитетами. Анализ 
ситуации, представленный в 
исследовании [18], позволяет 
констатировать, что в неко-
торых регионах и населенных 
пунктах ситуация с бедностью 
и социальной неравенством 
более выражена, чем в других, 
и требует усиления помощи со 
стороны государства и опти-
мизации системы распределе-
ния материальной поддержки 
населения. 

Приведение уже функци-
онирующей системы матери-
альной поддержки населения в 
соответствие с новыми вызова-
ми возможно при условии, что 
она будет ориентирована не 
только на предоставление вре-
менной помощи в кризисных 
ситуациях, но и на создание 
благоприятных условий для 
повышения социальной мо-
бильности и улучшения жиз-
ненного уровня на длительный 
период. С этой целью боль-
шего внимания заслуживают 
проблемы образования, трудо-
устройства, а также медицин-

ского обслуживания социаль-
но незащищенных граждан.

Развитие системы матери-
альной поддержки населения 
требует совершенствования 
стратегий выявления, учёта и 
сопровождения нуждающихся в 
материальной поддержке, ко-
торое реализуется в настоящее 
время путём более широкого 
использования цифровых со-
циальных карт. Цифровая со-
циальная карта представляет 
собой информационную базу о 
гражданах, которые в различ-
ной степени нуждаются в по-
мощи государства. Она вклю-
чает в себя данные о доходах, 
состоянии здоровья, образо-
вании, семейном положении 
и других факторах, влияющих 
на жизненный уровень челове-
ка. Рассматривая возможности 
цифровых социальных карт 
нельзя не учесть их исследо-
вательский потенциал, на-
правленный на автоматизацию 
сбора и обработки данных, 
выявления наиболее значимых 
тенденций на основе экономе-
трических методов и моделей, 
способствующих прогнозиро-
ванию развития социальной 
ситуации в регионе. 

Если использование циф-
ровых социальных карт пред-
полагает некоторую степень 
обезличивания возможного 
объекта помощи со стороны 
государства, то развитие ин-
дивидуального подхода к ка-
ждому гражданину позволяет 
снять недостатки рассмотрен-
ной выше стратегии. Индиви-
дуальный подход, реализуемый 
на уровне социальных работ-
ников, может быть дополнен 
путем проведения социальных 
опросов и анализа данных о 
доходе и потреблении граждан.

Условие эффективности 
применения любой стратегии 
развития системы матери-
альной поддержки населения 
является усиление контроля 
за правильным, адресным ис-
пользованием материальной 
помощи. Актуальной задачей 
является создание эффектив-
ных механизмов цифрового 

контроля и мониторинга рас-
ходования бюджетных средств, 
выделяемых для социальной 
поддержки граждан. Не менее 
важной задачей является сво-
евременные обучение и кон-
сультации для получателей 
помощи, повышающие эффек-
тивность использования полу-
ченных денежных средств.

Необходимо совершен-
ствование механизмов мате-
риальной поддержки населе-
ния, позволяющих учитывать 
региональные особенности и 
потребности населения при 
распределении финансовой по-
мощи. Учёт региональных осо-
бенность может быть достиг-
нут путем создания системы 
квотирования, учитывающей 
различия в социально-эконо-
мическом развитии регионов.

В завершении раздела ста-
тьи перечислим категории 
граждан, которые традицион-
но могут нуждаться в матери-
альной помощи. К таким кате-
гориям относятся:

• безработные или низкоо-
плачиваемые работники, кото-
рые не в состоянии обеспечить 
себе и своим семьям достой-
ный уровень жизни;

• дети и молодежь из не-
благополучных семей, нуж-
дающиеся в поддержке для 
получения качественного об-
разования, медицинской по-
мощи и социальной адапта-
ции;

• женщины, столкнувшиеся 
с насилием или дискримина-
цией, нуждающиеся в помощи 
для защиты собственных прав 
и обеспечения безопасности;

• люди с ограниченными 
возможностями, нуждающиеся 
в специальном медицинском 
оборудовании, постоянной ме-
дицинской помощи или других 
услугах для поддержания свое-
го здоровья и качества жизни;

• люди, пострадавшие от 
стихийных бедствий, кон-
фликтов, военных операций и 
других кризисов, нуждающие-
ся в помощи для восстановле-
ния уровня жизни и потерян-
ного имущества;



Статистика и математические методы в экономике

60 Статистика и экономика  Т. 21. № 1. 2024

• мигранты и беженцы, 
нуждающиеся в помощи с це-
лью быстрой адаптации в но-
вой стране и обеспечения сво-
их базовых потребностей;

• односельчане, пенсионе-
ры и другие лица, прожива-
ющие в отдаленных, а также 
отдельных неблагополучных 
районах, характеризующихся 
ограниченным доступом к ус-
лугам и возможностям.

Методы исследования

В процессе исследования 
нашли применение следующие 
методы:

приёмы и подходы, реализу-
емые в области социальной по-
литики [19, 20] и основанные 
на содержательной интерпре-
тации социальных феноменов 
«Неравенство», «Бедность», 
«Потребность в помощи» и др.;

методы теории неантаго-
нистических игр и критерии, 
разрабатываемые в рамках те-
ории принятия решений и те-
ории полезностей [21, 22, 23], 
позволяющей анализировать 
альтернативы с позиций пред-
почтений индивидуума.

Построение игровой модели 
для анализа стратегий предо-
ставления материальной под-
держки населению. Как из-
вестно, проведение игрового 
анализа стратегий возможно 
только при условии сведения 
рассматриваемой ситуации 
к игровой модели. Для этого 
должны быть выполнены сле-
дующие основные условия: по-
строены множество игроков и 
множества стратегий игроков, 
определена платёжная функ-
ция, задающая все возможных 
исходы игры. Последовательно 
реализуем указанные условия, 
сведя задачу выбора оптималь-
ной стратегии предоставления 
материальной поддержки на-
селению к игре с природой.

В качестве основного игро-
ка будем рассматривать лицо, 
принимающее решение о пре-
доставлении материальной 
поддержки. Тогда А = {A1, A2, 
A3, A4, A5, A6} – множество 

стратегий игрока, определя-
ющее количество выплат из 
бюджета, сформированного 
для материальной поддержки 
нуждающихся граждан. Да-
лее, П = {П1, П2, П3, П4, П5} – 
множество состояний среды, 
соответствующее количеству 
реально нуждающихся в ма-
териальной помощи. Заметим, 
что приведенные множества 
содержат незначительное чис-
ло элементов с целью избежать 
излишней перегруженности 
игровой модели, но при этом 
продемонстрировать все прин-
ципиально возможные случаи, 
возникающие в рамках анали-
зируемой социальной ситуа-
ции. 

В рассматриваемых усло-
виях получаем игру с приро-
дой G(6 × 5). Она соответствует 
всем принципиально возможным 
вариантам развития рассма-
триваемой социальной ситуа-
ции и имеет 30 возможных ис-
ходов. Каждый из возможных 
исходов характеризуется полез-
ностью, зависящей от следую-
щих параметров:

• величина бюджета, выде-
ленного на оказание матери-
альной помощи;

• сумма денежных средств, 
предназначенной каждому по-
лучателю;

• количество получателей, 
определенное лицом, ответ-
ственным за распределение 
материальной помощи;

• полезности денежных 
средств, полученных реально 
нуждающимся лицом;

• полезности денежных 
средств, полученных лицом, 
не нуждающимся в материаль-
ной помощи;

• количество граждан, ре-
ально нуждающихся в матери-
альной помощи.

Заметим, что при конструи-
ровании матрицы полезностей 
нами выделены и учтены три 
принципиальных случая раз-
вития игровой ситуации.

Случай 1. Количество полу-
чателей, определенное лицом, 
ответственным за распреде-
ление материальной помощи 

превышает число граждан, 
реально нуждающихся в ма-
териальной помощи. В таком 
случае имеет место значитель-
ных охват граждан и в усло-
виях ограниченного бюджета  
снижается сумма денежных 
средств, предназначенной ка-
ждому получателю. Положи-
тельным аспектом является 
получение денежных средств 
всеми нуждающимися, однако 
денежные средства распреде-
ляются и на лиц, которые не 
нуждаются в материальной по-
мощи. 

Случай 2. Количество полу-
чателей, определенное лицом, 
ответственным за распреде-
ление материальной помощи 
совпадает с числом граждан, 
реально нуждающихся в мате-
риальной помощи. В данном 
случае материальную помощь 
получают исключительно нуж-
дающиеся граждане и в усло-
виях фиксированного бюджета 
величина оказываемой матери-
альной помощи максимальна. 

Случай 3. Количество полу-
чателей, определенное лицом, 
ответственным за распреде-
ление материальной помощи 
меньше числа граждан, реаль-
но нуждающихся в матери-
альной помощи. В указанном 
случае принято решение о 
снижении количества получа-
телей материальной помощи, 
которому соответствует одно-
временное повышение её раз-
мера. Однако в таких условиях 
не всем лицам, нуждающим-
ся в материальной помощи, 
она будет оказана. С другой 
стороны, бюджет на оказание 
материальной помощи будет 
распределен исключительно 
среди реально нуждающихся 
граждан.

Результат конструирования 
матрицы полезностей игры с 
природой представим в табли-
це 1. 

Обратим внимание, что по-
лученная матрица полезностей 
содержит значительное число 
отрицательных элементов. Эта 
особенность связана с со сле-
дующими тремя аспектами. 
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Аспект 1. Отрицательные 
элементы обусловлены оцен-
кой последствий стратегий, 
реализация которых предпо-
лагает сокращение количества 
граждан, кому оказывается 
материальная помощь (с одно-
временным увеличение раз-
мера материальной помощь) 
в условиях, когда количество 
нуждающихся превышает ко-
личество нуждающихся. Так, 
наименьшее значение по-
лезности, представленное в 
матрице игры, равно -24886. 
Оно соответствует паре стра-
тегий (А6; П1). Реализация 
этого варианта развития игро-
вой ситуации предполагает, 
что бюджет будет распреде-
лен между 50 нуждающимися, 
в то время как реальное чис-
ло нуждающихся примет мак-
симальное значение и будет 
равно 12543.

Аспект 2. Кроме того, оцен-
ка полезностей учитывает сте-
пень адресности материальной 
помощи. Например, в ситуации 
(А4; П5) количество выплат, 
равное 500 существенно пре-
вышает количество реально 
нуждающихся к них, равное 
29 гражданам. Следовательно, 
в такой ситуации полезность 
расхода бюджета на материаль-
ную поддержку снижается.

Аспект 3. Отрицательный 
вклад в оценку полезности рас-
пределения денежных средств, 
выделенных на материальную 
поддержку населения реали-

зован с использование весо-
вых коэффициентов «1», «-1», 
«0,1», соответствующих трём 
возможным случаям: получе-
ние денежных средств нужда-
ющимися, неполучение денеж-
ных средств нуждающимися, 
получение денежных средств 
гражданами, в действительно-
сти не нуждающимися в мате-
риальной помощи. Несмотря 
на то, что предложенный и ре-
ализованный подход к оценке 
полезностей требует уточнения 
весовых коэффициентов, его 
можно признать пригодным 
для формализации рассматри-
ваемой социальной ситуации 
в виде игры с природой. За-
метим, что уточнение мето-
дики использования весовых 
коэффициентов возможно по-
средством введения категорий 
остро нуждающихся и слабо 
нуждающихся в материальной 
помощи граждан и учёта ука-
занных категорий в распреде-
лении денежных средств.

С математической точки 
зрения построенная матрица 
игры обладает следующими осо-
бенностями. Во-первых, первая 
стратегия доминирует над чет-
вертой стратегией, т. е. А1 ≻ А4 
и пятая стратегия доминиру-
ет на шестой стратегией, т. е. 
А5 ≻ А6. Следовательно, если 
рассматривать игровое взаимо-
действия с антагонистических 
позиций, четвертую и пятую 
стратегии следует исключать 
из рассмотрения.

Во-вторых, кроме того, что 
сконструированная матрица 
игры не имеет седловую точку. 
Действительно, нижняя цена 
игры, соответствующая гаран-
тированному значению полез-
ности, равна 10,261, однако 
верхняя цена игры составляет 
72,676 единиц. 

В-третьих, принимая во 
внимание также возможное 
желание ЛПР максимизиро-
вать полезность, следует от-
метить стратегию А5. Действи-
тельно, пятая строка матрицы 
содержит элемент 171,000 – 
максимальное значение полез-
ности из всех содержащихся 
в матрице. Однако стремясь 
достичь эту полезность, игрок 
может столкнуться с тем, что 
Природа реализует состояние, 
отличное от пятого. В таком 
случае о получении положи-
тельной полезности игроком 
речь идти не может.

Указанные особенности 
требуют применения для ана-
лиза построенной игровой мо-
дели более гибких приёмов, 
позволяющих учесть особен-
ности информационной ситуа-
ции принятия решений и дове-
рие ЛПР к информации.

Построение игровой модели 
включает анализ информацион-
ной ситуации, в которой при-
нимается решение. В рамках 
данной статьи мы рассмотрим 
случай полной неопределенно-
сти, согласно которому ЛПР не 
удаётся выяснить вероятности 
реализации каждого состояния 
природы. В указанном случае 
все состояния природы следу-
ет признать равновероятными. 
Кроме того, будет рассмотрен 
случай частичной неопреде-
ленности (риска), согласно ко-
торому ЛПР удалось оценить 
вероятности реализации каж-
дого состояния природы. Этот 
случай будет реализован на 
примере двух сценариев, дан-
ные по которым представлены 
в таблице 2. Первый сценарий 
характеризуется повышенной 
возможностью реализации со-
стояния П3, второй – повы-
шенной вероятностью реали-

Таблица 1 (Table 1)

Результат конструирования матрицы полезностей
Result of constructing the utility matrix

С
т

ра
т

ег
ия

К
ол

ич
ес

т
во

 
вы

пл
ат

Количество реально нуждающихся в материальной помощи

12543 6964 5000 1508 29

1 10000 74,570 72,676 55,000 23,572 10,261
2 5000 -50,860 60,720 100,000 37,144 10,522
3 1000 -1054,300 -496,400 -300,000 145,720 12,610
4 500 -2308,600 -1192,800 -800,000 -101,600 -123,480
5 100 -12343,000 -6764,000 -4800,000 -1308,000 171,000
6 50 -24886,000 -13728,000 -9800,000 -2816,000 142,000

Источник: расчёты авторов.

Source: the authors’ calculations.
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В качестве первого критерия 
мы рассматриваем критерий 
максимина, позволяющий рас-
смотреть игровое взаимодей-
сивтие в условиях, приближен-
ных к антагонистическим. Это 
допущение несколько ограни-
чивает практическую ценность 
результата, получаемого на 
основе указанного критерия. 
Согласно результам анализа, 
представленным в таблице 3, 
оптимальной стратегией предо-
ставления материальной помо-
щи в этом случае является пер-
вая стратегия. Действительно, 
её соответствует максимальная 
оценка полезности, равная 
10,2610 ед. Однако реализация 
критерия максимина ориен-
трует на получение гарантиро-
ванных значений полезности в 
наихудших условиях, с акцен-
том на стремление избежать 
отрицательных значений полез-
ности. Вторым критерием, раз-
работанным для применения в 
условиях подной неопределен-
ности, является критерий мак-
симакса – критерий крайнего 
оптимизма. Максимально воз-
можное значение полезности 
согласно построенной игровой 
модели составляет 171 ед., что 
соотвествует пятой стратегии. С 
позиций анализируемой соци-
альной ситуации принятие ре-
шения на основе этого крите-
рия означает уверенность ЛПР 

Таблица 2 (Table 2)

Вероятностное распределение количества населения, нуждающегося в 
материальной помощи

Probability distribution of the number of people in need of financial 
assistance

П1 П2 П3 П4 П5

Сценарий 1 0,05 0,15 0,6 0,1 0,1
Сценарий 2 0,005 0,025 0,1 0,85 0,02

Рис. 1. Вероятностные распределения количества граждан, 
нуждающихся в материальной помощи

Fig.1. Probability distributions of the number of citizens in need of financial 
assistance

зации состояния П4. Заметим, 
что сценарий 2 по сравнению 
со сценарием 1 является более 
оптимистичным.

На рис. 1 представлены ве-
роятности реализации выде-
ленных ранее пяти состояний 
природы, каждое из которых 
соотвестствует определенному 
количеству граждан, нуждаю-
щихся в материальной помо-
щи. По горизонтальной оси 
представлены состояния приро-
ды, по вертикальной – вероят-
ности (степени возможности) 
таких ситуаций. Таким обра-
зом, задача анализа стратегий 
предоставления материальной 
поддержки населению получи-
ла формализацию в виде игры 
с природой.

Исследование игровой мо-
дели предоставления матери-
альной поддержки населению. 
Традиционно для исследования 
игр с природой используют-
ся различные критерии, выбор 
которых зависит от таких фак-
торов, как склонность ЛПР к 
риску, уровень оптимизма при 
принятии решений, степень до-

верия к имеющейся информа-
ции и др. Построенную ранее 
игровую модель рассмотрим на 
основе нескольких критериев, 
применяемых в различных ин-
формационных условиях, что 
позволит более гибко реализо-
вать игровой анализ стратегий 
предоставления материальной 
поддержки населению.

Таблица 3 (Table 3)

Расчёт показателей эффективности стратегий по различным критериям
Calculation of strategy effectiveness indexes according to various criteria

Стратегии

Информационные условия

Условия полной 
неопределенность

Условия частичной 
неопределенность

Критерий
1

Критерий
2

Сценарий
1

Сценарий
2

1 10,2610 74,5700 51,0132 27,9312

2 -50,8600 100,0000 71,3316 43,0465

3 -1054,3000 145,7200 -291,3420 76,4327

4 -2308,6000 -101,6000 -796,8580 -210,1926

5 -12343,0000 171,0000 -4625,4500 -1819,1950

6 -24886,0000 142,0000 -9450,9000 -3838,3900

Максимальная 
полезность 10,2610 171,0000 71,3316 76,4327

Источник: расчёты авторов

Source: the authors’ calculations
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в возможности крайне благо-
приятного варианта развития.

Перейдем к реализация сце-
нарного метода. Максималь-
ные показатели эффективности 
(полезности), соотвествующие 
первому и второму сценари-
ям, особенности которых были 
описаны выше, соотвественно 
равны 71,3316 ед. и 76,4327 ед. 
Следовательно, вторую и тре-
тью стратегии следует признать 
оптимальными в смыле крите-
рия Байеса, ориентирующего 
ЛПР на максимизацию мате-
матического ожидания полез-
ности от использования денеж-
ных средств на материальную 
поддержку населению.

В завершении игрового ана-
лиза обратимся к интегирован-
ному критерию – критерию 
Гурвица, применение которого 
позволяем избежать крайностей 
базовых критериев. Оптималь-
ной стратегией предоставления 
материальной помощи населе-
нию в предположении, что уро-
вень пессимизма ЛПР равен 0,1 
и 0,2 является первая стратегия. 
В случае повышения уровня 
пессимизма оптимальной сле-
дует признать первую страте-
нию (уровень пессимизма 0,3 и 
выше). В таблице 4 представим 
результаты расчёта показателей 
эффективности стратегий для 
двух значений показателя пес-
симизма – 0,1 и 0,9.

Выводы

Комментарии. В современ-
ных условиях актуализации 
социально-политических ри-

сков перечень категорий граж-
дан, нуждающихся в матери-
альной помощи, расширяется. 
С точки зрения применения 
количественных методов и ма-
тематического моделирования 
к развитию системы матери-
альной поддержки населения 
значительный интерес пред-
ставляет построение множе-
ства критериев (Критерий 1, 
Критерий 2, …, Критерий n), 
позволяющих относить граж-
дан к категории нуждающих-
ся, а также конкретизировать 
степень потребности в матери-
альной помощи в конкретных 
случаях. С точки зрения тео-
рии принятия решений анализ 
описанной ситуации приводит 
к задаче многокритериального 
выбора, одним из результатом 
решения которой может быть 
новые представления об иерар-
хии критериев, позволяющих 
относить граждан к категории 
нуждающихся. Кроме того, с 
учётом сложности формали-
зации ситуации можно реко-
мендовать рассмотрение еще 
одного уровня анализа, до-
полняющего уровень крите-
риев – этим уровнем высту-
пает уровень направлений для 
возникновения потребности в 
материальной поддержке (На-
правление 1, Направление 2, 
…, Направление m). 

В процессе исследования 
реализован игровой анализ 
стратегий предоставления ма-
териальной поддержки насе-
ления на основе построения 
игры с природой, относящейся 
к играм, функция выигрышей 

которых задаётся матрицей, а 
отношения между игроками 
нельзя свести к антагонисти-
ческим. Представленный ва-
риант игровой модели базово-
го уровня может быть изменен 
посредством добавления аль-
тернативных стратегий ЛПР, 
изменений возможных состо-
яний природы, характеризу-
ющих количество граждан, 
реально нуждающихся в ма-
териальной помощи. Направ-
лениями совершенствования 
игрового анализа в контексте 
рассматриваемой социальной 
ситуации является выделение и 
учёт степени потребности на-
селения в денежных средствах, 
а также учёт динамики бюдже-
та, выделяемого на матери-
альную поддержку граждан.

С методической точки зре-
ния представленный подход 
к оценке полезностей страте-
гий может быть использован 
в процессе разработки новых 
прикладных задач социально-э-
кономического содержания для 
постановки так учебных дис-
циплин, как «Социально-э-
кономическое моделирование 
и прогнозирование», «Теория 
игр в социально-политических 
науках», «Теория игр и моде-
лирование социального пове-
дения» и др. Определенный 
интерес в указанном контек-
сте представляет публикация 
[24], содержащая ориентиры 
для разработки прикладных 
задач на игровой анализ в раз-
личных информационных ус-
ловиях.

Следует констатировать вы-
сокую степень чувствительно-
сти стратегий предоставления 
материальной помощи населе-
нию к выбору критерия опти-
мальности, а также его пара-
метра. Так, первая стратегия, 
содержательный смысл кото-
рой заключает в существенном 
увеличении количества выплат 
с одновременным снижением 
суммы выплат, является оп-
тимальной по критерию мак-
симина, а также по критерию 
Гурвица со средней и высокой 
степенью пессимизма. Вто-

Таблица 4 (Table 4)

Расчёт показателей эффективности стратегий по критерию Гурвица
Calculation of strategy effectiveness indexes according to the Hurwitz 

criterion

Стратегии
Показатель пессимизма

0,1 0,9
1 68,1391 16,6919
2 84,9140 -35,7740
3 25,7180 -934,2980
4 -322,3000 -2087,9000
5 -1080,4000 -11091,6000
6 -2360,8000 -22383,2000

Максимальная полезность 84,9140 16,6919
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рая стратегия, выбор которой 
подразумевает снижение ко-
личества выплат с одновре-
менным увеличением суммы 
выплат, является оптимальной 
в условиях реализации первого 
сценария. Если предположить 
реализацию второго сценария, 
оптимальной является третья 
стратегия, согласно которой 

количество выплат следует су-
щественно сократить. По кри-
терию крайнего оптимизма 
оптимальной стратегией явля-
ется пятая стратегия, подра-
зумевающая оказание матери-
альной поддержки только ста 
гражданам. Заметим, что чет-
вертая и шестая стратегии не 
были признаны оптимальными 

ни по одному из рассматрива-
емых критериев, однако это не 
означает варианты таких стра-
тегий следует исключить из 
игрового анализа – в альтер-
нативных информационных 
условиях указанные стратегии 
могут представлять интерес в 
контексте выбора для практи-
ческой реализации.
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