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Введение

В современной России долгое время отсутство-
вала система стратегического планирования и про-
гнозирования, хотя к концу 90-х годов XX в. появился 
стойкий интерес к этой теме. При этом, если вопрос со 
стратегическими документами хоть как-то решался, то 
вопросы методологического обеспечения системы 
прогнозирования остаются нерешенными до настоя-
щего времени, особенно, на региональном уровне.

Первая попытка создать нормативно-право-
вую базу системы стратегического планирования 
и прогнозирования была предпринята в середине 
90-х годов ХХ в., когда был принят Федеральный 
закон от 20 июля 1995 года № 115-ФЗ «О государ-
ственном прогнозировании и программах соци-

ально-экономического развития Российской 
Федерации». В числе документов планирования ука-
зывались концепция и программы социально-эко-
номического развития на долго-, средне- и кратко-
срочную перспективы, а предметом регулирования 
было планирование на федеральном уровне, остав-
ляя без внимания планирование в регионах и муни-
ципалитетах.

Закон многократно подвергался критике, отме-
чалось, в том числе, и автором, что в РФ отсутствует 
правовая и методологическая основа для формиро-
вания единой системы планирования и прогнозиро-
вания, взаимоувязки федеральных и региональных 
аспектов в ней; системный подход к вопросам стра-
тегического планирования на уровне государства 
[1, С. 9; 2, С. 156; 3, С. 95–96].

Спустя почти 20 лет был принят Федеральный 
закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации», 
тем самым формально обозначено, что появились 
единые требования к системе стратегического пла-
нирования социально-экономического развития 
на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях [4].

Статья посвящена системе стратегического планирования и прогнозирования на уровне субъекта РФ и мето-
дическому обеспечению прогнозирования на принципах, обозначенных в Федеральном законе от 28 июня 
2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Согласно Федеральному 
Закону, субъекты РФ сами разрабатывают организационно-методическое обеспечение, при этом, прогноз 
строится с учетом прогноза социально-экономического развития РФ, научно-технологического развития РФ. 
Поскольку в настоящий момент отсутствуют методические разработки как для составления стратегии регио-
нального развития, так и для построения региональных прогнозов, то необходимо подготовить методические 
рекомендации и инструментальные средства для построения прогнозов на уровне субъекта РФ, соответству-
ющие мировому уровню и позволяющие иерархически увязать прогнозные и стратегические разработки на 
муниципальном, региональном и федеральном уровне. Статья является шагом в этом направлении.
В работе описаны методологические принципы построения экономических прогнозов. Проанализированы 
особенности разработки и содержания прогнозов на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу. Особое 
внимание уделяется долгосрочному прогнозу, поскольку именно он предназначен и для обоснования воз-
можного состояния социально-экономической системы в будущем, и для определения альтернативных путей 
её развития. Выявлены особенности региона как объекта для среднесрочного и долгосрочного прогнозиро-
вания. Экономическое развитие в долгосрочной перспективе всегда предполагает структурные трансформа-
ции, уровень достоверности прогнозов будет определяться возможностями используемого инструментария. 
Инструментом, способным учитывать и моделировать изменения, являются разработки на базе межотрасле-
вых моделей с элементами динамической оптимизации.

Ключевые слова: стратегическое планирование, стратегическое прогнозирование, методология, инструменты 
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Регионы, муниципалитеты и отдельные горо-
да очень активно разрабатывают стратегии, ищут 
полюса и точки роста, строят прогнозы, несмотря на 
отсутствие соответствующих методик и инструмен-
тов. Как отмечает академик П.А. Минакир: «никакого 
практического смысла в этих построениях не суще-
ствует, одновременное стремление всех террито-
риальных подсистем к построению некоторых иде-
альных экономик при полном отсутствии реальных 
ресурсов свидетельствует лишь о проектировании 
виртуальной аддитивной системы, в которой части 
не связаны между собой ни иерархически, ни коопе-
рационными взаимодействиями» [5, С. 10].

Таким образом, вопросы подготовки методо-
логических и инструментальных разработок для 
построения стратегии и прогнозов на уровне субъек-
та РФ нуждаются в дальнейшей разработке. В новом 
законе система прогнозирования отделена, выде-
лена в качестве одного из уровней стратегическо-
го планирования. Формально стратегия и прогноз 
представлены как составные части общей системы 
стратегического планирования, но по существу они 
представляют собой различные процедуры, взаи-
мосвязь которых явным образом не прослеживается 
[6, C. 16]. Остановимся более подробно на прогнози-
рование социально-экономического развития реги-
ональной системы уровня субъекта РФ.

Нормативно-правовая база процесса 
прогнозирования

ФЗ № 172-ФЗ устанавливает правовые основы 
стратегического планирования в Российской Федерации, 
координации государственного и муниципального стра-
тегического управления и бюджетной политики, полно-
мочия федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов РФ, органов 
местного самоуправления и порядок их взаимодействия 
с общественными, научными и иными организациями в 
сфере стратегического планирования.

Федеральный закон определил в качестве страте-
гических 16 видов документов федерального уровня, 
7 – регионального уровня и 5 – муниципального уров-
ня. Перечень системообразующих документов страте-
гического планирования, который определен Законом, 
остается открытым, так как в него на федеральном 
уровне могут включаться документы, «решение о раз-
работке которых принято Президентом Российской 
Федерации или Правительством Российской 
Федерации» [4 (ст. 19 п. 4.3)], а также документы стра-
тегического планирования, введенные на федераль-
ном и региональном уровнях до дня вступления в силу 
Федерального закона [4 (ст. 47 п. 4)].

В качестве стратегических документов, раз-
рабатываемых на уровне субъекта Российской 
Федерации, определены [4 (ст. 11. п. 4)]:

1) стратегия социально-экономического разви-
тия субъекта РФ;

2) прогноз социально-экономического развития 
субъекта РФ на долгосрочный период;

3) бюджетный прогноз субъекта РФ на долго-
срочный период;

4) прогноз социально-экономического развития 
субъекта РФ на среднесрочный период;

5) план мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития субъекта РФ;

6) государственные программы субъекта РФ;
7) схема территориального планирования субъ-

екта РФ.
Организационно-методические обеспечение, 

согласно ФЗ № 172-ФЗ, определяется субъектами 
РФ, и в настоящий момент отсутствуют методиче-
ские рекомендации как для составления страте-
гии регионального развития, так и для построения 
региональных прогнозов. По-прежнему, не раскрыт 
вопрос согласования региональных стратегий раз-
вития и национальных стратегических целей и задач, 
согласование прогнозных разработок, да и, соб-
ственно, порядок и схема взаимоувязки документов 
регионального уровня [7].

Закон определяет термин «прогнозирование» 
как «деятельность участников стратегического пла-
нирования по разработке научно обоснованных 
представлений о рисках социально-экономического 
развития, об угрозах национальной безопасности 
Российской Федерации, о направлениях, результа-
тах и показателях социально-экономического разви-
тия Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» [4 (ст. 3)].

Прогнозирование является познавательной 
деятельностью человека; способом научного пред-
видения, когда используется и наколенный опыт, 
и допущения относительно будущего, с целью его 
определения. Результат прогнозирования является 
прогноз – вероятностное утверждение о будущем 
с высокой степенью достоверности [8, C. 10].

Построение прогноза социально-экономиче-
ской системы региона возможно лишь на базе совре-
менных модельных средств. Вопросы разработки 
адекватного модельного инструмента для модели-
рования и прогнозирования развития региональной 
экономической системы в среднесрочной и долго-
срочной перспективе нуждаются в решении.

Экономическое развитие предполагает струк-
турные трансформации, уровень достоверности про-
гнозов будет определяться возможностями исполь-
зуемого инструментария. Инструментом, способ-
ным учитывать и моделировать изменения, являются 
разработки на базе межотраслевых моделей с эле-
ментами динамической оптимизации [9–13].

Принципы и временные промежутки 
прогнозирования

Процесс разработки прогноза подразумевает 
исследование в некотором роде еще не существую-
щего объекта. Этот познавательный феномен, кроме 
философского осмысления, требует формулировки 
основных методологических принципов прогнозиро-
вания [14–16].
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Во-первых, прогнозирование базируется на 
сочетании детерминированности и неопределенно-
сти (стохастичности). При абсолютном детерминиз-
ме исчезает возможность альтернативного выбора 
решений, при абсолютной неопределенности кон-
кретное представление будущего невозможно.

Во-вторых, экономическое развитие обязатель-
но предполагает структурные изменения. Более того, 
эти изменения не сводятся к сдвигам в соотношени-
ях (по объемам, интенсивностям, количествам) эле-
ментов из наперед заданного набора, а выражается в 
появлении принципиально новых элементов в систе-
ме. Структурные изменения обязательно характери-
зуется тем, что новые элементы (возможно, возник-
шие ранее, но не игравшие заметной роли), выходят 
на ключевые позиции. Поскольку структурные изме-
нения могут происходить в любой части социально-
экономической системы, соответственно, и прогно-
зирование должно касаться практически всей систе-
мы, вне зависимости от конкретных целей и задач.

В-третьих, результат прогнозирования харак-
теризуется определенной степенью вероятности 
и достоверности.

В-четвертых, в основе прогнозного исследо-
вания лежит принцип системного подхода (учет его 
иерархической соподчиненности, его взаимосвязей 
как по вертикали (по уровню), так и по горизонтали 
(со смежными областями), зависимость от внешних 
факторов и внутренних изменений).

В содержательном смысле, прогнозы могут быть 
либо количественно конкретными, либо преимуще-
ственно качественными. Прогнозы могут быть пред-
ставлены в виде четко просчитанных альтернативных 
вариантов решений с наборами предполагаемых пока-
зателей или же носить сценарный характер [17, C. 19].

В научной литературе приводятся различные 
временные промежутки для соответствующих видов 
прогнозов, обычно для краткосрочных прогнозов – 
это 1–3 года, для среднесрочных – 3–5 лет, иногда до 
7–10 лет, что касается долгосрочных прогнозов, то 
здесь, как правило, указываются цифры 10–20 лет, 
прогнозы на 20–30 лет называют сверхдолгосрочны-
ми [16, С. 18; 17, С. 19].

Содержание прогнозов с разным временным 
горизонтом определяется природой прогнозиру-
емых процессов. Чем более устойчивый характер 

носят прогнозируемые процессы и тенденции, тем 
дальше может быть отодвинут горизонт прогнози-
рования. Отличия прогнозов по содержанию в при-
вязке к различным периодам упреждения приведены 
в таблице. 

Краткосрочный прогноз в наибольшей мере 
касается текущих хозяйственных процессов, свя-
занных с движением финансовых потоков и цен, 
изменениями в структуре платежеспособного спро-
са населения, влиянием колебаний в сельскохозяй-
ственном производстве и т. д. Среднесрочный про-
гноз, как правило, содержит прогноз темпов, фак-
торов и пропорций развития экономики, прогноз 
инвестиционных процессов. Инвестиционный цикл 
(от принятия инвестиционных решений до полного 
освоения новых мощностей), охватывающий, в сред-
нем, период в 5–8 лет, является основным фактором 
формирования темпов и пропорций экономическо-
го развития, что и определяет главное содержание 
среднесрочного прогноза. Горизонтом здесь явля-
ется время, необходимое для преодоления суще-
ствующих циклических диспропорций (избыток 
предложения, рассогласование цен активов и т. д.). 
В действительности, на 1–3 летнем горизонте, рас-
сматриваемом в краткосрочном прогнозе, не пред-
полагается, что этот дисбаланс будет преодолен, 
и он часто остается таковым в конце прогнозируе-
мого периода. Напротив, естественным предполо-
жением в среднесрочном периоде будет устранение 
этого дисбаланса. В среднесрочных прогнозах могут 
использоваться макроэкономические модели, при-
меняемые при краткосрочном прогнозировании, 
позволяя, таким образом, детализировать модель. 
Общим является стремление к использованию более 
прямолинейных подходов, таких, как модели роста, 
и фокусирование внимания на таких концепциях, как 
потенциальный рост, разрыв между потенциальным 
и фактическим объемом производства, что можно 
рассматривать как сумму циклических и трендовых 
индикаторов.

При разработке долгосрочного прогноза, в пер-
вую очередь, исследуются те аспекты развития 
экономики, которые связаны с демографически-
ми процессами, перспективами решения крупных 
социальных задач и научно-технического прогрес-
са, использованием природных ресурсов [16, С. 18]. 

Отличия прогнозов с различными временными границами
[Differences in forecasts with different time frames]

Тип прогноза 
Период прогно-
зирования, лет

Содержание прогноза Цели и задачи
Преобладающие производ-

ственные технологии

Краткосрочный 1–3 Количественные  
изменения

Прогнозирование конъюнктуры 
в коротких периодах

Действующие производственные 
технологии и мощности

Среднесрочный 3–10 Количественные  
и качественные  

изменения

Выбор политики развития 
и строительства в ближайшем 

будущем

Новые производственные мощ-
ности на основе существующих 

технологий

Долгосрочный 10–20 Количественные и каче-
ственные изменения, 

с преобладанием каче-
ственных изменений

Исследование условий длитель-
ного экономического роста: 

каким может быть будущее эко-
номической системы в зависи-

мости от стратегии развития

Новые производственные 
мо ности на основе существую-

щих и новых технологий 
прои водства

Сверхдолгосрочный Более 20 Качественные изменения Новые технологии производства

Источник: составлено автором по [18, С. 334–335; 19, С. 228–234].
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Количественные оценки в долгосрочных прогнозах 
не подразумевают точного определения величин. 
Они скорее служат для иллюстрации широких трен-
дов, а также для того, чтобы обозначить ограничения, 
особенно посредством обращения к альтернативным 
сценариям. Долгосрочный прогноз можно рассма-
тривать только в терминах очень широких трендов. 
Естественной конструкцией для этого являются тео-
рии экономического роста, в которых акцент делает-
ся на факторах со стороны предложения, таких, как 
демография и технический прогресс, при абстраги-
ровании от разных циклических колебаний. В основе 
долгосрочных прогнозов лежит потенциальный рост. 
Прогноз предполагает определение максимальных 
возможностей экономического роста с учетом пер-
вичных ресурсов, то есть, определение возможно-
стей, которые лежат на стороне предложения; и опре-
деление ограничений роста производства, возника-
ющих с учетом анализа возможностей совокупного 
спроса в перспективе. При этом, первостепенное зна-
чение отдается возможностям предложения с учетом 
ресурсов роста, а не спросовым ограничениям.

В Федеральном законе определены времен-
ные границы для различных типов прогнозирова-
ния. Среднесрочный период определяется как срок 
продолжительностью от трех до шести лет вклю-
чительно; долгосрочный период – более шести лет 
[4 (ст. 3)]. Установленные сроки, в целом, не про-
тиворечат общепринятым и описанным выше, хотя 
можно и спорить о долгосрочном периоде, возмож-
но, 6 лет – недостаточный срок, но, в любом случае, 
положительный момент в том, что сроки законода-
тельно определены и зафиксированы.

Методы прогнозирования, структура предлагае-
мого прогноза, определяются, прежде всего, стадией 
прогнозно-аналитической работы и временным горизон-
том прогнозирования, а значит – целями и задачами 
прогноза, которые тесно связаны с ними, а затем – от 
всех остальных факторов (наличия информации, тех-
нических возможностей и т. д.).

Чем более отдален горизонт прогноза, тем меньшее 
значение имеет прогнозирование номинальных пока-
зателей и стоимостных пропорций, и тем больший вес 
приобретают характеристики воспроизводства капита-
ла и технологий. При этом, материально-вещественные 
характеристики экономики, несмотря на их большую 
жесткость и устойчивость во времени, на интервалах, 
измеряемых годами, и тем более десятилетиями, демон-
стрируют достаточно широкий диапазон изменений.

Особенности прогнозирования развития 
социально-экономической системы региона

Согласно ФЗ № 172-ФЗ, порядок разработки и 
корректировки прогнозов социально-экономическо-
го развития субъекта РФ на среднесрочный и долго-
срочный и периоды должен определяться высшим 
исполнительным органом государственной власти 
субъекта РФ при методическом содействии феде-
рального органа исполнительной власти, осущест-

вляющего функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере анализа и прогнозирования социально-эко-
номического развития [4 (ст. 33, 35)].

Как определяет прогноз социально-экономи-
ческого развития субъекта РФ ФЗ № 172-ФЗ, это 
«документ стратегического планирования, содер-
жащий систему научно обоснованных представ-
лений о направлениях и об ожидаемых результа-
тах социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации на среднесрочный или дол-
госрочный период» [4 (ст. 3)].

Общий для регионов формат методического 
обеспечения прогнозов не определен. Учитывая, что 
особенности региональной экономической системы, 
в силу ее открытости, например, создают ряд дополни-
тельных трудностей при построении прогнозов, можно 
ожидать использование различных методов и подхо-
дов, которые не будут сопоставимы между собой.

В качестве положительного момента, необходимо 
отметить, что в ФЗ № 172-ФЗ появились требования 
к тому, что должно содержаться в составе прогноза на 
уровне страны и региона на долгосрочную и средне-
срочную перспективу, что, даже при использование 
различных методов прогнозирования, будет опреде-
лять общую структуру выходных результатов прогно-
зов, обеспечивая хоть какую-то сопоставимость.

Формулировки требований довольно общие 
и оставляют достаточно свободы для разработчиков, 
в том числе, и в выборе степени агрегированности 
прогноза, например, прогноз социально-экономиче-
ского развития субъекта РФ на долгосрочный пери-
од должен содержать: «оценку факторов и ограни-
чений экономического роста субъекта Российской 
Федерации на долгосрочный период; основные 
показатели развития по отдельным видам экономи-
ческой деятельности, показатели развития транс-
портной и энергетической инфраструктур на долго-
срочный период с учетом проведения мероприятий, 
предусмотренных государственными программами 
субъекта Российской Федерации» [4 (ст. 33, п. 4)].

В общем случае, прогнозирование развития регио-
на концентрируется вокруг следующей группы вопросов:

во-первых, каковы тенденции того или иного 
конкретного аспекта развития региона в различных, 
возможных в будущем, условиях развития и какими 
факторами эти тенденции определяются;

во-вторых, какие проблемные ситуации и «узкие» 
места возможны в будущем, и как они повлияют на 
прогнозируемое состояние исследуемого региона;

в-третьих, какие управленческие решения 
и в какой степени влияют на изменение тенденций 
и траекторию будущего развития региона, каковы 
последствия различных альтернативных решений, 
принимаемых в настоящем.

Необходимо соответствие разрабатываемого 
модельного инструмента принципам регионального 
прогнозирования: сценарные расчеты, соответствие 
модельного инструмента воспроизводственной 
системе региона и сформулированным сценари-
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ям, учет ресурсных и технологический ограничений 
и изменений [9, 20, 21].

На общую структуру разрабатываемых моделей 
влияют базовые принципы прогнозирования параме-
тров регионального развития [1, C. 77–78; 20]:

– устойчивость агрегированных показателей 
выше, чем детализированных;

– устойчивость структурных коэффициентов 
выше, чем объемных показателей;

– предпочтительное выполнение прогнозов 
в сопоставимых ценах базового периода;

– существование и доступность входной инфор-
мации влияют на структуру модели;

– необходимость минимизации числа сценар-
ных параметров;

– необходимость учета внешних связей региона.
– существование инерционности развития регио-

нов, которое, во многом, определяется строительными 
лагами и инвестиционными заделами, сложившимися 
материально-вещественными и финансовыми пропор-
циями, историческими тенденциями демографическо-
го и социального поведения населения.

Резюмируя вышесказанное, необходимо отме-
тить, что регион как любая сложная система, являю-
щаяся объектом прогнозирования, имеет свои осо-
бенности.

Во-первых, объективные ограничения, связан-
ные с природными, географическими и климати-
ческими факторами. Сюда же относится и истори-
ческие особенности развития экономики региона, 
национальные и культурно-этнические особенности 
населения, проживающего на территории региона, 
сформировавшийся менталитет.

Во-вторых, меньший масштаб социально-эконо-
мической системы региона по сравнению с общена-
циональным уровнем, что приводит к тому, что одно 
или несколько крупных предприятий определяют 
тренд регионального развития.

В-третьих, экономика региона не столь инерци-
онна, как экономика всей страны, поскольку дина-
мика факторов, таких, как количество трудовых 
ресурсов, их квалификационно-профессиональный 
состав, социальная инфраструктура, объемы произ-
водства отдельных отраслей, и, как следствие, струк-
тура регионального производства, намного выше.

В-четвертых, открытость экономики региона по 
отношению к национальной и мировой экономиче-
ским системам.

В-пятых, на уровне региона расширяется коли-
чество внешних факторов, влияющих на социально-
экономическое развитие региона: внутринациональ-
ные (институты и конъюнктура) и наднациональные 
(институты и конъюнктура). К основным внутрина-
циональным институциональным факторам относят-
ся: состояние норм и правил, регулирующих меж-
региональные взаимодействия и взаимодействия 
типа «центр-регионы»; параметры формирования и 
исполнения федерального и региональных бюдже-
тов; система норм и правил, регулирующих компе-
тенцию и полномочия субъектов РФ [22, C. 83].

В качестве институционального фактора можно 
рассматривать устоявшийся стереотип отношения к 
региону со стороны государственной власти и аген-
тов экономики как субъективное ограничение реги-
онального развития, поскольку и от государственной 
власти, и от агентов экономики зависит выделение 
ресурсов для развития региона [23, C. 19–20].

К внутринациональным конъюнктурным факторам 
относятся: темпы роста ВВП и конечного спроса, дина-
мика личных доходов и фонда накопления, динамика 
обменного курса рубля, темпы инфляции, модерниза-
ция производства, инновационная восприимчивость 
предприятий. Состояние внешней для данного реги-
она конъюнктуры рынков, сравнительные параметры 
конкурирующих производственных и потребительских 
систем, сравнительные цели развития конкурирующих 
пространственных систем и сравнительные механиз-
мы их реализации также должны рассматриваться при 
построении прогноза регионального развития.

Таким образом, вступление в силу Федерального 
закона и фиксация в нем многих важных положений, 
касающихся прогнозирования, являются значитель-
ным шагом вперед. Однако еще предстоит большая 
работа по разработке методологического обеспече-
ния системы стратегического планирования и про-
гнозирования на уровне субъекта РФ, которая в силу 
особенностей экономики региона еще более сложна, 
чем в случае с национальной экономикой.
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Abstract. The article is devoted to the system of 
strategic planning and forecasting at the RF subject level 
and methodical support for forecasting on the principles 
outlined in Federal Law No. 172-FL of June 28, 2014 «On 
Strategic Planning in the Russian Federation». According 
to the Federal Law, subjects of the Russian Federation 
develop organizational and methodological support 
themselves. The forecast is based on the forecast of 
the socio-economic development and scientific and 
technological development of the Russian Federation. 
Considering the fact that there are no methodological 
elaborations available both for drawing up a regional 
development strategy and for building regional forecasts 

at the moment it is necessary to prepare methodological 
recommendations and tools for constructing forecasts 
at the level of a the Russian Federation subject 
corresponding with the world level and allowing to 
hierarchically link forecast and strategic elaborations at 
the municipal, regional and federal levels. The article is 
a step in this direction.
The paper describes methodological principles of 
preparing economic forecasts. The features of the 
development and content of forecasts for the short, 
medium and long term are analyzed. A particular 
attention is paid to the long-term forecast designed 
to justify the possible state of the socio-economic 
system in the future, and to determine alternative ways 
of its development. The peculiarities of the region as 
an object for medium and long-term forecasting are 
revealed. Economic development in the long term 
perspective always involves structural transformation. 
The level of forecast reliability will be determined by 
resources of the tools used. As tools which can be 
taken to use and simulate changes appear elaborations 
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based on inter-industry models, with elements of 
dynamic optimization appear.

Keywords: strategic planning, strategic forecasting, 
methodology, tools and methods, forecast, long-term 
forecasting, RF subject
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