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Индексный анализ дифференциации 
регионов РФ по основным показателям 
инновационной деятельности
Важнейшим стратегическим направлением развития российской 
экономики является повышение инновационной деятельности пред-
приятий и организаций. Несмотря на положительные тенденции в 
сфере повышения инновационной деятельности предприятий и ор-
ганизаций в стране, создание и внедрение в производство передовых 
технологических инноваций, в большинстве регионов сохраняется 
низкая инновационная активность организаций.
Проблемы инновационного развития регионов, а также методоло-
гия статистического исследования инновационной деятельности 
рассматриваются в трудах отечественных ученых (Архипова М.Ю., 
Варшавский А.Е., Л.М. Гохберг, Дуброва Т.А., Ильенкова С.Д., Кузнецов 
В.И., Садовникова Н.А. и другие), но сравнительный анализ иннова-
ционной деятельности в регионах на основе индексного метода не 
проводился.
Целью данной статьи является разработка методики применения ин-
дексного метода для сравнительного анализа развития инновационной 
деятельности в регионах страны. Методика представляет алгоритм 
сравнительного анализа основных показателей, характеризующих 
инновационную деятельность со среднероссийским аналогичным 
показателем: удельного веса организаций, осуществляющих техноло-
гические инновации в общем числе обследованных организаций; доли 

отгруженных инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 
отгруженной продукции; доли расходов на технологические инновации 
в общем объеме отгруженной продукции. 
Неравномерность социально-экономического развития субъектов РФ 
обуславливает сохранение региональной дифференциации по уровню 
инновационной деятельности. В процессе исследования на основе ин-
дексного метода произведена группировка субъектов РФ по основным 
показателям инновационного развития, выделены регионы–лидеры и 
отстающие регионы по основным характеристикам инновационной 
деятельности. 
По данным за 2015 г. выявлено, что в 33 регионах страны отмечается 
очень низкая инновационная деятельность организаций (более, чем 
в два ниже аналогичного уровня в стране в целом). Низкая иннова-
ционная активность (на 10–50% меньше среднероссийского показа-
теля) наблюдается в 24 субъектах РФ. Повышенная инновационная 
деятельность организаций, превышающая среднероссийский уровень 
на 10% и более, отмечается в 17 регионах страны.

Ключевые слова: инновационная активность, инновационная про-
дукция, затраты на технологические инновации, инновационная 
деятельность, индексный метод, дифференциация регионов.

The most important strategic direction of the development of the Russian 
economy is to increase the innovation activity of enterprises and organiza-
tions. Despite the positive trends in the sphere of increasing the innovation 
activity of enterprises and organizations in the country, the creation and 
introduction of advanced technological innovations in production, low 
innovation activity of organizations remains in most regions.
Problems of innovative development of the regions, as well as the meth-
odology of statistical research of innovation activities are considered in 
the works of domestic scientists (M.Arkhipova, A.Varshavsky, L.Gokhberg, 
T.Dubrova, S.Ilyenkova, V.Kuznetsov, N.Sadovnikova and others), but the 
comparative analysis of innovation activity in the regions based on the 
index method was not carried out. 
The purpose of this article is to develop a methodology of applying the 
index method for a comparative analysis of the innovation development in 
the regions of the country. The methodology represents an algorithm for 
comparative analysis of key indicators that characterize innovation activity 
with a similar average Russian indicator: the proportion of organizations 
that carry out technological innovation in the total number of organiza-
tions surveyed; shares of the shipped innovative goods, works, services in 

the total volume of the shipped products; share of costs for technological 
innovation in the total volume of the shipped products. 
The uneven socio-economic development of the constituent entities of the 
Russian Federation causes the preservation of regional differentiation in 
terms of the level of innovation activity. In the process of research, based 
on the index method, the constituent entities of the Russian Federation were 
grouped according to the main indicators of innovative development; the 
leading regions and lagging regions were identifi ed according to the main 
characteristics of innovation activity.
According to the data for 2015, it was revealed that there is a very low in-
novation activity of organizations in 33 regions of the country (more than 
twice as below the similar level countrywide). Low innovation activity 
(10–50% less than the average Russian indicator) is observed in 24 regions 
of the Russian Federation. Increased innovation activity of organizations, 
exceeding the average Russian level by 10% or more, is noted in 17 regions 
of the country. 

Keywords: innovation activity, innovative products, costs for technological 
innovation, innovation, index method, differentiation of regions.

Index analysis of differentiation of the 
Russian Federation regions on the basic 
indicators of innovation activity
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Введение

В условиях международной 
конкуренции со стороны не 
только экономически развитых 
стран, но и развивающихся го-
сударств, и введения антирос-
сийских санкций, повышение 
инновационной активности 
предприятий и организаций 
является необходимым услови-
ем дальнейшего динамичного 
роста российской экономики. 

Наша страна, обладаю-
щая значительными запасами 
природных ресурсов и зани-
мающая первое место в мире 
по территории, существенно 
отстает от ведущих развитых 
стран по основным эконо-
мическим показателям. В на-
стоящее время «достижения 
науки и техники выступают 
ключевым фактором для рос-
та производительности труда, 
повышения качества про-
дукции и услуг, совершенс-
твования организации про-
изводства и повышения его 
эффективности, экономии 
трудовых и материальных 
затрат. Все это, в конечном 
счете, определяет конкурен-
тоспособность предприятий 
и выпускаемой ими продук-
ции как на мировом, так и на 
внутреннем рынках» [11].

Важными показателями, 
характеризующими инноваци-
онную деятельность в стране, 
являются: 

– удельный вес организа-
ций, осуществляющих тех-
нологические инновации, 
предполагающие создание 
нового или усовершенство-
ванного продукта (услуги), 
внедренных на рынке, нового 
либо усовершенствованного 
процесса или способа произ-
водства (передачи) услуг, ис-
пользуемых в практической 
деятельности. 

– удельный вес иннова-
ционной продукции в общем 
объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг;

– удельный вес затрат на 
технологические инновации 
в общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ, 
услуг.

На инновационную де-
ятельность регионов оказыва-
ют значительное влияние как 
объективные факторы (такие 
как, географическое положе-
ние, наличие сырьевых ресур-
сов, функционирование круп-
ных предприятий и другие), 
так и субъективные факторы 
(объем привлекаемых инвести-
ций, структура регионального 
бюджета, политика региональ-
ных властей и т.д.). В связи с 
этим большой интерес, по на-
шему мнению, представляет 
применение индексного мето-
да для проведения сравнитель-
ного анализа инновационной 
деятельности в регионах стра-
ны. 

Краткий анализ 
инновационной деятельности 
организаций в РФ

Удельный вес организаций, 
осуществляющих технологи-
ческие инновации в стране в 
отчетном году в общем числе 
обследованных организаций, 
характеризует уровень инно-
вационной активности орга-
низаций. В 2015 г. по данным 
Росстата данный показатель в 
РФ составил 8,3%, увеличив-
шись по сравнению с 2010 г. 

на 0,4 п.п., а по сравнению с 
предыдущим годом сократив-
шись на 0,5 п.п. 

В регионах страны на-
блюдаются различия уровней 
инновационной активности 
организаций. Если в 2015 г. 
Центральном федеральном 
округе удельный вес органи-
заций, осуществляющих тех-
нологические инновации в 
общем числе обследованных 
организаций, составляла 9,8%, 
то, например, в Северо-Кав-
казском – 4,4%, в Крымс-
ком – 3,8%. За период с 2010 г. 
по 2015 г. Центральном, Севе-
ро-Западном, Южном и Си-
бирском федеральных округах 
отмечается рост данного по-
казателя, а в остальных фе-
деральных округах – сниже-
ние его величины. В течение 
рассматриваемого периода в 
наибольшей степени доля ор-
ганизаций, осуществляющих 
технологические инновации в 
отчетном году в общем числе 
обследованных организаций, 
возросла в Центральном феде-
ральном округе – на 2,5 п.п., 
а уменьшилась – в Уральском 
федеральном округе (на 2,9 
п.п.) (рис. 1). 

Из субъектов РФ тройку 
лидеров по удельному весу 
организаций, осуществляю-
щих технологические иннова-

Рис. 1. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические 
инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций 

в федеральных округах РФ, %
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ции в стране в отчетном году 
в общем числе обследованных 
организаций, составляют Чу-
вашская Республика (22,7%), 
Республика Татарстан (19,5%) 
и Липецкая область (18,8%). В 
наименьшей степени иннова-
ционная активность организа-
ций проявляется в Чеченской 
Республике (1,6%), Карачаево-
Черкесской Республике (2,0%) 
и Республике Калмыкия 
(2,4%). 

В региональной структуре 
основных показателей иннова-
ционной деятельности органи-
заций наибольший удельный 
вес составляет Центральный 
федеральный округ, вклад ко-
торого в формирование об-
щего объема инновационных 
товаров, работ и услуг в РФ в 
2015 г. составлял 38,8%. В Цен-
тральном федеральном округе 
объем расходов на осуществле-
ние всех видов инновационной 
деятельности составляет 34,2% 
от их общего объема в стране; 
в округе разрабатывается 37% 
от общего числа передовых 
производственных технологий 
в стране, а доля используемых 
передовых производственных 
технологий в их общем коли-
честве в РФ превысила 31%. 

Приволжский федеральный 
округ, занимая второе место, 
немного отстает от Централь-
ного, но также демонстрирует 
высокие показатели иннова-
ционной деятельности в субъ-
ектах округа – более 30% от 
общего объема отгруженной 
инновационной продукции в 
стране и около 25% в общем 
объеме затрат на технологичес-
кие инновации. 

Доля Северо-Западного и 
Уральского федеральных окру-
гов в общем объеме отгружен-
ной инновационной продукции 
в стране и общем объеме расхо-
дов на осуществление иннова-
ционной деятельности различ-
ных видов не превышает 10%, 
Дальневосточного федерально-
го округа – не более 6%.

А наименее развита иннова-
ционная деятельность в субъ-
ектах Северо-Кавказского фе-

дерального округа, удельный 
вес которого в общем объеме 
отгруженной инновационной 
продукции в стране не превы-
шает 1,2% (рис. 2).

Индекс инновационной 
активности организаций 

Для сравнительной харак-
теристики инновационной де-
ятельности в регионах страны 
наиболее предпочтительнее, 
по нашему мнению, примене-
ние индексного метода. Пред-
лагаемая методика анализа 
инновационной деятельности 
основана на сопоставлении 
уровня соответствующего по-
казателя, характеризующего 
инновационную деятельность 
организаций в конкретном ре-
гионе, с аналогичным показа-
телем в целом в РФ. 

Индекс инновацион-
ной активности организаций 
(Iиннов.акт.) рассчитывается пу-
тем сопоставления доли ор-
ганизаций, осуществляющих 
технологические инновации в 
отчетном году в общем числе 
обследованных организаций в 
регионе, с аналогичным пока-
зателем в целом в РФ:

РФв
РФв

регинев
регионев .техн.иннов

.

.техн.иннов

.иннов.акт

N
N

N
N

I

÷=

=

(1)

где Nтех.иннов. –  число организаций, 
осуществляющих тех-
нологические иннова-
ции (единиц);

 N –  число обследованных 
организаций (единиц).

Если в Центральном феде-
ральном округе удельный вес 
организаций, осуществляющих 
технологические инновации в 
отчетном году в общем числе 
организаций, в 2010 г. была на 
7,6% ниже, чем в стране в це-
лом, то в 2015 г. – на 18% боль-
ше среднероссийского уровня. 
В Северо-Западном федераль-
ном округе в 2010 г. и 2015 г. 
инновационная активность 
организаций незначительно 
ниже аналогичного показателя 
в стране в целом. В Южном и 
Сибирском федеральных ок-
ругах доля организаций, осу-
ществляющих технологичес-
кие инновации, в общем числе 
обследованных организаций 
ниже аналогичного средне-
российского показателя более 
чем на 10%, но в течение всего 
периода наблюдается незначи-
тельное повышение иннова-
ционной активности органи-
заций. В Северо-Кавказском 
федеральном округе иннова-
ционная активность организа-
ций почти в два раза ниже, чем 
в стране в целом (рис. 3). 

В 2015 г. в Приволжском и 
Дальневосточном федеральных 
округах отмечается снижение 
инновационной активности 
организаций. Если в 2010 г. 
в Приволжском федеральном 
округе доля организаций, осу-
ществляющих технологические 
инновации, в общем числе об-
следованных организаций была 
выше аналогичного среднерос-
сийского уровня на 29,1%, то 

Рис. 2. Удельный вес федеральных округов по основным показателям 
инновационной деятельности в их общем объеме в РФ в 2015 г., %
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в 2015 г. – на 14,5%; в Даль-
невосточном федеральном ок-
руге – ниже соответственно на 
11,4% и 21,7%.

Крымский федеральный 
округ в 2014 г. демонстриро-
вал активную инновационную 
деятельность организаций, а 
в 2015 г. – доля организаций, 
осуществляющих технологи-
ческие инновации, в общем 
числе обследованных органи-
заций, была в два раза меньше, 
чем в РФ.

По данным за 2015 г. из 80 
субъектов РФ (без учета реги-
онов Крымского федерального 
округа) наибольший удельный 
вес организаций, осуществля-
ющих технологические ин-
новации, в общем числе об-
следованных организаций, 
зафиксирован в Чувашской 
Республике (22,7%), Республи-
ке Татарстан (19,5%), Липец-
кой области (18,8%), г. Москва 
(18,5%) и Чукотском автоном-
ном округе (17,8%), в которых 
данный показатель более чем 
в два раза превышает анало-
гичный среднероссийский уро-
вень. А самая низкая инноваци-
онная активность организаций, 
более чем в три раза ниже, чем 
в стране в целом, наблюда-
ется в Чеченской Республике 
(1,6%), Карачаево-Черкесской 
Республике (2,0%) и Республи-
ке Калмыкия (2,4%).

Полученное распределение 
субъектов РФ величине Ин-
декса инновационной актив-
ности организаций в 2015 г. 
свидетельствует о существен-
ных региональных различиях 
по доле числа организаций, 
осуществляющих технологи-
ческие инновации, в общем 
числе обследованных органи-
заций. В 15 регионах страны 
(из 80 субъектов РФ) иннова-
ционная активность организа-
ций более чем в два раза ниже 
среднероссийского уровня; 
в 25 регионах – пониженная 
инновационная активность 
организаций по сравнению с 

показателем в стране в целом, 
в 16 регионах инновационная 
активность организаций на-
ходилась примерно на сред-
нероссийском уровне, а в 24 
субъектах РФ удельный вес 
организаций, осуществляющих 
технологические инновации в 
общем числе обследованных 
организаций на 10% и более 
была выше, чем в стране в це-
лом (табл. 1). 

Как видно из табл. 1, самая 
низкая инновационная актив-
ность организаций отмечает-
ся в Северо-Кавказском фе-
деральном округе, в четырех 
регионах которого (из семи 
субъектов) доля организаций, 
осуществляющих технологи-
ческие инновации в общем 
числе обследованных орга-
низаций более чем в два раза 
меньше, чем в стране в целом.

Индекс инновационной 
продукции

Инновационными товара-
ми, работами и услугами счи-
таются те товары, работы и 
услуги, которые являются но-
выми или подвергавшимися 
в течение последних трех лет 
технологическим изменениям 
различной степени.

Индекс инновационной 
продукции (Iинн.прод.) рассчи-
тывается путем сопоставления 

Рис. 3. Значения Индекса инновационной активности организаций 
в федеральных округах РФ

Таблица 1

Группировка регионов страны по величине Индекса инновационной 
активности организаций в федеральных округах РФ в 2015 г.

Федеральный округ

Число 
субъектов – 

всего, единиц

в том числе по величине 
Индекса инновационной 
активности организаций

до
 0

,5

0,
5–

0,
9

0,
9–

1,
1

1,
1–

1,
5

1,
5–

2,
0

2,
0 

и
 

бо
ле

е

Центральный 18 1 6 4 5 – 2
Северо-Западный 10 2 5 2 – 1 –
Южный 6 1 3 – 2 – –
Северо-Кавказский 7 4 1 2 – – –
Приволжский 14 – 3 3 5 1 2
Уральский 4 1 1 2 – – –
Сибирский 12 5 2 2 3 – –
Дальневосточный 9 1 4 1 2 – 1

Источник: составлено автором
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доли отгруженных инноваци-
онных товаров, выполненных 
работ, услуг, в общем объеме 
отгруженной продукции в ре-
гионе с аналогичным средне-
российским показателем:
 

РФв

РФв

регинев

регионев
.иннов

.

.иннов

.иннов.прод

Q
Q

Q

Q

I

÷=

=

(2)

где Qиннов. –  объем отгруженных ин-
новационных товаров, 
выполненных работ, ус-
луг (млн. руб.);

 Q –  объем отгруженных то-
варов, работ, услуг (млн. 
руб.).

В 2010–2015 г.г. макси-
мальные значения Индекса 
инновационной продукции в 
течение всего рассматриваемо-
го периода отмечаются в При-
волжском федеральном округе, 
а минимальные – в Крымс-
ком, Уральском и Сибирском 
федеральных округах.

В Центральном федераль-
ном округе в 2010 и 2011 г. 
доля отгруженных инноваци-
онных товаров, работ, услуг 
в общем объеме отгруженной 
продукции более чем на 10% 
была меньше аналогичного 
показателя в стране в целом, 
а в последующие года в тече-
ние рассматриваемого перио-
да – превышала его от 10,3% 
до 52,4%. 

В 2015 г. только в трех феде-
ральных округах страны (Цен-
тральном, Северо-Кавказском 
и Приволжском) удельный вес 
отгруженных инновационных 
товаров, работ, услуг в общем 
объеме отгруженной продук-
ции региона превышала сред-
нероссийский уровень соот-
ветственно на 52,4%; 6,0% и 
54,8%, а в Уральском, Сибирс-
ком и Крымском федеральных 
округах – была более чем в два 
раза меньше, чем в стране в 
целом.

В 2015 г. по сравнению с 
2010 г. в Северо-Западном, 
Южном, Северо-Кавказском, 
Приволжском и Уральском фе-
деральных округах отмечается 
снижение величины Индекса 
инновационной продукции, а 

в Центральном, Сибирском и 
Дальневосточном федеральных 
округах – рост данного пока-
зателя с 0,892 до 1,524, с 0,319 
до 0,488 и с 0,312 до 0,821 со-
ответственно (рис. 4).

Из регионов страны ми-
нимальные значения Индек-
са инновационной продукции 
в 2015 г. (без учета регионов 
Крымского федерального ок-
руга) зафиксированы в Кара-
чаево-Черкесской Республике, 
Республиках Алтай, Северная 
Осетия-Алания, Тыва, Хака-
сия и Чеченская; Чукотском 
авт. округе, в которых данный 
показатель не превышает 0,02.

В пяти регионах страны 
(Республиках Мордовия и Та-
тарстан; г. Москва; Вологод-
ской и Самарской областях) 
удельный вес отгруженных ин-
новационных товаров, работ, 
услуг в общем объеме отгру-
женной продукции в регионе 
более чем в два раза превышает 
среднероссийский показатель.

На основе произведенной 
группировки регионов страны 
по величине Индекса иннова-
ционной продукции органи-
заций в 2015 г. можно сделать 
вывод о том, что в половине 
субъектов РФ доля отгружен-
ных инновационных товаров, 

Рис. 4. Значения Индекса инновационной продукции 
в федеральных округах РФ

Таблица 2

Группировка регионов страны по величине Индекса инновационной 
продукции в федеральных округах РФ в 2015 г.

Федеральный округ
Число 

субъектов – 
всего, единиц

в том числе по величине 
Индекса инновационной 

продукции

до
 0

,5

0,
5–

0,
9

0,
9–

1,
1

1,
1–

1,
5

1,
5–

2,
0

2,
0 

и
 

бо
ле

е

Центральный 18 6 5 – 4 2 1
Северо-Западный 10 8 1 – – – 1
Южный 6 3 1 – 1 1 –
Северо-Кавказский 7 6 – – – 1 –
Приволжский 14 2 2 3 2 2 3
Уральский 4 2 2 – – – –
Сибирский 12 8 2 1 1
Дальневосточный 9 6 – – 2 1 –

Источник: составлено автором
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работ, услуг в общем объеме 
отгруженной продукции ре-
гиона более чем в два раза 
ниже, чем в стране в целом; в 
4 регионах страны – находится 
примерно на уровне средне-
российского показателя, а в 22 
регионах – превышает анало-
гичный показатель в стране в 
целом на 10% и более.

Необходимо отметить, что 
самая неблагополучная ситуа-
ция наблюдается в Северо-За-
падном и Северо-Кавказском 
федеральных округах, в 80% 
субъектах которых доля отгру-
женных инновационных това-
ров, работ, услуг в общем объ-
еме отгруженной продукции 
более чем в два раза меньше 
аналогичного среднероссийс-
кого уровня, т.е. меньше 4,2%. 
В Приволжском федеральном 
округе в половине субъектов 
величина Индекса инноваци-
онной продукции на 10% и 
более превышает аналогичный 
среднероссийский уровень 
(табл. 2). 

Индекс затрат 
на технологические 
инновации

Индекс затрат на технологи-
ческие инновации (Iзатр.техн.иннов.) 
определяется путем сопостав-
ления доли расходов на осу-
ществление технологических 
инноваций в общем объеме от-
груженной продукции в регио-
не с аналогичным показателем 
в целом в РФ:

РФв
в

регионев
регионев .овтехнол.иннов.технол.инн

.инновзатр.техн.

Q
Z

Q
Z

I
÷=

=

(3)

где Zтехнол.иннов. –  объем расходов на 
осуществление тех-
нологических инно-
ваций (млн. руб.);

 Q –  объем отгруженных 
товаров, работ, ус-
луг (млн. руб.).

В 2010 г. наибольшее зна-
чение Индекса затрат на тех-
нологические инновации на-
блюдается в Дальневосточном 
федеральном округе, в котором 
доля расходов на осуществле-
ние различных видов иннова-

ционной деятельности в объ-
еме отгруженной продукции на 
44,7% была выше, чем в стра-
не в целом, но в последующие 
периоды Дальневосточный фе-
деральный округ потерял свои 
лидирующие позиции, уступив 
их Центральному и Приволж-
скому федеральным округам.

В 2015 г. в Центральном, 
Южном, Приволжском и 
Дальневосточном федеральных 
округах удельный вес расходов 
на осуществление инноваци-
онной деятельности различных 
видов в общем объеме отгру-
женной продукции превышал 
соответствующий показатель в 
РФ соответственно на 33,7%; 
7,6%; 22,7% и 25,8%.

В Центральном федераль-
ном округе в 2010 г. доля затрат 
на технологические инновации 
в общем объеме отгруженной 
продукции была незначитель-
но ниже аналогичного пока-
зателя в стране в целом, а в 
последующем в течение рас-
сматриваемого периода – пре-
вышала его от 3,1 до 43,7%. 

В 2010 г. в Южном феде-
ральном округе удельный вес 
расходов на осуществление 
инновационной деятельности 
различных видов в общем объ-
еме отгруженной продукции 
почти в два раза был меньше 
среднероссийского уровня, а в 
2014 г. и 2015 г. – превышал 

его на 6,9% и 7,6% соответс-
твенно.

В 2015 г. по сравнению с 
2010 г. в Северо-Западном, 
Северо-Кавказском и Ураль-
ском федеральных округах на-
блюдается снижение величины 
Индекса затрат на технологи-
ческие инновации, причем в 
Северо-Кавказском и Ураль-
ском федеральных округах 
данный показатель снизился 
почти в два раза (рис. 5).

В трех регионах страны 
(Московской, Пензенской и 
Сахалинской областях) удель-
ный вес затрат на технологи-
ческие инновации в общем 
объеме отгруженной продук-
ции в регионе более чем в два 
раза превышает среднероссий-
ский показатель.

Минимальные значения 
Индекса затрат на техноло-
гические инновации в 2015 г. 
(без учета регионов Крымско-
го федерального округа) от-
мечаются в Республике Тыва 
(0,004), Республиках Ингуше-
тия (0,008) и Кабардино-Бал-
карская (0,008).

В 2015 г. в половине ре-
гионов страны доля расходов 
на осуществление различного 
вида инноваций деятельности 
в общем объеме отгруженной 
продукции региона более чем 
в два раза ниже, чем в стране в 
целом; в 6 регионах страны – 

Рис. 5. Значения Индекса затрат на технологические инновации 
в федеральных округах РФ
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находится примерно на уровне 
среднероссийского показателя, 
а в 20 регионах – превыша-
ет аналогичный показатель в 
стране в целом на 10% и более 
(табл. 3).

Сложная ситуация с фи-
нансирование инновацион-
ной деятельности отмечается 
в Северо-Западном, Южном, 
Северо-Кавказском и Ураль-
ском федеральных округах, в 
более чем 75% регионах в ко-
торых доля расходов на осу-
ществление различного вида 
инновационной деятельности 
в общем объеме отгруженной 
продукции более чем в два раза 

ниже аналогичного показателя 
в стране в целом.

А самая благополучная си-
туация наблюдается в При-
волжском федеральном окру-
ге, в 57% регионах которого 
значение Индекса затрат на 
технологические инновации 
более чем на 10% больше сред-
нероссийского уровня.

Совокупный индекс 
инновационной деятельности

Совокупный индекс ин-
новационной деятельности 
(Iиннов.деят.) в регионе рассчи-
тывается по формуле средней 

геометрической величины из 
трех индексов:

3 .инновзатр.техн..иннов.прод.иннов.акт

.иннов.деят

III

I

⋅⋅=

=

, (4)
 

где Iиннов.акт. –  Индекс инновацион-
ной активности орга-
низаций;

 Iинн.прод. –  Индекс инновацион-
ной продукции;

 Iзатр.техн.иннов. –  Индекс затрат на тех-
нологические иннова-
ции.

Максимальные значения 
совокупного Индекса иннова-
ционной деятельности в 2010–
2014 г.г. наблюдается в При-
волжском федеральном округе 
(от 1,295 до 1,378), а в 2015 г. – 
в Центральном федеральном 
округе (1,340), а минимальные 
значения данного показате-
ля – в Крымском и Уральском 
федеральных округах.

В Центральном федераль-
ном округе в 2010 г. величина 
совокупного Индекса инно-
вационной деятельности была 
на 6,6% меньше аналогичного 
показателя в стране в целом, 
а в дальнейшем в течение рас-
сматриваемого периода – пре-
вышала его от 7,4% до 34,0%, 
т.е. наблюдается значительное 
повышение инновационной 
деятельности в регионах дан-
ного округа (рис. 6).

В 2015 г. по сравнению с 
2010 г. в Северо-Западном, 
Северо-Кавказском, Приволж-
ском и Уральском федераль-
ных округах отмечается сни-
жение величины совокупного 
Индекса инновационной де-
ятельности, а в Центральном, 
Южном, Сибирском и Даль-
невосточном федеральных ок-
ругах отмечается повышение 
инновационной деятельности 
организаций.

Минимальные значения со-
вокупного Индекса инноваци-
онной деятельности в 2015 г. 
(без учета регионов Крым-
ского федерального округа) 
зафиксированы в Республике 
Тыва (0,028), в Республиках 
Ингушетия (0,039) и Хакасия 
(0,040), а максимальные – в 
Республиках Мордовия (2,089) 
и Татарстан (1,848), г. Москва 

Таблица 3

Группировка регионов страны по величине Индекса затрат 
на технологические инновации в федеральных округах РФ в 2015 г.

Федеральный округ
Число 

субъектов – 
всего, единиц

в том числе по величине 
Индекса затрат на 

технологические инновации

до
 0

,5

0,
5–

0,
9

0,
9–

1,
1

1,
1–

1,
5

1,
5–

2,
0

2,
0 

и
 

бо
ле

е

Центральный 18 6 4 3 3 1 1
Северо-Западный 10 8 2
Южный 6 4 2
Северо-Кавказский 7 6 1
Приволжский 14 1 5 0 4 3 1
Уральский 4 3 1
Сибирский 12 6 1 1 2 2
Дальневосточный 9 6 1 1 1

Источник: составлено автором

Рис. 6. Значения совокупного Индекса инновационной деятельности 
в федеральных округах РФ
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стране в целом). В число таких 
регионов входят большинство 
субъектов Северо-Западного 
федерального округа, почти 
все регионы Северо-Кавказ-
ского федерального округа, 
половина регионов Южного и 
Уральского федеральных ок-
ругов, а также значительная 
часть субъектов других феде-
ральных округов.

Низкая инновационная ак-
тивность (на 10–50% меньше 
среднероссийского показате-
ля) наблюдается в 24 субъек-
тах РФ, половину их которых 
составляют регионы Приволж-
ского и Сибирского федераль-
ных округов. В данную группу 
входят также почти четвертая 
часть субъектов Центрального 
федерального округа, а также 
регионы других федеральных 
округов. 

Группу со средним уровнем 
инновационной деятельности, 
незначительно отличающимся 
от среднероссийского показа-
теля, составили всего 6 регио-
нов: два субъекта, входящие в 
состав Центрального федераль-
ного округа, и по одну субъекту 
Северо-Кавказского, Приволж-
ского, Уральского и Сибирско-
го федеральных округов.

Повышенная инновацион-
ная деятельность организаций, 
превышающая среднероссийс-
кий уровень на 10–50%, отме-
чается в 5 регионах Централь-
ного федерального округа, в 1 
регионе Северо-Западного и 
Южного федеральных округов, 
в 3 регионах, входящих в со-
став Сибирского, и в 2 регио-
нах – Дальневосточного феде-
ральных округов. 

Высокую инновационную 
деятельность демонстрируют 
организации только двух фе-
деральных округов: в Цент-
ральном – в г. Москва и в 3 
регионах Приволжского феде-
рального округа – Республи-
ках Татарстан и Чувашская, а 
также Нижегородской области.

Наибольшая инновацион-
ная деятельность, более чем в 
два раза превышающая соот-
ветствующий уровень в стране, 

Таблица 4

Группировка субъектов РФ по величине совокупного Индекса 
инновационной деятельности в 2015 г.

Федеральные 
округа

Субъекты РФ по величине совокупного Индекса 
инновационной деятельности

до 0,5

Центральный Ивановская обл., Костромская обл., Курская 
обл., Орловская обл., Смоленская обл.

Северо-Западный
Респ. Карелия, Респ. Коми, Архангельская 
обл., Вологодская обл., Калининградская обл., 
Мурманская обл., Псковская обл.

Южный Респ. Адыгея, Респ. Калмыкия, Краснодарский кр.

Северо-Кавказский
Респ. Дагестан, Респ. Ингушетия, Кабардино-
Балкарская Респ., Карачаево-Черкесская Респ., 
Респ. Северная Осетия-Алания, Чеченская Респ.

Уральский Курганская обл., Тюменская обл.

Сибирский Респ. Алтай, Респ. Бурятия, Респ. Тыва, Респ. 
Хакасия, Кемеровская обл.

Дальневосточный Респ. Саха (Якутия), Камчатский кр., Приморский 
кр., Еврейская авт. обл., Чукотский авт окр.

0,5–0,9

Центральный Белгородская обл., Брянская обл., Калужская 
обл., Рязанская обл., Тверская обл.

Северо-Западный Ленинградская обл., Новгородская обл.
Южный Астраханская обл., Волгоградская обл.

Приволжский
Респ. Марий Эл, Удмуртская Респ., Кировская 
обл., Оренбургская обл., Саратовская обл., 
Ульяновская обл.

Уральский Челябинская обл.

Сибирский Алтайский кр., Забайкальский кр., Красноярский кр., 
Иркутская обл., Новосибирская обл., Омская обл.

Дальневосточный Амурская обл., Магаданская обл.
0,9–1,1

Центральный Тамбовская обл., Ярославская обл.
Северо-Кавказский Ставропольский кр.
Приволжский Респ. Башкортостан
Уральский Свердловская обл.
Сибирский Томская обл.

1,1 – 1,5

Центральный Владимирская обл., Воронежская обл., Липецкая 
обл., Московская обл., Тульская обл.

Северо-Западный г. Санкт-Петербург
Южный Ростовская обл.
Приволжский Пермский кр., Пензенская обл., Самарская обл.
Дальневосточный Хабаровский кр., Сахалинская обл.

1,5 – 2,0
Центральный г. Москва

Приволжский Респ. Татарстан, Чувашская Респ., 
Нижегородская обл.

2,0 и более
Приволжский Респ. Мордовия

Источник: составлено автором

(1,873), Чувашской Республике 
(1,802) и Нижегородской об-
ласти (1,652) (табл. 4).

Произведенная группиров-
ка субъектов РФ по величине 
совокупного Индекса инно-
вационной деятельности ор-
ганизаций в 2015 г. наглядно 
демонстрирует существующие 

региональные различия по ос-
новным характеристикам ин-
новационной деятельности ор-
ганизаций (табл. 5). 

В 2015 г. в 33 регионах стра-
ны отмечается очень низкая 
инновационная деятельность 
организаций (более, чем в два 
ниже аналогичного уровня в 
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наблюдается только Республи-
ке Мордовия, входящей в со-
став Приволжского федераль-
ного округа.

Заключение

Результаты проведенного 
исследования свидетельству-
ют о сохранении значитель-
ных региональных различий 
инновационной активности 
предприятий и организаций. 
Наиболее сложная ситуация 
отмечается в регионах Северо-
Западного и Северо-Кавказс-
кого федеральных округов. 

В течение рассматриваемого 
периода в наибольшей степени 
инновационная деятельность 
предприятий и организаций 
наблюдается в регионах Цент-
рального и Приволжского фе-
деральных округов, удельный 
вес которых в общем объеме 
отгруженных инновационных 
товаров, работ и услуг в 2015 г. 
составил 70%.

В 71,3% регионах сохраня-
ется очень низкая и низкая 
(по сравнению с аналогичным 
уровнем в стране в целом) 
инновационная деятельность 
организаций. И только в 17 
регионах страны наблюдается 
высокая инновационная де-
ятельность организаций.

Как отмечалось в утверж-
денной Правительством РФ 

«Стратегии инновационного 
развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года», 
в стране удельный вес орга-
низаций, осуществляющих 
технологические инновации в 
общем числе обследованных 
организаций, должен соста-
вить 25,0%; а доля инноваци-
онных товаров, работ, услуг в 
общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ, 
услуг организаций промыш-
ленного производства должна 
достигнуть 25,0% [18], а в 2015 
г. соответствующие показатели 
по данным Росстата состав-
ляли соответственно 8,3% и 
7,9%. В сложившейся ситуа-
ции в большинстве регионов 
страны целевые индикаторы 
инновационной деятельности, 
по нашему мнению, являются 
недостижимыми без принятия 
значительных мер в разработке 
и использовании инновацион-
ных проектов.

Без активного внедрения 
новых производственных тех-
нологий на предприятиях и в 
организациях и повышения 
их инновационной активнос-
ти во всех регионах страны 
невозможен успешный рост 
российской экономики и мо-
дернизация промышленно-
го производства. Но в то же 
время, при проведении эко-
номических преобразований 

необходимо учитывать сло-
жившуюся специализацию ре-
гиона, выделяя производства, 
базирующиеся на основе мес-
тных ресурсов [14].

Несмотря на повышение 
объема отгруженной инноваци-
онной продукции, недостаточ-
ный уровень инновационной 
активности усугубляется низ-
кой отдачей от реализации тех-
нологических инноваций [5]. 
Необходимо обеспечить более 
тесную связь между научными 
организациями и предприяти-
ями промышленной сферы для 
ускорения внедрения иннова-
ций в практическую деятель-
ность предприятий.

Основными направлениями 
стимулирования и поддержки 
инновационной деятельности 
на уровне государства, как от-
мечалось в принятой Страте-
гии развития инновационного 
развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года, 
являются:

– прямое организацион-
ное стимулирование крупных 
компаний государственного 
сектора, а также компаний, 
функционирующих в сфере 
естественных монополий, к 
формированию и реализации 
программ инновационного 
развития;

– предоставление на кон-
курсной основе малым, сред-
ним и крупным компаниям 
грантов по приоритетным на-
правлениям их инновацион-
ной деятельности;

– поддержка развития внут-
рифирменной науки;

– совершенствование инс-
трумента налогового стимули-
рования инновационной де-
ятельности предприятий;

– совершенствование сис-
темы поддержки экспорта вы-
сокотехнологической продук-
ции (услуг);

– определение механизмов 
поддержки импорта отдельных 
передовых зарубежных техно-
логий, которые характеризу-
ются высоким потенциалом 
для распространения в эконо-
мике [18].

Таблиц 5

Группировка регионов страны по величине совокупного Индекса 
инновационной деятельности в федеральных округах РФ в 2015 г.

Федеральный округ

Число 
субъектов – 

всего,

единиц

в том числе по величине 
совокупного Индекса 

инновационной деятельности

до
 0

,5

0,
5–

0,
9

0,
9–

1,
1

1,
1–

1,
5

1,
5–

2,
0

2,
0 

и
 

бо
ле

е

Центральный 18 5 5 2 5 1
Северо-Западный 10 7 2 1
Южный 6 3 2 1
Северо-Кавказский 7 6 1
Приволжский 14 6 1 3 3 1
Уральский 4 2 1 1
Сибирский 12 5 6 1
Дальневосточный 9 5 2 2

Источник: составлено автором
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Основные показатели кредитных 
организаций Российской Федерации: 
векторы изменений
Кредитные организации представляют собой важнейшее зве-
но кредитно-денежных отношений, в значительной степени 
влияющее на развитие российской экономики. В последние годы 
происходят изменения, как в структуре банковской системы, 
так и в доходности проводимых банками операций. Анализ фун-
кционирования системы показывает снижение роли банковских 
показателей в формировании российского ВВП. Процессы кредит-
ной экспансии остановлены. Для определения векторов развития 
кредитных организаций недостаточно проводить традиционные 
статистические исследования динамики институциональной 
структуры банковской системы, т.к. можно получить ошибочные 
выводы относительно эффективности функционирования банков в 
экономике. Необходимо принять во внимание более широкий набор 
показателей, оценка которых позволяет делать более точные 
выводы о векторах изменений, происходящих в банковском бизнесе 
в целом. Посредством сопоставления уровней временных рядов в 
статье проводится анализ структурных сдвигов в деятельности 
российских кредитных организаций. Рассматривается терри-
ториальное распределение кредитных организаций, выделяются 

регионы с максимальной активностью кредитных организаций и 
регионы, где потенциал развития банковского сектора реализо-
ван недостаточно. Рассмотренные тенденции в работе банков 
говорят о смещении векторов развития бизнеса от кредитной 
экспансии в сторону комиссионных операций. Снижение доход-
ности валютных операций и процентной маржи увеличивает 
конкуренцию за клиентов, выиграть которую банки могут, только 
предоставляя максимально широкий спектр услуг с возможностью 
дистанционного доступа. По результатам анализа делаются выво-
ды о продолжении тенденции сокращения численности кредитных 
учреждений по мере роста объемов платежей, осуществляемых 
клиентами банков с помощью электронных распоряжений. Дается 
позитивная оценка предполагаемому переходу к градации банков с 
базовой и универсальной лицензиями, что позволит добиться вари-
ативности надзора для малых и средних банков в их конкурентной 
борьбе с крупнейшими кредитными организациями. 

Ключевые слова: кредитная организация, банковская система, бан-
ковские платежи, эффективность банков. 

Credit organizations are a crucial part of the credit-monetary relations, 
greatly infl uencing the development of the Russian economy. In recent 
years, changes in the structure of the banking system and the profi tability 
of operations conducted by banks. Analysis of the functioning of the system 
shows a reduced role of banking indicators in the formation of the Russian 
GDP. The process of credit expansion stopped. To determine the vectors 
of development of credit institutions is not enough to conduct traditional 
statistical studies of the dynamics of the institutional structure of the banking 
system, since it is possible to obtain erroneous conclusions regarding the 
effi ciency of banks in the economy. You must take into account a broader 
set of indicators, which allows to make more accurate conclusions about 
the vectors of change in the banking business in General. By mapping 
levels of the time series in the article the analysis of structural shifts in the 
activities of Russian credit organizations. Examines the spatial distribu-
tion of the credit institutions, are allocated in the regions with the highest 
activity of credit institutions and regions where the development potential 

of the banking sector implemented is not enough. The tendencies in the 
banks talking about displacement vectors of business development from 
the credit expansion in the direction of the Commission operations. The 
decline of profi tability of foreign exchange transactions and interest margin 
increases competition for customers, winning banks which can only support 
the broadest range of services with possibility of remote access. According 
to the analysis conclusions are made about the continuation of the trend 
of reducing the number of credit institutions with the growth of volumes of 
payments made by Bank customers through electronic orders. Given the 
positive assessment of the prospective transition to a gradation of banks 
with basic and universal licenses, which will enable the variability of the 
supervision for small and medium-sized banks in their competition with 
the largest credit organizations. 

Keywords: credit organization, banking system, banking payments, ef-
fi ciency of banks.

Main indicators of the credit organizations 
of the Russian Federation:
vectors of changes
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Введение

Банковская система России 
переживает серьезные струк-
турные изменения, значимость 
которых сопоставима со стро-
ительством новой системы 
по итогам кризиса 1998 года. 
С одной стороны, очевидно 
сокращение статистических 
показателей по структурным 
единицам и подразделениям 
системы в целом по стране. С 
другой стороны, происходит 
взрывной рост он-лайн бан-
кинга, когда возможности дис-
танционного предоставления 
банковских услуг ускоряют 
процессы оптимизации при-
сутствия банков в регионах.

Очевидно, что новая модель 
развития современного бан-
ковского бизнеса потребует не 
просто перестройку структуры 
организации банковского дела 
с применением новых тех-
нологий обслуживания, но и 
качественных изменений всех 
бизнес-процессов.

Вместе с ужесточением над-
зорных требований и исчер-
панием точек роста банковс-
кой системы РФ, характерных 
для периода с 1999 по 2013 
гг., требуется осознание но-
вой «виртуальной реальности», 
охватившей банковские услу-
ги. Необходимо определение 
места современных банков в 
структуре экономики будуще-
го. Анализ статистических тен-
денций помогает ответить на 
вопрос о векторах современно-
го развития системы. 

Экономическое развитие 
предполагает качественно но-
вый уровень кредитно-денеж-
ных отношений и их главных 
субъектов – кредитных орга-
низаций. Кредитные организа-
ции, прежде всего банки, фор-
мируют основу национальной 
банковской системы. Прогрес-
сивная динамика ключевых 
показателей отечественного 
банковского сектора является 
одним из факторов стабиль-
ности экономического роста. 
Но в настоящее время надо 
обратить внимание на изме-

нения, происходящих в пла-
тежных системах, найти точки 
роста бизнеса при проведении 
расчетных операций.

Состояние банковской сис-
темы во многом определяет по-
тенциал развития экономики и 
общества в целом. Вследствие 
этого, поддержание устойчи-
вости банковской системы, 
которая в полной мере обеспе-
чивает кредитование реального 
сектора экономики, является 
приоритетной задачей госу-
дарства. 

В последние годы российс-
кая банковская система претер-
пела существенные изменения 
с момента своего формирова-
ния. Определим направления 
и оценим масштабы этих изме-
нений на основе официальной 
статистической информации за 
пятилетний период на основе 
статистических характеристик 
изменения уровней временных 
рядов, выбрав для этого ключе-
вые показатели. 

Анализ базовых 
статистических показателей 
кредитных организаций

Банковская система фор-
мируется и трансформируется 
под воздействием множества 
различных факторов, как вне-
шних, так и внутренних. 

К внешним факторам отно-
сятся макрофакторы, или фак-

торы среды, подразделяемые 
большинством исследователей 
на экономические, политичес-
кие, правовые, социальные и 
форс-мажорные. Они оказыва-
ют наиболее сильное влияние 
на характер развития банковс-
кого сектора. 

Внутренние факторы фор-
мируются непосредственно са-
мими субъектами банковской 
системы: центральным бан-
ком, коммерческими банками, 
банковскими ассоциациями. 
Внутренние факторы обуслов-
ливаются ролью и авторитетом 
Банка России, компетенцией 
руководителей коммерческих 
банков и квалификацией бан-
ковских работников, уровнем 
и характером межбанковской 
конкуренции, степенью осозна-
ния банковским сообществом 
своей роли в экономике и целей 
развития банковской системы, 
сложившимися банковскими 
правилами и обычаями.

Международные санкции, 
рецессия в экономике, низ-
кий потребительский спрос 
негативно сказались не толь-
ко на макроэкономических 
показателях страны, но и на 
финансовых показателях бан-
ковской системы. Динамика 
важнейших показателей бан-
ковского сектора отражает его 
роль в экономике. Если рост 
кредитования опережает рост 
ВВП, то наблюдается кредит-

Рис. 1. Активы и кредиты банковского сектора 
по отношению к ВВП РФ, в %
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ная экспансия. В этом случае, 
как правило, прибыль банков 
растет и существует потенци-
ал для ускорения роста эко-
номики. Если объем кредита 
в экономике снижается, то 
значимость банковского сек-
тора снижается, поэтому кре-
дитным организациям прихо-
дится искать новые ниши для 
развития и рестуктуризации 
своей деятельности. На рис. 
1 очевидно кредитное сжатие 
последних двух лет.

Слабость перспектив бан-
ковского сектора подтвержда-
ется устойчивым уменьшением 
количества действующих кре-
дитных организаций. К началу 
2017 года за последние 5 лет 
этот сегмент сократился на 
34,8%. Среднегодовой темп со-
кращения показателя составил 
–10,2%. При этом максималь-
ные потери понес банковский 
сектор, в котором количест-
во лицензий уменьшилось на 
35,9%. В среднем за год пока-
затель снижался на 10,5%. Не-
банковские кредитные органи-
зации потеряли 18,6% своей 
численности (табл. 1).

Аналогичная тенденция 
прослеживается и по видам 
лицензий и разрешений. Мак-
симальное снижение претер-
пели разрешения на операции 
в иностранной валюте, кото-
рые сократились на 37,7%. Ко-
личество кредитных органи-

заций, имеющих лицензии на 
привлечение вкладов населе-
ния снизилось на 34,3%, про-
ведение операций с драгметал-
лами – на 25,6 %, генеральные 
лицензии – 24,1%. В среднего-
довом выражении показатели 
уменьшались на 11,1%, 10,0%, 
7,1% и 6,78% соответственно. 

Очевидна неравномерность 
распределения кредитных ор-
ганизаций по федеральным 
округам. Более половины из 
них располагаются в Цент-
ральном федеральном округе. 
При этом 87,7% кредитных 
организаций округа располо-
жены в Москве. Аналогичная 
ситуация наблюдается в Се-
веро-западном федеральном 

округе, где 67,3% кредитных 
организаций размещается в 
Санкт-Петербурге. В Севе-
ро-Кавказском и Дальневос-
точном федеральных округах 
данный показатель имеет ми-
нимальные значения (рис. 2). 

Число филиалов кредитной 
организации представляет со-
бой один из наиболее важных 
количественных критериев, от-
ражающих как масштабы ком-
мерческой деятельности орга-
низации, так и ее устойчивость 
на современном финансовом 
рынке. Обширная филиальная 
сеть – неоспоримое конкурен-
тное преимущество и, нередко, 
основной источник доходов 
кредитной организации. Тем 
не менее, размах филиальной 
сети не всегда имеет решаю-
щее значение, так как важна 
согласованная и эффективная 
работа филиалов с головным 
отделением.

По состоянию на начало 
2013 года в Российской Феде-
рации функционировало 2349 
филиалов кредитных органи-
заций, на начало 2017 года на-
считывалось уже 1098. Таким 
образом, прослеживается более 
чем двукратное сокращение 
филиальной сети отечествен-
ных кредитных организаций. В 
то же время, численность фи-
лиалов крупнейшего отечест-
венного банка – ПАО «Сбер-
банк России» уменьшилось за 

Таблица 1

Количество кредитных организаций Российской Федерации по видам 
лицензий (разрешений), на начало года

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 
Кредитные организации, имеющие право 
на осуществление банковских операций, 
– всего

956 923 834 733 623

в том числе:
– банки 897 859 783 681 575
– небанковские кредитные организации 59 64 51 52 48
Кредитные организации, 
имеющие лицензии (разрешения), 
предоставляющие право на:
– привлечение вкладов населения 784 756 690 609 515
– осуществление операций в 
иностранной валюте 648 623 554 482 404

– генеральные лицензии 270 270 256 232 205
– проведение операций с драгметаллами 211 209 203 183 157

Рис. 2. Распределение количества кредитных организаций 
по федеральным округам Российской Федерации, на начало 2017 года
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пять лет в 2,5 раза. Это явля-
ется следствием долгосрочной 
стратегии банка, направленной 
на оптимизацию финансово-
хозяйственной деятельности. 

Распределение филиалов по 
федеральным округам в целом 
достаточно равномерно. При 
этом наиболее широко пред-
ставлена филиальная сеть в 
Центральном, Приволжском 
и Северо-Западном федераль-
ных округах, где размещают-
ся более половины филиалов 
российских кредитных орга-
низаций. Примечательно, что 
в Москве и Санкт-Петербурге 
находятся 18,5% всех филиа-
лов. Существенно отстают по 

этому показателю Дальневос-
точный и Северо-Кавказский 
округа (рис. 3). Это подтверж-
дает тезис о том, что банки 
идут туда, где существуют пер-
спективы развития экономики 
региона и уходят с территорий, 
не имеющих позитивных пер-
спектив. 

Структурные изменения 
в показателях 
эффективности деятельности 
банков

Учитывая выводы исследо-
вания [4], по итогам которо-
го «не выявлено статистичес-
ки значимой корреляционной 

связи между долей офисов ре-
гиональных банков и такими 
показателями социально-эко-
номического развития регио-
нов, как валовый региональный 
продукт и объем инвестиций в 
основной капитал на душу на-
селения, уровень официально 
зарегистрированной безработи-
цы» [4, С.17], проведем анализ 
структурных сдвигов, проис-
ходящих в системе. Наиболее 
удобный вариант исследования 
этой проблематики – анализ 
эффективности по группам 
банков и типам проводимых 
ими операций.

Динамика финансовых ре-
зультатов деятельности кре-
дитных организаций за рас-
сматриваемый период имеет 
разнонаправленный характер. 
Совокупная величина прибыли 
сектора за пять лет уменьши-
лась только на 8,1% и в 2016 
году составила 930 млрд.руб. 
Средний годовой абсолютный 
прирост составил –20 556,8 млн. 
руб., темп прироста показателя 
зафиксирован на уровне –2,1% 
(табл.2). Эти данные в целом по 
системе выглядят стабильно. Но 
при более подробном рассмотре-
нии наблюдается опережающий 
рост убытков по убыточным 
организациям по сравнению с 
ростом прибыли у прибыльных 
организаций. Убытки увеличи-
лись в 38,7 раз, а прибыль – в 
1,3 раза. Также отмечается сни-
жение удельного веса органи-
заций, имевших прибыль, при 
одновременном существенном 
повышении удельного веса убы-
точных кредитных организаций. 

По компонентам балансо-
вой прибыли заметно неук-
лонное увеличение значимос-
ти прибыли от комиссионных 
операций, что говорит о сме-
щении акцентов в сторону за-
работка банками на комиссиях 
при стагнации уровня процен-
тной маржи (рис. 4).

В целом представленные 
результаты свидетельствуют о 
снижении эффективности де-
ятельности у большинства рос-
сийских кредитных организа-
ций. Но многие исследователи 

Рис. 3. Распределение филиалов кредитных организаций 
по федеральным округам Российской Федерации, на начало 2017 года

Таблица 2

Финансовые результаты деятельности кредитных организаций в РФ

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016
Объем прибыли, 
млн. руб. 1 011 889 993 585 589 141 191 965 929 662

Объем прибыли 
по прибыльным 
организациям, млн. руб.

1 021 250 1 012 252 853 240 735 803 1 291 868

Удельный вес 
организаций, имевших 
прибыль, %

94,2 90,5 84,9 75,4 71,4

Объем убытков 
по убыточным 
организациям, млн. руб.

9 361 18 668 264 098 543 838 362 205

Удельный вес 
организаций, имевших 
убытки, %

5,8 9,5 15,1 24,6 28,6

Использовано прибыли, 
млн. руб. 210 230 192 178 177 032 125 480 343 434
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утверждают, что банковская 
система должна стать драйвером 
для структурной перестройки 
экономики, а также «важней-
шим инструментом реализации 
государственной политики ус-
коренного роста и модерниза-
ции экономики» [3, С. 239]. 

На наш взгляд, драйвером 
роста российской экономики 
в настоящее время кредитные 
организации быть не могут. 
Большинство средних и мел-
ких кредитных организаций 
борются за сохранение сущес-
твующей клиентской базы на 
фоне жесткого регулирования 
со стороны Банка России и 
экспансии в регионы феде-
ральных банков из первой де-
сятки. 

Клиенты в регионах обос-
нованно переживают за со-
хранность средств и порой 
выбирают более крупный фе-
деральный банк, даже в ущерб 
качеству услуг и длительным 
партнерским отношениям с 
региональными кредитными 
организациями. «В послед-
ние годы в России устоялось 
мнение, согласно которому 
чем крупнее банк, тем он на-
дежнее. Как подтверждение 
этому тезису широкое распро-
странение получила «политика 
зачистки» банковского секто-
ра. Однако отказ от мелких и 
средних банков привел к сни-
жению конкуренции на рынке 

банковских услуг и усугубил 
территориальные диспропор-
ции банковской сети в целом 
по стране» [2, С.126]. Ценность 
надежности в банковском деле 
крайне высока, но нервоз-
ность, созданная в сегменте 
региональных, средних и мел-
ких банков негативно сказыва-
ется на развитии всего сектора. 
Могут ли региональные банки 
составить серьезную конку-
ренцию федеральным банкам 
в таких условиях? Может быть 
региональные банки работают 
более эффективно, чем феде-
ральные?

В статье [4, C. 24] «отмечает-
ся, что не найдено подтвержде-

ния гипотезе об относительно 
более высокой эффективности 
региональных банков». На наш 
взгляд, эффективность реги-
ональных банков может быть 
даже ниже федеральных в силу 
более высокой стоимости фон-
дирования на межбанковском 
кредитном рынке, а также в 
связи с неудовлетворительным 
состоянием их клиентской 
базы из-за продолжения прак-
тики «зачистки сектора» со 
стороны мегарегулятора.

Снижение численности 
кредитных организаций и их 
филиалов нельзя объяснить с 
точки зрения невыгодности 
ведения банковского бизнеса. 
Происходит смещение вектора 
развития в сторону виртуали-
зации оказываемых услуг. На 
рис. 6 заметна синхронизация 
процессов изменения числен-
ности действующих учрежде-
ний кредитных организаций с 
объемами платежей, распоря-
жение по которым принимает-
ся традиционным «бумажным» 
способом.

Указанные тенденции будут 
определять сокращение числа 
кредитных организаций в бли-
жайшем будущем. Банки будут 
продолжать оптимизировать 
сеть филиалов и дополнитель-
ных офисов, расширяя при 
этом возможности для прове-
дения он-лайн услуг.

Рис. 4. Структура отдельных показателей прибыли 
банковской системы РФ, млрд. руб

Рис. 5. Годовой прирост количества кредитных организаций, их структурных 
подразделений и динамика открытых счетов клиентов, %



Economic statistics

Statistics and Economics V. 14. № 2. 2017 19

На наш взгляд, ситуация в 
банковском секторе стабили-
зируется позже 2018 года по 
итогам разделения банков по 
видам лицензий (на базовые и 
универсальные) с разным уров-
нем надзорных требований. 

Возможность изменения 
вида лицензии позволит мно-
гим региональным банкам 
маневрировать с набором 
проводимых ими операций. 
Жесткость требований со сто-
роны мегарегулятора можно 
будет снизить, перейдя в ста-
тус банка с базовой лицензи-
ей, отказавшись при этом, в 
первую очередь, от трансгра-
ничных операций и операций 
с ценными бумагами с низким 
уровнем надежности. 

У банкиров, как федераль-
ных, так и региональных поя-
вится выбор в стратегиях раз-
вития финансового бизнеса с 
более вариативным набором 
регулирования, что можно 
только приветствовать.

Заключение

Проведенный анализ дина-
мики основных показателей 
кредитных организаций Рос-
сийской Федерации позволяет 

Рис. 6. Годовой прирост количества кредитных организаций, их структурных 
подразделений и динамика открытых счетов клиентов, %

сделать ряд выводов о тенден-
циях их изменения за послед-
ние пять лет:

 численность кредитных 
организаций неизменно сни-
жается, что происходит в ос-
новном вследствие сокраще-
ния банковских учреждений;

 территориальная структу-
ра кредитных организаций по 
федеральным округам в целом 
стабильна, поэтому существен-
ных региональных диспропор-
ций в развитии банковского 
дела нет; 

 распределение кредитных 
организаций по федеральным 
округам остается неравномер-
ным: более половины органи-
заций расположены в Цент-
ральном Федеральном округе, 
однако численность москов-
ских и региональных банков 
снижается синхронно;

 отмечается более чем 
двукратное сокращение фи-
лиальной сети отечественных 
кредитных организаций, что 
говорит о смене приоритетов 
развития бизнеса от кредитной 
экспансии в сторону он-лайн 
банкинга;

 совокупная величина 
прибыли сектора снизилась 
вследствие опережающего 

роста убытков по убыточным 
организациям по сравнению 
с ростом прибыли прибыль-
ных организаций, но эти 
тенденции не угрожают со-
стоянию системы в целом, а 
скорее наоборот, подтверж-
дают процессы концентра-
ции капитала в крупнейших 
банках;

 темпы прироста привле-
чения средств превышают тем-
пы прироста размещения, что 
подтверждает переход приори-
тетов в бизнесе в сторону рас-
четных операций и стагнацию 
в сфере кредитно-депозитных 
услуг;

 сокращение численнос-
ти кредитных организаций 
вызвано двумя процессами: 
«зачисткой» банковского сек-
тора со стороны регулятора, 
создавшей неблагоприятную 
среду повышенного риска для 
клиентов банков, не имеющих 
защиты в системе страхова-
ния вкладов, и объективным 
снижением доходности кре-
дитно-депозитных операций 
из-за повышенных кредитных 
рисков и высоких процентных 
ставок;

Ряд рассмотренных тен-
денций могут отрицательно 
влиять на формирование ус-
тойчивого роста экономики. 
Вместе с тем, считаем перс-
пективной предполагаемую 
вариативность, ожидаемую 
в надзорной практике Бан-
ка России, после разделения 
кредитных организаций на 
банки с базовой и универ-
сальной лицензиями. Со вре-
менем риски отзыва банков-
ских лицензий ослабнут, и 
региональные банки с базо-
вой лицензией при сохране-
нии клиентской базы будут 
способны на равных конкури-
ровать с крупными банками, 
пользуясь более адекватными 
требованиями к собственному 
финансовому состоянию.
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The authors attempted to conduct a statistical study of foreign exchange 
market and its environment, determined the theoretical basis of the study 
and aspects of practical application of the obtained results. To achieve 
this goal, the authors defi ned the subject of the statistical study of the 
foreign exchange market environment, structured scorecard to assess the 
state of the foreign exchange market, indicated the sources of information 
for the statistical analysis of the foreign exchange market environment in 
various areas.  
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and the impact on macroeconomic indicators of economic development. 
Special attention was paid to the system of indicators to characterize the 
currency market environment, which is the methodological basis of the 
study and analysis of phenomena and processes occurring in the foreign 
exchange market.
The authors compiled and structured a system of statistical indicators 
for the analysis of the status and development of the currency market in 
various areas in accordance with the available sources of information. This 
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currency market from offi cial and alternative sources, the assessment of 
the completeness and reliability of statistical information was conducted, 
directions to improve statistical monitoring of the foreign exchange segment 
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environment, including supply and demand, and their correlation. In 
addition, the Bank of Russia has enough statistics to study the current 
situation with the sources of currency supply and demand in a relatively 
longer term. The indicators of the currencies turnover, its detailed structure, 
currency exchange rates, their fl uctuations, and the business activity 
indicators are calculated fully or have the necessary reliable information 
for their assessment.

Keywords: statistics of the foreign exchange market, market environment, 
currency segment, foreign exchange operation, exchange rate, stock 
statistics, fi nancial markets.
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Statistical study of the foreign exchange 
market environment 

Авторы статьи предприняли попытку статистического исследова-
ния валютного рынка и его конъюнктуры, определили теоретические 
основы его изучения и аспекты практического применения полученных 
результатов. Для достижения поставленной цели авторы опреде-
лили предмет статистического изучения конъюнктуры валютного 
рынка, структурировали систему показателей для оценки состояния 
валютного рынка, обозначили источники информации для проведения 
статистического анализа конъюнктуры валютного рынка по различ-
ным направлениям. 
В процессе работы над статьей авторы широко применяли акту-
альные материалы по теме исследования, которые разрабатывают 
и публикуют уполномоченные организации, в том числе междуна-
родные. В рамках изучения валютного рынка и его конъюнктуры 
по различным направлениям авторы определили его значение для 
финансовой стабильности национальной экономики, связь с другими 
сегментами финансового рынка, влияние на макроэкономические 
индикаторы развития экономики. Особое внимание было уделено 
системе показателей для характеристики конъюнктуры валютного 
рынка, являющейся методологической основой исследования и анализа 
явлений и процессов, происходящих на валютном рынке. 
Авторы обобщили и структурировали систему статистических 
показателей для анализа состояния и развития валютного рынка 
по различным направлениям в соответствии с имеющимися источ-
никами информации. В статье подробно рассмотрены вопросы, 

связанные с получением статистических данных о валютном рынке 
из официальных и альтернативных источников, проведена оценка 
полноты и достоверности статистической информации, определены 
направления совершенствования статистического наблюдения за 
валютным сегментом финансового рынка. В статье значительное 
внимание уделено методологии расчета отдельных показателей, в 
том числе производных, в соответствии с национальными и между-
народными статистическими стандартами.
В результате проведенного исследования авторы пришли к выводу, 
что в настоящее время для расчета рекомендуемых показателей, 
характеризующих конъюнктуру валютного рынка, в том числе 
спроса и предложения, их соотношения, достаточно имеющейся 
первичной биржевой статистической информации. Кроме того, в 
распоряжении Банка России достаточно статистики для иссле-
дования складывающейся ситуации с источниками предложения и 
спроса валюты в относительно более долгосрочной перспективе. 
Показатели же оборота валют, его детальной структуры, ва-
лютных котировок, их колебаний, а также показатели деловой 
активности рассчитаны полно или есть необходимая достоверная 
информация для их оценки.

Ключевые слова: статистика валютного рынка, конъюнктура, 
валютный сегмент, валютная сделка, курс валюты, биржевая ста-
тистика, финансовые рынки.
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Валютный рынок является 
значимым сегментом финан-
сового рынка и тесно связан 
с денежно-кредитной полити-
кой государства. В соответс-
твии с Федеральным законом 
«О Центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке 
России)» [1] проводимая упол-
номоченным государственным 
органом денежно-кредитная 
политика должна обеспечивать 
устойчивость национальной 
валюты путем поддержания 
ценовой стабильности. Для за-
щиты национальной валюты 
нет необходимости фиксиро-
вать ее курс по отношению к 
другим валютам на постоян-
ном уровне. Следует сохранять 
ее покупательную способность 
на должном уровне за счет осу-
ществления жесткого контроля 
над инфляционными процес-
сами.

Валютный рынок является 
одной из ключевых позиций, 
обеспечивающих финансовую 
стабильность страны, поэтому 
Банк России осуществляет его 
мониторинг для выявления по-
тенциальных системных рис-
ков. Утрата рыночной ликвид-
ности, резкое колебание цен и 
валютных курсов могут быть 
оценены как факторы финан-
совой дестабилизации. В свя-
зи с негативными процессами, 
которые в последнее время 
наблюдаются в мировой эко-
номике, некоторые развитые 
рынки демонстрируют сниже-
ние ликвидности. Кроме того, 
возрастает роль высокочастот-
ной торговли (high frequency 
trading) на глобальных рынках, 
что приводит к переоценке 
позиции и вероятности банк-
ротства значимых участников. 
Резкое ослабление националь-
ной валюты порождает целый 
ряд негативных последствий: 
рост спекулятивного спроса 
на иностранную валюту, по-
вышение уровня долларизации 
депозитов, усиление инфляци-
онного давления и ряд других. 

Эффективное функциони-
рование валютного рынка ока-
зывает влияние на общую эко-

номическую ситуацию в стране. 
Уверенность в национальной 
валюте хозяйствующих субъек-
тов, осуществляющих деятель-
ность в различных секторах 
экономики, основывается на 
низкой инфляции, так как это 
обеспечивает приобретение 
потребителями определенного 
объема произведенных товаров 
и услуг в течение длительного 
периода времени, а также яв-
ляется необходимым условием 
роста экономики. Статистика, 
оценивая инфляцию, в качест-
ве предмета исследования рас-
сматривает общий рост сово-
купных цен на товары и услуги 
в стране в течение длительного 
периода, исключая не инфля-
ционную составляющую. К ко-
личественным характеристи-
кам инфляции относят индекс 
потребительских цен (ИПЦ), 
индекс дефлятор ВВП и ряд 
других.

При формировании денеж-
но-кредитной политики Банк 
России оценивает влияние ва-
лютного курса на изменение 
потребительских цен. В стра-
нах, где фиксируются кризис-
ные явления в экономике, су-
ществует еще один аспект связи 
валютного курса и инфляции: 
постоянное обесценение на-
циональной валюты вызывает 
спрос на более устойчивую ва-
люту как средство инвестиро-
вания или сбережения. 

Статистическое иссле-
дование валютного рынка 
предполагает изучение коли-
чественной стороны массо-
вых явлений, сложившихся 
в валютном сегменте фи-
нансового рынка. Валютный 
рынок можно представляет 
собой совокупность отноше-
ний, складывающихся между 
его участниками, по поводу 
купли-продажи валюты. Ко-
нъюнктура валютного рынка 
представляет собой набор ха-
рактеристик, определяющих 
рыночную ситуацию, то есть 
условия и результаты деятель-
ности участников валютного 
рынка в определенный момент 
или период времени. 

Конъюнктура валютного 
рынка обусловлена действием 
рыночных механизмов, опре-
деляющих соотношение спро-
са и предложения на валюту. 
На изменение валютного курса 
оказывает влияние совокуп-
ность факторов, которые также 
воздействуют на это соотноше-
ние. К таким факторам мож-
но отнести темпы инфляции, 
уровень процентных ставок, 
изменение цен экспортно-им-
портных операций при реали-
зации нефти и газа, изменения 
денежно-кредитной политики, 
инвестиционный климат, по-
литическая стабильность и ряд 
других.

В качестве предмета статис-
тического изучения конъюнк-
туры валютного рынка авторы 
определили количественные 
характеристики массовых явле-
ний, определяющих рыночную 
ситуацию на валютном рын-
ке, включая непосредственно 
формирующие спрос и предло-
жение, а также ряд косвенных 
индикаторов состояния и раз-
вития конъюнктуры валютно-
го рынка. Значительная часть 
этих характеристик может быть 
количественно измерена или 
кодирована, имеет пространс-
твенную и временную опреде-
ленность, следовательно, может 
выступать предметом статисти-
ческого исследования.

Система статистических по-
казателей, характеризующая 
конъюнктуру валютного рын-
ка, должна всесторонне от-
ражать его уровень развития, 
структуру и динамику, обес-
печивать возможность для вы-
работки стратегии поведения, 
принятия решений и непос-
редственного осуществления 
валютных операций. 

В научной литературе и 
практических разработках по 
данному вопросу система по-
казателей конъюнктуры ва-
лютного рынка была сформу-
лирована как совокупность 
следующих разделов [2, 3, 4]:

 показатели для оценки 
объема спроса и предложения, 
их соотношения;
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 показатели, характеризу-
ющие реализованный объем 
(оборот) сделок, его структуру;

 количественные и струк-
турные показатели сделок на 
валютном рынке;

 показатели, отражающие 
уровень зафиксированных ко-
тировок;

 показатели для выявления 
и оценки тенденций развития, 
вариации (колебаний), устой-
чивости и рыночного риска;

 показатели для опреде-
ления типологии рыночной 
ситуации, региональных раз-
личий, перспектив изменения 
конъюнктуры рынка.

Два последние раздела 
данной системы показателей 
являются производными рас-
четными величинами на базе 
показателей, включенных в 
предыдущие разделы, или вы-
водами, сделанными на основе 
этих расчетов.

На практике банковские и 
биржевые аналитики в процессе 
подготовки материалов относи-
тельно характеристики конъюн-
ктуры валютного рынка исполь-
зуют аналогичные показатели. 
Например, такие как оборот ва-
лютного рынка и его структуру; 
валютные котировки, их соот-
ношения и тенденции измене-
ния; показатели волатильности 
валютных пар; индикаторы ры-
ночных ожиданий. 

В аналитических целях спе-
циалисты широко применяют 
показатели, отражающие спрос 
и предложение на валютном 
рынке, а именно: число заявок 
на проведение валютных опе-
раций, объем валютной выруч-
ки хозяйствующих субъектов, 
остатки средств на коррес-
пондентских счетах кредитных 
организаций, общий объем 
изъятых из банков депозитов, 
объемы покупок наличной 
иностранной валюты в круп-
нейших банках, обязательства 
банков в иностранной валюте, 
структура валютных активов 
и обязательств крупнейших 
компаний-экспортеров и ряд 
других. Кроме того, в связи с 
разнообразием операций на 

валютном рынке для проведе-
ния более детального анализа 
используют новые индика-
торы, например, оценивают 
долю высокочастотной торгов-
ли на валютном рынке.

Система статистических 
показателей конъюнктуры ва-
лютного рынка, опираясь на 
имеющиеся теоретические и 
практические разработки, ис-
точники информации должна 
включать в себя также разде-
лы, позволяющие заинтересо-
ванным пользователям полу-
чить необходимые данные для 
проведения исследования по 
следующим направлениям:

 показатели состояния и 
развития трех сегментов ва-
лютного рынка: биржевого, 
внебиржевого и наличной ва-
люты; 

 аналитические показате-
ли, разрабатываемые на осно-
ве специфических источников 
информации регуляторами ва-
лютного рынка: Банком Рос-
сии, Московской биржей, 
Федеральной таможенной 
службой. 

Рассмотрим имеющуюся 
статистическую информацию, 
формируемую на регулярной 
основе по утвержденному пе-
речню показателей, и структу-
рируем ее в целях проведения 
аналитических процедур для 
характеристики конъюнктуры 
валютного рынка по различ-
ным направлениям.

Московская биржа пред-
ставляет информацию по ва-
лютному сегменту о ценах, 
котировках и сделках, осно-
ванную на фактических дан-
ных, которые получает биржа 
в ходе торгов и предназначена 
для участников биржевой де-
ятельности, проводящих опе-
рации на рынках в своих ин-
тересах или в интересах своих 
клиентов. Эти данные необхо-
димы участникам для оптими-
зации торговых стратегий, про-
ведения технического анализа, 
использования их в системах 
алготрейдинга и риск-менедж-
мента, а также для создания 
на их основе индексов и иных 

производных показателей. 
Биржевая первичная ста-

тистическая информация о ва-
лютных торгах предоставляет-
ся биржей заинтересованным 
пользователям в нескольких 
режимах: реального времени – 
ход торгов; итоги торгов - пос-
ле окончания торгового дня. 
Данные представлены в раз-
резе котировок по следующим 
направлениям: средневзвешен-
ный курс, единиц сопряжен-
ной валюты/единицы валюты 
лота; тренд; цена открытия и 
закрытия, единиц сопряжен-
ной валюты/единицы валюты 
лота; минимальная и макси-
мальная цена сделки, единиц 
сопряженной валюты/едини-
цы валюты лота; количество 
заявок; лучшая котировка на 
покупку и на продажу, единиц 
сопряженной валюты/едини-
цы валюты лота; объем сделок 
в валюте лота, в рублях, в со-
пряженной валюте; количество 
сделок; количество участни-
ков; базовый курс при торгов-
ле СВОП инструментами.

Платная информация Мос-
ковской биржи оперативного 
характера размещена в разделе 
сайта «ИНТЕРФЕЙС ТОРГО-
ВОГО ТЕРМИНАЛА MICEX 
TRADE CURRENCY» и со-
держит показатели: количество 
заявок на покупку; количество 
заявок на продажу; средняя 
разница (спред) между коти-
ровками спрос/предложение.

Кроме того, информация 
предоставляется в виде офици-
альных бюллетеней Московс-
кой биржи «Итоги валютных 
торгов на Единой торговой 
сессии (ЕТС)» за день. В этих 
бюллетенях публикуются сле-
дующие данные в разрезе инс-
трументов и котировок: объем 
торгов за день (в валюте лота, 
в рублях); количество заявок; 
количество сделок; количес-
тво участников; цены сделок 
открытия, минимальная, мак-
симальная, закрытия; средний 
курс, взвешенный по объему 
валюты лота; тренд (абсолют-
ный прирост средневзвешен-
ного курса).
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Статистика валютного рын-
ка Центрального банка Рос-
сийской Федерации базируется 
на данных отчетности кредит-
ных организаций № 0409701 
«Отчет об операциях на ва-
лютных и денежных рынках», 
а также итогах торгов в секции 
валютного рынка Московской 
биржи, данных консолидиро-
ванных отчетов уполномочен-
ных банков, филиалов и голо-
вных офисов уполномоченных 
банков. Данные представляют 
собой преимущественно про-
изводные, сводные (вторич-
ные) показатели, предназна-
ченные, в первую очередь, для 
эффективного государственно-
го управления и формирова-
ния государственной денежно-
кредитной политики.

Центральный банк Россий-
ской Федерации публикует 
статистические данные и ана-
литические материалы по дан-
ному вопросу на своем сайте 
и в периодическом издании 
«Статистический бюллетень 
Банка России». Рассмотрим 
систему показателей и струк-
турируем ее по разделам. 

 Показатели оборота ва-
лют внебиржевого и бирже-
вого рынков включают в себя 
общий оборот валют, то есть 
суммарный объем заключен-
ных сделок, исключая двойной 
счет. Расчет производят в двух 
направлениях:

По методологии Банка Рос-
сии определяют:

– ежедневный внебирже-
вой кассовый оборот валютно-
го рынка (в млн. долларов или 
млн. евро по главным коти-
ровкам RUB/USD, RUB/EUR, 
USD/EUR) на дату в разрезе: 
spot - с резидентами, с нерези-
дентами; swap - с нерезидента-
ми, с резидентами;

– объемы дневных бирже-
вых торгов (ЕТС) по доллару 
США, евро с расчетами се-
годня, завтра (млн. долларов, 
евро);

– средний дневной оборот 
валют по межбанковским кас-
совым и срочным конверсион-
ным операциям, в том числе 

по видам валют за месяц (млн. 
долларов США, евро). В рас-
чет оборота валют по межбан-
ковским кассовым /срочным 
конверсионным операциям 
включены биржевые и внебир-
жевые межбанковские сделки 
с резидентами (с исключением 
двойного счета) и нерезиден-
тами Российской Федерации, 
а также операции «валютный 
своп», обе составляющие час-
ти которых являются двумя 
кассовыми сделками.  

По методологии Банка меж-
дународных расчетов разраба-
тываются следующие основ-
ные показатели внутреннего 
валютного рынка Российской 
Федерации:

– структура оборота валют 
по кассовым сделкам и фор-
вардным контрактам за месяц 
(по валютным парам россий-
ский рубль против основных 
валют) (млн. долларов США) в 
разрезе прямых сделок, в том 
числе с резидентами, нерези-
дентами: с кредитными орга-
низациями-респондентами (по 
перечню кредитных организа-
ций, определенному Банком 
России и Банком междуна-
родных расчетов); с прочими 
кредитными организациями; с 
прочими финансовыми орга-
низациями; с нефинансовыми 
организациями (клиентами), а 
также осуществляемые через 
биржи, в том числе российские 
и зарубежные: кассовые сдел-
ки (TOD, TOM и SPOT); фор-
вардные контракты; валютные 
свопы; процентные свопы; оп-
ционы.

– структура оборота валют 
по процентным контрактам в 
одной валюте за месяц (млн. 
долларов США), в том числе 
с резидентами, нерезидентами: 
с кредитными организациями-
респондентами (по перечню 
кредитных организаций, оп-
ределенному Банком России 
и Банком международных рас-
четов); с прочими кредитны-
ми организациями; с прочими 
финансовыми организациями; 
с нефинансовыми организаци-
ями (клиентами): соглашения 

о будущей процентной ставке; 
процентные свопы. 

– распределение оборота в 
номинальном выражении по 
всем котируемым валютам (в 
млн. долларов США) по методу 
заключения сделок: голосовые: 
прямые междилерские сделки 
/ через посредника; электрон-
ные: прямые междилерские 
сделки /через посредника.

 Показатели оборота, кур-
са сделок, активности рынка 
наличной иностранной валю-
ты: баланс движение наличной 
иностранной валюты через 
уполномоченные банки в от-
четном году (по всем валютам 
в млн. долларов США); ввоз 
и вывоз наличной иностран-
ной валюты уполномоченны-
ми банками за год (доллар 
США, евро, прочие валюты, 
всего), (млн. долларов США); 
объем операций с наличной 
иностранной валютой меж-
ду уполномоченными банка-
ми и физическими лицами 
за месяц (доллар США, евро, 
прочие валюты, всего), (млн. 
долларов США); сводные еже-
месячные данные об объемах 
покупки и продажи наличной 
иностранной валюты уполно-
моченными банками и их фи-
лиалами у физических лиц за 
год (млн. долларов США, без 
учета конверсионных опера-
ций); показатели операций с 
наличной иностранной валю-
той в уполномоченных бан-
ков по месяцам за отчетный 
год (по доллару США и евро); 
распределение сделок опера-
ций с физическими лицами по 
покупке и продаже наличной 
иностранной валюты уполно-
моченными банками по сред-
ним размерам (по количеству 
сделок (тыс. ед.) и по объему 
сделок (млн. долларов США).

 Система показателей про-
изводных обменных курсов: 
средние за период, реальные, 
эффективные и вычисленные 
на их основе индексы.

 Показатели источников 
формирования предложения 
и спроса, формируемые Бан-
ком России и Федеральной 
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таможенной службой России: 
общая сумма средств органи-
заций, банковских депозитов 
(вкладов) и других привле-
ченных средств юридических 
(не являющихся кредитными 
организациями) и физичес-
ких лиц всего, в том числе в 
рублях, иностранной валюте и 
драгоценных металлах по дан-
ным на начало месяца (млн. 
рублей, всего по Российской 
Федерации, форма 0409302 
«Сведения о размещенных и 
привлеченных средствах»); 
общие объемы кредитования 
юридических лиц-резидентов 
и индивидуальных предприни-
мателей в иностранной валю-
те и драгоценных металлах по 
видам экономической деятель-
ности и отдельным направле-
ниям использования средств 
(млн. рублей, всего по Рос-
сийской Федерации); структу-
ра оборотов по привлеченным 
кредитными организациями 

вкладам (депозитам) физичес-
ких лиц и нефинансовых орга-
низаций в рублях, по срочнос-
ти (распределение по срокам 
привлечения) (млн. рублей, в 
целом по Российской Федера-
ции);

– структура оборотов по 
кредитам, предоставленным 
кредитными организациями 
нефинансовым организациям 
в рублях, по срочности (млн. 
рублей, в целом по Россий-
ской Федерации); внешняя 
торговля России всего за год, 
по кварталам, месяцам, (млн. 
долларов США), Статистичес-
кий отчет Федеральной тамо-
женной службы; объем и дина-
мика наличной иностранной 
валюты (в составе прочих ин-
вестиций) по данным Платеж-
ного баланса Российской Фе-
дерации; объем обязательств 
российских банков в иност-
ранной валюте (на начало ме-
сяца, млн. рублей), по данным  

Обзора банковской системы, 
составляемого Банком России 
по методологии Специально-
го стандарта на распростране-
ние данных; чистые объемы 
продаж иностранной валюты 
крупнейшими экспортерами 
- нефинансовыми организа-
циями – резидентами; объем 
валютной ликвидности у ком-
паний и банков для погашения 
внешних долгов на предсто-
ящие 9 месяцев (по данным 
проводимого Банком России 
опроса крупнейших 25 банков 
по их помесячному графику 
погашения активов и обяза-
тельств в иностранной валю-
те); объемы открытых позиций 
на рублевом денежном рынке 
срочностью до 7 дней, (млрд. 
рублей).

Исходя из вышесказанно-
го, авторы структурировали 
систему статистических пока-
зателей конъюнктуры валют-
ного рынка.

Таблица

Статистические показатели конъюнктуры валютного рынка
Показатели, рассчитанные на основе первичной 

биржевой информации
Показатели, рассчитанные на основе вторичной статистической 

информации
Оборот торгов (объем торгов) Общий оборот валют – суммарный объем заключенных сделок: 

ежедневный внебиржевой кассовый оборот валютного рынка по 
различным признакам; общий средний дневной оборот валют по 
межбанковским кассовым и срочным конверсионным операциям 
по видам валют; оборот в номинальном выражении по котируемым 
валютам в разрезе участников рынка; распределение оборота за 
месяц в номинальном выражении по всем котируемым валютам по 
методу заключения сделок; объем открытых сделок с производными 
инструментами на валюту, валютными свопами и процентными 
деривативами по различным признакам

Цены и котировки: цены сделок открытия, закрытия, 
минимальная, максимальная; средняя разница 
(спред) между котировками спрос/предложение, 
текущими котировками и фьючерсами на месяц 
форвардов «аутрайт» на курс доллара к рублю на 
срок 1 месяц и текущим курсом; средний курс, 
взвешенный по объему валюты лота; 

Объемы покупок и продаж (всего и по каналам) и остаток на счетах в 
кассах наличной иностранной валюты – по данным баланса «Движение 
наличной иностранной валюты через уполномоченные банки в 
отчетном году» (по операциям с физическими лицами (резидентами и 
нерезидентами) данные есть также по месяцам)

Показатели спроса и предложения биржевых 
торгов: число заявок на покупку и продажу валюты; 
соотношение между числом заявок на покупку и 
продажу валюты

Цены и котировки: средний размер разовой сделки; официальные 
обменные курсы; система показателей производных обменных курсов

Показатели активности биржевых торгов: число 
сделок; число участников торгов

Показатели активности рынка наличной валюты: число сделок по 
покупке и продаже валюты в разрезе отдельных признаков
Показатели источников спроса и предложения: внешнеторговый 
оборот; движение объема наличной валюты; чистые объемы продаж 
иностранной валюты крупнейшими экспортерами нефинансовыми 
организациями резидентами; объем и структура обязательств 
российских банков в иностранной валюте; объем и структура 
оборотов по привлечению и размещению кредитными организациями 
средств физических лиц и нефинансовых организаций по срочности; 
объем потребности валютной ликвидности у компаний и банков для 
предстоящего погашения внешних долгов
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Сравнительный анализ ис-
точников информации и сис-
темы показателей, отражаю-
щей конъюнктуру валютного 
рынка, показал, что на прак-
тике широко применяются 
абсолютные, относительные 
и средние величины, а так-
же другие производные по-
казатели, которые исчислены 
на их основе. С нашей точки 
зрения, особенное внимание 
следует уделить средним ха-
рактеристикам и оценке их 
типичности в изучаемой сово-
купности.

Например, первичные дан-
ные о сложившихся уровнях 
валютных курсов в процессе 
предварительной статистичес-
кой обработки дополняют или 
заменяют средними показате-
лями. На основе курсов про-
давца и покупателя (Kпродавца и 
Kпокупателя) по формуле средней 
арифметической простой рас-
считывают среднее значение 
курса. Средняя арифметичес-
кая более чутко реагирует на 
резкие колебания обменного 
курса валют, поэтому курсы 
валют прямой и обратной ко-
тировки не находятся в об-
ратной зависимости. Это не-
равенство может быть особо 
заметным при резких колеба-
ниях валютного курса. 
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Значение средней геомет-
рической в меньшей степени 
подвержено влиянию этого 
фактора, а также только в слу-
чае усреднения по этой форму-
ле, средние курсы валют при 
прямой и обратной котировке 
будут находиться в обратной 
зависимости:
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На основе сведений об 
уровнях валютных курсов на 
определенный момент време-
ни (для биржевых - на момент 
торгов) исчисляют средние по-
казатели ряда динамики (ко-
эффициенты роста):

по формуле средней ариф-
метической простой:
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по формуле средней геомет-
рической:
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где Kt – значение валютного 
курса в момент времени t; n – 
число моментов времени.

Банк России расчет средних 
показателей обменного курса 
иностранной валюты к руб-
лю, то есть в прямой котиров-
ке, осуществляет по формуле 
средней геометрической.

Среднемесячный валют-
ный курс определяется на ос-
нове номинальных обменных 
курсов данной валюты к руб-
лю, действовавших в течение 
всех календарных дней месяца 
(Kном.дн):

,
1

ном.днном.мес N
N

t
KK ∏

=
=

где N - число наблюдений.

На основе обратных коти-
ровок Банк России определяет 
аналогичные средние уровни 
динамического ряда: среднеме-
сячный курс рубля к иностран-
ной валюте; средний кварталь-
ный курс рубля к иностранной 
валюте; среднегодовой курс 
рубля к иностранной валюте.

МВФ рассчитывает и пуб-
ликует следующие средние 
показатели, рассчитанные по 
данным обменного курса: сред-
немесячные курсы «единиц на-
циональной валюты за 1 USD» 
и «единиц USD за единицу 
национальной валюты» опре-
деляют по формуле средней 
арифметической из рыночных 
или официальных дневных 
курсов; среднегодовые курсы 
также исчисляют по формуле 
средней арифметической исхо-
дя из среднемесячных рыноч-
ных или официальных курсов 
валют (доллар США взят в 
качестве котируемой валюты, 
то есть это ном.годK ) и исходя 

из среднемесячных рыночных 
или официальных курсов ва-
лют (доллар США взят в ка-
честве валюты-измерителя, то 
есть это ном.годR ). Недостаток 
информации восполняют за 
счет среднемесячных значений 
из данных фиксинга на Лон-
донской или Нью-Йоркской 
бирже, или средних значений 
рыночных валютных курсов в 
соответствующей стране.

Помимо осреднения дина-
мических данных, осущест-
вляют осреднение валютных 
курсов, сформировавшихся в 
различных секторах валютного 
рынка. Располагая данными о 
биржевом (Kб) и межбанков-
ском (Kм) курсе, а также по 
операциям с наличной валю-
той (Kн) и соответствующих 
объемах торгов (Qб, Qм, Qн), 
исчисляют средневзвешен-
ный курс по формуле средней 
арифметической:

.
нмб

ннммбб

QQQ
QKQKQKK

++
++

=

Аналогично можно опреде-
лить средний биржевой курс ва-
люты, взвешенный по объемам 
торгов на различных биржах.

К средним характеристикам 
можно отнести также эффек-
тивный валютный курс. Курс 
одной валюты, выраженный 
числом единиц валюты-изме-
рителя, складывается на рынке 
под влиянием факторов, ока-
зывающих влияние на котиру-
емую валюту и валюту-изме-
ритель. Например, курс рубля 
может повыситься вследствие 
того, что уменьшилась цен-
ность японской йены на меж-
дународных рынках. В целях 
элиминации этого влияния, 
применяют несколько валют-
измерителей и исчисляют эф-
фективный (номинальный) 
валютный курс (Kэф.ном.), явля-
ющийся по своей сути средней 
взвешенной:

,
1

эф.ном ∑ ∏
=

= i
ii

AB
m

i
ABAB qKqK

где KАВi - курсы валют А по 
отношению к валютам В1, 
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Вi, …, Вm; ; m – число валют-из-
мерителей; qABi - товарооборот 
страны валюты А со странами 
валют В1, Вi, …, Вm или доля 
товарооборота между этими 
странами в совокупном оборо-
те m стран.

Евростат рассчитывает но-
минальные эффективные ва-
лютные курсы (NEER, Trade-
weighted currency index) для 
серий показателей зоны евро 
как среднюю геометрическую 
взвешенную величину исходя 
их двусторонних курсов валют 
(валюта-измеритель – евро), 
взвешенных по объему внешне-
торгового оборота промышлен-
ных товаров с внешнеторго-
выми партнерами. Показатели 
рассчитываются ежемесячно, 
поквартально и за год.

Евростат выделяет четыре 
различные «корзины» весов 
(объемов внешнеторгового 
оборота) относительно четы-
рех групп стран:

1. EUR17 — Государства — 
члены Еврозоны без Латвии;

2. EUR18 — Государства — 
члены Еврозоны включая Лат-
вию;

3. EUR28 — Государства — 
члены Евросоюза;

4. IC37 = EU28 + 9 прочих 
индустриально развитых стран 

(Австралия, Канада, США, 
Япония, Норвегия, Новая Зе-
ландия, Мексика, Швейца-
рия, Турция). Кроме того, су-
ществует расширенная группа 
(42) = IC37 + 5, в которую 
включают другие индустриаль-
ные страны (Россия, Китай, 
Бразилия, Южная Корея, Гон-
конг). 

МВФ определяет Kном.эф. 
аналогично, но применяет 
другие «корзины» весов:

1. 26 индустриальных стран 
и зоны евро, для которых мо-
гут быть получены данные о 
нормированных единицах за-
трат труда в промышленнос-
ти. Здесь в качестве весов для 
взвешивания применяются 
объемы торговли промышлен-
ными товарами;

2. для прочих стран веса-
ми выступает объем торговли 
промышленными товарами и 
сырьем.

Банк России в качестве 
весов для расчета эффектив-
ного показателя применяет 
доли внешнеторгового оборота 
России с одной из стран - ее 
основным торговым партне-
ром в общем объеме внешне-
торгового оборота России с 
основными внешнеторговыми 
партнерами. Основными вне-
шнеторговыми партнерами 

России являются страны-учас-
тницы экономического и ва-
лютного союза (ЭВС), другие 
зарубежные страны, каждая из 
которых обладает стабильной 
значимой долей в совокупном 
внешнеторговом обороте Рос-
сии (не менее 0,5% в течение 
двух лет), а также ряд стран, 
у которых доля менее 0,5% - 
Болгария, Кипр, Ирландия, 
Словения, Португалия, Люк-
сембург.

Для расчета рекоменду-
емых показателей, характе-
ризующих конъюнктуру ва-
лютного рынка, в том числе 
спроса и предложения, их со-
отношения, достаточно име-
ющейся первичной биржевой 
статистической информации. 
Кроме того, в распоряжении 
Банка России достаточно 
статистики для исследования 
складывающейся ситуации с 
источниками предложения 
и спроса валюты в относи-
тельно более долгосрочной 
перспективе. Показатели же 
оборота валют, его детальной 
структуры, валютных коти-
ровок, их колебаний, а так-
же показатели деловой ак-
тивности рассчитаны полно 
или есть необходимая досто-
верная информация для их 
оценки.
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Статистическая оценка влияния 
факторов «технологического лидерства» 
на динамику производительности труда 
в субъектах РФ
Цель данной статьи заключается в статистическом исследовании 
влияния ряда факторов экономической среды на динамику произво-
дительности труда на уровне субъектов Российской Федерации. 
Для целей проведения исследования в качестве комплексного показа-
теля, характеризующего широкий спектр социально-экономических 
характеристик, воздействующих на производительность труда, 
предлагается использование составного индикатора - «Обеспечен-
ность рынка труда высокопроизводительными рабочими местами». В 
работе наряду с выше обозначенной количественной характеристикой 
обеспеченности рынка труда высокопроизводительными рабочими 
местами в качестве факторов производительности труда были про-
анализированы материально-технические и инновационно-инвестици-
онные факторы региональной экономики. Влияние данных факторов 
на динамику производительности труда оценивалось с точки зрения 
двух направлений – повышение уровня технологичности выпускае-
мой продукции и повышение технологического уровня производства 
и оснащенности труда на основе следующих показателей: доля 
продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом 
региональном продукте; доля внутренних затрат на исследования и 
разработки в валовом региональном продукте; коэффициент износа 
основных фондов; доля инвестиций в основной капитал в валовом 
региональном продукте. 
В качестве статистического инструментария для проведения ис-
следования использовались графические и табличные методы визуа-
лизации количественных данных, а также статистические методы 
анализа социально-экономических явлений и процессов. В частности, 

при помощи пакета прикладных программ STATISTICA 10.0 для целей 
исследования были реализованы методы аналитической группировки, 
методы дисперсионного анализа, методы анализа динамики, произве-
дена статистическая оценка гипотезы равенства средних.
По результатам проведенного исследования был выявлен характер 
взаимосвязи между динамикой производительности труда и обеспе-
ченностью экономики высокопроизводительными рабочими местами 
по разным группам регионов России. Было подтверждено релевантное 
взаимодействие между процессами создания высокопроизводитель-
ных рабочих мест и их насыщенностью экономики, осуществлено 
описание характера данного взаимодействия, выявлены группы 
субъектов, на которые оказываются типичное и атипичное влияние 
со стороны данного показателя. На основе итогов начального этапа 
исследования сформулирована необходимость проведения более под-
робного анализа влияния уровня технологичности и наукоемкости 
продукции, а также влияния оплаты труда на динамику произво-
дительности труда по субъектам РФ. Выводы и закономерности 
дальнейшего анализа характеризуют адресное направление зави-
симости рассматриваемого результативного показателя и группы 
индикаторов, описывающих материально-технические и инновацион-
но-инвестиционные факторы экономической среды, на определенные 
группы регионов России.

Ключевые слова: производительность труда, высокопроизводи-
тельные рабочие места, статистический анализ, регионы России, 
региональная экономика.

The purpose of this article is to analyze the infl uence of production factors 
on the dynamics of labor productivity at the level of the subjects of the 
Russian Federation. For the purposes of research as a complex indicator 
characterizing a wide range of socio-economic indicators affecting the 
productivity of labor, it is proposed to use composite indicators – “Securing 
the labor market with high-performance jobs.” In addition to the above-
mentioned quantitative characteristic of the labor market security with 
high-performance jobs, the material, technical and innovation-investment 
factors of the regional economy were analyzed as labor productivity factors. 
The infl uence of these factors on the dynamics of labor productivity was 
evaluated from two directions: increasing the level of manufacturability of 
the products and increasing the technology of the level of production and 
equipment of labor on the basis of the following indicators: the share of 
high-tech and knowledge-intensive industries in the gross regional product; 
Share of domestic expenditure on research and development in the gross 
regional product; Coeffi cient of depreciation of fi xed assets; Share of 
investments in fi xed assets in the gross regional product.
Based on the results of the study, the nature of the relationship between 

the dynamics of labor productivity and the provision of the economy 
with high-performance jobs for different groups of regions of Russia was 
revealed. The relevant interaction between the processes of creating high-
productivity jobs and their richness of the economy has been confi rmed, a 
description of the nature of this interaction has been carried out, groups 
of entities that have a typical and atypical impact from this indicator have 
been identifi ed. Based on the results of the initial stage of the study, it was 
stated that it is necessary to conduct a more detailed analysis of the impact 
of the level of manufacturability and the science intensity of products, as 
well as the effect of labor payment on the dynamics of labor productivity 
by subjects of the Russian Federation. Conclusions and patterns of further 
analysis characterize the targeted direction of the dependence of the effec-
tive indicator and a group of indicators describing the material, technical 
and innovation-investment factors of the economic environment on certain 
groups of Russian regions.

Keywords: labor productivity, high-performance jobs, statistical analysis, 
regions of Russia, regional economy.

Statistical estimation of the infl uence of the 
factors of «technological leadership» on the 
dynamics of labor productivity in the subjects 
of the Russian Federation
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Реализация приоритетного 
направления развития эконо-
мики страны, утвержденно-
го Указом президента РФ «О 
долгосрочной государственной 
экономической политике» – 
повышения производитель-
ности труда к 2018 году в 1,5 
раза относительно уровня 2011 
года – основана на решении 
комплекса задач «достижения 
технологического лидерства 
российской экономики», целе-
вые показатели которых уста-
новлены вышеназванным Ука-
зом. В их числе:

а) создание и модернизация 
25 млн. высокопроизводитель-
ных рабочих мест к 2020 году;

б) увеличение объема ин-
вестиций не менее чем до 25 
процентов внутреннего вало-
вого продукта к 2015 году и до 
27 процентов – к 2018 году;

в) увеличение доли про-
дукции высокотехнологичных 
и наукоемких отраслей эко-
номики в валовом внутрен-
нем продукте к 2018 году в 1,3 
раза относительно уровня 2011 
года;

д) повышение позиции Рос-
сийской Федерации в рейтинге 
Всемирного банка по услови-
ям ведения бизнеса со 120-й в 
2011 году до 50-й – в 2015 году 
и до 20-й – в 2018 году. [1]

Исследование взаимного 
влияния объективных процес-
сов трансформации экономи-
ки субъектов РФ в указанных 
направлениях и возможности 
получения на этой основе си-
нергетического эффекта влия-
ния интегрируемых факторов 
на рост производительности 
труда – актуальная задача ста-
тистики.

Комплексной характерис-
тикой, отражающей влияние 
материально-технических, ор-
ганизационных, социально-
экономических факторов на 
динамику производительнос-
ти труда являются показате-
ли числа и доли высокопро-
изводительных рабочих мест. 
В соответствии с Методикой 
Росстата, «…К высокопроиз-
водительным рабочим местам 

(далее – ВПРМ) относятся 
все замещенные рабочие мес-
та предприятия (организации), 
на котором среднемесячная 
заработная плата работников 
(для индивидуальных предпри-
нимателей – средняя выручка) 
равна или превышает установ-
ленную величину критерия» 
[2]. В экономической литерату-
ре нет однозначного толкова-
ния понятия «рабочее место», 
развернута широкая дискуссия 
по критериям, определяющим 
уровень его производительнос-
ти [3]. В частности, в статье 
С.Г. Кузнецова и А.Г. Коров-
кина приводится одно из ши-
роко представленных в лите-
ратуре толкований, согласно 
которому высокопроизводи-
тельное рабочее местом – это 
«…экономическое рабочее 
место, оснащенное высокотех-
нологичными средствами про-
изводства, обеспечивающими 
высокую производительность 
оборудования, организация 
производства на котором поз-
воляет при использовании ра-
бочей силы соответствующей 
квалификации получать на 
нем производительность труда 
не ниже определенного уровня 
(например, уровня развитых 
стран мира) при адекватной 
ей оплате труда» [4]. С данным 
определением нельзя в полной 
мере согласиться, поскольку 
рабочее место согласно мето-
дологии Системы националь-
ных счетов определяется как 
«некий договор в явной или 
неявной форме, заключаемый 
между конкретным лицом и 
институциональной единицей 
на выполнение определенной 
работы за оговоренную плату в 
течение установленного срока 
или до дальнейшего уведом-
ления» [5], [6]. Таким обра-
зом, термин «рабочее место» 
не связан с его оснащением 
средствами производства или 
расположением в определен-
ном производственном поме-
щении, а является категорией 
занятости, используется для 
характеристики числа заклю-
ченных договоров с работни-

ками. Как указано в разъясне-
ниях к новой методике расчета 
заработной платы, «…в случае 
занятия нескольких рабочих 
мест, основным рабочим мес-
том является место с наиболь-
шей продолжительностью 
рабочего времени, согласно 
определению, принятому в 
международных статистичес-
ких стандартах о рабочем вре-
мени» [7].

В дискуссии по критериям 
производительности рабочего 
места преобладают возражения 
по использованию показателя 
заработной платы в качестве 
оценочного показателя про-
изводительности. Предлагает-
ся использовать с этой целью 
различные варианты показате-
ля выработки на одного работ-
ника, в том числе выработки в 
натуральном выражении. [3]

Однако, в контексте по-
нимания рабочего места как 
единицы работ, выполняемой 
согласно трудовому договору, 
оценка его производительнос-
ти показателем заработной 
платы объективно отражает, с 
одной стороны, цену затрачи-
ваемого труда, а, с другой, – 
доход от занятости и часть до-
бавленной стоимости согласно 
концепциям заработной платы 
(табл. 1). И лишь в индивиду-
альном предпринимательстве, 
где нет возможности четкого 
разделения стоимости выпуска 
на возмещение производствен-
ного потребления и прираще-
ния стоимости, в качестве кри-
терия для расчета числа ВПРМ 
применяется показатель вы-
ручки.

На основе применения вы-
шеуказанных критериев оп-
ределяются рабочие места, 
которые относятся к высокоп-
роизводительным. При этом, 
оцениваются организации в 
целом, а не отдельные рабочие 
места в каждой организации. 
И в том случае, если средне-
месячная зарплата органи-
зации превышает или равна 
пороговому значению, то все 
рабочие места такой организа-
ции являются высокопроизво-
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дительными. Среднемесячная 
заработная плата рассчитыва-
ется по каждой организации 
делением годового фонда на-
численной заработной платы 
на число замещенных рабочих 
мест работниками списочного 
состава, внешними совмести-
телями, работниками по дого-
ворам ГПХ, и на 12. Базовые 
пороговые значения, согласно 
методике Росстата, устанавли-
ваются на 2011 г. с последу-
ющей их корректировкой на 
индекс потребительских цен 
субъекта РФ (на ИПЦ по РФ 
для многотерриториальных ор-
ганизаций). [2]

С учетом обоснованных 
выше содержания и измери-
тельных принципов оценки 
числа ВПРМ в качестве ком-
плексного факторного пока-
зателя для анализа динамики 
производительности труда на 
уровне субъекта РФ может быть 
предложен показатель «обес-

печенности рынка труда высо-
копроизводительными рабочи-
ми местами». Числитель этого 
показателя (число ВПРМ) со-
ответствует числу трудовых до-
говоров в эквиваленте полной 
занятости (по основным и до-
полнительным местам работы 
(Без учета внутреннего совмес-
тительства)), обеспечивающих 
на данной территории создание 
относительно более высокой до-

бавленной стоимости, исполь-
зуемой на оплату труда. Знаме-
натель – численность занятых 
по субъекту РФ – характеризует 
масштаб рынка труда субъекта 
РФ исходя из вовлеченности 
постоянного населения в трудо-
вую деятельность (численность 
занятых в экономике определя-
ется по данным выборочных об-
следований рабочей силы, рас-
пространенных на численность 
постоянного населения).

«Разведочный» этап ана-
лиза влияния обеспеченности 
экономики высокопроизводи-
тельными рабочими местами 
на рост производительности 
труда может быть произведен 
на основе аналитической груп-
пировки (табл. 2). 

Как следует из данных 
табл.2, а также рис. 1, за рас-
сматриваемый период прояви-
лась обратная статистическая 
зависимость: для субъектов 
РФ с более высокими темпа-
ми роста производительности 
труда характерна более низ-
кая обеспеченность экономи-
ки высокопроизводительными 
рабочими местами. Однознач-
ной тенденции в зависимости 
динамики производительнос-
ти труда от увеличения числа 
ВПРМ не наблюдается. Мак-
симальный среднегодовой 
прирост числа ВПРМ имел 
место в субъектах с показа-
телями среднегодового роста 
производительности труда не-
сколько выше общероссий-
ского (104–106%), что пред-
ставляет модальный интервал, 
включающий 34 субъекта РФ.

Таблица1

Концепции заработной платы

Показатели заработной платы

Концепции
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1. Оплата за отработанное время + + + +
2. Оплата за неотработанное время:
3. Единовременные поощрительные 
выплаты:
4. Оплата питания, проживания, 
топлива, включаемая в заработную 
плату:

+ + + +

5. Расходы организации по 
обеспечению работников жильем – + + +

6. Расходы организации на 
социальную защиту работников:
7. Расходы на профессиональное 
обучение – – + –

8. Расходы на культурно-бытовое 
обслуживание – – + –

9. Расходы на рабочую силу, не 
отнесенные к ранее приведенным 
классификационным группам 
(командировочные расходы, расходы 
на спецодежду и т.д.)

– – + –

10. Налоги и сборы, связанные с 
использованием рабочей силы – – + –

Таблица 2

Зависимость динамики производительности труда от обеспеченности 
экономики высокопроизводительными рабочими местами, 2011–2014 гг.

Группы субъектов 
РФ по показателю 

среднегодовых темпов роста 
производительности труда

Число 
субъектов 

РФ

Обеспеченность 
экономики ВПРМ 
(число ВПРМ на 
1000 занятых), ед.

Темп 
прироста 

числа 
ВПРМ,%

До 100% 5 384,5 2,1
100–102% 15 301,5 0,9
102–104% 34 240,1 2,4
104–106% 20 237,0 2,7

106 и выше% 9 212,1 1,2
РФ (102,5 %) 83 256,1 2,1
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Исследование зависимости 
показателей во времени тре-
бует анализа изменения тес-
ноты их статистической связи 
с учетом лагов запаздывающе-
го влияния. Как показывают 
данные рис. 2, по двум груп-
пам субъектов (с показателями 
среднегодового роста произво-
дительности труда 102–104% и 
104–106%) выявлено прямое 
статистически значимое «вли-
яние из прошлого» (в течение 
двух лет) уровня обеспечен-
ности экономики ВПРМ на 
динамику производительности 
труда: слабое по силе в первой 
из указанных в скобках групп 
субъектов, среднее по силе – 
по второй группе субъектов. 
Для регионов с наиболее высо-
кими среднегодовыми темпа-
ми роста производительности 
труда (106 % и выше) с лагом 
запаздывающего влияния в 
один год проявилась высокая 
по силе (обратная) статисти-
ческая связь между показате-
лем, характеризующим обес-
печенность экономики ВПРМ, 
и годовым ростом произво-
дительности труда. Статисти-
чески значимой зависимости 
годовых темпов роста произ-
водительности труда и темпов 
роста ЧВПРМ с учетом лагов 
запаздывающего влияния по 

выделенным группам субъек-
тов РФ не установлено.

Результаты выполненного 
исследования приводит к ряду 
выводов:

 Способность экономики 
создавать высокопроизводи-
ельные рабочие места, обеспе-
чивающие относительно более 
высокий прирост добавленной 
стоимости, и соответствующая 
насыщенность этими рабо-
чими местами регионального 
рынка труда не оказывает пря-
мого однозначного влияния на 
рост производительности труда 

в среднесрочном (пятилетнем) 
периоде. В целом за исследуе-
мый период по субъектам РФ 
выявлена обратная многолет-
няя зависимость между сред-
негодовыми показателями чис-
ленности ВПРМ в расчете на 
1000 занятых и темпами роста 
производительности труда.

 Вместе с тем, прямое ста-
тистически значимое влияние 
показателя обеспеченности 
экономики высокопроизводи-
тельными рабочими местами 
на показатель роста произво-
дительности труда проявляется 
с 1 и 2-х летними запаздываю-
щими лагами по субъектам РФ. 
Данный эффект проявляется 
лишь по субъектам с определен-
ным уровнем эффективности 
экономики: соответствующему 
общероссийскому (102–104%) 
и более высокому (102–106%) 
среднегодовому росту произво-
дительности труда.

 По субъектам РФ, не обес-
печивающим рост производи-
тельности труда в исследуемом 
периоде, не выявлена статис-
тически значимая зависимость 
во времени рассматриваемых 
показателей, а по субъектам с 
наиболее высокими темпами 
роста производительности тру-
да (106% и выше) установлено 
атипичное влияние – с лагом в 
один год проявилась статисти-
чески высокая обратная связь 

Рис. 1. Зависимость среднегодовых темпов роста производительности труда 
от обеспеченности экономики высокопроизводительными рабочими местами 

и роста числа ВПРМ, в среднем за 2011–2014 гг.
Примечание: на оси абсцисс – группы субъектов РФ по показателю среднегодового роста 
производительности труда, %.
Обозначение: ЧВПРМ – число высокопроизводительных рабочих мест.

Рис.2. Парные коэффициенты корреляции зависимости годовых темпов 
роста производительности труда от показателя обеспеченности экономики 

ВПРМ с учетом лагов запаздывающего влияния ( –2 и –1 лет)
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факторного показателя обес-
печенности экономики ВПРМ 
и результативного показателя 
динамики производительности 
труда.

 Общая оценка выявлен-
ных статистических зависи-
мостей приводит к выводу 
о необходимости перехода в 
дальнейшем исследовании 
на уровень анализа факто-
ров комплексного показателя 
«обеспеченность экономики 
высокопроизводителными ра-
бочими местами»: оценке вли-
яния уровня технологичности 
и наукоемкости продукции, 
обеспечивающей относительно 
более высокую добавленную 
стоимость, и влияния оплаты 
труда, определяющей привле-
кательность рабочих мест, на 
динамику производительности 
труда по субъектам РФ.

Влияние материально-тех-
нических и инновационно-ин-
вестиционных факторов роста 
производительности труда на 
уровне субъекта РФ проявля-
ется по двум направлениям:

Первое – через повышение 
уровня технологичности вы-
пускаемой продукции, и, как 
следствие, – увеличения доли 
добавленной стоимости, при-
ходящейся на продукцию вы-
сокотехнологичных отраслей в 
регионе.

Влияние данного фактора в 
статистическом исследовании 
динамики производительности 
труда может быть оценено че-
рез показатели:

 Доля продукции высоко-
технологичных и наукоемких 
отраслей в валовом региональ-
ном продукте 

 Доля внутренних затрат 
на исследования и разработ-
ки в валовом региональном 
продукте (показатель «науко-
емкости ВРП»). Внутренние 
затраты на исследования и раз-
работки – это выраженные в 
денежной форме фактические 
затраты на выполнение науч-
ных исследований и разрабо-
ток на территории страны.

Второе – в результате по-
вышения технологического 

Таблица 3

Методологические пояснения к показателям материально-технических 
и инновационно-инвестиционных факторов производства в анализе 

динамики производительности труда по субъектам РФ

Наименование 
показателя
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зн
ач
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Расчет согласно методологии Росстата
(www.gks.ru)

Доля продук-
ции высоко-
технологичных 
и наукоемких 
отраслей в 
ВРП, %

Tср Показатель «Доля продукции высокотехно-
логичных и наукоемких отраслей в валовом 
региональном продукте субъекта Российской 
Федерации» рассчитывается как частное от 
деления суммы валовой добавленной стои-
мости высокотехнологичных, среднетехноло-
гичных высокого уровня и наукоемких видов 
экономической деятельности субъекта РФ в 
основных текущих ценах и валового регио-
нального продукта субъекта РФ в основных 
текущих ценах. 

Доля внутрен-
них затрат на 
исследования 
и разработки в 
ВРП, %

Rср  Показатель "Доля внутренних затрат на ис-
следования и разработки в ВРП", определяет-
ся отношением внутренних затрат на исследо-
вания и разработки к валовому региональному 
продукту (ВРП) в текущих ценах .
Внутренние затраты на исследования и разра-
ботки – выраженные в денежной форме фак-
тические затраты на выполнение научных ис-
следований и разработок на территории стра-
ны (включая финансируемые из-за рубежа, но 
исключая выплаты, сделанные зарубежом).

Коэффициент 
износа основ-
ных фондов, 
%

Fср Средняя степень износа основных фондов 
рассчитывается по организациям субъекта РФ 
рассчитывается как отношение накопленного 
к определенной дате износа имеющихся ос-
новных фондов (разницы их полной учетной 
и остаточной балансовой стоимости) к пол-
ной учетной стоимости этих основных фондов 
на ту же дату, в процентах. 

Доля инвести-
ций в основ-
ной капитал 
в валовом 
региональном 
продукте, %

Iср «Доля инвестиций в основной капитал в вало-
вом региональном продукте субъекта Россий-
ской Федерации» рассчитывается по субъекту 
РФ как отношение объема инвестиций в основ-
ной капитал по полному кругу хозяйствующих 
субъектов, с учетом оценки объема инвестиций, 
не наблюдаемых прямыми статистическими ме-
тодами за отчетный период (в текущих ценах) 
и валового регионального продукта субъекта 
Российской Федерации за отчетный период (в 
основных текущих ценах).

уровня производства и осна-
щенности труда современны-
ми техническими средствами.

Влияние данного фактора 
на динамику производитель-
ности труда проявляется через 
статистические показатели:

 Степень износа основных 
фондов – является непосредс-
твенной (обратной) характе-
ристикой технико-технологи-

ческого уровня производства
 Доля инвестиций в ос-

новной капитал в валовом ре-
гиональном продукте (данный 
показатель в литературе имеет 
также название «инвестици-
онная емкость ВРП»). Через 
взаимосвязь с данным показа-
телем проявляется опосредо-
ванное (с учетом необходимого 
комплекса условий) влияние 



Экономическая статистика

34 Статистика и экономика Т. 14. № 2. 2017

инвестиционно-инновацион-
ного потенциала региональной 
экономики на повышение тех-
нологического уровня произ-
водства. 

Анализ влияния приве-
денных выше показателей 
материально-технических и 
инновационно-инвестицион-
ных факторов роста произво-
дительности труда в субъек-
тах РФ требует учета как их 
«накопленного» уровня, т.е. 
сложившейся в прошлом ве-
личины, так и характеристик 
их изменения во времени. В 
таблице 3 приведены исполь-
зуемые в последующем ана-
лизе показатели с вариантами: 
«достигнутый уровень» – «ди-
намика», методологическими 
пояснениями и условными 
обозначениями.

Исходя из обоснованной ра-
нее группировки субъектов РФ 
по показателю динамики про-
изводительности труда целе-
сообразно применить методы 
дисперсионного анализа. Это 
позволит дать оценку различия 
средних значений данных по-
казателей по группам субъек-
тов РФ, качественно отличным 
по среднегодовой динамике 
производительности труда, и 
в результате подтвердить или 
опровергнуть гипотезу о нали-
чии значимой статистической 
связи между данными показа-
телями и среднегодовыми ин-
дексами производительности 
труда. Полученные оценки на-
правления и силы статистичес-
кой связи позволят перейти к 
углубленному пространствен-
но-временному анализу влия-
ния материально-технических 
и инновационно-инвестици-
онных факторов региональной 
экономики на динамику про-
изводительности труда.

На основе приведенных на 
картограмме (рис.3) результа-
тов распределения субъектов 
РФ по среднегодовому индексу 
производительности труда за 
2011–2014 гг. может быть дана 
оценка значимости различий в 
средних значениях показате-
лей материально-технических 

Рис. 3. Картограмма распределения субъектов РФ на группы 
по значениям среднегодовых темпов роста производительности труда, 

2011–2014 гг., %

Рис. 4. Средние групповые значения показателей материально-
технических и инновационно-инвестиционных факторов роста 

производительности труда, 2011–2014 гг.
Обозначения:
Iср – Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте, %
Tср – Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом 
региональном продукте, %
Rср – Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом регио-
нальном продукте,
Fср – Коэффициент износа основных фондов, %
Примечание: градация субъектов по динамике производительности труда :
1-я группа – до 100% (5 субъектов РФ)
2-я группа – 100–102% (15 субъектов РФ)
3-я группа – 102–104% (34 субъекта РФ)
4-я группа – 104–106% (20 субъектов РФ)
5-я группа – 106% и выше (9 субъектов РФ)

и инновационных факторов 
производства. 

С этой целью использована 
процедура ANOVA (Analysis of 
Variance) пакета прикладных 
программ STATISTICA 10.0. 
Результаты дисперсионного 
анализа приведены в табл.4.

По результатам дисперси-
онного анализа за рассмат-
риваемый период выявлены 
определенные статистические 
закономерности (рис.4 и рис. 5): 

 проявилась обратная за-
висимость: чем выше в субъ-
ектах РФ рост производи-
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тельности труда (до уровня 
104–106%), тем ниже доля 
инвестиций в составе ВРП; но 
при этом в субъектах с наибо-
лее высоким среднегодовым 
ростом производительности 
труда (106% и выше) наблюда-
ется существенно более высо-
кий уровень инвестиционной 
емкости ВРП. Можно сделать 
заключение о том, что инно-
вационно-инвестиционный 
фактор обеспечивает рост про-
изводительности труда только 
в комплексе других экономи-
ческих условий и факторов, 
сложившемся в экономике 
субъектов с наиболее высоким 
ростом производительности 
труда.

 установлена прямая зави-
симость между ростом произ-
водительности труда и долей 
продукции высокотехнологич-
ных и наукоемких отраслей в 
валовом региональном про-
дукте, интенсивность кото-
рой существенно возрастает в 
регионах с наиболее высоким 
ростом производительности 
труда (106 % и выше).

 рост производительности 
труда в регионах (до макси-
мального (106 % и выше) не 
связан с качественным улуч-
шением состояния основных 
фондов, на что указывает тен-
денция повышения коэффици-
ента износа основных фондов. 
Вместе с тем, наиболее высо-
кий рост производительности 
труда обеспечивается в субъек-
тах РФ с относительно низким 
коэффициентом износа фон-
дов, что является следствием 
влияния комплекса инноваци-
онно-инвестиционных факто-
ров роста производительности 
труда в указанной группе субъ-
ектов

 рост производительнос-
ти труда в регионах не име-
ет однонаправленной связи с 
увеличением доли внутренних 
затрат на исследования и раз-
работки в валовом региональ-
ном продукте: относительно 
низкий рост производитель-
ности труда сопряжен с рос-
том «наукоемкости ВРП» за 

Таблица 4

Изменение средних по группам субъектов РФ значений показателей 
материально-технических и инновационно-инвестиционных факторов 

динамики производительности труда, 2011–2014 гг. 
(группы субъектов РФ указаны на рис.1)

«а» Изменение среднего уровня 
показателя (Tср)

«б» Изменение среднего 
коэффициента роста показателя (iTср)

1. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП, %

«а» Изменение среднего уровня 
показателя (Rср)

«б» Изменение среднего 
коэффициента роста показателя (iRср)

2. Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП, %

«а» Изменение среднего уровня 
показателя (Iср)

«б» Изменение среднего 
коэффициента роста показателя (iIср)

3. Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте, %

«а» Изменение среднего уровня 
показателя (Fср)

«б» Изменение среднего 
коэффициента роста показателя (iFср)

4. Коэффициент износа основных фондов, %
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счет российских разработок, 
но, начиная от среднегодовых 
индексов производительности 
труда 102–104% прямая взаи-
мосвязь меняется на обратную. 
В регионах с высоким ростом 
производительности труда 
влияние фактора инноваци-
онности производства обеспе-
чивается преимущественно за 
счет приобретения зарубежных 
научных разработок.

По изложенным выше ре-
зультатам анализа групповых 
средних можно сделать обоб-
щающие заключения: 

а) Материально-техничес-
кие и инновационно-инвес-
тиционные факторы не сба-
лансированы в субъектах с 
относительно невысоким рос-
том производительности труда 

(до 104% в среднем за год, что 
соответствует общероссийско-
му уровню). В данном случае 
под сбалансированным влия-
нием материальнотехнических 
и инновационно-инвестици-
онных факторов понимается 
приращение вклада матери-
ально-технических факторов в 
рост производительности тру-
да, обусловленное соответству-
ющими инвестициями в реги-
ональную экономику и ростом 
ее наукоемкости. В данных 
регионах (а их 49, т.е. 60%) 
при незначительном росте на-
укоемкости ВРП и повышении 
доли продукции высокотехно-
логичных и наукоемких отрас-
лей в валовом региональном 
продукте обеспечивается сла-
бый рост производительности 

труда при снижении относи-
тельного объема инвестиций 
в экономику и, как следствие, 
старении основных фондов. 

б) В субъектах, не обеспе-
чивших рост производитель-
ности труда в рассматриваемый 
период (их 5), степень износа 
основных фондов не является 
максимальной, что обусловле-
но наибольшим уровнем ин-
вестиций в расчете на объем 
ВРП. Но при этом технологич-
ность выпускаемой продукции 
и наукоемкость ВРП – мини-
мальны, что также свидетельс-
твует о несбалансированности 
материально-технических и 
инновационно-инвестицион-
ных факторов роста произво-
дительности труда.

в) Регионы с наиболее вы-
сокими темпами роста про-
изводительности труда (106% 
и выше, их 9) можно охарак-
теризовать как «экономики» с 
относительно сбалансирован-
ным комплексным влиянием 
материально-технических и 
инновационно-инвестицион-
ных факторов роста произво-
дительности труда, но не за 
счет отечественных научных 
разработок.

Представленные заключе-
ния относятся к показателям, 
характеризующим достигну-
тый уровень развития. Дис-
персионный анализ влияния 
динамики вышеуказанных по-
казателей свидетельствует о 
ее «торможении» по всем рас-
смотренным факторам роста 
производительности труда по 
мере перехода в анализе от 
групп субъектов с наименьши-
ми среднегодовыми темпами 
роста производительности тру-
да до максимально высоких. 
Это также может быть под-
тверждением тезиса о повыше-
нии уровня сбалансированнос-
ти материально-технических и 
инновационно-инвестицион-
ных факторов производитель-
ности труда при обеспечении 
ее максимального роста. 

Схематично выявленные на 
основе данного этапа диспер-
сионного анализа особенности 

Рис. 5. Средние групповые значения темпов роста показателей, 
характеризующих материально-технические 

и инновационно-инвестиционные факторы роста производительности 
труда, 2011–2014 гг.

Обозначения:
iIср – Темп роста доли инвестиций в основной капитал в валовом региональном 
продукте, %
iTср – Темп роста доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей 
в валовом региональном продукте, %
iRср – Темп роста доли внутренних затрат на исследования и разработки в вало-
вом региональном продукте,
iFср – Темп роста коэффициента износа основных фондов, %
Примечание: градация субъектов по динамике производительности труда :
1-я группа – до 100% (5 субъектов РФ)
2-я группа – 100–102% (15 субъектов РФ)
3-я группа – 102–104% (34 субъекта РФ)
4-я группа – 104–106% (20 субъектов РФ)
5-я группа – 106% и выше (9 субъектов РФ)
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факторного влияния на дина-
мику производительности тру-
да по субъектам РФ представ-
лены на рис.6.

Визуальный этап дисперси-
онного анализа должен быть 
подкреплен статистическими 
оценками гипотезы равенства 
средних. С этой целью целесо-
образно использовать LSD test 
(Least Significant Difference) – 
тест «наименее значимой раз-
ности» [8].

Для выделенных групп, раз-
личающихся по численности, 
LSD тест рассчитывается по 
формуле:
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где:
LSD(i,i+1) – расчетное значение 
LSD теста;
tn–k,a – табличное значение 

t-критерия Стьюдента при 
уровне значимости a и числе 
степеней свободы (n–k), где: 
n – число единиц в совокуп-
ности (в нашем случае 83), 
5 – число выделенных групп (5);
ni,ni+1 – число единиц в срав-
ниваемых группах (i-й и 
(i+1)-й);
S 2int– средняя из внутригруп-
повых дисперсий по всем вы-
деленным группам.

Если разность между срав-
ниваемыми средними меньше 
расчетного значения LSD, то 
нулевая гипотеза о равенстве 
групповых средних не отверга-
ется. В этом случае целесооб-
разно объединить выделенные 
группы. В противном случае 
нулевая гипотеза не принима-
ется, границы между группами 
сохраняются. «Если вероят-
ность, стоящая в таблице на 

Рис. 6. Диаграмма взаимодействия материально-технических 
и инновационно-инвестиционных факторов динамики 

производительности труда в субъектах РФ по результатам 
дисперсионного анализа за 2011–2014 гг.

пересечении строки и столбца 
с соответствующими номера-
ми групп больше, чем 0,05, то 
гипотезу о равенстве средних 
этих групп принимаем, в про-
тивном случае – отвергаем» 
[9]. В соответствии с данным 
правилом по рассматриваемым 
показателям материально-тех-
нических и инновационно-ин-
вестиционных факторов ди-
намики производительности 
труда выделенные субъекты 
РФ имеют существенные раз-
личия (гипотеза о равенстве 
средних значений по группам 
в большинстве случаев не при-
нимается).

Исключение составляют ре-
зультаты сравнения:

а) первая группа (субъек-
ты со среднегодовым ростом 
производительности труда ме-
нее 100 %) не имеет значимо-
го отличия от других групп по 
показателям: «Доля продукции 
высокотехнологичных и нау-
коемких отраслей в ВРП, %» 
(Тср) и изменение этой доли 
(iTср):

б) также первая группа субъ-
ектов близка ко второй группе 
(среднегодовой рост произво-
дительности труда 100–102%) 
и пятой группе (106% и выше) 
по значениям показателя из-
менения изношенности основ-
ных фондов;

в) не выявлено существен-
ных значений среднего уров-
ня инвестиционной емкости 
экономики в регионах четвер-
той (104–106%), второй (100–
102%) и пятой групп (106% и 
выше).
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Оценка и анализ барьеров инновационной 
активности экономики региона
Перспективы развития российской инновационной экономики во 
многом зависят от успешного преодоления негативных факторов, 
препятствующих эффективному взаимодействию учреждений в 
сфере образования, науки, предпринимательства, кредитно-финан-
совой сферы в области создания, трансфера и коммерциализации 
нововведений. Для глубокой оценки инновационных проблем необходим 
динамический анализ основных процессов в сферах, сопутствующих 
инновационной деятельности, что обуславливает актуальность 
данной статьи.
Цель исследования состоит в разработке динамического подхода к 
комплексному оцениванию проблем и барьеров инновационного разви-
тия России, включая их структуру и изменение. Для этого в данной 
статье проводится обзор основных барьеров развития инновационной 
активности региона, выстраивается развернутая классификация 
параметров среды инновационно-развитой экономики, выполняется 
анализ их динамики.
Для построения алгоритма оценивания инновационных барьеров 
применяются методы экономической статистики, а также 
используется инструментарий теории нечетких множеств. В 
основу алгоритма положен метод построения нечетких матриц, 
формирования лингвистических переменных и лингвистического 
распознавания экономических объектов. Расчеты базируются на 
динамическом подходе, то есть каждый первичный анализируемый 
показатель представляет собой темп роста того или иного фак-
тора, связанного с уровнем барьеров инновационной активности, 
и, следовательно, отражает степень преодоления либо усиления 
этого барьера в рассматриваемом периоде. Нормировка по мини-
максу позволяет обеспечить сопоставимость всех исследуемых 

показателей. В качестве исходных данных для расчётов и анализа 
использованы макроэкономические показатели и показатели функ-
ционирования российских предприятий, представленные в статис-
тических сборниках.
В результате проведена оценка уровня преодоления барьеров инно-
вационного развития, которая осуществляется в течение последних 
трех лет на основе анализа научного кадрового потенциала, развития 
элементов инновационной инфраструктуры, инструментов и источ-
ников финансирования инноваций, модернизации производственных 
фондов и вовлечения инновационных технологий в производственные 
процессы. В ходе работы выделены четыре наиболее значительных 
группы барьеров инновационного развития – кадровые, организа-
ционно-технологические, финансовые и барьеры инфраструктуры. 
Также выделена область наиболее успешного преодоления негатив-
ных тенденций в 2013–2015 годы. В то же время диагностирована 
неблагоприятная ситуация на рынке венчурного финансирования и в 
сфере развития технопарков.
По результатам проведенного анализа сделаны выводы об эффек-
тивности преодоления негативных тенденций в кадровой, техноло-
гической, финансовой сферах и мер, принимаемых в этой области. 
Расчёты показали, что экономические тенденции в большинстве 
своём нестабильны и не наблюдается стабильной положительной 
динамики в преодолении проблем инновационной экономики.

Ключевые слова: инновационная активность, барьеры развития, 
человеческий капитал, венчурные фонды, инновационная инфраструк-
тура, научный потенциал, нечеткое множество, лингвистическая 
переменная, функция принадлежности.

Prospects for the development of the Russian innovative economy largely 
depend on the successful overcoming of negative factors impeding the 
effective interaction of institutions in the fi eld of education, science, 
business, credit and fi nancial sphere regarding the creation, transfer and 
commercialization of innovations. Deep evaluation of innovative problems 
needs dynamic analysis of main processes in the spheres accompanying the 
innovation activity, which determines the topicality of this article. 
The aim of research consists in elaborating a dynamic approach to com-
plex estimation of problems and barriers to the innovative development 
of Russia, including their structure and change. In order to do that, this 
article reviews the main barriers to the development of innovation activity 
in the region, builds a detailed classifi cation of parameters of innovative 
economic environment, and analyses their dynamics. 
The algorithm of innovation barriers assessment is based on economic 
statistics methods and fuzzy sets theory. This algorithm is determined 
on the basis of linguistic variables according to the matrix principle and 
linguistic identifi cation of economic objects. 
The estimation is based on a dynamic approach, that is, each analyzed 
indicator represents a rate of growth of one or another factor associated 
with the level of barriers to the innovation activity and therefore refl ects 
the degree of reduction or strengthening in such barrier for the period 
under review. The minimax normalization allows providing comparability 
of all indicators under review. Macroeconomic data and indices of Russian 

enterprises operation, presented in statistical collections were used as the 
input data for analysis and estimation.
As a result, we evaluated the level of overcoming barriers to innovative 
development during the past three years on the basis of analyzing research 
human potential, of development of innovative infrastructure elements, of 
fi nancial instruments and sources, of production assets modernization and 
implantation of advanced technologies in industrial process. In the course 
of the research, it was possible to distinguish four most signifi cant groups 
of barriers to the innovative development – personnel, organizational 
and technological, fi nancial, and infrastructure barriers. In addition, we 
marked out the most successful fi eld of overcoming of negative trends in 
2013–2015. At the same time, an unfavorable situation in the venture capital 
market and unsustainable development of technology parks are revealed.
The performed analysis allows estimating the effectiveness of overcoming 
negative tendencies in personnel, technological, fi nancial spheres and of 
measures taken in this sphere. The estimation showed that the majority 
of economic trends are unsustainable and there is no stable and positive 
dynamics in dealing with the main problems in the Russian innovative 
economy.

Keywords: innovation activity, barriers to development, human capital, 
venture funds, innovative infrastructure, research potential, fuzzy set, 
linguistic variable, membership function.

Evaluation and analysis of barriers to the 
innovation activity in the economy of the region
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Введение

Отрицательный технологи-
ческий баланс и значительное 
отставание российских пред-
приятий на мировом иннова-
ционном рынке свидетельс-
твуют о наличии системных 
проблем в функционировании 
российской инновационной 
среды и действии ряда небла-
гоприятных факторов, пре-
пятствующих её устойчивому 
развитию.

К тревожным показателям 
российской инновационной 
экономики относится незна-
чительная доля общемирового 
рынка и низкий уровень внут-
ренних затрат на исследования 
и разработки в сравнении с 
наукоёмкими предприятиями 
западных стран и сложивши-
мися международными нор-
мами. Технологическими ин-
новациями, исследованиями 
и разработками занимается в 
настоящее время небольшая 
часть предприятий и их интен-
сивность недостаточна, в силу 
чего сохраняется общая сырь-
евая направленность российс-
кой экономики.

В то же время в современ-
ных условиях, на этапе фор-
мирования экономики знаний 
научные результаты и интел-
лектуальный капитал рассмат-
риваются как основные ис-
точники и факторы создания 
конкурентных преимуществ и 
обеспечения устойчивого рос-
та социально-экономических 
систем всех уровней. Именно 
инновационная деятельность, 
как свойство системы посто-
янно генерировать новшества, 
способствует изменению про-
изводственной функции, со-
вершенствованию структуры 
потребляемых ресурсов, коор-
динации разнообразных видов 
деятельности и нахождению 
компромисса между социаль-
ным обеспечением и перспек-
тивным технологическим раз-
витием страны. Несмотря на 
то, что построение инноваци-
онной и знаниевой экономики 
является одной из важнейших 

стратегических целей и пер-
востепенным фактором раз-
вития российского общества, 
в России уровень внедрения 
инновационных технологий 
и инновационных концепций 
является невысоким, а пока-
затели инновационной актив-
ности остаются нестабильны-
ми и неопределёнными.

Таким образом, большое 
значение приобретает иден-
тификация и поиск причин 
противоречия между высокой 
потребностью в повышении 
инновационного потенциала, 
инновационной восприимчи-
вости экономики, с одной сто-
роны, и наличием системных 
проблем, отставанием в инно-
вационном развитии, с другой 
стороны. Выявление, структу-
ризация и динамический ана-
лиз системных проблем, пре-
пятствующих инновационному 
развитию, являются основны-
ми задачами данной статьи.

На данный момент прове-
ден широкий ряд исследова-
ний по проблемам и факторам 
инновационного развития ре-
гионов. Однако не предложено 
комплексного инструментария 
для интегрированного изуче-
ния влияния и воздействия 
всех возможных барьеров ин-
новационного развития из раз-
личных сфер на совокупность 
показателей инновационной 
активности в динамике.

1. Виды и формы барьеров 
развития инновационной 
экономики

Инновационная активность 
определяется характеристика-
ми и формами организации 
научно-технических работ и 
процессов движения знания от 
абстрактного к конкретному с 
целью получения и реализации 
новых научных идей и техни-
ческих решений. С другой сто-
роны, она зависит от проблем 
и методов внедрения резуль-
татов НИОКР в производство 
на основе определённых тех-
нологических средств и орга-
низационных методов, а также 

механизмов финансирования. 
Инновационная активность 
не ограничена уровнем про-
изводственных технологий и 
научных достижений и имеет 
институциональные, социаль-
но-психологические, демог-
рафические аспекты. Много-
численные барьеры развития 
инновационной деятельности 
со стороны внешней и внут-
ренней среды предприятий 
возникают на каждом этапе 
инновационного процесса; 
причём можно выделить как 
универсальные проблемы, так 
и трудности, специфические 
для каждого этапа.

Факторы, в наибольшей 
мере сдерживающие развитие 
инновационного бизнеса стра-
ны, региона, подразделяются 
на политико-правовые, фи-
нансово-экономические, орга-
низационно-управленческие, 
социально-психологические, 
технико-технологические, на-
учно-образовательные и науч-
но-исследовательские.

Г.К. Лапушинская из всей 
совокупности воздействующих 
причин выделяет два основных 
блока барьеров, препятствую-
щих инновационному разви-
тию промышленности:

– институциональные ба-
рьеры, связанные с недоста-
точностью и несбалансирован-
ностью государственных норм 
и правовых основ в сфере за-
щиты, использования и пере-
дачи научных результатов и 
разработок;

– барьеры конкурентной 
среды и финансово-кадрово-
го обеспечения инновацион-
ной деятельности, создающие 
сложный комплекс проблем на 
уровне предприятий. [1]

Среди основных проблем 
исследователи выделяют также 
проблему образования (нехват-
ка специалистов со средним 
специальным образованием 
в таких областях, как лёгкая 
промышленность, тяжёлая 
промышленность, машино-
строение), проблему кадровых 
ресурсов и диспропорцию ин-
теллектуальных ресурсов по 
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секторам деятельности. [2]
В правовой сфере выделя-

ются такие проблемные вопро-
сы, как легитимность доходов 
от распоряжения правами на 
интеллектуальную собствен-
ность и их распределение меж-
ду участниками инновацион-
ного процесса, слабый уровень 
защищенности производителя 
интеллектуальной собствен-
ности и низкая мотивация к 
ее вовлечению в хозяйствен-
ный оборот. Также отмечается 
недостаточное правовое обес-
печение деятельности малых 
предприятий, созданных для 
результатов научной и проек-
тной работы.

Статистическое наблюдение 
2003–2010 года подтвердило 
высокий рейтинг фактора «Не-
достаточность законодатель-
ных и нормативно-правовых 
документов, регулирующих и 
стимулирующих инновацион-
ную деятельность» в соответс-
твии с мнением респондентов 
– представителей промышлен-
ных предприятий. Подобная 
правовая неопределённость в 
свою очередь лишает интел-
лектуально-инновационную 
сферу значимой части необхо-
димых инвестиций.

Финансовые барьеры ин-
новационной деятельности 
связаны как с отсутствием не-
обходимых источников финан-
сирования, так и с неустойчи-
вым финансовым состоянием 
многих российских предпри-
ятий. К основным проблемам 
относятся незаинтересован-
ность кредитных учреждений 
в финансировании долгосроч-
ных инновационных проектов, 
отсутствие достаточных госу-
дарственных гарантий возврата 
инвестированных капиталов и 
продуманной системы страхо-
вания рисков. [3]

Отдельно исследователями 
выделяются проблемы финан-
сирования малого бизнеса, 
который играет важную роль 
в инновационной экономи-
ке. Финансовые трудности 
усугубляются дистанцирован-
ностью российских банков от 

инновационной деятельности 
предприятий, которые не мо-
гут получить банковский кре-
дит или коммерческий заем 
при отсутствии соответству-
ющих гарантий возвратности 
средств. Наблюдается слабая 
вовлеченность инвестицион-
ных банков, осуществляющих 
проектное финансирование, 
отсутствие специальных фи-
нансовых институтов по отрас-
лям промышленности, низкая 
инвестиционная активность 
венчурных фондов. Таким об-
разом, проявляется негативное 
влияние эффекта кредитных 
ограничений: высокие кредит-
ные ограничения существенно 
препятствуют осуществлению 
инноваций. [4]

В соответствии с Междуна-
родным сопоставлением внут-
ренних затрат на исследования 
и разработки (GERD – Gross 
Expenditure on Research and 
development) Россия по мас-
штабам внутренних затрат ус-
тупает всем ведущим странам, 
кроме Италии, и находится на 
первом месте по уровню учас-
тия государства в финансиро-
вании исследований и разрабо-
ток. Таким образом, возникает 
высокая зависимость иннова-
ционной деятельности от бюд-
жетного финансирования и го-
сударственного заказа.

Барьеры инфраструктуры 
связаны, в первую очередь, со 
слабым обеспечением устой-
чивого инновационного транс-
фера. Возникают препятствия 
в налаживании хозяйственных 
связей между малым и круп-
ным бизнесом, сохраняется 
неразвитость венчурных струк-
тур. Это приводит к форми-
рованию таких неблагопри-
ятных факторов, как низкая 
мотивация к инновационной 
деятельности и неравномер-
ное представительство в ре-
гионах, сжатый отраслевой 
охват. Подобная неравномер-
ность усиливается отсутствием 
механизмов вовлечения в хо-
зяйственный оборот местных 
технологических и интеллекту-
альных ресурсов.[5]

Структура российской ин-
новационной системы может 
рассматриваться как небла-
гоприятная в силу того, что 
наблюдается преобладание 
крупных компаний, высокий 
удельный вес добывающей и 
тяжёлой индустрии, слабое 
развитие высокотехнологично-
го потребительского сектора.

Среди макроэкономических 
факторов подчёркивается вы-
сокий уровень монополизации 
национального и регионального 
рынков, недостаточная коорди-
нация между государственным 
и частным сектором в разработ-
ке приоритетов инновационно-
го развития и кризисное состо-
яние отраслевой науки.

По мнению О.В. Навое-
вой развитие инновационной 
конкурентной среды и появ-
ление малых инновационных 
предприятий сдерживается 
доминированием отраслевых 
монополий и отсутствием го-
сударственных отраслевых 
программ соответствующей 
направленности.[6]

Анализируя основные фак-
торы инновационного разви-
тия, А.Н. Фоломьев форму-
лирует эффект конкуренции 
в инновационной экономике: 
при низком уровне конкурен-
ции её усиление положитель-
но влияет на инновационную 
активность, однако начиная с 
определённого момента влия-
ние конкуренции становится 
отрицательным. Причём, по 
мнению автора, конкуренция 
с иностранными товарами или 
предприятиями с иностранны-
ми инвестициями даёт больше 
возможностей для копирова-
ния и разработки новых това-
ров, чем конкуренция с оте-
чественными товарами. При 
этом уровень конкуренции, с 
которым сталкивается боль-
шинство российских предпри-
ятий, оценивается ниже, чем 
тот, по достижении которого 
возникает отрицательное воз-
действие на инновационную 
активность.[7]

Наблюдается слабая со-
циальная и инновационная 
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инфраструктуру в части об-
разования, посреднических, 
юридических услуг, инноваци-
онного аудита. Неразвитость 
инфраструктуры сопровожда-
ется существованием инфор-
мационных барьеров, ослож-
няющих поиск и выявление 
ценных инновационных идей 
и данных о внедренных инно-
вациях.

Основные организационно-
управленческие проблемы ин-
новационной сферы включают 
в себя устаревшие негибкие 
оргструктуры, авторитарный 
стиль управления, ведомствен-
ную замкнутость и излишний 
центризм, слабое внутриотрас-
левое и внутрирегиональное 
взаимодействие.

На уровне предприятий но-
вые технологии и технологи-
ческие системы не раскрывают 
в полной мере своего потенци-
ала, поскольку они зачастую 
включаются в традиционные 
производственные и хозяйс-
твенные системы, что препятс-
твует достижению общего тех-
нологического единства.

К основным слабым сторо-
нам российских предприятий 
относят также устаревшую 
технологическую структуру ос-
новного капитала и снижение 
возможностей модернизации в 
условиях кризиса. [8]

Проблемы развития челове-
ческого капитала выражаются, 
в первую очередь, в таких по-
казателях, как небольшая доля 
специалистов по естественным 
наукам, осуществляющих тех-
нологические инновации, и 
увеличение среднего возраста 
российского исследователя в 
совокупности с отсутствием 
необходимых условий для ра-
боты у молодых специалистов. 
Происходит отток результа-
тивных ученых за пределы ре-
гиона или страны и в другие 
сферы деятельности, возни-
кает деформация возрастной 
структуры кадров и разрыв 
между поколениями ученых, 
отсутствие преемственности. 
В социально-психологичес-
кие проблемы инновационной 

сферы включают также уста-
ревшие стереотипы поведения, 
сопротивляемость переменам, 
неопределённость и непред-
сказуемость поведения. [9]

Проблемы человеческого 
потенциала занимают одно из 
первых мест по значимости, 
а успешное инновационное 
развитие региональной эко-
номики приобретает весомую 
социально-ориентированную 
интерпретацию.

Таким образом, в разрезе 
этих проблем инновационно-
го развития построена система 
оценивания их интенсивности 
и динамики.

2. Описание методологии 
расчета и анализа факторов

Уровень обобщающего фак-
тора преодоления негативных 
тенденций и барьеров будет 
определяться на основе лин-
гвистических переменных по 
матричному принципу. В стро-
ках матрицы отразим частные 
показатели, составляющие ре-
зультативный показатель по 
данному блоку проблем, а в 
столбцах матрицы расположим 
уровни показателей с соот-
ветствующими значениями из 
терм-множества лингвисти-
ческой переменной. Каждому 
значению из терм-множества 
соответствует функция при-
надлежности, определенная 
на 01-носителе. В связи с воз-
можным большим разбросом 
значений показателя для рас-
сматриваемых факторов зада-
но семь значений лингвисти-
ческой переменной. Получаем 
нечеткую семиуровневую фун-
кцию принадлежности. При 
этом для каждого уровня вер-
хнему основанию трапеции 
соответствует абсолютная при-
надлежность значения факто-
ра данному уровню (интервал 
достоверности), а угол наклона 
боковых ребер характеризует 
снижение степени принадлеж-
ности до нуля.

Значение функции прина-
длежности для показателя оп-
ределяется по формуле:
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где a1 –  нижняя граница трапеци-
евидного множества, то 
есть минимальное значе-
ние показателя;

 a2, a3 –  границы интервала значе-
ний со степенью прина-
длежности, равной еди-
нице;

 a4 –  верхняя граница трапеци-
евидного множества, то 
есть максимальное значе-
ние показателя. [10]

Поскольку значений терм-
множества семь, формулы бу-
дут выглядеть следующим об-
разом.

Множество «Очень низкое 
значение»:

( ) ( )
( )

,
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Множество «Низкое значе-
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Множество «Скорее низкое 
значение»:
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Множество «Среднее значе-
ние»:
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Множество «Скорее высо-
кое значение»:

( )

( )
( )

( )
( )

,

78,0,0
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7,062,0,1
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Множество «Высокое зна-
чение»:

( )
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( )

( )
( )

,
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Множество «Очень высокое 
значение»:

( )
( )

( ) ,

1 ,0
194,0,1

94,086,0,
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86,0 ,0

⎪
⎪
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Степень принадлежности 
значения каждого показателя 
множеству значений варьирует 
от очень низкого до очень вы-
сокого описывается трапеци-
евидными функциями, пред-
ставленными на рис. 1.

Для проведения двойного 
суммирования по строкам и 
столбцам матрицы и нахожде-
ния результативного показателя 
каждому частному показателю 

присваивается коэффициент 
его значимости. Каждый уро-
вень (терм-множество) также 
имеет свой весовой коэффици-
ент в общей свертке.

Для расчета весового коэф-
фициента j-того уровня, с уче-
том того, что назначено семь 
значений терм-множества, 
введем формулу:

qj = 0,95 – 0,15(j – 1). (9)

Причем значения терм-
множества также ранжируются 
в порядке убывания – от очень 
высокого до очень низкого.

Нахождение результатив-
ного показателя по матрице 
производится по следующей 
формуле:

( ),
11
∑∑
==

∗=
m

j
ijj

n

i
ik qwR μ (10)

где Rk –  значение результативного 
показателя, характеризую-
щего k-тый блок проблем;

 wi –  коэффициент значимости 
(весовой коэффициент) i-
того частного показателя в 
общей оценке Rk;

 qj –  весовой коэффициент j-того 
уровня (значения терм-мно-
жества лингвистической пе-
ременной);

 μij –  значение функции прина-
длежности i-того частного 
показателя (фактора) j-тому 
значению терм-множества.

Каждый анализируемый 
показатель представляет со-
бой темп роста того или иного 

фактора, связанного с уров-
нем барьеров инновационной 
активности, и, следовательно, 
отражает степень снижения 
этого барьера за рассматрива-
емый период. Уровень преодо-
ления барьеров варьирует от 
очень низкого до очень высо-
кого в зависимости от степени 
принадлежности.

Для обеспечения сопоста-
вимости частных показателей 
и последующего построения 
функции принадлежности не-
обходимо произвести их нор-
мировку. В данном исследова-
нии показатели сформированы 
так, чтобы их связь с фактором 
была прямой:

Нормировка по минимак-
су осуществляется на основе 
формулы:

,
minmax

min

xx
xxx iH

i −
−

= (11)

где xi –  исходное значение 
показателя;

  xmax, xmin –  максимальное и ми-
нимальное значения 
данного показателя.

Для показателей, отража-
ющих темпы роста, средним 
уровнем признается сохране-
ние постоянного значения, то 
есть темп роста, равный 100%. 
Двукратный рост оценивает-
ся как очень высокое, макси-
мальное значение показателя, 
а в качестве минимального 
значения принимается ноль. 

Таким образом, формула 
нормирования показателей 
примет вид:

,
200
in

i
Tpx = (12)

где Tpi –  темп роста i-того показателя 
(фактора инновационного 
барьера).

Для показателей, имеющих 
противоположную направлен-
ность (то есть способствующих 
усилению барьеров) применя-
ется следующая формула:

.
200

1 in
i

Tpx −= (13)

Анализ и расчет уровня 
преодоления барьеров иннова-
ционной активности в россий-
ской экономикеРис.1. Терм-множества семи уровней показателя
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Для оценивания того, на-
сколько снижались барьеры 
инновационной активности в 
2013–2015 годы, представим 
показатели по четырем груп-
пам барьеров в табл. 1 и приве-
дем их к нормированным зна-
чениям. Исходные данные для 
проведения анализа найдены 
на сайте Федеральной службы 
государственной статистики. 
[11] Анализ интенсивности их 
преодоления связан с темпами 
роста показателей, характери-
зующих улучшение ситуации 
по каждой группе проблем.

Доля остепенённых ис-
следователей практически не 
менялась в период с 2013 по 
2015 год (темпы роста близки 
к 100%), и составляет около 29 
%. В целом научную степень 
имеет менее трети российс-
ких исследователей, что недо-
статочно для инновационного 
типа развития экономики.

Уровень интеллектуального 
развития населения и востре-
бованность научно-исследова-
тельской деятельности оцени-
вается на основе показателя 
доли исследователей в числен-
ности экономически активно-
го населения.

Количество исследователей 
на 1000 человек экономически 
активного населения стабильно 
в течение трёх лет и составля-

ет около 49 человек. Незначи-
тельный прирост наблюдался в 
течение 2015 года – на 1,3%. 
Удельный вес исследователей 
в общей численности эконо-
мически активного и занятого 
населения также неизменен, 
он составляет 0,49% и 0,52% 
соответственно, в 2015 году 
темп роста впервые превысил 
100%. Это свидетельствует о 
том, что интерес к научной 
деятельности не увеличивает-
ся; не наблюдается активного 
вовлечения населения в инно-
вационную деятельность.

Численность студентов 
уменьшатся более высокими 
темпами в течение последних 
лет – примерно на 7–8% за 
год. Причём эта тенденция не 
связана со снижением числен-
ности населения, поскольку 
аналогичная динамика про-
слеживается и по количеству 
студентов на 10000 человек 
населения, оно уменьшается 
приблизительно на 30 человек 
в год. Таким образом, можно 
говорить о снижении уровня 
образования населения и воз-
можностей формирования но-
вых исследователей на основе 
имеющегося интеллектуально-
го капитала.

Динамика численности ас-
пирантов и докторантов в це-
лом отрицательная, особен-

но в течение 2015 года, что 
подтверждается показателями 
темпа роста на уровне 90%. По 
данным статистики количест-
во аспирантов сократилось на 
10 %, докторантов – на 30 %. 
Ещё более значительно умень-
шилось за последний год ко-
личество защищённых канди-
датских диссертаций – почти 
вдвое. Аналогичная динамика 
свойственна и для показате-
лей количества аспирантов и 
докторантов на 10000 человек 
населения: первое стабиль-
но снижалось на протяжении 
трёх лет, второе оставалось на 
достаточно ровном уровне, но 
значительно сократилось за 
2015 год. Это свидетельству-
ет об уменьшении потенциала 
воспроизводства необходимо-
го количества исследователей 
и поддержания достаточного 
уровня исследовательской ак-
тивности.

Доли исследователей в об-
ласти естественных и техни-
ческих наук оставались ста-
бильными с 2011 по 2015 годы 
и составляли около 23% и 60%, 
соответственно. Таким образом, 
совокупный удельный вес ис-
следователей, непосредственно 
связанных с инновационным 
развитием промышленности, 
составляет около 83% и не име-
ет тенденций к снижению.

Таблица 1

Показатели динамики кадровых барьеров инновационной активности

Показатели
Значение Нормированное 

значение

2013 2014 2015 2013 2014 2015

1.1. Цепной темп роста количества исследователей, имеющий 
ученую степень на 10000 исследователей, % 100,42 99,98 99,92 0,50 0,50 0,50

1.2. Цепной темп роста количества исследователей на 10000 
человек экономически активного населения, % 99,57 99,23 101,46 0,50 0,50 0,51

1.3. Цепной темп роста численности студентов высших 
образовательных учреждений на 10000 человек населения, % 93,39 92,69 92,24 0,47 0,46 0,46

1.4. Цепной темп роста количества аспирантов на 10000 
человек населения, 93,84 89,76 90,95 0,47 0,45 0,45

1.5. Цепной темп роста доли исследователей в области 
естественных и технических наук в общей численности 
исследователей, %

99,81 99,96 100,08 0,50 0,50 0,50

1.6. Цепной темп роста доли исследователей младше 50 
лет, % 101,24 103,55 101,11 0,51 0,52 0,51

1.7. Цепной темп роста количества высших образовательных 
учреждений по отношению к предшествующему периоду, % 96,85 92,64 98,04 0,48 0,46 0,49
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Возрастная структура ис-
следователей за последние 
пять лет стабильна и не пре-
терпевала значительных изме-
нений. Нужно добавить, что 
доля исследователей старше 70 
лет с 2012 года снизилась на 
полпроцента. Удельный моло-
дых вес исследователей до 29 
лет, наоборот, вырос за пять 
лет на 1 процентный пункт и 
составил 20,25 %. В целом око-
ло 50 % исследователей моло-
же 50 лет, и за пять лет их доля 
увеличилась на, что свидетель-
ствует об интенсификации 
подготовки молодых учёных и 
их вовлечения в науку. [12]

Количество образователь-
ных учреждений высшего обра-
зования равномерно снижается 
каждый год на 2–3%, а в 2013 
году снижение составило око-
ло 7%. Университеты и инсти-
туты являются важным звеном 
интегрированной инноваци-
онной системы, включающей 
предприятия, НИИ, ВУЗы и 
обеспечивающей интеграцию 
науки, промышленности и об-
разования для создания инно-
вационной экономики. Поэто-
му такая тенденция является 
неблагоприятной и снижает 
эффективность трансфера зна-
ний и научных идей.

В 2013 и 2015 году наблюда-
ется положительная динамика 
практических результатов на-
учных исследований: возросла 

интенсивность патентования 
научных разработок. В 2015 
году в особенности увеличи-
лось количество выданных 
патентов на промышленные 
образцы. Полезные модели 
имели наиболее стабильную 
динамику появления в тече-
ние пяти лет, в то время как 
в области изобретений и про-
мышленных образцов спад на-
блюдался 2014 и 2013 годы. За 
последние два года снизилась 
интенсивность разработки пе-
редовых технологий: в 2012 и 
2013 наблюдался значитель-
ный темп роста, который сме-
нился спадом в 2015 г.

В то же время в промыш-
лености используется только 
около 40% (от 38% для изобре-
тений до 45% по промышлен-
ным образцам) вновь выдан-
ных охранных документов и 
около 6–9% действующих. Это 
приводит к неопределённой 
динамике по количеству ис-
пользуемых новых технологий 
а промышленных предприяти-
ях: только в 2015 достигнут 
стабильный темп роста более 
105%. Общее количество ис-
пользуемых передовых техно-
логий увеличивалось в течение 
последних трёх лет, в том чис-
ле на 5,5% за 2015 год. Отме-
тим любопытную динамику: 
общее количество использу-
емых передовых технологий 
на одну вновь разработанную 

сначала снижалось с 235 до 135 
в период с 2011 до 2014 года, 
а затем выросло до 145 в пос-
ледний год. В целом сущест-
вует тенденция к увеличению 
востребованности разрабаты-
ваемых технологий в промыш-
ленности.

В производственной сфере 
уменьшается уровень финан-
сирования модернизации и 
восстановления рабочих харак-
теристик производственного 
оборудования.

После нескольких лет ин-
тенсивного роста, начиная с 
2014 года, наблюдается сущес-
твенный спад индекса физи-
ческого объёма инвестиций 
в машины, оборудование и 
транспортные средства: темп 
снижения объёмов инвестиций 
в 2015 году составил 17%.

Дополнительно отметим, 
что в структуре инвестиций в 
основной капитал в послед-
ние два года снижалась доля 
вложений в модернизацию и 
реконструкцию: в 2015 году 
только 17,5% средств было на-
правлено на эти цели. Сред-
ний возраст машин, оборудо-
вания и транспорта стабилен и 
за пять лет почти не претерпел 
изменений: абсолютно откло-
нение не превышало 0,4 года. 
При этом он остаётся доста-
точно высоким. Уменьшение 
объёмов инвестиций препятс-
твует эффективному обновле-

Таблица 2

Показатели динамики организационно-технологических барьеров инновационной активности

Показатели
Значение Нормированное 

значение

2013 2014 2015 2013 2014 2015

2.1. Цепной темп роста выданных патентов на изобретения, % 109,6 96,92 107,31 0,55 0,48 0,54
2.2. Цепной темп роста выданных патентов на промышленные 
образцы, % 96,9 102,37 108,12 0,48 0,51 0,54

2.3. Цепной темп роста выданных патентов на полезные 
модели, % 105,34 108,41 103,37 0,53 0,54 0,52

2.4. Цепной темп роста количества используемых передовых 
технологий, % 99,85 101,28 105,53 0,50 0,51 0,53

2.5. Цепной темп роста количества разработанных передовых 
технологий, % 116,26 108,01 98,6 0,58 0,54 0,49

2.6. Цепной темп роста физического объема инвестиций в 
машины, оборудование, транспортные средства, % 105,4 96,3 83 0,53 0,48 0,42

2.7. Цепной темп роста среднего возраста имеющихся на конец 
года машин и оборудования в РФ, лет 102,7 97,4 100 0,49 0,51 0,50
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нию и улучшению состояния 
основных средств.

Рассмотрим динамику по-
казателей развития инноваци-
онной инфраструктуры в раз-
резе деятельности венчурных 
и посевных фондов, а также 
уровня распространённости 
коррупции.

Фонды венчурного капита-
ла представляют собой фонды, 
осуществляющие венчурные 
инвестиции, и совокупный 
объём венчурных инвестиций 
в портфеле фонда составляет 
не менее 90%.

Фонд прямых инвестиций 
осуществляет вложения пре-
имущественно в компании-ре-
ципиенты на зрелых стадиях 
развития, при этом объём вен-
чурных инвестиций в портфеле 
не превышает 10%.

В соответствии с резуль-
татами исследования Мос-
ковской биржи и компании 
IPOboard, в 2015 году объём 
венчурных инвестиций вырос 
на 8% и составил 38969 млн р. 
При этом было заключено 327 
сделок, что на 4% выше, чем в 
2014 году (когда было заклю-
чено 316 сделок). Увеличил-
ся объём посевных и стартап 
инвестиций с 136 до 141 млн 
долл. Объём посевных инвес-
тиций вырос на 30 % до 38,1 
млн долл.

Сделки заключались пре-
имущественно в сфере ком-

пьютерных технологий 
(67,4%), а сами сделки имеют 
небольшой объём, что связа-
но с неготовностью инвесто-
ров вкладывать крупные сум-
мы в условиях экономической 
нестабильности.

Средний размер сделки в 
2015 году составил 3,3 млн 
долл., что мало отличается от 
показателя 2014 года – 3,1 млн 
долл., при этом вырос размер 
сделок на посевной стадии 
и снизился средний размер 
сделки на стадии расширения 
(с 16,4 до 10,2 млн долл.).

В соответствии с данными 
J’son&PartnersConsulting объ-
ем венчурного рынка Россий-
ской Федерации оценивается 
в 447,5 млн долл. Количество 
сделок за отчетный период 
составляет 319. В денежном 
выражении объем нового фи-
нансирования упал на 26% 
по сравнению с 2014 годом 
(258,2 млн долл. в 2015 году и 
347 млн долл. в 2014 году без 
учёта IPO); а объем «выходов» 
инвесторов увеличился в 5 раз 
и составил 189,3 млн долл. 
(35 млн долл. «выхода» в 2014 
году). Такое существенное ко-
личество выходов аналитики 
J’son&PartnersConsulting свя-
зывают как с ухудшением мак-
роэкономической ситуацией 
в Российской Федерации, так 
и с естественным завершени-
ем инвестиционных циклов 

венчурными фондами. Коли-
чество выходов характеризует 
устойчивость развития венчур-
ного рынка и работоспособ-
ность венчурной модели биз-
неса. [13]

В 2014 году преобладающим 
типом инвестора являлись 
венчурные фонды (34%), од-
нако в 2015 году их удельный 
вес снизился на 8 процентных 
пунктов. Также существенно 
снизилась и доля бизнес-ан-
гелов в структуре финансиро-
вания. В то же время возросла 
роль государственных фондов, 
которые стали преобладающим 
типом инновационного инвес-
тора. Отчасти это может быть 
связано с ростом инноваци-
онных рисков и сокращением 
участия частных инвесторов в 
рискованных сделках.

Венчурные фонды демонс-
трируют интенсивный рост в 
течение последних лет, исклю-
чение составил 2015 год. В то 
же время количество венчур-
ных фондов превышает ко-
личество фондов прямых ин-
вестиций: в 2015 году из 347 
фондов более 65% приходится 
на венчурные фонды. Это сви-
детельствует об ускоренном 
развитии фондов, направлен-
ных на финансирование ран-
них стадий инновационного 
развития компаний. Однако с 
точки зрения объёмов капита-
лов (накопленной капитализа-

Таблица 3

Показатели динамики инфраструктурных барьеров инновационной активности

Показатели
Значение Нормированное 

значение

2013 2014 2015 2013 2014 2015

3.1. Цепной темп роста количества венчурных фондов, % 159,79 134,2 111,1 0,80 0,67 0,56
3.2. Цепной темп роста капитала действующих венчурных 
фондов, % 132,13 121,81 101,75 0,66 0,61 0,51

3.3. Цепной темп роста количества действующих посевных 
фондов, % 150 141,67 138,24 0,75 0,71 0,69

3.4. Цепной темп роста капитала действующих посевных 
фондов, % 115,98 205,12 114,01 0,58 1,00 0,57

3.5. Цепной темп роста количества новых фондов прямых и 
венчурных инвестиций, % 447,62 68,09 56,35 1,00 0,34 0,28

3.6. Цепной темп роста капитала новых фондов прямых и 
венчурных инвестиций, % 129,96 55,35 48,78 0,65 0,28 0,24

3.7. Цепной темп роста индекса восприятия коррупции, % 116,67 100,00 96,43 0,58 0,50 0,48
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ции) фонды прямых инвести-
ций многократно превышают 
капитал венчурных фондов: в 
2015 году совокупный капитал 
инвестиционных фондов со-
ставлял 30497,87 млн долл.; из 
них только менее 20 % прихо-
дилось на венчурные фонды, и 
данная тенденция сохранялась 
на протяжении ряда лет. От-
части это объясняется высоки-
ми рисками вложений в ран-
ние стадии развития бизнеса.

Ещё более заметен такой 
разрыв в отношении посев-
ных фондов. Удельный вес их 
количества в общем объёме 
фондов прямых инвестиций 
многократно превышает удель-
ный вес их капитала. В то же 
время они испытывают наибо-
лее бурный рост. Темпы роста 
их количества и накопленной 
капитализации превышают 
темпы роста инвестиционных 
фондов в целом, и в результате 
их доля по объёмам капитала 
выросла за пять лет более чем в 
2 раза, а по количеству фондов 
– более чем в 3 раза. В целом 
положительная динамика ко-
личества и объёмов посевных 
фондов свидетельствует о фор-
мировании более благоприят-
ной ситуации для финансиро-
вания наиболее ранних стадий 
освоения и коммерциализации 
новшеств.

Проведённый анализ вы-
явил тенденцию к замедлению 
темпов появления новых вен-
чурных и посевных фондов. 
После всплеска бурного по-

явления новых фондов в 2013 
году произошёл резкий спад, 
и в 2015 году их количество 
уменьшилось почти в 2 раза. 
Ещё более стремительно сни-
жались объёмы вновь вводи-
мого капитала: по сравнению 
с 2013 годом они сократились 
в 4 раза.

Объём и эффективность 
частных и государственных 
инвестиций в инновационное 
развитие связаны с уровнем 
коррупции в стране и успеш-
ностью антикоррупционной 
политики. Высокий уровень 
коррупции способствует не-
целевому использованию бюд-
жетных средств, и рост финан-
сирования в действительности 
не приводит к приращению 
количества и качества про-
ведённых научных исследова-
ний и полученных результатов. 
С другой стороны, коррупция 
препятствует свободному раз-
витию конкуренции и малого 
бизнеса.

Международное движение 
по противодействию корруп-
ции Transparency International 
ранжирует страны мира по 
шкале от 0 до 100 баллов, где 
ноль обозначает самый высо-
кий уровень восприятия кор-
рупции, а сто — самый низкий.

Россия по-прежнему де-
монстрирует низкий уровень 
противодействия коррупции, 
хотя в течение пяти лет на-
блюдается рост индекса на 5 
пунктов. В текущий момент 
Россия занимает 136 место и 

делит его с Нигерией, Лива-
ном, Кыргызстаном, Ираном 
и Камеруном. Высокий уро-
вень коррупции отрицательно 
сказывается на возможностях 
повышения инвестиционной 
привлекательности России и 
привлечения зарубежного фи-
нансирования инновационных 
проектов.

Финансовые барьеры инно-
вационной деятельности связа-
ны как с общим объёмом пря-
мых и венчурных инвестиций, 
так и с уровнем финансирова-
ния деятельности технопарков 
и бизнес-инкубаторов, а также 
федерального финансирования 
научных исследований.

Под венчурным инвести-
рованием подразумевается 
приобретение акционерного, 
уставного капитала новых или 
растущих компаний, при усло-
вии, что приобретенная доля 
меньше контрольного пакета.

Венчурные инвестиции 
представляют собой такие пря-
мые инвестиции в компании-
реципиенты, находящиеся на 
венчурных стадиях развития 
(предпосевная, посевная, на-
чальная и ранняя) и реализую-
щие потенциально высокодо-
ходные проекты. [14]

Прямые инвестиции вклю-
чают в себя приобретение ус-
тавного капитала непублич-
ных компаний-реципиентов, 
а также инвестиции и пре-
доставление долгового фи-
нансирования с возможнос-
тью конвертации. Содержат 

Таблица 4

Показатели динамики финансовых барьеров инновационной активности

Показатели
Значение Нормированное 

значение

2013 2014 2015 2013 2014 2015

4.1. Цепной темп роста суммарных бюджетных расходов на 
финансирование технопарков и бизнес-инкубаторов, % 69,16 62,87 66,68 0,35 0,31 0,33

4.2. Цепной темп роста суммарных бюджетных расходов на 
финансирование структур малого предпринимательства, % 120,04 135,72 266,47 0,60 0,68 1,00

4.3. Цепной темп роста количества прямых инвестиций, % 143,7 115,98 103,56 0,72 0,58 0,52
4.4. Цепной темп роста количества венчурных инвестиций, % 129,49 131,62 102,23 0,65 0,66 0,51
4.5. Цепной темп роста объемов прямых инвестиций, % 126,18 75,05 44,69 0,63 0,38 0,22
4.6. Цепной темп роста объемов венчурных инвестиций, % 123,13 74,8 57,53 0,62 0,37 0,29
4.7. Цепной темп роста расходов федерального бюджета на 
финансирование научных исследований, % 113,39 119,49 102,81 0,57 0,60 0,51
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PE-инвестиции и венчурные 
инвестиции. PE-инвестиции 
– это прямые инвестиции в 
компании-реципиенты на зре-
лых стадиях развития.

Выживаемость и эффек-
тивность первых лет работы 
инновационных компаний во 
многом зависит от условий 
начала функционирования, в 
частности доступности арен-
дных площадей, наличия ква-
лифицированной помощи в 
поиске партнёров и консуль-
тирования, обеспечения досту-
па к ресурсам и источникам 
финансирования, снижения 
транзакционных издержек. 
Поэтому важным фактором 
иинновационного развития 
страны становится создание 
разного рода бизнес-инкубато-
ров и технопарков, оказываю-
щих широкий спектр услуг за-
рождающимся компаниям.

Бизнес-инкубатор пред-
ставляет собой организацию, 
созданную в целях оказания 
компаниям содействия на ран-
ней стадии их развития путём 
предоставления необходимых 
площадей, оборудования, ус-
луг и помощи в установлении 
контактов, а также за счёт 
формирования экосистемы 
поддержки предприниматель-
ства. [15]

Анализ свидетельствует о 
постоянном росте количества 
PE-инвестиций и венчурных 
инвестиций в период с 2013 по 
2015 годы, однако темпы роста 
неравномерны, и если в 2013 
году они достигали 143,7% 
и 129,49% для совокупных и 
венчурных инвестиций, со-
ответственно, то в 2015 году 
снизились до 2–3%. При этом 
увеличивалось преимущест-
венно количество небольших 
по объёму денежных вложений 
сделок. Совокупный объём 
прямых и венчурных инвести-
ций, напротив, снизился почти 
на четверть за 2014 год и почти 
вдвое за 2015 год. В сегменте 
PE-инвестиций наблюдается 
более значительный спад ин-
вестиционной активности, чем 
в сегменте венчурных инвес-

тиций. Таким образом, в 2015 
году был подтверждён наме-
тившийся в 2014 году тренд на 
снижение объёмов вкладыва-
емых средств в развитие ком-
паний. Подобная тенденция 
может привести к нехватке ис-
точников финансирования ин-
новационных проектов зрелых 
и новых компаний.

Отметим также, что основ-
ная доля инвестиций в денеж-
ном выражении направляется в 
компании, относящиеся к зре-
лым стадиям развития – рас-
ширение, реструктуризация. 
При этом венчурные инвести-
ции направляются преимущес-
твенно в ИКТ-сектор, что свя-
зано с относительно низкими 
капитальными затратами на 
разработку новых продуктов и 
коротким циклом разработки, 
а также наличием разнообраз-
ных бизнес-моделей, прошед-
ших апробацию на западных 
рынках низким спросом на 
инновации в сфере матери-
альных технологий со стороны 
промышленности. [16]

В целом за последние 3 года 
в Российской Федерации про-
исходит сокращение объемов 
государственного финансиро-
вания бизнес-инкубаторов и 
технопарков. Такая динамика 
является следствием, отчас-
ти, смещения фокуса в сторо-
ну одновременного развития 
других форм и инструментов 
государственной поддержки 
предпринимательства. Это 
подтверждается значительны-
ми темпами роста расходов 
федерального и, особенно, ре-
гионального бюджетов на фи-
нансирование других структур 
поддержки малого предприни-
мательства. В 2014 году темп 
роста бюджетных расходов по 
этому направлению составил 
35,72 %, а в 2015 году достиг 
166,27 %.

Государственные расходы на 
финансирование науки имели 
положительную динамику пос-
ледние пять лет, одна темпы их 
роста существенно снизились 
в 2015 году и прирост относи-
тельно 2014 года составил всего 

около 3 %. При этом уменьши-
лась доля расходов на науку в 
составе общих расходов феде-
рального бюджета.

Далее определим степени 
принадлежности каждого зна-
чения выбранным терм мно-
жествам на основе формулs 9 и 
сведем результаты в таблицы.

В соответствии с формулой 
(9) веса уровней составят:

Очень низкий:
qj = 0,95 – 0,15(7 – 1) = 0,05

Низкий:
qj = 0,95 – 0,15(6 – 1) = 0,2
Скорее низкий:

qj = 0,95 – 0,15(5 – 1) = 0,35
Средний:

qj = 0,95 – 0,15(4 – 1) = 0,5
Скорее высокий:

qj = 0,95 – 0,15(3 – 1) = 0,65
Высокий:

qj = 0,95 – 0,15(2 – 1) = 0,8
Очень высокий:

qj = 0,95 – 0,15(1 – 1) = 0,95
Частные показатели в каж-

дой группе факторов признаны 
равнозначными, поэтому их 
веса составят 1/7 (0,143).

На основе нормированных 
значений составим матрицы 
уровней по каждой группе по-
казателей за три года и рассчи-
таем интегральные значения 
по матрице и по четырем груп-
пам показателей в целом. Пос-
кольку среди исследователей 
не достигнуто единого мнения 
относительно значимости раз-
личных групп факторов, все 
группы барьеров признаются 
равнозначными и подвергают-
ся взвешенному суммирова-
нию с коэффициентами 0,25. 
Матрицы, отражающие уров-
ни преодоления барьеров по 
четырём группам за 2013 год, 
представлены в табл. 2–5.

Уровень преодоления орга-
низационно-технологических 
барьеров сохраняется немного 
выше среднего и практически 
равномерная по всем рассмат-
риваемым факторам.

Интегральный уровень пре-
одоления по каждой группе 
барьеров рассчитывается как 
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произведение функции при-
надлежности каждого фактора 
каждому уровню на соответс-
твующие весовые коэффици-
енты:

БO
2013 = (0,875 * 0,5 + 0,125 

* 0,65) * 0,143 + 1 * 0,5 * 0,143 
+ 1 * 0,5 * 0,143 + 1 * 0,5 * 

0,143 + (0,5 * 0,5 + 0,5 * 0,65) 
* 0,143 + 1 * 0,5 * 0,143 + 1 * 

0,5 * 0,142 = 0,513

Остальные матрицы по ос-
тальным видам барьеров раз-
вития и периодам анализа со-
ставляются и рассчитываются 
аналогичным образом.

Как показывают получен-
ные результаты, общий уро-
вень преодоления барьеров 
инновационной активности 
снижался в течение последних 
трех лет: наибольшего уров-
ня он достигает в 2013 году 
(0,528), а наименьшего – в 
2015 году (0,481). В течение 
всего периода уровень борьбы 
с негативными факторами ин-
новационного развития может 
быть классифицирован как 
средний.

Как видно из рис. 2, наибо-
лее успешное преодоление не-
гативных тенденций в 2013 и 
2014 году наблюдалось в облас-
ти инфраструктуры, что связа-
но, прежде всего, с положи-
тельной динамикой венчурных 
и инвестиционных рынков.

В последний год наиболее 
эффективной стала борьба с 
кадровыми препятствиями, в 
том числе в сфере увеличения 

Таблица 5

Уровень преодоления организационно-технологических в 2013 году

Факторы Веса 
факторов

Функции принадлежности факторов уровням терм-множества
Уровень развития 

фактораОчень 
низкий Низкий Скорее 

низкий Средний Скорее 
высокий Высокий Очень 

высокий
2.1. 0,143 0 0 0 0,875 0,125 0 0 0,0742
2.2. 0,143 0 0 0 1 0 0 0 0,0715
2.3. 0,143 0 0 0 1 0 0 0 0,0715
2.4. 0,143 0 0 0 1 0 0 0 0,0715
2.5. 0,143 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0,0822
2.6. 0,143 0 0 0 1 0 0 0 0,0715
2.7. 0,142 0 0 0 1 0 0 0 0,0715

Веса уровней 0,05 0,2 0,35 0,5 0,65 0,8 0,95 Интегральный 
уровень: 0,513

Таблица 6

Итоговые значения уровня преодоления барьеров в 2013–2015 годы

Вид барьера инновационной активности
Годы

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Кадровые барьеры 0,5 0,497 0,497

Организационно-технологические 
барьеры 0,513 0,5 0,489

Барьеры инфраструктуры 0,706 0,58 0,462
Финансовые барьеры 0,594 0,505 0,476
Интегральное значение 0,528 0,52 0,481
Лингвистическое распознавание уровня 
преодоления барьеров инновационной 
активности

Среднее Среднее Среднее

Рис. 2. Уровень преодоления барьеров инновационной активности

численности исследователей, 
аспирантов и работников с 
ученой степенью. За три года 
существенно снизился уровень 
преодоления финансовых ба-
рьеров, вследствие неблаго-
приятной ситуации на рынке 
венчурных инвестиций и неус-
тойчивого развития технопар-
ков. Организационно-техно-
логические препятствия также 

преодолеваются недостаточно 
эффективно, что связано с за-
медлением в разработке пере-
довых технологий и патентова-
нии научных результатов.

Заключение

На микроуровне среди ба-
рьеров развития инноваци-
онной активности выделяет-
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ся низкие объёмы разработки 
новых технологий и слабое 
вовлечение новых технологий, 
изобретений и полезных мо-
делей в производственную де-
ятельность предприятий.

Среди барьеров развития 
инновационной активности 
в производственной области 
авторами отмечается нерацио-
нальная возрастная структура 
оборудования, высокая степень 
физического и морального из-
носа, редкая обновляемость, 
недостаточность инвестиций 
на реконструкцию и модерни-
зацию основных средств пред-
приятия.

Одним из ключевых пре-
пятствий развития иннова-
ционной экономики стал 
недостаточный уровень инно-
вационной инфраструктуры 
страны, региона, в частности 
таких основополагающих эле-
ментов инновационной инф-
раструктуры, как венчурные 
рынки, технопарки и бизнес-
инкубаторы России и их вли-
яние на выживание инноваци-
онных компаний.

Положительным фактором 
является значимый прирост 
удельного веса числа и капи-
тала действующих посевных 
фондов в объёме фондов пря-
мых инвестиций свидетель-
ствует об усилении интереса 
государственного и коммер-
ческого сектора к начальным 
стадиям освоения новшеств 
и о готовности инвестировать 
средства с повышенным рис-
ком в прорывные технологии. 
Это создаёт более стабильные 
условия для зарождения новых 

инновационных направлений. 
Кроме того, по наблюдениям 
экспертов проявляется некото-
рая зрелость венчурного рын-
ка, она выражается в том, что 
новые фонды стали появлять-
ся при бизнес-акселераторах 
и бизнес-кампусах, в конкрет-
ных рыночных нишах.

Наиболее значимым барь-
ером инфраструктуры следу-
ет признать сохраняющийся 
высокий уровень коррупции, 
который существенно сни-
жает инвестиционной при-
влекательности российских 
компаний для иностранных 
инновационных инвесторов.

В финансовой сфере общая 
тенденция замедления инвес-
тиционного финансирования 
и сокращения объёмов инвес-
тиционных сделок оказалась 
сглаженной благодаря актив-
ности в венчурном сегменте 
– началом работы крупного 
фонда посевных инвестиций. 
Однако сохраняется основная 
проблема – низкое качество 
подготовки инвестиционных 
проектов при их достаточном 
количестве. Таким образом, 
можно сделать вывод, что не-
гативный экономический фон 
привёл к падению показателей 
на рынке капиталов, умень-
шению капиталов фондов 
прямых и венчурных инвести-
ций, а также спаду их актив-
ности с точки зрения объёмов 
осуществлённых инвестиций. 
Одной из основных причин 
является высокая неопре-
делённость сценариев разви-
тия российской экономики в 
целом, отдельных макроэконо-

мических показателей и объё-
мов потребительского спроса. 
Отсутствие прогнозов на сни-
жение неопределённости при-
водит к превалированию нега-
тивных прогнозов и снижению 
венчурных инвестиций.

Также можно сделать вы-
вод, что интенсивность госу-
дарственной поддержки ин-
новационного бизнеса как 
основной формы финансиро-
вания инноваций не ослабева-
ет, однако меняются её формы. 
Государственная поддержка и 
федеральное финансирование 
остаются наиболее значимыми 
источниками развития фунда-
ментальных исследований в 
науке.

Составленный алгоритм 
оценки и перечень показа-
телей по основным группам 
барьеров инновационного 
развития региональной эко-
номики позволил оценить их 
совокупную динамику, а так-
же провести оценку уровня 
их преодоления за три года. 
Выполненный анализ пока-
зал, что интегральный уро-
вень преодоления барьеров 
развития инновационной ак-
тивности остается средним, то 
есть большинство проблем ос-
таются на прежнем уровне, и 
принимаемые меры по их раз-
решению на данный момент 
недостаточно эффективны. 
Не выявлено уверенной ди-
намики в борьбе с основными 
факторами, препятствующими 
инновационному развитию 
российской экономики, а от-
дельные тенденции носят не-
устойчивый характер.
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Насилие над детьми как особый объект 
статистического исследования
Современная цивилизация, несмотря на многочисленные достижения 
и успехи в самых различных сферах человеческой деятельности, к со-
жалению, пока не смогла полностью избавиться от такой серьезной 
и постыдной проблемы как насилие над детьми. Не только в эконо-
мически отсталых и развивающихся странах, где многочисленные 
формы ущемления прав детей имеют глубокие исторические корни, но 
и в подавляющем большинстве самых развитых стран земного шара 
насилие над детьми сегодня приобрело массовые и катастрофические 
масштабы. Если же следовать древней мудрости, подразумевающей, 
что зрелость любого общества в полной мере проступает по тем 
отношениям, которые сложились в нем применительно к старикам 
и детям, то напрашивается достаточно простой вывод – земная 
популяция еще не дошла до понимания целого ряда вечных и простых 
истин. Ведь любые насильственные действия, осуществляемые 
над детьми в настоящем, создают объективные и субъективные 
предпосылки для дальнейшего воспроизводства подобных действий в 
перспективе, но уже по отношению к еще более молодым поколениям. 
В этом контексте совершенно очевидно, что существует насущная 
потребность в объединении усилий мирового сообщества, государств 
и отдельных граждан для того, чтобы любые насильственные дейс-
твия над детьми были прекращены и активно преследовались не 
только в рамках действующего законодательства, но и в повседневной 
жизни, где зачастую просто моральная поддержка или осуждение 

имеют большое практическое значение. Кроме того ощущается 
острая необходимость разработки специальных международных и 
государственных проектов и программ, ориентированных на соблю-
дение прав детей, их защиту от проявления любых форм физического 
и духовного насилия. Представляется, что глубокое содержательное 
обоснование абсолютно любых мероприятий по ликвидации насилия 
над детьми, как негативного явления общественной жизни, сложно 
представить без всесторонней количественной характеристики 
столь своеобразного объекта исследования, которая по определению 
невозможна без подробной и достоверной статистической инфор-
мации. В настоящее время получение подобных сведений вызывает 
большие трудности, что, естественно, создает дополнительные 
преграды на пути познания истинных масштабов распространения 
и последствий насилия над детьми. По указанным выше причинам 
большой научный и практический интерес представляет совершенс-
твование методологических основ статистических исследований 
насилия над детьми, подразумевающее как четкое толкование самого 
предмета познания, так и разработку современной системы пока-
зателей, позволяющей отобразить различные стороны и аспекты 
столь сложного и негативного общественного явления.

Ключевые слова: Насилие над детьми, насилие над детьми как объект 
статистики, статистическая оценка насилия над детьми.

Despite the numerous achievements and success in various spheres of hu-
man activity, the modern civilization, unfortunately, has not yet been able 
to completely get rid of such a serious and shameful problem as violence 
against children. Not only in economically backward and developing coun-
tries, where numerous forms of infringement of the children’s rights have 
deep historical roots, but in the vast majority of the most developed coun-
tries of the world, violence against children has now acquired massive and 
catastrophic proportions. If we follow the ancient wisdom, that the maturity 
of any society emerges fully in terms of the relations that have developed in 
it with regard to the elderly and children, then a rather simple conclusion 
is drawn: the earth population has not yet reached the understanding of a 
number of eternal and simple truths. After all, any violent actions commit-
ted against children at present create objective and subjective prerequisites 
for the further reproduction of such actions in the future, but in relation to 
even younger generations. In this context, it is quite obvious that there is an 
urgent need to unite the efforts of the world community, states and individual 
citizens to stop and actively pursue any violent actions against children not 
only within the framework of existing legislation, but also in everyday life, 
where the moral support or condemnation are of great practical importance. 

In addition, there is an urgent need to develop special international and 
state projects and programs, aimed at protecting children’s rights and 
protecting them from any form of physical and spiritual violence. It is 
diffi cult to imagine a deep substantive justifi cation of any measures to 
eliminate violence against children as a negative phenomenon of public 
life without a comprehensive quantitative description of such a unique 
object of research, which by defi nition is impossible without detailed and 
reliable statistical information. At present, obtaining such information 
causes great diffi culties, which, naturally, creates additional obstacles 
to the knowledge of the true extent of the spread and consequences of the 
violence against children. For the above reasons, it is of great scientifi c 
and practical interest to improve the methodological foundations of 
statistical research on violence against children, implying both a clear 
interpretation of the subject of cognition and the development of a mod-
ern system of indicators that allows displaying various aspects of such 
a complex and negative social phenomenon.

Keywords: violence against children, violence against children as an 
object of statistics, statistical evaluation of violence against children. 

Violence against children as a special object 
for the statistical research
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Введение

В последние годы достаточ-
но часто, особенно в средс-
твах массовой информации, 
приходится слышать мнение о 
том, что насилие над детьми в 
современном мире приобрело 
чрезвычайно распространен-
ный и нарастающий характер, 
а поэтому превратилось в не-
гативное и постыдное явление, 
сопровождающее развитие 
современного общества. При-
чем указанная черта характер-
на не только развивающимся, 
но и развитым странам мира, 
что подчеркивает ее злобод-
невность и необходимость 
выяснения причин массового 
проявления.

Правда, следует признать, 
что отношение к проблеме 
насилия над детьми не носит 
единообразного характера. 
Представители, если так мож-
но выразиться, консерватив-
ного направления утверждают 
о том, что данное негативное 
явление имеет глубокие исто-
рические корни, существова-
ло во все времена, но рань-
ше сильно замалчивалось. И 
только в эпоху демократии и 
открытости фактически вы-
шло на свободу, что отнюдь не 
обязательно свидетельствует о 
расширении масштабов и на-
растании интенсивности про-
цесса притеснения детей или 
ущемления их прав. Против-
ники данной позиции больше 
говорят о том, что виноваты 
не открытость и доступность 
информации о насилии над 
детьми, а то, что этот процесс, 
несмотря на серьезную юри-
дическую ответственность во 
многих государствах, действи-
тельно начал выходить из-под 
контроля и приобрел значи-
тельные масштабы.

1. Понятие и особенности 
насилия над детьми

С нашей точки зрения, 
чисто теоретически каждый 
из озвученных подходов, не-
сомненно, имеет право на су-
ществование. Однако, чтобы 
разобраться со сложившейся 

ситуации необходимо четко и 
вразумительно ответить на не-
сколько вопросов. Во-первых, 
что такое насилие над детьми 
как явление общественной 
жизни и объект прикладно-
го статистического анализа? 
Во-вторых, какие показатели 
необходимо использовать для 
адекватной и всесторонней 
оценки масштабов, распро-
страненности, последствий и 
других параметров процесса, 
связанного с насилием над де-
тьми?

Первый из вопросов вы-
текает из необходимости од-
нозначной идентификации 
объекта познания, так как в 
противном случае могут возни-
кать естественные нестыковки 
и противоречия, вытекающие 
из разночтения понятия «на-
силие над детьми». Например, 
данное общественное явление 
можно рассматривать только в 
физической плоскости, а мож-
но «опуститься» значительно 
глубже, оценивая и мораль-
ный аспект проблемы, то есть 
психологическое и прочее воз-
действие на детей, ущемляю-
щее их права.

Второй из поставленных 
вопросов имеет не меньшее, а 
в практическом смысле и даже 
большее значение. Ведь если 
невозможно количественно 
измерить или оцифровать слу-
чаи, связанные с насилием над 
детьми, то как вообще можно 
вести осознанный разговор о 
состоянии и развитии объекта 
исследования. Без статисти-
ческих индикаторов он пре-
вращается в тайну за семью 
печатями, обсуждение которой 
носит умозрительный харак-
тер.

Если обратиться к много-
численным источникам ин-
формации, то можно встретить 
самые разнообразные трак-
товки категории «насилие над 
детьми», которые могут «раз-
ворачиваться» от самых крат-
ких и простых дефиниций до 
весьма емких и сложных по 
содержанию определений. Ос-
тановимся лишь на некоторых 
и наиболее примечательных из 
них:

 «насилие над детьми 
(child abuse) – плохое обраще-
ние с детьми» [1];

 «насилие над детьми – 
жестокое обращение с де-
тьми» [2];

 «насилие над детьми – 
любое действие или бездейс-
твие взрослых, наносящее пси-
хологическую или физическую 
травму ребёнку» [3];

 «насилие над детьми – 
это проявление эмоциональ-
ного, физического или сек-
суального доминирования по 
отношению к несовершенно-
летним лицам» [4];

 «насилие над детьми – 
вредное воздействие на ре-
бенка со стороны взрослого, 
включающее физическое наси-
лие, сексуальные посягательс-
тва, психологическое давле-
ние, причинение психических 
и/или физических страданий, 
а также пренебрежение, то 
есть неудовлетворение физио-
логических и эмоциональных 
потребностей ребенка с угро-
жающими его жизни физичес-
кому или психическому здоро-
вью последствиям» [5];

 «жестокое обращение с 
детьми – любое действие (или 
бездействие) родителей, иных 
законных представителей, вос-
питателей и других лиц, ко-
торое приводит (либо велика 
вероятность, что может при-
вести) к смерти, серьёзному 
физическому или эмоциональ-
ному вреду, сексуальному на-
силию» [6].

Все приведенные выше 
определения условно мож-
но подразделить на две груп-
пы – краткие и развернутые. 
Краткие связаны с попыткой 
лаконичной идентификации 
насилия над детьми как об-
щественного явления. Раз-
вернутые ориентированы на 
желание конкретно очертить 
содержание и возможные фор-
мы проявления насилия над 
детьми в современном обще-
стве. Очевидно, что каждый 
из выделенных подходов имеет 
свои плюсы и минусы.

Стремление к краткости 
(компактности) определения 
носит естественный и вполне 
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понятный характер (не засо-
рять научными словами пред-
метную область), но не поз-
воляет реально проникнуть в 
суть того или иного рассмат-
риваемого явления. Причем 
даже в этом конкретном слу-
чае существует широкое поле 
для возможных теоретических 
и практических разночтений. 
Трудно не согласиться, что 
между плохим и жестоким об-
ращением с детьми (первые 
два из приведенных опреде-
лений) существует дистанция 
огромного размера. Ведь при-
нципиально плохое отношение 
не только к детям, но к людям 
вообще, предполагает опреде-
ленный дискомфорт, который 
далеко не всегда доходит до 
крайних форм своего проявле-
ния. А вот жестокое обраще-
ние, особенно по отношению 
к детям однозначно и всегда 
вызывает серьезную озабочен-
ность, так как в подавляющем 
большинстве случаев несет за 
собой заметный физический и 
моральный ущерб.

Среди развернутых опре-
делений насилия над детьми 
также не присутствует полно-
го единодушия. Разночтения 
начинаются с того, что имен-
но понимать под насилием – 
только определенное действие 
или еще и бездействие, при-
водящее к негативным пос-
ледствиям. Причем если от-
талкиваться исключительно от 
действий, то возникает необ-
ходимость их классификации 
или определения тех видов 
насилия, которые могут быть 
применимы к детям.

Оценивая возможные ва-
рианты бездействия, на наш 
взгляд, приходится признать, 
что они действительно мо-
гут приводить как к физичес-
ким, так и к психологическим 
травмам детей. Однако в этом 
случае, во-первых, приходится 
разбираться с каждым конк-
ретным случаем бездействия 
(некоторые из них носят объ-
ективный характер), а, во-вто-
рых, отталкиваться от того, 
что одно и то же бездействие в 
разных ситуациях может при-
вести или не привести к пагуб-

ным последствиям для детей. 
В итоге получается странная 
картина, что если нет негатив-
ного результата, то вроде и нет 
самого насилия. Отдельно сле-
дует отметить и то обстоятель-
ство, что слова бездействие и 
насилие не в полной мере со-
гласуются между собой.

При наличии действия су-
ществует определенный размах 
предполагаемых вариантов на-
силия – физическое, психо-
логическое, эмоциональное, 
сексуальное и др. Все они су-
щественно различаются между 
собой по нескольким направ-
лениям. Например, с позиций 
действующего законодатель-
ства физические травмы, на-
несенные детям, или факты 
сексуального насилия дока-
зываются достаточно обсто-
ятельно. А вот любые эмоци-
ональные и психологические 
действия носят более тонкий, 
завуалированный и не всегда 
легко выявляемый характер. 
Также не просто доказать пси-
хические страдания детей или 
факты периодического доми-
нирования со стороны взрос-
лых.

Отдельно следует отметить, 
что сами факты насильствен-
ных действий над детьми мо-
гут проистекать от родных и 
близких, посторонних людей 
и вообще от представителей 
власти. Поэтому вряд ли су-
ществует некая однородная и 
более или менее постоянная 
среда для проявления насилия 
над детьми, которое в этом 
контексте может носить как 
внутренний, так и внешний 
характер.

Принимая во внимание все 
выше перечисленные обстоя-
тельства, приходится конста-
тировать, что с точки зрения 
идентификации насилия над 
детьми как объекта приклад-
ного анализа (особенно объек-
та статистического учета) су-
ществует множество подходов, 
которые явно носят дискус-
сионный характер и серьезно 
осложняют любые количест-
венные измерения столь нега-
тивного общественного явле-
ния.

В этой связи чисто по объ-
ективным причинам в поле 
зрения статистики, как осо-
бого вида деятельности, мо-
гут попадать только те случаи 
насилия над детьми, которые 
были зафиксированы в соот-
ветствие с действующим зако-
нодательством. Все остальное 
в своей значительной части 
остается за кадром, особенно 
если не «выплескивается» за 
пределы семьи и не становится 
предметом обсуждения обще-
ственности. То есть фактичес-
ки в силу своей специфики с 
позиций статистики насилие 
над детьми представляет собой 
«айсберг», большая часть кото-
рого скрыта от всех желающих 
точно установить его размеры.

Определенный выход из 
сложившейся ситуации способ-
ны дать специальные социоло-
гические обследования, но и 
они таят целый ряд трудностей. 
Прежде всего, при опросах 
взрослых истинные размеры 
насилия над детьми, как ми-
нимум преуменьшаются, а как 
максимум скрываются вообще. 
С другой стороны, при опросах 
самих детей требуется делать 
определенную корректиров-
ку на их возраст, эмоциональ-
ность, страх подвести взрослых 
и другие особенности.

Дополнительные трудности 
в процесс четкой идентифика-
ции насилия над детьми вно-
сят разночтения, связанные со 
сложным характером фактор-
ного механизма данного яв-
ления. Многие из факторов, 
рассматриваемых в контексте 
формирования среды для про-
явления насилия над детьми, 
носят спорный характер и не 
всегда имеют устойчивые фор-
мы проявления. К ним доста-
точно часто относят следующие 
социальные компоненты, име-
нуемые факторами риска [5]:

– бедность;
– наркомания и алкого-

лизм родителей;
– низкий уровень образо-

вания родителей;
– негативное отношение 

матери к беременности;
– насилие над детьми в се-

мейном анамнезе (и др.).
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Рассматривая конкретно 
приведенные факторы, необхо-
димо отметить, что некоторые 
из них вызывают вопросы и 
проступают в своей массе как 
негативное отношение обще-
ства к проявлению подобных 
явлений вообще. Скажем бед-
ность, конечно, создает весо-
мые предпосылки для насилия 
над детьми, которое выливает-
ся в физическую эксплуатацию 
детского труда, сексуальные 
действия, продажу и т.п. Од-
нако в богатых семьях стрем-
ление родителей видеть детей 
себе подобными, соответство-
вать определенных стандартам 
и т.д., также достаточно часто 
выливается в полное игнориро-
вание мнения ребенка. Правда, 
оно носит, если это к месту бу-
дет сказано, более «цивильный» 
характер и имеет крен не в сто-
рону физического (как в бед-
ных семьях), а в сторону пси-
хологического доминирования. 
Не меньше вопросов вызывает 
и такой, на наш взгляд, доста-
точно дискуссионный фактор, 
как уровень образования ро-
дителей. Представляется, что 
мировая история знает много 
примеров, когда доброта, тер-
пимость и другие позитивные 
качества родителей по отноше-
нию к детям далеко не всегда 
тесно переплетаются с полу-
ченным образованием, которое 
в ряде случаев вообще приво-
дит к крайне изощренным фор-
мам насилия над детьми.

В принципе можно пос-
порить и по состоятельности 
других факторов, использу-
емых для прояснения ситуа-
ции с насилием над детьми, 
а поэтому можно говорить 
о сложном и неоднознач-
ном механизме одних и тех 
же компонент в зависимос-
ти от конкретных условий, 
сформировавшихся в той или 
иной семье или в обществе в 
целом. А это обстоятельство 
вынуждает говорить о доста-
точно слабой научной прора-
ботке факторного механизма 
насилия над детьми, особен-
но если оно связано не с фи-
зическим, а с моральным воз-
действием на ребенка.

Прикладной статистичес-
кий анализ насилия над де-
тьми сложно построить без 
рассмотрения специфики его 
общественного проявления. 
В данном случае речь идет 
о классификации разновид-
ностей насилия над детьми, 
которая представляет собой 
методологическую базу для 
всестороннего исследования 
структуры рассматриваемого 
объекта.

В плане выделения наибо-
лее часто встречающихся форм 
насилия над детьми можно 
привести точку зрения Усти-
новой А.В., которая полагает, 
что самыми характерными раз-
новидностями рассматривае-
мого общественного явления 
выступают [6]:

 физическое насилие, пре-
имущественно связанное с на-
несением детям физических 
травм и телесных поврежде-
ний;

 психологическое (эмоци-
ональное) насилие, предпола-
гающее унижение достоинства 
детей, отвержение, лишение их 
любви и нежности, поддержки, 
выдвижение неоправданных 
обвинений и т.п.;

 сексуальное насилие, 
ориентированное на вовлече-
ние детей с их согласия и без 
такового в действия сексуаль-
ного характера;

 пренебрежение нужда-
ми детей, предусматривающее 
невнимание к их основным 
потребностям в пище, одежде, 
охране здоровья и т.д.

Причем в подавляющем 
большинстве источников та-
кие виды насилия над детьми, 
как физическое, психологи-
ческое и сексуальное практи-
чески повторяются в полном 
объеме и не вызывают сущес-
твенных разночтений. Некото-
рые расхождения встречаются 
по последней позиции (пре-
небрежение нуждами детей), 
которая в отдельных случаях 
трактуется как отсутствие за-
боты [2]. Правда, по нашему 
мнению, такое несоответствие 
не носит принципиального ха-
рактера, потому что пренебре-
жение нуждами и отсутствие 

заботы – это если и не одина-
ковые, то достаточно близкие 
и взаимосвязанные элементы.

Кроме чисто видовой клас-
сификации встречаются и по-
пытки вычленения тех или 
иных групп насилия над детьми 
по иным признакам. Напри-
мер, насилие может быть [7]:

 по стратегии обидчика: 
явное и скрытое;

 по времени воздействия: в 
прошлом и в настоящем;

 по длительности дейс-
твия: единичное и системати-
ческое;

 по месту происшествия: 
семейное, школьное и улич-
ное;

 по субъекту нанесения: 
со стороны родственников, 
педагогов, детей, незнакомых 
взрослых и т.п.

Дворецкая О.В. считает, что 
в зависимости от характера на-
силие над детьми может быть: 
враждебное и безразличное [8]. 
Имеются и некоторые другие 
предложения классификации 
форм насилия над детьми, но 
они, на наш взгляд, не позво-
ляют получить комплексного и 
всестороннего представления 
об объекте исследования. Для 
достижения этой цели важно 
применять более широкий на-
бор классификационных при-
знаков, взаимосвязанных ло-
гикой структурного анализа.

Представляется, что в их 
круг могут быть включены 
следующие элементы, которые 
взаимно дополняют друг друга, 
раскрывая особенности наси-
лия над детьми:

– по форме: физическое, 
психологическое, сексуальное 
и прочее;

– по используемым одно-
временно формам: одно фор-
менное, комбинированное и 
тотальное;

– по месту: домашнее, 
уличное и в воспитательно-об-
разовательных учреждениях;

– по времени: текущее и 
прошлое;

– по исходящему субъекту: 
родительское, родственное и 
постороннее;

– по охвату: индивидуаль-
ное и групповое;
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– по возрасту исходящего 
субъекта: взрослое и детское;

– по повторяемости: разо-
вое и систематическое;

– по продолжительности: 
кратковременное и длительное;

– по последствиям: со сла-
бым, средним и сильным вре-
дом для здоровья и психики (в 
том числе со смертельным ис-
ходом); 

– по факту выявления: вы-
явленное и сокрытое;

– по факту осуждения: по-
лучившее осуждение и не по-
лучившее осуждение.

Предложенная выше конс-
трукция классификации раз-
новидностей насилия над 
детьми предполагает после-
довательное продвижение от 
самой формы к содержанию 
и особенностям рассматривае-
мого общественного процесса. 

После того, как установле-
на форма насилия над детьми, 
крайне важно понять имеет 
она единственное, множест-
венное или максимально воз-
можное проявление. В первом 
случае это только физическое, 
только психологическое и т.д. 
насилие, во втором случае, на-
пример, и физическое и психо-
логическое, а в третьем случае 
сразу все возможные формы 
вместе взятые. При этом боль-
шое значение имеет охват, свя-
занный с насилием над одним 
ребенком или группой детей 
одновременно.

Разобравшись с формами 
насилия над детьми, необхо-
димо понимать, что оно имеет 
конкретные пространственно-
временные ориентиры и может 
происходить дома, в школе 
(детском саду) или на улице. 
Каждый из этих видов име-
ет свою специфику, так как 
протекает в различной среде. 
Сюда же добавляется фактор 
времени, потому что насилие 
над детьми могло иметь место 
в прошлом либо в настоящем.

Далее важно подключить 
такие взаимосвязанные при-
знаки, как повторяемость, 
продолжительность и пос-
ледствия насилия над детьми. 
Данное явление может быть 
однократным, а может повто-

ряться регулярно. Причем и в 
том и в другом случае может 
носить кратковременный или 
длительный характер. В итоге 
взаимного наложения повто-
ряемость и продолжительность 
предопределяют последствия 
насилия для ребенка. Они мо-
гут варьировать в диапазоне от 
слабых до сильных, крайней 
формой которых выступает 
смертельный исход.

И, наконец, выявление и 
осуждение случаев насилия 
над детьми отражает опреде-
ленный результат или реакцию 
общества на столь негативный 
общественный процесс, при-
водящий к тому, что подрас-
тающие поколения вступают в 
самостоятельную жизнь с не-
желательными физическими и 
моральными травмами [9].

2. Индикаторы насилия 
над детьми

Исследование насилия над 
детьми невозможно осущест-
вить без применения опреде-
ленных статистических показа-
телей. В этой связи возникает 
вполне закономерный вопрос 
о том, а какие именно коли-
чественные индикаторы це-
лесообразно использовать для 
характеристики столь сложно-
го по структуре и неблагопри-
ятного по последствиям обще-
ственного явления [10, 11, 12].

С нашей точки зрения в 
данном конкретном случае мо-
гут быть применены два под-
хода. Первый ориентирован 
на установление количества 
самих фактов насилия над де-
тьми, а второй – на числен-
ность детей, подвергшихся 
насилию. Они различаются 
тем, что один и тот же случай 
насилия способен охватывать 
как одного ребенка, так и их 
группу (или несколько случа-
ев насилия могут относиться к 
одному ребенку).

Среди показателей, связан-
ных с идентификацией собс-
твенно случаев насилия над 
детьми, могут присутствовать:

1) общее число случаев на-
силия над детьми на опреде-
ленной территории;

2) распределение общего 
числа случаев насилия по са-
мым различным признакам 
(это могут быть как признаки 
классификации, рассмотрен-
ной выше, так и социально-
демографические особенности 
детей – пол, возраст, место 
жительства и т.д.);

3) число случаев насилия, 
зарегистрированных в единицу 
времени;

4) число случаев насилия 
над детьми в расчете на 1000 
детей или 1000 человек населе-
ния;

5) удельный вес случаев на-
силия над детьми с серьезным 
вредом для здоровья (в том чис-
ле со смертельным исходом);

6) динамика всех рассмот-
ренных выше показателей и др.

В составе показателей, на-
правленных на рассмотрение 
не случаев, а численности де-
тей, подверженных насилию, 
находятся:

1) общая численность де-
тей, подвергшихся насилию на 
определенной территории;

2) распределение общей 
численности детей, подверг-
шихся насилию по самым раз-
личным признакам (это могут 
быть как признаки классифика-
ции, рассмотренной выше, так 
и социально-демографические 
особенности детей – пол, воз-
раст, место жительства и т.д.);

3) численность детей, под-
вергшихся насилию в единицу 
времени;

4) удельный вес детей, под-
вергшихся насилию;

5) среднее число случаев 
насилия на одного ребенка;

6) численность и удельный 
вес детей, подвергшихся наси-
лию с серьезным вредом для 
здоровья (в том числе со смер-
тельным исходом);

7) динамика всех рассмот-
ренных выше показателей и др.

Выделенные направления 
статистической оценки на-
силия над детьми нуждают-
ся в уточнениях, как с пози-
ций своего содержания, так и 
с позиций взаимной увязки. 
Однако они позволяют ближе 
подойти к комплексной ко-
личественной характеристике 
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насилия над детьми, к сожале-
нию, до сих пор составляюще-
му часть современной жизни 
общества.

3. Заключение

Таким образом, завершая 
рассмотрение насилия над 
детьми, как самостоятель-

ного и актуального объекта 
прикладного анализа, необ-
ходимо еще раз отметить, что 
его существование бросает 
тень на цивилизованный ха-
рактер развития современ-
ного общества, а отсутствие 
адекватной статистической 
информации существенно 
затрудняет разработку отде-

льных мероприятий и целе-
вых программ, ориентиро-
ванных на искоренение столь 
негативного процесса, кото-
рый разрушает нравственные 
принципы подрастающих 
поколений, подвергающихся 
физической, психологичес-
кой и сексуальной эксплуа-
тации.
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Молодая семья как основа формирования 
в перспективе семейного потенциала

The purpose of the article is to disclose the place and the role of a young 
family in formation in perspective of the family potential of the Republic 
of Uzbekistan. The family represents an association of people based 
on marriage or consanguinity, who have a common life and mutual 
responsibility, and is an essential component of the social structure of the 
society. It is the most important life value in many countries. These days, 
there is often a transition to new models of family formation. The family 
in Uzbekistan is quite stable, despite new and not always positive trends 
occurring in the world. It continues to be the most important value in life, 
the guardian of national traditions and customs, the basis of personality 
formation and healthy way of living. The scientifi c novelty of the article is 
that for the fi rst time the role and the place of a young family in formation 
in the perspective of family potential is disclosed using the example of 
Uzbekistan. According to the Law of the Republic of Uzbekistan «About the 
State Youth Policy» a young family is a family where the age of both spouses 
does not exceed thirty inclusive, or a family in where children (child) are 
raised by one parent aged no more than thirty inclusive, including the 
divorced, and the widower (widow). Procreation of population is largely 
due to a young family (3/4 of the total number of children are born with 
the parents under 30 years of age). Uzbekistan is characterized by a 
high marriage rate. The population, entering into marriage, increases 

annually in the Republic. At the same time, the marriage rate grows. All 
this promotes formation of young families and increase of their share in 
the total number of families in the Republic. The measures provided by the 
state policy concerning families in general, refer, mostly and largely, to 
young families in the fi rst place. Methods of statistical analysis, methods 
of groups, and methods of sociological poll are used in the article. The 
results of sociological research on determining reproductive attitudes of 
the population in general, including youth, are given in the article along 
with the data of the offi cial statistics. According to the sociological survey 
conducted by the scientifi c and practical center «Oila», a question: «How 
many children should be in a family?» was asked, and 22.6% of the 
respondents answered that there should be three children; 16.7% – two 
children; 16.4% – four, 13.8% of the respondents – fi ve children. The results 
of the conducted research demonstrate that formation of a demographic 
situation in the long term, high-quality development of the population, 
and economic growth rates in the Republic of Uzbekistan will depend 
considerably on reliability in family – the marriage relations and dynamics 
of reproductive intentions developing in young families. 

Keywords: marriage, family, young families, spouses, reproductive 
intentions, family potential.
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Young family as the basis of forming family 
potential in perspective

Целью статьи является раскрытие места и роли молодой семьи 
в формировании в перспективе семейного потенциала Республики 
Узбекистан. Семья представляет собой основанное на браке или 
кровном родстве объединение людей, связанное общностью быта 
и взаимной ответственностью и является необходимым компонен-
том социальной структуры общества. Во многих странах мира, 
она является важнейшей жизненной ценностью. В современном 
мире нередко происходит переход к новым моделям формирования 
семьи. Несмотря на новые и не всегда позитивные тенденции, 
происходящие в мире, семья в Узбекистане достаточно устойчива, 
продолжает оставаться важнейшей жизненной ценностью, хра-
нителем национальных традиций и обычаев, основой формирования 
личности и здорового образа жизни населения. Научной новизной 
статьи является то, что в ней впервые на примере Узбекистана рас-
крыта роль и место молодой семьи в формировании в перспективе 
семейного потенциала. Согласно Закону республики Узбекистан «О 
Государственной молодежной политике» молодая семья – семья, в 
которой возраст обоих супругов не превышает тридцати лет вклю-
чительно, либо семья, в которой детей (ребенка) воспитывает один 
родитель в возрасте не старше тридцати лет включительно, в том 
числе разведенный (разведенная), вдовец (вдова). Деторождение, а, 
следовательно, будущее нации в основном связано с молодой семьей 
(3/4 общего числа детей – у родителей моложе 30 лет). Узбекистан 
характеризуется высоким уровнем брачности. В республике еже-

годно увеличивается численность населения, вступающего в брак. 
Одновременно с этим растет коэффициент брачности населения. 
Все это способствует формированию молодых семей и увеличению 
их доли в общей численности семей в республике. Меры, предусмат-
риваемые государственной политикой в отношении семей в целом, 
в преобладающем числе ситуаций и в значительном объеме отно-
сятся, прежде всего, к молодым семьям. В статье использованы 
методы статистического анализа, методы группировок, методы 
социологического опроса. В статье на ряду с данными официальной 
статистики приведены результаты социологических исследований 
по определению репродуктивных установок населения в целом, в том 
числе молодежи. По данным социологического опроса проведённого 
научно-практическим центром «Оила» на вопрос: «Сколько детей 
должно быть в семье?» 22,6%респондентов ответили три ребён-
ка; 16,7% – двоих детей; 16,4% – четверых, 13,8% респондентов 
пятерых.Результаты проведенного исследования свидетельствуют 
о том, что в Республике Узбекистан формирование демографичес-
кой ситуации в перспективе, качественное развитие населения, а 
также темпы экономического роста в значительной мере будут 
зависеть от надежности семейно-брачных отношений и динамики 
репродуктивных намерений, складывающейся в молодых семьях.

Ключевые слова: брак, семья, молодая семья, супруги, репродуктивные 
намерения, семейный потенциал.
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Введение

Семья оказывает большое 
воздействие на социальные, 
экономические, культурные 
и духовные процессы обнов-
ления, поэтому всесторонне 
крепкая семья является ог-
ромным богатством страны. В 
крепкой, спокойной и процве-
тающей семье молодые поко-
ления при достижении совер-
шеннолетия формируются как 
духовно развитые, здоровые и 
здравомыслящие люди.

В современном Узбекистане 
проблемы укрепления и улуч-
шения положения семьи, осо-
бенно молодой рассматривают-
ся на уровне государственной 
политики. Государственные 
программы, касающиеся се-
мейных интересов, предусмат-
ривают осуществление мер по 
защите социальных, экономи-
ческих, правовых и духовных 
интересов семьи.

 Современная семья в Узбе-
кистане – это демократичес-
кая моногамная форма брака, 
основанная на равноправии 
мужчин и женщин. Добро-
вольность вступления в брак 
закреплена в Конституции 
Республики Узбекистан (Ста-

тья 46), «только брак, зарегис-
трированный в органах ЗАГС, 
зарождает права и обязаннос-
ти супругов» [1]. Браки меж-
ду близкими родственниками, 
либо лицами, уже состоящими 
в браке, запрещены законом.

Основная часть

Узбекистан характеризуется 
высоким уровнем брачности. 
По данным советских перепи-
сей населения, самая высокая 
доля лиц, живущих в семьях, 
была в Узбекистане. Так, в 1989 
году она составила 95,3%, в то 
время как в республиках евро-
пейской части страны 86–87%, 
а одинокие и отдельно прожи-
вающие члены семьи состав-
ляли не менее 13–14% против 
4,7% в Узбекистане. Высокий 
уровень брачности сохраняется 
и в новейшее время. В респуб-
лике ежегодно увеличивается 
численность населения, всту-
пающего в брак. Одновремен-
но с этим растет коэффициент 
брачности населения (табл 1). 
По сути дела, коэффициент 
брачности идентичен общему 
коэффициенту семейности, 
который рассчитывается двумя 
способами:

1. отношение общего числа 
лиц, образовавших семью за 
определенный период (чаще 
всего за год), к общей средней 
(среднегодовой) численности 
населения;

2. отношение вновь образо-
ванных семей к общему числу 
домохозяйств за данный пери-
од. Однако на практике чаще 
всего используется первый 
способ. 

Только за 2000–2015 гг. 
в республике было зарегист-
рировано 4,034 миллиона бра-
ков, т.е. молодоженами стали 
более 8 миллионов человек, 
из них около 3 миллиона в го-
родах, 5 – в сельской мест-
ности. В разные годы число 
регистрируемых браков в рес-
публике сильно различалось. 
В 90-х годах на протяжении 
длительного времени проис-
ходило снижение численности 
молодоженов. Обусловленное 
общими процессами транс-
формации общества, в т.ч. се-
мейно-брачных отношений. 
Впервые годы независимого 
развития определенная часть 
молодежи предпочитала ре-
лигиозную форму заключения 
брачного союза, и их брак не 
проходил через статистичес-
кий учет. Недоучёт числен-
ности населения, вступающего 
в брак, и другие негативные 
тенденции развития брачного 
рынка, продолжались более 
10 лет, охватывая городское и 
сельское население во всех ре-
гионах республики. 

Эта неблагоприятная тен-
денция была преодолена к 
2005 году, и с того времени 
число заключенных браков, 
прошедших официальную ре-
гистрацию, неуклонно возрас-
тает. В 2015 г. – 575,2 тыс. че-
ловек против 368 тыс. человек 
в 2005 г. Эта динамика особен-
но наглядно видна в графичес-
ком изображении (график 1). 
Приведенная динамика брач-
ности населения в 2000-х годах 
происходит на фоне кризиса 
семейно-брачных отношений 
в целом ряде стран мира, что 
особенно подчеркивает важ-

Таблица 1

Динамика числа заключенных браков и коэффициента 
брачности* в Узбекистане

Годы

Число 
заключен-
ных бра-
ков (тыс.)

Коэффициент
брачности Годы

Число 
заключен-
ных бра-
ков (тыс.)

Коэффициент 
брачности

1991 270,3 12,9 2004 155,8 6,0
1992 235,9 11,0 2005 184,0 7,0
1993 225,4 10,3 2006 208,5 9,4
1994 176,3 7,9 2007 254,2 7,9
1995 170,8 7,5 2008 250,2 9,1
1996 171,7 7,4 2009 272,1 9,8
1997 181,1 7,7 2010 292,3 10,1
1998 170,5 7,1 2011 287,8 9,8
1999 175,9 7,2 2012 299,0 10,0
2000 168,9 6,8 2013 304,9 10,1
2001 170,1 6,8 2014 296,1 9,6
2002 165,6 6,5 2015 287,6 9,2
2003 161,7 6,3 2016 275,1 8,7

Источник: Таблица составлена по данным Госкомстата Республики Узбекистан

*Коэффициент брачности рассчитан как отношение числа браков, заключенных 
за данный год, к среднегодовой численности населения этого года, в промилле.
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ность этих позитивных тенден-
ций в Узбекистане. 

Повышение брачности на-
селения происходит практи-
чески во всех регионах респуб-
лики. 

Приведенная динамика 
брачности населения в 2000-
х годах происходит на фоне 
кризиса семейно-брачных от-
ношений в целом ряде стран 
мира, что особенно подчерки-
вает важность этих позитив-
ных тенденций в Узбекистане. 
Следует отметить, что, при со-
хранении традиций сватовства, 
семья в Узбекистане строится, 
прежде всего, на любви, а в 
качестве основного критерия 
желаемых качеств потенциаль-
ных супругов выступают ха-
рактеристики нравственности 
(график 2.). При этом важно, 
что в узбекских семьях при 
вступлении в брак молодо-
жены получают обязательное 

благословение обоих родите-
лей (99,5%респондентов, об-
следованный Центром «Иж-
тимоий Фикр» в 2011 г.[2]), 
в то время как у других наро-
дов Центральной Азии – 82,9, 
у славян – 85,7%[3]. 

Население республики 
предпочитает жить в офици-
ально зарегистрированном 
браке. Число и доля граж-
данских браков невелики и 
не имеют тенденции к росту. 
В республике сложилось в це-
лом неодобрительное отноше-
ние населения к гражданским 
бракам, причем, эта позиция 
из года в год укрепляется. 
В  2006 г., например, доля лиц 
с резко отрицательным отно-
шением к таким формам брака 
составляла19,4%, а в 2011 г.  – 
34,3%, а с положительным – 
соответственно снизилась с 
33,6 до 11,7%[4]. Косвенно об 
этом свидетельствует динамика 

внебрачной рождаемости. По 
данным Госкомстата респуб-
лики, за 2000–2015 гг. числен-
ность детей, родившихся вне 
брака, выросло незначительно 
(с 58,6 до 61,6 тыс. человек, а 
доля их сократилась с 11,1 до 
9,7%).

Фундаментальной моделью 
брачно-семейных отношений 
в Узбекистане продолжает ос-
таваться пожизненный брак 
супругов, зарегистрирован-
ный в установленном поряд-
ке, и рожденные в законном 
браке дети. Такая форма бра-
ка существует много веков и 
является надежной базой ка-
чественного воспроизводс-
тва поколений. В республике 
преобладают полные семьи, 
состоящие в законном браке, 
основной ценностью семьи по 
прежнему остаются дети. 

По данным Госкомите-
та республики по статистике, 
ежегодно подавляющее число 
новобрачных составляют лица, 
впервые вступающие в брак. 
Высокий уровень брачнос-
ти при низкой разводимости 
населения выгодно отличает 
Узбекистан от многих стран 
мира. Достижение и сохра-
нение достойного семейного 
уклада обеспечивает более здо-
ровый образ жизни молодежи. 
По данным экспертов ООН, 
в республике молодые люди 
потребляют значительно мень-
ше алкоголя, наркотиков, а 
уровень заболеваемости ВИЧ/
СПИД является одним из са-
мых низких в мире[5]. 

Таким образом, семья в 
Узбекистане формируется на 
здоровой основе, развиваясь 
в современных общемировых 
тенденциях и сохраняя исто-
рически сложившиеся семей-
ные ценности и традиции.

Однако, несмотря на в це-
лом благополучную ситуацию 
в сфере семейно-брачных от-
ношений, современная семья 
в республике имеет и немало 
проблем. Среди них – эконо-
мические, социально-психоло-
гические, гендерные. В каждой 
семье в определенные периоды 

График 1. Динамика числа зарегистрированных браков
Источник: данные Госкомитета Республики Узбекистан по статистике

График 2. Ответы на вопрос «На каком основании Вы строите семью?», в%
Источник: Материалы обследования 2015 г.
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возникают проблемы матери-
ального обеспечения, качества 
жизни, поддержания здоровья, 
профессионального образова-
ния детей. Имеются проблемы 
и в трудовой сфере родителей 
и взрослых детей. 

Негативной характеристи-
кой брачности в Узбекистане 
является сохранение практики 
родственных браков. Извест-
но, что в родственных браках 
имеется риск рождения боль-
ных (неполноценных) детей. 
По данным медиков, в семьях, 
где родители состоят в близ-
ком родстве, дети нередко 
рождаются с различными от-
клонениями, генетическими 
заболеваниями, инвалиднос-
тью. По результатам опросов 
общественного мнения, рож-
дение детей с отклонениями в 
развитии в родственных браках 
в 2 раза выше, чем от родите-
лей не родственников (соот-
ветственно 4,5–5% и 2–3%) 
[6]. В процессе обследований, 
проведенных в различных ре-
гионах было выявлено в целом 
негативное отношение насе-
ления республики к бракам 
между родственниками, не-
смотря на имеющиеся практи-
ки. Лишь 15,5% респондентов 
посчитали допустимыми родс-
твенные браки. Они аргумен-
тировали это тем, что такие 
браки способствуют укрепле-
нию родственных связей, вза-
имоуважению и взаимопони-
манию между супругами и их 
родственниками, а также пре-
дотвращают распад семьи. 

В последние годы актуали-
зируются семейные проблемы, 
вызванные достаточно боль-
шими масштабами внешних 
и внутренних трудовых миг-
раций, в которых участвуют в 
основном мужчины. Мигра-
ционные процессы, наряду с 
немалыми экономическими 
эффектами, несут немалые 
негативные социально-демог-
рафические последствия для 
семей мигрантов: повышенные 
нагрузки на женщин по веде-
нию домашнего хозяйства и 
обслуживанию семьи, ухудше-

ние здоровья мигрантов, ос-
ложнение семейных отноше-
ний, недостаточное внимание 
воспитанию детей, а иногда и 
распад семей.

В миграционных процессах 
участвует в основном населе-
ние молодых и средних воз-
растов. Большинство из них 
имеет семьи. Уезжающие на 
заработки за границу поки-
дают свои семьи на год или 
два, а то и на большее время. 
Длительное отсутствие одного 
или нескольких членов семьи 
нарушает сложившиеся семей-
ные отношения. По данным 
анкетных опросов, проведен-
ных в 35–40% мигрантов, ра-
ботающих за пределами рес-
публики, редко общаются со 
своими семьями, 10–15% не 
общаются вовсе, а каждый чет-
вертый отметил, что длитель-
ная разлука с семьей создает 
семейные проблемы. В стра-
нах приема трудовые мигран-
ты-мужчины нередко заводят 
новые семьи («гостевой» или 
«параллельный» брак) [7]. Все 
это может приводить к распа-
ду семей. Это в свою очередь 
пагубно влияет на воспитание 
детей. Когда мигранты выез-
жают с семьей, то возникает 
немало проблем с обучением и 
образованием детей [8]. Миг-

рационные процессы создают 
риски упадка традиционных 
ценностей в узбекских семьях.

За счёт миграции происхо-
дит трансформация ценностей 
у молодёжи. Не менее важны-
ми являются социально-пси-
хологические последствия. В 
местах трудоустройства миг-
ранты зачастую сталкиваются 
с ущемлением своих прав, осо-
бенно женщины [9].

Исследования показывают, 
что в целом состояние семьи и 
семейно-брачных отношений 
в Узбекистане является до-
статочно устойчивым, можно 
оценивать как одну из наибо-
лее успешных моделей брака, 
сочетающих современные по-
ложения и веками сложивши-
еся традиции и обычаи народа. 

Одной из особенностей 
брачного рынка Узбекистана 
является относительно моло-
дой возраст вступления в брак. 
В соответствии с законода-
тельством, в Узбекистане он 
определен для девушек – 17 
лет, для юношей – 18 лет. По 
данным Госкомитета респуб-
лики по статистике, основ-
ная часть женщин республики 
(84%) создают семью в моло-
дом возрасте – от 18 до 24 лет. 
Мужчины в основном вступа-
ют в брак на 3–4 года позже. 

Таблица 2

Ранние браки в разрезе возраста вступления в брак

Возраст 
вступления 

в брак

2000 год 2014 год
Мужчины Женщины Мужчины Женщины

чи
сл

о
бр

ак
ов

в %

чи
сл

о
бр

ак
ов

в %

чи
сл

о
бр

ак
ов

в %

чи
сл

о
бр

ак
ов

в %

Всего браков 168908 100,0 168908 100,0 304 859 100,0 304 859 100,0
в том числе 
в возрасте 
до 20 лет 8783 5,2 62 138 36,8 4 554 1,5 69 527 22,8
число браков
в возрасте
до 20 лет 8783 100,0 62 138 100,0 4 554 100,0 69 527 100,0
из них:
16 лет –  –  20 0,3 – – 32 0,1
17 лет 158 1,8 9 586 15,4 8 0,2 6 381 9,2
18 лет 2643 30,1 22 682 36,5 1 027 22,5 22 087 31,7
19 лет 5982 68,1 29 740 47,8 3 519 77,3 41 027 59,1

Источник: Таблица составлена на основании данных Государственного комитета 
Республики Узбекистан по статистике.
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В настоящее время обще-
мировой тенденцией развития 
семейно-брачных отношений 
является повышение возраста 
вступления в брак. Эти процес-
сы прослеживаются во многих 
странах северной и западной 
Европы, а также в СНГ [10]. 
Однако тенденция повышения 
брачного возраста уже намети-
лась и в Узбекистане. По дан-
ным Госкомитета республики 
по статистике, за 2000–2014 гг. 
средний возраст вступления в 
брак поднялся у мужчин с 24,2 
до 25,9, у женщин – с 21,4 до 
22,5 лет. Эту тенденция осо-
бенно видна в анализе ново-
брачных по возрасту вступле-
ния в брак за последние годы. 
По этим данным, за 2000–2014 
годы доля новобрачных в са-
мом молодом возрасте (до 20 
лет) снизилась в республике у 
мужчин с 5,2 до 1,5%, у жен-
щин – с 36,8 до 22,8%. При-
чем, особенно заметные пере-
мены произошли внутри этой 
возрастной группы: удельный 
вес 19-летних поднялся соот-
ветственно у мужчин с 68,1 до 
77,3%, у женщин – с 47,8 до 
59,1% при заметном сниже-
нии доли 17-летних (Таблица 
3.2.4.). 

В соответствии с этими тен-
денциями в республике про-
исходят заметные перемены в 
возрастной структуре брачнос-
ти. По данным Госкомитета по 
статистике, численность муж-
чин, вступивших в брак в воз-
расте 20–24 лет, сокращается, 
а в возрасте 25–29 лет – увели-
чилась в два раза. Растет также 
число мужчин, создающих се-
мью после 30 лет.

Тенденция повышения 
среднего возраста вступления 
в брак проявилась практичес-
ки во всех регионах респуб-
лики. Причем, у мужчин – на 
2,2 года, а у женщин наиболее 
заметный рост происходит со-
ответственно на 1,6 и 1,9 года. 
Повышение возраста вступле-
ния в первый брак, особенно у 
девушек, оказывает определен-
ное влияние на воспроизводс-
твенные процессы, содействует 

снижению рождаемости. Ведь 
чем позже женщина вступает в 
брак, тем меньше остаётся её 
репродуктивного времени для 
рождения детей. Заметное вли-
яние на эти процессы оказы-
вает уровень образованности 
населения. Как правило, мо-
лодые люди с высшим образо-
ванием вступают в брак на 2–3 
года позже, чем в среднем по 
республике. 

Во многих странах мира 
тенденция увеличения возрас-
та вступления в брак выражена 
в большей мере, чем в Узбе-
кистане. В России, например, 
у мужчин он поднялся до 29,3 
года, у женщин до 26,6 года 
[11]. В Германии за1991–2004 
гг. – у мужчин средний воз-
раст вступления в брак вырос 
на 5,4 лет, у женщин – на 5,0 
лет [12]. Такая динамика оп-
ределяет современные запад-
ные тенденции воспроизводс-
тва населения. Поздние браки 
сокращают репродуктивный 
период женщин, увеличивают 
возрастной разрыв между ро-
дителями и детьми и удлиняют 
“расстояние” между поколени-
ями. При вступлении в брак до 
20 лет вместе (одновременно) 
могут жить пять поколений, а 
в возрасте 25 лет – не более 4 
поколений.

Повышение среднего воз-
раста вступления в первый 
брак происходит практичес-
ки во вмех регионах респуб-
лики. Несмотря на некоторое 
повышение среднего возрас-
та вступления в брак, в рес-
публике сохраняется высо-
кая доля молодых семьей. В 
Узбекистане под термином 
«молодая семья» понимаются 
лица, не достигшие тридцати 
лет и при этом впервые всту-
пившие в брак. Наряду с раз-
нобоем в научных трактовках 
этого понятия имеет место не-
достаточная разработанность 
практических проблем моло-
дой семьи, что характерно для 
многих стран мира. Исходя из 
этого, исследования молодой 
семьи, которой принадлежит 
особая роль и в жизни обще-

ства, и в демографическом 
развитии государств, представ-
ляется актуальным и практи-
чески значимым. Кроме того, 
в молодой семье происходит 
основной период воспитания 
и становление подрастающего 
поколения, т.к. основы ин-
теллектуального, физического 
и морально-психологического 
развития закладываются в са-
мые первые годы жизни че-
ловека, это означает, что от 
молодой семьи зависит качес-
твенное развитие населения в 
перспективе, она определяет 
будущее каждой страны.

В республике число и доля 
молодых семей составляет до-
статочно большую величину. 
По данным Госкомстата, в 
настоящее время ежегодно за-
ключается 270–300 тыс. бра-
ков, это значит, что за 3–4 
года образуется миллион мо-
лодых семей. По оценкам, в 
Узбекистане молодые семьи 
составляют не менее 40% об-
щего числа семей. В разви-
тии населения молодой семье 
принадлежит особая роль. По 
сути дела, молодая семья опре-
деляет современное демогра-
фическое поведение и режим 
воспроизводства населения, а 
также формирует новые тен-
денции семейно-брачных от-
ношений в обществе. 

Во всем мире молодежь яв-
ляется социально уязвимой 
категорией населения. Имеют-
ся проблемы получения про-
фессионального образования 
и профессионального роста, 
своевременного трудоустройс-
тва, безработицы, достойной 
заработной платы и матери-
ального благосостояния и дру-
гие. Молодые семьи испыты-
вают целый ряд трудностей не 
только экономического, но и 
социально-демографического 
плана. С одной стороны, мо-
лодоженам, не имеющим до-
статочного профессионализ-
ма, опыта работы и высоких 
заработков, предстоит решать 
вопросы материального обес-
печения семьи, профессио-
нального роста и самоутверж-



Социальная статистика

64 Статистика и экономика Т. 14. № 2. 2017

дения в профессии, все это 
требует немалых материальных 
затрат и сдерживает рост уров-
ня жизни. С другой стороны, 
молодежь в силу своего воз-
раста не обладает жизненным 
опытом в налаживании супру-
жеских отношений, поэтому 
рискам развода подвержены в 
первую очередь именно моло-
дые семьи.

Проведенные исследования 
показали, что в Узбекистане, 
как и в других странах мира, 
молодая семья имеет немало 
проблем в вопросах трудоуст-
ройства и занятости. На сов-
ременном этапе в сфере заня-
тости важнейшими качествами 
становятся восприимчивость 
работников к инновациям, 
способность быстро адапти-
роваться к постоянным тех-
нологическим изменениям в 
производственных процессах. 
Так как эти качества больше 
свойственны молодым людям, 
они могут успешно конкури-
ровать со старшими поколе-
ниями. Работодатель заин-
тересован в найме молодой 
квалифицированной рабочей 
силы. Молодые специалисты 
получают современное образо-
вание, что позволяет работода-
телю сэкономить затраты на их 
обучение и повышение квали-
фикации. В тоже время ставки 
молодых специалистов меньше 
ставок опытных работников, 
что создает проблемы роста 
благосостояния молодых се-
мей, особенно с малолетними 
детьми. В то же время работо-
датели нередко настороженно 
относятся к молодым людям, 
сомневаясь в качестве их про-
фессиональной подготовки 
и квалификации, отсутствия 
опыта работы, завышенной 
самооценки, а также завышен-
ных требований к условиям и 
оплате труда, неопределеннос-
ти трудовых и профессиональ-
ных интересов, социальной, 
психологической и семейной 
нестабильности. Особенно на-
стороженно относятся работо-
датели к молодым женщинам, 
которым приходится сочетать 

профессиональные и семей-
ные обязанности, что является 
фактором снижения эффек-
тивности труда.

В процессе обследования 
было выявлено, что значи-
тельная часть опрошенных мо-
лодых людей, большую часть 
которых составили женщины, 
не имеет достаточно высокого 
уровня образования и профес-
сиональной подготовки. Каж-
дая четвертая женщина име-
ла среднее и незаконченное 
среднее образование. В обсле-
дованном массиве у женщин 
возрасте 22–23 года, когда в 
основном завершается про-
фессиональное образование, 
16,0% имели среднее общее и 
19,2% – незаконченное сред-
нее образование. 

Республиканском научно-
практическом Центре «Оила» 
(«Семья») были проведены спе-
циальные исследования моло-
дой семьи. Они направлены в 
основном на социально-демог-
рафические аспекты развития 
семьи в современном Узбекис-
тане, что имеет большое науч-
но-практическое значение, т.к. 
комплексное демографическое 
изучение семей, духовное, вы-
явление путей экономического 
укрепления их служит укрепле-
нию социальной стабильности 
и будущего страны. Исследо-
вательской базой его являются 
научные источники, данные 
статистики, а также материа-
лы двух социологических об-
следований, целях глубокого 
изучения сущности и проблем 
социально-демографического 
развития молодых семейств. 

 Мнения молодежи относи-
тельно репродуктивного пове-
дения, семейных ценностей, 
воспитания подрастающего 
поколения очень важны. Се-
годняшние молодые люди в 
предстоящие годы будут не 
только формировать семейную 
структуру населения республи-
ки, но и определять демогра-
фическую ситуацию страны в 
целом.

В процессе исследования 
важно было выяснить мнения 

о семье и браке не только за-
мужних женщин, но и совсем 
юных девушек, собирающихся 
замуж. Поэтому были выбраны 
респонденты с различным се-
мейным положением. Высокая 
доля незамужних женщин поз-
волила выявить точки зрения 
молодежи, только вступаю-
щей в семейную жизнь, отно-
сительно важных жизненных 
проблем.

Большинство опрошенных 
женщин имели достаточно вы-
сокий уровень образования: 
каждая третья – высшее и более 
40% – среднее специальное. Но 
в разрезе регионов эти показа-
тели значительно различаются. 
Разница в уровнях образования 
во многих вопросах наклады-
вает определенный нюанс во 
мнениях респондентов.

В результате проведенных 
обследований были получены 
материалы, позволяющие соб-
рать комплекс информации о 
молодых семьях, о молодежи, 
живущей в больших и сложных 
семьях, относительно проблем 
семьи, брака, культуры и обра-
за жизни молодых семей, реп-
родуктивных намерений.

Результаты исследования 
показывают, что в Узбекиста-
не на формирование семей-
но-брачных отношений, се-
мейной структуры населения 
большое влияние оказывают 
сложившиеся традиции, но в 
то же время и новые общеми-
ровые процессы, касающиеся 
семьи и брака.В республике 
при формировании семьи про-
слеживается преемственность 
поколений. Около половины 
молодоженов считают, что в 
период становления семей, 
до усвоения бытовых условий 
жизни, они должны жить с ро-
дителями, что станет для них 
школой в укреплении семьи. 
Около трети респондентов 
считают, что молодым семь-
ям целесообразно несколько 
лет жить с родителями, а по-
том они сами могут вести хо-
зяйство, живя самостоятельно. 
Около 20% респондентов счи-
тают, что для решения жизнен-
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ных трудностей молодые семьи 
изначально должны жить са-
мостоятельно. Таким образом, 
при всех глобальных измене-
ниях и новых общемировых 
тенденциях, молодые семьи 
в Узбекистане очень большое 
значение придают общению 
с родителями, поддержке ро-
дителей, которые укажут пра-
вильный путь, дадут совет и 
поддержат в трудную минуту.

Изучение проблем рож-
даемости и репродуктивного 
поведения населения в систе-
ме демографических исследо-
ваний всегда занимает цент-
ральное место. Современный 
интерес к этим проблемам во 
многом вызван радикальны-
ми изменениями в характере 
воспроизводства населения 
республики за последние 25 
лет. Экономические условия 
и изменение стереотипов реп-
родуктивного поведения семьи 

(репродуктивных ценностей, 
норм, установок, т.е. социаль-
но-психологических элементов 
репродуктивной мотивации) 
сыграли в целом существен-
ную роль в изменении репро-
дуктивного поведения населе-
ния, определившем снижение 
уровня рождаемости. 

Это подтверждают и резуль-
таты социологического опроса 
проведенного в 2015 году, Рес-
публиканским научно-прак-
тическим Центром «Оила» в 
четырех областях Узбекистана. 
Обследованием было охвачено 
400 респондентов, из которых 
47,5% проживают в городской 
местности, 52,5% – в сельской. 
В опросе участвовало 330 жен-
щин и 70 мужчин, что состав-
ляет соответственно 82,5% и 
17,5% всех опрошенных.

1/5 часть опрошенных со-
ставляет молодые люди в воз-
расте от 18 до 35 лет, 22,8% – 

36–45 лет, 16,5% – 46–50 лет, 
40,8% составляют 50 лет и стар-
ше. Опросом выявлено, что из 
общей численности участву-
ющих в опросе 34,5% желают 
иметь двоих детей, 22% троих и 
28,1% четверых (табл. 4). В це-
лом результаты социологичес-
кого опроса свидетельствуют 
о формировании у молодежи 
республики среднедетного 
типа репродуктивного поведе-
ния и постепенного внедрения 
в практику внутрисемейного 
регулирования процесса дето-
рождения. 

По расчетам, осуществлен-
ным на основе мнений рес-
пондентов, в целом у молодых 
женщин желаемое число детей 
в семье оказалось значительно 
ниже, чем в прошлые перио-
ды. В возрасте 17–20 лет оно 
сформировалось на уровне 3,0, 
в возрасте 21–30 лет – 3,2 де-
тей. Следует обратить внима-
ние, что величина этих пока-
зателей меньше, чем реальное 
число детей в семьях лет 10 
назад. Приведенные расчеты 
позволяют судить о том, что 
в обозримой перспективе рост 
населения в Узбекистане будет 
замедляться, республика будет 
иметь умеренно расширенное 
воспроизводство с желаемым 
числом детей в каждой семье.

При современном типе реп-
родуктивного поведения внут-
рисемейное регулирование де-
торождения получает всеобщее 
распространение, превращает-
ся в неотъемлемую черту обра-
за жизни людей и становится 
одним из главных факторов, 
определяющим уровень рожда-
емости.Исследования ученых 
показывают, что «в республике 
сохраняется детоцентристский 
тип семейных отношений, 
который определяет характер 
взаимоотношений супругов и 
социальный потенциал семьи. 
В современных конкретных 
условиях Узбекистана, наряду 
с репродуктивными функция-
ми, наиболее приоритетными 
ценностями семьи являются 
дети, их образование, реали-
зация личных способностей, 

Таблица 3

Мнение молодежи о желаемом числе детей 

17–20 лет
в % к итогу

21–30 лет
в % к итогу

17–30 лет
в % к итогу

Одного 5,0 4,3 4,5
Двоих 40,4 32,1 34,5
Троих 20,9 22,4 22,0
Четверых 24,1 29,7 28,1
Пятерых 4,3 4,7 4,5
Больше пяти 1,4 2,6 2,3
Сколько Бог даст 1,8 2,0 1,9
Затрудняюсь ответить 2,1 2,2 2,2
Всего 100 100 100

Источник: Рассчитана по данным социологического опроса, проведенного Рес-
публиканским научно-практическим Центром «Оила».

Таблица 4

Мнения молодежи о желаемом и идеальном числе детей в семье, (%)

№ Желаемое  Идеальное 
1 Одного 4,5 4,3
2 Двоих 34,5 31,0
3 Троих 22,0 21,4
4 Четверых 28,1 29,8
5 Пятерых 4,5 5,0
6 Больше пяти 2,3 2,8
7 Сколько Бог даст 1,9 2,3
8 Затрудняюсь ответить 2,2 3,4

Всего 100 100

Источник: Рассчитана по данным социологического опроса, проведенного Рес-
публиканским научно-практическим Центром «Оила» 
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адаптация всех членов семьи к 
рыночным отношениям» [13]. 

Как выяснилось, у населе-
ния республики усиливается 
потребность изучения и позна-
ния своей родословной, выяв-
ления семейных корней, осо-
бенностей своей семьи и т.д. В 
связи с этим большинство мо-
лодых людей (70,2% в возрасте 
17–20 лет и 73,4% в 21–30 лет) 
перед принятием своего реше-
ния выйти замуж или женить-
ся или в первые годы брака 
интересовались родословной 
своего жениха или невесты, 
причем, эта доля практически 
не зависит от уровня образова-
ния и территории проживания 
Интересуясь своей родослов-
ной, молодые люди считают, 
что это нужно для воспитания 
детей, для улучшения взаимо-
понимания супругов и в целом 
для формирования здорового 
образа жизни семьи. В то же 
время около четверти респон-
дентов не считают важным 
изучение своей родословной, 
т.к. она не может обеспечить 
семейное счастья. По их мне-
нию, главное для укрепления 
семьи – любовь, доверие меж-
ду супругами, а выяснение ро-
дословной может вызвать вза-
имные раздоры в семье.

Вступая в брак, молодые 
люди надеются на счастливую 
семейную жизнь. Тем не ме-
нее, они, вполне естественно, 
ощущают определенные бес-
покойства о том, как именно 
сложится жизнь в новой семье. 
По материалам обследования, 
их беспокоят главным образом 
будущие взаимоотношения с 
супругом, с его семьей и новы-
ми родственниками, вопросы 
материального достатка, будет 
ли ребенок. На пороге форми-
рования новой семьи имеются 
также сомнения о возможнос-
ти развода (5,4% респонден-
тов). Значительная часть по-
тенциальных молодоженов 
(22,3%) отметила, что их ниче-
го не беспокоит. 

В представлении респон-
дентов устойчивость семьи 
связана со здоровьем детей. В 

процессе исследования были 
выявлены основные факто-
ры, влияющие на рождение 
здоровых детей в семье. Бо-
лее половины респондентов 
(53,7%) выразили мнение, что 
для рождения здоровых детей 
необходимо прохождение ме-
дицинского обследования же-
ниха и невесты до брака, оп-
ределение состояние здоровья 
супругов и отсутствие у них 
наследственных заболеваний. 
Следует отметить что, уделяя 
внимание здоровью будущих 
семей, в Узбекистане доста-
точно четко налажена практи-
ка медицинского обследования 
молодых людей, вступающих в 
брак. По обследованию Цент-
ра «Общественного мнения», 
большинство опрошенных 
(84,4%) полностью согласны с 
тем, что молодым необходимо 
проходить медицинское обсле-
дование и обязательно инфор-
мировать друг друга о состоя-
нии своего здоровья. Каждый 
девятый респондент (11,5%) 
считает, что медицинское об-
следование пройти желатель-
но, но не обязательно [14] .

В нашем опросе в боль-
шинстве исследуемых семьей 
такие факторы, как: «желание 
иметь ребенка» и «вести здо-
ровый образ жизни», оказа-
лись наиболее значимыми из 
всех предложенных вариантов 
ответов: 28,7 и 22,1% (График 
3). При этом в 3-х регионах из 
4-х обследуемых эти ответы 
распределились практически 

равнозначно. Только в одной 
области на первом месте вы-
ступало «желание иметь ре-
бенка». Можно предположить, 
что из предложенных ответов 
мотивации создании семьи, 
в первую очередь выступает 
репродуктивный потенциала 
семьи, что составляет аспект 
системного оценивания де-
мографических процессов. На 
третьем месте пришелся ответ: 
желание «быть как все» вести 
принятый в обществе образ 
жизни» – 19,7%. Учитывая 
менталитет нашего народа, в 
истоках которого лежит со-
здание здоровой полноценной 
благополучной Семьи, этот от-
вет вполне логичен. Женщины 
обязаны вести себя так, чтобы 
соответствовать общественно-
му предпочтению об этичес-
ком образе женщины, мужчи-
ны и дети также должны жить 
и существовать по установлен-
ным для них морально-нравс-
твенным правилам. 

Надо отметить, что также 
сохраняется тенденция, что 
именно: мнение махали [15] 
и соседей о создании семьи 
более значимо.Соответствен-
но без рядом «близкого по 
духу, родного/любимого че-
ловека, не быть одиноким» 
создание здоровой в нравс-
твенном и физическом пла-
не семьи представляется не 
совсем возможным. Поэтому 
этот ответ респондентов зани-
мает четвертое место – 18,7%. 
Также ответ «желание стать 

График 3. Факторы, которые были значимыми в начале супружеской жизни
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самостоятельным человеком» 
объясняется тем, что процесс 
обретения самостоятельности 
постоянен: продолжается фор-
мирование личности, ее духов-
ное развитие, несмотря на то, 
что достигнута условная эко-
номическая и социальная не-
зависимость. Специфика жиз-
недеятельности такой семьи, 
как и более сложный комплекс 
стоящих перед ней проблем, 
несомненна. 

Общее соотношение между 
семьей и здоровьем объедине-
ны в комплектующие ссылки, 
которые объясняют их взаи-
мосвязь. Создание семьи на-
прямую связано с физическим 
здоровьем, психологическим 
благополучием и низкой смер-
тностью. На вопрос «Если вы 
считаете, что изменились в за-
боте о Вашем здоровье, то, что 
послужило причиной этого» 
на первом месте стоит ответ 
«вступление в брак» – 32,2%. 
Респонденты отметили, что 
при создании семьи чувство от-
ветственности за свое здоровье 
намного возросло, более того 
забота о нем возросла со сто-
роны партнера. Создание и ее 
поддержка семьи положитель-
но влияет на здоровье каждого 
члена семьи и общества в це-
лом. В то время как «тяжелая 
болезнь, развод, смерть близ-
кого человека» значительно 
подорвало состояние здоровья 
остальных членов семьи, это 
отразилось и на общем благо-
получии семьи – 24,5%. 

Выше говорилось, что в 
первую очередь создание се-
мьи символизируется рожде-
нием ребенка, что укрепляет 
не только духовную прочность 
семьи, но и физическое здоро-
вье в первую очередь женщи-
ны, т.к. детородная функция 
изначально заложена и при 
правильном подходе только 
укрепляет состояние членов 
семьи, поэтому ответ «бере-
менность» дали 18,1% респон-
дентов. Потенциал здоровья и 
привычный стиль жизни чело-
века закладывается в детстве. 
Семейное окружение вносят 

первоочередный и существен-
ный вклад в общее состояние 
здоровья и благополучие всех 
членов семьи, и рассматри-
вается как важнейший ресурс 
формирования здоровья и здо-
рового образа жизни. Показа-
тели проведенного исследо-
вания ярко свидетельствуют о 
том, что в большинстве семей 
не только изменили, отноше-
ние к своему здоровью после 
начала семейных отношений, 
но и поддерживают здоровый 
образ жизни. Так, свыше 65% 
респондентов проходят регу-
лярно профилактические ос-
мотры, более 22% принимают 
профилактические меры для 
предупреждения заболеваний, 
включая занятие физической 
культурой. Это очевидно, сре-
ди значимых факторов введе-
ния здорового образа жизни, 
как и риска приобщения под-
ростков к табаку и алкоголю – 
комплекс семейных факторов. 

 Одним из подтверждающих 
факторов о важности и значи-
мости здоровья жизни любого 
человека, как и здоровье семьи 
сами за себя говорят результа-
ты ответов на вопрос: «Какой 
из факторов в настоящее время 
является наиболее значимым 
для вас лично». Значительное 
число респондентов ответило, 
что хотели бы обладать креп-
ким здоровьем и прожить дол-
гую жизнь в кругу своей семьи 
и близких – 64%. Вторая часть 
респондентов выбрало ответ 
«иметь крепкую семьи, детей и 
внуков» – 31% (График 2.2.5). 
Если вернуться к мотивации 
создания семьи, то те ответы 
всецело совпадают с ответами 
на последний вопрос о самых 
важных факторах лично для 
каждого человека – здоровье и 
создании семьи. 

По результатам социологи-
ческого опроса можно с уве-
ренностью сделать вывод о 
том, что повышение значения 
семьи в дальнейшем развитии 
духовных основ общества, уси-
ления внимания и заботы со 
стороны государства и обще-
ства в решении проблем по-

вышения материального бла-
госостояния каждой семьи, 
является основным приорите-
том в нашей стране.

Исследования показывают, 
что население, в том числе и 
молодое, особо подчеркивают 
доминирующую роль семьи 
как основы нравственнос-
ти и воспитания. Основная 
часть населения, в частности 
и молодежь считает, что люди 
вступают в брак для создания 
семьи и рождения детей, для 
продолжения рода, что свиде-
тельствует о формировании у 
них адекватного представле-
ния о браке. Это показывает 
о превалировании интереса 
населения страны к модели се-
мейного образа жизни. 

По мнению специалистов 
снижение зарегистрированных 
и рост неофициальных брач-
ных союзов становится обще-
мировой тенденцией. Такое 
положение обусловлено повы-
шением экономической неза-
висимости женщин, развитием 
медицины и контрацепции, 
изменением общественного 
мнения относительно таких 
браков. В Германии, напри-
мер, число внебрачных союзов 
за 10 лет выросло на одну треть 
(33,9%) и составило 2,4 милли-
она пар, а доля их увеличилась 
с 28,1 до 31,7% [16] . В Шве-
ции, Норвегии, Эстонии бо-
лее половины детей рождается 
вне брака. В Узбекистане дети 
рождаются в основном в заре-
гистрированном браке. 

Представляет определен-
ный интерес сравненительный 
анализ отношений молодежи к 
гражданскому браку, который 
получает широкое распростра-
нение в отдельных странах. 
Как отмечают специалисты, 
здесь “молодежь в общей сво-
ей массе положительно отно-
сится к гражданскому браку”. 
В Узбекистане основная часть 
молодых людей семью воспри-
нимают в традиционном ее по-
нимании и отрицательно отно-
сятся к подобным бракам. 

Определяющим фактором в 
детерминации репродуктивно-
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го поведения является потреб-
ность в детях, которая в свою 
очередь, зависит от ценност-
ных ориентаций и социальных 
норм. Условия жизни, в основ-
ном, определяют возможность 
реализации этой потребности. 
Причем само их восприятие в 
свою очередь также во многом 
зависит от ценностных ориен-
тацияй, системы потребностей.

Нормы детности, репро-
дуктивные ориентации, пот-
ребность в детях являются не-
отъемлемой составной частью 
ценностных ориентаций, сис-
темы потребностей

Большинство респондентов 
считает, что для приспособле-
ния к новой жизни молодые 
семьи нуждаются как в мате-
риальной, так и в моральной 
поддержке. В частности, при 
решении проблем с получени-
ем кредита с низкими процен-
тами для приобретения жилья, 
занятия предпринимательс-
твом, для формирования здо-
рового психологического кли-
мата в семье нужны так же и 
добрые слова, хорошее, добро-
желательное отношение, лю-
бовь и воспитательно-психо-
логическая помощь родителей. 
Причем, 35,2% респондентов 
считали, что за моральную и 
материальную поддержку мо-
лодой семьи ответственны ро-
дители жениха, так как девуш-
ка уже ушла из родительского 
дома в дом мужа. Лишь незна-
чительная часть респондентов 
(4,1%) назвала ответственны-
ми родителей невесты. Одна-
ко каждый четвертый отметил, 
что ответственны обе сторо-
ны, имеющие свой жизнен-
ный опыт и в равной степени 
заинтересованные в сохране-
нии, укреплении и благополу-
чии молодых семей. При этом 
около четверти респондентов 
(22%) считают, что молодая 
семья не должна ждать помо-
щи ни от кого, рассчитывая на 
свои силы и возможности, же-
ниху и невесте целесообразно 
иметь профессию, чтобы са-
мостоятельно жить и планиро-
вать свою жизнь.

Судя по ответам респон-
дентов, молодая семья в перс-
пективе будет нуждаться в по-
мощи. В большей мере будет 
необходима материальная и 
нравственная помощь (47,2%). 
Кроме того, определенная 
часть респондентов считает 
важным решение жилищной 
проблемы, содействие в трудо-
устройстве. Многим нужны хо-
роший совет, добросердечное 
отношение и доверие. Лишь 
незначительная часть опро-
шенных считает, что молодая 
семья не нуждается ни в какой 
помощи (4,6%). Аргумента-
ми этого положения являются 
стремление к независимости и 
убежденность в том, что в на-
стоящее время всем трудно. 

Достаточно значимой про-
блемой молодой семьи яв-
ляется своевременное тру-
доустройство и получение 
подходящей работы. Впрочем, 
это является общемировой 
проблемой. В процессе об-
следования было выявлено, 
что проблемы с трудоустройс-
твом в большей мере беспо-
коят респондентов со средним 
специальным образованием, 
а жилищные проблемы – со 
средним общим образованием. 
Большинство молодых людей 
имеют занятия в обществен-
ном производстве. По расче-
там, из 965 молодых людей 
17–30 лет 69,9% работали в 
государственном секторе и в 
негосударственных структурах. 
В частности, 6,4% из них заня-
ты частным предприниматель-
ством, 10,0% более крупным 
бизнесом, 5,4% являются фер-
мерами. 20,7% опрошенных 
молодых людей учились в об-
разовательных структурах. 

Заключение

Демографические перспек-
тивы страны в значительной 
мере зависят от состояния и 
развития семейно-брачных 
отношений. Для оценки пер-
спектив демографического 
развития важно осуществлять 
мониторинг уровня и качества 

жизни семьи, уровня детности 
семей – числа, пола, возраста 
детей на протяжении их жиз-
ненного цикла, изучать репро-
дуктивные намерения семей. 
Кроме того, целесообразно 
учитывать изменение соотно-
шения численности городских 
и сельских семей (в селах, как 
правило, рождаемость выше, 
чем в городах), динамику уров-
ня образования, в т.ч. женщин 
фертильного возраста, возрас-
та женщин при вступлении в 
брак и другие показатели, мо-
гущие оказать влияние на фор-
мирование и демографическое 
развитие семьи в предстоящие 
годы. 

 Результаты исследования 
показали, что молодая семья 
в Узбекистане имеет необхо-
димые предпосылки для фор-
мирования и развития. Это 
является результатом здоровой 
демографической ситуации и 
проводимой социальной по-
литики государства. Подде-
ржка семьи осуществляется 
на государственном уровне. 
Первый Президент Респуб-
лики Узбекистан И.Каримов 
неоднократно подчеркивал не-
обходимость поддержки моло-
дых семей, как той части на-
селения, которая завтра станет 
продолжать начатые ныне ре-
формы и вести страну вперед. 
С учетом демографических 
особенностей республики рост 
благосостояния молодых се-
мей является фактором непре-
менного условия улучшения 
жизни всего населения. С этой 
точки зрения поддержка мо-
лодых семей имеет особенно 
важное социально-демографи-
ческое значение. В частности, 
результатом этого может стать 
повышение роли семьи «в вос-
питании физически здорового 
и духовно зрелого, обладаю-
щего самостоятельным мыш-
лением гармонично развитого 
поколения» [18], что является 
важным фактором качества 
развития населения республи-
ки в перспективе. Современ-
ный Узбекистан наращивает 
темпы экономического роста, 
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основанные на расширении 
интенсивных факторов раз-
вития. Предстоит огромная 
работа по модернизации эко-
номики, по реализации страте-
гии инновационного развития 
страны, опирающаяся на по-
вышение качества человечес-
кого потенциала. Такие цели и 
задачи могут быть достигнуты 
только в совместных усилиях 
государства и семьи как важ-
нейшей ячейки общества, где 
и формируется качественно 
новое поколение, способное 
не только осваивать, но и раз-
рабатывать новые технологии.

Таким образом, молодая 
семья как демографическая 
и социально-экономическая 
категория и важнейший со-
циальный институт общества 
нуждается во всесторонней 
поддержке со стороны родс-
твенников, государства и об-
щества Осуществляется целый 
комплекс мер социальной по-
мощи матери и ребенку. Семей-
ная политика рассматривается 
как органическая часть всей 
социальной политики, способ-
ной позитивно изменить образ 
жизни людей, их систему цен-
ностей и предпочтений. Трудно 

найти какое-либо направление 
социальной политики и эконо-
мического развития, которое 
так или иначе не затрагивало 
бы семью. Такие приоритеты 
отвечают интересам общества 
и каждой семьи. Формирова-
ние демографической ситуации 
в перспективе, качественное 
развитие населения, а также и 
темпы экономического роста в 
значительной мере будут зави-
сеть от надежности семейно-
брачных отношений и динами-
ки репродуктивных намерений, 
складывающейся в молодых 
семьях.
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Структурно-динамический анализ 
демографических процессов 
Республики Марий Эл

Modern regional economic development is inseparably linked with the 
development of the human potential of the region under study, the main 
contribution to the formation of which is made by the demographic processes 
of the region. The study of these processes, their dynamics, development 
trends, factors of their formation is necessary for presenting a contemporary 
picture of the mutual influence of social, demographic and economic 
processes. The relevance of this study is related to the increasing role of 
demographic processes in the social and economic development of the region.
The review of domestic and foreign studies related to the study of economic 
and demographic processes made it possible to identify the need for a 
more detailed analysis of forming the population age structure, the various 
development types of which may have different effects on the processes of 
shaping the labor resources of the region.
The purpose of the study is a statistical analysis of the dynamics of indicators 
of the demographic development of the Republic of Mari El and the 
identifi cation of major socio-economic trends that affect the formation of 
the age and sex structure of the population.
To achieve this goal, a number of tasks were accomplished: the indicators 
of the demographic development of the Republic of Mari El for 2000-2017 
were collected and processed; the qualitative changes in the demographic 

structure of the Republic were defi ned; the factors of change in the sex and 
age structure of the population were determined; the role of demographic 
trends in various stages of forming labor resources of the Republic of Mari El 
was outlined; the conclusions were drawn about the nature of the dynamics 
of natural growth and the role of the age structure in the change in the birth 
rate and mortality of the region under study; the forecast of the dynamics of 
the number of population age cohorts in the Republic of Mari El up to 2056 
was made; the conclusions were drawn on the type of reproduction of the 
Republic of Mari El population.
The collection of indicators reflecting the structure and dynamics of 
the population, migration trends, birth rate, mortality, health and other 
demographic characteristics in terms of the age structure of the population 
and the type of residence made it possible to draw conclusions about the 
main factors of the demographic development of the Republic of Mari El. 
First, it is the population structure that forms the Republic’s reproductive and 
labor potential, as well as the migration behavior of the Republic of Mari El 
population. Secondly, the incidence rate, affecting both the mortality rate in 
the region, and the birth rate. Thirdly, the way of life, which is the catalyst for 
many socio-demographic processes taking place in the Republic. Fourthly, 
the standard of living, which includes both the material living conditions and 

Elena V. Kostromina
Volga State University of Technology, Yoshkar-Ola, Russia

Structural and dynamic analysis of demographic 
processes in the Republic of Mari El

Современное региональное экономическое развитие неразрывно 
связано с развитием человеческого потенциала изучаемого региона, 
основной вклад в формирование которого вносят демографические 
процессы региона. Изучение этих процессов, их динамики, тенденций 
развития, факторов их формирования необходимо для представления 
актуальной картины взаимного влияния социальных, демографических 
и экономических процессов. Актуальность настоящего исследования 
связана с возрастающей ролью демографических процессов в соци-
ально-экономическом развитии региона. 
Обзор отечественных и зарубежных исследований, связанных с 
изучением экономико-демографических процессов позволил выявить 
необходимость в более детальном анализе формирования возрастной 
структуры населения, различные типы развития которой могут 
по-разному влиять на процессы формирования трудовых ресурсов 
региона.
Целью исследования является статистический анализ динамики 
показателей демографического развития Республики Марий Эл и вы-
явление основных социально-экономических тенденций, оказывающих 
влияние на формирование возрастно-половой структуры населения.
Для достижения поставленной цели был решен ряд задач: собраны 
и обработаны показатели демографического развития Республики 
Марий Эл за 2000–2017 гг.; выявлены качественные изменения в 
демографической структуре республики; определены факторы изме-
нения половозрастной структуры населения; обозначена роль демог-
рафических тенденций в различных этапах формирования трудовых 
ресурсов РМЭ; сделаны выводы о характере динамики естественного 
прироста и роли возрастной структуры в изменении рождаемости и 
смертности изучаемого региона; сделан прогноз динамики численнос-
ти возрастных когорт населения Республики Марий Эл до 2056 гг.; 
сделаны выводы о типе воспроизводства населения РМЭ.

Сбор индикаторов, отражающих структуру и динамику численности 
населения, миграционные тенденции, рождаемость, смертность, здо-
ровье и другие демографические характеристики в разрезе возрастной 
структуры населения и типа проживания позволил сделать выводы об 
основных факторах демографического развития Республики Марий Эл. 
Во-первых, это структура населения, формирующая репродуктивный 
и трудовой потенциал республики, а также миграционное поведение 
населения РМЭ. Во-вторых, уровень заболеваемости, воздействующий 
на как на уровень смертности в регионе, так и на уровень рождаемости. 
В-третьих, образ жизни, являющийся катализатором многих социально-
демографических процессов, протекающих в республике. В-четвертых, 
уровень жизни, включающий как материальные условия жизни, так и 
инфраструктуру республики. Этот фактор в комплексе с образом жизни 
формирует условия снижения смертности и повышения рождаемости 
в республике; определяет миграционные тенденции: в регион с высоким 
уровнем жизни лег легче привлечь иммигрантов, меньшее число жителей 
конкурентоспособного региона захотят его покинуть. 
Детализация процесса формирования демографического потенциала 
позволила сделать прогноз будущей численности и половозрастной 
структуры населения Республики Марий Эл. При помощи метода 
передвижки возрастов были получены следующие показатели: общая 
численность населения, численность населения трудоспособного 
возраста, коэффициенты демографической нагрузки и др. Каждый 
показатель был представлен в трех вариантах прогноза: высоком, 
низком и среднем, что позволило сделать выводы о будущих тенденциях 
социально-экономического развития под влиянием различных факторов.

Ключевые слова: Статистика; демографическое развитие; ряды 
динамики; прогноз численности населения; метод передвижки воз-
растов; Республика Марий Эл.
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Введение 

Важным фактором развития 
экономики отдельного регио-
на в условиях инновационной 
экономики является качество 
населения этого региона. Де-
популяция, наблюдающаяся 
как в Республике Марий Эл, 
так и в целом по России, при-
вела сокращению трудовых 
ресурсов: численность населе-
ния трудоспособных возрас-
тов Российской Федерации за 
последнее десятилетие снизи-
лась на 6,6%, в Марий Эл – на 
15,3%. Численность рабочей 
силы в Республике Марий Эл 
за 2007–2016 гг. снизилась на 
6,17%. 

Для определения совокуп-
ного человеческого потенци-
ала региона необходимо под-
робно рассмотреть каждую из 
сфер проявления его развития 
(а также факторы развития). 
В первую очередь, это воз-
растная структура населения, 
определяющая настоящую и 
будущую численность трудо-
вых ресурсов, а также уровни 
демографической нагрузки и 
демографического замещения. 
Во-вторых, уровень рождае-
мости, определяющий буду-
щий демографический по-
тенциал. В-третьих, здоровье 
населения, от которого зави-
сит качество трудовых ресур-
сов. Индикаторами последней 
категории могут выступать 
заболеваемость, смертность, 
ожидаемая продолжительность 
жизни. В-четвертых, формиро-
вание человеческого потенци-
ала происходит под влиянием 
миграционных потоков: внут-
рирегиональных, межрегио-
нальных и международных.

 Экономика современного 
мира характеризуется возрас-
тающей ролью человеческого 

капитала в формировании со-
циально-экономических про-
цессов и увеличении темпов 
экономического роста. Это свя-
зано с тем, что экономическое 
развитие неразрывно связано с 
развитием инноваций, а основа 
инновационной деятельности 
– способность населения по-
лучать и использовать новые 
знания, внедрять передовые 
технологии, что невозможно 
без повышения качества чело-
веческого потенциала. 

Исследования зависимос-
ти экономики от демографии 
привлекают внимание иссле-
дователей с конца 18 века, 
начиная с того момента, ког-
да экономист-демограф Томас 
Мальтус предсказал, что чело-
веческое сообщество неизбеж-
но вернется к существованию 
на уровне прожиточного ми-
нимума в результате экспонен-
циального роста населения, 
превышающего рост сельско-
хозяйственного производства. 

В настоящее время сре-
ди зарубежных исследований, 
посвященных проблемам де-
моэкономического моделиро-
вания, можно выделить рабо-
ты Франка Дентона, Байрона 
Спенсера, Джакуса Ледента, 
П. Гордона, Джеффри Саймо-
на, Теодора Шульца и др. 

Одной из наиболее ярких 
и всеобъемлющих зарубеж-
ных работ, проведенных в 
области экономической де-
мографии, является доклад о 
конференции «Демография и 
экономика», проведенной На-
циональным комитетом эко-
номических исследований [1]. 
В предисловии к этому докла-
ду Дж. Б. Шоувен довольно 
емко отразил ведущие миро-
вые тенденции в области эко-
номической демографии. По 
его мнению, демография охва-

тывает не только рождаемость, 
смертность и иммиграцию, но 
и состав населения – расовый 
и гендерный; жилищные усло-
вия, браки, разводы, трудовой 
возраст, а также здоровье и ин-
валидность с учетом возраста, 
пола и национальности. 

В исследовании канадских 
экономистов Ф.Т. Дентона и 
Б.Г. Спенсера [2] предложен 
ряд прогнозов, основанных 
на альтернативных сценари-
ях будущего, на период с 2051 
года. По прогнозам Дентона и 
Спенсера, канадская экономи-
ка справится с проблемой ста-
рения населения, так же, как 
она справилась как с последс-
твиями бэби-бума. 

Мониторинг последних на-
учных разработок в области 
развития человеческого потен-
циала и социальной мобиль-
ности проведенный Хекманом 
[3], содержит доказательства 
о важности условий жизни в 
раннем возрасте для формиро-
вания некоторых жизненных 
навыков, а также фактические 
данные о критических и важ-
ных инвестиционных периодах 
для накопления человеческого 
капитала.

 Анализ неэкономического 
качества жизни на субнаци-
ональном уровне на примере 
Новой Зеландии приведен в 
работе Стефани Россоу «Из-
мерение неэкономического 
качества жизни регионов на 
примере Новой Зеландии» [4]. 
Цель проведенного анализа – 
построение рейтинга регионов 
по качеству жизни за 1986–
2006 гг. Кроме того, данная 
работа вносит свой вклад в ма-
териалы по изучению качества 
жизни, используя методы рег-
рессии для удаления влияния 
уровня дохода. Это позволяет 
сосредоточиться на неэконо-

the infrastructure of the Republic. This factor, combined with the way of life, 
forms the conditions for reducing mortality and increasing the birth rate in 
the Republic; it determines migration trends: a region with a high standard 
of living is easier to attract immigrants, fewer inhabitants of a competitive 
region will want to leave it.
Detailing the process of forming the demographic potential allowed to make 
a forecast of the future size and sex-age structure of the population of the 
Republic of Mari El. Using the age-shifting method, the following indicators 

were obtained: total population, working-age population, demographic 
burden factors, etc. Each indicator was presented in three variants of the 
forecast: high, low and medium, which allowed drawing conclusions about 
the future trends of socio-economic development under the infl uence of 
various factors.

Keywords: statistics, demographic development, time series, population 
forecast, age-shifting method, the Republic of Mari El.
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Рис. 1. Динамика численности населения РМЭ за 2000–2015 гг., чел.

мической составляющей ин-
дексов качества жизни.

Среди исследований рос-
сийских ученых также поя-
вились первые наработки в 
исследовании демоэкономи-
ческих процессов. Это работы 
Ю.С. Попкова, В.В. Кирпиче-
ва, Е. С. Иноземцева, С.В. Со-
болевой, А.А. Саградова и др. 

Ю.С. Попков предложил 
новый подход математическо-
го моделирования демоэконо-
мических систем – формиро-
вание вероятностной модели 
замкнутой системы «населе-
ние-экономика», используя 
так называемый «метод погру-
жения» [5]. 

М.В. Сухарев обосновыва-
ет принципы эволюционного 
управления региональными 
социально-экономическими 
системами. Региональное сооб-
щество вместе с экономической 
подсистемой рассматривается, 
как целостная эволюциониру-
ющая система [6]. 

В работе Е.С. Иноземцева 
[7] представлено статистичес-
кое измерение экономических 
потерь от роста смертности 
населения на региональном 
уровне на примере Саратовс-
кой области, а также статисти-
ческая оценка экономической 
эффективности мер по сниже-
нию смертности. 

Российские исследователи, 
изучающие проблемы демог-
рафии и демографического 
оптимума, это А.Я. Боярский, 
А.Я. Кваша. Исследования ка-

чества жизни и факторов раз-
вития человеческого потенциа-
ла принадлежат С.А. Айвазяну, 
Н.М. Римашевской, Л.П. Ба-
куменко. Анализ формирова-
ния человеческого капитала 
под влиянием различных со-
циально-экономических фак-
торов проведен М.В. Кармано-
вым, О.В. Кучмаевой.

1. Динамика численности 
населения 

Статистический анализ де-
мографических тенденций в 
Республике Марий Эл необ-
ходим для получения досто-
верной картины, отражающей 
формирование совокупного 
человеческого капитала рес-
публики.

За последнее пятнадцати-
летие численность Респуб-
лики Марий Эл сократилась 
с 741 468 чел. в 2000 г. до 
686 650 чел. в 2015 г. (рис. 1) 
Среднегодовое сокращение 
численности за 2000–2015 гг. 
составило 3 655 чел. Всего за 
эти годы республика потеряла 
7% населения, или 54 818 чел. 
При сохранении текущей ди-
намики, численность населе-
ния продолжит сокращаться и 
к 2020 г. составит 683 360 чел. 

Если рассмотреть динами-
ку численности населения, 
сгруппированного по типу 
проживания, можно заметить 
существенное различие трен-
дов динамики городского и 
сельского населения: в то вре-

мя как городское население 
постепенно прибывает, сель-
ское население продолжает 
сокращаться: за 2010–2015 гг. 
численность городского насе-
ления увеличилась на 8886 чел. 
(2%), а численность сельского 
снизилась на 19672 чел. (7,6%).

Трендовые модели, постро-
енные по данным показателям, 
позволяют предсказать даль-
нейшее снижение сельского 
населения и рост городского. 
Эти тенденции обуславливают 
рост доли городского населе-
ния в РМЭ: за последнее де-
сятилетие удельный вес город-
ского населения вырос на 4, 
46%: с 62,7% в 2006 г. до 65,5% 
в 2015. 

Растущее преобладание го-
родского населения над сель-
ским в Республике Марий Эл 
обусловлено в большей степе-
ни перемещением сельского 
населения в города респуб-
лики. Следовательно, можно 
говорить о наличии урбаниза-
ции в РМЭ. Данному явлению 
присущи следующие черты:

 сохранение межклассовых 
социальных структур и групп 
населения, разделение труда, 
закрепляющего население по 
месту проживания;

 интеграция сельской мес-
тности с городской и сужение 
функций деревни как социаль-
но-экономической подсисте-
мы;

 высокая концентрация 
таких видов деятельности, как 
наука, культура, информация, 
управление в городах РМЭ;

 усиленная региональная 
поляризация экономического 
строительства в городах.

Основной рост урбаниза-
ции пришелся на период с 
2009 по 2015 гг., что связано с 
низкими доходами в деревнях, 
а также особенностями возрас-
тной структуры сельского на-
селения.

Половозрастная структура 
населения Республики Марий 
Эл отличается преобладанием 
среди мужчин лиц нетрудоспо-
собных возрастов. Это связано 
с высокой смертностью среди 
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относительно молодых муж-
чин, а также эмиграцией муж-
чин трудоспособных возрастов 
в другие регионы и за рубеж. 
Поэтому, несмотря на высо-
кий процент лиц трудоспособ-
ного возраста среди женщин, 
уровень демографической на-
грузки на трудоспособное на-
селение в регионе остается до-
вольно высоким.

Динамика уровня демогра-
фической нагрузки на трудос-
пособное население отражен-
ная на рисунке 2, представлена 
тремя коэффициентами: ко-
эффициентом общей демог-
рафической нагрузки, коэф-
фициентом потенциального 
замещения и коэффициентом 
пенсионной нагрузки на тру-
доспособное население.

Коэффициенты демогра-
фической нагрузки – это со-
отношение численности лиц 
в нетрудоспособном возрасте 
(лица пенсионного возраста 
или те, кто еще не вступили 
в трудоспособный возраст) к 
численности населения в тру-
доспособном возрасте. Расту-
щая динамика коэффициента 
общей демографической на-
грузки в РМЭ говорит о сниже-
нии удельного веса населения 
в трудоспособных возрастах в 
общей численности населения. 
Рост этого показателя начался 
в 2007, поднявшись за девять 
лет на 39,7%: с 545‰ до 761‰. 

Среднегодовой прирост коэф-
фициента демографической 
нагрузки в эти годы состав-
лял 3,79%. Сохранение данной 
тенденции может негативно 
отразиться как на экономике 
республики, так и на благопо-
лучии ее граждан. Обеспечить 
снижение демографической 
нагрузки на трудоспособное 
население в настоящее время 
может только привлечение в 
РМЭ иммигрантов трудоспо-
собных возрастов, а в будущем 
– увеличение рождаемости.

Коэффициент потенци-
ального замещения отражает 
предположительную долю тру-
довых ресурсов в будущем и 
рассчитывается как отношение 
численности лиц, не достиг-
ших еще трудоспособного воз-
раста к численности населения 
в трудоспособном возрасте. 
Рост этого показателя позво-
ляет оптимистично оценивать 
будущие характеристики воз-
растной структуры населения, 
при условии, что он вызван 
ростом рождаемости, а не 
смертностью или эмиграцией 
населения в трудоспособных 
возрастах. В Республике Ма-
рий Эл рост потенциального 
замещения населения, соста-
вивший 32,1% за 2008–2016 гг. 
(с 252‰ до 336‰), обусловлен 
как ростом рождаемости, так и 
ростом трудовой эмиграции из 
республики. 

Коэффициент пенсионной 
нагрузки является одним из 
индикаторов старения населе-
ния. Его рост может быть вы-
зван как негативными демогра-
фическими характеристиками, 
влияющими на численность 
трудоспособного населения 
(смертность, эмиграция, опре-
деленный тип половозрастной 
структуры населения), так и 
положительными, например, 
увеличением продолжитель-
ности жизни. За 2000–2016 гг. 
среднегодовой прирост данно-
го показателя составил 1,8%, 
с 319‰ в начале периода до 
425‰ в конце периода. Мини-
мальное значение показателя, 
287‰, наблюдалось в 2006 г., 
после чего коэффициент пен-
сионной нагрузки начал уве-
ренно расти, увеличившись 
за 10 лет почти в 2 раза – на 
46,4%. Такая динамика вызва-
на ростом продолжительности 
жизни в РМЭ и миграционны-
ми тенденциями среди трудос-
пособного населения.

Для исследования факто-
ров формирования возрастной 
структуры населения в РМЭ 
необходимо выделить группы 
демографических показателей, 
объединенных по следующим 
проблемам: половозрастная 
структура населения, смерт-
ность и продолжительность 
жизни населения, рождае-
мость, миграция.

Демографические измене-
ния имеют две основные со-
ставляющие: естественный 
прирост и миграция. Исследо-
вание вклада каждой состав-
ляющей в формирование воз-
растной структуры населения 
позволит дать верные реко-
мендации в области социаль-
но-экономической политики.

Абсолютный естественный 
прирост населения рассчиты-
вается как разность родивших-
ся и умерших в отчетном году. 
Динамика этого показателя за 
2000–2015 гг., представленная 
на рисунке 3 в виде трех вре-
менных рядов (для мужчин, 
женщин и всего населения), 
позволяет заметить превыше-

Рис. 2. Коэффициенты демографической нагрузки на трудоспособное 
население в Республике Марий Эл, ‰
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Рис. 3. Динамика естественного прироста в Республике Марий Эл, ‰

ние естественной убыли муж-
ского населения до 2011г. и 
естественного прироста с 2012 
г. Так как число родившихся 
мальчиков обычно превыша-
ет число родившихся девочек, 
можно уверенно назвать мужс-
кую смертность единственной 
причиной этого разницы. Ос-
новной вклад в положитель-
ную динамику естественного 
прироста в Республике Марий 
Эл вносят два фактора относи-
тельно низкая женская смерт-
ность и рост числа родивших-
ся.

Положительные тенден-
ции в динамике естественного 
прироста объясняются замет-
ным увеличением общего ко-
эффициента рождаемости (с 
9,1‰ до 14,5‰) и небольшим 
снижением общего коэффи-
циента смертности (с 14,9‰ 
до 13,8‰) за период с 2000 по 
2015 г.

Численность населения в 
Республике Марий Эл зависит 
от уровня рождаемости, про-
должительности жизни населе-
ния и миграционных тенден-
ций, которые, в свою очередь, 
обусловлены экономическими, 
экологическими, социальными 
условиями жизни населения в 
республике. 

Влияние этих условий на 
миграционное и репродуктив-
ное поведение, формирование 
образа жизни, позволяет выде-
лить следующие факторы из-
менения численности населе-
ния в республике: 

1. Структура населения. 
Этот фактор влияет на мигра-
ционную подвижность населе-
ния (представители старших 
возрастов реже меняют место 
жительства), будущую чис-
ленность населения, репро-
дуктивное поведение (которое 
частично зависит от демогра-
фической нагрузки на трудос-
пособное население). В струк-
туре населения особую роль 
играет численность и возраст-
ная структура женщин репро-
дуктивных возрастов – от этих 
показателей зависит рождае-
мость в регионе. 

2. Репродуктивное поведе-
ние. Состояние данного фак-
тора можно оценить при помо-
щи суммарного коэффициента 
рождаемости, показывающего 
предположительное число де-
тей, рожденных женщиной за 
всю жизнь. 

3. Миграционная подвиж-
ность населения. Отражает 
предрасположенность населе-
ния к смене места жительства 
при определенных условиях 
жизни. Для Республики Ма-
рий Эл является, скорее, отри-
цательным фактором, так как 
зачастую только миграционная 
инертность населения сдержи-
вает растущее число эмигран-
тов трудоспособных возрастов.

4. Уровень заболеваемости. 
Высокая смертность населе-
ния трудоспособных возрас-
тов в Республике Марий Эл 
связана, в том числе, низким 
уровнем здоровья населения. 

Например, по смертности от 
болезней органов дыхания, 
РМЭ занимает 5 место среди 
всех регионов РФ.

5. Качество системы здра-
воохранения. Один из рыча-
гов снижения смертности от 
различного рода заболеваний 
является уровень медицинс-
кой помощи, оказываемой за-
болевшим и пострадавшим от 
травм жителям республики. 
Состояние этой сферы оцени-
вается численностью медицин-
ского персонала и мест в боль-
ницах на 1000 жителей. 

6. Образ жизни. Уровень 
смертности, продолжитель-
ность жизни, уровень рож-
даемости формируются под 
воздействием определенного 
образа жизни. В Республике 
Марий Эл наблюдается до-
вольно высокая смертность по 
причине случайных отравле-
ний алкоголем – 32,8 чел. на 
100 тыс. населения в год. Это 
второе место среди регионов 
Российской Федерации, выше 
этот показатель только в Рес-
публике Коми (36,9 чел. на 100 
тыс. населения в год). Кроме 
того, смертность от внешних 
причин (203,9 чел. на 100 тыс. 
населения в год – пятое место 
по РФ), что говорит о нездо-
ровом, неправильном образе 
жизни населения в Марий Эл.

7. Уровень жизни. Это со-
ставной фактор, включающий 
как материальные условия 
жизни, так и инфраструкту-
ру республики. В комплексе 
с образом жизни формирует 
условия снижения смертности 
и повышения рождаемости в 
республике. Определяет миг-
рационные тенденции: в реги-
он с высоким уровнем жизни 
лег легче привлечь иммигран-
тов, меньшее число жителей 
конкурентоспособного регио-
на захотят его покинуть. 

2. Прогноз численности 
населения

Для составления прогноза 
численности населения Рес-
публики Марий Эл был выбран 
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метод передвижки возрастов 
[8]. Данный метод позволяет 
не только рассчитать общую 
численность населения на за-
данный период, но и полу-
чить его возрастно-половую 
структуру, на основе которой 
можно рассчитать будущую 
численность трудоспособного 
населения, численность женин 
фертильного возраста и т.п. 
В связи с этим данный метод 
имеет большое значение для 
экономического и социально-
го планирования. Для пост-
роения прогнозов были взяты 
данные за 2006–2017 гг. по 
Республике Марий Эл по сле-
дующим показателям:

– суммарный коэффициент 
рождаемости(ед.);

– коэффициент младенчес-
кой смертности (‰);

– общий коэффициент 
смертности (‰);

– ожидаемая продолжи-
тельность жизни (лет);

– численность населения 
по возрастным группам (чел.);

– коэффициент миграцион-
ного прироста(‰).

Рассчитаем предположи-
тельную численность возраст-
ных групп населения на четы-
ре предстоящих десятилетия в 
трех вариантах:

– средний: на основе ги-
потезы о постоянстве режима 
воспроизводства населения 
(суммарный коэффициент 
рождаемости остается равным 
1,99 ребенка на женщину) 

и миграционных тенденций 
(коэффициент миграционно-
го прироста на 10 000 человек 
населения остаётся равным 
–33,5);

– низкий: на основе гипо-
тезы о снижении рождаемос-
ти до уровня 2006 г. (1,34 ед.), 
когда рождаемость не подде-
рживалась материнским капи-
талом;

– высокий: на основе гипо-
тезы о постепенном снижении 
эмиграции и смертности насе-
ления в трудоспособных воз-
растах; коэффициенты рож-
даемости остаются на уровне 
2016 г.

Результаты расчетов, полу-
ченные по среднему варианту 
прогноза на основе данных за 

Таблица 1

Основные характеристики возрастной структуры населения в трех вариантах прогноза

Высокий вариант прогноза
2016 2026 2036 2046 2056

Численность населения, всего 685865 677861 646469 604174 572521
Численность населения, младше трудоспособного возраста 122719 130482 121656 113623 115380
Численность населения трудоспособного возраста 430434 379991 367573 337518 314734
Численность населения, старше трудоспособного возраста 132713 167388 157240 153032 142408
Коэффициент демографической нагрузки 593 784 759 790 819
Нагрузка на трудоспособное население населением младше 
трудоспособного возраста 285 343 331 337 367
Нагрузка на трудоспособное население населением старше 
трудоспособного возраста 308 441 428 453 452

Средний вариант прогноза
2016 2026 2036 2046 2056

Численность населения, всего 685865 650595 591283 532368 476687
Численность населения, младше трудоспособного возраста 122719 113217 96154 85224 80747
Численность населения трудоспособного возраста 430434 371991 349174 301464 260827
Численность населения, старше трудоспособного возраста 132713 165388 145954 145680 135113
Коэффициент демографической нагрузки 593 749 693 766 828
Нагрузка на трудоспособное население населением младше 
трудоспособного возраста 285 304 275 283 310
Нагрузка на трудоспособное население населением старше 
трудоспособного возраста 308 445 418 483 518

Низкий вариант прогноза
2016 2026 2036 2046 2056

Численность населения, всего 685865 615804 531748 436255 348976
Численность населения, младше трудоспособного возраста 122719 99426 74834 60383 51040
Численность населения трудоспособного возраста 430434 354991 312197 241793 180541
Численность населения, старше трудоспособного возраста 132713 161388 144718 134079 117396
Коэффициент демографической нагрузки 593 735 703 804 933
Нагрузка на трудоспособное население населением младше 
трудоспособного возраста 285 280 240 250 283
Нагрузка на трудоспособное население населением старше 
трудоспособного возраста 308 455 464 555 650
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2006 год, схожи с реальными 
данными за 2016 г., что под-
тверждает адекватность вы-
бранных гипотез.

Для проверки выбранных 
гипотез был построен прогноз 
на 2016 г. по данным за 1990–
2006 гг., результаты которого 
оказались схожи с реальными 
данными за 2016 г., что под-
тверждает правильность при-
меняемой методики.

Результаты по основным 
характеристикам структуры и 
численности современного и 
предполагаемого будущего на-
селения, рассчитанные в трех 
вариантах прогноза, представ-
лены в таблице 1. 

Во всех вариантах прогно-
за прослеживается тенденция 
к снижению численности на-
селения. Даже при высоком 
варианте прогноза числен-
ность населения по сравнению 
с 2016 г. снизится на 1,2% к 
2026 г. и на 16,5% к 2056 г. Чис-
ленность населения трудоспо-
собных возрастов снизится за 
следующие 10 лет на 11,7%, за 
40 лет – на 26,8%. Вырастет 
только численность населения 
старше трудоспособного воз-
раста: по сравнению с 2016 г. 
рост этого показателя составит 
26, 1% к 2026 г. Эта тенденция 
вызвана более медленным, чем 
при других вариантах прогно-
за, снижением численности 

населения предыдущих воз-
растов за счет низкой эмигра-
ции и относительно высокой 
продолжительности жизни. Но 
по мере вхождения в пенси-
онный возраст представителей 
предпенсионных возрастов, 
численность которых невысо-
ка, с 2036 г. будет происходить 
уменьшение числа пенсионе-
ров на 625 чел. в год. С одной 
стороны, это снизит демогра-
фическую нагрузку на трудос-
пособное население и вызовет 
видимость демографической 
стабилизации (пятой фазы по 
теории демографического пе-
рехода). С другой стороны, 
учитывая, что старение насе-
ление в Республике Марий Эл 
является «старением снизу», т. 
е. не за счет увеличения про-
должительности жизни, а по 
причине снижения рождаемос-
ти, данная тенденция говорит 
исключительно об угрожающей 
депопуляции в республике.

Средний вариант прогноза 
обещает снижение численнос-
ти населения республики на 
5, 1% уже к 2026 г. К 2056 г. 
сокращение населения может 
достигнуть 30,5% от сегодняш-
ней численности. Население 
трудоспособных возрастов бу-
дет сокращаться на 4,2 тыс. 
чел. в год, население в возрас-
те младше трудоспособного – 
на 1,1 тыс. чел. в год. Чис-

ленность населения старших 
трудоспособных возрастов, как 
и при высоком варианте про-
гноза, сначала увеличится, а 
после 2036 г. начнет снижаться 
с ежегодными темпами около 
750 чел. в год.

При низком варианте про-
гноза население Республики 
Марий Эл сократится на 10,2% 
уже к 2016 г. Такое вполне мо-
жет произойти, учитывая по-
ложительный вклад возрастной 
структуры населения в рост 
рождаемости в 2007–2014 гг. 
С 2015 г. общий коэффициент 
рождаемости начал снижать-
ся, что связано со снижением 
числа женщин фертильного 
возраста. При сохранении не-
гативной динамики рожда-
емости к 2056 г. общая насе-
ление республики сократится 
почти в два раза. Численность 
трудоспособного населения 
снизится на 17, 5% к 2016 г., 
на 58% – к 2056 г. Нагрузка на 
трудоспособное население при 
этом может вырасти до 57,3, 
что вызовет еще белее нега-
тивные тенденции в динамике 
численности населения.

Общие тенденции измене-
ния половозрастной структуры 
населения можно отразить на 
построенной по результатам 
прогноза возрастно-половой 
пирамиде. Для сравнения на 
графике отражены две поло-
возрастные пирамиды – по 
текущим данным за 2016 и по 
результатам среднего варианта 
прогноза за 2056 гг. 

Предположительная чис-
ленность населения Республи-
ки Марий Эл в 2031 г., рассчи-
танная Федеральной службой 
государственной статистики, 
составляет 666,2 тыс. чел. при 
высоком варианте прогноза, 
646,5 тыс. чел. – при среднем 
и 631,3 тыс. чел. – при низком 
варианте прогноза.

Прогноз численности тру-
довых ресурсов, предложен-
ный Федеральной службой 
государственной статистики, 
подтверждает полученные ре-
зультаты: при сохранении 
сложившихся в настоящий 

Рис. 4. Возрастно-половая пирамида населения 
Республики Марий Эл в 2016 и 2056 гг.



Demographic statistics

Statistics and Economics V. 14. № 2. 2017 77

Литература
1. Shoven, J.B. (2011), Demography and the 

Economy. A National Bureau of Economic Re-
search. Conference Report. Chicago: University Of 
Chicago Press.

2. Denton, F.T., Spencer, B.G. (2003), Popula-
tion Change And Economic Growth: The Long-
Term Outlook, Hamilton: McMaster University. 

3. Heckman, J.J., Walker, J.R. (1989), Forecast-
ing aggregate period specific birth rates: The time 
series properties of a microdynamic neoclassical 
model of fertility. Journal of the American Statisti-
cal Association, v84(408), 958–965.

4. Rossouw S., Pacheco G. (2011) Measuring 
Non-Economic Quality of Life on a Sub-National 
Level: A Case Study of New Zealand.

5. Попков Ю.С. Математическая демоэконо-
мика: Макросистемный подход. [Текст]: – М.: 
ЛЕНАНД, 2013.

6. Sukharev M.V. (2008) Evolyutsionnoe uprav-
lenie sotsialno-ekonomicheskimi sistemami [Evo-
lutionary management socio-economic systems] 
Petrozavodsk: KarNTs RAN.

7. Иноземцев Е.С., Антонов А.И., Борисов  В.А. 
Лекции по демографии: Учебник для вузов. М.: 
Академический проект; 2011. С. 188–192.

8. Антонов, А.И. Демографические процес-
сы в России XXI века [Текст] / А.И. Антонов, 
В.М. Медков, В.Н. Архангельский. – М.: Гра-
аль, 2002.

9. Афанасьев В.Н. Статистический анализ 
основных социально-экономических индикато-
ров экономики Оренбургской области. Вестник 
НГУЭУ. 2013(4). С. 101–125. 

10. Бакуменко Л.П. Статистические аспекты 
исследования качества жизни населения: моно-
графия. Йошкар-Ола: МарГТУ; 2011. С. 70–72.

References
1. Shoven, J.B. (2011), Demography and the 

Economy. A National Bureau of Economic Re-
search. Conference Report. Chicago: University Of 
Chicago Press.

2. Denton, F.T., Spencer, B.G. (2003), Popula-
tion Change And Economic Growth: The Long-
Term Outlook, Hamilton: McMaster University. 

3. Heckman, J.J., Walker, J.R. (1989), Forecast-
ing aggregate period specific birth rates: The time 
series properties of a microdynamic neoclassical 
model of fertility. Journal of the American Statisti-
cal Association, v84 (408), Pp. 958–965.

4. Rossouw S., Pacheco G. (2011) Measuring 
Non-Economic Quality of Life on a Sub-National 
Level: A Case Study of New Zealand.

5. Popkov Yu.S. Matematicheskaya demoeko-
nomika: Makrosistemnyy podkhod. [Text]: – M.: 
LENAND, 2013. (in Russ.)

6. Sukharev M.V. (2008) Evolyutsionnoe uprav-
lenie sotsialno-ekonomicheskimi sistemami [Evo-
lutionary management socio-economic systems] 
Petrozavodsk: KarNTs RAN. (in Russ.)

7. Inozemtsev E.S., Antonov A.I., Borisov  V.A. 
Lektsii po demografii: Uchebnik dlya vuzov. M.: Ak-
ademicheskiy proekt; 2011. Pp. 188–192. (in Russ.)

8. Antonov, A.I. Demograficheskie protsessy v 
Rossii XXI veka [Text] / A.I. Antonov, V.M. Med-
kov, V.N. Arkhangel’skiy. – M.: Graal’, 2002. (in 
Russ.)

9. Afanas’ev V.N. Statisticheskiy analiz os-
novnykh sotsial’no-ekonomicheskikh indikatorov 
ekonomiki Orenburgskoy oblasti. Vestnik NGUEU. 
2013(4). Pp. 101–125. (in Russ.)

10. Bakumenko L.P. Statisticheskie aspekty issle-
dovaniya kachestva zhizni naseleniya: monografiya. 
Yoshkar-Ola: MarGTU; 2011. Pp. 70–72. (in Russ.)

момент демографических тен-
денций численность трудовых 
ресурсов будет снижаться. К 
2030 г. этот снижение этого 
показателя замедлится, достиг-
нув уровня 325–340 тыс. чел. 
Ежегодное снижение числен-
ности трудоспособного населе-
ния до 2026 г. Составит 7 тыс. 
чел., с 2026 по 2031 гг. – 760 
чел., что могло бы говорить о 
стадии стабилизации населе-
ния, если бы не постоянный 
рост эмиграции из республики. 
Кроме того, прогнозируемое 
замедление сокращения трудо-
вых ресурсов основывается на 
предположении о сохранении 
текущего роста рождаемости. 
Учитывая факторы, определя-
ющие динамику рождаемости 

в РМЭ, полученные в парагра-
фе 1.4, можно предположить, 
что суммарный коэффициент 
рождаемости дальше расти не 
будет, а значит, и численность 
трудоспособного населения с 
1935 г. может снова начать сни-
жаться, если не будут предпри-
няты дополнительные меры по 
снижению рождаемости.

По соотношению различ-
ных возрастных групп, данная 
структура населения относится 
к стационарному типу воспро-
изводства населения (по Г. Сун-
дбергу). 

Еще в 2002 году спрогнози-
рованная демографами половоз-
растная пирамида 2050 года вы-
глядела иначе – она была резко 
суженой книзу. [9] Благодаря 

реформам повышения рождае-
мости, которые вступили в силу 
с 2007 года, демографическая 
картина будущего изменилась. 
Количество семей, которые ре-
шили родить второго ребенка, 
стало расти. Повысившаяся 
рождаемость в Республике Ма-
рий Эл начинает компенсиро-
вать смертность. Если же фи-
нансирование стимулирования 
рождаемости будет сокращено, 
депопуляция населения в стра-
не может стать необратимой.

Таким образом, числен-
ность и возрастная структура 
будущих трудовых ресурсов, а 
значит, и будущее экономи-
ческое развитие, напрямую за-
висят от текущих демографи-
ческих тенденций.
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An empirical study of the relation between real 
effective exchange rate, export and economic 
growth in Vietnam

В статье рассматриваются качественный и количественный анализ 
соотношения между реальным эффективным валютным курсом, 
экспортом и экономическим ростом во Вьетнаме. Результаты ка-
чественного анализа показали, что экономический рост, реальный 
эффективный валютный курс и экспорт во Вьетнаме, как правило, 
колеблются в одном и том же направлении. Кроме того, результаты 
оценки VECM показывают, что экономический рост способствует 

росту экспорта за счет повышения производительности и конкурен-
тных преимуществ продукции и реального валютного курса. Таким 
образом, экономический рост оказал положительное влияние на 
экспорт во Вьетнаме.

Ключевые слова: закон Verdoorn, экономический рост, реальный 
эффективный валютный курс, экспорт, Вьетнам.

1. Introduction

In 1949 Verdoorn P.J. [10] 
conducted the first quantitative 
research on relation between 
output growth and productivity 
growth, which was later referred to 
as “Verdoorn’s Law”. Verdoorn’s 
law states that there is a relation 
between output growth and 
productivity growth, especially 
for production sector. The faster 
output growth will increase 
productivity because of economic 
efficiency by scale. Therefore, a 
fast-growing economy will also 
undergo productivity increase. 
If wages is not increased 
proportionately to productivity 
increase, the price will fall, 
increasing competitiveness of 
export goods and therefore 
promoting export. One of 

factors representing international 
competitiveness is real effective 
exchange rate (REER).

In fact, the volatility of 
exchange rate has a close relation 
with performance of macro-
economic activities. This is an 
important variable affecting the 
competitiveness of foreign trade 
goods and other variables in the 
economy. Change in exchange 
rate will change the relative prices 
of goods and services in domestic 
currency and foreign currencies, 
thus the rate will have a certain 
impact on export and import.

We can say that, Verdoorn’s 
law is the basis for most of 
studies explaining the hypothesis 
on effect of economic growth on 
export. For instance, Helpman 
and Krugman’s study (1985) 
suggested that [3], export may 

increase through economic 
efficiency by scale which 
increases productivity. Increase 
in export continues to expand 
the scale, reduce costs and 
increase productivity. Bhagwati 
(1988) [1], economic growth 
will accelerate the formation of 
skills as well as technological 
advancements, contributing to 
improve production efficiency 
and competitive advantages of 
countries on the international 
market and thereby opening 
trade. Blecker (2009) [2] came up 
with the “Virtuous circle model” 
indicating the open circle of 
relationship in a positive direction 
between export and economic 
growth, in which the faster output 
growth will increase productivity 
of economic efficiency by scale. 
This will increase the competitive 
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advantages for countries’ goods 
and export turnover.

Hence, on the basis of 
empirical researches, we can say 
that real effective exchange rate 
can be considered a channel 
transmitting impact of economic 
growth to export. Transmission 
mechanism of real effective 
exchange rate regarding impact 
of economic growth on export, 
especially: economic growth -> 
increase in the competitiveness 
of goods (REER) -> increase in 
export (X).

2. Current status of the 
relation between real effective 
exchange rate, export and 
economic growth in Vietnam

From 1992 to 1997, the ex-
change rate policy of the State 
Bank of Vietnam was operated 
by objectives agains inflation and 
attraction of foreign investment. 
To accomplish this goal, the ex-
change rate policy was operated 
in the direction of ensuring sta-
bility in the nominal exchange 
rate VND/USD. As a result of 
maintaining almost fixed nomi-
nal exchange rate when infla-
tion has been controlled but still 
higher than inflation in the US 
and other countries in commer-
cial relation with Vietnam, VND 
tended to be evaluated at high-
er price than the actual price in 
the period 1996-1998 (Figure 1). 
This has negatively affected ex-
port performance in which ex-
port growth rate reduced from 
36% in 1994 down to 1.9% in 
1998. Besides, in 2001-2007 and 
2012-2013, VND/USD exchange 
rate remained almost constant. 
However, as the exchange rate 
peg mechanism at these periods 
did not decline so much real 
exchange rate, export growth 
still showed good performance 
in these years. In the period of 
2008-2011, powerful VND deval-
uations happened continuously in 
response to the global economic 
crisis and dramatically high infla-
tion in 2007-2008. Thereby, the 
effective exchange rate increased 
in 2010-2011 contributing to 

powerful export growth after neg-
ative growth in 2009.

Generally, it can be seen that 
nominal exchange rate VND/
USD tends to follow a cycle in-
cluding two stages:

1) The stage corresponding to 
strong economic fluctuation such 
as: the impact of Asian financial 
crisis in the period 1997-2000; 
the global economic crisis in the 
period 2008-2011 and the efforts 
of macroeconomic stabilization. 
The pressure of the market in 
these periods has forced Vietnam 
to extend the exchange rate band 
or formal devaluation, making 
NEER of Vietnam increase sig-
nificantly compared to the previ-
ous period.

2) The stage when Vietnam’s 
economy went into stable de-
velopment such as in the priods 
1993-1996 and 2001-2007.During 
this time, the anchor exchange 
rate mechanism by USD was ap-
plied quite rigidly.

Figure 1 shows the correlation 
between NEER and REER in the 
period 1994-2014. Both showed 
a downward trend in the period 
1994-1998 and increased gradually 
in the period 1999-2004. However, 
since 2005, the two indices have 
diverged markedly. While NEER 
continued an upward trend, REER 
showed a downward trend. The rise 
of NEER was mainly due to the 
sharp devaluation of VND against 
USD through rate adjustments of 

Figure1. Exchange rates VND/USD, NEER and REER of Vietnam
(Source: General Statistics Offi ce of Vietnam [12] and authors’ calculations)

Figure 2. Reel effective exchange rate, GDP growth (GGDP) 
and export growth (GX)

(Source: General Statistics Offi ce of Vietnam [12] and authors’ calculations)
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State Bank of Vietnam from 2008 
to the first half of 2011. Further-
more, the continuous devaluation 
of US dollar compared to cur-
rencies of some major trade part-
ners of Vietnam such as Australia, 
China, Japan, Thailand, etc. also 
resulted in significant devaluation 
of NEER of Vietnam. Meanwhile, 
as Vietnam’s inflation has gone 
far beyond trade partners, REER 
of Vietnam has fallen since 2005, 
which fell sharply in 2008-2009, 
then increased in 2010-2011 and 
continued to decline in 2012-2016. 
This also explained to some extents 
why Vietnam’s export had negative 
growth in 2009 and then recovered 
powerfully in the next two yeaars 
before declining in 2012-2015.

In addition, Figure 2 shows 
that although there are certain 
deviations, real effective exchange 
rate, export and economic growth 
of Vietnam tend to fluctuate in 
the same direction, especially dur-
ing the period from 1995 to 1999 
and from 2002 to 2012. This in-
dicates a certain relationship be-
tween real effective exchange rate 
and economic growth of Vietnam 
in recent years. In 1996-1998, 
2005-2009 and 2012-2016, real 
exchange rate tended to decline, 
which is consistent with the de-
cline of export in the same years. 
Especially in economic crisis pe-
riods from 1997 to 1998 and from 
2008 to 2009, economic growth, 
real effective exchange rate and 
export dropped sharply. However, 
as a result of increase in econom-
ic growth rate in 2002-2004 and 
2010-2011, real effective exchange 
rate tended to rise and theoreti-
cally increase the competitiveness 
of international trade of Vietnam 
and strong export growth in those 
years has proven to some extents 
this relation. 

3. Methods and results 
of research 

For the purpose of an empiri-
cal study on the relation between 
economic growth, real effective 
exchange rate and export in Viet-
nam, the authors use Vector Error 
Correction Model (VECM) with 

three variables on quarterly basis 
namely natural logarithm base of 
export (lnX), real effective ex-
change rate (lnREER) and Gross 
Domestic Product (lnGDP). Ac-
cordingly, the stationarity of lnX, 
lnREER and lnGDP is inspected 
through ADF test. The optimal 
lag of the model’s variables is 
selected according to FPE (Fi-
nal Prediction Error) criteria and 
AIC (Akaike Information Criteri-

on). Next, the Impulse Response 
Functions are also estimated with 
Variance Decomposition in or-
der to assess impact of econom-
ic growth on Vietnam’s export 
through the transmission channel 
known as real effective exchange 
rate. Real exchange rate repre-
senting export’s competitiveness 
is the mediate variable of trans-
mission channel from economic 
growth to export.

Table 1

Test result of stationarity for data strings

Variables Value ADF (lag) Critical value
(1% signifi cance level)

lnGDP ADF(1) = -1,068297 -3,540198
D(lnGDP) ADF(1) = -7,842268*** -3,542097
lnX ADF(4) = -0,719503 -3,546099
D(lnX) ADF(2) = -8,765850*** -3,544063
lnREER ADF(4) = -1,268523 -3,546099
D(lnREER) ADF(2) = -9,758012*** -3,544063

Notes: Symbol D is the first variance; (***) statistic significance level 1%

(Source: Results from model estimations)

Table 2

Results of optimal lag test for variables

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ
0 -113,2153 NA 0,014856 4,304271 4,414770 4,346886
1 182,8393 548,2493 3,59e-07 -6,327382 -5,885386 -6,156922
2 215,3793 56,64368 1,51e-07 -7,199234 -6,425740 -6,900927
3 240,0852 40,26143 8,49e-08 -7,780933 -6,675942 -7,354781
4 376,3471 206,9162 7,74e-10 -12,49434 -11,05785* -11,94034
5 391,0706 20,72199* 6,43e-10 -12,70632 -10,93833 -12,02448*
6 400,7622 12,56311 6,52e-10 -12,73193 -10,63245 -11,92224
7 411,8023 13,08463 6,39e-10* -12,80749* -10,37651 -11,86996
8 418,7423 7,454082 7,46e-10 -12,73120 -9,968720 -11,66582

Notes: * indicates lag order selected by the criterion
LR: Sequential modified LR test statistic
FPE: Final prediction error
AIC: Akaike’s information criterion
SC: Schwarz criterion
HQ: Hannan-quinn criterion
(Source: Results from model estimations)

Table3

Results of co-integrating test between lnGDP, lnREER and lnX

Hypothesis H0 Eigenvalue Trace Statistic The critical value 10% Prob***
r =0 *  0,381738  41,46519  39,75526  0,0693
r <= 1  0,194413  14,53795  23,34234  0,6130
r <= 2  0,042493  2,431669  10,66637  0,9361

Hypothesis H0 Eigenvalue Max-Eigen Statistic The critical value 5% Prob**
r =0 **  0,381738  26,92724  25,82321  0,0356
r <= 1  0,194413  12,10628  19,38704  0,4053
r <= 2  0,042493  2,431669  12,51798  0,9361

Notes: *, ** denotes rejection of the hypothesis at the 5%, 10% level
*** MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
(Source: Results from model estimations)
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The authors use Eview soft-
ware in model estimation. In 
particular, the statistics of gross 
domestic products GDP and ex-
port are taken from General Sta-
tistics Office of Vietnam (GSO) 
[12], figures of exchange rate are 
taken from International Mon-
etary Fund IMF [13]. Data series 
have quarterly basis for the period 
from 1999 to 2014, including 64 
observations. 

To test the stationarity of figure 
series, the authors use Augument-
ed Dickey Fuller (ADF) test. The 
results shows that all data strings 
in form of first variance logarithm 
are stopped (table 1).

Before testing whether the non-
stop data strings have co-integrate 
relation or not, it is required to de-
termine the optimal lag of model 
variables. Results of optimal lag 
test in Table 2 show that optimal 
lag selected for the model is 7 un-
der FPE and AIC criteria. 

As logarithmic variables for es-
timation do not stop, it is required 
to test the possibility of co-inte-
grating vectors in time sequences 
by the method of Johansen and 
Juselius (1990). The results in ta-
ble 3 show that both tests given 
by Johansen and Juselius namely 
matrix trace test and maximal ei-
genvalue test refute the hypoth-
esis of not existing co-integrating 
vectors and claim that there are 
at least one co-integrating vector 
at the significance level of 5%.

VECM with lnGDP, ln-
REER, lnX variables is estimated 
with 7 lags in each variable in the 
general form as follows:

 11

1

1

7

1
1

1

2007)1(
)))((ln

))((ln

))((ln(

)(ln

eDEC
iXD
iREERD

iGDPD

GDPD

i

i

i

++−+
+−+
+−+

+−+

+=

∑

λ
γ

β

α

σ

 (1)

 22

2

2

7

1
2

2

2007)1(
)))((ln

))((ln

))((ln(

)(ln

eDEC
iXD
iREERD

iGDPD

REERD

i

i

i

++−+
+−+
+−+

+−+

+=

∑

λ
γ

β

α

σ

 (2)

Table 4

Result of VECM estimation

Independent variables Dependent variables 
D(lnGDP) D(lnREER) D(lnX)

EC(-1) -0,054537**  0,078145 -0,423375***
[-1,99323] [ 1,16315] [-2,50833]

D(lnGDP(-1)) -1,006414***  0,489461  0,239742
[-5,48566] [ 1,08651] [ 0,21183]

D(lnGDP(-2)) -0,720429***  0,578957  0,788476
[-3,02692] [ 0,99065] [ 0,53702]

D(lnGDP(-3)) -0,224906 -0,123955  1,491219
[-1,02811] [-0,23076] [ 1,10503]

D(lnGDP(-4))  0,839781*** -0,657989*  2,888757***
[ 4,72488] [-1,50767] [ 2,63468]

D(lnGDP(-5))  0,938473*** -1,295394**  2,628094**
[ 3,76894] [-2,11867] [ 1,71092]

D(lnGDP(-6))  0,622421** -1,377075**  1,892270
[ 2,28386] [-2,05782] [ 1,12554]

D(lnGDP(-7))  0,054442 -0,661590*  1,211857
[ 0,26963] [-1,33440] [ 0,97292]

D(lnREER(-1)) -0,027492  0,230124 -0,681549
[-0,29402] [ 1,00230] [-1,18157]

D(lnREER(-2)) -0,088571  0,150055 -0,419969
[-0,97894] [ 0,67543] [-0,75244]

D(lnREER(-3)) -0,055152  0,006885 -0,318140
[-0,62609] [ 0,03183] [-0,58545]

D(lnREER(-4)) -0,061609  0,490980***  0,161179
[-0,77833] [ 2,52606] [ 0,33008]

D(lnREER(-5)) -0,205352***  0,146421 -0,252851
[-2,46869] [ 0,71686] [-0,49275]

D(lnREER(-6)) -0,158269** -0,001344 -0,506456
[-1,95174] [-0,00675] [-1,01242]

D(lnREER(-7)) -0,020787  0,142264  0,082164
[-0,29281] [ 0,81611] [ 0,18761]

D(lnX(-1))  0,076788** -0,167310**  0,023965
[ 1,90534] [-1,69068] [ 0,09639]

D(lnX(-2))  0,059435* -0,237440***  0,020754
[ 1,56255] [-2,54218] [ 0,08845]

D(lnX(-3))  0,044484 -0,071575  0,088786
[ 1,22546] [-0,80300] [ 0,39649]

D(lnX(-4)) -0,010749 -0,037671 -0,214359
[-0,34621] [-0,49415] [-1,11924]

D(lnX(-5)) -0,008136 -0,008889 -0,176014
[-0,31751] [-0,14128] [-1,11352]

D(lnX(-6))  0,026197 -0,061092 -0,125109
[ 1,11819] [-1,06196] [-0,86565]

D(lnX(-7)) -0,011329 -0,116556**  0,043792
[-0,50010] [-2,09528] [ 0,31335]

D2007  0,003494 -0,029188**  0,079615**
[ 0,64450] [-2,19285] [ 2,38079]

LM Test

Lags LM-Stat Prob
1  4,565529  0,8704
2  3,689794  0,9306
3  15,36943  0,0813
4  15,89765  0,0690
5  10,63776  0,3014
6  3,196400  0,9560
7  9,469331  0,3951

White Test

ei
2 Chi-sq (45) Prob

e1
2  51,42800  0,2366

e2
2  34,56300  0,8702

e3
2  43,38464  0,5405

e1* e2  45,17343  0,4647
e1* e3  50,77594  0,2565
e2* e3  40,21560  0,6745

Notes: value in brackets [ ] is t-statistic
(***), (**), (*) (***) statistic signifi cance level 1%, 5%, 10%
(Source: Results from model estimations)
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In which: λiEC(-1) is the im-
balance between short-term value 
and long-term value. 

EC(-1): is error correction 
variable;

λi: is the coefficient of error 
correction variable which indi-
cates the speed of access to long-
term equilibrium. In particular, 
the average lag of adjustment to 
long-term equilibrium is -1/λi. It 
means that the higher absolute 
value of λi is, the faster adjust-
ment process takes place. 

Summary of estimation results 
shown in table 4 prove the exist-
ence of error correction mecha-
nism for lnGDP and lnX vari-
ables. This proves the existence 
of the long-term relation between 
export real effective exchange rate 
and economic growth of Vietnam. 
Besides, there is a two-way short-
term relation between export and 
economic growth which have ef-
fect on real effective exchange 
rate. In addition, the estimation 
results show that WTO accession 
in 2007 had a positive impact on 
export promotion of Vietnam. 
For economic growth, the coef-
ficient of D2007 has no statistical 
significance, but the sign of this 
coefficient is positive. Results of 
model defect inspection indicate 
that the estimation model is free 
from defects of autocorrelation 
and error variance change.

Figure 3 shows response func-
tions to shocks during the period 
of 10 terms (quarters) of research. 
Cholesky of sequence of impulse 
variables in the model follows the 
transmission channel of econom-
ic growth to export, lnGDP, ln-
REER, lnX respectively. Accord-
ingly, real exchange rate responds 
immediately to GDP shocks with 
the strongest response level in the 

Figure 3. Response of variables to shocks
(Source: Results from model estimations)

Table 5

Results of variance decomposition

Variance Decomposition of lnGDP
 Quarter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S.E. 0,0100 0,0104 0,0112 0,0128 0,0173 0,0176 0,0180 0,0189 0,0224 0,0226
lnGDP 100,000 93,1683 92,2408 89,8754 89,7907 88,5300 88,9559 84,6885 87,0167 86,1252
lnREER 0,0000 6,7552 6,1228 6,3148 3,5791 3,5645 3,4078 3,4005 2,4310 2,4315
lnX 0,0000 0,0766 1,6364 3,8097 6,6302 7,9056 7,6363 11,9110 10,5524 11,4433

Variance Decomposition of lnREER
 Quý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S.E. 0,0245 0,0360 0,0438 0,0472 0,0528 0,0578 0,0598 0,0610 0,0637 0,0663
lnGDP 15,7738 24,6115 27,5174 26,2338 22,2128 19,1868 17,9176 17,6019 16,4678 15,4578
lnREER 84,2262 74,8014 68,8279 70,5571 74,7763 77,0020 77,9142 77,8115 76,4577 75,4455
lnX 0,0000 0,5871 3,6547 3,2091 3,0109 3,8113 4,1682 4,5865 7,0745 9,0967

Variance Decomposition of lnX
Quarter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S.E. 0,0616 0,0689 0,0756 0,0855 0,1005 0,1094 0,1135 0,1191 0,1233 0,1260
lnGDP 3,1392 3,6364 8,8663 16,6129 25,3599 26,6840 27,0836 25,8066 24,1021 23,1167
lnREER 16,1924 22,2083 28,7702 34,6012 36,0058 39,2217 40,8519 44,6113 47,3926 48,8003
lnX 80,6684 74,1553 62,3635 48,7859 38,6343 34,0943 32,0645 29,5821 28,5053 28,0830

Notes: Cholesky Ordering: lnGDP lnREER  lnX
(Source: Results from model estimations)
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second and the third quarter and 
declining thereafter. GDP shocks 
have prompt impact on export 
with the strongest and fullest ef-
fect in the fifth quarter and then 
declining significantly. Export 
also has immediate response to 
long-term and short-term real 
exchange rate shocks.  

Variance decomposition re-
sults in table 5 indicate that, in 
the first quarter, the past values 
accounted for over 80% of vola-
tility of all variables, especially 
the GDP volatility is affected 
nearly 100% by shocks of itself. 
Also, GDP shocks explain over 
15% of real exchange rate volatil-
ity, in which the highest is in the 

third quarter with the explana-
tory factor of 27.5%. Similarly, in 
terms of export, GDP shocks has 
relatively high explanatory factor 
which rises gradually from 3.13% 
in the first quarter to 27% in the 
seventh quarter. Especially, the 
volatility of export is greatly in-
fluenced by short-term and long-
term exchange rate shocks with 
the explanatory factor increasing 
from 16.19% in the first quarter 
to 36% in the fifth quarter and 
48.8% in the tenth quarter.

4. Conclusion 

Exchange rate has a close re-
lation with macro-economic per-

formance. This is an important 
variable affecting the competi-
tiveness of foreign trade goods 
and other variables in the econ-
omy. Qualitative analysis showed 
the correlation between real ef-
fective exchange rate, export and 
economic growth. This statement 
is strengthen when VECM analy-
sis results also indicates that eco-
nomic growth contributes to ex-
port promotion through increase 
in productivity and competitive 
advantage of products and real 
effective exchange rate represents 
the competitiveness of interna-
tional trade and transmits effects 
of economic growth to export in 
Vietnam.
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Разработка модели 
прогнозирования производительности 
информационных систем

Research aim: to develop a model to forecast the performance of 
information systems as a mechanism for preliminary assessment of the 
information system effectiveness before the beginning of fi nancing the 
information system project. 
Materials and methods: the starting material used the results of studying 
the parameters of the statistical structure of information system data 
processing defects. Methods of cluster analysis and regression analysis 
were applied. 
Results: in order to reduce financial risks, information systems 
customers try to make decisions on the basis of preliminary 
calculations on the effectiveness of future information systems. 
However, the assumptions on techno-economic justification of the 
project can only be obtained when the funding for design work is 
already open. Its evaluation can be done before starting the project 
development using a model of forecasting information system 
performance. The model is developed using regression analysis in the 

form of a multiple linear regression. The value of information system 
performance is the predicted variable in the regression equation. 
The values of data processing defects in the classes of accuracy, 
completeness and timeliness are the forecast variables. Measurement 
and evaluation of parameters of the statistical structure of defects were 
done through programmes of cluster analysis and regression analysis. 
The calculations for determining the actual and forecast values of the 
information system performance were conducted.
Conclusion: in terms of implementing the model, a research of information 
systems was carried out, as well as the development of forecasting model of 
information system performance. The conducted experimental work showed 
the adequacy of the model. The model is implemented in the complex task 
of designing information systems in education and industry.

Keywords: modeling, forecasting, information systems performance, 
measurement and evaluation of options, risks of fi nancial resources.

George N. Isaev
The Russian state university of tourism and service, Moscow, Russia

Developing a model of forecasting information 
systems performance

Цель исследования: разработать модель прогнозирования производи-
тельности информационных систем как механизма предварительной 
оценки эффективности информационной системы до начала финан-
сирования проекта информационной системы. 
Материалы и методы: в качестве исходного материала использо-
ваны результаты изучения параметров статистической структуры 
дефектов обработки данных информационной системы. Применены 
метод кластерного анализа, метод регрессионного анализа. 
Результаты: с целью снижения финансовых рисков заказчики ин-
формационных систем стараются принимать решения на основе 
предварительных расчетов по эффективности будущих информа-
ционных систем. Однако ориентировочные расчеты по технико-
экономическому обоснованию проекта можно получить тогда, когда 
финансирование проектных работ уже открыто. Посредством 
модели прогнозирования производительности информационной 
системы можно выполнить ее оценку до начала проектирования. 
Модель разрабатывается методом регрессионного анализа в виде 
множественной линейной регрессии. В уравнении регрессии про-

гнозируемой переменной является значение производительности 
информационной системы. Прогнозирующими переменными являются 
значения дефектов обработки данных по классам достоверности, 
полноты и своевременности. Измерение и оценка параметров ста-
тистической структуры дефектов выполнены посредством программ 
кластер-анализа и регрессионного анализа. Проведены расчеты по 
определению фактических и прогнозных значений производительнос-
ти информационной системы.
Заключение: в плане реализации модели были проведены работы 
по исследованию информационных систем, разработке модели 
прогнозирования производительности информационной системы. 
Проведенные экспериментальные работы показали адекватность 
модели. Модель реализована в комплексе задач по проектированию 
информационных систем в сфере образования и промышленности.

Ключевые слова: моделирование, прогнозирование, производитель-
ность информационных систем, измерение и оценка параметров, 
риски финансовых ресурсов.

Введение

В сфере образования, как и 
в других отраслях проводятся 
работы по автоматизации или 
модернизации информаци-
онных систем (ИС). Решение 
задач по совершенствованию 
ИС существенно улучшают 
качество учебного процесса и 
управления. Эти задачи в боль-
шинстве случаев требуют рас-
ходования значительных объ-

емов ресурсов – временных, 
трудовых, материальных, фи-
нансовых [1]. В создании ИС, 
как и в любом проекте, всегда 
имеется риск неоправданных 
затрат ресурсов. Финансиро-
вание проектов сравнительно 
малоэффективных ИС осу-
ществляется, как правило, по 
правилу «финансирование с 
полным регрессом на заемщи-
ка» [2]. Здесь основные риски 
остаются у заемщика, то есть 

у заказчика будущей ИС. По-
этому вполне естественно, что 
заказчик ИС старается предъ-
явить повышенные требования 
по таким показателям как-
то минимизации срока оку-
паемости проекта ИС. Срок 
окупаемости в значительной 
мере зависит от уровня фун-
кциональной и экономичес-
кой эффективности будущей 
ИС. Следует отметить, что 
значения показателей эконо-
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мической эффективности в 
значительной  мере опреде-
ляются значениями показате-
лей функциональной эффек-
тивности ИС. Так, например, 
один из существенных показа-
телей экономической эффек-
тивности как-то себестоимость 
подготовки документа в техно-
логическом процессе обработ-
ки данных ИС зависит от про-
изводительности указанного 
процесса [3]. При условии до-
статочно точного расчета про-
изводительности будущей ИС 
можно будет определить срок 
окупаемости инвестиционного 
проекта ИС. Реализация по-
добного условия дает заказ-
чику возможность понизить 
риски и определенную уверен-
ность в принятии решения на 
инвестирование проекта ИС.

Следует отметить, что в 
нормативных документах име-
ются требования по предва-
рительным расчетам технико-
экономического обоснования 
создания ИС на этапах про-
ектирования – обследование 
объекта автоматизации, со-
ставление технического зада-
ния на создание ИС, разра-
ботка технического проекта 
ИС [4]. Однако существующая 
практика технико-экономи-
ческого обоснования имеет су-
щественные недостатки:

Работы по технико-эконо-
мическому обоснованию про-
екта выполняются на этапах 
проектирования ИС уже после 
открытия финансирования. 

В лучшем случае финанси-
рование может быть приоста-
новлено только после оконча-
ния этапа обследования, когда 
проектировщик представляет 
заказчику отчет, в котором 
должно быть предварительное 
технико-экономическое обос-
нование проекта.

Как правило, результаты 
расчетов по технико-экономи-
ческому обоснованию носят 
ориентировочный характер. 

Сбор и обработка сведений 
и последующие измерения па-
раметров обследуемой ИС в 
силу обширности и сложнос-
ти задач проектирования про-
водится не всегда корректно. 
По этому условию трудно, а 

иногда и невозможно принять 
решение о целесообразности 
продолжения финансирования 
проекта на ИС.

Проектировщик заинтере-
сован в финансировании про-
екта и, как правило, резуль-
таты расчетов подтверждают 
положительную эффектив-
ность проекта ИС.

Наиболее приемлемым под-
ходом принятия адекватного 
решения о целесообразности 
инвестирования проекта ИС до 
начала проектных работ пред-
ставляется получение точных 
расчетов по производительнос-
ти будущей ИС. Зная прогноз 
производительности ИС можно 
достаточно точно определить 
и экономические показатели 
будущей ИС. Это могут быть, 
например, показатели себесто-
имости подготовки документа, 
годовой экономии, экономи-
ческой эффективности, срока 
окупаемости затрат на ИС и др. 
[3]. При данном условии воз-
никает необходимо разработки 
модели прогнозирования про-
изводительности ИС.

1. Разработка 
модели прогноза 
производительности 
информационной системы

Анализ технологии обра-
ботки данных показывает, что 
имеется четкая зависимость 
значения показателя про-
изводительности ИС от ин-
тенсивности возникновения 
дефектов, возникающих на 
различных этапах и участках 
технологического процесса об-
работки данных ИС [3]. Пред-
варительные исследования, 
проведенные с применением 
метода кластер-анализа по-
казали, что основными клас-
сами дефектов в технологии 
обработки данных ИС явля-
ются дефекты по достовер-
ности, полноте и своевремен-
ности [5]. Дефектами могут 
быть различные сбои, отказы 
различных компонентов ИС. 
Так, например, это простои в 
работе средств вычислитель-
ной техники, средств переда-
чи данных, простои по вине 
исполнителей, запаздывание 

в передаче документов на об-
работку, ошибки (искажения) 
алфавитной и цифровой на-
грузки реквизитов документов, 
пропуски показателей в доку-
ментах и др. Дефекты имеют 
различный характер и обуслов-
ливают необходимость затрат 
технологического времени на 
свое обнаружение и исправ-
ление. Куммулятивное время 
выявления и корректировки 
дефектов составляет значи-
тельный объем и существенно 
снижает значение показателя 
производительности ИС. 

С учетом вышеуказанных 
условий для построения моде-
ли целесообразно использовать 
функциональную зависимость 
между дефектами обработ-
ки данных в технологическом 
процессе ИС и значением по-
казателя производительности 
ИС. Учитывая расчетно-ана-
литические методы оценки 
качества ИС, указанную за-
висимость можно определить 
на основе регрессионной за-
висимости [6]. При этом вы-
бор вида функции зависимого 
показателя, в нашем случае 
это показатель производитель-
ности ИС, от набора значений 
независимых показателей по 
классам дефектов ИС должен 
быть выполнен так, чтобы по-
лучаемая при этом линейная 
зависимость была бы лучшей 
аппроксимацией функцио-
нальной зависимости. Кроме 
того, при расчете значения 
зависимого показателя необ-
ходимо определить значения 
коэффициентов весомости оп-
ределяющих показателей, ко-
торыми являются здесь коэф-
фициенты регрессии.

Исходя из практических 
соображений, в нашем случае 
целесообразно в качестве мо-
дели указанной зависимости 
использовать регрессионные 
уравнения линейного вида. 
Используемыми переменными 
выступают в этом случае время 
обнаружения и исправления 
дефектов по достоверности, 
полноте и своевременности. 

При условии решения урав-
нения регрессии по фиксиро-
ванной матрице исходных дан-
ных уравнение множественной 
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линейной регрессии будет 
иметь вид
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где Yi – зависимая (прогнозиру-
емая) переменная – производи-
тельность ИС; xi – независимые 
(прогнозирующие) переменные 
(значения времени обнаружения 
и исправления дефектов соответс-
твенно по достоверности, полно-
те, своевременности); a0 – сво-
бодный член; A  – вектор оценок 
коэффициентов линейной регрес-
сии; εi – случайные величины (со-
вокупность неучтенных случайных 
факторов, либо мера достижимой 
аппроксимации значений Yi функ-
циями из аргументов xi, либо то и 
другое вместе).

Оценка параметров a0, A , 
производится методом на-
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коэффициентов линейной рег-
рессии; S–1 – обратная матрица 
ковариаций между переменными 
x1, …, xq; yxĈ  – вектор оценок ко-
вариаций между переменными у и 
переменными x1, …, xq; my – оцен-
ка среднего значения у; Mx – век-
тор средних значений переменных 
x1, …, xq.

Оценку относительного зна-
чения обобщенного показате-
ля качества ИС по производи-
тельности можно выполнить по 
формуле расчета значений отно-
сительных показателей, которые 
являются отношением факти-
ческих показателей к базовым, и 
определяются по формуле

 b
l

q
ll PPP /0 =  (2)

где Pl
0 – значение относитель-

но уровня показателя 1-го вида 
(0 Pl

0 ); Pl
q  – фактическое зна-

чение показателя 1-го вида; Pl
b – 

прогнозное значение показателя 
1-го вида.

Для оценки параметров рег-
рессии с применением ЭВМ 
необходимо получить исход-
ные данные. В нашем случае 
они могут быть представлены 
в виде матрицы фиксирован-
ных данных, которая имеет 
размерность n x m (m = q + 1, 
xm = Y) и представляет вы-
борку m-мерных объектов Х = 
= (x1, …, xq, …, xm). Расчет зна-
чений целесообразно выпол-
нить исходя из зависимости 
(влияния) повышения про-
изводительности ИС от сни-
жения времени на обнаруже-
ние и исправление дефектов 
с размерностью шага на 1%. 
По условиям решения регрес-
сионных уравнений в матрице 
исходных данных количество 
строк должно быть не меньше 
числа переменных [6]. Исходя 
из соображений корректности 
и практического использова-
ния результатов целесообразно 
представить такую матрицу, как 
состоящую из 20 строк, т.е. про-
считать зависимость до 20%.

Работы по сбору, измере-
нию и обработке данных вы-
полнялись в соответствии с 
методикой планирования эк-
сперимента [7]. Расчет значе-
ний матрицы исходных дан-

ных проведен по специальной 
методике регистрации дефек-
тов функционирования ИС. 
На основе кластер-анализа 
статистической структуры де-
фектов были получены три 
группы дефектов по достовер-
ности, полноте и своевремен-
ности [8]. Затем эти группы 
дефектов были статистичес-
ки обработаны. В частности, 
они проверялись на согласие с 
нормальным распределением. 
Получены оценки значения 
математического ожидания де-
фекта по каждой из указанных 
выше трех групп дефектов, ве-
роятности дефекта и др.

Регрессионный анализ зави-
симости показателя произво-
дительности от дефектов обра-
ботки и получение прогнозных 
и фактических значений по-
казателя производительности 
выполняется с применением 
соответствующих программ ста-
тистического анализа данных 
[9]. Кроме того, в результате 
реализации регрессионной мо-
дели определяются также и ко-
эффициенты весомости по зна-
чениям классов дефектов.

На основе полученных оце-
нок по достоверности, полноте 
и своевременности рассчиты-

Таблица 1

Матрица фиксированных данных по производительности ИС

Значение 
(%)

Значения дефектов по их классам (дни) Производительность 
(документов в день)достоверность полнота своевременность

0 246,14 794,01 4162,76 200,79
1 243,68 786,07 4121,14 202,05
2 241,22 778,13 4079,52 203,37
3 238,76 770,19 4037,90 204,72
4 236,30 762,25 3996,28 206,07
5 233,84 754,31 3954,66 207,45
6 231,38 746,37 3913,04 208,84
7 228,92 738,43 3871,42 210,26
8 226,46 730,49 3829,80 211,69
9 224,00 722,55 3788,18 213,14
10 221,54 714,61 3746,56 214,61
11 219,08 706,67 3704,94 216,10
12 216,62 698,73 3663,32 217,61
13 214,16 690,79 3621,70 219,16
14 211,70 682,85 3580,08 220,71
15 209,24 674,91 3538,46 222,29
16 206,78 666,97 3496,84 223,89
17 204,32 659,03 3455,22 225,51
18 201,86 651,09 3413,60 227,16
19 199,40 643,15 3371,98 228,81
20 196,94 635,21 3330,36 230,53
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ваются значения матриц фик-
сированных данных по произ-
водительности (табл. 1). 

В первой графе указаны 
градации снижения значений 
переменных (в %), в графах 
2–4 – прогнозирующие пере-
менные (достоверность, пол-
нота и своевременность) и в 
графе 5 – соответствующие 
значения прогнозируемой пе-
ременной. Предсказывающие 
переменные (значения по 
классам дефектов – достовер-
ности, полноте, своевремен-
ности) измеряются в днях, 
прогнозируемая переменная 
(производительность ИС) – 
в документо/днях.

По данным матрицы пост-
роен соответствующий график 
зависимости значения пока-
зателя по производительнос-
ти (рис. 1). По оси абсцисс 
отмечены значения процен-
тов снижения дефектов, а по 
оси ординат соответствующие 
значения прогнозируемой пе-
ременной. Путем нанесения 
точек указанных значений и 
соответствующей линии рег-
рессии получены графические 
модели прогнозирования зна-
чений показателей произво-
дительности от снижения де-
фектов по соответствующим 
значениям процентов. На ос-
нове графиков в практических 
задачах оперативного управ-
ления качеством ИС можно 
получать экспресс-оценки 
прогнозируемой величины 
снижения производительнос-
ти ИС. Если необходимо оп-
ределить, например, значение 
обобщенного показателя по 
производительности ИС при 
условии снижения дефектов до 
10%, то оно ориентировочно 
будет равно 214 документ/день. 
Определяется путем нанесения 
линий параллельно осям коор-
динат до пересечения с линией 
регрессии (рис. 1).

Для получения значений 
по прогнозу производитель-
ности ИС в результате ре-
ализации программы рег-
рессионного анализа были 
получены коэффициенты 
регрессии и оценочные вели-
чины по производительности 
ИС (табл. 2). 

Свободный член – 348,14; 
Коэффициент множествен-

ной корреляции – 0,9982;
Коэффициент детермина-

ции – 0,9965; 
В соответствии с формулой 

(1) составлено уравнение мно-
жественной линейной регрес-
сии по производительности

YP = 348,14 – 0,18425x1 – 
– 0,072831 x2 – 0,038581 x3.

В правой части уравне-
ний расположены слева на-
право соответствующие сво-
бодные члены регрессии, 
затем коэффициенты регрессии. 
В нашем случае они обозна-
чают значения базовых пока-
зателей производительности и 
коэффициентов весомости по 
достоверности, полноте и свое-
временности. Свободный член 
уравнения при условии нулевых 
значений предсказывающих пе-
ременных, то есть абсолютное 
отсутствие дефектов отображает 

по существу возможно дости-
жимое значение производитель-
ности ИС в нашем случае 348,14 
документов в день.

Если действия учтенных 
дефектов обусловливают фак-
тическое значение показате-
ля по производительности ИС 
на уровне 200,79 документов 
в день (табл. 1, строка 0), то 
при идеальном условии, то 
есть устранении 100% дефектов 
производительность ИС может 
подняться до ее базового про-
гнозного значения – 348,14 
документов в день. Подстав-
ляя полученные фактические 
и базовые значения в формулу 
(2) определим относительный 
уровень качества ИС по обоб-
щенному показателю «произ-
водительность ИС» – он будет 
равен 0,58. Этот показатель 
свидетельствует о том, что ис-
пользуются только 58% потен-
циальных возможностей ИС, 
или 42% ресурсов ИС расходу-

Рис. 1. График зависимости производительности ИС от снижения времени 
устранения дефектов обработки данных ИС

Таблица 2

Коэффициенты регрессии по производительности и данные по их оценке
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Достоверность –0,18425 0,46758 0,3494 0,3940 0,8069 –1,1755
Полнота –0,072831 0,15696 0,3244 0,4640 0,4055 –0,2599
Своевременность –0,038581 0,04561 0,2050 0,8458 0,0581 –0,1352
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ется недостаточно рациональ-
но. При данном условии созда-
ние автоматизированной ИС 
или ее модернизация с боль-
шой долей вероятности может 
завершиться существенным по-
ложительным эффектом.

2. Проверка адекватности 
модели прогнозирования 
производительности ИС

На основе полученных 
результатов обработки эк-
спериментальных данных 
проведен анализ параметров 
адекватности разработанной 
регрессионной модели для оп-
ределения прогноза произво-
дительности ИС. Обратимся к 
содержанию полученных оце-
нок (табл. 2). Относительно 
коэффициентов множествен-
ной корреляции, коэффици-
ентов детерминации, уровней 
значимости нулевой гипотезы, 
а также среднего квадратично-
го отклонения ошибки, мож-
но предположить, что качест-
во линейного прогноза очень 
хорошее. Все коэффициенты 
регрессии укладываются в 
95%-ные доверительные гра-
ницы. Это означает, что их 
истинные значения при ну-
левой гипотезе не могут быть 
отвергнуты при 5%-ом уровне 
значимости. 

Более четкое заключение 
можно дать на основе ана-
лиза остатков. Информация 
по анализу остатков приведе-
на в таблице 3, где SY, SS – 
стандартное отклонение про-
гнозируемой переменной и 
ошибки.

Значения производитель-
ности и анализ параметров 
показывает, что значения ос-
татков незначительны, как в 
абсолютном, так и относитель-
ном измерениях. Визуальную 
проверку адекватности модели 
удобнее всего выполнить по 
графику зависимости величин 
нормированных остатков от 
величин снижения дефектов 
(в %) по производительности 
(рис. 2). 

На графике видно, что на-
ибольший «выброс» наблюда-
ется по значениям 1% и 19% 
нормированных остатков, то 

Таблица 3

Данные анализа остатков регрессии по производительности

Зн
ач
ен
ие

 
%

Номинальное 
значение 

производитель-
ности

Значение 
прогноза 
производи-
тельности О

ст
ат
ок

О
ст
ат
ок

/
SY

О
ст
ат
ок

/
SS

Относительная 
погрешность

1 202,0 201,6 0,428 0,049 0,730 0,002118
2 203,4 203,0 0,352 0,040 0,600 0,001732
3 204,7 204,6 0,122 0,014 0,208 0,0005957
4 206,1 206,0 0,076 0,009 0,130 0,0003688
5 207,4 207,6 0,124 0,014 0,212 0,0005987
6 208,8 209,0 0,130 0,015 0,222 0,0006232
7 210,3 210,6 0,290 0,033 0,495 0,001381
8 211,7 211,9 0,256 0,029 0,437 0,001211
9 213,1 213,3 0,202 0,023 0,345 0,0009491
10 214,6 214,9 0,313 0,035 0,533 0,001456
11 216,1 216,3 0,218 0,025 0,372 0,001011
12 217,6 217,9 0,289 0,033 0,492 0,001327
13 219,2 219,3 0,135 0,015 0,230 0,0006142
14 220,7 220,9 0,165 0,019 0,281 0,0007467
15 222,3 222,3 0,019 0,002 0,033 0,0000864
16 223,9 223,9 0,039 0,004 0,067 0,0001743
17 225,5 225,2 0,263 0,030 0,449 0,001167
18 227,2 227,1 0,042 0,005 0,071 0,0001829
19 228,8 228,2 0,587 0,067 1,001 0,002565
20 230,0 229,8 0,198 0,022 0,338 0,0008614

F-статистика для проверки гипотезы: НО: В1: = В2 = … = 0 – F 0 = 499,7966;
Уровень значимости (Р-значение) гипотезы НО (Р > (F0/HO)) – 0,0000;
Среднее квадратическое отклонение ошибки – 0,58649.

Рис. 2. График зависимости величин нормированных остатков от величины 
процента снижения дефектов по времени

есть по значениям стандар-
тного отклонения ошибки – 
0,730 и 1,001 (табл. 3, графа 
6). График показывает слабо 
выраженный криволиней-
ный тренд. Сравнительная 
смещенность распределения 
настолько мала (близость к 
оси), что не имеет принци-
пиального значения относи-

тельно номинальных величин 
прогнозируемой переменной 
по производительности (табл. 
3). Незначительная смещен-
ность наблюдается также и 
на графике регрессии (рис.1). 
Наблюдающийся случайный 
разброс свидетельствует о том, 
что модель едва ли можно или 
целесообразно улучшить.
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Заключение

При создании информаци-
онных систем значительное 
место занимает задача прогно-
зирования производительнос-
ти будущей ИС, что в опреде-
ленной мере может обеспечить 
снижение рисков неоправ-
данного расходования зна-
чительных объемов ресурсов. 
Модель прогнозирования 
производительности ИС мо-
жет быть построена на основе 
функциональной зависимости 
значения показателя произво-
дительности ИС от дефектов 
обработки данных. Подоб-
ную модель можно построить 
посредством регрессионного 
анализа в виден множествен-
ной линейной регрессии. Для 
создания модели необходимо 
изучить разнообразную при-
роду возникновения дефектов. 
Чтобы определить механизм 
влияния дефектов на произво-
дительность, получить точные 

расчеты по объему дефектов, 
времени их обнаружения и ис-
правления необходимо иден-
тифицировать классы этих 
дефектов. Определение клас-
сов дефектов проводится пу-
тем сбора сведений по этапам 
и участкам технологического 
процесса обработки данных 
ИС. В последующем прово-
дится измерение дефектов по 
набору их параметров, в част-
ности, времени обнаружения и 
исправления дефектов. 

Идентификация классов 
дефектов выполняется на 
ЭВМ посредством програм-
мы кластер-анализа статисти-
ческой структуры дефектов. 
В результате определены три 
основные класса дефектов – 
по достоверности, полноте и 
своевременности обрабаты-
ваемых данных в технологии 
ИС. Затем выполняются рас-
четы по параметрам множес-
твенной линейной регрессии 
посредством реализации про-

граммы регрессионного ана-
лиза на ЭВМ. 

На основе параметров, в 
частности, базового значения 
производительности ИС мож-
но определить эффективность 
ИС до начала финансирова-
ния проектирования ИС. Вы-
полнение расчетных процедур 
осуществляется посредством 
пакетов прикладного статисти-
ческого анализа. 

Проверка адекватности рег-
рессионной модели проводит-
ся с помощью стандартных 
статистических оценок и гра-
фических средств анализа за-
висимости величины нормиро-
ванного остатка от снижения 
процента дефектов обработки 
документов ИС. Эксперимен-
тальная проверка показала 
адекватность модели прогно-
зирования производительнос-
ти ИС. Модель применялась в 
решении комплекса задач по 
созданию ИС в образователь-
ной и промышленной сферах.
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Модели для построения функции ценности 
на этапе эскизного проектирования 
микропроцессорных систем

The aim of this study is to formalize the selection of optimal technical 
solutions early in the design of microprocessor-based systems, which allows 
developers to analyze the recommended solutions, and has, in comparison 
with the traditional «intuitive» approach, at least two undeniable merits.
First, the accepted assumptions and limitations are clearly formed.
Secondly, it is defi ned precisely, in what sense the decision is optimal.
When designing microprocessor systems (systems hereafter), several 
characteristics have to be taken into account at the same time. In general, 
when n properties are taken into account for each of the compared systems, 
then the solution of the task of choosing “the best” system depends on 
choosing a function-criterion. Such function is called a value function 
in the article.
A simple quadratic function is suggested as the value function, it can be 
interpreted as the distance in Euclidean space of systems technical data. The 

system, which corresponds to the point nearest to the point characterizing 
the master system with “limiting” characteristics, is considered the best 
one. This function approximates the designer’s system of preferences 
signifi cantly better than a “classical” linear value function.
In conclusion, note that the developed recommendations allow the designer 
of complex technical systems to analyze the proposed solutions in the early 
stages of design and, in case of disagreement with them, to indicate the 
reasons why he considers them inadequate.
The designed machine optimization of technical solutions in conjunction 
with the traditional engineering approach should allow more reasonable 
choosing the structure of systems at the stage of systems conceptual design.

Keywords: value function, characteristics, components, master system, 
parameters, distance, measure of quality.
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A technique of building a value function at the 
stage of conceptual design of microprocessor 
systems

Целью исследования является формализация выбора оптимальных 
технических решений на ранних этапах проектирования микропро-
цессорных систем, что позволяет разработчикам проанализировать 
рекомендуемые решения и имеет, по сравнению с традиционным 
«интуитивным» подходом, по крайней мере, два несомненных до-
стоинства.
Во-первых, принимаемые допущения и ограничения формируются 
явно.
Во-вторых, точно определяется, в каком смысле принятое решение 
является оптимальным.
При проектировании микропроцессорных систем (далее систем) при-
ходится учитывать одновременно несколько характеристик. В общем 
случае, когда для каждой из сравниваемых систем учитываются 
n свойств, то решение задачи выбора «лучшей» системы зависит 
от выбора некоторой функции-критерия.  Такая функция в работе 
названа функцией ценности. 
В качестве функции ценности предлагается использовать простую 
квадратичную функцию, которая может интерпретироваться как 

расстояние в евклидовом пространстве технических характерис-
тик систем. Лучшей считается система, которой соответствует 
точка, ближайшая к точке, характеризующей эталонную систему 
с «предельными» характеристиками. Эта функция значительно 
лучше аппроксимирует систему предпочтения разработчика, чем 
«классическая» линейная функция ценности.
В заключении отметим, что разработанные рекомендации позволя-
ют разработчику сложных технических систем на ранних этапах 
проектирования проанализировать предлагаемые решения и, в случае 
несогласия с ними, указать причины, по которым он считает их 
неудовлетворительными.
Разработанный аппарат оптимизации технических решений в соче-
тании с традиционными инженерными подходами должен позволить 
более обоснованно выбирать структуры систем на этапе эскизного 
проектирования систем.

Ключевые слова: функция ценности, характеристики, компоненты, 
эталонная система, параметры, расстояние, мера качества.

Введение

При разработке микроп ро-
ц е ссорных  с ист е м (МПС) ,  
пр е дназнач е нны х для работы 
в составе сложных технологи-
ческих, роботехнических, уп-
равляющих системах ставится 

задача обеспечения заданной 
производительности, точнос-
ти и надежности, с учетом 
ряда ограничений, касающей-
ся потребляемой мощности, 
габаритов, веса, диапазона 
рабочих температур, устойчи-
вости к различным внешним 

факторам. Поэтому в процес-
се проектирования МПС раз-
работчикам приходится стал-
киваться с вопросами выбора 
ее архитектуры, алгоритмов 
работы, а также, может быть, 
выбора конкретных микро-
процессоров и микросхем из 
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целого ряда типов, выпуска-
емых промышленностью. Все 
эти вопросы в той или иной 
мере сводятся к решению за-
дачи сравнения возможных 
вариантов и выбора наиболее 
подходящего в соответствии с 
поставленными условиями.

При формализации выбо-
ра оптимальных технических 
решений необходимо разра-
ботать (сконструировать) ме-
тодику для формирования 
функции ценности. Такое 
формирование проводится на 
основе решения задач шка-
лирования характеристик ка-
чества структур и алгоритмов, 
адекватности полученных чис-
ловых характеристик, метри-
зации пространства количест-
венных характеристик, выбора 
и обоснования выбора методов 
оптимизации структур и алго-
ритмов.

Как правило, при построе-
нии функции ценности счита-
ется, что она представляет со-
бой линейную функцию [1,2]. 
В работе рассматривается воз-
можность формирования квад-
ратичной функции ценности.

Рассмотрим возможность 
конструирования функции 
ценности на основе топологи-
ческого понятия расстояния в 
пространстве характеристик 
технических объектов.

1. Построение функции 
ценности

При построении функции 
ценности будем считать, что 
проблемы шкалирования ка-
чества характеристик систем, 
адекватности полученных чис-
ловых характеристик и метри-
зации пространства этих х ха-
рактеристик решены [1,2,5].

Пусть система i полностью 
характеризуется вектором X(i) =
= (x1

(i), x2
(i), ..., xn

(i)) своих пара-
метров.

Введем функцию U(x) = 
= U(x1, x2, …, xn) такую, что для 
любых двух систем i и j

i  j  U(X(i))  U(X(j)),
причем

i > j  U(X(i)) > U(X(j)).

Определенная таким обра-
зом функция U(X) называется 
функцией ценности (предпоч-
тения). Можно сказать, что 
функция U(X) определяет «ка-
чество» системы, измеренного 
по шкале порядка. Свойства 
функции ценности приведены 
в [[1,2,7,10].

Пусть X(0) = (x1
(0), x2

(0), ...,
xn

(0)) – эталонная («идеальная») 
система, если в пространстве 
характеристик (x1, x2, …, xn), 
подлежащих сравнению сис-
тем, тем или иным способом. 
Введено понятие расстояния 
между системами (представля-
ющими собой точки n-мерного 
пространства), то «качество» 
системы можно связать со сте-
пенью близости ее к некоторой 
существующей или гипотети-
ческой «идеальной» системе-
эталону.

При сравнении некоторой 
системы, заданной как X(i), с 
эталонной системой, мера ка-
чества измеряется расстоянием 
d(X(i), X(d)), при этом, естест-
венно, считается, что система 
тем лучше, чем она ближе к 
X(0).

Очевидно, что – d(X(i), X(d)) =
= U(X(i)) может рассматри-
ваться как функция ценности, 
определенная на множестве 
всех характеристик системы. 
Поскольку считается, что ка-
чество системы растет вместе 
с U(X(0)), то расстояние от X(i) 
до X(0) берется со знаком ми-
нус. Понятно, что поверхности 
равных расстояний от X(0) есть 
не что иное, как поверхности 
безразличия (по предпочте-
нию) функции U(X(i)).

Для линейного, плоскост-
ного и трехмерного пространс-
тва характеристик систем в 
случае обычного геометричес-
кого расстояния это понятие 
совпадает с геометрическим 
отрезком, соединяющим точки 
X(i) и X(0).

Если координаты xj
(0) и xj

(i) 

),1( nj =  – суть координаты 
точек X(0) и X(i), то подобное 
метрическое пространство от-
носиться к классу пространств 
Минковского.

В случае, когда n = 1, мы 
получаем так называемое ман-
хеттенское пространство.

В дальнейшем будем прибе-
гать к наглядной иллюстрации 
наших рассуждений на при-
мере двумерного пространства 
характеристик систем (n = 2).

Обсудим сначала вопрос о 
выборе точки X(0) = (x1

(0), x2
(0), ...,

xn
(0)). Так как расстояние d(X(i), 

X(0)) есть величина существен-
но положительная, то разумно 
считать, что Xk

(i) < Xk
(0) для всех 

k( ),1( nk = ). Иногда точка X(0) 
выбирается из условия Xk

(0) = 
max(Xk

(i)), ),1( nk = , где max(Xk
(i)) 

представляет собой наиболь-
шие «возможные» или «дости-
жимые» значения соответству-
ющих характеристик систем. 
Если интерпретировать Xk

(0) 
как наиболее «желательные» 
значения характеристик систе-
мы – по крайней мере, для от-
дельных k, то нам представля-
ется более логичным выбрать 
точку Xk

(0) из условия
( )( ) ( )nk

dX
XdU

k

k ,1 ;0
0

==

если такая точка существует. 
«Физическая» интерпретация 
этого условия заключается в 
том, что Xk

(0), ),1( nk =  представ-
ляют такие значения характе-
ристик системы, дальнейшее 
увеличение которых уже не 
имеет смысла (прироста функ-
ции ценности не происходит). 
Представляется, что в рамках 
каждой конкретной задачи 
такие значения  характерис-
тик системы Xk

(i) должны су-
ществовать; мы предположим, 
кроме того, что эти значения 
могут выбираться независимо 
друг от друга. Это – довольно 
сильное предположение, но, 
похоже, что в большинстве си-
туаций, представляющих для 
нас интерес, оно выполняется 
хотя бы приближенно [5,8,10].

2. Выбор метрики 
в пространстве 
характеристик

Рассмотрим теперь выбор 
наиболее подходящей метрики 



Статистика и математические методы в экономике

94 Статистика и экономика Т. 14. № 2. 2017

в пространстве характеристик 
качества.

Так как по предположению 
Xk

(i) < Xk
(0), ( ),1( nk = , то рассто-

яние между точками X(i) и X(0) 
в общем случае запишется

P
nn

PP

i

xxxxxx

XXd

)(...)()(

),(
0

2
0
21

0
1

)0()(

−++−+−=

=

Наиболее употребитель-
ными являются метрики для 
p = 1, 2 и .

Определение расстояния в 
последнем случае вряд ли смо-
жет удовлетворительным обра-
зом описывать систему пред-
почтений разработчика.

Случай p = 1 оставим в сто-
роне, поскольку в этом случае 
производные

( )( )nk
dX
dU

k
,1 ,1 ==

во всем диапазоне изменения 
характеристик качества сис-
тем.

Рассмотрим подробнее слу-
чай p = 2 (евклидово расстоя-
ние).

Для простоты ограничимся 
n = 2. Тогда

2
2

0
2

2
1

0
1
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xxxx
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Поскольку функция цен-
ности определена лишь с точ-
ностью до произвольной моно-
тонно возрастающей функции 
[1], то полагают 

–U(X) = (x1
0 – x1)2 + 

+ (x2
0 – x2)2 (1)

Таким образом

( ) ( )( ) 2 1, , 2 0 =−= kxx
dX
XdU

kk
k

Отсюда следует, что «весо-
мость» характеристик xk убы-
вает линейно, обращаясь в 
ноль при xk = xk

0 (напомним, 
что xk

0 недостижимы).
Кривые безразличия по 

предпочтительности (т.е. кри-
вые равных значений функции 
ценности) в данном случае 
имеют вид дуг окружностей 
с центром в точке (x1

(0), x2
(0)), 

как показано на рис. 1, что 
соответствует тому, что нужно 
ожидать.

Однако симметричность 
функции (1) относительно ар-
гументов x1, x2 очевидным об-
разом противоречит предполо-
жению о «неравноценности» 
характеристик сравниваемых 
систем в общем случае. Тогда 
функцию ценности можно оп-
ределить выражением

–U(X) = a1(x1
(0) – x1)2 + 

+ a2(x2
(0) – x2)2 (2)

где может быть a1  a2.

Считая теперь, что лучшей 
системой соответствует мень-
шее значение функции U(x), 
положим, что 

U(X) = a1(x1
(0) – x1)2 + 

+ a2(x2
(0) – x2)2 + ... + 

+ an(xn
(0) – xn)2 (3)

Последнее выражение мож-
но представить в следующем 
виде 

( ) ( )

( ) .

...)(

2)0(
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Поскольку )(

1a
xU  так же при-

годно для описания данной 
системы предпочтений, как и 
U(x), то выражение для функ-
ции ценности можно предста-
вить по форме

U(X) = (x1
(0) – x1)2 + 

+ b2(x2
(0) – x2)2 + ... + 

+ bn(xn
(0) – xn)2

Такое представление фун-
кции ценности имеет то пре-
имущество, что коэффициен-
ты bk( ),1( nk = ) определяются 
однозначно, а не с точностью 
до постоянного множителя, 
как коэффициенты ak.

Рассмотрим теперь важный 
вопрос о выборе коэффициен-
тов bj ),2( nj = ). Наиболее прос-
той и, вместе с тем, надежный 
способ решения этой задачи 
состоит в следующем. Пусть 

),...,,~,,...,,~(~
1121 nkkkk xxxxxxx +−=  и

 ),...,,,,...,,( 1121 nkkkk xxxxxxx +−= ������������ –
два вектора, отличающи-
еся только первой и k-ой 
компонентами и такие, что 

( ) ( )kk XUXU ���=
~

.

Таким образом, векторы kx
~   

и kx���  характеризуют равноцен-
ные, но не идентичные систе-
мы. Из этого равенства следует
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Так как в скобках стоят из-
вестные величины, то решая 
это линейное уравнение отно-
сительно bk, получим 
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Векторы kx
~  и kx���  не должны 

быть очень «близки» один к 
другому, однако они должны 
находиться в области «реаль-
ных» значений характеристик 
систем x1, x2, ..., xn.

Ввиду того, что указанные 
экспертом (или группой эк-
спертов) пары характеристик 
систем kx

~  и kx���  равноценны 
лишь приблизительно, целесо-
образно процедуру определе-
ния bk повторить несколько раз 
для разных пар равноценных 
систем и взять среднее (или 
медиану) полученных оценок 
bk. Величина среднего квад-
ратичного отклонения или их 
размах могут характеризовать 
«качество» аппроксимации 
функции ценности эксперта 
(по характеристике xk).

Теперь несколько слов о 
выборе «базовой» характерис-
тики, для которой b = 1. Разум-
но в качестве базовой принять 
самую «важную» среди харак-
теристик (конечно, нумерация 
характеристик совершенно 
произвольна), так как именно 

Рис. 1. Кривые равных значений 
функции ценности

x1x1
(0)

x2

x2
(0)
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по отношению к ней оценива-
ется «важность» остальных ха-
рактеристик.

Если разброс получен-
ных оценок коэффициентов 
bk( ),1( nk = ) слишком велик, то 
это может означать недоста-
точную компетентность экс-
перта (в силу чего его оценки 
носят, в сущности, случайный 
характер) или принципиаль-
ную невозможность аппрокси-
мировать его систему предпоч-
тений функцией ценности (4). 
Заметим, что последняя ситу-
ация может иметь место толь-
ко в случае, когда в множестве 
подлежащих сравнению сис-
тем, некоторые (или даже все) 
характеристики xk изменяются 
в очень широких пределах.

Есть все основания ожи-
дать, что функция (4) доста-
точно «универсальна» для того, 
чтобы вероятность подобной 
ситуация была весьма мала.

Рассмотрим в качестве при-
мера использования функции 
ценности следующую простую 
задачу. Имеется четыре систе-
мы, обладающие характеристи-
ками, приведенными в табл. 1.

Сравним качество этих сис-
тем. Так как по надежности они 
различаются несущественно, 
примем, что функция ценности 
зависит только от времени ре-
акции и стоимости. В данном 
случае качество системы повы-
шается при уменьшении этих 
показателей, поэтому функцию 
ценности запишем в виде 

U(x) = (x1 – x1
(0))2 + 

+ b(x2 – x2
(0))2

(напомним, что лучшим сис-
темам соответствуют меньшие 
значения функции ценности).

Пусть x1 – время реакции 
системы, x2 – ее стоимость.

Положим x1
(0) = 0,5, x2

(0) = 0 
(добиваться времени реакции 
меньше, чем 0,5 с не имеет 
смысла, а стоимость не мо-
жет быть отрицательной, 
причем очевидно, что в ок-
рестностях нулевых значений 
x2 функция ценности зависит 
только от x1).

Для определения коэф-
фициента рассмотрим точку 

)6 ;5(~
1 =x  и определим, при ка-

ком kx���  она будет более ценной 
точки ) ,1( 2xx ������ = .

Допустим, что получим от-
вет 92 =x��� .

Тогда
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Итак, функция ценности 
имеет вид
U(x) = (x1 – 0,5)2 + 0,44 ∙ x2

2.
Результаты расчета для че-

тырех рассматриваемых систем 
сведены в таблицу 2.

Таблица 2

Результаты расчета для четырех 
рассматриваемых систем

№ системы Функция ценности
1 37,71
2 29,9
3 27,3
4 27,4

Согласно этой таблице луч-
шей является система 3, а сле-
дующие за ней по качеству рас-
полагаются в порядке 4, 2, 1.

Отметим, что разница в 
значениях функции ценности 
не определяет «на сколько» 

одна система лучше или хуже 
другой.

Подобный вопрос в дан-
ном случае вообще не имеет 
смысла.

3. Заключение

На ранних этапах проек-
тирования микропроцессор-
ных систем (МПС) при нали-
чии большего или меньшего 
числа «конкурирующих» ва-
риантов структур форма-
лизованные методы выбора 
оптимальных технических 
решений являются не только 
полезными, но и необходи-
мыми, позволяя:

– уточнить и сформировать 
в точных терминах систему 
предпочтений разработчика;

– построить адекватный 
выявленной системе предпоч-
тений критерий оптималь-
ности;

– найти лучшее, по приня-
тому критерию, техническое 
решение или даже упорядо-
чить все допустимые решения 
по предпочтительности.

В работе рассмотрены про-
блемы формирования крите-
рия оптимальности – фун-
кции ценности. В качестве 
функции ценности предло-
жено использовать простую 
квадратичную функцию, 
которая может интерпрети-
роваться как расстояние в 
обобщенном евклидовом про-
странстве технических харак-
теристик МПС. Эта функция 
значительно лучше аппрокси-
мирует систему предпочтений 
разработчика, чем «класси-
ческая» линейная функция 
ценности.

Очевидно, что с увеличе-
нием номенклатуры серийно 
выпускаемых устройств и мик-
ропроцессоров для построения 
МПС, актуальность предла-
гаемых формальных методов 
оптимизации принятия тех-
нических решений еще более 
возрастает.

Таблица 1

Характеристики систем

№ системы Время реакции (сек) Надежность Стоимость (тыс. рублей)
1 5 0.98 6.3
2 0.8 0.96 8.2
3 1 0.98 7.8
4 3 0.99 6.9
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