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На основании декрета Совнаркома «О местных Статистических Учреждениях» от 
1918 г. Алтайское Губернское Статистическое Бюро в каждом уезде должно было 
организовать свои, уездные статистические отделения, а в каждой волости иметь своих 
волостных статистиков, через которых и собирать все необходимые статистические 
сведения по программам и инструкциям Центрального Статистического Управления [1]. 

Статистический подотдел при Коммунотделе начал функционировать  
с 24 декабря 1919 г. когда по постановлению Коллегии Алтайгубстатбюро был 
приглашен заведующий подотделом. В январе1920 г. штат был дополнен приглашением 
двух статистиков первого разряда. Первое время подотдел был занят определением 
штата и выяснением его функционала, а также ознакомлением с оставшимся от бывшего 
Самоуправления статистическим материалом. Кроме того, подотдел стремился 
установить сферу работ подотдела и взаимодействие его с Губстатбюро. Только что 
начавшаяся работа затормозилась уходом со службы в январе статистиков и 
заведующего [2, л. 1]. Несмотря на это1 февраля 1920 г. Барнаульский статистический 
подотдел вновь стал формироваться рядовыми работниками и к 20 февраля образовался 
штат сотрудников из двух статистиков 1 разряда, одного статистика 2 разряда, одного 
контролера – счетчика, одногосчетчика 3 разряда и конторщицы справочного стола. 
«Подобрать подходящую кандидатуру заведующего не представлялось возможным. За 
неимением оного работа была распределена между служащими в зависимости от степени 
трудности и ответственности работ, а руководство всем ходом работ взял на себя член 
Коллегии Алтайгубстатбюро» [2, л. 1]. 

Молодой Советской власти для организацииновой жизни требовались знания о 
масштабах предстоящей хозяйственной деятельности. Органы статистики, порой наспех 
сформированные, не имеющие полного штата сотрудников, плохо финансируемые, тем 
не менее стремились обеспечить властные органы необходимыми сведениями. 
Осознавая всю важность своей миссии Барнаульским уездным статистическим отделом 
в феврале 1920 г. были определены и спешно организованы группы первоочередных 
работ. Требовались данные по земельно-межевой статистики, жилищной статистики, 
строительства и ремонта, статистики пожарного дела, муниципальных предприятий 
(телефонной, электрической и водопроводной станций и мелких предприятий). А также 
необходим был учет деятельности бухгалтерии, контрольного подотдела, коллегии, 
других подотделов, личного состава служащих и рабочих Коммунотдела; работа по 
статистике средних заработных плат, статистике справочных цен, статистике 
материального склада [2, л. 1]. 

mailto:Les-bor82@yandex.ru


ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СТАТИСТИКИ  
В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

10 

Несмотря на финансово – хозяйственные трудности и нехватку штата почти все 
намеченные работы к концу 1920 г. Барнаульским статотделом были выполнены. Корпус 
статистических источников этого периода весьма внушителен. Для учета деятельности 
земельно-межевого подотдела выработаны две таблицы: учета земельного фонда по 
угодьям, площадям и участкам (49 колонок), эксплуатации земельного фонда  
(60 колонок). Обе таблицы охватывали все стороны учета: учет рабочей силы, 
финансовую, экономическую и материальную стороны [2, л. 1]. На объекты учета 
жилищной статистики Барнаула в 1920 г. уже повлиял дух времени. Например, 
выработаны квартирные карточки трех типов, которыми в том числе пользовалась 
Чрезвычайная Жилищная Комиссия, а также составлена таблица из 43 колонок для учета 
национализированных домов. Для учета деятельности технико-строительного подотдела 
была разработана таблица учета деятельности в области нового строительства из 36 
колонок, охватывающая собою учет производственных работ за отчетный месяц, учет 
рабочей силы, финансовую сторону, учет деятельности подотдела в области ремонта 
зданий. Так же разработана таблица из 81 колонки для учета деятельности по внешнему 
благоустройству города, которая подразделялась на учет деятельности в области 
устройства улиц, площадей, мостовых, тротуаров, парков, скверов и т.д.; таблица учета 
работ в области ремонта из 59 колонок. Ещё одним веянием времени стало определение 
работ, произведенных барнаульцами во время субботников [2, л. 1]. Также выработана 
таблица по учету уже существующих улиц и их благоустройства. По статистике 
пожарного дела составлена ежемесячная учетная таблица с указанием места и времени 
пожаров, последствия и причин их. Статистика по деятельности в 1920 г. трех 
барнаульских городских бань весьма подробна, что свидетельствует о «стратегическом» 
значении данных объектов. Учетная таблица включала общую деятельность  
(30 колонок), финансовую (31 колонка), учет рабочей силы (26 колонок), расход топлива  
(5 колонок). По аналогичным таблицам учтены были также деятельность водоснабжения 
и Центральной Электрической станции Барнаула. Финансовая деятельность 
Барнаульского Коммунотдела отражена в разработанных ежемесячных таблицах по 
учету деятельности контрольных подотделов бухгалтерии из 28 колонок [2, л. 1 об.]. 

Служащие Коммунального отдела Барнаула в 1920 г. тоже не остались без 

внимания статистиков. Была составлена обширная, из 102 колонок, таблица по разовому 
обследованию личного состава Коммунотдела. Учитывалось семейное положение 
сотрудников, имущественное положение, санитарно-гигиенические условия 
проживания, жилищный вопрос, культурно-просветительные стороны. Результатом этой 
работы стала точная регистрация служащих и рабочих Коммунотдела с распределением 
их по возрастным группам. Таблица давала полное и явное представление о жизни 
работника, выявляла все условия, в которых ему приходилось существовать.  Кроме того, 
былавыработана таблица для получения сведений обизменениях, происходящих по 
службе или в семейной жизни служащего или рабочего в течении отчетного месяца  
[2, л. 1 об.]. 

При Барнаульском статистическом подотделе также имелся справочный стол в 
задачи которого входил сбор сведений «о базарных и твердых ценах на предметы первой 
необходимости и на различные материалы» [2, л. 1 об.]. Данные сведения подотдел 
собирал ежедневно, а еженедельную сводку сообщал в Алтайское Губстатбюро, 
Губпродком и другие учреждения. Статистическими источниками по этой группе работ 
являются еженедельные и ежемесячные сводные таблицы, и диаграммы движения 
базарных и твердых цен на Барнаульском рынке за 3 месяца, а о количестве возов сена и 
дров за 4 месяца 1920 года. 

Кроме разработки различного рода учетных таблиц Барнаульским 
статистическим отделом в это же время была произведена счетная работа для земельно-

межевого подотдела по вычислению данных анкет по распределению пахотной и 
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огородной земель; составлена сводная ведомость для предстоящих работ по 
национализации недвижимости в городе Барнауле и сделана выборочная сводка 
владельцев, имеющих по несколько усадебных мест. Так же статотдел разработал 
материал, оставшийся неиспользованным бывшим Городским Самоуправлением. В 
отчете по разработке сказано, что «при бывшей Городской Думе за последнее время 
статистики как таковой не было, и по сколько можно судить по имеющемуся материалу, 
лица получали задания, вырабатывали карточки, но положительно нет никаких 
сведений, чтобы намеченные задания проводились в жизнь» [2, л. 1 об.]. Данный 
материал был надлежащим образом обработан и использован. Так в 1920 г. была 
разработана годичная сводная таблица по учету деятельности пожарного депо за 1918 г., 
составлены диаграммы на основании данных Всероссийской городской переписи 1917 г. 
На основании той же переписи произведены распределение в процентах квартир по 
степени движения их (занятых, свободных) к общему числу, и их процентное 
распределение по роду освещения, распределению скота, хозяйств и посевов. Данные 
были представлены в виде таблиц и диаграмм. Все учетные таблицы были разосланы по 
подотделам для заполнения. Разработку учетного материала предполагалось 
производить по четвертям, а некоторые по полугодиям.  

В целом, исходя из имеющихся источников можно судить, что работа 
Барнаульского уездного статистического отдела была налажена весьма неплохо по 
сравнению с другими уездами Алтайской губернии. Этому способствовала 
непосредственная близость к Алтайгубстатбюро, располагавшемуся также в Барнауле, и 
как следствие, оперативное решение хозяйственно-административных, кадровых и 
методических вопросов.  

Иногда та или иная работа задерживалась из-за того, что какой-либо подотдел не 
вовремя или не в требуемом объеме предоставил материал. Нередки были случаи, когда 
подотделы или волости вообще не присылали нужные сведения. В целом, 
несвоевременная подача сведений была характерна для всего периода 1920-1922 гг. 
Причинами тому были отсутствие средств связи, лошадей, нехватка ассигнований на 
телеграммы, а порой и просто отсутствие бумаги. Иногда, из-за невозможности 
установить связь с той или иной волостью посылалась телеграммы в соседнюю, с 
просьбой передать те или иные сведения [2].  

Вопрос со связью между населенными пунктами был очень острый и касался не 
только статистиков, но и в целом властные организации. В 1921 г. проблему связи 
пытались решить, привлекая все имеющиеся в Алтайской губернии ресурсы. Например, 
сохранилась телеграмма в барнаульское уездное статотделение: «Призидиумом 
Уисполкома заключено соглашение с Управлением Южно-Сибирской железной дороги, 
о пользовании Уисполкомом телефонным проводом, идущим в с. Шахи и с. Павловск, 
каковой провод имеется у Южно-Сибирской железной дороги, в свободное от занятий в 
Управлении железной дороги время, в продолжении 4-х часов ежедневно. Ввиду этого 
предлагается всем отделам Уисполкома представлять ежедневно к 2 часам дня 
телефонограммы своих распоряжений по Павловскому и Шаховской волостям, каковые 
после визы на них председателя Уисполкома и регистрации их в Уисполкоме, особо 
назначенным на должность телефониста лицом, будут передаваться по назначению, а 
также им будут приниматься телефонограммы с мест, каковые соответствующие отделы 
должны на следующий день получить в Уисполкоме» [3, л. 52]. 

Непременно следует отметить личный состав барнаульского статотдела в 1920-

22гг. Именно они стояли у истоков советской статистики в барнаульском уезде. 
Благодаря этим людям были сохранены архивы и наработки прошлых лет, и именно от 
них барнаульская статистика советского периода начала свой медленный, но уверенный 
ход вперед. В начале 1920 г. Барнаульский городской статистический отдел состоял из 
счетчика 1 разряда Нины Даниловны Галаковой (она же исполняла обязанности 
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начальника отдела), статистика 2 разряда Лидии Ивановны Колмаковой, конторщицы 
Базарного стола Надежды Алексеевны Захваткиной, временно заменяющей конторщицы 
Базарного стола Марии Петрованы Петердиной [2, л. 5]. За 1920 г. личный состав 
Барнаульского уездного статистического отделения Алтайского Губстатсбюро 
увеличился до 14 человек [2, л. 20]. Из сметы личного состава за 1920 г. мы видим, что 
зарплата заведующей была 1750 руб., помощник заведующего получал 1550 руб., 
статистик 1 разряда 1350 руб., статистик 2 разряда 1200 руб., счетчик – контролер 1150 
руб., счетчик 970 руб., делопроизводитель 2 разряда 1150 руб., конторщик базарного 
стола 970 руб. [2. л.8]. Всего же на содержание личного состава городской статистики 
Барнаульского уездного статистического отделения Алтайского Губстатсбюро в 1920 г. 
затрачено 43120 руб., канцелярские и прочие расходы «потянули» на 4850 руб., путевое 
довольствие и разъезды отсутствовали, сдельные счетные и сверхурочные работы 
выполнены на 10530 руб. [2. л. 16]. Помимо денежного вознаграждения статистики 
должны были получать за свой труд и продуктовый набор по распределению из 
Сибпродкома. В марте 1921 г. продовольственная норма барнаульских статработников в 
месяц состояла из: муки 40 фунтов, мясо или рыба 5 фунтов, крупа 3 фунта, картофель 
20 фунтов, соль 2 фунта, дрожжи 1/8 фунта, кофе ¼ фунта, мыло ¼ фунта, спички  
2 коробки, папиросы 50 штук [3, л. 26]. 

Алтайгубстатбюро в целом, и барнаульский уездный статотдел в 1920 г. были 
заняты подготовительными работами ко Всероссийской переписи населения. Это была 
кропотливая и напряженная работа т.к. приходилось иметь дело с массой цифр в 
различных комбинациях. Основная масса работы была, как и всегда, возложена на 
рядовых статистиков, недостаток которых наблюдался повсеместно. Не исключением 
был и барнаульский статотдел. Не смотря на увеличившийся к концу 1920 г. штат, 
нагрузка на статистиков была колоссальная. Возрастающий объем заданий накладывал 
на сотрудников дополнительный вал бумажной и «полевой» работы. А об автоматизации 
работы приходилось только мечтать. Долгожданный стеклограф появился в 
Барнаульском статотделе только в январе 1924 г. [4, л. 247]. Из архивных документов мы 
видим, что «виду отсутствия счетных приборов рядовые работники бегут из-за боязни 
доводить себя до автомата» [2, л.1. об]. Чтобы хоть как-то решить проблему с кадрами 
для переписи населения по распоряжению Сибстатуправления за №2064 Томским 
Губстатбюро 30 сентября 1920 г. высланы в Алтайскую губернию 43 студента и 2 
учительницы. Из этого количества в Барнаул было направлено 10 студентов [5, л. 11].  

Не лучше обстояли дела и с условиями для кропотливой работы у барнаульских 
статистиков. К тому же, на время проведения переписи штат статистиков пополнялся 
мобилизованными. Из письма в Сибстатуправление от 20 января 1920 г. об организации 
рабочих мест барнаульского статотдела: «В здание, в доме Веринина сидят 130 человек 
статистиков. Плюс 200, порой 300 счетчиков некуда совать. Электричество непригодное 
для вечера. Лампочка в 25 свечей у потолка одна на всю комнату. В Исполкоме имеется 
в каждой комнате лампочка по 100 свечей. Работают в шубах, при этом мерзнут руки и 
ноги, что едва возможно писать. Рамы не все вставлены за отсутствием стекол. Иногда 
носят свои дрова. На Пушкинской на здание постоянные покушения с угрозами выселить 
от разных учреждений» [4, л. 153]. Отсутствие должного освещения, так необходимого 
для любой канцелярской работы, и невозможность исправить эту ситуацию привело к 
тому, что уже 25 октября 1920 г. Алтайгубстатбюро постановило «работать ввиду 
недостатка освещения с 9.00 до 16.00, а в праздники с 9.00 до 13.00» [6, л. 2].                                
В дополнении картины условий работы барнаульского статотдела во время 
Всероссийской переписи нужно добавить, что на 130 статистиков и, порой, до 300 
человек счетчиков приходился всего «41 стол, 21 стул, 2 кресла, 37 табуретов,  
4 скамейки, 7 ящиков,1 комод, 4 этажерки, 11 шкафов, 1 гардероб, 1 буфет, 4 дивана»  

[4, л. 153].  
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Новая жизнь, новые советские реалии диктовали свои требования. Перед 
статистиками ставились новые задачи. Из описи дел горстатбюро г. Барнаула за 1921 г. 
мы видим довольно обширный список текущих работ, которыми занимались статистики. 
Это дела об организации барнаульского статистического отдела, сводки по жилищному 
наследованию, население Барнаула, дела по земельной статистике, статистика городских 
предприятий, учет естественного движения населения, статистика по электрической 
станции и водоснабжению Барнаула, отчеты в израсходовании сумм, механическое 
движение населения, дела по статистике народного образования, обследование 
жилищных условий Барнаула, дела по обследованию промышленных предприятий, сбор 
рыночных цен. Хозяйственно-бытовое оснащение же барнаульских статистиков 
оставляло желать лучшего. Скудный инвентарь статистического отдела состоял из шести 
ручек, одной бутылки краски, одной печати, восьми ящиков под материалы, четырех 
картонных коробок. Так же имелись в наличии счеты 4 шт., одна линейка, карта г. 
Барнаула, одна пара старых пимов для «полевых работ», для этих же целей имелась одна 
шапка [2, л. 20]. Опись дел за 1922 г. помимо уже перечисленных дел текущей 
статистики, содержит 2 связки найденного архива за 1919-1920 гг. 1 связку газет, схемы 
технических пластов Барнаула, материалы жилищного обследования Барнаула за 1921 г. 
[2, л. 37 об.]. Инвентарь отдела заметно пополнился ещё одними счетами, четырьмя 
линейками, бутылкой клея, чернильницей. Для подворового обхода были раздобыты 
ещёдве шапки, рукавицы, сапоги, бродки и даже один полушубок [2, л. 38]. 

Подводя итоги деятельности Барнаульского уездного статистического отдела в 
первые годы его существования нужно отметить, что несмотря на скудное 
финансирование, отсутствие элементарных, соответствующих санитарным нормам 
условий для работы, постоянную текучесть кадров, работа по сбору и анализу 
статистических данных велась весьма добросовестно. Работники статистики с 
пониманием относились к послереволюционным и послевоенным трудностям в стране. 
Как и везде, в барнаульском отделе имелись энтузиасты своего дела. Во многом на их 
энергии, на их уверенности в необходимости и значимости для Совроссии проводимой 
ими работы, статистика держалась на должном уровне. В заключении хочется привести 
заявление от заведующего общим подотделом отдела труда Петра Николаевича Додина. 
«В свободное от занятий время вечерами у меня пропадает совершенно 
непроизводительно в то время, когда дорог каждый час работы квалифицированного 
работника. Желая прийти на помощь Государству своим трудом в наилучшем и 
скорейшем проведении важного для государственного устройства дела – Всероссийской 
переписи, настоящим предлагаю свои услуги барнаульскому Устатбюро для занятия 
одной из должностей по моей специальности – канцелярским или конторским трудом в 
порядке совместительства должностей. К сему присовокупляю, что согласие 
Заведующего отделом на совмещение должностей мною получено, работать могу в 
рабочие дни 2-3 часа ежедневно, а в дни отдыха воскресенье 4 часа. 25 сентября 1920 г.» 
[7, л. 94]. 
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Статистика как самостоятельная отрасль знания и ее практическая составляющая 
в современном обществе играет важную роль. Во-первых, статистическая методология 
позволяет получить данные, на основании которых определяются тенденции и динамика 
развития не только всего государства и социума, но и конкретного региона. Во-вторых, 
итоги статистических исследований становятся основой для развития общества, широко 
используются властными структурами всех уровней в стратегическом планировании и 

прогнозировании. 
Статистическая деятельность имеет давнюю историю. Практически во всех 

регионах нашей страны издавна по государственной инициативе проводились описания 
земель и прочих объектов налогообложения, подсчеты численности жителей в 
отдельных населенных пунктах и пр. С конца XVI века (период Московского царства) 
эти обследования стали регулярными на Русском Севере (современные территории 
Псковской, Новгородской, Ленинградской, Тверской и др. субъектов); в XVII столетии 
на территории Европейской России было проведено несколько крупных 
общегосударственных мероприятий: поземельные переписи 1620-х и 1680-х гг.; 
подворные переписи 1640-х т 1670-х гг. Итоговые данные этих переписей сохранились 
до наших дней, они в основном сосредоточены в Российском государственном архиве 
древних актов (РГАДА, г. Москва). Позже, с первых десятилетий XVIII в. (имперский 
период) регулярно проводились ревизии населения, которые, как и материалы 
предыдущих обследований, являются ценнейшим источником по социально-

экономическому развитию России [1, 2]. 
Но Крым вошел в состав Российской империи в 1783 году, поэтому первое 

статистическое обследование по российскому образцу здесь состоялось только  
в 1796 году – была проведена V ревизия населения. Ее материалы по Крыму сохранились 
частично, по отдельным уездам, с ними можно познакомиться в Государственном архиве 
Республики Крым (ГАРК, г. Симферополь). Благодарим сотрудников этого архива в лице 
директора Государственного архива РК Денисенко Юноны Александровны и лично 
председателя Государственного комитета по делам архивов Республики Крым Олега 
Владимировича Лобова за бесценную помощь в подготовке к публикации юбилейного 
издания по истории Крымстата [3]. 

Несмотря на очевидную важность статистических обследований, полноту и 
достоверность их результатов, до 1830-х гг. в России не существовало единого центра 
статистических наблюдений. Министерства и ведомства Российской империи, 
региональные органы власти вели собственную статистику. Разница в методологии, 
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показателях, способах обработки статистической информации приводила к 
невозможности сопоставления итоговых данных, что объективно затрудняло 
межведомственное взаимодействие. 

Становление государственной статистики в стране началось в начале  
XIX столетия благодаря усилиям Карла Федоровича Германа (нем. Carl Theodor 
Hermann, 1767–1838 гг.), известного российского статистика, академика, автора первых 
научных работ по демографической статистике. В 1811 году в структуре Министерства 
полиции было учреждено Статистическое отделение под руководством К.Ф. Германа. 
Сотрудниками отделения было составлено несколько десятков сравнительных табелей  
о «пространстве, населении, землевладении, промышленности, мануфактурах, торговле» 
и т.д.; было сделано большое количество атласов, отдельных карт и планов, которые 
широко публиковались [4]. 

Но, как известно, становление российской государственной статистики было 
прервано с началом Отечественной войны 1812 года. Военные действия на территории 
страны, послевоенный экономический кризис и восстановление разрушенного, прочие 
негативные явления приостановили статистические инициативы. Кроме того, 
антиправительственные настроения в обществе и создание тайных организаций в стране, 
приведшие к восстанию декабристов 1825 года надолго оставили в забвении вопрос  
о создании государственных специальных статистических органов [4]. Вновь вернулись 
к этому вопросу только в середине 1830-х гг., когда появились «Высочайше 
утвержденные правила для Статистического отделения при Совете Министерства 
внутренних дел и Статистических комитетов в губерниях» от 20 декабря 1834 г. Этот 
законопроект подразумевал не только учреждение центрального правительственного 
статистического органа, но учреждение в губерниях особых статистических  
комитетов [5]. 

В Таврической губернии, как и повсеместно в стране, губернский статистический 
комитет был создан в соответствии с вышеприведенным документом. Полный текст 
этого норматива приведен в «Полном собрании законов Российской империи» [6]. 
Согласно нему, губернский статистический комитет (далее ГСК) возглавлял губернатор; 
в состав ГСК обязательно входили все высшие чиновники губернского уровня: 
губернский предводитель дворянства, вице-губернатор, профессор статистики местного 
университета (если в губернии был университет), руководители министерств и ведомств 
в губернии по отдельным отраслям: финансовой, государственных имуществ, 
медицинской, гражданского ведомства, удельной, учебной, духовной, путей сообщения, 
горной и др., а также представители местной администрации: городской голова, 
исправник, уездные предводители дворянства и т.д. Это были так называемые 
«непременные члены комитета».  

В состав ГСК могли быть включены в качестве «действительных членов» 
представители местной интеллигенции, «могущие быть полезными делу собирания и 
обработки местной статистики» – учителя, врачи, священнослужители, 
«начальствующие учеными экспедициями или производящие временно и по поручению 
правительства какие-либо статистические изыскания и работы», отставные военные, 
члены общественных организаций и т.д.  

В число почетных членов комитета избирались лица, «приобретшие себе 
известность своими статистическими трудами или в значительной степени 
содействовавшие делу статистики своими материальными пожертвованиями» – как 
правило, профессура или разного рода попечители. Другими словами, состав 
формируемых ГСК в 1830-е гг. согласно «Правилам для Статистического отделения…» 
[5] был очень неоднородным.  

В Таврической губернии губернский статистический комитет начал свою работу 
в 1835 году. В преддверии 190-летия создания органов государственной статистики в 



ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СТАТИСТИКИ  
В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

16 

Крыму (в 2025 г.) отметим, что первый состав Таврического ГСК был сформирован в 
строгом соответствии с общеимперскими нормативами и включал следующие 
персоналии: 

Глава комитета – губернатор Таврической губернии А.И. Казначеев; 
Непременные члены – вице-губернатор В.М. Княжевич, губернский предводитель 

дворянства П.А. Взметнев, директор училищ Таврической губернии Ф.П. Заставский, 
попечитель гимназии Ф.К. Мюльгаузен, губернский прокурор С.М. Майер и другие 
должностные лица; 

Действительные члены – известные и уважаемые крымоведы А.И. Шмаков 
(инженер), Е.П. Шевелев (смотритель Перекопского училища), Н.А. Гартвис (директор 
Императорского Никитского ботанического сада) и пр.; 

Члены-корреспонденты Таврического ГСК – И.И. Корнис, председатель 
менонитского земледельческого общества. 

Необходимо отметить, что Таврический ГСК, как и другие статистические 
комитеты в стране, работал в основном на общественных началах. Согласно 
сохранившимся архивным документам, все ГСК получали государственную субсидию 
1500–2000 рублей в год; это была мизерная сумма, на которую организовать работу 
регионального статистического органа было практически невозможно. Поэтому в 
исследовательской среде часто можно встретить мысль о том, что губернские 
статистические комитеты в провинции выполняли функции научно-краеведческих 
обществ. Эта точка зрения не лишена оснований. Во-первых, структура открывшихся в 
1830-е гг. ГСК с постоянными и действительными членами, членами-корреспондентами 
действительно напоминала научные сообщества тех лет. Во-вторых, официальные 
публикации ГСК («Памятные книжки», «Адрес-календари» и т.д.) включали помимо 
статистических данных массу историко-этнографических сведений: о заселении 
региона, возникновении отдельных населенных пунктов, верованиях и обычаях, 
преданиях и легендах, «исторических древностях» и т.д.  

Но разделять такую точку зрения нет никаких оснований. Губернские 
статистические комитеты никогда не являлись общественными организациями. Это 
были региональные органы государственной статистики в составе Министерства 
внутренних дел, имели бюджетное финансирование и четкие указания «сверху» 
относительно плана и программы действий. Если ГСК изредка и выступали 
инициаторами собственных исследований (в основном, переписей населения), то 
требовалась масса согласований – и с региональным руководством, и в МВД.  

В Государственном архиве Республики Крым документы Таврического 
губернского статистического комитета сохранились в одноименном фонде [7]. В фонде 
сосредоточены документы о деятельности комитета и его членах, статистические 
сведения о численности населения по уездам и в целом по губернии, о запасах 
продовольствия, состоянии садов и виноградников, количестве табачных плантаций и 
домашнего скота, посеве и урожае хлебов, протяженности веток железнодорожных 
путей и т.д. К сожалению, во время Крымской (Восточной) войны 1853–1856 гг.  
и Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. архивные документы сильно пострадали. 
Поэтому фонд «Таврический губернский статистический комитет» в ГАРК насчитывает 
всего чуть более 220 единиц хранения; документы отсутствуют за целые десятилетия. 
Отдельные сведения о состоянии крымских органов государственной статистики можно 
почерпнуть в Российском государственном историческом архиве (РГИА) в Санкт-

Петербурге. В фонде «Центральный статистический комитет» (ф. 1290) сохранились 
сведения о проведении первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 
г. в Таврической губернии, о подготовке второй всероссийской переписи населения, 
намеченной на 1915 год, но так и не состоявшейся и др. 
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Анализ архивных документов дает возможность сделать вывод об аналогии 
деятельности Таврического губернского статистического комитета с другими ГСК в 
Российской губернии. Основной целью был сбор сведений, «внося их в табели по 
данным от Статистического отделения Совета Министерства внутренних дел формам» и 
«составляя на основании оных подробные и точные описания губернии вообще» [1].  
С 1870-х гг. было введено обязательное составление губернаторами ежегодных 
Всеподданнейших отчетов, статистические сведения для которых и собирали ГСК.  
В ГАРК сохранились рукописные черновики Всеподданнейших отчетов губернаторов 
Таврической губернии за первую половину XIX века. Они включали данные  
о количестве населения в губернии по сословиям (в том числе «тюремных сидельцов» и 
военных), об урожае зерновых, ценам на основные продукты, состоянии городов, 
приказа общественного призрения и тюрем, развитию торговли, происшествиям и др. 
Составление подобного свода статистических данных требовало много усилий и органов 
государственной статистики, и чиновников канцелярии Таврического губернатора по 
составлению таблиц и проверке отправляемых сведений.  

Еще одно важное направление деятельности губернских статистических 
комитетов – издание статистических данных. Во второй половине XIX века 
государственная статистика переживала масштабное реформирование. Был создан 
всероссийский Центральный статистический комитет (ЦСК), руководивший всей 
статистической работой в стране. На ГСК возлагался сбор сведений по статистике 
движения населения, статистике урожаев, посевных площадей и скота. В это время 
востребованными становятся данные статистических ежегодников, которые в своих 
трудах использовали отечественные статистики, экономисты, историки и т.д. Поэтому 
вопрос о способах получения и достоверности данных, представляемых в губернские 
статистические комитеты, тоже стоял достаточно остро. 

В Таврическом ГСК концентрировались сведения из различных учреждений и 
местных органов власти. Например, священнослужители представляли данные о 
естественном движении населения, земские управы и волостные правления – о сельском 
хозяйстве, казенные палаты – о финансах и налогах и т.д. [1]. Полицейским чинам 
предписывалось производить сбор различного рода сведений – о торговле, ценах на 
продовольствие и промышленные товары и пр. Эти и другие собранные сведения 
правительство предлагало публиковать в регионе в виде Памятных книжек и Адрес-

календарей. Первая «Памятная книжка Таврической губернии» увидела свет в 1867 году. 
Собственно, статистических сведений в этом издании было немного, основные статьи 
были посвящены истории крымских городов, ногайским и болгаро-славянским 
поселениям, развитию христианства, состоянию внешней торговли и соляной 
промышленности, судостроению и т.д.  

Следующее подобное издание появилось только в 1892 году, т.е. спустя 15 лет 
после выхода первой Памятной книжки. «Памятная книжка Таврической губернии на 
1892 год» имела уже традиционную структуру, рекомендуемую ЦСК для изданий 
губернских статистических комитетов: сначала шли официальные сведения (включая 
памятные даты представителей правящего дома Романовых), затем статистические 
данные: ведомости о движении населения, о посевах и урожаях, фабриках и заводах, 
учебных заведениях и т.д. Во втором разделе были помещены сведения обо всех органах 
власти и их руководителях, как государственных, региональных, так и органах 
самоуправления. Размещались также сведения о конфессиях, их названиях и органах 
управления. Изложения данных начиналось с губернского центра и последовательно 
охватывало все существующие на тот момент уезды.  

Все последующие издания Таврического губернского статистического комитета 
были выполнены в основном по этому плану. Иногда издатели включали в Памятные 
книжки т.н. «Литературный раздел». Например, в Памятной книжке на 1914 год в 
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литературном разделе было 2 большие статьи: «Из прошлого Таврической губернии» и 
«Исторические заметки о городах Таврической губернии»; в Памятной книжке  
на 1915 год – статьи «Описание путешествия Государя Императора по Крыму в 1914 
году» и «Симферопольский приют графини Адлерберг». Известно, что последнее 
издание Таврического губернского статистического комитета вышло в 1917 году [3]. 
Необходимо отметить, что благодаря усилиям и энтузиазму крымских статистиков и 
краеведов был собран, систематизирован и опубликован колоссальный материал, 
который сейчас является ценным источником по социально-экономическому развитию 
Крымского полуострова.  

Таким образом, Таврический губернский статистический комитет, начавший 
свою деятельность в 1835 году, стал первым органом государственной статистики в 
Крыму. За время своего существования (до 1917 года) Таврический ГСК четко и 
последовательно выполнял возложенные на него функции, собирал и обобщал 
губернские статистические данные, осуществлял публикаторскую деятельность. 
Советские статистики многое переняли из организации дореволюционных 
статистических органов, что обеспечило успех первых советских статистических 
обследований в 1920-е и последующие годы. 
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История государственной статистики на территории Удмуртской республики 
начинается с 28 января 1835 года, когда согласно Указу Правительствующего Сената 
было объявлено об открытии Вятского губернского статистического комитета. 
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2 мая 1835 г. был открыт Вятский губернский статистический комитет. Комитет 
должен был собирать от уездов и обрабатывать статистико-экономические, 
демографические данные, необходимые для управления огромной империей, и «вообще 
все предметы, принадлежащие Министерству внутренних дел». 

В 1842 г. программа статистической отчетности Министерства внутренних дел 
была значительно расширена: наряду с административно-полицейскими сведениями в 
нее были включены многочисленные статистические данные о важнейших областях 
экономической жизни государства.  

Объем обязательных сведений, собираемых статкомитетом, представлен в 
«Материалах для статистики Вятской губернии» за 1864 г.: «I. Положение и климат.  
II. Пространство и поверхность. III. Воды. IV.Народонаселение. V. Сельское хозяйство. 
VI. Народные промыслы. VII.Фабричная и заводская промышленность. VIII. Торговля. 
IX. Образованность. X. Подати и повинности. XI. Доходы по губернии. XII. Народное 
здравие. XIII. Общественное призрение. XIV. Банки и частная благотворительность.  
XV. Города и селения, имеющие более 1500 жителей». 

Советский период деятельности органов государственной статистики  
(1918 - 1991 гг.). 

С 1918 года начинается новый этап в развитии государственной статистики 
Вятской губернии. В сентябре 1918 года создается статистический отдел Вятского 
Губсовнархоза, который в декабре был реорганизован в Губернское статистическое бюро 
Вятского Губисполкома. 

1 декабря 1918 года в г. Глазове было организовано уездное статистическое бюро 
(Устатбюро), которое до апреля 1921 года входило в систему Вятского губернского 
Статистического бюро. В связи с образованием Ижевского, Можгинского и Селтинского 
уездов, в апреле 1921 года были организованы уездные Можгинское, Селтинское 
статистические бюро при уездных исполкомах. В дальнейшем они стали органами 
областного статистического бюро в уездах. 

По приказу Вотского Облревкома за № 29 от 18 июля 1919 года был образован 
городской статотдел в г. Ижевске с целью централизации статданных и для связи  
со всеми организациями города. Об открытии Городского статбюро было объявлено  
в «Ижевской правде» № 123 1919 г. 

В начале марта 1921 года Постановлением Ревкома на базе Глазовского Уездного 
статбюро было создано Вотское областное статбюро, как отдел Вотского областного 
ревкома, а с 21 июля 1921г. — как отдел Вотского облисполкома. Заведующим 
областного статбюро был назначен Максимов Георгий Петрович. 

В ноябре 1926 года бюро было переименовано в Вотский областной 
статистический отдел облисполкома Вотской области. С 1 октября 1929 года Вотская 
Автономная область входила в Нижегородскую область, а с октября 1932 года — в 
Горьковский край. В связи с этим Вотское областное статистическое бюро с 1929 по 
декабрь 1934 года находилось в подчинении статистических органов Нижегородской 
области, а затем Горьковского края. В 1930 году облстатотдел был реорганизован в 
сектор народнохзяйственного учета областной плановой комиссии (Постановление 
ЦИКа и Совнаркома ССССР от 23.01.1930.) 

В связи с преобразованием Удмуртской Автономной области в УАССР, областное 
управление народнохозяйственного учета в январе 1935 года было преобразовано в 
Управление народнохозяйственного учета Удмуртской АССР, находящееся в 
ведомственном подчинении ЦСУ РСФСР и ЦСУ СССР, и Кировского крайунху. 
Начальником управления в это время работал Иванов Александр Павлович, 
заместителем начальника управления Тетерина Елена Георгиевна. С декабря 1936 года 
по март 1937 года начальником управления народнохозяйственного учета работал 
Соловьев Леонид Васильевич. 
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Управление народнохозяйственного учета руководило работой районных и 
городских инспектур народнохозяйственного учета, организованных в 1930 году и 
участковыми инспектурами ЦУНХУ, введенными с осени 1934 года. 

При управлении народнохозяйсвенного учета, кроме того, было создано счетно-

вычислительное бюро. Управление народнохозяйственного учета Удмуртской АССР по 
ведомственной линии находилось в подчинении Кировского край УНХУ, поскольку 
Постановлением Президиума ВНИК в декабре 1934 года Горьковский край был разделен 
на два края: Горьковский и Кировский. Удмуртская АССР вошла в состав Кировского 
края. 

14 марта 1937 года республикой была принята Конституция Удмуртской АССР. 
В соответствии с Приказом ЦСУ СССР от 27 марта 1941 года Управление 
народнохозяйственного учета Удмуртской АССР было переименовано в Статистическое 
управление Удмуртской АССР и представляло управление централизованной системы, 
подчинявшееся непосредственно ЦСУ РСФСР и ЦСУ СССР. Начальником 
статуправления Удмуртской АССР был назначен Русских Поликарп Андреевич. 

На основании постановления Совета Народных Комиссаров СССР от 27 апреля 
1944 года в июне 1944 года был назначен уполномоченный Госплана СССР по 
Удмуртской АССР, и статистическое управление Удмуртской АССР вошло в аппарат 
уполномоченного Госплана СССР и именовалось с этого момента Управлением 
Статистики Уполномоченного Госплана СССР. 

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 10 августа 1948 
года за № 3018 ЦСУ СССР было выделено из Госплана СССР и стало самостоятельным 
органом — Центральным Статистическим Управлением при Совете Министров СССР 
(ЦСУ СССР). На местах произошло выделение управления статистики из аппарата 
уполномоченного Госплана СССР, и оно вновь стало называться Статистическим 
управлением Удмуртской АССР и как орган центральной системы находится в 
подчинении ЦСУ РСФСР и ЦСУ СССР. С 1 июля 1950 года по 1962 год начальником 
Статуправления Удмуртской АССР работал Воронцов Алексей Гурьевич. 

В соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 25 апреля 1957 года 
№ 940-Р при Статистическом управлении Удмуртской АССР вместо счетно-

вычислительного бюро создается машиносчетная станция, которая приступает к работе 
с 16 июня 1957 года. 

В соответствии с Государственным планом ввода в действие автоматизированных 
систем управления, ВЦ и отдельных ЭВМ на 1973 год, в целях совершенствования сбора 
и разработки экономической информации, на основании приказа ЦСУ СССР № 618 от 
26 сентября 1973 года с 1 октября 1973 года организован Вычислительный центр 
Статистического Управления на базе машиносчетной станции Статистического 
Управления Удмуртской АССР. В июле 1975 г. пришла на работу в Вычислительный 
центр Статистического управления УАССР Екатерина Сергеевна Назарова. Она 
окончила физико-математический факультет Удмуртского педагогического 
государственного института, имела опыт преподавательской работы. В качестве 
экономиста, Е.С. Назарова начала трудиться в отделе анализа, подготовки и выпуска 
статматериалов по промышленности, вскоре заняла должность заместителя начальника 
этого отдела, затем без малого двадцать лет возглавляла отдел статистики 
промышленности, который в 1998 г. был преобразован в отдел статистики предприятий 
и региональных счетов.  

Статистика промышленности всегда являлась одним из наиболее важных и 
сложных направлений деятельности статистических органов, огромный объем работ 
требовал от небольшого коллектива отдела не только умения, но и немалого напряжения 
сил. Справляться с трудностями помогало грамотное руководство Екатерины Сергеевны 
и ее личный пример. 
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С 1 октября 1987 года на базе Статистического Управления Удмуртской АССР и 
Удмуртмашинформа было организовано Удмуртское республиканское управление 
статистики. 

Период реформирования российской государственной статистики в 
условиях перехода к рыночной экономике (начало 90-х гг. — до настоящего 
времени). 

В числе новых показателей в практике статистических расчетов начала  
1990-х гг. — показатели статистики уровня жизни населения. В Госкомстате УР был 
создан отдел статистики уровня жизни населения и обследования домашних хозяйств. 
При проведении обследования было отобрано определенное количество семей для 
получения репрезентативных данных, на основе которых рассчитывались показатели 
валового дохода и личного потребления домашних хозяйств и проводился анализ 
социальной дифференциации населения. 

В 1993 г. одним из важнейших мероприятий государственной статистики в рамках 
перехода на принятую в международной практике систему учета и статистики стало 
создание Единого государственного регистра предприятий и организаций всех форм 
собственности и хозяйствования (ЕГРПО), главной задачей которого является 
обеспечение полного учета хозяйствующих субъектов. Создавались базы ЕГРПО при 
тесном сотрудничестве и обмене сведениями с налоговыми органами, регистрационной 
палатой, антимонопольным комитетом, в практику работы которых были внедрены 
основные принципы методологии, классификации и кодирования экономической 
информации, используемой статистиками. На Госкомстат УР была возложена функция 
присвоения кода ОКПО предприятиям и организациям, проходящим государственную 
регистрацию. Следует отметить, что в тот период регистрация в статорганах при 
организации малого предприятия была обязательным условием.  

Касаясь работ по созданию ЕГРПО на территории Удмуртии, нельзя обойти 
вниманием ведущего специалиста отдела ведения и статистического применения ЕГРПО 
Госкомстата УР Надежду Егоровну Медведеву. Именно ей, как инициативному, 
эрудированному, компетентному специалисту и хорошему организатору, поручались 
самые сложные и объемные работы в отделе. Она работала с программным 
обеспечением, поступавшим с федерального уровня, доводила его до городских и 
районных отделов госстатистики, оказывая при этом всестороннюю помощь 
специалистам на местах. На нее же возлагалось формирование и ведение Генеральной 
совокупности объектов статистического наблюдения. За добросовестный труд в органах 
государственный статистики Н.Е. Медведева была награждена Почетными Грамотами 
Госкомстата РФ и Госкомстата УР. 

С октября 1994 года Удмуртское республиканское управление статистки 
преобразовано в Государственный комитет Удмуртской республики по статистике. 

В 1997 г. в статистических органах Удмуртии была создана глобальная 
компьютерная сеть, позволившая оперативно и качественно по каналам связи в 
электронном виде передавать информацию из районных и городских отделов 
госстатистики на республиканский уровень. Внедрение «безбумажной технологии» 
значительно ускорило процесс сбора статистической отчетности и способствовало 
улучшению ее качества.   

В соответствии с приказом Госкомстата РФ от 20 декабря 2002 г. «О 
переименовании территориальных органов Госкомстата России, расположенных в 
субъектах Российской Федерации, имеющих статус республик», Государственный 
комитет Удмуртской Республики по статистике (Госкомстат УР) переименован в 
Комитет государственной статистики Удмуртской Республики (Комстат УР). В связи с 
переименованием приказом Комстата УР от 15 января 2003 г. городские, районные 
отделы государственной статистики Госкомстата УР стали городскими, районными 
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отделами Комитета государственной статистики Удмуртской Республики. Структура 
Комстата УР сохранилась в том виде, в каком была утверждена и действовала с 1 января 
2002 г.  Выглядела она следующим образом:   

I. Руководство: Председатель Комстата, заместители Председателя Комстата. 
II. Отделы: отдел информационных ресурсов и баз данных; отдел переписи 

населения и демографической статистики; отдел статистики труда; отдел статистики 
предприятий и региональных счетов; отдел статистики цен; отдел статистики сельского 
хозяйства; отдел ведения и применения ЕГРПО; отдел статистики финансов; отдел 
статистики торговли и услуг; отдел статистики уровня жизни и обследований населения; 
отдел статистики основных фондов, строительства и инвестиций; отдел по сбору и 
обработке статистической информации (включая специалистов в Алнашском, 
Балезинском, Вавожском, Граховском, Дебесском, Завьяловском, Игринском, 
Камбарском, Каракулинском, Кезском, Кизнерском, Киясовском, Красногорском, 
Малопургинском, Селтинском, Сюмсинском, Шарканском, Юкаменском, Якшур-

Бодьинском, Ярском районах); административный отдел; финансово-экономический 
отдел; производственно-технологический отдел; Воткинский городской отдел 
госстатистики; Глазовский городский отдел госстатистики; Можгинский городской 
отдел госстатистики; Сарапульский городской отдел госстатистики; Увинский районный 
отдел госстатистики. 

III. Центр информационно-издательских услуг. 
Отличалась структура Комстата в 2002 г. от предыдущей структуры, 

действовавшей в 2000-2001 гг. в Госкомстате УР, лишь тем, что были упразднены 
межрайонные отделы государственной статистики, в результате чего специалисты 20 
районных, городских отделов статистики вошли в штат отдела сбора и обработки 
статинформации Комстата УР, а Воткинский, Можгинский, Сарапульский, Глазовский, 
Увинский межрайонные отделы государственной статистики преобразованы в 
Воткинский, Можгинский, Сарапульский, Глазовский городские и Увинский районный 
отделы государственной статистики на самостоятельном балансе. 

Указом Президента России была учреждена государственная награда — медаль 
«За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2002 года». 
Постановлением Госкомстата России был учрежден нагрудный знак «За активное 
участие во Всероссийской переписи населения 2002 года». В Удмуртии удостоились 
медалей 980 участников переписи населения, 2500 человек получили нагрудные знаки. 

Окончательные итоги Всероссийской переписи населения 2002 г. были озвучены 
в 2004 г. По Удмуртской Республике было учтено 1570316 человек постоянного 
населения, что на 35347 человек меньше показателя предыдущей переписи населения 
1989 г. 

С 1 января 2003 года Государственный Комитет Удмуртской Республики по 
статистике преобразован в Комитет государственной статистики Удмуртской 
Республики. 

С 1 ноября 2004 года Комитет государственной статистики Удмуртской 
Республики преобразован в Территориальный орган федеральной службы 
государственной статистики по Удмуртской Республике (Удмуртстат). 

Следующим этапом реформирования государственной статистики является 
реализация Федеральной целевой программы «Развитие государственной статистики 
России в 2007-2011 годах», утвержденной постановлением Правительства РФ от 2 
октября 2006 г. Цель настоящей Программы определена как обеспечение пользователей 
достоверными статистическими данными, отвечающими международным 
статистическим стандартам, путем формирования единой межведомственной 
информационно-статистической системы, направленной на повышение эффективности 
принятия управленческих решений.  
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Задачи Программы:  
 оптимизация состава официальной статистической информации; 

 минимизация информационной нагрузки на респондентов на основе 
применения современных методов статистического наблюдения; 

 интеграция и гармонизация статистических информационных ресурсов, 
разрабатываемых федеральными органами государственной власти; 

 модернизация системы сбора, обработки, хранения и распространения 
статистической информации органов государственной статистики на основе применения 
современных информационно-телекоммуникационных технологий; 

 развитие системы обратной связи с респондентами и пользователями 
статистической информации. 

Большое внимание уделяется в Удмуртстате подготовке информационно-

аналитических материалов. Ежегодно выпускается около 60 аналитических записок, 40 

 статистических сборников, 300 докладов, 3000 экспресс-информаций и пресс-выпусков. 
В 2010 г. опубликовано 1075 статей в республиканских, городских и районных СМИ, 
совместно с ведущими радио- и телеканалами республики подготовлено  
771 выступление, жители Удмуртии регулярно получают информацию об уровне 
потребительских цен на основные товары и услуги, о заработной плате работников и др. 

На интернет-сайте Удмуртстата в свободном доступе размещена официальная 
статистическая информация разнообразной тематики. Помимо ежемесячно обновляемой 
информации по демографии, труду, уровню жизни населения, ценам и тарифам, 
промышленности и транспорту, сельскому хозяйству, строительству, торговле и 
услугам, финансам на сайте размещены ежегодник «Удмуртия в цифрах», «Помесячные 
индикаторы, характеризующие экономические и социальные процессы в Удмуртской 
Республике», статистический бюллетень «Сведения об объектах инфраструктуры 
муниципальных образований» и др. К сайту подключены База данных показателей 
муниципальных образований (БД ПМО), Банк готовых документов (БГД), Региональная 
база статистических данных (РБСД), представляющие собой интегрированный 
информационный ресурс о социально-экономическом положении региона, входящих в 
его состав муниципальных образований для информационно-справочного обслуживания 
широкого круга пользователей. 

Благодаря усилиям всех специалистов Удмуртстата, статистическая служба 
Удмуртии в первом десятилетии нового века эффективно развивалась, 
совершенствовалась и добилась заметных результатов в решении главной задачи 
Федеральной службы государственной статистики — удовлетворении потребностей 
органов власти и управления, средств массовой информации, населения, научной 
общественности, коммерческих организаций и предпринимателей в объективной и 
полной статистической информации. 

С февраля 2006 г. Евгений Александрович Данилов возглавил Территориальный 
орган Федеральной службы госстатистики по Удмуртской Республике, и самой первой 
его заботой стало руководство мероприятиями по подготовке и проведению 
сельскохозяйственной переписи на территории республики. Под его руководством были 
проведены такие крупные мероприятия, как: 

 Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2006 года; 

 Всероссийская перепись населения 2010 года; 

 Сплошное статистическое наблюдение за деятельностью малого и 
среднего бизнеса 2010 года; 

 Микроперепись 2015 года; 

 Сплошное статистическое наблюдение за деятельностью малого и 
среднего бизнеса 2015 года; 
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 Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года; 

 Всероссийская перепись населения 2020 года; 

 Сплошное статистическое наблюдение за деятельностью малого и 
среднего бизнеса 2020 года; 

 Сельскохозяйственная микроперепись 2021 года. 
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Общеизвестно, что Самара в прежние времена являлась важнейшим центром 
хлеботорговли. Великая русская река была, говоря современным языком, крупнейшим 
транспортным коридором, соединяющим Север и Юг Российской Империи, а с 
постройкой железнодорожного моста через Волгу и продолжения железной дороги в 
Сибирь — еще и Запад, и Восток ее. Одно из ярчайших произведений отечественной 
культуры картина «Бурлаки на Волге» Репина весьма ярко изображает «логистику» 
стародавних прасолов. Собственно, расхожая фраза «Волга — главная улица России», 
известная также из русской классической литературы, не менее красноречиво 
утверждает эту же мысль о великом значении Волги для торговли. 

Как это не удивительно, сегодня, в разгар ХХI века, мы весьма точно знаем, куда 
и сколько зерна и рыбы вывозили купцы из Империи на мировой рынок и в столицы, 
каков был торговый оборот, осуществлявшийся через Волгу и биржи и ярмарки 
приволжских городов. Статистические ведомства при министерстве внутренних дел, 
купеческие гильдии, торговые пароходства и таможенные ведомства, каждый с своими 
особенностями, вели учет переваленных грузов. 

Опустив общеизвестные факты о зарождении статистической деятельности в 
России, связанной, как и многие другие нововведения, с именем Петра Великого, 
ознакомимся с основными этапами становления статистики Самарской области. 

В 1864 году был принят Закон о земстве, на основании которого многие вопросы 
самоуправления были переданы в ведение губернских управ. Приступившим к работе 
органам явно не хватало имеющихся в государственной статистике сведений, появилась 
необходимость создания местной статистической службы. Решение об учреждении 
статистического бюро было принято 20 сентября 1882 года. За шесть лет работы было 
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переписано 310000 дворов, а географическая карта Самары пополнилась названиями 
многочисленных селений и хуторов, до тех пор считавшихся неизвестными. Получаемые 
данные публиковались в сборниках статистических сведений как Самарской губернии в 
целом, так и ее уездов в отдельности. Современники отмечали, что российская 
статистика по полноте и анализу данных стояла выше европейской. [4] 

После Октябрьской революции на смену земскому статистическому бюро и 
губернскому статистическому комитету пришло Самарское губстатбюро, которое 
включило в себя различные отделы: статистики промышленности, текущей 
сельскохозяйственной, демографической, учета земель и земельного фонда, торговли и 
продуктообмена и другие. В обязанности бюро входили сбор данных, подготовка 
сводной информации, проведение переписи населения, а также подготовка научных 
докладов и статей. [3]  

В 1930-е годы статистика предоставляла базу для планов развития народного 
хозяйства страны и области. В связи с разукрупнением края в область в 1937 году было 
образовано Куйбышевское областное управление народнохозяйственного учета.  Во 
время Великой Отечественной войны требовался оперативный анализ отраслей 
народного хозяйства, срочная отчетность стала преобладающей формой работы. В 
соответствии с потребностями военного времени большое значение приобрели срочные 
переписи грузов, железнодорожного подвижного парка, отслеживание динамики 
перевозок Средне-Волжским речным пароходством. [1] 

Для комплектования армии требовались огромные человеческие ресурсы. Почти 
треть работавших в 1945 году составляли подростки и женщины. В связи с этим учет 
численности населения проводился гораздо чаще, чем в мирное время. Вместо годовой 
были введены квартальные виды отчетности по социальной статистике о количестве 
учащихся, о числе школ, учебных заведений и трудовых резервов. [1] 

В 1948 году Куйбышевское областное статистическое управление было выделено 
из аппарата Уполномоченного Госплана СССР в самостоятельное учреждение. Были 
введены пятидневная и декадная телеграфная отчетность, как по валовой продукции, так 
и по продукции в натуре. Изменилось качественное состояние отчетных данных и 
анализа сводных данных в секторе управления. Была введена публикация данных о 
работе в местной газете. 

Рост учитываемых объектов и количества отчетов привели к необходимости 
создания самостоятельной машиносчетной станции, которая была организована в 1957 
году на базе Куйбышевской фабрики механизированного счета. Машиносчетная станция 
отвечала за сбор, обработку и предоставление статистических данных, а 
методологической и аналитической работой занимались сектора статистического 
управления: широкое использование получили средние величины, факторный и 
сравнительный анализ. За 5 лет работы машинный парк увеличился до 92 единиц 
вычислительной техники, а уже в 1971 году открылся вычислительный центр, 
оснащенный современнейшей ЭВМ «Минск-32». [2] 

Распад СССР привел к реформированию системы статистики. Рыночная 
экономическая система потребовала перехода на международную систему учета и 
статистики: сплошной учет сменился на более современные методы, реально 
отражающие состояние изучаемого явления или процесса и его динамику. Система 
отраслевой статистики трансформировалась в статистику предприятий, а на смену 
вычислительному центру пришли персональные компьютеры нового поколения, 
объединенные в локальную вычислительную сеть. [4] 

Сегодня основной задачей Самарастата является организация и проведение 
государственных Федеральных статистических наблюдений по программам, формам и 
методологии, разработанным и утвержденным Росстатом, а также предоставление в 
установленном порядке официальной статистической информации органам власти, 



ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СТАТИСТИКИ  
В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

26 

научным и учебным организациям, средствам массовой информации, коммерческим 
организациям, гражданам. [1] 

Статистические данные — один из основных источников информирования 
государственной и региональной власти, который использовался на всех исторических 
этапах. В Самарской области лидирующими отраслями промышленности являются 
машиностроение и нефтепереработка. Регион производит автомобили марок «Жигули» 
и «Lada». 70% всех российских легковых автомобилей выпускает концерн «АвтоВАЗ», 
расположенный в Тольятти. Добыча нефти в Самарской области ведётся с 1936 года. 
Впоследствии самарские нефтезаводы (Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, 
Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, Самаранефтегаз, Сызранский 
нефтеперерабатывающий завод) перешли под контроль Роснефти. Самарские 
предприятия производят 12,3 % российского бензина. [3] 

Для Самарской области важную роль приобретает наличие статистической 
информации о деятельности промышленных предприятий: объем выпуска продукции, 
розничной и оптовой торговли, валового регионального продукта и многое другое. 
Опираясь на эти сведения, руководство региона принимает управленческие решения, 
позволяющие обеспечить устойчивый экономический рост российской экономики, 
который тесно связан с уровнем и степенью осведомленности о состоянии субъектов РФ. 
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В октябре 1947 г., в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 
2 сентября 1947 г., Госплан СССР образовал аппарат Уполномоченного Госплана Совета 
Министров СССР по Украинской ССР. В связи с этим деятельность статистического 
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уполномоченного Госплана Совета Министров СССР по Украинской ССР было 
организовано управление статистики. 10 августа 1948 г. Совет Министров СССР принял 
постановление «О преобразовании Центрального Статистического Управления 
Госплана СССР в Центральное Статистическое управление при Совете Министров 
СССР». 

На основании этого постановления Центральное статистическое управление 
СССР преобразовало управления статистики Уполномоченных Госплана СССР в 
областях и городах в областные и городские статистические управления (гг. Киев  
и Харьков – до декабря 1948 г., с февраля 1949 г. вновь выделено управление статистики 
г. Киева). Численность персонала статистических управлений областей колебалась от 40 
до 67 единиц, а городских – 30 единиц. Перед государственной статистикой в 1950-е гг. 
остро встали задачи по разработке и своевременному представлению достоверных, 
обоснованных данных о ходе выполнения планов, восстановлении и развитии хозяйства 
и культуры, улучшении учета материальных ресурсов, их использованию, выявлению 
резервов для перевыполнения планов и др. 30 октября 1951 г. Совет Министров СССР 
утвердил «Положение о Центральном статистическом управлении при Совете 
Министров СССР (ЦСУ СССР) и его местных органах». Структура статистических 
управлений республик и областей, согласно Положению, устанавливалась ЦСУ СССР 
по согласованию с Государственной штатной комиссией при Совете Министров. 
Определялось положение районных и городских инспектур Центрального 
статистического управления CCCР, которые находились в непосредственном 
подчинении начальника статистического управления союзной республики или области. 
В непосредственном подчинении районных инспекторов находились участковые 
инспектора ЦСУ СССР, а в подчинении городских инспекторов в городах с районным 
делением – районные инспектора ЦСУ СССР. Районные и городские инспектора ЦСУ 
СССР в своей работе были независимы от местных организаций. Участковые инспектора 
были первичным звеном централизованной системы государственной статистики. Они 
назначались и освобождались начальниками статистических управлений областей, 
подчинялись непосредственно районному, городскому инспектору ЦСУ СССР и 
работали по его заданиям. В своей работе участковый инспектор опирался на 
общественный актив сельских Советов и колхозов, привлекая общественные 
организации для проведения учетно-статистических работ и контроля учетно-

статистических материалов. Исполкомы местных Советов обязывались предоставлять 
районным, городским и участковым инспекторам ЦСУ СССР помещения для работы со 
всем их обслуживанием за счет местного бюджета. В 1948 г. из аппарата 
Уполномоченного Госплана СССР по Крымской области выделено самостоятельное 
управление статистики. 2 марта 1954 г. ЦСУ СССР издало приказ о передаче 
статистического управления Крымской области статистического управления РСФСР в 
статистическое управление Украинской ССР. 20 октября 1954 г. Совет Министров СССР 
принял постановление «О мерах по устранению недостатков в организационной 
структуре и излишеств в штатах административно-управленческого аппарата 
Центрального статистического управления при Совете Министров СССР (ЦСУ СССР)». 
В 1956 г. изменилось управление экономикой – были ликвидированы 40 министерств и 
созданы совнархозы, на которые возлагалось руководство экономическими районами.  
С ликвидацией союзных министерств в 1956 г. значение органов ЦСУ СССР резко 
возросло. Они были призваны руководить сбором статистической отчетности, 
контролировать ее достоверность и разрабатывать ее по отраслям. На долю 
ведомственной статистики осталось только составление сводок и представление 
статистической отчетности по отдельным предприятиям и учреждениям. Переход от 
отраслевого к территориальному принципу управления потребовал изменений в 
характере и организации статистических работ. Изменилось соотношение в объеме 
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статистических работ, выполняемых ведомственной и государственной статистикой. В 
1946 – 1956 гг. наряду с разработками ежемесячных, квартальных и годовых отчетов, 
публикаций о выполнении народнохозяйственных планов, ЦСУ УССР значительно 
расширило переписи, обследования, ежегодные и единовременные учеты по всем 
отраслям народного хозяйства республики. В Государственном Архиве Республики 
Крым (далее ГАРК) сохранился «Приказ № 61. Об итогах работы статистических 
управлений областей Украинской ССР за 2 полугодие 1959 года»: «Статистические 
управления областей осуществляли первоочередные мероприятия по улучшению 
экономической и статистической работы, вытекающие из решений XXI съезда и 
июньского пленума ЦК КПСС. Статистические управления областей разработали и 
представили статистическому управлению Украинской ССР и местным руководящим 
органам материалы и аналитические записки, характеризующие выполнении планов 
развития народного хозяйства в 1-м году семилетки культурного строительства и другим 
актуальным вопросам. Закончили обработку материалов Всесоюзной переписи 
населения, провели подготовительную работу по переоценке основных фондов в 
народном хозяйстве и переписи жилищного фонда. Выполнили ряд единовременных 
статистических работ и выборочных обследований: по себестоимости продукции в 
колхозах, расчеты производительности труда, учет тракторов, предварительный учет 
фактического сбора урожая, заключительный учет посевных площадей и сортовых 
посевов, перепись неустановленного импортного оборудования, выборочное 
обследование состава пенсионеров, учет численности административно-

управленческого персонала, учет численности рабочих (по профессиям и тарифным 
разрядам), единовременный учет о фактических затратах на единицу строительной 
продукции, единовременный учет проектных организаций, продолжали 
совершенствовать централизованную разработку статистической отчетности по 
промышленности, строительству, сельскому хозяйству и заготовкам, учет санаториев и 
домов отдыха, учет руководящего состава по образованию в промышленности и 
строительстве, исчисление индексов оптовых цен, устанавливаемых облисполкомом, 
перепись скота, учет породного скота и ряд других единовременных работ. Наиболее 
успешно провели работу по выполнению плана статистических работ, анализу 
статистических материалов, организации проверки достоверности отчетных данных». 
Применительно к Крыму в докладе были отмечены недостатки и достоинства в работе 
органов государственной статистики этого периода: «Однако в статистическом 

управлении Крымской области неудовлетворительно проводилась работа по переоценке 
основных фондов»; «В перечне лучших аналитических записок, разработанных и 
представленных статистическими управлениями, приводится «О ходе посадки садов и 
виноградников в колхозах и совхозах области» Статуправления Крымской области».  

В деятельности статистических органов в период с 1956 по 1965 гг. важнейшей 
стала Всесоюзная перепись населения 1959 г. Это была четвертая советская перепись. 
Совет Министров СССР 2 февраля 1957 г. принял Постановление №121 о проведении в 
январе 1959 г. Всесоюзной переписи населения. Начальник ЦСУ СССР обязал 
начальников Статуправлений областей, краев и республик приступить к 
подготовительным мероприятиям к проведению Всесоюзной переписи населения. Этот 
указ был продублирован в Статуправлении Крымской области от 21 июня 1957 г. № ПН-

1. По представлению Облстатуправления Облисполком Крымской области принял 15 
июня 1957 г. решение за № 402 о проведении Всесоюзной переписи населения. 
Одновременно была разработана «Инструкция для статуправлений и райинспекторов 
ЦСУ по составлению списков сельских населенных мест»: «Составление списков 
сельских населенных мест является одной из основных работ по подготовке к 
Всесоюзной переписи населения. Списки населенных мест необходимы: • Для 
переписного районирования, т.е. для правильной разбивки территории района на 
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переписные отделы, инструкторские и счетные участки; • Как контрольный материал для 
обеспечения при переписи полноты учета населения. Списки населенных мест 
составляются только для целей проведения переписи населения и должны охватить все 
без исключения населенные места, независимо от их величины». Работа отделов и 
секторов по проведению переписи населения статистических управлений республик, 
краев и областей сводилась к следующему: «Отделы и секторы по проведению переписи 
населения организуют и руководят всей работой по составлению списков населенных 
мест. Контролируют эту работу и отвечают за качество и сроки ее проведения. Они 
должны провести следующие работы: • Составить подробный календарный план 
проведения всей работы по подготовке и составлению списков населенных мест; • 
Составить выверенные контрольные (вспомогательные) списки населенных мест по 
каждому сельсовету; • Снабдить районных инспекторов ЦСУ бланками списка 
населенных мест, инструкцией по его составлению и сеткам для составления 
схематических карт сельсоветов; • Обеспечить своевременное изготовление карт 
районов; • Провести инструктивное совещание районных инспекторов ЦСУ по вопросам 
составления списков населенных мест, а также проверки полноты и правильности 
заполнения сельсоветами книг и списков похозяйственного учета; • Установить список 
населенных мест, в которых перепись населения будет проводиться в особом порядке; • 
Принять меры, обеспечивающие полноту и правильность учета населения в сельских 
Советах» [1]. 

Аналогичной по содержанию была «Инструкция для статуправлений и 
райгоринспекторов ЦСУ по составлению списков домовладений», где было отмечено, 
что: «Составление списков домовладений является важнейшей подготовительной 
работой в организации Всесоюзной переписи населения 1959 г. в городах и городских 
поселениях. Работа по составлению списков домовладений должна быть проведена  
в срок с 1 января по 15 февраля 1958 г. Списки домовладений необходимы: • Для 
переписного районирования, т.е. для правильной разбивки территории городских 
поселений на переписные отделы, инструкторские и счетные участки; • В качестве 
контрольного материала для обеспечения при переписи населения полноты учета 
населения. Допускается в отдельных случаях составление списков домовладений в 
крупных сельских местностях (селах, станциях и т.д.), где численность населения 
составляет не менее 3000 человек)» [2].  

Были разработаны и агитационные материалы для населения с разъяснением 
целей и задач предстоящей переписи: «Предыдущая перепись населения была проведена 
в Советском Союзе около двадцати лет назад – в январе 1939 г. Богатый материал, 
который она дала, отразил победу социализма, глубокие сдвиги в общественно-

политической и хозяйственной жизни страны, ее гигантский скачок от отсталости к 
прогрессу. Но с тех пор в жизни народов Советского Союза произошли новые крупные 
изменения. За эти два десятилетия население СССР намного выросло, численность его 
теперь превышает 200 миллионов. Перепись населения – дело большой государственной 
важности. Ее проведение возложено правительством на Центральное статистическое 
управление при Совете Министров СССР и его местные органы. В отчетных материалах 
имеются сведения о том, что «готовясь к предстоящей переписи, статистические органы 
и местные Советы уже проделали определенную работу по составлению районных карт 
и планов городов, уточнению наименований улиц и нумерации домов, составлению 
списков сельских населенных мест, городских домовладений и т.д. В городах и районах 
составлены организационные планы проведения переписи, осуществлено переписное 
районирование. В ее проведении участвовало около 600 тысяч счетчиков, инструкторов-

контролеров и других переписных работников. Всесоюзная перепись 1959 г. проведена 
с научной тщательностью и высокой организованностью» [3]. 
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В 1960 г. в СССР была проведена перепись жилого фонда. В соответствии с 
Постановлением Совета Министров СССР от 25 марта 1959 г. № 322 и распоряжением 
Совета Министров СССР от 27 августа 1959 г. № 2435-р «по состоянию на 1 января 1960 
г. будет проведен единовременный учет всего обобществленного жилищного фонда». 
Основной смысл документа сводился к следующим важным моментам: «Целью учета 
является получение полных и достоверных отчетных данных о наличии, составе и 
характеристике имеющегося обобществленного жилищного фонда по городам и 
районам страны» [4]. Другими словами, Правительство обязало ЦСУ СССР провести по 
состоянию на 1 января 1960 г. перепись в городах жилых домов, находящихся в личной 
собственности граждан, и единовременный учет общественного жилищного фонда. 
Основные задачи этого статистического обследования: получение точных данных о 
наличии имеющегося жилищного фонда в каждом городе, районе, поселке и его 
характеристика. «Перепись проводилась в городах, в поселках городского типа, в 
рабочих и курортных поселках с 2 по 12 января 1960 г. и охватывала все жилые дома, 
находящиеся в личной собственности граждан. Перепись проводилась специальными 
регистраторами, утвержденными исполнительными комитетами городских и районных 
Советов депутатов трудящихся по представлению райгоринспектора ЦСУ. 
Единовременный учет обобществленного жилищного фонда был проведен путем 
получения райгоринспекторами от предприятий, организаций, учреждений, 
домоуправлений, обобществленных организаций, имеющих обобществленный 
жилищный фонд, не позднее 12 января 1960 г. отчета о наличии обобществленного 
жилищного фонда» [5]. ЦСУ СССР приказом № 410 от 6 июня 1959 г. утвердило 
согласованные с Госпланом СССР и Госстроем СССР следующие формы 
единовременного учета обобществленного жилищного фонда и переписи городского 
жилищного фонда, находящегося в личной собственности граждан на 1 января 1960 г.:  
• Форма № 1–жф: Отчет о наличии обобществленного жилищного фонда; • Форма № 2–
жф: Характеристика жилого строения; • Форма «В»: Ведомость домовладений – 

переписи городского жилищного фонда, находящегося в личной собственности граждан. 
Перепись жилых домов и учет обобществленного жилищного фонда имели важное 
значение: в результате их успешного проведения были получены статистические 
материалы, необходимые для планирования и осуществления грандиозной программы 
жилищного строительства в стране. 

Не менее грандиозное статистическое мероприятие представляла собой 
Всесоюзная перепись 1979 г. В ГАРК сохранился «Отчет о работе по подготовке и 
проведению Всесоюзной переписи населения 1979 г. по Крымской области» [6]:  
«1. В соответствии с постановлением Совета Министров СССР и УССР“О проведении  
в 1979 г. Всесоюзной переписи населения” областным статистическим управлением был 
разработан проект решения, который был принят исполкомом областного Совета 
народных депутатов 9 июля 1975 г. № 368 “О мероприятиях в связи с проведением в 1979 
г. Всесоюзной переписи населения 1979 г.”». Руководствуясь приказом ЦСУ СССР № 
197 от 17.06.1975 г. «О мероприятиях по подготовке к Всесоюзной переписи населения 
1979 г.» и полученного 5 сентября 1975 г. календарного плана ЦСУ СССР по подготовке 
к переписи населения, в облстате были намечены основные мероприятия по их 
выполнению. 28 января 1976 г. Крымский исполком областного Совета народных 
депутатов принял новое решение №39 «О первоочередных мероприятиях по подготовке 
к Всесоюзной переписи населения 1979 г.». Указанным решением предусматривалось до 
1 июля 1977 г. уточнить границы районов, горпоселений, упорядочить в них названия 
улиц, нумерацию кварталов, домовладений и квартир, уточнить или составить заново 
схематические планы горпоселений и карт районов до 1 января 1978 г. 
Облстатуправление Крымской области в марте 1976 г. разработало перспективный 
календарный план работы по переписи населения, который в целом был выполнен в 
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установленные сроки. Работа по уточнению границ горпоселений и районов была 
закончена к 1 июля 1977 г. Проводилась эта работа сотрудниками ГИВС (Ц), РИВСов, 
инспектурами госстатистики совместно с представителями местных органов с 
последующим утверждением актов на исполкомах Советов народных депутатов. 
Составление квартальных планов и планов городских поселений было поручено бюро 
технической инвентаризации, а карты районов, схематические планы крупных сел 
изготавливал Симферопольский филиал Киевского НИИ «Укрземпроект». В феврале-

апреле 1977 г. отдел переписи населения и сотрудники статорганов провели на местах 
составление картографического материала и установили факты несоответствий.  
В декабре 1977 г. весь картографический материал был исправлен и, дополненный 
передан органам госстатистики для практической работы. В 1977 г. во всех городах 
Крыма был проведен учет студентов, учащихся, рабочих в общежитиях. По итогам 
проверки была направлена докладная записка на имя ректоров/директоров 
университетов, институтов, техникумов и начальника областного управления 
профтехобразования для принятия мер к устранению ошибок в учете. К началу переписи 
населения все статорганы имели у себя списки студентов, учащихся, проживающих на 
частных квартирах, а в ходе контрольного обхода они были дополнительно проверены. 
Перед составлением списков домовладений и сельских населенных пунктов в декабре 
1977 г. с начальниками ГИВС, РИВС, инспекторами госстатистики, их заместителями по 
статистике, с сотрудниками отдела переписи населения был проведен семинар по 
изучению указания и инструкции о порядке составления списков домовладений в 
горпоселениях, крупных селах и списков сельских населенных пунктов, а также 
схематических планов сельских Советов. Списки сельских населенных пунктов были 
составлены секретарями сельсоветов (поссоветов) на 1059 населенных пунктов с 
населением 706 189 человек правильно и в срок. Полностью были внесены в списки все 
мелкие поселения, отдельные строения, будки, сторожки, кордоны и др. С августа по 
октябрь 1978 г. облстатуправлением Крымской области были проведены инструктажи и 
проверка знаний начальников отделов статуправления и ВЦ, ГИВС(Ц), РИВС, их 
заместителей по статистике и переписи населения, а также заведующих переписных 
отделов. Всего прошли сборы 256 человек. На сборах принимали участие начальник 
облстатуправления Рудченко А.М., начальники отделов облстатуправления, инструктор 
обкома Компартии Украины Хуторянский В.И. Непосредственно в РИВСах, ГИВСах 
сотрудники отделов переписи населения приняли участие в работе семинара в 15 
статорганах из 21. По оценке обкома партии, облисполкома, перепись населения в 
области была проведена организованно. Статуправление Крымской области стало 
ведущим в проведении переписи на судах Севастопольского производственного 
объединения «Атлантика» и «Югхолодфлот» Министерства рыбной промышленности, 
Севастопольского гидрофизического института и института биологии южных морей 
Академии Наук УССР, а также в Керчи «Керчьрыбпром» и «Югрыбпромразведка» 
Министерства рыбной промышленности. Перепись проводилась на 183 судах и было 
переписано 5122 человека. В документах ГАРК есть информация, что: «Высокую 
организованность в работе, умелое руководство ходом подготовки и самой переписью 
населения проявили большинство руководителей статистических органов на местах. 
После окончания переписи населения 1979 г. по рекомендации облстатуправления 
многие отличившиеся из числа переписного состава были награждены почетными 
грамотами и ценными подарками. По местам их работы были направлены 
благодарственные письма. Ряд сотрудников были удостоены государственных наград. 
Можно отметить, что в организации и разработке переписи 1979г. имелись 
существенные отличия от предыдущих переписей. Была применена принципиально 
новая форма переписного листа, который был одновременно техническим носителем 
первичной информации для ввода в ЭВМ. В этой переписи особое внимание было 
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уделено числу рожденных детей, семейному состоянию. Итоги переписи были 
опубликованы в одном томе. Кроме того, было издано 10 томов с грифом «Для 
служебного пользования».  

Таким образом, крупнейшими статистическими мероприятиями в Крыму в 
период 1950-70-х гг. стали: а) всесоюзные переписи плодово-ягодных насаждений 1948, 
1953 гг.; перепись скота 1954 г., перепись жилого фонда 1959 г., демографические 
переписи 1959 и 1979 гг. 

Успешные результаты проведенных в Крыму всесоюзных статистических 
мероприятий были получены благодаря активной работе отделов и секторов 
статистических управлений. На протяжении славного пути и развития крымской 
статистики свой след оставила целая плеяда блестящих специалистов. Это их усилиями 
органы власти Крыма имели возможность своевременно получать информацию  
о развитии сфер экономики на полуострове. 
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Торговля является одним из важнейших объектов для статистического 
исследования и основная задача статистики торговли – формирование объективной 
информации о состоянии потребительского рынка, его структуры, динамики, выявление 
факторов, оказывающих влияние на его развитие, что в конечном счете характеризует 
материальный и культурный уровень жизни населения. 

По имеющимся архивным данным, в 1925-1929 гг. в Статистическом управлении  
Бурят – Монгольской АССР статистикой торговли занимался отдел экономической 
промышленности, который в дальнейшем был переименован в отдел торгово-

промышленной статистики и в 1925 году в штате отдела числилось 6 сотрудников,  
а уже в 1928 году – 16.  

На начальном этапе формирования советской статистики, когда шел процесс 
создания текущей отчетности для всех отраслей народного хозяйства, основным 
источником статистической информации являлись специально организованные 
обследования и переписи.  

Так, в 1924-1927 годах статистическим органом Бурят-Монгольской АССР была 
впервые проведена перепись предприятий торговли, результаты которой были включены  
в специальный сборник «Материалы по статистике Бурятии. Выпуск II – «Питание 
населения, торговля, индексы, цены, кооперация, видимые хлебные запасы и 
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грузооборот», который был опубликован в 1928 году. В разделе «Торговля» данного 
сборника были размещены данные статистического учета за 1923-1927 годы, 
характеризующие состояние торговой отрасли Бурят-Монгольской АССР  
по следующим основным показателям: число торговых объектов, фактический оборот 
торговых заведений, число занятых в торговой деятельности. Разработка материала была 
проведена по программе Центрального статистического управления СССР  
и включала следующие разрезы: по категориям торговых заведений, т.е. по формам 
собственности, по территориальным разрезам, по разрядам торговых заведений  
(по выручке). 

Так, согласно данным сборника (Рис.1), в 1927 году в сфере торговли  
в Бурят-Монгольской АССР осуществляло деятельность 2095 организаций и их число  
по сравнению с 1924 годом увеличилось в целом в 2,1 раза, в том числе государственных 
– в 2,3 раза, кооперативных – в 4,1 и частных – в 1,7 раза.  Основная часть торговых 
объектов (64,7 %) приходилась на частные торговые заведения, 26,0 % объектов 
принадлежали собственности потребительской кооперации и 9,3 % составляли 
предприятия государственной формы собственности. 

 

Рисунок 1. «Материалы по статистике Бурятии. Выпуск II – «Питание населения, 
торговля, индексы, цены, кооперация, видимые хлебные запасы и грузооборот», 1928 г. 

 

Во всех торговых заведениях республики было занято 2926 человек, из которых 
чуть больше половины (50,8 %) приходилось на торговые заведения, расположенные  
в городах и поселениях городского типа. Значительная часть работников (43,0 %) была 
занята в частных заведениях, 38,7 % – в кооперативных торговых объектах, и на 
государственные объекты приходилось всего 18,3 %. Вместе с тем, если рассмотреть 
занятость в территориальном разрезе, то для торговых объектов, расположенных  
в городах и поселениях городского типа характерна общереспубликанская структура,  
то есть основная часть работников (52,2 %) была занята также в частных торговых 
объектах, в то время как в сельской местности больше было занято в кооперативных 
торговых предприятиях, а именно 59,1 % от общего числа занятых  
в сельской местности. 

В целом по республике на 1 торговое заведение в среднем приходилось  
1,95 человека, в том числе в сельской местности – 1,77 человека, а в городах и поселениях 
городского типа – 2,12 человека. Характеристика занятости по категориям заведений 
сложилась следующим образом: наибольшее число лиц на один торговый объект  
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(4,18 человека) в рассматриваемом периоде отмечалось в государственных торговых 
заведениях, наименьшее (1,26 человек) – в частной торговле. При этом если в городах и 
поселениях городского типа наибольшее число работников на 1 торговый объект  
(6,62 человека) также приходилось на государственные предприятия, то в сельской 
местности наибольшее число лиц на 1 торговый объект (2,52 человека) –  

на кооперативные торговые объекты.  
Кроме таблиц, сборник содержал аналитическую часть, где были уточнены 

источники материала, указаны периоды проведения обследования, предоставлены 
объяснения по недочетам статистического материала, а также по существенному росту 
(снижению) показателей, были даны разъяснения понятия объекта учета и другие 
методологические пояснения.  

В дальнейшем переписи торговых объектов проводились по состоянию  
на 1 ноября 1994 года, когда переписывались предприятия розничной торговли  
и общественного питания и на 1 мая 1995 года, когда переписывались предприятия 
оптовой торговли, однако, первый опыт проведения переписи торговых объектов  
1920-х годов имел важное значение для дальнейшего формирования статистической 
методологии, для поиска новых способов организации массовых наблюдений и 
разработки их данных в последующем. 

Начиная с 1923 года органами государственной статистики выполнялись 
обследования государственной, кооперативной и частной торговли.  

Согласно статистическим данным, в момент образования Бурят-Монгольской 
АССР в торговле преобладала частная собственность, что было связано с новой 
экономической политикой (НЭП), проводившейся в Советском Союзе в 20-х годах 
прошлого столетия, когда были введены рыночные отношения для обеспечения 
населения товарами и услугами. В этот период даже продукция государственных 
предприятий реализовывалась через частные магазины, кроме того, в новых 
экономических условиях открывалось большое количество заведений общественного 
питания. Так, доля частной торговли в Бурят-Монгольской АССР  
в торговом обороте Верхнеудинского рынка, составляла 81,3 % и лишь 18,7 % 
приходилось на государственную и кооперативную собственность.  

Однако, новая экономическая политика в России была признана неэффективной 
и завершилась к концу 1928 года. В результате, согласно статистическим данным,  
в Бурятии в 1923 году доля розничной торговли частными предприятиями снизилась  
до 45,5 %, а к концу 1932 года в республике частная торговля была практически 
полностью вытеснена.  

 

Таблица 1. Розничный товарооборот, включая общественное питание  
Бурят-Монгольской АССР по формам собственности за 1923-1937 гг. (в ценах 
соответствующих лет)  

(миллионов рублей) 

Годы 

Розничный товарооборот, включая                              
общественное питание, млн. рублей 

Доля государственной 
и кооперативной 

торговли  
в общем объеме 

товарооборота, % 

государственная и 
кооперативная 

торговля 

частная 
торговля 

итого 

1923 0,6 0,5 1,1 54,5 

1928 2,6 0,2 2,8 92,9 

1932 10,4 0,1 10,5 99,0 

1937 55,6 - 55,6 100 
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Таким образом, начиная с 1937 года, весь розничной товарооборот и оборот 
общественного питания в республике приходился на государственную собственность 
и собственность потребительских коопераций. Потребительская кооперация в СССР –  

это добровольное объединение, которое основывалось на паевом участии его членов. 
Создавалось оно для закупки и продажи потребительских товаров и получило широкое 
развитие также в период НЭПА, но в отличие от частных торговых предприятий, 
потребительские кооперативы продолжили свое существование и вносили 
существенный вклад в формирование розничного товарооборота и оборота 
общественного питания республики. 

Так, за период с 1940 по 1990 годы оборот розничной торговли и общественного 
питания потребительских коопераций увеличился с 19,1 до 498,1 млн рублей и в общем 
товарообороте республики доля торговли потребительской кооперации   в данный 
период находилась в пределах от 28,4 % до 36,2 %.  

 

Таблица 2. Розничный товарооборот, включая общественное питание Бурят-

Монгольской АССР по формам собственности за 1940-1990 годы  
(в ценах соответствующих лет) 

 (миллионов рублей) 

Годы 
Товарооборот,  

всего 

В том числе: 

товарооборот  
государственных 

предприятий 

товарооборот 
потребительской 

кооперации  

тыс. рублей в % к итогу тыс. рублей в % к итогу 

1940 67,3 48,2 71,6 19,1 28,4 

1950 133,9 95,9 71,6 38,0 28,4 

1955 171,2 109,2 63,8 62,0 36,2 

1960 269,0 172,6 64,2 96,4 35,8 

1965 353,8 233,0 65,9 120,8 34,1 

1970 521,4 347,9 66,7 173,5 33,3 

1975 742,4 502,2 67,6 240,2 32,4 

1980 977,8 673,8 68,9 304,0 31,1 

1985 1183,7 829,8 70,1 353,9 29,9 

1990 1698,2 1200,1 70,7 498,1 29,3 

 

В процессе становления статистика торговли менялась в соответствии  
с требованиями времени, политической ситуацией, потребностями в статистической 
информации руководящих органов для принятия управленческих решений.  
Так, в 1931-1932 годы ЦСУ СССР была впервые разработана единая система показателей 
розничной торговли всех торгующих организаций, в военное время была создана 
специальная статистика, которая включала следующие разделы: количество выданных 
карточек (хлебных, продовольственных, промтоварных), численность контингентов, 
находящихся на государственном снабжении, расход товаров, отпускаемых для 
снабжения населения. В послевоенные годы статистическая служба проводила учет 
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сельскохозяйственных продуктов, реализовавшихся на колхозных рынках, цен на 
продовольственные и непродовольственные товары. И в последующие годы по 
статистике торговли постоянно расширялась программа работ. Так, выполнялся баланс 
поступлений, продажи и запасов товарной массы, разрабатывались данные, 
характеризовавшие техническое оснащение, движение и специализацию торговой сети, 
складского хозяйства. В настоящее время осуществляется расчет индексов физического 
объема оборота розничной торговли, продажи отдельных товаров, учитывается объем 
товарных запасов, обеспеченность запасами в днях торговли и многое другое. 

Таким образом, систематическое обследование потребительского рынка с самого 
начального периода существования советской статистики позволило сформировать 
уникальный массив данных, характеризующий товарный рынок в разный период 
времени.  

 

Таблица 3.  Динамика оборота розничной торговли и общественного питания по 
Республике Бурятия за 1923-2022 гг. (в ценах соответствующих лет) 

(миллионов рублей) 

Годы 

Розничный товарооборот Оборот общественного питания 

млн рублей в % к 
предыдущему 

году 

млн рублей в % к 
предыдущему 

году 

1923 1,1 х 0,00 х 

1928 2,8 х 0,00 х 

1932 9,5 х 0,1 х 

1935 30,3 х 2,2 х 

1940 57,7 86,0 9,7 143,2 

1945 44,6 128,2 11,9 109,4 

1950 115,7 103,4 18,2 104,0 

1955 150,3 100,6 20,9 99,9 

1960 248,9 103,2 20,1 104,3 

1965 328,2 101,6 25,6 98,5 

1970 456,2 101,6 45,4 102,0 

1975 648,3 100,7 60,8 101,3 

1980 868,1 100,7 77,3 102,8 

1985 1053,4 х 91,9 100,7 

1990 1612,0 107,8 122,0 108,4 

19951 3048,8 72,4 124,5 68,4 

2000 10968,6 101,4 329,1 105,7 

2005 35339,8 114,6 1394,5 105,7 

2010 85436,4 106,0 5237,7 106,8 

2015 162560,7 101,7 8996,3 92,2 

2020 196887,7 99,3 9748,2 82,6 

2022 241760,5 94,4 14687,3 108,0 

 

Так, в годы довоенных пятилеток происходил непрерывный рост розничного 
товарооборота. Исключение составил период Великой отечественной войны, когда было 
                                                           
1 До 1995 года в графе «в % к предыдущему году» приведены темпы роста к предыдущему году, с 1995 
года – индексы физического объема.  
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введено нормированное снабжение. В связи с этим розничный товарооборот в 1945 году 
сократился по сравнению с 1940 годом на 22,7 %. Однако, после окончание войны,  
уже в 1950 году был отмечен рост розничного товарооборота по сравнению с 1945 годом  
в 2,6 раза, что напрямую связано с отменой карточной системы снабжения населения  
в декабре 1947 года.  

Несмотря на то, что за период с 1947 года по 1954 год семь раз снижались 
государственные розничные цены, цены продолжали расти. Вместе с тем, повышался 
уровень жизни населения в стране, что в итоге обусловило значительный рост 
розничного товарооборота в последующие годы, вплоть до 1990 года, на котором и 
закончился период советской торговли. 

Начало 90-х годов характеризовалось переходом экономики на рыночные 
отношения, быстрым развитием частной и других форм собственности, либерализацией 
цен. В наибольшей степени это коснулось отрасли «торговля», что в итоге обусловило 
формирование новой статистической методологии и порядка проведения наблюдений, 
актуализации состава показателей и наблюдаемого перечня товаров. Были введены 
показатели оборот розничной торговли и оборот общественного питания, вместо 
показателя розничный товарооборот, включающий общественное питание,  
был осуществлен пересчет динамических рядов.  

В настоящее время система федерального статистического наблюдения в сфере 
торговли является одной из наиболее разветвленных по разнообразию обследуемых 
хозяйствующих субъектов и методов статистического наблюдения за ними.  

Информационной основой формирования показателей по торговле являются 
унифицированные формы отчетности, сведения по которым представляют организации 
всех видов экономической деятельности, и специализированные формы для торговых 
организаций. 

Для формирования информации по полному кругу проводятся выборочные 
обследования малых предприятий, индивидуальных предпринимателей, организовано 
наблюдение за рынками и ярмарками.  

В соответствии с международными стандартами организовано выборочное 
обследование деловой активности организаций оптовой и розничной торговли, данные 
которого используются для оценки объемов неформальной деятельности. Кроме того, 
формируются показатели, характеризующие уровень технологического развития 
торговли: доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли, 
доля оборота розничных торговых сетей, обеспеченность торговыми площадями 
современных форматов.  

Так, в 2022 году оборот розничной торговли по Республике Бурятия составил  
241,8 млрд рублей, который на 80,2 % формировался субъектами малого 
предпринимательства. Основная часть (97,7 %) оборота розничной торговли 
приходилась на предприятия частной формы собственности, собственность 
потребительской кооперации составляла 0,3 %. Значительную часть (38,7 млрд рублей 
или 16,0 % оборота розничной торговли) формировали предприятия, отнесенные к 
розничной торговой сети. Доля продажи товаров через информационно-

коммуникационную систему «Интернет» в общем обороте розничной торговли в 2022 
году занимала 0,4 %.   

Сегодня, когда поток больших данных становится все мощнее и интенсивнее, 
статистика тоже переживает процесс трансформации. Так, труководитель Росстата 
Сергей Галкин в своем интервью «Российской газете» в июне 2023 года сказал,  
что одним из ключевых направлений развития статистики – работа с Big Data,  

а среди важных приоритетов в статистике торговли – работа с компаниями, ведущими 
продажи через интернет-платформы, в особенности – маркетплейсами. Он сказал:  
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«Мы будем с ними работать по принципу получения статистической информации из их 
учетных систем». 
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В статье рассматриваются особенности проведения Всесоюзной переписи 
населения 1939 года в Мурманской области. Помимо суровых климатических условий, 
особенностей учета коренного населения, рыбаков, моряков, уходящих в море на 
промысел, к сложностям относится и образование Мурманской области как 
самостоятельной административной единицы, созданной чуть более за полгода до 
начала переписной кампании.  

Показан самоотверженный труд и героизм счётчиков, собиравших сведения о 
населении.  

Ключевые слова: Всесоюзная перепись 1939 года, демографический учёт, 
переписное дело, переписи населения, районы Крайнего Севера, Мурманская область.  

В 30-е годы прошлого века работа по сбору статистических данных была нацелена 
на перспективное планирование развития экономики Советского Союза в связи с 
общегосударственной политикой, направленной на выполнение 5-летних планов. При 
разработке планов народного хозяйства и его отдельных отраслей большое значение 
отводилось всесоюзным переписям населения.  

Особой страницей в истории страны являлась Всесоюзная перепись населения 
1939 года. Перепись была организована в точном соответствии с постановлением и 
инструкциями Партии и Правительства под девизом: «Не пропустить ни одного 
человека». Датой переписи был принят день 17 января – наиболее подходящий по 
требованиям статистической методологии. 

В отличие от предыдущих переписных кампаний Всесоюзная перепись 1939 года 
имела ряд новшеств.  

Для лучшего ознакомления счётчиков со своими участками впервые в практике в 
период с 12 по 16 января были организованы предварительные обходы. Это позволило 
собрать сведения о населении в более короткие сроки. Опрос населения и заполнение 
переписных листов проводились счётчиками в течение семи дней в городских 
поселениях и 10 дней – в сельской местности. 

В ходе подготовительных переписных мероприятий большое значение 
придавалось подготовке переписного персонала. Всего в проведении переписи приняли 
участие почти полмиллиона человек. Типичным переписчиком был мужчина старше 26 



ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СТАТИСТИКИ  
В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

39 

лет, беспартийный, имеющий среднее или специальное образование, работавший 
учителем, бухгалтером или конторским служащим. 

Переписная кампания 1939 года отличалась широкой научной программой. 
Одной из основных задач являлось достижение полноты учёта населения. Переписной 
лист составлялся на квартиру, а в пределах квартиры запись велась посемейно – сначала 
записывались все члены одной семьи, затем другой. Учитывалось наличное и постоянное 
население с выделением временно проживающих и временно отсутствующих. 

Впервые были применены контрольные мероприятия: проведение после опроса 
контрольного обхода, составление контрольных бланков и выдача справок о 
прохождении переписи2.  

Разработка материалов переписи 1939 года проводилась полностью 
механизированным способом на трёх фабриках механизированного счёта, созданных в 
Москве, Ленинграде и Харькове. До передачи на машиносчётные фабрики переписные 
листы шифровались в специальных бюро шифровки, организованных в 45 
республиканских, краевых и областных Управлениях народно-хозяйственного учёта 
(далее – УНХУ). 

Краткие итоги переписи были опубликованы уже в 1940 году. Они дали богатые 
материалы для характеристики изменений в составе населения страны за годы двух 
пятилеток и были использованы для выполнения третьего пятилетнего плана развития 
народного хозяйства СССР. 

По данным Всесоюзной переписи населения 1939 года, на территории 
Мурманской области проживало 291,2 тысячи человек постоянного населения, из 
которых 245,4 тысячи человек составляли горожане и 45,8 тысячи человек – сельские 
жители.3  

На начало 1938 года численность населения Мурманского округа Ленинградской 
области составляла 255,7 тысячи человек4 (без учёта Кандалакшского района, 
входившего до 28 мая 1938 года в состав Карельской АССР).  

В 30-х годах разведывание и освоение недр Кольского Севера привели к бурному 
развитию горно-химической, металлургической промышленности и энергетики. Велось 
строительство новых городов и посёлков, в 1933 году был создан Северный флот, шло 
освоение Северного морского пути, – эти обстоятельства обеспечили приток населения 
в Мурманскую область.  

В годы второй и третьей пятилеток страной был взят курс на индустриализацию. 
Важнейшие стройки этого времени – завершение строительства Урало-Кузнецкого 
комбината, Уральского завода тяжелого машиностроения, метрополитена в г. Москве, 
создание новых промышленных районов в Поволжье и на Дальнем Востоке являлись 
причиной передвижения народных масс.  

В каждом регионе Советского Союза была своя специфика проведения 
переписного мероприятия, которая усложняла его проведение. К особенностям 
Мурманской области, образованной 28 мая 1938 года, относились суровые 
климатические условия Крайнего Севера, малая плотность населения на большой 
территории, кочевой образ жизни коренного населения полуострова, продолжительные 
рейсы моряков и рыбаков и… стремительный рост городов молодого, чуть более 
полугода назад образованного региона. 

Что известно о проведении первой переписи в истории новорождённой 
Мурманской области? 

                                                           
2 Подъячих П.Г. Всесоюзная перепись населения 1939 года. М.: Государственное статистическое 
издательство, 1957. – 19 с. 
3 ГАМО, ф Р-709, оп 18 д. 2 № 8-09, л.1. 
4 ГАМО, ф Р-709, оп 18 д. 12 № 8-13, л. 6. 
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Как значится в архивных документах Областного управления народно-

хозяйственного учёта, при проведении общесоюзного мероприятия в области все 
указания и разъяснения Центрального Управления народно-хозяйственного учета 
Госплана СССР были выдержаны и выполнены. Перепись прошла под руководством и 
при непосредственном участии областных и районных партийных организаций.  

В Мурманской области подготовительные работы осуществлялись под 
руководством заместителя начальника Областного УНХУ Алферьевой В.И., 
возглавившей в декабре 1938 года созданное Областное Бюро переписи.5 Мурманским 
Областным УНХУ руководил в эти годы Александр Иосифович Тимофеев. 

В состав Бюро переписи помимо Варвары Ивановны Алферьевой входили ещё 4 
человека: Рейс Арнольд Самойлович – консультант, начальник сектора сводного учёта; 
Репина Галина Михайловна – экономист, ответственный исполнитель группы 
культурного строительства, Ерёмина Сайма Павловна, заведующий группой 
здравоохранения и Адамс Алиса Александровна – экономист промышленного сектора.6 

 Начальником Городского Бюро переписи населения Мурманска был назначен 
товарищ Кондрин. В г. Мурманске помимо 18 заведующих и помощников заведующих 
переписными отделами, работали 72 инструктора и 444 счётчика. 

 

 
 

Рисунок 1. Участники Всесоюзной переписи населения 1939 года VI переписного 
отдела г. Мурманска. 

 

Для организованного проведения переписи населения большое значение имели 
кадры. Подбор массовых переписных кадров был завершён 1 октября 1938 года. Для 
опроса населения к 15 сентября 1938 года в регионе были утверждены все массовые 
кадры: 1032 счётчика, 184 инструктора-контролёра, 15 заведующих переписными 
отделами и 7 помощников районных инспекторов7.  

                                                           
5 ГАМО, ф Р-709, оп 18 д. 12 № 8-13, л. 12. 
6 ГАМО, ф Р-709, оп 18 д. 12 № 8-13, л. 13. 
7 ГАМО, ф Р-709, там же. 
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Одним из этапов подготовительных мероприятий являлось составление списка 
населённых мест и домовладений Кольского полуострова. Мурманская область 
располагала обширной территорией (127,2 тысячи кв. км) и крайне малой плотностью 
населения, равной 0,41 человека на один квадратный километр. Большие пространства 
тундры, на которых встречались избы, чумы или вежи, никем не были населены и 
посещались только охотниками или оленеводами, что являлось нехарактерным для 
большинства других регионов страны. Таких точек в тундре было немало. В списке 
можно было встретить населённые пункты со следующим названием: «Изба на устье 
реки Чуна» или «Охотничья изба Николаевых».8  

С другой стороны, сложность в деле составления списков домов доставляли 
растущие, как грибы, новые дома в черте городских поселений. В г. Мончегорске, 
например, строительство домов шло исключительно быстрыми темпами, и Горсовет не 
успевал давать номера новым строениям. Похожая ситуация складывалась и в г. 
Мурманске, где за 2-3 недели или даже за 10-15 дней строилось новое жильё. В такой 
обстановке карты городов быстро старели, а счётчики, обходя предварительно свой 
участок, обнаруживали много новых построек.  

 Работы по подготовке Организационного плана переписи проводились в августе-

сентябре 1938 года, 4 октября 1938 года документ был утверждён УНХУ РСФСР9. В 
состав Мурманской области входило 9 районов: Кировский, Кандалакшский, 
Мончегорский, Кольский, Полярный, Терский, Териберский, Ловозерский, Саамский. 
Для проведения в них опроса населения было организовано 80 инструкторских и 457 
счётных участков.  

Нормы нагрузки для счётчиков были установлены следующие: в городской 
местности – 430 человек, в сельской – 380.  

В период переписи рабочий день счётчиков начинался в 8 утра, но многие 
приступали и раньше и поздно завершали свою работу. На инструкторских участках без 
перерыва звонил телефон. Темпы работ были очень высокими.  

Советский патриотизм, желание образцово выполнить задание воодушевляло 
работников переписи на трудовой героизм.  

В ночь с 21 на 22 января 1939 года в Мурманске на строительстве судоремонтного 
завода Главсевморпути загорелся дом в комсомольском городке. Здесь проживали два 
участника переписи населения: инструктор-контролёр Юмаков и счётчик Кондрашкин. 
В момент возникновения пожара они работали над переписным материалом. Юмаков, 
зная, что горит его личное имущество, остался на инструкторском участке, оберегая 
доверенный ему переписной материал. Кондрашкин находился в доме, объятом 
пламенем. Дым заполнил комнату, слепил глаза, но счётчик не покинул помещения, пока 
не собрал все переписные листы и не сдал их инструктору-контролёру. Сгорело всё 
личное имущество, принадлежащее двум отважным товарищам, но на следующий день 
они своевременно вышли на работу.10 

Большие территории Мурманской области были отнесены к труднодоступным, 
где перепись стартовала с первого дня нового года и длилась до 24 января.  

Постановлением Совета Народных Комиссаров от 23.08.1938 в регионе к 
труднодоступной местности были отнесены полностью районы Ловозерский, Саамский, 
Терский, Териберский, а также часть сельсоветов Полярного, Кольского и Кировского 
районов, кроме районных центров.  

                                                           
8 ГАМО, ф Р-709, оп 18 д. 12 № 8-13, л. 9. 
9 ГАМО, ф Р-709, оп 18 д. 12 № 8-13, л. 12. 
10 Ваганов А., Землянский В. Перепись населения на Крайнем Севере СССР. – М.: Госпланиздат, 1939., с 
25-26. 
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Площадь районов, отнесённых к труднодоступным местностям, исчислялась в 96 
тысяч кв. км (70% всей территории Мурманской области), четверть населения – рыбаки 
и оленеводы, ведущие кочевой образ жизни.  В маршруты счётчиков были включены не 
только постоянно заселённые пункты, но и пункты возможного нахождения населения. 
Всего таких пунктов, которые следовало обойти, было включено 349, в том числе 
промысловые избы, вежи и рыбацкие тони, расположенные на берегу Баренцева и Белого 
морей и многочисленных озёрах.11  

Из-за полярной ночи, господствующей в Кольском заполярье в январе, счётчикам, 
особенно сельским, приходилось пешком добираться от одного населённого пункта в 
другой при отсутствии дорог. Разбросанность населённых пунктов, отсутствие 
населения в ряде пунктов, бездорожье заставляло счётчиков зачастую ночевать в тундре 
под открытым небом в пургу и метель.  

Участники переписи честно, добросовестно, самоотверженно проводили свою 
работу, невзирая ни на какие трудности. 

Счётчик Сорокин Саамского района ввиду отсутствия дорог передвигался по реке 
на оленях, лёд местами был слаб и несколько раз они проваливались под лёд, причём 
погиб один олень.12 

Счётчику Марченко необходимо было попасть на остров Сосновец Ловозерского 
района, к которому не было пути ни на оленях, ни по воде, т.е. большое количество 
торосистого льда не позволяло плыть на шлюпке. Лёд не замерзал в сплошную массу, 
что не позволяло ехать на оленях. С большим риском Марченко вместе с колхозниками 
выехал на шлюпке. Всё население Сосновки следило за их отходом. Вместе со льдом 
быстрым течением их унесло в открытое море, и в течение какого-то времени о них не 
было никаких известий. Через три дня была получена радиограмма с острова о прибытии 
счётчика и колхозников, которым с большим трудом удалось с открытого моря 
подъехать к острову, с другой стороны.13 

В Мурманской области наличие незамерзающего порта, а также 
непрекращающийся лов рыбы в Баренцевом море требовал тщательного подхода к 
переписи рыбаков и моряков – одной из самых проблемных групп населения. Работа 
была построена таким образом, чтобы переписать все суда, находящиеся на промысле. 
Наибольшую трудность представляла перепись малых рыболовецких судов. Колхозники 
на таких судах ловят рыбу, находясь до двух недель в море. Шторма заставляют их 
прибиться к берегу далеко от места выхода, поэтому на побережье всех рыбацких 
становищ для переписи таких внезапно появившихся судов дежурили счётчики. Во всех 
организациях, имеющих суда, были определены ответственные лица, а также счётчики 
дежурили день и ночь на всех причалах рыбного и торгового порта.  

Во всенародном деле переписи активно участвовало население. В Полярном 
районе Мурманской области саамы-оленеводы для облегчения работы счётчика 
пригнали оленей поближе к населённым местам, а сами приехали для прохождения 
переписи в тот населённый пункт, где находился счётчик.14 

К чести северян, счётчиков тепло принимали во многих домах, угощали обедом, 
оставляли на ночёвку, помогали в массово-разъяснительной работе. Счётчик Бондарь из 
г. Мончегорска отмечал, что учащиеся школы раскрашивали плакаты и лозунги, 
оповещали население о приходе переписного персонала и приглашали на просмотр 
фильма «Великий счёт».15 Массово выпускались стенгазеты и бюллетени. Только в г. 
                                                           
11 ГАМО, ф Р-709, оп 18 д. 12 № 8-13., л. 37. 
12 ГАМО, ф Р-709, оп 18 д. 12 № 8-13., л. 39. 
13 ГАМО, ф Р-709, оп 18 д. 12 № 8-13., л. 39. 
14 Ваганов А., Землянский В. Перепись населения на Крайнем Севере СССР. – М.: Госпланиздат, 1939., 
с.52. 
15   ГАМО, ф Р-709, оп 18 д. 12 № 8-13., л. 33.  



ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СТАТИСТИКИ  
В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

43 

Мурманске за период подготовки и проведения переписи всеми отделами переписи было 
выпущено около 100 номеров стенных газет. Фактов отрицательного характера немного, 
но отказы от участия в переписи всё же были. 

Руководствуясь желанием сдать перепись с оценкой «отлично» инспектора всех 
без исключения районов Мурманской области заключили между собой договора 
социалистического соревнования на лучшую подготовку и проведение переписи. Как 
результат соцсоревнования по области к отличникам было отнесено 250 счётчиков и 59 
инструкторов16.  
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Историю развития статистики Смоленского региона невозможно рассматривать 
отдельно от истории развития российской государственной статистики и развития 
самого региона. 

1811 год является знаковым в истории российской государственной статистики. 
20 марта 1811 г. А.Д. Балашов предписал статскому советнику А.Н. Астафьеву и  
профессору К.Ф. Герману пополнить имеющиеся в министерстве статистические 
сведения и составить план устройства статистической части. Как отмечалось в записке 
1821 г. «О причислении статистического отделения к департаменту полиции 
исполнительному»: «…генерал Балашов, вступив в управление Министерством 
полиции, нашел статистическую часть брошенную, и не соответствующей той цели, к 
которой первоначально была оная направлена. Обратив внимание на предмет сей в 
управлении государством, столь полезный и необходимый, он употребил вместе с тем 
старание восстановить часть статистическую, и дать ей дальнейшее движение».  
В августе того же года последовало новое предписание министра: образовать при 
министерстве специальное Статистическое отделение, состоящее из двух  
частей – учетной, которую возглавлял К.Ф. Герман, и исполнительной, во главе с  
А.Н. Астафьевым. В обязанности первой входило составление плана для устройства 
                                                           
16   ГАМО, ф Р-709, оп 18 д. 12 № 8-13., л. 32.  
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статистической части и извлечение сведений из отчетов по губерниям, составление 
сводных отчетов. На вторую часть возлагалось составление предписаний и инструкций 
для сбора сведений, а также рассмотрение неудобств и препятствий на пути исполнения 
требований [3]. 

В 1857 г. произошло радикальное изменение устройства Статистического 
комитета. В конце этого года министр внутренних дел С.С. Ланской вошел в 

Государственный совет с предложением о реформе Статистического комитета.  
В циркуляре С.С. Ланского констатировалась неутешительная ситуация: «Трехлетний 
опыт показал, что собирание необходимых для Правительства сведений по означенным 
формам (введенных в 1853 г.) вовсе не достигает своей цели». В результате 4 марта 1858 
г. было принято решение преобразовать Статистический комитет МВД в Центральный 
статистический комитет (ЦСК) при министерстве внутренних дел, состоящий из двух 
отделов – статистического и земского.  

Одним из важнейших направлений организации правительственной статистики 
было признано устройство местных статистических органов. С этой целью 26 декабря 
1860 г. императором Александром II было утверждено новое положение о губернских и 
областных статистических комитетах. Эти комитеты образовывались под 
председательством губернаторов из непременных, действительных и почетных членов. 

26 апреля 1854 г. под председательством военного губернатора г. Смоленска и 
Смоленского гражданского губернатора, генерал-лейтенанта Николая Александровича 
Ахвердова, начал свою деятельность губернский статистический комитет, который 
занимался установлением правильных способов сбора сведений о количестве и качестве 
земель, народонаселении, производительных силах губернии, проверкой и обработкой 
этих сведений, а также составлением подробных описаний губернии, обзоров и изданием 
памятных книжек Смоленской губернии. Уже к концу 1854 г. комитет имел 29 членов-

корреспондентов, обязавшихся содействовать работе комитета своими трудами и 
денежными пожертвованиями. 

Первые результаты деятельности комитета – таблицы со статистическими 
данными по 78 формам, представленные в Центральный статистический комитет МВД в 
мае 1855 г. Начиная с этого года Смоленский губернский статистический комитет стал 
подготавливать и выпускать ежегодные памятные книжки Смоленской губернии, 
занимающие ведущее место среди многочисленных изданий комитета.  

Появление первого местного издания предварило объявление в одном из 
февральских номеров «Смоленских губернских ведомостей» за 1855 г.: «К 1-му Марта 
сего года выйдет памятная книжка Смоленской губернии на 1855 г.... Сумма, имеющая 
выручиться за сию книжку, назначается на благотворительное дело. Цена памятной 
книжки со всеми приложениями и с пересылкою 1 р. 50 к. сер., за экземпляр… Нет 
нужды доказывать, что памятная книжка и любопытна, и полезна, в особенности для 
местных жителей, – в этом можно убедиться по одному ее … содержанию» 

Первая книжка была напечатана с разрешения начальника губернии, однако без 
разработки и утверждения программы и без одобрения цензуры, поэтому продажа ее 
была запрещена. Программа последующих изданий Смоленских памятных книжек была 
составлена по примеру аналогичного издания Воронежской губернии и утверждена на 
самом высоком уровне в 1855 г. 

Памятные книжки Смоленской губернии (в 1873-1899 гг. именовались 
справочными) до 1891 г. выходили нерегулярно. В 1900 г. действительный статский 
советник член Смоленского статистического комитета Франц Федорович Шперк так 
писал по этому поводу: «Но, к сожалению, за многие годы нет этих книжек не только в 
Смоленске, но и в публичной библиотеке, что заставляет предположить, что эти книжки 
за многие годы не издавались. За следующие годы мы не могли достать книжек, а 
именно: за 1866, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 88 и 90…». В настоящее 
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время известно о 43 выпусках книжек (на 1855-1863, 1864/65, 1867, 1870, 1873, 1874, 

1878, 1880, 1887, 1889, 1891-1915 гг.), а также считается установленным существование 
не разысканных до настоящего времени изданий на 1876 и 1884 гг. Научно-справочная 
библиотека Государственного архива Смоленской области располагает 38 выпусками 
памятных и справочных книжек Смоленской губернии, а именно на 1856, 1857 
(ксерокопия), 1859 (ксерокопия), 1861-1863, 1864/65, 1867, 1873, 1878, 1880, 1887, 1889 

(ксерокопия), 1891-1915 гг., что является весьма значительным собранием для 
учреждения, библиотечный фонд которого понес существенные потери в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. [4]. 

Главную роль в подготовке издания играли члены Смоленского губернского 
статистического комитета. Они проводили самостоятельные исследования по различной 
тематике. В книжках публиковались статьи Ф.Ф. Шперка о народном образовании, 
членов комитета Ф.Л. Никифорова и В.А. Неверовича по истории городов Вязьмы, 
Рославля, Смоленска, Дорогобужа и многих других. Там же были опубликованы труды 
известного смоленского историка И.И.Орловского «Смоленский поход царя Алексея 
Михайловича в 1654 году», «Смоленск в истории дома Романовых», «Краткая география 
Смоленской губернии». Под его редакцией в 1904 г. вышла книга священника  
Н.А. Мурзакевича «История города Смоленска» [1]. 

После реорганизации комитета в 1861 г. по Положению от 26 декабря 1860 г. он 
стал представлять собой смешанное административное присутствие, состоявшее под 
представительством губернатора из представителей губернских учреждений, 
смоленского городского головы, уездных предводителей дворянства, членов-

корреспондентов и секретаря. Структура статистического комитета в дальнейшем не 
претерпела существенных изменений и сохранялась вплоть до его ликвидации в 1918 г. 
Комитет по-прежнему подчинялся Центральному Статистическому комитету МВД и 
выполнял те же функции – составление обзоров губернии, прилагаемых к отчетам, и 
изданием памятных книжек. Собираемые комитетом сведения касались вопросов 
сельскохозяйственной и промышленной статистики, транспорта, финансов, 
здравоохранения, народного образования, демографии, культуры. 

В истории смоленской статистики важное место занимает земская статистика, 
которая использовала опыт подворного учета крестьянских хозяйств при крепостном 
праве и организации оценочных работ русских кадастровых органов. В течение 1864-

1865 гг. в Смоленской губернии было завершено проведение в жизнь «Положения о 
губернских и уездных земских учреждениях». В 80-х годах XIX столетия смоленские 
земские статистики провели сплошное подворное обследование крестьянского хозяйства 
в шести уездах по обширной программе, разработанной статистическим отделением 
губернского земства, которые возглавил известный ученый, экономист, профессор А.С. 
Постников. Подворная перепись дополнялась обследованием общих условий селения. 
После обработки собранного материала был опубликован шеститомный «Сборник 
статистических сведений по Смоленской губернии» и отдельной брошюрой – результаты 
статистического обследования крестьянских хозяйств в пяти волостях Смоленского 
уезда. 

Новый подъем в земской статистике начался с 90-х годов XIX века и был вызван 
законами об оценке земель 1893 и 1899 гг. Результаты этой работы были опубликованы 
в «Материалах для оценки земель Смоленской губернии». Проводились и текущие 
статистические исследования добровольцами-корреспондентами с мест. Таким образом, 
были подготовлены ежегодные «Сельскохозяйственные обзоры Смоленской губернии» 
за 1900-1905 гг. [5]. 

Важное место в работе земцев заняли исследования по статистике народного 
образования, санитарно-медицинской статистике. В этом плане уникальным является 
двухтомный труд Д.Н. Жбанкова «Санитарное исследование фабрик и заводов 
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Смоленской области». Кроме того, были опубликованы статистические труды: 
«Отхожие промыслы в Смоленской губернии», «Сборник статистических сведений по 
Смоленской губернии», «Смоленские губернские ведомости». В 1912 г. вышел в свет 
емкий по обилию сведений о разных сторонах хозяйственной и культурной жизни 
Смоленщины и основанный на анализе паспортной статистики сборник «Краткие 
хозяйственно-статистические сведения по Смоленской губернии». Сборник был высоко 
оценен научной общественностью и преподнесен Николаю II во время его посещения 
Всероссийской кустарной выставки в Санкт-Петербурге в 1913 г. На этой выставке 
оценочно-статистическому отделению Смоленской губернской земской управы 
присудили большую серебряную медаль за исследование кустарных промыслов. 

Особый вклад в Смоленскую земскую статистику внесли профессор  
Постников А.С. (1846-1922 гг.), заведующий медико-статистическим отделением в 
Смоленском земстве Жбанков Д.Н. (1853-1932 гг.), статистики Давидович М.А.,  
Середа С.П., Долинин А.С., Семенов Т.И., Румянцев П.П., Соколов В.Н., Сбитников С.Г., 
Дмитриев В.В., Бриллинг В.Р., Чернышев И.В., Рыбников А.А., Граве Т.Л.,  
Костюкевич А.В., Орловский И.И. 

С началом первой мировой войны в 1914 г. были прекращены практически все 
статистические работы земств. 

Начальный период советской статистики был насыщен большим количеством 
организованных статистических переписей и обследований. Поставленная новой 
властью задача ликвидации частной и установление общегосударственной 
собственности требовала объективного и строгого контроля за мерой труда и мерой 
потребления. В июне 1918 г. был созван первый Всероссийский съезд статистиков, а 25 
июля того же года декретом Совета народных комиссаров «О государственной 
статистике» в РСФСР создается новая система органов статистики. 

15 сентября 1918 г. было организовано Смоленское губернское статистическое 
бюро, которое подчинялось Смоленскому губернскому Совету, а также Центральному 
статистическому управлению. Проведенные Всероссийские промышленная, 
сельскохозяйственная и демографическая профессиональная переписи, несмотря на их 
несовершенство, оказали большую помощь государству в разработке мероприятий по 
восстановлению народного хозяйства страны. 

В июне 1921 г. проходивший в Смоленске XII губернский съезд Советов поставил 
первоочередной задачей подъем производительных сил в промышленности и сельском 
хозяйстве. Одной из фундаментальных статистических работ этого периода была 
разработка уникального первого баланса народного хозяйства за 1923-1924 гг., который 
давал возможность отследить движение и выявить взаимосвязь между отраслями по 
линии производства и распределения продукции. 

С 1 октября 1929 г. из территорий Смоленской, Брянской, частей Тверской, 
Калужской, Ленинградской и Московской губерний была образована Западная область 
со 125 районами и центром в г. Смоленске. Территория области составляла около  
165 тысяч кв. километров, население – почти 7 миллионов человек. Функции 
губернского статистического бюро были переданы Западному областному 

статистическому отделу. 
В довоенное время статистика как высший уровень народнохозяйственного учета 

должна была решать задачи информационного отображения народного хозяйства в 
целом, его отраслей, экономических районов, всех сторон и отношений процесса 
общественного воспроизводства.  

С июля 1941 г. Смоленское статистическое управление, в связи с началом 
Великой Отечественной войны и фашистской оккупацией территории области, 
прекратило свою деятельность. В марте 1942 г., когда была освобождена часть юго-

восточных и северо-западных районов области, работа статистического управления была 
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возобновлена в г. Кондрово. В это время деятельность статистических органов стала 
более оперативной, отчетность по срокам была месячной, декадной и даже суточной. 

После освобождения Смоленщины появилась острая необходимость в 
инвентаризации всех имеющихся ресурсов. По сравнению с довоенным временем 
население области сократилось вдвое, численность городского населения уменьшилась 
в 7 раз и составила 53 тысячи человек (на октябрь 1943 г.). Общий убыток по 
предприятиям и организациям только сельского хозяйства составил 1972 тысячи рублей. 

После окончания войны и до 1947 г. управлением статистики было проведено  
37 срочных переписей оборудования и материалов, скота и многолетних насаждений, 
множество учетов рабочих и служащих. 10 августа 1948 г. Постановлением Совета 
Министров СССР Центральное статистическое управление выделено из состава 
Госплана и стало самостоятельным органом. 

В послевоенный советский период Статистическое управление по Смоленской 
области обеспечивало действенный контроль за ходом выполнения 
народнохозяйственных планов. Обработанные и подвергнутые анализу 
сгруппированные статистические данные направлялись в соответствующие органы для 
выработки политических и хозяйственных решений. 

В январе 1959 г. Смоленским областным управлением статистики была проведена 
первая послевоенная перепись населения, разработка материалов которой была 
полностью механизирована. По состоянию на 1 января 1960 г. была проведена 
генеральная инвентаризация и переоценка основных фондов (кроме основных фондов 
колхозов и организаций, состоящих на государственном бюджете). В 1963 г. 
статистическим управлением Смоленской области был выпущен статистический 
сборник «Народное хозяйство Смоленской области», в котором нашло отражение 
развитие народного хозяйства и культуры региона за послевоенный период [2]. 

Качественным скачком в перевооружении статистических работ явилось создание 
автоматизированных систем сбора и обработки информации, начало которому было 
положено в 1967 г. созданием вычислительного центра. В этом же году был выпущен 
юбилейный сборник «Смоленская область за 50 лет Советской власти». 

В январе 1979 г. проводилась очередная перепись населения, где впервые записи, 
сделанные при опросе населения, вводились в ЭВМ с помощью специальных читающих 
устройств и записывались на магнитную ленту. В конце 1980-х г. Смоленская статистика 
приступила к реализации принципиально нового подхода к оценке хозяйственной 
деятельности объединений, предприятий и организаций, которые переходили на полный 
хозяйственный расчет и новый порядок составления планов социально-экономического 
развития. 17 июля 1987 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление 
«О мерах по коренному улучшению дела статистики в стране». В это же время Указом 
Президиума Верховного Совета СССР Центральное статистическое управление СССР 
преобразуется в союзно-республиканский Государственный Комитет СССР  
по статистике (Госкомстат СССР). Органам статистики предоставляется право выявлять 
и отменять отчетность, не утвержденную в установленном порядке. 

В начале 1990-х годов государственная статистика активно реформируется. 
Принципиальные изменения в методологии статистического наблюдения за 
происходящими процессами были определены Государственной программой перехода 
Российской Федерации на принятую в международной практике систему учета и 
статистики, в соответствии с требованиями развития рыночной экономики  
(1992-1996 гг.), утвержденной постановлением Верховного Совета Российской 
Федерации от 23 октября 1992 г. № 3708-1.  

Постановлением Госкомстата № 200 от 6 октября 1994 г. Смоленское областное 
управление статистики переименовывается в Смоленский областной комитет 
государственной статистики. В этот период была существенно изменена действующая 



ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СТАТИСТИКИ  
В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

48 

система статистических показателей, создана система национальных счетов, положено 
начало международным сопоставлениям валового внутреннего продукта, приведены в 
соответствие с международной практикой показатели статистики цен, финансов, 
населения, труда, внешней торговли, включая таможенную, бюджетную и банковскую 
статистику, введен в действие Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности. 

В 2004 г. Смоленский областной комитет по статистике, в ходе проведения 
административной реформы, был преобразован в Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по Смоленской области (Смоленскстат). 

Важнейшим событием в истории государственной статистики России стало 
принятие в 2007 г. Федерального закона «Об официальном статистическом учете и 
системе государственной статистики в Российской Федерации», который установил 
правовые рамки деятельности в сфере государственной статистики, а также утвердил ее 
статус в системе органов исполнительной власти. В основу Закона были положены 
принципы официальной статистики, принятые Статистической комиссией ООН в 
1994 г.: независимость, объективность, общедоступность, научность, профессиональные 
стандарты и этика, конфиденциальность, координация, использование международных 
стандартов, международное сотрудничество. 

Непрерывное совершенствование технологий и источников данных, характерное 
для последних десятилетий, не могло не сказаться на статистической деятельности. 
Основные направления совершенствования официальной статистики в стране 
определены в «Стратегии развития российской статистики до 2024 года»: повышение 
эффективности статистического производства, сокращение отчетности, рост 
удовлетворенности пользователей, улучшение международного имиджа, 
профессиональный рост команды специалистов.  

Одной из приоритетных задач Росстата остается доступность и понятность 
статистических данных. Основным каналом распространения официальной 
статистической информации являются общедоступные информационные ресурсы – сайт 
Росстата и Единая межведомственная информационно-статистическая система 
(ЕМИСС). На официальном сайте Росстата размещаются массивы статистических 
данных, итоги переписей и крупномасштабных обследований, электронные версии всех 
официальных публикаций. Значительный объем официальной информации формируется 
территориальными органами Росстата по субъектам Российской Федерации и 
муниципальным образованиям. Данные сопровождаются аналитическими материалами 
и справкамиь [6]. 

Смоленскстат, являясь одним из территориальных органов в системе Росстата, 
непрерывно совершенствует свою деятельность и успешно реализует свои главные 
функции по сбору и обработке первичных статистических и административных данных 
для формирования официальной статистической информации о социальных, 
экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в 
области. В XXI веке были успешно проведены крупные статистические обследования на 
территории Смоленской области, масштаб и значимость которых невозможно 
недооценить: 

 перепись населения 2002, 2010 и 2020 гг.;  
 ВПН-2020 проведена в октябре-ноябре 2021 г. по состоянию на 0 часов 1 октября, 

которая стала первой в истории страны цифровой переписью населения; 
 первая Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2006 г.;  
 сплошное статистическое наблюдение малого и среднего бизнеса за 2010, 2015 и 

2020 гг.;  
 Федеральное статистическое наблюдение "Затраты-выпуск" в 2016 и 2021 гг.  
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 Итоги переписей и обследований размещаются в открытом доступе на сайте 
Смоленскстата. Настоящую трансформацию в последние годы претерпело 
распространение статистической информации. На сайте Смоленскстата регулярно 
размещаются информационно-аналитические материалы, сопровождающие 
официальную статистику, активно развиваются социальные сети в качестве 
интегрированных каналов распространения официальной статистической информации 
для различных групп пользователей. 

Российская статистика, пройдя большой и трудный путь становления и развития, 
накопила богатейший опыт практической работы не только в сфере сбора и обработки 
данных, но и в области анализа информации. Благодаря удачному синтезу традиций и 
новейших передовых стандартов, Смоленскстат эффективно удовлетворяет быстро 
меняющиеся информационные потребности общества. 
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Зарождение статистики в Пензенской губернии 

24 апреля (6 мая по новому стилю) 1835 г. гражданский губернатор Пензенской 
губернии направил письмо директору Пензенских училищ с просьбой явиться на открытие 
Пензенского статистического комитета.[1]. Эта дата считается днем образования 
пензенской статистики. 

Статистический комитет возглавлял губернатор, он являлся его председателем, 

штатных единиц и ассигнований не было. В течение последующих 83 лет существования 

https://67.rosstat.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/
mailto:58.lychkinaoa@rosstat.gov.ru
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пензенской статистики (1835-1918 гг.) статистическое ведомство возглавляли 

гражданские губернаторы.  

Первым председателем Пензенского губернского статистического комитета был 
Александр Алексеевич Панчулидзев (пензенский губернатор с 1831 по 1859 гг.). В годы 
его правления происходило становление пензенской статистики. Комитет был образован 
по принципу представительства различных губернских учреждений. 

Статистический комитет обрабатывал и обобщал наблюдения хозяйственной 
жизни губернии. В 1842 г. губернии обязали предоставлять отчеты о промышленности, 
сельском хозяйстве, торговле, населении. 

В 1843 г. в Москве создается временный статистический комитет. В 1852 г. 
образован постоянный статистический комитет [2]. На работу губернских статкомитетов 
впервые были выделены небольшие средства, получено разрешение на одного штатного 
сотрудника. 

В апреле 1861 г. Министерство внутренних дел в адрес начальников губерний 
выслало Циркуляр «О приведении в исполнение положения о губернских и областных 
статистических комитетах». Он разъяснял состав комитетов и их обязанности по 
предоставлению статистической отчетности. Статкомитет должен был состоять из 
секретаря, непременных, действительных и почетных членов под председательством 
губернатора. 

Непременными членами Пензенского статкомитета являлись: губернский 
предводитель дворянства, вице-губернатор, управляющий казенной палатой, 
управляющий государственными имуществами, управляющий акцизными сборами, 
управляющий контрольной палатой, губернский врачебный инспектор, директор училищ, 
губернский инженер, губернский землемер, пензенский городской голова. 

Действительные члены собирали статистические сведения. Почетными членами в 
основном являлись ученые. Секретарь комитета, непременные и действительные члены 
имели одинаковое право голоса. 

Одним из первых штатных сотрудников губернского статкомитета был Иван 
Васильевич Сабуров (1788-1873), инженер-капитан, агроном, литератор, общественный 
деятель, автор «Записок Пензенского землевладельца», «О климате в Пензенской 
губернии» и др. 

Василий Осипович Ключевский, Федор Иванович Буслаев и епископ  
Митрофан II были первыми почетными членами губстаткомитета. 

С 1864 г. статкомитет издавал «Памятные книжки», затем – «Адрес-календари», 
«Справочные книжки». В 1864 г. штатным сотрудником губстаткомитета назначается 
Николай Васильевич Прозин (1836-1898) – врач, этнограф, редактор «Пензенских 
губернских ведомостей». В 1893 г. под редакцией Владимира Павловича Попова  
(1862-1918) – пензенского чиновника, краеведа, вышел первый сборник 
Губстаткомитета. До 1917 г. комитетом было издано 9 сборников, 20 памятных и 
справочных книжек и адрес-календарей. 

Кандидаты в действительные члены комитета проходили строгий отбор, 
заполнялась специальная анкета, при приеме на работу выдавали диплом на звание 
действительного члена Пензенского губернского статистического комитета. По 
состоянию на 20 декабря 1907 г. было выдано 286 дипломов [3,4]. 

При статкомитете была создана библиотека, в ней были собраны редкие книги и 
издания. Большое внимание её созданию уделял Н.В. Прозин. В это же время был создан 
и музей, коллекция включала монеты римских императоров, снимки с автографами 
Петра I, Екатерины II, Наполеона, Лермонтова и другое. В 1891 г. библиотечный фонд 
составлял 1876 единиц, а музейный – 346 единиц хранения. Владимир Харлампиевич 
Хохряков (1828-1916) постоянно дополнял музейную коллекцию. 
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После отмены крепостного права в 1861 г. в России образовались новые органы 
местного самоуправления – земства, которые создавали свои статистические органы. 
Период с 1861 по 1917 гг. вошел в историю как период земской статистики.  
В 1909-1910 гг. Статистическое бюро в Пензе возглавлял один из знаменитых земских 
статистиков России Владимир Густавович Громан (1874-1932). 

В 1909 г. статистическое земское бюро состояло из трех отделов, которые 
занимались научным исследованием почв и составлением почвенной карты Пензенской 
губернии, сплошным описанием и учетом земель всех владений, и подворной переписью 
крестьянских хозяйств. В 1914 г. был образован 4-ый отдел – отдел текущей оценочной 
регистрации. 

Пензенские земские статистики работали с энтузиазмом, были грамотны, 
ответственны, разработали лучшую для России программу статистического 
обследования крестьянских хозяйств. В 1914 г. В.И. Ленин отметил работу пензенских 
статистиков, подчеркнув полноту, достоверность и ценность их работы. [5]. 

Статистическим бюро была создана «Комбинированная карта» с подробной 
классификацией почв Пензенской губернии. Карта составлена под редакцией почвоведа, 
впоследствии академика ВАСХНИЛ, Николая Александровича Димо. 

Земская статистика сыграла большую роль в развитии статистической науки. 
Пензенская статистика в довоенное время 

После революции 1917 г. были объединены земские и городские статистические 
организации. В 1918 г. в Пензенской губернии образовалось губернское статбюро, его 
возглавил Ратенек Иван Николаевич. Состояло оно из 9 секций. 

Статистики проводят Всероссийскую промышленную перепись (1918 г.), первую 
советскую перепись населения и сельского хозяйства (1920 г.), Всероссийскую 
городскую перепись населения (1923 г.), Всесоюзную перепись населения (2026 г.), 
Всесоюзную школьную перепись (1927 г.), сплошную перепись колхозов (1928 г.), 
перепись предприятий мелкой промышленности (1929 г.) и ряд других. 

В 1926 г. в Москве проходил Всероссийский съезд статистиков. В работе съезда 
приняли участие и пензенские статистики: зав. бюро А.М. Потапов, сотрудники 
Тимофеев М.Г., Пушкин С.М., Сударев И.Н., Пеньков С.М. 

16 июля 1928 г. был образован Пензенский окружной статотдел из 4 секторов, в 
котором работали 16 человек, руководил им Александр Федорович Абудеев. 

В 1932 г. создается сеть районных и городских инспектур народно-

хозяйственного учета с учреждением должности участкового инспектора. В 1940 г. 
образовано Пензенское областное управление народно-хозяйственного учета.  

4 февраля 1939 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР была образована 
Пензенская область и первым начальником областного управления 
народнохозяйственного учета назначен Павел Александрович Волков. 

В 1940 г. образовано Пензенское областное статистическое управление.  
Статистика в годы Великой Отечественной войны 

В годы Великой Отечественной войны пензенские статистики провели более 
сотни переписей, учитывали сырье, продукты потребления, производственное 
оборудование, транспортные средства, трудовые ресурсы. Так называемые 
моментальные переписи проводились за 1-2 недели. 

Статистическую работу в годы войны выполняли 112 тружеников тыла, 20 из них 
были награждены медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.». 
В 1941-1942 гг. в Пензенскую область эвакуировано 50 промышленных 

предприятий, в том числе 13 машиностроительных заводов из Москвы, Ленинграда, 
Орла, Курска, с Украины и Белоруссии. Статистики выполняли работу по переписи 
эвакуированного оборудования. 
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С 1942 г. облстатуправлением руководил Вихерпу Александр Адольфович.  
В 1944 г. облстатуправление объединилось с аппаратом Уполномоченного 

Госплана СССР по Пензенской области. С 1 июня 1945 г. его возглавил Александр 
Дмитриевич Арнаутов 

В 1941–1945 гг. на фронт из Пензенской области были призваны 143 статистика, 
из которых 38 – погибли или пропали без вести. 

В 1944 г. Пензенское облстатуправление объединилось с аппаратом 
уполномоченного Госплана СССР по Пензенской области. С марта 1945 г. 
председателем правления статистики в аппарате Уполномоченного Госплана СССР 
назначается Роман Александрович Кутин, а с марта 1946 г. на должность 
уполномоченного Госплана по статистике был назначен Полячкин Моисей Аронович. В 
1948 г. управления статистики выделяются из аппаратов Уполномоченных Госплана 
СССР. Полячкин Моисей Аронович становится начальником статуправления. Его труд 
отмечен орденом «Трудового Красного Знамени», двумя орденами «Знак почета» и 
рядом других наград. 

Статистика Пензенской области в послевоенное время 

В 1946 г. облстатуправление состояло из 6 секторов, в г. Пензе работало 66 
человек, в райинспектурах – 186 человек. В 1957 г. облстатуправление состояло из 9 
секторов и 39 райинспектур.  

В 1957 г. при областном статуправлении была организована машиносчетная 
станция. Началась механизированная обработка информации. С 1965 по 1977 гг. 
машиносчетные станции открываются в районах области. 

Статистики занимались как механизацией статистической отчетности, так и 
бухгалтерского учета предприятий и организаций области.  

В 1959 г проведена первая послевоенная перепись населения. Также проводятся 
работы по инвентаризации и переоценке основных фондов народного хозяйства, 
перепись жилищного фонда в 1960 г, в 1962 г. – перепись парка машин. 

С 1971 по 2000 гг. статуправлением руководил Сергей Иванович Декин. За работу 
в органах статистики он награжден орденами «Трудового Красного знамени», «Дружбы 
народов», «Знак почёта» и тремя медалями, занесен в Книгу Почета Государственного 
Комитета Российской Федерации по статистике. 

В октябре 1972 г. при облстатуправлении создается вычислительный центр, 
оснащенный ЭВМ «Минск-32». Вычислительная сеть состояла из 22 хозрасчетных 
машиносчетных станций, обслуживала 450 предприятий и организаций. 

Коллектив статистиков 5 раз занимал призовые места в республиканском 
соцсоревновании, а его вычислительный центр – 18 раз. В эти годы пензенские 
статистики проводят две Всероссийские переписи населения 1979 и 1989 гг. 

В 1988 г. ЦСУ СССР было преобразовано в Государственный комитет СССР, а 
районные и городские вычислительные центры, и станции – в отделы статистики. На 1 
января 1988 г. в области работали 29 районных и городских отделов статистики  

(вместе с центральным аппаратом – 1244 специалиста). 
Реформирование статистики в 90-х годах 

В 90-ые годы произошел переход от крупногабаритной электронно-

вычислительной техники к компьютерной. 
В 1994 г. Пензенское областное управление статистики преобразовано в 

Пензенский областной комитет государственной статистики. 
В октябре 1997 г. в Пензенской области приезжали для обмена опытом 

американские специалисты из статслужбы Министерства сельского хозяйства США. 
С 1 октября 1998 г. работники органов статистики переведены на 

государственную службу, районные отделы преобразованы в представительства 
госстатистики. 
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Пензенская статистика в 21 веке 

В декабре 2000 г. Пензенский областной комитет государственной статистики 
возглавил Сергей Алексеевич Шеменёв. 

В 2002 г. на высоком уровне была проведена Всероссийская перепись населения 
2002 г. 

В 2003 г. Губернатор Пензенской области В.К. Бочкарёв и Председатель 
Госкомстата России В.Л. Соколин подписали документ о развитии региональной 
статистики Пензенской области. 

В ноябре 2004 г. Пензенский областной комитет государственной статистики 
преобразован в Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Пензенской области. 

В 2005 г. в Пензастате создается музей истории Пензенской статистики, его 
экспозиция состоит из 3-х составных частей: дореволюционный, советский и 
современный периоды. 

В 2006 г. на территории области была проведена Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись, которая дала важную информацию.  

В 2009 г. в номинации «Информационно-статистические услуги» Пензастат стал 

лауреатом областного конкурса «Лучшие товары и услуги Пензенской области по 
Программе «100 лучших товаров России». 

В октябре 2010 г. была проведена Всероссийская перепись населения. Результаты 
ее были доступны для всех желающих. 

В 2015 г. создана Книга памяти "Помним их имена", описывающая фронтовой 
путь работников статистики Пензенской области, призванных в ряды Красной Армии в 
годы Великой Отечественной войны. 

В 2016 г. статистики участвовали во Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года. 

31 марта 2017 г. в должности руководителя Пензастата утвержден Максим 
Александрович Уханов.  

С 2017 г. в Пензастате проводятся благотворительные акции для областных 
Домов инвалидов и ветеранов. 

Пензастат постоянно принимает участие в межрегиональных книжных выставках 
«Мир книг на Пензенской земле» в Пензенской областной библиотеке 
им. М.Ю. Лермонтова. 

При Пензастате сформирован Общественный совет. В него вошли ученые ВУЗов, 
представители бизнеса, общественных организаций г. Пензы.  

В 2020 г. Пензастат выпустил книгу памяти «Мы помним, мы гордимся!», 
посвященную участникам Великой Отечественной войны, работавшим в пензенской 
статистике. В этом же году на здании Пензастата размещена мемориальная доска, 
посвященная статистикам – участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

С 2021 г. респонденты сдают отчетность в электронном виде. 
Пензастатом в 2021 г. выпущена книга о трудовом героизме сотрудников 

Пензенской статистики в годы Великой Отечественной войны «Они ковали победу в 
тылу». В ней упомянуто о 172-х сотрудниках. 

Большое внимание уделяется экологии: сотрудники Пензастата последние три 
года собирают пластиковые крышки, из которых изготавливаются экоскамьи. 
Представители Молодежного Совета Пензастата постоянно принимают участие в акциях 
«Сад памяти», «Сохраним лес». 

Статистики Пензастата регулярно принимают участие в донорских акциях. 
В Пензастате проводятся мероприятия, направленные на укрепление семейных 

ценностей: проводятся детские праздники и новогодние ёлки, различные конкурсы. 
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Сотрудники Пензастата постоянно повышают профессиональный уровень. Так, в 
2022 г. 128 сотрудников получили 212 сертификатов и удостоверений о прохождении 
обучения.  

Коллектив, работающий в статистике, стабильный: трудовой стаж более 30-40 лет 
здесь не редкость. В дружной семье статистиков много династий. 

В настоящее время Пензастат обладает достаточным потенциалом для решения 
всех поставленных задач. Продолжается взаимодействие с государственными и 
муниципальными органами, научными учреждениями и общественными организациями 
региона. Пензенские статистики готовятся достойно встретить в 2025 г. 190-летие 
статистической службы в Сурском крае. 

Список используемых источников: 
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Начало истории статистической службы Республики Бурятия относится к 20-м 
годам прошлого столетия. Сбор данных об уровне оптовых и розничных цен 
осуществлялся отдельными правительственными учреждениями, земскими и 
городскими органами местного самоуправления. Местные статистические органы через 
корреспондентскую сеть собирали сведения о ценах на продовольственные товары, 
предметы массового потребления, отпускные цены в кооперативных, государственных и 
муниципальных лавках и складах, заготовительные цены на продукты, топливо, сырье, 
промышленные изделия.  

Статистика ежемесячно исчисляла индексы рыночных цен. На основании данных 
о движении цен на товары рассчитывались обобщающие взвешенные индексы цен и так 
называемые «бюджетные индексы цен», характеризовавшие изменение стоимости 
бюджетного набора товаров.   

Данные архива статистики 1936 года свидетельствуют, что наблюдение за 
ценами, реализуемые на колхозных рынках г. Улан-Удэ, осуществлялось на муку 
ржаную, муку пшеничную, говядину, баранину, свинину, молоко, яйца, лук репчатый, 
сено.  
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В 1940 году были пересмотрены государственные розничные цены на некоторые 
продовольственные товары, реализуемые в нормированной торговле. Так цены на 
рыбопродукты, масло животное и сахар в среднем выросли в 1,4 раза, мясопродукты, 
сыры, хлеб ржаной – в 1,2 раза. В 1940 году государственные розничные цены на 
непродовольственные товары в нормированной торговле не пересматривались. 

За годы Великой Отечественной войны государственные розничные цены в 
нормированной торговле не менялись, за исключением цен на водочные изделия, 
виноградные вина, пиво и соль, мыло, табачные изделия и некоторые другие 

непродовольственные товары. 
С апреля 1942 года на товары, продаваемые без карточек, были установлены 

повышенные цены; начиная с середины 1944 года цены на эти товары были вновь 
значительно повышены, причем продажа их производилась в специализированных 
коммерческих магазинах. 

Цены в коммерческой торговле значительно превышали уровень цен в 
нормированной торговле. В конце 1945 года уровень розничных цен на продукты 
питания в коммерческой торговле в среднем был выше в 20 раз, в том числе на соль – в 
104, сахар – в 44, пшено – в 38, гречку – в 35, макароны – в 29 раз. Цены на 
непродовольственные товары были в среднем в 10 раз выше, в том числе на нитки – в 40 
раз, отдельные виды обуви – в 35 раз, мыло хозяйственное – в 25 раз.  

В период восстановления экономики в послевоенные годы, в связи с отменой 
карточной системы снабжения населения с декабря 1947 года были введены в действие 
поясные единые государственные розничные цены на продовольственные и 
промышленные товары. Установленные цены не распространялись на колхозный рынок 
и кооперативную торговлю товарами собственных закупок. 

Бурят-Монгольская АССР по ценам была отнесена к следующим поясам: на хлеб, 
молочные продукты, яйца и другие продовольственные товары –  

II пояс, свежие и сухие фрукты – III пояс.  
Снижение оптовых и розничных цен началось в 1950 году, индекс цен на товары 

и услуги в 1950 году составил 57 %, в 1951 году – 53 %, в 1954 году – 43 %.  

В 1956 году впервые были рассчитаны индексы заготовительно-закупочных цен 
по продукции сельского хозяйства к уровням цен 1913 и 1952 гг.  

В 60 – 70-е годы исчислялись индексы цен и физического объема розничного 
товарооборота. С 1970 по 1980 гг. разрабатывалась отчетность о средних фактических 
государственных розничных ценах на отдельные товары, вырабатываемые 
предприятиями министерств и предприятиями местного подчинения на основе строго 
документированного и сплошного учета, который в известной мере был оправдан в 
условиях политики регулируемых цен на абсолютное большинство производимых 
товаров (работ, услуг). 

В советские годы источником информации об уровне цен являлись прейскуранты, 
отчетность о рентабельности важнейших видов промышленной продукции и данные 
выборочных обследований. Все цены были, по сути, государственными 
(прейскурантными), и любое их изменение происходило только в результате 
официального пересмотра действующего прейскуранта и установления новой цены, что 
оформлялось распоряжением соответствующего директивного органа (исключение 
составляли лишь цены на колхозных рынках). 

В этот период недостаточный объем производства продуктов питания, 
разбалансированность рынка непродовольственных товаров, нарастание дефицита 
товаров в государственной торговле обусловили возникновение «черного рынка» и 
развитие спекуляции. Так, цены «черного рынка» на отдельные продукты питания, 
одежду, обувь, мебель, бытовую технику превышали государственные в 2,5 – 5 раз, 
спекулятивные цены на медикаменты – в 19 раз.  
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Начало 90-х гг. ознаменовалось проведением двух крупных акций Правительства 
Российской Федерации – повышение цен 2 апреля 1991 года и либерализация цен 2 
января 1992 года. В 1991 году директивно были повышены розничные цены на 50 % 
потребительских товаров и на 40 % товаров промежуточного и инвестиционного спроса. 
С января 1992 года государственное регулирование цен сохранялось только на ряд 
социально-значимых товаров и услуг для населения, продукцию естественных 
монополий, оборонную продукцию.  

Функции ценообразования были переданы непосредственно производителям 
продукции и субъектам предпринимательской деятельности, что объективно привело к 
реформированию системы цен. Цены складывались под влиянием конкуренции и 
платежеспособного спроса. Переход на свободные рыночные цены сопровождался 
резким их ростом. Инфляционный процесс стал неотъемлемой чертой российской 
денежной системы.  

Новые социально-экономические условия потребовали принципиально иных 
методов сбора и обобщения статистической информации об уровне цен. 
Государственная статистика перешла на методологию выборочного наблюдения за 
изменением цен. В июне 1991 года В Госкомстате России была создана служба 
наблюдения и регистрации изменения цен и тарифов, в июле 1991 года была создана 
подобная служба и в Республике Бурятия.  

В период интенсивного насыщения потребительского рынка и неравномерного, 
скачкообразного роста цен на разные товары и услуги, наблюдение за изменением 
потребительских цен велось во всех районах республики. В дальнейшем регистрацию 
потребительских цен стали осуществлять в гг. Гусиноозерске, Закаменске, Кяхте, 
Северобайкальске и еще четырех районных центрах республики.  

На динамику цен за весь период неоднократно влиял рост цен на энергоносители, 
повышение цен на транспортные перевозки, жилищно-коммунальные услуги, 
повышение цен на импортные товары за счет роста курса доллара и таможенных пошлин. 
Темпы инфляции по годам не отличались равномерностью, наблюдались признаки 
«галопирующей инфляции. Значительный всплеск потребительских цен был отмечен в 
1992 году, когда практически вся промышленная продукция, товары и платные услуги 
для населения стали реализовываться по свободным ценам. Тогда был зафиксирован 
небывалый рост цен (в 25,5 раза). В последующие годы темпы инфляции замедлились.  

Ценовая ситуация 2000-х годов на потребительском рынке республики по 
сравнению с предыдущим десятилетием отличалась большей стабильностью, в 
инфляционных процессах наблюдались признаки «ползучей» инфляции. По сравнению 
с 2000 годом в 2010 году потребительские цены на товары и услуги в республике 
возросли в 3,1 раза: с 2001 по 2005 годы цены выросли в 2,0 раза, с 2006 по 2010 годы – 

в 1,6 раза.  
В период с 2011 по 2013 годы в Республике Бурятия наблюдался умеренный рост 

инфляции, обусловленный продолжающимся замедлением и снижением мировых цен на 
продовольствие, ростом объемов импорта на фоне укрепления курса рубля.  

В последующие два года произошло усиление инфляции, индекс потребительских 
цен достиг в 2014 году 111,8 %, в 2015 году – 110,7 %.  

 Начиная с 2016 года, замедлились темпы роста цен во всех секторах экономики, 
при этом наиболее заметно – в потребительском секторе. Инфляция на потребительском 
рынке Республики Бурятия составила 4,2 %, в 2017 году замедлилась до 2,1 %.  

Сдерживанию роста цен способствовало происходящее импортозамещение 
отечественными продуктами, на потребительском рынке появилось много более 
дешёвых отечественных продуктов. На замедление роста цен повлияло укрепление курса 
рубля с марта 2016 года. Также, факторами, которые замедлили подорожание товаров в 
2017 году, является урожай зерновых культур, наращивание собственного производства 
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отдельных продуктов и сохраняющийся низкий спрос, в 2021 году инфляция ускорилась 
до 9,4 %.   

Структура инфляции за 2022 год изменилась за счет усиления роста цен на 
непродовольственные товары до 15,1 %, что внесло в инфляцию 6,1 процентных пункта; 
вклада роста цен на услуги на 11,2 %, что внесло в инфляцию 2,3 процентных пункта;   
вклада роста цен на продовольственные товары на 10,7 %, что внесло в инфляцию  
4,2 процентных пункта. В 2022 году произошло ускорение инфляционных процессов в 
Республике  Бурятия за счет скачка цен в марте, вызванное введенными санкциями, 
снижением курса рубля. Ускорение роста цен наблюдалось не только по отдельным 
категориям товаров и услуг, а носило общий характер и оказало также влияние на 
инфляционные ожидания.  В результате   годовая инфляция  достигла уровня 12,6 %.  

В настоящее время регистрация осуществляется выборочно в организациях 
торговли и сферы услуг всех видов собственности, а также в местах реализации товаров 
и услуг физическим лицам. 

Действующая в настоящее время методология российской статистики цен 
соответствует международной практике, отвечает международным стандартам, 
развивается и совершенствуется.  
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Одна из серьёзных проблем современного демографического развития – высокий 
уровень смертности, при котором основными причинами смертности становятся 
неинфекционные заболевания.  

В 2022 году в Челябинской области умерло 45 354 человека, что на 25,1% меньше, 
чем в 2021 году, на 19,6% меньше, чем в 2000 году [4]. 

Общий коэффициент смертности в 2022 году составил 13,3 умерших на 1 000 
человек населения, что на 24,9% меньше 2021 года, на 14,2% меньше, чем в 2000 году 
(рисунок 1).  

Начиная с 2010 года уровень смертности в Челябинской области стал снижаться. 
Резкое увеличение количества умерших наблюдалось в 2020-2021 годах, причиной стал 
всплеск новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.  
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Рисунок 1. Смертность населения 
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В структуре причин смерти смертность от болезней системы кровообращения 
является не просто одной из основных, а главенствующей. Следует отметить, что в 
последние годы от данной причины стали умирать люди всё более молодых возрастов.  

В структуре причин смертности за 2022 год в Челябинской области от болезни 
системы кровообращения умерло 37,7% населения (из них от ишемической болезни 
сердца – 22,2%) от общего числа умерших, второе место занимают новообразования 
16,5% (злокачественные – 16,3%), третье место занимают внешние причины 9,4% 
(рисунок 2) [1]. 

 

  

Рисунок 2. Распределение умерших по основным классам причин смерти  

(в процентах к итогу) 
 

Психические расстройства и расстройства поведения составляют 8,0% от всех 
причин смерти; коронавирусная инфекция, вызванная COVID-19, с долей умерших – 

6,8%; болезни органов пищеварения – 6,3%; болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения обмена веществ – 3,6%; болезни нервной системы – 

2,8%; болезни органов дыхания – 2,6%; некоторые инфекционные и паразитарные 
болезни – 2,3%; симптомы, признаки, отклонения от нормы, выявленные при 
клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках 
– 2,0%; болезни мочеполовой системы – 1,1%; болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани – 0,3%; болезни кожи и подкожной клетчатки; врожденные 
аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения –  

по 0,2%. 
В 2022 году от болезней системы кровообращения умерло 17 087 человек,  

что на 7,0% меньше, чем в 2021 году и на 42,0% меньше уровня 2000 года.  
Среди болезней системы кровообращения выделяются ишемические болезни сердца - 

умерло 10 047 человек, из них от инфаркта миокарда – 1 550 человек; 
цереброваскулярные болезни - 4 356 человек, из них от острого нарушения мозгового 
кровообращения - 3 063 человека. Коэффициент смертности от болезней системы 
кровообращения в 2022 году снизился на 6,6% к уровню 2021 года и на 38,0% 
относительно 2000 года и составил 500,4 умерших на 100 тысяч человек населения.  
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От болезней органов пищеварения в 2022 году умерло 2 868 человек, что на 12,2% 
меньше, чем в 2021 году, на 83,0% больше, чем в 2000 году. Коэффициент смертности 
от болезней органов пищеварения в 2022 году составил 84,0 умерших на 100 тысяч 
человек населения, что на 11,9% меньше, чем в предыдущем году, на 95,8% больше 
относительно уровня 2000 года. В этом классе причин смерти наиболее распространены 
болезни печени, от которых умерло 1 456 человек, из них от алкогольной болезни печени 
умерло 625 человек. От болезни поджелудочной железы умерло 429 человек, от язвы – 

263 человека, от желчно-каменной болезни и холецистита – 97 человек. 
От болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена 

веществ умерло 1 626 человек, что на 31,1% меньше, чем в 2021 году, в 5,2 раза больше, 
чем в 2000 году. Из них от сахарного диабета умерло 1 583 человека. Коэффициент 
смертности от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ составляет 47,6 умерших на 100 тысяч человек населения, что на 30,8% 
меньше уровня 2021 года. 

Многие неинфекционные причины смертности населения вызваны 
поведенческими факторами риска, такими как: нерациональный режим питания, 
употребление алкоголя, табака и некурительных табачных изделий, электронных 
сигарет, наркотиков, недостаточный уровень физической активности.  

По оценкам экспертов, минимизировать данные факторы риска возможно путем 
осуществления профилактических, терапевтических, информационных мероприятий. 

Национальный проект «Демография» предусматривает комплекс мер  
по укреплению общественного здоровья.  

В рамках национального проекта «Демография» начиная с 2019 года проводится 
Выборочное наблюдение состояния здоровья населения (далее – наблюдение), 
результаты которого используются для выстраивания инфраструктуры ведения 
здорового образа жизни. 

Единицей наблюдения при проведении наблюдения является частное 
домохозяйство (далее – домохозяйство) и члены домохозяйства. 

При проведении наблюдения личному опросу подлежат респонденты в возрасте 
15 лет и более. 

Наблюдение проводится выборочным методом во всех субъектах Российской 
Федерации. 

В целом по Российской Федерации охват составляет 60 тысяч домохозяйств. 
В Челябинской области в 2022 году было обследовано 49 участков в 19 городах и 

12 сельских населенных пунктах, опрос проведен в 1 323 домохозяйствах. 
Сбор первичных статистических данных осуществлялся по формам федерального 

статистического наблюдения [5], утвержденным приказом Росстата  
от 28 июля 2022 г. № 525: 

- № 1-здоровье населения «Вопросник для домохозяйства»; 
- № 2-здоровье населения «Вопросник для взрослого»; 
- № 3-здоровье населения «Вопросник для детей». 
Вопросник для домохозяйства позволяет получить информацию о поле, возрасте, 

семейном положении, родственных отношениях лиц, проживающих  
в домохозяйстве, об условиях проживания и финансовом положении [2].  

Индивидуальные вопросники использовались для сбора широкого спектра 
данных, таких как: общие сведения о респонденте - образование, состояние в браке, 
состояние здоровья, жизнедеятельность взрослого человека, питание, социальное 
самочувствие, занятие физкультурой и спортом, повседневная физическая активность, 
поведенческие факторы риска, табак, алкоголь, наркотические средства, употребление 
алкоголя, употребление наркотиков и анаболических стероидов, знания о ВИЧ/СПИД, 

антропометрические измерения, шкала восприятия отсутствия продовольственной 
безопасности (FIES), знания о гипертонии. 
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По окончанию опроса интервьюер измерял у взрослых респондентов рост, вес, 
артериальное давление, окружность талии, у детей – рост и вес. 

По итогам наблюдения 2022 года показатель ожидаемой продолжительности 
здоровой жизни в Челябинской области составил 59,0 лет, это чуть ниже 
среднероссийского показателя ожидаемой продолжительности здоровой жизни, который 
составил 59,8 лет (рисунок 3). 

  
Рисунок 3. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни, лет 

 

За четыре года проведения наблюдения, самый низкий показатель ожидаемой 
продолжительности здоровой жизни в Челябинской области наблюдался в 2021 году - 
56,9 лет. Снижение показателя вызвано объективными причинами – пандемия, связанная 
с заболеванием COVID-19. 

В 2022 году респонденты Челябинской области в возрасте 15 лет и старше 
оценили состояние своего здоровья как: 

- очень хорошее – 7,0% (в 2021 году - 4,8%); 

- хорошее – 45,7% (в 2021 году - 42,3%); 

- удовлетворительное – 40,3 (в 2021 году - 44,1%); 

- плохое – 6,3% (в 2021 году – 8,2%); 

- очень плохое – 0,7% (в 2021 году – 0,6%). 

Методика расчёта показателя, оценивающего количество (доля граждан) ведущих 
здоровый образ жизни, утверждена приказом Росстата от 29.03.2019 № 181. 

Показатель рассчитывается как доля лиц, приверженных здоровому образу жизни 
по общей совокупности следующих поведенческих компонентов: 

1. отсутствие курения; 
2. потребление овощей и фруктов (не менее 400 г. в день); 
3. адекватная физическая активность; 
4. нормальное потребление соли (не более 5,0 г. NaCl в сутки); 
5. умеренное потребление алкоголя (не более 168 гр. для мужчин, 84 гр. 

 для женщин, в пересчёте на чистый этанол в неделю). 
Рассматриваются две степени, характеризующие приверженность здоровому 

образу жизни: 
– высокая (выполнены все перечисленные компоненты); 
– удовлетворительная (отсутствие курения, при этом может отсутствовать один 

из четырёх оставшихся компонентов). 
По итогам наблюдения 2022 года из числа опрошенного населения Челябинской 

области 4,6% респондентов имеют высокую степень приверженности здоровому образу 
жизни, из них 2,6% мужчин. Количество женщин с высокой степенью приверженности 
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здоровому образу жизни составило 5,9%, большая часть женщин проживает в городской 
местности (6,8%). 

Удовлетворительную степень, характеризующую приверженность здоровому 
образу жизни, имеют 55,7% респондентов Челябинской области, из них 40,4% мужчин и 
65,6% женщин. С начала проведения наблюдения самый высокий показатель сложился 
в 2021 году (65,3%), самый низкий – в 2019 году (40,9%) (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни: степень 
приверженности здоровому образу жизни, % от числа опрошенных респондентов 

 

За последние два года прошли диспансеризацию 49,6% мужчин и 59,5% женщин 
региона (доля населения в возрасте 15 лет и старше), в городской местности доля 
мужчин, прошедших диспансеризацию, составила 50,0%, женщин – 47,6%, в сельской 
местности 61,0% и 52,4% соответственно (рисунок 5). 
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Рисунок 5. Прохождение диспансеризации в последние 2 года,  
% от числа опрошенных респондентов 

 

Из числа опрошенных респондентов 42,5% мужчин и 58,7% женщин, используют 
очки или контактные линзы в повседневной жизни. 

Итоги наблюдения 2022 года показали, что 14,0% респондентов хорошо знают  
о рациональном режиме и суточном рационе питания, имеют неплохое представление  
– 48,9%, слабо представляют – 29,0%, ничего не знают – 7,9%, затруднились ответить  
– 0,2%. 
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Эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют каждый день 
съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов. Доказано, что именно такой уровень 
потребления снижает риск развития многих неинфекционных заболеваний и снабжает 
организм витаминами, минералами, клетчаткой и другими полезными веществами. 

Ежедневно потребляли не менее 400 граммов овощей и фруктов 7,2% 
опрошенных женщин и 6,9% мужчин Челябинской области. В городской местности 7,3% 

мужчин и 8,2% женщин ежедневно включают в свой рацион рекомендуемую норму 
овощей и фруктов, в сельской местности 5,3% мужчин и только 2,3% женщин 
придерживаются данной рекомендации. 

На вопрос анкеты «Как часто Вы добавляете соль, соленые приправы или соленый 
соус в готовую пищу непосредственно перед тем, как её съесть?» ответ «Всегда» получен 
от 7,9% респондентов. Часто добавляют соль в готовую пищу 16,7% респондентов, 
иногда – 28,8%, редко – 30%, никогда – 16,6%. 

Из числа опрошенного населения, организованно занимаются спортом 13,2% 
мужчин и 11,6% женщин, из них в городской местности –15,2% мужчин и 13,1% – 

женщин. В сельской местности доля женщин, организованно занимающихся спортом, 
преобладает над долей мужчин и составляет 4,8% и 4,2% соответственно. 

Итоги наблюдения 2022 году показали, что из числа опрошенных респондентов 
самостоятельно занимались спортом 22,9% мужчин и 15,0% женщин, тогда как, в 2021 
году самостоятельно занимались спортом 18,8% мужчин и 21,6% женщин. 

Результаты опроса о потреблении табачных и нетабачных курительных и 
некурительных изделий показали, что из числа респондентов Челябинской области 
59,4% мужчин и 88,7% женщин на момент опроса не употребляли табак и нетабачные 
курительные и некурительные изделия. 

Полученные результаты позволяют разрабатывать и эффективно внедрять 
мероприятия в сфере общественного здоровья. Например, руководители предприятий 
Челябинской области активно внедряют проект рационального режима и суточного 
рациона питания. В меню столовых на предприятиях предлагают «Тарелку здорового 
питания», тем самым формируя привычку здорового питания у сотрудников и членов их 
семей, что благоприятно воздействует на их здоровье.  

Также и сами сотрудники организуют мероприятия по увеличению двигательной 
активности, например, несколько раз в неделю проводят зарядки в организованной 
форме на открытом воздухе по 10-15 минут (танцевальные, кардио). 
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Аннотация. Проведенное исследование посвящено оценке влияния реализуемых 
в регионе инвестиционных проектов на территориальную мобильность населения. 
Рассмотрены изменения во внутренней и внешней миграции, происходящие при 
осуществлении преобразований в различных природно-климатических зонах и видах 
хозяйственной деятельности. Показан рост маятниковой миграции, развитие 
отходничества и внешней миграции при использовании вахтового метода ведения работ. 
Особое внимание уделено оценке позитивного и негативного воздействия инноваций на 
региональную систему расселения Амурской области. Сделан вывод о необходимости, 
при разработке Стратегий регионального развития, применения дифференцированного 
подхода, основанного на более полном учете происходящих пространственных 
трансформаций. 

Ключевые слова: Дальний Восток, инвестиционные проекты, население, 
демография, миграция, временные трудовые миграции 

Введение 

Рост геополитической значимости Дальнего Востока обусловил разработку 
государственных программ, включающих в себя реализацию широкого спектра мер по 
повышению привлекательности региона как места жительства и приложения труда, 
сокращению продолжающегося миграционного оттока населения. Анализ их 
результатов пока не дает оснований о достижении значимых улучшений 
демографической ситуации [1 C.51]. 

Инвестиционная активность 

Более значительные результаты достигнуты в осуществлении инвестиционной 
политики. Среди наиболее важных инвестиционных проектов, реализуемых в настоящее 
время в Амурской области, особое место занимают строительство космодрома 
«Восточный» и газоперерабатывающего завода. Среди крупных транспортных проектов, 
обеспечивающих наращивание транзитного потенциала региона, строительство 
магистрального газопровода «Сила Сибири», нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий 
океан», федеральной автодороги «Амур», автодорожного моста Хэйхэ – Благовещенск и 
таможенно-логистического терминала «Каникурган».  

В развитии энергетического комплекса выделяются строительство Бурейской и 
Нижне-Бурейской ГЭС, электрических и газораспределительных сетей. В добывающей 
промышленности выделяются проекты, направленные на добычу рудного золота. В 
агропромышленном комплексе ведется развитие предприятий, ориентированных на 
выращивание и переработку сои. 

К середине 2023 года на территории опережающего развития «Амурская», в 
соответствии с соглашениями с корпорацией развития Дальнего Востока, реализовывал 
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свои проекты 41 резидент. Осуществляемые инвестиции в основной капитал имеют 
высокий уровень территориальной концентрации. Лидирующие позиции занимает 
Свободненский район. При этом в 2020–2022 годах в 7 муниципальных образованиях 
области сумма инвестиций не превышала 1% от их общей суммы, а на 14 муниципальных 
образований пришлось в общей сложности только 3,1% общей суммы инвестиций. В 
2022 году из общего объема поступивших иностранных инвестиций, инвестиции в 
основной капитал направлялись на развитие таких видов деятельности, как 
«строительство», «добыча металлических руд» и «сельское хозяйство» [2]. 

Динамика численности и миграции населения 

Анализ происходящих в Амурской области демографических процессов 
свидетельствует, что в них находят проявление тенденции, характерные для ДФО в 
целом. Сокращение численности населения, было наиболее значительным в 1990-ые 
годы и в дальнейшем последовательно снижалось [3]. 

В общей убыли численности населения области за последний межпереписной 
период (2010-2021 гг.) главную роль сыграла миграционная убыль.  

Удельный вес миграционного прироста (убыли) составил за этот период 67,5%, 
доля естественного прироста (убыли) – 32,5%. Изменения затронули и структуру 
миграционных потоков. Удельный вес внешней миграции в общем числе прибывших 
существенно увеличился, составив 41,4 в 2021 году, против 28,8% в 2010 году.  

Особо следует отметить наличие среди прибывающих в регион значительного 
числа лиц, ориентированных на временное пребывание, что обусловлено их приездом в 
связи с решением конкретных, как правило, материальных проблем. О масштабах 
внешней трудовой миграции можно судить по результатам обследований по проблемам 
занятости. Так, в 2021 году на работу в область въехало из других субъектов России 12,2 
тыс. человек, а выехало 3,7 тыс. человек. [4]. 

Трудовая мобильность населения 

Трудовая мобильность является важным фактором регионального развития, 
способным сглаживать негативные последствия кризисных процессов в экономике 
региона и обеспечивать перераспределение трудовых ресурсов при росте 
инвестиционной активности в отдельных сегментах хозяйственного комплекса[5].  

При ограниченных возможностях переселения, возвратная миграция, при которой 
трудоустройство за пределами мест проживания осуществляется с сохранением места 
жительства, оказывает позитивное влияние на рынок труда и благоприятствует 
занятости и повышению благосостояния населения. В настоящее время наиболее 
широкое распространение получили такие формы трудовой миграции, как маятниковая 
трудовая миграция и отходничество, связанное с распространением вахтового метода 
организации работ. Это обстоятельство во многом определило повышенное внимание к 
ним со стороны научной общественности [6,7,8]. 

Активизация использования вахтового метода ведения работ в кадровом 
обеспечении инвестиционных проектов, актуализировали внимание к вопросам 
управления возвратной миграцией [9]. 

В формировании научного представления о внутрирегиональной трудовой 
мобильности и ее дифференциации на уровне муниципальных образований, важную 
роль сыграли данные Всероссийской переписи населения 2010 года [10]. 

По данным ВПН-2010, из 373470 человек занятого населения Амурской области 
подавляющая часть (88,1%) была занята на территории своего населенного пункта. 
Среди остальных лишь 1,.0% имели работу на территории другого субъекта, а основная 
часть возвратной трудовой миграции происходила в Амурской области.  

Ограниченность мест занятости в селах определила, что сельское население 
значительно чаще трудоустраивается за пределами мест проживания. На территории 
своего населенного пункта среди занятого населения имели работу 74,7% жителей села, 
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против 93,4% среди горожан. Важно также учитывать, что возможности переезда у 
сельского населения существенно ограничиваются уровнем доходов. 

Дифференциация в масштабах возвратной трудовой миграции среди 
муниципальных образований была достаточно значительной даже в сельских районах.  

Доля занятых на территории своего населенного пункта колебалась от 94,1% в 
удаленном Сковородинском районе, до 39,9% в Благовещенском районе. При этом в 
пригородном сельском поселении Чигиринский сельсовет она составила только 22,5%, а 
подавляющее большинство жителей имели занятие в областном центре. 

Выше уже отмечалось, что Амурская область, по результатам обследования 
населения по проблемам занятости в 2021 году, имела положительное сальдо 
межрегиональной трудовой миграции (8,5 тыс. работников). 

Тем самым, можно констатировать, что привлекательность области как места 
временной занятости для жителей других регионов значительно выше, чем работа в 
других регионах для жителей Приамурья. Это соотношение в соседней Еврейской 
автономной области выглядит заметно иначе и складывается в пользу выезжающих в 
другие регионы (8,5 тыс. человек) против въезжающих на работу в область (0,5 тыс. 
человек). 

Что касается внутрирегиональной миграции, то итоги ВПН-2020 содержат 
данные о занятом населении частных домохозяйств, работающем за пределами своего 
населенного пункта, по территории нахождения работы и периодичности выезда на 
работу по Амурской области. 

Сравнения занятости населения Амурской области и в целом по 
Дальневосточному федеральному округу показывают, что значимых различий в 
занятости населения за пределами мест проживания нет. Заметно чаще трудовая 
миграция распространена среди сельских жителей. На территории своего населенного 
пункта имеют работу 76,1% занятых жителей ДФО и 74,9% амурчан. 

 

Таблица. Занятое население частных домохозяйств по территории нахождения 

работы, в % 

  

Дальневосточный 
федеральный округ 

Амурская область 

Городское 
и сельское 
население 

Городское 
население 

Сельское 
население 

Городское 
и сельское 
население 

Городское 
население 

Сельское 
население 

в том числе работающие 
на территории:             

своего субъекта 
Российской Федерации 95,1 95,3 94,5 96,9 97,1 96,3 

из них на территории 
своего населенного пункта 89,0 93,3 76,1 89,8 95,4 74,9 

другого субъекта 
Российской Федерации 1,1 0,8 1,9 0,9 0,7 1,5 

на территории 
иностранного государства 0,04 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 

не указавшие территорию 
нахождения работы 3,8 3,9 3,6 2,2 2,2 2,3 

Источник: рассчитано авторами по итогам ВПН-2020 
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Большую часть трудовой миграции составляла маятниковая трудовая миграция. 
Среди работающих за пределами своего населенного пункта 32,0% выезжали на работу 
ежедневно, 31,5% несколько раз в неделю, 12,2% несколько раз в месяц и 23,2% 1 раз  
в месяц и реже. Первые две группы принято рассматривать как маятниковых мигрантов, 
остальных как отходников. 

Оценивая влияние реализуемых в Амурской области инвестиционных проектов 
на территориальную мобильность населения, мы исходим из того, что по своим 
масштабам они таковы, что их влияние на территориальную мобильность населения и 
изменения в системе расселения могут носить статистически значимый только 
локальный характер. Ослаблению их влияния на региональные демографические 
процессы оказывает широкое распространение вахтового метода ведения работ в 
строительстве и добывающей промышленности. 

Проведенные нами исследования позволили выявить следующие зависимости. 
Одним из проявлений инновационной активности, оказывающей наиболее 

сильное влияние на демографические процессы, является формирование на основе 
областной столицы общерегионального центра обслуживания населения.  

Сосредоточение в нем общерегиональных элементов социальной 
инфраструктуры, формирование комплекса объектов эпизодического и специального 
обслуживания, создает максимально возможный в системе расселения региона уровень 
комфортности проживания [11]. 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 
расчете на 1 жителя составил в 2019 году - 52 035,60 рублей, в 2020 году - 72 880,51 

рублей, в 2021 году - 131 430,18 рублей, в 2022 году - 155 767,75 рублей 

В 2021 году город Благовещенск принял участие в реализации 9 подпрограмм  
8 государственных программ Российской Федерации и 22 подпрограмм  
13 государственных программ Амурской области. 

В числе демографических эффектов следует, в первую очередь, назвать рост 
привлекательности областного центра как места жительства, вызывающий рост 
численности населения за счет внутрирегиональной миграции, концентрации населения 
области в формирующейся агломерации, в которую входит, помимо областного центра, 
прилегающие к нему сельские населенные пункты.  

В результате роста хозяйственной активности, численность населения г. 
Благовещенска увеличилась за период 1989-2022 годов на 18,5%, в том числе за период 
2010-2022 годов на 16,2%, а Благовещенского района, соответственно на 92,5% и 82,7%. 

Привлекательность пригородов областного центра во многом определялась и 
возможностями занятости за счет трудовой маятниковой миграции [12].  

Значительное влияние оказали и дополнительные возможности для 
неформальной занятости, создавшиеся в приграничной торговле на основе 
туристического обмена между жителями сопредельных территорий [13]. 

При оценке влияния инвестиционных проектов на происходящие в регионе 
демографические процессы предполагается, как правило, что оно должно носить 
позитивный характер, проявляясь в большей, или меньшей степени. В реально 
складывающейся практике, наряду с позитивной динамикой, в ряде случаев получают 
развитие и негативные демографические тенденции.  

К их числу относится, в частности, значительное сокращение численности 
населения и деградация системы расселения в отдельных муниципальных образованиях 
региона, складывающиеся в итоге модернизации железнодорожного транспорта и 
золотодобывающей промышленности.  

Транспортный комплекс является одной из важнейших отраслей экономики 
Амурской области, развитие которой определяется ее транзитными функциями. 
Отделения железных дорог в пределах Амурской области включают в себя 148 станций 
и разъездов. 
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На протяжении последних лет в развитие железнодорожного транспорта региона 
вкладывались значительные инвестиции. Так, по данным правительства Амурской 
области, в 2020 году на развитие пропускной способности БАМ и Транссибирской 
магистрали ОАО «РЖД» инвестировало почти 34 млрд. руб. Одним из следствий 
модернизации на региональном уровне является внедрение технологий, 
обеспечивающих сокращение потребности в кадрах и уменьшение числа 
железнодорожных станций и разъездов. Так, в Архаринском районе за период  
1989-2022 годов населенные пункты транспортной специализации потеряли 41,0% 
численности населения, а центры промышленной и транспортной специализации – 

62,1%. 

В северных районах Амурской области золотодобывающая промышленность 
является ведущей отраслью, определяющей формирование системы расселения.  

Благодаря активизации освоения месторождений рудного золота, инвестиции в 
отрасль существенно возросли, обеспечивая рост добычи. Так, в 2022 году в Зейском 
районе действовало 26 золотодобывающих предприятий. В последние годы все более 
широкое распространение получает использование вахтового метода ведения работ, что 
ограничивает необходимость развития поселений с постоянным населением. 

Как следствие, из созданных ранее населенных пунктов усиливается отток 
населения, теряющего возможности занятости. За период 1989-2022 годов потери 
численности населения поселков золотодобытчиков, составили 69,8%, в том числе за 
период 2010-2022 годов – 31,8%. Аналогичная ситуация складывается в Селемджинском 
районе, где, при росте золотодобычи, потери численности населения в поселках 
золотодобытчиков за период 1989-2022 годов составили 59,6%. 

Подводя итог, необходимо отметить качественные изменения в пространственной 
мобильности населения в условиях реализации крупных инвестиционных проектов. 
Наиболее значимой их составляющей является возрастающая роль временной трудовой 
миграции. Распространение таких возвратных форм миграции, как маятниковая 
миграция и участие местного населения в ведении работ вахтовым методом требует 
развития методов их статистического учета. 
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Аннотация. В статье представлен анализ уровня безработицы как фактора 
бедности населения Иркутской области. В рамках проведения анализа выявлена 
динамика уровня безработицы в области, представлена возрастная структура жителей. 
На основании полученных результатов исследования установлена зависимость между 
показателями уровня бедности и уровня безработицы, что позволило выделить критерии, 
требующие пристального внимания в вопросах улучшения уровня жизни граждан, 
находящихся за чертой бедности в Иркутской области. 

Ключевые слова: бедность населения, безработица, благосостояние граждан, 
трудоспособное население. 

В настоящее время в исследованиях отечественных и зарубежных авторов 
представлены различные подходы к трактовке понятия бедности как социально-

значимой категории, включая три основных подхода: абсолютный, относительный и 
субъективный подходы, основное отличие которых заключается в критериях отнесения 
граждан к категории бедных [1, c. 131] 

Производительная, стабильная трудовая деятельность часто является 
единственным средством получения доходов, таким образом при потере рабочего места 
и невозможности получения стабильного дохода, граждане сталкиваются с проблемой 
снижения своих доходов, что оказывает влияние на их уровень бедности [5, c. 17]. 

Таким образом, уровень бедности населения напрямую связан с уровнем 
безработицы, в частности, чем выше данный уровень в обществе, тем большее число 
граждан находятся за чертой бедности [6, c. 281]. 
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С целью оценки уровня безработицы и его влияния на бедность населения, 
выполнен статистический анализ уровня безработицы, характерный для Иркутской 
области.  

Иркутская область представляет собой субъект Российской Федерации, 
территориально расположенный в юго-восточной части Сибирского федерального 
округа. По состоянию на 1 января 2023 года в Иркутской области составляет 2344,4 тыс. 
человек. Возрастная структура населения области отражена на рисунке 1 [7]. 

 

 
Рисунок 1. Структура населения Иркутской области по возрастным группам,  

тыс. чел.  
 

Наибольшая численность населения Иркутской области представлена категорией 
в возрасте от 30 до 60 лет – 1009,7 тыс. чел. (43,1%). Наименьшую долю населения 
занимают пожилые граждане в возрасте от 80 лет – 33,4 тыс. чел. (1,4%). 

Изменение численности трудоспособного населения Иркутской области 
отражено на рисунке 2 [8]. 

 

 
Рисунок 2. Динамика численности трудоспособного населения Иркутской 

области за 2020-2022 гг., тыс. чел. 
 

В период 2020-2022 гг. в Иркутской области отмечается общий рост численности 
трудоспособного населения на 2,3 тыс. чел., при этом для 2021 года характерно 
наименьшее значение числа трудоспособных граждан (1320,2 тыс. чел.), что 
обусловлено последствиями пандемии COVID-19 и изменением структуры населения  
[4, c. 721]. 
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В Иркутской области отмечаются и специфические особенности изменения 
занятости и общей безработицы, отраженные в таблице 1 [8]. 

 

 

 

Таблица 1. Динамика изменения занятости и общей безработицы  
в Иркутской области 

Период Численность 
занятых трудовой 
деятельностью, 

тыс. чел. 

Безработные 
граждане, 
тыс. чел. 

Уровень 
занятости 

населения, % 

Уровень общей 
безработицы, % 

2020 год 1105,4 83,4 57,9 7,7 

2021 год 1080,9 68,8 56,9 6 

2022 год 1098,7 56,4 58,1 5,4 

 

Таким образом, 
– число безработных граждан сокращается в период 2020-2022 гг., что говорит о 

том, что все большая часть населения осуществляет трудовую деятельность и имеет 
определенный объем доходов, позволяющих удовлетворять текущие потребности; 

– уровень занятости населения в 2021 году – 56,9%, что обусловлено влиянием 
пандемии и неопределенностью в экономической сфере, тогда как в 2022 году доля 
занятого населения составляет 58,1%, превысив значение 2020 года на 0,3%; 

– для Иркутской области характерно общее сокращение уровня безработицы, в 
2020 году ее значение составило 7,7%, сократившись по состоянию на 2022 год до уровня 
5,4% [9]. 

Для Иркутской области изменение доли числа граждан, находящихся за чертой 
бедности (доходы которых ниже уровня прожиточного минимума) за 2020-2022 гг. в 
сравнении с изменением уровня общей безработицы имеет следующий вид (рис. 3)  
[7, 10]. 

 

 
Рисунок 3. Сравнение динамики населения с доходами ниже прожиточного 

минимума и общей безработицы за 2020-2022 гг., % 

 

Согласно представленным данным, сокращение уровня общей безработицы 
положительно влияет на изменение числа населения, доходы которого ниже 
установленного прожиточного минимума. В частности, по итогам 2020-2022 гг. 
сокращение общей безработицы на 2,3% привело к снижению числа граждан, 
находящихся за чертой бедности на 3,1%. 

Для того, чтобы установить зависимость между показателем уровня общей 
безработицы и числом населения, доходы которого ниже прожитого минимума, 
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выполнен корреляционный анализ. В таблице 2 представлены результаты 
корреляционного анализа. 

 

 

 

Таблица 2. Результаты корреляционного анализа 

Показатель Значение 

Уравнение парной линейной регрессии Y = 8,41+1,25*х 

Коэффициент корреляции 0,969 

Тип связи Прямой 

Теснота связи по шкале Чеддока Весьма высокая 

Ошибка апроксимации 1,8% 

 

Уровень безработицы напрямую влияет на долю граждан, находящихся за чертой 
бедности. Следовательно, подтверждается следующая зависимость: снижение уровня 
общей безработицы в Иркутской области оказывает прямое и достаточно сильное 
влияние на долю граждан с доходами ниже прожиточного минимума. 

Анализируя уровень общей безработицы Иркутской области и ряда других 
регионов России, выявлены некоторые различия, что представлено на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. Сравнение общей безработицы в регионах России за 2022 год, % 

 

Таким образом, в сравнении с рядом российских регионов, численность населения 
которых схожа с численностью Иркутской области, отмечено, что в трех регионах 
(Саратовская, Воронежская, Ленинградская области) уровень безработицы не 
превышает 3,3%, что говорит о высокой доле занятого трудовой деятельностью 
населения. Наиболее неблагоприятная ситуация отмечена в Алтайском крае, при 
численности населения 2154,9 тыс. чел., общая безработица составила 10,4%, что 
свидетельствует о том, что доля населения не имеет постоянного места работы. Для 
Иркутской области определено среднее положение среди регионов со схожей 
численностью населения, так как уровень безработицы составляет 5,4%. 

В Саратовской, Воронежской и Ленинградской областях широко развит 
промышленный, производственный сектор, на территории регионов осуществляют 
деятельность значительное количество торговых предприятий, что формирует наличие 
новых вакансий и позволяет наиболее эффективно вовлечь население в трудовую 
деятельность. В сравнении с Алтайским краем, в котором сектор производства развит 
недостаточно, место постоянного трудоустройства не могут найти многие жители, что 
создает напряженные условия работы для населения. 

Резюмируя вышесказанное, уровень безработицы оказывает прямое влияние на 
уровень бедности населения. Когда уровень безработицы высок, люди теряют источник 
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дохода и могут оказаться неспособными обеспечить себе базовые потребности, такие как 
питание, жилье и медицинская помощь. 

Высокий уровень безработицы также может привести к социальной 
нестабильности, увеличивая риск преступности. Население, лишившееся рабочих мест, 
сталкивается с жизненными проблемами в связи с ухудшением своего социального 
положения, сокращением доходов, невозможностью удовлетворения первостепенных 
потребностей [2]. 

Для Иркутской области характерен средний уровень общей безработицы 
населения в сравнении с другими регионами со схожей численностью жителей. Для того, 
чтобы улучшить благосостояние граждан и снизить долю жителей, доходы которых 
ниже прожиточного минимума, рациональными мерями является снижение уровня 
безработицы посредством увеличения числа рабочих мест и реализации качественной 
социальной политики. 
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Анализ рождаемости, воспроизводства и репродуктивного поведения населения 
является необходимой частью оценки демографической ситуации в регионе. 
Исследование этих аспектов имеет важное значение как для местных органов власти, так 
и для ученых, поскольку оно позволяет принимать обоснованные решения  
и разрабатывать стратегии, способствующие развитию региона.  

В связи с этим проведем анализ рождаемости, воспроизводства 

и репродуктивного поведения населения Иркутской области. 
В первую очередь рассмотрим динамику рождаемости населения Иркутской 

области в целом, а также по типу местности за 2000–2022 гг., представленную  
на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1. Динамика числа родившихся (без мертворожденных) в Иркутской 
области за 2000–2022 гг., чел. 
Составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики 
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Для анализа динамики общего числа родившихся в Иркутской области базисным 
и цепным методами были рассчитаны показатели динамики (таблица 1). 
 

Таблица 1. Показатели динамики общего числа родившихся  
(без мертворожденных) в Иркутской области за 2000–2022 гг. 

Год 

Общее число 
родившихся, 

чел. 

Абсолютный прирост, чел. Темп прироста, % 

к 2000 году 

к 
предыдущему 

году 

к 2000 году 

к 
предыдущему 

году 

2000 28062 0 - 0,00 - 

2001 29286 1224 1224 4,36 4,36 

2002 30454 2392 1168 8,52 3,99 

2003 31559 3497 1105 12,46 3,63 

2004 31683 3621 124 12,90 0,39 

2005 30266 2204 -1417 7,85 -4,47 

2006 31039 2977 773 10,61 2,55 

2007 34711 6649 3672 23,69 11,83 

2008 37548 9486 2837 33,80 8,17 

2009 38073 10011 525 35,67 1,40 

2010 36935 8873 -1138 31,62 -2,99 

2011 37110 9048 175 32,24 0,47 

2012 38555 10493 1445 37,39 3,89 

2013 37908 9846 -647 35,09 -1,68 

2014 36856 8794 -1052 31,34 -2,78 

2015 36904 8842 48 31,51 0,13 

2016 35579 7517 -1325 26,79 -3,59 

2017 32253 4191 -3326 14,93 -9,35 

2018 30847 2785 -1406 9,92 -4,36 

2019 28258 196 -2589 0,70 -8,39 

2020 26948 -1114 -1310 -3,97 -4,64 

2022 26180 -1882 -768 -6,71 -2,85 

2022 24578 3 484 -1 602 -12,42 -6,12 

Составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики 

 

По данным рисунка 1 и таблицы 1 можно видеть, что в отдельные промежутки 
времени анализируемого периода происходило как увеличение, так и сокращение числа 
родившихся. В целом за рассматриваемый период число родившихся в Иркутской 
области сократилось на 12,42% или на 3484 чел. При этом следует отметить, что, начиная  
с 2016 года число родившихся уменьшалось ежегодно в среднем на 5,17% или на 1761 
чел. Это указывает на более резкое снижение рождаемости в последние годы 
анализируемого периода. Следует отметить, что такая тенденция характерна не только 
для Иркутской области, но и для Российской Федерации в целом. 

Из рисунка 1 также следует, что большее число рождений приходится  
на городскую местность. Это может быть связано с более благоприятными условиями 
жизни в городе, а также с тем, что в целом в Иркутской области большая часть населения 
проживает в городах. Так, уровень урбанизации Иркутской области за период с 2000 по 
2022 годы находился в пределах от 78 до 80%. 

Далее проведем анализ динамики общих коэффициентов рождаемости, 
отраженной на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Динамика общих коэффициентов рождаемости по Иркутской области 
за 2000–2022 гг., % 

Составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики 

 

Из рисунка 2 можно заметить, что динамика общих коэффициентов рождаемости 
имеет схожую тенденцию с динамикой числа родившихся. В целом за период  
2000–2022 гг. общий коэффициент рождаемости по Иркутской области сократился  
на 0,3‰. Общие коэффициенты рождаемости в анализируемом периоде колебались от 
минимального (10,4‰) в 2022 г. до максимального (15,9‰) в 2012 г. В соответствии со 
шкалой коэффициентов рождаемости А. М. Меркова рождаемость населения Иркутской 
области в анализируемом периоде характеризуется низким уровнем [1, с. 102]. 

Произведем расчет специального коэффициента рождаемости по Иркутской 
области за 2022 год по формуле [2, с. 46]: 

 

 Кф = NS̅15−49 × 1000, (1) 

 

где  N – число родившихся; 
 S̅15−49 – среднегодовая численность женщин репродуктивного возраста. 

 

По данным Федеральной службы государственной статистики среднегодовая 
численность женщин репродуктивного возраста в 2022 г. составила 561483 чел., число 
родившихся – 24578 чел. Полученный специальный коэффициент рождаемости составил 
43,8‰, что свидетельствует о том, что на 1000 женщин репродуктивного возраста в 2022 
г. приходилось 43,8 родившихся. В соответствии со шкалой оценки специальных 
коэффициентов рождаемости уровень рождаемости в Иркутской области  
в 2022 г. – низкий [1, с. 104]. 

Важным показателем в рамках изучения рождаемости населения являются 
частные коэффициенты рождаемости, которые характеризуют уровень рождаемости  
в определенных группах населения и позволяют устранить влияние других 
демографических и недемографических структур [3, с. 212]. 
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В связи с этим произведем расчет коэффициентов рождаемости городского  
и сельского населения Иркутской области за 2022 год по формулам: 

 

 Кр гор = NгорS̅гор × 1000, (2) 

 Кр сел = NселS̅сел × 1000, (3) 

 

где Nгор, Nсел – число родившихся соответственно в городских и сельских поселениях; 
 S̅гор, S̅сел – среднегодовая численность женщин соответственно в городских  
и сельских поселениях. 
 

По данным Федеральной службы государственной статистики среднегодовая 
численность женщин в городских и сельских поселениях в 2022 г. составила 999605  
и 266868 чел. соответственно, число родившихся – 18553 и 6025 чел. соответственно. 
Исходя из этого, коэффициент рождаемости городского населения в 2022 г. составил 
18,6‰, коэффициент рождаемости сельского населения – 22,6‰. Из этого следует, что  
в городских поселениях на 1000 женщин в 2022 г. приходилось 18,6 родившихся,  
в сельских поселениях – 22,6 родившихся. Это обусловлено в первую очередь тем, что 
среднегодовая численность женщин в сельской местности намного меньше, чем  
в городской, что связано с высоким уровнем урбанизации. Именно поэтому 
коэффициент рождаемости сельского населения превышает коэффициент рождаемости 
городского населения.  

Далее проведем сравнительный анализ возрастных коэффициентов рождаемости 
по Иркутской области за 2000 г. и 2022 г. (рисунок 3). 

 

Составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики 

 

Рисунок 3 – Возрастные коэффициенты рождаемости по Иркутской области  
за 2000 г. и 2022 г., ‰ 

 

По данным рисунка 3 наблюдается сдвиг пикового значения возрастных 
коэффициентов рождаемости: в 2000 г. наибольшее число родившихся на 1000 женщин 
приходилось на возрастную группу 20–24 лет, а в 2022 г. – на возрастную группу 25–28 

лет. Важно отметить, что минимальная рождаемость как в 2000, так и в 2022 г. 
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наблюдается в возрастных группах 40–44 и 45–49 лет. Это свидетельствует о том, что 
случаи рождений у женщин старших возрастов встречаются относительно редко. 

Максимальная женская плодовитость приходится на 20–24 года [2, с. 43]. В этой 
возрастной группе на 1000 женщин приходится 83,0 родившихся. Из этого следует, что  
в настоящее время женщины в возрасте максимальной плодовитости не в полной мере 
используют свой природный потенциал. 

По данным таблицы 2 рассчитаем средний возраст матери по формуле [1, с. 259]: 
 

 x̅ = ∑ Кр x × x∑ Кр x , (4) 

 

где Kр x – возрастные коэффициенты рождаемости; 
 х – возраст. 

Таким образом, средний возраст матери в 2000 г. составил 25,1 лет, а к 2022 г. он 
увеличился до 28 лет. Из этого следует, что за анализируемый период матери  
в Иркутской области «постарели». Такая ситуация связана с изменением приоритетов  
в жизни женщин, такими как осознание важности получения образования, стремление 
построить карьеру и желание достичь финансовой независимости. Эти факторы 
приводят к тому, женщины откладывают решение о рождении детей. 

Рассмотрим динамику суммарных коэффициентов рождаемости по Иркутской 
области за 2000–2022 гг., представленную на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4. Динамика суммарных коэффициентов рождаемости по Иркутской 
области за 2000–2022 гг., ‰ 

Составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики 
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коэффициентов рождаемости по Иркутской области. За период 2000–2022 гг. данный 
показатель увеличился на 0,33‰. Суммарные коэффициенты рождаемости  
в анализируемом периоде колебались от минимального (1,36‰) в 2000 г.  
до максимального (2,01‰) в 2015 г. 

В 2022 г. значение суммарного коэффициента рождаемости составило 1,69‰, что 
говорит о том, что в среднем каждая женщина условного поколения родит 1,69 ребенка 
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в течение всей жизни при условии сохранения интенсивности рождаемости на уровне 
2022 года.  

Важно отметить, что для обеспечения простого воспроизводства населения 
величина данного коэффициента должна составлять 2,12 (это значение является 
критическим) [2, с. 49]. Среднее значение суммарного коэффициента рождаемости по 
Иркутской области за анализируемый период составило 1,72‰. Поскольку данное 
значение меньше критического, то для Иркутской области характерен суженный вид 
воспроизводства населения, следовательно, живущее население не обеспечивает себе 
замену и его численность сокращается.  

Следует отметить, что суммарный коэффициент рождаемости – целевой 
показатель реализации национального проекта «Демография» (к началу 2025 г. его 
значение должно составить 1,7 рождений) [4]. Исходя из того, что в 2022 г. он составил 
1,69 рождений, можно предположить, что к 2025 г. цель будет достигнута,  
а возможно даже перевыполнена. 

Таким образом, в ходе исследования были рассмотрены важные аспекты 
демографической ситуации в Иркутской области, с фокусом на рождаемости, 
воспроизводстве населения и репродуктивном поведении жителей региона. Анализ 
подтвердил наличие существенных демографических изменений и вызовов, которые 
стоят перед областью и её властями. 

Важно подчеркнуть, что Иркутская область, как и многие другие регионы России, 
столкнулась с нисходящей динамикой рождаемости и воспроизводства населения в 
анализируемом периоде.  

Анализ также показал, что снижение рождаемости является долгосрочной 
тенденцией, и это представляет собой серьезную демографическую проблему для 
региона. Поддержание уровня рождаемости, необходимого для обеспечения 
устойчивого развития области, требует разработки комплексных стратегий и мер, 
включая улучшение доступа к медицинской помощи, образованию и поддержку семей. 

Следовательно, анализ рождаемости, воспроизводства и репродуктивного 
поведения населения в Иркутской области подчеркивает важность разработки 
целенаправленных демографических программ, которые бы учитывали специфические 
потребности региона и способствовали обеспечению благополучия  
и устойчивого развития его населения в будущем. 
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На сегодняшний день демографическая ситуация в России и в ее субъектах стала 
одной из самых насущных проблем. В последние годы страна столкнулась с различными 
демографическими вызовами. Сюда можно отнести низкий уровень рождаемости, 
высокую смертность и миграцию населения.  

Последние три года становятся наиболее проблемными для демографической 
ситуации. Распространение короновирусной инфекции внесло свои значимые изменения 
в состав и структуру населения, что привело к усугублению социально- экономической 
проблемы. 

Демографическая проблема является актуальной для многих субъектов 
Российской Федерации, включая и республику Мордовия.  

Для исследования демографической ситуации в Республике Мордовия 
применяются различные методологические подходы. Работа построена на основе 
статистических данных о рождаемости, смертности и миграции, а также проведение 
анализа временных рядов, регрессионного анализа и других статистических методов. 

Рассмотрим численность населения республики Мордовия с 2005 по 2021 год 
(рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика численности населения республику Мордовия с 2005 по 
2021 год, тыс. человек 
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По данным рисунка 1, видна отчетливая тенденция на снижение численности 
населения, которое составило более 10%. В среднем ежегодное снижение составляет 
около 0,72%. 

Рост данного показателя наблюдается в 2010 году, скорее всего это связано 
проведением переписи населения в Российской Федерации. 

Для выявления причин снижения численности населения рассмотрим 
коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения) в Республике 
Мордовия (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2. Динамика коэффициента рождаемости (число родившихся  
на 1000 человек населения) в Республике Мордовия с 2005 по 2021 год 

 

По данным рисунка 2, было получено, что с 2016 года намечена тенденция на 
снижение рождаемости. За весь анализируемый период коэффициент рождаемости 
снизился более чем на 20%. Введение поддерживающих мер в виде Материнского 
капитала в 2011 году ненадолго сдержало ухудшение ситуации, но не привело к 
улучшению ситуации в целом. Введение Материнского капитала за 1 ребенка в 2020 году 
никак не отразилось на коэффициенте рождаемости.  

Республика Мордовия занимает 81 место в общем рейтинге регионов России в 
2021 году. Что говорит о наблюдаемом низком уровне рождаемости, который не 
обеспечивает естественное возобновление населения. 

Во многом это связано с такими факторами, как изменение социально-

экономической ситуации, отсутствие материально – финансовой базы для рождения и 
воспитания детей, изменение ценностей и приоритетов молодых людей. 

Рассматривая возрастной состав женщин республики Мордовия, было получено, 
что одной из причин низкой рождаемости является уменьшение числа женщин 
детородного возраста, а имеет место преобладание старшего поколения. Так же отмечена 
тенденция, что женщины репродуктивного возраста откладывают рождение ребенка на 
более поздний период. Это связано с желанием женщин строить карьеру и с изменением 
социально-экономической ситуации. 

Для дальнейшего анализа рассмотрим коэффициент смертности (число умерших 
на 1000 человек населения) в Республике Мордовия с 2005 по 2021 год (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Динамика коэффициента смертности (число умерших  
на 1000 человек населения) в Республике Мордовия с 2005 по 2021 год 

 

По данным рисунка 3 была замечена нестабильная тенденция снижения 
коэффициента смертности до 2019 года. Однако в 2020 году данный показатель дал 
резкий скачек, который дал прирост данного показателя более чем на 23% по сравнению 
с 2019 годом. Значительный рост показателя связан с распространением короновирусной 
инфекции Covid-19, которая привела к большой смертности населения.  

В тоже время в республике Мордовия за весь анализируемый период с 2005 по 
2021 годы наблюдается высокая смертность. Она также оказывает негативное влияние 
на демографическую ситуацию. Это может быть связано со множеством сопутствующих 
факторов, такими как недостаточное качество медицинского обслуживания, низкий 
уровень здоровья населения, а также проблемы в сфере образования и доступности 
качественного образования. 

Еще одним немаловажным фактором, дающим характеристику особенностям 
демографической ситуации на территории республики Мордовия, является миграция 

В Мордовии зафиксировано увеличение данного показателя. Миграция 
обусловлена переселением населения из сел в города и из малых населенных пунктов в 
крупные в поисках лучших условий жизни и работы. Так же стоит отметить, что 
наиболее часто встречающейся является вахтовая миграция населения республики 
Мордовия в крупные города.  

Состояние демографической ситуации на 2023 год в республике остается 
проблемной для местных органов власти. Для стабилизации и улучшения ситуации на 
территории республики Мордовия действует множество национальных проектов.  

В Мордовии реализуется ряд мероприятий, в рамках данных проектов, 
направленных на решение демографических проблем и поддержку семей. 

Одним из самых первых проектов, реализуемых на территории данного субъекта, 
является, национальный проект «Демография». Цель данного проекта заключается в 
увеличении рождаемости и снижении смертности. В рамках проекта предусмотрены 
меры по поддержке семей с детьми, развитию системы раннего детского развития, 
созданию условий для комфортной беременности и родов, а также развитию системы 
медицинского обслуживания населения. 

Еще один проект, направленный на улучшения состояния демографии – 

«Формирование комфортной городской среды». Данный национальный проект 
направлен на создание благоприятных условий для проживания и развития населения в 

16,7

18,6

8

10

12

14

16

18

20



ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА: ФАКТЫ, ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ 

 

83 

городах и селах Мордовии. В рамках проекта проводятся работы по благоустройству 
территорий, строительству и реконструкции жилых домов, созданию инфраструктуры 
для детей и молодежи. 

«Формирование комфортной сельской среды» - целью данного проекта является 
создание условий для улучшения качества жизни в сельской местности. В рамках 
проекта проводятся работы по строительству и реконструкции социальных объектов, 
развитию инфраструктуры, поддержке сельскохозяйственных производителей, а также 

осуществляется предоставление сельским жителям доступа к качественным услугам. 
Еще одним национальным проектом, реализуемым на территории республики 

Мордовия, является «Формирование системы здравоохранения». Данный проект 
способствует развитию системы здравоохранения в регионе. В рамках проекта 
предусмотрены меры по модернизации медицинских учреждений, повышению качества 
медицинских услуг, развитию системы профилактики и ранней диагностики 
заболеваний. 

Не осталось без внимания и образовательная сфера жизни, национальный проект 
«Образование» - направлен на повышение качества образования в Мордовии. В рамках 
данного проекта проводятся работы по модернизации школьной инфраструктуры, 
развитию профессионального образования, поддержке талантливых учащихся и 
созданию условий для обучения детей с ограниченными возможностями. 

Множество национальных проектов, реализуемых в Мордовии, направлено на 
улучшение демографической ситуации, создание благоприятных условий для развития 
семей и поддержку населения в регионе. 
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Аннотация: Актуальность исследования обусловлена тем, что трудовые ресурсы 
оказывают огромное влияние на производственный процесс в целом и 
производительность труда как капитала, в частности. При этом эффективность 
использования трудовых ресурсов дифференцируется в разрезе территорий. В статье на 
основе официальных статистических материалов рассмотрена динамика, дана оценка и 
выявлены тренды основных показателей трудового потенциала в Липецкой области, 
обусловленные воздействием различных факторов. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, рабочая сила, миграция населения, уровень 
занятости и безработицы, рынок труда. 

Трудовые ресурсы являются определяющим фактором текущего социально-

экономического развития государства и его потенциала в будущем, так как именно 
человеческий капитал выступает основой производственных отношений, служит 
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регулятором спроса и предложения, а также обеспечивает стабильность 
производственно-технологического процесса. В каждом регионе показатели трудовых 
ресурсов находятся на разных стадиях развития: где-то можно заметить сокращение 
рабочей силы в связи с оттоком населения, что присуще малым регионам, а где-то рост 
численности экономически активного населения, что часто связано с высокими 
показателями рождаемости и развитием внутренней межрегиональной политики.  
В данной статье мы будем рассматривать динамику основных показателей рынка труда 
Липецкой области за последние годы, что позволит выявить тренд его развития в целом. 

Так, по данным Федеральной службы государственной статистики в Липецкой 
области общая численность населения имела постоянную тенденцию снижения. 

 

 
Рисунок 1. Изменение численности населения и рабочей силы в Липецкой области 

в 2017-2022 гг., тыс. чел. 
 

В период с 2017 по 2021 годы количество людей, проживающих в регионе, 
сократилось на 28 тыс. человек или 2,42 %. При этом к 2022 году отмечен рост данного 
показателя до 1138,1 тыс. руб. Однако на начало 2023 года, по официальным 
статистическим данным, численность населения Липецкой области составила 1126,3 
тыс. человек, что на 11,8 тыс. человек меньше, чем в предыдущем году. При этом на 
долю женщин приходится 54,2%, а мужчин, соответственно - 45,8%. 

Важной характеристикой состояния трудовых ресурсов выступает численность 
рабочей силы. Этот показателем находится под постоянными изменениями в связи с 
демографическими факторами, такими как: количество молодежи и людей пенсионного 
возраста, миграционный приток и отток, количество рожденных и умерших за год.  

В Липецкой области численность рабочей силы была наибольшей в 2018 году и 
оставила 601,8 тыс. человек. Однако общеизвестные последствия коронавирусной 
инфекции COVID-19, обусловили ее снижение в последующие годы. В целом за 
последние 6 лет численность рабочей силы уменьшилось на 2,8 тыс. чел. Вместе с тем 
доля населения, присутствующего на рынке труда в регионе остаются примерно 
одинаковой, и составляет порядка 53%. 

Если рассматривать соотношение количества занятых людей по половому 
признаку, то число занятых мужчин в области всегда превышало число занятых женщин. 
На наш взгляд, это может быть связано с патриархальным укладом жизни в регионе, где 
многие женщины предпочитают заниматься домашним хозяйством. Однако за 
последние годы число работающих женщин в Липецкой области увеличилось, а в  
2022 году вообще стало превышать число занятых мужчин, составив 298,9 тыс. чел., в то 
время как занятых мужчин – 297 тыс. человек.  
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Рисунок 2. Соотношение числа занятых мужчин и женщин с 2017 по 2022 гг.,  
тыс. чел. 

 

Кроме того, по официальным статистическим данным в Липецкой области доля 
женщин, имеющих высшее образование, составила около 35%, что превышает долю 
мужчин на 9%. Увеличилось и количество женщин, занимающих руководящие 
должности, удельный вес которых составил 52%. 

Анализ трудовых ресурсов Липецкой области в разрезе отраслей экономики, 
позволяет установить, какой вид деятельности за исследуемый период потерял свои 
преимущества среди жителей региона, а какой увеличил свою популярность и 
активность в притоке рабочей силы. Так, в сельском и лесном хозяйствах численность 
занятых сократилось на 1,5%, в обрабатывающих производствах и водоснабжении – на 
0,1%, в то время как строительство и транспортировка и хранение увеличили число 
работников на 0,7% и 1,4%. Торговля, которая всегда являлась преимущественной, 
простой и выгодной деятельностью среди граждан Липецкой области, также сократила 
рост численности занятых людей на 5,1 тыс. чел. или на 0,4%. Это обусловлено тем, что 
были введены санкции от зарубежных стран и сокращены поставки некоторых товаров. 
Все выводы были сделаны на основе таблицы 1. 

 

Таблица 1. Среднегодовая численность занятых в экономике Липецкой области 
по видам экономической деятельности, тыс. чел. 

Отрасли 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 

64,2 64,3 61,8 58,5 57,1 53,7 

Добыча полезных ископаемых 3,1 2,9 2,8 2,7 2,7 2,6 

обрабатывающие производства 101,3 101,9 100,6 97,2 99,8 99,1 

обеспечение электрической энергией, 
газом и паром 

12,9 13,8 13,0 12,2 12,1 11,5 

водоснабжение 7,3 8,1 7,4 7,1 7,1 6,6 

строительство 42,5 42,7 43,8 44,2 46,4 45,1 

торговля оптовая и розничная 105,2 106,0 105,6 105,9 104,0 100,1 

285

290

295

300

305

310



ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА: ФАКТЫ, ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ 

 

86 

Отрасли 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

транспортировка и хранение 35 36,3 40,8 41,6 43,1 41,9 

деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 

15,1 14,1 14,2 14,0 14,2 14,6 

деятельность в области информации и 
связи 

11,6 10,6 10,2 10,0 10,1 10,0 

деятельность финансовая и страховая 7,4 7,3 7,0 6,7 6,6 6,4 

деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом 

13,4 12,6 12,4 12,5 12,3 12,4 

деятельность профессиональная, 
научная и техническая   

11 10,3 9,8 9,9 10,2 10,4 

деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные 
услуги 

10,7 12,1 13,7 13,5 14,7 15,1 

государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение 

27,2 26,3 25,5 25,5 25,0 25,4 

образование 38,1 38,1 37,0 36,4 36,3 37,9 

деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг 

37,7 37,0 36,9 36,4 36,2 35,5 

деятельность в области культуры, 
спорта организации досуга и 
развлечений 

8,1 8,5 8,2 7,8 7,8 7,7 

 

Еще один показатель использования трудовых ресурсов, который наиболее 
наглядно описывает состояние рынка труда в регионе и динамику его развития — это 
безработица. В Липецкой области ее уровень, также, как и по стране в целом, находится 
под воздействием различных факторов. В начале 2020 года - период подъема 
заболевания COVID-19, многие предприятия закрылись, половина рабочих пошли под 
сокращение, из-за введенных ограничений, все развлекательные организации 
прекратили свою деятельность, так как массовое скопление людей могло привести к 
новой вспышке вируса. Результатом стал резкий скачок уровня безработицы (рис. 3). 
Однако с середины 2021 года данный показатель начал снижаться, а к 2023 году вообще 
достиг минимальных отметок – 2,7% в Липецкой области, по всей России – 3,1%. 
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Рисунок 3. Уровень безработицы в Липецкой области с 2018 по 2022 гг., в % 

Такой результат был достигнут благодаря увеличению объема производства и 
взаимодействию федерального центра, региональных властей и работодателей по 
вопросам занятости в Липецкой области, а также актуализацией вопросов 
импортозамещения в связи с введением и расширением антироссийских санкций.   
Таким образом, трудовые ресурсы – это определяющий элемент в рыночной системе 
экономики, которые находятся под воздействием многих факторов и, в свою очередь, 
оказывают существенное влияние на производительность труда. В последние годы 
российский рынок труда, в связи с определенными негативными событиями, подвергся 
многим изменениям. Однако государственная политика в отношении внутренней 
экономики позволила разработать и реализовать немало мер по повышению 
эффективности использования трудовых ресурсов, таких, как сокращение числа 
безработных, увеличение рабочих мест и улучшение качества трудового потенциала, что 
превращает их в мощный фактор социально-экономического развития Липецкой. 
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С момента наступления информационной эры роль человека в экономике 
увеличилась, государство всё больше вкладывает ресурсов в развитие здравоохранения, 
образования и общественной безопасности в целях развития человеческого капитала. 
Именно человеческий капитал является главным залогом интенсивного развития 
государства не только в экономике, но и других сферах общества, из-за чего за наиболее 
качественные людские кадры идёт постоянная борьба. 

С середины 90-х годов XX века в России назревает демографический кризис 
ввиду постоянного превышения смертности над рождаемостью. Так, эксперты 
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федеральной службы государственной статистики заявили: согласно проекту среднего 
варианта демографического прогноза Росстата, численность постоянного населения 
Российской Федерации без учета новых территорий будет сокращаться. К 2030 году по 
сравнению с 2023 годом это сокращение составит 3192,3 тыс. человек. [2] По докладу же 
других исследователей – численность населения РФ будет ежегодно снижаться 
примерно на 300 тысяч человек ежегодно. Последствия этого уже отражаются на 
российской экономике наличием огромного дефицита кадров в IT-сфере, сфере 
строительства и различных отраслях промышленности. Процент же безработицы в 
стране составляет всего 3%, что свидетельствует о невозможности насыщения 
экономики новой рабочей силой в короткие сроки. 

Тем не менее демографический кризис в России проявляется не только в нехватке 
рабочей силы в экономике, но и в катастрофически неравномерном возрастно-половом 
составе населения, при котором женщин в стране в значительной степени больше, а 
средняя продолжительность жизни мужчин значительно меньше.  

Для изучения демографической ситуации в период с 2018 по 2023 годы выбрано 
наиболее подходящее время, чтобы проанализировать изменения в численности 
населения, рождаемости, смертности и других демографических факторах, вызванных 
глобальной проблемой пандемии COVID-19, а также менее глобальными факторами, 
такими как рост числа людей, предпочитающих "альтернативные" формы родительства 
(такие как карьера, досуг, хобби) и смартфонная революция, которая привела к 
повышенной популярности онлайн-общения вместо личного контакта. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики Российской 
Федерации, на 1 января 2023 года население составляло 147 047 424 человека. Из них 78 
954 712 (53,7%) были женщинами, а 68 092 712 (46,3%) - мужчинами. В сравнении с тем 
же периодом 2019 года естественный прирост населения составил 266 704 человека 
(табл. 1). [6] 
 

Таблица 1. Компоненты изменения численности постоянного населения 
Российской Федерации (млн. чел.) 

Компоненты 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
Российская 
Федерация 

146,78 146,7  146,2  145,6  147,05  

Мужчины 68,097  68,1 67,9  67,7  68,09  

Женщины 78,687  78,6  78,3  77,9  78,95  

 

Следует отметить, что за последние три года наблюдается тенденция в структуре 
населения, при которой происходит процесс снижения численности сельского населения 

и небольшой рост городского населения. Наиболее вероятными причинами этого могут 
являться миграционные процессы, урбанизация, увеличение смертности и снижение 
экономического потенциала в регионе. [5] 

Проблема высокой смертности населения является одной из насущных 
демографических проблем в современном мире, как и в России в целом. Особое 
внимание следует уделить смертности от внешних причин, таких как алкогольные 
интоксикации, самоубийства, убийства, аварии на дорогах и несчастные случаи. Важно 
также учитывать внутренние причины смертности, связанные с состоянием организма, 
такие как сердечно-сосудистые, неврологические и психические заболевания. Анализ 
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этих причин будет иметь особое значение для понимания общей ситуации и разработки 
эффективных мер по снижению смертности. [1] 

Таким образом, наблюдаемая тенденция снижения сельского населения при 
незначительном росте городского, а также проблема высокой смертности населения  
от внешних и внутренних причин, представляют собой важные демографические и 
социальные проблемы, требующие внимания и принятия соответствующих мер со 
стороны региональных и государственных органов управления. 

Одним из важных демографических показателей является рождаемость. Она – 

главная составляющая естественного движения населения и представляет собой 
количество рождений в некоторой совокупности людей на определённой территории. 
Согласно статистическим данным, в последние десятилетия в России наблюдается 
тенденция снижения рождаемости. 

Последнее время в России прослеживается гендерная асимметрия (преобладание 
женщин над мужчинами), поэтому будет целесообразно проанализировать, какая 
ситуация обстоит с рождаемостью в РФ (табл. 2). [6] 

 

Таблица 2. Количество рожденных мальчиков и девочек (чел.) 

Год Количество рожденных 
мальчиков 

Количество рожденных 
девочек 

2018 824410 774000 

2019 762058 719016 

2020 736132 695803 

2021 719874 678 379 

2022 683335 620752 

 

Исходя из приведенных выше данных, можно сделать вывод, что за последние  
5 лет в России прослеживается динамика рождения преимущественно мальчиков, чем 
девочек. Однако, разрыв небольшой, в среднем на 1000 мальчиков в возрасте до 4 лет 
приходится всего лишь 947 девочек такого же возраста.  [4] 

По статистике зачатий на 100 девочек зачинается 125 мальчиков, но при этом 
сильный пол чаще всего становится жертвой выкидышей, а в более зрелом возрасте 
подвержен болезням, пагубным привычкам и иным факторам. Именно поэтому 
численное преимущество мужчин над женщинами наблюдается лишь до возраста  
35 лет. [4] 

Вторым ключевым показателем естественного движения населения является 
смертность – частота случаев смерти в определенной социальной среде, в конкретный 
промежуток времени. Россия отличается достаточно высокой смертностью населения, 
что является острой демографической проблемой для нее (табл. 3). [6] 

 

Таблица 3. Количество умерших мужчин и женщин (чел.) 

Год Количество умерших 
мужчин 

Количество умерших 
женщин 

2018 913359 915551 

2019 898506 899801 

2020 1065114 1073472 

2021 1162919 1278675 

2022 904314,6 994329,4 

 

Среди причин смерти наиболее распространенными остаются болезни системы 
кровообращения – 38%, новообразования – 12%. Наблюдаются определенные 
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особенности распространения причин смерти в зависимости от пола человека. Фиброз и 
цирроз печени, болезни сердца, алкогольная кардиомиопатия становятся причиной 
смерти чаще у мужчин. У женщин выше уровень смертности от рака грудной железы и 
болезни сердца. [3] 

Для того, чтобы проследить преобладающие демографические тенденции в 
обществе и значимые события, повлиявшие на изменение численности населения нужно 
построить возрастно-половую пирамиду. Возрастно-половая пирамида — это 
графическое распределение представления населения по полу и возрасту, 
использующееся для характеристики половозрастного состава населения. 

Ниже представлена российская возрастно-половая пирамида (рис. 1). 
 

 

Рисунок 1. Российская возрастно-половая пирамида на 1 января 2023 год 

 

При её изучении очевидно, что возрастно-половой состав России крайне 
неравномерный. В благоприятных условиях возрастно-половая пирамида должна иметь 
примерно пирамидальную форму, но в случае в Российской Федерацией наблюдаются 
две демографические «ямы», которые и являются катализатором начала острого 
демографического кризиса. 

Первая яма проявляется на возрастном диапазоне 50 – 60 лет, причиной её 
возникновения является Великая Отечественная война, в которой погибли миллионы 
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молодых людей. Тем не менее её удалось компенсировать за счёт периода «baby boom», 
когда с началом долгожданного мира люди начали массово рожать детей. 

Вторая же яма проявляется на возрастном диапазоне 15-30 лет, вызванной эпохой 
России 90-х годов, когда страна пребывала в продолжительном экономическом, 
политическом и социальном кризисе, из-за чего рождаемость была на минимальных 
значениях. Но в этот раз компенсировать её не удалось, что отображается меньшей 
численностью рожденных в диапазоне 0-15 лет, нежели 25-40 лет.  

Также неравномерность российского населения ярко выражена в численности 
людей в зависимости от пола, при которой в диапазоне до 35 лет преобладает 
численность мужской части населения, но от 35 лет начинает превалировать численность 
женщин. Что же касается более преклонного возраста, то в диапазоне от 75 лет женщины 
превосходят мужчин уже в разы. 

Таким образом получилось, что вторая демографическая «яма» ускорила процесс 
снижения рождаемости и увеличения смертности, из-за чего соответственно раньше 
началась естественная убыль населения нежели в других развитых странах. 

Анализ гендерной демографии в России, проведенный с целью выявления 
различий в демографических показателях между мужчинами и женщинами, подчеркнул 
важность изучения гендерного аспекта в демографических исследованиях и позволяют 
сделать следующие ключевые выводы: 

- женщины в России живут дольше, чем мужчины; 
- мальчиков рождается больше, чем девочек; 
- женщин умирает каждый год больше, чем мужчин; 
- в Российской Федерации проживает больше женщин, чем мужчин. 
Понимание этих различий важно для разработки эффективных мер по улучшению 

качества жизни и устойчивости нации. В конечном итоге, исследование гендерной 
демографии способствует более глубокому пониманию демографических процессов в 
России и влияет на разработку соответствующих стратегий и политик. 
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Семья – это основное звено каждого государства и общества в целом. Это 
институт, который содействует воспроизводству населения путём рождения детей – 

новых граждан страны. Именно в семье ребёнок впервые знакомится с нравственными 
ценностями и начинает получать жизненный опыт, навыки, умения. Это играет особую 
роль в дальнейшем пути человека, определении жизненных целей и своего места в 
обществе.  

Любому государству важно не просто сохранение данного института, а его 
расширение и укрепление. В сегодняшних реалиях эти цели становится всё сложнее и 
сложнее достичь. Новые социальные тенденции и явления пагубно влияют на институт 
семьи и с ускорением делает его второстепенным и создаёт невидимые преграды для 
благополучия общества. 

Устойчивость института семьи определяется двумя основными факторами: 
брачность и разводимость. Под брачностью понимается социально-демографический 
показатель, который отражает количество заключенных браков на определенную группу 
населения за определенный период времени. Разводимость же является обратным 
показателем брачности и характеризует количество разводов на определённую группу 
населения за определённый период времени. Таким образом, эти показатели тесно 
связаны, и чем больше брачность превосходит разводимость, тем крепче в государстве 
институт семьи, и наоборот, чем больше показатель разводимости в сравнении с 
брачностью, тем меньше семей в стране. 

В данном исследовании была поставлена цель – изучить брачность и 
разводимость в Омской области, а также определить причинно следственные связи 
наблюдаемых изменений и выявить основные тенденции данных показателей. Также в 
данной работе будут продемонстрированы основные направления государственной 
политики по укреплению института семьи. 

«Жизнь» семьи начинается с регистрации брака в органах ЗАГС и заканчивается 
либо смертью супругов, либо разводом. Для анализа брачности и разводимости в первую 
очередь рассматриваются следующие показатели: число браков и разводов, общие 
коэфициенты брачности и разводимости. 

На рисунке 1 представлена динамика браков и разводов в Омской области за 
период 2013-2022гг. 
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Рисунок 1. Динамика числа браков и разводов в Омской области  
за 2013-2022гг., ед. 
Составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики 

 

Исходя из данных рисунка 1 видно, что число браков значительно превышает 
число разводов. Логично, что без браков не может быть разводов. Супруги решаются на 
расторжение брака через год или через несколько лет с момента заключения брака. Это 
также объясняет плавность изменений динамики числа разводов и не такие стабильные 
показатели числа браков.  

Динамики числа заключения брака и числа расторжения брака схожи между 
собой. Так, при спаде показателя числа браков падает и число разводов и наоборот.  
За рассматриваемый отрезок времени можно выделить два периода: спад показателей с 
2013 до 2020 года с незначительными повышениями и рост показателей с 2020 до 2022 
года. Так, показатель числа браков в 2020 году по сравнению с 2013 годом упал на 44,1%, 
а показатель числа разводов – на 27,6%. Кроме того, в 2020 году наблюдаются 
минимальные значения по обоим показателям. Это обусловлено введённой в данном 
году изоляции вследствие распространения вируса COVID-19. Во-первых, часто 
будущие супруги желают отпраздновать заключение брака в праздничной обстановке с 
родственниками и друзьями, что было невозможно в период пандемии. Также многим 
парам, которые не успели пожениться до пандемии, изоляция дала время подумать, стоит 
ли заключать брак. Данные факторы повлияли на рост заключения брака в последующих 
годах. Люди, которые уже состояли в браке, но задумывались о разводе также смогли 
обдумать своё решение и прийти к окончательному выбору. Для лиц, не имеющих 
партнёра и находящихся в его поисках, позитивным эффектом стало начало отношений. 
Правда, в связи с закрытием общественных мест поиск второй половинки был усложнён, 
но это заставило людей находить новые способы знакомства. 

Как видно, изоляция привела не только к позитивным последствиям, но и к 
негативным. Большой проблемой стало явление распада семей в связи с нравственно-

психологическими факторами, умножившиеся во время изоляции, но, возможно, мало 
акцентируемые в предыдущий период брака. Некоторые люди, состоящие в 
незарегистрированном браке и ранее желающие его зарегистрировать также, похожим 
образом, расходились. Таким образом, процесс заключения и расторжения брака в 2020 
году оказался, как бы заморожен [4]. 

Также хочется отметить, что в период пандемии и после неё в некоторых регионах 
России произошли аномальные изменения. В 2020 году в Ненецком АО число браков и 
разводов оказалось на равном уровне, а в республике Ингушетия, Карачаево-Черкесской 
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республике и Еврейской АО в 2021 году показатель разводимости даже превысил 
показатель брачности. Такие изменения пагубно повлияли на брачную структуру 
населения, а в будущем могут негативно отразиться на динамике воспроизводства 
населения [4]. 

В отличие от перечисленных субъектов РФ, в Омской области наблюдалась 
положительная динамика и пандемия COVID-19 не глобально повлияла на процесс 
брачности и разводимости, а наоборот, поспособствовала дальнейшему росту числа 
заключенных браков и незначительному росту числа разводов. 

Для дальнейшего анализа на рисунке 2 представлены общие коэффициенты 
брачности и разводимости в Омской области за 2000-2021гг. Общий коэффициент 
брачности – отношение числа заключенных браков к средней численности населения на 
определенный период. Общий коэффициент разводимости – отношение общего числа 
разводов к средней численности населения на определенный период [1]. 

 

 

Рисунок 2. Общие коэффициенты брачности и разводимости в Омской области  
за 2000-2021гг.‰.  
Составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики. 

 

За рассмотренный период значительный рост и достижение пика показателя 
общего коэффициента брачности датируется 2008-2011 гг. Возможно, это можно 
объяснить утвержденной 25 сентября 2009 года Правительством Омской области 
долгосрочную целевую программу «Семья и демография Омской области  
(2010-2014 годы)». Главной целью данной Программы являлось: «укрепление института 
семьи и пропаганда семейных ценностей, уменьшение негативного влияния факторов 
социальной среды на положение детей, проживающих в семьях, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации». Кроме того, 2011 год был объявлен Годом ребёнка. Но программа 
оказалась неэффективной, так как после 2011 года происходил спад показателя вплоть 
до 2016 года. Также в этот период наблюдалось увеличение общего коэффициента 
разводимости, что ещё больше усугубило ситуацию [3]. 

Как и в других регионах России, Правительство Омской области проводит 
политику по поддержке семей для стимулирования роста заключения брака и 
сокращения разводов. Так, в 2014-2020 гг. действовала программа «Обеспечение жильём 
молодых семей». Цель данной программы: предоставить молодым семьям 
государственную поддержку. В последние годы Правительство Омской области 
проводит комплекс мер «Развитие в Омской области социальной поддержки семей с 
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низким уровнем дохода на 2022 - 2023 годы». Целью комплекса мер является повышение 
качества жизни детей в семьях с низким уровнем дохода. Также в Омской области, как и 
по всей России, осуществляются меры поддержки семей по следующим направлениям: 
для молодых и будущих семей, дополнительные выплаты семьям с детьми, жильё для 
семей [2]. 

 В России заключение брачного возраста разрешается между парами, 
которые достигли возраста совершеннолетия, либо парами, которые достигли 
шестнадцатилетнего возраста, но при наличии разрешения органа местного 
самоуправления по месту жительства данных лиц. Проанализируем число браков по 
возрастам жениха и невесты в Омской области и определим, во сколько лет люди 
вступали в брак в динамике с 2013 по 2022 года (таблица 1). 

 

Таблица 1 .  Число браков по возрастам жениха и невесты в Омской области  
за 2013-2022гг. 

Год 

По возрасту жениха, лет По возрасту невесты, лет 

до 18 18–24 25–34 
35 и 

более 
до 18 18–24 25–34 

35 и 
более 

2013 10 4828 9544 4195 161 7356 7992 3068 

2014 13 4219 9020 4194 154 6508 7568 3216 

2015 17 3582 8191 3802 116 5521 7009 2946 

2016 12 3038 6861 3459 129 4689 5852 2700 

2017 5 3064 7189 3847 94 4850 6132 3029 

2018 8 2645 6116 3412 58 4166 5169 2788 

2019 12 2685 6057 3738 80 4141 5086 3185 

2020 9 2225 4896 3258 68 3517 4005 2798 

2021 12 2477 5496 3893 69 3971 4420 3418 

2022 10 2917 6254 5422 64 4533 5105 4901 

Составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики. 

По данным таблице 1 мужчины чаще всего вступают в брак в возрасте 25-34 года. 
За данный период браки в этой категории постепенно сокращались, что можно увидеть 
и в других категориях. У мужчин в возрасте 18-24 года брак менее популярен, 
максимальное значение показателя наблюдалось в 2013 году. Интересен показатель 
количества браков у мужчин в возрасте 35 и больше. В этой категории число браков 
также падало и стало возрастать после 2021 года, но в отличие от других категорий, 
максимальное значение наблюдается в 2022 году. Большие показатели значений в 
категории 25-34 года и 35 и более лет у мужчин вызвано психологическими аспектами: 
к этому возрасту, мужчины всё больше осознают необходимость брака и детей. Совсем 
маленькие показатели наблюдаются у мужчин младше 18 лет. Это вызвано редкими 
случаями беременности девушек, партнёры которых ещё не достигли совершеннолетия. 

Динамика количество браков по возрастам у женщин мало отличается от 
динамики количества браков по возрастам у мужчин. Аналогично, большинство женщин 
выходят замуж в возрасте 25-34 года, но не так много, как мужчин такого же возраста, 
также, как и в категории 35 и более. Женщины 18-24 лет чаще выходят замуж, чем 
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мужчины в том же возрасте. Это вызвано тем, что репродуктивный возраст женщин 
составляет 19-24 года. Также заметно значительное уменьшение числа браков у женщин 
в возрасте до 18 лет. Это свидетельствует сокращению числа беременности у 
несовершеннолетних девушек, либо нежелание беременных несовершеннолетних 
девушек регистрировать брак. 

Как по числу браков у мужчин, так и по числу браков у женщин всех возрастов 
заметно, что возраст вступления в брак у обоих полов постепенно смещается в сторону 
увеличения возраста. Это связано со многими факторами. В современных реалиях люди 
больше нацелены не на создание семьи и детей, а на карьеру и достижение собственных 
несемейных целей. Это вызвано прекращением давления общества на молодёжь, которая 
считает браки до 25 лет пережитком прошлого. Также многие люди думают, что 
содержание семьи – это слишком дорого. Рассчитывая свои перспективы по финансам, 
люди откладывают официальное заключение брака на потом. Также в современном мире 
всё больше популяризируется сожительство, когда люди живут вместе, но не состоят в 
зарегистрированном браке по причине того, что пока не готовы на семейную жизнь и 
хотят узнать друг друга получше. Такое сожительство может длиться много лет. 

Также рассмотрим брачную структуру населения Омской области в 2020 году, 
данные которой были взяты из результатов Всероссийской переписи населения  
2020 года. 
 

 

Рисунок 4. Брачная структура населения Омской области по итогам ВПН-2020,  

в % к населению, указавшему состояние в браке. 
Составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики. 

 

Брачная структура свидетельствует о том, что большинство людей состоят в 
зарегистрированном браке – 53%, а в незарегистрированном браке – всего 6%. На втором 
месте по популярности люди отметили ответ «никогда не состоявшие в браке, 
супружеском союзе» – 19%. Это говорит о достаточно большие доли людей-одиночек. 
Почти 1/10 людей ответили, что они вдовые. На два процента меньше официально 
разведённых людей и всего 2 % разошедшихся людей. 

Можно выделить несколько причин, почему официальная регистрация брака 
становится менее популярной: 

 Люди не готовы заключать брак из-за финансовых трудностей в будущем. 
Пары боятся недопонимания друг друга при образовании и расходовании семейного 
бюджета. 

 Люди считают брак пережитком прошлого. И даже рождение детей вне 
брака не подвигает некоторые пары к браку, не считая это необходимостью. 
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 Всё больше людей живёт в свободных отношениях, не желая возлагать на 
себя лишних обязательств как супругов. 

 Из-за высокого уровня разводов, пары боятся заключать брак, думая, что 
это может каким-то образом коснуться и их. 

 Социальные изменения, такие как увеличение числа одиноких родителей 
и детей, могут привести к изменению отношения к браку. 

 Современные женщины все чаще становятся самодостаточными и не 
нуждаются в мужчинах, которые обеспечивают их материально. 

Таким образом, исходя из анализа данных о брачности и разводимости в Омской 

области можно сделать вывод, что количество браков и разводов в данном 
регионе нестабильны и, как свидетельствуют показатели по 2020 году, зависят от 
экономической ситуации в стране. Для стимулирования людей к заключению брака и 
отказа от развода Правительство Омской области проводит демографическую политику 
по улучшению качества жизни семей. Особенно в последние годы данные меры 
посодействовали увеличению желающих вступить в брак, что заметно в росте 
показателей брачности с 2020 года. 
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Демографическая ситуация – это динамика численности и половозрастной 

структуры населения, а также демографических процессов (рождаемости, смертности, 
миграции, брачности и разводимости), протекающих на данной территории (страна, 
регион, поселение) в определенное время [1]. Для того чтобы оценить тенденции 
необходимо производить анализ демографических процессов в динамике за несколько 
лет. 
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Демографическая ситуация в Приморском крае в последнее время считается 
неблагоприятной и характеризуется низкой рождаемостью и высокой смертностью 
населения, миграционным оттоком и как следствие – сокращением численности 
населения региона. 

Согласно итогам Всероссийской переписи населения (далее - ВПН) 2020 года, 
численность постоянного проживающего населения в Приморском крае составила 
1845.2 тыс. человек (на 1 октября 2021), из них 1446.9 тыс. человек проживают в 
городской местности (78.4%), а 398.3 тыс. человек – в сельской (21.6%). Переписью 
учтено 864.7 тыс. мужчин и 980.4 тыс. женщин. За период между последними 
переписями населения (с октября 2010 по октябрь 2021) численность постоянного 
населения края уменьшилась на 111.3 тыс. человек, как за счет естественной убыли 
(более 50%), так и за счет миграционного оттока населения. 

По оценке на 1 января 2023 года численность постоянного населения 
Приморского края составила 1820.1 тыс. человек, в том числе в городской местности 
проживает 78.4% жителей края, при этом 41.8% из них являются жителями города 
Владивостока.  

На территориях, приравненных к районам Крайнего Севера, проживают 87.7 тыс. 
приморцев, что составляет 4.8% общей численности населения края.  

Приморский край самый крупный по численности из 11 регионов 
Дальневосточного федерального округа (удельный вес в общей численности ДВФО – 

23%). 

В Приморском крае сохраняется характерное для населения всей России 
значительное превышение численности женщин над численностью мужчин. На начало 
2023 года численность женщин превысила численность мужчин на 117.6 тыс. человек. 
На 1000 мужчин на начало 2023 года приходилось 1138 женщин. Устойчивое 
преобладание численности женщин над численностью мужчин отмечается с 40 – летнего 
возраста. 

Демографическая ситуация зависит от возрастной структуры населения. В 
настоящее время продолжается тенденция увеличения численности населения в старших 
возрастных группах. Возрастно-половая пирамида наглядно иллюстрирует изменения, 
произошедшие после ВПН-2010 (рисунок).  
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Рисунок. Возрастно-половая пирамида по данным ВПН-2021 и оценки на начало 
2023 г., человек. [2] 

 

Заметный провал численности на начало 2023 года наблюдается в возрастных группах 
20-24 года и 25-29 лет. Это молодые люди 90-х и 2000-х годов рождения, когда происходило 
резкое снижение рождаемости. Одновременно это самые мобильные возраста в миграционном 
плане. 

Разница численности в группе 65-69 лет в 2023 году в 1.7 раза у мужчин и 1.6 – у 
женщин обусловлена тем, что в этом возрасте в 2010 году находились малочисленные 
поколения рожденных в военное время. 

В последние годы наметилась тенденция к сокращению рождаемости, что 
привело к уменьшению численности населения в возрастной группе 0-4 года и сужению 
основания пирамиды (на 16.6% у мальчиков и 13.9% у девочек). 

В структуре основных возрастных группировок доля трудоспособного населения 
продолжает оставаться доминирующей (58.7% на начало 2023). Доля детей и подростков 
(0-15 лет) составила 17.6%. Удельный вес населения в возрасте старше трудоспособного 
на начало 2023 года по Приморскому краю составил 23.8% общей численности 
населения.  

В связи с ростом численности населения старше трудоспособного возраста, при 
одновременном снижении численности трудоспособного населения, увеличивается 
показатель демографической нагрузки (числа лиц нетрудоспособного возраста, 
приходящихся на население трудоспособного возраста) для населения в целом с 585 по 
итогам переписи 2010 года до 705 на начало 2023 года. 

Средний возраст населения в Приморском крае на начало 2023 года составил 40.8 
лет, в том числе мужчин – 38.3 и женщин – 43.1.  

Показатель ожидаемой продолжительности жизни за 9 лет вырос на 2.2% и в 2022 
году достиг возраста 69.7 лет (70.6 – в городской местности, 66.7 – в сельской), при этом 
разница в значении показателя у женщин и мужчин составила – 10.9 года.[3] 

В 2022 году в Приморском крае родилось 16.2 тыс. детей (на 6.6% меньше, чем в 
2021), из них 12.4 тыс. в городе (на 7.2%) и 3.8 тыс. в селе (на 4.8%). Снижение 
рождаемости в крае наблюдается c 2015 года. 
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За последние 10 лет в динамике удельного веса родившихся по возрастам матерей 
в Приморском крае наблюдается снижение у матерей в возрастной группе до 25 лет 
(таблица 1). В этом возрасте обычно рождаются первенцы. В то же время увеличелся 
удельный вес детей рожденных женщинами старше 35 лет. 

 

Таблица 1. Структура родившихся живыми по возрасту матери 

 

2013 2017 2022 

человек 
в % к 
итогу 

человек 
в % к 
итогу 

человек 
в% к 
итогу 

Родившиеся живыми - 
всего 24614 100 20973 100 16162 100 

в том числе у матерей в 
возрасте, лет: 

 
     

моложе 20 лет 1403 5.7 908 4.3 783 4.8 

20-24 5843 23.7 3560 17.0 2787 17.2 

25-29 8353 33.9 6910 32.9 4178 25.9 

30-34 5768 23.4 6012 28.7 4688 29.0 

35-39 2724 11.1 2968 14.2 3024 18.7 

40-44 461 1.9 574 2.7 654 4.0 

45-49 21 0.1 19 0.1 28 0.2 

50 лет и старше - - 2 - 8 0.1 

не указан 41 0.2 20 0.1 12 0.1 

 

Результатом изменения возрастного распределения рождаемости стало 
повышение среднего возраста матери при рождении ребёнка. Средний возраст 
материнства в Приморском крае в 2022 году составил 28.8 года. 

В 2022 году доля повторных рождений составила 62.2% всех родившихся и 
уменьшилась по сравнению с 2021 годом на 0.9 процентных пункта, а по сравнению с 
2013 годом увеличилась на 9.6 процентных пункта. 

Несмотря на меры по поддержке семьи, рождаемость в настоящее время 
продолжает снижаться в связи с уменьшением общего числа женщин репродуктивного 
возраста – это эхо демографического кризиса 1990–х годов. За последние 10 лет 
численность женщин фертильного возраста сократилась на 9.5% и на начало 2023 года 
составила 431 тыс., а удельный вес в общей численности женщин уменьшился с 47.2% в 

2014 году до 44.5% в 2023 году. 
Приморский край, как и все дальневосточные субъекты, попал в число 

территорий, в которых суммарный коэффициент рождаемости в 2022 году (1.427) 
больше, чем в целом по стране (1.416). Для численного равенства поколений (простого 
воспроизводства населения), обеспечивающего неизменную долю населения в 
трудоспособном возрасте, суммарный коэффициент рождаемости должен быть не ниже 
2.15 (каждые 100 женщин должны родить за свою жизнь 215 детей). 

В Приморье в 2022 году родились 165 двоен и 3 тройни (2021 – 162 двойни и 2 
тройни). 
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В 2022 году в Приморском крае умерло 27.5 тыс. человек, при этом 20.6 умерло в 
городской местности, 6.9 в сельской.  

В сравнении с 2021 годом - общее число умерших по краю уменьшилось на 13.5%, 
а по сравнению с 2013 годом увеличилось на 5%. На этот показатель повлияла 
достаточно высокая смертность населения вовремя COVID-19. По сравнению с 
доковидным 2019 годом смертность 2022 года увеличилась на 6.9% 

Количество умерших мужчин в 2022 году на 8.3% превысило число умерших 
женщин и составило 14.3 тыс. человек (2013 – на 19.5%). В последние годы наблюдается 
устойчивая тенденция к сокращению разрыва между мужской и женской смертностью. 

На протяжении многих лет общие тенденции в смертности определяет ситуация 
со смертностью населения трудоспособных возрастов. 

Смертность населения в трудоспособном возрасте - важнейший демографический 
показатель, определяющий численность трудовых ресурсов и оказывающий влияние на 
социально-экономическое развитие края. Ежегодно на эти возраста приходится около 
трети всех смертей, в 2022 году – 7304 человека, или 26.5% всех умерших  
(2013 – 7944 человек, или 30.3%). 

Миграционный прирост (убыль) является разностью между числами прибывших 
и выбывших. Его величина и динамика сильно зависят от изменений законодательства о 
порядке учёта (регистрации) этих противоположных потоков перемещения людей. 

 

Таблица 2. Общие итоги миграции 

Годы Показатели Всего 

из них 

внутри 
региона 

внешняя для 
края 

миграция 

в том числе 

из других 
регионов 

из зарубежных 
стран  

2020 

прибыло 64699 39576 25123 17888 7235 

выбыло 70914 39576 31338 20668 10670 

сальдо -6215 - -6215 -2780 -3435 

2021 

прибыло 67999 42080 25919 17572 8347 

выбыло 68309 42080 26229 21771 4458 

сальдо -310 - -310 -4199 3889 

2022 

прибыло 64529 40130 24399 16512 7887 

выбыло 75041 40130 34911 21075 13836 

сальдо -10512 - -10512 -4563 -5949 

 

В 2021 году в целях выполнения Указа Президента №364 от 15.06.2021 г. сроки 
окончания временной регистрации иностранных граждан были приостановлены и 
перенесены с июля по декабрь 2021 г. на январь-июнь 2022 г. Технически все выбытия 
иностранных граждан за второе полугодие 2021 года были перенесены на 1 полугодие 
2022 года: в 2021 году миграционный отток был 310 человек, а в 2022 – 10512 человек. 

В структуре миграционных потоков преобладающее место занимают 
внутрикраевые перемещения (60% всего миграционного оборота). Меняя место 
жительство внутри края, население переезжает в основном в крупные города: 
Владивосток, Артем, Уссурийск. 

На изменение общей численности населения края влияют процессы, 
происходящие во внешней миграции: межрегиональной и международной. 

Межрегиональная миграция (начиная с 1992 года) характеризуется превышением 
числа выбывших из Приморского края в другие субъекты России над прибывшими в 
край из других субъектов. Удельный вес межрегиональных перемещений в общей 
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структуре миграционного оборота составляет около 30%. Уезжают из Приморского края 
в основном в другие субъекты Дальневосточного округа, в Центральный, Северо-

Западный, Южный федеральные округа. Большинство мигрантов приезжают в край из 
Дальневосточного и Центрального округов. Изучение возрастного состава мигрантов 
показывает, что самым мобильным неизменно является население в трудоспособном 
возрасте. За 2022 год доля лиц трудоспособного возраста в межрегиональной миграции 
составила 75.2% от общего числа прибывших из других субъектов РФ и 72.6% от общего 
числа выбывших в другие субъекты РФ. 

Основные тенденции в международной миграции задают временные мигранты, 

регистрирующиеся на срок 9 месяцев и более (более 90% общей численности 
прибывших из-за рубежа). После окончания срока регистрации такие мигранты 
автоматически считаются выбывшими в ту страну, откуда прибыли. Наибольшее число 
мигрантов прибывает в Приморский край из Узбекистана и Киргизии, их удельный вес 
в общем числе международных мигрантов составил 59.2% прибывших из-за рубежа в 
2022 году (из них 56% из Узбекистана и 44% из Киргизии), из Таджикистана – 11.1%, из 
Китая – 7.2%, на долю граждан Армении в 2022 году приходится 6.7%. В возрастной 
структуре международных мигрантов так же преобладают люди трудоспособного 
возраста (88.1% – в прибывших, 91.5% – в выбывших). Причем иммигрантов мужчин в 
2.5 раза больше чем женщин. Это обусловлено тем, что иммигранты приезжают в край в 
основном на заработки, не планируя остаться постоянными жителями края. 

Демографическая ситуация это уже не только социальный вопрос, но и важный 
фактор экономического развития территорий. Для развития демографического 
потенциала важны многие факторы. Это и уровень благосостояния людей, и наличие у 
них собственного жилья. А также качество развития образования и здравоохранения в 
регионе. В рамках решения демографических проблем Приморский край реализует ряд 
федеральных и региональных социально значимых проектов: проводятся мероприятия в 
рамках национального проекта «Демография», региональные госпрограммы «Развитие 
образования Приморского края» и «Развитие здравоохранения Приморского края». 

Среди мер, которые способствуют сохранению населения и повышения качества 
жизни в нашем крае можно выделить введение новых режимов для бизнеса – территории 
опережающего развития и Свободный порт Владивосток. Как следствие, все больше 
крупных и средних предприятий приходят в наш регион, получая привилегии. А это, в 
свою очередь, достойные зарплаты и новые рабочие места. 

Насколько действенными для Приморского края будут проводимые проекты, 

покажет ближайшее будущее. 
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Свердловская область – субъект Российской Федерации, являющийся вторым 
по числу городов в России. Свердловская область была образована в составе РСФСР  
17 января 1934 г. при разделении Уральской области, в нынешних границах область 
существует с 1938 г. после выделения из её состава Пермской области. 18 апреля 2023 г. 
область награждена знаком отличия «Трудовая доблесть Урала». Свердловская область 
многонациональный регион Российской Федерации, на территории которого проживают 
малочисленные народы Севера – манси. 

Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года (далее – ВПН-2020), 

охарактеризуют среднестатистического свердловчанина.  
Важнейшим фактором, определяющим социальное и экономическое развитие 

региона, является демографическая статистика.  
Первоисточником получения данных о населении являются переписи населения. 

Точные данные о численности населения и обо всех тенденциях в демографической 
сфере может дать только перепись населения.   

Перепись населения – единый процесс сбора, обобщения, анализа и публикации 
демографических, экономических и социальных данных населения, относящихся по 
состоянию на определённое время ко всем лицам в стране или чётко ограниченной её 
части. 

ВПН-2020 – третья перепись РФ, проведена с 15 октября по 14 ноября 2021 г.  
по состоянию на 1 октября 2021 г.  

Обобщая итоги переписи населения, возникает вопрос о том, насколько 
изменился состав населения и его социально-демографические характеристики.  

По результатам проведения ВПН-2020 в Свердловской области учтено  
4 269,0 тыс. жителей. Максимальное значение численности населения зафиксировано 
переписью, а в последующие годы наблюдется снижение численности свердловчан. 

По сравнению с данными переписи 2010 г. постоянное население области 
сократилось на 28,7 тыс. человек. В межпереписной период, между переписями 2002 и 
2010 гг., сокращение численности области составило 188,5 тыс. человек. В сравнении с 
итогами переписи населения 1979 г. число жителей области в 2021 г. сократилось на 
185,5 тыс. человек. 

Снижению численности населения области способствовала естественная убыль 
населения. При этом, миграционный прирост населения не восполнял естественные 
потери численности населения. 

Среднестатистическим жителем области является горожанин, поскольку по 
итогам переписи населения зафиксировано 3 661,0 тыс. человек городского населения, 
а сельское население составило 608,0 тыс. человек. На основании сформированных 
итогов ВПН-2020 можно говорить об урбанизации Свердловской области. Уменьшение 
доли сельского населения объясняется в первую очередь внутренней миграцией 
сельских жителей в областной центр. 

По итогам ВПН-2020 в Свердловской области зафиксировано 1 975,5 тыс. 
мужчин и 2 293,5 тыс. женщин. Превышение численности женского населения над 
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мужским, характерное для всего населения России, сохранилось и в области. На 1000 
мужчин приходится 1 161 женщина. Диспропорция населения прослеживается 
практически по всем муниципальным образованиям области. 

 

 
 

Рисунок 1. Численность мужчин и женщин Свердловской области 

 

Прослеживается старение населения Свердловской области. По итогам ВПН-2020 

средний возраст жителей составил 41 год, тогда как по данным переписи населения 2010 
г. население было моложе – 39 лет.  

Продолжающийся процесс демографического старения населения привел к 
увеличению численности населения Свердловской области в возрасте старше 
трудоспособного на 86 тыс. человек (на 9% по сравнению с предыдущей переписью). 

Стоит отметить, изменились пропорции между теми, кто в состоянии производить 
материальные блага, и теми, кто уже или ещё (в силу своего возраста) на это не способен. 
Показатель демографической нагрузки, характеризующий нагрузку лиц 
нетрудоспособного возраста на население рабочих возрастов, вырос с 637 человек на 
каждую тысячу в 2010 г. до 719 на каждую тысячу в 2021 г. Рост был обусловлен как за 
счёт увеличения показателя нагрузки детьми, так и людьми пенсионного возраста. 

По итогам ВПН-2020 среднестатистический свердловчанин состоит в браке. 
Число супружеских пар составило 878 тыс., из общего числа супружеских пар 92 тыс. 
состояли в незарегистрированном браке. 

Среди всех свердловчан указали свое состояние в браке (зарегистрированном и 
незарегистрированном) 875 тыс. мужчин и 878 тыс. женщин.   

Интересным фактом является влияние брачной структуры населения на число и 
состав домохозяйств. Прослеживается увеличение количества частных домохозяйств по 
Свердловской области – 2 063,0 тыс., что на 18,6% больше данных 2010 г. и уменьшение 
среднего размера домохозяйства за межпереписной период с 2,4 до 2,1 человека. 
Невысокий средний размер домохозяйств обусловлен большим количеством 
домохозяйств, состоящих из одного и двух человек (70,4% от общего числа частных 
домохозяйств). Почти в 2 раза выросло число домохозяйств, состоящих из 1 человека, 
при этом значительно сократилось число домохозяйств, состоящих из 3 человек  
(на 18,9%), из 5 человек и более (на 13,6%) по сравнению с результатами переписи 
населения 2010 г. 

ВПН-2020 показала рост уровня образования среди свердловчан. По сравнению с 
2010 г. число жителей Свердловской области, имеющих высшее образование (в расчёте 
на 1000 человек в возрасте 15 лет и старше) выросло на 10,2%, среднее 
профессиональное образование – на 24,8%.  

На сегодняшний день получение образования является главным фактором для 
благополучной жизни. Востребованность хороших и образованных кадров растёт с 
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каждым годом. Среднестатистический свердловчанин по итогам ВПН-2020 стал более 
образованным. Высшее профессиональное образование имеют 713,9 тыс. человек, в том 
числе: по уровню «магистратура» – 46,9 тыс. человек, по уровню «специалитет» –  

478,3 тыс. человек, по уровню «бакалавриат» – 188,8 тыс. человек.  
 

Таблица 1. Распределение мужчин и женщин по уровню образования, человек 

Уровень образования 
Пол 

Мужской Женский 

Кадры высшей квалификации 14 788 20 858 

Высшее 274 604 439 306 

Неполное высшее (незаконченное 
высшее) 

32 580 33 068 

Среднее профессиональное 598 678 691 531 

Среднее 279 909 306 332 

Основное 151 955 161 419 

Начальное 123 108 130 492 

Дошкольное 79 439 76 019 

Не имеющие образования 26 727 25 215 

                  из них неграмотные 1 348 1 135 

Не указавшие уровень образования 274 586 293 954 

 

Число жителей, постоянно проживающих на территории Свердловской области и 
указавших гражданство в переписных листах, 3 982,8 тыс. человек имеют российское 
гражданство, иностранных граждан – 17,0 тыс. человек, лиц без гражданства – 3,1 тыс. 
человек.  

В структуре иностранных граждан, постоянно проживающих на территории 
Свердловской области, преобладают граждане государств-участников СНГ (63,5% от 
всех иностранцев). Наиболее многочисленная группа граждане – Таджикистана (3,9 тыс. 
человек), Киргизии (2,6 тыс. человек), Узбекистана (1,6 тыс. человек), Казахстана (1,2 

тыс. человек).  
В ходе ВПН-2020 были получены сведения о национальной принадлежности 

граждан, проживающих на территории Свердловской области, из которых русские 
составляют 92,3%, татары – 2,4, таджики – 0,6, башкиры – 0,4, украинцы и марийцы – 

по 0,3, немцы – 0,2, население других национальностей составляло 3,8%. В сравнении с 
данными переписи 2010 г. произошло снижение числа граждан, указавших свою 
национальную принадлежность, – русский на 82,4 тыс. человек, татар – на 50,2 тыс., 
украинцев – на 22,3 тыс., башкир – на 13,9 тыс. человек. При этом, возросло число 
граждан с национальностями таджики – на 10,7 тыс. человек, киргизы – 4,0 тыс., узбеки 
– на 0,5 тыс. человек. 

Владение русским языком указали 4 021,5 тыс. жителей области – это почти 
99,8% от числа лиц, указавших владение языками в переписных листах. 99,7% 

владеющих русским языком, используют его в повседневной жизни. Татарским языком 
владеют 40,2 тыс. человек, таджикским – 13,1 тыс., марийским – 7,7 тыс., украинским 
– 7,3 тыс. человек. 

Высокий уровень образования подтверждается владением языками европейских 
стран: 144,5 тыс. человек владеют английским языком, 26,9 тыс. – немецким, 8,2 тыс. – 

французским языком. 
На основании вопросов переписного листа о месте рождения, прежнем месте 

жительства, с какого года проживаете в этом населенном пункте, где проживали до 

прибытия в Россию, год прибытия и возвращения в Россию формируется информация, 
характеризующая миграционную активность населения. 
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С рождения в области проживает 58,5% населения, указавшего 
продолжительность проживания, и соответственно, итогами ВПН-2020 зафиксировано 
снижение доли лиц, которые в течение своей жизни меняли место постоянного 
жительства. Среди населения, менявшего место постоянного жительства, наибольшая 
группа 55,4% – лица трудоспособного возраста, лица старше трудоспособного возраста 
– 38,9% и младше трудоспособного – 5,7%. По итогам переписи 2010 г. доля лиц 
трудоспособного возраста менявшего постоянное место жительства составила 63,1%, 

лица старше трудоспособного возраста – 33,1% и младше – 3,8%. 

В переписном листе ВПН-2020 группировка источников средств к 
существованию была несколько изменена, относительно переписи 2010 года, например, 
был вынесен отдельной строкой «предпринимательский доход и самозанятость», в эту 
же группировку включался доход от производства и переработки продукции личного 
подсобного хозяйства, предназначенной для продажи; в отдельный источник вынесен 
доход от патентов, авторских прав. В связи с изменениями не все виды источников 
средств к существованию доступны для сопоставления. 

Заработная плата является основным источником средств к существованию у 
свердловчанина. Среди других источников наибольший удельный вес имели такие 
источники, как обеспечение со стороны других лиц, иждивение; другие пособия и 
выплаты от организаций и государства (27,7%), пенсия (кроме пенсии по инвалидности) 
– 26,0%. Предпринимательский доход, самозанятость являлись источником средств к 
существованию для 1,9% населения. 

Среди занятого населения 91,3% – это свердловчане в возрасте 20-59 лет. Следует 
отметить достаточно высокую долю занятости в старших возрастах, доля занятых, 
начиная с 60 лет, составила 7,5% (141,7 тыс. человек) занятого населения. Вместе с тем 
доля занятой свердловской молодежи в возрасте 15-19 лет невелика и составляет 1,0%. 

Средний возраст занятого в экономике населения Свердловской области составляет  
42,1 года. 

Из общего числа занятых в экономике 92,9% (1 701 тыс. человек) являлись 
работающими по найму. По сравнению с 2010 годом численность наемных работников 
уменьшилась на 10,9%, в том числе за счет увеличения населения в возрасте старше 
трудоспособного, сокращения общей численности населения области и числа, занятых в 
экономике. Численность владельцев (совладельцев) собственного предприятия (дела) 
составила 0,8%, индивидуальных предпринимателей – почти 2,0, самозанятых – 2,2%. 

Как и в предыдущих переписях, наблюдается прямая зависимость количества 
рожденных детей от возраста женщины. Женщины старших возрастов рожали бо́льшее 
количество детей, чем женщины нынешнего поколения, находящиеся в репродуктивном 
возрасте.  

По итогам ВПН-2020 на 1 502,1 тыс. женщин, проживающих в частных 
домохозяйствах и указавших число рожденных детей, приходится 2 256,5 тыс. детей. 
Среднее число рожденных детей (в расчете на 1000 женщин) в Свердловской области 
составило – 1 502 ребенка, в том числе в городской местности – 1 432, в сельской 
местности – 1 879 детей.  

Женщинами в возрасте 55 лет и старше рождено более половины всех детей – 

51,2%, среднее число рожденных ими детей составляет 1 777 в расчете на тысячу 
женщин этой возрастной группы. Среди женщин фертильного возраста (детородного 
возраста) 15-49 лет данный показатель равен лишь 1 257 детей. 

Основным типом жилья среди горожан остается по-прежнему отдельная квартира 
– 84,7% (от числа указавших тип жилья), среди сельских жителей – индивидуальный дом 
49,6 %. 

Средний размер общей площади индивидуального дома, отдельной или 
коммунальной квартиры, приходящийся на одного человека в 2021 г. составил 20 кв. м, 
индивидуального дома – 25, отдельной квартиры – 19 кв.м.. Для сравнения, средний 
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размер общей площади, приходящейся на одного человека, в среднем по России 
составляет 19 кв. метров. 

Таким образом, портрет среднестатистического свердловчанина характеризуется 
следующими показателями: количество женщин превышает количество мужчин, 
свердловчане состоят в зарегистрированном браке, являются наемными работниками, 
основной источник дохода заработная плата, основной тип жилья у горожан – отдельная 
квартира, у сельчан – частный дом.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие миграции, отдельные 
официальные статистические показатели внутриобластных миграционных процессов 
в регионе определены муниципальные районы с наибольшим миграционным приростом, 
а так же оттоком населения.  

Ключевые слова: статистика, миграция, миграционные процессы, миграционная 
подвижность, миграционный обмен, численность населения, Ярославская область. 

Abstract: In this article, the concept of migration is considered, some official statistical 

indicators of intra-regional migration processes in the region are identified municipal areas 

with the largest migration increase, as well as outflow of population. 

Key words: statistics, migration, migration processes, migration mobility, migration 

exchange, population, Yaroslavl region. 

Текущая демографическая ситуация представляет собой довольно сложную и 
разнообразную картину. Во многом это связано с проблемами демографического 
характера: падением рождаемости, ростом смертности, старением населения и 
увеличением количества миграционных потоков. Однако процесс миграции не является 
ни беспричинным явлением, ни реальностью раз и навсегда, поскольку имеет свои 
причины. Миграция как процесс существует с древних времен, меняются только его 
причины, частота, направление, а главное, на наш взгляд, это негативные последствия. 

https://66.rosstat.gov.ru/
mailto:nikaleks01@mail.ru
mailto:Chekaurova@bk.ru
mailto:76.chirkunsi@rosstat.gov.ru
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В свою очередь, миграция-это процесс перемещения людей через границы тех или 
иных территорий со сменой навсегда или на более или менее длительное время 
постоянного места жительства, либо с регулярным возвращением к нему.  

Миграционные потоки определяют в значительной мере демографическую 
ситуацию в стране, формируют сегменты рынка труда, влияет на отношения между 
государствами, в связи с чем данные статистики миграции востребования на всех 
уровнях управления экономикой страны. 

Одним из трех основных потоков миграции является обмен населением внутри 
области. 

Внутрирегиональная или областная миграция в современной жизни играет 
важнейшую роль в реализации жизненных планов людей. Несмотря на то, что 
внутриобластная миграция не оказывает влияния на изменение численности населения 
области в целом, она отражает его механическое движение в границах области, влияет 
на соотношение сельского и городского населения, плотность населения, 
половозрастную структуру, национальный состав, а также диагностирует уровень и 
качество жизни сельского и городского населения.  Так на внутрирегиональную 
миграцию приходится почти половина перемещений (в среднем 48.4%) – почти каждое 
второе регистрируемое в области переселение происходит внутри региона.  В таблице 1 
представлена сумма прибытий и убытий за период 2018-2022 гг. 

 

Таблица 1. Сумма прибытий и убытий за период 2018-2022 гг. 

Год 

Сумма прибытий и убытий,  человек 

Всего 
в том числе внутриобластных 

человек в % к общему числу 

2018 80688 38674 47.9 

2019 74387 36488 49.1 

2020 63466 30644 48.3 

2021 59477 29828 50.2 

2022 61755 28902 46.8 

 

Миграционная подвижность населения становится менее активной, в том числе и 
в обмене между территориями области. Общий объем миграции в 2022 г. уменьшился по 

сравнению с 2018 г. на 23.5 процента, в том числе внутриобластных передвижений – на 
25.3 процента. За истекший год объем внутрирегиональных перемещений уменьшился 
на 3.1 процента.  

Длительный период (с 2009 г. по 2016 г.) внутренняя миграция области 
характеризовалась оттоком городских жителей в деревни и села области. Лишь в 2017 и 
2018 годах процесс деурбанизации (отток из городских поселений и крупных городов в 
сельскую местность) поменял направление на обратное. За последние четыре года 
внутри Ярославской области сельские поселения вновь пополнились за 
счет городских на 3523 человека. Общий миграционный прирост сельского населения за 
последние десять лет составил 5.0 тысячи человек. На рисунке 1 рассмотрим 
миграционный прирост (убыль) городского населения за счет сельских населенных 
пунктов области. 
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Рисунок 1. Миграционный прирост (убыль) городского населения за счет 

сельских населенных пунктов области 

 

Город Ярославль, являясь центром области и своеобразным «магнитом» до 2020 
г., притягивал к себе население: в сумме за 2013-2019 гг. миграционный прирост 
Ярославля за счет обмена с другими муниципальными образованиями региона составил 
2.9 тысячи человек. Несмотря на то, что Ярославль не уступает пригородам в показателях 

интенсивности миграционных перемещений, за последние три года он потерял в пользу 
других территорий региона – 3.8 тыс. человек, в том числе за 2022 г. – 1077 человек.  

Среди муниципальных районов области единственным устойчиво принимающим 
местное население в течение последних лет остается Ярославский район. Его 
положительное сальдо составило за 2017-2022 гг. 7.6 тысяч человек, в том числе  
за 2022 г. – 1242 человека. Кроме этой территории, в прошедшем году наибольший 
миграционный прирост был зарегистрирован в Тутаевском районе (167 человек). 

Наибольший отток жителей в 2022 г. наблюдался из Гаврилов-Ямского района (159 
человек).   

Таким образом, можно заключить, что внутриобластная миграция не влияет на 
изменение численности населения области в целом, но она отражает его механическое 
движение в границах области и влияет на различные аспекты жизни, такие как 
соотношение городского и сельского населения, плотность населения, половозрастная 
структура, национальный состав и уровень жизни. 

Кроме того, внутриобластная миграция составляет около половины всех 
перемещений в области. При этом, за последние несколько лет миграционная 
подвижность населения становится менее активной, включая внутриобластные 
перемещения. 

В течение длительного периода внутренняя миграция области характеризовалась 
оттоком городских жителей в села и деревни области. Однако в 2017 и 2018 годах процесс 
деурбанизации изменил направление и городское население стало переселяться в 
сельскую местность. 

Город Ярославль, являющийся центром области, ранее притягивал население, но в 
последние годы он потерял население в пользу других территорий региона. 

Ярославский район является единственным муниципальным районом области, 
который устойчиво принимает население. Тутаевский район также имеет положительный 
миграционный прирост. 

Список используемых источников: 
1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики по 

Ярославской области (аналитические материалы) URL: https://yar.gks.ru/ 

2. Градусова В. Н. Миграция в современной России: основные направления, 
возможные проблемы и пути их решения // Россия: тенденции и перспективы развития. 
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ПРОБЛЕМЫ РОЖДАЕМОСТИ: АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНЫХ АСПЕКТОВ  
НА ПРИМЕРЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

А.А. Пахмутова 

 

Управление Федеральной службы государственной статистики  
по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва 

г. Красноярск, Россия, главный специалист-эксперт отдела сводных  
статистических работ и общественных связей 

24.pakhmutovaaa@rosstat.gov.ru 

 

Снижение численности населения Красноярского края наблюдается с 2018 года и 
является следствием падения рождаемости, роста смертности в период пандемии, при 
этом миграция не восполнила в полной мере естественную убыль населения.  

За 5 лет общая убыль населения составила 38,1 тыс. человек, естественная убыль 
– 49,5 тыс. человек.  

 
Рисунок 1. Динамика численности населения и компоненты  

её формирования (на конец года; тысяч человек) 
 

Тенденции показателей рождаемости: 
- суммарный коэффициент рождаемости снизился с 1,6 ребенка в 2018 году  

до 1,4 ребенка в 2022 году в расчете на 1 женщину детородного возраста; 
- чистый коэффициент воспроизводства населения (среднее число девочек, 

рожденных одной женщиной и доживающих до среднего возраста, в котором их родила 
мать) снизился с 0,8 до 0,7, что говорит о суженном воспроизводстве населения. 

Причины:  
1. Изменения в половозрастной структуре населения (структурные); 
2. Изменение репродуктивной модели поведения, миграция (поведенческие); 
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3. Влияние на уровень жизни (экономические). 

Рисунок 2. Число рождений (человек)  
 

Изменение возрастной структуры женского населения 

Структура женщин детородного возраста изменилась в сторону преобладания 
более старших возрастов, меньше участвующих в формировании показателей 
рождаемости. 

 

Таблица 1. Структура численности женщин репродуктивного возраста 

по возрастным группам (в процентах) 

 

Наблюдается проигрышная динамика численности женщин возрастных групп  
25-29 лет и 30-34 года с более высокой рождаемостью. Причиной является вступление в 
детородный возраст малочисленного поколения, рожденного в 90-х начале 2000-х годов. 
Численность девочек, родившихся в 1994 году, была ниже аналогичного показателя 1989 
года на 31,9%. 

 

 
Рисунок 3. Число родившихся в 1980-2022 годах (человек) 
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Поведенческие факторы 

Изменение репродуктивной модели поведения. 
Решение о рождении ребенка откладывается. Это связано с осознанным 

предпочтением получить образование, быть независимой, укрепить материальное 
положение. По данным выборочного наблюдения репродуктивных планов населения 

в 2022 году около 20% женщин считают, что появление на свет второго и третьего ребенка 
отрицательно повлияет на ее профессиональный рост. 

В результате сокращается период для рождения 2-х и более детей. Число вторых 
детей по очередности рождения за последние пять лет снизилось на 4405, первых –  

на 2678. 
 

Таблица 2. Распределение родившихся по очередности рождения у матери за 
2018-2022 годы (человек) 

 Всего 
родившихся 

Из них по очередности рождений 

первыми вторыми 
третьими 
и более 

неизвестно 

2018 33527 12554 13427 7491 55 
2019 30143 11639 11484 7012 8 
2020 28998 10759 10807 7358 74 
2021 28406 10098 10450 7779 79 
2022 26427 9876 9022 7450 79 

 

Нестабильность браков.  
На протяжении последних пяти лет в крае на 100 зарегистрированных браков 

приходится 70-80 зарегистрированных разводов, однако наметилась положительная 
тенденция к снижению. Каждый четвертый ребенок рождается вне зарегистрированного 
брака, в сельской местности – каждый третий. 

 

Таблица 3. Браки и разводы 

 2018 2019 2020 2021 2022 
Число зарегистрированных 
браков 19069 20367 16195 19897 22256 

Число зарегистрированных 
разводов 13694 14286 12695 14808 15151 

Разводов на 100 браков 72 70 78 74 68 

 

Влияние миграционных процессов. 
Отток населения из края в 2018-2022 годах в другие регионы Российской 

Федерации на 40% сформирован женщинами трудоспособного возраста, что оказывает 
неблагоприятное влияние на рождаемость в крае.  

 

Таблица 4. Межрегиональный прирост, убыль (-) населения по полу(человек) 
 2018 2019 2020 2021 2022 

Межрегиональная 
миграция – всего -4192 -5117 -1445 -1830 90 
в том числе       
мужчины  -1690 -2358 -738 -910 350 
женщины -2502 -2759 -707 -920 -260 

из них в трудоспособном 
возрасте -1714 -1827 -653 -561 -4 

 

Внутрикраевая миграция характеризуется перетеканием населения из сельской 
местности в городскую местность. Более 70% миграционного прироста городской 
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местности за счет сельской сформировано мигрантами женского пола, что в свою 
очередь способствует перестройке модели репродуктивного поведения женщин 
сельской местности на городскую модель, для которой характерны более низкие 
показатели рождаемости. 

 

Таблица 5. Возрастные коэффициенты рождаемости (родившиеся живыми на 
1000 женщин в возрасте, лет) 

 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 15-49 

Городское население 

2018 13,9 68,8 87,9 74,8 40,5 8,7 0,3 44,8 

2022 11,8 62,9 80,3 58,6 35,3 8,4 0,4 35,1 

Сельское население 

2018 40,0 115,4 170,6 92,0 39,6 9,5 0,3 59,2 

2022 34,8 135,1 124,0 87,6 44,0 9,1 0,1 51,8 
 

Следует отметить, что межрегиональная миграционная убыль женщин 
трудоспособного возраста за 2018–2022 годы (-4759 человек) полностью 
компенсировалась международными мигрантами (7839 человек). 

Экономические факторы 

Жилищные условия. По данным выборочного наблюдения репродуктивных 
планов населения по Российской Федерации в 2022 году разница между желаемым  
и ожидаемым числом детей увеличивается при ухудшении жилищных условий,  
15,1% женщин считают, что появление второго ребенка ухудшит их жилищные 
условия. По данным комплексного обследования условий жизни населения в 2022 году 
29,3% семей с детьми испытывали стесненность при проживании, имели потребность  
в улучшении жилищных условий 37,8% семей.  

Денежные доходы. Ценность родительства конкурирует с внесемейными 
ценностями, такими как доходы семьи, около 25% женщин считают, что появление  
на свет второго и третьего ребенка снизило бы ее личные доходы и доходы семьи.  
По данным выборочного обследования домашних хозяйств за 2021 год в семьях  
без детей денежный доход на одного члена домохозяйства в месяц сложился на 62% 
выше, чем в семьях, имеющих детей в возрасте до 16 лет, и в 2 раза выше, чем в семьях 
с двумя и более детьми. 

Поддержка семей с детьми 

Число семей с детьми, имеющих право на меры социальной поддержки  
из средств консолидированного бюджета Красноярского края, постепенно росло,  
в 2022 году по сравнению с 2018 годом – в 2,3 раза, при этом количество семей  
с детьми, получивших регулярную денежную выплату, – на 39,3%, единовременную 
выплату – в 31,6 раза. 

 

Таблица 6. Число семей с детьми, имеющих право на меры социальной поддержки 
и получивших денежную выплату за счет средств консолидированного бюджета 
Красноярского края (единиц) 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Имели право на меры социальной 
поддержки 73184 71219 100602 199242 165872 

Получили регулярную денежную 
выплату  68437 66736 93146 99018 95318 

Получили единовременную денежную 
выплату  352 369 1167 1872 11128 
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Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на меры социальной 
поддержки семей с детьми также увеличились. 

 

Таблица 7. Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на меры 
социальной поддержки 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Расходы на меры социальной 
поддержки, млн рублей 13625,3 13920,5 17716,7 27271,7 39220,8 

из них в процентах к итогу:      

семей с детьми 16,7 16,4 24,8 21,6 27,2 

малоимущих семей с детьми 9,5 9,1 18,8 17,6 14,8 

 

Демографический прогноз 

К началу 2036 года по низкому варианту прогноза (основан на экстраполяции 
существующих демографических тенденций) численность населения Красноярского 
края составит 2552,6 тыс. человек и сократится на 293,0 тыс. человек по сравнению  
с 1 января 2023 года. 
 

 
Рисунок 4. Предположительная численность населения на начало года (низкий 

вариант прогноза; тысяч человек) 

 

Прогнозируемое снижение численности населения Красноярского края будет 
происходить вследствие естественной убыли населения, в том числе снижения числа 
родившихся. 

 
Рисунок 5. Число родившихся (низкий вариант прогноза; человек) 
 

В Красноярском крае среди женщин детородного возраста ожидается рост 
численности в возрастной группе 20-24 лет с 70301 человека на начало 2024 года  
до 90173 человек на начало 2036 года (на 28,3%) – в возрастной группе не с самыми 
большими числами рождений, не такой значительный рост численности женщин –  

в возрастной группе 25-29 лет с 70292 человек до 81110 человек (на 15,4%).  
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Наиболее интенсивное снижение прогнозируется в возрастных  
группах 30-34 года с 101469 человек до 61979 человек (на 38,9%) и 35-39 лет  
с 125404 человека до 66734 человек (на 46,8%). Кроме этого, предполагается снижение 
численности девочек до 15 лет на 94418 человек (на 35,6%). 

Общий коэффициент рождаемости в течение прогнозного периода снизится  
с 8,3 на 1000 человек населения в 2023 году до 7,8 на 1000 человек в 2035 году. 

Если уровень рождаемости опустится ниже 2,1-2,2 – теоретической нормы 
простого воспроизводства населения, то сколь низким не был бы при этом уровень 
смертности, воспроизводство поколений будет суженным, что приведет к сокращению 
численности населения. На основе низкого варианта прогноза, по Красноярскому краю 
суммарный коэффициент рождаемости (число детей в расчете на 1 женщину)  
в 2035 году составит 1,375. Согласно прогнозным данным, в Красноярском крае 
численность женщин репродуктивного возраста и число рождений, приходящееся  
на одну женщину репродуктивного возраста, будут снижаться.  

Таким образом, естественная убыль населения края с 2018 года обусловлена 
снижением рождаемости и ростом смертности в период пандемии COVID-19. 

Тенденция к снижению рождаемости сложилась под влиянием целого ряда 

структурных, поведенческих и экономических факторов. 
По данным демографического прогноза до 2036 года, при сохранении 

существующих демографических тенденций, население края будет сокращаться,  
в основном за счет увеличения естественной убыли населения.  
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Аннотация. Данная статья представляет анализ демографической динамики 
Республики Северная Осетия-Алания на основе данных переписей населения, 
проведенных в разные годы: 1959, 1970, 1979, 1989, 2002, 2010 и 2020. В статье 
рассматривается изменение общей численности населения, его распределение по полу и 
возрасту, а также структура населения по различным районам республики. 
Проанализированы тенденции роста населения, увеличение численности городского и 
сельского населения, а также изменение возрастной структуры. Выявлены 
неравномерные изменения численности населения в различных районах, а также 
сохранение различия в численности мужчин и женщин. Эти данные позволяют лучше 
понять динамику демографических изменений в регионе и могут быть использованы для 
разработки стратегий развития республики в будущем. 

Ключевые слова: перепись населения, численность населения, Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), национальная политика. 
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Республика Северная Осетия-Алания – это регион с богатой историей  
и культурным наследием, расположенный на северо-западе Кавказа.  

Северная Осетия является одним из самых густонаселенных субъектов 
Российской Федерации. Реальная плотность населения в местах проживания основной 
части населения составляет более 140 чел/км2 [1]. 

Изменение численности населения в республике имеет важное значение для 
понимания демографической динамики и социально-экономического развития. 

Данные переписей населения предоставляют ценную информацию о численности 
населения в разные периоды времени. Для этого рассмотрим данные переписей с начала 
1959-х годов до 2020 года. Эти данные предоставляют возможность изучить 
демографические тенденции в Республике Северная Осетия-Алания на протяжении 
более полувека. 

Первая перепись населения в Республике Северная Осетия-Алания была 
проведена в 1959 году. Этот этап переписи был частью первой всеобщей переписи 
населения в Советском Союзе. Она охватывала различные аспекты демографии, 
образования, занятости и другие социально-экономические характеристики населения 
региона. В последующие десятилетия, с 1970 по 2010 годы, переписи населения 
проводились с периодичностью каждые 10 лет. Они включали аналогичные вопросы, как 
в предыдущих переписях, и позволяли отслеживать динамику демографических 
изменений, занятости и образовательного состояния населения в республике. На рисунке 
можно наглядно увидеть динамику изменения численности по Республике Северная 
Осетия-Алания в периоды переписей с 1959 по 2020 годы. Перепись 2020 года также 
включала широкий спектр вопросов о населении, его характеристиках и социально-

экономической структуре. В этот раз были также использованы современные технологии 
для сбора и обработки данных. 

 

Рисунок. Динамика изменения численности населения по Республике Северная 
Осетия-Алания 
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В 1959 году прошла первая перепись населения СССР после окончания Великой 
Отечественной войны. Перепись требовалась, чтобы оценить масштабы военного 
времени. Но в первую очередь данные были необходимы для развития страны. В 1950-е 
годы началось освоение целины – сельскохозяйственных земель в Поволжье, Сибири, на 
Урале и Дальнем Востоке, но, главным образом в Казахстане. Для реализации столь 
масштабного проекта необходимо было понимать, какими человеческими ресурсами и в 
каких регионах обладает страна. Итоговые материалы переписи были опубликованы в 
1962-1963 гг. в 16 томах: сводным том по СССР и отдельный том по каждой союзной 
республике[2].  
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Согласно первой общесоюзной послевоенной переписи населения 1959 года 
общая численность населения по Республике Северная Осетия-Алания насчитывала 
450413 человек, что указывает на относительно небольшую численность на тот момент. 
Из них мужчины составляли около 45,1% населения, а женщины около 54,9%.  
822 мужчин приходилось на 1000 женщин.  

Территория Республики Северная Осетия-Алания на тот момент составляла  
8,0 тыс. км2, а плотность населения 56,3 чел./км2. 

На 1000 человек, состоящих в браке, приходится 627 мужчин и 478 женщин. 
Большая часть населения 236353 человек проживала в городах, в то время как 

оставшиеся 214060 человек проживали в сельской местности. Это свидетельствует о том, 
что республика имела развитые городские центры, которые привлекали население из 
сельской местности. Город Владикавказ (Орджоникидзе) являлся крупнейшим 
населенным пунктом с численностью 163587 человек от общей численности населения 
республики. Это указывает на значительную централизацию населения в столичном 
городе. Остальные районы имели менее значительную численность населения, с 
преобладанием сельских районов, таких как Моздокский и Алагирский. 

1970 год 

Перепись 1970 года изначально планировалось провести в 1969 году, ровно через 
10 лет после предыдущей. При проведении переписи в 1967 году впервые поставили 
эксперимент с самоисчеслением17 населения. В некоторых районах определенная доля 
респондентов заполняла краткую анкету самостоятельно. Опыт нельзя было назвать 
совсем успешным, но было решено разрешать счетчикам (переписчикам) привлекать 
население к самостоятельному заполнению кратких переписных листов, расширенному 
опроснику [2]. 

Перепись населения была проведена по состоянию на 15 января 1970 года. Дата 
переписи 15 января (четверг – середина недели) выбрана потому, что в условиях СССР 
в зимнее время и в середине недели наблюдается наименьшая миграция населения, что 
благоприятно для проведения переписи. 

Перепись продолжалась 8 дней с 15 по 22 января. Население переписывалось по 
месту жительства, хотя бы временного, а не по месту работы или службы. Переписные 
листы заполнялись специально подобранными и подготовленными счетчиками [3]. 

За период с 1959 по 1970 годы, общая численность населения РСО-Алания 
значительно увеличилась на 100964 человек, составляя 551377 человек. Это указывает 
на демографическую динамику и рост населения региона. 

В 1970 году городское население увеличилось до 354618 человек, тогда как 
сельское сократилось до 196759 человек. Что говорит, о тенденции переселения 
населения из сельской местности в города в поисках лучших возможностей для жизни и 
работы. 

Так же город Владикавказ стал еще более крупным населенным пунктом с 
численностью 235074 человек. Важно отметить, что рост населения во Владикавказе 
произошел за счет мужского (111673 человек), так и женского населения (135125 
человек). При этом такие районы как Моздокский, Правобережный и Пригородный, так 
же продемонстрировали увеличение численности населения, тогда как один из районов 
показал незначительное уменьшение численности населения. 

Рост общего населения и увеличение городской численности за период с 1959 по 
1970 годы свидетельствует о демографическом развитии республики и ее 
привлекательность для миграции населения. 

 

 

                                                           
17 Самоисчесление – переписываемые сами заполняют переписной лист, а переписчик лишь проверяет 
правильность его заполнения, уточняя пропущенные или неясные сведения. 
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1979 год 

Численность населения РСО-Алания по итогам переписи 1979 года составила 
592002 человек, в том числе городского населения – 399766 и сельского – 192236 

человек. 
За девять лет после переписи 1970 года численность населения республики 

выросла на 40625 человек, что свидетельствует об устойчивом развитии республики. 
Городское население увеличилось на 45148 человек, а численность сельского населения 
сократилась на 4523 человек.  

Как и в предыдущих переписях, город Владикавказ оставался крупнейшим 
населенным пунктом республики, и его численность продолжала расти и составила 
275913 человек. По сравнению с другими районами, численность населения в 
Моздокском районе (70187 человек) возросла. Однако, Алагирский район показал 
снижение численности населения на 5609 человек по сравнению с переписями 1959 и 
1970 года. Во время переписи было учтено 274555 мужчин и 317447 женщин. 
Превышение численности женщин над численностью мужчин на 42892 человека 
приходится на возраст 50 лет и старше, что вызвано главным образом, отдаленными 
последствиями Великой Отечественной войны. 

В республике увеличилось число лиц, состоящих в браке на 26%. По данным 
переписи 90,4% всего населения республики живут в семьях. Средний размер семьи, 
состоящей из совместно проживающих со членов, в целом по республике составляет 3,8 
человек, в городах – 3,6 и в сельской местности – 4,3. По сравнению с 1970 годом средний 
размер семьи снизился: тогда он составлял, соответственно 4,0, в городах – 3,7 и селе 4,4 
человека. 

На 1000 человек в возрасте 10 лет и старше приходится лиц с высшим 
образованием – 85 человек (в 1959 году – 33 человека), незаконченным высшим – 558 

человек (в 1959 году – 397 человек) и начальным 240 человек (в 1959 году – 240 человек).  
1989 год 

Всесоюзная перепись населения 1989 года была проведена по состоянию на 12 
января 1989 года и длилась 8 дней. 

В отличие от предыдущих переписей населения первичная информация 
вводилась в ЭВМ.  

В опросный лист впервые были включены вопросы о жилищных условиях. Что 
позволило получить сведения о жилищных условиях различных социально-

демографических групп населения во всех районах страны, о степени обеспеченности 
людей жильем и его благоустройстве. 

В 1989 году, численность населения республики продолжала увеличиваться, и 
достигла 632428 человек. Количество мужчин составляло 292778 человек, а женщин – 

339650 человек. Примечательно, что превышение числа женщин над мужчинами 
сохраняется, что характерно для многих регионов в мире. 

Возрастная структура населения тоже изменилась. Количество людей в возрасте 
моложе трудоспособного возраста увеличилось с 157925 человек в 1979 году до 169014 
человека в 1989 году. Трудоспособное население так же выросло с 339426 человек в 1979 
году до 350518 человек в1989 году. Количество людей старше трудоспособного возраста 
увеличилось с 94570 человек до 112896 человек. 

Средний возраст незначительно увеличился по сравнению с переписью 1979 года 
с 33,0 до 33,7. 

Число семей в 1989 году составило 151429 против 140211 семей по итогам 
переписи 1979 года. При этом в городских населенных пунктах количество их 
увеличилось с 96856 до 107125, а в сельской местности с 43355 до 44304. Средний размер 
семьи в целом по республике остался на уровне 1979 года и составил 3,8 человек, в 
городских поселениях – 3,6 человека и в сельской местности – 4,3 человека. Материалы 
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переписи 1989 года позволили оценить демографическую ситуацию в России в период 
перехода к рыночной экономике. 

2002 год 

Предыдущая перепись на территории современной России проходила в рамках 
всесоюзной переписи 1989 года в период существования РСФСР, соответственно 
следующая перепись должна была пройти в 1999 году, но по различным причинам она 
переносилась и в итоге перепись была проведена в октябре 2002 года [4]. 

Этот месяц в нашей стране был выбран для переписи населения впервые. 
На переписи населения 2002 года число жителей выросло на 77847 человек и 

составило 710275 человек. 
Новым в программе переписи 2002 года был вопрос о гражданстве. Двойное 

гражданство указали 190 человек, без гражданства 6337 человек и не указали 
гражданство 3233 человека. 

Наблюдается неравномерное изменение численности в различных районах 
республики за период с 1989 по 2002 годы. Некоторые районы продемонстрировали 
значительный рост населения – Моздокский район (88634 человек) и Пригородный 
район (102990 человек), тогда как другие показали умеренное или даже снижение 
численности населения. 

2010 год 

Всероссийская перепись населения 2010 года состоялась 14 октября, и 
численность жителей республики составила 712980 человек. Это было самым высоким 
показателем по итогам всех предыдущих переписей. По сравнению с переписью 
населения 2002 года численность населения возросла на 2705 человек, при этом в 
городских населенных пунктах численность населения сократилась на 10315 человек 
(2,2%), в сельской местности – выросла на 13020 человек (5,3). 

Увеличение численности населения республики обусловлено тем, что с 2006 года 
благодаря снижению уровня смертности и росту уровня рождаемости в республике 
отмечается естественный прирост населения, который превысил естественную убыль 
населения за 2002-2005 гг. Вследствие более высокого уровня смертности в 
трудоспособном возрасте среди мужчин несколько ухудшилось соотношение между 
полами – если в 2002 году на 1000 мужчин приходилось 1114 женщин, то в 2010 году 
этот показатель составил 1154 женщины на 1000 мужчин. 

Преобладание численности женщин над численностью мужчин отмечается с 23-

летнего возраста (в 2002 году – с 24-летнего возраста). Средний возраст жителей 
республики составил 37,2 года (в 2002 году – 36 лет). 

Впервые при переписи населения были получены сведения от населения об 
источнике средств к существованию. 

Доход от трудовой деятельности назвали среди источников средств к 
существованию 37,8% всех указавших эти источники (в 2002 году – 30,3%), причем 
основным этот источник является для 94,4% лиц, его указавших. 

В переписи 2010 года было учтено 625254 человека в возрасте 10 лет и старше, 
что на 0,3% меньше, чем в переписи 2002 года. Из лиц данного возраста указали уровень 
образования 623470 человек, из которых, в свою очередь, высшее профессиональное 
образование имели 158396 человек (на 40,6% больше, чем в 2002 году), неполное высшее 
– 35527 человек (на 39,4% больше), среднее профессиональное – 167116 (на 14,4% 
больше), начальное профессиональное – 25216 человек (на 56,0% меньше), среднее 
полное общее – 104976 человек (на 3,6% меньше), основное общее – 62673 человек (на 
17,7% меньше), начальное общее – 64911 человек (на 29,5 меньше).  Не имели 
начального образования 4655 человек на 17,2% меньше, чем в переписи 2002 года. 
Послевузовское образование получили 4962 человека это в 2,7 раз больше, чем в 2002 
году. 
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2020 год 

С 15 октября по 14 ноября 2021 года была проведена Всероссийская перепись 
населения впервые с применением цифровых технологий. Это двенадцатая по счету и 
третья в новейшей истории России перепись населения, которая проходила в течение 
месяца. Было использовано три способа сбора сведений о населении: опрос и заполнение 
переписчиком электронных вопросников на планшетных компьютерах; предоставление 
сведений о себе на стационарных участках; самостоятельное заполнение респондентами 
электронных вопросников в сети Интернет. Наряду с технологическими новинкам опрос 
спецконтингента проводился и на традиционных бумажных бланках. 

Из учтенных во время переписи 687357 человек – 88,4% были переписаны 
переписчиками, 0,4% самостоятельно пришли переписаться на стационарные участки, 
0,8% было переписано на бумажных носителях, 7,0% населения переписались 
самостоятельно на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) и 
3,4% было переписано по административным источникам. 

По сравнению с переписью 2010 года из 222 населенных пунктов РСО-Алании в 
11 никто не проживает (поданным предыдущей переписи таких было 17). Во время  
ВПН-2020 было учтено 687357 человек, из них 320546 человек составили мужчины и 
366811 человек женщины. Численность постоянного населения республики составила 
96,4% от данных 2010 года (минус 25,6 тыс. чел.), что связано как с естественной убылью 
населения, так и с миграционным оттоком. 

В республике на момент переписи 18,3% составляли лица, моложе 
трудоспособного возраста, 59,2% – в трудоспособном возрасте и 22,5% – старше 
трудоспособного. На 1000 жителей трудоспособного возраста приходится 689 лиц 
нетрудоспособного возраста, из них 309 детей и подростков (0–15 лет) и 380 лиц старше 
трудоспособного возраста. 

Исходя из предоставленных данных о численности населения Республики 
Северная Осетия-Алания в период с 1959 по 2020 год, можно сделать следующие 
наблюдения: 

 В период с 1959 по 1979 год население республики продемонстрировало 
постепенный рост. В данном временном интервале численность населения выросла с 450 
413 человек в 1959 году до 592 002 человек в 1979 году. 

 С 1979 по 1989 год наблюдался дальнейший прирост населения, хотя он был 
менее интенсивным, чем в предыдущем десятилетии. Численность населения увеличилась 
с 592 002 человек в 1979 году до 632 428 человек в 1989 году. 

 В период после распада Советского Союза в начале 1990-х годов, регион 
столкнулся с демографическим кризисом, связанным с экономическими и социальными 
проблемами. С 1989 по 2002 год наблюдался умеренный рост населения, а именно от 632 
428 человек в 1989 году до 710 275 человек в 2002 году. 

 Стабильное социально-экономическое развитие в 2000-х и 2010-х годах 
способствовало росту населения республики, привлекая мигрантов и возвращающихся 
соотечественников. С 2002 по 2020 год наблюдается некоторая нестабильность в 
численности населения. В 2010 году население осталось практически на том же уровне, 
что и в 2002 году, а затем в 2020 году произошло небольшое снижение до 687 357 человек. 

Таким образом, общая тенденция для Республики Северная Осетия-Алания в 
указанный период времени характеризуется периодами умеренного роста и небольших 
колебаний численности населения, но без значительных изменений в общей динамике. 
Перепись является уникальным источником информации о населении нашей большой 
страны, позволяющим отслеживать происходящие изменения. А они, безусловно, 
происходят в любом обществе и полученные результаты наглядно отражают динамику 
социально-демографических и этнокультурных процессов, что будет использоваться при 
выработке управленческих решений в сфере государственной национальной политики. 
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Уровень социально-экономического развития территорий в современных 
условиях в значительной степени зависит от сложившейся демографической ситуации, 
характеристик и структуры населения. Повышение значения вопросов правильной и 
многопараметрической оценки имеющихся на региональном уровне ресурсов связано с 
новыми вызовами времени в части неблагоприятных тенденций демографического 
развития. 

Разработка методов построения комплексного показателя, отражающего 
совокупную оценку параметров человеческого потенциала, имеет большое значение для 
формирования и реализации демографической политики, позволит повысить 
обоснованность принимаемых управленческих решений и определить направления 
совершенствования региональных программ в интересах населения. 

Необходимо подчеркнуть, что проблемы, связанные с понятием 
«демографический потенциал», имеют различную степень изученности. В частности, в 
литературе не получили достаточно широкого освещения вопросы многокритериальной 

оценки демографических факторов муниципальных образований. 

На наш взгляд, при конструировании интегрального показателя целесообразно в 
качестве исходных данных выбрать следующие основные индикаторы 
демографического развития, которые позволяют учесть все ключевые составляющие 
естественного и механического движения населения – численность, рождаемость, 
смертность и миграцию: 

- темп роста численности населения; 
- коэффициент общей демографической нагрузки; 
- общий коэффициент рождаемости; 
- общий коэффициент смертности; 
- коэффициент прибытия; 

- коэффициент выбытия. 

Переход от частных, локальных показателей к интегральным, сводным 
показателям предполагает выполнение определенных процедур по преобразованию и 
«сжатию» информации. 

http://skfo.gov.ru/
https://www.statmuseum.ru/ru/cbook/statistika-sssr/cherez-perepis-k-zvyezdam/
https://ru.m.wikipedia.org/
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Анализ многочисленных примеров построения оценок социально-

экономического развития позволяет выделить ряд типовых операций над исходными 
данными [1,2,3,5,6]: 

- стандартизация данных; 
- агрегирование; 
- сравнение. 
Полученные на основе ежегодно разрабатываемой в рамках единого 

методологического подхода официальной статистической отчетности исходные данные 
можно представить в виде матрицы базовых показателей оценки (Pij), где по столбцам 
размещены показатели (i = 1,2,3,…,n), а по строкам - муниципальные образования (j = 

1,2,3,…,m). 

На первом этапе построения многомерной оценки необходимо значения базовых 
показателей - исходных характеристик каждой компоненты привести в 
стандартизованный масштаб. Наиболее распространено представление показателей 
оценки в виде отношения достигнутого значения pi  к эталонному уровню ui: 𝑥 𝑖 =  𝑝𝑖𝑢𝑖 ,  если pi < ui  и направление улучшения показателей связано с его 
возрастанием, 

 𝑥 𝑖 =  𝑢𝑖𝑝𝑖 ,  если pi > ui  и направление улучшения показателей связано с его 
снижением. 

По нашему мнению, наиболее удачным следует признать выбор в качестве 
эталона наилучшего среди рассматриваемых объектов значения показателя. Таким 
образом, для показателей смертности, демографической нагрузки и коэффициента 

выбытия наилучшим будет достигнутое среди рассматриваемых объектов минимальное 
значение, по другим компонентам оценки – максимальное из всей группы оцениваемых 
муниципальных образований значение показателя. 

Затем посредством вычисления среднего арифметического полученных по 
компонентам частных оценок рассчитываются для рассматриваемых территорий 
интегральные показатели, которые на завершающем этапе ранжируются по убыванию в 
целях определения ранга (места, рейтинга) каждого муниципального образования. 

Предлагаемая система показателей и методы оценки были апробированы на 
примере муниципальных образований, входящих в состав Белгородской области. При 
этом весовые коэффициенты, которые обычно определяются на основе экспертных 
процедур, не использовались. 

По результатам расчетов на основе статистических данных за 2021 год 
лидирующие позиции по уровню демографического потенциала занимают г.Белгород, 
Грайворонский городской округ и Белгородский муниципальный район, а в группу 
муниципальных образований-аутсайдеров вошли Корочанский, Вейделевский и 
Ивнянский муниципальные районы (таблица 1). 

При рассмотрении отдельных составляющих комплексной оценки можно 
отметить, что наиболее благоприятная ситуация по индикатору изменения численности 
населения наблюдается в Грайворонском городском округе, г.Белгороде, и Яковлевском 
городском округе. Значения данного показателя оценки не слишком сильно варьируются 
по муниципальным образованиям - разница между максимальным и минимальным 
значением индикатора составила 0,0395. 

Наименьшая демографическая нагрузка приходится на трудоспособное население 
городских округов - г. Белгород, Губкинский и Алексеевский. В группу муниципальных 
образований, в которых сложилась неблагополучная ситуация по данной составляющей 
комплексной оценки, вошли Корочанский, Вейделевский и Ивнянский муниципальные 
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районы. Разность между максимальным и минимальным уровнем оценки 
демографической нагрузки составила 0,2287. 

По компонентам рождаемости и смертности разброс значений оценки достаточно 
велик. Различие между минимальным и максимальным значением показателя 

рождаемости составило 0,4175, а по индикатору смертности разница достигла 0,4269. 

По оценке рождаемости, лидируют Краснояружский, Белгородский муниципальные 
районы и Яковлевский городской округ, в «отстающих» оказались Ивнянский, 
Красненский и Красногвардейский муниципальные районы. Самый низкий уровень 
смертности наблюдается в г. Белгороде, Белгородском муниципальном районе и в 
Губкинском городском округе. Аутсайдерами стали Вейделевский, Красногвардейский 
и Красненский муниципальные районы. 

 

Таблица 1 Результаты расчета комплексной оценки (по данным за 2021 год) 

Муниципальные 
образования 

Белгородской 
области 

Частные оценки по компонентам 
Итого- 

вая 
оценка 

Ранг Темп роста 
численност
и населения 

Демогра 
фическая 
нагрузка 

Рождае
мость 

Смерт 
ность 

Коэффи 
циент 

прибытия 

Коэффи 
циент 

выбытия 

Город Белгород 0,9870 1,0000 0,7670 1,0000 0,5255 0,5607 0,8067 1 

Алексеевский 
городской округ 

0,9712 0,9136 0,7379 0,7450 0,1803 1,0000 0,7580 6 

Валуйский 
городской округ 

0,9764 0,8697 0,7670 0,7413 0,5135 0,4770 0,7241 13-14 

Грайворонский 
городской округ 

1,0000 0,8613 0,7476 0,8098 1,0000 0,3675 0,7977 2 

Губкинский 
городской округ 

0,9779 0,9144 0,6602 0,8418 0,3101 0,8291 0,7556 7 

Новооскольский 
городской округ 

0,9818 0,8154 0,7670 0,6773 0,6250 0,4780 0,7241 13-14 

Старооскольский 
городской округ 

0,9804 0,8806 0,7864 0,8324 0,3722 0,7283 0,7634 5 

Шебекинский 
городской округ 

0,9747 0,8115 0,6699 0,7233 0,3363 0,7433 0,7098 15 

Яковлевский 
городской округ 

0,9867 0,8084 0,9126 0,7720 0,4699 0,7284 0,7797 4 

Белгородский 
муниципальный 
район 

0,9851 0,8355 0,9903 0,8563 0,5695 0,4797 0,7861 3 

Борисовский 
муниципальный 
район 

0,9810 0,8158 0,7961 0,7163 0,5655 0,5047 0,7299 11 

Вейделевский 
муниципальный 
район 

0,9620 0,7750 0,6602 0,6478 0,4232 0,4146 0,6471 21 

Волоконовский 
муниципальный 
район 

0,9756 0,7890 0,7184 0,6593 0,5055 0,5213 0,6949 17 

Ивнянский 
муниципальный 
район 

0,9605 0,7713 0,6408 0,6535 0,2338 0,5906 0,6417 22 

Корочанский 
муниципальный 
район 

0,9647 0,7756 0,7087 0,7340 0,2622 0,5723 0,6696 20 

Красненский 
муниципальный 
район 

0,9738 0,8228 0,6311 0,5731 0,4984 0,5786 0,6796 19 

Красногвардейский 
муниципальный 
район 

0,9742 0,8617 0,5825 0,6082 0,4768 0,5967 0,6833 18 

Краснояружский 
муниципальный 
район 

0,9749 0,8197 1,0000 0,8054 0,4548 0,4552 0,7517 8 
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Муниципальные 
образования 

Белгородской 
области 

Частные оценки по компонентам 
Итого- 

вая 
оценка 

Ранг Темп роста 
численност
и населения 

Демогра 
фическая 
нагрузка 

Рождае
мость 

Смерт 
ность 

Коэффи 
циент 

прибытия 

Коэффи 
циент 

выбытия 

Прохоровский 
муниципальный 
район 

0,9802 0,7973 0,8641 0,7062 0,4495 0,6384 0,7393 9 

Ракитянский 
муниципальный 
район 

0,9818 0,8170 0,7767 0,7926 0,6129 0,4445 0,7376 10 

Ровеньский 
муниципальный 
район 

0,9758 0,8660 0,7767 0,7968 0,4788 0,4822 0,7294 12 

Чернянский 
муниципальный 
район 

0,9754 0,8450 0,7087 0,7376 0,5044 0,4821 0,7089 16 

 

Заметными оказались различия и по показателям миграции: разница между 
максимальным и минимальным значением оценки коэффициента прибытия составила 
0,8197, а по коэффициенту выбытия – 0,6325. Самую благополучную ситуацию с 
оценками миграции имеют Грайворонский и Яковлевский городские округа. 

Рассмотренная система показателей и методов оценки не претендует на полную 
законченность. Представляются перспективными направления, связанные с 
расширением перечня индикаторов и оценкой динамики демографического развития 
муниципальных образований. В частности, при решении задач мониторинга и оценки 
резервов демографической составляющей могут быть использованы показатели, 
собираемые в ходе переписей населения и характеризующие уровень образования, 
состояние в браке. 

В условиях неблагоприятных тенденций демографического развития вопросы 
правильной и комплексной оценки имеющихся на местном уровне ресурсов, включая 
демографический потенциал, приобретают особую актуальность. 

Использование обозначенных методов многокритериальной оценки позволит 
выявить слабые стороны в реализации демографической политики, повысить 
обоснованность принимаемых на региональном и муниципальном уровне 
управленческих решений в части определения приоритетов, отражающих 
направленность мероприятий по улучшению демографической ситуации и преодолению 
негативных репродуктивных установок населения. 
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Социально-экономическое положение страны складывается из составляющих 
положений регионов государства в целом. На территории Российской Федерации 
отражается высокая степень неравномерного социально-экономического развития в 
разрезе территорий. Эта неравномерность представлена обеспеченностью природными 
условиями и ресурсами, инфраструктурой, населением и другими факторами.  

Множество исследований направлено на анализ социально-экономических 
показателей качества жизни. Определен широкий спектр статистических показателей 
качества жизни на национальном и на региональном уровне. Объективные показатели 
социально-экономического развития отражают экономический рост. Для отражения 
благосостояния общества представляют такие показатели, как: размер валового 
внутреннего продукта, индекс потребительских цен, индекс промышленного 
производства, инвестиции в основной капитал, реальные денежные доходы населения, 
оборот розничной торговли, объем платных услуг населению, импорт, экспорт товаров 
и другие показатели. Все показатели прямо и обратно взаимосвязаны, и взаимозависимы. 

Важную роль имеют показатели, позволяющие учитывать удовлетворенность 
разнообразными сторонами жизни, такими как: социальная стабильность, конфликты и 
т.д., которые нельзя отразить объективными показателями экономического развития. 

В России разработано и разрабатываются в соответствии с требованиями 
современной жизни несколько вариантов оценки качества жизни и благополучия на 
региональном уровне. Основным показателем является уровень доходов населения. 
Такой показатель как реальные денежные доходы населения отражает изменение 
денежных доходов. Денежные доходы населения состоят из доходов лиц, работающих 
по найму; доходы от предпринимательской деятельности, социальные выплаты, доходы 
от собственности и прочих денежных поступлений.  

Макроэкономические показатели отражают позитивную динамику, но остается 
вопрос о взаимосвязи объективной оценки, представленной статистическими 
показателями и субъективными представлениями населения, что отражено в уровне 
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удовлетворенности. Разработаны интегрированные показатели, но все же на первый план 
выступают денежные доходы населения [1]. 

Так, уровень денежных доходов населения в целом по России и по субъектам 
Российской Федерации в 2021 году в среднем составил 40304 рубля. Динамика за 2017-

2021 годы представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Динамика уровня денежных доходов населения в целом по России и 
по федеральным округам Российской Федерации за 2017-2021 годы, руб. [3] 

 

За представленный период в Российской Федерации намечена тенденция роста 
доходов. Минимальные доходы отражены в 2021 году в Республике Ингушетия  
Северо-Кавказского федерального округа и составляли 18139 руб., максимальные – в 
Чукотском автономном округе Дальневосточного федерального округа, составляющие 
99912 руб. 

При этом уровень денежных доходов населения в целом постоянно растет в 
соответствии с ростом индекса потребительских цен. В таблице 1 представлен цепной 
темп роста денежных доходов. 

Таблица 1. Темп роста денежных доходов населения (руб. в месяц)  
за 2017-2021 гг., % [3] 

Федеральные округа 
РФ  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
Дохо
ды, 
руб. 

в 
мес. 

Тр
,% 

Дохо
ды, 
руб. 

в 
мес. 

Тр
,% 

Дохо
ды, 
руб. 

в 
мес. 

Тр
,% 

Дохо
ды, 
руб. 

в 
мес. 

Тр
,% 

Дохо
ды, 
руб. 

в 
мес. 

Тр
,% 

Российская Федерация 31 897 100 33 361 105 35 506 106 36 240 102 40 304 111 

Центральный 
федеральный округ 

41 897 100 44 194 105 47 584 108 48 566 102 54 796 113 

Северо-Западный 
федеральный округ 

34 299 100 36 255 106 38 079 105 39 486 104 44 632 113 

Южный федеральный 
округ 

27 348 100 28 650 105 30 204 105 30 910 102 34 994 113 
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округ
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Федеральные округа 
РФ  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
Дохо
ды, 
руб. 

в 
мес. 

Тр
,% 

Дохо
ды, 
руб. 

в 
мес. 

Тр
,% 

Дохо
ды, 
руб. 

в 
мес. 

Тр
,% 

Дохо
ды, 
руб. 

в 
мес. 

Тр
,% 

Дохо
ды, 
руб. 

в 
мес. 

Тр
,% 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 

23 018 100 23 263 101 24 406 105 24 525 100 26 772 109 

Приволжский 
федеральный округ 

25 987 100 26 697 103 28 292 106 28 625 101 31 310 109 

Уральский 
федеральный округ 

33 643 100 35 095 104 37 038 106 37 351 101 40 219 108 

Сибирский 
федеральный округ 

24 532 100 25 665 105 27 217 106 27 999 103 30 778 110 

Дальневосточный 
федеральный округ 

36 947 100 35 518 96 37 962 107 39 086 103 42 454 109 

 

В соответствии с рассчитанными данными можно сказать, что в Российской 
Федерации нет федеральных округов, в которых отражено значительное снижение 
доходов населения. Снижение (в виде исключения) отражено в 2018 году по сравнению 
с 2017 годом в Дальневосточном федеральном округе на 4%. 

Одним из важнейших показателей, на основе которого растет 
среднестатистический доход населения, является индекс потребительских цен (ИПЦ). 
Этот показатель характеризует фактический уровень инфляции, используемый для целей 
формирования государственной и денежно-кредитной политики, проведения анализа и 
прогноза динамики цен в экономике, при пересчете показателей системы национальных 
счетов из текущих цен в постоянные цены. ИПЦ определяется отношением стоимости 
фиксированного перечня товаров и услуг в текущем периоде к его стоимости в базисном 
периоде и отражает изменение общего уровня цен товаров и услуг, приобретаемых для 
непроизводственного потребления. ИПЦ отличается по субъектам РФ, федеральным 
округам и России в целом. В таблице 2 представлены индексы потребительских цен 
Федеральным округам Российской Федерации, которые определяют рост доходов 
населения. 

Таблица 2. Индексы потребительских цен Федеральным округам Российской 
Федерации в 2017-2021 гг., % [3] 

Федеральные округа РФ  2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Российская Федерация 102,51 104,26 103,04 104,91 108,39 

Центральный федеральный округ 103,18 104,65 103,01 104,70 108,32 

Северо-Западный федеральный 
округ 103,06 104,13 102,95 104,84 108,53 

Южный федеральный округ 102,07 104,46 102,67 105,15 108,81 

Северо-Кавказский федеральный 
округ 102,15 103,69 103,22 106,06 109,75 

Приволжский федеральный округ 101,90 104,19 102,73 105,27 108,61 

Уральский федеральный округ 102,41 103,27 103,11 104,21 107,03 

Сибирский федеральный округ 101,96 104,28 103,58 104,74 109,10 

Дальневосточный федеральный 
округ 102,07 103,76 103,89 104,99 107,15 
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Колебания ИПЦ, представленного в таблице 2, не имеет никакой зависимости и 
всегда направлен на рост. ИПЦ определяется к различным базисным периодам  
(к предыдущему месяцу, к декабрю предыдущего года, к соответствующему месяцу 
предыдущего года, за период с начала года к соответствующему периоду предыдущего 
года).  

Для расчета ИПЦ осуществляется сбор информации о потребительских ценах в 
282 населенных пунктах Российской Федерации, в организациях торговли и сферы 
услуг, на вещевых и продовольственных рынках - более чем в 82 тыс. организаций. 

Для наблюдения за ценами определен набор товаров (услуг), который включает 
556 наименований товаров и услуг, наиболее часто потребляемых населением. Позиции 
выбраны с точки зрения отражения динамики цен на однородные товары и устойчивого 
наличия их в продаже. Средние цены на товары (услуги) рассчитываются как 
средневзвешенные величины исходя из уровней цен и объемов потребления товаров и 
услуг. Потребительская цена – это конечная цена потребления, включающая затраты и 
прибыль организаций, налог на добавленную стоимость, акциз и другие косвенные 
налоги. 

В ходе наблюдения за потребительскими ценами потребительской корзины 
осуществляется изменение ее состава, что делает несоизмеримыми корзины разных лет. 

 

Таблица 3. Средние потребительские цены на отдельные виды 
продовольственных товаров (на конец года, рублей за кг, в масштабе цен 
соответствующих лет) и их темп роста, % [3] 

Средние цены на конец 
года, рублей за кг 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
Це
на, 
ру
б.  

Тр,
% 

Це
на, 
ру
б.  

Тр,
% 

Цен
а, 

руб.  

Тр,
% 

Цен
а, 

руб.  

Тр,
% 

Це
на, 
ру
б.  

Тр,
% 

Масло сливочное 528,

83 

110,

84 

553,

02 

104,5

7 

613,3

9 

110,

92 

638,6

9 

104,

12 

719,

21 

112,

61 

Масло подсолнечное, л 100,

16 

90,9

7 

101,

51 

101,3

5 
98,57 

97,1

0 

124,9

4 

126,

75 

136,

33 

109,

12 

Молоко питьевое цельное  
пастеризованное 2,5-3,2% 

жирности, л 

53,4

5 

103,

91 

54,0

4 

101,1

0 
57,7 

106,

77 
59,32 

102,

81 

64,8

9 

109,

39 

Яйца куриные, за 10 шт. 54,6

3 

85,1

3 

68,9

7 

126,2

5 
65,37 

94,7

8 
75,78 

115,

92 

87,7

7 

115,

82 

Сахар-песок 36,7

5 

75,3

4 

46,2

3 

125,7

9592 
31,59 

68,3

3 
50,23 

159,

01 

55,8

2 

111,

13 

Чай черный байховый 765,

93 

100,

88 

780,

19 

101,8

6179 

828,9

4 

106,

25 
911,1 

109,

91 

983,

49 

107,

95 

Хлеб и булочные изделия 
из пшеничной муки 
различных сортов 

68,9

2 

101,

94 

72,9

8 

105,8

9089 
77,42 

106,

08 
84,12 

108,

65 

92,6

7 

110,

16 

Картофель 22,2

5 

109,

88 

23,8

4 

107,1

5 
21,38 

89,6

8 
29,15 

136,

34 

46,5

7 

159,

76 

Лук репчатый 21,2

2 

99,7

2 

26,4

1 

124,4

6 
24,31 

92,0

5 
26,41 

108,

64 

30,9

5 

117,

19 

 

В соответствии с рассчитанными данными можно отметить, что стабильной 
динамики изменения цен не наблюдается. То есть, цены на продукты питания 
изменяются в зависимости от климатических, погодных условий, полностью зависят от 
урожайности. Отраженные в таблице 3 продукты питания не привязаны к динамике 
заработной платы. 



СТАТИСТИКА И ЕЁ РОЛЬ В ИЗУЧЕНИИ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РЕГИОНОВ 

 

129 

Общемировыми тенденциями пространственного развития в начале XXI века 
являются концентрация населения и экономики в крупнейших формах расселения, среди 
которых ведущие позиции занимают крупнейшие городские агломерации [1]. 
Пространственная организация экономики Российской Федерации начиная с 1990-х 
годов трансформируется под влиянием изменения факторов размещения экономики, 
условий международной торговли и научно-технологического развития [2]. Наиболее 
существенными изменениями в пространственной организации экономики являются: 

- ускоренное развитие производства потребительских товаров; 
- концентрация научной, научно-технической и инновационной 

деятельности; 
- сдвиг производств по добыче углеводородного сырья в малоосвоенные 

территории; 
- концентрация производства сельскохозяйственной продукции на 

территориях с наиболее благоприятными агроклиматическими и почвенными условиями 
и выгодным положением относительно емких потребительских рынков. 

Таким образом, в пространственном развитии страны важную роль играет 
выравнивание основных показателей экономического развития, одним из объективных 
является динамика доходов населения, которая будет основой для субъективного 
показателя, как удовлетворенность населения. Поэтому к пространственному развитию 
необходимо включить показатель доходов населения.  

Для пространственного развития Российской Федерации также утвержден план 
реализации Стратегии, в которой перечислены различные программы с учетом различий 
территорий и демографической ситуации. 
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Незаменимым инструментом исследования конкурентоспособности региона 
выступает статистика. Именно статистика позволяет рассмотреть качественную и 
количественную стороны изучаемого явления. Обострение внешнеполитической 
обстановки и изменение мирового порядка удваивают актуальность изучения вопросов 
повышения конкурентоспособности регионов как внутри страны, так и на 

https://rosstat.gov.ru/folder/13397?print=1
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международной арене [1]. В связи с этим пристальное внимание исследователей все чаще 
обращается к цифрам, которые предоставляет государственная статистика.  

Широкий спектр методов и инструментов статистики используется на каждом 
этапе исследования конкурентоспособности региона [2].  

На первом этапе формулируется цель статистического исследования 
конкурентоспособности регионов. В качестве цели исследования могут выступать 
проведение сравнительного анализа регионов-конкурентов, составление рейтинга 
конкурентоспособности, выявление лидеров и аутсайдеров рейтинга, определение 
конкурентных преимуществ и слабых сторон анализируемых регионов, управление 
конкурентоспособностью регионов, ее прогнозирование и т.п. 

Для реализации второго этапа методики – формирование системы показателей 
конкурентоспособности регионов – привлекаются статистические данные Росстата [3]. 
Комплексное исследование конкурентоспособности региона предполагает анализ 
изучаемого явления со всех сторон. Так, к рассмотрению привлекаются статистические 
показатели, характеризующие географические особенности регионов, природно-

климатические условия развития, учитывающие демографические тенденции, 
отражающие состояние трудовых ресурсов, уровень жизни населения, специализацию 
регионов, масштабы экономического развития территорий, инвестиционные 
возможности, институциональную среду, развитие цифровой среды в регионе, 
финансовые возможности регионов, показатели, оценивающие научный и 
инновационный потенциал региона, а также экспортные возможности.  

Задачей третьего этапа методики является анализ внутренней и внешней среды 
анализируемого региона. Внутренняя среда позволяет выполнить анализ конкурентного 
потенциала региона. Для этого привлекаются статистические показатели деятельности 
региона за ряд лет. Результатом анализа внутренней среды является определение 
сильных и слабых сторон региона. В качестве информационной базы исследования 
выступают такие статистические показатели, как численность населения, объем 
инвестиций в основной капитал на душу населения, отраслевая структура экономики 
региона, производительность труда, среднедушевые денежные доходы населения и т.д. 
Для проведения анализа внешней среды региона также привлекается информационная 
база официальной статистики. Среди статистических показателей, характеризующих 
внешнюю среду, следует отметить существующую структуру экспорта и импорта 
товаров, уровень мировых цен на товары, внешний спрос, текущий валютный курс и т.д. 
Итогом анализа внешней среды является формулировка угроз и возможностей, 
поступающих из окружающей среды.  

Четвертый этап методики заключается в отборе и формировании статистической 
совокупности регионов-конкурентов. В связи с тем, что регионы России сильно 
дифференцированы по социально-экономическим показателям, необходимо проводить 
отбор регионов-конкурентов для формирования репрезентативной выборки. Для 
проведения такого отбора используются статистические методы и статданные. 
Первоначально необходимо собрать статистическую информацию об отраслевой 
структуре валовой добавленной стоимости регионов. Далее определяется специализация 
регионов. Далее привлекаются факторный и кластерный анализы для формирования 
групп регионов. Применение четвертого этапа позволяет определить однородные 
группы регионов-конкурентов для проведения оценки их конкурентоспособности [4].   

На пятом этапе осуществляется отбор информативных статистических 
показателей для расчета частных индексов конкурентоспособности региона. 

Конкурентоспособность региона характеризуется множеством социально-

экономических показателей. На данном этапе исследования важно решить проблему 

мультиколлинеарности или сильной зависимости показателей. Это осуществляется с 
помощью корреляционного анализа. Кроме того, важным условием данного этапа 



СТАТИСТИКА И ЕЁ РОЛЬ В ИЗУЧЕНИИ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РЕГИОНОВ 

 

131 

является приведение показателей к сопоставимому виду, т.е. пересчитать показатели на 
1000 населения или 1 кв. км. площади. 

Шестой (расчет частных индексов конкурентоспособности региона) и седьмой 
(расчет интегрального показателя конкурентоспособности региона) этапы невозможно 
выполнить, не используя статистические методы. Определение формы агрегирования 
статистических показателей, расчет весовых коэффициентов, а также сверстка частных 
показателей в интегральный выполняются с помощью абсолютных и относительных 
величин. 

Статистические методы дают возможность не только проанализировать 
конкурентоспособность региона, но и составить прогноз ее развития.  

Статистика играет важную и незаменимую роль в анализе социально-

экономических явлений. Статистическая информация дает возможность провести 
исследование конкурентоспособности регионов, выявить их конкурентные 
преимущества, определить главные направления повышения конкурентоспособности. 
Для проведения анализа конкурентоспособности регионов используется весь арсенал 
методов статистики: статистическое наблюдение, сводка и обработки данных, 
группировка, классификация. Особую значимость имеют относительные и средние 
величины, показатели вариации и другие характеристики рядов распределения, 
выборочный метод, показатели динамики, индексы, корреляционный и регрессионный 
методы анализа, факторный, кластерный анализы, многомерные методы анализа и др. 

Любой статистический анализ, прежде всего, предполагает количественный 
анализ системы статистических показателей, на основании которого формулируются 
качественные выводы.  

Роль статистической информации с каждым годом возрастает. Невозможно 
принимать обоснованные управленческие решения по повышению 
конкурентоспособности регионов без соответствующего статистического обеспечения и 
инструментария. 
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Говоря об экономике России в XXI веке сложно не отметить влияние санкций на 
экономическое развитие страны. На 2023 год Россия возглавляет рейтинг самых 
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санкционных стран мира. Против нашей страны введено более 5,5 тысяч санкций [1]. 
Несомненно, такая дипломатическая мера может значительно пошатнуть экономику 
страны, оказав сильное негативное воздействие как на объект, так и на субъект 
санкционного воздействия. 

Санкции представляют собой меры воздействия на какую-либо страну с целью 
приостановления каких-либо экономических отношений между субъектами мировой 
экономики. Однако, санкции, как дипломатическая мера, применяются лишь в крайних 
случаях, потому что такой метод воздействия на государство зачастую оказывается 
невыгодным для глобального рынка [6].  

Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики России, 
обеспечивая продовольственную безопасность страны. Более того, Россия играет 
важную роль в развитии мирового аграрного сектора, долгое время развивавшегося в 
условиях глобализации и международного разделения труда. Тем не менее, 
геополитические события 2022 года повлекли за собой санкции, отразившиеся в том 
числе и на аграрном секторе.  

Рассмотрим, как подобные дипломатические меры повлияли на развитие 
сельского хозяйства. С введением санкций были введены ограничения на ввоз некоторых 
товаров, в том числе некоторых пород скота, а также части сельскохозяйственной 
техники (таблица 1). 
 

Таблица 1. Импорт сельскохозяйственной техники за 2021-2022 гг., шт. 

Виды техники 2021 год 2022 год Изменение, % 

Комбайны 729 291 -60,08 

Тракторы для сельского и лесного 
хозяйства 

4809 4135 -14,02 

Оборудование 110355 28330 -74,33 

Сельхозадаптеры 218169 231283 6,01 

 

На данное время отечественная техника не может в полной мере заменить 
импортную, хотя в обслуживании и сервисе российские производители уже могут 
составить конкуренцию. Данная проблема вызвала и положительное влияние на 
развитие отрасли сельского хозяйства: началось импортозамещение 
сельскохозяйственной техники и развитие машиностроения. В 2022 году объем 
производства сельскохозяйственной техники в Российской Федерации составил 250,6 
млрд рублей, что на 15,1% больше, чем в 2021 году. Однако, в количественном 
выражении произошло снижение производства некоторых видов сельскохозяйственных 
машин [7]. Тем не менее, отчетливо видны перспективы роста мощностей 
машиностроения в аграрном секторе (таблица 2). 

 

Таблица 2. Выпуск сельскохозяйственных машин, 2021-2022 гг., шт. 

Виды техники 2021 год 2022 год Изменение, % 

Зерноуборочные комбайны 6970 4740 -32,00 

Кормовые комбайны 337 290 -13,95 

Сельскохозяйственные тракторы 6263 6200 -1,01 

 

На сельскохозяйственную отрасль значительное влияние оказал отказ 
транспортных компаний в осуществлении перевозок российских грузов. Данные меры 
привели к значительному росту цены и усложнению логистики, поиску новых 
поставщиков, увеличению сроков транспортировки и поиску новых путей экспорта 
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продукции. Однако, даже несмотря на подобные трудности, в 2022 году экспорт 
сельскохозяйственной продукции традиционно показал прирост объема поставок, во 
многом благодаря рекордным урожаям [4] (рисунок 1). 

 
Рисунок 1.  Экспорт продукции АПК 2010 – 2022 гг., млрд долларов 

 

Сильное влияние на деятельность аграриев оказали санкции в финансовой сфере. 
Например, наша страна была отключена от системы SWIFT (Society for Worldwide 
Interbank Financial Telecommunications), что значительно усложнило работу с 
иностранными клиентами и партнерами. Зачастую, отгрузка товаров привязана к 
поступлению денег на расчетный счет поставщика, в подобной ситуации компания 
может оказаться в уязвимом для себя положении.  

Долгое время аграрный сектор России функционировал в условиях 
международного разделения труда, что означает его зависимость от импорта по 
некоторым направлениям. Рассматривая растениеводство, мы можем наблюдать 
зависимость от импорта семян, которая составляет более 50%, а по некоторым видам и 
вовсе более 90% [9]. Это серьезная угроза для развития отрасли, потому что в случае 
усиления санкций и ввода запретов на поставку семян в Россию, наша страна может 
столкнуться с серьезным дефицитом семян некоторых культур. Обращая внимание на 
отрасль животноводства, мы видим, что наша страна самостоятельно обеспечивает себя 
комбикормами, однако на 99% зависима от поставок импортных витаминов, 
необходимых для кормовых добавок. Подобная зависимость также является большой 
угрозой, потому что в случае ограничения ввоза необходимых добавок, отрасль 
животноводства может столкнуться с невозможностью полной реализации 
генетического потенциала животных, а впоследствии и со снижением доходности 
животноводческих предприятий.  

Безусловно, санкции противоречиво сказались на сельскохозяйственной отрасли. 
Государство активно поддерживает агропромышленный комплекс. Для 
противодействия последствиям санкций в 2022 году была выделена рекордная сумма в 
500 миллиардов рублей, а объем вложений на развитие сельскохозяйственной отрасли 
вырос в 1,5 раза. Несмотря на возникшие перед отраслью угрозы, санкции также 
подтолкнули аграрный сектор к импортозамещению, развитию машиностроения и 
поиску новых путей развития. Благодаря этому, в стране появляются новые рабочие 
места, повышается инвестиционная привлекательность отрасли, а также снижается 
уровень зависимости нашей страны от импортной продукции. Отметим рост объема 
выпуска продукции сельского хозяйства в период с 2017 года, как в растениеводстве, так 
и в животноводстве (таблица 3). 
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Таблица 3. Объем выпуска продукции сельского хозяйства за 2015-2022 гг.,  
млн рублей 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
Продукция 
сельского 
хозяйства, в том 
числе: 

4794,6 5112,3 5109,5 5348,8 5801,4 6468,8 7672,9 8568,2 

растениеводства 2487,3 2710,3 2599,7 2756,1 3056,4 3612,7 4427,3 4950,3 

животноводства 2307,3 2402,0 2509,8 2592,7 2745,0 2856,1 3245,6 3617,9 

 

Объемы выпуска продукции сельского хозяйства продолжают расти, на 
протяжении с 2015 года объем выпуска увеличился почти вдвое. Среднегодовой прирост 
продукции растениеводства за указанный период составил 10,3%, а продукции 
животноводства – 6,6%. И растениеводство, и животноводство показали прирост 
объемов выпуска за рассматриваемый период, несмотря на влияние введенных санкций.  

Основной трудностью у субъектов аграрного сектора является отсутствие 
понимания, в каких условиях придется функционировать рынку в дальнейшем. 
Производителям приходится быстро адаптироваться под новые условия и часто 
прибегать к изменению существующих планов. Однако, даже несмотря на такую 
неопределенность, в аграрном секторе России отмечается устойчивый рост [8]. 
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Рынок общественного питания в последнее десятилетие характеризуется не 
только существенным приростом оборота (за исключением 2020 г.), но и формированием 
новых элементов инфраструктуры, трансформацией форматов обслуживания, ростом 
конкуренции между малыми, средними и крупными организациями, большая часть из 
которых представлена в составе сетей общепита регионального, межрегионального, 
федерального и международного уровней. 

Цель исследования: выявить основные тенденции развития общественного 
питания в регионах Российской Федерации, оценить дифференциацию регионов по 
среднедушевым показателям оборота общественного питания. Источники информации: 
официальная информация Росстата, размещенная в базе данных ЕМИСС, в частности 
индикаторы блока 1.23 «Гостиницы, рестораны (общественное питание)» («Оборот 
общественного питания» / https://www.fedstat.ru/indicator/31258 [1]; «Оборот 
общественного питания на душу населения» / https://www.fedstat.ru/indicator/43280 [2]; 
«Индекс физического объема оборота общественного питания» / 
https://www.fedstat.ru/indicator/31065 [3]); результаты исследований ученых в области 
формирования и развития рынка общественного питания, в том числе на региональном 
уровне [4, 5, 6, 7]. В частности, Седельников В.М. выделяет следующие лидеры-

сегменты рынка: Fast Food (31,9% рынка), Street Food (25,6%), кофейни и кафе-

кондитерские (14,7% рынка) [5]. Активное развитие сферы Fast Food Шалимова В.Ю. 
связывает с экспансией крупных международных компаний, активно работающих в этом 
направлении (Burger King, KFC, McDonald’s, Starbucks, Dominos Pizza) [6]. В 2022 г. на 
рынке общественного питания наблюдалась массовая смена собственников бизнеса и 
ребрендинг многих сетей общественного питания вследствие полной или частичной 
приостановки деятельности крупных международных компаний. Уход с рынка 
McDonald’s, KFC, Burger King, на долю которых приходилось в отдельные годы 8-10% 

оборота рынка, привело к появлению таких отечественных брендов, как Rostic’s (на базе 
ресторанов сети KFC), «Вкусно – и точка» (на базе McDonald’s) и других. Васильчук Е.С. 
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и Рухманова Н.А. отмечают, что основные тенденции на рынке общественного питания 
определены величиной и структурой фактически сложившегося на региональных рынках 
спроса [7]. 
За период 2015-2022 гг. в целом по всем регионам России оборот общественного питания 
увеличился с 1308,1 млрд руб. до 2350,1 млрд руб., прирост в абсолютном выражении 
составил 1042,0 млрд руб., в относительном – 79,7%, среднегодовой прирост 8,7%. За 
этот же период среднедушевой оборот общественного питания увеличился с 8935 
руб./чел. в год до 16019 руб./чел. в год, прирост в абсолютном выражении составил 7084 
руб./чел., в относительном – 79,3%, среднегодовой прирост 8,7% (рис. 1). 
 

 

Рисунок 1. Оборот общественного питания в России в 2015-2022 гг. (составлено 
авторами на основе [1, 2, 3]) 

 

В 2020 г. вследствие пандемии COVID-19 и повсеместных коронавирусных 
ограничений многие организации общественного питания вынуждены были простаивать 
и/или переходить в формат доставки на дом (преимущественно в сфере Fast Food), 
однако даже развитие собственных служб доставок («торговля на вынос») не могло 
компенсировать выпадающие объемы непосредственного обслуживания потребителей в 
помещениях общепита; спад оборота по сравнению с 2019 г. составил 20,7%, индекс 
физического объема снизился с 103,9-114,9% в 2017-2019 гг. до 77,6% (снижение за 
период 2019-2020 гг. на 22,4%) на фоне роста цен. 

Снижение оборота общественного питания в 2020 г. по сравнению с 2019 г. более, 
чем на 20,0% наблюдалось в 35,4% регионах и городах федерального значения (далее – 

территорий), в них проживало 53,4% всего населения (среднедушевой оборот 
общественного питания 10847 руб./чел. в год); снижение до 20,0% было в 54,9% 
территорий, в них проживало 42,0% населения (среднедушевой оборот общественного 
питания 8912 руб./чел. в год); прежний уровень или незначительный прирост 
наблюдался лишь в 9,8% территорий с 4,6%-ной долей в численности населения 
(среднедушевой оборот общественного питания в 7 территориях (Белгородская, 
Рязанская и Магаданская области, Республики Карелия, Коми, Крым, Ингушетия) не 
выше 7370 руб./чел. в год, в одной (Чукотский автономный округ) – 31159 руб./чел. в 
год) (табл. 1).  
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Таблица 1. Группировка регионов и городов федерального значения России по 
цепным темпам роста/снижения оборота общественного питания (расчеты авторов на 
основе [1, 2, 3] 

Темп роста / 
снижения, % 

Количество территорий, % к 
итогу 

Численность населения, % к 
итогу 

2020 г. 2021 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г. 
Менее 80% 35,37 0,00 0,00 53,40 0,00 0,00 

80-100% 54,88 0,00 0,00 42,04 0,00 0,00 

100-120% 8,54 30,49 54,88 4,53 26,30 58,01 

120-140% 0,00 52,44 35,37 0,00 49,69 31,58 

140-160% 1,22 12,20 7,32 0,03 18,39 9,68 

Свыше 160% 0,00 4,88 2,44 0,00 5,62 0,73 

Итого 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

В последующие годы оборот общественного питания восстановился на уровень 
докризисных/допандемийных лет, но при этом дифференциация различных территорий 
по среднедушевому обороту общественного питания осталась достаточно высокой (в 
2022 г. минимальное значение было в Республике Ингушетия (1662 руб./чел в год), 
максимальное – в Чукотском автономном округе (47164 руб./чел в год), размах вариации 
– 45502 руб./чел в год) и в динамике наблюдается рост показателя вариации: если в 2015-

2017 гг. коэффициент вариации среднедушевых оборотов общепита составлял 46,7-

48,4%, то в 2021-2022 гг. уже 52,5-54,4% (рис. 2). 
 

 

Рисунок 2. Среднедушевой оборот общественного питания по регионам и городам 
федерального значения России в 2022 г., руб. в год (составлено авторами на основе [2]) 
 

Таким образом, основные тенденции на рынке общественного питания России 
определены внешними факторами, в том числе, обусловленные пандемией COVID-19 

(2020 г., частично 2021 г.), сменой собственников и ребрендингом крупнейших сетей 
общественного питания (2022 г.). Вместе с тем, ожидать в перспективе снижения 
оборотов крупных и средних организаций общепита в целом по стране не стоит. Однако 
не предполагается и существенного увеличения доходов в общественном питании в 
условиях волатильности национальной валюты, повышения ключевой ставки ЦБ и 
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неустойчивых денежных доходах населения, поскольку данные факторы являются 
определяющими для совокупного спроса на анализируемом рынке. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению социально-экономическому 

положению Северо-Кавказского Федерального Округа в качестве фактора развития 
инвестиционного потенциала. Были определены основные статистическое данные 
изучаемого Федерального Округа с точки зрения инвестиционной политики, а также 
определили проблемы инвестиционного потенциала и выделили комплекс 
мероприятий, связанных с улучшением социально-экономического положения. 

Ключевые слова: социально-экономическое положение, Северо-Кавказский 
Федеральный Округ, инвестиционный потенциал, инвестиции, социально-

экономический анализ. 
Abstract: This article is devoted to the study of the socio-economic situation of the 

North Caucasus Federal District as a factor in the development of investment potential. The 

mailto:26.9@rosstat.gov.ru
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main statistical data of the studied Federal District were determined from the point of view 

of investment policy, and also the problems of investment potential were identified and a set 

of measures related to improving the socio-economic situation was identified. 

Key words: socio-economic situation, North Caucasus Federal District, investment 

potential, investments, socio-economic analysis. 

Инвестиционный потенциал на уровне Федерального округа (далее ФО) 
определяет степень его инвестиционной привлекательности, то есть считается 
определяющим условием активной инвестиционной деятельности, а, следовательно, и 
эффективного социально-экономического развития региональной экономики. 

Оценка инвестиционной привлекательности как региона, так и Федерального 
Округа, включает в себя два основных компонента: 

1. Инвестиционную привлекательность самого региона или ФО. На этом 
этапе оценивается существующая нормативно-законодательная база, правовые аспекты, 
политическая ситуация, степень защиты прав инвесторов, уровень налогообложения и 
т.д.; 

2. Инвестиционная привлекательность конкретных объектов 
инвестирования. На данном этапе оценивается экономическое состояние отраслей, 
предприятий и других субъектов хозяйственной деятельности на определенной 
территории. 

Инвестиционный потенциал представляет собой совокупность имеющихся в ФО 
или регионе факторов производства и сфер приложения капитала. Это совокупность 
количественных показателей, учитывающих главные макроэкономические показатели, 
насыщенность территории факторами производства (природными ресурсами, рабочей 
силой, основными фондами, инфраструктурой и т.д.), а также потребительский спрос 
населения. Расчет инвестиционного потенциала ФО проводится по статистическим 
показателям, где изучаются различные социально-экономические факторы. Далее 
следует провести анализ инвестиционного потенциала Северо-Кавказского 
Федерального Округа (далее СКФО). 

СКФО является федеральным округом РФ на юге европейской части России, 
в центральной и восточной части Северного Кавказа. В состав СКФО входят 7 
субъектов федерации с площадью 170 439 км² (1 % от территории РФ) и населением 
10 205 730 чел. (6,97 % от населения РФ на начало 2023 г.). В состав СКФО входят 
Ставропольский край и такие республики, как Дагестан, Ингушетия, Кабардино-

Балкария, Карачаево-Черкесск, Северная Осетия-Алания, Чечня. Административный 
центр СКФО — город Пятигорск. 

Первоначально следует сравнить субъекты ФО по населению 

 

Таблица 1. Состав СКФО по площади и населению, 2022 г. 18 

№ Субъект ФО Площадь, 
км2 

Население, 
чел. 

Административный 
центр, чел. 

1 Республика Дагестан 50270 3209781 Махачкала (622660) 
2 Ставропольский Край 66160 2891204 Ставрополь (550147) 
3 Чеченская Республика 16171 1533209 Грозный (331402) 
4 Кабардино-Балкарская Республика 12470 903266 Нальчик (245961) 
5 Республика Северная Осетия-Алания 7987 680748 Владикавказ (292886) 
6 Карачаево-Черкесская Республика 14277 468444 Черкесск (112789) 
7 Республика Ингушетия 3123 519078 Магас (16931) 

                                                           
18 Численность постоянного населения Российской Федерации по 

муниципальным образованиям на 1 января 2023 года (с учётом итогов Всероссийской 
переписи населения 2020 г.). URL: rosstat.gov.ru 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Bul_MO_2023.xlsx
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Bul_MO_2023.xlsx
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Bul_MO_2023.xlsx


СТАТИСТИКА И ЕЁ РОЛЬ В ИЗУЧЕНИИ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РЕГИОНОВ 

 

140 

 

Таким образом, Ставрополь, Махачкала и Грозный являются наиболее 
крупными городами в СКФО, чья численность населения составляет более 300 тыс. чел.  

Изучим более подробно статистическую информацию в разрезе субъектов 
СКФО за последние несколько лет. Следует разбить данную информацию на 
статистику по всем изучаемым субъектам: 

 

Таблица 2. Основные социально-экономические показатели Республики 
Дагестан, 2022-2020 гг. 

Показатель 2022 2021 2020 Изменение 
2022 / 2021 

Изменение 
2021 / 2020 

Индекс промышленного производства 108,5 110,5 101,4 -2 9,1 

Продукция сельского хозяйства, млн. 
рублей 

186398,8 184534,8 180105,9 1864 4428,9 

Объем работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство», млн. 
рублей 

201441,9 200031,8 196031,1 1410,0 4000,7 

Ввод жилых домов общей площадью, 
тыс. м2 

1005,3 1030,4 965,5 -25,2 64,9 

Оборот розничной торговли, млн. 
рублей 

772055,3 760474,4 752869,7 11580,8 7604,7 

Объем платных услуг населению, млн. 
рублей 

148621,2 144013,9 142429,7 4607,3 1584,2 

Индекс потребительских цен 113,8 111,6 100,3 2,2 11,3 

Индекс цен 
производителей промышленных 
товаров 

111,4 109,0 110,1 2,4 -1,1 

Среднемесячная начисленная 
заработная плата одного работника 
(номинальная) 

33969 30809,8 28684 3159,2 2125,8 

Численность официально 
зарегистрированных  

безработных, тыс. человек 

16,2 24,6 41,4 -8,4 -16,8 

 

Исходя из вышеописанных данных, по основным показателям Дагестан имеет 
преимущества в социально-экономической политике. Индекс промышленного 
производства незначительно снизился в 2022 г., однако сравнивая его с уровнем 2020 
г., положение изменилось в положительную сторону. Стоимость строительных и 
сельскохозяйственных проектов ежегодно увеличивалась, однако ввод в 
эксплуатацию жилых домов снизился в 2022 г. на 25,2 тыс. м2, что говорит о 
слабоэффективной социальной политике. Численность безработных сократилась 
почти в 3 раза, что определяет социально-экономическое развитие Дагестана в 
достаточно эффективной степени. 19 

Далее изучим статистику по Республики Ингушетия. Определим основные 
социально-экономические показатели в данном субъекте РФ также за последние 3 
года: 

 

 

 

 

                                                           
19 Социально-экономическое положение Республики Дагестан. URL: 

https://rosstat.gov.ru/region/docl1182/IssWWW.exe/Stg/10.02.23/социально-

экономическое%20положение%20рд%20за%20январь-декабрь%202022.htm 
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Таблица 3. Основные социально-экономические показатели Республики 
Ингушетия, 2022-2020 гг. 

Показатель 2022 2021 2020 Изменение 
2022 / 2021 

Изменение 
2021 / 2020 

Продукция сельского хозяйства, млн. 
рублей 

19472,2 15547,1 11632,8 3925,1 3914,3 

Инвестиции в основной капитал, 
млрд. руб. 

22,9 20,4 21,7 2,5 -1,3 

Ввод жилых домов общей площадью, 
тыс. м2 

180,3 112 134,9 68,3 -22,9 

Оборот розничной торговли, млн. 
рублей 

36925,9 30240,5 25930,4 6685,4 4310,1 

Объем платных услуг населению, млн. 
рублей 

9940,4 9169,3 9405,7 771,1 -236,4 

Индекс потребительских цен 118,6 108,9 105,8 9,7 3,1 

Индекс цен 
производителей промышленных 
товаров 

100,9 116,9 97 -16 19,9 

Среднемесячная начисленная 
заработная плата одного работника 
(номинальная) 

32800,8 31361,9 29648,2 1438,9 1713,7 

Численность официально 
зарегистрированных  

безработных, тыс. человек 

79,3 82,3 77,7 -3 4,6 

 

Исходя из данной таблицы, Ингушетия является менее перспективным 
регионом, чем Дагестан, однако основные социально-экономические показатели у него 
за последние несколько лет смогли увеличится. Так, например, оборот розничной 
торговли Ингушетии составил 36925,9 млн. руб. за 2022 г., в то время, как в Республике 
Дагестан данный показатель составил 772055,3 млн. руб. Оборот здесь меньше в 20,9 раз. 
В 2022 г. только индекс цен производителей промышленных товаров упал на 16%, 
однако все остальные показатели показали рост. 20 

Далее выделим основные показатели по Кабардино-Балкарии: 
 

Таблица 4. Основные социально-экономические показатели Кабардино-

Балкарской Республики, 2022-2020 гг. 
Показатель 2022 2021 2020 Изменение 

2022 / 2021 

Изменение 
2021 / 2020 

Продукция сельского хозяйства, млн. 
рублей 

77715,3 68824,3 59241,5 8891 9582,8 

Инвестиции в основной капитал, 
млрд. руб. 

57825,1 51063 49060,3 6762,1 2002,7 

Объем работ, выполненных по виду 
экономической деятельности 
«Строительство», млн руб. 

35591,6 29636,3 28350,1 5955,3 1286,2 

Ввод жилых домов общей площадью, 
тыс. м2 

523 514 500 9 14 

Оборот розничной торговли, млн. 
рублей 

245044,1 188981 134203,9 56063,1 54777,1 

Объем платных услуг населению, млн. 
рублей 

44081,5 36683,8 31710,3 7397,7 4973,5 

Индекс потребительских цен 111,9 108,2 105,4 3,7 2,8 

                                                           
20 Республика Ингушетия в цифрах 2017-2022. URL: 

https://26.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/%D0%9A%D0%A1-2022-

%D0%94%D0%A1.pdf 
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Показатель 2022 2021 2020 Изменение 
2022 / 2021 

Изменение 
2021 / 2020 

Индекс цен 
производителей промышленных 
товаров 

100,8 110,7 102,9 -9,9 7,8 

Среднемесячная начисленная 
заработная плата одного работника 
(номинальная) 

35250,8 31679,4 29899 3571,4 1780,4 

Численность официально 

зарегистрированных  

безработных, тыс. человек 

44,7 52,8 66,9 -8,1 -14,1 

 

В данном субъекте РФ также положение за последние несколько лет 
улучшилось. При этом, из негативных показателей следует выделить только снижение 
индекса цен производителей промышленных товаров на 9,9%. Также сравнивая с 
другими регионами, заработная плата здесь больше, однако больше и количество 
безработных людей. 21 

Изучим статистические данные в Карачаево-Черкесске. Здесь официальные 
данные есть только до 2021 г. Изучим их более подробно: 

 

Таблица 5. Основные социально-экономические показатели Карачаево-

Черкесской Республики, 2019-2021 гг. 
Показатель 2021 2020 2019 Изменение 

2021 / 2020 

Изменение 
2020 / 2019 

Продукция сельского хозяйства, млн. 
рублей 

38921,4 31697,9 32106,4 7223,5 -408,5 

Инвестиции в основной капитал, 
млрд. руб. 

28082,5 22732,3 23828 5350,2 -1095,7 

Ввод жилых домов общей площадью, 
тыс. м2 

235,2 127,9 212,3 107,3 -84,4 

Оборот розничной торговли, млн. 
рублей 

44185,7 38871,7 40318,4 5314 -1446,7 

Объем платных услуг населению, млн. 
рублей 

17464,5 15904,3 16391,3 1560,2 -487 

Индекс потребительских цен 107,5 105,2 103 2,3 2,2 

Индекс цен 
производителей промышленных 
товаров 

101,7 105,9 107,5 -4,2 -1,6 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата одного работника 
(номинальная) 

32846,3 29864,9 26955,1 2981,4 2909,8 

Численность официально 
зарегистрированных  

безработных, тыс. человек 

2,9 22,5 2,8 -19,6 17,7 

 

Таким образом, Карачаево-Черкесская Республика достаточно сильно 
пострадала во времена пандемии, с точки зрения социально-экономических 
показателей, однако регион смог существенно развиться в 2021 г., превысив уровень 
2019 г. по всем основным показателям, кроме численности безработных в 2,9 тыс. чел., 
что на 0,1 тыс. чел. Больше, чем в 2019 г. Также по общей тенденции СКФО, снизился 

                                                           
21 Кабардино-Балкария в цифрах: краткий статистический сборник. URL: 

https://26.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Кабардино-Балкария%20в%20цифрах.% 

202023.pdf 
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индекс цен производителей промышленных товаров, вызванный инфляционными 
процессами. 22  

Далее проанализируем изменения по Северной Осетии-Алании: 
Таблица 6. Основные социально-экономические показатели Республики 

Северная Осетия-Алания, 2020-2022 гг. 23 

Показатель 2022 2021 2020 Изменение 
2022 / 2021 

Изменение 
2021 / 2020 

Продукция сельского хозяйства, млн. 
рублей 

42468,6 37871,1 32202 4597,5 5669,1 

Ввод жилых домов общей площадью, 
тыс. м2 

341,8 322,2 239,4 19,6 83,1 

Оборот розничной торговли, млн. 
рублей 

149190 133488 113604,4 15702 19883,6 

Объем платных услуг населению, млн. 
рублей 

29571 25388,2 23523,8 4182,8 1864,4 

Индекс потребительских цен 111,2 109,2 105,1 2 4,1 

Индекс цен 
производителей промышленных 
товаров 

104,7 99,6 101,5 5,1 1,9 

Среднемесячная начисленная 
заработная плата одного работника 
(номинальная) 

36360 32999 30479 3361 2520 

Численность официально 
зарегистрированных  

безработных, тыс. человек 

38 41,8 44 -3,8 -2,2 

 

Данная республика показывает самое эффективное развитие из изучаемых 
регионов. Зарплаты здесь самые высокие, а индекс цен производителей промышленных 
товаров не падает, в отличии от других регионов СКФО. 

Чеченскую Республику и Ставропольский край следует сравнить между собой и 
обозначить статистику в разрезе данных субъектов, так как они являются одними из 
самых основных в регионе: 

Таблица 7. Основные социально-экономические показатели Чеченской 
Республики и Ставропольского Края, 2020-2022 гг. 24 25 

Показатель Чеченская республика Ставропольский Край 

2022 2021 2020 2022 2021 2020 

Продукция сельского хозяйства, млн. 
рублей 

51119,3 45008 39885,6 260714 287105 183512 

Ввод жилых домов общей площадью, 
т. м2 

2016,3 1024,5 756,2 1640,4 1479,1 1222 

Оборот розничной торговли, млн. 
рублей 

260197,6 212966,4 184489,8 614,9 601,3 520,4 

Инвестиции в основной капитал, млн 
руб. 

119515,3 83282,3 76462,8 286,4 254,2 232,4 

                                                           
22 КЧР в цифрах. 2022. URL: https://26.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ 

KCHR_v_cifrah_2022.pdf 
23 Республика Северная Осетия-Алания в цифрах. 2023. URL:  

https://26.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OSET_2023(2).pdf 
24 Чеченская Республика в цифрах. 2023. URL:  https://95.rosstat.gov.ru/storage 

/mediabank/Сборник%20Чечня%20в%20цифрах%20%202023.pdf 
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Показатель Чеченская республика Ставропольский Край 

2022 2021 2020 2022 2021 2020 

Объем платных услуг населению, млн. 
рублей 

68536,2 62112,5 56287,6 204402 181824 153606 

Индекс потребительских цен 112,9 107,6 105 111,2 109 105,7 

Индекс цен производителей  

промышленных товаров 

104,3 106 111 95,6 123,4 105,1 

Среднемесячная начисленная 
заработная плата одного работника 
(номинальная) 

33699,9 31290,8 29771,2 41402 37387 33877 

Численность официально 
зарегистрированных  

безработных, тыс. человек 

51,9 51,9 125,2 59,8 72,2 84,6 

 

Таким образом, следует сделать вывод, что Ставропольский Край является более 
развитым в социально-экономическом плане, в сравнении не только с Чечней, но и с 
другими Республиками СКФО. Заработная плата в Ставропольском Крае на порядок 
выше (41402 руб.) в 2022 г., как и объем платных услуг населению, который выше более 
чем в 3 раза, по сравнению с Чеченской Республикой. Однако индекс цен 
производителей промышленных товаров снизился в 2022 г. достаточно существенно.  

Данные ухудшения происходят из-за кризисных явлений в обществе, включая 
ковидные ограничения в 2020 г., что отразилось по большей части на уровне социальных 
ухудшений, а также экономическую нестабильность в 2022 г. из-за санкционной 
политики, что повлияло на производственные показатели. При этом, как показал кризис 
2020 г., социально-экономические показатели имеют тенденцию к восстановлению. 

Таким образом, инверсионный потенциал СКФО растет, вместе с социально-

экономическими показателями, однако динамика роста здесь не такая существенная, как 
в других российских регионах. Необходимо развивать региональный бизнес, внедряя 
участие муниципалитета финансировании инвестиционных проектов по средствам 
инструментов ГЧП. Также необходимо привлекать инвестиции иностранных партнеров 
в СКФО, улучшать сервис и туризм, а также развивать перспективы льготного 
налогообложения для представителей бизнеса. 

Список используемых источников: 
1. Численность постоянного населения Российской Федерации по 

муниципальным образованиям на 1 января 2023 года (с учётом итогов Всероссийской 
переписи населения 2020 г.). URL: rosstat.gov.ru 

2. Социально-экономическое положение Республики Дагестан. URL: 

https://rosstat.gov.ru/region/docl1182/IssWWW.exe/Stg/10.02.23/социально-

экономическое%20положение%20рд%20за%20январь-декабрь%202022.htm 

3. Республика Ингушетия в цифрах 2017-2022. URL: 

https://26.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/%D0%9A%D0%A1-2022-

%D0%94%D0%A1.pdf 

4. Кабардино-Балкария в цифрах: краткий статистический сборник. URL: 

https://26.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Кабардино-Балкария%20в%20цифрах.% 

202023.pdf 

5. КЧР в цифрах. 2022. URL: https://26.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ 

KCHR_v_cifrah_2022.pdf 

6. Республика Северная Осетия-Алания в цифрах. 2023. URL:  

https://26.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OSET_2023(2).pdf 

7. Чеченская Республика в цифрах. 2023. URL:https://95.rosstat.gov.ru/storage 

/mediabank/Сборник%20Чечня%20в%20цифрах%20%202023.pdf 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Bul_MO_2023.xlsx
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Bul_MO_2023.xlsx
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Bul_MO_2023.xlsx


СТАТИСТИКА И ЕЁ РОЛЬ В ИЗУЧЕНИИ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РЕГИОНОВ 

 

145 

8. Ставропольский Край в цифрах. URL: 

https://26.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ 

9. Официальное%20издание_СК%20в%20цифрах%20за%202017-2022%20 

годы_краткий.печ.pdf 

 

АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОХОДОВ  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

А.Л. Дубровченко 
 

Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина,  
г. Елец, Россия, студентка 

arina.dubrovchenko.03@mail.ru 

 

Аннотация: в данной статье на основе данных официальной государственной 
статистики рассматривается динамика основных показателей, отражающих уровень 
жизни населения в Волгоградской области за последние 10 лет. Дается оценка  влияния 
номинальных и реальных доходов населения, среднемесячной заработанной платы и 
структуры потребительских расходов на социально-экономическое развитие региона. 
Ключевые слова: доходы, расходы, заработанная плата, МРОТ, прожиточный 
минимум. 

Одной из основных задач органов государственной власти различных уровней 
является повышение уровня и качества жизни населения как определяющего условия 
процесса социально-экономического развития. При этом за последние несколько лет 
национальная экономика столкнулась с множеством проблем и негативных факторов: 
антироссийские торговые санкции как внутри страны, так и во внешнеэкономической 
деятельности, кароновирусная инфекция COVID-19 и последовавшая за ней пандемия, 
СВО и ряд других, которые в той или иной мере ограничивали свободу экономического 
действия и оказали негативное воздействие на уровень жизни россиян. В этой связи 
актуализируется оценка динамики и сопоставление основных показателей, 
оказывающих воздействие на данный показатель, в том числе в разрезе отдельных 
субъектов, в частности Волгоградской области.   

В первую очередь уровень жизни населения определяется сопоставление 
номинальных и реально располагаемых денежных доходов. 

 

 

Рисунок 1. Номинальные и реальные денежные доходы населения по 
Волгоградской области за 2014-2022 гг. [1] 
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Согласно официальным статистическим данным [2] номинальные денежные 
доходы населения Волгоградской области в последние годы имеют в целом 
положительную динамику. Небольшое снижение показателя было отмечено лишь в 2016 
году, но за период с 2014 г. по 2022 г. они выросли на 61,4%. При этом прирост реальных 
располагаемых доходов населения в регионе не равномерен. Их абсолютная величина 
была чуть выше предыдущего года лишь в 2019, 2021 и 2022 годах, тогда как за 
остальные временные отрезки прирост реальных располагаемых доходов был 
отрицательным. Наиболее заметно отставание в 2016 году, когда темп роста составил 
лишь 90,8% от 2015 года.  

Основу доходов населения составляет заработная плата, поэтому еще одним 
критерием уровня жизни является среднемесячная номинальная и реальная начисленная 
заработная плата. 

 

Рисунок 2. Среднемесячная номинальная и реальная начисленная заработная 
плата за 2014-2022гг. [1] 

 

Средняя номинальная начисленная заработанная плата за 2022 г. составила 44242 
руб. и по сравнению с 2014 г. она увеличилась на 93,8 % или почти в два раза. Во многом 
это обусловлено положительным приростом в рассматриваемом периоде реальной 
заработной платы, рассчитанной с учетом индекса потребительских цен. Исключение 
составил лишь 2015 год, когда темп роста данного показателя составил лишь 91,8% по 
сравнению с предыдущим годом. Вместе с тем следует отметить замедление темпов 
роста реальной заработной платы, начиная с 2019 года, тогда как в 2018 году был 
отмечен самый высокий рост, который составил 107,3%. 

Учитывая высокую социальную значимость уровень жизни населения, 
государство контролирует и регулирует его минимальные значения такими 
показателями как минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум. 
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Рисунок 3. Динамика основных социальных критериев уровня жизни населения 
Волгоградской области в месяц за 2014-2023 гг., руб.[1] 

 

Как свидетельствует официальная статистика, за рассматриваемый период МРОТ 
увеличился с 5554 руб. до 16242 руб., т.е. на 10688 руб. или практически в три раза. При 
этом прирост прожиточного минимума несколько меньше: 6325 руб. или78,57%. Вместе 
с тем в качестве положительного момента следует отметить, что с 2018 года величина 
МРОТ превышает установленный  в Волгоградской области прожиточный минимум.  

Кроме того, положительную динамику имеет такой важный социальный критерий 
как среднедушевые доходы населения в регионе. Их объем вырос за рассматриваемый 
период на 12236,3 руб. или на 64,21%, а абсолютная величина в 2014-2022гг. превышала 
величину прожиточного минимума в 2,2-2,4 раза. Как следствие, количество человек, 
находящихся за чертой бедности в Волгоградской области с 2015 года постоянно 
сокращается. 

 

Рисунок 4. Количество человек, находящихся за чертой бедности в Волгоградской 
области, за 2014-2022 гг.,тыс. чел. [1] 

 

Согласно приведенным данным, количество человек, которые находятся за 
чертой бедности ежегодно, начиная с 2015 года уменьшалось. В общей сумме, снижение 
составило 123,2 тыс.чел. При этом 2022 год стал обладателем самого низкого показателя 
за последние 10 лет.[1] 

Следует также отметить, что темпы снижения бедности в регионе в целом имеют 
тренд роста, что положительно отражается на уровне жизни в целом. 
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Таблица 1. Динамика снижения бедности в Волгоградской области  
за 2014-2022, % 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0 17,5 -8,3 -22,8 -7,4 -13,6 -26,9 -18,2 -43,5 

 

Уровень жизни характеризуется также объемами сбережений и расходами 
населения.  

Рисунок 5. Прирост, уменьшение денег на руках у населения в руб.  
за 2014-2022 гг. [1] 

 

Как свидетельствуют статистические данные, население Волгоградской области 
стало больше откладывать эта тенденция связана в первую очередь в связи с:  

- введение экономической изоляции в связи с пандемией; 
- нарушение логистики; 
- ограничение в экспорте и импорте; 
- ухудшение экономического благосостояния населения в следствии 

геополитического давления и макроэкономической нестабильности. 
- увеличение доходов связи со спросом на службу по контракту. [4] 

Рисунок 5. Структура продовольственных расходов Волгоградской области  
с 2014 по 2022 годы, % [1] 
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В структуре расходов в период с 2014 по 2018 год наибольшая доля приходится 
на непродовольственные товары. Однако с 2018 года более приоритетными для 
населения региона стали продукты питания, удельный вес которых в общем объеме 
расходов постоянно возрастает и в 2022 году составил 43,8%, тогда как доля 
непродовольственных товаров оказалась в этом году на уровне 33,1%.  Небольшие 
изменения происходят в структуре расходов траты на услуги, где максимально высокий 
показатель был в 2020 году (2,7 %), что может быть вызвано началом пандемии. 

Согласно представленному анализу в Волгоградской области уменьшились такие 
показатели как уровень бедности, а реальные денежные доходы, стремление к 
сбережению, среднедушевая заработанная плата, МРОТ и прожиточный минимум 
увеличился. Согласно результату, можно сказать, что ухудшение экономической 
ситуации не привели к снижению уровня социально-экономического региона. В 
рейтинге, проведенным РИА, оценка социально экономического региона, поднялась с 36 
на 29 место из 85возможных. [5] 
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Основные подходы к оценке экологической безопасности. Формирование 
оценки экологической безопасности на уровне региона основывается на сопоставлении 
таких показателей, как уровень техноемкости региона и антропогенного загрязнения, 
который наносит промышленная индустрия и ее объекты окружающей среде, 
вычисление коэффициента опасности и ранжирование состояния безопасности. 

В качестве основных в оценке экологической безопасности можно обозначить 4 
подхода: 

1 Системный подход. В действии такой подход дает возможность выявить и 
обозначить основные и приоритетные среди них свойства эколого-экономической 
системы, а также оказывающие на нее угрозы в виде деструктивных воздействий как со 
стороны человека - инновационные технологические производства и система технологий 
в целом, так и со стороны самих природных сил.  

2 Ресурсный подход. Ресурсный подход позволяет оценить экологический ущерб 
на основе компонентов хозяйственного оборота, но при этом не развивает такие 
значимые экологические нормативы, как экологическая емкость (ЭЕ), техноемкость 
(ТЕ), предельно допустимая техногенная нагрузка (ПДТН), до настоящего времени не 
утвержденные на законодательном уровне в качестве нормативов экологической 
безопасности. 

3 Индикативный подход. Еще один часто используемый на практике подход, 
который применяют для учета качества окружающей среды, – индикативный – 

предложила Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР). В его 
основе лежит применение индексов и индикаторов, структурно разграниченных по 
основным сферам жизнедеятельности и компонентам природной среды. 

4 Индикативно-индексный подход. Он находит свое применение в описании 
состояний экологических систем и выявлении последствий воздействия человека на 
окружающую среду посредством использования трех групп индикаторов. Первая группа 
состоит из индикаторов, показывающих антропогенную нагрузку и эксплуатацию 
ресурсов окружающей среды, в том числе в динамике - это так называемые индикаторы 
«воздействия». Группа индикаторов «состояния» - вторая, - оценивает качество 
окружающей среды и дает характеристику количественного и качественного уровня 
запасов природных ресурсов и. К третьей группе относятся индикаторы, на основе 
которых можно проследить за реакцией общества на изменяющееся состояние экологии, 
такой как попытка компенсировать уже нанесенный ущерб природе, предотвратить 
возможное в дальнейшем отрицательное воздействие на нее, адаптация к этим 
изменениям и др.  

 Полученный по итогам исследований набор данных систематизируют и 
публикуют в различных статистических изданиях (отчетах, сборниках и др.), образуя при 
этом полноценную, отражающую объективные оценки состояния окружающей среды в 
регионах, статистическую систему источников. 

Статистические показатели для оценки экологической безопасности. Для 
конструктивности и обоснованности выводов анализа, статистическое исследование 
должно подразумевать под собой комплексный подход и всестороннее рассмотрение 
данных. Характеристика явлений должна даваться на основе анализа разных источников 
статистических данных, сочетать в себе большое количество методов, позволяющих с 
разных сторон исследовать весь набор данных, применимых к исследованию. 

Об экологической безопасности регионов говорят многие факторы, такие как 
уровень загрязнения воздуха, воды и почвы, количество перерабатываемых отходов, 
наличие зелёных зон и природных заповедников, а также внедрение чистых технологий 
и инициатив по энергосбережению. Важно, чтобы эти факторы были сбалансированы и 
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учитывали интересы как окружающей среды, так и экономического развития регионов. 
Для сбора, анализа и прогнозирования данных факторов используются методы 
статистики. 

Для анализа экологической безопасности регионов используем следующие 
статистические показатели:  

1. Индекс физического объема природоохранных расходов. На протяжении 
последних пяти лет в регионах наблюдается постепенное снижение данного показателя, 
несмотря на активное развитие экологической охраны в стране. По данным 
статистического исследования необходимо отметить, что в период 2017-2022гг. среднее 
значение индекса плавно снижается, однако отдельных регионы показывают 
положительную динамику изменения индекса. Например, Тамбовская, Ивановская и 
Тверская области являются лидерами по увеличению физического объема 
природоохранных ресурсов, за период индекс увеличивается более, чем в два раза. Также 
значительное внимание экологической безопасности уделяется в регионах  
Северо-Кавказского федерального округа. Если рассматривать данный показатель со 
стороны типа распределения, то для каждого года в рассматриваемый период, за 
исключением 2022г., характерно близкое к нормальному распределение, так как 
коэффициенты асимметрии и эксцесса близки к нулевому значению.  

 

 
Рисунок 1. Индекс физического объема природоохранных расходов в регионах 

Российской Федерации в период 2017-2022гг (%) 
 

2. Показатели состояния, использования, охраны и очистки водных ресурсов. За 
последние пять лет происходит снижение качества воды в регионах Российской 
Федерации, что не может быть не связано с большим распространением промышленных 
предприятий, повсеместно загрязняющих состав водных ресурсов. Также снижается 
обеспеченность субъектов чистой водой, вследствие водозабора для промышленных 
целей. В период 2017-2022гг. значительно увеличился водозабор в Дальневосточном и 
Уральском федеральных округах (на 18,6% и 9% соответственно). Однако благодаря 
программам по защите окружающей среды в исследуемый период снизилось 
количественное значение выброса загрязненных сточных вод: самые большие значения 
характерны для Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов  
(55,9% и 31,4%). Для удобства анализа данных удобно рассмотреть показатель сброса 
загрязненных сточных вод по отношению к количеству крупных промышленных 
предприятий по субъектам РФ. Рисунок 1 отражает заметную тенденцию к уменьшению 
данного показателя. 

20

40

60

80

100

120

140

160

2017

2018

2019

2020

2021

2022



СТАТИСТИКА И ЕЁ РОЛЬ В ИЗУЧЕНИИ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РЕГИОНОВ 

 

152 

 
Рисунок 2. Сброс загрязнённых сточных вод на единицу промышленных 

предприятий по субъектам Российской Федерации за 2017-2022гг (тыс. тонн) 
 

3. Показатели загрязнения, охраны и состояния воздушной среды. Экологическое 
состояние атмосферного воздуха определяется количеством содержащихся 
загрязняющих веществ, сбрасываемых, как правило, крупными промышленными 
предприятиями. Зачастую этот показатель рассчитывается наземными станциями, 
однако существуют и исследования из космоса. Так, опираясь на данные, которые собрал 
прибор мониторинга выбросов в атмосферу на борту спутника, эксперты разработали 

интегральный индекс TAQI (Tropomi Air Quality Index), учитывающий содержание в 
воздухе пяти главных загрязняющих веществ, а также класс их опасности. На основе 
данного индекса выделены наиболее «чистые» регионы, в которых наблюдается 
тенденция к заметному снижению выбросов в атмосферу, среди которых республика 
Тыва, Астраханская область, регионы Северо-Кавказского федерального округа, что 
связано с наименьшим количеством крупных промышленных предприятий. 
 

 
Рисунок 3. Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух на единицу промышленных предприятий по субъектам Российской Федерации  
в 2017-2022гг. (тыс. тонн) 

 

Экологический рейтинг регионов. Начиная с 2008 года Общероссийская 
Общественная организация «Зелёный патруль» с целью общественного мониторинга в 
области экологической безопасности публикует экологический рейтинг по субъектам 
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Российской Федерации, позволяющий дать сравнительную оценку уровня безопасности 
экологии регионов страны. Основу такого расчета составляют актуальные и оперативные 
данные о значимых в экологии субъектов проблемах и происшествиях в конкретном 
отчетном периоде. Образуемый в итоге рейтинг может различаться в зависимости от 
периода, поскольку даже при неизменных значениях одного субъекта, показатели других 
могут меняться, моделируя положительную и отрицательную динамику региона. В связи 
с этими совокупным изменениями, результаты рейтинга можно назвать 
относительными. 

Следующим этапом является анализ полученных данных. Экспертная группа 
оценивает экологические события региона через индексы в трех жизненно важных 
сферах: в экосфере подробно рассматривается природоохранный индекс, техносфера 
включает промышленно-экологический, а социум - социально-экологический индекс. 
Каждый из индексов состоит из еще 7 индикаторов, и в зависимости от конкретного 
события и его направленности индикаторам выставляют цифровые значения-оценки, 
которые варьируются от -1(отрицательная) до +1(положительная). На основе значений 
индикаторов информационно-аналитическая система (ИАС) автоматически переводит 
положительные и отрицательные значения в 100 балльную систему и формирует рейтинг 
регионов. 

Заключение. На основе проведённого исследования статистики экологической 
безопасности регионов, можно прийти к выводу о том, что на экологическую 
безопасность регионов Российской Федерации оказывает влияние множество факторов, 
среди которых безопасность атмосферы, почвы, водной среды и другие. Так же 
немаловажно наличие и применение региональных программ, направленных на 
поддержание и сохранение экологической среды в субъектах. Наиболее безопасными с 
точки зрения экологии регионами являются субъекты Приволжского и Северо-

Кавказского федеральных округов, состояние экологии в которых оценивается как самое 
качественное по показателям. Красноярский край при оценке экологической 
безопасности занимает практически последние места рейтинга по уровню 
благоприятности окружающей среды (81 место из 85 в экологическом рейтинге 2022 
года). Несмотря на положительную тенденцию в сфере экологической безопасности 
регионов, необходима дальнейшая разработка и принятие мер для поддержания и 
сохранения экологии в субъектах РФ как на федеральном, так и региональном уровне. 
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На текущем историческом этапе в России, при разработке и реализации 
государственной политики, важная роль отводится региональным аспектам. Без учета 
особенностей, интересов и возможностей регионов нельзя управлять процессами 
социально-экономического развития России. 

Статистическая информация о регионе важна не только для осуществления своих 
функций региональными и муниципальными органами управления,  
но и федеральными органами власти.  

Постоянными пользователями статистической информации являются органы 
законодательной и исполнительной власти разного уровня, которым статистическая 
информация требуется для принятия адекватных управленческих решений  
и разработки законодательных и нормативных актов. 

Органы статистики предоставляют также информацию организациям  
и учреждениям по отдельным заказам, региональным и центральным средствам 
массовой информации для ознакомления общественности с тенденциями развития 
социально-экономических процессов.  

В данной статье мы будем рассматривать понятие 
статистики и ее роли в изучении социально-

экономического положения региона с точки зрения 
статистических показателей Пензенской области. 

Управление объектами любого типа предполагает 
наличие информационной основы, достаточной для 
принятия решений, построения прогнозов и других 
действий со стороны органов власти. 

В рамках реализации различных программ, приоритетных национальных 
проектов на территории Пензенской области, органы статистики оказывают содействие 
в определении целевых показателей, предоставляя отчетные данные базового периода. 

Статистические показатели служат информационной базой для среднесрочного и 
долгосрочного прогнозов социально-экономического развития региона, а также 
муниципальных образований Пензенской области. На основе данных органов 
статистики составляются отчеты об инвестиционной привлекательности региона.  

Улучшение демографической ситуации является для Правительства Российской 
Федерации и региональных органов власти одной из приоритетных задач.  

Демографическая ситуация в Пензенской области, как и в целом по России, 
остается достаточно сложной: наблюдается депопуляция, т.е. превышение числа 
умерших над числом родившихся, естественная убыль населения не компенсируется 
миграционным притоком.  

Для получения достоверных сведений о населении создана система 
государственных статистических наблюдений, соответствующих современным 
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информационным потребностям и международным рекомендациям в области 
демографического развития. 

Численность населения Пензенской области на 1 января 2023 г. составила  
1246,6 тыс. чел., в том числе: 857,6 тыс. чел. городского населения и 389,0 тыс. чел. 
сельского населения. 

Численность населения зависит от естественного движения населения  
и миграционных процессов. По состоянию на 1 июля 2023 г. в Пензенской области 
проживало 1241,9 тыс. чел. С начала года численность населения уменьшилась  
на 4,7 тыс. чел., или на 0,4% (за соответствующий период 2022 г. – на 8,8 тыс. чел.,  
или на 0,7%). 

Число родившихся за 1 полугодие 2023 г. по сравнению с 1 полугодием 2022 г. 
уменьшилось на 1,1% (на 45 чел.), число умерших – на 11,0% (на 1138 чел.). Показатели 
естественного движения населения представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1. Показатели естественного движения населения Пензенской области 

 Человек На 1000 человек населения26 

январь-

июнь 

2023 

январь-

июнь 

2022 

прирост, 
снижение (-) 2023 2022 

2023 в %  
к 2022 

Родившиеся  4006 4051 -45 6,5 6,4 101,6 

Умершие 9248 10386 -1138 15,0 16,5 90,9 

в том числе дети в 
возрасте до 1 года 26 15 11 6,227 3,32 187,9 

Естественный  
прирост (+), убыль (-) -5242 -6335 х -8,5 -10,1 84,2 

 

В 1 полугодии 2023 г. в Пензенскую область прибыло 6173 чел., что на 5,1% 
больше, чем в 1 полугодии 2022 г., выбыло за ее пределы 5601 чел., что меньше  
на 33,0%. Число мигрантов, перемещающихся в пределах Пензенской области, 
составило 5662 чел., что на 7,9% больше по сравнению с аналогичным периодом  
2022 г. 

Особое значение отводится системе обследований бюджетов домашних хозяйств. 
Это дает возможность оценить структуру потребительских расходов  
и измерить доходы населения. Уровень благосостояния населения – это сложная 
комплексная социально-экономическая система показателей, выражающая степень 
удовлетворения материальных и духовных потребностей человека.  

Статистические показатели денежных доходов и расходов населения служат 
основой для оценки уровня и структуры экономического благосостояния населения,  
а также для определения эффективности мер социальной политики. Денежные доходы 
населения (среднедушевые номинальные и реальные доходы, номинальная и реальная 
средняя заработная плата, величина прожиточного минимума и доля населения  
с доходами ниже прожиточного уровня) являются одним из основных показателей, 
характеризующих уровень жизни населения.  

Номинальные денежные доходы населения Пензенской области в январе-июне 
2023 г. составили 234,3 млрд руб. и увеличились по сравнению с январем-июнем 2022 г. 
на 11,5%. Динамика среднедушевых показателей денежных доходов населения приведена 
на рисунке 1. 

 

                                                           
26 Показатели помесячной оперативной отчетности приведены в пересчете на год. 
27 На 1000 родившихся. 
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Рисунок 1. Динамика среднедушевых показателей денежных доходов (рублей) 
 

Денежные доходы на душу населения в 1 полугодии 2023 г. составили 31325,4 руб. 
(на 12,7%, или на 3542,5 руб. больше 1 полугодия 2022 г.). Потребительские расходы  
на душу населения увеличились на 11,9% (на 2925,2 руб.) и составили 27498,8 руб. 

Реальные денежные доходы населения увеличились на 6,5%, реальные 
располагаемые денежные доходы – на 7,3%. 

Около 60% денежных доходов получено населением в виде заработной платы.  
В целом по Пензенской области среднемесячная номинальная заработная плата, 
начисленная за январь-июнь 2023 г., по полному кругу организаций составила  
45187,6 руб. и возросла против января-июня 2022 г. на 14,7% (на 5801,8 руб.). Реальная 
заработная плата выросла на 9,6%.  

Уровень жизни населения характеризуется не только размерами доходов,  
но и регулярностью их получения. Для основной части населения это связано  
со своевременной выплатой заработной платы. По состоянию на 1 июля 2023 г. 
просроченная задолженность по заработной плате работникам организаций Пензенской 
области составила 935 тыс. руб.  

Для определения уровня благосостояния населения рассматривают и величину 
прожиточного минимума (стоимостную оценку потребительской корзины  
и обязательных платежей и сборов). Величина прожиточного минимума в Пензенской 
области на 2023 г., установленная Постановлением Правительства Пензенской области 
от 20 декабря 2022 г. № 1138-пП «Об установлении величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения  
в Пензенской области на 2023 год», составила 12075 руб. в расчете на душу населения и 
увеличилась по сравнению с 2022 г. на 3,3% (на 383 руб.). Увеличение прожиточного 
минимума для трудоспособного населения составило 417 руб., пенсионеров – 341,  

детей – 378 руб. 
Ведущими видами экономической деятельности, обеспечивающими основной 

объем производства валового регионального продукта (ВРП) в Пензенской области, 
являются промышленное производство, сельское хозяйство, строительство, торговля  
и сфера услуг.  

На 1 июля 2023 г. в состав территориального раздела Статистического регистра 
Росстата включено 54478 хозяйствующих субъектов, в том числе 21037 юридических 
лиц (включая филиалы и представительства), 32141 индивидуальный предприниматель  
и 1300 глав крестьянских (фермерских) хозяйств. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года их количество увеличилось на 1484 единиц (на 2,8%). 
Наибольшее число организаций сосредоточено в торговле оптовой и розничной; ремонте 
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автотранспортных средств и мотоциклов; обрабатывающих производствах; 
деятельности по операциям с недвижимым имуществом; строительстве. 

Производственная деятельность области является одним из определяющих 
факторов социально-экономической обстановки. В структуре ВРП Пензенской области 
промышленное производство занимает одно из ведущих мест, его доля стабильно 
составляет 19-22% от общего объема.  

Одним из самых популярных относительных показателей в статистике является 
индекс промышленного производства (ИПП). Он позволяет проанализировать 
изменения в сфере промышленного производства, а также их динамику. Отраслевые 
показатели ИПП помогают оценить ситуацию в различных видах экономической 
деятельности. Он используется инвесторами для прогнозирования будущих денежных 
потоков, доходности проектов, органами власти – для расчета основных бюджетных 
показателей, предприятиями – для корректировки бизнес-планов, цен, объемов 
промышленного производства. 

Развитие промышленности Пензенской области на протяжении ряда лет 
сохраняет положительную динамику. Индекс промышленного производства  
в 1 полугодии 2023 г. составил 112,9% (по Приволжскому федеральному округу – 

106,0%, по Российской Федерации – 102,6%). 

Исторически Пензенская область является сельскохозяйственным регионом  
и на экономику региона сельское хозяйство оказывает существенное влияние. 
Пензенская область обладает значительным потенциалом для ведения 
сельскохозяйственного производства. Преобладающие на территории области 
черноземные почвы – одно из главных богатств. Природно-климатические условия 
Пензенской области позволяют сельскому хозяйству специализироваться  
на производстве зерна, подсолнечника, сахарной свеклы, а также мяса птицы, свиней, 
крупного рогатого скота и молока. Данные статистики позволяют проанализировать 
текущее состояние в сфере сельского хозяйства.  

В хозяйствах всех категорий в январе-июне 2023 г. произведено 239,3 тыс. т скота 
и птицы на убой в живом весе (на 8,2% больше, чем в соответствующем периоде 

2022 г.), молока – 179,0 тыс. т (на 1,6), яиц – 156,1 млн шт. (на 8,3%).  
В сельскохозяйственных организациях производство мяса по сравнению  

с 1 полугодием 2022 г. увеличилось на 18,5 тыс. т (на 8,8%), в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей – на 0,2 (на 10,1),  
в хозяйствах населения снизилось на 0,5 тыс. т (на 5,6%).  

В январе-июне 2023 г. по темпам изменения производства яиц Пензенская область 
занимала 1-е место среди регионов Приволжского федерального округа, скота и птицы 
на убой (в живом весе) – 3-е, молока – 10-е место. 

Строительство играет особую роль в развитии инфраструктуры Пензенской 
области. Уровень показателей инвестиционно-строительной деятельности имеет 
экономическую и социальную значимость, воздействуя на уровень жизни населения.  

За январь-июнь 2023 г. на развитие экономики и социальной сферы области 
использовано 38 млрд 355,6 млн руб. инвестиций, или 101,5% к уровню января-июня  
2022 г. (в сопоставимых ценах). 

Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство",  
в 1 полугодии 2023 г. составил 17,1 млрд руб., или 75,6% к уровню 1 полугодия 2022 г.  
(в сопоставимой оценке). 

За счет всех источников финансирования организациями всех форм 
собственности и индивидуальными застройщиками сдано в эксплуатацию  
401,0 тыс. м2 общей площади жилых домов, что на 61,2% больше соответствующего 
периода 2022 г.  
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Пензенская область сохраняет 1 место среди регионов Приволжского 
федерального округа по темпам ввода жилья и за 1 полугодие 2023 г. занимает 3 место 
по Российской Федерации. Динамика ввода в действие жилых домов представлена  
на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Динамика ввода в действие жилых домов  
(в процентах к соответствующему периоду предыдущего года; нарастающим итогом) 

 

Сфера торговли приводит к более качественному удовлетворению потребностей 
населения и развитию производственной сферы. Показатель «оборот розничной торговли» 
включен в перечень показателей социально-экономического прогноза развития страны. 

В 1 полугодии 2023 г. оборот розничной торговли составил 149,4 млрд руб., или 
105,0% к уровню 1 полугодия 2022 г. (в сопоставимых ценах). Среди субъектов 
Приволжского федерального округа Пензенская область по индексу физического объема 
в январе-июне 2023 г. занимала 5-е место. На рисунке 3 представлена динамика оборота 
розничной торговли: 

 

 
Рисунок 3. Динамика оборота розничной торговли 

 

Сфера платных услуг населению как сектор экономики ориентирована  
в основном на потребительский спрос и удовлетворение различных запросов населения, 
наиболее восприимчива к изменениям, происходящим в экономике Пензенской области. 
Формирование официальной статистической информации  
об объеме платных услуг населению региона используется для характеристики уровня 
материального благосостояния населения в части потребления различных видов услуг, 
предоставляемых на платной основе. В январе-июне 2023 г. населению Пензенской 
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области оказано платных услуг на 40,3 млрд руб. (103,6% к январю-июню 2022 г.  
в сопоставимых ценах), в т.ч. бытовых – на 4,4 млрд руб. (109,3%). По индексу 
физического объема платных услуг населению Пензенская область занимала 6 место  
в Приволжском федеральном округе. 

Индекс потребительских цен на товары и услуги имеет широкую область 
применения и используется в качестве одного из важнейших показателей, 
характеризующих инфляционные процессы в стране, а также при пересчете 
макроэкономических показателей из текущих цен в сопоставимые цены.  
Он рассчитывается с целью характеристики изменения потребительских расходов 
населения на товары и платные услуги в текущем периоде по сравнению с предыдущим 
периодом под влиянием изменения цен на эти товары и услуги по региону. Индекс 
потребительских цен на товары и услуги по Пензенской области в июне 2023 г. вырос  
по отношению к маю 2023 г. на 0,3%, к декабрю 2022 г. – на 2,5%. 

Информация о средних потребительских ценах и тарифах на отдельные виды 
товаров и услуг используется в качестве инструмента при анализе ценовой ситуации  
на потребительском рынке, а также для формирования стоимости наборов, рассчитанных 
по различным нормам потребления (условного (минимального) набора продуктов питания 
и фиксированного набора потребительских товаров и услуг). 

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по Пензенской 
области в июне 2023 г. составила 5075,4 руб. и увеличилась по отношению к маю 2023 г. 
на 2,0%, к декабрю 2022 г. – на 8,9%.  

В настоящее время, практически каждый регион задается вопросом своей 
инвестиционной привлекательности, ведь за счет привлечения средств 
восстанавливаются и открываются новые предприятия. Следовательно, появляются 
дополнительные рабочие места, увеличивается заработная плата, повышается уровень 
жизни населения и другие положительные моменты. 

На основе статистических данных проводится анализ инвестиционной 
привлекательности Пензенской области, для которого необходимы объективная оценка 
состояния и непрерывный мониторинг изменений. Особое внимание уделяется 
широкому ряду показателей, в особенности социально-экономическим, с помощью 
которых можно дать более четкую оценку региону.  

Пензенская область – один из наиболее инвестиционно-привлекательных 
регионов Приволжского федерального округа и в силу своего географического 
положения является одним из важнейших транспортных и коммуникационных узлов на 
территории Российской Федерации.  

Пензенская область является местом реализации крупных инвестиционных 
проектов «Дамате», «Русмолко», «Фомлайн», «Восток Агро», «Черкизово».  

Эти компании не только успешно работают в регионе, но и создали в Пензенской области 
ряд взаимосвязанных производств.  

Подводя итоги социально-экономического развития Пензенской области, хочется 
отметить, что динамика основных экономических показателей свидетельствует  
о стабильности развития области и высоком уровне экономического потенциала, 
позволяющего обеспечить решение многих социальных вопросов. 
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Растениеводство — одна из первых и основополагающих отраслей сельского 
хозяйства, так как на ее долю приходится 54% всей сельскохозяйственной  
продукции [1]. 

Алтайский край является одним из крупнейших аграрных регионов в Сибирском 
федеральном округе и Российской Федерации. В аграрном секторе края используется 
5,6% всех имеющихся сельскохозяйственных угодий России, 5,5% пашни, задействовано 
более 1,5% трудовых ресурсов. Агропромышленный комплекс края не только полностью 
удовлетворяет потребность населения региона в основных видах сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия, но и обеспечивает продовольственную безопасность 
других регионов страны [2].  

Растениеводство играет весомую роль в формировании экономики края и даже 
уклада жизни населения, на его долю приходится 18% валового регионального продукта. 
Кроме того, этот показатель один из самых высоких в разрезе субъектов России. 
Ежегодно агропромышленный сектор региона демонстрирует положительную динамику 
развития. В целом и в ВВП страны доля региона также заметна. Растениеводство, 
безусловно, является приоритетом социально – экономического развития Алтайского 
края. 

Цель исследования – провести статистико-экономический анализ реализации 
продукции растениеводства. Объект наблюдения –АО «Учхоз «Пригородное» 
Алтайского края.  

В исследуемом хозяйстве реализуются следующие виды растениеводческой 
продукции: зерновые и зернобобовые культуры, в т.ч. пшеница, просо, гречиха, ячмень, 
овес; подсолнечник; прочая продукция растениеводства; продукция растениеводства 
собственного производства реализованной в переработанном виде. Наибольший 
удельный вес в структуре товарной продукции предприятия занимает гречиха – 44,5% в 
среднем за период исследования.  

Анализ изменения уровней ряда динамики (абсолютный прирост, темп роста, 
темп прироста, абсолютное значение 1% прироста и средние показатели ряда динамики) 
выручки за 9 лет показал следующее (табл.1). 

Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) – это один из основных 
показателей деятельности предприятия. Ее числовое значение свидетельствует о том, что 
продукция по объему, качеству, цене соответствует спросу потребителей на рынке. 

За счет выручки от реализации предприятие покрывает затраты на производство 
и реализацию продукции и формирует прибыль. Несвоевременное поступление выручки 
приводит к задержке расчетов с поставщиками за сырье и материалы, в связи с чем 
предприятие вынуждено выплачивать штрафы, а это, в конечном счете, ведет не только 
к потере прибыли предприятия-поставщика, но и к перебоям в работе других 

https://58.rosstat.gov.ru/
https://e.mail.ru/compose?To=khikka.rodzhers@inbox.ru
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контрагентов. Получение предприятием выручки имеет значение и для государства в 
целом, поскольку является одним из источников уплаты налогов и сборов. 

Выручка от реализации продукции состоит из: себестоимости, прибыли, 
косвенных налогов и отчислений. Каждая часть имеет свое направление использования. 

В среднем ежегодно выручка увеличивалась на 1038,5 тыс. руб., или на 8,9%. 
Абсолютное значение 1% прироста составило 116,69 тыс. руб. 

 

Таблица 1. Динамика реализованной продукции растениеводства  
АО «Учхоз «Пригородное», 2014-2022 гг. 

Год 

Выручк
а тыс. 
руб. 

Абсолютный 
прирост,  тыс. 

руб. 
Темп роста, % 

Темп прироста, 
% 

Абсолютно
е значение 

1 % 

прироста 
тыс. руб. 

Цепно
й 

Базисны
й 

Цепно
й 

Базисны
й 

Цепно
й 

Базисны
й 

2014 8497 - - 100 100 - - - 

2015 14890 6393 6393 175,24 175,24 75,24 75,24 84,97 

2016 9713 -5177 1216 65,23 114,31 -34,77 14,31 148,9 

2017 17958 8245 9461 184,89 211,35 84,89 111,35 97,13 

2018 20588 2630 12091 114,65 242,3 14,65 142,3 179,58 

2019 19009 -1579 10512 92,33 223,71 -7,67 123,71 205,88 

2020 14857 -4152 6360 78,16 174,85 -21,84 74,85 190,09 

2021 16941 2084 8444 114,03 199,38 14,03 99,38 148,57 

2022 16805 -136 8308 99,2 197,78 -0,8 97,78 169,41 

В 
средне

м 

15473,1

1 
1038,5 1038,5 108,9 108,9 8,9 8,9 116,69 

 

Для изучения тенденции реализации продукции будет использоваться метод 
аналитического выравнивания по уравнению прямой [3]: y = a0 + a1 * t (табл.2, рис.1). 

 

Таблица 2 - Выявление тенденции выручки методом аналитического 
выравнивания по уравнению прямой, 2014-2022 гг 

Год 
Выручка 

тыс. руб. (y) 

Условное 
обозначение 
времени (t)  

t2
 

y*t  
Выровненная 
выручка тыс. 

руб. 
2014 8497 -4 16 -33988 12091,5 

2015 14890 -3 9 -44670 12936,9 

2016 9713 -2 4 -19426 13782,3 

2017 17958 -1 1 -17958 14627,7 

2018 20588 0 0 0 15473,1 

2019 19009 1 1 19009 16318,5 

2020 14857 2 4 29714 17163,9 

2021 16941 3 9 50823 18009,3 

2022 16805 4 16 67220 18854,7 

Итого 139258 0 60 50724 139258 

 

Уравнение прямой выглядит таким образом: y = 15473,1 + 845,4 * t 

Вывод по методу аналитического выравнивания: в среднем ежегодно выручка 
увеличивалась на 845,4 тыс. руб. 

Метод аналитического выравнивания состоит в нахождении уравнения 
выражающего закономерность изменения явления как функцию времени.  
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Аналитическое выравнивание позволяет определить значение уровня ряда 
динамики для периодов не имеющих данных. 

Проведение корреляционного анализа и вычисление коэффициента 
детерминации позволит измерить тесноту связи между двумя признаками. Один из 
признаков – факторный (х), то есть тот, который непосредственно влияет на результат, и 
второй признак – результативный (у), то есть на нём и отражается действие факторного 
признака. Так как результативным признаком является выручка, то факторным 
признаком будет себестоимость проданных товаров. В таблице 3 статистическое 
изучение связи между явлениями.  

 

Таблица 3 - Статистическое изучение связи между выручкой и себестоимостью 

Год 

Выручка, 
млн. руб. 

(у) 

Себестоимость 
продукции, 
млн. руб. (х) 

x2 y2 x*y y выровненное 

2014 8,497 5,611 31,483 72,199 47,677 10,402 

2015 14,89 11,529 132,918 221,712 171,667 15,683 

2016 9,713 8,133 66,146 94,342 78,996 12,652 

2017 17,958 18,184 330,658 322,49 326,548 21,621 

2018 20,588 12,822 164,404 423,866 263,979 16,837 

2019 19,009 11,371 129,3 361,342 216,151 15,542 

2020 14,857 10,29 105,884 220,73 152,879 14,577 

2021 16,941 12,782 163,38 286,997 216,54 16,801 

2022 16,805 10,924 119,334 282,408 183,578 15,143 

Итого 139,258 101,646 1243,505 2286,09 1658,014 139,258 

 

Рассчитав коэффициент корреляции по формуле [3]: 

    
  






))()((
2222

yynxxn

yxxyn
r  

Получаем, что r = 0,76 

Таким образом, между себестоимостью проданной продукции и выручкой 
существует корреляционная связь, т.к. коэффициент корреляции находится в интервале 
от 0 до 0,99. 

Между себестоимостью проданной продукции и выручкой существует 
прямопропорциональная связь, т.е. при увеличении себестоимости выручка 
увеличивается т.к. коэффициент корреляции больше 0. 

Для оценки силы связи в теории корреляции применяется шкала английского 
статистика Чеддока [3], согласно которой величина корреляционного отношения равная 
0,7-0,9 соответствует высокой силе корреляционной связи. 

Коэффициент детерминации рассчитывается для того, чтобы определить долю 
вариации выручки, обусловленную вариацией себестоимости проданной продукции за 
данный период. Коэффициент детерминации рассчитывается: r2 = (0,76)2 = 0,5776 

(57,76%)/ 

На 57,76% выручка зависит от себестоимости проданной продукции, остальные 
42,24% выручки влияют от других, неучтенных факторов. 

Регрессионный анализ выполняется с нахождением параметров a0, a1 и 
построения уравнения: y=a0 + a1 * x. 
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По данным предприятия получаем a0 = 5,395 и a1 = 0,892. 

y= 5,395 + 0,892 * x 

При увеличении себестоимости проданной продукции на 1 млн. руб. выручка 
увеличивается на 0,892 млн. руб. 

В заключении отметим, что в среднем ежегодно выручка АО «Учхоз 
«Пригородное» увеличивалась на 1038,5 тыс. руб. При этом абсолютное значение 1% 

прироста составило 116,69 тыс. руб. Корреляционно-регрессионный анализ выявил 
тесноту связи между себестоимостью реализованной продукции и выручкой от 
реализации растениеводческой продукции с 2014 по 2022 год. Выручка в зависимости от 
себестоимости меняется прямопропорционально и на 57,76% обусловлена данным 
фактором. 
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Научные исследования являются неотъемлемой частью развития общества и 
играют ключевую роль в изучении и понимании социально-экономического положения 
регионов. Они позволяют проводить анализ, получать и обрабатывать данные, а также 
делать выводы и рекомендации для улучшения состояния общества. Одной из основных 
задач научных исследований является анализ статистики расходов в разных сферах 
жизни регионов. Именно благодаря такому анализу можно выявить причины слабо 
развитых областей и разработать меры для их улучшения. 

Научно-технический прогресс в настоящее время является основой 
экономического развития поэтому инновационная составляющая играет особую роль в 
структуре экономической безопасности [1, с. 81]. Под инновационной составляющей в 
структуре экономической безопасности подразумевается совокупность факторов, 
обусловленных состоянием инновационной сферы экономики и оказывающих 
непосредственное влияние на уровень экономической безопасности страны [2, с. 414]. 

Также научные исследования играют важную роль в планировании социально-

экономического развития регионов. Они позволяют выявить проблемы в различных 
сферах, определить потенциал для инноваций и развития, а также оценить 
эффективность проводимых мероприятий. Без научных исследований невозможно 
разработать долгосрочные стратегии и достичь устойчивого роста региональной 
экономики 

https://akstat.gks.ru/storage/mediabank/Продукция%20сельского%20хозяйства%20в%20Алтайском%20крае.htm
mailto:allakozlova04@gmail.com
mailto:lina.sannikova18@mail.ru
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Статистика расходов на научные исследования представляет собой ключевой 
инструмент для анализа и оценки этих расходов, а также их воздействия на развитие 
регионов. Первоначально, обзор статистики расходов на научные исследования 
позволяет сравнить объемы финансирования между различными регионами.  
Это позволяет исследователям и правительству определить, какие регионы получают 
больше финансирования и в какой мере это может влиять на их развитие. Такой обзор 
также позволяет выявить регионы, которые получают недостаточно финансирования и 
требуют дополнительной поддержки. 

Кроме того, обзор статистики расходов на научные исследования позволяет 
наблюдать изменения во времени. Отслеживание динамики расходов на исследования 
позволяет оценить эффективность финансирования и его воздействие на социально-

экономическое развитие регионов. Если наблюдаются увеличение расходов на научные 
исследования в определенном регионе, это может указывать на его стремление стать 
научно-инновационным лидером или развиваться в определенных научных областях. 
(Таблица 1). 

 

Таблица 1. Затраты на инновационную деятельность организаций по округам 
Российской Федерации 2020-2022 гг., млн руб. 

  

Общие (капитальные и текущие) затраты на 
инновационную деятельность, млн руб. 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 
 Российская Федерация 2 134 038,4   2 379 709,9   2 662 571,1   

Центральный федеральный округ 890 687,9   1 038 697,8   1 115 066,8   

Северо-Западный федеральный округ 178 444,6   209 651,0   211 035,9   

Южный федеральный округ 123 971,5   74 980,5   99 271,8   

Северо-Кавказский федеральный округ 5 223,7   7 494,5   8 291,3   

Приволжский федеральный округ 516 363,6   589 803,8   630 342,5   

Уральский федеральный округ 119 976,6   158 096,0   190 264,9   

Сибирский федеральный округ 180 732,0   167 933,4   263 492,6   

Дальневосточный федеральный округ 118 638,5   133 052,9   144 805,2   

 

Статистика расходов на инновационную деятельность играет важную роль в 
планировании социально-экономического развития регионов. Она предоставляет 
необходимую информацию о финансировании науки, которая является ключевым 
фактором для инновационного и экономического роста. Анализ расходов на научные 
исследования позволяет оценить объем и направленность инвестиций в науку в 
различных регионах.  

 

Таблица 2. Затраты на инновационную деятельность организаций по видам 
инновационной деятельности Российской Федерации за 2020-2022 гг., млн руб. 

Затраты на инновационную 
деятельность организаций по видам 

инновационной деятельности 
Российской Федерации 

2020 г.  2021 г. 2022 г. 

Исследование и разработка новых 
продуктов, услуг и методов их 
производства (передачи), новых 
производственных процессов 

945 623,9   1 031 336,6   1 096 211,1   

Приобретение машин, оборудования 
прочих основных средств, связанных с 
инновационной деятельностью 

713 523,8   871 347,9   997 677,1   
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Затраты на инновационную 
деятельность организаций по видам 

инновационной деятельности 
Российской Федерации 

2020 г.  2021 г. 2022 г. 

Маркетинг и создание бренда 5 827,4   5 354,0   4 825,3   

Обучение и подготовка персонала, 
связанные с инновационной деятельностью 

3 572,8   4 560,9   3 438,1   

Дизайн 7 359,7   5 768,0   6 538,8   

Инжиниринг 149 772,7   139 713,9   127 454,7   

Разработка и приобретение программ для 
ЭВМ и баз данных, связанных с 
инновационной деятельностью 

87 331,9   61 883,7   142 058,7   

Приобретение прав на патенты 
(отчуждение), лицензий на использование 
изобретений, промышленных образцов, 
полезных моделей, селекционных 
достижений, топологий интегральных 
микросхем и т.п.; патентование 
(регистрация) результатов 
интеллектуальной деятельности 

37 816,1   29 577,6   40 278,2   

Планирование, разработка и внедрение 
новых методов ведения бизнеса, 
организации рабочих мест и организации 
внешних связей 

4 184,5   4 631,2   4 522,5   

Прочие затраты, связанные с 
осуществлением инновационной 
деятельности 

179 025,7   225 536,0   239 566,7   

 

Изучение связи между объемом финансирования научных исследований и 
уровнем инновационности региональной экономики является одной из важных задач, 
которая позволяет оценить эффективность инвестиций в научную сферу и их влияние на 
развитие регионов. Научные исследования играют ключевую роль в формировании 
инноваций, которые в свою очередь становятся двигателем экономического роста и 
благополучия регионов. Для изучения связи между объемом финансирования научных 
исследований и уровнем инновационности региональной экономики необходимо 
провести анализ данных в различных регионах. Эти данные позволят определить, какие 
регионы инвестируют больше в научные исследования и какой у них уровень 
инновационности. 
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Рисунок 1. Уровень инновационной активности организаций по округам 
Российской Федерации за 2010-2022 гг., % 
 

С помощью корреляционного анализа, можем сказать, что существует прямая 
положительная связь между объемом финансирования науки и уровнем инноваций, так 
как наличие корреляции говорит о наличии причинно-следственной связи между этими 
двумя факторами. Так, например, регион, который инвестирует больше в научные 
исследования, имеет более высокий уровень инноваций. Однако следует учесть, что 
объем финансирования научных исследований не всегда приводит к созданию 
инновационных продуктов и услуг. Для этого также необходимы другие факторы, такие 
как наличие квалифицированных кадров, благоприятная среда для инноваций и т.д. 
(Рисунок 2) 
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Рисунок 2. График зависимости между уровнем инновационной активности 
организаций, % и общими (капитальными и текущими) затратами на инновационную 
деятельность, млн руб. за 2020-2022 гг. 

 

С помощью корреляционного анализа, можем сказать, что существует прямая 
положительная связь между объемом финансирования науки и уровнем инноваций, так 
как наличие корреляции говорит о наличии причинно-следственной связи между этими 
двумя факторами. Так, например, регион, который инвестирует больше в научные 
исследования, имеет более высокий уровень инноваций. Однако следует учесть, что объем 
финансирования научных исследований не всегда приводит к созданию инновационных 
продуктов и услуг. Для этого также необходимы другие факторы, такие как наличие 
квалифицированных кадров, благоприятная среда для инноваций и т.д. 

Взгляд в будущее и предсказание того, как может измениться ситуация с расходами 
на научные исследования в 2024 году, играет важную роль в понимании того, как будут 
развиваться и совершенствоваться социально-экономические положения регионов. 
Прежде всего, ожидается, что в 2024 году объем финансирования научных исследований 
будет продолжать расти. 

Россия – в тройке лидеров по числу занятых в науке: выше этот показатель только 
в Китае и США. Но пока возможный стремительный инновационный рост неочевиден. 
«Россия отстает от развитых и многих быстро развивающихся государств практически по 
всем метрикам, характеризующим эффективность использования ресурсов и степень 
воздействия результатов научно-технической и инновационной деятельности на 
экономику и общество», – прокомментировал рейтинг Институт статистических 
исследований и экономики знаний ВШЭ. 

Исправить ситуацию должен национальный проект «Наука» с бюджетом 636 млрд 
руб., рассчитанный до 2024 г. Три его основных направления – развитие инфраструктуры 
для проведения исследований и разработок (350 млрд руб.), научной и научно-

производственной кооперации (215 млрд руб.) и кадрового потенциала (70,9 млрд руб.).[3] 
Анализ существующей статистики расходов на научные исследования в различных 

регионах показал, что объем финансирования научных исследований имеет прямую связь 
с уровнем инновационности региональной экономики. Регионы с высокими расходами на 
научные исследования обычно достигают большего экономического роста и имеют более 
развитые инновационные секторы. Это подтверждает важность инвестиций в научные 
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исследования для достижения устойчивого социально-экономического развития регионов. 
Более того, анализ примеров успешного использования статистики расходов на научные 
исследования в регионах показывает, что она может играть ключевую роль в определении 
приоритетов в планировании социально-экономического развития. На основе 
статистических данных можно выявить те области, где научные исследования имеют 
наибольший потенциал для роста и инноваций. Это позволяет эффективно распределить 
ресурсы и сосредоточить усилия на развитии конкретных секторов экономики региона. 
Однако важно отметить, что оценка расходов на научные исследования имеет свои 
ограничения и проблемы. Одна из основных проблем — это недостаточная прозрачность 
и точность данных о расходах на исследования. В ряде случаев отсутствуют четкие 
механизмы учета и отчетности, что затрудняет анализ и сравнение данных между 
регионами. В то же время, перспективы на развитие статистики расходов на научные 
исследования на 2024 год весьма обнадеживают. С развитием цифровых технологий и 
автоматизации процессов сбора и анализа данных, ожидается более точное и актуальное 
представление о расходах на научные исследования в различных регионах. Это поможет 
улучшить планирование и принятие решений в сфере социально-экономического 
развития. В заключение можно подчеркнуть, что статистика расходов на научные 
исследования играет ключевую роль в изучении и улучшении социально-экономического 
положения регионов. Она является основой для принятия решений и позволяет определить 
приоритеты в планировании развития. Необходимо продолжать улучшать систему сбора 
и анализа данных о расходах на научные исследования, чтобы обеспечить более 
эффективное использование ресурсов и достижение устойчивого социально-

экономического развития регионов. 
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значимых в современном мире. В наше время, когда глобальная экономика и мировая 
политика становятся все более взаимосвязанными, продовольственная безопасность 
становится важным индикатором стабильности и благополучия для государств и 
регионов. Она означает доступность продовольствия, его физическую доступность, 
доступность качественных пищевых продуктов, а также возможность людей 
удовлетворить свои потребности в пище.  

Оценка продовольственной безопасности позволяет определить, насколько 
эффективно государство или регион обеспечивает своих жителей достаточным 
количеством пищи высокого качества. Её знание дает понять и увидеть проблемные 
области и предложить конкретные меры для их устранения. Как пример можно 
рассмотреть, как современном мире наблюдается рост числа людей, страдающих от 
недоедания и недостаточного питания, особенно в развивающихся странах и отдаленных 
регионах. Это свидетельствует о необходимости проведения оценки продовольственной 
безопасности и разработки эффективных стратегий по ее улучшению. Обеспечение 
продовольственной безопасности в регионах имеет множество проблем и вызовов, 
связанных с изменением климата, недостаточной инфраструктурой, экономической 
нестабильностью и социальными проблемами. Поэтому оценка продовольственной 
безопасности и ее роль в изучении социально-экономического положения регионов 
является приоритетной задачей для исследователей, политиков и представителей 
государственных органов. Важным аспектом оценки продовольственной безопасности 
является учет не только экономических показателей, но и социальных факторов, таких 
как уровень образования, здоровья и равенства.  

Таким образом, оценка продовольственной безопасности и ее роль в изучении 
социально-экономического положения регионов является важной задачей, которая 
позволяет определить уровень доступности пищи, выявить проблемы и предложить 
меры для интегрированного развития региональной экономики и социальной сферы. Это 
позволяет не только повысить качество жизни населения, но и обеспечить устойчивое 
социально-экономическое развитие регионов. 

Определение понятия «продовольственная безопасность» является одним из 
ключевых аспектов исследования социально-экономического положения регионов. 
Продовольственная безопасность отражает способность общества обеспечить население 
доступным и качественным питанием, удовлетворяющим его потребности в 
питательных веществах.  

Данный термин имеет множество аспектов, которые важно учесть при его 
определении. В общедоступных и универсальных терминах, продовольственная 
безопасность относится к способности обеспечить население доступом к необходимым 
пищевым ресурсам. Это включает в себя аспекты доступности, физического и 
экономического доступа к пище, а также ее качество и безопасность.  

Так же оно имеет множество сфер применения, охватывая как глобальные 

масштабы, так и региональные или национальные контексты. Оценка уровня 
продовольственной безопасности в регионе позволяет определить его способность 
прокормить свое население в различных ситуациях и условиях - как в нормальных, так и 
в кризисных периодах. 

 Однако, важно отметить, что определение понятия «продовольственная 
безопасность» может варьироваться в зависимости от контекста и целей исследования. 
Например, при анализе продовольственной безопасности на глобальном уровне, также 
учитывается взаимосвязь с мировым рынком и зависимость от импорта продуктов 
питания. В то же время, национальные или региональные исследования могут 
фокусироваться на внутренней производственной способности и резервах 
продовольственной безопасности. Таким образом, определение понятия 
"продовольственная безопасность" в контексте социально-экономического положения 



СТАТИСТИКА И ЕЁ РОЛЬ В ИЗУЧЕНИИ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РЕГИОНОВ 

 

170 

регионов требует учета различных аспектов, включая доступность, качество и 
устойчивость системы пищевого обеспечения. Это понятие является основой для 
анализа взаимосвязей между продовольственной безопасностью и социально-

экономическим развитием регионов и позволяет дать объективную оценку уровня 
продовольственной безопасности, что является важным шагом для разработки 
политических и экономических мер по обеспечению стабильности и процветания 
регионов. 

Оценка продовольственной безопасности является важным вопросом для любого 
государства, поскольку обеспечение достаточных и качественных продуктов питания 
для своего населения – это одна из основных задач социальной политики. Регулярная 
оценка продовольственной безопасности позволяет стране следить за положением дел в 
этой сфере и принимать необходимые коррективы для обеспечения населения 
продуктами первой необходимости.  

В современных условиях существует множество статистических методов и 
подходов к оценке продовольственной безопасности. Один из самых распространенных 
методов – это оценка уровня пищевого потребления на душу населения. Она позволяет 
определить, достаточно ли продукции для удовлетворения потребностей населения в 
пище. Для этого проводится анализ данных о производстве сельскохозяйственной 
продукции, импорте и экспорте, а также потреблении продуктов питания. Оценка 
пищевого потребления на душу населения позволяет выявить дефициты или избытки 
продуктов питания в регионе. 

 Еще одним методом оценки продовольственной безопасности является анализ 
данных о пищевой безопасности. Этот подход основан на изучении состояния 
продовольственных систем, включая производство, хранение, переработку и 
распределение продукции. Полученные данные позволяют определить степень 
защищенности продовольственной системы и ее способность обеспечить достаточное 
количество продуктов питания.  

Также важным аспектом оценки продовольственной безопасности является 
анализ данных о доступности продуктов питания. Этот подход основан на изучении цен 
на продукцию и ее доступности для различных групп населения. Анализируется 
стоимость продуктов питания по сравнению с доходами населения, а также наличие 
различных каналов сбыта и доступных рынков с продукцией. Оценка доступности 
продуктов питания позволяет определить, насколько они доступны для различных 
социальных групп и распределены равномерно по территории.  

Таким образом, оценка продовольственной безопасности требует использования 
различных статистических методов и подходов. Она позволяет стране получить полную 
картину о состоянии этой сферы и принять необходимые меры для обеспечения 
населения продуктами питания. 

Для проведения статистического анализа данных о продовольственной 
безопасности в различных регионах необходимо использовать современные 
статистические методы и подходы. Главной целью данного анализа является выявление 
уровня продовольственной безопасности в каждом регионе и оценка его изменений во 
времени. Для начала анализа необходимо собрать данные о продовольственной 
безопасности в каждом регионе. После сбора данных необходимо провести их анализ с 
использованием статистических методов. Одним из первых шагов анализа является 
описательная статистика, которая позволяет получить представление о характеристиках 
и распределении данных. Это может включать в себя расчет средних значений, медиан, 
стандартного отклонения и других статистических мер. Далее можно использовать 
статистические модели для оценки влияния различных факторов на уровень 
продовольственной безопасности в регионах. Проведение статистического анализа 
позволит выявить связи и взаимосвязь между различными факторами и уровнем 
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продовольственной безопасности в регионах. Оценка продовольственной безопасности 
в разных регионах может также помочь выделить регионы, в которых ситуация с 
продовольственной безопасностью наиболее критическая, и разработать рекомендации 
и меры для улучшения этой ситуации.  

Таким образом, проведение статистического анализа данных о 
продовольственной безопасности в различных регионах является важным шагом для 
понимания и оценки текущей ситуации и разработки мер для улучшения этой ситуации. 
Он позволяет выявить взаимосвязи и факторы, влияющие на продовольственную 
безопасность, и помогает разработать рекомендации на уровень региональной политики 
и управления, направленные на обеспечение стабильности и устойчивости 
продовольственной системы в различных регионах. 

Выявление взаимосвязей между уровнем продовольственной безопасности и 
социально-экономическим положением регионов на основе проведенного анализа 
является ключевым этапом исследования. Экономическое развитие, доходы населения, 
доступность продуктов питания, уровень занятости и инфраструктура - все это факторы, 
которые оказывают непосредственное влияние на возможности региона обеспечить 
продовольственную безопасность своего населения.  

Проведение анализа данных о продовольственной безопасности в различных 
регионах позволяет установить связь между уровнем доступности и качества 
продовольствия, уровнем потребления и социально-экономическими показателями 
региона. Исследование может выявить связь между уровнем продовольственной 
безопасности и уровнем доходов населения региона. Также, анализ может показать 
влияние инфраструктуры и доступности продуктов питания на уровень 
продовольственной безопасности. Регионы с хорошо развитой инфраструктурой и 
эффективными сетями поставки продуктов склонны иметь более высокий уровень 
продовольственной безопасности, поскольку они могут обеспечить поставки продуктов 
в нужное время и место. 

Итак, проведение анализа продовольственной безопасности в различных 
регионах и выявление взаимосвязей с социально-экономическим положением позволяет 
получить ценные данные о состоянии продовольственной безопасности и определить 
наиболее значимые факторы, влияющие на эту безопасность.  

Обсуждение результатов и их интерпретация с точки зрения влияния оценки 
продовольственной безопасности на развитие региональной экономики и социальной 
сферы являются важным фактором в понимании целостной картины социально-

экономического положения регионов. Продовольственная безопасность имеет прямое 
влияние на уровень жизни населения, его социальное благополучие, а также на 
экономический рост и развитие региона. Оценка продовольственной безопасности 
позволяет определить уровень доступности и качества продуктов питания в регионе. 
Низкий уровень доступности и качества продуктов питания может привести к 
негативным последствиям для здоровья населения, а также к ухудшению социального 
климата в регионе. Кроме того, оценка продовольственной безопасности имеет 
непосредственное влияние на экономический рост и развитие региона. Важно отметить, 
что она так же должна учитывать не только количественные, но и качественные аспекты. 
Качество продуктов питания непосредственно влияет на здоровье населения и его 
продолжительность жизни.   

Еще одним важным аспектом является социальное значение продовольственной 
безопасности. Наличие достаточного количества продуктов питания по доступным 
ценам способствует улучшению качества жизни населения и уменьшению доли 
бедности. Уровень развития региональной экономики и социальной сферы тесно связан 
с уровнем продовольственной безопасности, поэтому эти аспекты следует рассматривать 
вместе.  



СТАТИСТИКА И ЕЁ РОЛЬ В ИЗУЧЕНИИ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РЕГИОНОВ 

 

172 

Таким образом, оценка продовольственной безопасности играет важную роль в 
анализе социально-экономического положения регионов. Она позволяет определить 
уровень доступности и качества продуктов питания, а также прогнозировать и 
анализировать влияние продовольственной безопасности на развитие региональной 
экономики и социальной сферы.  

В контексте оценки продовольственной безопасности и ее роли в изучении 
социально-экономического положения регионов, важно рассмотреть перспективы и 
прогнозы на год 2024. Этот период представляет собой ключевой момент в развитии 
продовольственного сектора, а также влияние продовольственной безопасности на 
развитие региональной экономики и социальной сферы. 

Способность обеспечивать население продуктами питания является одним из 
главных факторов устойчивого развития регионов. В 2024 году мы можем ожидать 
усиления воздействия продовольственной безопасности на социально-экономическое 
положение регионов в связи с рядом факторов. Во-первых, изменяющаяся 
климатическая ситуация и непредсказуемость погодных условий могут оказать 
серьезное влияние на сельскохозяйственное производство и продовольственную 
безопасность. Во-вторых, демографические изменения также оказывают влияние на 
продовольственную безопасность. В-третьих, роль технологий и цифровизации в 
сельском хозяйстве и продовольственной отрасли продолжает расти.  

В целом, прогнозы на 2024 год указывают на необходимость продолжения и 
расширения усилий в области оценки продовольственной безопасности и ее роли в 
изучении социально-экономического положения регионов. Важно разрабатывать и 
внедрять новые методы и подходы к оценке продовольственной безопасности, с учетом 
современных вызовов и требований. 

В заключении данной статьи представлено подведение итогов и выделение 
дальнейших перспектив исследования в области оценки продовольственной 
безопасности и ее роли в изучении социально-экономического положения регионов.  

В ходе проведенного анализа данных о продовольственной безопасности в 
различных регионах было выявлено, что оценка этого показателя является важным 
инструментом для определения степени уязвимости регионов перед возможными 
угрозами в сфере продовольствия. Результаты позволяют оценить степень доступности 
и достаточности продуктов питания для населения, а также прогнозировать возможные 
последствия для экономики и социального благополучия регионов. На основе 
проведенного анализа были выявлены взаимосвязи между уровнем продовольственной 
безопасности и социально-экономическим положением регионов. Было установлено, что 
регионы с низким уровнем продовольственной безопасности часто сталкиваются с 
проблемами социального неравенства, низким уровнем экономического развития и 
высокой зависимостью от импорта продуктов питания.  

Одной из ключевых находок исследования является то, что улучшение 
продовольственной безопасности может положительно сказаться на развитии 
региональной экономики и социальной сферы. Повышение доступности и достаточности 
продуктов питания способствует снижению рисков голода и недоедания, укрепляет 
здоровье населения, повышает производительность труда и способствует развитию 
сельского хозяйства и продовольственной отрасли. В целом, исследование 
продовольственной безопасности и ее роли в изучении социально-экономического 
положения регионов является актуальным и важным направлением, которое требует 
дальнейшего развития и исследования. Правильная оценка и улучшение 
продовольственной безопасности смогут стать основой для достижения устойчивого 
развития и процветания различных регионов. 
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Материалы статистики, помимо законодательства и делопроизводственной 
документации, являются одним из важнейших видов исторических источников по 
изучению социально-экономического развития российских регионов. Официальная 
документация государственных органов статистики и ведомственной статистики дает 
возможность полно и объективно рассмотреть показатели производственной 
деятельности промышленного комплекса, материально-финансовое состояние 
предприятий, развитие их материально-технической базы, численность 
производственно-технического персонала и т.д. 

В советское время органами государственной статистики эпизодично издавались 
юбилейные сборники, посвященные социально-экономическому развитию Горно-

Алтайской автономной области. [13; 18] В 1990-е гг. Комитет по статистике Республики 
Алтай приступил к изданию юбилейных статистических сборников на периодической 
основе [14; 15; 16; 17]. Опубликованные сборники дают представление о развитии 
экономики Горного Алтая и являются доступным источником для исследователей 
советского времени и в целом для широкого круга читателей. Издавались официальные 
данные статистики и в областных газетах, которые ежегодно в обобщенном виде 
публиковали итоги экономического развития автономной области. 

Подчеркивая значение изданных статистических материалов в советское время и 
в последующие годы, необходимо отметить, что имеющиеся сборники дают лишь часть 
информации, необходимой для проведения исследования экономического развития 
региона. Значительно восполняют многие пробелы неопубликованные материалы 
Алтайстата, переданные в Госархив Республики Алтай. 

Огромную роль в изучении социально-экономических процессов и 
реконструкции картины промышленного развития на региональном уровне играют 
материалы государственных архивов, куда органы государственной статистики сдавали 
свою документацию по истечении срока хранения. 

В советское время в список получателей статистической информации входил 
узкий круг учреждений и ведомств регионального уровня: органы власти компартии и 
исполнительных комитетов (исполкомов) Советов народных депутатов, руководители 
учреждений и отделов указанных органов исполнительной власти и т.д. Общие 
показатели об итогах социально-экономического размещались на страницах газет. Но 
ряд критериев, которые характеризовали эффективность промышленного производства 
(себестоимость, прибыль, производительность труда и др.) в печати не публиковались 
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или предоставлялись фрагментарно. К тому же территориальные органы 
государственной статистики еще не имели материально-технических возможностей для 
публикации статистических ежегодников и другой информации собственными силами.  

В этой связи исследователи при сборе статистического материала сталкивались с 
серьезными трудностями, связанными с ограничениями доступа к материалам 
официальной статистики. С изменением общественно-политической ситуации в стране 
появились условия открытости для населения данных официальной статистики. 
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 июля 1987 г. эти 
ограничения отменялись, и в 1988 г. государственные архивы сняли с режима 
ограниченного доступа материалы Госкомстата СССР [20, с. 52], что отразилось и на 
материалах региональной статистики, хранящихся в местных архивах. 

В Государственном архиве Республики Алтай (Госархив РА) материалы 
Управления статистики Горно-Алтайского облисполкома большей частью 
сосредоточены в фонде Р-61 (Управление статистики Горно-Алтайского облисполкома) 
и представлены статистическими ежегодниками («Итоги социально-экономического 
развития Горно-Алтайской автономной области», «Народное хозяйство Горно-

Алтайской автономной области», «Сводные показатели развития промышленности» и 
т.д.). Часть аналогичных документов – статистических ежегодников по некоторым годам 
– оказалась также в фонде Р-59 (Отдел планирования Горно-Алтайского облисполкома). 

 Наибольший интерес представляют годовые отчеты по основным показателям 
развития промышленности Горно-Алтайской автономной области, хранящиеся в фонде 
Р-61. Подобные годовые отчеты начали издаваться для закрытого пользования с 1956 г. 
Указанные архивные дела содержат сводную ежегодную информацию по всем 
промышленным предприятиям области. В форме отчета содержатся данные о состоянии 
материально-технической базы, стоимости основных производственных фондов, 
численности рабочих, объемах валовой продукции в денежном и в натуральном 
выражении и т.д.  

После экономической реформы 1965 года («косыгинской реформы») ключевое 
значение в планировании стало отводиться показателям, характеризующим 
эффективность производства – себестоимости, прибыли. С 1965 г. в ежегодные отчеты 
деятельности промышленности стали включаться показатели прибыли и себестоимости 
промышленных предприятий, позже в отчеты были введены показатели рентабельности, 
объемов капиталовложений. 

В целом сводные статистические ежегодники дают подробное представление о 
производственной деятельности предприятий промышленности и ее экономической 
эффективности. Динамика объемов производства раскрывается в показателях валовой 
продукции, производстве продукции в натуральном выражении, а его эффективность – в 
информации о производительности труда, себестоимости продукции, прибыли. Большое 
значение имеют данные о вводе основных фондов, что дает представление об объемах 
ассигнований в промышленный сектор области.  

Кроме того, отчетно-докладная документация Управления статистики Горно-

Алтайского облисполкома содержала важную информацию об экономическом 
состоянии промышленных предприятий, в которой содержался анализ убыточности или 
отставания того или иного завода или фабрики, подробно характеризовались 
материально-финансовые проблемы промышленных объектов. 

Поскольку предприятия всего промышленного комплекса Горного Алтая в 1960–
1980-е гг. представлены широким спектром, рассмотрим на материалах официальной 
государственной статистики лишь одну из отраслей – лесозаготовительную 
промышленность, которая играла важную роль в промышленном развитии региона. 

Лесозаготовительная промышленность в Горном Алтае была представлена 
предприятиями Минлесхоза РСФСР. Заготовку и вывозку леса осуществляли 7 
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предприятий. Четыре из них: Каракокшинский, Турачакский леспромхозы, Горно-

Алтайский опытный и Байгольский лесокомбинаты вели промышленную вырубку на 
территории Турачакского и Чойского районах, в пределах Прителецкой тайги, и 
относились к Бие-Телецкому лесоэксплуатационному району (БТЛЭР). Здесь 
располагалась лесозаготовительная база Алтайского края, в состав которого тогда 
входила Горно-Алтайская автономная область. Другие три предприятия: Чемальский 
мехлесхоз, Усть-Канский спецсеммехлесхоз, Верх-Катунский леспромхоз осуществляли 
деятельность на остальной территории Горного Алтая. Они располагались в Катунском 
лесоэксплуатационном районе (КЛЭР). Предприятия, относящиеся к этим 
лесоэксплуатационным районам, отличались друг от друга масштабами 
лесозаготовительной деятельности и специализацией производства. Предприятия 
БТЛЭРа вели заготовку древесины и сплав по р. Бии и ее притокам на Бийский 
лесоперевалочный комбинат, на котором осуществлялась переработка леса  

Основой информации послужили статистические ежегодники Управления 
статистики Горно-Алтайского облисполкома, которые в неопубликованном виде 
хранятся в фондах Госархива Республики Алтай. К ним относятся «Итоги развития 
народного хозяйства Горно-Алтайской автономной области», «Итоги развития 
промышленности», «Основные показатели экономического, социального, культурного 
развития» и некоторые другие документы. Материалы государственной официальной 
статистики позволяет выявить некоторые особенности развития лесопромышленного 
производства в Горном Алтае в период интенсивного промышленного освоения региона.  

Анализ данных по объемам валовой продукции в денежном выражении и по 
численности производственно-промышленного персонала предприятий 
промышленности дает представление о месте и роли отрасли в промышленном 
производстве региона. Лесозаготовительная отрасль занимала третье место по объемам 
производства, после легкой промышленности и пищевой промышленности. Доля объема 
валовой продукции лесозаготовительной промышленности составляла в 1965–1985 гг. от 
13 % до 17 % в общем объеме промышленной продукции [Источник: 19, с. 552-553]. 

Объемы валовой продукции лесозаготовительной промышленности возрастали 
опережающими темпами, в сравнении с другими отраслями промышленного комплекса 
Горного Алтая.  

Основной объем заготовки леса осуществлялся предприятиями, расположенными 
в Бие-Телецком лесоэксплуатационном районе. 

 

Таблица 1. Динамика стоимости валовой продукции по лесоэксплуатационным 
районам, тыс. руб. 

 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1988 1989 

Всего 4074 5198 6736 6944 8621 13787 13887 10340 

в том числе:         

по предприятиям БТЛЭРа 3457 4574 5511 5756 5871 9420 8937 6006 

по предприятиям КЛЭРа 617 624 1225 2268 2750 4367 5700 4361 

Рассчитано по: 1, л. 171; 2, л.  4, 5, 6; 3, л.  6, 7; 4, л. 6, 7; 11, л.  2, 34, 120; 12, л.  5, 

6, 46, 48, 104, 105. 

 

Удельный вес предприятий, которые вели заготовку леса в Турачакском и в 
Чойском районах, составлял в общем объеме произведенной продукции в 1960–1989 гг. 
большую часть, несмотря на выраженную тенденцию к снижению – 84,9 %-58,1 %. 

Об изменении структуры лесопромышленного производства могут 
свидетельствовать данные статистических ежегодников о производстве продукции в 
натуральном выражении.  
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Таблица 2 Объемы вывозки древесины в среднем за год, тыс. куб. м. 
 1960–

1965 гг. 
1966–

1970 гг. 
1971–

1975 гг. 
1976–

1980 гг. 
1981–

1986 гг. 
1986–

1988 гг. 
1989 г. 

Всего 573,6 445,5 485,9 489,4 461,3 498,9 301,1 

в том числе:        

по предприятиям 
БТЛЭРа 

529,7 416,8 433,6 427,3 399,4 394,2 253,3 

по предприятиям 

КЛЭРа 

43,9 28,7 52,3 62,1 61,9 104,7 65,8 

Источник: 21, с. 89. 

 

Уменьшение масштабов вывозки леса при росте объемов валовой продукции 
свидетельствует о росте интенсификации производства и отходе от экстенсивной модели 
производства в лесозаготовительной отрасли. Так, удельный вес лесозаготовительного 
производства в структуре элементов лесопромышленного комплекса снизился с 64 % до 
43 %, что вело к увеличению объема выхода конечной продукции за счет других видов 
производств, в первую очередь – за счет производства пиломатериалов. 

Среднесписочная численность производственно-промышленного персонала, как 
свидетельствуют официальные статданные о численности кадров, снизилась – с 2279 до 
2141 чел. [2, л. 3, 4, 5; 10, л. 12]. Уменьшение их численности в Горно-Алтайской 
автономной области было вызвано дефицитностью рабочих кадров. Изменения в 
производственной структуре в сторону интенсификации производства влекло 
высвобождение рабочей силы на предприятиях. По численности кадров ППП 
лесозаготовительная промышленность занимала второе место после легкой 
промышленности в промышленном комплексе области [19, с. 555].  

О том, что лесная промышленность Горного Алтая в 1960-1970-е гг. испытывала 
дефицит в рабочей силе, свидетельствуют и данные статистики по плановой и 
фактической численности работников. В течение 1960-1970-х гг. фактическая 
численность составляла 86-96% от предусмотренной штатным расписанием, а на 
некоторых предприятиях Бие-Телецкого лесоэксплуатационного района в отдельные 
годы не превышала 70% [21, с. 70].  

О росте интенсификации лесопромышленного производства могут 
свидетельствовать статданные о производительности труда. Так, ее среднегодовой 
показатель вырос за 1960–1965 гг. по 1986–1987 гг. с 1,2 тыс. руб. до 7,2 тыс. руб. на 1 
работника ППП [21, с. 90-91]. При этом в лесхозах Катунского ЛЭРа рост 
производительности труда происходил более высокими темпами, в отличие от 
предприятий Бие-Телецкого ЛЭРа, ориентированных в производственной деятельности 
исключительно на вырубку и сплав леса.  В лесхозах Катунского ЛЭРа лесопиление 
получило широкое развитие, поскольку предприятия не занимались сплавом леса по 
р. Катуни ввиду технической невозможности транспортировки леса по горной реке с 
бурным характером.  

Лесопильное производство оставалось наиболее рентабельным видом 
деятельности в течение 1960–1980-х гг. В Бие-Телецком лесоэксплуатационном районе, 
на предприятиях которого лесопильное производство не получило широкого развития 
из-за необходимости поставки древесины сплавом в г. Бийск, себестоимость 
произведенной продукции непрерывно возрастала.  
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Таблица 3 Себестоимость продукции в предприятиях Минлесхоза РСФСР, 
осуществляющих деятельность на территории Горного Алтая в 1965–1989 гг. из расчета 
на 1 руб. валовой продукции, коп. 

 1960 1970 1975 1980 1985 1988 1989 

Байгольский лесокомбинат 91 91 124 137 119 112 99 

Турачакский леспромхоз 119 101 131 156 133 117 111 

Горно-Алтайский опытный лескомб. 107 88 106 123 115 103 101 

Каракокшинский леспромхоз 97 85 94 103 82 92 107 

Усть-Кански спецсемлесхоз 80 92 70 73 65 71 66 

Чемальский мехлесхоз 90 77 75 71 88 82 82 

Верх-Катунский мехлесхоз 71 72 60 75 74 85 105 

Источник: 5, л. 12, 13, 14; 12, л. 21, 221; 7, л. 14; 9, л. 14; 10, л. 28, 104, 161. 

 

По предприятиям Катунского ЛЭРа наблюдается иная картина: в двух лесхозах – 

Усть-Канском и Чемальском – за 1965–1989 гг. себестоимость устойчиво снижалась, на 
17,5% и на 8,7% соответственно. Лишь в отдаленном труднодоступном Верх-Катунском 
лесхозе отмечался ее рост.  

В результате снижалась рентабельность производства, о чем свидетельствуют 
данные Управления статистики Горно-Алтайского облисполкома. На общую 
убыточность влиял отрицательный уровень рентабельности предприятий Бие-Телецкого 
ЛЭРа, которые с 1976 г. и до 1989 г. заканчивали каждый год с убытками, за 
исключением Каракокшинского леспромхоза. Между тем, рентабельность лесхозов 
Катунского ЛЭРа возрастала. В 1975 г. она имела показатель 206 тыс. руб., в 1980 г. 795 
тыс. руб., в 1985 г. 971 тыс. руб., в 1988 г. 811 тыс. руб. С 1985 г. прибыль в целом на 
предприятиях формировалась благодаря доходам лесхозов Катунского ЛЭРа  
[5, л. 14, 15, 16; 11, л. 23, 223; 7, л. 16; 9, л. 16; 10, л. 30, 106, 163]. При этом удельный вес 
стоимости основных фондов предприятий, расположенных в Катунском ЛЭРе, не 
превышал 20% общей стоимости основных фондов всех предприятий лесной 
промышленности Горного Алтая [21, с. 97].  

Значительное повышение себестоимости, являвшееся основной причиной 
снижения рентабельности, можно усматривать во многих других причинах. К ним 
следует отнести превышение фактической численности работников предприятий по 
отношению к плановой, перерасход заработной платы, перерасход средств на ремонт 
техники, удаление мест ведения лесозаготовок от «нижних» складов и др. 

Итак, опираясь на данные Управления статистики Горно-Алтайского 
облисполкома, можно сделать некоторые выводы о развитии лесозаготовительной 
промышленности автономной области в 1960–1980-е гг. Производственные показатели 
предприятий лесной промышленности Горного Алтая свидетельствуют о том, что 
развитие лесопромышленного производства шло по пути интенсификации. Вместе с тем, 
качественные сдвиги в отрасли осуществлялись медленно, преобладающее место в 
производственной структуре отводилось лесозаготовкам. Сырьевая направленность 
предприятий, преобладание лесозаготовок в структуре производства тормозили 
экономическое развитие отрасли. 
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Туристическая отрасль играет важную роль в экономическом развитии многих 
регионов, включая Республику Алтай. Регион обладает уникальным природным и 
культурным наследием, что привлекает большое число туристов как из России, так и из-

за рубежа.  
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Туризм в России является важным сектором экономики, который вносит 
значительный вклад в ВВП и общую занятость. Однако, с введением санкций отрасль 
столкнулась с трудностями, но с поддержкой государства и адаптацией бизнеса 
ожидается быстрое возвращение отрасли к досанкционным показателям. Устойчивое 
развитие туризма может стать одной из жизнеспособных альтернатив для роста 
национальной экономики, особенно в условиях обостренной геополитики. Для 
разработки эффективных стратегий экономического развития необходимо более 
глубокое понимание влияния туризма на экономику России в новых условиях.  

Исходя из этого, правительству Республики Алтай и предпринимателям 
необходимо знать показатели туристской отрасли и то, как и в какой степени они влияют 
на экономику региона. Поэтому анализ влияния туристской отрасли на экономику 
Республики Алтай является актуальной исследовательской задачей. 

Методология исследования будет основываться на анализе статистических 
данных и экономических показателей региона. Ожидается, что результаты данного 
исследования помогут при формировании планов развития туризма в Республике Алтай, 
будут полезными для принятия мер и решений по повышению эффективности и 
конкурентоспособности этой отрасли. 

Туристские посещения региона являются одним из основных показателей, по 
которым можно судить о развитии туристской отрасли в определенном регионе. Мы 
собрали данные по посещениям Республики Алтай туристами за последние пять лет с 
целью выявления закономерностей в развитии туризма в регионе: 

По представленным данным можно прийти к выводу, что показатели 
посещаемости Республики, хоть и не очень стабильно, но все-таки движутся вверх. Так, 
за последние пять лет посещаемость региона увеличилась на 6,6%, что в среднем 
представляет из себя рост в год - 1,32%. Ожидается, что после стабилизации экономики 
и роста доходов населения посещаемость резко увеличится. 

Другим важным показателем является доля сферы туризма среди доходов бизнеса 
Республики Алтай. Введенный в 2020 году налог на профессиональный доход позволяет 
рассчитать доходы по различным видам деятельности на 2023 год.  

 

 

Рисунок 1. Посещения Республики Алтай 

 

В таблице ниже представлены 10 самых доходных видов деятельности в 
Республике Алтай: 
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Таблица 1. Самые доходные виды деятельности в Республике Алтай суммарно за 
последние три года: 

Вид деятельности доход в рублях доход в % 

Не указан 669656879 38,1 

Услуги по временному 
проживанию 

147887465 8,4 

Перевозка грузов 119892443 6,8 

Строительство 116575555 6,6 

Водитель 108489167 6,2 

Перевозка пассажиров 96564060 5,5 

Аренда квартир 79673828 4,5 

Гид, экскурсовод 78562251 4,5 

Продукция собственного 
производства 

63585703 3,6 

Прочее 58794335 3,3 

 

Исходя из данных таблицы видно, что виды деятельности в сфере туризма (услуги 
по временному проживанию, гиды и экскурсоводы) составляют более 13% от всех 
доходов населения Республики Алтай, что говорит о высоком уровне доходности сферы 
туризма в регионе. 

Также для полноты картины нужно оценить изменение количества субъектов 
туристской индустрии, таких как туроператоры, сельские дома (СД), коллективные 
средства размещения (КСР) и другие. 

Как видно из диаграммы, количественно туристские предприятия почти не 
меняются и всегда остаются на одном уровне (около 900). Всего же в Республике Алтай 
зарегистрировано 4474 юридических лица. Исходя из этого можно сделать вывод, что 
туристские предприятия составляют 20% от всех предприятий Республики Алтай. 

Обобщая все данные можно констатировать, что, хоть туризм в Республике Алтай 
развивается не очень большими темпами, однако уже сейчас 20% всех предприятий 
являются туристскими и обеспечивают от 13% и более совокупного дохода населения. 
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Рисунок 2. Туристские предприятия Республики Алтай 

 

В целом, учитывая все вышеприведенные данные, можно утверждать, что туризм 
в Республике Алтай имеет потенциал для дальнейшего развития и внесения 
значительного вклада в экономику региона. Однако, для достижения этого необходимо 
провести более глубокий анализ влияния туризма на экономику и разработать 
эффективные стратегии развития этой отрасли. Также важно учесть особенности новой 
подсанкционной действительности и адаптировать туристическую индустрию к 
изменяющимся условиям. В целом, развитие туризма может стать одним из ключевых 
факторов экономического роста и создания новых рабочих мест в Республике Алтай. 
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Площадь территории Республики Алтай составляет 92,9 тыс. км2, средняя 
плотность населения – 2,3 человека на 1 км2. Республика имеет общие границы с 
Казахстаном, Китаем и Монголией. Численность постоянного населения на 1 января 
2023 года (с учетом итогов ВПН-2020) составила 210,8 тыс. человек [1; 16 с.].   

Территория характеризуется неблагоприятными природно-климатическими 
условиями для проживания, большая её часть занята горным рельефом, около половины 
площади республики относится к территориям Крайнего Севера и приравненным к ним 
местностям. Республика имеет низкую транспортную связанность с остальными 
территориями Российской Федерации из-за отсутствия железнодорожного сообщения.  

Низкая транспортная доступность и уровень развития транспортной 
инфраструктуры являются причинами высокой доли транспортных издержек в структуре 
себестоимости производимой продукции. Высокий уровень энергетических тарифов 
связан со значительной протяженностью распределительных сетей, а также с высокими 
издержками при транспортировке электроэнергии. 

Общая картина отдельных социально-экономических показателей 
свидетельствует о совпадении тенденций развития экономики Республики Алтай и 
России в 2021 году по обороту розничной торговли, объему платных услуг населению, 
вводу в действие жилых домов, темпах промышленного производства, чего не скажешь 
о продукции сельского хозяйства, инвестициях в основной капитал, объемах работ, 
выполненных по виду экономической деятельности «Строительство».  

По итогам 2021 года в Республике Алтай демонстрировали рост к предыдущему 
году следующие показатели: объем платных услуг населению на 24,3% (по РФ на 17,2%), 
оборот розничной торговли на 14,3% (по РФ на 7,8%), ввод в действие жилых домов на 
70,4% (по РФ на 12,7%),  индекс промышленного производства на 1,1% (по РФ на 6,3%). 
(Рисунок 1-4) 

 

 

Рисунок 1.Объем 
платных услуг 
населению 
(процент) 

Рисунок 2. Оборот 
розничной 
торговли (процент) 

Рисунок 3.Ввод в 
действие жилых 
домов (процент) 

Рисунок 4.Индекс 
промышленного 
производства 
(процент) 

 

На развитие экономики и социальной сферы республики в 2021 году было 
направлено инвестиций в основной капитал меньше, чем в предыдущем году на 6,9% (по 
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РФ – рост на 8,6%). Из-за снижения поголовья скота различных видов, неблагоприятных 
погодных условий объем производства продукции сельского хозяйства снизился на 5,2% 
(по РФ на 0,7%). Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство» в 2021 году снизился на 17,9% (по РФ рост на 7,0%). (Рисунок 5-7) 

   

Рисунок 5. Объем 
инвестиций в основной 
капитал (процент) 
 

Рисунок 6. Объем 
производства  продукции 
сельского хозяйства 
(процент) 

Рисунок 7. Объем работ, 
выполненных по виду 
деятельности 
«Строительство» (процент) 

Средний размер назначенных пенсий в 2021 году составил 14723,2 рубля, размер 
пенсий в реальном выражении снизился по сравнению с предыдущим годом на 2,5%. 

Среднедушевые денежные доходы населения Республики Алтай в 2021 году по 
сравнению с 2020 годом выросли на 2115 рублей, реальные денежные доходы 
увеличились на 4,1% (по РФ на 3,9%), рост реальной начисленной среднемесячной 
заработной платы работников организаций Республики Алтай составил 3,8% (по РФ – 

4,5%). (Рисунок 8-9)  

   
Рисунок 8. Реальные 

денежные доходы 
(процент) 

 

Рисунок 9. Реальная 
начисленная заработная 
плата в процентах к 
соответствующему 
периоду предыдущего 
года (процент) 

Рисунок 10. Индекс 
потребительских цен  
декабрь к декабрю 
предыдущего года 
(процент) 

 

Уровень инфляции в Республике Алтай превысил уровень предыдущего года. 
Индекс потребительских цен за декабрь 2021 г. к декабрю 2020 г. составил 108,3%, (по 
РФ – 108,4%).  (Рисунок 10) 

Одним из важнейших обобщающих показателей экономической деятельности 
региона является валовой региональный продукт (ВРП), характеризующий процесс 
производства товаров и услуг для конечного использования. ВРП представляет собой 
валовую добавленную стоимость, созданную резидентами региона, и определяется как 
разница между выпуском и промежуточным потреблением [2].    
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Таблица 1 – Объем и динамика валового регионального продукта  
Республики Алтай 

 2019 2020 2021 

Валовой региональный продукт (в текущих ценах) 
– всего, млн рублей 57064 62851 71336 

на душу населения, рублей 259944 284950 322413 

Индекс физического объема валового 
регионального продукта, в процентах к 
предыдущему году 104,9 101,7 103,9 

Экономическая ситуация Республики Алтай в 2019-2021 гг. характеризовалась 
позитивной динамикой ВРП. Индекс физического объема ВРП (в основных ценах) в 
процентах к предыдущему году сложился: в 2019 г. – 104,9%, 2020 г. – 101,7%, 2021 г. – 

103,9%, (по субъектам РФ: 2019 г. – 101,6%, 2020 г. – 97,8%, 2021 г. – 107,3%). 

Санитарно-эпидемиологические и административные ограничения пандемии в 2020 г. 
оказали негативное воздействие на экономическую и социальную сферы Республики 
Алтай и Российской Федерации [2].   

В номинальном выражении ВРП Республики Алтай составил в 2019 году 57064 
млн рублей, 2020 г. – 62851 млн рублей, 2021 г. – 71336 млн рублей. (Таблица 1) 

Прирост ВРП в основных текущих ценах в 2021 г. по отношению к 2020 г. 
составил 13,5%. Средний рост цен в целом по экономике, характеризуемый индексом-

дефлятором ВРП за  
2021 год составил 109,2%.  

В числе субъектов 
Российской Федерации 
Сибирского федерального 
округа Республика Алтай 
занимала           9 место по 
объему ВРП в расчете на душу 
населения. (Рисунок 11)                                     Рисунок 11. Валовой региональный продукт  

на душу населения по  субъектам РФ  СФО в 2021 г., 
рублей 

Ведущими видами экономической деятельности, обеспечивающими основной 
объем ВРП региона являются: государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное обеспечение, торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов, сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство, образование, строительство. (Рисунок 12) 

В период 2019-2021 гг. положительный вклад в формирование ВРП Республики 
Алтай из числа базовых видов деятельности преобладал в торговле оптовой и розничной; 
ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (2019 г. – 13,0%, 2020 г. – 13,2%, 2021 

г. – 15,1%), сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве (2019 г.  – 

10,2%, 2020 г. – 10,9%, 2021 г. – 11,5%). Вклад оставшихся видов деятельности: 
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 
обеспечение (2019 г. – 17,4%, 2020 г. – 16,8%, 2021 г. – 15,6%), образование (2019 г. – 

10,1%, 2020 г. – 10,0%, 2021г. – 9,9%), операции с недвижимым имуществом (2019 г. – 

7,7%, 2020 г. – 8,2%, 2021 г. – 9,0%), деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг (2019 г. – 7,6%, 2020 г. – 8,6%, 2021 г. – 7,3%), строительство (2019 г. 
– 9,3%, 2020 г. – 8,0%, 2021 г. – 6,8%) [1; 77 с.].  
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Рисунок 12.  Структура валовой добавленной стоимости по видам 
экономической деятельности за 2021 год (в процентах к итогу) 
 

Основными источниками доходов в 
формировании ВРП являются: оплата труда 
наемных работников и валовая прибыль 
(включая смешанный доход). Удельный вес 
оплаты труда наемных работников 
варьируется от 51,5%             в 2019 г. до 49,5% 
в 2021 г., валовая прибыль –          от 47,3% до 
49,2% соответственно. (Рисунок 13) 

 
Рисунок 13.  Доходная структура ВРП (в процентах) 

 

Доля прибыли, включающая смешанный доход (результат предпринимательской 
деятельности юридических и физических лиц), в республике в 2021 г. по сравнению с 
2019 г. увеличилась на 1,9 п.п. На каждый рубль, выплаченный наемному работнику, 
приходилось 0,99 рубля валовой прибыли, что на 7,6% больше, чем в 2019 г. 

Удельный вес других налогов на производство увеличился в 2021 г. по сравнению 
с  предыдущими годами на 0,1 п.п.  

В Республике Алтай численность населения с денежными доходами ниже 
границы бедности снизилась на 1,9 п.п. в 2021 г. и составила 22,4% от общей 
численности населения. 

Несмотря на рост номинальной и реальной заработной платы в 2019-2021 гг., 
снижения численности населения с денежными доходами ниже границы бедности в 
Республике Алтай, уровень доходов наиболее обеспеченной части региона в 11,8 раза в       
2021 году превысил соответствующий показатель наименее обеспеченной части 
населения [1; 50 с.].  

Фактическое конечное потребление домашних хозяйств, включает расходы на 
покупку потребительских товаров и услуг и стоимость индивидуальных товаров и услуг, 
полученных домашними хозяйствами от органов государственного управления и от 
некоммерческих организаций бесплатно в виде социальных трансфертов в натуральной 
форме. 
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деятельность по ликвидации загрязнений
строительство

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов

транспортировка и хранение

деятельность гостиниц  и предприятий общественного питания

деятельность в области информации  и связи

деятельность финансовая  и страховая

деятельность по операциям с недвижимым имуществом

деятельность профессиональная, научная и техническая

деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги

государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 
обеспечение
образование

деятельность в области здравоохранения и  социальных услуг

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений

предоставление прочих видов  услуг



СТАТИСТИКА И ЕЁ РОЛЬ В ИЗУЧЕНИИ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РЕГИОНОВ 

 

186 

Объем фактического конечного потребления домашних хозяйств в 2021 г. 
составил 72469 млн рублей, что на 1,6% превышает ВРП Республики  Алтай [1; 79 с.].  

Структура фактического конечного потребления домашних хозяйств 
формировалась за счет расходов населения на покупку товаров и оплату услуг из средств 
собственного бюджета и поступлений в 
натуральной форме (70,4% в 2019 г., 69,2% в 
2020 г. и 73,2% в 2021 г.) и социальных 
трансфертов, которые представляют собой 
бесплатные и льготные товары и услуги, 
полученные домашними хозяйствами от 
сектора государственного управления и 
некоммерческих организаций, 
обслуживающих домашние хозяйства (29,6% 
в 2019 г., 30,8% в 2020 г. и 26,8% в 2021 г.). 

(Рисунок 14) 
Рисунок 14.  Структура ВРП по направлениям  
использования (в процентах) 

 

В структуре фактического конечного потребления домашних хозяйств 
Республики Алтай в 2019-2021 гг. социальные трансферты имели значительный 
удельный вес по сравнению с удельным весом по сумме субъектов РФ  (за 2021 г. в 
Республике Алтай – 26,8%, РФ –15,9%). 

Экономическая ситуация Республики Алтай в 2019-2021 гг. характеризовалась 
позитивной динамикой ВРП. 

В 2021 г. положительный вклад в формирование ВРП Республики Алтай из числа 
базовых видов деятельности преобладал в торговле оптовой и розничной; ремонте 
автотранспортных средств и мотоциклов – 15,1%, сельском, лесном хозяйстве, охоте, 
рыболовстве и рыбоводстве – 11,5%. 

В объеме ВРП оплата труда наемных работников составила 35326 млн рублей или 
49,5%, другие чистые налоги на производство – 886 млн рублей (1,3%) и валовая 
прибыль (включая смешанный доход) – 35124 млн рублей (49,2%)  [1; 79 с.].  

Фактическое конечное потребление домашних хозяйств на душу населения 
составило 327,5 тыс. рублей (в среднем по РФ – 480,4 тыс. рублей). Каждым жителем 
Республики в среднем за год на покупку товаров и оплату услуг расходовалось 239,7 тыс. 
рублей, расходы государственных учреждений, оказывающих индивидуальные услуги, 
и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, составили 87,8 
тыс. рублей на человека. 

Республика Алтай относится к субъектам Российской Федерации с невысоким 
уровнем социально-экономического развития. ВРП на душу населения в 2021 году 
составлял 322,4 тыс. рублей, что в 2,6 раза меньше среднероссийского значения (76 место 
среди субъектов Российской Федерации).  

Наличие низкопроизводительных отраслей экономики формируют около 59,4% 
ВРП республики: государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение (15,6%), торговля оптовая и розничная (15,1%), сельское 
хозяйство (11,5%), образование (9,9%), здравоохранение (7,3%) [1; 74-77 с.].  

В то же время географическое положение и природно-климатические условия 
Республики Алтай благоприятствуют развитию современного туристско-

рекреационного комплекса, активного вовлечения субъектов малого и среднего 
предпринимательства, обеспечения роста объема производства в сельском хозяйстве за 
счет развития мясо-молочного направления, производства высококачественной 
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экологически чистой сельскохозяйственной продукции, племенного животноводства, 
пантового мараловодства. 
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В последние годы в Тульской области, как и по стране в целом, активно 
реализуются экономические и социальные реформы, оказывающие существенное 
влияние на производственные, демографические, миграционные и другие процессы. 
Поэтому качественная и своевременная информация о социально-экономическом 
положении региона является необходимым инструментом для принятия управленческих 
решений на всех уровнях власти, что предопределяет стратегические перспективы 
развития региона. 

Тульская область расположена на Среднерусской возвышенности, почти в самом 
центре Европейской части Российской Федерации и является одной из индустриально 
сложившейся в центральном регионе России. Основным показателем, характеризующим 
уровень экономического развития региона, является валовой региональный продукт 
(ВРП). Объем ВРП Тульской области за 2021 год составил 867.8 млрд рублей, что в 
сопоставимом исчислении выше уровня 2020 года на 5.6%, по РФ валовой внутренний 
продукт вырос на 7.3%. Объем ВРП на душу населения служит важнейшим индикатором 
уровня и качества жизни населения. В среднем на одного жителя области в 2021 году 
приходилось 602.3 тыс. рублей созданного в области валового продукта, на 23% больше, 
чем в предыдущем году, но на 27.5% меньше, чем в среднем по РФ. Среди субъектов 
ЦФО РФ по объему ВРП на душу населения Тульская область занимает 7 место. 

Перспектива развития экономики региона во многом определяется состоянием 
основных фондов. Основные фонды экономики Тульской области, включая фонды, 
находящиеся в собственности граждан, на начало 2022 года составляли по полной 
учетной стоимости 3040.8 млрд рублей, их остаточная стоимость – 2027.8 млрд рублей. 
По общей стоимости основных фондов область занимала 5 место среди субъектов ЦФО 
РФ (0.7% общероссийского объема). Степень износа основных фондов области 
составила 33.3%, в том числе в организациях транспортировки и хранения износ 
составил 58.0%; в обрабатывающих производствах 40.0%; в организациях сельского, 

https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts
mailto:71.medvedevaep@rosstat.gov.ru
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лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства 36.8%; по обеспечению 
электрической энергии, газа и паром, кондиционированию воздуха 59.3%. Уровень 
изношенности фондов в нашей области ниже, чем в целом по России (по РФ степень 
износа основных фондов на начало 2022 года составила 41.4%). 

Наличие физически и морально устаревших основных фондов во многих случаях 
ведет к невозможности выпуска конкурентоспособной продукции и к неэффективности 
использования основных фондов. В связи с устареванием основных фондов возрастает 
вероятность их разрушения вследствие техногенных катастроф и стихийных бедствий.  

Промышленное производство является базовым направлением развития 
экономики Тульской области. Его доля в ВРП области занимает в среднем 42.8%. Индекс 
промышленного производства за 2022 год по сравнению с прошлым годом составил 
103.5% (по России -100.6%, по ЦФО РФ – 109.0%). Рост промышленного производства 
обусловлен увеличением производства продукции в обрабатывающих видах 
деятельности. 

В качестве одной из составляющих экономической безопасности региона 
рассматривается продовольственная независимость, обеспечение которой требует 
особого внимания к развитию сельского хозяйства. В 2022 году производство продукции 
сельского хозяйства (по предварительным данным) увеличилось на 4.8% по сравнению 
с 2021 годом (по России – на 10.2%, по ЦФО РФ – на 8.0%), в том числе по 
растениеводству - на 9.0%. Хозяйства всех сельхозпроизводителей 
(сельскохозяйственные организации, хозяйства населения, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, индивидуальные предприниматели) увеличили производства зерна на 21% за 
счет расширения посевов и роста урожайности. За анализируемый год уменьшилось 
поголовье крупного рогатого скота и свиней, при одновременном увеличении поголовья 
овец и коз. Сельскохозяйственные организации остаются основными держателями скота: 
на их долю приходится более 94% общей численности крупного рогатого скота и свиней. 

Современный уровень развития региона характеризуется инвестиционной 
активностью организаций. За последние 3 года приток отечественных и иностранных 
инвестиций в экономику области сохранил положительную тенденцию роста. Объем 
инвестиций в основной капитал, направленных на развитие экономики и социальной 
сферы области, в 2022 году составил 212,3 млрд рублей (4 место в ЦФО РФ). Около 40% 
инвестиционного объема освоено в производстве химических веществ и химических 
продуктов, в транспортировке и хранении. Финансирование капитального строительства 
осуществляется за счет собственных средств организаций и привлеченных средств. 
Собственные средства организаций составляют две трети всего объема инвестиций, на 
долю привлеченных средств приходится третья часть капиталовложений, половина из 
которых – это ассигнования из бюджетов всех уровней. 

С 2019 года объемы ввода жилья в Тульской области стабильно растут. В 2022 
году на территории региона организациями и населением построено более 10 тыс. 
квартир общей площадью 913.6 тыс. кв. метров (6 место среди субъектов ЦФО РФ), из 
них 63% приходится на индивидуальное жилье. Крупными и средними организациями 
сданы в эксплуатацию трансформаторные понизительные подстанции; газовые сети, 
объекты теплоснабжения, а также один мост протяжённостью 69.0 пог. м, водопровод 
пропускной мощностью 1.1 тыс. куб. м. в сутки, междугородние кабельные линии связи. 

В агропромышленном комплексе Тульской области за 2022 год было сдано сразу 
несколько крупных объектов: помещения для коз, помещения для птиц, силосные и 
сенажные сооружения, зерно семенохранилища, зерносушилки стационарные, 
хранилища для травяной муки, хранилища для картофеля, овощей и фруктов. 

Было введено предприятие комбикормовое и предприятие по переработке мяса. 
Также было сдано в эксплуатацию сразу несколько комплексов по производству 
удобрений. 
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Расширилось и складское хозяйство Тульской области: были построены 
элеваторы единовременного хранения и склады для хранения минеральных удобрений, 
ядохимикатов, микробиологических средств и известковых материалов 
единовременного хранения и складское помещение в комплексе завода по производству 
холодильников и морозильников (бытовых). 

В социально-культурной и образовательной сфере одним из главных достижений 
года является ввод перинатального центра на 140 коек. Также был введен ряд объектов 
образования, спорта, здравоохранения и культуры: профессиональная образовательная 
организация на 18652 кв. м учебно-лабораторных зданий, дошкольные образовательные 
организации на 620 мест, спортивное сооружение с искусственным льдом площадью 
6258.0 кв. м., два физкультурно-оздоровительных комплекса, стадион на 120 мест, 
медицинский центр площадью 183.0 кв. м., учреждения культурного типа на 208 мест. 

Также на территории Тульской области с начала года было построено четыре 
храма. 

В сфере торговли и услуг были введены в эксплуатацию пять автомоек, 
общетоварные склады, торгово-офисные центры, три автозаправочные станции и 
предприятия общественного питания. 

Торговля как сектор экономики, оказывает многостороннее влияние на жизнь 
населения области. В 2022 году оборот розничной торговли составил 383221.9 млн 
рублей, что составляет 98% к уровню 2021 года, в том числе непродовольственные 
товары занимают 51%, пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия – 49%. 

В 2022 году индекс потребительских цен составил 109.6% в том числе на 
продовольственные товары 108.52%, на непродовольственные 110.72% (по уровню 
инфляции – 18 место в ЦФО РФ). 

Необходимым условием экономического развития области является обеспечение 
социальных стандартов и повышения уровня и качества жизни людей. Обобщающим 
количественным показателем жизненного уровня населения является рост денежных 
доходов населения. Среднедушевые денежные доходы населения в 2022 году сложились 
в размере 34.2 тыс. рублей и увеличились по сравнению с предыдущим годом на 6% (14 
место в ЦФО РФ). 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
организаций области за 2022 год составила 49.6 тыс. рублей (4 место в ЦФО РФ), 
реальная заработная плата работников (с учетом инфляции) уменьшилась на 0.5 % 
против предыдущего года. Средний размер назначенной месячной пенсии увеличился за 
год на 14.8% и составил на конец 2022 года 19.1 тыс. рублей. За чертой бедности (доля 
населения с доходами ниже величины прожиточного минимума), по оценке, за 2022 год 
снизилась на 2 процентных пункта и составила 9.5%. Среднедушевые денежные доходы 
населения в 2022 году превышали величину прожиточного минимума в 2.5 раза.  

В 2022 году средняя численность безработных, рассчитанная в соответствии со 
стандартами Международной организации труда, составила 28,2 тыс. человек, на 6.3% 
меньше, чем год назад. По уровню общей безработицы (3.6%) Тульская область занимает 
7 место по регионам ЦФО. 

В заключении следует отметить, что статистические данные являются 
важнейшим элементом информационной совокупности, позволяющей достаточно полно 
охарактеризовать основные направления экономического развития региона. При этом 
статистическая информация необходима не только для текущего анализа социально-

экономических процессов, но и для формирования программ, постановки задач для 
обеспечения поступательного развития региона. 
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Российская Федерация на данный момент не является экономически однородным 
пространством, более того, дифференциация социально-экономического развития 
субъектов РФ нарастает. Одним из инструментов выравнивания социально-

экономических условий жизнедеятельности регионов является система межбюджетных 
трансфертов. Трансферты выделяются для сбалансирования региональных бюджетов, 
так как субъекты обладают различным социально-экономическим потенциалом. Тема 
неравномерного развития субъектов России с каждым годом становится все более 
актуальной, находясь в центре внимания, она является неотъемлемой и важной частью 
развития всей национальной экономики. В связи с этим исследования различий 
социально-экономического развития российских регионов являются актуальными.  

Регионы России имеют ряд схожих проблем: низкие значения по инвестициям в 
основной капитал на душу населения, высокие показатели коэффициентов уровня 
бедности и безработицы, отсталость социальной сферы. Для их устранения 
используются федеральные целевые и государственные программы, которые на данный 
момент являются важным инструментом стратегического планирования. В Указе 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
стратегических документах Правительства Российской Федерации, а также 
национальных и федеральных проектах главные задачи ставятся в развитии социальной, 
экономической и экологической сферах. [1] Но большинство из них не в полной̆ мере 
учитывают региональную специфику. Не очевидна и степень влияния принимаемых мер 
на экономическую ситуацию. Борщевский Г.А. выделяет, что «на фоне бурного развития 
программного планирования удивляет отсутствие работ, посвященных 
«чувствительности» секторов экономики к данным инструментам» [2].  

Н.Е. Бондаренко и Р.В. Губарев отмечают, что наличие определенных 
экономических, географических и социально-демографических условий, с одной 
стороны, утверждает о преимуществе Российской Федерации в использовании большого 
количества факторов и возможностей для ее развития, а, с обратной стороны, утверждает 
об угрозе, суть которой заключается в увеличении территориального разрыва по 
динамике социально-экономического развития и уровню жизни населения. Для решения 
проблемы дифференциации социально-экономического развития регионов необходим 

mailto:maltseva.sofya04@mail.ru
mailto:petrov.alex00.00@mail.ru
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комплекс государственных мер, носящих как общерегиональный, так и селективный 
характер. [3] 

В своем исследовании мы использовали данные официальной статистики 
социально-экономического развития, наиболее дифференцированными показателями 
оказались: бюджетная обеспеченность, уровень безработицы и бедности, объем 
жилищного строительства на душу населения, инвестиции в основной капитал на душу 
населения. Также мы рассмотрели данные по объему платных услуг населению в расчете 
на душу населения, коэффициент фондов, темп роста реального среднедушевого дохода 
и ожидаемая продолжительность жизни при рождении, но использование описательной 
статистики в программном пакете gretl показывает нам низкие значения коэффициента 
вариации, поэтому данные по вышеперечисленным показателям мы рассматривать не 
будем. Показатели мы выбирали на основе указа Президента Российской Федерации от 
4 февраля 2021 года №68 «Об оценке эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации».[4] Статистические данные коэффициента 
фондов, бюджетной обеспеченности регионов, уровня безработицы и инвестиций в 
основной капитал мы взяли с портала единой межведомственной информационно-

статистической системы. Росстат является ответственным за формирование таких 
показателей, как: ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень 
бедности, объем жилищного строительства и тем роста реального среднедушевого 
дохода [5,6]. 

Мы провели анализ дифференциации социально-экономического развития 
российских регионов на основе описательной статистики по следующим 
характеристикам: 1) величина среднего значения; 2) максимального и минимального 
показателя; 3) величины медианы, стандартного отклонения, межквартильного размаха; 
4) коэффициента вариации, ассиметрии и эксцесса; 5) 5 % и 95 % перцентилей (таблица 
1). Числовые значения описательной статистики были получены с помощью 
использования программного пакета gretl. 

 

Таблица 1. Описательная статистика по всем субъектам РФ 

  

Бюджетная 
обеспеченность 

Уровень 
безработицы, 

% 

Уровень 
бедност

и, % 

Объем 
жилищного 

строительств
а на душу 
населения 
(кв. м/чел.) 

Инвестици
и в 

основной 
капитал на 

душу 
населения 

(руб.) 
Среднее значение  0, 80742 4,85 12,185 0,61262 233 040 

Медиана  0,6954 3,7 11,5 0,57163 118 560 

Минимум 0,21311 1,7 4,5 0,073549 44 488 

Максимум  3,018 28,5 30,5 1,9697 2 764 000 

Стандартное 
отклонение  0,48253 3,4711 4,7321 0,31674 408 860 

Вариация  0,59762 0,71526 0,38837 0,51703 1,75440 

Ассиметрия 2,2511 4,1542 1,2791 1,6965 4,5109 

Эксцесс 6,34 23,797 2,8686 4,23 21,617 

5% перцентиль  0,27648 2,06 5,15 0,2408 63 069 

95% перцентиль 1,9888 10,7 20,82 1,3172 739 430 
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Бюджетная 
обеспеченность 

Уровень 
безработицы, 

% 

Уровень 
бедност

и, % 

Объем 
жилищного 

строительств
а на душу 
населения 
(кв. м/чел.) 

Инвестици
и в 

основной 
капитал на 

душу 
населения 

(руб.) 
Межквартильный 
размах 0,41148 1,95 5,25 0,2781 92 896 

 

Описательная статистика с использованием статистических данных по всем 
регионам Российской Федерации показывает высокие значения коэффициента вариации, 
а также существенную разницу между максимальными и минимальными значениями, 
что говорит о наличие выбросов, а, значит, неэффективности оценки.  

Для проведения анализа были исключены данные по 10 субъектам РФ, резко 
выделяющихся из общего ряда:  

1)  Города федерального значения Москва, Санкт-Петербург, Московская 
область, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и республика 
Татарстан, которые ежегодно занимают лидирующие позиции в рейтинге регионов-

доноров. С точки зрения В. В. Тобольской, Санкт-Петербург и Москва сосредоточили в 
себе около 90 % всех финансов нашей страны, более половины научно-образовательных 
и культурных центров, а также имеют высокую долю населения с высшим образованием, 
что говорит об обеспеченности квалифицированными трудовыми ресурсами [7]. К 
независимым регионам также относят Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, 
поскольку на их территории находятся предприятий нефтедобывающих и 
газодобывающих промышленных отраслей. Наличие ресурсов и экспортно-

ориентированного производства обеспечивают достаточное количество денежных 
средств, отсутствие необходимости в дотациях, а также возможность предоставления 
данные денежных средств нуждающимся субъектам. [8] Республика Татарстан 
отличается своими нефтехимическими, химическими, и машиностроительными 
отраслями, общественными пространствами, нефтедобычей и сельским хозяйством. По 
данным рейтинга высшей школы экономики «инновационное развитие регионов» 
Татарстан относится к группе лидеров. [9] 

2)  Республики Дагестан, Ингушетия, Саха (Якутия) и Чеченская, которые 
ежегодно занимают лидирующие позиции в рейтинге регионов по сумме дотаций. 

Рассматривая тему регионов-доноров и дотационных регионов, стоит отметить, 
что за первое полугодие 2022 года Красноярский край занял 9 строчку в рейтинге 
регионов-доноров. Такие данные приводят «Новые известия». [10] 

При проведении анализа неравенства в социально-экономическом развитии 
субъектов РФ с использованием различных статистических характеристик возникает 
вопрос: какое значение коэффициента лучше, какой лучше описывает степень 
дифференциации. Ответить на данный вопрос невозможно, поскольку у каждого 
показателя есть свои достоинства и недостатки. Однако, все они демонстрируют 
практически одинаковую картину межрегиональной дифференциации социально-

экономического развития субъектов России, что повышает надежность сделанных 
выводов. 
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Таблица 2 – Описательная статистика субъектов РФ 

 

По результатам описательной статистики можно сделать следующие выводы. 
1. Наибольшая степень дифференциации соответствует значениям по показателю 

«инвестиции в основной капитал на душу населения». Максимальное значение 
наблюдается в Чукотском автономном округе. В связи с санкционным давлением 
социально-экономическое развитие регионов РФ трансформируется и на фоне этого 
органам власти очень важно сохранить и обеспечить инвестиционную привлекательность 
территорий. Экономика Чукотского АО основана на добыче и переработке полезных 
ископаемых, что является оптимальным условием в современной обстановке. 
Максимальное значение инвестиций в 30 раз превышают минимальное значение в 
республике Тыва.  

2. Следующим по степени дифференциации можно выделить такие показатели, 
как: бюджетная обеспеченность, уровень безработицы и объем жилищного строительства 
на душу населения. Полученные нами табличные значения по первому показателю 
показывают нам, что наиболее бюджетно обеспеченным регионом является Тюменская 
область (кроме Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округа), т.е. регион 
с развитой нефтеперерабатывающей промышленностью. Более чувствительной к 
изменению дотационных политик и уровню бюджетной обеспеченности оказалась 
республика Тыва.   

3. Минимальное значение уровня безработицы в Чукотском автономном округе в 
10 раз меньше максимального значения уровня безработицы в Северной Осетии. Мы 
считаем, что разница связана с тем, что основным критерием при поиске работы остается 
заработная плата, которая, в частности, остается низкой.  

4. В Ленинградской области наблюдается максимальное значение объема 
жилищного строительства на душу населения она занимает первое место по всей стране 
по данному показателю. В замыкающей рейтинг группе находятся Чукотский автономный 
округ, низкие значения по данному показателю можно связать со внутренней миграцией. 

5. Наименьшее значение коэффициента вариации принимает такой показатель, 
как уровень бедности. Наиболее бедным регионом является республика Тыва, в 4 раза 
меньшее значение уровня бедности соответствует Белгородской области. Из-за 

 
Бюджетная 

обеспеченност
ь 

Уровень 

безработиц
ы, % 

Уровень 
бедност

и, % 

Объем 
жилищного 

строительств
а на душу 
населения, 
(м2/чел.) 

Инвестици
и в 

основной 
капитал на 

душу 
населения 

(руб.) 
Среднее значение  0,73601 4,51 12,368 0,60252 172 910 

Медиана  0,67427 3,7 11,65 0,57249 112 330 

Минимум 0,21311 1,9 6,1 0,0773549 51 413 

Максимум  2,156 11,9 28,8 1,9697 1 697 600 

Стандартное 
отклонение  0,31821 2,0298 4,0125 0,29523 221 560 

Вариация  0,43234 0,44985 0,32443 0,49 1,2814 

Ассиметрия 1,7096 1,7893 1,3242 1,7878 4,9345 

Эксцесс 4,8531 2,6513 2,8478 5,657 29,106 

5% перцентиль  0,31986 2,675 7 0,21642 63 292 

95% перцентиль 1,2685 9,8 20,55 1,2844 612 450 

Межквартильный 
размах 0,35976 1,625 4,1 0,23965 63 558 
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отсутствия крупных предприятий, низкого предложение рабочих мест, высокой теневой 
занятости в республике Тыва сохраняются низкие доходы, что сдерживает реализацию 
механизмов снижения бедности. 

Значения социально-экономических показателей регионов во многом зависит от 
особенностей их географического положения, природно-климатических условий и 
обеспеченности природными ресурсами. На этом фоне Красноярский край по 
инвестициям в основные фонды имеет значение выше среднего. Инвестиционная 
привлекательность региона связана с тем, что край расположен в центре Сибири и 
является транспортным и логистическим узлом между Европой и Азией. Красноярский 
край богат природными ресурсами, такими как нефть, газ, уголь, дерево и другие. Это 
позволяет привлекать инвестиции в различные отрасли экономики, такие как энергетика, 
химическая промышленность, лесопромышленный комплекс и т. д.  

В Красноярском крае коэффициент бюджетной обеспеченности равен 1,191, край 
является регионом-донором. В основном это связано с расположенной на территории 
промышленностью, основанной на добыче и переработке природных ресурсов. В 
Красноярском крае находятся такие предприятия как: ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ 
НИКЕЛЬ»» – крупнейший в мире производитель никеля и палладия; АО «ПОЛЮС 
КРАСНОЯРСК» – добыча золота; ОАО «Красцветмет» - один из крупнейших в мире 
производителей драгоценных металлов и изделий из них. Самый низкий уровень 
безработицы по Сибирскому ФО в Красноярском крае – 2,7 %. Регион лидирует в 
рейтингах Минтруда России по качеству и доступности государственных услуг в сфере 
занятости [11].  

Таким образом, субъекты Российской ̆ Федерации существенно различаются по 
социальным и экономическим характеристикам, темпам социально - экономического 
развития и жизненному уровню населения. Строить социальную и экономическую 
политику необходимо на основе эффективного знания социально-экономической 
природы национального хозяйства. 

По результатам проведенного нами исследования можно сделать вывод о наличии 
существенной дифференциации регионов России по уровню социально-экономического 
развития и распределения регионов на лидеров и аутсайдеров. С помощью 
коэффициента вариации можно определить по каким показателям максимальная степень 
дифференциации, по каким допустима, а по каким слабая. Совокупность считают 
однородной, если вариация меньше 0,33, если же вариация больше, то совокупность 
неоднородна: 

1) По соотношению среднедушевых денежных доходов населения с 
величиной прожиточного минимума, коэффициенту фондов, ожидаемой 
продолжительности жизни и темпу роста реального среднедушевого дохода, 
коэффициент вариации равен 0,17494; 0,17305; 0,025878; 0,038645 соответственно, что 
говорит о слабой дифференциации; 

2) Допустимая вариация у таких показателей как: объем платных услуг на 
душу населения (0,31689) и уровень бедности (0,32443). 

3) Максимальная же дифференциация у показателей бюджетной 
обеспеченности (0,43234), уровня безработицы (0,44985), объема жилищного 
строительства на душу населения (0,49) и инвестиций в основные фонды на душу 
населения (1,2814), которые мы рассмотрели подробно.  

Корректировка и снижение данных индикаторов является одной из наиболее 
сложных проблем региональной экономики в силу того, что они зависят от 
возможностей роста экономики в наиболее отстающих регионах, сохраняющих 
последние места в рейтинге по большинству социально-экономических показателей. 
Роль государства в устранении дифференциации регионов по социально-экономическим 
показателям заключается не только во влиянии на ее снижение различий в уровне и 
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качестве жизни населения посредством национальных программ, но и в поддержке 
проектов, направленных на развития индивидуального потенциала субъектов 
Российской Федерации.  
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В настоящее время туризм развивается во всем мире, в том числе и в России. 
Сектор туризма оказывает значительное влияние на экономику стран, создавая 
возможность для трудоустройства в таких секторах как транспорт, туристические 
агентства и гостиничный бизнес. Данный факт помогает снизить безработицу в стране и 
регионе, тем самым укрепляя платежный баланс страны и повышая уровень жизни в 
туристических кластерах. 

Важнейшим показателем развития индустрии туризма является количество 
коллективных средств размещения на туристских территориях. Понимая важность 
развития гостиничной отрасли и индустрии туризма правительство Российской 
Федерации и региональные органы власти принимают меры поддержки туризма и 
гостиничной отрасли, упомянем часть из них:  

 Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 
года (от 20 сентября 2019 года №2129-р, с изменениями на 7 февраля 2022 года). Целью 
данной стратегии является развитие внутреннего и въездного туризма в РФ. Главная 
задача стратегии – создание условий для формирования и продвижения качественного и 
конкурентноспособного туристского продукта на внутреннем и международном 
туристском рынках [1].  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации № №297-р от 9 
февраля 2023 года, согласно данному распоряжению было решено направить свыше 11,4 
млрд рублей в регионы на поддержку и развития туристической отрасли [2]; 

 В 2022 году был проведен конкурсный отбор на поддержку и продвижение 
событийных мероприятий в 2023 году [3].  

 В 2023-2024 гг. будет выделено около 8 млрд. рублей на создание 
модульных некапитальных построек для размещения туристов [4]. 

Это лишь малая часть оказываемой поддержки туристическому и гостиничному 
бизнесу со стороны государства. Следует понимать, что развитие сферы дает толчок 
увеличению турпотока в регионы, тем самым и увеличивая спрос на услуги проживания. 

Одним из перспективных регионов Российской Федерации для развития сферы 
туризма является – Республика Алтай. Здесь туризм – одна из приоритетных отраслей 
социального-экономического развития и данный факт закреплен в Стратегии социально-

экономического развития региона на период до 2035 года, утвержденной 
постановлением Республики Алтай от 13 марта 2018 года №60 (с изменениями на 28 
октября 2022 года) [5].  

Туризм в Республике Алтай имеет сезонный характер и активным сезоном для 
туризма является период июнь-август (53,5% от всего числа посещающих регион). В 
межсезонье – 17% (апрель, октябрь, ноябрь), а в зимний сезон количество посещающих 
составляет 16,2% (январь, февраль, март и декабрь).  Наиболее востребованы у гостей 
региона такие направления, как рекреационный туризм (50%), экскурсии к природным и 
историк-культурным объектам (23%), многодневные и пешие походы (5%) и лечебно-

оздоровительный туризм (8%) [6]. 
О развитии сферы туризма могут говорить множество показателей, такие как 

число зарегистрированных на территории региона предприятий туризма – туроператоры, 
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турагентства, средняя численность работников на данных предприятиях и т.д., но нами 
в рамках данной статьи были рассмотрены показатели коллективных средств 
размещения, по которым можно отследить динамику развития индустрии туризма в 
регионе.  

Таким образом, на рисунке 1, представлена динамика коллективных средств 
размещения различных форм собственности, оказывающие туристические услуги. 

 

 

Рисунок 1. Динамика коллективных средств размещения в Республике Алтай в 
период с 2018 года по 2023 год [7], [8]. 

 

Исходя из представленных данных их рис.1 можно сделать вывод, что в 
сравнении с 2018 годом количество коллективных средств размещений к 2023 году 
выросло на 72,05%. О чем может свидетельствовать рост туристического потока. С 2019 
по 2021 год динамика роста зарегистрированных коллективных средств размещения 
практически не увеличивается, в сравнении с 2022 годом, это связано прежде всего с 
внешними факторами, в частности, пандемией COVID-19, что подтверждает 
зависимость сферы туризма от внешних факторов.  

Также о развитии сферы туризма в регионе может говорить количество ночевок в 
КСР, что представлено на рисунке 2. 

На рис. 2 мы видим, что 2020 году количество людей остановившиеся в КСР 
уменьшилось в два раза, чем в 2019 году, чем подтверждается приведенный выше тезис 
о зависимости индустрии туризма от внешних факторов, но уже в 2021 году и 2022 году 
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Рисунок 2. Динамика коллективных средств размещения в Республике Алтай в 
период с 2018 года по 2023 год [7], [8]. 
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рост ночевок увеличился и в 2022 году достиг одного миллиона. Интерес со сторон 
потребителей туристского продукта к Республики Алтай побудил к строительству новых 
средств размещения в регионе.  

Отметим, что о развитии индустрии туризма может говорить такой показатель как 
среднесписочная численность работников в КСР, так как это один из факторов, который 
влияет на экономику региона. Динамика данного показателя, представлена на рисунке 3.  

Рисунок 3. Среднесписочная численность работников в КСР (без внешних 
совместителей и работников несписочного состава) 

 

На рис.3 можно наблюдать, что в сравнении с периодом в 2019-2021 гг. в 2022 
году число принятых на работу в КСР увеличилось в два раза.  

Также мы можем отследить зависимость: увеличение спроса на размещение в 
КСР повлияло на строительство новых КСР, что в свою очередь повлияло на увеличение 
рабочих мест в регионе. По приведенным выше показателям можно отследить развитие 
индустрии туризма и актуальность услуг, предоставляемых коллективными средствами 
размещения.  

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что коллективные средства 
размещения – важный показатель развития индустрии туризма. По таким показателям 
коллективных средств размещения, как – динамика строительства КСР, число ночевок и 
среднесписочная численность работников на предприятиях КСР, можно судить о 
развитии индустрии туризма. Таким образом, в 2022 году в сравнении с 2019 годом 
туризм в Республике Алтай имеет положительную тенденцию к развитию. С каждым 
годом растет число предприятий туризма, в том числе коллективных средств 
размещения, растет также спрос на туристские услуги и количество рабочих мест в 
Регионе, что положительно сказывается на экономике региона. Так же важным следует 
отметить активную Государственную политику, которая направлена на развитие 
индустрии туризма.  
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В современном мире инфляция - один из самых опасных явлений, негативно 
действующих на экономическую систему в целом; инфляция означает не только 
снижение покупательной способности денег, она делает невозможным хозяйственное 
регулирование, проведение структурных преобразований, искажает реальную картину 
финансовых результатов деятельности предприятий, уровень и динамику потребления 
товаров и услуг; не позволяет правильно исчислять налоговую базу и взимать налоги, 
оценивать имущество, определять реальные доходы и расходы населения и предприятий. 

Объектом исследования стала инфляция и инфляционные процессы в России. 
Предмет исследования - статистико-экономический анализ инфляции в России. 

Период исследования - 2011-2022 гг. 
Цель данной работы заключается в изучении инфляции и инфляционных 

процессов в экономике России, исследование инфляции при помощи статистических 
методов и ее прогнозирование. Задачами являются изучение теоретической основы 
статистического анализа инфляции, рассмотрение текущего уровня инфляции, ее 
динамика за последнее десятилетие, корреляционно-регрессионный анализ инфляции, 
выявление тенденции. 

В 1861-1865 годах во времена гражданской войны в Северной Америке появился 
термин «инфляция». Употребляли его в значении процесса увеличения  
бумажно-денежного обращения. В 19 веке это понятие стало встречаться в Англии и во 
Франции. И только после Первой мировой войны оно приобрело широкую известность 
в мире. А в Советском Союзе данный термин начали применять лишь в середине  
20х годов[1]. 

Инфляция - это обесценение денег, снижение их покупательной способности, 
дисбаланс спроса и предложения. Термин «инфляция» (от лат. inflatio) буквально 
переводится как «вздутие», т.е. переполнение каналов обращения избыточными 
бумажными деньгами, который не обеспечивается соответствующим ростом товарной 
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массы.  
 Различают несколько видов инфляции: 1) умеренная (еще ее называют ползучей) 

- характеризуется возрастанием цен не более чем на 10 % в год; 2) галопирующая – имеет 
место, когда цены возрастают от 20% до 200% в год; 3) гиперинфляций называют 
ситуацию, когда цены вырастают более, чем на 200% в год. 

Вышеперечисленные виды могут существовать при относительной свободе 
рынка. При административном контроле экономики инфляция становится подавленной и 
в таком случае рост цен на товары и услуги может не наблюдаться, а обесценивание денег 
может выражаться в дефиците предложения[2]. 

Превышение спроса над предложением товаров может иметь связь с ростом цены, 
но данная диспропорция в большом количестве случаев не будет являться инфляцией. 
Так, получается, что рост цен не всегда будет определяться как инфляция, поэтому 
особенно важно отчетливо различать реальные инфляционные процессы от ложных[3]: 

1. Диспропорция, которая определяется как несбалансированность расходов 
и доходов государства, или как принято называть «дефицит государственного бюджета».  

2. Милитаризация экономики, как ситуация, когда военные ассигнования 
приводят к появление еще большего платежеспособного спроса и, в итоге, увеличивается 
объем денежной массы.   

3. Отсутствие чистого свободного рынка и совершенной конкуренции как его 
составляющей.  

4. «Импортируемая» инфляция, роль которой возрастает с ростом открытости 
экономики и вовлечения ее в мирохозяйственные связи той или иной страны.  

5. Инфляционные ожидания. Когда население и хозяйствующие субъекты 
привыкают к постоянному повышению уровня цен. Где соответсвующие, люди требует 
повышения заработной платы, и запасаются товарами прозапас, в ожидании их скорого 
подорожания. А производители, опасаясь повышения цен со стороны поставщиков, 
одновременно повышают цену своих товаров, провоцируя тем самым инфляцию[4]. 

Одним из показателей инфляции является показатель индекса цен. Индексы - это 
относительные показатели, которые характеризуют соотношение цен во времени. 
Рассчитываются они по отношению к базовому периоду. 

Индексы цен включают следующие виды: 
- индекс потребительских цен (измеряет стоимость потребительских товаров и 

услуг, в том числе на отдельные виды товаров в различных городах); 
- индекс розничных цен набора из 25 важнейших видов продуктов питания; 
- индексы количества наличных денег в обращении и выпуск денег в обращение; 
- индекс стоимости жизни - показатель динамики стоимости набора 

потребительских товаров и услуг (в соответствии с фактической структурой 
потребительских расходов населения). 

Выделяют также и другие индексы цен. Такие как: индекс оптовых цен 
производителя; дефлятор валового внутреннего продукта (ВВП), который определяется 
как отношение номинального ВВП к реальному, или показатель падения реального ВВП, 
накручивания денежного вала (этот индекс будет более универсальным, чем 
вышеназванный индекс потребительских цен, поскольку измеряет рост разных цен, а не 
только потребительских). 

Косвенным показателем уровня инфляции являются статистические данные, 
которые свидетельствуют об отношении товарных запасов к сумме денежных вкладов 
населения (например, сокращение запасов и рост вкладов говорят о повышении степени 
инфляционного напряжения). Информация о превышении доходов населения над 
расходами в процентном соотношении к доходам также могут быть характеристикой 
уровня инфляции.  

Подводя итог, можно утверждать, что для измерения инфляции наиболее важный 
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показатель - это статистика цен, точнее их индексов. Конкретно в мировой практике 
статистики для самой общей характеристики результатов инфляционных процессов 
применяют два показателя: индекс потребительских цен (ИПЦ) и дефлятор валового 
внутреннего продукта (ДВВП)[5]. 

В первой таблице представлены данные месячной и годовой инфляции в 
Российской Федерации с 2011 года по 2022 год, которые выражены в процентах 
относительно предыдущего периода.  

Уровень инфляции = (It – It-1) / It-1 * 100, где It – индекс цен текущего года, а It-1 - 
индекс цен предыдущего (базисного) года 

 

Таблица 1. Статистика уровня инфляции в РФ, 2011-2022 гг.. 
 2011 2012  2013  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  2022 

Январь 0,98 -0,71 0,72 -1,83 0,47 -0,38 3,24 -2,78 -0,34 -0,31 0,70 -0,60 

Февраль 0,99 -0,78 -0,08 -0,41 0,19 0,14 1,51 -1,56 -0,41 -0,01 0,23 -0,11 

Март 0,99 -0,67 -0,01 -0,04 -0,24 0,68 0,19 -0,74 -0,33 0,16 0,03 0,23 

Апрель 0,98 -0,40 0,14 -0,12 0,20 0,39 -0,44 -0,02 -0,11 0,05 -0,09 0,54 

Май 0,98 -0,07 -0,02 0,04 0,14 0,24 -0,55 0,06 -0,04 0,01 -0,04 -0,07 

Июнь 0,99 -0,21 -0,16 0,66 -0,47 0,20 -0,43 0,17 0,25 -0,12 -0,45 0,18 

Июль 1,00 -0,27 -0,37 1,24 -0,41 -0,33 0,31 -0,26 -0,47 0,20 -0,07 0,15 

Август 0,99 0,55 -0,79 0,34 0,04 0,10 0,11 -0,34 -0,55 0,55 -0,25 0,20 

Сентябрь 0,98 0,87 -0,87 0,59 -0,34 0,44 -0,08 -0,40 -0,32 0,31 -0,32 0,09 

Октябрь 0,98 0,50 -0,02 -0,02 0,11 0,25 -0,08 -0,31 -0,23 0,15 -0,22 0,30 

Ноябрь 0,99 0,52 -0,39 -0,08 0,22 0,72 -0,52 -0,31 -0,22 0,28 -0,22 0,43 

Декабрь 0,99 0,67 -0,63 0,10 -0,03 2,10 -1,80 -0,37 0,02 0,42 -0,48 0,47 

За год 11,84 0,001 -2,48 0,48 -0,11 4,54 1,46 -6,85 -2,74 1,69 -1,17 1, 80 

 

Таблица 2. Абсолютный прирост инфляции в период с 2011 по 2022 год 

Год 
 

Индекс инфляции 
Абсолютный прирост 

Цепной Базисный 

2011 Y0 108,8 _ _ 

2012 Y1 108,78 -0,02 -0,02 

2013 Y2 106,1 -2,68 -2,7 

2014 Y3 106,57 0,47 -2,23 

2015 Y4 106,47 -0,1 -2,33 

2016 Y5 111,35 4,88 2,55 

2017 Y6 112,91 1,56 4,11 

2018 Y7 105,39 -7,52 -3,41 

2019 Y8 102,51 -2,88 -6,29 

2020 Y9 104,26 1,75 -4,54 

2021 Y10 103,04 -1,22 -5,76 

2022 Y11 104,91 1,87 -3,89 

Средний абсолютный прирост -0,35   

 

Цепной прирост: ∆yц = yi – yi-1   
Базисный прирост: ∆yб = yi - y0 

 

 

Рассчитаем средний абсолютный прирост: 0𝑦 
 =  

104.91 −108.8012−1 = −0.35  
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В среднем ежегодно инфляция уменьшается на 0,35% 

Изучая тенденции развития инфляции, мы использовали 3 метода: метод 
укрупнения интервалов (таблица 4); метод скользящей средней (таблица 5 и рисунок 1); 
метод аналитического выравнивания по уравнению прямой. С 2011 по 2022 год 
наблюдается тенденция к сокращению средней инфляции, которая к последнему 
периоду уменьшилась на 3,82%, в сравнении с первым периодом. 

 

Таблица 4. Тенденция роста (снижения) индекса инфляции в РФ, 2011-2022 гг  
по методу укрупненных интервалов 

Год 
 Индекс 

инфляции 

Укрупненные 
периоды 

Суммы по укрепн. 
периодам, % 

Средняя инфляция по 
укрупн. периодам, % 

2011  108,8 

2011-2013 323,68 107,89 2012  108,78 

2013  106,1 

2014  106,57 

2014-2016 324,39 108,13 2015  106,47 

2016  111,35 

2017  112, 91 

2017-2019 320,81 106,94 2018  105,39 

2019  102,51 

2020  104,26 

2020-2022 312,21 104,07 2021 
 103,04 

2022 
 104,91 

 

Таблица 5 Тенденция роста (снижения) индекса инфляции в РФ, 2011-2022 гг по 
методу скользящей средней 

 

С 2011 по 2022 год прослеживается тенденция к сокращению индекса инфляции, 
потому что среднее значение практически по всей средней скользящей сокращается в 
динамике. 

Год 
Индекс 

инфляции 

Среднее по укрупненным периодам 

за 2 года за 3 года за 4 года за 5 лет 

2011 108,80 
108,79 

107,89 
107,56 

108,01 

2012 108,78 

2013 106,10 
106,34 

2014 106,57 

108,13 2015 106,47 
108,91 

109,03 
2016 111,35 

2017 112,91 
109,15 

106,94 

105,50 

2018 105,39 

2019 102,51 
103,39 

103,68 
2020 104,26 

104,07 2021 103,04 
103,98 

2022 104,91 
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ty
a   Пример:         

Тогда уравнение прямой выглядит таким образом: y = 6,76 + (-0,72)t 

 
Рисунок 1. Выровненная инфляция в РФ, 2011-2022 гг 

 

Наблюдается тенденция сокращения инфляции на 0,72% в среднем за год. 
Проведя корреляционный анализ и вычислив коэффициент детерминации можно 

измерить тесноту связи одного признака с другим. А учитывая, что результативным 
признаком считается уровень инфляции, то можно утверждать, что факторным 
признаком будет уровень безработицы. В таблице 6 представлено статическое изучение 
связи между явлениями. Чтобы оценить силу связи в теории корреляции мы 
использовали шкалу английского статистика Чеддока. Она показывает, что связь можно 
назвать слабой если коэфициниент в промежутке от 0,1 до 0,3; умеренной — от 0,3 до 
0,5; заметной — от 0,5 до 0,7; высокой — от 0,7 до 0,9; и весьма высокой (сильной) если 
показатель колеблется от 0,9 до 1,0. 

 

Таблица 6 Статическое изучение связи между инфляцией и безработицей 

Год 
Уровень безработицы, % Уровень инфляции, % 

x*y x2 y2 
(x) (y) 

2011 8,5 8,80 74,80 72,25 77,44 

2012 7,6 8,78 66,73 57,76 77,09 

2013 6,8 6,10 41,48 46,24 37,21 

2014 5,7 6,57 37,45 32,49 43,16 

2015 5,7 6,47 36,88 32,49 41,86 

2016 5,2 11,35 59,02 27,04 128,82 

2017 5,6 12,91 72,30 31,36 166,67 

2018 5,5 5,39 29,65 30,25 29,05 

2019 5,2 2,51 13,05 27,04 6,30 

2020 4,8 4,26 20,45 23,04 18,15 



СТАТИСТИКА И ЕЁ РОЛЬ В ИЗУЧЕНИИ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РЕГИОНОВ 

 

204 

Год 
Уровень безработицы, % Уровень инфляции, % 

x*y x2 y2 
(x) (y) 

2021 4,6 3,04 13,98 21,16 9,24 

2022 5,9 4,91 28,97 34,81 24,11 

Сумма 71,1 81,09 494,75 435,93 659,10 

 

Первоначально рассчитывается коэффициент корреляции по формуле: 

 
Между уровнем безработицы и уровнем инфляции существует корреляционная 

связь, т.к. коэффициент корреляции находится в интервале от 0 до 0,99. Между уровнем 
безработицы и уровнем инфляции существует прямо-пропорциональная связь, то есть с 
увеличением уровня безработицы увеличивается уровень инфляции т.к. коэффициент 
корреляции больше нуля. Между уровнем безработицы и уровнем инфляции 
наблюдается умеренная связь. 

r2 = 0, 1125=11, 25% На 11,25% уровень инфляции зависит от уровня безработицы, 
на остальные 88,75% уровень инфляции изменяется от других не учтенных факторов. 

Регрессионный анализ выполняется с нахождения параметров a0 и a1 

 

 

 
 

при увеличении уровня безработицы на 1 %, уровень инфляции увеличивается на 
0,97 % 

Уравнение теоретической линии регрессии:  
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КАК ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ИХ ДОХОДОВ 

 

Е.С. Панферова 

 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Тульской области, г. Тула, Россия, ведущий специалист-эксперт отдела статистики 

труда, образования, науки и инноваций 

71.panferovaes@rosstat.gov.ru 

 

Важным показателем экономического и социального благополучия государства 
являются доходы населения. Уровень доходов - это показатель благосостояния 
населения, который служит источником удовлетворения личных потребностей людей в 
потребительских товарах и услугах, что является основой материального состояния 
населения. 

Среднедушевой денежный доход населения области в 2022 году возрос по 
сравнению с предыдущим годом на 6.0 %, по сравнению с 2015 годом – на 34.3% и 
составил 34193 рубля в месяц, превысив величину прожиточного минимума в расчете на 
душу населения в 2.5 раза.  

Основным источником существования большинства жителей области по-

прежнему остается заработная плата. Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата (без выплат социального характера) за 2022 год в среднем по экономике 
области составила 51218 рублей и по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 
14.5%. Реальная начисленная заработная плата (рассчитанная с учетом изменения 
индекса потребительских цен) в 2022 году составила 102.5%  к уровню 2021 года. По 
сравнению с 2015 годом  заработная плата работников выросла  в 1.9 раза, в реальном 
исчислении - на 25.5%. 

Кроме того, в 2022 году было начислено выплат социального характера по 552 
рубля в расчете на одного работника, это на 5.7% больше, чем в 2021 году. 

Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы (включая выплаты 
социального характера) и размера величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения (рассчитанного на основании данных установленных правительством 
Тульской области за I-IV кварталы) составило 3.4 раза (в предыдущем году – 3.8 раза). 

 

Таблица 1. Динамика номинальной и реальной среднемесячной заработной платы 

mailto:71.panferovaes@rosstat.gov.ru
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Годы Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата 

Реальная начисленная 
заработная плата в % к 

предыдущему году 
рублей в % к 

предыдущему году 

2015 27555 105.6 91.3 

2016 29402 106.7 99.7 

2017 31637 107.6 104.1 

2018 34662 109.6 106.0 

2019 38151 110.1 105.7 

2020 40888 107.2 103.3 

2021 44725 109.4 101.9 

2022 51218 114.5 102.5 

Дифференциация заработной платы по видам экономической деятельности в 
последние годы изменяется незначительно. 

 

Таблица 2. Среднемесячная начисленная заработная плата и выплаты 
социального характера по видам экономической деятельности за 2022 год 

 Среднемесячная 
начисленная  

заработная плата 

Выплаты 
социальног
о характера 

в расчете 
на одного 
работника, 

рублей 

Среднемесяч
ная 

заработная 
плата в % к 
среднему 

уровню по 
области 

рублей в % к 
2021г. 

Всего  51218 114.5 552 100 

     в том числе:     

сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 49188 115.2 103 96.0 

добыча полезных ископаемых 61585 127.1 542 120.2 

обрабатывающие производства 58048 115.1 626 113.3 

     из них:     

производство пищевых продуктов 48503 94.7 696 94.7 

производство напитков 55677 108.7 452 108.7 

производство текстильных изделий 46883 113.2 64 91.5 

производство одежды 28022 107.5 35 54.7 
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 Среднемесячная 
начисленная  

заработная плата 

Выплаты 
социальног
о характера 

в расчете 
на одного 
работника, 

рублей 

Среднемесяч
ная 

заработная 
плата в % к 
среднему 

уровню по 
области 

рублей в % к 
2021г. 

производство кожи и изделий из 
кожи 36574 120.2 50 71.4 

обработка древесины и 
производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, 
производство изделий из соломки и 
материалов для плетения 28481 114.6 13 55.6 

производство бумаги и бумажных 
изделий 65452 110.2 320 127.8 

деятельность полиграфическая и 
копирование носителей 
информации 39019 113.3 63 76.2 

производство химических веществ 
и химических продуктов 69081 118.4 1254 134.9 

производство лекарственных 
средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях 45103 112.4 - 88.1 

производство резиновых и 
пластмассовых изделий 47340 124.7 230 92.4 

производство прочей 
неметаллической минеральной 
продукции 58285 118.0 456 113.8 

производство металлургическое 65774 112.9 98 128.4 

производство готовых 
металлических изделий, кроме 
машин и оборудования 66114 115.5 1044 129.1 

производство компьютеров, 
электронных и оптических изделий 63644 122.4 571 124.3 

производство электрического 
оборудования 53783 109.7 445 105.0 
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 Среднемесячная 
начисленная  

заработная плата 

Выплаты 
социальног
о характера 

в расчете 
на одного 
работника, 

рублей 

Среднемесяч
ная 

заработная 
плата в % к 
среднему 

уровню по 
области 

рублей в % к 
2021г. 

производство машин и 
оборудования, не включенных в 
другие группировки 53956 112.5 154 105.3 

производство автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов 57755 110.6 65 112.8 

производство прочих транспортных 
средств и оборудования 56979 119.2 552 111.2 

производство мебели 25761 114.3 44 50.3 

производство прочих готовых 
изделий 39843 103.2 238 77.8 

ремонт и монтаж машин и 
оборудования 48512 113.7 653 94.7 

обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 56244 115.5 743 109.8 

водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 38522 117.7 180 75.2 

строительство 52408 125.0 139 102.3 

торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов 42928 118.5 213 83.8 

транспортировка и хранение 44439 113.8 969 86.8 

деятельность гостиниц и 
предприятий общественного питания 31500 109.2 228 61.5 

деятельность в области информации 
и связи 71577 127.6 2556 139.7 

деятельность финансовая и 
страховая 78226 113.6 1777 152.7 
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 Среднемесячная 
начисленная  

заработная плата 

Выплаты 
социальног
о характера 

в расчете 
на одного 
работника, 

рублей 

Среднемесяч
ная 

заработная 
плата в % к 
среднему 

уровню по 
области 

рублей в % к 
2021г. 

деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом 33709 109.2 145 65.8 

деятельность профессиональная, 
научная и техническая 67420 112.2 1402 131.6 

деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные 
услуги 35175 120.7 191 68.7 

государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение 53761 107.9 938 105.0 

образование 38464 113.9 185 75.1 

деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг 44887 108.3 96 87.6 

деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений 54072 100.4 262 105.6 

предоставление прочих видов услуг 34940 115.2 3084 68.2 

Лидерство по размеру среднемесячной заработной платы остается за 
организациями, осуществляющими научные исследования и разработки - 90055 рублей 
(выше среднего уровня по области почти в 1.8 раза), финансовой деятельности - 81207 

рублей (в 1.6 раза выше среднего уровня по области), в организациях по производству, 
передаче и распределению электроэнергии – 66936 рублей (выше среднего размера в 1.3 
раза). В последние годы в группу лидеров вошли организации, осуществляющие 
разработки компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в 
данной области и другие сопутствующие услуги. Среднемесячная заработная плата в 
этих организациях составила 112475 рублей,  если пять лет назад превышение 
среднеобластного размера составляло 1.5 раза, то в 2022 году-  2.2 раза.  

Низкая заработная плата наблюдалась в организациях по забору, очистке и 
распределению воды – 33268 рублей (на 35.0% ниже среднеобластного размера), 
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 31500 рублей (ниже на 
38.5%), в организациях по операциям с недвижимым имуществом – 33710 рублей (ниже 
на 34.2%). 

Среди организаций обрабатывающих производств высокие заработки отмечались 
в организациях по производству химических веществ и химических продуктов – 69081 

рубль, это больше среднего размера по обрабатывающим производствам и среднего 
размера по области соответственно на 19.0% и 34.9%. В организациях по производству 
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готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования средняя заработная плата 
составила 66114 рублей  (на 13.9% выше, чем в целом по обрабатывающим 
производствам  и на 29.1% среднеобластного размера), в металлургическом 
производстве - 65774 рублей (соответственно выше на 13.3% и 28.4%). В то же время 
работники в организациях по производству мебели получали заработную плату в 
размере 25761 рубль, что ниже среднего размера по обрабатывающим производствам в 
2.3 раза, среднеобластного уровня – в 2.0 раза. В организациях по производству одежды 
заработная плата работников составила 28022 рубля, это ниже  среднего уровня по 
обрабатывающим производствам и среднеобластного уровня в 2.1 раза и в 1.8 раза 
соответственно.  

В организациях преимущественно бюджетного финансирования среднемесячная 
заработная плата работников неизменно растет, но все еще отстает от среднего размера 
по области. В 2022 году средняя заработная плата  работников образования составила 
38464 рубля, организаций культуры и искусства – 43519 рублей, здравоохранения и 
социальных услуг – 44887 рублей, что ниже среднего размера по области  на 25.0%, 
15.0%, 12.4% соответственно. 

Различия в уровне оплаты труда работников прослеживаются в зависимости от 
формы собственности организаций. В организациях с собственностью государственных 
корпораций заработная плата на 48.0% выше среднего показателя по области (75828 
рублей), в организациях смешанной российской собственности заработная плата на 
31.8% выше (67485 рублей), с участием иностранного капитала – на 25.9% (64472 рубля). 

В организациях муниципальной формы собственности заработная плата 
составляет 36602 рублей, это на 28.5% ниже, чем в среднем по области, государственной 
собственности – на 4.1% (49093 рублей),  частной формы собственности - 49527 рублей, 
на 3.3% ниже среднего областного уровня. 

Среди субъектов Центрального федерального округа по размеру среднемесячной 

заработной платы Тульская область уже на протяжении нескольких лет занимает 
четвертое место после г. Москва, Московской и Калужской областей. 

Список использованных источников  
Федеральная служба государственной статистики (Электронный ресурс) – режим 

доступа – URL:  

https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения 31.10.2023).  
Тульская область в цифрах. 2022: Стат. сборник/Туластат-Тула, 2023.-42с.  
 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ 

 

 

И.Е. Пинигин 

 

Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской 
области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало–Ненецкому 

автономному округу, г. Салехард, Россия, заместитель руководителя 

72.piniginie@rosstat.gov.ru 

 

При планировании развития территорий Арктической зоны РФ, основным 
документом является прогноз социально-экономического развития, который в свою 
очередь опирается на статистические показатели, анализ проведенных социологических 

исследований, экономические показатели за прошлые периоды на территории.  
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При подготовке вышеуказанного прогноза, для планирования развития 
территории, прежде всего необходимо провести инвентаризацию процессов на 
определенной территории, с учетом взаимодействия на данной территории различных 
социальных групп социальной системы, для определения ключевых направлений для ее 
развития. 

Основными компонентами при этом могут быть области социального развития, 
если мы говорим только об этой области. Также предметом исследования или 
наблюдения могут быть социальные учреждения или степень взаимодействия населения 
с органами социального обеспечения. Кроме того, важным фактором является жилищно-

коммунальная сфера деятельности, в которую включаются все аспекты обеспеченности 
социума необходимыми комфортными условиями проживания и существования.  

Рассматривая развитие территорий в Арктической зоне РФ, целесообразно 
применять такой инструмент, как моделирование. Данный подход объясняется 
схожестью существования населенных пунктов и субъектов Российской Федерации 
Арктической зоны РФ. Часто в данной зоне имеются схожие климатические условия, 
условия развития социальной инфраструктуры. Ситуация объясняется историческим 
аспектом освоения данных территорий. Являясь первопроходцем в развитии какой-либо 
территории Арктической зоны РФ, исследователь формировал инструменты, имеющие 
наиболее эффективный подход для достижения поставленных задач. Таким образом, уже 
при планировании развития других территорий арктической зоны на территории нашего 
государства уже применялись наиболее эффективные инструменты для надлежащего 
освоения новой территории. Создание населенных пунктов севера, строительство 
социальной инфраструктуры, подход к освоению этих территорий был очень схож.   

В настоящее время можно найти много одинаковых домов постройки 50-х и 70-х 
годов XX века в разных субъектах Российской Федерации. Также и социальная 
инфраструктура обеспечения населения схожа по «настройке» в любом регионе 
Арктической зоны РФ. 

Для эффективной реализации социально-экономического развития территорий 
необходимо сохранить данный принцип, т.к. обеспеченность ресурсами будет схожа 
даже в различных точках нашей страны. Подход моделирования облегчит понимание 
требований социума для развития территорий, т.к. суть существования населения 
практически аналогична. 

Модель при этом должна соответствовать обязательным характеристикам: 
- уникальность; 
- ограниченность использования; 
- гибкость; 
- структурированность; 
- конкретность в показателях развития. 
Прежде всего, для начала моделирования необходимо провести анализ 

социальных и экономических процессов всех населенных пунктов без исключения, так 
называемое сплошное наблюдение,  по определению степени развития территорий и 
требований социума к их развитию. Данный анализ позволит выявить основные точки 
роста и точки базиса, на которые будет опираться модель. 

Основные этапы построения модели: 
1. Уточнение постановки задачи, после проведенного анализа ситуации. 
2. Формулирование законов, связывающих основные параметры объекта, а также 

социальные связи между элементами системы. 
3. Фиксирование закономерностей взаимодействия элементов социальных связей. 
4. Исследование модели на основе сопоставления фактических показателей 

деятельности с расчетными показателями по модели, которые планируется достичь. 
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5. Накопление данных об изучаемом объекте и корректировка модели с целью 
введения дополнительных факторов, ограничений и критериев. 

6. Применение модели для решения задач управления территорией Арктической 
зоны РФ. 

7. Развитие и совершенствование модели. 
При моделировании управленческой ситуации могут применяться три базовых 

типа моделей: физические, аналоговые и математические модели. 
Физическая модель позволяет проводить исследования с помощью увеличенного 

или уменьшенного описания объекта или системы. Например, населенный пункт с 
небольшой численностью, до 500 человек, изучив который можно наложить на элемент 
социальной системы с большей численностью. 

Аналоговая модель представляет исследуемый объект аналогом, который ведет 
себя как реальный объект, но не выглядит как таковой. Например, схема взаимодействия 
социальной системы в конкретном населенном пункте, при этом имеющая как реальные 
данные так и планируемые к достижению; график, иллюстрирующий соотношения 
между объемами доходов и расходов бюджета населенного пункта; организационная 
схема органов управления в населенном пункте. 

Математическая (символическая) модель использует символы для описания 
свойств или характеристик объекта или события. Вероятно, этот тип моделей чаще всего 
используется при принятии организационных решений. 

В 1930-е гг. ХХ в. на стыке математики, статистики и экономической теории 
возник новый раздел экономической науки – эконометрика. Методы эконометрического 
анализа были быстро востребованы управленческой теорией. 

Эконометрика – научная дисциплина, предметом которой является изучение 
количественной стороны экономических явлений и процессов средствами 
математического и статистического анализа. 

Главным инструментом эконометрики является эконометрическая модель, 
задачей которой является проверка экономических теорий на фактическом материале 
при помощи методов математической статистики. Среди ее конечных прикладных задач 
в управлении выделяют две: прогноз развития управленческой ситуации и имитацию 
различных возможных сценариев ее развития. 

При построении эконометрической модели применяются такие методы анализа, 
как регрессионный анализ, анализ временных рядов, системы одновременных 
уравнений, а также другие методы и инструментарий теории вероятностей и 
экономической статистики [3]. 

Для построения нашей модели требуется симбиоз из различных видов моделей. 
Модель управления территориями Арктической зоны РФ требует включения в проект 
многих аспектов различных теоретических подходов для определения оптимального 
развития территорий. Социальная эффективность управления территориями не может 
быть рассчитана исключительно на теоретических или экономических показателях. 
Важным фактором для развития является удовлетворенность социума при проживании 
на конкретной территории.   

Проведя серьезную подготовку при анализе ситуации конкретных населенных 
пунктов, можно определить критерии для метрик текущей ситуации, а также базисы для 
разумной корреляции при использовании различных подходов в построении модели. 

Важным элементом будет тонкая настройка созданной модели управления 
территориями Арктической зоны РФ. Для укрупнения метрик, в целях применения 
уникальной модели для различных территорий Арктической зоны РФ, необходимо в 
сплошном порядке применять их на экспериментальных площадках, для определения 
зависимости в существующих социальных процессах. Даже небольшие зависимости в 
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различных территориях Арктической зоны РФ, могут стать значимым фактором при 
планировании развития этих территорий.  

Таким образом, при подготовке к созданию уникальной модели необходимо: 
1. Определить показатели, применимые к модели развития территориями 

Арктической зоны РФ. 
2. Определить экспериментальные площадки. 
3. Применить показатели на экспериментальных площадках. 
4. Провести анализ ситуации по результатам эксперимента. 
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Введение 
В условиях повышенной роли субъектов Российской Федерации в экономическом 

развитии страны требуется более активно использовать современные показатели для 
оценки динамики и социально-экономического потенциала регионов [1]. 

В России расчет региональных показателей основан на методологических 
принципах системы национальных счетов. Обобщающим показателем развития 
регионов является валовой региональный продукт (ВРП). Результаты расчетов 
контролируются, утверждаются и в обобщенном виде публикуются Федеральной 
службой государственной статистики (Росстат). Предметом изучения валового 
регионального продукта являются экономические единицы – резиденты, производящие 
товары и услуги для конечного использования за определенный период. Показатель 
валового регионального продукта имеет очень важное значение для экономики региона. 
Он используется для характеристики результатов производства, уровня экономического 
развития, темпов экономического роста, анализа производительности труда в экономике 
и так далее [2]. 

Валовой региональный продукт – обобщающий показатель экономической 
деятельности региона, характеризующий процесс производства товаров и услуг для 
конечного использования. Одновременно ВРП представляет собой валовую 
добавленную стоимость, созданную резидентами региона, и определяется как разница 
между выпуском и промежуточным потреблением [3]. 

Оценка валового регионального продукта осуществляется на основе метода 
производства, создающего основу для всех остальных экономических циклов: 
образования и распределения Доходов, потребления. 

https://port-u.ru/liderstvovorganizacii/formyvlasti/1603-modelirovanie-upravlencheskikh-situatsij
https://port-u.ru/liderstvovorganizacii/formyvlasti/1603-modelirovanie-upravlencheskikh-situatsij
mailto:oxana72k@mail.ru
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Производственный метод характеризует процесс производства товаров и услуг. 
Валовой региональный продукт получается, как разница между выпуском и 
промежуточным потреблением. 

Валовой региональный продукт, рассчитанный методом формирования по 
источникам доходов, складывается из оплаты труда наёмных работников (без учёта 
скрытой оплаты труда), валовой прибыли всех отраслей или институциональных секторов 
и чистых налогов на производство. Этот метод не является самостоятельным, поскольку 
в соответствии с принятой методологией не все показатели доходов получаются путём 
прямого счёта, часть из них исчисляется балансовым методом [4]. 

Достоинство ВРП состоит в том, что с его помощью можно не только оценивать 
развитие конкретного субъекта Российской Федерации, но и проводить объективное 
сравнение уровня развития различных субъектов РФ, а также сравнение с данными по 
России в целом [1]. 

Национальные счета, отражающие все фазы экономического процесса 
(производство, образование и распределение доходов, потребление и накопление, 
операции с финансовыми инструментами и т.д.), дают обобщенное представление о 
функционировании экономики в определенный период. 

Основой для построения национальных счетов России является методология 
Системы национальных счетов, принятая в качестве международного стандарта ООН, 
МВФ, Всемирным банком, ОЭСР и Евростатом. Данные о валовом продукте разработаны 
с учетом положений Системы национальных счетов СНС 1993 года и Системы 
национальных счетов 2008 года [5]. 

 Задача исследования - выявить наличие взаимосвязи валового 
регионального продукта с основными макроэкономическими показателями.  

 Объектом исследования выступает Уральский федеральный округ. 
 Предметом исследования является зависимость динамики валового 

регионального продукта от основных макроэкономических показателей с 
использованием корреляционно-регрессионного анализа. 

Информационной базой исследования выступили годовые данные Росстата за 
период с 2010 по 2021 годы [3]. Все статистические показатели приведены 
сопоставимому виду.  
Основная часть 

В анализе ВРП важное место занимает выявление тенденций изменения величины 
валового регионального продукта, приходящегося на душу населения. Этот показатель, 
возможно в наибольшей мере, отражает динамику экономической активности, питания 

разворачивающейся в регионе [1]. 
За период с 2010-2021 годы среднедушевой валовой региональный продукт (рис. 

1) увеличился на 932795,9 рублей, что составило рост в 3,2 раза. Однако в 2020 году 
среднедушевой валовой региональный продукт резко уменьшился до 942572,7 рублей, 
что составило значение показателя на уровне 2017-2018 годов. Полученные результаты 
говорят о том, что социально-экономическое положение Уральского федерального 
округа было выбранными нестабильным в 2020 году, что связано с пандемией  
«Covid-19». 
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Рисунок. 1 Изменение валового регионального продукта  
Уральского федерального округа за период с 2010-2021 гг. 

 

Для выявления взаимосвязи между динамикой валового регионального продукта 
и динамикой основных макроэкономических показателей была сформирована исходная 
база данных, представляющая собой совокупность динамических рядов статистически 
оцениваемых показателей (приложение 1). Выбор показателей осуществлялся не только 
из общих предпосылок возможной взаимосвязи между ними, но и с учетом наличия 
достаточной ретроспективы исходной базы для последующего анализа их взаимосвязи с 
динамикой валового регионального продукта. Для того чтобы учесть воздействие на 
величину и динамику анализируемого показателя исследуются цепные индексы. 

Проведя корреляционный анализ, получаем матрицу парных коэффициентов 
корреляции (табл. 1).  

 

Таблица 1 Матрица парных корреляций цепных индексов 

 Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 

Y 1                             

X1 0,726 1                           

X2 -0,404 -0,434 1                         

X3 -0,515 -0,614 0,204 1                       

X4 0,497 0,437 -0,524 -0,244 1                     

X5 0,508 0,315 -0,116 0,116 0,478 1                   

X6 0,443 0,041 -0,079 0,057 0,227 0,337 1                 

X7 0,099 -0,039 0,435 -0,222 -0,169 -0,051 0,175 1               

X8 0,265 0,140 0,148 0,102 0,151 -0,044 0,303 -0,180 1             

X9 -0,052 -0,340 0,153 -0,029 -0,276 0,045 -0,185 -0,064 -0,363 1           

X10 0,603 0,460 -0,502 -0,260 0,915 0,410 0,517 -0,016 0,199 -0,366 1         

X11 0,790 0,670 -0,525 -0,643 0,635 0,164 0,174 0,074 0,039 -0,023 0,724 1       

X12 -0,123 -0,049 -0,129 -0,112 0,435 -0,106 -0,074 0,055 -0,270 0,093 0,448 0,387 1     

X13 0,415 0,379 -0,457 0,059 0,776 0,387 0,557 -0,310 0,448 -0,597 0,857 0,397 0,195 1   

X14 -0,108 -0,390 0,112 -0,285 -0,109 -0,069 0,174 0,205 -0,441 0,644 -0,115 -0,065 0,082 -0,379 1 
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На основе анализа матрицы парных корреляций были выявлены факторы, 
которые наиболее существенно влияют на динамику ВРП: объем промышленного 
производства, индексы физического объема оборота розничной торговли и оборота 
общественного питания.  

Оценка их влияния на динамику валового регионального продукта была 
осуществлена также методом регрессионного анализа. Взаимосвязь между динамикой 
валового регионального продукта и динамикой объема промышленного производства 
достаточно очевидна, поскольку Уральский федеральный округ – один из самых богатых 
минерально-сырьевых регионов России. 

Необходимо отметить, что индекс физического объема оборота розничной 
торговли и общественного питания являются стоимостными показателями и показывают 
общий оборот без вычета промежуточного потребления. 

Применение пошагового регрессионного анализа позволило построить 
статистически значимое регрессионное уравнение, которое устанавливает 
регрессионную зависимость индекса валового регионального продукта от индексов 
промышленного производства и оборота общественного питания [6]: 

 

Y= 30,276 + 0,507x1+ 0,197x2 

 

Выбор этих показателей связан как с  чисто статистическими  критериями 
(высоким уровнем парной корреляции  между ними  и  динамикой ВРП), так и обусловлен 
реальными экономическими процессами, происходящими в Уральском федеральном  
округе. Зависимость индекса ВРП от индексов промышленного производства и оборота 
общественного питания отражают коэффициенты регрессионной модели (табл. 2). 

В отраслевой структуре валовой добавленной стоимости Уральского 
федерального округа основными отраслями являются добыча полезных ископаемых, 
обрабатывающие производства, строительство, торговля оптовая и розничная [3]. 

Российский рынок общественного питания растет, так как на это обстоятельство 
прямо указывают данные статистики. Рост оборота в сфере общественного питания 
аналитики и участники рынка связывают с возросшей покупательной способностью 
россиян и развитием демократичных сегментов рынка. По данным Росстата, оборот 
предприятий общественного питания в Уральском федеральном округе в 2021 году 
составил 167952,4 млн руб. (120,3% к предыдущему году). 
 

Таблица 2. Коэффициенты  на основе регрессионного уравнения 

 Коэффициенты 
регрессии 

В 

Бета- 

коэффициенты 

β 

Коэффициент 
детерминации 

R2 

Коэффициент 
эластичности 

Эi 

Константа 30,276  0,694  

Индексы 
промышленного 
производства 

 

 

0,507 

 

 

0,358 

  

 

0,508 

Оборот 
общественного 
питания 0,197 0,550  0,195 

 

Коэффициент детерминации R2 определяет степень доверия к гипотезе о 
линейной зависимости между выбранными переменными и показывает, что чем ближе 
R2 к 1, тем больше оснований для наличия такой линейной зависимости. В нашем случае 
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коэффициент детерминации равен 0,694, что говорит о том, что 69,4% ВРП связано с 
линейным влиянием объема промышленного производства и оборотом общественного 
питания. 

Частные коэффициенты эластичности, рассчитанные на основе полученного 
соотношения, позволяют судить о том, на сколько процентов в среднем изменится 
анализируемый показатель при фиксированном значении другого с изменением на 1% 
каждого фактора. В результате расчетов установлено, что 1% роста объема 
промышленного производства приводит к росту индекс ВРП на 0,508% (при условии 
неизменности индекса оборота общественного питания), а 1% роста индекса оборота 
общественного питания (при условии неизменности индекса объема промышленного 
производства) приводит к росту  индекса ВРП на 0,195%. 

Для определения факторов, в развитии которых заложены наиболее крупные 
резервы улучшения исследуемого показателя, необходимо оценить различия в степени 
варьирования вошедших в уравнение факторов. Эти оценки делаются на основе расчета 
β - коэффициентов.  Анализ β - коэффициентов показывает, что она индекс ВРП 
набольшее влияние из двух исследуемых факторов с учетом уровня  их колеблемости 

способен  оказать фактор –  оборот общественного питания. Таким образом, наибольшие 

резервы повышения ВРП заложены в росте объема промышленного производства и 
оборота общественного питания. 

Одним из показателей влияния на ВРП выступает индекс оборота розничной 
торговли. Проведенный корреляционный анализ данных Уральского федерального 
округа говорит о средней степени тесноты связи показателей ВРП и оборота розничной 

торговли (коэффициент корреляции составил 0,603). 
Зависимость индекса ВРП от индекса розничной торговли отражают и 

коэффициенты однофакторной регрессионной модели (табл. 3). Полученное значение 
коэффициента детерминации 0,364 говорит о слабой линейной зависимости между 
темпами роста оборота розничной торговли и темпами роста (спада) ВРП для экономики 
Уральского федерального округа в 2010-2021 гг.  

 

Таблица 3 Коэффициенты однофакторной регрессионной модели 

 Коэффициенты 
регрессии 

В 

Бета-

коэффициенты 

β 

Коэффициент 
детерминации 

R2 

Коэффициент 
эластичности 

Эi 

Константа 65,027  0,364  

Индекс 
розничной 
торговли 0,368 0,603  0,362 

 

Заключение 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что наибольшее 
влияние на рост ВРП в Уральском федеральном округе оказывают объем 
промышленного производства и оборот общественного питания. Мы видим, что 
расчетные данные совпадают с реальной ситуацией в Уральском федеральном округе, 
поскольку в основе роста лежат новые высокотехнологичные производства 
многоотраслевого промышленного сектора.  

В настоящий момент в каждом регионе Уральского федерального округа 
существует стратегия социально-экономического развития субъектов Российской 
Федерации до 2035 года. В соответствии со стратегиями развития в целях повышения 
ВРП планируется увеличить объемы промышленного производства. 



СТАТИСТИКА И ЕЁ РОЛЬ В ИЗУЧЕНИИ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РЕГИОНОВ 

 

218 

Высокий темп жизни и интенсивность труда в мегаполисах приводит к тому, что 
их жители большую часть времени суток проводят вне дома и удовлетворяют свою 
потребность в пище за счет системы общественного питания, занимающей значительную 
долю потребительского рынка [1]. 

Особенностью рынка общепита РФ является его функционирование в условиях 
экономических санкций, вводимых недружественными странами начиная с 2014 года. 
Санкционное давление на национальную экономику провоцирует снижение доходов 
населения, в этих условиях задачей социального государства является обеспечение всем 
своим гражданам возможности получения полноценного питания за счет создания 
системы внутренней продовольственной помощи, реализуемой в т.ч. и через социальные 
объекты общепита [7]. 
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Приложение 1 

Динамика макроэкономических показателей 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Индексы физического объема 
валового регионального продукта, в 
% к предыдущему году (Y) 106,8 104,6 101,5 102,2 99,0 98,8 

Индексы промышленного 
производства, в % к предыдущему 
году (X1) 104,3 101,9 101,6 101,1 100,7 99,7 

Удельный вес убыточных 
организаций в общем числе 
организаций, % (X2) 30,3 31,1 28,6 30,9 32,4 31,9 

Уровень зарегистрированной 
безработицы на конец декабря, % 
(X3) 2,0 1,5 1,2 1,1 1,1 1,4 

Реальные денежные доходы 
населения, в % к предыдущему году  
(X4) 101,3 100,7 105,0 103,8 97,7 95,3 

Реальный размер назначенных 
пенсий, в % к предыдущему году  
(X5) 111,9 105,0 103,7 104,0 99,1 101,2 
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Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал, в % 
к предыдущему году (X6) 109,1 114,2 106,4 101,4 103,2 89,7 

Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий, в % к предыдущему году  
(X7) 90,1 123,0 85,2 107,4 99,3 103,0 

Индекс физического объема работ, 
выполненных по виду деятельности 
«Строительство», в % к 
предыдущему году  (X8) 105,5 99,2 101,6 93,4 97,5 89,3 

Индекс потребительских цен, в % 
декабрь к декабрю предыдущего года 
(X9) 109,8 106,4 106,4 106,2 109,9 113,0 

Индекс физического объема оборота 
розничной торговли, в % к 
предыдущему году (X10) 102,4 105,6 107,3 105,3 99,0 88,3 

Индекс физического объема оборота 
общественного питания, в % к 
предыдущему году (X11) 102,6 105,6 102,4 105,5 101,8 90,7 

Темп роста (снижения) по вводу 
общей площади жилых домов, в % к 
предыдущему году (X12) 90,6 113,5 116,4 103,4 121,3 99,6 

Индекс реальной заработной платы, в 
% к предыдущему году (X13) 104,7 102,8 107,5 103,2 100,1 91,4 

Уровень занятости населения, %  
(X14) 63,6 65,0 65,9 66,0 66,0 66,0 

Индексы физического объема 
валового регионального продукта, в 
% к предыдущему году (Y) 100,3 103,0 105,2 100,7 95,2 106,4 

Индексы промышленного 
производства, в % к предыдущему 
году (X1) 101,3 103,6 104,4 106,4 97,7 104,5 

Удельный вес убыточных 
организаций в общем числе 
организаций, % (X2) 30,5 31,3 31,7 29,9 31,5 28,4 

Уровень зарегистрированной 
безработицы на конец декабря, % 
(X3) 1,3 1,1 0,9 0,9 4,2 1,0 

Реальные денежные доходы 
населения, в % к предыдущему году  
(X4) 93,9 98,8 101,8 101,7 97,8 101,5 

Реальный размер назначенных 
пенсий, в % к предыдущему году  
(X5) 97,8 105,0 102,0 102,7 101,6 100,1 

Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал, в % 
к предыдущему году (X6) 107,1 102,0 105,8 94,1 101,2 100,0 
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Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий, в % к предыдущему году  
(X7) 101,1 103,5 99,7 100,5 93,0 94,2 

Индекс физического объема работ, 
выполненных по виду деятельности 
«Строительство», в % к 
предыдущему году  (X8) 101,8 98,7 160,2 88,9 116,3 107,7 

Индекс потребительских цен, в % 
декабрь к декабрю предыдущего года 
(X9) 105,7 102,4 103,3 103,1 104,2 107,0 

Индекс физического объема оборота 
розничной торговли, в % к 
предыдущему году (X10) 92,9 99,5 103,4 101,5 96,4 104,6 

Индекс физического объема оборота 
общественного питания, в % к 
предыдущему году (X11) 90,3 99,3 103,8 102,9 82,0 120,3 

Темп роста (снижения) по вводу 
общей площади жилых домов, в % к 
предыдущему году (X12) 80,3 98,8 94,6 110,2 103,3 110,3 

Индекс реальной заработной платы, в 
% к предыдущему году (X13) 98,8 102,4 106,1 102,9 103,7 103,5 

Уровень занятости населения, %  
(X14) 65,8 60,4 60,8 60,7 59,7 60,6 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ТУРИНДУСТРИИ РОССИИ 

 

В.Д. Самилкина 

 

ФГБОУ ВО МГУ им. Н.П. Огарева, г. Саранск, Россия, студент 

samilkinaviktoria67@gmail.com 

 

На сегодняшний день туризм выделяют как экономическую категорию и 
самостоятельную отрасль экономики, составляющую нематериальную сферу жизни 
общества, действие которой направлено на удовлетворение материальных и 
нематериальных потребностей туристов и путешественников. Туристский бизнес в 
России находится на стадии структурной перестройки, институционального 
становления, формирования внутриотраслевых, межотраслевых и 
внешнеэкономических связей [1]. 

Целью исследования является проведение статистического анализа деятельности 
организаций туристической индустрии в Российской Федерации, сравнительной 
характеристики в разрезе субъектов РФ и краткосрочного прогнозирования[1][2]. 

Динамика числа турпакетов, реализованных населению в Российской Федерации 
и в разрезе её субъектов за 2012–2021 гг. представлена в таблице 1 [3]. 

 

Таблица 1 – Динамика числа турпакетов, реализованных населению в Российской 
Федерации и в разрезе её субъектов за 2012–2021 гг., тыс. 
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Рисунок 1 демонстрирует неоднозначный характер поведения анализируемого 
показателя. Возможно, это связано с различными политическими и экономическими 
преобразованиями, проведенными в Российской Федерации. В целом число турпакетов, 
реализованных населению в Российской Федерации, за анализируемый период 
составляло 4415,5 тыс. ежегодно, при этом наблюдается рост их реализации в среднем 
на 5,4 тыс. или 3,8 % [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика числа турпакетов, реализованных населению 

в Российской Федерации за 2012–2021 гг. 
На рисунке 2 представлена динамика числа турпакетов, реализованных 

населению по субъектам Российской Федерации. По данному графику выделяется явный 
«лидер» – Центральный федеральный округ, показатели которого гораздо выше 
показателей других субъектов. Начиная с 2016 года, наблюдается тенденция 
стремительного роста, которая замедляется с 2017 по 2018 гг. В период с 2019 по 2020 
год, наблюдается спад, который может быть связан с пандемией COVID–19. С конца 
2020 года и по настоящее время показатели Центрального федерального округа 
непрерывно растут. В это же время, исходя из данных графика, мы видим, динамика 
числа турпакетов, реализованных населению в Северо-Кавказском федеральном округе 
едва заметна. Это может быть связано с недостатком финансовых ресурсов, а также из-

за проблем с безопасностью в регионе, что отпугивает потенциальных туристов. 
 

 

Рисунок 2 – Динамика числа турпакетов, реализованных населению 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

РФ 4762,8 5384 4384,1 4024,1 3351,5 4389,6 4585,6 5336,5 3125,3 4811,1

ЦФО 1521,2 1612,2 1499,3 1445,5 927,1 1503,4 1524,5 2228,2 1868,4 2597,8

СЗФО 790,3 1029,1 496,6 461,3 632,4 648,6 757,6 843,9 302,6 573,6

ЮФО 268,6 347,7 335,8 356,3 338,5 348,6 436,1 458,2 225,6 442,6

СКФО 63 74,8 83,2 68,3 52,7 81,4 83,2 84,6 36,7 75,1

ПФО 596,8 633,1 608,9 582,7 501,2 579,2 631,9 629,3 317,5 511,2

УФО 304,8 367,5 329,3 291,9 259,7 352,3 344,2 361,8 141,9 273

СФО 725,7 829,7 605,2 456,3 409,1 502,5 384 354,6 159,2 258,9

ДФО 492,4 490,1 425,9 361,8 230,7 373,6 424 463,5 73,4 78,7
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в разрезе субъектов Российской Федерации за 2012–2021 гг. 
 

Расчет показателей описательной статистики для исходного ряда динамики по 
Российской Федерации представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Показатели описательной статистики для ряда динамики числа турпакетов, 
реализованных населению  по Российской Федерации за 2012–2021 гг., тыс.  

Показатель Значение 

Минимальное значение, тыс. турпакетов 3125,3 

Максимальное значение, тыс. турпакетов 5384 

Среднее значение, тыс. турпакетов 4415,46 

Медиана, тыс. турпакетов 4487,6 

Дисперсия 560427,4 

Стандартное отклонение 748,62 

Коэффициент вариации, % 16,95 

 

Результаты расчетов показали, минимальное значение числа турпакетов за 
анализируемый период составляет 3125 тыс. и характерно для 2020 года, в то же время 
максимальный показатель, равный 5384 тыс. турпакетов, приходится на 2013 год. 
Среднее значение реализации турпакетов по Российской Федерации за 2012–2021 гг. 
составлял 4415,46 тыс. турпакетов, что свидетельствует о её типичности при значении 
коэффициента вариации 16,95%. Значение медианы составляет 3351,5 тыс. турпакетов.  

Аналогичные расчеты показателей описательной статистики по субъектам РФ 
позволили осуществить их ранжирование (таблица 3). Исходя из данных таблицы 3, 
определены явные лидеры по числу турпакетов, реализованных населению, за 2012 и 
2021 гг. По данным 2012 года в список лидеров вошли Центральный, Северо – Западный 
и Сибирский федеральные округа. К региону – «аутсайдеру» относится Северо – 

Кавказский федеральный округ. В 2021 году произошли незначительные изменения. В 
тройку лидеров по анализируемому показателю вошел Приволжский федеральный 
округ. 
 

Таблица 3 – Ранжирование субъектов РФ по числу турпакетов, реализованных 
населению за 2012 г. и 2021 г. 

Субъект РФ 2012 2021 

Центральный федеральный округ 1 1 

Северо-Западный федеральный округ 2 2 

Южный федеральный округ 7 4 

Северо-Кавказский федеральный округ 8 8 

Приволжский федеральный округ 4 3 

Уральский федеральный округ 6 5 

Сибирский федеральный округ 3 6 

Дальневосточный федеральный округ 5 7 

 

На следующем этапе исследования осуществлено краткосрочное 
прогнозирование числа турпакетов, реализованных населению по Российской 
Федерации, с использованием разных моделей. По наибольшему значению 
коэффициента детерминации осуществлен отбор наиболее оптимальной модели 
(таблица 4) с целью дальнейшего прогнозирования числа турпакетов, реализованных 
населению на территории Российской Федерации на 2022 год (рисунок 3). 
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Таблица 4 – Выбор оптимальной модели краткосрочного прогнозирования числа 
турпакетов, реализованных  населению по Российской Федерации 

Модель Линия тренда 
Значение коэффициента 

детерминации 

Линейная -47,828x + 4678,5 0,0374 

Экспоненциальная 4665,4e-0,013x 0,0446 

Логарифмическая -277,5ln(x) + 4834,6 0,0738 

Полиномиальная 30,106x2 - 378,99x + 5340,8 0,1323 

Степенная 4835,9x-0,069 0,08  0,08 

 

 
Рисунок 3. Краткосрочное прогнозирование числа турпакетов, реализованных 

населению на территории Российской Федерации на 2022 год с использованием 
полиномиальной модели, тыс.  

 

Таким образом, наиболее оптимальной моделью краткосрочного прогнозирования 
числа турпакетов, реализованных в Российской Федерации, является полиномиальная 
модель прогнозирования с наибольшим значением коэффициента детерминации, 
составляющим 0,1323. Согласно данной модели, объем числа турпакетов, реализованных 
населению по Российской Федерации, в 2022 году будет увеличиваться. 
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Обеспеченность жильем влияет на уровень рождаемости, трудовую миграцию. Для 
оценки состояния рынка жилой недвижимости Республики Алтай проведен анализ 
следующих показателей за период 2012-2022 гг.: демографических; объема жилищного 
фонда (площадь жилых объектов, в т.ч. в расчете на одного жителя, динамика площади 
жилых объектов); емкости и активности рынка жилья (число зарегистрированных сделок 
купли-продажи, объем сделок в денежном измерении); стоимости и доступности жилья. 

Республика Алтай – субъект Сибирского федерального округа. Площадь 
территории Республики Алтай 92903 кв. км (1,8% территории СФО). Столица 
республики г. Горно-Алтайск – единственный город в регионе, что влияет на 
особенности жилищного фонда и рынок жилой недвижимости.  

За последний межпереписной период (2010-2020 гг.) численность населения 
республики увеличилась с 206,2 тыс. чел. до 210,9 тыс. чел. (прирост 2,3%); число 
частных домохозяйств увеличилось с 74987 до 79779 единиц (прирост 6,4%). Согласно 
данным Всероссийской переписи 2020 года из общего числа частных домохозяйств 
региона домохозяйства, состоящие из одного человека – 23471 (29,4%), из двух человек 
– 20945 (26,3%), из трех человек – 13735 (17,2%), из четырех человек – 11780 (14,8%), из 
пяти человек – 5974 (7,5%), из шести и более человек – 3874 (4,8%). Средний размер 
частного домохозяйства – 2,6 человека [1]. 

Демографическая нагрузка на 1000 человек трудоспособного возраста - 833 

человека: детей и подростков - 489 человек, лиц старше трудоспособного возраста – 344 

человека [1]. Часть сельских жителей республики ежегодно переезжает на постоянное 
место жительство в г. Горно-Алтайск, что влияет на увеличение численности городского 
населения. За последние десять лет численность городского населения республики 
увеличилась на 6,6%  и на 1 января 2023 года составила 65,2 тыс. человек или 30,9% от 
числа жителей региона [2].  В начале ХХ века было обыденным, когда под одной крышей 
проживало три поколения. Теперь молодые семьи стремятся жить отдельно.  

Рост численности населения, а также высокий удельный вес домохозяйств, 
состоящих из 2-3 человек (72,9%), влечет увеличение потребности в индивидуальном 

жилье.  

 
 

Рисунок 1. Ввод в действие жилых помещений  в расчете на 1000 человек 
населения в Республике Алтай за 2012-2022 гг., кв.м. 

 

Площадь жилищного фонда республики увеличилась за анализируемый период 
на 29% и составила на конец 2022 года 5121,94 тыс. кв.м. Показатель общей площади 
жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, за анализируемый 
период увеличился на 28,6% или с 18,9 кв.м до 24,3 кв.м. [3, с.96; 4, с. 97] (2022 г.: по 
России – 28,2 кв.м., по СФО – 27,0 кв.м) [5]. 

Жилая недвижимость региона на начало 2023 года  включает 3047,8 тыс. кв.м. 
квартир в индивидуально определенных зданиях (60%), 807,4 тыс. кв.м в 
многоквартирных домах (18%) (далее – МКД) и 1226,25 тыс. кв.м в домах блокированной 
застройки (22%). МКД в республике расположены в основном на территории г. Горно-
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Алтайска и прилегающем к городу Майминском районе. После 1995 года возведено 
26,6% МКД. По данным ГИС ЖКХ в регионе 500 МКД: на территории города – 249 

единиц (49,8%), на территории Майминского района – 120 единиц (24%) [6]. На рынке 
жилой недвижимости республики спрос на приобретение благоустроенных квартир в 
регионе превышает предложение, что приводит к увеличению стоимости жилья. 

Несмотря на увеличение ввода в эксплуатацию новой жилой площади, очередь 
нуждающихся в жилых помещениях в республике не снижается. По состоянию на 31 
декабря 2022 года число семей (включая одиноких), состоявших на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях на улучшение жилищных условий, составляло 
12490 семей, или 15,7% от общего числа семей республики [7]. И это только часть семей, 
которые приняты на учет в качестве нуждающихся по законодательно установленным 
критериям (заявительный характер). 

 

 
Рисунок 2. Число зарегистрированных прав на жилые помещения на основании 

договоров купли-продажи в Республике Алтай за 2012-2022 гг. 
 

На рисунке 2 отражена информация о количестве договоров купли-продажи 
жилой недвижимости за 2012-2022 годы.  В 2022 году число зарегистрированных прав 
на жилые помешения  на основании договоров купли-продажи  составляло 4942 единиц, 
прирост по сравнению с 2012 годом  – 30,6%. При этом общая площадь жилых 
помещений, на которые зарегистрированы права на основании договоров купли-

продажи, в 2022 году составила 257,9 тыс. кв.м. против 100,2 тыс. кв.м. в 2012 году,  
увеличение в 2,6 раза [8 с.99; 9]. 

Больше всего количество договоров купли-продажи жилых помещений за 
анализируемый период зарегистрировано в 2021 году – 5710 единиц (период низкой 
ставки по ипотеке).  

Цены на жилую недвижимость зависят от местоположения, типа здания, года его 
постройки, материала стен, обеспеченности инфраструктурой, соотношения спроса и 
предложения на рынке жилья. 
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Рисунок. 3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата и 
средняя стоимость 1 кв.м общей площади квартир на рынке жилья в Республике Алтай 
за 2012-2022 гг. 

 

Если анализировать изменение цен на рынке недвижимости республики за 2012-

2022 годы, то можно отметить тенденцию стабильного роста цен (рисунок 3). При этом 
рост цен на жилую недвижимость до 2019 года был постепенным, резкого увеличения не 
наблюдалось.  

Относительно данных к 2012 году средняя стоимость 1 кв.м. жилья в 2022 году 
увеличилась: на первичном рынке – с 35,3 тыс. руб.  до 112,1 тыс. руб. (в 3,2 р.); на 
вторичном рынке – с 37,6 тыс. руб. до 109,3 тыс. руб. (в 2,9 р.). Наибольший рост 
стоимости жилья отмечается в 2020-2022 годы (тенденция характерная для всех 
регионов страны). Стоимость 1 кв.м. общей площади квартир на первичном рынке жилья 
составляла: в IV квартале 2019 года –  45,0 тыс. руб; в IV квартале 2022 года – 112,1 тыс. 
руб., прирост за три года – в 2,5 раза (2022 г.: по России – 122,3 тыс. руб., по СФО – 96,9 

тыс. руб.). Стоимость 1 кв.м. общей площади квартир на вторичном рынке составляла: в 
IV квартале 2019 года –  43,5 тыс. руб; в IV квартале 2022 года – 109,3 тыс. руб., прирост 
за три года – в 2,5 раза (2022 г.: по России – 94,4 тыс. руб., по СФО – 82,4 тыс. руб.) [10; 
11]. 

За 2020-2022 годы среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 
республике увеличилась с 36,3 тыс. руб. до 44,0 тыс. руб., или на 21,2%. (2022 г.: по 
России – 65,3 тыс. руб., по СФО – 57,2 тыс. руб.) [12]. Показатели динамики роста 
заработной платы существенно отстают от показателей роста стоимости цен на жилую 
недвижимость, что снижает возможность приобретение жилья в личную собственность. 

 Одним из показателей состояния рынка жилья с точки зрения возможности 
приобретения квартир гражданами является коэффициент доступности жилья, который 
может рассчитываться по разным методикам. Согласно приказа Министерства 
экономического развития РФ от 6 декабря 2017 г. № 654 «Об утверждении перечня 
показателей мониторинга использования жилищного фонда и обеспечения его 
сохранности» коэффициент доступности жилья (далее КДЖ) – количество лет, 
необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной 
квартиры общей площадью 54 кв. м рассчитывается с учетом среднего годового 
совокупного денежного дохода семьи по Российской Федерации [13]. При этом следует 
отметить, расчет по данной методике предусматривает, что все заработанные деньги 
семья будет тратить только на приобретение квартиры, затраты членов семьи не 
учитываются. 
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Используем для анализа данные КДЖ по субъектам СФО ежегодно публикуемым 
в общем доступе Рейтинговым агентством «РИА Рейтинг» медиагруппы МИА «Россия 
сегодня». 
 

Таблица 1 – Коэффициент доступности жилья по субъектам Сибирского 
Федерального округа на начало 2022-2023 гг.  

 Минимальное 
число лет, 

необходимых 
семье чтобы 
накопить на 
квартиру на 
начало 2022 

года 

Минимальное 
число лет, 

необходимых 
семье чтобы 
накопить на 
квартиру на 

начало 2023 года 

Средняя 
стоимость 
квартиры 

площадью  до 
60 кв.м. на 

начало 2022 
года,  

млн. руб. 

Место 
среди 

субъектов 
России на 

начало  
2023 года 

Республика Тыва 7,2 9,0 7,0 73 

Республика Алтай 7,8 10,2 6,6 76 

Республика 
Хакассия 

4,0 5,9 4,7 33 

Алтайский край 8,1 9,5 4,9 74 

Красноярский край 3,6 3,9 4,6 7 

Иркутская область 4,9 5,2 5,4 16 

Кемеровская 
область 

4,5 5,0 4,7 13 

Новосибирская 
область 

5,4 6,8 5,6 50 

Омская область 5,5 6,6 4,6 48 

Томская область 4,9 5,4 4,7 26 

Российская 
Федерация 

4,4 4,4 5,1  

  

Согласно данным, приведенным в таблице 1, потенциальная доступность типовой 
двухкомнатной квартиры на рынке жилья для семьи с одним ребенком по Республике 
Алтай  на начало 2023 года составила 10,2  года, в то время как на начало 2022 года этот 
показатель составлял 7,8 лет. Доступность жилья в республике снижается, причем среди 
субъектов СФО по показателю на начало 2023 года регион находится в числе 
аутсайдеров, среди субъектов России – на 76 месте [14]. 

Фонд «Институт экономики города» использует следующую расшифровку КДЖ: 
до 3 лет – жилище доступно; от 3 до 4 лет – жилище не совсем доступно; от 4 до 5 лет – 

покупка жилища серьезно осложняется; от 5 лет и выше – жилище существенно 
недоступно. Из данного ранжирования следует вывод, что доступность жилья в 
республике в последние годы можно считать существенно недоступным [15]. 

Таким образом, ежегодный положительный естественный прирост населения, 
превышение спроса на благоустроенные квартиры над предложением на рынке 
недвижимости и значительный разрыв между стоимостью 1 кв.м. общей площади 
квартир и средней заработной платой, который резко увеличился в 2020-2022 годы, 
усложняет ситуацию с приобретением жилья в собственность. Для решения жилищного 
вопроса нужны новые механизмы в реализации государственных жилищных программ, 
а также развитие рынка арендного жилья (коммерческого и некоммерческого 
использования). 
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15. Существенно недоступно: почему Казань отстает в рейтинге доступности 
жилья в России [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
https://digroup.pro/news/sushhestvenno-nedostupno-pochemu-kazan-otstaet-v-rejtinge-

dostupnosti-zhilya-v-rossii/. 
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Научная сфера является неразрывный составляющей развития современного 
общества. Результаты научной деятельности свидетельствуют об уровне развития и 
конкурентоспособности страны на мировом рынке. В рамках исследования представлен 
статистический анализ развития научной сферы в Российской Федерации. 
Информационной базой исследования послужили данные Федеральной службы 
государственной статистики [6]. 

Первоначальный этап исследования затрагивает изучение теоретических 
аспектов научной сферы. Проведен литературный обзор существующих определений 
науки и научных исследований [1; 2; 3; 4; 5; 7]. Систематизация научных взглядов на 
сущность понятия «наука» представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Систематизация научных взглядов на сущность понятия «наука» 

Авторы Понятие 

Петрушевский Ю.Л., 
Петрушевская В.В. 

Деятельность, направленная на получение новых знаний, 
создание новых технических и технологических разработок. 

Махова А.В.,  
Созонова Е.И 

Деятельность, направленная на использование новых 
технологий в экономических и иных областях, повышение 
конкурентоспособности на международной арене, а также 
благоприятное влияние на развитие общества в целом. 

Миндели Л. Э.,  
Остапюк С. Ф.,  
Фетисов В. П.  

Средство познания законов природы, развития человека и 
общества, а так же один из ключевых факторов создания 
сильного и технологически независимого государства. 

Славова Н.А. Система знаний об объективных законах действительности, 
деятельность по получению, выработки, систематизации 
новых, достоверных знаний (о природе, обществе, мышлении, 
использовании технических средств в деятельности человека) с 
целью получения научного результата на основе определенных 
принципов и методов. 

Мусина Ж.А.,  
Каримова Г.С.,  
Сальменова С.К.,  
Нурмат А.И. 

Социальный институт, который  формирует у общества 
установки на практически преобразующую деятельность по 
отношению к природе, а так же даёт людям новые научные 
знания, точную научную информацию об окружающем мире.  

Гутенев М.Ю. Нейтральная платформа, которая допускает  политически 
окрашенные диалоги, которые, в свою очередь, способствуют 
достижению договоренностей и компромиссов в результате 
дипломатических усилий. 

 

Так, в статье Ю. Л. Петрушевского и В. В. Петрушевской рассмотрена 
необходимость повышения эффективности и результативности участия науки в 
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инновационном процессе, что всегда определяется тем, как организовано ее 
взаимодействие с государством и производством [5]. По мнению А. В. Махова и Е. И. 
Созонова научная сфера позволяет использовать новые технологии в экономических и 
иных областях, повышает конкурентоспособность на международной арене, а также 
благоприятно влияет на развитие общества в целом [2]. Согласно позиции Л. Э. 
Миндели, С. Ф. Остапюк и В. П. Фетисова роль науки постепенно трансформируется в 
один из ключевых факторов создания сильного и технологически независимого 
государства [3]. Н. А. Славова изучает развитие науки в целом, а также повышение ее 
роли в общественной жизни [7]. Необходимым условием развития науки согласно 
исследованиям Ж. А. Мусина, Г. С. Каримова, С. К Сальменова и А. И. Нурмат является 
свобода личности, открытость творческих изысканий и самих результатов творчества 
для критики, творческой дискуссии, спора но поводу целей и направлений творческой 
активности, борьба мнений и идей вокруг творчества [4]. В работе М. Ю. Гутенева наука 
рассмотрена в качестве нейтральной платформы, способствующей достижению 
договоренностей и компромиссов в результате дипломатических усилий [1]. 

Таким образом, проведенный литературный обзор показал достаточное 
количество информации в научной литературе, раскрывающей понятие научной сферы.  

На следующем этапе исследования проведем анализ динамики численности 
персонала, занятого научными исследованиями и разработками в стране и в разрезе 
субъектов. 

Данные рисунка 1 свидетельствуют о сокращающейся тенденции численности 
персонала, занятого научными исследованиями и разработками в Российской Федерации 
за 2012 – 2021 гг. При этом с 2012-2015 гг. наблюдалось незначительное увеличение 
значений показателя, но начиная с 2016 г. он имеет явную тенденцию к сокращению.  

 

 
Рисунок 1. Динамика численности персонала, занятого научными 

исследованиями  

и разработками в Российской Федерации за 2012 – 2021 гг. 
 

Расчет показателей описательной статистики для исходного ряда динамики по 
Российской Федерации представлен в таблице 2. Согласно расчетам минимальное 
значение численности персонала, занятого научными исследованиями и разработками, 
составляющее 662 702 чел., характерно для 2021 года. Максимальное значение 
показателя – 738 857 чел. характерно для 2015 года. Средняя численность персонала, 
занятого научными исследованиями и разработками за анализируемый период 
составляет 706 174 чел. ежегодно. При этом средняя величина является типичной при 
значении коэффициента вариации 3,8 %. Медианное значение анализируемого 
показателя составляет 715 089 чел.  
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Таблица 2. Расчет показателей описательной статистики для исходного ряда 
динамики по Российской Федерации 

Показатель Значение 

Минимальное значение, чел. 662 702 

Максимальное значение, чел. 738 857 

Среднее значение, чел. 706 174 

Медиана, чел. 715 089 

Дисперсия 731 320 812 

Стандартное отклонение 27042, 944 

Коэффициент вариации, % 3,8 

 

Осуществим расчет показателей анализа динамики численности персонала, 
занятого научными исследованиями и разработками по Российской Федерации за 
анализируемый период (таблица 3). 

Таблица 3. Расчет показателей анализа динамики численности персонала, 
занятого научными исследованиями и разработками в Российской Федерации  
за 2012-2021 гг. 

Год 
Персонал, 

чел. 

Абсолютный 
прирост, чел. Темп роста, % Темп прироста, % 

Базисный Цепной Базисный Цепной Базисный Цепной 

2012 726 318 0 - 100 - 0 - 
2013  727 029 711 711 100,10 100,10 0,10 0,10 

2014 732 274 5 956 5 245 100,82 100,72 0,82 0,72 

2015  738 857 12 539 6 583 101,73 100,90 1,73 0,90 

2016 722 291 -4 027 -16 566 99,45 97,76 -0,55 -2,24 

2017  707 887 -18 431 -14 404 97,46 98,01 -2,54 -1,99 

2018  682 580 -43 738 -25 307 93,98 96,42 -6,02 -3,58 

2019  682 464 -43 854 -116 93,96 99,98 -6,04 -0,02 

2020  679 333 -46 985 -3 131 93,53 99,54 -6,47 -0,46 

2021 662 702 -63 616 -16 631 91,24 97,55 -8,76 -2,45 

 

Результаты расчета показали, что за период 2012 – 2021гг. численность персонала, 
занятого научными исследованиями и разработками по Российской Федерации 
составляла в среднем 706 174 чел. ежегодно. При этом наблюдается сокращение 
анализируемого показателя на 7 068 чел. или 1,01% ежегодно. 

Сравнительная характеристика численности персонала, занятого научными 
исследованиями и разработками в разрезе субъектов РФ демонстрирует схожую 
тенденцию (рисунок 2).  
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Рисунок 2. Динамика численности персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками по субъектам Российской Федерации  за 2012 – 2021 гг. 
 

Среди регионов – лидеров по анализируемому показателю Центральный, 
Приволжский и Северо-Западный федеральные округа. Следует отметить Северо-

Кавказский Федеральный округ, имеющий наименьшее значение количества персонала, 
занятого научными исследованиями и разработками. Результаты ранжирования 
субъектов РФ по численности персонала, занятого научными исследованиями и 
разработками представлены в таблице 4. За периоды 2012 и 2021гг. данная структура 
характеризуется тождественностью. 

 

Таблица 4. Ранжирование субъектов РФ по численности персонала, занятого 
научными исследованиями и разработками за 2012 и 2021 гг. 

Субъект РФ 2012 2021 

Центральный федеральный округ 1 1 

Северо-Западный федеральный округ 3 3 

Южный федеральный округ 6 6 

Северо-Кавказский федеральный округ 8 8 

Приволжский федеральный округ 2 2 

Уральский федеральный округ 5 5 

Сибирский федеральный округ 4 4 

Дальневосточный федеральный округ 7 7 

 

Таким образом, научная деятельность является двигателем прогресса, основой 
инноваций и ключевым фактором устойчивого развития страны. Российская наука 
обладает несомненным потенциалом, и ее дальнейшее развитие должно быть 
стратегическим приоритетом государства. Инвестиции в науку, поддержка талантливой 
молодежи и состоявшихся ученых, создание современной инфраструктуры и развитие 
международного научного сотрудничества позволят России оставаться лидером во 
многих областях знаний и способствовать ее процветанию. Стоит отметить, что 
Российская Федерация за последние десятилетия увеличила затраты сферы науки, 
однако этих средств недостаточно. Поэтому в последнее годы стали создаваться 
государственные программы, которые должны способствовать улучшению положения 
дел и решить многие проблемы, связанные с научной деятельностью. 



СТАТИСТИКА И ЕЁ РОЛЬ В ИЗУЧЕНИИ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РЕГИОНОВ 

 

233 

Список использованных источников: 

1 Гутенев М. Ю. Траектории политического развития России: институты, 
проекты, акторы: Материалы Всероссийской научной конференции с международным 
участием «Научная дипломатия: понятие и цели» (г. Москва, 06–07 декабря 2019 года). 
– М.: Московский педагогический государственный университет, 2019. – С. 121.  

2 Махова А. В. Анализ внутренних затрат на научные исследования и 
разработки в Российской Федерации 2015-2019 гг. / А. В. Махова, Е. И. Созонова // 
Тенденции развития науки и образования. – 2021. – № 72-7. – С. 109-113.  

3 Миндели Л. Э. Прогноз и приоритеты фундаментальной науки России / Л. 
Э. Миндели, С. Ф. Остапюк, В. П. Фетисов; Институт проблем развития науки РАН. – 

М.: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 
развития науки Российской академии наук, 2019. – 312 с. 

4 Мусина Ж.А. Понятие научного творчества и его роль в научном процессе 
/ Ж. А. Мусина, Г. С. Каримова, С. К. Сальменова, А. И. Нурмат. // The Scientific Heritage. 
– 2021. – № 59-3(59). – С. 23-26.  

5 Петрушевский Ю. Л. Реалии и перспективы коммерциализации 
результатов научных исследований и разработок в Донецкой Народной Республике / Ю. 
Л. Петрушевский, В. В. Петрушевская. // Менеджер. – 2018. – № 1(83). – С. 69-74.  

6 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2022: Стат. сб. / 
Росстат.  Москва, 2022.  1122 с 

7 Славова Н. А. Юридическая наука: понятие, возникновение, развитие, 
функции и содержание / Н. А. Славова. // Вестник Волжского университета им. В.Н. 
Татищева. – 2019. – Т. 1, № 2. – С. 23-32.  

 

РЫНОК ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ: АКТУАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА, 
ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

И.Р. Хавронин  
Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, 

г. Белгород, Россия, студент 

icevan9@inbox.ru 

 

Мир движется к более экологичному будущему, электромобили играют 
решающую роль в сокращении выбросов углекислого газа и продвижении экологически 
чистого и устойчивого транспорта. Также считается, что электромобили выгоднее в 
эксплуатации и при перепродаже, надежнее и устойчивее обычных машин, современнее 
и динамичнее. Благодаря широкому разнообразию стильных дизайнов, электромобили 
зачастую еще и привлекательнее, чем машины с двигателями внутреннего сгорания. 

Согласно Концепции развития электротранспорта в РФ, к 2030 году каждый 10-й 
выпускаемый в России автомобиль будет электрическим. По планам уже через восемь 
лет в стране будут выпускаться порядка 220 тыс. электрокаров в год, а общее число 
транспортных средств на электротяге превысит 1,4 млн. К этому времени в мире, по 
расчетам Международного энергетического агентства (МЭА), будет насчитываться уже 
от 200 до 350 млн электромобилей [5]. 

Электрификация транспорта путем перехода к гибридам и электромобилям 
безусловно улучшит экологическую обстановку в городах, но полностью при этом не 
решает экологических проблем, поскольку эти проблемы переходят из транспортного 
сектора в энергетический. Однако контролировать выбросы вредных веществ 
электростанций, производящих электроэнергию для электромобилей или гибридных 
транспортных средств гораздо проще и дешевле, чем всех эксплуатирующихся 
транспортных средств. 
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За последние 10 лет действующий автопарк электро-автомобилей всех типов во 
всем мире увеличился почти в 136 раз до 25.9 млн. на основе данных от IEA [2]. 

 

  
Рисунок 1. (а) Мировой парк электромобилей за 2012-2022 г., млн. шт. (б) Страны 

с наивысшим показателем по наличию электромобилей за 2022 г., млн. шт. (составлено 
по [2]) 

 

В современных условиях мировой экономики Европа занимает прочную позицию 
и удерживает стабильную долю около 30%, что является значительным показателем 
роста продаж. Намечается тенденция, при которой эти темпы роста уже не зависят от 
США и Японии, а определяются активным развитием Китая. 

По итогам 2022 года, Китай обладает наибольшим количеством легковых 
автомобилей, оснащенных подключаемыми устройствами для использования на 
шоссейных дорогах. Количество таких автомобилей составляет 10 миллионов единиц, 
что превышает 46% от общего мирового парка. Это говорит о высокой степени развития 
и прогресса автомобильной индустрии в Китае. Установка подключаемых устройств 
позволяет значительно улучшить функциональность и безопасность автомобилей, 
предоставляя возможность взаимодействия с другими участниками дорожного движения 
и получения ценной информации о состоянии дороги и пробках. Такие технологии могут 
существенно повысить эффективность перевозок и снизить вероятность дорожно-

транспортных происшествий. Китай продолжает лидировать в области автомобильных 
инноваций и стремится укрепить свою позицию в мировой автомобильной 
промышленности.  В Европе на траектории полного замещения двигателя внутреннего 
сгорания находится Норвегия, которая практически все новые продажи реализуют в 
электро-автомобилях, имея наиболее развитую инфраструктуру зарядок. В этой стране 

на каждые семь жителей приходится один электромобиль.  
Это говорит о том, что электромобили стали неотъемлемой частью повседневной 

жизни норвежцев и успешно конкурируют с традиционными автомобилями с 
двигателями внутреннего сгорания. Кроме того, развитая инфраструктура зарядных 
станций в Норвегии способствует распространению электромобилей. Если сравнить 
Норвегию с другими странами, то германский показатель составляет один 
электромобиль на 44 жителя, в Китае - один на 100, в США - один на 114, и в Японии - 
один на 306 [4]. 

Электромобили постепенно захватывают планету. Пока это идёт медленно, но 
уверено. Продажи электромобилей растут во многих странах мира. А раз растёт число 
электромобилей, то должно расти и количество зарядных станций для них [2]. 
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Рисунок 2. Количество зарядных станций для электромобилей на каждые 100 

километров асфальтированных дорог за 2022 год. 
 

Глобальное присутствие электромобилей с каждым годом неуклонно растет. Если 
в 2015 году на их долю приходилось всего 0,1% от общего автопарка, то к 2020 году эта 
цифра выросла до 0,8%, а в 2022 году электромобили составили 2,1% автопарка. По 
прогнозам, к 2025 году эта доля может достичь 6%. Кроме того, ожидается, что к 2030 
году 15% мирового автопарка будет состоять из электромобилей. Эта тенденция 
является значимой, особенно если учесть планы крупнейших автопроизводителей 
прекратить разработку двигателей внутреннего сгорания и постепенно прекратить их 
производство после 2025 года. В 2022 году в мире было продано в общей сложности 10,2 
миллиона электромобилей, что в стократ больше, чем в 2012 году [3]. Китай лидирует по 
продажам электромобилей с 5,9 миллионами, за ним следуют Европа (исключая Россию 
и страны СНГ) с 2,6 миллионами, США с почти 1 миллионом, Корея с 131 тысячей и 
Япония с примерно 100 тысячами. На эти пять регионов приходится более 95% всех 
электромобилей, продаваемых в мире. 

США изначально популяризировали стандарт «автоэлектрификации», во главе с 
Tesla. Десять лет назад почти половина мировых продаж электромобилей приходилась 
на США, но сейчас на их долю приходится менее 10% продаж.  Напротив, Европа 
ускоряется, прежде всего, благодаря наличию и доступности энергии. Кроме того, она 
столкнулась с энергетическим кризисом в 2022 году, что привело к нестабильной 
доступности топлива и более высоким ценам по сравнению с Соединенными Штатами. 
Обслуживание электромобилей в Европе более рентабельно, чем обслуживание 
двигателей внутреннего сгорания, если учитывать затраты на 100 км пробега 
автомобиля. Стоит отметить, что зеленая повестка дня активно продвигалась и 
приобрела значительную силу в 2022 году. Это привело к абсолютному стремлению 
ускорить переход к углеродной нейтральности, особенно в Европе. 

Что касается Китая, то он следует по похожему пути, но, учитывая специфику 
энергетического баланса, акцент делается на автомобильном транспорте, тогда как 
энергетика и промышленность продолжает загрязнение окружающей среды. 

Электромобили в России набирают популярность, но их распространение не такое 
высокое по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. Благодаря 
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импорту российским автолюбителям стали доступны автомобили, официально не 
представленные на рынке. А учитывая субсидирование, различные льготы, появление 
новых автомобильных брендов и увеличение количества зарядных станций, данный рост 
будет продолжаться. Однако такие проблемы, как ограниченная доступность моделей, 
высокие цены и опасения по поводу характеристик в холодную погоду, препятствуют 
широкому внедрению. 

Электромобили стали многообещающим решением для сокращения выбросов 
парниковых газов и зависимости от ископаемого топлива. Благодаря достижениям в 
области аккумуляторных технологий электромобили стали более практичными и 
доступными для более широкого круга потребителей. Они предлагают множество 
преимуществ, таких как более низкие эксплуатационные расходы, снижение загрязнения 
воздуха и возможность интеграции с возобновляемыми источниками энергии.  

Однако необходимо решить такие проблемы, как ограниченность зарядной 
инфраструктуры и воздействие производства и утилизации аккумуляторов на 
окружающую среду. Несмотря на эти проблемы, электромобили могут сыграть 
значительную роль в будущем транспорта, способствуя созданию более устойчивой и 
чистой окружающей среды. Поэтому электрификация транспорта будет набирать все 
больший оборот. 
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анализа с помощью макроэкономических показателей позволяет оценить состояние и 
уровень экономического развития региона. 

Динамика основных макроэкономических показателей в 2021 году 
свидетельствует о положительных тенденциях развития всех отраслей экономики 
Курской области, кроме производства продукции сельского хозяйства. Экономика 
региона за период 2016 - 2021 гг. подвергалась воздействию разнонаправленных 
факторов, самым значительным из которых, по последствиям, стала мировая пандемия 
начавшаяся в 2019 г. В 2020 г. инвестиционная активность сократилась более чем на 20 
процентов к уровню предыдущего года, что повлекло снижение темпов  строительства. 
Промышленное производство сохранило положительные тенденции развития благодаря 
высокому уровню производства лекарственных средств и материалов, применяемых в 
медицинских целях. Рост потребительских цен в последние годы имел нарастающий 
характер, реальные денежные доходы населения в 2020 г. сократились до  97.8%. в 
результате темп розничного товарооборота приобрел минусовую динамику (Рис. 1).   
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Рисунок 1. Индексы физического объема основных макроэкономических 
показателей (в процентах к предыдущему году) 

 

Одним из обобщающих макроэкономических показателей, отражающих объемы, 
динамику и тенденции развития региональной экономики и измеряющихся стоимостью 
товаров и услуг, произведенных для конечного использования, является валовой 
региональный продукт. Динамика валового регионального продукта Курской области (в 
стоимостном выражении) в течение рассматриваемого периода не отличалась 
стабильностью: высокий темп роста отмечался в 2016 г., после чего наметился 
умеренный рост, затем на фоне пандемии произошел спад в 2020 г. . В 2021 г. индекс 
изменения экономики Курской области, оценивается в 130.7% к предыдущему году. 
(Рис. 2) 
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Рисунок 2 Темпы изменения ВРП (в процентах) 
 

Валовой региональный продукт области в номинальном выражении в 2021 г. 
составил 683.8 млрд. рублей, прирост за год составил 5.8%, против 2.1% в 2020 г., в 
долгосрочной динамике (по отношению к 2016 г.) – 15.2% (Таб 1). Ценовой фактор 
продолжает оставаться доминирующим в увеличении номинального ВРП. Доля фактора 
роста физического объема в номинальном приросте ВРП в 2021 г. составляет только 
18.9%, остальные 81.1% приходятся на инфляционный прирост. Индекс-дефлятор 
валового регионального продукта, характеризующий средний рост цен в целом по 
экономике, за 2021 г. составил 123.5% против 103.3% в 2020 г., по отношению к 2016 г. 
– 148,0%. 

 

Таблица 1. Валовой региональный продукт Курской области 

  2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Валовой региональный продукт 
(в основных ценах), млрд руб. 379,0 404,8 451,0 495,9 523,0 683,8 

Индексы физического объема 
валового регионального 
продукта, процентов 103,9 102,8 102,9 102,7 102,1 105,8 

Валовой региональный продукт 
на душу населения (в основных 
ценах), тыс. руб. 338,0 361,7 405,9 448,5 475,3 627,3 

Индексы физического объема 
валового регионального 
продукта на душу населения, 
процентов 103,7 103,0 103,6 103,2 102,6 106,8 

Экономика Курской области представлена широким спектром видов 
экономической деятельности с разной степенью развития. В течение анализируемого 
периода 2016 – 2021 гг. структура экономики подвергалась значительным колебаниям, 
однако в формировании объема валового регионального продукта доминирующим 
остается вклад промышленности и сельского хозяйства, где создается более половины 
объема произведенного ВРП, а с учетом оптовой и розничной торговли и транспорта и 
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связи – более 60%. Вклад других видов деятельности был не столь существенным и 
колебался от 8.1% (операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг) до 0.2% (финансовая деятельность). 

Более подробное рассмотрение структуры валового регионального продукта в 
долгосрочном периоде показывает следующее. 

Удельный вес видов деятельности промышленного производства в составе 
экономики области имеет тенденцию роста – с 2016 г. его доля увеличилась на 4.8 п.п. и 
в 2021 г. составила 38.3% от ВРП, оставаясь главной в формировании общей 
добавленной стоимости, создаваемой в области (Таб. 2). 

 

Таблица 2 Структура валового регионального продукта по видам экономической 
деятельности (в процентах к итогу) 
 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Валовой региональный продукт 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе:       

Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 16,5 16,8 17,2 16,4 19,5 17,2 

Промышленность – всего       

из нее:       

Добыча полезных ископаемых 8,3 9,1 11,0 13,0 12,4 20,0 

Обрабатывающие производства 17,6 17,0 15,9 15,9 14,2 13,7 

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 7,0 7,4 6,0 5,5 5,1 4,2 

Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 0,6 0,7 0,8 0,6 0,5 0,4 

Строительство 6,6 5,3 6,2 7,3 5,2 6,1 

Торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов 9,6 9,9 10,8 9,9 9,4 8,6 

Транспортировка и хранение 4,3 4,5 4,4 4,1 3,9 3,2 

Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом 9,0 8,8 7,8 8,2 9,0 8,1 

Другие виды деятельности 20,5 20,5 19,9 19,1 20,8 18,5 

 

В соответствии с действующим классификатором промышленность включает 
виды деятельности: «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», 
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«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», 
«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений», влияние которых на структуру экономики 
зависит от множества факторов. Удельный вес видов деятельности промышленности 
сырьевой направленности превышает долю обрабатывающих производств в ее составе. 
Суммарная доля добавленных стоимостей видов деятельности «Добыча полезных 
ископаемых», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» составляет более 
половины во всем промышленном производстве региона. Однако, необходимо отметить 
снижение темпов роста вклада «обрабатывающих производств» в структуру 
промышленности (с 52.5% в 2016 г. до 35.8% в 2021 г.) за счет увеличения удельного 
веса «добычи полезных ископаемых» в общем объеме промышленности с 24.8% в 2016 г. 
до 52.2% в 2021 г., доля «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха» и «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» соответственно, с 22.7% 
до 12.0%. Причиной является глубокая зависимость монопольного для области вида 
деятельности сырьевого характера «добыча полезных ископаемых» от конъюнктуры цен 
мирового рынка, поскольку производство является экспортоориентированным. В период 
пандемии 2020 г. резко сократились цены на производимую в области руду (в результате 
падения спроса на мировом рынке), что привело к снижению доли вида деятельности 
«добыча полезных ископаемых» за год с 13.0% до 12.4%. Резкий рост цен на добычу 
железной руды в 2021 году (более чем в 2 раза) увеличил удельный вес этого вида 
деятельности в структуре ВРП на 7,6 п.п. до 20,0 %, что повлекло изменение структуры 
по всем отраслям.  

Сокращение удельного веса в структуре экономики вида деятельности 
«производство и распределение электроэнергии, газа и воды» за 6 лет в 1,7 раза 
обусловлено снижением производства в результате периодической плановой остановки 
энергоблоков основного предприятия отрасли для капитального ремонта. 

Традиционным для Курской области видом экономической деятельности, в силу 
природно – климатических условий, является сельское хозяйство, вклад которого в 
структуру валового регионального продукта является вторым по значимости. В течение 
рассматриваемого периода вклад добавленной стоимости сельского хозяйства в 
экономику области был подвержен ежегодным колебаниям, при этом доля добавленной 
стоимости сельского хозяйства в 2020 г достигла максимума за рассматриваемый период 
(19,5%), в 2021 г. снизила позиции на 2,3 п.п. и составила 17.2%. Сокращению доли в 
2021 году способствовало снижение темпов роста добавленной стоимости 
сельскохозяйственного производства – 90.2%, из-за существенного сокращения 
продукции растениеводства в результате неблагоприятных погодных условий в период 
уборки урожая.  

В структуре добавленной стоимости экономики Курской области с точки зрения 
образования первичных доходов с 2016 года отмечается ежегодное снижение удельного 
веса оплаты труда в составе валовой добавленной стоимости экономики области, 
обусловленное ростом валовой прибыли и валовых смешанных доходов. В 2021 г. доля 
оплаты труда составила 31.4% от ВРП (Таб. 3).  
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Таблица 3. Формирование валового регионального продукта  
методом образования доходов (в процентах к ВРП) 

 Валовой 
региональный 

продукт  

(в основных 
ценах) 

в том числе: 

Оплата труда 
наемных 

работников 

Другие чистые 
налоги на 

производство 

Валовая 
прибыль 

экономики и 
валовые 

смешанные 
доходы 

2016 100 40,4 1,5 58,1 

2017 100 40,1 1,6 58,3 

2018 100 38,1 1,6 60,3 

2019 100 38,1 1,4 60,5 

2020 100 37,5 1,3 61,2 

2021 100 31,4 1,0 67,6 

 

Изменения в структуре ВРП связаны, прежде всего, с высокими темпами роста 
инвестиций в основной капитал и существенным ростом цен на производство товаров в 
2021 г.  

Важнейшим показателем, характеризующим конечное использование товаров и 
услуг на территории региона, является показатель «Фактическое конечное потребление 
домашних хозяйств», который представляет собой объем потребления домашними 
хозяйствами товаров и услуг за счет собственных доходов, а также нерыночных 
индивидуальных услуг здравоохранения, образования, культуры, других социальных 
услуг за счет средств государства и некоммерческих организаций, передаваемых 
домашним хозяйствам в виде социальных трансфертов в натуральной форме.  

Показатель «Фактическое потребление домашних хозяйств» отражает совокупное 
потребление потребительских товаров и услуг на территории региона и может 
рассматриваться как комплексный показатель, характеризующий уровень жизни 
населения (Таб. 4). 

 

Таблица 4 Структура фактического конечного потребления  домашних хозяйств 
(в процентах к итогу)  

2020 2021 

Фактическое конечное потребление домашних 
хозяйств 100,0 100,0 

Расходы на конечное потребление домашних 
хозяйств 84,0 85,2 

расходы на покупку товаров 60,0 59,4 

расходы на покупку услуг 13,2 13,0 
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2020 2021 

поступление товаров и услуг в натуральной форме 10,8 12,8 

Расходы на конечное потребление государственного 
управления, оказывающего индивидуальные услуги, 
и некоммерческих организаций, обслуживающих 
домашние хозяйства 16,0 14,8 

из них: 
  

образование  5,6 5,5 

деятельность в области здравоохранения   и 
социальных услуг 7,7 6,7 

деятельность в области отдыха и культуры 1,0 1,0 

льготы и субсидии по жилищно-коммунальным 
услугам 0,6 0,5 

прочие услуги 1,1 1,0 

 

В 2021 г. структура фактического конечного потребления домашних хозяйств на 
85.2 % сформирована за счет расходов населения на покупку товаров и оплату услуг из 
средств собственного бюджета и поступлений в натуральной форме и на 14.8% - за счет 
социальных трансфертов, которые представляют собой бесплатные или льготные товары 
и услуги, полученные домашними хозяйствами от органов государственного управления 
и некоммерческих организаций. С уровнем прошлого года несколько увеличилась доля 

расходов на конечное потребление домашних хозяйств, и сократился  удельный вес 
социальных трансфертов. 

В целом же доля фактического конечного потребления домашних хозяйств в 
составе ВРП области сократилась  за 2021 г. на 6.8 п.п.  

Таким образом, рассматриваемая динамика валового регионального продукта и 
основных макроэкономических показателей за период 2016-2021 гг. свидетельствует о 
сохранении положительных значений темпов экономического роста в области. Прирост 
ВРП в реальном выражении за анализируемый период составил 17.4%.  

На формировании объема валового регионального продукта главное влияние 
оказывает  вклад промышленности, сельского хозяйства, оптовой и розничной торговли 
и строительства, где создано 70% ВРП. В стоимостной структуре ВРП росла доля 
валовой прибыли экономики и валовых смешанных доходов – с 58,1% в 2016 г. до 67.6% 
в 2021 г. 

Список источников: 
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http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/# (дата 
обращения: 14.08.2023). 

 

АНАЛИЗ САМОЗАНЯТОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 

 

К.Г. Янковская 

 

Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск, Россия, 

доцент кафедры экономики, туризма и прикладной информатики 

ksysha.78@mail.ru 

 

Самозанятость представляет собой вид официальной занятости, с целью 
получения дохода от профессиональной деятельности, не опасаясь при этом проверок и 
штрафов со стороны Федеральной налоговой службы. Единственным налоговым 
платежом является только налог на профессиональный доход. В Республике Алтай 
данный способ регистрации предпринимательской деятельности начали применять с 
01.06.2023 г., и это дало возможность частично легализовать ранее не учитываемые или 
скрываемые доходы. 

При регистрации следует учитывать и ограничения, при которых данный режим 
налогообложения невозможен, а именно: 

- отсутствие наемных работников; 
- предприниматели, реализующие подакцизные товары; 
- виды деятельности, предполагающие добычу полезных ископаемых и иные 

ограничения. 
Рассмотрим насколько распространен данный вид занятости в Республике Алтай. 

Для получения информации воспользуемся ресурсами с официальной страницы 
Министерства финансов Республики Алтай [1].  

 
Рисунок 1. Динамика численности налогоплательщиков, использующих режим 

налогообложения «Налог на профессиональный налог» 

 

За период с июля 2022 года по октябрь 2023 года зарегистрировалось 5 565 
самозанятых, то есть темп роста составил 88,2%. Следует отметить, что в 
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среднемесячный темп роста составляет 0,03%, то есть около 250 вновь 
зарегистрированных налогоплательщиков. 

Следует отметить, что доля самозанятых в общей численности занятого 
населения составляла в 2022 году 8,1%, при этом в 2023 году 9,3%, то есть увеличивается 
доля самозанятых в общей численности занятого населения. 

Далее рассмотрим объем налогов, уплачиваемых налогоплательщиками, 
использующими режим налогообложения «Налог на профессиональный доход». 

 
Рисунок 2. Оплаченные налоги по режиму налогообложения «Налог на 

профессиональный доход» 

 

При выборе режима налогообложения «Налог на профессиональный доход» у 
налогоплательщика есть выбор двух ставок налога: 4% при выставлении чека для услуг, 
оказанных физическому лицу, либо 6% для услуг, оказанных юридическому лицу. Но 
для бюджета региона важен том объем налоговых доходов, который относиться к 
собственным доходам. 

В целом за июль 2022-2023 гг. объем налоговых отчислений увеличился на 30,429 
тыс. рублей. Темп роста суммы уплаченных налогов составил 223,1%. Следует отметить, 
что и значительно увеличилось число плательщиков данного вида налога. 

Рассмотрим среднемесячные показатели динамики. 
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Рисунок 3 – Темп роста суммы уплаченного «Налога на профессиональный 

доход» (рассчитано автором) 
 

Темп роста характеризует неравномерность суммы уплачиваемых налогов, так в 
среднем в месяц сумма налога увеличивается на 7%, но при этом есть и периоды 
снижения суммы уплачиваемых налогов в феврале 2023 года. Это можно объяснить 
неравномерной динамикой объема получаемого дохода и интенсивности деятельности 
по месяцам, так, например, в сфере туризма на февраль приходиться серьезное снижение 
объема, оказываемых услуг. 

Средняя сумма уплачиваемого налога в июле 2022 составляла около 4000 рублей, 
то в июле 2023 5100 рублей, то есть происходит увеличение и суммы дохода, и суммы 
уплачиваемого налога.  

Также динамика уплачиваемых налогов связана и с тем в какой период 
налогоплательщик выставляет счет на оплату услуг и соответственно рассчитывается 
сумма налога. 

Таким образом, мы рассмотрели отдельные показатели, характеризующие 
деятельность самозанятых, как налогоплательщиков. Следует отметить, что 
самозанятость – это экспериментальный вид официальной занятости населения и 
возможность увеличения собственных доходов региональных бюджетов. Проведенный 
анализ показывает, что для нашего региона данный режим налогообложения позволяет 
увеличивать возможности получения собственных доходов. 

Список использованных источников: 

1. Официальная страница Министерства финансов Республики Алтай 
https://vk.com/minfinra 

2. Управление Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому 
краю и Республике Алтай // https://22.rosstat.gov.ru  

 

0

20

40

60

80

100

120

140

Темп роста, уплаченного налога

Темп роста

https://vk.com/minfinra
https://22.rosstat.gov.ru/
https://22.rosstat.gov.ru/
https://22.rosstat.gov.ru/


ПЕРЕПИСИ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

246 
 

ПЕРЕПИСИ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ  
НАБЛЮДЕНИЯ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

ОСНОВНЫЕ НОВШЕСТВА И СОХРАНЯЮЩИЕСЯ ПРОБЛЕМНЫЕ 
МОМЕНТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПРОСОВ НАСЕЛЕНИЯ НА 

РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Р.П. Айчепшева 

 

Обособленное подразделение Северо-Кавказстата по Карачаево-Черкесской 
Республике, г. Черкесск, Россия, заместитель начальника отдела организации и 

проведения переписей и обследований в Карачаево-Черкесской Республике 

26.aichepshevarp@rosstat.gov.ru 

 

Современная модель экономического развития предполагает отнесение домашних 
хозяйств к одному из важнейших секторов народного хозяйства [1]. С одной стороны, 
они выступают в качестве единиц, являющихся обладателями таких элементов 
производства, как рабочая сила, материальный, финансовый и интеллектуальный  
капитал [2]. С другой стороны, именно домашние хозяйства в основном определяют 
объем и структуру конечного спроса на товары и услуги и, как следствие, имеют 
непосредственное воздействие на величину производства, применительно к большинству 
сфер экономической деятельности [3]. 

Другими словами, домохозяйство – это экономическая единица, которая снабжает 
экономику ресурсами и использует полученные за них деньги для приобретения 
конечных продуктов, обеспечивая, таким образом, непрерывность процесса 
производства товаров и услуг. 

Надо сказать, что активизация влияния деятельности домашних хозяйств на 
экономику, значительно усилилась в связи с переходом России, в конце прошлого 
столетия, к рыночным отношениям, что характеризовалось наличием периодов 
неустойчивости и нестабильности при их становлении и функционировании. Отсюда и 
вновь возникшая ситуация значительной вовлеченности упомянутых единиц в реальный 
сектор экономики страны. Как следствие, домашние хозяйства, наряду с коммерческими 
предприятиями и государством, стали полноправными участниками всех экономических 
процессов, от результатов которых зависит не только благосостояние отдельной 
хозяйственной единицы, но и уровень жизни населения страны, в целом. 

Нелишне упомянуть, что благополучие и качество жизни домашних хозяйств 
являются одними из значимых индикаторов успешности проводимых государством 
преобразований в экономической сфере, включающих в себя также и реформирование в 
области социальной поддержки населения, направленной на оказание адресной помощи 
отдельным категориям граждан и семей. 

Приведенная выше аргументация, еще раз подтверждает обоснованность 
организации регулярных и единовременных статистических обследований домашних 
хозяйств. Основной задачей таких обследований является системное и многоуровневое 
изучение различных показателей, к примеру, платежеспособности населения, как одного 
из важных факторов, определяющих его материальный достаток. 

Одним из первоисточников в получении таких сведений, как известно, является 
выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств (ОБДХ), проводимое органами 
государственной статистики на ежеквартальной основе. 

mailto:26.aichepshevarp@rosstat.gov.ru
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В рамках данного статистического наблюдения осуществляется сбор данных о 
расходах единиц наблюдения, включающих затраты на - приобретение продуктов 
питания, питание вне дома (посещение кафе, ресторанов, столовых, точек быстрого 
обслуживания), покупку непродовольственных товаров, оплату услуг и т.д. Получая 
перечисленные и некоторые другие, предусмотренные программой обследования 
сведения, органы государственной статистики формируют экспертные данные об уровне 
среднедушевого денежного дохода и располагаемых ресурсов, что позволяет располагать 
эмпирически подтвержденной информацией об уровне жизни российских семей, включая 
важнейшие данные о распределении их среднедушевых доходов по квинтильным 
группам. 

Общеизвестно, что обследование бюджетов домашних хозяйств (ОБДХ) по 
своему характеру является многоцелевым и наряду с получением статистических данных 
о распределении населения по уровню материального благосостояния, об уровне 
бедности, объемах потребления продуктов питания и т.д., решает также ряд других 
методологических задач. В частности, получение весовых показателей для расчета 
индекса потребительских цен и данных для составления счетов сектора домашних 
хозяйств в системе национальных счетов [4]. 

Напомним, что бюджетное обследование, организуемое на принципах 
добровольного участия в нем респондентской сети, и проводимое на выборочной основе, 
охватывает все регионы и включает в целом по стране более 48 тысяч домашних 
хозяйств.  

К числу единовременных обследований, являющихся, как показывает практика, на 
сегодня также крайне востребованными, относятся статистические исследования из 
серии социально-демографических наблюдений. Предметом изучения рассматриваемой 
серии являются многочисленные аспекты, характеризующие те или иные составляющие, 
описывающие многогранную картину условий жизни населения. 

В продолжение отметим, что социально-демографические наблюдения, 
включающие десять самостоятельных статистических обследований, образуют четыре 
взаимоувязанных между собой укрупненных блока и предусматривают, в том числе, 
проведение Росстатом и его территориальными органами, начиная с 2011 года опросов 
по таким направлениям, как - условия проживания и образ жизни населения; доступность 
и качество социальных услуг; уровень и источники доходов населения; интеграционные 
процессы на рынке труда. 

Следует упомянуть, что по итогам реализуемых наблюдений органами 
государственной статистики сформированы и продолжают пополняться солидные 
информационные ресурсы, содержащие в том числе, статистические данные об: участии 
населения в трудовой деятельности; об уровне обеспечения прав на социальную защиту 
и потребностей в социальном обслуживании; о качестве жилищных и бытовых условий 
проживания и намерениях по их улучшению; степени влияния на репродуктивные планы 
социально-экономического положения семей; обеспеченности района проживания семьи 
дошкольными, образовательными и лечебно-профилактическими учреждениями; об 
уровне индивидуального потребления пищевых продуктов, энергетической и 
питательной ценности рациона питания, об особенностях и  структуре составления 
продуктовой «корзины» для детей и взрослых, а также многое другое. 

Важным моментом в этой связи является то, что, следуя концепции «открытые 
данные», результаты каждого из раундов социально-демографических наблюдений, 
проводимых по специально разработанному плану, публикуются Росстатом и его 
территориальными органами на официальных интернет-сайтах в виде обобщенных 
таблиц и графиков, сопровождаясь необходимыми методологическими пояснениями и 
комментариями. 
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Говоря о накопленном опыте работ по организации и проведению таких 
наблюдений, хотелось бы отметить, что за прошедший с момента старта первого из 
единовременных обследований, относящихся к вышеупомянутой серии, сформировался 
определенный багаж, послуживший базой для формирования единых по всей системе 
Росстата организационных, методологических и технологических подходов при 
поведении каждого из статистических исследований по социально-демографической 
проблематике. 

Благодаря перечисленному сегодня специалисты, к компетенции которых 
относится проведение рассматриваемых наблюдений, снабжены унифицированными (с 
учетом отраслевой направленности) опросными материалами и указаниями по их 
заполнению. Что примечательно, работа по их совершенствованию ведется практически 
в непрерывном формате, а в качестве предпосылок для внесения необходимых изменений 
в инструментарий выступают, в том числе: 

- запросы органов государственной власти и управления, научного и 
экспертного сообщества 

- пожелания от различных отраслевых управлений Федеральной службы 
государственной статистики 

- предложения, поступающие от специалистов регионального и полевого 
уровней, формируемые с учетом их практического опыта 

- возникновение в экономике и социальной сфере новых событий и 
факторов, влияющих на уровень и качество жизни населения, требующих адекватного 
измерения в рамках выполняемых обследований. 

Также на всех уровнях системы органов государственной статистики активно 
используются справочные и вспомогательные материалы, разрабатываемые как 
централизованно методологами Росстата, так и на инициативной основе специалистами 
регионального уровня. 

Применение таких материалов значимо оптимизируют процедуру опроса 
респондентов, являясь достаточно полезным подспорьем в работе. Речь в данном случае 
идет об Альбомах карточек, различных памятках (к примеру, содержащих сведения о 
разновидностях мер социальной поддержки граждан и размерах выплат по ним), реестрах 
и т.д. 

Не теряет, своей актуальности и такое организационное направление, как - 

подготовка кадров. Последнее связано с тем, что именно от степени подготовленности 
кадров во многом зависит, как получение положительного отклика от респондентов на 
участие в предложенных опросах, так и полнота, и достоверность собранных в процессе 
наблюдений сведений. 

В этой связи особого внимания заслуживает применяемая в последние годы для 
этих целей, онлайн платформа Mirapolis LMS, обеспечивающая дистанционное обучение 
сотрудников. Указанная платформа предусматривает применение мультиформатного 
доступа заинтересованных пользователей к таким интерактивным инструментам, как – 

лекционные материалы, видео уроки, тесты-тренажеры. В результате существенно 
повышается эффективность при реализации важнейшей процедуры, связанной с 
обучением соответствующего персонала, привлекаемого при проведении опросов по 
социально-демографической тематике. 

Продолжая тему освещения накопленных в Росстате практик, направленных на 
усиление организационной компоненты работ по проведению опросов населения и 
обеспечению качественного уровня итоговых данных, стоит упомянуть и о непрерывно 
проводимой органами государственной статистики информационно-разъяснительной 
работе. Основной целью этой работы является минимизация отказов населения от 
участия в наблюдениях и расположение респондентов к предоставлению всех сведений, 
предусмотренных программой обследования. Мероприятия, привлекаемые к 
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упомянутому направлению работ, год от года находят все новое и новое воплощение. Как 
результат - предоставление необходимых и достаточных пояснений органам 
государственной и муниципальной власти, а также широкому кругу пользователей о 
целях и задачах, решаемых в ходе социально-демографических исследований, стало 
неотъемлемой и важной частью функционала специалистов на всех уровнях системы 
Росстата. При этом, к инструментам, применяемым при выполнении данной работы, 
относятся: 

- размещение на официальных сайтах, в электронных и печатных средствах 
массовой информации пресс-релизов, публикаций, инфографических материалов по 
рассматриваемой тематике 

-  участие в круглых столах, пресс-конференциях, предоставление теле и 
радиоинтервью 

- адресная (точечная) работа с населением 

- проведение онлайн обучения с органами государственной и 
муниципальной власти и т.д. 

За годы проведения работ по опросам населения достигнут большой прогресс и в 
части технологической составляющей. Так по результатам каждого из проведенных 
раундов, относящихся к социально-демографическим наблюдениям, осуществляется 
модернизация программно-технических средств, позволяющих специалистам на местах 
повысить оперативность ввода первичных данных и производить их качественный 
формально-логический контроль. 

Получила дальнейшее развитие и стратегия перехода при проведении опросов 
домохозяйств на безбумажную технологию. Так, уже в 2024 году будет реализован 
перевод процедуры интервьюирования респондентов на использование планшетных 
компьютеров (ПК) по такому объемному статистическому наблюдению, как – 

Комплексное обследование условий жизни населения. Этому предшествовала 
масштабная апробация применения ПК, в которой в большей или меньшей степени были 
задействованы практически все территориальные органы государственной статистики. 

Совершенствуется и концептуальный подход к формированию выборочной 
совокупности объектов, подлежащих тем или иным социально-демографическим 
наблюдениям. Так, на смену исключительно централизованной процедуры по 
формированию выборочной совокупности домашних хозяйств, подлежащих 
наблюдению, в которой использовался базовый массив территориальной выборки 
многоцелевого назначения (ТВМН), построенный на основе первичного 
информационного фонда, полученного по данным очередной Всероссийской переписи 
населения (ВПН), приходит новая технологическая схема. 

Суть новшеств, состоит в том, чтобы обеспечить оперативность и 
представительность при формировании массива единиц, подлежащих обследованиям, в 
том числе, с учетом охвата в наблюдениях целевых групп населения – семей, 
включающих детей и старшее поколение. 

Согласно изменяемой технологической цепочке, предусматривается частичное 
делегирование на региональный уровень функции по замене домохозяйств, изначально 
идентифицированных в качестве респондентской сети, но по факту отнесенных к 
категории недостижимых. Данная процедура, вводимая в конце 2023 года, будет 
осуществляться посредством отбора домохозяйств с использованием Подсистемы 
«Демография», а информационной основой для построения выборочных совокупностей 
будет служить – ВПН-2020 года. 

Но несмотря, на все перечисленные достижения некоторые проблемы в работе 
органов государственной статистики тем не менее сохраняются. Нельзя сказать, что 
перечень таких проблем внушителен, напротив, имеется устойчивая тенденция по 
снижению их количества, но в качественном смысле они все же создают значительные 
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сложности и являются препятствием для выработки оптимальной методологической, 
организационной и технологической цепочки при реализации опросов населения. 

Рассматриваемая присутствующие в работе сложности и «узкие» места с точки 
зрения их приоритетного влияния на главные компоненты процедур, обеспечивающих 
реализацию социально-демографических наблюдений, остановимся на наиболее 
существенных из них. К числу таких проблемных моментов следует отнести те из них, 
которые базово влияют на результаты каждого из проводимых наблюдений, а именно: 

- привлечение к опросам необходимого объема единиц наблюдения при 
единовременных и регулярных обследованиях, а также удержание рекрутированной сети 
на долговременной основе в рамках регулярных обследований (в частности, в рамках 
ОБДХ) 

- подбор персонала, отвечающего необходимым требованиям при работе с 
респондентами. 

Отнесение именно этих проблем в разряд приоритетных связано с тем, что при 
организации любого из проводимых обследований населения ключевыми вопросами 
являются - создание респондентской сети установленного объема, готовой к 
предоставлению исчерпывающей информации по программе наблюдения, а также 
наличие штата сотрудников из числа временного персонала, способного на качественном 
уровне исполнять свой функционал, включающий большей частью сбор и обработку 
первичных данных. 

К сожалению, данные вопросы не только сохраняют свою остроту, но в некоторых 
случаях имеют движение в сторону усиления. Причин сложившейся ситуации множество 
и все они взаимосвязаны между собой. Рассмотрим некоторые из них: 

- отсутствие мотивации респондентов на участие в опросах 

- нарастающее среди населения опасение и нежелание осуществлять 
взаимодействие при предоставлении информации в рамках единовременных 
исследований, с посторонними людьми, в качестве которых выступают специалисты 
полевого уровня 

- накопленная усталость респондентской сети при длительном участии в 
регулярных наблюдениях 

- трудоемкость обследований в ситуации низких размеров оплаты труда 
наемного персонала. 

Что касается основных направлений по решению перечисленных проблем, то они 
должны иметь развитие в направлении, с одной стороны - повышения привлекательности 
для респондентов участия в опросах. Для этого необходимо придерживаться курса на 
снижение информационной нагрузки на обследуемые единицы, посредством 
оптимизации программы опроса, а также модернизации технологических инструментов, 
используемых при сборе информации на полевом уровне, в частности, обеспечение 
максимального перехода на безбумажную технологию. Кроме того, требуется серьезный 
пересмотр продукции для фиксации данных, передаваемых домохозяйствам в качестве 
поощрения за их участие в опросах, в сторону повышения ее разнообразия. 

С другой стороны, требуется в возможно короткие сроки реанимировать идею 
создания в системе органов государственной статистики экспедиционного корпуса, 
включающего временный персонал, основной задачей которого является организация и 
проведение единовременных и регулярных обследований населения. Так, как только  
в рамках данного корпуса возможно сформировать профессиональный и мобильный 
коллектив специалистов способных эффективно выполнять работы по опросам населения 
и созданию информационных ресурсов, служащих качественной основой,  
как для принятия важных государственных решений, так и для решения различных 
прикладных статистических и иных исследовательских задач. 

Список использованных источников: 



ПЕРЕПИСИ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

251 
 

1. Вестник БГУ / Дондоков 3.Б.-Д., Ванчикова Е.Н. // 2012 / №1 – 1 с. 
2. Финансы домашнего хозяйства: инвестиционный аспект: издательство 

СПБ ун-та, / Белозеров С.А.// 2006 – 82 с. 
3. Финансы домашних хозяйств: сущность и роль в развитии 

инвестиционного капитала России/ А.А. Каплун // Вестник Астраханского 
государственного технического университета. Серия: Экономика //2015 / №4 - 80-91 с.— 

URL: https://rucont.ru/efd/505023 (дата обращения: 01.11.2023) 
4. Методологические положения по формированию агрегированных 

показателей доходов, расходов и потребления домашних хозяйств на основе программы 
выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств. Росстат // 2017/ - 2 с. 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСЬЮ 2016 ГОДА 

В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
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C 1 по 30 августа 2021 года прошла первая в истории России 
сельскохозяйственная микроперепись. Ее необходимость обусловлена структурными 
изменениями в сельском хозяйстве, а ее результаты позволят детальнее оценить 
ресурсную базу и потенциал агросектора в текущей экономической ситуации. 
Проведение сельскохозяйственной микропереписи регламентировано Федеральным 
законом от 21 июля 2005 г. № 108–ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 
г. № 1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года». Так, 
федеральным законом определено, что в промежутке между сельскохозяйственными 
переписями, но не позднее чем через пять лет после очередной сельскохозяйственной 
переписи, проводится федеральное статистическое наблюдение на основе выборки не 
менее тридцати процентов объектов сельскохозяйственной переписи. 

В программу сельскохозяйственной микропереписи вошли показатели, 
характеризующие ресурсную базу сельскохозяйственного производства. В том числе: о 
наличии и использовании сельскохозяйственных угодий, о посевных площадях 
сельскохозяйственных культур, о площадях многолетних насаждений и ягодных 
культур, о поголовье сельскохозяйственных животных. Кроме того, собрана информация 
о состоянии производственной инфраструктуры и условиях ведения хозяйственной 
деятельности различными категориями сельхозпроизводителей. В ходе микропереписи 
получена информация от сельскохозяйственных организаций, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, личных подсобных и 
других индивидуальных хозяйств граждан товариществ (садоводческих, 
огороднических и других). 

Первая Сельскохозяйственная микроперепись 2021 года проходила на новом 
технологическом уровне. Удмуртская Республика сталa oдним из шeсти регионов в 
России, гдe вo врeмя сeльскохозяйственной микропeреписи организовано проведение 
контроля и верификации данных, полученных переписчиками в ходе проведения 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года с помощью беспилотных летательных 

mailto:18.vekshinani@rosstat.gov.ru
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аппаратов. С помощью беспилотных летательных аппаратов на основе данных 
панорамной аэрофотосъемки компания предоставила информацию по участкам личных 
подсобных хозяйств и их границам, объектам капитального строительства, границам 
населенных пунктов. Съёмка и контроль работы с помощью беспилотников это, 
несомненно, новый успешный опыт и за аэрофотосъемкой может стоять целое будущее 
сельскохозяйственных переписей. 

В Удмуртской Республике агропромышленный комплекс имеет весомое значение 
в народном хозяйстве. В сельской местности проживает более 500 тысяч человек или 34 
процента общей численности жителей республики. 

В общей сложности в республике приняло участие 423 сельскохозяйственные 
организации, 878 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, 424 – садоводческих, дачных объединений граждан и более 224 
тысяч личных подсобных хозяйств населения сельской местности. 

В сравнении с итогами Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 
в 2021 году отмечено сокращение числа организаций (хозяйств), осуществлявших 
сельскохозяйственную деятельность в 1 полугодии, на 6 процентов. Сократились 
площади сельскохозяйственных угодий на 14 процентов. При этом, за данный период 
отмечен устойчивый тренд на сокращение площади неиспользуемых угодий. По 
республике площадь неиспользуемых угодий уменьшилась на 18,5 тыс. га и составила 
60,4 тыс. гектаров.  

 

Основные итоги сельскохозяйственной микропереписи 2021года. 
 Сельскохозяйст-

венные 
организации 

Крестьянские 

(фермерские) 
хозяйства 

Личные 
подсобные и 

другие 
индивидуальные 

хозяйства 
граждан сельских 

населенных 
пунктов 

2016 2021 2016 2021 2016 2021 

Число организаций 
(хозяйств) - всего 

406 423 929 878 233284 224451 

из них: 
осуществлявшие 
сельскохозяйственную 
деятельность в I 
полугодии 

358 323 798 667 186597 175740 

в процентах от общего 
числа соответствующей 
категории организаций 
(хозяйств) 

88,2 76,4 85,9 76,0 80,0 78,3 

Общая площадь 
сельскохозяйственных 
угодий, тыс. га 

978,1 833,7 145,6 149,1 87,9 62,6 

Из общей площади 
сельскохозяйственных 
угодий фактически 
использовались, тыс. га 

930,1 790,1 139,4 145,1 63,2 49,8 

в процентах от общей 
площади 

95,1 94,8 95,8 97,3 72,0 79,6 
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 Сельскохозяйст-
венные 

организации 

Крестьянские 

(фермерские) 
хозяйства 

Личные 
подсобные и 

другие 
индивидуальные 

хозяйства 
граждан сельских 

населенных 
пунктов 

2016 2021 2016 2021 2016 2021 

сельскохозяйственных 
угодий 
соответствующей 
категории организаций 
(хозяйств) 

 

Посевная площадь за пятилетний период уменьшилась на 9% и составила 918,4 
тыс. гектаров. Надо отметить, что увеличились посевы технических культур в 2,6 раза - 
лён-кудряш - в 4,8 раза, рапс - в 3,8 раза. Одновременно отмечено значительное 
сокращение посадок картофеля и овощных культур (более чем на 20%).  

 

 

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Личные подсобные и другие 
индивидуальные хозяйства граждан 

сельских населенных пунктов

Крестьянско-фермерские хозяйства

Сельскохозяйст-венные организации

Посевная площадь сельскохозяйственных культур под 
урожай - всего, тыс. га

2021 2016
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За последние пять лет в хозяйствах всех категорий прослеживается сокращение 
поголовья скота. Так, поголовье крупного рогатого скота сократилось на 3% и составило 
339,6 тыс. голов, поголовье свиней - на 8% и стало насчитывать 262,2 тыс. голов, 
поголовье овец и коз с 82,7 тыс. голов до 55,1 тыс. голов, поголовье лошадей с 4,3 тыс. 
голов до 3,1 тыс. голов, пчелы медоносные сократились на 23% и стало 45,4 тыс. шт. 
семей. Исключение составило поголовье птицы, которое увеличилось на 10 процентов. 

 

Поголовье сельскохозяйственных животных, тыс. голов 

 Сельскохозяйст-
венные 

организации 

Крестьянско-
фермерские 
хозяйства 

Личные 
подсобные и 

другие 
индивидуальные 

хозяйства 
граждан сельских 

населенных 
пунктов 

2016 2021 2016 2021 2016 2021 

Крупный рогатый скот - 
всего 

280,5 273 16,8 26,5 53,8 40,1 

из него коровы 106,7 108 7,6 12,3 17,2 13,4 

Свиньи 238,7 230,8 1,0 0,3 44,5 31,1 

Овцы и козы - всего 3,0 3,8 7,4 3,7 72,3 47,6 

Птица - всего 5807,7 6344,9 17,5 159,7 1170,9 1215,4 

0 100 200 300 400 500 600

Овощные и бахчевые культуры – всего

Картофель

Технические культуры - всего

Зерновые и зернобобовые культуры -
всего

Кормовые культуры

Распределение посевных площадей по культурам, 
тыс.га

2021 2016
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 Сельскохозяйст-
венные 

организации 

Крестьянско-
фермерские 
хозяйства 

Личные 
подсобные и 

другие 
индивидуальные 

хозяйства 
граждан сельских 

населенных 
пунктов 

2016 2021 2016 2021 2016 2021 

Лошади 2,8 1,8 0,4 0,3 1,1 1,0 

Пчелы медоносные 
(семьи), тыс. шт. 2,3 1,2 1,4 1,7 55,0 42,5 

 

Список использованных источников: 
1. Сайт Росстата - https://rosstat.gov.ru/folder/75792 

2. Сайт Удмуртстата - https://udmstat.gks.ru/folder/149060 
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Малое предпринимательство является важнейшим элементом экономики любой 
страны. Сектор малого предпринимательства определяет темпы экономического роста, 
структуру и качество валового регионального продукта, при этом обеспечивает 
формирование конкурентной среды, реализацию предпринимательской инициативы, а 
также выполняет социально-экономические функции по обеспечению занятости, что, в 
свою очередь, увеличивает благосостояние населения [4]. 

Сфера малого предпринимательства в России регулируется Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» [1], который определил критерии отнесения к сектору малого 
предпринимательства, цели и принципы государственной политики по его развитию.  

В мае 2018 г. указом Президента «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [2] были определены 
12 ключевых направлений социально-экономического развития страны, где одним из 
направлений стал национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».  

Наряду с федеральными программами в Алтайском крае в 2020 г. была 
утверждена государственная программа Алтайского края «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Алтайском крае» [3]. Исходя из существующих факторов, 
сдерживающих интенсивное развитие региональной сферы малого и среднего бизнеса, а 
также приоритетов государственной и региональной политики, целью настоящей 

https://rosstat.gov.ru/folder/75792
https://udmstat.gks.ru/folder/149060
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государственной программы является содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, в том числе повышению инновационности, как одному из 
ведущих элементов, обеспечивающих рост экономики Алтайского края, улучшение ее 
отраслевой структуры, стабильно высокий уровень занятости, повышение качества 
жизни населения, повышение образовательного уровня и правовой культуры 
предпринимателей. 

Для разработки программ развития субъектов малого предпринимательства 
необходимо получение объективных и достоверных данных об их деятельности. Такими 
данными служат результаты проведенных в соответствии с Федеральным законом  
№ 209-ФЗ сплошных наблюдений за деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 2011, 2016, 2021 гг. по итогам за 2010, 2015, 2020 гг. 

В Алтайском крае сплошному обследованию по итогам за 2020 г. подлежало 74,0 
тыс. респондентов (за 2015 г. – 91,3 тыс. респондентов, за 2010 г. – 95,6 тыс. 
респондентов), в том числе 30,0 тыс. малых предприятий и 44,0 тыс. индивидуальных 
предпринимателей. В результате получены отчеты от 26,9 тыс. малых организаций и 38,5 
тыс. индивидуальных предпринимателей. 

По результатам сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и 
среднего предпринимательства по итогам за 2020 г. 54,4 тыс. субъектов малого 
предпринимательства (или 82,9% от количества респондентов, предоставивших 
сведения) подтвердили реальное ведение экономической деятельности (в 2015 г. - 73,9%, 

в 2010 г. – 71,5%). 

 

Основные показатели деятельности субъектов малого предпринимательства 

 2010 2015 2015  

в % к 
2010 

2020 2020  

в % к 
2015 

2020  

в % к 
2010 

Количество субъектов 
малого бизнеса, 
осуществлявших и 
приостановивших 
деятельность, единиц 87694 80888 92,2 65398 80,9 74,6 

из них       

осуществлявшие 
деятельность, единиц 62676 59809 95,4 54420 91,0 86,8 

Число замещенных 
рабочих мест, тыс. 
человек 298,4 254,9 85,4 222,0 87,1 74,4 

Выручка от реализации 
товаров (работ, услуг), 
млрд рублей 326,8 622,8 в 1,9 р. 890,0 142,9 в 2,7 р. 
Наличие основных 
фондов по полной 
учетной стоимости на 
конец отчетного года,  
млрд рублей 71,4 128,5 в 1,8 р. 221,6 в 1,7 р. в 3,1 р. 
Инвестиции в основной 
капитал, млрд рублей 13,7 16,9 123,4 33,9 в 2,0 р. в 2,5 р. 

Каждый шестой из принявших участие в обследовании респондент сообщил, что 
он не занимался предпринимательской деятельностью в 2020 г. Это можно оценить как 
положительный факт, так как в 2015 г. – каждый четвертый респондент не осуществлял 
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деятельность. На увеличение количества экономически активных субъектов малого 
предпринимательства в большей степени оказали влияние индивидуальные 
предприниматели, где девять человек из десяти осуществляли деятельность в 2020 г. 

В структуре распределения субъектов малого предпринимательства Алтайского 
края по видам экономической деятельности в 2020 г. преобладали виды деятельности 
«торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» 
(38,5%); «транспортировка и хранение» (9,9%); «обрабатывающие производства» (8,4%). 
Менее всего распространены такие виды деятельности как «добыча полезных 
ископаемых» (0,1%), «обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха» (0,3%). 

Рисунок 1. Структура распределения субъектов малого предпринимательства, 
осуществлявших деятельность, по отдельным видам экономической деятельности,  
в процентах  

 

В 2020 г. в малом бизнесе (включая индивидуальных предпринимателей и 
работающих на них людей) было занято 222,0 тыс. человек, это на 12,9% меньше уровня 
2015 г. (254,9 тыс. человек) и на 25,6% меньше уровня 2010 г. (298,4 тыс. человек).  

Наибольшее количество занятых отмечено в сфере оптовой и розничной 
торговли, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (32,8%). Значительная доля 
занятых зафиксирована в сфере обрабатывающих производств (17,3%), сельском, лесном 
хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве (9,4%), строительстве (7,1%) и 
транспортировки и хранения (7,0%).  

На малых предприятиях в 2020 г. трудились 138,7 тыс. человек, что на 15,5% 
меньше уровня 2015 г. и 27,6% меньше уровня 2010 г. По количеству рабочих мест на 
малых предприятиях лидировали с минимальным разрывом предприятия, 
осуществлявшие деятельность в сфере оптовой и розничной торговли (26,1%) и 
обрабатывающих производств (21,6%).  

Численность занятых в сфере индивидуальной предпринимательской 
деятельности в 2020 г. составляла 83,3 тыс. человек, или 91,9% от аналогичного 
показателя в 2015 г. (относительно 2010 г. численность занятых уменьшилась на 22,0%). 
По категориям занятых индивидуальные предприниматели составляли 41,6%, партнеры 
и помогающие члены семьи – 4,7%, наемные работники – 53,7%. При этом к уровню 2015 
г. количество наемных работников сократилось на 4,7% (к уровню 2010 г. – на 20,0%), а 
партнеров и помогающих членов семьи – на 23,7% (к уровню 2010 г. – в 2,7 раза). 

В 2020 г. наибольшая доля занятых в индивидуальном предпринимательстве 
приходилась на вид деятельности «торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов» (44,0%). Существенно меньше в видах 
деятельности: «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (10,3%) 
и «обрабатывающие производства» (10,1%). 
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Выручка от 
реализации товаров 
(продукции, работ, услуг) 
субъектов малого 
предпринимательства в 
2020 г. сложилась в 
размере 890,0 млрд 
рублей, что на 42,9% 
выше уровня 2015 г. 
(622,8 млрд рублей) и в 
2,7 раза выше уровня 
2010 г. (326,8 млрд 
рублей). Средний объем 
выручки в расчете на 
одно малое предприятие 
составил 35 млн рублей, в 
2015 г. данный 
показатель равнялся 24 
млн рублей (2010 г. - 11 

млн рублей). В среднем 
один индивидуальный 
предприниматель в 2020 
г. получил 5,9 млн рублей 
выручки, что в 2,1 раза 
выше уровня 2015 г. (2,8 
млн рублей) и в 3,3 раза 
выше уровня 2010 г. (1,8 

млн рублей). 
Главной составляющей процесса хозяйственной деятельности любого 

предприятия 

являются основные фонды. От их 
состояния зависит эффективность 
деятельности предприятия, качество 
производимой продукции, 
оказываемых услуг, работ. [4]  

На конец 2020 г. стоимость 
основных фондов субъектов малого 
предпринимательства составляла 
221,6 млрд рублей, что в 1,7 раза выше 
уровня 2015 г. (128, 5 млрд рублей) и 
в 3,1 раза выше уровня 2010 г. (71,4 
млрд рублей).  

Полная учетная стоимость 
основных фондов малых организаций 
относительно 2015 г. увеличилась в 
1,7 раза и составляла 155,1 млрд 
рублей (относительно 2010 г. рост в 
3,3 раза).  

Наибольшая доля основных 
фондов была сосредоточена в малых 
предприятиях видов экономической 
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Рисунок 2. Выручка от реализации товаров (продукции, 
работ, услуг). 
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Рисунок 3. Наличие основных фондов по полной 
учетной стоимости (на конец года) 
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деятельности: «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (28,8%), 
«деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (28,4%), «обрабатывающие 
производства» (15,9%). 

По результатам сплошного наблюдения 2020 г. стоимость основных фондов (по 
стоимости приобретения с учетом ее изменения без вычета износа) индивидуальных 
предпринимателей составляла 66,5 млрд рублей, что выше уровня 2015 г. в 1,7 раза (38,7 
млрд рублей) и в 2,7 раза выше уровня 2010 г. (24,5 млрд рублей). В структуре стоимости 
основных фондов индивидуальных предпринимателей преобладали виды деятельности 
«сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (34,4%) и 
«деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (30,7%). 

Объем инвестиций в основной капитал малых предприятий и индивидуальных 
предпринимателей 

составлял 33,9 млрд рублей 
(2015 г. – 16,9 млрд рублей, 
2010 г. – 13,7 млрд рублей). 
Относительно 2015 г. 
инвестиции в основной 
капитал увеличились в 2,0 
раза, 2010 г. – 2,5 раза. 
Малые предприятия в 
2020 г. направили в 3,4 раза 
больше инвестиций в 
основной капитал, чем 

индивидуальные 
предприниматели.  

Наибольшую 
инвестиционную 

активность проявляли 
организации следующих 
видов деятельности: 
«сельское, лесное 

хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (28,3%), «деятельность 
профессиональная, научная и техническая» (18,1%), «деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом» (13,5%), «обрабатывающие производства» (12,4%). В 
индивидуальном предпринимательстве больше половины всех инвестиций в основной 
капитал приходилось на вид деятельности «сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство» (53,5%). Значительная часть – на вид деятельности 
«транспортировка и хранение» (14,4%), «деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом» (11,3%).  

Сравнительный анализ деятельности субъектов малого предпринимательства по 
итогам сплошных наблюдений показал: 

 наблюдалась тенденция сокращения количества субъектов малого 
предпринимательства, осуществлявших деятельность, что повлекло сокращение 
численности занятых в малом бизнесе. Сокращение работников на малых предприятиях 
происходило интенсивнее, чем занятых в индивидуальном предпринимательстве; 

 приоритетным видом деятельности малого бизнеса по-прежнему остается 
«торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов». В 
данном виде деятельности сосредоточено 38,5% действующих субъектов малого 
предпринимательства, 32,8% занятых от общего количества занятых в малом бизнесе; 
формируется 50,0% выручки; 
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Рисунок. 4. Инвестиции в основной капитал 
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 объем выручки от реализации товаров (работ, услуг) малых предприятий в 
2020 г. по сравнению с 2015 г. увеличился на 33,1%. Рост выручки индивидуальных 
предпринимателей более интенсивен и составил в 1,9 раза; 

 инвестиционная деятельность субъектов малого предпринимательства 
также характеризуется положительной динамикой. Рост инвестиций в основной капитал 
малых предприятий в 2020 г. к уровню 2015 г. составил в 1,9 раза, индивидуальных 
предпринимателей – в 2,5 раза. 

Анализ итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и 
среднего позволяет сформировать полную и объективную информационную основу для 
принятия взвешенных государственных решений, которые придадут импульс 
дальнейшему развитию малого бизнеса, а вслед за ним и экономики. 
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Перепись населения — одно из наиболее масштабных мероприятий 
статистических служб всех стран, требующее тщательной организации, выделения 
значительных ресурсов, ответственной реализации. Собранные в ходе переписи 
сведения представляют собой наиболее полный, точный и надежный источник данных 
обо всех группах и категориях населения. Данные переписи обладают значительными 
преимуществами по сравнению с выборочными обследованиями и остаются 
краеугольным камнем инфраструктуры демографических данных в большинстве стран. 

С целью адаптации к новым информационным потребностям и возможностям 
большинство стран находятся в процессе изучения альтернативных подходов к 
получению данных о населении, опираясь на полученный опыт раунда переписи 2020 
года. Каждая перепись служит возможностью для извлечения уроков — что прошло 
хорошо, что можно было сделать лучше или по-другому в будущем. Раунд 2020 года, 
безусловно, переломный с точки зрения существовавших ранее традиционных практик. 
Можно отметить тенденции в направлении все более широкого использования подходов, 
основанных на применении регистров и административных данных, электронных 
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устройств, машинного обучения, искусственного интеллекта, интеграции 
геопространственной информации в переписные мероприятия. 

Для многих странах уже начинается обсуждение и разработка конкретных планов 
по проведению переписей в 2030 году и в последующий период. 

Показательны данные опроса, проведенного секретариатом ЕЭК ООН, в 
отношении планируемых изменений и инноваций в ходе переписей раунда 2030 года. 
46% опрошенных стран предполагают переход от десятилетней переписи к переписи с 
более частым интервалом; 33% отметили в планах расширение использования 
геопространственной информации для сбора данных; использование «больших данных» 
или других источников в проведении переписей отметили 24% стран [3]. 

Об использовании «больших данных» и новых неструктурированных источников 
данных в переписях населения сейчас заявляет все большее число стран. 
Альтернативные источники данных, конечно, открывают новые возможности. Однако 

подход, основанный на интеграции нескольких источников данных, ставит перед 
статистическими службами новые задачи в плане защиты конфиденциальности. 
Поскольку статистические службы больше не несут ответственности за все стадии, 
начиная со сбора и заканчивая обработкой данных, необходимо разрабатывать  
дополнительные меры по обеспечению защиты персональной информации [5]. . 

Перепись 2030 года должна быть разработана таким образом, чтобы использовать 
преимущества новых источников данных, которые обеспечат демографическую и 
географическую детализацию, превосходящую ту, которая доступна в настоящее 
время.  При этом необходимо гарантировать стандарты качества информации и ее 
безусловной защиты от любого рода вмешательств, преднамеренных или 
непреднамеренных.  

Росстат уже приступили к разработке концепции переписи 2030 года. В этой 
работе будет учитываться прошлый опыт проведения переписи, развивающиеся 
технологии и отзывы заинтересованных сторон. При разработке программы переписи 
2030 года необходимо учитывать множество факторов, отражающих текущие 
экономические и геополитические реалии: 

 ограниченные финансовые условия. Напряженность бюджета может оказать 
определенное давление на финансирование исследований, тестирование новые 
подходов. При этом следует иметь ввиду, что онлайн-перепись в целом обходится 
государству дешевле, чем перепись в традиционном формате. По традиционной оценке, 
бюджет предстоящей переписи не превышает 32 млрд рублей [8];  

 быстро меняющееся технологии. Сегодняшние темпы изменений в 
использовании технологий затрудняют детальное планирование и адекватное 
тестирование ввиду быстрой потери актуальности;  

 недоверие к гарантиям конфиденциальности. Опасения респондентов по поводу 
несанкционированного использования персональной информации, недостаточной 
безопасности и конфиденциальности предоставляемой информации могут создавать 
трудности при сборе данных;  

 проблемы с обеспечением полноты охвата населения. Количество «отказников» 
при проведении прошедшей переписи населения было достаточно высоким. Это может 
объясняться как перегруженностью, так и снижением доверия к официальным 
государственным службам. Особенно остро эта проблема может проявляться во вновь 
присоединенных российских регионах; 

 разнообразие населения с точки зрения национальных, культурных, религиозных 
и иных аспектов. Демографический и культурный состав населения в результате 
миграционных процессов становится все более сложным, что требует 
целенаправленного внимания к работе с мигрантами;  
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 возрастающая мобильность населения. Домохозяйства становятся все более 
разнообразными и динамичными, что затрудняет привязку идентифицированного лица 
к одному месту жительства.  

Основным информационным источником в ходе следующей переписи населения 
должен стать федеральный регистр населения. Этот грандиозный проект 
разрабатывается Федеральной налоговой службой с участием Росстата на основе 
информационных баз данных органов ЗАГС. Данный регистр позволит получать 
актуальные данные о численности населения, демографических характеристиках, уровне 
образования. Ввод в эксплуатацию регистра населения планируется на 2025 год. 

В рамках подготовки к проведению переписи 2030 года будет проведено два 
значимых обследования. В 2026 году предполагается провести микроперепись населения 
с 5% выборкой. В 2028 году пройдет Пробная Всероссийская перепись населения для 
адаптации новой программы, технологий, предварительной оценки затрат, надежности 
и качества результатов [8].  

Требуют решения сложнейшие вопросы взаимосвязи методологии, организации 
и технологии переписи, оценки влияния изменения источника сведений на 
методологические и организационные аспекты переписи, организации контроля 
полноты охвата населения и исключение дублирования информации.  

Число стран, которые проводят переписи населения на основе административных 
регистров или комбинированным методом, растет. При этом встает принципиальный 
вопрос о том, нужна ли вообще перепись в современных условиях, или биг-дата и 
альтернативные источники способны полностью ее заменить. Насколько необходимо 
отдельное трудоемкое и дорогостоящее обследование при функционирующем регистре 
населения? А если необходимо, то как аргументировать значимость такого обследования 
населению и органам власти? Эти вопросы актуальны сейчас не только для российской 
статистики, но и для национальных статистических служб всех стран.  

Опыт статистических служб, апробировавших использование административных 
данных в своей деятельности, показывает, что создание функционального набора 
регистров, пригодных для замены традиционной переписи, может длительное время и 
потребует больших первоначальных капиталовложений, а опора на административные 
данные без надлежащих процедур контроля качества может привести к снижению 
качества результатов переписи. В этих условиях интеграция геопространственных и 
статистических методов, и внедрение альтернативных методов проведения переписи 
могут представлять собой наиболее жизнеспособные решения для получения более 
точных, своевременных и экономически эффективных данных переписи. 
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Рынок жилья в России начал развиваться в начале 1990-х годов, когда была 
разрушена ранее существовавшая система обязательной принадлежности объектов 
недвижимости к государственному сектору. Реформа жилищного сектора привела к 
легализации операций в данной сфере, участию в этих процессах физических и 
юридических лиц. Переход жилищной сферы на рыночные отношения потребовал 
внесения изменений в соответствующую информационную базу и методы 
статистического наблюдения. 

Информация о средних ценах на жилье используется для оценки его рыночной 
стоимости при определении размера выплат различного вида субсидий, для оценки 
жилых зданий по текущей рыночной стоимости для отражения данного экономического 
актива в Балансе активов и пассивов, а также мониторинга реализации федеральных 
целевых программ и проектов. Показатели динамики цен на рынке жилья необходимы 
для проведения межвременных и межрегиональных сопоставлений. Кроме того, индексы 
цен на рынке жилья используются при исчислении валового внутреннего продукта 
(ВВП) в текущих и сопоставимых ценах и других макроэкономических показателей, при 
проведении ретроспективного анализа и прогноза, а также в научных исследованиях. 

https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2020/ECE_CES_2020_5-2004449R.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2020/ECE_CES_2020_5-2004449R.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-05/ECE_CES_2022_16-2205202R.pdf
https://tass.ru/obschestvo/12733103
https://unece.org/sites/default/files/2022-07/ECE_CES_GE.41_2022_4-2209925R.pdf
mailto:28.reshetovaeo@rosstat.gov.ru
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Порядок применения индекса цен на рынке жилья и средних цен одного 
квадратного метра общей площади квартир в целях осуществления государственной 
финансовой, денежно-кредитной и социальной политики, анализа и прогноза ценовых 
процессов в экономике и прочих процессов регламентируется законодательством в 
соответствующей сфере деятельности. 

Для изучения ценовых процессов на рынке недвижимости, начиная с третьего 
квартала 1996 года, органы государственной статистики проводят наблюдение за ценами 
на рынке жилья, которое охватывает первичный и вторичный рынки жилья в крупных 
городах и населенных пунктах, на территории которых осуществляется массовое 
строительство жилья. 

Федеральное статистическое наблюдение за ценами на рынке жилья, расчет на их 
основе средних цен одного квадратного метра жилья и индексов цен (далее – 

наблюдение) осуществляется ежеквартально по форме № 1-РЖ «Сведения об уровне цен 
на рынке жилья», в соответствии с позицией 1.29.9 Федерального плана статистических 
работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 
2008 г. № 671-р (далее – Федеральный план). 

Наблюдение является выборочным и осуществляется с применением 
методологии и инструментария (бланка (шаблона) формы федерального статистического 
наблюдения), которые в соответствии с подпунктами 5.2 и 5.5 Положения о Федеральной 
службе государственной статистики, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 июня 2008 г. № 420, разрабатываются и утверждаются 
Росстатом. 

Не включаются в наблюдение за ценами на рынке жилья: 
 индивидуальное жилищное строительство; 
 жилые здания и помещения, не входящие в жилищный фонд, к которым 

относятся дома и помещения для жилья (дачные дома, так называемые апартаменты, 
гостиницы и другие помещения, согласно признаку вида разрешенного использования, 
предназначенные для временного пребывания), и помещения, приспособленные под 
жилье (бытовки, автофургоны, баржи и тому подобное); 

 социальное жилье, построенное в рамках реализации мероприятий плана 
социального развития территорий, уровень цен на которое значительно (более 10%) 
ниже рыночных цен; 

 комнаты в коммунальных квартирах; 
 квартиры в домах блокированной застройки с прилегающим земельным 

участком. 
Согласно Методологии, организациями, отчитывающимися о ценах на рынке 

жилья, являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие операции с жилой недвижимостью, в том числе оказывающие 
посреднические услуги. 

В Амурской области наблюдение за ценами на рынке жилья охватывает 
первичный и вторичный рынки жилья в крупных городах: г. Благовещенск, г. 
Свободный, г.Белогорск, на территории которых осуществляется массовое 
строительство жилья. В 2023 году в выборочном наблюдении за ценами участвуют 68 
организаций; в 2022 году отчитывался 51 респондент; в 2021 году – 43 респондента. 

По результатам выборочного обследования цен на рынке жилья в 2022 году в 
Амурской области наблюдалось повышение цены одного квадратного метра жилья на 
первичном и вторичном рынках. Средняя цена одного квадратного метра жилья в 
Амурской области с 2010 по 2022 годы выросла на первичном рынке в 3,4 раза, на 
вторичном – в 3,3 раза. Потребительские цены увеличились за этот период в 2,5 раза. 

В 2023 году продолжаем наблюдать повышение цен на рынке жилья. Во втором 
квартале 2023 года средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир на 

consultantplus://offline/ref=434EE5ACA9E74743D45890AEC988E78A047FDC8A49FEA8EBD32EB1FE29DA0CD7F691857DE9529162E098C702TATCI
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первичном рынке составила 132493,72 рубля, на вторичном – 119906,88 рубля. Средние 
цены рассчитаны с учетом ежегодного пересмотра количества проданной общей 
площади квартир. Цены на жилье во втором квартале 2023 года по сравнению с 
предыдущим кварталом на первичном рынке выросли на 3,1%, на вторичном – на 2,3%. 

 

Таблица 1. Средние цены на рынке жилья Амурской области на конец квартала, 
рублей за 1 кв. метр общей площади 

Период I квартал II квартал III квартал IV квартал 

 Первичный рынок жилья 

2010 год 44835,26 45255,50 46034,13 46162,38 

2015 год 56768,37 56962,32 56980,26 57055,34 

2020 год 72056,01 76425,01 80697,14 85423,44 

2021 год 91377,95 99654,44 100954,82 106829,71 

2022 год 109408,13 115844,80 118693,00 124192,69 

2023 год 128469,78 132493,72 - - 

 Вторичный рынок жилья 

2010 год 38224,03 39034,95 39260,20 40134,57 

2015 год 55737,33 55747,90 56137,76 56137,76 

2020 год 71317,12 74820,73 79877,43 83996,23 

2021 год 93489,49 98362,17 97805,07 101432,88 

2022 год 107789,51 110034,45 113022,16 109475,09 

2023 год 117225,79 119906,88 - - 

 

Существенным фактором, определяющим потребности и спрос на жилье, является 
обеспеченность жильем. Средняя обеспеченность общей площадью одного жителя 
Амурской области ежегодно возрастает и в 2022 году составила 27,4 кв. метра против 
22,2 кв. метров в 2010 году. 

Рынок жилья в области неразрывно связан с развитием жилищного строительства 
на ее территории. В 2022 году в Амурской области введено в действие 378,6 тыс. кв. 
метров жилья. При этом на долю областного центра приходилось 36,1% общего ввода 
жилья. По состоянию на 1 января 2023 года жилищный фонд Приамурья составил 20,7 
млн. кв. м; насчитывалось 36,5 тыс. многоквартирных домов и 88,9 тыс. жилых домов 
(индивидуально-определенных зданий). Динамика жилищного строительства в 
Амурской области представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2. Динамика жилищного строительства Амурской области 

 Единица 
измерения 2010 2015 2020 2021 2022 

Введено жилых домов - всего 

тыс. кв. 
метров  
общей 

площади 166,3 261,3 156,1 226,3 378,6 

Число построенных квартир1) квартир 2524 4588 2123 2747 5253 

Средний размер квартир 

кв. м. 
общей 

площади 61,4 57,0 72,3 82,3 72,1 

Введено квартир организациями-

застройщиками из общего квартир 2193 4164 1596 1829 4023 

                                                           
1) Без квартир в общежитиях 
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 Единица 
измерения 2010 2015 2020 2021 2022 

объема 

Средний размер квартир  
организаций-застройщиков 

кв. м. 
общей 

площади 54,1 51,3 53,3 61,7 53,8 

Амурстат постоянно взаимодействует с Министерством строительства и 
архитектуры Амурской области, Некоммерческим партнерством «Гильдия риелторов 
Приамурья», Амурской ассоциацией риелторов по расширению охвата респондентов для 
формирования репрезентативной выборки и качества представления ими первичных 
данных. На регулярной основе при сборе и формировании отчетности проводятся 
консультации с респондентами. 

Вместе с тем, существует ряд особенностей и проблем, возникающих при сборе 
данных по форме № 1-РЖ. 

Согласно Методологии, респондентами – организациями, отчитывающимися о 
ценах на рынке жилья, являются юридические лица (в том числе малые и 
микропредприятия) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с 
жилой недвижимостью, в том числе оказывающие посреднические услуги. 

Поскольку подавляющая часть (более 95% выборки) респондентов, попадающих 
в обследование, являются субъектами среднего и малого предпринимательства, 
статистическое наблюдение за ценами на рынке жилья организовано с применением 
выборочного метода обследования, в соответствии с законодательством и методологией. 

С 1 января 2008 г. вступил в действие Федеральный закон от 24 июля 2007 г. 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (далее-Закон). Он установил, что сплошные статистические наблюдения 

за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства проводятся один 
раз в пять лет. 

Выборочные статистические наблюдения деятельности средних и малых 
предприятий (кроме микропредприятий) проводятся путем ежемесячных и (или) 
ежеквартальных обследований. 

Выборочные статистические наблюдения деятельности микропредприятий 

проводятся путем ежегодных обследований. 
Значительная часть респондентов (77,9% от выборки) являются 

микропредприятиями, которые обследуются в ежеквартальном режиме, но согласно 
законодательству статистические наблюдения должны проводиться выборочно раз в год. 
Соответственно, привлекая таких респондентов к административной ответственности за 
нарушение сроков, предоставление недостоверных данных или за отсутствие отчетности 
возникают проблемы, которые решаются в судебном порядке. И суд в этом случае встает 
на сторону респондентов (микропредприятий). Поскольку сослаться на нормативно-

правовую базу нет возможности, приходится работать напрямую с организациями, 
объяснять важность использования их первичной информации при формировании цен 
на рынке жилья. В большинстве случаев удается донести это до респондентов и получить 
от них отчеты. 

Таким образом, существует необходимость внесения изменений в нормативно-

правовую базу и методологию, на которые можно было бы компетентно сослаться при 
сборе отчетности. 

Еще одна проблема возникает при заполнении бланка отчетности по форме №1-

РЖ. Организации затрудняются распределить квартиры по классификационному 
признаку: тип квартиры (квартиры низкого, среднего (типовые квартиры) и улучшенного 
качества, элитные квартиры). В указаниях к форме нет конкретных критериев для 
определения типов квартир. В современных условиях дома строятся уже с парковками, 
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детскими площадками, обустроенной придомовой территорией, современными 
лифтами, застекленными балконами и лоджиями, квартиры в одном доме 
двухкомнатные, например разной площади (48 кв.м и 60 кв.м). При экспертной оценке, 
предусмотренной указаниями, респонденты затрудняются с отнесением квартир к тому 
или иному типу. При сборе и подведении предварительных итогов иногда складывается 
ситуация, что в области присутствует либо типовое жилье, либо квартиры улучшенного 
качества. 

Согласно методологии, при расчете средних цен и индексов цен как на 
первичном, так и на вторичном рынках жилья используются данные о фактических ценах 
сделок в отчетном квартале в расчете на один квадратный метр общей площади и 
данных об общем количестве реализованной площади квартир этого вида за 
предыдущий (базисный) год. 

Таким образом, если площадь проданных квартир организацией в предыдущем 
году значительная, то она влияет на среднюю цену в отчетном году в большей степени, 
несмотря на то, что в отчетном году активность организации снизилась, а если она не 
работает с дольщиками, то в лучшем случае продажи будут через год. Кроме того, 
данные по новым организациям в расчет попадают только на следующий год, если они 
продолжат деятельность и дальше. В настоящее время, по организациям-застройщикам 
складывается тенденция «Построили два-три дома, распродали квартиры и в 
дальнейшем у них отсутствуют продажи на рынке недвижимости», данные таких 
организаций в расчет средней стоимости квадратного метра не попадают, поскольку для 
расчета средней цены и индексов используются данные предыдущих периодов. То есть 
на формирование цены в отчетном периоде влияют организации, которые в предыдущем 
году вели активную деятельность на рынке недвижимости, а не наоборот. 

Цена на рынке жилья - это один из самых сложных для анализа показателей, так 
как отражает в себе тенденции на финансовых и товарных рынках, рынке труда, 
реагирует на политические и социально-экономические изменения. С помощью цены на 
рынке жилья можно определить уровень доходов населения и их возможность к 
накоплению, если рассматривать региональный уровень, то можно определить степень 
привлекательности того или иного региона и т.д. Развитие рынка жилья способствует 
улучшению демографической ситуации и развитию социальной стабильности общества. 

Ежегодно, в связи с пересмотром форм федерального статистического 
наблюдения, территориальными органами статистики вносятся предложения по 
актуализации формы и методологии федерального статистического наблюдения на 
рынке жилья. Часть предложений принимается или отклоняется и часть находится в 
позиции проработки. Специалистами статистической службы проводятся все 
мероприятия, направленные на обеспечение качества, достоверности и полноты 
статистической информации об уровне цен на рынке жилья, но вместе с тем возникают 
определенные особенности и трудности, препятствующие сбору статистических данных. 
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Согласно Распоряжению Правительства «Об определении ВКонтакте и 
Одноклассники в качестве информационных систем и (или) программ для электронных 
вычислительных машин, используемых государственными органами, в том числе 
судами, Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, 
включая управления Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации в субъектах Российской Федерации, а также органами местного 
самоуправления, организациями, подведомственными государственным органам и 
органам местного самоуправления, для создания официальных страниц» [1] все 
территориальные органы Росстата 1 декабря 2022 года создали официальные аккаунты в 
социальных сетях. Указанное распоряжение, подготовленное в соответствии с 
Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» [2], позволило не только 
расширить каналы предоставления официальной статистической информации 
заинтересованным пользователям, но и дать гражданам возможность on-line общения с 
органами исполнительной власти.  

Поскольку публикации в социальных сетях ориентированы на широкую 
аудиторию, то важно обеспечить представление статистической информации в 
наглядном и доступном для понимания виде. Это позволит:  

усилить вовлеченность аудитории новостных пабликов в общение и 
взаимодействие с органами статистики; 

повысить заинтересованность пользователей социальных сетей в статистической 
информации и новостях экономического характера; 

расширить круг подписчиков и налаживается тесное взаимодействие с ними.  
Главным преимуществом социальных сетей является возможность ведения 

диалога с подписчиками и гостями страницы, где каждый может задать вопрос в 
комментариях или в личном сообщении и получить быструю обратную связь. По данным 
исследовательской компании Mediascope, пользователи возраста 12-24 лет проводят в 
интернете около 6 часов в день [3]. Поэтому лучше всего ориентироваться именно на 
активную часть социальных сетей – молодежь. Новое поколение оценивает 
информацию, главным образом, по её актуальности и достоверности, отдавая 
предпочтение видео и инфографическим материалам. Яркий, качественный и понятный 
контент помогает привлечь внимание и задержаться для его изучения.  

Самой простой реакцией, которая показывает заинтересованность и лояльность 
пользователя, является лайк. Комментарии же пишут в основном активные 
пользователи. Иногда в обсуждениях возникают дискуссии, которые позволяют 
доступно и простым для понимания языком рассказать о сложных статистических 
расчетах, явлениях и процессах, улучшить общее понимание поста. В целом же лайки, 

mailto:57.maltsevaea@rosstat.gov.ru
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комментарии и репосты показывают вовлеченность пользователей в контент группы и 
помогают выделить темы, вызывающие наибольший интерес. Алгоритм соцсетей 
устроен таким образом, что чем больше откликов набирает публикация, тем чаще она 
показывается большому количеству людей.  

Результаты опроса ВЦИОМ, проведённого в июле 2023 года, показали, что 86% 
россиян ежедневно выходят в соцсети и больше всего времени — 129 минут в сутки 
проводят во ВКонтакте. 77% опрошенных подписаны на новостные сообщества, при 
этом новостями интересуются 81% мужчин и 74% женщин [4]. Зная эту приверженность 
аудитории, можно отслеживать новостные публикации, содержащие статистическую 
информацию, взятую с официального сайта территориального органа Росстата, и 
определять востребованность тех или иных данных. Проверка правильности 
представленной информации и грамотности её интерпретации, экспертное мнение 
государственного органа и быстрое реагирование на любые упоминания в социальных 
сетях помогают выстраивать коммуникацию с широкой аудиторией. Статистические 
данные, публикуемые в новостях, могут по-разному восприниматься разными слоями 
общества в силу уровня образования и статистической грамотности. То, что понятно 
специалисту, работающему с аналитикой и статистическими данными, может быть 
сложным для обычного пользователя. Важно донести статистическую информацию до 
населения в легком для чтения и понимания виде, избежав искажения ее смысла.  

Ежедневной задачей при работе в соцсети является создание актуального и 
интересного контента, а также достаточное количество публикаций. Страницы 
территориальных органов Росстата в социальных сетях на сегодняшний момент имеют 
небольшой охват аудитории. Это связано с нехваткой вовлекающего контента, ярких 
событий и инфоповодов, которые заинтересовали бы новых подписчиков. Поэтому 
важен навык качественного ведения паблика, понимание интересов аудитории и умение 
грамотно оценить, насколько успешно была представлена и освещена статистическая 
информация. Не во всех государственных органах предусмотрена должность SMM-

специалиста, поэтому важной задачей является проведение обучения сотрудников 
навыкам ведения социальных сетей. Причём речь идет не только об умении 
интерпретировать данные разных отраслей статистики, но и освоение приемов создания 
интересной и «цепляющей» графики, используя современный дизайн.  

Это облегчит восприятие статистической информации и привлечет новых 
подписчиков на страницы территориальных органов Росстата, которые будут с 
интересом следить за новостями, активно включаться в диалог, комментировать и делать 
репосты. Не менее важной задачей является расширение круга публикуемых в 
социальных сетях статистических показателей – любые явления должны находить 
отражение в постах, и органы статистики не должны избегать освещения острых тем. 
Именно этот факт позволит повысить доверие читателей – статистика никогда не 
приукрашивает действительность, а публикует только факты.  Разумеется, речь идет 
только об общедоступной сводной официальной статистической информации, в то время 
как первичные данные конфиденциальны [5]. 

Учитывая современные условия развития общества, неотъемлемой частью 
которого стал Интернет, использование социальных сетей становится приоритетным 
направлением для взаимодействия государственных органов и населения. Современная 
и стильная подача статистической информации повышает доверие к официальной 
статистике и в целом к работе системы Росстата. 
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Некоммерческий сектор - это особый сектор рыночной экономики, способный 
выстраивать партнерские отношения с государством и бизнесом в области оказания 
социальных услуг населению. С момента введения понятия «социально 
ориентированных некоммерческих организаций» (2010г.) наблюдается увеличение 
участников данного сектора, наращивание потенциала, расширение направлений их 
деятельности. 

С 2013г. ежегодно проводится статистическое выборочное наблюдение по форме 
1-СОНКО «Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой 
организации». Форма позволяет получить информацию о видах деятельности 
организаций, источниках и объемах формирования денежных средств, направлениях их 
использования, численности работников и добровольцев, а также количестве человек, 
которым оказаны социальные услуги. Учитывая необходимость получения 
статистической информации о деятельности религиозных организаций, Росстатом в 
2021г. было введено отдельное статистическое наблюдение за деятельностью 
религиозных организаций различных конфессий. 

В 2022г. в Республике Коми статус социально ориентированных имели 920 
организаций (без учета религиозных организаций). Большая часть социально 

http://government.ru/docs/46448/
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ориентированных НКО (СОНКО) зарегистрирована в Сыктывкаре (44%), Ухте (11%) и 
Воркуте (7%).  

По сравнению с 2021г. количество социально ориентированных НКО 
увеличилось на 3%. Среди них преобладали общественные организации (46% от общего 
числа) и автономные некоммерческие организации (22% соответственно) (Рис.1).  

Рисунок. 1. Распределение СОНКО по организационно правовым формам  
в 2022 г.  (на коне года; в процентах к итогу) 

 

В 2022г. социально ориентированные НКО республики работали по всем 
направлениям, предусмотренным законодательством. Руководители 64% организаций 
отметили одно направление деятельности, 26% организаций - 2-4 направления, 10% 
организаций - 5 и более направлений. 

Наиболее распространенными были такие направления деятельности как решение 
социальных проблем и развитие гражданского общества, социальная поддержка 
нуждающихся, деятельность в области образования, здравоохранения, культуры, спорта 
и добровольчества, военно-патриотического воспитания, улучшения морально-

психологического состояния граждан, благотворительность, оказание юридической 
помощи, развитие межнационального сотрудничества и поддержка молодежных 
инициатив. 

Менее развиты такие направления деятельности как: подготовка населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций, помощь пострадавшим в стихийных 
бедствиях, защита животных, профилактика социально опасных форм поведения 
граждан, содержание объектов исторического значения, распространение социальной 
рекламы и т.д. 

Основной действующей силой социально ориентированных НКО являются 
сотрудники организаций. В 2022г. сохранилась тенденция (получившая начало в 2018г.) 
к снижению численности работников в СОНКО. По сравнению с 2021г. средняя 
численность занятых снизилась на 4%, составив 2,6 тысячи человек. Из них 80% были 
штатными сотрудниками, оставшаяся часть приходилась на внешних совместителей и 
привлеченных по договорам гражданско-правового характера. 

Средняя численность работников СОНКО незначительна - в среднем 3 человека 
на одну организацию. Свыше 15 сотрудников было только у 3% организаций. 
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Огромным ресурсом для СОНКО являются добровольцы, численность которых 
почти втрое превысила число работников, составив в 2022г. 7,1 тысячи человек. В 
среднем на одну организацию приходилось 8 добровольцев (2021г. - 10 человек). 

Деятельность социально ориентированных НКО базируется на финансовых 
вливаниях в виде различных взносов, пожертвований и безвозмездных поступлений, 
доходов от предпринимательской деятельности ( Рис.2).  

Рис. 2. Источники денежных поступлений в 2022 г. (в процентах к итогу) 
 

В 2022г. на счета социально ориентированных НКО поступило 3,8 миллиарда 
рублей, что на 16% больше, чем в 2021 году. В среднем объем средств, привлеченных 
одной организацией на финансирование своей деятельности в 2022г., составил 4,2 

миллиона рублей. Однако это средние данные. Половина организаций не имела 
денежных поступлений. 

В общем объеме поступивших средств доходы от реализации товаров, работ, 
услуг, имущественных прав в 2022г. составили 30%. Эти средства были направлены на 
уставные цели и развитие своей деятельности. Данный вид доходов был основным 
источником для организаций, работавших в сфере здравоохранения, дополнительного и 
профессионального образования, спорта, предоставления социальных услуг.  

Почти равноценными были поступления от коммерческих организаций и 
физических лиц - соответственно 18% и 17% от совокупных доходов. Основные 
направления их использования - это благотворительность, социальная поддержка и 
защита граждан, повышение качества жизни людей пожилого возраста, 
межнациональное сотрудничество, поддержка спортивных команд и образовательных 
программ, помощь бездомным животным.  

Значимым источником доходов для социально ориентированных НКО является 
государственная поддержка (в виде субсидий и грантов), поскольку она позволяет 
полностью реализовать конкурсные программы.  

В 2022 г., как и в предыдущем году, 22% доходов социально ориентированных 
НКО были образованы средствами из бюджетных и внебюджетных источников. По 
результатам различных конкурсов данным источником воспользовались 244 

организации. Сумма средств составила 861 миллион рублей: из них 83% - это средства 
республиканского бюджета, 11% - государственных внебюджетных фондов, 4% - Фонда 
президентских грантов, 2% - бюджетов муниципальных образований. Средний размер 
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государственной поддержки, приходящийся на одну организацию-грантополучателя, 
составил 3,5 миллиона рублей. 

Отличительной особенностью 2022 г. стало отсутствие государственной 
поддержки из федерального бюджета. Данная ситуация сложилась впервые за десять лет 
наблюдения. 

Имущественную поддержку в 2022 г. получили 24% организаций. Общая 
площадь государственного и муниципального имущества, предоставленного для работы 
на условиях аренды и (или) безвозмездного пользования, составила 39 тысяч квадратных 
метров. Не имели офисов 59% организаций данного сектора. 

В 2022г. социально ориентированные НКО израсходовали 3,4 миллиарда рублей 
(или 89% полученных средств) на оплату труда, налоги, мероприятия, связанные с 
осуществлением уставной деятельности, реализацию целевых программ, 

административные и общехозяйственные нужды.  
Задача социально ориентированных НКО - стать равноценными участниками на 

рынке предоставления социальных услуг. В 2022г. СОНКО предоставили социальные 
услуги в области здравоохранения, образования, культуры, спорта и социальной 
политики 243 тысячам человек или одной трети населения республики. По сравнению с 
2021г. число получателей социальных услуг выросло на 5%.  

Кроме того, в 2022г. 7,7 тысячи человек получили благотворительную и 
гуманитарную помощь (против 11,4 тысячи человек в 2021г.). Уменьшение количества 
получивших помощь связано с тем, что часть организаций переориентировала свою 
деятельность на оказание адресной помощи. Так, в 2022 г. при поддержке 
республиканского бюджета СОНКО помогли осуществить ремонт жилья ветеранам и 
детям войны. В результате средний размер оказанной благотворительной помощи 
физическим лицам в расчете на одного человека вырос до 18 тысяч рублей  
(в 2021 г. - 4,5 тысячи рублей). 

Данные о деятельности социально ориентированных НКО, полученные за 2012-

2022гг., позволяют говорить о положительной динамике их развития. За десять лет 
наблюдались следующие изменения: 

- объем привлеченных денежных средств в расчете на одну отчитавшуюся 
организацию вырос с 4,3 миллиона рублей до 7,1 миллиона рублей; 

- доля организаций, получивших государственную поддержку - с 5% до 27%, а 
средний размер государственной поддержки в расчете на одну организацию-получателя - 
с 1,2 миллиона рублей до 3,5 миллиона рублей; 

- доля жителей республики, которым оказаны социальные услуги - с 3% до 33%. 
В то же время численность задействованных в социально ориентированных НКО, 

включая добровольцев, незначительна. За весь период наблюдения она составила 1,1-2,9% 

от общей численности населения республики. Максимальное значение сложилось в 2016г. 
- 3,6%. Кроме того, для СОНКО актуальной остается проблема отсутствия помещений 
для ведения своей деятельности.  

При общей положительной тенденции развития социально ориентированных 
некоммерческих организаций Республики Коми их вклад в развитие данного сектора 
страны незначителен. Так, в 2022г. доля региональных СОНКО в общем количестве 
социально ориентированных НКО, зарегистрированных в России, составила 0,7%, 
численность занятых - 0,5%, добровольцев - 0,2%. Объем привлеченных средств 

составил 0,3% от общего объема, аккумулированного российским сектором социально 
ориентированных НКО.  

Дальнейшее развитие и эффективность работы СОНКО невозможны без 
расширения сферы социального предпринимательства, механизмов внедрения 
инноваций, формирования группы единомышленников и квалифицированных кадров, 
вовлечения бизнеса, частных инвесторов и участия государства. При успешном 

http://www.rambler.ru/srch?oe=1251&words=%EA%F3%F0%F1%EE%E2%E0%FF+%EE+%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%E8+%ED%E5%EA%EE%EC%EC%E5%F0%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E9&hilite=000000BF:001A5343#282#282
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объединении этих и ряда других факторов сектор социально ориентированных НКО 
может стать полноценным поставщиком социальных услуг. 

Список используемых источников: 
1. Регламентные таблицы по форме №1-СОНКО по Республике Коми, 

сформированные в системе СТАТЭК. 
2. Официальная статистическая информация о деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций (https://rosstat.gov.ru/statistics/finance). 
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Аннотация: в данной статье описываются преимущества моделирования 
клинических исследований с использованием цифровых двойников пациентов и 
нейросетевой генерацией данных пациентов перед классическими клиническими 
исследованиями. Проведение таких исследований позволит определить оптимальную по 
эффективности и безопасности дозировку разрабатываемого лекарственного препарата 
и уточнить дизайн планируемого клинического исследования. Важной компонентой 
цифровой копии пациента являются антропометрические характеристики целевой 
когорты пациентов, на основании которых рассчитываются дозировки лекарственных 
средств. 

Ключевые слова: цифровой двойник, рандомизированное клиническое 
исследование, математическое моделирование 

Клинические исследования 

Клинические исследования являются основным и фундаментальным способом 
оценки диапазона эффективности и безопасности новых лекарственных препаратов. 
Однако существуют проблемы в их проведении, например: жёсткая регламентация и 
строгие критерии отбора пациентов, а также их длительный набор. Длительность 
исследования на этапе набора пациентов и последующего наблюдения за ними приводит 
к росту затрат, увеличению нагрузки на участников и продлению и без того длительных 
сроков клинических исследований. Указанные причины способствуют низкому уровню 
вовлечённости пациентов в исследованиях. Например, только около 8% онкологических 
больных регистрируются на онкологические испытания. Для людей, которые живут на 
значительном расстоянии от места проведения исследований или которые ограничены 
мобильностью в передвижении, участие может стать дорогостоящим или невозможным, 
что ведёт к уменьшению репрезентативности среди пациентов [1, 2]. При проведении 
исследований разрабатываемых лекарственных препаратов, например, от орфанных 
заболеваний, уже на I фазе может возникнуть ситуация, при которой сроки набора когорт 
пациентов выходят за оптимальные границы. Также проблемным остаётся вопрос об 
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этичности проведении исследований на людях, в частности на детях и беременных 
женщинах [3]. 

Для решения данных проблем известна концепция цифрового клинического 
исследования, предполагающее использование цифровых технологий для снижения 
нагрузки на пациентов и обеспечения более качественного, быстрого и частого сбора 
данных. Данную концепцию предполагается использовать для проведения слепых 
рандомизированных клинических исследований (РКИ) в целях снижения стоимости их 
проведения, уточнения дизайнов, снижения процента досрочного прекращения [4]. 

Бок о бок с вопросом виртуализации РКИ идет перспектива использования вместо 
пациентов так называемых цифровых двойников, построенных на основе 
зарегистрированных физиологических показателей. Цифровые копии (или двойники) – 

это цифровые копии биологических объектов, таких как клетки, органы или люди, 
создаваемые с использованием компьютерных математических моделей на основе 
методов машинного обучения, в частности искусственного интеллекта, и исторических 
данных, полученных из разных источников информации [5]. Двойники позволяют 
исследователям наблюдать за пациентом в режиме реального времени, моделируя и 
прогнозируя различные клинические исходы для пациента в ходе клинического 
исследования [6]. 

Клинические исследования, использующие цифровые копии пациентов, 
называются виртуальными и являются относительно новыми методами математического 
моделирования, которые всё чаще используются в фармакологии количественных 
систем и математической онкологии. При помощи виртуальных исследований 
возможно: спрогнозировать дозировку новых лекарственных препаратов до их 
поступления на рынок; изучить вариабельность ответа на терапию у разных пациентов; 
стратифицировать популяции пациентов для выявления групп, которые реагирует или не 
реагируют на терапию; провести оценку эффективности потенциальных комбинаций 
лекарственных препаратов или альтернативных режимов терапии. Отметим, что 
виртуальные исследования также направлены на оптимизацию дозировки препарата и 
оценку окна между эффективностью и безопасностью [7, 8]. 

Экономическая эффективность 

Фармацевтические компании и исследовательские организации могут экономить 
средства за счёт проведения виртуальных РКИ на основе цифровых двойников 
пациентов. Например, может быть редуцирована финансовая нагрузка, связанная с 
регистрацией и наблюдением за пациентами. Эффект от использования двойников 
проявится в виде увеличения инвестиций в исследования заболеваний, в частности 
аутоиммунных, орфанных и онкологических. Следовательно, будут проводиться более 
обширные и частые доклинические исследования [9]. 

Также могут быть сокращены сроки разработки лекарств, что в конечном итоге 
будет способствовать увеличению количества новых высокоэффективных опций 
терапии. При этом более короткие сроки регистрации могут помочь снизить среднюю 
стоимость вывода препарата на рынок [10]. 

Виртуальные клинические исследования предоставляют возможности для 
расширения пациентской когорты, включая живущих в дали от медицинских центров 
людей, что в свою очередь приведёт к более широкому охвату различных групп 
пациентов, в том числе из разных географических регионов, социально-экономического 
происхождения и этнической принадлежности [9]. 

Немаловажным является использование сэкономленных средств для 
инвестирования в передовые технологии и инструменты, которые еще больше улучшат 
процессы исследований. Например, финансовые средства могут быть направлены на 
внедрение искусственного интеллекта и анализа данных при разработке препаратов и 
планировании клинических испытаний. Методы машинного обучения могут помочь 
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эффективно выявлять закономерности, биомаркеры и потенциальные терапевтические 
мишени, стимулируя разработку новых вариантов терапии [11, 12]. 

Реализация цифровой копии пациента 

Создание цифровой копии – сложный процесс, который включает в себя сбор 
данных и создание модели. Носимые датчики используются для сбора данных с 
пациентов, которые необходимы для создания виртуальной модели. Возможно 
применить технологию интернета медицинских вещей, которая суммирует данные из 
различных источников, таких как электронные медицинские карты, результаты 
медицинской визуализации и носимые устройства. Собранные данные при дальнейшем 
анализе данных с использованием технологий искусственного интеллекта применяются 
для построения математической модели пациента [13]. 

Однако, если построение механистической математической модели слишком 
трудозатратно ввиду недостаточности имеющейся информации, высокой сложности, 
включая вычислительную, то для создания цифровых двойников могут быть 
использованы нейронные сети, неоднократно показывавшие эффективность при 
решении сложных задач обработки данных. Поэтому, нейросети могут быть основным 
инструментом для создания цифровых двойников [14]. 

Нейросети нужны и в других областях. Например, более эффективные и 
своевременные клинические исследования возможны при условии доступности полных 
и информативных исторических данных пациентов. Но эти данные могут быть 
труднодоступны, а на их получение уходит драгоценное время. Использование 
синтетических (сгенерированных) данных может стать решением проблемы. Такие 
данные могли бы заполнять пропуски в массиве реальных данных или полностью 
сгенерировать когорту пациентов. Достижения в области разработки цифровых 
двойников и возможностей глубоких нейронных сетей показывают способность 
создавать данные, которые неотличимы от реальных и часто более содержательны, 
точны и обладают более высокой ценностью. Кроме того, синтетические данные могут 
гарантировать защиту конфиденциальности, которую не могут обеспечить реальные 
данные, даже после прохождения различных процессов маскировки. Так, нейросети 
изучают во время обучения распределения, закономерности и корреляции исходных 
данных, которые могут быть использованы для генерации неограниченного количества 
записей. Каждый результат представляет собой виртуального двойника 
несуществующего человека, который может быть легко преобразован в оригинальную 
нецифровую форму. Для решения этой задачи обычно используются два типа архитектур 
машинного обучения: автоэнкодеры и генеративные состязательные сети. Обученные 
модели могут создавать данные, которые неотличимы от реальных данных [15, 16]. 

Так, в работе Болье-Джонс и др. [17] c помощью (с сохранением 
конфиденциальности при использовании настоящих данных для генерации) 
генеративных состязательных сетей с учётом и без учёта дифференцированной 
конфиденциальности были сгенерированы по 5000 пациентов, которые были похожи на 
настоящих. Авторы сравнили медианное систолическое давление (рисунок 1) с течением 
времени по трём группам пациентов: настоящие, смоделированные приватной и 
неприватной сетью. 
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Рисунок 1.  Изменение медианного систолического давления 

 

Неприватные пациенты, сгенерированные сетью без дифференцированной 
конфиденциальности, похоже выглядели на настоящих пациентов. Приватные пациенты, 
сгенерированные сетью с дифференцированной конфиденциальностью, имели более 
широкую вариабельность, потому что шумы добавлялись после обучения модели. В 
таблице 1 показано насколько близки статистические параметры характеристик, 
рассчитанных для трёх групп. 

 

Таблица 1. Сравнение характеристик артериального давления и 
антигипертензивной терапии у настоящих и сгенерированных пациентов 

 Настоящие Неприватные Приватные 

Систолическое давление 129,01 (15,14) 128,96 (14,76) 128,74 (15,21) 
Диастолическое давление 72,02 (11,43) 72,86 (10,93) 72,92 (11,47) 
Лекарства 2,27 (1,15) 2,04 (1,12) 2,25 (1,14) 
Доля пациентов с артериальной 
гипертензией 

39,56% 40,48% 39,80% 

Доля назначения 
антигипертензивной терапии 

15,14% 14,99% 15,51% 

Примечание: данные представлены в виде среднего и стандартного 
квадратического отклонения. 

 

Авторы нашли долю случаев, когда пациентам назначали дополнительную дозу 
лекарства при повышении артериального давления, характерного для группы лечения. 
Выявлено, что смоделированные приватные пациенты хорошо соответствовали 
реальным, что показывает возможность работать сначала со смоделированными 
данными, прежде чем подтверждать гипотезы на основе настоящих данных. 

Показатели изменчивости человека 

Изменчивость человека связана с физическими, когнитивными, социально-

демографическими и другими факторами. Количественная оценка неоднородности 
популяции может быть полезна при создании цифровой модели человека, чтобы системы 
была устойчива к этой изменчивости. Всесторонняя интеграция данных о человеческой 
изменчивости в процессе моделирования сопряжена со многими проблемами, например, 
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с ограниченным доступ к статистически репрезентативной совокупности данных и с 
ограниченными ресурсами для сбора данных. При создании двойников важно учитывать 
антропометрические показатели, которые представляют собой данные о размере и форме 
человеческого тела. Такие данные являются основой, на которой строятся все цифровые 
модели человека [18]. 

Например, распространённость ожирения во всем мире составляет около 13% 
взрослых людей (от 18 лет и старше). Распространенность ожирения в США в 2018 году 
составила 30,9%, а в Российской Федерации – составляет 21,6%, что ниже, чем уровень 
ожирения в США, но выше, чем среднее по миру [19–21] (Таблица 2). 

 

Таблица 2. Показатели индекса массы тела (ИМТ) [19–21] 

ИМТ, кг/м2 Доля людей по группам ИМТ для РФ, США и мира, % 

РФ, 2018 год США, 2018 год Мир, данные ВОЗ, 
2016 год 

Дефицит (< 18,5) 1,4 – – 

Норма (18,5 – 30) 76,4 – – 

Ожирение 

(ИМТ >30) 
21,6 30,9 13,0 

Не определено 0,7 – – 

 

Средние показатели роста у мужчин и женщин по результатам анализа различных 
источников данных были приблизительно равны [22] (Таблица 3), из чего можно сделать 
вывод, что показатели роста не будут являться гендерным модификатором эффекта 
терапии при проведении виртуальных клинических испытаний. Напротив, показатель 
ИМТ, обладающий широкой вариабельностью в разных странах, должен учитываться 
при разработке математической модели, поскольку от него будет зависеть дозировка 
выпускаемого на рынок препарата. 

 

Таблица 3. Показатели роста мужчин и женщин по различным базам данных,  
2019 год [22] 

Группа Рост, см. 
РФ США Мир 

Мужчины 176,7 176,9 173,0 

Женщины 164,5 163,3 161,0 

 

Сбор демографических данных имеет решающее значение при создании 
цифровых копий пациентов с орфанными заболеваниями, как это упоминалось ранее, 
поскольку для проведения исследований не хватает достаточно числа пациентов. 
Особенно остро это касается заболеваний, касающихся детской популяции. Например, 
на рисунке 2 можно видеть разницу в изменчивости веса у мальчиков и девочек до 5 лет 
в России и в остальном мире, который влияет на дозировку препаратов при терапии 
орфанных заболеваний [23]. На рисунке 2 синие кривые обозначает средние значения по 
годам, а чёрные – границы доверительных интервалов. 
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Рисунок 2. Изменчивость в весе у мальчиков (слева) и девочек (справа) в: а, в) 

России; б, г) остальном мире [23] 

 

Заключение 

Использование цифровых двойников пациентов позволит более качественно 
оценивать целесообразность, дизайн и другие аспекты планируемых РКИ. Подобная 
оптимизация позволит производителям снизить долю досрочно завершаемых 
исследований, и увеличить инвестиции в поиск и разработку новых высокоэффективных 
вариантов терапии за счет экономии средств. Точность моделирования когорт пациентов 
во многом зависит от используемых антропометрических показателей, которые имеют 
высокую индивидуальную, нозологическую и географическую вариабельность, что 
следует учитывать при выборе источника информации для создания цифровой копии. 
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Одним из основных принципов государственной статистики в России, наряду с 
оперативностью и достоверностью, является доступность и открытость обобщенных 
статистических данных, при соблюдении конфиденциальности первичных сведений, 
получаемых от предприятий и организаций, физических лиц. В Иркутской области, как 
и в других регионах страны, всем пользователям обеспечивается равный доступ к 
статистической информации. Это достигается различными путями. Один из методов – 
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подготовка и распространение официальных изданий Иркутскстата: докладов, 
сборников, бюллетеней, аналитических записок, экспресс-информаций, пресс-выпусков. 
Широкие возможности для доступа к статистическим данным предоставляют 
современные информационные технологии. На сайте Росстата и каждого регионального 
органа государственной статистики размещена масса информации о социально-

экономическом положении. Причем на сайте любого статоргана имеется возможность 
получения данных в целом по стране и по каждому региону (с переходом на сайт любой 
территории). Кроме оперативных данных, здесь размещаются в виде подробных таблиц 
все итоги переписей населения, сельскохозяйственных переписей и других крупных 
обследований.   

Органы статистики поддерживают тесную связь со средствами массовой 
информации. Периодически для журналистов организуются пресс-конференции, на 
которых рассказывается о социально-экономическом положении региона, предстоящих 
крупных статистических работах, кратко излагаются их итоги. Руководство 
Иркутскстата всегда принимает предложения об интервью и участии в круглых столах, 
пресс-конференциях, организуемых СМИ и другими организациями. В 2023 году для 
участия во Второй международной научно-практической конференции «Экспертные 
институты в XXI веке: принципы, технологии, культура в условиях мирового кризиса», 
организованной Иркутским госуниверситетом и Общественной палатой Иркутской 
области, было подготовлено 2 доклада: «Агропромышленный комплекс Иркутской 
области в рыночных условиях» и «Статистический анализ изменений на рынке труда».   

На Иркутском радио прошла серия интервью с заместителем руководителя 
Иркутскстата Сигачевой Е.Г. о жизни областного центра: «Живем в Иркутске», «Учимся 
в Иркутске». А в интервью на тему «Как мы отдыхаем» речь шла о всех жителях региона, 
использовались материалы комплексного наблюдения условий жизни населения, 
проведенного в 2020 г.  

Надо сказать, что современная статистика интересуется самыми разными 
вопросами и часто во главе внимания – человек с его настроением, привычками, мнением 
и поведением, отношением к собственному здоровью. Мы изучаем, например, режим 
дня, рацион питания, распространенность полезных и вредных привычек, мнение 
населения о качестве и доступности социальных услуг, отношение к рождению детей, 
семейные бюджеты и уровень жизни, ситуацию на рынке труда, вероятность найти 
работу после завершения учебы, способы трудоустройства, удовлетворенность работой 
и многие другие вопросы [1]. 

Обследования проводятся на выборочной основе с разной периодичностью 
(ежегодно или с интервалом в 2-5 лет). По материалам обследований можно судить о 
качестве жизни населения, отслеживать позитивные и негативные изменения, 
сравнивать ситуацию в разных регионах страны, корректировать социальную политику. 
Но для этого прежде всего необходимо проанализировать информацию, «разложить по 
полочкам». 

Данные этих обследований имеются на сайте. Однако официальные материалы со 
множеством цифр и специальной терминологией, длинными названиями многих 
показателей предназначены, в основном, для специалистов (научных работников, 
представителей органов власти, руководителей предприятий, студентов и 
преподавателей ВУЗов). Неподготовленному пользователю они могут показаться 
громоздкими, непонятными и скучными. Не имея практики подобной работы, в таком 
массиве цифр сложно разобраться, обобщить информацию и сделать выводы. Наша 
задача – сделать цифры понятными и доступными каждому, включая школьников. С этой 
целью Иркутскстат запланировал и выпустил серию неформальных изданий «Нескучные 
цифры», рассчитанных на широкий круг пользователей. В этих бюллетенях в доступной 
форме даются краткие итоги социально-демографических обследований населения. 



СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ДОСТУПНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ 

 

282 
 

В 2022 году выпущено 11 бюллетеней, посвященных острым социальным темам:  
- «Жилищные условия в Иркутской области»; 
- «Дети в Иркутской области»; 
- «Век живи – век учись»; 
- «Какая у Вас работа?»; 
- «Береги здоровье смолоду»;  
- «Как мы отдыхаем?»; 
- «На работу, выпускник!»; 
- «Оценки в школьном дневнике»; 
- «Ищу работу»; 
- «Чем недоволен пациент?»; 
- «Трудная жизненная ситуация».  
В этих изданиях наглядно и красочно, в доступной форме изложена 

интереснейшая информация, которая прежде практически не использовалась. В основе 
многих бюллетеней – материалы комплексного наблюдения условий жизни населения, 
охватывающего самые разные аспекты: условия жизни и труда, социальное обеспечение, 
здоровье и медицинское обслуживание, вредные привычки, занятия спортом и 
пристрастие к здоровому образу жизни, проведение досуга, отношения с детьми, 
образование на всех ступенях (от дошкольного до высшего, включая дополнительное), 
использование сети Интернет, работу транспорта, бытовое обслуживание, обращение в 
органы власти.  

Обширная и очень подробная информация не поместится ни в один сборник. Для 
бюллетеней серии «Нескучные цифры» (объемом 10-20 страниц) выбраны основные, 
наиболее интересные данные. Информация подается, главным образом, посредством 
инфографики и сопровождается кратким неформальным текстом, понятным каждому. 
Для примера приведем краткую выдержку из первого бюллетеня данной серии, о 
жилищных условиях [2].  

«Намерение улучшить жилищные условия усиливается вместе с ростом семьи. 
Кардинально изменить жизненные условия собирается треть семей с двумя детьми и 
каждая вторая многодетная семья.  

Одновременно растет и площадь квартиры, о которой мечтает семейство. 
Пока детей еще нет, достаточно 55 «квадратов», а при наличии трех ребятишек и 
более нужна квартира площадью 88 кв. м.» 

Текст проиллюстрирован инфографикой (рис. 1). 
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Рисунок 1. Одна из иллюстраций к бюллетеню «Жилищные условия в Иркутской 

области» из серии «Нескучные цифры» 

 

В бюллетенях этой серии мы рассказали, как родители оценивают здоровье своих 
детей. Один из выводов: более крепкое здоровье имеют девочки в сравнении с 
мальчиками и городские дети по сравнению с живущими в сельской местности [3]. Мы 
поведали о том, сколько семей с большими затруднениями сводят «концы с концами» 
при покупке самого необходимого (довольно трудно это сделать самым 
малообеспеченным, а также сельским и многодетным семьям). Из бюллетеней можно 
узнать много интересного: 

- какие группы населения чаще других вынуждены постигать науки 
самостоятельно, обучаясь заочно; 

- насколько часто на работе можно испытывать нервное напряжение, стрессы; 
- как влияет тяжелая и опасная работа на оценку собственного здоровья; 
- самые популярные занятия молодежи в свободное время (общение с друзьями и 

компьютер); 
- легко ли устроиться на работу после завершения учебы, сколько времени уходит 

на трудоустройство и с какими трудностями при этом сталкиваются выпускники? 

- что не устраивает родителей в организации образовательного процесса в школе; 
- и многое другое. 
И краткая выдержка из последнего бюллетеня, о социальном обслуживании тех, 

кто нуждается в помощи [4], с иллюстрацией (рис. 2).  
«В числе граждан старшего поколения и инвалидов всех возрастов есть те, кому 

в повседневной жизни необходимы средства ухода и медицинской реабилитации, а 
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также какие-то приспособления (технические средства). В полной мере обеспечены 
ими 89-90% нуждающихся.»   

Рисунок 2. Одна из иллюстраций к бюллетеню «Трудная жизненная ситуация» из 
серии «Нескучные цифры» 

 

В этом издании есть ответы на многие вопросы, в частности: 
- Какие проблемы возникают в преклонном возрасте и как справляются с ними 

старики? 

- Легко ли купить лекарства по льготному рецепту? 

- Кто оказывает помощь и как часто нуждающийся в этом человек остается 
наедине со своими проблемами? 

- Всегда ли помощники бескорыстны?  
По данным переписей, обследований и текущей статистики специалистами 

Иркутскстата готовятся статьи. В 2022-м и в январе-июле 2023 года в газете «Восточно-

Сибирская правда» было опубликовано 25 статей, из них 12 – по данным выборочных 
обследований. В статьях массовому читателю доходчиво рассказывается о разных 
аспектах социальной сферы. К примеру, в опубликованной 6 декабря 2022 года статье 
«Нежданный пациент. В Иркутской области удельный вес пациентов, недовольных 
врачами, ниже среднего по стране» говорилось о проблемах здравоохранений, нередких 
случаях неудовлетворенности работой медперсонала в поликлиниках, трудностях при 
вызове скорой помощи и устройстве на стационарное лечение, недостатке оборудования 
и лекарств в больницах. 

По материалам переписи населения, проведенной осенью 2021 года, также 
выпущены бюллетени в неформальном стиле (объем – до 25 страниц), эта серия имеет 
общее название «Занимательная демография». В январе-феврале 2023 года вышли 3 
бюллетеня с краткими итогами переписи. В первом из них рассказывается о ставших 
безлюдными населенных пунктах, возросшем числе мелких деревень и одновременном 
укрупнении отдельных сел и поселков, о сокращении населения и других негативных 
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тенденциях (возросший гендерный перекос, рост удельного веса вдовых и разведенных, 
увеличение числа неполных семей, растущий возраст матери при рождении первенца), о 
среднем числе детей, рожденных женщинами с разным социальным статусом.  

 

Второй выпуск бюллетеня содержит информацию о среднем возрасте жителей 
(постепенном старении населения), изменении структуры населения, демографической 
нагрузке, о жилищных условиях и стесненности проживания больших семей, о растущем 
образовательном уровне населения. И третий, завершающий бюллетень данной серии 
повествует о национальном букете Приангарья, этнической неоднородности семей, о 
забвении языка предков представителями отдельных народов и знании других языков, 
об аборигенах и приезжих, иностранных корнях на нашей земле, зарубежных гостях и 
посланцах за границу, а также об источниках средств существования и о том, на что мы 
готовы ради заработка.  

Приведем небольшой отрывок из вступительной части к первому выпуску [5]. 
«В жизни все меняется. И общество не стоит на месте. Всероссийская перепись 

- моментальный снимок населения страны, каждого региона и муниципального 
образования. Она фиксирует перемены, отслеживает тенденции. По материалам 
переписей можно видеть, как меняется численность наших земляков, растет 
образовательный уровень – прибывает наш коллективный интеллект. Меняется 
семейное положение, личные отношения становятся все более свободными, а 
гражданские браки – распространенным явлением. Вступление в брак и рождение 
детей откладывается на «потом», главным приоритетом становится диплом и 

карьера.»   
И одна из иллюстраций в этом бюллетене (рис. 3). 

Рисунок 3. Одна из иллюстраций к первому выпуску бюллетеня серии 
«Занимательная демография» 
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Таким образом Иркутскстат доводит до населения итоги своей работы, стараясь 
сделать цифры понятными каждому, показать, что они отражают нашу жизнь. 
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наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических 
потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения» 
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В современном обществе с каждым годом возрастает потребность в 
статистических данных. Полученная в ходе наблюдений официальная статистическая 
информация используется широким кругом пользователей. В него входят не только 
органы власти и представители научного сообщества, но и другие заинтересованные 
лица. 

Одними из важнейших принципов официальной статистической информации 
являются ее доступность и открытость. 

Доступность информации – это возможность беспрепятственно получить ту или 
иную информацию. Доступ к официальной статистической информации реализуется 
путем ее опубликования в официальных изданиях, средствах массовой информации и 
размещения для всеобщего доступа в информационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе для бесплатного доступа на официальном интернет-сайте. 

Открытость информации – это представление своей деятельности широкому 
кругу общественности, а также готовность контактировать с этой общественностью. В 
настоящее время информационная открытость становится необходимым условием 
завоевания доверия среди пользователей информации. 

В докладе Счётной палаты Российской Федерации «Открытость государства в 
России – 2023», подведены итоги практик открытости федеральных органов 
исполнительной власти. Росстат третий год подряд занимает лидирующие позиции, 
подтверждая устойчивую и высокую степень открытости. Здесь учитывается ведение 
сайтов, реагирование на информационные запросы, открытость в работе со средствами 
массовой информации, ведение страниц в социальных сетях, публикация информации в 
форме открытых данных. 

Рассмотрим средства открытости статистической информации на примере 
Амурстата. 
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Одним из основных источников получения статистической информации для 
пользователей является интернет-портал Амурстата, где информация размещается в 
соответствии со сроками, установленными Федеральным планом статистических работ. 
В разделах «Официальная статистика» и «Муниципальная статистика» размещено более 
1300 оперативных и годовых показателей. Приводятся методологические пояснения по 
формированию показателей. Ежегодно размещаются показатели для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Амурской области. 

Информационное обеспечение органов местного самоуправления экономико-

статистической информацией проводится в рамках БГД МИСС. Система формируется в 
Амурстате уже на протяжении 14 лет. Информация передается в электронном виде 
непосредственно в администрации городов и районов. В ежегодном Каталоге 
статистических изданий размещается структура показателей, входящих в блок БД «База 
статистических показателей, характеризующих социально-экономическое положение 
муниципальной территории» (включающий 25 разделов) и перечень аналитических 
изданий в блоке «База аналитических изданий» (включающий 11 разделов) с указанием 
разреза разработки, периодичности и сроков формирования показателей. Всего в течение 
года в разрезе муниципальных территорий направляется по 460 регламентных таблиц по 
всем направлениям статистики и по 158 аналитических материалов по различным 
аспектам. 

Амурстат обладает информационными ресурсами, которые объединены в базы 
данных и хранилища: сформированы 20 баз данных, включающих БД по 
муниципальным образованиям, переписям, обследованиям и статнаблюдениям, 
межрегиональным БД, динамическим рядам. Региональная БД «Динамические ряды» 
ведется в электронном виде в динамике с 2000 года. База данных насчитывает в 
структуре 123 фонда, в которых размещено свыше 3,5 тыс. показателей по области и в 
разрезе муниципальных образований. 

На основе БД «Динамические ряды» проводится формирование в автоматическом 
режиме 29 паспортов «Амурская область» и паспортов по городским округам и 
муниципальным районам. Например, паспорт по Амурской области включает 28 
разделов, в которых размещено более 1,8 тыс. показателей в динамике с 2000 года. 

Руководствуясь принципами доступности и открытости информации, Амурстат 
постоянно совершенствуется в своей работе. Осуществляются мероприятия по 
популяризации официальной статистической информации, для того чтобы пользователи 
понимали методологию формирования показателей и правильно применяли 
статистические данные, исходя из своих целей. 

В рамках информационного взаимодействия с органами государственной власти 
и местного самоуправления ежегодно проводится более 20 семинаров по различной 
тематике с представлением презентационных материалов в режиме видеоконференции. 
В семинарах принимают участие специалисты министерств и ведомств Правительства 
области и представителей администраций городских округов, муниципальных округов и 
районов. 

Ведется активное взаимодействие Амурстата со СМИ и общественными 
организациями, что позволяет максимально эффективно информировать 
общественность о деятельности органов статистики, освещать наиболее значимые 
статистические наблюдения и обследования, вызывать интерес к статистике как науке в 
целом и к статистическим данным, что в конечном итоге способствует популяризации 
официальной статистической информации. С начала 2023 года данные Амурстата 
использовались СМИ более 313 раз, в том числе 86 раза – на телевидении. На сайте было 
размещено около 100 пресс-релизов по различной тематике. Амурстатом подготовлено 
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5 интервью, даны ответы на 2 официальных запроса СМИ, отмечено участие руководства 
Амурстата в 10 публичных мероприятиях. 

С целью совершенствования работы по распространению официальной 
статистической информации, определения ее потребностей на региональном и 
муниципальном уровнях, повышения качества формирования статистических 
публикаций проводятся анкетные обследования по изучению удовлетворения спроса 
пользователей статистической информацией среди специалистов экономических служб 
органов государственной власти и местного самоуправления области, предприятий, 
учреждений, преподавателей высших учебных заведений. Итоги обследования 
показывают, что респонденты положительно оценивают работу специалистов 
Амурстата. 

Сотрудники Амурстата принимают участие в научно-практических 
конференциях, семинарах. 

Заключены договоры о сотрудничестве и совместной деятельности с Амурским 
государственным университетом и с Дальневосточным государственным аграрным 
университетом, направленные на совершенствование коммуникаций между Вузами и 
Амурстатом, программ дополнительного профессионального образования, создание 
единой информационной научно-образовательной среды в сфере науки, образования и 
реального сектора экономики, разработку и внедрение эффективных форм 
сотрудничества, в целях популяризации статистики. Взаимодействие осуществляется в 
соответствии с «дорожной картой», являющейся частью договора о сотрудничестве. За 
2 последних года специалистами Амурстата проведено 9 лекционных занятий для 
студентов ВУЗов. 

Амурстат совершенствуется и осваивает новые, более доступные и наглядные 
способы предоставления информации. С начала 2023 года на сайте Амурстата 
размещено более 100 информационно-аналитических и инфографических материалов. 

В целях реализации Федерального закона от 9 февраля 2009г. №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» Амурстат ведет официальные страницы в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники». 

Официальные страницы являются дополнительными ресурсами распространения 
и предоставления информации, публикуемой на официальном сайте Амурстата. Их 
задача не только доносить до людей полезную, актуальную и важную информацию на 
тех площадках, где это удобно, но и давать ответы на обращения пользователей. 

Страницы в социальных сетях созданы для того, чтобы статистика была понятна 
и интересна людям. Ведь зачастую статистические данные – это сухие цифры, которые 
могут быть сложны для понимания. Представить информацию в понятном и 
современном виде можно в социальных сетях. Пост в социальной сети - это тандем 
визуальной инфографической и аналитической информации. С их помощью сложная 
информация быстро, просто и понятно преподносится пользователю. 

За 18 месяцев ведения страниц в социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Одноклассники» Амурстатом было опубликовано более 270 постов и 10 статей на 
различную тематику. Совокупное число подписчиков составило более 300 человек. 
Число лайков, комментариев и репостов превысило отметку 12000. Нашей информацией 
регулярно делится на своей странице Международное сообщество по повышению 
статистической грамотности «International Statistical Literacy Project». 

В социальных сетях публикуются посты на различную тематику. Наряду с 
рекомендациями Росстата о публикуемой информации, мы создаем собственные 
проекты. 
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В 2023 году Амурская 
область отмечает 165-летний 
юбилей. Одним из проектов 
является «Амурская область 
– 165 лет». В этой рубрике 
сопоставляются данные 
Всероссийских переписей 
населения 1897 года и 2020 
годов. Здесь мы сравниваем и 
анализируем данные 
численности населения, 
национальный состав, 
возрастно-половой состав и 

многие другие показатели. Посты данной темы очень нравятся пользователям и имеют 
большой отклик среди подписчиков. На рисунке 1 представлен пример поста данной 
рубрики. 

Амурская область – регион, в состав которого входят 29 муниципальных 
образований, из них 9 городов. В связи с этим была создана рубрика «Наша область. 

Города и районы». Здесь мы 
знакомим подписчиков с 
основными социально-

экономическими показателя- 

ми, 
достопримечательностями, 

культурными и 
туристическими объектами 
определенного города или 
района. На рисунке 2 
представлен пример поста 
данной рубрики. 

Существует большое количество различных праздников. Графическое оформление 
статистических данных, приуроченных к этим праздникам – отличный способ подачи 
статистической информации. 
Как пример, на рисунке 3 
представлен пост ко Дню 
туризма. Показатели приведены 
по Амурской области. 
Информация представлена в 
простом и понятном виде, 
показатели сопровождаются 
графическим материалом для 
быстрого и эффективного 
ознакомления с материалом. 

Амурская область имеет 
уникальное местоположение, 
удивительную природу, активно развивающиеся промышленные предприятия, 
необычную архитектуру, традиции местных народов и останки древних существ. В 
регионе сформирован комплекс уникальных объектов. Здесь действует космодром 
«Восточный», с которого выполнены 15 орбитальных пусков ракет-носителей, на 
орбиты выведены 345 космических аппаратов. Производится энергия на 3 
гидроэлектростанциях: «Зейская ГЭС», «Бурейская ГЭС» и «Нижне-Бурейская ГЭС». 
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Введено в эксплуатацию предприятие мирового масштаба - Амурский 
газоперерабатывающий завод, который начал промышленный выпуск продукции – 

ациклических углеводородов, гелия и др. 
В Приамурье произрастают уникальные реликтовые растения – лотосы. Здесь есть 

кладбище динозавров. В рубрике «Знакомство с Приамурьем» (рисунок 4) мы 
рассказываем подписчикам 
об уникальных местах, 
достопримечательностях и 
интересных событиях, 
происходящих в нашей 
области. 

Статистика 
пронизывает все сферы 
современной жизни. 
Официальная статистическая 
информация является 
основой для принятия 
управленческих решений, 

построения прогнозов и планирования социально-экономического развития страны и её 
регионов, мониторинга и оценки достижения плановых показателей национальных и 
федеральных проектов, государственных программ Российской Федерации, 
планирования и контроля деятельности на всех уровнях государственного и 
муниципального управления, выполнения научных исследований, бизнес-планирования, 
подготовки публикаций по широкому кругу социально-экономических направлений. 

Современные средства доступности и открытости позволяют беспрепятственно 
получить официальную статистическую информацию из различных источников: на 
официальном интернет-сайте, информационно-телекоммуникационных сетях, печатных 
изданиях, средствах массовой информации, автоматизированных базах данных. 
Органы государственной статистики владеют большим объемом информации. С 
помощью средств доступности и открытости готовы делиться этой информацией с 
широким кругом пользователей, расширять формы доведения до населения 
официальной статистической информации и повышения статистической грамотности 

Список используемых источников: 
1. Федеральный закон РФ от 29.11.2007 №282-ФЗ «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации». 
2. Федерального закон РФ от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» 

3. Интернет-сайт Счетной палаты РФ 
https://ach.gov.ru/upload/iblock/fa0/mmjmi9q6gdf48cuu2fllhk5mp0z70k8l.pdf 

4. Интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 
https://rosstat.gov.ru/ 

5. Интернет-сайт Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Амурской области https://28.rosstat.gov.ru/ 

6. Страница Амурстата в социальной сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/vkamurstat  

7. Интернет-сайт Роскосмоса https://www.roscosmos.ru/ 
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Аннотация: настоящая статья рассматривает перспективы применения 
направления Big Data и машинного обучения для улучшения официальной статистики. 
С ростом объема данных и необходимостью обеспечения актуальности и точности 
статистических показателей, Big Data и машинное обучение предлагают новые 
возможности и инструменты для сбора, хранения, анализа и интерпретации данных. В 
статье рассматриваются преимущества и ограничения использования этих методов, а 
также анализируются вызовы и перспективы дальнейшего развития в этой области.  

Ключевые слова: официальная статистика, Big Data, машинное обучение, 
перспективы и ограничения альтернативных методов, качество данных. 

Введение 

Статистические данные играют важную роль в принятии решений в различных 
областях, от экономики до социальной политики. Однако, существующие методы сбора 
и обработки данных не всегда позволяют получить актуальную и точную информацию в 
достаточном объеме и в нужное время. В этом контексте возникает необходимость 
использования альтернативных технологий, таких как Big Data и машинное обучение, 
для улучшения официальной статистики. Big Data представляет собой большие объемы 
данных, которые могут быть использованы для анализа и выявления закономерностей. 
В то время как машинное обучение позволяет автоматически извлекать знания из данных 
и создавать модели, которые могут быть использованы для прогнозирования и 
оптимизации процессов. Применение этих методов в официальной статистике может 
привести к значительному улучшению качества данных, ускорению процессов сбора и 
обработки информации, а также повышению достоверности и точности статистических 
показателей. Кроме того, альтернативные технологии могут помочь выявить скрытые 
закономерности и тенденции, которые не были замечены ранее. В данной статье будут 
рассмотрены перспективы применения Big Data и машинного обучения для улучшения 
официальной статистики, а преимущества и недостатки данных методов. 

Современная официальная статистика 

Официальная статистика является незаменимым элементом информационной 
системы демократического общества, предоставляя ему данные по важным темам, 
например экономическая, демографическая, социальная или экологическая ситуация в 
стране. Двумя источниками данных, которые в настоящее время преимущественно 
используются при подготовке официальной статистики, являются данные опросов, 
которые обычно получаются из репрезентативной выборки людей, компаний или 
продуктов и административные данные, то есть данные, которые были собраны другой 
организацией. Выборочные обследования находятся под контролем статистического 
управления, которое делает все возможное, чтобы использовать данные 

mailto:kgromovenko18072004@mail.ru
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репрезентативной подгруппы целевой совокупности, т.е. подгруппы, которая как можно 
точнее отражает характеристики целевой совокупности. Получение информации 
традиционными методами статистических обследований, проводимых органами 
официальной статистики, является достаточно кропотливой и трудоемкой работой. Но 
нужно понимать, что в настоящее время огромные объемы данных генерируются 
всевозможными электронными устройствами, системами и людьми онлайн. Эти данные 
не исчезают, а остаются в хранилище. Именно их обычно называют ‘большими 
данными’, а также могут использовать для целого ряда целей, включая официальную 
статистику.  

Big Data в официальной статистике 

«Big Data» обычно представляют собой большие наборы данных, которые могут 
содержать как структурированные, так и неструктурированные данные, способные при 
компьютерном анализе выявлять закономерности, тенденции и ассоциации, 
относящиеся к поведению и взаимодействиям включенных единиц. Большие данные 
имеют определенный набор характеристик, называемых «6-V свойства»:  

1. Volume: объем данных; 
2. Velocity: генерация данных с привязкой ко времени, другими словами, 

скорость накопления и обработки массивов данных (большие данные обновляются 
регулярно, поэтому необходимы интеллектуальные технологии для их обработки в 
режиме онлайн); 

3. Variety: разнообразие типов данных, таких как неструктурированные 
данные из сообщений электронной почты, сетевых кликов, потоковых видео и аудио в 
социальных сетях, структурированные данные из реляционных таблиц и 
полуструктурированные данные; 

4. Value: ценность или значимость; 
5. Variability: изменчивость, отражающая нестабильность потока данных в 

процессе обработки и на протяжении всего жизненного цикла; 
6. Veracity: представляет достоверность и надежность данных, а также их 

источника; 
7. Сейчас становится все более актуальной еще одна характеристика – 

безопасность. Вся информация должна быть очищена от вирусов и защищена от взлома 
и кражи. 

Анализ всех значимых факторов и принятие правильного решения требует 
использования больших объемов данных. С помощью моделей-симуляций на основе Big 
Data можно тестировать идеи, продукты и принимать решения. Основными источниками 
больших данных являются: интернет вещей (IoT) и связанные с ним устройства; 
социальные сети, блоги и СМИ; данные компаний (включая транзакции, заказы товаров 
и услуг, поездки на такси и каршеринг, профили клиентов и т.д.); показания приборов, 
метеорологических станций; статистика городов и государств, включая данные о 
перемещениях, рождаемости и смертности, и даже различные медицинские данные. 
Источники больших данных предоставляют значительные преимущества для 
производства официальной статистики: увеличение охвата, повышение уровня 
детализации, улучшение периодичности и своевременности, а также снижение затрат.  

Потенциальными преимуществами являются: 
1. Скорость: Большие данные генерируются непрерывно, что означает, что 

статистические данные могут собираться с гораздо большей частотой (например, 
еженедельно или ежедневно) и с меньшей задержкой. 

2. Более подробная информация: Большие данные могут содержать данные с 
очень высоким уровнем детализации, что может позволить получать статистику на 
уровне детализации, невозможном для традиционных источников. 
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3. Новизна: Большие данные могут содержать информацию о 
ненаблюдаемых в настоящее время явлениях и, как таковые, позволяют получать 
статистические данные по совершенно новым темам. 

4. Снижение нагрузки: Любую информацию, извлеченную из больших 
данных, возможно, не придется собирать другими способами. Это могло бы серьезно 
снизить административную нагрузку на лиц и организации, которые в настоящее время 
предоставляют эту информацию. 

Несмотря на перечисленные выше достоинства направления Big Data и то, что 
статистики довольно давно используют административные данные и бизнес-данные 
(один из многочисленных источников больших данных) для производства официальной 
статистики, специалисты проявляют осторожность в отношении полного охвата других 
источников больших данных. Следует также отметить, что само понятие «данные» 
претерпело множество изменений, поскольку большие данные включают в себя не 
только цифры в традиционном понимании, но и текстовую часть, аудио- и видеозаписи, 
фотографии, спутниковые изображения, электронные письма, программы и приложения 
и многое другое. Поэтому различают структурированные и неструктурированные 
данные. Структурированные данные – это, в основном, количественные данные, которые 
представлены в базе данных с заранее определенной моделью для их хранения, 
обработки и распространения, неструктурированные данные включают в себя текстовую 
часть, аудио- и видеозаписи, фотографии и прочие компоненты. Именно 
структурированные данные представляют большой интерес для статистиков. Качество 
используемых входных данных и качество получаемых на их основе выходных данных 
так же имеют важное значение для производства официальной статистики. В случае 
больших данных задача становится еще более сложной, поскольку многие из этих 
источников "генерируются" неправительственными организациями, обычно 
работающими в частном секторе. Следовательно, часто мало что известно о базовом 
процессе, из которого исходят данные. Более того, значительную часть больших данных 
составляют неструктурированные данные, включающие в себя тексты, фотографии, 
аудио- и видеозаписи и т.д. Всё это серьезно влияет на использование и эффективность 
направления Big Data. Так, чтобы определить, можно ли использовать источник Big Data 

для составления официальной статистики, нужно обратить внимание на понятие 
качества больших данных. Качество данных является важной характеристикой, 
определяющей надежность данных для принятия решений. Высокое качество данных – 

включает следующие понятия: 
1. Целостность : Все соответствующие данные, такие как учетные записи, 

адреса и взаимоотношения для данного клиента, связаны. 
2. Точность: устранены распространенные проблемы с данными, такие как 

орфографические ошибки, опечатки и случайные сокращения. 
3. Доступность: Необходимые данные доступны по запросу; пользователям 

не нужно выполнять поиск информации вручную.  
4. Своевременность: актуальная информация легко доступна для поддержки 

принятия решений. 
 Пригодность данных, в свою очередь, определяется обоснованностью 

предположений, которые устанавливаются в ходе трансформации 
неструктурированного массива информации для проведения некоторого 
количественного измерения. Одной из разновидностей применяемых методов для 
осуществления структурирования является методы Data Science. К числу преимуществ 
метода Data Science относится то, что они позволяют автоматически обнаруживать 
структуры (паттерны) в больших наборах данных. Примером этого является, например, 
исследование текстов веб-сайтов. Здесь компьютерные алгоритмы используются для 
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изучения или обнаружения связи между определенными словами, а также вопроса о том, 
является ли исследуемый бизнес инновационным или нет. Аналогичным образом 
ассоциации могут быть извлечены из других источников данных, таких как изображения. 
Эти подходы часто называют машинным обучением, т.е. «машина», или алгоритм, 
изучает связь между определенными признаками (в описанном выше случае словами) и 
результатом. Машинное обучение — это научное изучение алгоритмов и статистических 
моделей, которые компьютерные системы используют для выполнения конкретной 
задачи без явного программирования. Обучающие алгоритмы во многих приложениях, 
которыми мы пользуемся ежедневно. Например, одна из причин, по которой поисковая 
система Yandex работает так хорошо, заключается в том, что обучающийся алгоритм 
научился ранжировать веб-страницы.  Эти алгоритмы используются для различных 
целей, таких как интеллектуальный анализ данных, обработка изображений, 
прогнозирующая аналитика и т.д. Главное преимущество использования машинного 
обучения заключается в том, что, как только алгоритм узнает, что делать с данными, он 
может выполнять свою работу автоматически. 

Специалисты по обработке данных, применяющие методы машинного обучения, 
работают индуктивным способом. Они ищут закономерности в данных, которые можно 
обобщить. Конечной целью данной работы является разработка методологии, 
позволяющей уверенно использовать методы машинного обучения, например, в рамках 
официальной статистики. Применение машинного обучения имеет много связей со 
статистикой, но, как правило, в основном сосредоточено на технике и получении 
точечных оценок. Меньше внимания уделяется предвзятости и дисперсии, темам, 
которые очень важны для официальной статистики. Кроме того, чрезвычайно важна 
прозрачность результатов, основанных на алгоритмах машинного обучения. 
Специалисты, работающие с официальной статистикой, хотят понять, как алгоритм 
приходит к своему результату. Важными темами, которые были определены ранее и на 
данный момент изучаются в контексте больших данных, являются: 

1. Концептуализация (например, какие переменные (признаки) включены в 
модель и почему);  

2. Репрезентативность набора данных, используемого для обучения и 
тестирования; 

3. Оптимальный размер выборки тренировочного набора; 
4. Внутренняя и внешняя валидация разработанных моделей (проверка 

правильности работы аналитической модели).  
Машинное обучение опирается на различные алгоритмы для решения проблем с 

данными. Специалисты по обработке данных отмечают, что не существует единого 
универсального алгоритма, который лучше всего подходит для решения проблемы. Тип 
используемого алгоритма зависит от типа задачи, которую вы хотите решить, количества 
переменных, типа модели, которая лучше всего подходит для этого, и так далее. Ниже 
приведены примеры нескольких из наиболее часто используемых алгоритмов в 
машинном обучении:  

1. Контролируемое обучение 

Контролируемое обучение - это задача машинного обучения, заключающаяся в 
изучении функции, которая сопоставляет входные данные с выходными на основе 
примеров пар вход-выход. Он выводит функцию из помеченных обучающих данных, 
состоящих из набора обучающих примеров. Контролируемые алгоритмы машинного 
обучения - это те алгоритмы, которые нуждаются во внешней помощи. 

2. Дерево решений 

Дерево решений - это график, представляющий варианты выбора и их результаты 
в виде дерева. Узлы на графике представляют событие или выбор, а ребра графика 
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представляют правила или условия принятия решения. Каждое дерево состоит из узлов 
и ветвей. Каждый узел представляет атрибуты в группе, которая должна быть 
классифицирована, и каждая ветвь представляет значение, которое может принимать 
узел. 

3. Обучение без присмотра 

В отличие от описанного выше обучения под наблюдением, здесь нет правильных 
ответов и нет учителя. Алгоритмы предоставлены самим себе для обнаружения и 
представления интересной структуры данных. Алгоритмы неконтролируемого обучения 
извлекают из данных лишь несколько функций. Когда вводятся новые данные, он 
использует ранее изученные функции для распознавания класса данных. Он в основном 
используется для кластеризации и уменьшения характеристик. 

Так, машинное обучение обещает приносить пользу компаниям и 
некоммерческим организациям, делая прогнозы и помогая им принимать более 
эффективные решения. Однако, несмотря на все перечисленные достоинства, у 
машинного обучения имеется ряд довольно весомых недостатков. Высокая 
подверженность ошибкам делает этот метод в определенной степени ненадежным и 
неподходящим для официальной статистики, где очень важна точность. Более того, в 
организациях с ограниченным набором данных скорее всего возникнут проблемы со 
сбором информации, так как для метода машинного обучения необходимо наличие 
больших данных. Также стоит отметить, что это довольно дорогостоящий способ, 
поскольку для внедрения систем машинного обучения требуется установка 
специализированного оборудования и программного обеспечения. 

Заключение 

Потребовалось некоторое время, прежде чем составление статистических данных 
на основе выборок стало общепризнанным в национальных статистических институтах. 
В настоящее время это стандартный способ работы и мышления в статистических 
управлениях, даже несмотря на то, что использование административных данных 
настоятельно поощряется. Из вышесказанного ясно, что большие данные - очень 
разнообразная и широкая тема для изучения. Как уже было упомянуто, многие 
источники больших данных легко интерпретируются людьми (например, изображения и 
тексты), но не компьютерами. Методы надежного извлечения информации из такого 
рода источников данных все еще находятся в стадии разработки. Важную роль в этом 
играет такой метод, как машинное обучение. Другое большое преимущество работы, 
основанной на данных, заключается в том, что можно столкнуться с неожиданными 
открытиями - вещами, которые на данный момент не включены в теорию. В конце 
концов, конечной целью для любого, кто работает с большими данными, с какой бы 
точки зрения это ни было, должна быть разработка ‘теории больших данных’. Под такой 
теорией подразумевается обобщенный способ использования информации, 
содержащейся в больших данных, для обеспечения надежного и воспроизводимого 
извлечения и получения результатов, таких как официальная статистика. Очевидно, что 
это долгосрочная цель развития сферы статистического анализа. 
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В данной работе рассматривается термин инфляция, характеристика данного 
экономического процесса, положительные и отрицательные последствия. Также автором 
проведен экономико-статистический анализ инфляционных процессов в России в период 
2012-2022гг. Актуальность темы исследования заключается в том, что вопрос об уровне 
инфляции неоднозначен, так как является сложным социально-экономическим 
явлением, которое требует постоянного наблюдения.  

Ключевые слова: инфляционные процессы, показатели, индекс потребительских 
цен, уровень инфляции 

Инфляционные процессы являются одним из важнейших аспектов 
экономической деятельности любой страны. Инфляция оказывает существенное влияние 
на уровень цен, доходы населения, инвестиции и другие экономические показатели. 
Поэтому проведение экономико-статистического анализа инфляционных процессов в 
России за последние 10 лет является важной задачей. 

Уровень инфляции является одним из наиболее важных показателей экономики, 
так как непосредственно влияет на многие ее аспекты [1]. Вот некоторые из них: 

1. Цены на товары и услуги. Уровень инфляции напрямую влияет на цены на 
товары и услуги, которые производятся и продаются в экономике. Если уровень 
инфляции высокий, то стоимость товаров и услуг также будет расти. 

2. Валютный курс. Инфляция может влиять на курс национальной валюты. 
Высокий уровень инфляции может привести к ослаблению курса валюты, так как 
инвесторы будут предпочитать перевести свои ресурсы в другие валюты с более 
стабильным уровнем инфляции. 

3. Заработная плата. Уровень инфляции может влиять на заработную плату 
работников. Если уровень инфляции низкий, то можно ожидать роста заработной платы. 
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4. Инвестиции. Уровень инфляции является одним из ключевых факторов, 
учитываемых при принятии инвестиционных решений. Если уровень инфляции 
высокий, то инвесторы могут быть менее склонны к инвестированию в экономику. 

5. Долги. Уровень инфляции также может влиять на долги, которые государство 
и частные лица должны выплатить. Если уровень инфляции высокий, то стоимость 
долгов может существенно возрасти. 

Инфляционные процессы могут быть вызваны различными факторами [2], такими 
как уменьшение производства или рост денежной массы.  

За последние 10 лет Россия столкнулась с различными факторами, влияющими на 
инфляцию. Одним из таких факторов является изменение цен на нефть, которая является 
основным экспортным товаром России. В периоды роста цен на нефть, инфляция также 
росла, так как повышение цен на нефть способствует росту доходов экспортеров и 
увеличению спроса на товары и услуги. Однако, в периоды падения цен на нефть, 
инфляция снижалась, так как снижение доходов экспортеров и сокращение спроса 
оказывают давление на цены. 

Другим фактором, влияющим на инфляцию, является политика денежно-

кредитного регулирования. Центральный банк России имеет возможность влиять на 
уровень инфляции путем изменения процентных ставок и объема денежной массы в 
обращении. В последние 10 лет Центральный банк России проводил различные меры по 
сдерживанию инфляции, такие как повышение процентных ставок, сокращение объема 
денежной массы и использование других инструментов монетарной политики. 

Также важным фактором, влияющим на инфляцию, является общая 
экономическая ситуация в стране. В периоды экономического кризиса инфляция обычно 
снижается, так как сокращается спрос на товары и услуги. Однако, после выхода из 
кризиса инфляция может снова начать расти, так как восстанавливается спрос и 
увеличивается предложение. 

Инфляция оказывает влияние на основные макроэкономические переменные, 
включая ВВП, инвестиции, экспорт и т.д. 

ВВП (валовой внутренний продукт) - это сумма всех конечных товаров и услуг, 
произведенных в экономике за определенный период времени [3]. Инфляция снижает 
покупательную способность национальной валюты, что, в свою очередь, может привести 
к снижению величины ВВП, так как уменьшается спрос на товары и услуги. Чтобы 
снизить воздействие инфляции на экономику, правительство может проводить меры по 
уменьшению налогов или повышению производства. 

Инвестиции – это вложения средств в объекты, которые будут приводить доход в 
будущем. Инфляция может негативно повлиять на инвестиции, так как рост цен 
приводит к уменьшению покупательной способности вложенных средств. Высокая 
инфляция также может повышать риск инвестирования, поскольку неизвестно, как 
быстро цены на товары и услуги будут расти в будущем. 

Экспорт - это продукты и услуги, которые выходят за пределы экономики страны 
в другие страны на продажу. Инфляция может привести к росту цен на экспортируемые 
товары и услуги, что приведет к снижению спроса на них на мировом рынке. Это может 
привести к сокращению объемов экспорта, что негативно отразится на экономике 
страны. 

Инфляционные процессы играют важную роль в определении состояния 
экономики страны. Что делает правительство для борьбы с инфляцией, может привести 
к изменению макроэкономических переменных, что в свою очередь влияет на 
экономическое развитие страны. 
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В период с 2012 по 2022 годы Российское правительство предпринимало ряд мер 
для борьбы с инфляцией [4]. Оценить их эффективность можно на основании анализа 
экономических показателей за этот период. 

1. Монетарная политика. В 2013-2014 годах Центральный банк РФ повысил 
ключевую ставку, что привело к сокращению денежной массы в обращении и 
сдерживанию инфляции. Эта мера снизила рост потребительских цен с 6,5% в 2012 году 
до 3,7% в 2013 году. Однако санкции и падение цен на нефть в 2014 году привели к 
резкому рублевому кризису, из-за чего Центральный банк был вынужден снизить 
ключевую ставку, чтобы поддержать экономику. Это привело к увеличению инфляции в 
2015-2016 годах. 

2. Фискальная политика. Правительство РФ на протяжении всего периода 
старалось сохранять бюджетные дисциплину и уменьшать дефицит бюджета. В 2014 
году правительство ввело налог на доходы физических лиц с тарифом 13%, что снизило 
доходы среднего и низкого классов населения и способствовало сокращению роста 
потребительских цен. 

3. Регулирование цен на отдельные товары. В 2014 году правительство ввело 
ценовые ограничения на отдельные товары, такие как мясо, молочные продукты и хлеб. 
Это привело к сокращению роста цен на эти товары в течение нескольких месяцев, 
однако не смогло остановить общее увеличение инфляции. 

4. Импортозамещение. Введение санкций и падение цен на нефть в 2014 году 
привело к остановке импорта некоторых товаров, что сподвигло правительство на 
реализацию программы по импортозамещению. Однако, на практике, это привело к 
увеличению стоимости ряда товаров, таких как автомобили и электроника. 

В целом, меры, предпринятые Российским правительством для борьбы с 
инфляцией, имели различную эффективность и часто сопровождались негативными 
последствиями. Несмотря на снижение роста инфляции после повышения ключевой 
ставки Центрального банка в 2013-2014 годах, общее влияние экономических факторов, 
включая санкции и падение цен на нефть, привело к росту инфляции. Программа 
импортозамещения также не смогла предотвратить роста цен на отдельные товары, а 
ценовые ограничения не привели к стабилизации инфляции. 

Также этой статье рассматривается экономико-статистический анализ 
инфляционных процессов в Российской Федерации. 

Для описания динамики изменения уровня инфляции в России были 
использованы методы математической статистики, в том числе методы временных 
рядов. Была проведена декомпозиция временных рядов, что позволило оценить влияние 
различных факторов на изменение уровня инфляции. 

Автором изучены и обобщены данные Росстата за 2012-2022 гг. [5] Данные, 
представленные в таблице на рисунке 1, это официальная информация Федеральной 
службы государственной статистики (Росстат) и Центрального банка России. Так, по 
итогам 2022 года инфляция составила 11,92%, и это максимум за последние 7 лет. Если 
нам нужно узнать совокупный размер инфляции за 10 лет, то мы суммируем эти 
показатели, и получаем, что за 10 лет инфляция составила почти 72%. 

Коэффициент инфляции в годовом исчислении, представленный в таблице ниже, 
рассчитывается как сумма коэффициентов инфляции за 12 месяцев, включая выбранный. 
Такой способ позволяет оценить динамику изменения уровня инфляции в целом, 
сглаживая сезонные отклонения. 
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Таблица 1
Уровень инфляции по месяцам в годовом исчислении в РФ, 2022г

 

 
2012  2013  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  2022 

Январь 4,16 7,07 6,05 14,97 9,77 5,02 2,21 5,00 2,42 5,19 8,74 

Февраль 3,74 7,28 6,20 16,71 8,06 4,59 2,20 5,24 2,31 5,67 9,16 

Март 3,70 7,02 6,92 16,93 7,26 4,25 2,36 5,27 2,55 5,78 16,70 

Апрель 3,57 7,23 7,33 16,42 7,24 4,13 2,41 5,17 3,10 5,52 17,83 

Май 3,61 7,38 7,59 15,78 7,30 4,09 2,42 5,13 3,03 6,01 17,11 

Июнь 4,30 6,88 7,80 15,29 7,48 4,35 2,30 4,66 3,21 6,51 15,90 

Июль 5,59 6,45 7,45 15,64 7,21 3,86 2,50 4,59 3,37 6,47 15,09 

Август 5,95 6,49 7,56 15,77 6,84 3,29 3,07 4,33 3,57 6,69 14,30 

Сентябрь 6,58 6,13 8,03 15,68 6,42 2,96 3,39 3,99 3,67 7,41 13,67 

Октябрь 6,55 6,25 8,30 15,59 6,09 2,73 3,55 3,77 3,98 8,14 12,63 

Ноябрь 6,47 6,48 9,07 14,98 5,76 2,50 3,83 3,54 4,42 8,40 11,97 

Декабрь 6,58 6,45 11,36 12,91 5,38 2,52 4,27 3,05 4,91 8,39 11,92 

Всего 6,58 6,45 11,36 12,91 5,38 2,52 4,27 3,05 4,91 8,39 11,92 

 
Рисунок 1. Уровень инфляции по месяцам в годовом исчислении в РФ,  

2012-2022 гг 

 

За период с 2012 по 2022 год уровень инфляции изменился с 6,58 до 11,92 %. При 
этом минимум был зафиксирован в 2017 году (2,52%), максимум – в 2015 (12,91%). В 
среднем уровень инфляции увеличивался в динамике на 0,53%. В целом, инфляцию в 
России за исследуемый период следует признать умеренной 

Анализ данных показал, что с 2000 года в России наблюдается существенное 
снижение уровня инфляции. Если в период 1991-1999 годов уровень инфляции составлял 
от нескольких сотен до нескольких тысяч процентов, то в период с 2000 по 2020 годы он 
не превышал 20%. Значительный вклад в снижение уровня инфляции в России внесли 
меры по стабилизации экономики (например, укрепление финансовой системы), а также 
монетарная политика Центрального банка России. 

Экономико-статистический анализ инфляционных процессов в России позволяет 
сделать выводы о том, что главными факторами, влияющими на изменение уровня 
инфляции, являются девальвация национальной валюты, изменение мировых цен на 
нефть и продовольственные товары, уровень производительности труда и 
демографический фактор. Эти факторы должны быть учтены при разработке мер по 
стабилизации экономики и предотвращению инфляционных процессов в России. 
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Для обоснования экономической политики во многих странах все шире 
применяется доказательный подход, при котором решения формулируются  
и принимаются на основе исследований, имеющих под собой эмпирическую базу. Такой 
подход минимизирует риск несоответствия ожидаемых эффектов управления его 
результатам. 

Традиционно в качестве источника информации для принятия решений  
в государственном управлении выступают данные статистических наблюдений, однако 
они не всегда актуальны и не всегда соответствуют требованиям исследователей.  
В качестве альтернативы статистическим наблюдениям могут быть рассмотрены 
административные данные, а также иные источники информации. 

Эти новые источники данных могут дополнить традиционно собираемые данные, 
обеспечивая большую степень детализации, более высокую частоту обновления или 
даже новые идеи. Среди таких источников данных – сканированные данные и онлайн-

данные о ценах для формирования индексов цен, данные мобильного позиционирования 
для статистики туризма, данные интеллектуальных счетчиков  
о потреблении электроэнергии, финансовые операции, такие как данные о торговых 
точках для определения потребления и экономических тенденций, а также онлайн-

объявления о вакансиях для оценки рынка труда [1]. 
В краткосрочной перспективе нивелировать негативные тенденции  

в официальной статистике позволило бы активное использование низкоуровневых 
данных государственных органов, бюджетных и частных организаций – 

административных данных. В частности, государственные органы в процессе 
исполнения своих основных функций, накапливают массивы данных, содержащие 
информацию о гражданах и компаниях, при этом такие данные остаются лишь в 
пользовании одного ведомства, хотя содержащаяся в них информация могла бы быть 
полезна в работе других ведомств и при принятии политических решений. 

Если функции сбора, обработки и предоставления статистической информации по 
определенным отраслям будут переданы соответствующим государственным органам и 
министерствам на основе доступных им административных данных, то такая 
информация будет в большей степени соответствовать отраслевым стандартам  
и требованиям пользователей, поскольку собирается специализированными 
ведомствами. 

https://cyberleninka.ru/
mailto:25.tsarevaol@rosstat.gov.ru
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Использование административных данных меняет роль статистического 
ведомства. Оно начинает выполнять координационную функцию: объединяет 
разрозненные базы данных в единую платформу, проводит стандартизацию 
справочников и классификаторов, предоставляет интерфейс доступа для пользователей, 
методологическое обеспечение, а также подготовка агрегированных отчетов [2]. 

Отсутствующие либо неполные административные данные могут быть 
дополнены из альтернативных источников, наиболее перспективными из которых 
являются «большие данные». 

Большие данные – это вся информация, персональная и обезличенная, собираемая 
производителями программного обеспечения, поисковыми сервисами, крупными 
ритейлерами и т.д. о своих пользователях и покупателях. Например, данные, 
поступающие из контакт-центров, медиа социальных сетей, данные о торгах фондовых 
бирж и т. п.  Это понятие подразумевает не только данные как таковые, но и принципы 
их обработки, возможность дальнейшего использования, порядок обнаружения 
конкретного информационного блока в больших массивах. «Большие данные» 
генерируются и обрабатываются с высокой скоростью, содержат разнородную 
информацию, различные форматы, могут быть не структурированы, при этом возможны 
различия в ценности данных и изменчивая интенсивность их поступления, что влияет на 
выбор методик обработки.  

В процессе сбора и обработки большого массива данных можно выделить 
основные этапы: 

постановка задачи для аналитической программы; 
программа осуществляет сбор данных с их параллельной подготовкой 

(декодирование, отсев мусора, удаление нерелевантной информации); 
выбор алгоритма анализа данных; 
обучение программы выбранному алгоритму с дальнейшим анализом 

обнаруженных закономерностей. 
Основные методы обработки «больших данных» – это: 
машинное обучение – способность аналитической системы самостоятельно 

обучаться в процессе решения различных задач. 
нейросеть для распознавания визуальных образов. 
обнаружение определенных закономерностей в сырых данных с помощью 

интеллектуального анализа. 
стратегия краудсорсинга, когда для выполнения разовых работ привлекают 

большое количество людей, чтобы организовать данные в тот вид, который будет 
читаемым алгоритмами программ. 

принцип статистического анализа – сбор данных, их изучение на основе 
конкретных параметров. Статистический анализ часто используют как часть другого 
способа обработки больших данных, например, в машинном обучении или предиктивной 
аналитике. 

метод предиктивной аналитики, который позволяет, исследовав данные за 
прошлый период, выявить закономерности или факторы, которые стали причиной 
результата и производить прогнозирование. 

технология имитационного моделирования, когда берутся в учет факторы, 
влияние которых на результат затруднительно отследить в реальных условиях, т.е. 
выстраиваются модели с учетом гипотетических, а не реальных данных, и затем эти 
модели исследуют в виртуальной реальности. 

метод визуализации аналитических данных для удобства оценки результатов 
анализа. 
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метод смешения и интеграции данных, когда приводят все данные к единому 
виду. 

 Крупные массивы административных данных обладают некоторыми свойствами 
«больших данных» и для их обработки могут быть применены те же методы. «Большие 
данные» в перспективе могут составить альтернативу переписи, быть использованы для 
учета населения регионов и проведения оценки миграции. 

Интернет на данный момент является основным источником «больших данных». 
Анализ сообщений в социальных сетях, выполненный с использованием теории графов, 
позволяет понять структуру общества. 

Несмотря на развитие механизмов защиты информации, в последние годы растут 
опасения пользователей за безопасность своих персональных данных, существует угроза 
утечки данных, риск киберпреступлений, угроза утери данных, проблемы 
резервирования. Непредсказуемость алгоритмов обработки «больших данных» также 
подрывает доверие к ним, но уже со стороны исследователей и государственных органов. 
В такой ситуации необходимы механизмы легализации Big Data, выделение лучших 
практик и источников данных, которые могут быть использованы в целях 
государственного управления. Функция по определению таких практик и источников 
данных может быть возложена на органы статистики. При этом органы статистики 
смогут не только самостоятельно заниматься обработкой больших данных, но и 
предоставлять консультации заинтересованным сторонам, разъясняя методики и 
предоставляя каталог доверенных источников данных. 

В качестве альтернативного источника данных в статистике можно использовать 
пространственные модели, построенные на основе спутниковых данных, 
геоинформационных систем (ГИС) и информации о геолокации из мобильных 
приложений. Пространственный анализ может быть применен при оценке доступности 
различных товаров или услуг, в том числе медицинской помощи и иных социальных 
услуг населению, для наблюдения за теми видами активности, результаты которых 
заметны на спутниковых снимках, например за вырубкой леса, добычей полезных 
ископаемых, а также для контроля незаконного строительства.  

По состоянию на начало августа 2023 года данные для расчета индекса 
потребительских цен (ИПЦ) Росстат собирает традиционным способом – путем обхода 
торговых точек. Главные проблемы, из-за которых переход к более современному 
автоматизированному методу оценки инфляции пришлось перенести – ограниченная 
открытость информации из-за налоговой тайны и неоднородность данных. 

Росстат заключил договоры с несколькими ритейлерами на получение данных 
сканирования. Однако, в системах разных ритейлеров, кодификация продуктов в чеках 
различается и в настоящее время Росстат изучает возможность применения 
искусственного интеллекта для унификации кодов. Кроме того, Росстат также пытался 
получить доступ к электронной системе кассовых терминалов точек продаж (POS-

терминал), данные от которых Федеральная налоговая служба собирает онлайн от 
субъектов экономической деятельности по всей стране. Однако для получения доступа к 
тем же данным, которые ФНС собирает у ритейлеров, потребуются изменения в 
законодательстве [1]. 

Технология веб-скрейпинга идентифицирует и находит целевые данные на веб-

страницах и может быть использована для извлечения онлайн-данных о ценах для 
расчета ИПЦ. Данные из Интернета можно использовать при расчете ИПЦ в субиндексах 
для одежды и обуви, оборудования, алкогольных напитков и мелкой бытовой техники, 
стоимости авиабилетов, аренды жилья, индекса цен на жилую недвижимость (ИЦЖН) и 
прочего. Пользователям может быть интересна услуга генератора набора данных, 
которая позволит внутренним пользователям скачивать данные о конкретном продукте 
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за выбранный период времени. Кроме того, веб-скрейпинг можно использовать при 
оценке направлений использования веб-сайта организациями и использования сети для 
связи с потребителями, в настоящее время такая оценка проводится на основании 
статистического наблюдения по форме  
№3-информ «Сведения об использовании информационных и коммуникационных 
технологий и производстве вычислительной техники, программного обеспечения и 
оказании услуг в этих сферах». 

Росстат является оператором двух государственных информационных систем: 
Цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных (ЦАП) и 
информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата. Эти системы являются 
основой Национальной системы управления данными. Цифровая аналитическая 
платформа Росстата (ЦАП) – один из ключевых элементов национальной системы 
управления данными, создаваемой в рамках национальной программы «Цифровая 
экономика». 

Целью создания платформы является переход к новой структурной и 
функциональной модели производства и распространения статистических данных в 
России, снижение отчетной нагрузки на организации и улучшение координации 
межведомственного электронного обмена статистической информацией. Платформа 
обеспечивает интеграцию статистической, налоговой и бухгалтерской отчетностей, сбор 
данных в режиме онлайн для органов власти всех уровней и других источников  
и возможности гибкого анализа данных. Эта модель должна реализовывать принципы 
единого информационного пространства данных, взаимосвязи понятий и объектов 
статистического учета, однократного предоставления первичных статистических 
данных и их многократного последующего использования и гарантировать, что 
конечные результаты не будут слишком отклоняться от исходных требований. 

Кроме того, данная цифровая платформа уже к 2030 г. должна будет стать основой 
для проведения очередной переписи населения, что позволит сформировать 
исчерпывающую информацию обо всех жителях страны [3]. 

Платформа предусматривает законодательное закрепление права не 
предоставлять данные, если они даются в рамках другой формы отчетности, а также 
закрепление максимально допустимых норм отчетной нагрузки. Примечательно, что 
наряду с традиционными источниками данных в платформе также будет предусмотрено 
использование технологий сбора, обработки и анализа больших данных. 

Первоначально программы анализа продвинутого уровня распространяются в 
организациях розничной торговли, банковской сфере, производстве и сфере оказания 
телекоммуникационных услуг. Для них большие данные, связанные с анализом 
платежеспособности клиентов, потребительским поведением и рыночной 
конъюнктурой, являются важнейшим инструментом для поддержания конкурентного 
преимущества. 

Широкое распространение систем бизнес анализа впоследствии приведет к 
применению инструментов аналитики больших данных. 

Фактором, стимулирующим использование больших данных в официальной 
статистике, является повсеместное развитие инфраструктуры информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). В контексте мониторинга цифровой экономики 
изучается ряд показателей, характеризующих инфраструктуру, доступ и использование 
ИКТ, например, цели использования интернета, доля населения, использующего 
интернет для заказа товаров и услуг, показатели развития электронной торговли, наличие 
компьютерных навыков у населения и другие. В настоящее время недостаточно изучен 
спрос на цифровые технологии, существует недостаток сведений о распространении 
цифровых технологий по видам экономической деятельности, а также точных 
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характеристиках интернет-пользователей (возраст, пол, уровень образования, уровень 
дохода и т. д.).  

Ежегодно проводятся выборочные федеральные статистические наблюдения 
домашних хозяйств (НДХ) с использованием централизованной методологической и 
технологической платформы Единой системы сбора и обработки статистической 
информации (ЕССО) ИВС Росстата. В форме № 1-ИТ содержатся детализированные 
сведения по вопросам использования населением информационных технологий и 
информационно-телекоммуникационных сетей. Например, один из основных 
показателей активности пользователей интернета отражает типы онлайн-активности и 
включает варианты ответов. Недостатком статистического наблюдения является то, что 
варианты ответов ограничены и являются устаревшими по отношению к текущему 
моменту. Респондентам нужно вспомнить и указать свои действия при использовании 
компьютеров и мобильных телефонов за последние 3 месяца (независимо от типа 
используемого устройства). Некоторые вопросы трудны для понимания респондентами. 
В этом плане мобильные сети и мобильные большие данные могут использоваться в 
целях определения альтернативных, менее дорогостоящих и более быстрых способов 
получения данных. В качестве нового источника статистического наблюдения возможно 
использование больших данных от поставщиков услуг связи, например, число абонентов 
фиксированного широкополосного доступа к интернету, агрегированных и 
обезличенных данных от поставщиков интернет контента, например, информация 
профилей социальных сетей, регистрируемые факты активности пользователей и 
подписок в Интернете. Большие данные от поставщиков услуг связи можно использовать 
также при оценке использования информационных и коммуникационных технологий 
организациями, в дополнение к форме №3-информ. 

Форма 1-ИТ также содержит сведения об использовании населением 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, дополнительным 
источником сведений могут стать большие данные, полученные в результате сбора 
обезличенной информации о пользователях государственных услуг, в том числе данные 
мобильных приложений государственных органов. Дополнением к разделу формы об 
использовании интернета, могут стать данные геолокации пользователей 
государственных услуг. Аналогичные данные по юридическим лицам могут дополнить 
или частично заменить данные статистической формы №3-информ по разделу 
«Использование сети для получения отдельных видов государственных и (или) 
муниципальных услуг организациями». 

Источником больших данных в бизнес-среде может стать информация из CRM- и 
ERP-систем и сбор информации с сайтов российских организаций, но круг организаций, 
имеющих такие системы и сайты ограничен. Еще одним перспективным альтернативным 
источником данных в статистике могут стать данные о банковских операциях – 

агрегированные, обезличенные данные о транзакциях из крупных банков за 
исключением международных операций. Они могут быть использованы, чтобы 
информировать официальную статистику о коммерческих продажах, потреблении 
домохозяйств и ВВП, а также помочь понять эволюцию экономики классифицировать 
операции по районам и классам расходов, выявляя различия в структурах расходов в 
разных географических регионах.  

Развитие технологий обработки больших данных открывают широкие 
возможности для повышения эффективности различных сфер человеческой 
деятельности: медицины, транспортного обслуживания, финансов, производства и 
государственного управления, большинство национальных статистических управлений 
также исследуют возможности применения больших данных. Последние годы данное 
направление интенсивно развивается. 
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Данные сканирования, онлайн-данные о ценах и данные мобильных телефонов 
являются наиболее многообещающими источниками больших данных для 
экономической статистики. 

Рассмотрим подробнее возможность применения административных данных. 
Федеральная служба государственной статистики проводит ежегодные 

обследования по формам федерального статистического наблюдения № 1-Т (условия 
труда) «Сведения о состоянии условий труда и компенсациях на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда», № 7-травматизм «Сведения о травматизме на 
производстве и профессиональных заболеваниях» и приложение к форме № 7-

травматизм «Сведения о распределении числа пострадавших при несчастных случаях на 
производстве по основным видам происшествий и причинам несчастных случаев». 

 Вместо этих обследований можно использовать данные Роструда и социального 
фонда России (СФР). Работодатели сдают декларацию соответствия условий труда 
государственным нормативным требованиям охраны труда в Роструд. Понятие 
специальной оценки условий труда, ее необходимость и правила определяется ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 № 426-ФЗ, (Закон о СОУТ). Эксперты 
определяют вредные производственные факторы и оценивают их влияние на здоровье 
работников, по соответствию определяют класс условий труда. В зависимости от класса 
вредности рассчитают взносы на обязательное пенсионное страхование. Организация-

исполнитель (аккредитацию можно проверить на сайте Минтруда) составляет отчет о 
спецоценке рабочих мест, который направляется в ФГИС (Федеральную 
государственную информационную систему) [5].  

Страхователи (работодатели) должны ежеквартально представлять по страховым 
взносам на травматизм в Социальный фонд России (СФР) отчет ЕФС-1 (Единая Форма 
Сведений). С 2023 года сведения о проведенной СОУТ надо отражать в подразделе 2.3 
раздела 2 этой формы, которую обязаны ежеквартально сдавать все организации по всем 
работникам. Если в отчетном периоде не было начислений страховых взносов 
работникам, надо сдать нулевой раздел 2 [6].  

В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 17 Федерального закона от 24 
июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваниях» страхователь в течение 
суток со дня наступления несчастного случая на производстве или профессионального 
заболевания обязан проинформировать территориальный орган Социального фонда 
России по месту регистрации [7]. 

В случае группового несчастного случая (два человека и более), тяжелого 
несчастного случая или несчастного случая со смертельным исходом извещаются также 
органы и организации, указанные в ст.228.1 Трудового кодекса РФ, других законах и 
иных нормативно-правовых актах Российской Федерации. Например, при острых 
отравлениях извещается орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
[8].  

Оценка заработной платы с использованием данных о заработной плате 
налоговой службы. 

Для определения уровня заработной платы работников по категориям персонала 
и профессиональным группам работников в сочетании с их социально-

демографическими характеристиками Федеральная служба государственной статистики 
1 раз в 2 года проводит выборочные обследования организаций по формам № 57-Т 
«Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям» и № 1 
«Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы». 
Данные налоговой службы позволяют получить сведения, аналогичные федеральным 
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статистическим наблюдениям, при этом имеют больший охват работников, детализацию 
и актуализируются чаще. 

Федеральная служба государственной статистики проводит ежегодные 
обследования по формам федерального статистического наблюдения № 4-инновация 
«Сведения об инновационной деятельности организации» и № 1-технология «Сведения 
о разработке и (или) использовании передовых производственных технологий». Раздел 
«Патентование и другие методы защиты изобретений, научно-технических разработок 
организации» формы №4-инновация и раздел «Сведения о разработке передовых 
производственных технологий в отчетном году» можно дополнить данными Роспатента. 
В большинстве организаций нет специалистов по патентной защите, составитель отчета 
по форме №4-инновация может не знать сроки патентной защиты по технологиям. С 
учетом текучести кадров, показатель «поддержание действующих патентов (полученных 
до отчетного года)» может быть недостоверен. В форме №1-технология проставляются 
коды степени новизны для разработанной технологии, для этого нужно установить 
наличие отечественных и зарубежных аналогов. Использование данных Роспатента в 
дополнение к указанным формам позволит повысить их достоверность. Кроме того, 
информация об объектах авторского права, например, веб-сайтах в Интернете, версиях 
веб-сайтов для пользователей мобильной связи может быть использована в дополнение 
к форме №3-информ. 
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