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Х.И. Аминов
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 

Санкт-Петербург, Россия

Особенности развития предпринимательства 
в Хатлонской и Согдийской областях 
Республики Таджикистан
В статье анализируется состояние, и выявляются особенности 
развития предпринимательства в двух крупных регионах Рес-
публики Таджикистан: Хатлонской и Согдийской областях. 
Обозначены проблемы и резервы развития предпринимательской 
деятельности в сферах промышленности, сельского хозяйства, 
торговли и услуг. Особое внимание уделяется таким пока-
зателям, как валовой региональный продукт, производство 
промышленной и сельскохозяйственной продукции, розничный 
товарооборот, платные услуги и т. п. Гипотеза исследования 
заключается в том, что в областях страны уровень развития 
предпринимательства неоднородная и существующие возмож-
ности используются не в полном объеме.
Теоретической основой и информационной базой послужили 
труды таджикских и зарубежных ученых в области развития 
предпринимательства, статистические сборники и данные 
Агентства по статистике при Президенте Республики Тад-
жикистан за 1991–2015 годы.
Полученные результаты позволили выявить ряд особенностей 
развития предпринимательства в Хатлонской и Согдийской 
областях Республики Таджикистан. Анализ валового регио-
нального продукта показывает, что его объем, начиная с 2000 
года, вырос в несколько раз, что было достигнуто благодаря 
развитию предпринимательства. В 2015 году 60% валового 
регионального продукта было произведено в Хатлонской и 
Согдийской областях.
Несмотря на рост числа действующих малых предприятий, 
уменьшается число совместных предприятий. В данном на-
правлении необходимо активизировать развитие предприни-
мательства на основе государственно-частного партнерства. 
В областях имеются значительные сырьевые и трудовые 
ресурсы, которые используются не в полной мере. Это во мно-
гом связано с дефицитом финансовых ресурсов, дороговизной 

кредитов и большими налоговыми нагрузками. Этим вопросам 
необходимо уделить более пристальное внимание. 
Отмечается, что развитие предпринимательства в регио-
нах республики зависит от развития энергетики. Для этого  
в областях имеются огромные гидроэнергетические ресурсы, 
использование которых даст значительный толчок к развитию 
предпринимательства.
Развитые в начале 1990-х годов отрасли промышленности  
в Хатлонской области сегодня практически не работают. Такая 
же картина наблюдается во многих отраслях промышленности 
Согдийской области. Необходимо создать условия для возрож-
дения всех отраслей промышленности.
Несмотря на положительные тенденции, в сельском хозяйстве 
наблюдаются проблемы в перераспределении орошаемых земель, 
урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности 
скота и птицы. 
В более развитых сферах торговли и услуг все еще остаются 
проблемы отраслевого и регионального характера. Предпринима-
тельство в сфере торговли и услуг более развито в Согдийской 
области, о чем свидетельствуют объем розничного товарообо-
рота и оказанных услуг. В сфере торговли следует развивать 
сетевую форму торговли. Особое внимание необходимо уделить 
развитию предпринимательства в сфере туризма. 
Исследование показало, что, несмотря на активизацию раз-
вития предпринимательства в областях республики все еще 
остается много проблем. Дальнейший анализ этих проблем 
позволит разработать более целенаправленные рекомендации 
для развития предпринимательства в регионах республики.

Ключевые слова: регион, предпринимательство, валовой ре-
гиональный продукт, электроэнергетика, промышленность, 
сельское хозяйство, торговля, сфера услуг.

The article analyzes the state and reveals development features of 
entrepreneurship in two major regions of Tajikistan – Khatlon and 
Sughd. The problems of entrepreneurship development in the spheres of 
industry, agriculture, trade, and services are identified. Special atten-
tion is paid to such indicators as the gross regional product, industrial 
and agricultural production, retail turnover, paid services, etc. The 
research hypothesis is that the level of entrepreneurship development 
is heterogeneous in the regions of the Republic of Tajikistan and the 
existing possibilities are not fully used.
The theoretical and information basis of the study served the works 
of Tajik and foreign scientists in the field of entrepreneurship devel-
opment, statistical compilations and data of the Agency on Statistics 
under President of the Republic of Tajikistan for the years 1991–2015.
The obtained results allowed revealing a number of development 
features of entrepreneurship in the Khatlon and Sughd regions of 

Tajikistan. The analysis of the gross regional product shows that its 
value has increased several times since 2000, which was achieved 
due to the development of entrepreneurship. In 2015, 60% of the 
gross regional product was produced in Khatlon and Sughd regions.
Despite the increase in the number of operating small enterprises, the 
number of joint ventures is decreasing. In this direction, it is necessary 
to intensify the entrepreneurship development through public-private 
partnerships. There are significant raw material and labor resources 
in the regions, which are not fully used. This is largely due to the 
lack of financial resources, the high cost of credit and high taxes. 
More attention should be given to these issues. 
It is noted that the entrepreneurship development in the regions of 
the country primarily depends on the energy development. There are 
huge hydropower resources in the regions, the use of which will give 
a significant impulse to the entrepreneurship development. 

The development features of 
entrepreneurship in the Khatlon and Sughd 
regions of the Republic of Tajikistan
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Введение

В условиях рыночных отно-
шений качество экономики того 
или иного региона во многом 
определяется уровнем развития 
предпринимательства, деловой 
активностью его населения.

В то же время отдельно 
развитые регионы не могут 
способствовать процветанию 
страны в целом, необходим 
комплексный подход к со-
вершенствованию экономики 
всех субъектов – составляю-
щих экономики государства. 
Таким образом, при опреде-
лении основных направлений 
развития предпринимательства 
региональный подход имеет 
не меньшее значение, чем ве-
домственно-отраслевой.

Вопросы развития пред-
принимательства в Республике 
Таджикистан исследовались 
многими учеными, которые 
больше рассматривали страно-
вые и отраслевые особенности 
развития предпринимательства 
[1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 
12]. За последние годы в реги-
онах республики наблюдается 
активация развития предпри-
нимательства, что требует но-
вых исследований региональ-
ных особенностей.

Целью настоящего исследо-
вания является анализ состоя-
ния и выявление особенностей 
развития основных видов пред-
принимательства в Согдийской 
и Хатлонской областях Респуб-
лики Таджикистан.

В качестве гипотезы рас-
сматривается тезис о неод-
нородности уровня развития 
предпринимательской деятель-
ности в разных областях стра-
ны и неполном использовании 

имеющиеся в них возможнос-
тей для его повышения. 

Стратегия развития предпри-
нимательства в каждом регионе 
должна опираться на его специ-
фику, однако в зависимости от 
реальных возможностей и учи-
тывая региональную дифферен-
циацию экономики, можно оп-
ределить основные направления 
и выработать целенаправленные 
рекомендации.

В ходе анализа использо-
ваны данные республиканс-
ких и региональных статисти-
ческих отчетностей с 1991 по 
2015 годы. Отсутствие данных 
за 2016 год связано с долгим 
сбором и поздней публика-
цией статистических данных 
Агентством по статистике при 
Президенте Республики Тад-
жикистан [13].

Отметим, что Республику 
Таджикистан по администра-
тивно-территориальному де-
лению делят на Горно-бадах-
шанскую автономную область 
(ГБАО), Хатлонскую и Согдий-
скую области, районы респуб-
ликанского подчинения (РРП) 
и столицу – город Душанбе.

В рамках одной статьи не 
представляется возможным 
всесторонне проанализировать 
степень развития предприни-
мательства во всех регионах 
страны. Некоторые аспекты 
данной проблемы будут рас-
смотрены на материалах Хат-
лонской и Согдийской облас-
тей Республики Таджикистан.

Валовой региональный 
продукт (ВРП)

Одним из основных мар-
керов, характеризующих уро-
вень развития того или ино-

го региона, является валовой 
региональный продукт, в том 
числе, в расчете на одного 
жителя. Сравнительный ана-
лиз этого показателя в Рес-
публике Таджикистан и об-
ластях выглядит следующим 
образом (табл. 1).

Известно, что в Респуб-
лике Таджикистан в первом 
десятилетии после принятия 
государственной независимос-
ти в 1991 году по ряду причин 
(гражданская война, разрыв 
хозяйственных связей респуб-
лики с другими странами СНГ 
и т.п.) наблюдалось падение 
всех показателей, характе-
ризующих уровень развития 
страны (ВВП, производство 
товаров в промышленности, 
сельском хозяйстве, строи-
тельстве, уменьшение объемов 
розничного товарооборота, 
всех видов услуг и т.п.) [3; 5; 7; 
13; 16; 17; 18].

Однако начиная с 2000 года 
благодаря достижению мира и 
согласия в стране наблюдается 
рост во всех отраслях эконо-
мики (промышленности, сель-
ском хозяйстве, строительстве, 
сфере услуг и т.п.) [3; 5; 7; 13; 
16; 17; 18]. В результате, уро-
вень валового регионального 
продукта также быстро увели-
чивался. Так, если за 2000–
2015 годы этот показатель 
по республике возрос в 23,39 
раза, в Хатлонской области – в 
31,49, в Согдийской области – 
в 23,82, то за 2010–2015 годы, 
соответственно, в 1,86, 1,93 и 
2,03 [14, с. 219]. Эти цифры 
главным образом достигнуты в 
результате развития предпри-
нимательской деятельности, 
особенно малого и среднего 
бизнеса в республике.

The industries of the Khatlon region, developed in the early 1990s, 
are practically not working today. The same situation is observed 
in many branches of industry of the Sughd region. It is necessary to 
create conditions for the revival of industries. 
Despite the positive trends in the agriculture, there are different 
problems in the redistribution of the irrigated land, crop yields and 
productivity of livestock and poultry. 
There are still sectoral and regional problems in the more developed 
sectors of trade and services. Entrepreneurship in the sphere of trade 
and services is more developed in the Sughd region, as evidenced by 
the value of retail trade turnover and services rendered. It is neces-

sary to develop a network form of trade in the sphere of trade. It is 
proposed to pay special attention to the entrepreneurship development 
in the sphere of tourism. 
The study shows that, despite the intensification of entrepreneurship 
development in the regions, there are still many problems. Further 
analysis of these problems will allow developing more targeted rec-
ommendations for the entrepreneurship development in the regions 
of the Republic of Tajikistan.

Keywords: region, entrepreneurship, gross regional product, electricity 
industry, industry, agriculture, trade, services.
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Если доля Хатлонской об-
ласти в ВРП в 2000 году со-
ставила 22,38%, в 2005 году – 
26,25%, в 2010 году – 29,11%, 
в 2015 году – 30,14%, то доля 
Согдийской области, соответс-
твенно, 27,4%, 25,65%, 25,62% 
и 27,91%. Суммируя удельный 
вес Хатлонской и Согдийской 
областей в произведенном ва-
ловом региональном продукте 
страны, нетрудно установить, 
что в этих областях произво-
дится более его половины, на-
пример, в 2015 году – 58,05%. 
Это вполне оправдано, так как 
в этих областях, по данным 
2015 года, проживают более 
60% населения страны [14, с. 
219; 15, с. 9].

Анализ ВРП в расчете на 
душу населения показывает, 
что если в 2000 году в Хатлонс-
кой области он составил 183,12 
сомони, то в Согдийской об-
ласти – 258,05, в 2005 году, со-
ответственно, 755,19 и 868,42, 
в 2010 году – 2442,48 и 2571,68 
и в 2015 году, соответственно, 
4160,84 и 4670,17. Таким об-
разом, показатель Согдийской 
области превышает значение 
своего аналога по Хатлонской 
области, в частности, в 2015 
году на 12,24% [14, с. 219; 15, 
с. 6–9]. 

Несмотря на это Хатлон-
ская область по рельефу и 
природно-климатическим ус-
ловиям имеет более приемле-
мые условия для развития всех 
видов предпринимательства и, 

соответственно, по обеспече-
нию дальнейшего роста ВРП 
на душу населения. 

Развитие 
предпринимательства в 
сфере энергетики  
и промышленности

Развитие предприниматель-
ства в Республике Таджикис-
тан во всех сферах экономики, 
главным образом, в промыш-
ленности, зависит от развития 
энергетики в стране [16]. Хат-
лонская область в этом направ-
лении является успешным ре-
гионом, имеющим огромный 
потенциал развития. Главны-
ми реками в области являются 
Пяндж и Вахш, сливающиеся в 
Амударью. Крупнейшим ком-
плексом гидроэлектростанций 
является Вахшский каскад, 
который состоит из семи дейс-
твующих станций: Нурекской 
ГЭС (мощность – 3000 МВт); 
Байпазинской ГЭС (600 МВт); 
Сангтудинской ГЭС-1 (670 
МВт); Сангтудинской ГЭС 2 
(220 МВт); Головной ГЭС (30 
МВт); Перепадной ГЭС (30 
МВТ) и Центральной ГЭС (15 
МВт) [19]. 

Здесь уместно отметить, что 
строящаяся в настоящее время 
Рогунская ГЭС должна вой-
ти в ряд крупнейших в мире, 
ввод полной мощности (3600 
МВт) которой позволит ре-
шить энергетическую пробле-
му в республике и в больших 

объемах осуществлять экспорт 
электроэнергии за пределы 
страны. Ввод этого объекта в 
эксплуатацию даст сильный 
толчок в развитии предпри-
нимательства не только в Хат-
лонской области, но и во всех 
других регионах страны. 

В планах – строительство 
десятков ГЭС на реках Хат-
лонской области. Так, по дан-
ным Института энергетики 
Таджикистана, на реке Пяндж 
планируется строительство 14 
ГЭС, общая мощность, кото-
рых составит 9350 МВт, каж-
дой из них от 300 до 4000 МВт 
[19].

Согдийская область распо-
ложена на севере республики. 
Ее территория по сравнению 
с Хатлонской областью более 
гористая. Речная сеть включа-
ет Сырдарью, Заравшанскую 
реку и их стоки: Исфару, Яг-
ноб, Фондарью, Искандарда-
рью и др. В области функци-
онирует Кайракумская ГЭС. 
Имеются огромные резервы 
для строительства новых ГЭС 
на реке Заравшан и ее сто-
ках. В частности, в ближай-
шие годы планируется стро-
ительство ГЭС Айни за счет 
зарубежных инвестиций. Ин-
дия рассматривает возмож-
ность строительства трех ГЭС 
на реке Заравшан. Таким об-
разом, в целях дальнейшего 
развития электроэнергетики в 
Хатлонской и Согдийской об-
ластях необходимо развивать 

Таблица 1

валовой региональный продукт в республике таджикистан,  
Хатлонской и согдийской областях за 2000–2015 годы

Годы

Республика Таджикистан Хатлонская область Согдийская область

млн 
сомони

удельный 
вес,%

в расчете 
на жителя, 

сомони

млн 
сомони

удельный 
вес, %

в расчете 
на жителя, 

сомони

млн 
сомони

удельный 
вес, %

в расчете 
на жителя, 

сомони
2000 1776,9 100 286,76 397,7 22,38 183,12 486,9 27,40 258,05
2005 6878,2 100 1014,40 1805,5 26,25 755,19 1764,5 25,65 868,42
2010 22309,0 100 2966,90 6493,2 29,11 2442,48 5716,2 25,62 2571,68
2015 41553,9 100 4916,69 12522,7 30,14 4160,85 11597,2 27,91 4670,17

2015 в разах 
к 2000 23,39 … 17,15 31,49 … 22,72 23,82 … 18,10

2005 6,04 … 4,85 6,94 … 5,51 6,57 … 5,38
2010 1,86 1,66 1,93 1,70 2,03 1,82

Источник: составлено автором на основе [14, С. 219; 15, С. 6–9]
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крупное, среднее, малое пред-
принимательство. 

Ввод в действие малых ГЭС 
также в значительной степени 
будет способствовать развитию 
предпринимательства в стране.

Что касается предпринима-
тельства в сфере промышлен-
ности, то производственное 
предпринимательство являет-
ся не только составным эле-
ментом рыночной экономики, 
но и фактором развития на-
циональной экономики [20]. 
Поэтому развитию предпри-
нимательства в сфере про-
мышленности следует уделить 
особое внимание.

Анализ показателей по 
производству промышленной 
продукции показывает, что 
Согдийская область является 
более развитым промышлен-
ным регионом по сравнению 
с Хатлонской областью. Если 
в Согдийской области в 2015 
году было выпущено 17 на-
именований промышленной 
продукции, то в Хатлонской 
области – 10 [14, с. 288–290]. 

Общие объемы выпускае-
мых товаров в областях почти 
по всем товарам пока еще оста-
ются значительно ниже уровня 
1991 года [14, с. 288–290]. 

Так, в Хатлонской области 
в 2015 году было произведено 
1,7% силовых трансформато-
ров от уровня 1991 года, стро-
ительного кирпича – 23,9%, 

хлопко-волокна – 45,5%, пря-
жи хлопчатобумажной – 26,7%, 
растительного масла – 20,7% и 
так далее [14, с. 288–289]. В 
1991 году в области в больших 
объемах производились мине-
ральные удобрения – 84 тыс. т 
в пересчете на 100% питатель-
ных веществ, а также аккуму-
ляторы. Однако в постсоветс-
ком периоде их производство 
постепенно сокращалось, а 
затем и вовсе остановилось. 
Объемы производства цельно-
молочной продукции сократи-
лись в 23,1 раза, а животного 
масла уменьшились с 2317,0 
тыс. т в год до 0,3. Исключе-
нием является мясо (включая 
субпродукты 1 категории), 
производство которого возрос-
ло на 25,5% [14, с. 288–289].

В 1990-е годы в Хатлон-
ской области также были 
развиты плодоовощная, ко-
жевенно-обувная, швейная, 
электротехническая, метал-
лообрабатывающая отрасли 
промышленности, была начата 
добыча нефти и газа. Однако 
на сегодняшний день все эти 
отрасли промышленности не 
работают и нуждаются в воз-
рождении.

В Согдийской области в 
2015 году производство стро-
ительного кирпича состави-
ло 27,4% от уровня 1991 года, 
сборных железно-бетонных 
конструкций и изделий – 6,9%, 

хлопко-волокна – 44,4%, хлоп-
чатобумажных тканей – 36,6%, 
ковров и ковровых изделий – 
16,2%, трикотажных изделий 
всего лишь 0,5%, обуви – 0,3%, 
масла растительного – 17,0%, 
разных консервов – 6,0%, кон-
дитерских изделий – 44,4%, 
макаронных изделий – 83,3% 
[14, с. 289–290]. 

Выпуск знаменитых шел-
ковых тканей в 2015 году со-
ставил только 2,4 тыс. кв. м. 
против 64706 тыс. кв. м. в 1991 
году [14, с. 289]. В области в 
последние годы существования 
СССР было налажено произ-
водство автобусов. В 2000-х го-
дах их выпуск остановился. 

Исключением являются 
безалкогольные напитки и 
мясо. Производство первых по 
сравнению с 1991 годом уве-
личилось почти в 9 раз, мяса 
(включая субпродукты 1 кате-
гории) – на 27,0% [14, с. 290]. 
В то же время в области сокра-
тилось производство нефти и 
нефтепродуктов, продукции 
химической промышленности 
так далее.

Стоит отметить, что, на-
чиная 2000 года в областях 
увеличивается производство 
большинства товаров, однако 
сравнение с 1991 годом гово-
рит о том, что в этих регионах 
также имеются и значительные 
сырьевые возможности, и тру-
довые ресурсы для развития 

Таблица 2

основные показатели деятельности малых предприятий, имеющих статус юридического лица  
в Хатлонской и согдийской областях за 1995–2015 годы

на конец года

Показатели 1995 2000 2005 2010 2015
2015 в % к

1995 2000 2010

Хатлонская область

Число действующих малых предприятий 65 75 76 81 257 395,4 342,7 317,3
Среднесписочная численность работающих, человек 762 2024 1492 866 1474 193,4 72,8 170,2
Выручка от реализованной продукции (работ, услуг), 
млн сомони 0,01 1,0 9,7 18,3 114,4 1144000 11440 625,1

согдийская область

Число действующих малых предприятий 1945 597 421 645 1366 70,2 228,8 211,8
Среднесписочная численность работающих, человек 20845 4754 4198 4579 6733 32,3 141,6 147,0
Выручка от реализованной продукции (работ, услуг), 
млн сомони 0,5 8,6 66,2 300,9 1725,0 345000 20058,1 573,3

Источник: составлено автором на основе [14, С. 245–246]
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предпринимательской деятель-
ности в сфере промышленного 
производства.

Для настоящего исследова-
ния большое значение имеют 
действующие предприятия ма-
лого бизнеса. Это связано с их 
высокой деловой активностью, 
способностью оперативно реа-
гировать на изменения рыноч-
ной ситуации и адаптировать-
ся к ней. Число действующих 
малых предприятий и резуль-
таты их деятельности в облас-
тях республики представлены 
в табл. 2.

В 2015 году на территории 
Хатлонской области насчи-
тывалось 257 малых предпри-
ятий, а на территории Согдий-
ской области – 1366 единиц. 
Среднесписочная численность 
работающих в них соответс-
твенно составила 1474 и 6733 
человек, то есть в сфере ма-
лого предпринимательства в 
Согдийской области работа-
ет в 4,57 раза больше людей. 
Выручка от реализованной 
продукции составила соответс-
твенно 114,4 и 1725,0 млн со-
мони [14, с. 245–246]. 

В областях растет количес-
тво зарегистрированных инди-
видуальных предпринимате-
лей. В 2015 году в Хатлонской 
области было 109511 зарегис-
трированных индивидуальных 
предпринимателей, в Согдий-
ской области – 141038, из них 
действующих, соответственно, 
77256 и 89235 [14, c. 234].

В областях уменьшает-
ся число действующих сов-
местных предприятий. Так, 
в Согдийской области в 1995 
году их насчитывалось 46 еди-
ниц, в 2000 году – 40, в 2005 
году – 30, в 2015 году – 21. 
Если в 1995 году в Хатлонс-
кой области действовало 28 
совместных предприятий, то в 
2005 году – 6, а в 2015 году – 
лишь одно [14, с. 250]. Такая 
ситуация требует повышения 
внимания к развитию совмес-
тных предпринимательских 
структур, в том числе, на ос-
нове государственно-частного 
партнерства.

Для развития малого пред-
принимательства в обеих 
областях имеются хорошие 
возможности, сырьевые и тру-
довые ресурсы, однако имеют 
место дефицит финансовых 
средств, дороговизна кредитов 
и большие налоговые нагрузки 
и тому подобное [2; 3; 7; 16]. 
Исходя из этого, правитель-
ству страны и областным ор-
ганам государственной власти 
необходимо уделить серьезное 
внимание этим вопросам.

Особого внимания заслу-
живает строительство малых 
промышленных предприятий 
по переработке сельскохозяйс-
твенной продукции (помидо-
ров, абрикосов, сухофруктов, 
винограда и т. п.). 

Развитие 
предпринимательства  
в сельском хозяйстве

В областях страны очень 
развито орошаемое земледелие. 
Возделываются высококачес-
твенные сорта хлопчатника. В 
2015 году валовой сбор хлоп-
ка-сырца в Хатлонской области 
составил 192,3 тыс. т, в Согдий-
ской области – 76,6, которые 
являются самыми низкими 
показателями в постсоветский 
период, в 1991 году, соответс-
твенно, 534,7 и 238,0, в 2010 
году – 202,0 и 92,2. Удельный 
вес Хатлонской области в об-
щем объеме сбора хлопка-сыр-
ца в 2015 году составил 69,6%, в 
1991 году был 64,7, в 2010 году 
– 65,03 [14, с. 315–317]. 

Основная часть хлопка-
сырца производиться в Хат-
лонской области. Природ-
но-климатические условия, 
орошаемые земли области, 
очень подходящие для возде-
лывания ценных тонковолок-
нистых сортов хлопка-сыр-
ца. Однако если в 1991 году в 
республике было произведено 
этого ценного вида хлопка-
сырца в объеме 194,1 тыс. т, то 
в 2010 году – всего лишь 1,7, в 
2014 году – 0,4, а в 2015 году 
их валовой сбор вообще не 
осуществлялся [14, с. 315].

В 2006 году посевные пло-
щади под хлопчатник в Хат-
лонской области составили 
161,2 тыс. га, то в 2015 году 
– 113,0, в Согдийской области 
соответственно 80,5 и 43,0 [21, 
c. 134–136]. 

Конечно, сокращение ва-
лового сбора хлопка-сырца в 
определенной степени связано 
с перераспределением ороша-
емых земель в целях решения 
продовольственной проблемы, 
то есть в пользу увеличения 
производства зерна, картофе-
ля, овощей, продовольствен-
ной бахчи, винограда, плодов 
и ягод, включая цитрусовые. 

Однако отрицательным 
моментом является то, что 
урожайность хлопчатника в 
Хатлонской области с каждо-
го гектара с 27,9 центнеров в 
1991 году снизилась до 20,1 в 
2010 году и 17 в 2015 году, в 
Согдийской области, соответс-
твенно, – с 26,9 до 17,6 и 17,9 
[14, с. 317]. Это отчасти свя-
зано с уменьшением внесения 
минеральных и органических 
удобрений под посевы хлоп-
чатника. Так, если в Согдийс-
кой области в 1991 году на 1 га 
технических культур было вне-
сено 417 кг минеральных удоб-
рений и 6,2 тонн органических 
удобрений, то в 2015 году, со-
ответственно, 113 кг и 1 тонна 
[22, с. 339–340]. 

Проведенный анализ поз-
воляет прийти к выводу том, 
что вопросам урожайности 
хлопчатника и валового сбо-
ра хлопка-сырца в областях 
необходимо уделить первосте-
пенное значение, так как хло-
пок-сырец является основой 
для развития производства 
хлопка-волокна, пряжи хлоп-
чатобумажной, хлопчатобу-
мажных текстильных тканей, 
швейных изделий и т.п. Это 
важно не только для удов-
летворения спроса населения 
областей и республики, но и 
увеличения экспортного по-
тенциала страны.

В Хатлонской области в 
последние годы значительно 
увеличилось поголовье круп-
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ного рогатого скота с 597,3 
тыс. голов в 1991 году до 794,9 
в 2010 году и 898,7 в 2015 году, 
овец, соответственно, с 944,8 
тыс. голов до 1155,0 и 1309,1, 
коз с 207,2 тыс. голов до 672,4 
и 786,1, лошадей с 32,9 тыс. 
голов до 55,7 и 56,5 и птиц с 
896,3 тыс. голов до 1445,0 и 
1697,8 [14, с. 320–321]. 

В Согдийской области по-
головье крупного рогатого 
скота увеличилось с 372 тыс. 
голов в 1991 г. до 510,7 в 2010 
году и 623,9 в 2015 году, овец 
соответственно с 728,3 тыс. 
голов до 801,3 и 1034,4, ло-
шадей с 6,2 тыс. голов до 7,8 
и 8,2, птиц с 255,7 тыс. голов 
до 1079,7 и 1684,4 [14, с. 320–
321].

Отрицательным моментом 
в развитии животноводства в 
Согдийской области является 
то, что поголовье коз на период 
с 1991 года по 2011 год имело 
тенденцию к снижению, хотя 
Горный Заравшан очень под-
ходит для козоводства. В ана-
лизируемом периоде поголовье 
яков в области увеличилось с 
0,7 тыс. голов в 1991 году до 
1 тыс. в 2010 году и 1,8 тыс. в 

2015 году [14, с. 320], что яв-
ляется недостаточным. Исходя 
из имеющихся возможностей 
в области, следует особое вни-
мание уделить дальнейшему 
развитию козоводства и яко-
водства, что имеет огромное 
значение в решении вопросов 
продовольственной безопас-
ности в регионах.

В будущем требуется вся-
чески способствовать росту 
продуктивности скота и пти-
цы в областях. Так, надои мо-
лока на одну корову в 2015 
году в Хатлонской области со-
ставили 1477 кг и в Согдийс-
кой области – 1485, тогда как 
в районах республиканского 
подчинения – 2638, в среднем 
по Республике – 1680. Сред-
няя яйценоскость одной ку-
рицы-несушки в Хатлонской 
области составила всего лишь 
123 штуки, тогда как в Согдий-
ской области – 246. Средний 
настриг шерсти с одной овцы, 
наоборот, в Хатлонской об-
ласти значительно выше, чем 
в Согдийской области 2,2 кг 
против 1,5 [14, с. 322]. 

Естественно, в зависимости 
от природно-климатических 

условий разница должна быть, 
но не в таких масштабах. 

В областях увеличились по-
севные площади под зерно-
вые и зернобобовые культуры, 
бахчевые, картофель и т.п. В 
результате в 2006–2015 годах 
в Хатлонской области произ-
водство зерновых культур уве-
личилось на 54,8%, картофеля 
на 79,0%, овощей в 3,5 раз, 
бахчи в 2,46 раз, фруктов в 
2,52 раза, винограда в 2,29 раз, 
мяса скота и птицы в живом 
весе в 2,27 раз, молока в 1,98 
раз, яиц в 2,27 раз, шерсти на 
52,6% (табл. 3).

По данным табл. 3 в Согдий-
ской области производство 
зерновых культур увеличилось 
на 56,4%, картофеля на 76,2%, 
овощей на 63,1%, бахчи в 4,07 
раз, винограда на 49,6%, мяса 
скота и птицы в живом весе на 
68,6%, молока на 22,8%, яиц 
в 4,36 раз, шерсти на 36,6%. 
Уменьшение производства 
фруктов в Согдийской области 
в 2010 году и 2015 году связано 
с неурожаем. Так, их произ-
водство в области в 2012 году 
составило 110,3 тыс. т и в 2014 
году 114,6 против 88,2 в 2006 

Таблица 3

Производство сельскохозяйственной продукции в Хатлонской и согдийской областях за 2006–2015 годы
в тыс. т, яиц – в тыс. шт.
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Хатлонская область 
2006 г. 542,3 135,2 259,2 179,4 58,8 42,3 51,6 218,4 28,5 3,08
2010 г. 780,1 209,7 533,9 409,9 95,4 61,2 69,7 290,7 44,2 3,81
2015 г. 839,3 242,0 903,9 440,4 148,2 96,7 116,9 431,9 64,8 4,70

2015 г. в %  
к 2006 г.

154,8 179,0 348,7 245,5 252,0 228,6 226,6 197,8 227,4 152,6

2010 г. 107,6 115,4 169,3 107,4 155,3 158,0 167,7 148,6 146,6 123,4
согдийская область

2006 г. 191,9 201,9 270,0 34,0 88,2 34,7 28,5 194,6 32,7 1,01
2010 г. 266,6 286,2 329,5 63,0 69,7 37,0 32,5 214,8 55,9 1,18
2015 г. 300,2 355,8 440,3 138,4 49,1 51,9 48,1 239,0 142,4 1,38

2015 г. в %  
к 2006 г.

156,4 176,2 163,1 407,1 55,7 149,6 168,6 122,8 435,5 136,6

2010 г. 112,6 124,3 133,6 219,7 70,4 140,3 148,0 111,3 254,7 116,9

Источник: составлено автором на основе [21, С. 160–172, 184–191].
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году [21, c. 160–172, 184–191]. 
В областях все еще имеются 
резервы для увеличения про-
изводства продукции растени-
еводства и животноводства. 

Предпринимательство  
в сфере торговли и услуг

Развитию предпринима-
тельства в сфере торговли и 
услуг со стороны государства 
уделяется достаточно большое 
внимание, в результате дан-
ные сферы являются самыми 
развитыми в Республике Тад-
жикистан. Несмотря на это, в 
данных сферах все еще оста-
ется множество нерешенных 
проблем, как отраслевых, так 
и региональных [3; 12; 18].

Другими показателями раз-
вития регионов являются роз-
ничный товарооборот и платные 
услуги (бытовые, пассажирско-
го транспорта, связи, жилищ-
но-коммунальные, туристско-
экскурсионные, образования, 
здравоохранения и т.д.).

В 2015 году объем рознич-
ного товарооборота в Хатлон-
ской области составил 3266,6 
млн сомони против 601,5 в 
2000 году. Его удельный вес 
в общем объеме розничного 
товарооборота по республике 
в 2015 году составил 22,72% в 
условиях, когда население об-
ласти занимает 35,65% от об-
щей численности населения 
республики [14, с. 423; 15, c. 9].

В Согдийской области объ-
ем розничного товарооборота в 
2015 году составил 5630,9 млн 
сомони против 1036,8 в 2000 
году, удельный вес розничного 
товарооборота – 39,16% [14, с. 
423]. Это при условиях, когда 
среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
в Хатлонской и Согдийской 
областях существенного откло-
нения не имела и составляет 
соответственно 645,05 и 696,80 
сомони [14, с. 140], то есть в 
Хатлонской области она ниже 
лишь на 7,43%. 

Среднедушевой розничный 
товарооборот в Хатлонской 
области в 2015 году по срав-

нению с Согдийской областью 
ниже почти в 2 раза. Эти циф-
ры свидетельствуют о том, что 
население Хатлонской области 
свои покупки делает не только 
в пределах региона, но и в Ду-
шанбе, и Согдийской области, 
что создает неудобства насе-
лению. Поэтому в перспекти-
ве правительству Хатлонской 
области необходимо уделить 
должное внимание развитию 
розничной торговой сети в об-
ласти.

Данная проблема наблюда-
ется и в части оказания плат-
ных услуг населению. Так, 
если сумма платных услуг в 
2015 году в Хатлонской облас-
ти составила 1569,0 млн сомо-
ни, то Согдийской области – 
3001,7, то есть выше почти в 
2 раза (табл. 4). В расчете на 
душу населения приведенные 
цифры составляют соответс-
твенно 521,32 и 1208,78 сомо-
ни, то есть в Хатлонской об-
ласти ниже, чем в 2,3 раза.

Это касается и бытовых ус-
луг. В 2015 году в Хатлонской 
области оказано бытовых услуг 
на сумму 999,4 млн сомони, 
в расчете на одного жителя в 
сумме 332,06 сомони, тогда как 
в Согдийской области эти циф-
ры составляют соответственно 
1657,1 млн сомони и 667,31 со-
мони. Удельный вес оказанных 
бытовых услуг в процентах к 
республиканским данным если 
по Хатлонской области соста-
вил 26,59%, то в Согдийской – 
44,09% [14, с. 466]. 

Исходя из вышеизложен-
ного, в Хатлонской области 
в перспективе следует более 
высокими темпами развивать 
платные услуги, в частности, 
бытовые, чтобы поднять уро-
вень и качество обслуживания 
населения региона. Для этого 
необходим рост числа пред-
приятий малого и среднего 
бизнеса в сфере услуг, как в 
Хатлонской, так и в Согдийс-
кой области. В частности, не-
обходимо развивать платные 
услуги в сферах физической 
культуры и спорта, системы 
образования, здравоохране-

ния, социальной сферы и т.п. 
за счет государственных ассиг-
нований и предприниматель-
ских структур.

Также необходимо уделить 
внимание развитию тако-
го важного направления, как 
предпринимательство в сфере 
туризма, для которого в облас-
тях имеются хорошие предпо-
сылки. 

В рейтинге мировой конку-
рентоспособности в сфере ту-
ризма, определенной Всемир-
ным экономическим форумом 
Таджикистан из 7 возможных 
баллов, получив 3,18 балла, в 
течение последних 2-х лет под-
нялся с 119 места на 107 [23]. 
Несмотря на это, по многим 
показателям Таджикистан от-
стает от развитых в сфере ту-
ризма стран.

Естественно, и в исследу-
емых нами областях немало 
возможностей для развития 
туризма. В Хатлонской облас-
ти – Южные отроги Гисса-
ро-Алая, водохранилища Му-
минабадское и Сельбурское, 
Вахшский Каскад, в частнос-
ти, Нурекская ГЭС и строяща-
яся Рогунская ГЭС, Мавзолей 
Мирсаид Алии Хамадони, ин-
тересное неповторимое мес-
то – Чилучорчашма, курортная 
местность Танобчи-Кызылсу в 
кишлаке Лахути Ховалингско-
го района, палеолитическая 
стоянка Кульдара возрастом 
800 тыс. лет, росписи дворца 
Хулбук с изображениями уни-
кальных смычковых инстру-
ментов и т.д. [24; 25; 26; 27]. 
В целом, сама область пред-
ставляет большой интерес для 
развития туризма.

В Согдийской области рас-
положено большое количес-
тво памятников истории и 
архитектуры: комплекс Шей-
ха Муслихатдина (XIV век), 
дворец им. С. Урунходжаева, 
рынок Панжшанбе, древние 
мечети в городе Худжанд, Ис-
таравшан, Исфара, Пенджи-
кент, Канибадам, Кайракум-
кое озеро, санатории Зумрад и 
Бахористан, музеи в Худжанде, 
Алаудинские озеры и озеро 
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Искандеркуль, Фанские горы, 
мавзолеи и памятники Камоли 
Худжанди, Абуабдуллох Руда-
ки, Сайфи Исфаранги, комп-
лекс Исмоили Сомони в Худ-
жанде и т.п., а также десятки 
уникальных природно-рекре-
ационных территорий, сами 
древнейшие города области и 
другие [24; 25; 26; 27].

В целом в областях можно 
составит уникальные туристи-
ческие маршруты [24; 25; 26; 
27]. Однако на пути развития 
туризма существуют большое 
число барьеров: слабый сер-
вис, сложность оформления 
визы, низкая квалификация 
специалистов; высокая сто-
имость авиаперелета и малое 
авиасообщение, слабое разви-
тие внутренних перевозок и 
т.д. [23; 24]. Каждая проблема 
требует внимания и своевре-
менного решения.

Государству необходи-
мо уделит большое внимание 
туристической индустрии, 
формированию необходимой 
инфраструктуры в целях все 
большего привлечения турис-
тов и создать необходимые 
условия для развития предпри-
нимательства. 

Эти направления на наш 
взгляд имеют большие перс-
пективы во всех регионах Рес-
публики Таджикистан. Во всех 
регионах страны следует сти-
мулировать все виды предпри-
нимательской деятельности.

Заключение

Результаты исследования 
позволили выявить, что в Хат-
лонской и Согдийской областях 
производится почти 60% вало-
вого регионального продукта и 
имеются значительные резервы 
для развития всех видов пред-
принимательства. Исходя из 
имеющихся возможностей об-
ластей (сырьевых и трудовых 
ресурсов, природно-климати-
ческих условий и т.п.), следует 
сосредоточить внимание госу-
дарства и бизнеса на развитии 
производства, торговли, сферы 
услуг и т.д. Необходимо акти-
визировать развитие совмест-
ных предприятий, особенно на 
основе государственно-частно-
го партнерства.

Сравнительный анализ 
производства промышленной 
продукции в областях по от-
ношению к 1991 году пока-
зывает, что в областях имеют-
ся значительные резервы для 
развития перерабатывающих, 
обрабатывающих и горных от-
раслей промышленности. Если 
в Согдийской области малые 
предприятия более-менее раз-
виты, то в Хатлонской их раз-
витию следует обратить перво-
степенное значение.

В сельском хозяйстве уро-
жайность в сфере хлопководс-
тва по сравнению с 1991 годом 
значительно уменьшилось, что 
отчасти связано со значитель-

ным уменьшением минераль-
ных и органических удобрений 
под посевы хлопчатника на 
1 га. Решение данного вопро-
са позволит нарастить объемы 
валового сбора хлопка-сыр-
ца, что важно для развития 
прядильной, текстильной и 
швейной промышленности. В 
Согдийской области, особен-
но в горном Заравшане тре-
бует развития козоводство и 
яководство. Это даст возмож-
ность увеличить экспорт гото-
вой продукции из республики 
и обеспечить продовольствен-
ную безопасность. 

Развитие сферы услуг в 
Хатлонской области требу-
ет пристального внимания со 
стороны государства. В дан-
ном регионе объем рознич-
ного товарооборота, платных 
и бытовых услуг в целом и в 
расчете на одного жителя в 2 
раза ниже, чем в Согдийской 
области. В обеих областях не-
обходимо развивать туристи-
ческую индустрию на основе 
формирования ее инфраструк-
туры и повышения привлека-
тельности региона для турис-
тов.

В дальнейших исследовани-
ях глубокий анализ развития 
предпринимательства в регио-
нах Республики Таджикистан 
позволит разработать более 
целенаправленные рекоменда-
ции для развития экономики 
республики в целом.
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Кластерные преимущества в 
государственном управлении финансовыми 
ресурсами сельскохозяйственной отрасли 
Республики Саха (Якутия)
Статья посвящена исследованию возможностей применения 
многомерного статистического анализа – кластерного анализа 
при разработке мер государственного управления финансовыми 
ресурсами сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия). 
Исследование базируется на методологии статистики, те-
ории экономической науки, а также региональной экономики 
Республики Саха (Якутия). В качестве статистического 
инструментария для проведения исследования использовались 
табличные методы визуализации количественных данных, а 
также статистические методы анализа социально-экономи-
ческих явлений и процессов. В частности, при помощи пакета 
прикладных программ STATISTICA 10.0 для целей исследования 
был реализован метод кластерного анализа. Известно, что 
применение методики кластерного анализа позволяет разбить 
исследуемую совокупность на группы по схожим индикаторам. 
В целях исследования удалось определить комплекс показателей, 
который включает в себя массив индикаторов, характеризи-
рующих развитие сельского хозяйство в исследуемом регионе. 
Установлено, что кластеризация районов исследуемой рес-
публики по показателям развития сельского хозяйства как 
следствие позволит более качественно разрабатывать меры 
по управлению финансовыми ресурсами конкретно для каждой 
группы улусов региона. В этом и заключается новизна проведён-
ного исследования.
Отмечается, что полученные типы однородны по своему соста-
ву и содержательно интерпретируемы: 1 кластер – районы с 
высоким производством сельского хозяйства; 2 кластер – райо-
ны с высокими финансовыми показателями сельского хозяйства; 
3 кластер – районы с низкими значениями показателей сельского 
хозяйства; 4 кластер – северные высокорентабельные районы;  
5 кластер – северные районы с низкими значениями показателей 
сельского хозяйства; 6 кластер – столица республики Саха 
(Якутия) г. Якутск.
Основным результатом исследования явилось то, что для каж-
дой группы кластеров разработаны предложения приоритетных 
мер по управлению финансовыми ресурсами сельского хозяйства 
сельскохозяйственной отрасли Республики Саха (Якутия) с це-

лью создания условий для устойчивого финансового обеспечения 
и социального развития сельского хозяйства региона. 
Исследование показало, что в районах, сформировавших первый 
кластер, где отмечаются высокие показатели по производству 
основных продовольственных ресурсов, руководству региона 
следует сконцентрироваться на программах по улучшению пере-
работки и хранения молочных и мясных продуктов, тем самым 
рекомендательно развивать инновационно-инвестиционную 
деятельность для повышения уровня технического оснащения, 
необходимого для указанных направлений. Подчеркивается не-
обходимость улусам второго кластера специализироваться на 
производстве продуктов земледелия и животноводства с особым 
развитием промышленного птицеводства, что, безусловно, в 
конечном итоге будет способствовать рациональному управле-
нию финансовыми ресурсами. Районам третьего типа следует 
пересмотреть свои финансовые расходы на поддержание сель-
скохозяйственной отрасли с учетом того, что каждый район 
имеет большой потенциал для развития сельского хозяйства. 
В районах четвертой группы следует сконцентрироваться на 
развитие оленеводческих баз, так как у них наблюдается самая 
высокая государственная поддержка среди других северных 
районов, позволяющая развивать оленеводство, тем самым 
повышать индикаторы собственных финансовых ресурсов 
как основной фактор управления финансами. Районы пятого 
кластера считаются аномальными в связи с низким уровнем 
развития сельского хозяйства, в связи чем здесь рекомендуется 
решить проблемы занятости населения, выполнения инвести-
ционных проектов, также сконцентрироваться на развитии 
оленеводства и коневодства. Пятый кластер представила 
столица региона, где в настоящее время работает государс-
твенная программа по предоставлению грантов на развитие 
сельского хозяйства, что и станет первоочередным фактором 
для максимизации финансовых ресурсов исследуемой отрасли.

Ключевые слова: статистика, кластерный анализ, кластер, 
многомерная классификации районов, сельское хозяйство, фи-
нансовые ресурсы сельского хозяйства.

The article is dedicated to the research of possibilities to use multivari-
ate statistical analysis – cluster analysis – in developing measures 
for state management of the financial resources of agricultural sector 
in the Sakha (Yakutia) Republic. 
The research is based on the statistics methodology, theory of econom-
ics, and on the regional economics of the Sakha (Yakutia) Republic. 
Table methods of qualitative data visualization and statistical methods 
of social and economic phenomena and processes were used as a 

range of statistical tools in the research. Particularly, the method of 
cluster analysis was realized by the means of STATISTICA 10.0 
application software package for the research purposes. It is known, 
that using the methodology of cluster analysis allows breaking the 
analyzed population into groups according similar indicators. For the 
research purpose, we managed to define the set of indexes, comprising 
the array of indicators, characterizing the development of agriculture 
in the region under research. 

Cluster advantages in the state management 
of the financial resources of the agricultural 
sector in the Sakha (Yakutia) Republic
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It is noted that district clusterization in the analyzed Republic 
according to the indexes of agriculture development will enable to 
design the measures for financial resources management per each 
group of uluses of the region more effectively. This is the novelty 
of the research. 
It is noted that the obtained types are homogenous for their structure 
and meaningfully interpretable: Cluster 1 – districts with high level 
of agricultural production; Cluster 2 – districts with high financial 
indexes in agriculture; Cluster 3 – districts with low indexes of ag-
riculture; Cluster 4 – the northern high-profitable districts; Cluster 
5 – the northern districts with low indexes of agriculture; Cluster 
6 – Yakutsk city, the capital of the Sakha (Yakutia) Republic.
The main conclusion of the research is recommendation of the pri-
ority measures for agricultural financial resources management in 
the agricultural sector of the Sakha (Yakutia) Republic in order to 
arrange the conditions for sustainable financial support and social 
development of the regional agriculture. The research revealed that 
in the districts of the first cluster with high indexes of the main food 
resources production, management of the region should focus on 
the implementation of improvement programs for dairy and meat 
products processing and storage. Therefore, it is recommended to 
develop innovative investment activity to boost the level of techno-
logical infrastructure, needed for the mentioned measures. It is also 
emphasized, that the uluses (districts) of the second cluster need to 

specialize in manufacturing of crop and livestock farming products 
especially of industrial poultry production, which will eventually pro-
mote reasonable financial resources management. The management 
of the third cluster districts should review their financial expenses 
for the agricultural sector maintenance taking into account that each 
district has a great potential for the development of agriculture. In 
the districts of the fourth group, it is recommended to focus on the 
development of reindeer herders’ bases, as they receive the most 
tangible government support among the other northern districts, 
allow to develop reindeer breeding industry, therefore, to increase 
the indicator of their own financial resources as the main factor of 
finance management. 
The districts of the fifth cluster are considered to be abnormal 
because of low level of agriculture development, by virtue whereof 
it is recommended to resolve problems of population employment, 
execution of investment projects; it is also recommended to focus on 
reindeer and horse breeding industry. The sixth cluster is represented 
by the region capital, where currently the government program for 
devoting grants on the agriculture development, which will become 
a primary factor for maximizing the financial resources of the sec-
tor under study. 

Keywords: statistics, cluster analysis, cluster, multidimensional clas-
sification of districts, agriculture, financial resources of agriculture.

Введение

Цель настоящей статьи со-
стоит в процедуре осуществле-
ния многомерной классифика-
ции муниципальных районов 
Республики Саха (Якутия) по 
основным финансово-эконо-
мическим показателям, харак-
теризующим уровень развития 
сельского хозяйства посредс-
твом кластерного анализа и на 
основании которой определе-
ны приоритетные направления 
в области управления финан-
совыми ресурсами аграрного 
сектора районов Республики 
Саха (Якутия).

Согласно Википедии 
«Клстер (англ. Cluster — 
скопление, кисть, рой) — объ-
единение нескольких одно-
родных элементов, которое 
может рассматриваться как 
самостоятельная единица, об-
ладающая определёнными 
свойствами». По определению 
Портера, указанного в статье 
Шильченко  Т.Н., отмечается, 
что кластер это географичес-
кое сосредоточение организа-
ций, поставщиков, связанных 
отраслей, которые играют роль 
в отдельных территориях, го-
родах и тд. [18]. Однако, наша 
цель настоящей статьи рас-
крывается в определении клас-
тера по Манделю И.Д. Ученый 
отмечает, что кластер-анализ 

это способ группировки мно-
гомерных объектов, основан-
ный на представлении резуль-
татов отдельных наблюдений 
точками подходящего геомет-
рического пространства с пос-
ледующим выделением групп. 
[11] Примером использования 
подобной процедуры кластер-
ного анализа могут служить 
также методики, предлагаемые 
в работах Будаговой Е.А., Ба-
ликоева К.А., Жолудевой В.В., 
Мельниченко Н.Ф., Козло-
ва Г.Е. [8][9]. В частности, в 
статье Шатохина М.В., Петрен-
ко Н.Н., Михилева А.В. отме-
чается, что результаты класте-
ризации зависят от выбранной 
методики и эта зависимость 
тем сильнее, чем менее явно 
изучаемая совокупность раз-
деляется на группы [17]. Вся 
процедура проведения данного 
метода многомерной класси-
фикации подробно изложена 
в трудах Мхитарян В.С., Ахи-
повой М.Ю., Дубровой Т.А., 
Миронкиной Ю.Н., Сиро-
тина В.П. [12] Прикладной 
аспект подобного алгоритма 
рассмотрен в монографии Ор-
ловой И.В., Турундаевско-
го В.Б.[13]. Суслов С.С. от-
мечает, что все исследования 
посвященные проблеме сег-
ментации вне зависимости от 
того какой метод использует-
ся, имеет целью объединять 

множество в устойчивые груп-
пы со схожими характеристи-
ками [16].

Методология и результаты

В работе проведено иссле-
дование с использованием 
многомерно-статического ме-
тода – кластерного анализа 
для выявления групп районов 
Республики Саха (Якутия), ха-
рактеризующих уровень разви-
тия сельского хозяйства, реа-
лизованного с использованием 
статистического пакета обра-
ботки данных STATISTICA.
[15]. Наша методика также 
достаточно подробно отражен-
ная в научном труде Т.С. Ро-
тарь, которая основывается на 
принципах агломеративного 
методики, т.е. основывается 
на методе к-средних и алго-
ритме n элементов (классов) и 
далее объединяют близкие по 
расстоянию группы объектов, 
пока не останется всего один 
класс» [20]. В нашем исследо-
вании использовался «Метод 
ближайшего соседа», суть ко-
торого достаточно подробно 
раскрывает С.С. Шишулин. 
Он отмечает, что расстояние 
между группами вычисляется 
как расстояние между двумя 
максимально близкими точка-
ми этих групп, то есть ближай-
шими соседями [19]. 
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В целях исследования нами 
предложена система показате-
лей, которая включает в себя 
комплекс финансово-эконо-
мических и социальных инди-
каторов, характеризирующих 
развитие сельского хозяйство 
в исследуемом регионе [4,5,6].

В рамках данного иссле-
дования в массив отобранных 
индикаторов целесообразно 
включен такой показатель как 
выручка предприятий сель-
ского хозяйства, потому что в 
составе доходов от реализации 
продукции отрасли сельского 
хозяйства, работ, услуг прина-
длежит ключевая роль. Данный 
индикатор завершает процесс 
сельскохозяйственного произ-
водства, подтверждает доведе-
ние товара от производителя 
до покупателя и удовлетворе-
нии требований покупателей к 
ее качеству, срокам и объёмам 
своевременных поставок. 

Второй показатель, выбран-
ный для кластерного анализа, 
это себестоимость продаж, так 
как это является денежным за-
трат. Безусловно, необходимо 
отметить, что себестоимость 
продукции – это не только 
важнейшая экономическая 
категория, но и качественный 
показатель, так как она харак-
теризует уровень применения 
всех ресурсов, находящихся в 
распоряжении предприятия.

Третьим показателем для 
анализа являются прочие до-
ходы. В сельскохозяйствен-
ных предприятиях региона на 
формирование прибыли ока-

зывают существенное влия-
ние прочие доходы. Основным 
источником прочих доходов в 
аграрных предприятиях сель-
ского хозяйства региона яв-
ляются прямые субсидии из 
бюджетов всех уровней. Они 
являются реальными финан-
совыми ресурсами предпри-
ятий и находят отражение в 
движении денежных средств. 
Другим крупным источником 
прочих доходов является спи-
сание штрафов и пени. Суб-
сидии из бюджетов частично 
идут на возмещение убытков 
от производственной деятель-
ности, прочих расходов, не пе-
рекрываемых доходами от этой 
деятельности. 

Чистая прибыль была вы-
брана четвертым фактором для 
кластерного анализа, потому 
что является одной из важней-
ших показателей деятельности 
любого предприятия. Чистая 
прибыль означает часть балан-
совой прибыли предприятия, 
которая остается в ведении 
после полной уплаты всех на-
логов и сборов в бюджет. По-
добную величину используют 
для того, чтобы предприятие 
могло увеличить свои оборот-
ные средства, реинвестировать в 
производство или формировать 
собственные резервы и фонды. 

Пятым фактором является 
заработная плата работников 
организаций сельского хо-
зяйства, а шестым – средне-
списочная численность работ-
ников организаций сельского 
хозяйства. Эти два фактора 

показывают уровень развития 
сельхозпредприятий районов 
Республики Саха (Якутия). 
Например, исходя из дан-
ных, в 2015 году в 6 районах 
отсутствовали организации 
сельского хозяйства, поэтому 
заработной платы работников, 
соответственно, не было. Уро-
вень обеспечения населения 
продовольствием зависит от 
развития сельского хозяйства, 
которое обеспечивает людей 
продуктами питания и сырь-
ем растительного и животного 
происхождения [7]. Седьмым и 
восьмым факторами являются 
продукция растениеводства и 
животноводства соответствен-
но. Как одна из важнейших 
отраслей сельского хозяйства 
и экономики страны в целом, 
растениеводство включает 
в себя различные направле-
ния — от возделывания куль-
тур в овощеводстве и зерновом 
хозяйстве до бахчеводства и 
плодоводства. Продукты рас-
тениеводства жизненно важ-
ны для обеспечения питания 
человечества и поддержания 
уровня производства легкой 
промышленности и животно-
водства. По этой причине тем-
пы развития растениеводства 
неизбежно сказываются на со-
стоянии экономики страны и 
уровне жизни населения. Жи-
вотноводство — важная состав-
ная часть сельского хозяйства, 
которая дает менее половины 
валовой продукции отрасли

В годы экономического 
кризиса ощущалось серьезное 
падение производства, однако, 
сегодня Россия входит в чис-
ло ведущих государств мира 
по масштабам производства 
животноводческой продукции. 
Каретникова М.С. отмечает, 
что продовольственная безо-
пасность российской Феде-
рации, как и регионов нашей 
страны являясь составной час-
тью ее национальной безопас-
ности, выступает как гарантия 
стабильного удовлетворения 
потребностей населения про-
дуктами питания сельскохо-
зяйственной продукции [10].

Таблица 1

система финансово-экономических индикаторов, характеризирующих 
развитие сельского хозяйство в республике саха (якутия)

Обозначение Показатель Единица 
измерения

x1 Выручка тыс. руб.
x2 Себестоимость продаж тыс. руб.
x3 Прочие доходы тыс. руб.
x4 Чистая прибыль (убыток) тыс. руб.

x5
Заработная плата работников организаций 
сельского хозяйства руб.

x6
Среднесписочная численность работников 
организаций сельского хозяйства чел.

x7 Продукция растениеводства тыс. руб.
x8 Продукция животноводства тыс. руб.
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Объедение в кластеры про-
исходило на основании сред-
них показателей кластеров, 
также были рассчитаны усред-
ненные значения индикаторов 
в целом по Республике Саха 
(Якутия).

Таким образом, в результате 
применения метода кластери-
зации были получены следую-
щие 6 кластеров. 

На основе полученных 
кластеров – групп районов 
нами разработаны типы по 
сходным основным финан-
сово-экономическим пока-
зателям, характеризующим 
развитие сельского хозяйства 
исследуемых районов Респуб-
лики Саха (Якутии):

1 кластер – районы с высо-
ким производством сельского 
хозяйства;

2 кластер – районы с высо-
кими финансовыми показате-
лями сельского хозяйства;

3 кластер – районы с низ-
кими значениями показателей 
сельского хозяйства;

4 кластер – северные высо-
корентабельные районы;

5 кластер – северные райо-
ны с низкими значениями по-
казателей сельского хозяйства;

6 кластер – столица Респуб-
лики Саха (Якутия) г. Якутск.

Первый кластер объединил 
7 районов Республики Саха 
(Якутия) с показателями, ха-
рактеризующими уровень 
производства сельхозпродук-
ции, который двукратно выше 
среднереспубликанского. Ос-
тальные показатели данного 
кластера показывают средне-
региональный уровень.

Второй кластер составил 
группу из 6 районов, которая 
характеризуется высоким уров-
нем выручки, себестоимости 
продаж, прочей доходности и 
производства продукции рас-
тениеводства.

Третья группа объединяет 
также 8 районов республики. 
Эта группа характеризуется 
низким уровнем выручки про-
даж – 17 605,3 тыс. руб. про-
тив среднереспубликанского 
уровня равного 74 989 тыс. 

Таблица 2
средние значения финансово-экономических показателей, 

характеризирующих развитие сельского хозяйство  
в республике саха (якутия)

Кластер №1 №2 №3 №4 №5 №6

С
ре

дн
и
е 

зн
ач

ен
и
я 

п
о 

п
ок

аз
ат

ел
ям

 в
 

ц
ел
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 п

о 
Р
С

(Я
)

x1 72 294 172 282 17 605,3 69 235,5 6 144,2 623 244 74 989
x2 115 056 218 474,2 23 909,3 82 605,75 9 424,8 859 857 101 947
x3 72 060 120 944,2 20 170,7 56 539,75 19 613,8 507 084 65 733
x4 9 153 7 247,5 465,3 11 257,75 5 228,8 -5 5 946
x5 24 568 24 098,6 29 267 7 445,02 12 734,61 38 629 20 491
x6 92 126,7 176,6 70,25 48,2 767 119
x7 307 459 369 979,8 205 760,9 629,25 24 711 831 569 196 960
x8 1 013 480 672 843 265 203,4 64 288,0 78 229,3 1 323 369 438 590

Таблица 3
кластеризация районов республики саха (якутия)

1 кластер 2 кластер
1. Вилюйский район
2. Мегино-Кангаласский район
3. Нюрбинский район
4. Сунтарский район
5. Таттинский район
6. Усть-Алданский район
7. Чурапчинский район

1. Амгинский район
2. Верхневилюйский район
3. г. Нерюнгри
4. Намский район
5. Олекминский район
6. Хангаласский район

3 кластер 5 кластер

1. Алданский район
2. Верхоянский район
3. Горный район
4. Кобяйский район
5. Ленский район
6. Мирнинский район
7. Томпонский район
8. Усть-Майский район

1. Абыйский район
2. Анабарский район
3. Верхнеколымский район
4. Жиганский район
5. Момский район
6. Оймяконский район
7. Оленекский район
8. Среднеколымский район
9. Эвено-Бытантайский район

4 кластер 6 кластер
1. Аллаиховский район
2. Булунский район
3. Нижнеколымский район
4. Усть-Янский район

1. г. Якутск

руб. Также средние значения 
себестоимости продаж, про-
чего дохода, чистой прибыли 
данного кластера – одни из 
самых низких по сравнению 
с показателями других групп. 
Однако у данного кластера вы-
сокие показатели численности 
и заработной платы работни-
ков организации сельскохо-
зяйственной сферы.

В четвертый кластер вош-
ли четыре района – Алла-
иховский, Булунский, Ниж-
неколымский, Усть-Янский, 
входящие в северную группу 

районов Якутии. Эта группа 
характеризуется самым низким 
производством сельхозпродук-
ций, по сравнению с другими 
кластерами, также у данно-
го кластера низкие показате-
ли численности и заработной 
платы работников сельского 
хозяйства. Однако остальные 
показатели показывают сред-
ний уровень, и у данной груп-
пы чистая прибыль самая вы-
сокая среди других кластеров.

Пятую группу составили 9 
районов. Группа отличается са-
мыми низкими значениями по 
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всем факторам, кроме чистой 
прибыли, которая равна сред-
нереспубликанскому значе-
нию. Все данные районы вхо-
дят в северную группу районов 
Республики Саха (Якутия).

И, наконец, в шестой клас-
тер вошел город Якутск, ха-
рактеризуемый сверхвысоким 
уровнем всех показателей, 
отобранных для кластерного 
анализа, кроме самого значи-
мого показателя, чистой при-
были. Чистый убыток сельхоз-
предприятий города Якутска 
составил 5000 рублей. Данный 
кластер будем считать ано-
мальным в связи с тем, что он 
характеризуется самыми вы-
сокими отобранными фактор-
ными признаками. Вследствие 
чего можно утверждать, что 
северная группа районов рес-
публики показывает наиболее 
слабые показатели сельского 
хозяйства. 

Государственная програм-
ма Республики Саха (Якутия) 
«Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 
2012–2020 годы» представляет 
собой ключевой нормативно-
правовый акт, который регу-
лирует развитие рынка произ-
водства сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. Про-
грамма создает условия, кото-
рые необходимы для решения 
финансово-экономических, 
производственных и социаль-
ных проблем в сельскохозяйс-
твенной отрасли республики. 
Кроме того, она способствует 
реализации важных задач соци-
ально-экономического разви-
тия Республики Саха (Якутия), 
благодаря которой становится 
важнейшим направлением по-
литики сельскохозяйственной 
отрасли региона.[2]

Основными причинами, ко-
торые ограничивают развитие 
аграрного сектора исследуемой 
республики являются: низкий 
уровень применения совре-
менных технологий и техно-
логических оснащений для 
производства сельскохозяйс-

твенных продукций, недоста-
точный уровень применения 
искусственного осеменения, 
слабый уровень воспроизводс-
твенного процесса предпри-
ятий, несбалансированный и 
неэффективный скармливание 
животных сельского хозяйства.

На основе результатов про-
веденного анализа управления 
финансовыми ресурсами рес-
публики, кластерного анали-
за, выявленных выше проблем 
сельского хозяйства республи-
ки, государственной програм-
мы Республики Саха (Якутия) 
«Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 
2012–2020 годы» предложим 
основные направления по уп-
равлению финансово-хозяйс-
твенными ресурсами.

В Законе Республики Саха 
(Якутия) «О развитии сель-
ского хозяйства в Республике 
Саха (Якутия)» определены 
направления решения выше-
перечисленных проблем сель-
скохозяйственной отрасли. И 
основными целями политики, 
следующие: повышать уровень 
конкурентоспособности про-
дукции аграрного сектора, а 
также товаропроизводителей; 
сбережение и воспроизводство 
природных ресурсов; необхо-
димо повысить уровень обес-
печения развития сельского 
населения, уровень занятос-
ти, уровень жизни и зарпла-
ты жителей; формирование 
благоприятного инвестици-
онного климата в сельскохо-
зяйственном сфере, создание 
рынка, эффективно функци-
онирующий для производства 
продукции, который обеспе-
чивает развитие инфраструкту-
ры рынка сельского хозяйства 
республики и другие. [1]

В районах, сформировав-
ших первый кластер, где отме-
чаются высокие показатели по 
производству основных продо-
вольственных ресурсов, руко-
водству региона следует скон-
центрироваться на программах 
по улучшению переработки и 

хранения молочных и мясных 
продуктов, тем самым реко-
мендательно развивать инно-
вационно-инвестиционную 
деятельность для повышения 
уровня технического оснаще-
ния, необходимого для ука-
занных направлений. В рамках 
данной меры прогнозируется 
повышение эффективности 
управления финансовыми ре-
сурсами данных районов ис-
следуемого региона Республи-
ки Саха (Якутия).

Самыми высокозатратными 
районами (выручка меньше се-
бестоимости продаж примерно 
в два раза) этого кластера яв-
ляются Нюрбинский, Сунтар-
ский, Усть-Алданский. В связи 
с этим государственная подде-
ржка как фактор управления 
финансами направлена только 
на покрытие их убытков, при 
этом практически не финан-
сируется отрасль сельского 
хозяйства из государственно-
го бюджета. Данным районам 
следует повысить эффектив-
ность управления финансовы-
ми ресурсами за счет усиления 
взаимодействия государствен-
ной власти с органами мест-
ного самоуправления в сфере 
агропромышленного произ-
водства. Как ни странно, при 
больших производственных 
показателях в Чурапчинском 
районе отмечается низкое зна-
чение финансового результата 
по сравнению с остальными 
районами республики. Из это-
го следует, что в целях даль-
нейшего развития сельского 
хозяйства возникает необходи-
мость в перспективе развивать 
перерабатывающую промыш-
ленность в сельскохозяйствен-
ной отрасли.

Особенность второго клас-
тера заключается в высоких 
финансовых результатах и в 
средних индикаторах основ-
ных продовольственных ре-
сурсов сельского хозяйства, 
а также отметим, что данные 
районы характеризуются вы-
соким валовым сбором сель-
скохозяйственных культур. 
Только Нерюнгринский район 
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специализируется исключи-
тельно на птицеводстве.

Как показали результаты 
данного исследования, южные 
районы второго кластера (Не-
рюнгринский и Олекминский) 
должны специализировать-
ся на производстве продуктов 
земледелия и животноводства 
с особым развитием промыш-
ленного птицеводства, что, 
безусловно, в конечном итоге 
будет способствовать рацио-
нальному управлению финан-
совыми ресурсами. В Амгин-
ском и Хангаласском районах 
следует усилить производство 
товарного зерна, кормовых 
культур, для того чтобы обес-
печить сырьем районы, ко-
торые в них нуждаются. Тем 
самым данная мера позволит 
повысить уровень управления 
собственными финансовыми 
ресурсами. Отметим, что На-
мский район должен специа-
лизироваться на производстве 
картофеля и овощей, а также 
увеличивать объем сбора зе-
леного сена, развивать ком-
бикормовый завод, расширять 
свой многопрофильный пище-
комбинат.

Третий кластер объединяет 
8 районов республики. Ввиду 
сравнительно благоприятных 
климатических условий про-
изводства в Ленском районе 
следует предусмотреть рас-
ширение посевных площадей 
картофеля и овощей, что поз-
волит создать устойчивую про-
довольственную базу рынка 
картофеля и овощей для горо-
дов Мирный и Ленек, других 
рабочих поселков. В Мирнин-
ском районе необходимо скон-
центрироваться на развитии 
мясной и мясоперерабатываю-
щей отрасли района, а именно 
на расширении птицефабрики. 
Отметим, что данный район 
получает незначительное госу-
дарственное финансирование, 
поэтому в целях повышения 
эффективности сельскохозяйс-
твенных предприятий Мир-
нинского района этот вопрос 
следует взять на особый конт-
роль. Анализ показал, что Ал-

данский район должен специ-
ализироваться на производстве 
продуктов земледелия с осо-
бым развитием продовольс-
твенной базы для реализации 
картофеля. Усть-Майскому 
району следует более эффек-
тивно использовать земель-
ный, лесной и водный потен-
циал, что позволит населению 
района заниматься сельским 
хозяйством более продуктив-
но тем самым максимизируя 
собственные финансовые ре-
сурсы. Сельхозпредприятиям 
Верхоянского района необхо-
димо сконцентрировать усилия 
на развитие мясного табунного 
коневодства, оленеводства. В 
результате за счет указанных 
мер значительно увеличится 
эффективность управления 
финансовыми ресурсами тре-
тьего кластера. Финансовое 
состояние сельского хозяйс-
тва в Кобяйском и Томпонс-
ком районах по итогам 2015 
года считается убыточным, с 
учетом достаточной государс-
твенной поддержки в облас-
ти управления финансовыми 
ресурсами. По крайней мере, 
администрациям данных райо-
нов следует пересмотреть свои 
финансовые расходы на под-
держание сельскохозяйствен-
ной отрасли с учетом того, что 
каждый район имеет большой 
потенциал для развития сель-
ского хозяйства. Например, в 
Томпонском районе ведущее 
место в экономике занима-
ет промышленность – добыча 
угля, производство строитель-
ных материалов, в Кобяйском 
районе – мясо-молочное про-
изводство, оленеводство, коне-
водство, растениеводство (вы-
ращивание картофеля).

Четвертый кластер сфор-
мирован из четырех районов 
республики, в которых рыбо-
ловство является ключевым 
промыслом, и один из них 
– Аллаиховский район. Этот 
район специализируется толь-
ко на рыболовстве, тогда как 
статистические показатели по 
поголовью оленей, КРС и ло-
шадей катастрофически низ-

кие по сравнению с осталь-
ными северными районами. 
Основными проблемами дан-
ной группы являются особая 
специфика работы, тяжелые 
условия труда, низкий уровень 
заработной платы оленево-
дов, чум работников, сложная 
схема доставки комбикормов, 
суровые климатические усло-
вия, недостаточное ветеринар-
ное обслуживание, нехватка 
вакцин, волки и не развитая 
оленеводческая база. Отсутс-
твие медицинского обслужи-
вания работников на местах, 
жилищные и бытовые условия 
оленеводов не соответствуют 
трудовому и жилищному зако-
нодательству, данные факторы 
отрицательно отражаются на 
закреплении кадров в данной 
отрасли.

В трех остальных райо-
нах четвертого кластера (Бу-
лунский, Нижнеколымский, 
Усть-Янский) следует скон-
центрироваться на развитие 
оленеводческих баз, так как 
у них наблюдается самая вы-
сокая государственная подде-
ржка среди других северных 
районов, позволяющая разви-
вать оленеводство, тем самым 
повышать индикаторы собс-
твенных финансовых ресурсов 
как основной фактор управле-
ния финансами. Также как ре-
гиону, так и государству в це-
лом следует решать проблемы 
транспортной сети, животно-
водства (кроме оленеводства) 
и растениеводства районов 
четвертого кластера. Высо-
козатратный северный завоз 
продовольствия в отдаленные 
районы при разумном перехо-
де на современные технологии 
местного растениеводства и 
животноводства можно сущес-
твенно сократить.

Пятый кластер состави-
ли девять северных районов с 
самыми низкими значениями 
по всем отобранным факто-
рам для осуществления про-
цедуры кластерного анализа, 
кроме чистой прибыли, кото-
рая равна среднереспубликан-
скому значению. Оймяконс-
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кий район стал единственным 
районом с отрицательным фи-
нансовым результатом среди 
северных районов. Основными 
причинами являются отток на-
селения, суровые климатичес-
кие условия (наводнение), при 
проведении проверок, наличии 
подтверждающих документов 
по реализации муниципаль-
ных инвестиционных проектов 
развития сельского хозяйства 
района зачастую выявляются 
нарушения в части нецеле-
вого использования средств 
государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) и 
т.д. Поэтому рекомендуется 
решить проблемы занятости 
населения, выполнения ин-
вестиционных проектов, также 
сконцентрироваться на разви-
тии оленеводства и коневодс-
тва. Указанные меры смогут 
способствовать снижению от-
тока населения, т.к. условия 
занятости населения позволят 
уменьшить показатели этой 
негативной причины. Ана-
лиз показал, что на развитие 
сельского хозяйства Верхнеко-
лымского района из государс-
твенного бюджета выделяется 
самое низкое финансирова-
ние среди северных районов, в 
связи, с чем руководству реги-
она следует обратить присталь-
ное внимание на положитель-
ное решение этой проблемы. 
Администрациям остальных 
районов пятого кластера не-
обходимо принять меры по 
сохранению численности оле-
ней, развитию табунного коне-
водства, а отдельным хозяйс-
твам переквалифицироваться 
в части увеличения производс-
тва молока, выращивания кар-
тофеля и овощей.

Последним кластером явля-
ется город Якутск. При высо-
ких финансовых показателях и 
объемов производства растени-
еводства и животноводства, тем 
не менее, у г. Якутска наблюда-
ется чистый убыток. Однако, в 
результате реализации муници-
пальной программы «Развитие 
агропояса городского округа 
«город Якутск» на 2013–2017 
годы» прогнозируется положи-
тельная динамика финансовых 
показателей сельского хозяйс-
тва города. Поэтому следует 
беспрепятственно выполнять 
поставленные задачи данной 
программы.[3] Основными 
направлениями агропромыш-
ленного комплекса городского 
округа «город Якутск» являют-
ся молочное скотоводство, сви-
новодство, птицеводство, ово-
щеводство и картофелеводство. 
Имеются 6 крупных сельскохо-
зяйственных предприятий, бо-
лее 119 подсобных хозяйств и 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, а также 78 дачно-садо-
вых кооперативов и 276 садово-
огороднических товариществ.

Заключение

Итак, в заключении следу-
ет отметить, что в результате 
процесса кластеризации были 
получены группы территорий 
Республики Саха (Якутия) на-
зываемые кластерами. В каж-
дом из них существуют свои 
уникальные факторы, которые 
различным образом влияют 
на финансово-экономическое 
состояние. Стоит указать, что 
проведенная кластеризация 
районов выявила значитель-
ную территориальную диффе-
ренциацию Республики Саха 

(Якутия) по показателям сель-
ского хозяйства. 

Для более эффективного 
использования потенциальной 
возможности роста сельско-
хозяйственной продукции, на 
наш взгляд, необходимо сис-
тему государственного финан-
сирования построить в разрезе 
полученных кластеров. На наш 
взгляд, для обеспечения рента-
бельности в отрасли сельского 
хозяйства нужна системати-
зация всех видов поддержки 
и налоговой политики. Госу-
дарству необходимо определить 
оптимальные приоритеты вы-
полнения стратегических задач, 
также следует обратить особое 
внимание на собственную се-
лекцию, необходимо организо-
вать эффективную систему ре-
естров животных, преумножать 
выработанную систему гене-
тики. Необходимо обеспечить 
доставку качественных кормов, 
проводить ветеринарные меры 
оздоровления.

Динамичное и эффективное 
развитие сельского хозяйства 
непременно станет не только 
общеэкономической предпо-
сылкой успешного решения 
большинства накопившихся 
в отрасли производственных, 
финансовых, социальных про-
блем, но и способом систем-
ного согласования установок 
на увеличение валового регио-
нального продукта, повышения 
уровня жизни в сельской мест-
ности и уровня самообеспече-
ния продовольственными то-
варами жителей республики, и, 
таким образом, обеспечит ус-
пешную реализацию всего ком-
плекса целей социально-эконо-
мической сферы республики в 
ближайшей перспективе.
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Границы объекта налоговой статистики 
в трактовке системы национальных счетов
Предлагаемая статья посвящена тем аспектам системы на-
циональных счетов, которые в своей совокупности выполняют 
роль информационной базы налоговой статистики. В наше время 
именно налоговая система является одним из главных предметов 
дискуссий о методах и направлениях её реформирования. 
Налоги являются одним из главных факторов регулирования 
экономики и выступают одним из стимулов ее развития. 
Анализ налоговых поступлений в бюджеты различных уровней 
даст возможность эффективнее осуществлять сбор налогов,  
а также проанализировать налоговое бремя на примере различ-
ных отраслей. От количества налоговых поступлений можно 
судить о масштабах воспроизводственных процессов в стране.
Следует отметить, что налоги в СНС занимают особое по-
ложение. Как было сказано ранее, в СНС налоги на продукты 
рассматриваются в форме дохода. В то же время, большинство 
экономистов предпочитают их рассмотрение в виде налогов 
на потребление, а налоги на различные финансовые операции  
(к примеру: налоги на покупку/продажу ценных бумаг) рассматри-
ваются как налоги на производство, в том числе в случаях, когда 
при этом отсутствуют какие-либо услуги. Рационально было бы 
пересмотреть и внести изменение в СНС, связанные с трактова-
нием всех налогов и субсидий, для обеспечения более качественного 
понимания и соответствия потребностям пользователей. 
Налоги являются неотъемлемой частью любого государства и 
незаменимым звеном экономических отношений любого обще-
ства. В свою очередь, неразрывно связаны между собой налоги 
и бюджет, так как и эти отношения носят ярко выраженный, 
объективный двусторонний характер. Налоги выступают в 
роли главной группы доходов бюджета, что делает возможным 
финансирование абсолютно всех государственных структур и 
расходных статей, а также осуществление субсидирования 
институциональных единиц, которые составляют сектор СНС 
«нефинансовые корпорации».
Вторая сторона «медали» связана с тем, что налоги – эта та 
часть денежных средств, которая изымается у производителей 

и домашних хозяйств. Общая масса налогов зависит от состава 
налогов, налоговых ставок, налоговой базы и масштабов при-
менения льгот. Масса налоговых поступлений зависит также 
от возможного изменения классификации налоговых доходов и 
придания им определенности неналоговых доходов.
В условиях современной действительности, налоги выполняют 
роль базиса, на котором держится экономическая и финансовая 
безопасность, так как именно налоги обеспечивают финан-
совыми ресурсами все уровни экономической системы нашей 
страны. На всех этапах существования человечества ни одно 
из государств не обошлось без системы налогов, в той или иной 
степени. История налогов уходить в далекое прошлое. Налоги 
всегда были представлены в виде взносов граждан, в различных 
видах. Данная процедура по взиманию налогов была необходима 
для функционирования государственного аппарата. 
В статье оформляется и обосновывается серьезная учетная 
проблема, связанная с терминологически не однозначной трак-
товкой категорий применимых в разных учетных системах: 
бухгалтерском, налоговом и статистическом учете. Границы 
одних и тех же денежных потоков, связанных с выполнением 
налогоплательщиками обязательств перед государством, 
различны для указанных информационных систем. Иные кате-
гории не воспринимаются в разных видах учета вообще, такие 
как, например, ресурсные налоги. Тем более большинство, не 
отдельные, а именно большинство терминов, категорий, оп-
ределений и подходов у специалистов в области юриспруденции 
вызываю вообще недоумение. Необходимость интеграционных 
процедур, приведение к единому методологическому знамена-
телю границ денежных потоков и всего объекта исследования 
очевидно.

Ключевые слова: налоговая статистика, система национальных 
счетов, статистика налоговых преступлений, классификации 
налоговых обязательств и платежей, отражение и учет на-
логовых потоков.

The article is devoted to those aspects of the system of national ac-
counts, which together perform the role of information base of tax 
statistics. In our time, the tax system is one of the main subjects of 
the discussions about the methods and directions of its reform. 
Taxes are one of the main factors of regulation of the economy and 
act as an incentive for its development. Analysis of tax revenues to 
the budgets of different levels will enable to collect taxes and perform 
tax burden for various industries. From the amount of tax revenue 
it is possible to judge scales of reproductive processes in the country.
It should be noted that taxes in the SNA are special. As mentioned 
earlier, in the SNA, taxes on products are treated in the form of 
income. At the same time, most economists prefer, their considera-
tion in the form of consumption taxes, and taxes on various financial 
transactions (for example: taxes on the purchase/sale of securities) 
are treated as taxes on production, including in cases when there 
are no services. It would be rational to revise and amend the SNA 
associated with the interpretation of all taxes and subsidies, to ensure 
better understanding and compliance with user needs. 

Taxes are an integral part of any state and an indispensable element 
of economic relations of any society. In turn, taxes and the budget 
are inextricably linked, as these relations have a clearly expressed, 
objective bilateral character. Taxes are the main groups of budget 
revenues, which makes it possible to finance all the government 
agencies and expenditure items, as well as the implementation of 
institutional subsidy units that make up the SNA sector “non-financial 
corporations”.
The second side story is that taxes – a part of the money that is taken 
from producers and households. The total mass of taxes depends on 
the composition of taxes, tax rates, tax base and scope of benefits. The 
bulk of tax revenues also depends on possible changes in classifica-
tion of tax revenues and giving them a certainty of non-tax revenues.
In modern reality, the taxes serve as basis on which the economic 
and financial security rests, as taxes provide financial resources to 
all levels of the economic system of our country. At all stages of the 
humankind existence, none of the states has managed without a system 
of taxes, to one degree or another. History tax goes back to the distant 
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past. Taxes were always presented in the form of contributions of 
citizens in different types. The procedure for the collection of taxes 
was necessary for functioning of the political machinery. 
The article formalizes and substantiates a serious accounting prob-
lem related to the terminologically ambiguous interpretation of the 
categories, applicable in different accounting systems: accounting, tax 
and statistical accounting. The boundaries of the same cash flows 
associated with execution by the taxpayer of obligations to the state, 
are different for these information systems. Other categories are not 
perceived in the different types of accounting in general, such as, for 

example, resource taxes. Moreover, most, not the individual, namely 
most of the terms, categories, definitions and approaches from the 
experts in the field of law generally cause confusion. The need for 
integration of procedures, conversion to a common methodological 
denominator of the borders of cash flows and of the object of study 
is obvious.

Keywords: tax statistics, system of national accounts, statistics of 
tax crimes, classification of tax liabilities and payments, reflection 
and tax flows.

1. Введение

Актуальность выбранной 
темы заключается в том, что 
реалях современной экономи-
ки и рыночных отношений, 
налоговая система любой стра-
ны служит не только одним из 
главных экономических регу-
ляторов, но и является основ-
ным финансовым механизмом 
государственного регулирова-
ния экономики [1]. 

Задача исследования по 
данному научному направле-
нию связана с рассмотрени-
ем возможностей применения 
статистического инструмента-
рия, описанного в системе на-
циональных счетов для целей 
налоговой статистики. Приме-
нение в дальнейшем матема-
тико-статистических методов 
будет качественным только 
в случае адекватного учета и 
отражения налоговых обяза-
тельств и потоков, в соответс-
твии с четко определенными 
их границами [2]. В наше вре-
мя именно налоговая система 
является одним из главных 
предметов дискуссий о мето-
дах и направлениях её рефор-
мирования.

Формирование показате-
лей национальных счетов и их 
введение в практику статисти-
ческой деятельности Российс-
кой Федерации началось еще в 
далеком 1991 году, после того, 
как в нашей стране отказались 
от системы баланса народно-
го хозяйства, который к тому 
времени уже не обеспечивал 
отражение реальной действи-
тельности, качественных и ко-
личественных характеристик 
развития экономики. Внедре-
ние СНС шло по принципу 

«сверху вниз». Сначала были 
сформированы расчеты глав-
ного показателя системы ВВП. 

Система национальных сче-
тов разработана с учетов пот-
ребностей стран, находящихся 
на разных стадия экономичес-
кого развития. СНС способс-
твует интеграции статисти-
ческих систем и к стандартам 
национальных счетов [3].

Нестабильность налогово-
го законодательства, в части 
касающейся постоянным и 
непрерывным введением поп-
равок и новых положений, 
является важным фактором, 
способствующим увеличению 
числа налоговых преступле-
ний. Российское налоговое за-
конодательство очень сложное, 
что сказывается на росте числа 
налоговых правонарушений и 
преступлений. Нормативно-
правовая база регулирующая 
налогообложение содержит 
обширное число законов, пос-
тановлений, разъяснений, ука-
зов и инструкций. Положения 
системы национальных счетов 
созданы не только для всех 
развитых стран, с устоявшейся 
экономикой, но и для стран, 
которые находятся на пути ре-
формирования и становления 
экономики. СНС является ос-
новой при разработке стандар-
тов в других областях эконо-
мической статистики.

Обоснование комплексно-
го применения статистических 
методов, описанных в систе-
ме национальных счетов, при 
проведении аналитики и в ста-
тистике налогов, на практике 
является основой задачей ра-
боты, и выступает основным 
результатом научного исследо-
вания.

2. Трактовка налогов  
и платежей за услуги  
в макростатистической 
модели

Для того чтобы преодоле-
вать негативные последствия, 
которые происходят ввиду воз-
действия налогов на развитие 
экономики в целом, возникла 
реальная необходимость в про-
ведении анализа динамики и 
структуры налоговых поступ-
лений в бюджете страны.

Суть налогообложения со-
стоит в том, что государство 
изымает определенную часть 
валового продукта на свои нуж-
ды, а именно для формирова-
ния бюджета страны, так как в 
основном бюджет формируется 
именно за счет поступления 
налоговых платежей [4].

Информационной базой 
налоговой статистики явля-
ется система национальных 
счетов, в которой описыва-
ются методы статистического 
анализа. Налоговая статистика 
аккумулирует сведения о пос-
туплении налогов, сборов и 
иных обязательных платежей. 
Вырабатыванием показателей 
национальных счетов и их вве-
дение в практику статистичес-
кой деятельности Российской 
Федерации началось еще в да-
леком 1991 году, после того, 
как в нашей стране отказались 
от системы баланса народно-
го хозяйства, который к тому 
времени уже не обеспечивал 
отражение реальной действи-
тельности, качественных и ко-
личественных характеристик 
развития экономики.

Система национальных сче-
тов имеет всеохватывающий 
характер и содержит в себе 
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упорядоченную информацию 
о следующих экономических 
субъектах:

• хозяйствующих субъектах, 
который участвуют в экономи-
ческом процессе – домашних 
хозяйств и юридических лиц;

• экономических операци-
ях, которые связаны с произ-
водством и распределением 
товаров, работ и услуг; приоб-
ретением финансовых активов 
и распределением доходов;

• активах и пассивах, кото-
рые формируют национальное 
богатство.

Налоги, описанные в СНС 
схожи с охватом «налоговых 
поступлений», которые опре-
делены в РСГФ-2001, кроме 
налогообложения в неявной 
форме в результате установ-
ления ЦБ процентной став-
ки выше, чем рыночной [5]. 
В СНС к категории налогов 
условно относятся начислен-
ные налоги и субсидии, в ре-
зультате операций по продаже 
валюты. Условно исчисленные 
налоги и субсидии в результате 
установления ЦБ процентной 
ставки ниже или выше рыноч-
ной, но не относятся к нало-
гам, перечисленным в различ-
ные фонды.

Налоги, которые выделя-
ются в системе национальных 
счетов, зависят от взаимодейс-
твия следующих факторов:

• типа институциональной 
единицы-налогоплательщика; 

• характера налога, оп-
ределяемого в соответствии 
с классификацией РСГФ-2001 
и ОЭСР; 

• условий, при которых 
возникают налоговые обяза-
тельства.

Выплаты одного налога 
отражаются в системе нацио-
нальных счетов по двум стать-
ям. Например, уплата акциз-
ного сбора может отражаться 
не только по статье «налоги на 
продукты, исключая НДС, на-
логи на импорт и экспорт», но 
и по статье «налоги на импорт, 
исключая НДС и пошлины». 
Вариант отражения в СНС 
выбирается в зависимости от 

выполнения условий по уплате 
акцизного сбора на импортный 
товар. Таким же образом, еже-
годный налог на автотранспорт 
может отражаться по одной из 
следующих статей: «текущие 
налоги на доходы, имущество» 
или «другие налоги на про-
изводство», в зависимости от 
того, кто уплачивает данный 
налог, а именно предприятие 
или домашнее хозяйство. [6] 
Все перечисленные категорий 
налогов содержат в себе ссыл-
ку на соответствующую клас-
сификацию, представленную 
в ОЭСР и РСГФ-2001. Стоит 
отметить, что хоть категории 
СНС включены в категории 
РСГФ-2001 и ОЭСР, но не яв-
ляются идентичными с ними.

В системе национальных 
счетов налоги отражаются по 
методу начислений, иными 
словами, когда возникают та-
кие события или операции, 
при которых у налогоплатель-
щика появляется обязатель-
ство по исчислению и уплате 
налога в бюджет. Стоит отме-
тить, что из налоговых орга-
нов постоянно выпадают такие 
виды экономической деятель-
ности, которые согласно нало-
гового законодательства долж-
ны налагать на определенные 
категории операций обязан-
ность по исчислению и уплате 
налогов. 

Стоит обратить внимание, 
что та сумма налогов, кото-
рая отражается в Системе на-
циональных счетов, зачастую 
определяется суммами, срок 
выплат по которым наступит, 
если последние подтверждено 
налоговыми декларациями или 
другими документами, напри-
мер, такими документами как, 
счет-фактура или таможенная 
декларация. На основе данных 
документов у налогоплатель-
щика возникают обязательс-
тва об уплате соответствующей 
суммы налога. (При исчисле-
нии суммы начисленных на-
логов следует особое внимание 
уделить тем суммам налогов, 
которые никогда не будут пере-
числены ввиду ряда объектив-

ных причин). Согласно методу 
начисления, время отражения 
налогов должно совпадать с 
временем возникновения на-
логовых обязательств. Следо-
вательно, налог на продажу 
следует отражать по счетам 
только на момент реализации 
или использования, однако 
данный момент не всегда бу-
дет совпадать с временем уве-
домления налогового органа и 
наступления срока уплаты или 
фактической уплаты налогов. 
Гибкость допускается лишь во 
времени отражения налогов на 
доходы, которые удерживают-
ся у источника [7]. 

Существуют сраны, в ко-
торых суммы уплачиваемых 
налогов, существенно отлича-
ются от сумм налогов, подле-
жащих уплате в бюджет. Это 
связано с тем, что налоги, 
подлежащие уплате, не всегда 
считаются финансовыми обя-
зательствами с точки зрения 
трактовки положений СНС. 

В данных ситуациях, для 
целей анализа и образования 
экономической политики, це-
лесообразным будет не прини-
мать в расчет неисполненные 
налоговые обязательства, и 
производить оценку налогов, в 
рамках СНС, только по нало-
гам, уплаченным фактически. 
Стоит отметить, что фактичес-
кие налоговые платежи долж-
ны отражаться в соответствии 
с методом начислений, иными 
словами только тогда, когда 
происходят финансовые вза-
имоотношения, в результате 
которых могут возникать нало-
говые обязательства. 

Рассматривая случаи уп-
латы штрафов, процентов и 
иных санкций следует обра-
тить внимание на проценты, 
которые взимаются с налогов, 
неуплаченных в срок, а так-
же иные штрафные санкции, 
которые возлагаются на нало-
гоплательщиков за уклонение 
от уплаты налогов и сборов. 
Такие налоги и штрафные сан-
кции должны отражаться отде-
льно и не должны включаться 
в налоговые суммы. На прак-
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тике же, не всегда можно отде-
лить штрафные платежи и на-
логи, с которыми они связаны, 
и поэтому зачастую, суммы по 
штрафам объединяются с сум-
мами налогов. [8]. 

3. Категории налогов, 
выделяемые в СНС

Сразу стоит обратить вни-
мание, что налоги, охватыва-
емые положениями СНС сов-
падают с охватом «налоговых 
поступлений», которые описа-
ны в Руководстве по статисти-
ке государственных финансов 
2001 года (далее РСГФ-2001), 
однако в системе националь-
ных счетов к категории нало-
гов условно относятся начис-
ленные налоги и субсидии, 
в результате действия курсов 
валют. Условно исчисленные 
налоги и субсидии в результате 
установления ЦБ процентной 
ставки ниже или выше рыноч-
ной, но не относятся к нало-
гам, перечисленным в различ-
ные фонды.

Налоги, которые выделяют-
ся в СНС, зависят от взаимо-
действия следующих факторов: 
характера возникновения на-
лога, типа налогоплательщика, 
условий возникновения нало-
гового обязательства. Одни и 
те же налоги могут отражать-
ся в СНС по двум различным 
статьям. Уплата акциз может 
отражаться не только по статье 
«налоги на импорт, исключая 
пошлины и налог на добавлен-
ную стоимость» но и по статье 
«налоги на продукты, исклю-
чая НДС, налоги на импорт и 
экспорт». Это зависит только 
о того, уплачивается ли акциз-
ный сбор на импортный товар 
или не уплачивается. Анало-
гичным образом, налог на ав-
тотранспорт может отражаться 
либо по статье «налоги на про-
изводство», либо «текущие на-
логи на доходы, имущество и 
т.д.» в зависимости от того, кто 
является плательщиком данно-
го налога – предприятие или 
домашнее хозяйство [9]. Стоит 
отметить, что хоть категории 

СНС включены в категории 
РСГФ-2001 и ОЭСР, но не яв-
ляются идентичными с ними.

В системе национальных 
счетов налоги отражаются по 
методу начислений. Оцени-
вая систему налогообложения 
различных страны, сделаны 
выводы, что в некоторых стра-
нах, в конечные суммы нало-
гов могут сильно отличаться 
от сумм, которые подлежат 
уплате в бюджет, так как дан-
ные налоги не всегда являются 
финансовыми обязательства-
ми, с точки зрения их оценки 
положениями Системы нацио-
нальных счетов. В данном слу-
чае, для целей формирования 
и анализа экономической по-
литики, не стоит брать в рас-
чет неисполненные налоговые 
обязательства, а следовало бы 
ограничиться исчислением на-
логов только по тем, которые 
были фактически уплачены. 
[10]. При этом фактические 
налоговые платежи должны 
регистрироваться по методу 
начисления, иными словами, 
только в случае возникновения 
налоговых обязательств. 

Стоимостная оценка нало-
говых доходов, их охват и вре-
мя отражения в статистическом 
учете и анализе государствен-
ных финансов на основе СНС 
2008 года идентичны, в то же 
время существуют различия в 
классификационных группах. 
В СНС 2008 года содержатся 
положения о статистической 
разработке, во-первых, по на-
логам на производство и им-
порт; во-вторых, по текущим 
налогам на доходы, имущество 
и т.п.; в-третьих, по налогам 
на капитал. Подходы, приня-
тые в статистике государствен-
ных финансов, ориентированы 
на применение таких класси-
фикаций, которые построены 
главным образом по объекту 
налогообложения. Таким об-
разом, налоговая группировка 
представлена шестью основ-
ными категориями: 

1) самая крупная – налоги 
на доходы, прибыль и при-
рост капитала; 2) охватывает 

как пропорциональные, так 
и регрессивные модели на-
логообложения – налоги на 
фонд заработной платы и ра-
бочую силу; 3) имуществен-
ные и ресурсные  – налоги 
на собственность; 4) на вновь 
созданную стоимость – нало-
ги на товары и услуги; 5) вне-
шнеэкономические – налоги 
на международную торговлю 
и внешние операции; 6) про-
чие налоги. Четкие границы не 
всегда можно провести меж-
ду этими категориями, в свя-
зи, с чем возникают случаи, 
относительно которых могут 
постоянно витают сомнения, 
дополнительно нуждающиеся 
в комментариях. 

Направления поступлений 
по тому или иному налогу на 
целевое использование, как 
правило, не оказывает влия-
ния используемую классифи-
кацию. Исключение делается 
тогда, когда разграничение, 
проводимое между налогами 
на взносами / отчислениями 
на социальное обеспечение и 
фонд заработной платы и рабо-
чую силу. Когда доходы пред-
назначены для использования 
в рамках программ социаль-
ного обеспечения, они счита-
ются взносами/отчислениями 
на социальное обеспечение. 
В ином случае такие потоки 
представляют собой налог на 
фонд заработной платы и ра-
бочую силу. 

Классификация налогов 
МВФ в большинстве сво-
ем аналогична классифика-
ции, применяемой в издании 
Revenue Statistics («Статисти-
ка доходов»), публикуемого 
ежегодно Организацией эко-
номического сотрудничества 
и развития. Основных разли-
чий два – они состоят в том, 
что в «Статистике доходов» 
категории налогов на товары 
и услуги вместе с налогами 
на международную торгов-
лю и операции объединены 
в одну позицию, а обязатель-
ные взносы/отчисления на со-
циальное обеспечение отража-
ются как налоги. 
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Налоги и другие обяза-
тельные трансферты следует 
отражать в учете тогда, ког-
да происходит деятельность, 
осуществляются операции 
или другие события, резуль-
татом которых является об-
разование требования органа 
государственного управления, 
связанное с налогами или дру-
гими платежами. Это время 
не всегда является временем 
наступления налогооблагае-
мого события. Так, например, 
обязательства по уплате налога 
на прирост капитала обычно 
возникают в случаях продажи 
актива, но не при повышении 
его стоимостной величины. 

Возврат сумм налогов учи-
тываются обычно как налоги 
«отрицательные», то есть та 
же сумма, однако, со знаком 
«минус». Возвраты представля-
ют собой различные поправки 
на переплаченные денежные 
суммы. Они относятся к тем 
периодам, когда имело место 
событие, которое вызнавало 
переплату. В случае налога, та-
кого как налог на добавленную 
стоимость, все налогоплатель-
щики, кроме относимых к ко-
нечным потребителям, имеют 
право в большинстве случаев 
на возврат налогов, когда они 
уплачены с покупок. Когда 
этот возврат превышает размер 
налогов, уплаченных конкрет-
ным налогоплательщиком, от-
ражается чистый возврат как 
отрицательный налог. 

Налоговые кредиты всегда 
представляют собой суммы, 
которые вычитаются из на-
лога, иначе, или в противном 
случае он подлежал бы свое-
временной уплате. Следстви-
ем отдельных видов кредита 
может стать так называемый 
чистый платеж, как правило, 
производимый налогоплатель-
щику государственной еди-
ницей. Отражаются подобные 
чистые платежи в составе рас-
ходов, а не в формате отрица-
тельного налога. 

В некоторых случаях од-
ной государственной едини-
цей осуществляется сбор нало-

гов, чтобы затем частично или 
полностью перевести их дру-
гой государственной единице. 
В зависимости от применяе-
мого механизма налоги, пере-
водимые в направлении вто-
рой государственной единицы, 
могут перераспределяться с 
отнесением их к налоговым 
доходам этой единицы, а могут 
отражаться в учете в составе 
налоговых доходов единицы, 
которая осуществляет сбор 
налогов. То есть как грант от 
этой единицы в направлении 
другой государственной еди-
ницы [11]. 

Налог, как правило, закреп-
ляется за той государственной 
единицей, которая а) реализует 
предоставленные ей полномо-
чия по взиманию налога (или 
в качестве принципала, или 
в результате делегирования та-
ких полномочий принципала); 
б) имеет право принимать са-
мостоятельно окончательное 
решение по установлению или 
изменению налоговой ставки, 
либо в) имеет право принимать 
самостоятельно окончательное 
решение по использованию 
денежных средств.

Когда одним органом госу-
дарственного управления сум-
ма собрана в пользу и от имени 
иного органа государственного 
управления, и этот иной орган 
государственного управления 
имеет полномочиями по взи-
манию налогов, либо устанав-
ливать и изменять налоговую 
ставку, а также определять 
направления использования 
поступлений, то первый госу-
дарственный орган управления 
выступает как агент второго, и 
в этом случае речь идет о пе-
рераспределении налога. Все 
суммы, удерживаемые органом 
государственного управления, 
который осуществляет сбор 
налогов, в формате платы за 
сбор этого налога, должны от-
ражаться именно как плата за 
услугу. Денежные суммы, удер-
живаемые государственным 
органом управления, который 
осуществляет сбор налогов, 
допустим, в рамках механиз-

ма распределения получаемых 
налогов, должны отражаться 
только как текущие гранты. 
Когда орган государственного 
управления, осуществляющий 
сбор налогов, имеет полно-
мочия изменять или вообще 
устанавливать ставку налога, 
либо принимать решение по 
направлению использования 
налоговых поступлений, тогда 
полученная сумма должна от-
ражаться только как налоговые 
доходы именно этого конкрет-
ного органа государственного 
управления. 

В тех же случаях, когда те 
или иные органы государствен-
ного управления вместе и на 
равных условиях устанавлива-
ют процентную ставку налога, 
а также вместе и на тех же ос-
нованиях принимают решение 
по направлениям распределе-
ния налоговых поступлений, 
и при этом ни тот, ни другой 
орган государственного управ-
ления верховных полномочий 
в данной компетентностной 
области не имеет – налоговые 
доходы могут закрепляться за 
каждым отдельно взятом ор-
ганом государственного управ-
ления. Основанием для коли-
чественных оценок является 
его доля собранных налоговых 
поступлений. Когда действую-
щий механизм дает право одной 
государственной единице реа-
лизовывать верховные полно-
мочия в какой-то области, тогда 
все налоговые доходы должны 
закрепляться за этой институ-
циональной единицей [12]. 

Кроме того, допустима си-
туация, при которой налог 
взимается в соответствии с 
конституционными полномо-
чиями (или иными правами) 
одного государственного ор-
гана управления. При этом 
другие органы государственно-
го управления устанавливают 
самостоятельно процентную 
ставку налога в формате сво-
ей юрисдикции и принима-
ют самостоятельные решения 
по использованию налоговых 
поступлений, которые собира-
ются в рамках их юрисдикции. 
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Все налоговые поступления, 
собранные в рамках юрисдик-
ции любого соответствующего 
государственного органа уп-
равления, закреплены в качес-
тве налоговых доходов за этим 
конкретным органом государс-
твенного управления. 

4. Отражение налогов 
на доходы и продукты в СНС

В СНС налоги на доходы 
носят собирательное понятие, 
они включают в себя налоги 
на доходы, прибыли и холдин-
говые прибыли. Рассчитывая 
и оценивая размер налогов, 
следует основываться на пред-
полагаемом или фактическом 
доходе физического лица, 
корпораций или домашних 
хозяйств. Данные хозяйству-
ющие субъекты включают на-
логи, которыми облагается не 
только имущество, использо-
ванное в качестве источника 
дохода или основных средств, 
но также и земля, и недвижи-
мость. На практике встреча-
ются случаи, когда величина 
налоговых обязательств может 
быть установлена не в период 
получения дохода, а в более 
поздний отчетный период. На 
основании вышеизложенного, 
при определении времени от-
ражения таких налогов, необ-
ходимо более гибко подходить 
к данной ситуации. Так, нало-
ги на доходы, которые удержи-
ваются у источника, отражают-
ся только в том периоде, когда 
они перечисляются в бюджет 
(уплачиваются), а конечная 
сумма налоговых обязательств 
отражается том налоговом пе-
риоде, в котором налоговое 
обязательство было определе-
но. Данная ситуация характер-
на для авансовых платежей, с 
которых налоги уплачиваются 
по мере получения дохода. 

В целом, налоги на доходы 
включают в себя следующие 
типы налогов [13]:

1) Налоги на доходы корпора-
ций: К данной категории нало-
гов следует отнести налоги на 
прибыль или доходы корпора-

ций. Сумма налогов, подлежа-
щих уплате, оценивается в со-
ответствии с суммой доходов, 
полученных корпорацией не 
только исходя из суммы при-
были, но и из всех источников 
доходов.

2) Налоги на доходы домаш-
них хозяйств или физических 
лиц: К данным налогам отно-
сятся личные доходы физичес-
ких лиц, в том числе которые 
удерживаются работодателями, 
так называемые подоходные 
налоги. (налоги, которые уп-
лачиваются по мере получения 
дохода). Данный вид налогов 
зачастую взимаются с общей 
суммы дохода соответствую-
щего лица из всех видов ис-
точников (Пенсии, пособия, 
доходы от сдачи в аренду не-
движимости, заработная пла-
та и т.д.) В данную категорию 
следует также отнести налоги 
на доходы владельцев некор-
порированных предприятий 
(аналог организационно пра-
вовой формы характерной в 
РФ для ИП).

3) Налоги на холдинговые 
прибыли: В эту группу входят 
налоги на холдинговые прибы-
ли корпораций или физических 
лиц, при выполнении условий, 
что срок уплаты придется на 
текущий налоговый период, 
вне зависимости от периода 
возникновения холдинговой 
прибыли. На практике, дан-
ный вид налогов взимается не 
с реальных, а с номинальных 
холдинговых прибылей. 

4) Налоги на азартные игры 
и выигрыши в лотерее: Сумма 
налога, подлежащего уплате в 
бюджет, по данной категории, 
зависит от размера выигран-
ной суммы в азартную игру 
или лотерею. Чем выше сума 
выигрыша, тем выше процен-
тная ставка по налогу. Данный 
налог отражает суть системы 
прогрессивного налогообло-
жения, где процентная ставка 
повышается исходя из суммы 
налоговой базы. 

В соответствии с СНС, на-
лог может определяться как 
сумма, которая взимается с 

единицы измерения товара 
(объем, вес, расстояние, время 
и т. д.), или как процент взима-
емый от цены единицы товара, 
или общей стоимости товаров, 
работ или услуг [14]. Налог на 
продукт, обычно, подлежит 
уплате либо с момента произ-
водства продукта, либо про-
дажи или импорта. Также он 
подлежит выплате и при иных 
обстоятельствах – когда про-
дукт передается в аренду, или 
экспортируется, передается в 
качестве трансферта, либо ис-
пользуется для личного накоп-
ления или потребления. Стоит 
отметить, что в документах, 
а именно в счетах-фактурах, 
которые выставляют предпри-
ятия своим клиентам, сумма 
налога выделяется отдельно.

Налог на добавленную сто-
имость (НДС) — это налог на 
товары либо услуги, взимае-
мый поэтапно предприятиями, 
но, в конечном счете уплачи-
вается конечными покупате-
лями в полном объеме [15]. 
Данный налог описывается 
как «вычитаемый» налог, так 
как производитель, обычно, 
не вносит в бюджет полную 
сумму налога, начисленного к 
оплате заказчику. В таких слу-
чаях, им разрешается вычитать 
сумму налога (НДС), которая 
уплачена за товары и услуги, 
которые были приобретены 
бля целей промежуточного 
потребления или накопления 
основного капитала. Зачастую 
налог на добавленную стои-
мость рассчитывается исходя 
из цены товара (услуги), кото-
рая уже включает суммы дру-
гих налогов на продукты. Так-
же, наряду с иными налогами 
на импорт и пошлинами, НДС 
взимается с импортируемых 
товаров (услуг). [16].

5. Система статистических 
показателей, применяемая 
для анализа налоговых 
поступлений

Система статистических по-
казателей налогов строиться 
на нормах и понятиях, кото-
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рые содержаться в положениях 
Налогового и Бюджетного ко-
декса РФ. 

Так как изменения в финан-
совой и экономической сфере 
влияют на поступления, а на-
логи оказывают сильное влия-
ние на те операции, с которых 
они взимаются, то для сис-
тем с рыночной экономикой 
важным факторов выступа-
ет использование бюджетной 
классификации поступлений, 
которая основана на эконо-
мическом характере налогооб-
ложения. Та классификация, 
которая применяется на прак-
тике в российской экономике, 
ориентирована, прежде всего, 
на положения международной 
классификации доходов госу-
дарственного бюджета, соглас-
но которым доходами бюджета 
признаются поступающие в 
бюджет обязательные безвозв-
ратные платежи [17].

В соответствии с Налого-
вым кодексом РФ под нало-
гом следует понимать обя-
зательный и безвозмездный 
платеж, который взимается не 
только с организаций, но и с 
физических лиц в форме от-
чуждения принадлежа щих им 
части собственности, для це-
лей финансового обеспечения 
и функционирования деятель-
ности государства. 

Налоговая система Россий-
ской Федерации представле-
на местными, региональными 
и федеральными налогами и 
сборами. Все налоги и сборы, 
установленные на территории 
РФ делятся на три уровня:

1) Федеральные налоги. 
Действуют на всей территории 
РФ и формируют основную 
часть федерального бюджета, 
так как именно они являются 
наиболее доходными. Благода-
ря поступлениям федеральных 
налогов и поддерживается фи-
нансовая стабильность бюдже-
тов всех уровней. Федераль-
ные налоги составляют некую 
финансовую базу государства. 
К данному типу налогов сле-
дует отнести: акцизы, НДС, 
НДФЛ, НДПИ, налог на при-

быль организаций, водный 
налог, сборы за пользование 
объектами животного мира и 
водными биологическими ре-
сурсами. Стоит отметить, что 
именно за счет федеральных 
налогов формирует консоли-
дированный бюджет государс-
тва (89%), из которого в даль-
нейшем при необходимости 
выделяются дотации на бюд-
жеты всех уровней. 

2) Региональные налоги. 
В данную группу налогов вхо-
дят налоги республик, авто-
номных округов, областей и 
краев. Исходя из норм зако-
нодательных актов предста-
вительные органы субъектов 
Федерации устанавливают ре-
гиональные налоги. Большая 
часть региональных налогов 
относится к обязательным на 
всей территории РФ, отлича-
ются лишь ставки в зависи-
мости от территории, размер 
налоговых льгот и порядок 
взимания. К данную груп-
пу входят следующие налоги: 
транспортный налог, налог на 
имущество организаций, нало-
ги на игорный бизнес. Данные 
налоги устанавливаются и ре-
гулируются законодательными 
органами, а их поступление в 
бюджет способствует форми-
рованию его доходной части. 
Доля региональных налогов в 
консолидированном бюджете 
составляет порядка 8%. Стоит 
отметить, что налог на иму-
щество организаций является 
самым значительным из пере-
численных, на его долю при-
ходится примерно 10% всех 
поступивших доходов. Боль-
ший удельный вес в структуре 
данных бюджетов занимают 
НДФЛ, налог на прибыль и 
НДПИ. Данная экономичес-
кая картина в целом соответс-
твует мировой практике, с той 
лишь разницей, что во многих 
развитых странах нет разницы 
между налогом на имущество 
физических лиц и организа-
ций, зачастую это является од-
ним налогом. 

3) Местные налоги. К дан-
ной группе относятся налоги 

устанавливаемые муниципа-
литетами городов, поселков, 
районов и т.д. Данными нало-
гами являются: налог на иму-
щество физических лиц и зе-
мельный налог. Ставка данных 
налогов будет меняться в зави-
симости от местности и колеб-
лется от 0,3–1,5%. Местные 
налоги занимают полюднее 
место в консолидированном 
бюджете страны и составляют 
не более 2%. 

Налогообложение населе-
ния всегда являлось краеуголь-
ным камнем любого общества 
и государства. На практике 
складывает картина, что имен-
но налоги, взимаемые с насе-
ления, занимают главную роль 
в регулировании экономики. 
Ведь именно налоговая сис-
тема является основным фак-
тором существования и функ-
ционирования национальной 
экономики [18]. 

Рассмотрим налоговую 
систему Германии, в которой 
создана и существует высоко-
централизованная финансовая 
система. Основной из главных 
особенностей налогообложе-
ния Германии является тот 
факт, что в Конституции за-
креплены положения, которые 
регулируют налоговые доходы 
бюджетов всех уровней. По-
казательным в налоговые сис-
темы Германии, является то, 
что в первую очередь удалось 
достичь не только высокого 
уровня экономического раз-
вития, но и создать высокую 
степень социальной защиты 
для граждан. [19]. В налоговой 
системе Германии насчитыва-
ется около 45 различных на-
логов и сборов. В то же вре-
мя, налоговая система данной 
страны, часто подвергается 
жесткой критике со стороны, 
ввиду высоких налоговых ста-
вок. С одной стороны, ставки 
по многим налогам в Герма-
нии действительно высокие, 
однако благодаря этому госу-
дарство может решать самые 
сложные социальные задачи. 

В налоговой системе Герма-
нии, за многие годы, устоялись 
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важнейшие принципы, к кото-
рыми относятся [20]:

1) Минимальные затраты 
на взимание налогов;

2) Налоги не создают кон-
куренции и не препятствуют 
бизнесу;

3) Соответствие налогов 
целям и задачам политики;

4) Справедливое распреде-
ление доходов благодаря про-
грессивной шкале налогообло-
жения;

5) Налоговая система осно-
вывается на уважении и почи-
тании частной жизни;

6) Исключение двойного 
налогообложения;

7) Размер уплаченных на-
логов пропорционален коли-
честву государственных услуг.

Благодаря именно при-
менению такого подхода к 
системе налогообложения, 
проявляется стимулирующая 
функция, выражаемая, на-
пример, в инвестиционном 
потенциале, который предла-
гает вместе с использованием 
норм ускоренной амортизации 
и льготное налогообложение 
определенной части прибы-
ли экономических субъектов 
[21]. Она выделяется на фор-
мирование резервов, основное 
назначение которых, связано с 
обеспечением непрерывного и 
перспективного развития хо-
зяйствующих субъектов.

Система статистических 
показателей, призванная дать 
количественную оценку состо-
яния налоговой системы, про-

цессам формирования единого 
государственного бюджетно-
го фонда должна, строится на 
основе научно обоснованных 
классификаций и границ нало-
говых потоков, прописанных в 
СНС.

Заключение

В условиях современной 
экономики и рыночных отно-
шений, налоговая система лю-
бой страны служит не только 
одним из главных экономи-
ческих регуляторов, но и яв-
ляется основным финансовым 
механизмом государственного 
регулирования экономики. В 
наше время именно налого-
вая система является одним из 
главных предметов дискуссий 
о методах и направлениях её 
реформирования. 

Система национальных 
счетов является основой при 
разработке стандартов в дру-
гих областях экономической 
статистики. Налоги являются 
главным фактором регулиро-
вания экономик любой страны 
и выступают одним из сти-
мулов ее развития. Система 
национальных счетов разра-
ботана с учетов потребностей 
стран, находящихся на разных 
стадия экономического разви-
тия. СНС способствует интег-
рации статистических систем 
и к стандартам национальных 
счетов. Существуют сраны, 
в которых суммы уплачива-
емых налогов, существенно 

отличаются от сумм налогов, 
подлежащих уплате в бюджет. 
Это связано с тем, что налоги, 
подлежащие уплате, не всегда 
считаются финансовыми обя-
зательствами с точки зрения 
трактовки положений СНС. 

Налоги в СНС занимают 
особое положение. Как от-
мечалось ранее, налоги на 
продукты рассматриваются в 
системе национальных счетов 
в виде форме доходов. Сто-
ит отметить, что большинс-
тво экономистов, склонны 
рассматривать данную группу 
как налоги на потребление. 
Категория данных налогов 
не нашла своего отражения 
при описаний основных по-
ложений СНС. Данный факт 
относиться и к потребитель-
ским субсидиям. Все нало-
ги на финансовые операции 
(налоги на покупку, продажу 
и выпуск ценных бумаг) рас-
сматриваются в СНС как на-
логи на производство. Даже 
в том случае, если при этом 
отсутствует предоставление 
услуг. Стоило бы рассмотреть 
новую версию трактования не 
только субсидий, но и многих 
налогов, которые содержаться 
в СНС, для того, чтобы обес-
печивать понимание пользова-
телей, или хотя бы привести в 
форме основания для сохране-
ния различий. Правомерно ут-
верждать, что именно система 
национальных cчетов является 
основной методологической 
базой налоговой статистики.
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Метод нейронных сетей в моделировании 
финансовых показателей компании1

Содержание современного управленческого учета формируется 
во взаимосвязи со стремительным развитием информационных 
технологий и применением сложных алгоритмов экономического 
анализа. Они делают возможной практическую реализацию 
идеи результативного менеджмента – управления по ключевым 
показателям эффективности, к которым безусловно относятся 
и показатели финансовых результатов деятельности экономи-
ческих субъектов. 
Важное место в данном процессе отводится построению и рас-
чету факторных систем экономических показателей. Накоплен 
весомый теоретический и эмпирический опыт решения возника-
ющих при этом проблем. Целью данного исследования является 
разработка универсальной современной модели факторного 
анализа финансовых результатов, допускающей многовариан-
тные решения как текущего, так и перспективного характера 
с мониторингом в режиме реального времени.
Реализация этой цели достижима при использовании в соот-
ветствующем моделировании искусственных нейронных сетей 
(ИНС), которые находят все более широкое использование 
в экономике как инструмент поддержки принятия управ-
ленческих решений. По сравнению с классическими детерми-
нированными и стохастическими моделями ИНС привносят 
в процесс моделирования интеллектуальную составляющую. 
Они способны самостоятельно обучаться, функционировать 
на основании полученного опыта, в результате допуская все 
меньше и меньше ошибок.
В статье выявлены преимущества такого альтернативного 
подхода. Изложен поэтапный алгоритм моделирования сложных 
взаимосвязей причинно-следственного характера, включающий 
выделение факторов для исследуемого результата, создание 
архитектуры нейронной сети и ее обучение. Универсальность 

такого моделирования заключается в том, что оно может 
быть использовано для любого результирующего показателя.
Авторами предложена и описана математическая модель 
факторного анализа финансовых показателей. Важно, что 
в модель включаются факторы как прямого, так и косвенного 
действия с диапазоном количественных параметров: условно-
идеальные, реальные, наихудшие. Разработанная модель допол-
нена авторским алгоритмом отбора факторов. В результате 
функционирования нейронной сети формируется управленческий 
отчет по финансовым показателям деятельности компании. 
При проведении исследования были использованы методы сис-
темного подхода в классификации факторов финансовых резуль-
татов, факторного анализа и математического моделирования 
при разработке соответствующей нейронной модели. Исследо-
вание опирается на комплекс теоретических и эмпирических 
разработок отечественных и зарубежных авторов. Привлечены 
фактические цифровые материалы реального экономического 
субъекта на этапе верификации результатов исследования.
Достоинством модели является возможность отслеживать 
изменения входных данных и результативного показателя 
в режиме онлайн, строить качественные прогнозы для будущих 
периодов при различной комбинации всего набора факторов. 
Предлагаемый инструмент факторного анализа апробирован 
в деятельности реальных компаний. Выявлены факторы, 
способные обеспечить точки роста финансового результата; 
повышена визуализация бизнес-процессов, а также вероятность 
принятия рациональных управленческих решений. 

Ключевые слова: управленческий учет, факторный анализ, ней-
ронные сети, модели анализа финансовых показателей, методы 
отбора факторов в модель.

The content of modern management accounting is formed in con-
junction with the rapid development of information technology, us-
ing complex algorithms of economic analysis. It makes possible the 
practical realization of the effective management idea - management 
of key performance indicators, which certainly includes the indicators 
of financial performance of economic entities.
An important place in this process is given to the construction and 
calculation of factorial systems of economic indicators. A substantial 
theoretical and empirical experience has been accumulated to solve 
the problems that arise. The aim of this study is to develop a uni-

versal modern model for factor analysis of finance results, allowing 
multivariate solutions both current and promising character with 
monitoring in real time.
The realization of this goal is achievable by using artificial neural 
networks (ANN) in an appropriate simulation, which are increasingly 
used in the economy as a tool for supporting management decision-
making. In comparison with classical deterministic and stochastic 
models, ANN brings the intellectual component to the modeling proc-
ess. They are able to learn to function based on the gained experience, 
the result of allowing less and less mistakes.

Neural Networks Method in modeling of the 
financial company’s performance

1 Данная статья подготовлена в рамках НИР «Методология налогового регулирования инвестиций в ракурсе 
политики ресурсосбережения» (РЭУ имени Г.В. Плеханова, направление «02-130 Энергетическая и природо-
охранная политика (Energy and Environmental Policy Research)», 2017 г.).
Данная статья подготовлена в рамках НИР № ВИП-006 «Современные проблемы экономики и управления 
в РФ». (ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 2017 г.)
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The article reveals the advantages of such an alternative approach. 
An alternative approach to factor analysis, based on the method 
of neural networks, is proposed. Advantages of this approach are 
marked. The paper presents a phased algorithm of modeling complex 
cause-and-effect nature relationships, including factors’ selection for 
the studied result, the creation of the neural network architecture and 
its training. The universality of such modeling lies in the fact that it 
can be used for any resulting indicator. 
The authors have proposed and described a mathematical model of 
the factor analysis for financial indicators. It is important that the 
model included the factors of both direct and indirect actions with a 
range of quantitative parameters: conditional-ideal, real, the worst. 
The copyright factor selection algorithm complements the developed 
model. Because of the functioning of the neural network, a manage-
ment report on the financial performance of the company is formed.
During the research, the following methods have been used: the system 
approach in factors’ classification of financial results, factor analysis 

and mathematical modeling at development of the corresponding 
neural model. The research is based on a complex of theoretical 
and empirical developments of domestic and foreign authors. The 
actual digital materials of the real economic entity are involved in 
the verification phase of the research results.
The advantage of the model is the ability to track changes in the 
input data and indicators in the online mode, to build quality 
forecasts for future periods with different combinations of the 
whole set of factors. The proposed instrument of factor analysis 
has been tested in the activities of real companies. The factors can 
ensure growth in terms of financial results; visualization of busi-
ness processes is enhanced, as well as the probability of making 
rational management decisions. 

Keywords: management accounting, factor analysis, neural networks, 
pattern analysis of financial indicators, methods of factors’ selection 
in the model. 

Введение

Принятие рациональных 
управленческих решений в 
реальных практических ситу-
ациях усложняется влиянием 
множества факторов и разно-
образием возможных вариан-
тов достижения поставленных 
целей. Применение современ-
ных методов моделирования 
делает этот процесс менее за-
тратным, более безрисковым и 
поэтому более эффективным, 
что подтверждается материала-
ми реальных исследований [1, 
2, 3] Сказанное в полной мере 
относится к факторному ана-
лизу финансовых показателей 
компании как важного эле-
мента управленческого учета.

Факторный анализ, при-
шедший в экономику из пси-
хометрики, стал предметом ис-
следования множества ученых. 
Его основные идеи были зало-
жены английском психологом 
и антропологом Фрэнсисом 
Гльтоном (Francis Galton) [4]. 
В разработку методологии и 
методики факторного анализа 
большой вклад внеслиЧарльз 
Э́. Спрмен (Charles Edward 
Spearman), Лис Л. Тёрстоун 
(Louis Leon Thurstone), Реймонд 
Б. Кттел (Raymond Bernard 
Cattell), Карл Прсон (Karl 
Pearson), Ганс Ю. Айзенк (Hans 
Jürgen Eysenck) и др. В послед-
ние полвека на развитие фак-
торного анализа оказывает 
огромное влияние математи-
ческая статистика и примене-
ние ЭВМ. Предлагаются новые 

методы и усовершенствован-
ные методики расчета влия-
ния факторных показателей 
на результативный, в частнос-
ти, Стивеном Б. Каудиллом 
(Steven B. Caudill), Фернандо 
С. Занеллой (Fernando Zanella), 
Франклином Г. Миксоном 
(Franklin G. Mixon) и др. [5]. 
В трудах ряда отечественных 
ученых, таких как В.Е. Ада-
мов [6], В.И. Бариленко [7], 
М.В. Мельник [1], В.П. Фомин 
[8,9], А.Д. Шеремет, Е.В. Не-
гашев [10]и др.,также находят 
отражение различные аспекты 
факторного анализа.

Традиционные методы фак-
торного анализа, в том числе 
и финансовых показателей, 
базируются на функциональ-
ной зависимости факторов 
и результата. Такой подход 
имеет ряд существенных не-
достатков: невозможность ус-
тановления функциональной 
зависимости между всеми 
возможными факторами и ре-
зультатом; сложно реализуемая 
обязательность ранжирования 
факторных показателей. Эти 
недостатки заставляют иссле-
дователей искать, разраба-
тывать и использовать иные, 
более адекватные методы ус-
тановления взаимосвязей при-
чинно-следственного характе-
ра.

В настоящее время стали 
очевидны общие тенденции 
управленческого учета, связан-
ные со стремительным разви-
тием информационных техно-
логий и применением сложных 

алгоритмов. Достижения в 
этой области позволяют созда-
вать в компаниях информаци-
онную среду, в которой циф-
ровые данные превращаются в 
качественную информацию в 
режиме реального времени.

В данной работе предлага-
ется альтернативный подход к 
факторному анализу финансо-
вых результатов, основанный 
на использовании нейронных 
сетей. Искусственные нейрон-
ные сети впервые описали в 
своей статье в 1943 г. американ-
ские ученые Уоррен Мак-Кал-
лок (Warren Sturgis McCulloch) 
и Уолтер Питтс (Walter Pitts) 
[11], но практическое приме-
нение они получили позднее, 
только с развитием компью-
терных технологий.

Метод нейронных сетей 
в применении к факторному 
анализу обладает рядом пре-
имуществ. Нейронные сети:

– могут быть нелинейными, 
это особенно актуально, если 
у входных данных отсутствует 
функциональная зависимость 
от результата; 

– обучаемы и способны 
получать обоснованный ре-
зультат на основании данных, 
которые не встречались в про-
цессе обучения;

– адаптивны, поскольку 
обученные действовать в опре-
деленной среде, они легко мо-
гут быть переучены для работы 
в условиях незначительных ко-
лебаний параметров среды. 

Таким образом, нейронные 
сети решают принципиальные 
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проблемы детерминированно-
го факторного анализа и все 
шире используются, в част-
ности, в прогнозировании фи-
нансовых показателей [12, 13 и 
др.]. 

Описание предложенной 
нейронной модели

Авторами разработана 
модель факторного анали-
за финансовых показателей 
компании, построенная на ос-
нове метода нейронных сетей. 
Предложенная модель реали-
зована в практике ряда компа-
ний различных видов деятель-
ности [14].

Процесс построения и реа-
лизации модели заключается в 
последовательном выполнении 
четырех этапов.

На первом этапе выделя-
ются факторы, которые ока-
зывают прямое и косвенное 
воздействие на финансовый 
результат хозяйствующего 
субъекта. 

Одна из исследованных 
компаний выпускает четыре 
вида продукции, специфика 
деятельности обусловливает 
выбор факторов, влияющих на 
финансовый результат (ФР):

1. Объем (V1), цена (P1), се-
бестоимость (Z1) (для изделия 1).

2. Объем (V2), цена (P2), се-
бестоимость (Z2) (для изделия 2).

3. Объем (V3), цена (P3), се-
бестоимость (Z3) (для изделия 3).

4. Объем (V4), цена (P4), се-
бестоимость (Z4) (для изделия 4).

5. Условно-постоянные за-
траты (УПЗ).

6. Квалификация сотрудни-
ков.

7. Уровень удовлетворен-
ности сотрудников на произ-
водстве.

8. Количество поставщиков.
9. Количество конкурентов 

(КК).
10. Время года.
Факторы 1–5 связаны с фи-

нансовым результатом форму-
лой (1) классического фактор-
ного анализа. Они оказывают 
на результат прямое и ключе-
вое влияние.

 ФР = V * (P – Z) – УПЗ, (1)

где V – объем;
 P – цена;
 Z – себестоимость.

Факторы 6–10 влияют на 
результат косвенно.

Деление факторов на эти две 
типологические группы при-
нципиально важно для создания 
архитектуры нейронной сети.

На первом этапе следу-
ет также установить причин-
но-следственные связи между 
косвенными факторами и фи-
нансовым результатом. Напри-
мер, количество конкурентов 
влияет на цену продукции, от 
которой, в свою очередь, зави-
сит финансовый результат.

Второй этап построения 
модели – создание архитекту-
ры нейронной сети.

Саймон Хайкин определил 
нейронную сеть как «громад-
ный распределенный парал-
лельный процессор, состоя-
щий из элементарных единиц 
обработки информации, на-
капливающих эксперимен-
тальные знания и предостав-
ляющих их для последующей 
обработки. Знания поступают 
в нейронную сеть из окружа-
ющей среды и используются 
в процессе обучения. Для на-
копления знаний применяют-
ся связи между нейронами, 
называемые синаптическими 
весами» [15].

Нейронная сеть состоит из 
нейронов, которые представ-
ляют единицу обработки ин-
формации. Модель нейрона 
представлена на рис. 1.

Представленная модель 
нейрона (рис. 1) состоит из:

x1x2...xm – входящие факто-
ры;

wk1wk2...wkm – синаптичес-
кие веса нейрона к; 

nk – выход линейного сум-
матора;

uk – выходной сигнал ней-
рона к;

φ(vk) – сигмоидальная фун-
кция активации нейрона к;

bk – пороговый элемент, 
отражающий увеличение или 
уменьшение входного сигнала 
nk.

В математическом пред-
ставлении функционирования 
нейрона можно описать следу-
ющей парой уравнений:

 
 

∑
=

=
m

j
jkjk xwn

1
 (2)

 uk = φ(nk + bk), (3)

 vk = nk + bk.

Выделим основные элемен-
ты в составе нейрона:

1. Набор синапсов или свя-
зей, каждый из которых ха-
рактеризуется своим весом 
wji. Они могут принимать как 
положительные, так и отрица-
тельные значения. В процессе 
обучения каждый синапс при-

рис. 1. Нелинейная модель нейрона
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обретает свой вес, который в 
дальнейшем оказывает влияние 
на функцию активации φ(vi);

2. Сумматор ni складывает 
входные сигналы, умноженные 
на соответствующие синапсы 
нейрона;

3. Функция активации φ(vi) 
ограничивает амплитуду вы-
ходного сигнала нейрона. Амп-
литуда выхода нейрона лежит в 
интервале от 0 до 1. В качестве 
функции активации использо-
вана логистическая функция, 
задаваемая формулой (4):

 
 ( ) ( ) .exp1

1

k
k v
v

−+
=ϕ  (4)

Это быстро возрастающая 
сигмоидальная функция, ко-
торая поддерживает баланс 
между линейным и нелиней-
ным поведением. Пороговый 
элемент(порог) усиливает или 
уменьшает значение, подавае-
мое на функцию активации.

Для реализации модели 
использована многослойная 
нейронная сеть прямого рас-
пространения, в нашем случае 
трехслойная (рис. 2).

Первый или входной слой, 
состоит из восемнадцати фак-

торов, выделенных на первом 
этапе. В данном слое обработ-
ка информации не произво-
дится. 

Второй или внутренний 
слой состоит из пятнадцати 
нейронов. Количество нейро-
нов во внутреннем слое оп-
ределено методом корректи-
ровки выходных значений на 
этапе тестирования нейронной 
сети. Он будет описан далее. 

Все вычислительные про-
цессы обработки информации, 
приводящие к получению ис-
комых результатов, происходят 
во втором и третьем слое. 

Третий или выходной слой 
состоит из двадцати нейронов. 
Выходной слой создает шкалу, 
состоящую из двадцати деле-
ний (рис. 2). Количество ней-
ронов выходного слоя может 
быть расширено. Количест-
венное увеличение нейронов 
выходного слоя приведет к 
повышению точности оценки 
(увеличению точности отклика 
на входной сигнал).

При создании архитектуры 
нейронной сети в нее была 
встроена априорная информа-
ция о фирме, что сделало сеть 

специализированной. Специ-
ализация сети достигается за 
счет выделения важных для 
фирмы прямых и косвенных 
факторов изменения финансо-
вого результата.

Процесс встраивания ап-
риорной информации в сеть 
является очень важным, по-
ложительно сказывается на 
ее работоспособности. Размер 
специализированной сети зна-
чительно меньше, что приво-
дит к уменьшению стоимости 
ее создания, уменьшению ко-
личества данных для обучения 
сети, сокращению времени 
обучения [16].

Нейроны в сети соедине-
ны с помощью синаптических 
связей. Нейроны внутреннего 
слоя соединены с нейронами 
выходного слоя по принципу 
«каждый с каждым» (напри-
мер, нейрон №15 внутреннего 
слоя на рисунке 2). Вся апри-
орная информация заложена 
в архитектуре синаптических 
связей. Синаптические связи 
между входным и внутренним 
слоями подчиняются следую-
щим правилам: 

– факторы, оказывающие 
прямое влияние на финансо-
вый результат, имеют больше 
синаптических связей с внут-
ренним слоем, чем косвенные 
факторы;

– прямые и косвенные фак-
торы, входящие в одну при-
чинно-следственную связь, 
оказывают влияние на опреде-
ленную группу нейронов внут-
реннего слоя;

– факторы, относящиеся к 
разным видам продукции, со-
единены с внутренним слоем 
разным количеством нейро-
нов. Данное правило обус-
ловлено тем, что каждый из 
четырех видов выпускаемой 
продукции имеет свою долю 
в общем объеме производс-
тва, свою цену и свою себес-
тоимость. Следовательно, они 
оказывают разное влияние на 
общий финансовый результат. 
Объем производства изделия 1 
и изделия 2 составляет 80 % от 
общего объема, поэтому фак-рис. 2. Фрагмент предложенной модели нейронной сети
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торы V1 и V2, P1 и P2, Z1 и Z2 
имеют больше синаптических 
связей с внутренним слоем, 
чем остальные.

Третий этап построения 
модели – обучение нейрон-
ной сети. Это процесс, в ко-
тором свободные параметры 
нейронной сети настраивают-
ся посредством моделирова-
ния среды, в которую эта сеть 
встроена. Тип обучения опре-
деляется способом подстройки 
этих параметров[15]. При этом 
соблюдается следующая после-
довательность событий: 

1) в нейронную сеть посту-
пают внешние сигналы (входя-
щие параметры);

2) свободные параметры 
сети меняются; 

3) после изменений нейрон-
ная сеть отвечает на входящие 
сигналы уже другим образом.

В предложенной модели 
применен алгоритм обратного 
распространения для обуче-
ния сети. Это один из самых 
популярных алгоритмов обу-
чения с помощью изменения 
синаптических весов связей. В 
нем ошибка распространяется 
от выходного слоя к входному, 
то есть в направлении про-
тивоположном направлению 
прохождения сигнала при нор-
мальном функционировании 
сети. 

Выполнение алгоритма обу-
чения начинается с создания 
произвольно сгенерированных 
синаптических весов для ней-
ронной сети. Затем процесс, 
описанный ниже, повторяет-
ся до тех пор, пока средняя 
ошибка на входе не будет при-
знана достаточно малой.

1. В сеть подается входной 
сигнал Е с соответствующим 
ему выходным значением С. 
Сигнал Е – множество значе-
ний факторов(V1, V2, V3, V4, P1, 
P2 и т. д.). Выходное значение 
С – набор значений выходных 
нейронов, один из которых ак-
тивирован.

2. Рассчитываются показа-
тели, характеризующие прямое 
распространение входного сиг-
нала Е через сеть (определяют-

ся весовые суммы ni и актива-
торы ui для каждой ячейки).

3. Начиная с выходов, вы-
полняется обратное движение 
через ячейки выходного и про-
межуточного слоя. При этом 
программа рассчитывает зна-
чения ошибок δj, δi (формулы 
5 и 6):
	 δj  = (Ci – uj)uj(1 – uj)
 для выходных ячеек
 (1 ≤ j ≤ 20), (5)
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для всех скрытых ячеек  
(1≤ i ≤ 15) (m > k),

(6)

где m – обозначает все ячейки, 
связанные со скрытым узлом;
 w – заданный вектор веса; 
 u – активация. 

4. Веса в сети обновляются 
следующим образом (формулы 
7 и 8):

– для весов соединений меж-
ду скрытым слоем и выходом:

 w*
ij = wij + cδjui, (7)

– для весов соединений 
между скрытым слоем и вхо-
дом:

 w*
ij = wij + ρδjui, (8)

Здесь ρ – коэффициент обу-
чения (или размер шага). Это 
небольшое значение ограничи-
вает изменение, которое может 
произойти при каждом шаге.

Продвижение вперед по сети 
рассчитывает активации ячеек 
и выход, продвижение назад – 
величину ошибки. Затем веса 
обновляются таким образом, 
чтобы минимизировать ошибку 
для данного входного сигнала. 
Коэффициент обучения мини-
мизирует процент изменения, 
которое может произойти с 
весами. Хотя при небольшом 
коэффициенте процесс может 
занять больше времени, мини-
мизируется возможность про-
пуска правильной комбинации 
весов. Если коэффициент обу-
чения слишком велик, сеть мо-
жет никогда не сойтись, то есть 
не будут найдены правильные 
веса связей.

Значения факторов, требуе-
мых для обучения сети, делят-

ся на три группы: условно-иде-
альные, наихудшие, реальные, 
которые создают диапазон до-
пустимых значений факторов. 
Первые создают идеальные 
условия для функционирова-
ния компании (продукция ре-
ализуется достаточно быстро 
в полном объеме, ее себесто-
имость минимальна, объем 
равен производственным мощ-
ностям, цена поставки матери-
алов соответствует рыночной и 
формируется под воздействием 
здоровой конкуренции и т.п.). 
Вторые представляют мини-
мально допустимые значения. 
Третьи соответствуют реаль-
ным условиям функциониро-
вания компании.

В качестве условно-идеаль-
ных и наихудших значений 
прямых факторов приняты зна-
чения соответственно: +25% и 
–25% от объема, –20% и +20% 
от себестоимости, +50% и –50% 
от цены, –20% и +20% от услов-
но-постоянных затрат. Диапазон 
значений косвенных факторов 
лежит в пределах от 0 до 10. 
Фактор «Время года» регистри-
руется от 1 до 12, что соответс-
твует количеству месяцев в году.

Коротко процесс обучения 
представляет следующее: на 
вход в сеть подаются значения 
факторов. При этом известно, 
какое выходное значение долж-
но получиться, какой нейрон в 
выходном слое должен активи-
зироваться. Затем с помощью 
алгоритма обратного распро-
странения под входной и вы-
ходной сигнал подстраиваются 
все синаптические веса и поро-
говые элементы. Если на вход в 
нейронную сеть подаются такие 
же значения факторов, нейрон-
ная сеть безошибочно выдаст 
правильное выходное значение. 
Если на вход подаются значе-
ния факторов, отличные от тех, 
которым обучена нейронная 
сеть, то активизируется ней-
рон, соответствующее входное 
значение которого было бли-
же всего к искомым значениям 
факторов. 

В выходном слое нейрон-
ной сети реализован алгоритм 
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«победитель получает все». Это 
значит, что нейрон, выходное 
значение у которого наиболь-
шее, активизируется.

Во время реализации моде-
ли нейронной сети на одном 
из предприятий Ярославской 
области, производя процесс 
обучения нейронной сети, 
было использовано более ста 
примеров. Обучение нейрон-
ной сети проводилось в не-
сколько этапов:

– подача на вход значений 
реальных факторов, которым 
соответствует активизация 
нейрона № 10 выходного слоя;

– изменение значений 
входных факторов от реальных 
до условно-идеальных. Отклик 
сети при этом находился в 
диапазоне от нейрона № 10 до 
нейрона № 20;

– изменение значений 
входных факторов от реальных 
до наихудших. Отклик сети на-
ходился в интервале от нейро-
на № 1 до нейрона № 10.

Процесс обучения характе-
ризуется утверждением: «Чем 
больше примеров, тем точнее 
отклик сети в реальных усло-
виях (после обучения)».

После обучения в процессе 
тестирования нейронной сети 
получены следующие положи-
тельные результаты:

– примеры, используемые 
для обучения, находятся в па-
мяти нейронной сети. Отклик 
сети соответствует входным 
значениям;

– отклик сети существует 
и актуален в случае отсутствия 
примера в процессе обучения.

Данная модель подкрепле-
на работоспособной програм-
мой, написанной с помощью 
интегрированной среды про-
граммирования C++ Builder 6. 
Программа имеет удобный ин-
терфейс, позволяющий осво-
ить предложенный алгоритм за 
короткое время; дает возмож-
ность проводить обучение но-
вых сотрудников на основании 
имеющихся данных путем мо-
делирования различных ситуа-
ций; добавлять в модель новые 
факторы без потери памяти; 

увеличивать число нейронов в 
сети, повышая функциональ-
ность модели. Функционал 
программы:

– позволяет проводить обу-
чение нейронной сети посте-
пенно, сохраняя всю имею- 
щуюся в памяти информацию 
в файл;

– дает возможность увели-
чения числа нейронов выход-
ного слоя, способствуя более 
точному отклику сети на изме-
нения входных значений фак-
торов.

Работа над программой и ее 
внедрение в исследованных ком-
паниях привели к следующим 
положительным результатам: 

– выявлены факторы, спо-
собные обеспечить точки роста 
финансового результата;

– повышена визуализация 
бизнес-процессов, проходя-
щих в компании;

– увеличена вероятность 
принятия рациональных уп-
равленческих решений.

Проблема отбора факторов 
в модель:  
авторская процедура отбора

Следует отметить, что из-
ложенная методика фактор-
ного анализа финансовых 
результатов может быть усо-
вершенствована за счет раци-
онального решения проблемы 
отбора факторов для включе-
ния в модель. До настоящего 
времени считалось, что отбор 
факторов и определение их ве-
сов устанавливает специалист 
компании, который с высокой 
степенью точности может оце-
нить основополагающие фак-
торы и определить их влияние 
на результативный показатель. 
Такой подход в значительной 
степени условен и субъекти-
вен, поскольку при проведении 
этой ответственной процедуры 
учитывается мнение только од-
ного специалиста-эксперта.

Применение любого мето-
да отбора факторов, как пра-
вило, предусматривает фор-
мирование первоначального 
(исходного) перечня факторов, 

которые могут оказывать вли-
яние на величину финансово-
го результата. В этот перечень 
целесообразно включать те 
факторы, которые оказывают 
существенное влияние в ис-
следуемом периоде. И состав 
факторов, и их значимость 
может сильно варьироваться в 
конкретных условиях места и 
времени. Более объективные 
результаты отбора факторов в 
модель можно получить, если 
при формировании их перечня 
использовать метод эксперт-
ных оценок, который основан 
на учете не одного, а группы 
экспертов. Это потребует не-
которого времени для подбора 
экспертов, проведения опроса 
и обработки его результатов.

Для формирования перво-
начального перечня факто-
ров можно воспользоваться и 
результатами регулярно про-
водимых опросов и обследо-
ваний. Так, Российский союз 
промышленников и предпри-
нимателей регулярно прово-
дит опрос российских компа-
ний, по результатам которого 
составляются доклады о со-
стоянии делового климата в 
России. В докладе РСПП О 
состоянии делового климата в 
России в 2016 году [17] содер-
жаться итоги опроса, которые 
показали, что на результаты 
предпринимательской деятель-
ности оказали влияние:

– снижение спроса;
– недостаток квалифици-

рованных кадров;
– рост цен;
– чрезмерное контрольно-

надзорное давление на бизнес;
– коррупция в органах 

власти;
– избыточно высокие на-

логи;
– сложность доступа к кре-

дитным ресурсам;
– недобросовестная конку-

ренция;
– высокие административ-

ные барьеры;
– не эффективная судебная 

система. 
Эксперты должны опреде-

лить состав факторов, которые 
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целесообразно включить в мо-
дель, и перечень показателей, 
которые позволяют получить 
достоверную оценку влияния 
фактора на финансовый ре-
зультат.

Современные реалии дик-
туют свои условия анализа 
данных, в том числе и фактор-
ного. Специалисты в этой об-
ласти вынуждены разрабатывать 
и предлагать также новые мето-
дики отбора факторов. В связи 
с этим, необходимо выделить 
работу Аниты Бай (AnitaBai) 
и СватиХиры (SwatiHira) [18], 
в которой они описывают ос-
новные принципы факторного 
анализа и используют этот ме-
тод для комплексного анализа и 
оценки экономического разви-
тия 20 стран по 21 отобранному 
экономическому показателю.

Методика отбора факторов 
и определение их значимости в 
величине финансового резуль-
тата является нетривиальным 
процессом и требует не только 
качественной, но и количес-
твенной оценки. Состав вы-
бираемых факторов влияет на 
архитектуру нейронной сети, 
количество синаптических 
связей, построение причинно-
следственных связей, обучение 
нейронной сети. Правиль-
ный подбор факторов влечет 
за собой построение нейрон-
ной сети, архитектура которой 
отражает процессы, реально 
происходящие в компании, 
обеспечивает отсеивание не-
нужной (неважной) входящей 
информации. В итоге имеет 
место экономия машинных и 
временных ресурсов.

В распоряжении исследова-
телей имеется ряд традицион-
но используемых алгоритмов 
отбора факторов: корреляци-
онный и регрессионный ана-
лиз, метод главных компонент, 
метод включений и исклю-
чений и др. Так, достаточно 
эффективным методом для 
выбора факторов является кор-
реляционный анализ при ис-
следовании взаимозависимос-
тинескольких признаков. Если 
необходимо уменьшить число 

исследуемых признаков, огра-
ничиться изучением наиболее 
информативно значимых фак-
торов, то хорошие результаты 
можно получить с помощью 
метода главных компонент 
[19]. Следует заметить, что 
вопросы сжатия информации 
были успешно исследованы в 
восьмидесятых годах прошлого 
столетия в диссертации Мыль-
никова А.А. [20].Особенность 
его подхода состоит в том, 
что предлагаемый им метод не 
требует наличия нормального 
распределения. 

Предлагаем авторскую поэ-
тапную процедуру отбора фак-
торов в модель, построенную 
на базе нейронной сети.

Отбор факторов, оказы-
вающих влияние на финан-
совое положение компании, 
методом экспертной оценки. 
Каждая переменная выражена 
в виде линейной комбинации 
основных общих факторов с 
сопровождающим вектором 
ошибок для учета той части 
переменной, которая является 
уникальной(формула 9):

 y = λ1 f1 + λ2 f2 + ... + λm fm + ε	 (9)

где у –  результативный пока-
затель;

	 λ1…λm –  весовые коэффици-
енты;

 f1…fm –  факторные показате-
ли;

	 ε – вектор ошибок.

Оценка обоснованности и 
достоверности данных. Для это-
го использовано программное 
обеспечение SPSSStatistics. Сте-
пень согласованности резуль-
татов измерений (надежность) 
оценена cronbach’salpha. Об-
основанность определена 
Kaiser-Meyer-Olkin (КМО) 
для общего набора данных и 
Bartlett’stestofSphericity. 

Расчет матрицы коэффи-
циентов корреляции всех фак-
торов. Для этого использова-
но программное обеспечение 
SPSS. На основании матрицы 
коэффициентов корреляции 
определена степень коррели-
рованности факторов. Если 
факторы имеют сильную кор-

реляцию, то некоторые из них 
необходимо исключить.

В качестве инструмента ис-
ключения факторов использо-
ван метод главных компонент. 
На этом этапе выделены фак-
торы, которые представляют и 
отождествляют весь объем ин-
формации. Остальные факто-
ры отсеиваются.

Предложенная методика 
отбора факторов эффективно 
опробована в реально функ-
ционирующих компаниях. Ис-
пользованный при этом совре-
менный статистический пакет 
программ «SPSS Statistics» уп-
рощает анализ данных и отбор 
факторов.

Заключение

Подводя итог, отметим, что 
основным достоинством пред-
ложенной модели является 
возможность: связать множес-
тво факторов и финансовый 
результат в виде вероятности 
получения удовлетворитель-
ного финансового результата 
при различных комбинациях 
прямых и косвенных факторов; 
отслеживать изменения резуль-
тирующего показателя путем 
изменения входных данных в 
режиме онлайн; строить про-
гнозы будущих периодов; ав-
томатизировать процесс обуче-
ния; осуществлять мониторинг 
общего состояния компании.

Немаловажно, что разрабо-
танная модель отвечает требова-
ниям актуальной идеи управле-
ния по ключевым показателям 
эффективности (KPI), широко 
освещенной в профессиональ-
ной литературе по контроллин-
гу, например,[21]. Возможности 
предложенной модели позво-
ляют реализовать многовари-
антный подход к составлению 
соответствующей управленчес-
кой отчетности, необходимой 
для принятия своевременных и 
адекватных решений исходя из 
стратегии развития компании. 
Снижается трудоемкость подго-
товки управленческих решений, 
повышается качество и скорость 
их принятия.
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Непараметрический метод вычисления 
величины условной напряженности при 
наличии риска
Рассматривается оценка рисковой стоимости в условиях напря-
женности. На практике напряженная величина риска обычно 
рассчитывается с использованием набора данных, включающего 
напряженный период. Это говорит о том, насколько возрастает 
риск, если мы используем данные в условиях напряженности. 
В данной работе мы рассматриваем величину риска (VaR) при 
напряженных сценариях. Технически это можно сделать, полу-
чив распределение прибыли или убытка, обусловленное величиной 
факторов риска. Мы используем два метода: один, который 

использует линейную модель, и другой, который использует 
распределение по Эрмиту, рассмотренный Марумо и Вольфом 
(2013, 2016). Численные примеры показывают, что метод 
распределения по Эрмету способен фиксировать нелинейные 
эффекты, такие как корреляционный коллапс и кластеризация 
волатильности, которые часто наблюдаются на рынках. 

Ключевые слова: условное распределение, распределение по 
Эрмету; линейная модель, нелинейный эффект.

We consider the Value at Risk (VaR) of a portfolio under stressed 
conditions. In practice, the stressed VaR (sVaR) is commonly calcu-
lated using the data set that includes the stressed period. It tells us 
how much the risk amount increases if we use the stressed data set. 
In this paper, we consider the VaR under stress scenarios. Techni-
cally, this can be done by deriving the distribution of profit or loss 
conditioned on the value of risk factors. We use two methods; the 
one that uses the linear model and the one that uses the Hermite 

expansion discussed by Marumo and Wolff (2013, 2016). Numeri-
cal examples shows that the method using the Hermite expansion 
is capable of capturing the non-linear effects such as correlation 
collapse and volatility clustering, which are often observed in the 
markets.

Keywords: Conditional distribution; Hermite expansion; Linear 
model; Non-linear effect.

A Non-parametric Method for Calculating
Conditional Stressed Value at Risk

1. Introduction 

Value at Risk (VaR) and stress test are common 
tools for measuring risk of a portfolio and are used 
as the benchmark for the capital requirement in fi-
nancial institutions. In addition to these two, a risk 
measure called the stressed Value at Risk (sVaR) 
is often discussed (Hong, 2017; Basel Committee 
on Banking Supervision, 2013; European Banking 
Authority, 2012). 

The sVaR considers the VaR under the stressed 
market conditions. In practice, this is particularly 
done by using the market data from the period that 
includes September to November 2008 financial cri-
sis (Gibart, 2012). This implies that the only dif-
ference between the VaR and sVaR is that we use 
the data set with the larger volatility for calculation. 
Further, we usually use around two years’ histori-
cal data for VaR calculations, while many financial 
crises lasts only a few months. This means that the 
data set as a whole may not represent the stressed 
market conditions. 

In this paper, we consider the VaR under stress 
scenarios on risk factors. This can be compared 
to the stress tests, which considers the loss under 
stress scenarios. Technically, the VaR under a sce-
nario can be calculated from the distribution of 

profit or loss conditioned on the risk factor’s value. 
A naїve way of deriving this conditional distribu-
tion is to use the linear model. This method essen-
tially uses only first and second moments, and is 
not capable of capturing non-linear effects such as 
correlation collapse and volatility clustering, which 
are often observed in the markets. We consider the 
application of the Hermite expansion discussed by 
Marumo and Wolff (2013, 2016) to the calculation 
of conditional VaR. The Hermite expansion ap-
proximates the target density function by the Nor-
mal density multiplied by the linear combination of 
the Hermite polynomials. It is capable of express-
ing the higher order moments, and hence we sup-
pose that it captures non-linear effects. 

Compared to the VaR under stress scenarios, the 
stressed VaR can be considered as the uncondition-
al VaR, calculated using the data that includes the 
stressed period. We expect that the VaR under stress 
scenarios which takes the non-linear effects into ac-
counts can be more informative and contribute to 
a better understanding on the risk of our portfolios 
under stressed market conditions. 

In the remainder of this paper, we review the 
theoretical background of the methods used in the 
paper in Section 2, and show the numerical exam-
ples in Section 3. Section 4 concludes. 
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2. Methodology 

In this section we review theoretical background 
of the method used in this paper. 
2.1. VaR and sVaR 

As we review later, the VaR is calculated directly 
from the profit or loss distribution of the portfolio. 
On the other hand, the sVaR is supposed to be the 
hypothetical VaR calculated for the stressed mar-
ket conditions. According to Gibart (2012), this is 
usually done by estimating the profit or loss distri-
butions using the data that include financial crisis 
periods, typically September to November 2008. In 
this sense, the VaR calculated using a data set that 
includes these two months is the sVaR. 

In this paper, we use the data with crisis pe-
riod, and we further try to capture the risk under the 
stress by using the scenarios on risk factors. 

2.2. VaR under scenario 
Let R be the random variable which denotes the 

return on the portfolio, and X = (X1, ..., Xp)' be a 
random vector of the risk factors, such as the stock 
index return or the interest rate change. 

Let f(r, x), r ∈ , x ∈ p be the joint density of R 
and X, and fX(x) be the marginal density of X. Then, 
the density of R under the scenario X = x, where 
x ∈ p, is given as the conditional density; 

( ) ( )
( ) .f
rf

rfR x
x

xX
X

,
==

Hence, the lower α-quantile under the scenario 
is given as rα which satisfies 

( ) ( ) .1d αα
α −==== ∫ ∞−

rrfrF
r

RR xXxX

Then the 100α%-VaR of the portfolio is calculat-
ed as − S0(e

rα − 1)  −S0rα, where S0 is the present 
value of the portfolio. 

2.3 Methods for deriving conditional density 
In the procedure outlined above, the key step is 

the derivation of the conditional density. Here, we 
consider the following two methods; the use of lin-
ear model and the use of Hermite expansion. 

The use of linear model is one of the simplest 
way. It essentially takes only first and second mo-
ments into accounts, while the Hermite expansion 
uses the higher order moments and is capable of 
capturing non-linear structures such as the corre-
lation collapse and volatility clustering which are 
often observed in the markets under stress. 

Use of linear model 
We assume a linear relation between r and X of 

the form: 
R = β0 + X'β + ε, 

where β0 and β = (β1, ..., βp)' are the parameters 
which can be estimated, for instance, by the OLS, 
and ε is a random variable which is uncorrelated 

with . It is often assumed that ε has the Normal 
distribution with mean 0 and constant variance σ2. 

Under this setting, the conditional distribution 
of R is simply the normal distribution with mean 
β0 + x'β and variance σ2. Thus, there is no technical 
challenge in calculating VaR under scenarios. 

Use of Hermite expansion 
We consider the application of the method intro-

duced by Marumo and Wolff (2013, 2016). 
Let us consider smoothing the empirical dis-

tribution function given the historical observations 
(R(i), X'(i))' , i = 1, ..., N, where i is the time step. 
We are aware of the possible existence of the se-
rial dependence structures; however, here we work 
on the unconditional distribution. This can be justi-
fied by the popularity of the historical simulation 
(HS) method, which uses the unconditional empiri-
cal distribution, among the large majority of com-
mercial banks (Prignon and Smith, 2010). We deal 
with the serial dependence structure later in the nu-
merical examples. 

According to Marumo and Wolff (2013, 2016), 
the joint density function can be estimated by 
smoothing the empirical distribution function using 
the Hermite expansion as
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where 0 < s ≤ ∞ is the parameter for smoothness and 
n ≥ 0 is the degree of expansion. If ĉkr

, k1, ..., kp = 0 
then ckr

, k1, ..., kp can be defined as 0. See Appendix 
for conversion properties. 

In practice, we can standardise the variables so 
that the sample means equal to 0, sample variances 
to 1, and sample correlation coefficients to 0, be-
fore applying the Hermite expansion, in order to 
obtain better approximation quality. See Marumo 
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and Wolff (2013, 2016). It has also been shown by 
Marumo and Wolff (2016) that the density in Equa-
tion (1) is convergent for s ≠ 0, and that the conver-
gence is slower with smaller s. 

The marginal density f̂X(x) can be estimated 
similarly, and hence the density under the scenario  
X = x is given by 

( ) ( )
( )x
x

xX
Xf

rf
rfR ˆ

,ˆˆ ==

2.4 Case with scenario on one risk factor 
For illustration, we discuss the case with scenario on 

one risk factor. This is the simplest case where we deal 
with the joint distribution of (R, X1) and consider the 
conditional distribution of R under the scenario X1 = x1. 

For simplicity, we hereafter denote the risk fac-
tor by X instead of X1. 

Use of linear model 
The portfolio return under the scenario X = x 

can be expressed as 

R = β0 + β1x + ε, 

a simple regression model. We can estimate β0, β1 
and σ2 = V(ε), for instance, by the OLS.

The distribution of R is given by  ( )210N σββ ˆ,ˆˆ x+ ,
where the symbols with ˆ are the estimators. Here, 
the information added to the unconditional VaR is 
the linear correlation coefficient between the port-
folio return and risk factor.

Use of Hermite expansion 
Suppose that the historical observations {R(i)} 

and {X(i)}, are standardised so that the sample 
means and variances are 0 and 1, respectively. Let ρ̂ 
be the sample correlation coefficient between {R(i)} 
and {X(i)}. Then 
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are uncorrelated with {X(i)}.
By applying the Hermite expansion, we can esti-

mate the joint density of (Z, X) by 
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for ĉk,l ≠ 0, and ck,l = 0, otherwise.

The joint density of (R, X) is given by 
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Hence, the conditional density function of R is 
given by 
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The lower α-quantile under the condition X = x can 
be found by solving  ̂FR(r |X = x)=1 − α for r. 

3. Numerical Examples 

3.1 Data and parameters 
As an example, we consider measuring the risk of 

the US Sovereign Bond Portfolio, one of the Japa-
nese investment trusts managed by Shinkin Asset 
Management Co., Ltd., and use its daily reference 
price series. This fund invests in the US sovereign 
bonds, and is yen-denominated. We thus expect 
that it is affected by the US financial markets as 
well as foreign exchange markets (See http://www.
skam.co.jp/fund/detail/id=327 for the detailed de-
scription and source data. Since the investment trust 
is dynamically managed, investing in this trust is not 
equivalent to investing in the US sovereign bond 
markets directly. ). 

The observation period is from 1 August 2008 
to 30 July 2010, which includes the financial crisis 
in September to November 2008. In this sense, 
the VaR calculated using the data from this ob-
servation period can be considered as sVaR (see 
Section 2.1). The total number of observations is 
N = 484. 
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As for the risk factors, we consider the interest 
rate (log-difference of the US ten years treasury 
constant maturity rate), foreign exchange rate 
(logdifference of the USD/JPY exchange rate), 
and stock index (log-return on S&P 500). See 
Table 1. 

We consider the scenarios under which the risk 
factor takes the value in the range ± three times 
the volatility (standard deviation of the log-differ-
ence), and observe how the conditional quantiles 
are changed. 

We use the smoothness parameter s = .4, which 
is large enough for the approximation to be stable 
within the set of scenarios. As for the degree of ex-
pansion, we set n = 100. 

Mean 
(×10−4)

Std. Dev. 
(×10−2)

Skewness 
(×10−1) Kurtosis Cor. 

Coef.

Portfolio Return -2.953 0.777 4.011 7.366 (1.000)

10Y TB -9.895 2.860 -5.900 6.791 0.084

USD/JPY -5.121 0.895 -7.640 7.360 0.543

SP500 -7.150 2.112 -4.596 7.113 0.391

Table 1: Summary statistics of the portfolio return and 
log-differences of the risk factors. The Cor. Coef. 
column shows the sample correlation coefficient be-
tween the portfolio return and the log-difference of 
the risk factor.

3.2 Conditional VaR 
As reviewed in Section 2.2, VaR can be approxi-

mated by −S0rα, where rα is the α-quantile of the 
portfolio return. In this Section, we exhibit the re-
sults in terms of quantiles scaled by the volatility; 
that is, we have 

VaR per currency unit of portfolio = −scaled 
quantile × 0.777 × 10−2, where 0.777 × 10−2 is the 
volatility of the of the portfolio (see Table 1). 

VaR under scenario on risk factor 
Tables 2 to 4 and Figures 1 to 3 show the con-

ditional quantiles of the portfolio return for the sce-
narios. 

From these Tables and Figures, we find that 
the conditional quantiles by the Hermite expan-
sion and the those by linear model agree within ± 
one volatility change in the risk factor, while the 
quantiles by the Hermite expansion are more con-
servative in the tail around two to three times the 
volatility. This is consistent with the rule of thumb 
which claims that the correlation can collapse in 
the tail events. 

We also observe that the conditional quantiles 
are more conservative than unconditional ones at 
around minus three times the volatility in all three 
cases. This suggests that the unconditional VaR may 
not be conservative enough in the stressed market 
conditions. 

X -3 -2 -1 0 1 2 3
Lower 99%tile
Hermite -2.893 -2.628 -2.452 -2.304 -2.238 -2.549 -2.724
Linear -2.573 -2.489 -2.405 -2.321 -2.237 -2.152 -2.068
Uncond. (HS) -2.725
Uncond. (Gaussian) -2.326

Lower 97.5%tile
Hermite -2.446 -2.207 -2.048 -1.912 -1.858 -2.037 -2.363
Linear -2.207 -2.123 -2.039 -1.955 -1.871 -1.787 -1.703
Uncond. (HS) -1.952
Uncond. (Gaussian) -1.960

Table 2: Scenarios on the change in the US ten years 
treasury constant maturity rate and conditional quan-
tiles of the portfolio. X corresponds to the value of the 
risk factor, scaled by the standard deviation. For in-
stance, the column with X = −3 corresponds to the 
quantile of the portfolio return under the condition that 
the risk factor is dropped by three times its volatility 
(the standard deviation shown in Table 1). The uncon-
ditional quantiles calculated by the HS method and by 
Gaussian approximation are also shown. See Figure 1.

Figure 1: Change in the US ten years treasury con-
stant maturity rate and the portfolio return. The 
axes are scaled by the corresponding volatilities. The 
horizontal axis corresponds to the scenario on the 
risk factor. 

X -3 -2 -1 0 1 2 3
Lower 99%tile
Hermite -3.736 -3.536 -2.347 -2.023 -1.389 -1.521 -1.175
Linear -3.584 -3.042 -2.499 -1.956 -1.413 -0.870 -0.327
Uncond. (HS) -2.725
Uncond. (Gaussian) -2.326

Lower 97.5%tile
Hermite -3.586 -2.972 -2.076 -1.691 -1.045 -0.758 -0.902
Linear -3.276 -2.733 -2.191 -1.648 -1.105 -0.562 -0.019
Uncond. (HS) -1.952
Uncond. (Gaussian) -1.960

Table 3: Scenarios on the change in USD/JPY ex-
change rate and conditional quantiles of the portfolio. 
X corresponds to the value of the risk factor, scaled 
by the standard deviation. For instance, the column 
with X = −3 corresponds to the quantile of the port-
folio return under the condition that the risk factor 
is dropped by three times its volatility (the standard 
deviation shown in Table 1). The unconditional quan-
tiles calculated by the HS method and by Gaussian 
approximation are also shown. See Figure 2. 
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Figure 2: Change in the USD/JPY exchange rate 
and the portfolio return. The axes are scaled by the 
corresponding volatilities. The horizontal axis cor-
responds to the scenario on the risk factor. 

X -3 -2 -1 0 1 2 3
Lower 99%tile
Hermite -3.387 -3.075 -2.614 -2.126 -1.737 -1.721 -1.520
Linear -3.316 -2.925 -2.534 -2.144 -1.753 -1.362 -0.971
Uncond. (HS) -2.725
Uncond. (Gaussian) -2.326

Lower 97.5%tile
Hermite -3.164 -2.693 -2.231 -1.770 -1.374 -1.256 -1.197
Linear -2.978 -2.588 -2.197 -1.806 -1.415 -1.024 -0.634
Uncond. (HS) -1.952
Uncond. (Gaussian) -1.960

Table 4: Scenarios on the return on S&P 500 Index 
and conditional quantiles of the portfolio. X corre-
sponds to the value of the risk factor, scaled by the 
standard deviation. For instance, the column with 
X = −3 corresponds to the quantile of the portfo-
lio return under the condition that the risk factor is 
dropped by three times its volatility (the standard de-
viation shown in Table 1). The unconditional quan-
tiles calculated by the HS method and by Gaussian 
approximation are also shown. See Figure 3. 

Figure 3: Return on S&P 500 Index and the portfo-
lio return. The axes are scaled by the corresponding 
volatilities. The horizontal axis corresponds to the 
scenario on the risk factor. 

Scenario on previous day change 
Volatility clustering is frequently observed in the 

financial markets. Loosely speaking, volatility clus-
tering claims that large changes are likely to be fol-
lowed by large changes, regardless of the directions. 
Thus, we expect that the conditioning on the previ-
ous day return can alter the distribution of next day 

return. We investigate such non-linear dependence 
structure using the same data. The auto-covariance 
for the observed period is −0.1370. 

Table 5 and Figure 4 show the quantiles con-
ditioned on the previous day return. We observe 
that the quantiles calculated by the Hermite expan-
sion are more conservative than those by the linear 
model. This is consistent with volatility clustering 
frequently observed in the markets. 

X -3 -2 -1 0 1 2 3
Lower 99%tile
Hermite -2.140 -2.416 -2.326 -2.268 -2.348 -2.636 -2.833
Linear -1.896 -2.033 -2.170 -2.307 -2.444 -2.581 -2.718
Uncond. (HS) -2.725
Uncond. (Gaussian) -2.326

Lower 97.5%tile
Hermite -1.891 -2.002 -1.894 -1.885 -1.977 -2.281 -2.542
Linear -1.532 -1.669 -1.807 -1.944 -2.081 -2.218 -2.355
Uncond. (HS) -1.952
Uncond. (Gaussian) -1.960

Table 5: Scenarios on the previous day’s return and 
conditional quantiles of the portfolio. X corresponds 
to the value of the risk factor, scaled by the standard 
deviation. For instance, the column with X = −3 
corresponds to the quantile of the portfolio return 
under the condition that the risk factor is dropped 
by three times its volatility (the standard deviation 
shown in Table 1). The unconditional quantiles 
calculated by the HS method and by Gaussian ap-
proximation are also shown. See Figure 4. 

 
Figure 4: Previous day change and the portfolio 
return. The axes are scaled by the corresponding 
volatilities. The horizontal axis corresponds to the 
scenario on the previous day return. 

4. Conclusion 

We considered the application of the Hermite 
expansion to the calculation of the conditional 
VaRs, or equivalently for this case, conditional 
sVaRs, and compared it with those by the linear 
model. The numerical examples demonstrated 
that the sVaRs by two methods agreed with each 
other at the body of the distribution, while the 
sVaR by the Hermite expansion was more con-
servative than that by the linear model in the 
tails. This suggests that the Hermite expansion 
is capable of capturing the correlation collapse, 
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which is often observed under the stressed mar-
ket conditions. 

We also applied the methods to the sVaR 
with conditions on the previous day return of the 
portfolio, and investigated how these methods 
capture the serial dependence structure. It was 
observed that the sVaR by the Hermite expansion 
was more conservative than that by the linear 
model. This suggests that the Hermite expansion 
is capable of capturing the volatility clustering 
which refers to the phenomenon observed in the 
market that large changes are likely to be fol-
lowed by large changes. 

The sVaRs by the Hermite expansion under the 
condition that the risk factor is around three times 

its volatility were more conservative than uncon-
ditional ones. This suggests that the unconditional 
sVaR may not be conservative enough under the 
stressed conditions. 

By construction, the sVaR by the Hermite ex-
pansion depends on the parameters, the smoothness 
weight s in Equation (2), and the degree of expan-
sion n in Equation (1). The convergence property 
has been discussed in Marumo and Wolff (2016), 
and it has been shown that the density function is 
uniformly convergent for s ≠ 0 as n → ∞ (see Ap-
pendix). Hence, we might choose reasonably large 
number. With regard to the smoothness weight, 
however, the criteria for choosing an appropriate 
value has not been proposed. This is our future work. 
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A Convergence of Hermite expansion 

We outline the proof of the convergence of the 
Hermite expansion in Equation (1). Although we 
use the bivariate case here, the general multivariate 
case can be shown similarly. 

A.1. Hermite expansion of unit step function 
It has been shown by Marumo and Wolff (2016) 

that the unit step function has the convergent Her-
mite expansion of the form 

{ } ( ) ( ) ( ) ( ) xx
k

X
xx k
k

k
xX e.a.He

He
1

1
,−

∞

=
≤ ∑+Φ= φ1

Since the bivariate unit step function is the product 
of two univariate ones, 

1{X ≤ x, Y ≤ y} = 1{X ≤ x}1{Y ≤ y}, 

it has the convergent Hermite expansion of the form 
1{X ≤ x, Y ≤ y} = Φ(x)Φ(y) 
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A.2. Hermite expansion of empirical distribution 
function 

Given the data set {(X(1),Y(1)),..., (X(N),Y 
(N))}, the (joint) empirical distribution function can 
be written as
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Using the result from the previous Section, the 
Hermite expansion of F̂ can be expressed as 

F̂(x, y) = Φ(x)Φ(y) 
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This can be written as 
F̂(x, y) = Φ(x) ̂FY(y) + F̂X(x)Φ(y) – Φ(x)Φ(y)
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where  ̂FX and  ̂FY are the empirical marginal distribu-
tion functions of X and Y, respectively. Thus, we have 
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We show that the integral in the left hand side is 
bounded. Let a be a large enough constant. Split the 

integral by all combinations of x ≤ −a, −a < x ≤ a, 
a < x, and y ≤ −a, −a < y ≤ a, a < y. For x ≤ −a, 
we have  ̂F(x, y) = F̂X(x) = 0, so the integral is 
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Since Φ(x) − ϕ(x) is decreasing for x ≤ −1 with 
limx→−∞{Phi(x) − ϕ(x)} = 0, we have 0 < Φ(x) < ϕ(x) 
for x ≤ −1. Therefore
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Now, split the integral with respect to y. For y ≤ −a, 
similarly to the case with x ≤ −a, we have
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is bounded. By symmetry the integral for a < y is 
also bounded. It is trivial to show that the integral 
for −a < y ≤ a is bounded. Hence, I1 is bounded. 
By symmetry, the integral for a < x is also bounded. 
The case with −a < x ≤ a can be shown similarly. 

Thus, it has been shown that
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is bounded. 

A.3. Convergence of Hermite expansion 
As discussed in Marumo and Wolff (2013), the 

smoothed joint density function is given by the form 
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l, and the result from the previous Section, we have 
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is bounded, which implies that the infinite sum on 
the right hand side is convergent.

As for the expansion used in this paper, the coef-
ficient is 
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 This suggests that

the Hermite expansion used in this paper is also 
convergent. 
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Перспективы применения искусственных 
нейронных сетей для прогнозирования 
объемов грузоперевозок в транспортных 
системах
Цель исследования – выявить перспективы применения ней-
росетевого подхода применительно к задачам экономического 
прогнозирования транспортно-логистических показателей, 
в частности объемов грузовых перевозок в транспортной сис-
теме разноструктурных региональных грузопотоков, а также 
обосновать эффективность применения искусственных нейрон-
ных сетей (ИНС) в сравнении с эффективностью традиционных 
экстраполятивных методов прогнозирования. Возможность 
прогноза с использованием ИНС для данных экономических 
показателей рассматривается авторами не как альтернатива 
традиционным методам статистического прогнозирования, 
а как одно из доступных простых средств для решения слож-
ных задач.
Материалы и методы. При прогнозировании ИНС использо-
вались три метода обучения: 1) алгоритм Левенберга-Марк-
вардта – обучение сети останавливается, когда обобщение 
перестает улучшается, что показывает увеличение средней 
квадратичной ошибки выходного значения; 2) метод регуляри-
зации Байеса – обучение сети останавливается в соответс-
твии с минимизацией адаптивных весовых коэффициентов; 
3) метод масштабированных сопряженных градиентов, ко-
торый используется для нахождения локального экстремума 
функции на основе информации о её значениях и градиенте. 
При прогнозировании использован пакет Neural Network 
Toolbox – нейросетевая модель состоит из скрытого слоя 
нейронов с сигмоидальной функцией активации и выходного 
нейрона с линейной функцией активации, на вход подаются 
значения временных динамических рядов, с выхода снимает-
ся прогнозируемое значение. Для более объективной оценки 
эффективности и перспектив применения ИНС результаты 
прогноза представлены в сравнении с результатами, полу-
ченными при прогнозировании методом экспоненциального 
сглаживания. 

Результаты. При прогнозировании объемов грузовых перевозок 
железнодорожным транспортом получены удовлетворительные 
показатели верификации прогнозирования как методом экспо-
ненциального сглаживания, так и ИНС, хотя нейронная сеть 
показала лучший результат (средняя относительная ошибка 
прогноза – 8,97% для ИНС и 11,21% для МЭС соответствен-
но). Это объясняется тем, что временной динамический ряд 
значений объемов грузоперевозок данным видом транспорта, за 
исследуемый отчетный период, имеет пусть и нелинейный, но 
равномерно меняющийся характер. В случае прогнозирования 
объемов грузоперевозок автомобильным транспортом времен-
ной динамический ряд исходных значений за отчетный период 
имеет одновременно и нелинейный, и неравномерный меняю-
щийся характер. Этим объясняется большие значения ошибок 
прогнозирования методом экспоненциального сглаживания 
(средняя относительная ошибка прогноза 47,47% для МЭС); 
ошибка прогноза с применением ИНС составила – 13,97%, сле-
довательно результаты прогнозирования, полученные методом 
экспоненциального сглаживания, признаем неудовлетворитель-
ными, а для ИНС – удовлетворительными. 
Заключение. Результаты исследования подтверждают целе-
сообразность применения обучаемых искусственных нейронных 
сетей при прогнозировании объемов грузовых перевозок с раз-
ноструктурными грузопотоками, исходные статистические 
данные которых имеют неравномерный нелинейно меняющийся 
характер во временном динамическом ряду. Достаточно высокая 
верификация при применении ИНС для сложнопрогнозируемых 
показателей транспортного процесса подтверждает практи-
ческое значения применения данного метода при моделировании 
транспортно-логистической сети. 

Ключевые слова: статистический прогноз, обучаемые искусст-
венные нейронные сети, метод экспоненциального сглаживания. 

The purpose of research – to identify the prospects for the use 
of neural network approach in relation to the tasks of economic 
forecasting of logistics performance, in particular of volume freight 
traffic in the transport system promiscuous regional freight traffic, 
as well as to substantiate the effectiveness of the use of artificial 
neural networks (ANN), as compared with the efficiency of  tra-
ditional extrapolative methods of forecasting. The authors consider 
the possibility of forecasting to use ANN for these economic indica-
tors not as an alternative to the traditional methods of statistical 
forecasting, but as one of the available simple means for solving 
complex problems. 

Materials and methods. When predicting the ANN, three methods of 
learning were used: 1) the Levenberg-Marquardt algorithm-network 
training stops when the generalization ceases to improve, which is 
shown by the increase in the mean square error of the output value; 
2) Bayes regularization method - network training is stopped in ac-
cordance with the minimization of adaptive weights; 3) the method of 
scaled conjugate gradients, which is used to find the local extremum of 
a function on the basis of information about its values and gradient. 
The Neural Network Toolbox package is used for forecasting. The 
neural network model consists of a hidden layer of neurons with a 
sigmoidal activation function and an output neuron with a linear 

Prospects of application of artificial 
neural networks for forecasting of cargo 
transportation volume in transport systems
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activation function, the input values of the dynamic time series, and 
the predicted value is removed from the output. For a more objective 
assessment of the prospects of the ANN application, the results of 
the forecast are presented in comparison with the results obtained in 
predicting the method of exponential smoothing. 
Results. When predicting the volumes of freight transportation 
by rail, satisfactory indicators of the verification of forecasting 
by both the method of exponential smoothing and ANN had been 
obtained, although the neural network showed the best result (the 
average relative forecast error was 8.97% for ANN and 11.21% 
for the method of exponential smoothing, respectively). This can 
explained by the fact that the temporal dynamic range of the values 
of the volumes of cargo transportation by this type of transport, for 
the period under review, has a nonlinear but uniformly changing 
character. In the case of forecasting the volumes of cargo trans-
portation by road, the time series of initial values for the report-
ing period is simultaneously non-linear and unevenly changing. 

This explains the large values of forecasting errors by the method 
of exponential smoothing (the average relative forecast error of 
47.47% for methods of exponential smoothing ); the forecast er-
ror with ANN was 13.97%, therefore the results of the prediction 
obtained by the method of exponential smoothing are considered 
unsatisfactory, and for ANN – satisfactory. 
The conclusion. The results of the study confirm the feasibility of 
using trained artificial neural networks in forecasting the volumes of 
freight traffic with different cargo flows that have the initial statistical 
data of which have an uneven nonlinearly changing character in the 
time dynamic series. A sufficiently high verification in the application 
of ANN for difficult-to-forecast indicators of the transport process 
confirms the practical significance of the application of this method 
in the modeling of the logistics network.

Keywords: statistical forecast, exponential smoothing trained, artificial 
neural network.

1. Введение

Традиционно основными 
методами прогнозирования 
временных рядов являются 
статистические экстраполя-
тивные методы, однако свя-
занные с этими методами ма-
тематические модели не всегда 
линейны, и следовательно 
прогнозирования сложных 
процессов, в которых модель 
данных может быть нелиней-
ной весьма затруднительно. В 
таких случаях решить пробле-
му получения достоверного 
прогноза можно при помощи 
аппарата искусственных ней-
ронных сетей (ИНС), позво-
ляющих моделировать разного 
рода зависимости, в основе 
которых могут быть линейные 
модели, обобщенно линейные 
модели и нелинейные моде-
ли [1,2]. Именно способность 
ИНС к обобщению и выде-
лению скрытых зависимостей 
между входными и выходными 
данными лежит в основе полу-
чения достоверных статисти-
ческих прогнозов. 

На сегодняшний день ИНС 
– одна из перспективных ин-
формационно-вычислитель-
ных технологий в исследова-
нии динамических систем в 
области экономики, позволя-
ющая внедрять основанные 
на методах искусственного 
интеллекта статистические 
средства поддержки принятия 
управленческих решений. Со-
гласно [3,4] применение ИНС 
оправдано в случаях, когда ре-

шение задач прогнозирования 
затруднено большими объема-
ми входной информации либо 
данные неполны или избыточ-
ны, «зашумлены» и частично 
противоречивы. Именно такой 
исходный ряд данных может 
лежать в основе задач прогно-
зирования объемов грузовых 
перевозок.

В случае, когда экономи-
ческое развитие прогнозируе-
мых показателей непрерывно 
и прогноз может быть простой 
экстраполяцией на основании 
оценки прошлых показателей 
деятельности логистических 
систем и их трендов, перено-
симых в будущее, объемы гру-
зовых перевозок обычно про-
гнозируются с применением 
экстраполятивных методов, 
надежно зарекомендовавших 
себя на уровне прогнозов в 
определенных горизонтах сло-
жившихся цепей поставок про-
изводственных предприятий, 
торговых и транспортно-экспе-
диционных компаний. Однако, 
при прогнозировании объемов 
грузовых перевозок на уровне 
федеральных либо региональ-
ной транспортно-логистичес-
ких сетей с разноструктурны-
ми грузопотоками, в том числе 
транзитными, логистических 
процесс объединяет в себе два 
способа развития – гладкий и 
скачкообразный, создавая сце-
нарий будущего из сочетания 
различных вариантов развития 
выбранных показателей, на-
иболее достоверным является 
прогноз, основанный на мето-

де обучаемых искусственных 
нейронных сетей. 

Необходимость использо-
вания ИНС при прогнозиро-
вании данных экономичес-
ких показателей перевозок 
обуславливается вовсе не тем, 
чтобы заменить традицион-
ные методы. ИНС – это еще 
одно из возможных простых 
средств для решения задач, и 
цель данной статьи – пока-
зать, в какой мере нейросете-
вой подход может быть приме-
нен к задачам экономического 
прогнозирования транспорт-
но-логистических показателей 
и попытаться обосновать пер-
спективы и эффективность 
применения ИНС в сравнении 
с эффективностью других ме-
тодов прогнозирования. Как 
отмечено в работах [5, 6] ос-
новными экстраполятивны-
ми методами статистического 
прогнозировании объемов гру-
зовых перевозок традиционно 
являются: метод экспоненци-
ального сглаживания, метод 
наименьших квадратов, анализ 
динамических рядов и другие, 
основанные на выявлении тен-
денции (характеристик тенден-
ции) на периоде ретроспекции 
с предположением, что дейс-
твующие на периоде ретрос-
пекции факторы сохраняются 
и по своему наличию, и по сво-
ей интенсивности проявления, 
и для периода упреждения. 
Однако для таких столь труд-
нопрогнозируемых, динамич-
но изменяющихся показателей 
как объемы перевозок всех 
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производственных, торговых, 
транзитных и других грузов в 
рамках региона в целом, полу-
чить достоверные результаты 
прогноза, даже краткосрочно-
го, довольно сложно, учитывая 
неравномерность грузопотоков 
во времени и пространстве, 
следовательно, возникает не-
обходимость в их доступной 
верификации, которая может 
быть косвенно проведена при 
сравнении результатов про-
гнозирования по нескольким 
методам [7, 8]. Даже в этом 
случае прямой верификацией 
можно считать только сравне-
ние разработанных прогнозов 
с практическими данными, 
которые будут получены толь-
ко по окончанию периода уп-
реждения [8, 9]. Поэтому было 
принято решение о прогнози-
ровании двумя методами, один 
из которых традиционный, ме-
тод экспоненциального сгла-
живания, а другой, не столь 
часто применяемый для про-
гноза объемов грузоперевозок, 
количественные показатели 
которых имеют нелинейный 
характер изменения во вре-
менном динамическом ряду, 
метод обучаемых ИНС.

2. Прогнозирование значений 
объемов грузоперевозок

Выполненное статистичес-
кое прогнозирование является 
неотъемлемой частью реали-
зуемого в настоящее время, 
крупного проекта - совершенс-
твование транспортно-логис-

тической сети Республики 
Татарстан. В рамках проекта 
рабочей группой разрабаты-
вается методический подход, 
позволяющий оптимизиро-
вать процессы организации и 
управления региональными 
грузовыми перевозками через 
создание опорной сети логис-
тических объектов, различных 
классов и назначения, на ос-
нове оценки логистического 
потенциала муниципальных 
районов региона. Для объек-
тивной оценки изменения ди-
намики грузопотоков, а также 
перспектив развития сети не-
обходимо выполнить прогно-
зирование ряда критериальных 
показателей логистического 
потенциала, а именно, объ-
емов грузовых перевозок на-
земными видами транспорта 
административно-территори-
альных единиц (районов) рес-
публики, учитывая нестабиль-
ную динамику экономического 
развития региона был установ-
лен трехлетний период про-
гнозирования.

2.1. Постановка задачи
1) Имеется временной ди-

намический ряд (ВДР) зна-
чений объемов грузоперево-
зок железнодорожным (ж/д) 
транспортом по 11 районам на 
2007–2016 гг. (табл. 1). Необ-
ходимо спрогнозировать зна-
чения на следующие 3 года 
(2017–2019 гг.).

2) Имеется временной ди-
намический ряд (ВДР) значе-
ний объемов грузоперевозок 

автотранспортом по 16 райо-
нам на 2007–2016гг. (табл. 2). 
Необходимо спрогнозировать 
значения на следующие 3 года 
(2017–2019 гг.).

2.2. Критерии оценки качества 
прогноза

Для оценки точности мо-
делей прогнозирования, полу-
ченных различными методами, 
используются следующие кри-
терии [10]:

1. МАЕ (Mean Absolute 
Error) – средняя абсолютная 
ошибка:
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3. MSE (Mean Square 
Error) – среднеквадратическая 
ошибка:
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дартной ошибки к среднему 
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Модель прогнозирования 
считаем удовлетворительной, 

Таблица 1

объем грузоперевозок железнодорожным транспортом по 11 районам на 2007–2016 гг., тыс. т.

Год / Район 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Тукаевский 1356,4 1512,5 1143,2 1286,9 1052,92 1462,39 1406,14 1407,4 1416,1 1401,0
Нижнекамский 1091 890,9 702,3 592,4 652,14 905,75 870,91 871,91 870,91 859,6
Альметьевский 652,3 623,1 385,2 411,4 479,15 665,49 639,89 625,3 639,89 602,8
Высокогорский 546,8 526,7 452,9 394,5 354,5 492,36 493,42 487,01 473,42 478,3
Менделеевский 632,5 586,4 410,6 398,3 439,45 610,34 591,3 587,36 586,87 563,6
Зеленодольский 652,9 598,2 245,2 256,3 226,32 314,34 302,25 432,25 602,25 557,8
Бугульминский 1192,3 998,2 876,7 884,2 890,87 909,83 884,84 882,32 874,84 866,4
Елабужский 378,5 296,2 390,9 325,9 390,87 237,32 189,73 189,73 250,13 272,6
Бавлинский 32,1 27,6 13,2 18 10 25,25 25,25 25,12 24,28 23,9
Лениногорский 705,3 557,2 235,6 229,3 188,2 524,9 514,23 505,71 504,71 500,4
Заинский 421,7 327 261,2 254,7 190 261,39 263,52 257,6 251,34 282,4
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если значение yScm  данной 
модели не превышает 5%.

3. Методы прогнозирования

Для выполнения прогноза 
использованы метод экспонен-
циального сглаживания (МЭС) 
и метод ИНС.

3.1. Метод экспоненциального 
сглаживания

Экспоненциальное сглажи-
вание – один из простейших 
и распространенных приемов 
выравнивания ряда.

 Экспоненциальное сглажи-
вание можно представить, как 
фильтр, на вход которого пос-
ледовательно поступают члены 
исходного ряда, а на выходе 
формируются текущие значе-
ния экспоненциальной сред-
ней [5].

Последовательность вычис-
лений описана ниже.

Вычисляется m сглаженных 
значений:

 ( )



>⋅−+⋅
=

=
− 11

1

1

1

iyy
iy

y
ii

i :
:

aa
 (1)

где yi – сглаженный ряд,
 yi – исходный ряд, 
 α –  коэффициент сглажива-

ния,
 i – номер компонента ВДР. 

От величины α зависит, как 
быстро снижается вес влияния 

предшествующих наблюдений. 
Чем больше α, тем меньше ска-
зывается влияние предшествую-
щих лет. Если значение α близ-
ко к единице, то это приводит 
к учету при прогнозе в основ-
ном влияния лишь последних 
наблюдений. Если значение α 
близко к нулю, то веса, по ко-
торым взвешиваются уровни 
временного ряда, убывают мед-
ленно, т.е. при прогнозе учиты-
ваются все (или почти все) про-
шлые наблюдения [5].

Коэффициент α выбран в 
диапазоне (0;1) с шагом 0,1.

Вычисляется цепной годо-
вой прирост за период m лет:

 ( ) ( ) ./11 −−= myyy mceppr  (2)
Выполняется прогнозиро-

вание (i + 1)-ого значения:

 ( ) ( ) ,11 1 −+ ⋅−++⋅= icepprii yyyy αα  (3)

а также (i + 2…k)-ых значе-
ний (k – период упреждения, 
в данной работе k = 3);

4. Вычисляются MAE, 
MAPE, MSE, yScm .

5. То значение параметра 
α, при котором ошибка MAРE 
модели наименьшая, исполь-
зуется для прогнозирования на 
следующие 3 года.

3.2. Искусственные нейронные 
сети

Искусственная нейронная 
сеть (ИНС) – математическая 

модель, а также её програм-
мное или аппаратное воплоще-
ние, построенная по принципу 
организации и функциониро-
вания биологических нейрон-
ных сетей – сетей нервных 
клеток живого организма [1]. 

В общем виде процесс пос-
троения нейросетевой модели 
прогнозирования имеет итера-
ционный характер и состоит из 
нескольких этапов [1]:

1. Выбор архитектуры ней-
ронной сети в соответствии с 
вектором входных и выходных 
значений.

2. Обучение сети.
3. Тестирование сети.
4. Оценка результатов.
Для прогнозирования 

использован пакет Neural 
Network Toolbox программной 
среды MATLAB. Нейросетевая 
модель состоит из скрытого 
слоя нейронов с сигмоидаль-
ной функцией активации и 
выходного нейрона с линей-
ной функцией активации. На 
вход подаются значения ВДР 
за четыре предшествующих 
периода (yi; yi–1; yi–2; yi–3) и 
информация (c1; c2; c3; c4) о 
районе, для которого произ-
водятся вычисления. Каждому 
из 16 районов соответствует 
обозначение, представленное в 
двоичной системе (0000 – для 
Тукаевского района, …, 1111 – 
для Пестречинского). Каждый 

Таблица 2 

объем грузоперевозок автомобильным транспортом по 16 районам на 2007–2016 гг., тыс. т.

Район \ Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Тукаевский 1761,7 1349,8 2152,3 1978,9 2082,9 1883,4 1996 2667,9 2349,8 2965,4
Нижнекамский 1450,3 1377,9 711,2 2858,7 2334,8 2019,8 1892,2 1960,9 2752,6 1638,6
Альметьевский 13854 12365 9396 10283,2 9288,9 8537,7 8831,8 4220 8939,6 4645,6
Высокогорский 2792,4 2261,1 2190,4 1016,6 530,1 649,2 823,8 844,2 823,8 846,6
Лаишевский 1118,1 1108,2 535 514,9 619,6 787,8 671,7 749,8 617,7 796,9
Менделеевский 752,5 690,5 762,1 745,1 680,9 258,8 122,8 77,4 122,5 75,7
Мамадышский 1089,4 947,9 714,8 617 1231,7 1609,7 1359,2 1117,4 1231,7 874,3
Зеленодольский 1986,8 2189,1 1925,7 2269,6 2166,7 1670 1247,1 1390,4 2096,6 1641,1
Бугульминский 591,6 764,4 704,4 1164 1342,1 1638 1919,6 2019,7 1616,6 1423,9
Елабужский 2150 4130 2280 2180 2497,3 3014,2 3522 1268,2 1160,7 1063,6
Бавлинский 1250 916 790 1266 1372,2 1321,9 1124,5 745,9 806,7 709,1
Чистопольский 1090,4 1064,1 1096 1490,7 1550 1532,2 1421,7 1293,9 1522,6 1160,1
Мензелинский 478,8 627,7 470,1 301,8 322,1 182,9 171,2 60,6 301,8 197,9
Лениногорский 534,4 607,1 630,8 1199,1 1223,8 2018,4 2029,1 2278,8 1223,8 2375
Заинский 1852,1 2871,7 1795 1222,7 1222,4 537,7 471,5 398,4 354 335,2
Пестречинский 772,2 730,6 570,1 469,8 492,9 494,6 419,4 293,8 419,4 234,3
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разряд двоичного обозначения 
района представляется одним 
входным значением. С выхода 
снимается прогнозное значе-
ние  1+iy . Число нейронов N в 
скрытом слое подбирается эк-
спериментально, согласно эм-
пирическому условию N ≤ I + 
O, где I – число входов сети, 
O – число выходов.

Структура предлагаемой 
ИНС-модели приведена на 
рис. 1, структура нейрона [10] 
отображена на рис. 2. 

значений dj, используемое для 
тестирования нейронной сети, 
представляет собой тестовую 
выборку.

На вход обученной сети 
подается множество yj, а с вы-
хода снимаются значения yi,
которые сопоставляются с 
ожидаемыми значениями dj, 
на основе чего анализируются 
показатели точности решения 
задачи нейронной сетью.

Выбор ИНС-модели, ко-
торая будет использована для 
прогнозирования на следую-
щие три года, производится по 
наименьшему значению крите-
рия МАРЕ.

4. Прогнозирование 
объемов грузоперевозок 
железнодорожным 
транспортом

4.1. Прогнозирование 
методом экспоненциального 
сглаживания

Для разработки моделей 
прогнозирования использо-
ваны различные значения 
параметра α (0,1; 0,2;…0,9). 
Значения объемов грузопе-
ревозок ж/д транспортом за 
2007–2013 гг. сглажены и, на 
основе полученных сглажен-
ных характеристик спрогнози-
рованы значения за 2014–2016 
гг. по каждому району. В табл. 
3 приведены значения крите-
риев точности полученных мо-
делей. Как видно из таблицы, 
каждая из моделей показала 
неплохую точность прогнози-
рования. При этом наимень-
шая средняя относительная 
ошибка (11,21%) соответству-
ет модели с α = 0,2. Средняя 
абсолютная ошибка прогноза, 
полученного данной моделью, 
составляет 53,38, а значение 
среднеквадратической ошиб-
ки равно 5310,43. Отношение 
стандартной ошибки к средне-
му значению составило 2,22%, 
что дает основание считать 
модель адекватной. Данную 
модель будем использовать для 
прогнозирования объемов гру-
зоперевозок ж/д транспортом 
на 2017–2019 гг.

Рис. 1.  Структура предлагаемой 
ИНС модели

Входные сигналы Yj ней-
рона k суммируются с учетом 
соответствующих весов wjk си-
наптических связей. Выходной 
сигнал Yk нейрона определяет-
ся при этом зависимостью:
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где b • wb,k –  пороговое значение.

Функция активации сигмо-
идального нейрона является 
непрерывной и выражается в 
виде логистической сигмои-
дальной функции:
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где β –  параметр крутизны функ-

ции активации.

Функция активации выход-
ного нейрона является непре-
рывной и выражается в виде 
линейной функции:
 f(sk) = c • sk (8)
где с –  параметр крутизны функ-

ции активации. [1]

Технически обучение ИНС 
заключается в нахождении ко-
эффициентов w связей между 
нейронами.

В процессе обучения ней-
ронная сеть способна выявлять 
сложные зависимости меж-
ду входными данными и вы-
ходными, а также выполнять 
обобщение. Это значит, что 
в случае успешного обучения 
сеть сможет вернуть верный 
результат на основании дан-
ных, которые отсутствовали в 
обучающей выборке, а также 
неполных и/или «зашумлен-
ных», частично искажённых 
данных [1,10].

При прогнозировании на 
искусственных нейронных се-
тях (ИНС) использовались три 
следующих метода обучения: 

1) Алгоритм Левенберга-
Марквардта. Этот алгоритм, 
как правило, требует больше 
памяти, но меньше времени. 
Обучение останавливается, 
когда обобщение перестает 
улучшается, что показыва-
ет увеличение средней квад-
ратичной ошибки выходного 
значения.

2) Метод регуляризации 
Байеса. Этот алгоритм требу-
ет больше времени, но может 
привести к хорошему обоб-
щению при сложных, малых 
или шумных наборах данных. 
Обучение останавливается в 
соответствии с минимизацией 
адаптивных весовых коэффи-
циентов.

3) Метод масштабирован-
ных сопряженных градиентов. 
Данный метод используется 
для нахождения локального 
экстремума функции на осно-
ве информации о её значениях 
и градиенте, требует меньше 
времени. 

Множество входных значе-
ний yj и ожидаемых на выходе 

Рис. 2. Структура нейрона ИНС
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4.2. Прогнозирование 
с помощью ИНС

Прогнозирование прово-
дилось с использованием па-
кета Neural Network Toolbox 
программной среды Matlab. 
Исходное множество данных 
разделено на подмножества: 
обучающая выборка (70%), тес-
товая выборка (валидационная 
выборка (15%) и проверочная 
выборка (15%)). Рассмотрены 
ИНС с 6, 7, 8 и 9 нейронами в 
скрытом слое, обученные раз-
ными методами (табл. 4).

Как видно из таблицы, 
критерий МАРЕ варьируется 
от 8,97 у сети net22 до 14,55 у 
сети net91, что говорит о хоро-
шей точности прогнозирова-
ния всех ИНС-моделей. Таким 
образом, наибольшей точнос-
тью прогнозирования обла-
дает сеть net22 со структурой 
(8;8;1) – 8 входов, 8 нейронов 

в скрытом слое, 1 нейрон в вы-
ходном слое – обученная ме-
тодом Левенберга-Марквардта. 
МАЕ прогнозирования данной 
моделью составляет 40,97, а 
MSE = 4641,09. Отношение 
стандартной ошибки к средне-
му значению составило 2,07%, 
что дает основание считать 
модель адекватной. Данную 
модель будем использовать для 
прогнозирования объемов гру-
зоперевозок ж/д-транспортом 
на 2017–2019 гг. 

На рис. 3 приведена гис-
тограмма ошибок обучения 
сети net22, которая показыва-
ет, на каком числе примеров 

(Instances) модель дает ту или 
иную погрешность (разность 
между целевым значением и 
выходом сети). 

На рис. 4 показан график 
линейной регрессии результа-
тов обучения сети net22, рас-
считан коэффициент корреля-
ции R = 0,98799, и выведено 
уравнение регрессии: Output = 
0,97·Target + 14. Из рис. видно, 
что сеть неплохо аппроксими-
рует функцию.

4.3. Результаты 
прогнозирования объемов 
грузоперевозок ж/д 
транспортом

Временной динамический 
ряд значений объемов грузо-
перевозок ж/д транспортом за 
2007–2016 гг. имеет равномер-
ный нелинейно меняющийся 

Таблица 3 

значения критериев точности полученных моделей

α MAE MAPE MSE yScm
0,1 65,35 14,55 7060,56 2,56
0,2 53,38 11,21 5310,43 2,22
0,3 62,05 12,72 7384,53 2,61
0,4 63,40 13,13 9136,66 2,91
0,5 62,95 13,34 9931,11 3,03
0,6 60,30 13,00 10276,95 3,08
0,7 57,28 12,51 10756,70 3,16
0,8 57,56 12,46 11707,68 3,29
0,9 62,68 13,56 13262,04 3,50

Таблица 4

результаты обучения инс различными методами

Сеть Структура Метод обучения MAE MAPE MSE yScm

net2 (8;6;1)

метод левенберга-
марквардта

48,80 11,03 5142,27 2,18

net10 (8;7;1) 48,62 11,66 5240,51 2,20

net22 (8;8;1) 40,97 8,97 4641,09 2,07

net39 (8;9;1) 44,50 12,53 4613,36 2,07

net91 (8;6;1)

Метод регуляризации 
Байеса

48,08 14,55 5992,06 2,35

net45 (8;7;1) 44,95 13,68 5589,09 2,27

net59 (8;8;1) 46,60 11,71 6209,72 2,40

net82 (8;9;1) 45,93 12,50 6881,20 2,52

net63 (8;6;1)
Метод 

масштабированных 
сопряженных 
градиентов

41,62 9,13 6798,84 2,51

net6 (8;7;1) 60,31 10,88 8095,85 2,74

net19 (8;8;1) 63,74 13,16 8275,93 2,77

net38 (8;9;1) 61,10 12,78 7505,67 2,64

Рис. 3. Гистограмма ошибок 
обучения сети net22

Рис. 4. Линейная регрессия 
результатов обучения сети net22

Таблица 5

Показатели точности лучших моделей мЭс и инс

Модель MAE MAPE MSE yScm

МЭС (α = 0,2) 53,38 11,21 5310,43 2,22
net22 40,97 8,97 4641,09 2,07
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В таблице 6 приведены зна-
чения исходного ряда и спро-
гнозированные методом экс-
поненциального сглаживания 
и искусственными нейронны-
ми сетями.

5. Прогнозирование 
объемов грузоперевозок 
автотранспортом

5.1. Прогнозирование методом 
экспоненциального сглаживания

Для разработки моделей 
прогнозирования использо-
ваны различные значения па-
раметра a (0,1; 0,2;…0,9). Зна-
чения объемов грузоперевозок 
автотранспортом за 2007–2013 
гг. сглажены и, на основе полу-
ченных сглаженных характе-
ристик спрогнозированы значе-
ния за 2014–2016 гг. по каждому 
району. В табл. 7 приведены 
значения критериев точности 
полученных моделей. Как вид-
но из таблицы, каждая из моде-
лей показала низкую точность 
прогнозирования. При этом на-
именьшая средняя относитель-
ная ошибка (47,47%) соответс-
твует модели с a = 0,5. Средняя 
абсолютная ошибка прогноза, 
полученного данной моделью, 
составляет 571,33, а значение 
среднеквадратической ошибки 
равно 996683,30. Отношение 
стандартной ошибки к средне-
му значению составило 9,60%, 

Рис. 5. Величина средних относительных ошибок моделей, основанных на 
МЭС и ИНС.

Рис. 6. Графики с накоплением прогнозных значений грузоперевозок ж/д 
транспортом: а) МЭС (α = 0,2); б) net22.

Таблица 6

значения исходного ряда и спрогнозированные с применением инс и мЭс (ж/д транспорт)

№ 
п/п Район \ Год

Объемы перевозок железнодорожным транспортом, тыс. т

Исходные значения
Спрогнозированные значения

МЭС ИНС
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019

1 Тукаевский 1356,4 1512,5 1143,2 1286,9 1052,9 1462,3 1406,1 1407,1 1416,1 1401,1 1363,0 1368,6 1365,7 1269,4 1180 1180
2 Нижнекамский 1091 890,9 702,3 592,4 652,1 905,7 870,9 871,9 870,9 859,6 859,7 857,3 851,9 845,1 827,6 810,7
3 Альметьевский 652,3 623,1 385,2 411,4 479,1 665,4 639,8 625,3 639,8 602,8 599,8 600,0 599,4 606,2 607,2 625,2
4 Высокогорский 546,8 526,7 452,9 394,5 354,5 492,3 493,4 487,0 473,4 478,3 476,9 476,5 475,0 484,6 491,3 492,8
5 Менделеевский 632,5 586,4 410,6 398,3 439,4 610,3 591,3 587,3 586,8 563,6 562,5 562,2 561,1 565,7 570,6 581,1
6 Зеленодольский 652,9 598,2 245,2 256,3 226,3 314,3 302,2 432,2 602,2 557,8 436,2 448,5 427,0 575 556,7 573,3
7 Бугульминский 1192,3 998,2 876,7 884,2 890,8 909,8 884,8 882,3 874,8 866,4 928,1 916,5 915,5 849,7 830,2 809,6
8 Елабужский 378,5 296,2 390,9 325,9 390,8 237,3 189,7 189,7 250,1 272,6 272,2 270,2 265,5 305,1 335,6 358,5
9 Бавлинский 32,1 27,6 13,2 18 10 25,2 25,2 25,1 24,2 23,9 23,7 23,6 23,5 25,5 27,1 29,1

10 Лениногорский 705,3 557,2 235,6 229,3 188,2 524,9 514,2 505,7 504,7 500,4 480,1 480,7 473,9 505,3 508,5 511,7
11 Заинский 421,7 327 261,2 254,7 190 261,3 263,5 257,6 251,3 282,4 277,1 276,1 271,6 305,6 329,4 351

характер. В целом, получены 
неплохие показатели точности 
прогнозирования как методом 
экспоненциального сглажива-
ния, так и ИНС. ИНС показа-
ла лучший результат (средняя 
относительная ошибка прогно-
за – 8,97% для ИНС и 11,21% 
для МЭС. Спрогнозирован-
ные результаты, полученные 
обоими методами, признаем 
удовлетворительными. Пока-

затели точности лучших моде-
лей МЭС и ИНС приведены в 
табл. 5.

На рис. 5 представлены гис-
тограммы средних относитель-
ных ошибок моделей, осно-
ванных на МЭС и ИНС.

На рисунке 6 показаны гра-
фики с накоплением прогноз-
ных значений грузоперевозок 
ж/д транспортом, полученных 
моделями МЭС и net22.
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что не дает основание считать 
модель адекватной. Данную 
модель, как наиболее точную 
среди всех, будем использовать 
для прогнозирования объемов 
грузоперевозок автотранспор-
том на 2017–2019 гг.

5.2. Прогнозирование  
с помощью ИНС

Прогнозирование прово-
дилось с использованием па-
кета Neural Network Toolbox 
программной среды Matlab. 
Исходное множество данных 
разделено на подмножества: 
обучающая выборка (70%), тес-
товая выборка (валидационная 
выборка (15%) и проверочная 
выборка (15%)). Рассмотрены 
ИНС с 6, 7, 8 и 9 нейронами в 
скрытом слое, обученные раз-
ными методами (табл. 8). 

Как видно из таблицы, кри-
терий МАРЕ варьируется от 

13,97 у сети net31 до 44,88 у 
сети net35, что говорит о неспо-
собности некоторых из ИНС-
моделей к прогнозированию с 
требуемой точностью. Таким 
образом, наибольшей точнос-
тью прогнозирования обладает 
сеть net31 со структурой (8;9;1) 
– 8 входов, 9 нейронов в скры-
том слое, 1 нейрон в выходном 
слое – обученная методом ре-
гуляризации Байеса. МАЕ про-
гнозирования данной моделью 
составляет 127,09, а MSE = 
34274,97. Отношение стандарт-
ной ошибки к среднему значе-
нию составило 1,89%, что дает 
основание считать модель адек-
ватной. Данную модель будем 
использовать для прогнозирова-
ния объемов грузоперевозок ав-
тотранспортом на 2017–2019 гг.

На рис. 7 приведена гис-
тограмма ошибок обучения 
сети net31, которая показыва-

ет, на каком числе примеров 
(Instances) модель дает ту или 
иную погрешность (разность 
между целевым значением и 
выходом сети).

На рис. 8 показан график 
линейной регрессии результа-
тов обучения сети net31, рас-
считан коэффициент корреля-
ции R = 0,99762, и выведено 
уравнение регрессии: Output = 
0,99·Target + 9. Из рис. видно, 
что сеть хорошо аппроксими-
рует функцию.

5.3. Результаты 
прогнозирования объемов 
грузоперевозок автомобильным 
транспортом

Временной динамический 
ряд значений объемов грузо-
перевозок автотранспортом за 
2013–2015 гг. имеет неравно-
мерный нелинейно меняющий-
ся характер. Этим объясняют-
ся большие значения ошибок 
прогнозирования методом эк-

Таблица 7 

значения критериев точности моделей прогнозирования

α MAE MAPE MSE yScm
0,1 959,86 126,84 3141269,89 17,05
0,2 770,77 102,59 2085091,75 13,89
0,3 644,33 83,39 1512982,26 11,83
0,4 571,29 68,94 1212518,24 10,59
0,5 571,33 47,47 996683,30 9,60
0,6 563,60 51,88 1004381,70 9,64
0,7 564,18 59,59 1064698,78 9,93
0,8 599,22 52,45 1023555,16 9,73
0,9 633,38 58,96 1076252,06 9,98

Таблица 8

результаты обучения инс различными методами

Сеть Структура Метод обучения MAE MAPE MSE

net20 (8;6;1)

Метод Левенберга-
Марквардта

216,87 25,03 119062,87 3,52

net4 (8;7;1) 212,53 23,46 99372,21 3,21

net8 (8;8;1) 196,38 23,45 108634,86 3,36

net16 (8;9;1) 222,66 31,67 111836,47 3,41

net27 (8;6;1)

метод регуляризации 
байеса

166,42 19,86 59548,45 2,49

net29 (8;7;1) 127,40 15,78 33444,26 1,86

net30 (8;8;1) 125,13 16,10 30866,07 1,79

net31 (8;9;1) 127,09 13,97 34274,97 1,89

net32 (8;6;1)
Метод 

масштабированных 
сопряженных 
градиентов

380,44 31,97 526712,18 7,40

net35 (8;7;1) 471,43 44,88 559684,91 7,62

net36 (8;8;1) 393,55 37,56 376308,40 6,25

net38 (8;9;1) 391,62 36,54 460802,88 6,92

Рис. 7. Гистограмма ошибок 
обучения сети net31

Рис. 8. График линейной регрессии 
результатов обучения сети net31



Statistical and mathematical methods in economics

Statistics and Economics  V. 14. № 5. 2017 57

споненциального сглаживания 
(средняя относительная ошибка 
прогноза – 13,97% для ИНС и 
47,47% для МЭС соответствен-
но). Спрогнозированные ре-
зультаты, полученные методом 
экспоненциального сглажива-
ния, признаем неудовлетвори-
тельными. Спрогнозированные 
результаты, полученные ИНС – 
удовлетворительны. Показатели 
точности лучших моделей МЭС 
и ИНС приведены в табл. 9. 

На рис. 9 показаны гистог-
раммы средних относительных 
ошибок моделей, основанных 
на МЭС и ИНС.

На рис. 10 показаны гра-
фики с накоплением про-
гнозных значений грузопе-
ревозок автотранспортом, 
полученных моделями, а) МЭС  
(α = 0,5) и б) net31. 

В табл. 10 приведены значе-
ния исходного ряда и спрогно-
зированные методом экспо-
ненциального сглаживания и 
искусственными нейронными 
сетями.

6. Заключение 

Задача исследования носи-
ла сложный постановочный 
характер — составить средне-

Таблица 9

Показатели точности лучших моделей мЭс и инс

модель maE mapE msE yScm

МЭС (α = 0,5) 571,33 47,47 996683,30 9,60
Net31 127,09 13,97 34274,97 1,89

Рис. 9. Гистограммы средних относительных ошибок моделей,  
основанных на МЭС и ИНС

Таблица 10

значения исходного ряда и спрогнозированные с применением инс и мЭс (автотранспорт)

№ 
п/п район \ год

объемы перевозок автомобильным транспортом, тыс.т

исходные значения
спрогнозированные значения

мЭс инс

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019
1 Тукаевский 1761,7 1349,8 2152,3 1978,9 2082,9 1883,4 1996 2667,9 2349,8 2965,4 2511,4 2600,1 2575,3 3086,6 3704,1 3983,8
2 Нижнекамский 1450,3 1377,9 711,2 2858,7 2334,8 2019,8 1892,2 1960,9 2752,6 1638,6 2219,1 2146,9 2219,8 2177,4 2072,2 2261,1
3 Альметьевский 13854 12365 9396 10283,2 9288,9 8537,7 8831,8 4220 8939,6 4645,6 6584,8 5982,5 5865,1 6770,2 8659,2 3408,0
4 Высокогорский 2792,4 2261,1 2190,4 1016,6 530,1 649,2 823,8 844,2 823,8 846,6 674,5 593,8 470,1 795,6 810,4 802,2
5 Лаишевский 1118,1 1108,2 535 514,9 619,6 787,8 671,7 749,8 617,7 796,9 664,4 661,7 625,8 686,9 863,2 747,5
6 Менделеевский 752,5 690,5 762,1 745,1 680,9 258,8 122,8 77,4 122,5 75,7 83,9 47,6 13,3 31,8 25,8 115,0
7 Мамадышский 1089,4 947,9 714,8 617 1231,7 1609,7 1359,2 1117,4 1231,7 874,3 1161,6 1128,7 1167,6 889,2 1255,2 1298,6
8 Зеленодольский 1986,8 2189,1 1925,7 2269,6 2166,7 1670 1247,1 1390,4 2096,6 1641,1 1691,7 1642,1 1605,3 1052,1 1252,3 1868,0
9 Бугульминский 591,6 764,4 704,4 1164 1342,1 1638 1919,6 2019,7 1616,6 1423,9 1761,5 1779,0 1880,9 1378,2 1277,7 1239,2
10 Елабужский 2150 4130 2280 2180 2497,3 3014,2 3522 1268,2 1160,7 1063,6 1640,6 1620,7 1745,0 1914,0 4612,4 5097,4
11 Бавлинский 1250 916 790 1266 1372,2 1321,9 1124,5 745,9 806,7 709,1 834,5 806,7 810,1 669,7 524,6 434,0
12 Чистопольский 1090,4 1064,1 1096 1490,7 1550 1532,2 1421,7 1293,9 1522,6 1160,1 1402,9 1380,8 1419,4 1420,8 1398,5 1357,5
13 Мензелинский 478,8 627,7 470,1 301,8 322,1 182,9 171,2 60,6 301,8 197,9 190,1 174,3 156,6 453,4 388,4 610,4
14 Лениногорский 534,4 607,1 630,8 1199,1 1223,8 2018,4 2029,1 2278,8 1223,8 2375 1939,1 2094,8 2141,5 1473,6 2644,9 1274,0
15 Заинский 534,4 607,1 630,8 1199,1 1223,8 2018,4 2029,1 2278,8 1223,8 2375 1939,1 2094,8 2141,5 1473,6 2644,9 1274,0
16 Пестречинский 772,2 730,6 570,1 469,8 492,9 494,6 419,4 293,8 419,4 234,3 328,8 293,5 281,8 228,3 328,4 164,8

Рис. 10. Графики с накоплением прогнозных значений грузоперевозок 
автотранспортом: а) МЭС (α = 0,5); б) net31
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срочный прогноз на базе вре-
менных динамических рядов 
статистических показателей, 
имеющих неравномерный 
нелинейно меняющийся ха-
рактер. Традиционно объемы 
грузовых перевозок прогнози-
ровались с применением экс-
траполятивных методов. Од-
нако, они наиболее надежно 
зарекомендовали себя на уров-
не прогнозов логистических 
систем, имеющих сложившие-
ся цепи поставок и определен-
ные горизонты их развития, то 
есть, когда экономическое раз-
витие непрерывно и прогноз 
может быть простой экстрапо-
ляцией на основании оценки 
прошлых показателей деятель-
ности логистических систем 
и их трендов, переносимых в 
будущее. В случае, когда про-
гнозирование должно объ-

единить в себе два способа 
развития транспортно-логис-
тических процессов с разно-
структурными грузопотоками 
целых районов – линейный 
и нелинейный, создавая сце-
нарий будущего из сочетания 
различных вариантов развития 
выбранных показателей тради-
ционные методы недостаточно 
эффективны, поэтому для про-
гнозирования нами предложен 
метод обучаемых искусствен-
ных нейронных сетей, поло-
жительно зарекомендовавший 
себя в как в пронозировании 
транспортно-логистических 
процессов [7,8,11], так и в це-
лом при решении подобных 
сложных экономических за-
дач прогнозирования [12-25].
Полученные результаты под-
тверждают целесообразность 
применения обучаемых искус-

ственных нейронных сетей в 
случае труднопрогнозируемых 
показателей на основании име-
ющегося временного динами-
ческого ряда неравномерного 
нелинейно меняющегося ха-
рактера, апробированного при 
составлении статистических 
прогнозов различных эконо-
мических систем рядом иссле-
дователей [12-25]. В рамках 
разрабатываемого проекта со-
вершенствования транспортно-
логистической инфраструктуры 
региона, представленные ре-
зультаты имеют прямое прак-
тическое значения для проведе-
ния дальнейшего исследования 
грузопотоков, необходимы при 
выборе типа, класса и размера 
производственных мощностей 
логистических объектов в раз-
рабатываемой модели сети и 
мест их расположения
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Экологическое направление  
в системе знаний о народонаселении
5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подписал 
указ, в соответствии с которым 2017 год в России был объявлен 
годом экологии. Цель данного решения – привлечь внимание к 
проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и 
улучшить состояние экологической безопасности страны. Цель 
нашей статьи – показать становление исследований взаимосвя-
зей и взаимозависимостей населения и окружающей его среды, 
развитие теории и методологии этих исследований. Научный 
и практический интерес имеет проанализированный в статье 
опыт типизации демоэкологических ситуаций и разработки 
типологии демоэкологического развития как инструмента 
политики, направленной на устойчивость в развитии народо-
населения и экологическую безопасность. 
Еще в 70-е – 90-е годы прошлого столетия научное сообщес-
тво обратило пристальное внимание на проблему, получившую 
название «проблема окружающей среды», произошло осозна-
ние взаимообусловленности развития окружающей среды и 
народонаселения. Исследование этой взаимообусловленности 
проводилось и в Центре по изучению проблем народонаселения 
экономического факультета МГУ в рамках нового направления 
системы знаний о народонаселении – экологии народонаселения, 
рассматривающей демографическое и экологическое развитие 
методами анализа междисциплинарного и системного подходов. 
Выявленное в ходе исследований разнообразие демоэкологических 
ситуаций логически привело к необходимости разработки типо-
логии демоэкологических систем с использованием экологических 
принципов (стадиальности, разнообразия и территориальной 
дифференциации). Сведение в общую таблицу экономических 
районов СССР по различным признакам демоэкологического раз-
вития позволило обобщить все разнообразие ситуаций, показав 

сходные черты их развития, и выделить типы взаимосвязей 
элементов демоэкологических региональных систем, что могло 
стать, по замыслу ученых, основой комплексной долгосрочной 
программы развития народонаселения страны. Позднее, в 
конце 1990-х годов, данный подход с использованием методик 
ранговой и индексной оценок, был применен при оценке уровня 
демоэкологического развития субъектов Российской Федерации. 
Результатом стала уточненная и дополненная (по отношению 
к исследованию начала 1980-х годов) система основных пока-
зателей, позволяющих наблюдать изменения в демоэкологи-
ческих системах, выбраны новые, интегральные показатели, 
более точно характеризующие состояние окружающей среды 
и развитие населения.
Исследования тех лет приводят к выводу о научно-практи-
ческой целесообразности учета типологических особенностей 
региона при разработке долгосрочных программ устойчивого 
социально-экономического развития. Схожесть же демоэкологи-
ческих ситуаций позволяет использовать опыт регионов, отно-
сящихся к одному типу, уменьшая риск ошибок при постановке 
целей программ развития и разработке комплексов мероприятий 
по их реализации. Этот, сделанный 25 лет назад вывод, весьма 
актуален сегодня, когда все большее число экспертов утвержда-
ет, что тиражирование общих для всех субъектов РФ методов 
реализации региональной политики негативно сказывается на 
единстве экономического пространства страны. 

Ключевые слова: народонаселение, окружающая среда, развитие 
народонаселения, качество народонаселения, качество окружа-
ющей среды, рациональное природопользование, Римский клуб, 
экология народонаселения, экология человека.

Vladimir Putin, the President of the Russian Federation, signed 
the decree on January 5, 2016, declaring Ecology Year to be held 
in 2017 in Russia. This decree aims at drawing attention to the 
significance of environmental problems, and improving the situation 
with environmental security in the country. Our article considers the 
development of scientific research exploring the interrelations and 
interdependencies between population and environment, theoretical 
approaches and methodology of these studies. On the scientific and 
practical side the article analyses the available typologies of dem-
oecological situations and develops own demoecological typology as 
a policy instrument aimed at sustainability in population development 
and environmental security. 
In the 70s – 90s of the last century, the scientific community paid 
close attention to the “environmental issue” problem, and there ex-
isted the awareness of the interdependence between environment and 
population. The study on population-environment interdependence 
was conducted in the Center for Population Studies at the Faculty 
of Economics of Lomonosov Moscow State University within the 
framework of new field of the system of population knowledge – ecol-

ogy of population, considering the demographic and environmental 
development in close connection. Multiple demoecological situations 
identified in the studies, were logically followed by the development 
of the typology of demoecological systems using environmental prin-
ciples (stage development, diversity and territorial differentiation). 
The unification of all economic regions of the Soviet Union according 
to various demoecological factors allowed the authors to summarize 
all diverse situations, showing similarities in their development, and 
to highlight the types of interactions between  the elements of dem-
oecological regional systems that can be considered to be the basis 
of comprehensive long-term program of population development. In 
the late 90-s, this approach, using ranking and indexing methodol-
ogy was applied to assess the level of demoecological development 
of the Russian Federation regions. It was resulted in the creation 
of the specified and amended (in relation to the study conducted in 
the beginning of 1980s) system of basic indexes in order to monitor 
changes in demoecological systems, and new, integrated indexes, 
more accurately characterizing the state of the environment and 
population development.

Ecological direction in the system 
of knowledge on population
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The research, made in this period, has led to resulting conclusion 
about the scientific and practical feasibility to take into considera-
tion the typological features of the region while developing long-term 
programs for sustainable socio-economic development. The similarity 
of the same demoecological situations allows using the experience of 
the regions belonging to the same type, reducing the risk of errors in 
setting the objectives of development programs and the development 
of measures for their implementation. This conclusion, made 25 years 

ago, is very relevant today, when a growing number of experts argues 
that replication of methods of implementation of regional policy is 
common thing for all the regions of the Russian Federation and has 
a negative impact on the unity of economic space of the country.

Keywords: population, environment, population development, popu-
lation quality, environmental quality, environmental management, 
Rome club, population ecology, human ecology.

Введение

Возросший в мире инте-
рес к проблеме окружающей 
среды, вызывает чувство «déjà 
vu», которое, в данном случае, 
однако, не относится к разря-
ду «ложных воспоминаний». 
Просто завершен виток спи-
рали в развитии человечества, 
вернувший его в состояние 
близкое к наблюдавшемуся в 
1970–1980-х гг., когда данная 
проблема, без преувеличения, 
относилась к числу наиболее 
обсуждаемых. Но обращаясь к 
этой проблеме, авторы статьи 
не ставили перед собой задачу 
сравнения прошлого и насто-
ящего, хотя прямые аналогии 
здесь значительны. Но обра-
щаясь к этой проблеме, авторы 
статьи не ставили перед собой 
задачу сравнения прошлого и 
настоящего, хотя прямые ана-
логии здесь значительны. До-
статочно вспомнить массовый 
переход на энергосберегающие 
технологии после энергети-
ческого кризиса 1970-х гг. и 
введение жестких мер по госу-
дарственному регулированию 
выбросов в атмосферу, двига-
телями внутреннего сгорания в 
последнее десятилетие. Второй 
пример – борьба в последней 
четверти ХХ века с увеличе-
нием расходов на охрану при-
роды, мотивируемая тем, что 
ценой роста затрат на реше-
ние этой задачи станет эко-
номический спад и массовая 
безработицы, и угроза нынеш-
него Президента США выйти 
из Киотского соглашения под 
предлогом того, что следова-
ние ему ограничивает возмож-
ности развития американской 
экономики

 Мы попытаемся показать, 
что отечественная наука, кон-

кретно, исследования, про-
водившиеся сотрудниками 
Центра по изучению проблем 
народонаселения экономичес-
кого факультета МГУ в ряде 
случаев, пришли к выводам, 
отстаиваемым сегодня сторон-
никами концепции устойчивого 
развития и не только ими.

Три примера.
Первый. Сотрудниками 

Центра был сделан вывод о 
взаимосвязи между качествен-
ными характеристиками насе-
ления и качеством окружаю-
щей среды. Потому, полагали 
мы, экономическая политика 
должна ориентироваться не на 
рост инвестиций в экономику, 
социальную сферу и пр., а на 
развитие окружающей среды, 
причем, конкретного региона, 
что гарантирует повышение 
темпов социально-экономи-
ческого развития. Если мы 
обратимся к сегодняшнему 
лучшему мировому опыту, то 
убедимся, что регионы и му-
ниципалитеты реализуют по-
литику по привлечению ин-
весторов путем формирования 
привлекательной для них сре-
ды, причем не только произ-
водственной и транспортной, 
но и социокультурной.

Второй. Утверждалось, что 
политика по развитию окру-
жающей среды и рационали-
зации природопользования 
не может быть единообраз-
ной. И не только по причине 
экономико-географических и 
природно-климатических осо-
бенностей стран и регионов. 
Отмечались социокультурные 
различия, вследствие которых 
население, исповедующее раз-
личные ценностные ориенти-
ры, по-разному реагирует на 
преобразования. Сегодня на 
наднациональном уровне до-

казательством справедливости 
этого вывода может служить 
провал попытки США на-
вязать миру единую систему 
ценностей в рамках модели 
однополярного мира. На наци-
ональном – очевидный провал 
попытки реализовать общую 
для всех субъектов Российской 
Федерации модель региональ-
ной политики.

Третий. Доказывалось, 
что причина, по которой не 
удается обеспечить переход 
к рациональному природо-
пользованию в том, что и при 
капитализме, и при социализ-
ме для хозяйствующих субъ-
ектов экономия на охране 
природы нерациональна, т.к. 
снижает их доход. Выход из по-
ложения мы видели в измене-
нии критериев оценки эффек-
тивности развития экономики. 
В качестве одного из таковых 
предлагалась оценка повыше-
ния качества народонаселения 
вследствие изменения качества 
окружающей среды. Полагаем, 
что современные исследования 
по оценке величины и качес-
тва человеческого капитала, 
методологически близки к ги-
потезам сотрудников Центра в 
1970–1980-е гг.

Основная часть

Начало пути
В 1972 г. руководитель 

Центра по изучению проблем 
народонаселения профессор 
Д.И. Валентей участвовал в 
работе Стокгольмской конфе-
ренции ООН по окружающей 
среде (Швеция) [1], на кото-
рой впервые была озвучена 
переживающая в настоящее 
время ренессанс концепция 
устойчивого развития. Обсуж-
дение рабочих материалов фо-
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рума подвигло к идее внесения 
экологической проблематики 
в научные исследования Цен-
тра. Изучение взаимосвязи 
процессов развития населения 
и окружающей среды логично 
встраивалось в формировав-
шуюся в тот период систему 
знаний о народонаселении. 
Начал свою работу научный 
семинар, объединивший науч-
ных сотрудников, аспирантов 
и студентов, участвующих в 
разработке нового направле-
ния исследований Центра – 
экологии народонаселения.

Над основами теории и ме-
тодологии экологии народона-
селения в 1970–1980-ые годы 
работали Р.В. Татевосов [2], 
Н.В. Зверева [3], Б.С. Хорев [4], 
А.А. Ткаченко [5], Ю.И. Иван-
ников [6], С.Ф. Иванов [7], 
В.М. Моисеенко [8], Н.Б. Бар-
калов [9], А.С. Первушин [10] 
и авторы этой статьи [11, 12]. 
Была предпринята попытка 
определить меру «взаимообус-
ловленности развития окружа-
ющей среды и народонаселе-
ния, изучения закономерности 
формирования окружающей 
среды как непременного усло-
вия жизнедеятельности людей» 
[13, с. 203].

Но почему с развитием ок-
ружающей среды, а, например, 
не научно-технической рево-
люцией, либо, как в те време-
на было принято, со способом 
производства? Для ответа на 
этот вопрос необходимо об-
ратиться к одному знаковому 
исследованию, результаты ко-
торого были опубликованы в 
год проведения мероприятия в 
Швеции.

Речь идет о представленном 
Римскому клубу докладе «Пре-
делы роста», основные поло-
жения которого в 1972 году 
были опубликованы в одно-
именной монографии Д. Ме-
доуза, Й. Рандерс и Д. Медоуза 
(в 2007 г. вышло третье изда-
ние монографии – продол-
жение книг «Пределы роста» 
и «За пределами роста» [14, 
342 с.]). Названия доклада и 
монографии четко отражают 

основную цель исследования: 
определение того, когда раз-
витие человечества, при сохра-
нении существующих темпов 
роста численности населения, 
масштабов загрязнения приро-
ды и объемов производства, с 
учетом ограниченности при-
родных ресурсов, достигнет 
пределов роста.

Представляется достаточ-
но странным успех доклада 
и монографии, поскольку их 
основной вывод мало чем от-
личался от предположений 
Т. Мальтуса, сделанных за сто-
летие до того. Однако основа-
ния для этого имелись. И не 
только потому, что использо-
ванная авторами методология 
отличалась очевидной новиз-
ной подхода (компьютерное 
моделирование) при решении 
задач подобного уровня. Пола-
гаем, здесь существовала более 
веская причина.

В Римский клуб входили 
политики и предпринимате-
ли ведущих стран с рыночной 
экономикой. Иными словами, 
исследование заказали и ак-
тивно обсуждали те, кто реаль-
но правил «второй половиной 
земного шара». И волновал 
их не собственно прогноз, а 
то, какую политику реализовы-
вать в случае его корректнос-
ти. Такой интерес к выводам 
доклада со стороны власть 
предержащих воспринимался 
обществом много серьезнее 
рассуждений теоретиков об 
очередном конце света.

Поэтому не случайно, что 
Декларация Стокгольмской 
конференции ООН, выводы 
доклада Римскому клубу о пер-
спективах исчерпания возмож-
ностей развития человечества 
подвели мировое сообщество к 
идее о необходимости переос-
мыслить модель своего эконо-
мического поведения. И осно-
вания для этого имелись более 
чем серьезные.

Несмотря на произошед-
шие после «кейнсианской ре-
волюции» десятилетия, мало 
кто из обывателей подвергал 
сомнению «святость» принци-

па свободной конкуренции. 
Даже признание, что в отно-
сительно «чистом» виде она 
фиксируется лишь на уровне 
малого предпринимательства, 
не влияло на почти всеобщую 
убежденность, согласно кото-
рой смысл и конечная цель ка-
питалистического производс-
тва, – максимизация прибыли, 
предполагающая сокращение 
любых, понижающих доход 
предпринимателя, издержек.

Длительное время граждан 
не смущал тот факт, что к та-
ким издержкам принадлежат 
и затраты на природоохран-
ные мероприятия (расходы 
на очистные сооружения на 
крупных промышленных пред-
приятиях достигали 40% сто-
имости их основных фондов). 
Цель оправдывала средства – 
итогом экономии на охране 
природы становились новые 
рабочие места и снижение цен 
на потребительские товары. 
Однако с 1972 года мировоз-
зрение начало меняться. Об-
щество более не желало ми-
риться с «провалами рынка» 
в охране природы, поскольку 
ценой здесь становилось даже 
не деградация и возможная ги-
бель человеческой цивилиза-
ции (это волновало далеко не 
всех), но понижение качества 
жизни «золотого миллиарда». 
И данная позиция приобретала 
все больше сторонников, чему 
в немалой степени способс-
твовал произошедший в тот же 
период мировой энергетичес-
кий кризис. Приведя к резко-
му повышению цен на энерго-
ресурсы, он, как мы полагаем, 
послужил для многих под-
тверждением справедливости 
выводов, сделанных в «Преде-
лах роста».

Прямым результатом обос-
трения интереса к рассматри-
ваемой проблеме стала дис-
куссия по вопросу: кто должен 
платить за охрану природы и 
рациональное использование 
природных ресурсов?

Наиболее взвешенная точ-
ка зрения по нему сводилась 
к предложению по разработке 
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механизмов солидарной от-
ветственности. Другими сло-
вами, платить предлагалось 
всем: бизнесу, домашние хо-
зяйствам, государству, регио-
нальным властям и местным 
органам управления.

В абстрактной модели 
все выглядело убедительно и 
изящно:

• предприниматель платит, 
поскольку он получает доход, 
в т.ч. возникший в результате 
загрязнения природной среды;

• домашние хозяйства пла-
тят, поскольку они потребляют 
продукт, который не мог быть 
произведен без загрязнения 
природной среды;

• государство, региональ-
ные власти и местные органы 
управления платят, поскольку 
одна из их функций защищать 
интересы общества, которое 
формируют все, включая пред-
принимателей.

Однако когда на эту ака-
демически безупречную схе-
му накладывались реалии, все 
оказывалось намного слож-
нее. Жизнь доказала невоз-
можность арифметической 
калькуляции степени участия 
сторон в этих расходах. Было 
признано, что она может быть 
найдена только в рамках со-
ответствующего общественного 
договора. А это стремительно 
переместило дискуссию, в ко-
торой активно участвовали со-
трудники Центра, из плоскос-
ти конкретно-экономической 
проблематики, в плоскость 
оценки принципиальной воз-
можности обеспечить переход 
рациональному природополь-
зованию конкретной модели 
социально-экономического раз-
вития – капиталистической и 
социалистической. 

От пределов роста к развитию 
окружающей среды

Выявленные в рамках ново-
го витка дискуссии проблемы 
были много сложнее решав-
шихся при оценке затрат на 
рационализацию природополь-
зования. Прежде всего пото-
му, что при такой постанов-

ке «пределы» развития уже не 
цивилизации, а национальных 
экономик определяют не толь-
ко запасы природных ресурсов 
или масштабы загрязнения, 
но способность поддерживать 
на достигнутом уровне и раз-
вивать условия внешней среды. 
Условия, сформированные ты-
сячелетиями антропогенного 
воздействия на природу. Эту 
измененную природу в науч-
ной литературе именовали «но-
осфера», «географическая сре-
да», «антропосфера», но, чаще 
всего, – «окружающая среда».

Таким образом, издержки 
на охрану природы и рациона-
лизацию природопользования 
становились частным случаем 
задачи по развитию окружаю-
щей среды [15]. 

Если кратко охарактеризо-
вать итоги дискуссии, то мож-
но с большой долей увереннос-
ти утверждать – они превзошли 
самые смелые ожидания. Хотя 
споры продолжаются и по сей 
день, несомненно, что данная 
полемика была одним из фак-
торов, который в конце Второ-
го тысячелетия подвел не толь-
ко экономическую теорию, но 
и практику к выводу о необхо-
димости переосмысления сис-
темы ценностей и критериев 
оценки результатов хозяйствен-
ной деятельности вследствие 
качественного изменения систе-
мы общественных интересов. 

Условием роста обществен-
ного богатства перестала вы-
ступать только прибыль и, 
напротив, во все более значи-
тельной степени его величину 
стало определять качество че-
ловеческого капитала и повы-
шение его доли в структуре 
богатства домашних хозяйств 
и национальных экономик. 
Признание этого логично под-
водило к выводу, что одним из 
базовых условий накопления 
человеческого капитала явля-
ется качество окружающей сре-
ды, различающейся по странам 
и регионам.

Но это последующие выво-
ды. Принципиально важно то, 
что 1970–1980-е годы была вы-

двинута идея организации ис-
следований в области «экологии 
человека». Важность этого шага 
становится понятна только «на 
отдалении»: по сути дела, во 
второй четверти ХХ века уче-
ные из двух противоборству-
ющих политических систем, 
в противовес дискуссии о том, 
какой из «измов» адекватнее 
описывает отношения в систе-
ме «природа – общество – ок-
ружающая среда», выступили с 
предложением иной трактовки 
человеческой истории.

Поэтому факт попытки 
движения в этом направлении 
трудно переоценить. По боль-
шому счету, это был один из 
первых шагов по формирова-
нию нового видения системы 
социально-экономических от-
ношений, по выработке кон-
цепции развития экономики, 
в основе которой лежит новое 
качество экономического роста.

Экология народонаселения
Сотрудники Центра по изу-

чению проблем народонасе-
ления не обошли вниманием 
данное направление развития 
научной мысли. Однако рабо-
тая в рамках системы знаний 
о народонаселения, мы исхо-
дили из гипотезы, согласно 
которой взаимосвязь в системе 
«природа – общество – окру-
жающая среда» требует изу-
чения того, как с этой средой 
взаимодействует не человек, 
а население (народонаселе-
ние). Оно различается на на-
циональном, региональном 
и местном уровнях не только 
половозрастными характерис-
тиками. Ему свойственны так-
же социокультурные и иные 
особенности, определяющее 
его качество и, как следствие, 
отношение к природе и к ка-
честву окружающей среды.

Поэтому, полагали мы, 
уместно проводить исследова-
ния в области «экологии насе-
ления», предмет которой шире 
предмета «экологии человека» 
[16, 17, 18].

Окружающая среда как объ-
ект исследования экологии на-
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родонаселения включает в себя 
три компонента.

• социальную среду (ее 
анализ дает представление о 
развитости отношений между 
членами общества и качестве 
их жизни); 

• природную среду (ее ана-
лиз дает представление о соот-
ношении искусственных и ес-
тественных систем на каждом 
данном этапе развития обще-
ства);

• техносферу (ее анализ 
дает представление об уровне 
технического развития). 

Очевидно, что в одном и 
том же обществе могут сущес-
твовать несколько различаю-
щихся по степени и сложности 
организации видов окружаю-
щей среды. Эти виды различа-
ются по культурному, образо-
вательному уровню населения, 
а также по соотношению ис-
кусственных и естественных 
природных систем.

Междисциплинарный под-
ход в экологии народонаселе-
ния позволил рассматривать 
отношения населения и окру-
жающей среды как отношения 
элементов системы «населе-
ние – окружающая среда», 
анализировать и прогнозиро-
вать развитие этих отношений. 
Источник развития отношений 
системы «население – окружа-
ющая среда» находится в ней 
самой, в отношениях между 
ее элементами и заключается, 
в частности, в определенной 
неравномерности, несоответс-
твии состояний населения и 
окружающей среды. Именно 
население пытается «снять» 
это несоответствие посредс-
твом своей деятельности, адап-
тируясь к среде путем адапта-
ции ее к своим потребностям. 

Центральной проблемой 
экологии народонаселения 
становится исследование воп-
росов адаптации населения к 
постоянно меняющейся (и из-
меняемой им) окружающей 
среде [2, с. 14].

Классическая экология оп-
ределяет адаптацию как одно 
из фундаментальных качеств 

живой материи; она присуща 
всем известным формам жиз-
ни и нередко отождествляется 
с самим понятием жизни. Та-
кое определение не случайно, 
поскольку и процессы возник-
новения всего живого и его 
эволюция всегда несли в себе 
приспособительные свойства. 
Если эволюционный процесс 
рассматривать как прогрессив-
ное развитие свойства приспо-
собления этой среды в интере-
сах живого, то понятие жизни 
и понятие адаптации сущест-
венно перекрывают друг дру-
га и касается всех живых био-
логических систем. Процесс 
адаптации человеческих попу-
ляций непосредственно связан 
с направленным изменением 
внешних условий жизни насе-
ления. Это позволяет отнести 
население к особому классу 
универсальных адаптивно-
адаптирующих систем, качес-
твенно отличных от просто 
адаптивных систем, представ-
ленных различными формами 
жизни.

Экологию народонаселе-
ния можно представить как 
учение об адаптационных ме-
ханизмах (способностях) на-
родонаселения в условиях 
изменяющейся окружающей 
среды. Рассматривая адапта-
цию населения как социаль-
но обусловленный процесс, 
можно предположить, что 
она является регулирующим 
фактором демографического 
развития. Вся теория демог-
рафического перехода, смены 
типов рождаемости и смерт-
ности, основана на процессе 
адаптации популяций. Поми-
мо половозрастной структуры, 
ключевой в демографическом 
анализе становится адаптивная 
структура населения; процесс 
рождаемости является резуль-
татом адаптации живущего 
поколения людей, процессы 
заболеваемости – нарушения 
адаптационных способностей 
населения, уровень и структу-
ра смертности – показателя-
ми глубины этого нарушения. 
Миграции населения также во 

многом объясняются способ-
ностью адаптации мигранта к 
новым условиям окружающей 
среды.

Сформулировав основные 
положения теории адаптации 
населения [19], экология на-
родонаселения предложила 
использовать принципы клас-
сической экологии в исследо-
вании развития системы «на-
селение – окружающая среда». 
Демографические процессы – 
рождаемость, смертность, миг-
рацию населения – экология 
народонаселения рассматрива-
ет с точки зрения принципов 
стадиальности, разнообразия 
и территориальной дифферен-
циации. 

В процессе взаимодейс-
твия населения и окружающей 
среды, которое в системном 
плане предстает как целенап-
равленный обмен веществом, 
энергией и информацией с 
окружающей средой, склады-
ваются определенные зако-
номерности этого обмена и 
происходит постепенное пре-
образование самих воздейст- 
вующих факторов. Различия 
в уровнях организации сис-
тем «население – окружаю-
щая среда» зависят от состава 
и количества энергетических, 
вещественных и информаци-
онных потоков, поступающих 
от социально-экономической 
системы и вступающих в об-
мен между населением и ок-
ружающей средой. Количество 
же этих потоков, при прочих 
равных условиях, определяется 
целевым отношением социаль-
но-экономической системы к 
системе «население – окружа-
ющая среда», которое факти-
чески и раскрывает сущность 
развития народонаселения на 
разных стадиях и этапах раз-
вития. Применение принци-
па стадиальности в изучении 
тенденций демографического 
развития населения является 
основой в теории экологии на-
родонаселения.

Социальный прогресс свя-
зан с расширением различных 
видов социальной и трудовой 
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активности населения, а соот-
ветственно, и разнообразием 
среды (материальные формы, 
культура, образование и т.д.). 
Применение принципа разно-
образия показывает, что чем 
разнообразнее среда, тем выше 
средний уровень временных 
затрат человека, тем ниже роль 
детородной функции женщи-
ны среди других социальных 
функций.

Экология населения в анализе 
демографических процессов на 
региональном уровне

Особенности различных 
уровней организации систе-
мы «население – окружающая 
среда» и, соответственно, раз-
личные типы воспроизводства 
населения как результат адап-
тации становятся более оче-
видны при территориальном 
подходе к их исследованию. 
Принцип территориальной 
дифференциации позволя-
ет составить представление о 
возможных последствиях той 
или иной организации систе-
мы, позволяет эффективнее 
использовать рычаги демогра-
фической политики.

Модели подходов к иссле-
дованию развития взаимодейс-
твия населения и окружаю-
щей среды проанализированы 
Н.В. Зверевой, отмечавщей, что 
прежде «исследователи ставили 
во главу угла, рассматривали 
как ведущую, основополагаю-
щую какую-нибудь одну сферу 
жизнедеятельности населения 
и не рассматривали их взаим-
ное приспособление в их со-
вокупности… В новом подходе 
принципиальным положением 
является то, что все сферы яв-
ляются активными и пассив-
ными одновременно, взаимно 
приспосабливаются друг к дру-
гу и ни одна не может самораз-
виваться вне взаимодействия 
с другими» [3, с. 31].

Процесс развития систе-
мы «население – окружающая 
среда» сопровождается фор-
мированием различных типов 
адаптации демографического 
поведения населения и в це-

лом может быть оценен с точ-
ки зрения адаптированности 
всей системы. Точных мето-
дов такой оценки не создано 
до сих пор. Поэтому анализ 
систем проводится с помощью 
набора выбранных исследовате-
лями демографических харак-
теристик, являющихся, по их 
мнению, результатом процесса 
адаптации.

Так, в 80-х годах ХХ века, 
на основе анализа демоэколо-
гических ситуаций экономи-
ческих районов СССР и с ис-
пользованием экологических 
принципов (стадиальности, 
разнообразия и территориаль-
ной дифференциации), была 
разработана типология демо-
экологических систем. 

Опыт деления территории 
СССР по различному сочета-
нию признаков был накоплен 
к тому времени как экономи-
ческой и медицинской гео-
графией, так и региональной 
экономикой. Что касается ре-
гиональной демографии, то 
здесь имелись разработки как 
по типизации территории по 
отдельным демографическим 
процессам, так и по выделе-
нию территорий со схожими 
показателями экономического 
и демографического развития. 
Дифференциация демоэко-
логических ситуаций создала 
необходимость в построении 
собственно демоэкологичес-
кой типологии. 

Одним из методологичес-
ких принципов типологии стал 
выбор экономического райо-
на как единицы, обладающей 
относительной замкнутостью, 
целостностью и позволяю-
щая поэтому применять в ее 
оценке методы комплексного 
изучения. В то же время, диф-
ференциация экономических 
структур районов, вызванная 
фактором межрайонного раз-
деления труда и обусловленная 
различиями в объемах природ-
ных и трудовых ресурсов, со-
ставляла естественную основу 
для жизнедеятельности насе-
ления, проживающего на их 
территории.

Население экономического 
района в СССР было связано 
отношениями не только тер-
риториально-экономическими, 
но и экологическими, демогра-
фическими, расселенческими. 
Поэтому последующий анализ 
был основан на исследовании 
дифференциации этих отно-
шений, а основным методом 
являлся метод профилей, с по-
мощью которого определялось 
место каждого района в ресурс-
ном, экономическом, демогра-
фическом потенциале страны.

Дифференциация демоэко-
логических систем оценивалась 
следующими показателями: 
объемом суммарной валовой 
продукции промышленности 
и сельского хозяйства в рас-
чете на одного жителя района, 
показателем освоенности при-
родных ресурсов, распределе-
нием экономических районов 
по их доле в общей численнос-
ти населения страны и общем 
объеме природных ресурсов, 
показателями интенсивности 
ресурсообеспеченности, рас-
пределением демоэкологи-
ческих систем на городские и 
сельские (городских, в свою 
очередь, по количеству и ве-
личине поселений), уровнем 
детской смертности, уровнем 
маятниковой миграции насе-
ления, степенью завершеннос-
ти демографического перехода 
(модифицированным коэф-
фициентом Богу), трудовыми 
структурами населения [20].

Разработанная типология 
демоэкологических систем 
объединила экономические 
районы Советского союза в 8 
типов.

Первый. Центральный и 
Прибалтийский экономичес-
кие районы.

Второй. Белорусский, Юго-
Западный, Волго-Вятский, Юж-
ный с Молдавией, Закавказский 
экономические районы.

Третий. Донецко-Приднеп-
ровский и Поволжский эконо-
мические районы.

Четвертый. Центрально-Чер-
ноземный и Северо-Кавказский 
экономические районы.
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Пятый. Северо-Западный 
и Уральский экономические 
районы.

Шестой. Западно-Сибирс-
кий экономический район.

Седьмой. Казахстанский, 
Среднеазиатский экономичес-
кие районы.

Восьмой. Восточно-Сибир-
ский, Дальневосточный эко-
номические районы. 

Сведение в общую таблицу 
экономических районов СССР 
по различным признакам де-
моэкологического развития 
позволило обобщить все раз-
нообразие ситуаций, показав 
сходные черты их развития и 
выделило типы взаимосвязей 
элементов демоэкологичес-
ких региональных систем. Эта 
типология, по замыслу разра-
ботчиков, могла стать основой 
комплексной долгосрочной 
программы развития народо-
населения страны и помочь 
разработчикам программ со 
схожими демоэкологическими 
системами.

Позднее, в конце 1990-х 
годов, данный подход с ис-
пользованием методик ранго-
вой и индексной оценок, был 
применен при оценке уровня 
демоэкологического развития 
субъектов Российской Феде-
рации. Продолжение исследо-
вания взаимосвязей системы 
«население – окружающая 
среда» привело к выводу о це-
лесообразности перехода к иной 
таксонометрической едини-
це – менее крупной, чем эко-
номический район, и более 
гомогенной по внутреннему 
составу.

Была уточнена и дополне-
на (по отношению к иссле-
дованию начала 1980-х годов) 
система основных показате-
лей, позволяющих наблюдать 
изменения в демоэкологичес-
ких системах, выбраны новые, 
интегральные показатели, бо-
лее точно характеризующие 
состояние окружающей среды 
и развитие населения. При ре-
шении проблемы измерения 
демоэкологического развития 
оказалось необходимым выде-

ление новой совокупности ми-
нимально необходимого числа 
его индикаторов по блокам 
демоэкологической системы, 
непосредственно отражаю-
щих уровень жизни населения. 
Было отобрано 29 индикато-
ров [21, с. 61–66] по VI вы-
деленным блокам демоэколо-
гической системы – «Семья», 
«Население», «Экономика», 
«Социальная сфера», «Госу-
дарство», «Природа» и про-
изведено построение сводных 
индексов демоэкологического 
развития регионов России [21, 
с. 20–25].

Логическая цепь методики 
исследования состояла в семи 
шагах.

Первый шаг – теоретико-
методологическое обоснова-
ние основных блоков демоэко-
логической системы.

Второй шаг – обоснование 
необходимого, достаточного 
и возможного (имеющегося в 
наличии) набора индикаторов 
для каждого блока.

Третий шаг – проверка свя-
зи между этими показателями 
с помощью коэффициентов 
парной корреляции.

Четвертый шаг – расчет на 
основе имеющихся индикато-
ров индексов развития каждо-
го блока демоэкологической 
системы для каждого региона.

Пятый шаг – выявление ти-
пов регионов России по уров-
ню развития каждого блока.

Шестой шаг – построение 
сводных индексов демоэколо-
гического развития для каждо-
го региона.

Седьмой шаг – выявление 
типов регионов России по 
уровню демоэкологического 
развития. 

В результате исследования 
78 регионов вошли в 5 групп, 
различающихся типами демо-
экологического развития.

1. Ленинградская область, 
Калмыкия, Новгородская, 
Читинская области, Тыва, 
Свердловская, Ростовская, 
Ивановская, Псковская, Ново-
сибирская, Тульская области, 
Бурятия, Смоленская, Орлов-

ская, Владимирская, Москов-
ская области.

2. Тамбовская, Пермская, 
Нижегородская, Архангель-
ская области, Краснодарский 
край, Ингушетия, Карелия, 
Воронежская область, Дагес-
тан, Кемеровская область, Се-
верная Осетия, Курганская, 
Челябинская, Астраханская 
области, Алтайский край.

3. Оренбургская, Костром-
ская, Тверская области, При-
морский край, Вологодская, 
Кировская области, Ставро-
польский край, Волгоградская, 
Саратовская области, Хабаров-
ский край, Амурская, Пензен-
ская, Брянская области, Рес-
публика Алтай, Ярославская 
область, Карачаево-Черкесия, 
Красноярский край, Иркутс-
кая, Калужская области.

4. Удмуртия, Марий-Эл, 
Адыгея, Кабардино-Балкария, 
Чувашия, Мордовия, Курская, 
Сахалинская области, Респуб-
лика Хакассия, Калининградс-
кая, Омская, Рязанская, Том-
ская области, Башкортостан, 
Татарстан.

5. Республика Коми, Мага-
данская, Самарская области, 
г. Санкт-Петербург, Липец-
кая, Мурманская, Ульяновс-
кая области, Республика Саха, 
Белгородская, Тюменская об-
ласти, г. Москва, Камчатская 
область.

Особенность предложен-
ного подхода – в охвате всех 
сфер демоэкологического раз-
вития и построении на этой 
основе обобщающего индек-
са, включающего не только 
социальный, экономический 
и демографический блоки, но 
и блок семьи и политический 
блок (отражающие роль семьи 
и государства как важных сфер 
демоэкологической системы), 
а также, что особенно важно в 
данном контексте, блок при-
роды как общей экосистемы 
для всех этих сфер. 

Также были также рассчи-
таны индексы развития эконо-
мических районов России по 
отдельным блокам демоэколо-
гической системы и проранжи-
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ровано 11 районов по общему 
индексу демоэкологического 
развития [21, с. 27–28].

В непосредственном сравне-
нии результатов исследований 
начала 1980-х и конца 1990-х 
годов нет необходимости, пос-
кольку задачи ставились раз-
ные. В первом исследовании 
основное внимание обраща-
лось на описание качественных 
типов демоэкологических реги-
ональных систем по ограничен-
ному объему показателей. Во 
втором рассчитывались уровни 
демоэкологического развития 
по основным блокам демоэко-
логической системы.

Однако оба исследования 
подводили к выводу о научно-
практической целесообразности 
учета типологических особен-
ностей региона при разработке 
долгосрочной программы ус-
тойчивого социально-эконо-
мического развития каждого 
региона. А схожесть демоэко-
логических ситуаций позволяет 
использовать опыт регионов, 
относящихся к одному типу 
демоэкологической системы, 
уменьшая риск ошибок при 
постановке целей программ 
развития, разработке комп-
лексов мероприятий по их ре-

ализации. Этот, сделанный 25 
лет назад вывод, весьма актуа-
лен сегодня, когда все большее 
число экспертов утверждает, 
что тиражирование общих для 
всех субъектов РФ методов ре-
ализации региональной поли-
тики негативно сказывается на 
единстве экономического про-
странства страны. 

Заключение

Подведем некоторые итоги.
В начале статьи мы писали 

о ренессансе концепции ус-
тойчивого развития. Однако в 
публикациях последних лет, с 
которыми нам удалось позна-
комиться, и, что самое печаль-
ное, в публикациях отечест-
венных авторов, практически 
ни слова не говорится об ис-
следованиях по проблемати-
ке развития окружающей сре-
ды, проводившихся в СССР в 
1970–1990-е годы. Между тем, 
многое, что сегодня выдается 
за откровение, советские уче-
ные давно открыли, осмысли-
ли и препарировали. И поэто-
му, читая в 2010-е годы, что 
де характеристики населения 
не исчерпываются набором 
примитивно-демографических 

показателей; что рабочая сила 
имеет региональные особен-
ности воспроизводства; что 
технологические инвестиции 
эффективны лишь там, где 
имеется рабочая сила с адек-
ватным уровнем подготовки; 
что население с определенным 
качеством закрепляется только 
в регионах и муниципалитетах, 
среда которых соответствует 
его социокультурным потреб-
ностям и т.д., и т.п., невольно 
впадаешь в ступор.

Конечно, все новое – это 
хорошо забытое старое. Но не 
слишком ли бы мы забывчи-
вы? Ведь сформированная в 
Центре по изучению проблем 
народонаселения система зна-
ний о народонаселении была 
предтечей того, чем занима-
ются сегодня ведущие уни-
верситеты мира, пытающие-
ся интегрировать результаты 
общественных и естественных 
наук. А ведь только в рамках 
подобной интеграции могла 
родиться абсолютно безумная 
идея о проведении исследова-
ний в области экологии наро-
донаселения, которая, как мы 
попытались показать, привела 
к отнюдь не безумному резуль-
тату. И не к нему одному.
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Теория и практика  
демографической политики в СССР
Цель представленного в статье исследования – анализ ста-
новления и развития основных теоретических положений 
демографической политики в университетской научной школе 
профессора Дмитрия Игнатьевича Валентея (МГУ имени 
М.В. Ломоносова). Исследование было приурочено к 50-летию 
кафедры народонаселения экономического факультета МГУ, 
выпускники которой работали и продолжают активно рабо-
тать в сфере фундаментальных и прикладных демографических 
исследований, в демографическом образовании, в министерствах 
и ведомствах социально-экономического блока. 
Материалом для анализа послужили работы 60-х – начала 90-х 
годов (монографии, сборники научных статей, учебные пособия), 
в которых рассматривались основные понятия и их взаимосвязи, 
подходы к пониманию соотношения социальной политики, поли-
тики народонаселения и собственно демографической политики, 
структура этих важных составляющих социальной политики. 
В исследовании проведен сравнительный анализ позиций раз-
ных авторов, в том числе из других научных школ, выделены 
дискуссионные вопросы, относящиеся к механизму реализации 
демографической политики. Показано как реализовывалась на 
практике идея междисциплинарного подхода к исследованию 
проблем управления развитием народонаселения, в том числе, 
через включение в исследования и дискуссии представителей 
разных наук (демографов, социологов, историков, экономистов, 
географов, юристов и т.д.). 
В заключительной части статьи рассмотрены практические 
шаги по активизации демографической политики в СССР в на-
чале 80-х, региональные особенности поэтапного введения новых 
мер государственной поддержки семей с детьми в 1981–1983 гг, 
а также подходы к разработке региональных программ демог-
рафической политики в конце 70-х и в 80-х годах. 
В результате исследования получен новый аналитический ма-
териал, раскрывающий формирование взглядов на определение 

и содержание основных понятий (демографическая политика и 
политика народонаселения), на формулирование целей, задач, 
принципов и подходов к оценке эффективности демографичес-
кой политики. 
Данное исследование показывает, с какими трудностями 
сталкивается практическая реализация теоретических 
представлений о демографической политике, показывает 
зависимость демографической политики от конкретных 
исторических и социально-экономических условий. Распад 
СССР поставил вопрос о разработке концептуальных основ 
и механизмов реализации демографической политики в новых 
экономических и социально-политических условиях. В то же 
время теоретические и прикладные разработки в области 
демографической политики периода СССР во многом сохра-
нили свою актуальность, в том числе, в области обоснования 
новых мер поддержки семей с детьми, разработки критериев 
и показателей оценки результативности демографической 
политики, совершенствования методов реализации демог-
рафических программ с учетом региональных особенностей 
демографической ситуации. 
Мы по-прежнему, как и 50 лет назад, ищем пути увеличе-
ния рождаемости, противодействия угрозам депопуляции, 
пути сокращения отставания в продолжительности жизни 
и оптимизации миграции. Критическое осмысление теории и 
практики демографической политики поможет и сегодня в 
поиске возможностей активизации демографической политики 
и повышении ее эффективности, как на федеральном, так и 
на региональном уровне.

Ключевые слова: демографическая политика, политика народо-
населения, воспроизводство населения, численность населения, 
рождаемость, смертность, естественный прирост, продолжи-
тельность жизни, поддержка семей с детьми.

The aim of the research, presented in the paper is the analysis for 
the formation and development of the basic theory of population 
policies in the scientific school of Professor Dmitry I.Valentey (Lo-
monosov Moscow State University). The research was dedicated to 
the 50th anniversary of the Population Chair of Economics Faculty 
of Lomonosov Moscow State University. The graduates of the Chair 
worked and continue to work actively in the field of fundamental and 
applied research in demography, demographic education, ministries 
and departments of the socio-economic unit.
The works of the 1960s – early 90s (monographs, collections of 
scientific articles, tutorials), which dealt with the concepts and their 
interrelationships, approaches to understanding the ratio of social 
policy, population and demographic policies, the structure of these 
important components of social policy served as the basis for the 
analysis. In the study the comparative analysis of the positions of 
different authors has been made, including other research schools, 
discussion issues are highlighted, relating to the implementation of 
the population policies. This article shows the realization of the idea 
of an interdisciplinary approach to the study of problems of popula-

tion management in practice, including the studies and discussions 
of representatives of different sciences (demographers, sociologists, 
historians, economists, geographers, lawyers, etc.).
In the final part of the paper the practical steps are considered to 
enhance the population policy in the USSR in the early 80s, regional 
peculiarities of the phased introduction of new measures to provide 
state support for families with children in 1981–1983, as well as 
approaches to development of regional programmes of population 
policies in the late 70’s and 80’s.
The research has received a new analytical material that reveals 
the attitude on the definition and content of the basic concepts (de-
mographic policy and population policy), the formulation of goals, 
objectives, principles and approaches to assessment of the effectiveness 
of demographic policy. 
This study shows the difficulties facing the practical implementation of 
theoretical notions about population policy, the dependence of the popu-
lation policies on specific historical and socio-economic conditions. The 
collapse of the Soviet Union has put the issue of developing conceptual 
frameworks and mechanisms for the implementation of demographic 

Theory and practice of population policies 
in the Soviet Union 
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policies in the new economic and socio-political conditions. At the same 
time, theoretical and applied researches in the field of population policy 
during the USSR epoch largely retained their relevance, including the 
field of new support measures for families with children, the development 
of criteria and indexes for assessing the impact of demographic policies, 
improving the implementation methods of demographic programmes 
with regional peculiarities of the demographic situation. 
We still, as 50 years ago, are looking for the ways to increase 
fertility, to counter the threats of depopulation, and the ways to 

reduce the backlog in the life expectancy and optimize migration. 
Critical thinking on the theory and practice of population policies 
will help today in searching the opportunities to intensify the de-
mographic policy and enhance its effectiveness, at both the federal 
and regional levels. 

Keywords: demographic policy, population policy, population re-
production, population size, fertility, mortality, natural increase, life 
expectancy, support for families with children.

Введение

Традиции научной шко-
лы, созданной профессором 
Д.И.Валентеем, не ограничи-
вают задачи демографической 
науки исследованием и описа-
нием происходящих в населе-
нии изменений, анализом их 
причин и последствий. В зада-
чи науки входит формулирова-
ние выводов и предложений в 
такой форме и с такой убеди-
тельной аргументацией, чтобы 
они могли стать как основой 
рекомендаций для законода-
тельной и исполнительной 
власти, так и реальной частью 
среднесрочных и долгосроч-
ных стратегий экономического 
и социального развития.

Во введении к фундамен-
тальной работе Д.И. Валентея 
«Теория и политика народона-
селения» (1967), опубликован-
ной 50 лет назад, утверждалось, 
что теория (для Д.И. Валентея 
это марксистко-ленинская те-
ория) «…позволяет нам оп-
ределить наше отношение к 
конкретно-социологическому, 
в том числе и к конкретно-
демографическому исследова-
нию, цель которых – определе-
ние политики народонаселения 
(выделено нами – В.Е.); в ее 
осуществлении заинтересова-
но общество». …». [1, 6].

В этой книге сформулиро-
ваны проблемы и высказаны 
идеи, которые и сегодня, пол-
века спустя, звучат на удив-
ление актуально. Приведу не-
сколько фрагментов, позволив 
себе лишь (как в абзаце выше) 
расставить некоторые акценты 
посредством шрифта.

«…Изменения параметров 
воспроизводства оцениваются 
многими учеными как небла-
гоприятные в ряде районов 

страны. … Среди них особенно 
важное значение приобретают 
вопросы, связанные с уровнем 
рождаемости. Рождаемость в 
нашей стране неуклонно пада-
ет. На известной части Советс-
кого Союза не обеспечивается 
даже простое возобновление 
поколения. В связи с этим 
необходимы определенные за-
конодательные мероприятия, 
определенная государственная 
политика, которая отвечала бы 
потребностям времени. 

В частности, следует пос-
тавить вопрос о выдаче в ряде 
союзных республик весомых по-
собий матерям при рождении 
второго и третьего ребенка 
вместо того, чтобы поощрять 
рождение 9-х и 10-х детей. 

Необходимо ввести диффе-
ренцированное демографическое 
законодательство, так как то, 
что уместно, допустим, на Ук-
раине или в Прибалтике, ока-
зывается совершенно неумес-
тным в Средней Азии или в 
Азербайджане. 

…Несмотря на то, что в 
нашей стране аборты приобре-
ли чрезмерно большое распро-
странение, законодательное за-
прещение абортов мы считаем 
отнюдь не целесообразным, так 
как неминуемое последствие 
такого запрещения – широкое 
применение криминальных абор-
тов – повлечет за собой во мно-
гих случаях весьма тяжелые для 
женщин последствия.

Как изменить парамет-
ры воспроизводства населения 
в тех районах, где они небла-
гоприятны? Как увеличить 
там рождаемость? Об этом 
надо думать уже сегодня. …».  
[1, 163–164]

Трудно поверить, что это 
написано пять десятилетий на-
зад, в середине 60-х годов…

На тот момент понимание 
необходимости воздействия 
на воспроизводство населе-
ния правовыми, экономичес-
кими, организационными и 
пропагандистскими мерами, 
проистекало скорее из эмпи-
рического опыта, чем из фун-
даментальных теоретических 
разработок.

Тем не менее, анализ на-
учных работ 60-х, 70-х и 80-х 
годов по проблемам демогра-
фической политики позволяет 
увидеть, как формировались 
взгляды на определение основ-
ных терминов, на соотношение 
политики народонаселения и 
демографической политики, 
на содержание этих понятий, 
показывает теоретическую 
сложность формулирования 
принципов и целей демографи-
ческой политики, возможнос-
ти и трудности практической 
реализации мер демографичес-
кой политики.

Политика народонаселения 
и/или демографическая 
политика?

В работах 60-х годов и на-
чала 70-х говорилось, как пра-
вило, о «политике народона-
селения». Это подтверждают 
и названия первых книг, рас-
сматривавших проблемы на-
родонаселения и возможные 
пути их решения: «Теория и 
политика народонаселения» 
(1967); «Вопросы теории и 
политики народонаселения» 
(1970). [1; 2].

По мнению Г.М. Наместни-
ковой необходимость повыше-
ния эффективности политики 
народонаселения определяла 
и практическую потребность в 
интеграции наук о населении. 
[3, 17]. При этом автор выделя-
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ла «политику народонаселения 
в капиталистических странах» 
и «социалистическую полити-
ку народонаселения» [3, 20]. 

Термин «демографическая 
политика», под которой пони-
малась, в основном, полити-
ка ограничения рождаемости, 
реализуемая через планирова-
ние семьи, поначалу исполь-
зовался, в основном, в отно-
шении развивающихся стран. 
[4, 79,84]. В этом автор видел 
ограниченность задач и воз-
можностей демографической 
политики. [4, 84], полагая, что 
развивающиеся страны «… при 
концентрации внимания пре-
имущественно на демографи-
ческой политике, не смогут 
выполнить исторических задач 
по национальному возрожде-
нию и дальнейшему развитию 
экономики, росту культуры и 
повышению благосостоянию 
населения». [4, 85]

Я.Н. Гузеватый, как и 
Э.Ю. Бурнашев, отождествлял 
демографическую политику с 
программами планирования 
семьи: «…демографическая по-
литика ряда развивающихся 
стран имеет целью добиться 
постепенного замедления ес-
тественного увеличения чис-
ленности жителей с помощью 
различных средств, способс-
твующих ограничению рожда-
емости». [5, 401]. Автор пола-
гал оправданным стремление 
правительств развивающихся 
стран ускорить развитие тен-
денции к снижению рождае-
мости с помощью целенаправ-
ленной (выделено нами – В.Е.) 
демографической политики. 
[5, 404]. 

Позднее Я.Н. Гузеватый 
уточняет свою позицию, под-
черкивая, что демографическая 
политика может быть успеш-
ной только «…в рациональном 
сочетании с экономической по-
литикой, с соответствующими 
практическими действиями в 
области культуры, образования, 
народного здравоохранения 
и социального обеспечения. 
Именно в этом заключается 
общий методологический при-

нцип разработки реалистичес-
кой (выделено нами – В.Е.) 
демографической политики». 
[6, 17]. «…В современных кон-
кретно-исторических условиях 
определенную общественную 
целесообразность приобретает 
специальная (выделено нами – 
В.Е.) демографическая поли-
тика, направленная на регу-
лирование воспроизводства 
населения…» [6, 17].

В 70-е годы развитие тео-
рии народонаселения начина-
ет постепенно включать в себя 
обоснование теоретических 
основ политики народонаселе-
ния, определение места демог-
рафической политики в этой 
парадигме, исследование опы-
та других стран. 

Так В.В. Бодрова отмеча-
ла, что все социалистические 
государства проводят полити-
ку в области народонаселения 
(социально-экономические 
мероприятия, которые направ-
лены на улучшение здоровья, 
снижение смертности, уве-
личение продолжительности 
жизни, повышение матери-
ального и культурного уровня 
населения). При этом, наряду 
с политикой народонаселения 
некоторыми европейскими 
социалистическими государс-
твами осуществляется особая 
(выделено нами – В.Е.) демог-
рафическая политика (комп-
лекс мероприятий, имеющих 
целью изменить параметры ес-
тественного движения населе-
ния, его возрастную структуру, 
миграционные процессы в же-
лаемом для общества направ-
лении). [7, 80].

Демографическая политика 
здесь рассматривалась как бы 
параллельно с политикой на-
родонаселения. 

В.В. Бодрова была первой, 
кто подробно рассмотрела 
опыт проведения демографи-
ческой политики в Чехосло-
вакии, ГДР, Венгрии, Болга-
рии и других стран, описала 
используемые методы и меры 
(семейные пособия, налого-
вые и другие льготы и др.).  
[7, 82–103].

В.В. Бодрова также первой 
затронула вопрос о результатив-
ности демографической полити-
ки и подчеркнула необходимость 
более четкого понимания меха-
низма ее действия на воспроиз-
водство населения. [8, 400].

Е.М. Ворожейкин уделял 
основное внимание правово-
му воздействию на демогра-
фические процессы, связывая 
с ними возможность осущест-
вления мер в области демогра-
фической политики. «…В тех 
случаях, когда, например, эко-
номические факторы не обес-
печивают научных результа-
тов, правовые средства могут 
оказаться предпочтительнее». 
[9, 86]. При этом в области 
стимулирования рождаемости 
в семье автор наиболее пред-
почтительными считал меры 
экономического характера.

Чтобы правовые формы 
воздействия на процессы на-
родонаселения могли быть 
в достаточной степени эф-
фективными, – по мнению 
Е.М. Ворожейкина, – их необ-
ходимо разрабатывать с учетом 
конкретной исторической и 
социально-политической об-
становки, дифференцировать 
меры (выделено нами – В.Е.) 
для различных контингентов 
населения с учетом территори-
ального расположения, нацио-
нального состава и пр. [9, 86].

Он утверждал, что «…соци-
алистическое государство рас-
полагает всеми необходимы-
ми условиями для выработки 
экономически и научно обос-
нованной политики народона-
селения и ее успешной реали-
зации». [9, 86]. 

Термин «демографическая 
политика» не сразу получа-
ет современное толкование и 
признание. Так разные авторы 
употребляют термин демогра-
фическая политики с допол-
нительным прилагательным: 
специальная, особая, реалис-
тичная, целенаправленная… 

Не сразу приходит и пони-
мание соотношения «демогра-
фической политики» с «поли-
тикой народонаселения».
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Д.И. Валентей первым из-
ложил идею иерархического 
включения демографической 
политики в политику народо-
населения, расширив при этом 
понимание целей и направле-
ний как политики народонасе-
ления, так и демографической 
политики. Политика народо-
населения является составной 
частью социально-экономи-
ческой политики и рассматри-
вается как «…система мероп-
риятий, прямо или косвенно 
направленных на изменение 
условий жизни и труда населе-
ния, количественных и качест-
венных характеристик населе-
ния». [10, 12]. 

В политику народонаселе-
ния Д.И. Валентей включил 
следующие направления:

1) изменения условий труда 
(определение границ трудос-
пособного возраста, масшта-
бы занятости работоспособной 
части населения, продолжи-
тельность рабочего дня и ра-
бочей недели, забота об охра-
не труда, квалификационная и 
специальная подготовка, про-
фориентация и др.);

2) изменения жизненных 
условий всех слоев населения 
(реальная заработная плата 
или уровень доходов, жилищ-
ные условия, возможность 
пользоваться бытовыми услу-
гами и достижениями культу-
ры, медицинское обслужива-
ние, его доступность, размеры 
свободного времени и др.);

3) воздействие на воспро-
изводство населения (социаль-
ная мобильность, естественное 
возобновление поколений, 
миграционная подвижность). 
[10, 14]. 

Демографическую политику 
Д.И. Валентей определил как 
«совокупность мероприятий, 
регулирующих демографичес-
кие процессы», к которым он 
отнес только воспроизводство 
населения. [10, 14].

В демографической поли-
тике, представляющей собой 
элемент политики народонасе-
ления, Д.И. Валентей выделил 
следующие направления:

1) социальная мобильность 
(социальное движение насе-
ления из одной группы в дру-
гую); 

2) изменения характерис-
тик естественного возобновле-
ния поколений (рождаемость, 
брачность, смертность, естест-
венный прирост, средняя про-
должительность жизни);

3) миграции населения; 
проводимая государством миг-
рационная политика органи-
чески связана с политикой в 
области расселения населения 
по территории страны (мигра-
ция, иммиграция, эмиграция, 
географическое распределе-
ния, плотность населения и 
т.д.). [10, 14]. 

В итоге, определив соци-
ально-экономическую поли-
тику как общее, Д.И. Валентей 
рассматривает политику наро-
донаселения как особенное, 
а демографическую политику 
как единичное. [10, 15]. 

В отличие от Д.И. Вален-
тея, О.В. Лармин не видел 
достаточно четких критери-
ев для различения «политики 
народонаселения» и «демогра-
фической политики» и пред-
лагал употреблять эти терми-
ны как тождественные: «Под 
демографической политикой 
или политикой народонасе-
ления мы понимаем систему 
мероприятий, непосредствен-
но направленных на регули-
рование и управление демог-
рафическими процессами. 
Таким образом, соотношение 
демографической политики 
и социально-экономической 
политики – это соотношение 
части и целого». [11, 234]. 

В демографической поли-
тике О.В. Лармин выделял две 
важнейшие сферы: полити-
ку в области воспроизводства 
населения и миграционную 
политику. [11, 235]. По мне-
нию О.В. Лармина, полити-
ка в области воспроизводства 
населения (в широком значе-
нии этого слова, включая как 
количественные, так и качес-
твенные изменения) состоит 
из следующих составных эле-

ментов: политика, направлен-
ная на улучшение здоровья и 
продление жизни населения; 
политика в области воспроиз-
водства трудоспособной части 
населения, в аспекте ее влия-
ния на основные демографи-
ческие процессы; политика, 
направленная на изменение и 
улучшение социально-профес-
сиональной и образовательной 
структуры населения; полити-
ка регулирования рождаемос-
ти. [11, 235].

Интересна позиция 
В.С. Стешенко и В.П. Пис-
кунова, ярких представителей 
киевской демографической 
школы, определявших демог-
рафическую политику как 
систему мероприятий, непос-
редственно направленных на 
формирование желательного 
для общества осознанного де-
мографического поведения его 
членов» [13, 15].

В принципе, они как бы 
уточняют представление об уп-
равляемости демографических 
процессов, подчеркивая, что 
воздействие на демографичес-
кие процессы осуществляется 
не прямо, а косвенно, через 
демографическое поведение, 
результатами которого и будут 
собственно изменения в пара-
метрах демографических про-
цессов.

При этом авторы отмечали 
важную роль теории в разра-
ботке демографической поли-
тики: «эффективность целе-
направленного воздействия на 
демографические процессы в 
значительной мере определя-
ется уровнем развития теории 
народонаселения, в том числе 
теоретической демографии» и 
видели первоочередную задачу 
в создании научно-теоретичес-
ких основ демографической 
политики. [13, 15].

Развитие взглядов на 
содержание и цели 
демографической политики

В работах 70-х – 80-х годов, 
в научной и учебной литерату-
ре получила дальнейшее разви-
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тие предложенная Д.И. Вален-
теем концепция соотношения 
демографической политики и 
политики народонаселения, а 
также представление об их со-
держании, основных направле-
ниях, принципах и мерах. 

Так в фундаментальном 
труде «Система знаний о на-
родонаселении» (1976) была 
выделена глава «Теоретические 
основы демографической поли-
тики», написанная Д.И. Вален-
теем в соавторстве с А.Я. Ква-
шей и В.М. Медковым. То, 
что предпочтение в названии 
отдано «демографической по-
литике» можно объяснить тем 
фактом, что на XXV съезде 
КПСС в Отчетном докладе ЦК 
перед комплексом естествен-
ных и общественных наук была 
поставлена задача разработать 
эффективную демографичес-
кую политику [14, 73]. Как ви-
дим, предполагалось и участие 
естественных наук в решении 
этой важной задачи.

Демографическая полити-
ка авторами понималась как 
совокупность мероприятий, 
воздействующих на демогра-
фические процессы по двум 
направлениям:

«…изменение характера 
процессов естественного во-
зобновления поколений (рож-
даемости, брачности, разводи-
мости, возрастной структуры, 
смертности) в их тесной взаи-
мосвязи;

влияние на миграцию насе-
ления; проводимая государс-
твом миграционная политика 
органически связана с полити-
кой в области расселения на-
селения по территории страны 
(миграция, иммиграция, эмиг-
рация, географическое распре-
деление, плотность населения 
и т.д.)». [15, 351].

Методы демографичес-
кой политики были условно 
разбиты на три группы: эко-
номические, администра-
тивно-правовые и меры со-
циально-психологического 
воздействия. [15, 351].

В политике народонасе-
ления, которая была опре-

делена как «…деятельность, 
специально направленная на 
регулирование производства и 
воспроизводства главной про-
изводительной силы общества, 
субъекта общественного про-
изводства, т.е. человека, насе-
ления» были выделены следу-
ющие основные элементы:

1) влияние на условия труда 
(определение границ трудос-
пособного возраста, масшта-
бов занятости… и др.);

2) улучшение жизненных 
условий всех слоев населения 
(повышение реальной заработ-
ной платы или уровня доходов, 
улучшение жилищных усло-
вий… и др.);

3) воздействие на воспро-
изводство населения (социаль-
ная мобильность, естественное 
возобновление поколений, 
миграционная подвижность). 
[15, 350–351].

Большой вклад в разработ-
ку теоретических вопросов 
демографической политики 
и систематизацию уже имею-
щихся наработок внесла моно-
графия профессора А.Я.Кваши 
(соратника и заместителя 
Д.И.Валентея) «Демографичес-
кая политика в СССР» (1981). 
[16].

 Под демографической по-
литикой А.Я.Кваша понимает 
«систему мероприятий, специ-
ально направленных на дости-
жение определенного результа-
та», связывая, по сути, цель и 
средства ее достижения. [16, 4]. 
При этом автор подчеркивал, 
что «…речь идет о мерах пла-
нового воздействия общества 
на всю систему демографичес-
ких процессов в их взаимо-
связи, а не только на тот или 
иной вид движения населения» 
[16, 4]. Главный критерий эф-
фективности демографической 
политики (как части социаль-
ной политики) А.Я. Кваша 
видел в реализации основного 
экономического закона соци-
алистического общества (дань 
времени – В.Е.), в повышении 
эффективности функциони-
рования всей нашей экономи-
ки. [16, 5]. Важным услови-

ем успешности исследований 
в области демографической 
политики автор полагал «оз-
накомление с теоретически-
ми изысканиями и большим 
практическим опытом, накоп-
ленным в социалистических 
странах Европы». [16, 7].

Интереснейшая часть кни-
ги – глава о целях демографи-
ческой политики, где эта про-
блема связывается с вопросами 
демографического оптимума, 
с дискуссиями о параметрах 
оптимального типа воспроиз-
водства населения и отдельных 
демографических процессов. 
Например, можно ли подхо-
дить к оптимальному типу 
рождаемости как цели демог-
рафической политики? И как 
при этом учесть реалии демог-
рафической ситуации, наличие 
регионов с низкой и высокой 
рождаемостью?

Рассуждения автора акту-
альны и сегодня: «Если в отно-
шении большинства населения 
нашей страны, где господс-
твует малодетная семья, меры 
демографической политики 
должны быть направлены на 
стимулирование рождаемости 
или сохранение сложившего-
ся ее уровня, то иначе обстоит 
дело с другими районами стра-
ны…».[16, 110]. Иначе – это 
как? Ответ на этот деликат-
ный вопрос сформулирован 
автором так: «Хотя желатель-
ной и единственно возможной 
представляется сравнительно 
низкая рождаемость, меры 
демографической политики в 
условиях социалистического 
общества не могут быть ис-
пользованы в целях ускорения 
снижения рождаемости в райо-
нах с высоким ее уровнем…». 
[16, 110]. 

В тоже время, А.Я. Ква-
ша полагал, что «…у демогра-
фической политики в нашей 
стране должна быть одна оп-
ределенная цель – создание 
принципиально единого для 
страны типа воспроизводства 
населения». [16, 117]. Сюда 
автор включал и сближение 
характеристик рождаемости, и 
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уменьшение региональных ва-
риаций в продолжительности 
жизни, и сглаживание этни-
ческих различий в интенсив-
ности миграции. [16, 117]. 

Эти выводы А.Я. Кваши о 
цели демографической поли-
тики относились, конечно, к 
стране СССР и союзным рес-
публикам – районам страны. 
Справедливы ли они для Рос-
сии конца ХХ – начала ХХI 
века? Формируется ли в Рос-
сии (или будет формировать-
ся) единый тип воспроизводс-
тва? – вопрос интересный, но, 
к сожалению, выходящий за 
пределы данной статьи. 

Интересна и полемика 
А.Я. Кваши с В.С. Стешенко 
и В.П. Пискуновым. В част-
ности, с их взглядами на цели 
демографической политики, 
изложенными в ряде работ 
середины и второй полови-
ны 70-х годов. [17; 18]. По 
мнению А.Я. Кваши, такие 
трактовки целей, как «фор-
мирование осознанного де-
мографического поведения», 
«создание коммунистического 
типа воспроизводства населе-
ния», «создание новых, более 
совершенных, прогрессивных 
механизмов демофункциони-
рования» весьма спорны и не-
конкретны. [16, 131–133].

Тем не менее позиция 
В.С. Стешенко и ее коллег на-
шла свое логическое продолже-
ние и развитие в монографии 
«Демографическая политика: 
осуществление и совершенс-
твование в условиях развитого 
социализма». [19]. Трудно се-
годня читать без улыбки, стро-
ки, написанные серьезными 
и уважаемыми авторами всего 
35 лет назад. «Демографическая 
политика в развитом социалис-
тическом обществе, – утверж-
дали авторы, – направлена на 
достижение демографической 
цели, суть которой состоит 
в превращении социалистическо-
го народонаселения в коммунис-
тическое, другими словами она 
направлена на формирование 
коммунистического типа са-
мовоспроизведения народона-

селения – такой системы обще-
ственных отношений, которая 
оформляет, организует процесс 
производства всесторонне, гармо-
нично развитых людей.» [19, 49].

В то же время авторы доста-
точно подробно и конкретно 
исследуют отдельные направле-
ния социально-демографичес-
кой политики (улучшение усло-
вий для сочетания материнства 
с участием в общественном 
производстве, совершенство-
вание системы дошкольного 
воспитания детей, улучшение 
условий функционирования и 
развития семьи), затрагивают 
проблемы старения населения 
и территориальные аспекты 
воспроизводства и расселения 
населения. 

При этом авторы вступают 
в полемику со сторонниками 
развития системы семейных 
и детских пособий: «…нельзя 
признать экономически оп-
равданными и обоснованными 
(по крайней мере в современ-
ных условиях) рекомендации 
демографов, предлагающих 
приступить к материальному 
стимулированию рождаемости 
путем выплаты значительных 
для бюджета семьи пособий 
на второго и третьего ребен-
ка..» [19, 344], Альтернативу 
пособиям на детей авторы ви-
дят в развитии общественных 
фондов потребления, в разви-
тии бесплатных форм обслу-
живания семей «состоящих из 
нужного для общества числа 
детей». К таковым относят се-
мьи, имеющие «двух и больше 
детей». [19, 344],

Признавая комплексный 
характер решения демографи-
ческих проблем [19, 5], авто-
ры монографии, тем не менее, 
вообще не рассматривают та-
кие важные направления де-
мографической политики как 
снижение смертности и по-
вышение продолжительности 
жизни, а также вопросы регу-
лирования миграции. 

Теоретическая работа школы 
Д.И. Валентея в конце 70-х – 
первой половине 80-х годов 
была сфокусирована на подго-

товке статей для «Демографи-
ческого энциклопедического 
словаря» (1985) – уникального 
издания по всем направлениям 
демографической науки, вклю-
чая и вопросы демографичес-
кой политики. [20]

В этом труде были опубли-
кованы две статьи, написанные 
разными авторами: «демог-
рафическая политика» (Ква-
ша А.Я.) и «политика народо-
населения» (Медков В.М.).

А.Я. Кваша, не давая пря-
мого определения (чего можно 
было бы ждать в энциклопеди-
ческом издании) описывал это 
понятие так: «Демографичес-
кая политика, один из основ-
ных компонентов политики 
народонаселения, имеет свои 
объектом воспроизводство на-
селения и направлена на до-
стижение желательного в дол-
госрочной перспективе типа 
этого воспроизводства» [20, 
111]. Автор, достаточно конк-
ретно высказываясь об объек-
те и цели политики, при этом 
подчеркивал, что «Понятие 
Д.п. не имеет вполне сложив-
шегося однозначного толкова-
ния с точки зрения определе-
ния ее содержания». [20, 111]. 

В статье было дано пред-
ставление об эффективности 
Д.п. (определяется быстротой 
формирования желательного 
типа воспроизводства); об ус-
ловиях эффективности (комп-
лексность проведения, ориен-
тированность на длительную 
перспективу, устойчивость 
осуществляемых мероприя-
тий). Выделены и описаны 
методы Д.п.: социально-эко-
номические, правовые и вос-
питательно-психологические. 
[20, 112].

В.М. Медков, также не да-
вая прямого определения, 
описывал политику народона-
селения как «термин, употреб-
ляемый в научной литературе 
для обозначения направления 
социально-экономической по-
литики, целью которого вы-
ступает воздействие на раз-
витие народонаселения». [20, 
332]. Предлагалось и более 
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развернутое определение цели: 
«… постоянное обеспечение на 
расширенной основе условий, 
при которых каждый индивид 
мог бы проявить в полной мере 
свои способности». [20, 332]. 
Автор выделял в политике на-
родонаселения 5 направлений: 
1) воздействие на воспроиз-
водство населения (его мож-
но назвать демографической 
политикой); 2) воздействие на 
процесс социализации подрас-
тающих поколений, включает 
прежде всего подготовку к тру-
довой деятельности …; 3) ре-
гулирование определенного 
комплекса условий труда …; 
4) регулирование заработной 
платы и других доходов насе-
ления, миграции и территори-
альной структуры населения…; 
5) воздействие на общие усло-
вия жизни всех слоев населе-
ния… [20, 332].

Аналогичная позиция была 
изложена в учебном пособии 
«Основы теории народона-
селения» (1986): «Социаль-
но-экономическая политика, 
политика народонаселения 
и демографическая полити-
ка различаются прежде всего 
сферами, на регулирование 
которых направлена соответс-
твующая целесообразная де-
ятельность субъекта политики. 
…Политика народонаселения 
имеет целью управление раз-
витием народонаселения… 
Демографическая политика 
имеет своей специфической 
целью воздействие на вос-
производство населения…». 
[21, 352–353]. Д.И. Валентей, 
А.Я. Кваша и В.М. Медков, 
авторы цитируемой главы, 
также выделили пять направ-
лений политики народонасе-
ления, как формы реализации 
управления развитием наро-
донаселения:

1) воздействие на «естест-
венное» воспроизводство на-
селения (демографическая 
политика, в центре мер кото-
рой – укрепление семьи, как 
социального института, обес-
печивающего непрерывное во-
зобновление поколений; 

2) воздействие на процесс 
социализации подрастающих 
поколений, прежде всего под-
готовки к включению в трудо-
вую деятельность (дошкольное 
воспитание, общеобразова-
тельная и специальная под-
готовка, профориентация, 
нравственное и идейно-поли-
тическое воспитание, приоб-
щение к достижениям культу-
ры и т.д);

3) регулирование условий 
труда (установление границ 
трудоспособности и общих 
масштабов занятости, регули-
рование продолжительности 
рабочего дня и периодов труда 
и отдыха, охрана труда, регу-
лирование профессионально-
квалификационного роста и 
переподготовки рабочей силы 
и т.д.);

4) воздействие на общие 
условия применения труда на-
селения (регулирование зара-
ботной платы и других доходов 
населения, влияние на терри-
ториальную структуру населе-
ния и переселения, или мигра-
ционную политику и т.д.;

5) воздействие на общие ус-
ловия жизни всех слоев насе-
ления (регулирование цен на 
товары, жилищное законода-
тельство, политика в области 
здравоохранения и медицин-
ского обслуживания, воздейс-
твие на коммунально-бытовую 
сферу, на границы, масштабы, 
структуру и направленность 
свободного времени и т.д.). 
[21, 353].

Напомню, что в цитиро-
ванной выше работе Д.И. Ва-
лентея «Политика народо-
населения» выделялись три 
основных направления: изме-
нение условий труда; измене-
ние жизненных условий всех 
слоев населения; воздействие 
на воспроизводство населения. 
[10, 14]. 

В тоже время выделено лишь 
два основных направления де-
мографической политики: 

1) воздействие на основные 
характеристики естественно-
го возобновления поколе-
ний (рождаемость, брачность, 

смертность, естественный 
прирост, средняя продолжи-
тельность жизни);

2) воздействие на расселе-
ние и миграцию населения (эту 
часть демографической поли-
тики авторы назвали экисти-
ческой политикой). [21, 353].

От выделения в составе де-
мографической политики воз-
действия на социальную мо-
бильность авторы отказались. 

Обзор развития взглядов на 
демографическую политику в 
СССР был бы неполным без 
упоминания «Системы знаний 
о народонаселении» (1991). 
Это было, пожалуй, последнее 
учебное пособие по демогра-
фии, изданное под редакцией 
профессора Д.И. Валентея в 
советский период. Заключи-
тельной главой в этой книге 
была «Демографическая по-
литика», поскольку именно 
этой темой завершался курс 
демографии, который читался 
студентам экономического фа-
культета МГУ в 80-е годы. 

В главе, написанной ав-
тором этой статьи, был рас-
смотрен понятийный аппарат 
демографической политики, 
основные направления и меры. 
Демографическая политика 
определялась как целенаправ-
ленное воздействие на процес-
сы воспроизводства населения 
(на рождаемость, смертность, 
браки и разводы миграцию и 
расселение), а основная цель 
интерпретировалась как фор-
мирование желательного режи-
ма воспроизводства населения 
и его основных характеристик. 
[22, 241]. Впервые большое 
внимание было уделено дис-
куссионным вопросам форму-
лирования и реализации ре-
гиональной демографической 
политики в регионах с разным 
режимом воспроизводства на-
селения. [22, 244–251].

Последними работами 
советского периода, посвя-
щенными проблемам демог-
рафической политики, были 
доклады, представленные на 
IV Всесоюзной школе семи-
наре «Демографическая по-
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литика и программа развития 
народонаселения в условиях 
суверенитета союзных рес-
публик», который состоялся в 
Ашхабаде за 3 недели до офи-
циального распада СССР (де-
кабрь 1991 г.). 

В докладе «Социально-де-
мографическая политика в ус-
ловиях перехода к рыночной 
экономике», впервые были 
сформулированы стратегичес-
кие принципы социально-де-
мографической политики в 
новых экономических и поли-
тических условиях:

«…– государство, общество 
признают свою ответствен-
ность за создание наилучших 
условий для воспроизводства и 
развития населения, разделя-
ют с семьей ответственность за 
воспитание детей, за здоровье 
и благополучие всех ее членов,

– социально-демографи-
ческая политика не является 
самоцелью, она входит состав-
ной частью в стратегию раз-
вития общества, согласуясь по 
основным целям и временным 
рубежам их достижения с эко-
номической, экологической, 
социально-культурной и наци-
ональной политикой,

– разработка социально-
демографической политики 
опирается на научный анализ 
тенденций и перспектив вос-
производства населения, и 
всестороннее осмысление ком-
плекса многообразных пос-
ледствий наиболее вероятных 
сценариев развития населения,

– механизмы реализации 
социально-демографической 
политики должны обеспечить 
приведение ее принципов и 
методов в полное соответствие 
с международными обязатель-
ствами СССР, с положениями 
документов и рекомендациями 
международных организаций в 
области политики народонасе-
ления, соответствовать совре-
менному пониманию прав че-
ловека, защищать суверенитет 
семьи в сфере демографичес-
кого поведения,

– стратегия социально-
демографической политики 

должна также учитывать раз-
граничение прав и ответс-
твенности союзных и респуб-
ликанских органов в сфере 
социальной политики, призна-
вать суверенитет республик, 
вписываться в контекст эко-
номических реформ, опреде-
ляющих переход к рыночной 
экономике,

– социально-демогра-
фическая политика должна 
обеспечить гармонизацию 
интересов личности, семьи и 
общества, оптимальное соче-
тание долгосрочных и бли-
жайших интересов, интересов 
страны в целом и отдельных 
национально-территориаль-
ных образований, сочетать 
стабильность, приемлемость и 
обновляемость». [23].

От теории к практике

Относительно благоприят-
ное демографическое развитие 
СССР в 50-х – 60-х годах ХХ 
века (послевоенные компен-
сационный подъем рождае-
мости, снижение смертности 
и рост продолжительности 
жизни, продолжавшиеся до 
второй половины 60-х годов и 
т.д.) порождало иллюзию «ав-
томатизма» позитивного де-
мографического развития, как 
отражения экономического и 
социального прогресса. 

Лишь в начале 1970-х го-
дов на высоком партийно-
государственном уровне за-
говорили об обострившихся 
демографических проблемах 
и необходимости разработки 
«эффективной демографичес-
кой политики», учитывающей 
региональные особенности. 
[14, 73]. 

При активном участии 
Д.И. Валентея (он был зам.
председателя Комиссии Мос-
совета по трудовым ресурсам) 
Бюро МГК КПСС и Исполком 
Моссовета приняли в сентябре 
1977 г. постановление «О со-
стоянии и мерах по улучшению 
демографической обстанов-
ки и стимулированию естес-
твенного прироста населения 

города Москвы». В нем было 
предусмотрено: дальнейшее 
улучшение охраны здоровья 
матери и ребёнка, усло вий тру-
да работающих женщин, жи-
лищных условий, обеспе чение 
детскими учреждениями, и др. 
Для реа лизации заложенных в 
этом документе целей и задач 
демографической политики в 
Москве была принята регио-
нальная программа улучшения 
демографической ситуации, 
первая в РСФСР. Годом поз-
же подобная программа была 
принята Башкирской АССР 
(1978 г.). [24, 48] Для науч-
ного обеспечения разработ-
ки мер, отвечающих потреб-
ностям семей, сотрудниками 
Центра по изучению проблем 
народонаселения экономичес-
кого факультета МГУ в Москве 
в 1978 г. было проведено уни-
кальное обследование двухде-
тных семей (руководитель ис-
следования А.И. Антонов).

До 1981 г. меры демографи-
ческой политики сводилась, по 
сути дела, к экономической и 
моральной поддержке и даже 
поощрению многодетности 
(начиная с мер, введенных в 
1936 г. и усиленных в 1944 гг. 
[25; 26]) и к экономической 
поддержке малообеспеченных 
семей. В 1974-е годы в систему 
семейных пособий было добав-
лено новое пособие: на детей 
в малообеспеченных семьях с 
доходом до 50 руб. на челове-
ка (1974 г.). При этом продол-
жительность выплаты пособия 
было ограничена возрастом ре-
бенка – до 12 лет. Были также 
повышены пособия одиноким 
матерям.

В той форме и в тех раз-
мерах, в которых эта помощь 
осуществлялась, она не давала 
ни социального, ни демогра-
фического эффекта.

Комплекс мер демографи-
ческой политики, введенных 
Постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 22 
января 1981 г. № 235 «О мерах 
по усилению государственной 
помощи семьям, имеющим де-
тей» содержал принципиально 
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новые принципы и меры под-
держки семьи. Официальная 
трактовка целей принятых мер 
была следующей – создание 
лучших условий для роста на-
селения и воспитания подрас-
тающих поколений. [27] Меры 
в разных регионах вводились 
не сразу, а поэтапно, в течение 
трех лет: с 1 ноября 1981 г. – 
в районах Дальнего Востока, 
Сибири, в северных районах 
европейской части РСФСР; с 
1 ноября 1982 г. – в остальных 
районах РСФСР, в республи-
ках европейской части СССР, с 
1 ноября 1983 г. в республиках 
Средней Азии и Закавказье.

В соответствии с заявлен-
ной позицией о необходимости 
усиления государственной по-
мощи семьям с детьми (всем, а 
не только многодетным), была 
реформирована система еди-
новременных пособий. Ранее, 
до рождения третьего ребен-
ка, семья не имела права на 
материальную помощь, а это 
значит, что примерно 2/3 но-
ворожденных не получали ни-
каких пособий. Были введены 
единовременные пособия на 
1-го (50 рублей) и 2-го ребен-
ка (100 рублей), увеличены в 5 
раз (с 20 до 100 руб.) пособия 
при рождении 3-го ребенка, но 
сохранены без изменения по-
собия в семьях с большим чис-
лом детей. 

Был введен частично оп-
лачиваемый отпуск по уходу 
за ребенком до 1 года. Размер 
оплаты был дифференцирован: 
50 рублей в районах Сибири, 
Севера и Дальнего Востока, 
35 рублей – во всех остальных 
регионах СССР. Подобная 
дифференциация была и при 
назначении пособий на детей 
в малообеспеченных семьях 
в 1974 г. Отпуск оплачивался 
одинаково, независимо от оче-
редности рождения, от доходов 
и других характеристик семьи. 

Предприятиям и органи-
зациям было предоставлено 
право выдавать семьям пос-
ле рождения первого ребенка 
кредиты в размере до 1,5 тыс. 
рублей на 8 лет (без процен-

тов). Этой суммы в то время 
было достаточно для покрытия 
первого взноса (в размере 40%) 
на 2-х комнатную кооператив-
ную квартиру. При этом пос-
ле рождения второго ребенка 
погашалось 200 рублей, а тре-
тьего – 300 рублей от остатка 
невыплаченной суммы. Были 
установлены новые льготы 
работающим женщинам-мате-
рям, в частности дополнитель-
ные дни к очередному отпуску, 
намечены меры по пропаган-
дистской поддержке семьи и 
семейных ценностей.

Регионализация политики 
была частично реализована в 
комплексе мер, нацеленных 
на создание лучших условий 
для роста населения, введен-
ном в СССР в 1981–1983 гг., 
а в РСФСР – в 1981–1982 гг. 
Во-первых, меры в разных ре-
гионах вводились не сразу, а 
в течение трех лет, поэтапно. 
Во-вторых, размер частично 
оплачиваемого отпуска по ухо-
ду за ребенком до 1 года был 
дифференцирован: 50 руб. в 
районах европейского Севера, 
Сибири и Дальнего Востока и 
35 руб. в других регионах. 

Реализация данных мер в 
сочетании с крайне благопри-
ятной для роста рождаемости 
возрастной структурой, сло-
жившейся в первой половине 
80-х годов (в этот период через 
возраст наибольшей интенсив-
ности деторождения – 20–24 
года – проходило многочис-
ленное поколение родивших-
ся в конце 50-х – начале 60-х 
годов), явно способствовала 
росту общего числа рождений, 
продолжавшемуся вплоть до 
1987 г., некоторому увеличе-
нию числа и доли рождения 
вторых и третьих детей. Ре-
зультат – рост числа родив-
шихся (в целом в СССР) до 
5,4 млн. в 1983–85 гг. и до 
5,6 млн. в 1986–87 гг.

Рост рождаемости и сни-
жение смертности (в резуль-
тате антиалкогольной кампа-
нии 1985–1986 гг.) дали повод, 
как ученым, так и политикам, 
трактовать благоприятную ди-

намику демографических по-
казателей как свидетельство 
успешности демографической 
политики, порождали иллю-
зию «управляемости» демог-
рафических процессов. По-
пулярной была концепция 
необходимости поощрения 
среднедетной семьи, обеспе-
чивающей расширенное вос-
производство населения. При 
этом необходимость роста чис-
ленности населения считалось 
само собой разумеющейся, от-
вечающей долгосрочным инте-
ресам развитого социализма.

Экстенсивный и трудозат-
ратный характер нашей эконо-
мики обуславливал и адекват-
ный взгляд на население и на 
семью как источник будущих 
работников. Поэтому дефицит 
трудовых ресурсов, обозначив-
шийся в 1980-е годы, заставил 
директивные органы обратить 
большее внимание на пробле-
мы демографии и семьи, согла-
ситься с предложениями демог-
рафов об усилении внимания к 
демографической политике. 

 Лишь во второй половине 
80-х гг. усиление внимания к 
демографическим проблемам 
в свете курса на социальную 
ориентацию экономики, а так-
же в связи с явно обозначив-
шимися структурными предпо-
сылками к новому обострению 
демографической ситуации 
способствовало росту интере-
са к программам демографи-
ческой политики, к семейной 
политике. 

Социально-демографичес-
кие проблемы были учтены в 
Постановлении Правительства 
СССР «Об усилении работы 
по реализации активной соци-
альной политики и повыше-
нии роли Госкомтруда СССР», 
(№ 825 от 17 июля 1987 г.), 
где на Госкомтруд возлагалась 
ответственность за формули-
рование политики народона-
селения и, в частности, пре-
дусматривалось «организовать 
подготовку региональных про-
грамм по народонаселению с 
учетом демографических осо-
бенностей районов». 
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В 1988 г. Госкомтруд СССР, 
НИИ труда Госкомтруда СССР 
и Центр по изучению проблем 
народонаселения МГУ под-
готовили методические реко-
мендации по разработке реги-
ональных программ развития 
народонаселения. Такие про-
граммы, рассчитанные на срок 
до 2000 г. и на более длитель-
ный период, должны были учи-
тывать специфику демографи-
ческого поведения в районах с 
разным типом воспроизводства 
населения, теснее увязывать 
региональные цели и средства 
для их достижения. [28]

В числе приоритетных под-
программ предлагалась и под-
программа «Молодая семья», 
апробированная к тому вре-
мени на проблемах и условиях 
Москвы, где она была приня-
та к реализации в 1988 г. Рост 
числа рождений в середине 
1980 г. привел к увеличению 
дефицита мест в детсадах, 
очередям. Чтобы уменьшить 
очередь, в Москве, по иници-
ативе городских властей было 
введено новое городское посо-
бие – на детей, не посещаю-
щих дошкольные учреждения 
(в размере 70 руб. – мини-
мальной зарплаты на конец  
1980-х – начало 1990-х годов).

В большинстве республик 
СССР в 1989–90 гг. были раз-
работаны региональные про-
граммы развития населения на 
период до 2000-го года и да-
лее, включающие меры помо-
щи семьям с детьми, меры по 
снижению смертности, охране 
материнства и детства, регули-
рованию миграции и т.д. Рес-
публики самостоятельно оп-
ределяли приоритеты в целях 
своей политики с учетом сво-
их ресурсных возможностей, а 
также подключали к реализа-
ции политики средства мест-
ных советов и предприятий. 

Структурные факторы, 
обусловившие рост рожда-
емости в середине 80-х го-
дов (это был не столько рост, 
сколько изменение «кален-
даря» рождений), достаточно 
быстро исчерпали себя, и с 

1988 г. начинался новый этап 
снижения рождаемости. Чтобы 
затормозить снижение рожда-
емости, а также, чтобы улуч-
шить охрану здоровья матери 
и ребенка, в 1989–90 гг. был 
поэтапно продлен частично 
оплачиваемый отпуск по уходу 
за новорожденным до 1,5 лет 
(с сохранением прежнего раз-
мера оплаты) и до 3-х лет (без 
содержания). В сентябре 1990 г. 
с 56 до 70 дней (до 10 недель) 
был увеличен дородовый от-
пуск и зафиксирована общая 
продолжительность декретного 
отпуска – 18 недель. Если роды 
наступали раньше намеченного 
срока, то было разрешено при-
соединять к послеродовому от-
пуску «неиспользованные» дни 
отпуска до родов.

Госкомтрудом СССР в 
1990 г. были подготовлены 
«Основы государственной по-
литики по улучшению поло-
жения женщин, семьи, охраны 
материнства и детства». В час-
тности, было намечено ввести 
систему государственных по-
собий семьям с детьми с уче-
том типа семьи, дохода, и ин-
декса стоимости жизни.

Ряд новых мер был введен 
в правительственном поста-
новлении «О дополнительных 
мерах по социальной защите 
семей с детьми в связи с пере-
ходом к рынку» (1990 г.). Так 
были введены пособия на де-
тей в возрасте от 1,5 до 6 лет 
в семьях с душевым доходом 
до 140 руб. в месяц (т.е. не 
более двукратного минимума 
заработной платы). Единовре-
менное пособие при рождении 
ребенка было установлено в 
размере 210 руб. (трехк ратного 
минимума заработной платы).

Госкомтрудом СССР в 
1990 г. была разработана «Кон-
цепция социальной защиты 
населения при переходе к рын-
ку». В ней был сформулирован 
ряд основных принципов, в 
частности принцип всеобщ-
ности в гарантировании пря-
мой поддержки всем нетрудос-
пособным членам общества. 
Были намечены два возмож-

ных подхода к соотношению 
роли Центра и регионов. Пер-
вый: Каждый уровень обеспе-
чивает социальные гарантии из 
своего бюджета: союзный – из 
своего, республиканский – из 
своего, местный – из своего. 
Второй: Сочетание и взаимо-
дополнение мер и бюджетных 
средств разного уровня и со-
здание союзно-республиканс-
ких программ. [29, 351]. 

Реформа пенсионного обес-
печения, начавшаяся в конце 
80-х годов, ограничила воз-
можности дальнейшего рас-
ширения помощи семьям с 
детьми, что, в свою очередь, 
значительно повысило роль 
региональной демографичес-
кой политики.

Это было важно еще и из-за 
существенной региональной и 
этнической дифференциации 
демографических процессов. 
Качественные сдвиги в этно-
демографических процессах, 
их причины и последствия 
были изучены и учитывались 
в социально-демографической 
политике явно недостаточно. 

Реализуемые меры были 
ориентированы на создание 
лучших условий для роста на-
селения и воспитания подрас-
тающих поколений, на усиле-
ние государственной помощи 
семьям с детьми, на сокраще-
ние смертности и заболевае-
мости, совершенствование ох-
раны материнства и детства. 

В конце 1980-х – нача-
ле 1990-х главным объектом 
внимания должна была стать 
молодая семья, причем как в 
регионах малодетности, так 
и в регионах многодетности. 
Проводимая в тактичной и не-
навязчивой форме пропаганда 
должна была больше говорить 
о преимуществах среднедетной 
семьи, чем о недостатках ма-
лодетной или многодетной 
семьи. Вопросы укрепления 
семьи, повышение ответствен-
ности супругов за сохранение 
семьи, воспитание детей вы-
двигались в число самых акту-
альных в социальной и демог-
рафической политике.
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Обращалось внимание и на 
такие проблемы, как сдержи-
вание роста крупнейших го-
родов, продолжающийся отток 
молодежи из села, проблемы 
мобильности населения. Пред-
ставление о необходимость 
большего участия населения 
трудоизбыточных регионов в 
решении народнохозяйствен-
ных задач трансформирова-
лось в попытки осуществлять 
профессиональную подготовку 
среднеазиатской молодежи в 
учебных заведениях регионов с 
дефицитом трудовых ресурсов, 
но при этом с другой социо-
культурной средой, к которой 
сложно было адаптироваться 
учащимся из Средней Азии. 

Среди экономистов, осо-
бенно среди специалистов по 
проблемам труда и занятости, 
достаточно распространенной 
была позиция, связывающая 
цели демографической поли-
тики, в основном, с пробле-
мами формирования трудовых 
ресурсов. Типичный пример 
таких взглядов представлен в 
правительственном постанов-
лении о социальном развитии 
села (1988 г.), где, в частности, 
было намечено «стимулирова-
ние рождаемости в трудонедо-
статочных регионах». [29, 348]. 

Темпы роста численности 
населения разных националь-
ностей существенно различа-
лись. Уменьшался удельный 
вес национальностей европей-
ской части страны, увеличи-
валась доля народов Средней 
Азии и Закавказья. Уменьша-
лась доля русского населения, 
как во всем населении страны, 
так и в большинстве союзных 
республиках, включая РСФСР. 
В Прибалтике уменьшалась 
доля коренного населения. В 
среднеазиатском регионе была 
сама низкая в стране доля 
населения коренных нацио-
нальностей в составе рабочего 
класса. Эти и другие особен-
ности этно-демографического 
развития накладывали свой 
отпечаток на разрабатывае-
мые проекты перехода к рес-
публиканскому суверенитету, 

регулированию миграции, вве-
дению платы за трудовые ре-
сурсы и т.д. 

Опасение, что существую-
щие «большие различия в уров-
нях рождаемости у различных 
наций и народностей» не ис-
чезнут сами собой, приводило 
некоторых авторов к мысли о 
необходимости ориентировать 
демографическую политику на 
стирание больших различий в 
рождаемости.

Если в регионах с низкой 
рождаемостью о многодет-
ности по-прежнему говори-
лось как о нужном для обще-
ства типе семьи и отмечались 
в основном положительные 
стороны многодетности, то в 
республиках с высокой рож-
даемостью все чаще и чаще в 
демографической пропаганде 
начинали встречаться выска-
зывания против многодетнос-
ти. Многодетность объявля-
лась ли не основной причиной 
высокой детской смертности, 
низкой занятости женщин и, 
как следствие, их реального 
социального неравноправия. В 
многодетности видели тормоз 
социального и экономическо-
го развития республик с тру-
доизбыточным населением. В 
республиках с высокими тем-
пами роста населения активно 
обсуждались проблемы пла-
нирования семьи. При этом 
планированию семьи зачастую 
приписывался смысл целенап-
равленной деятельности по 
снижению рождаемости, про-
ведения политики по ограни-
чению многодетности. С одной 
стороны, выдвигался и обсуж-
дался тезис о необходимости 
осуществления «гибкой демог-
рафической политики, посте-
пенного перехода от многодет-
ной к среднедетной семье», а 
с другой стороны, осуждались 
«бездумные и провокационные 
наскоки на традиционно высо-
кую многодетность». 

Причиной противоречий 
между высоким приростом 
населения, трудовых ресурсов 
и низким уровнем эффектив-
ности общественного произ-

водства, между потребностями 
в социальных благах и реаль-
ными возможностями их удов-
летворения нередко объяв-
лялась высокая рождаемость, 
высокий прирост населения. 
Отсюда делался вывод о том, 
что надо регулировать рождае-
мость, и этот вывод подавался, 
как бесспорный. 

Но снижение рождаемости 
шло и в Средней Азии. Сокра-
щалось число матерей с шес-
тью, семью и более детьми, 
снижалась рождаемость в воз-
растах старше 30 лет и особен-
но старше 40 лет. Чем больше 
возраст, тем больше порядок 
рождения, тем быстрее шло 
это снижение. Та политика, 
которая проводилась, почти 
не тормозила это снижение. 
Вот почему предлагаемые в 
печати дополнительные меры, 
призванные создать помехи в 
деторождении, были по сути 
надуманными и неверными. 

Например, предлагалось за-
претить детский труд при «се-
мейном подряде», «ужесточить 
контроль», разрушить этим 
экономическую заинтересо-
ванность сельских работников 
в увеличении семьи. Выска-
зывались опасения, что рост 
материального благосостояния 
создаст условия для содержа-
ния большого количества де-
тей. 

Среди других предлагав-
шихся в то время мер регио-
нальной политики – введение 
обязательной отработки одно-
го года трудового стажа после 
окончания отпуска по уходу за 
новорожденными (для увели-
чения интервала между рож-
дениями). Это могло привести 
к росту абортов (со всеми вы-
текающими последствиями), 
препятствовало семье самой 
решать вопрос о времени рож-
дения ребенка, не теряя при 
этом основных социальных га-
рантий.

Предлагалось ужесточить 
меры, ограничивающие ис-
пользование труда пенсионе-
ров в общественном произ-
водстве республик с высокой 
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рождаемостью, что якобы 
позволило бы шире привлечь 
женщин к общественно полез-
ному труду. Предлагалось даже 
льготы и государственные по-
собия распространять лишь до 
третьего ребенка. 

Эти примеры, свидетельс-
твующие о демографических, а 
порой и о правовых ошибках 
авторов предложений в облас-
ти демографической политики, 
можно было бы продолжить. 
Реализация такого рода мест-
ных инициатив, ничего, кро-
ме вреда, в том числе и меж-
национальным отношениям, 
не принесла бы. По счастью, 
большая часть предложений 
так и осталась нереализован-
ными.

Заключение

Оценивая демографическую 
политику в 1970-е – 1980- гг., 
следует исходить и из того фак-
та, что вытеснение проблем 
демографии и семьи на пери-
ферию приоритетных проблем 
социальной политики, ха-
рактерное для этого периода, 
обусловливало и явно недоста-
точное внимание социальных 
наук к проблемам демографи-
ческой политики. Это отра-

жалось в структуре научных 
институтов, исследовательских 
центров, в планах научной 
работы и в финансировании 
исследований по проблемам 
населения, семьи и демогра-
фической политики. Усилия 
немногочисленных групп спе-
циалистов и отдельных уче ных 
(демографов, социологов, ис-
ториков, экономистов, геогра-
фов, психологов, юристов, ме-
диков, педагогов и т.д.) были 
распылены, не обеспечивалась 
необходимая координация 
исследований, крайне редки 
были конференции и науч-
ные семинары по проблемам 
демографической политики. 
Исключение – проводимые 
по инициативе Д.И. Валентея 
Всесоюзные школы-семина-
ры для ученых и практичес-
ких работников по проблемам 
демографической политики и 
разработки целевых комплек-
сных программ развития на-
родонаселения (Брест, 1979 г.; 
Саратов, 1982 г.; Йошкар-Ола, 
1987 г.; Ашхабад, 1991 г.). 

Распад СССР в конце 
1991 г. подвел черту под исто-
рией теоретических разработок 
и практической реализации 
демографической политики 
советского периода, поста-

вил вопрос о разработке кон-
цептуальных основ демогра-
фической политики в новых 
экономических, социальных и 
политических условиях.

Началась новая история – 
история демографической по-
литики России и новых неза-
висимых государств в условиях 
перехода к рыночной эконо-
мике при сохранении основ 
социального государства.

Рассмотрение практических 
шагов по активизации демог-
рафической политики в СССР 
в начале 80-х, региональных 
особенностей поэтапного вве-
дения новых мер государствен-
ной поддержки семей с детьми 
в 1981–1983 гг, а также подхо-
дов к разработке региональных 
программ демографической 
политики в конце 80-х годов, 
показывает, что теоретические 
и прикладные разработки в об-
ласти демографической поли-
тики периода СССР во многом 
сохранили свою актуальность. 
Критическое осмысление тео-
рии и практики демографичес-
кой политики поможет и сегод-
ня в поиске путей активизации 
демографической политики и 
повышении ее эффективности, 
как на федеральном, так и на 
региональном уровне.
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Современные проблемы оценки 
эффективности семейной политики 
в Российской Федерации
Статья посвящена решению многогранной и сложной проблемы, 
связанной с комплексной оценкой эффективности государс-
твенной семейной политики. Значимым этапом в развитии 
государственной семейной политики является утверждение в 
2014 г. Концепции государственной семейной политики. Оценка 
эффективности предпринимаемых в сфере семейной политики 
мер является предметом многих публикаций. Однако чаще 
авторы обращают свое внимание на отдельные мероприятия. 
Представляется, что результативность выполнения долгосроч-
ных стратегических документах определяется и детальнос-
тью разработки самих документов, объективным подходом к 
формированию системы целевых индикаторов. Целью статьи 
выступает анализ структуры Концепции семейной политики 
России, принятой в 2014 году, и Плана реализации ее первого 
этапа. Это позволяет выявить, насколько неэффективность 
семейной политики определяется логикой самих стратегических 
документов в сфере семейной политики. Рассматриваются 
возможности проведения мониторинга результативности 
мероприятий Плана и первые итоги реализации Концепции, 
согласованность логики этих документов.
Материалы и методы. Выводы статьи построены на основе 
анализа количественных и качественных индикаторов семейной 
политики. Информационной базой исследования послужили 
данные статистического мониторинга семейной политики, пос-
троенного на основе официальной статистической отчетности 
и репрезентативных выборочных обследований Росстата, а так 
же опыт мониторинга Национальной стратегии действий в 
интересах детей.
Результаты. В настоящее время оценка результативности 
проводится достаточно формально, сложности оценки реа-
лизации Концепции семейной политики во многом связаны с 
логикой формирования самой Концепции и ее ожидаемыми 

результатами, недостатками формирования планов по ее реа-
лизации, отсутствием необходимой информации и специального 
мониторинга в рамках механизма реализации Концепции. В 
рамках Концепции в соответствии с задачами выделены девять 
направлений, для которых определен перечень индикаторов 
конечной результативности. Предлагаемые индикаторы не 
закреплены за конкретными разделами Концепции. При этом 
ряд из них не имеют конкретного количественного измерения, 
что представляет существенную проблему, связанную с невоз-
можностью проведения объективной оценки эффективности 
конкретных мер. Анализ логики построения Концепции и Плана 
реализации ее первого этапа показал, что они во многом не 
сбалансированы по целям, задачам, индикаторам и финансо-
вому обеспечению. 
Выводы. Проблема неэффективности масштабных концеп-
туальных, стратегических документов зачастую связана с 
логикой самого документа, формальным подходом к формиро-
ванию системы индикаторов и показателей. Целый ряд мер, 
предусмотренных в Концепции, не нашел отражение в Плане 
по ее реализации. Проведенный анализ позволил сформулировать 
предложения по уточнению механизма реализации и оценки 
эффективности Концепции, важнейшими из которых выступа-
ют: определение желаемого уровня показателей, выступающих 
индикаторами результативности семейной политики с учетом 
противоречивой демографической и социально-экономической 
динамики; необходимость разработки интегрального статис-
тического показателя эффективности семейной политики, 
охватывающего деятельность по всем направлениям. 

Ключевые слова: семья, концепция семейной политики, план 
реализации концепции, индикаторы семейной политики, эф-
фективность семейной политики.

The article is devoted to the multifaceted and complex problems, 
associated with comprehensive evaluation of the effectiveness of the 
state family policy. A significant stage in the development of state 
family policy is the adoption of the concept of state family policy in 
2014. Evaluation of measures’ effectiveness in the field of family 
policy is the subject of many publications. 
However, most authors pay their attention to the individual events. 
It appears that the effectiveness of implementation of strategic 
documents is defined by the detailed development of the documents, 
objective approach to formation of system of target indicators. The 
aim of the article is the analysis of the structure of the Concept 
of family policy, adopted in 2014, and implementation plan of its 

first stage. It allows identifying whether the ineffectiveness of family 
policy is determined by the logic strategic documents in the field 
of family policy. The possibilities for monitoring the effectiveness 
of the action plan and the first results of the implementation of the 
Concept, consistency of the logic in these documents are considered. 
Materials and methods. The conclusions of the article are based 
on the analysis of quantitative and qualitative indicators of family 
policy. The data of statistical monitoring of family policies based 
on official statistical reporting and representative sample surveys of 
ROSSTAT, and the experience of monitoring the National strategy 
of actions in interests of children served as the information base 
of the study. 

Modern problems of evaluation  
of the family policy effectiveness  
in the Russian Federation

1 Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ «Разработка методологии статистической оценки демог-
рафической безопасности в условиях глобализации», проект 15-02-00203
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Results. Currently, the performance evaluation is conducted for-
mally; complexity evaluation for the implementation of the Concept 
of family policy is largely related to the logic of formation of the 
Concept and its expected results, the disadvantages of the formation 
of plans for its implementation, the lack of necessary information 
and special monitoring in the framework of the implementation 
of the Concept. In the framework of the Concept in accordance 
with the objectives, nine areas are highlighted, for which a list 
of indicators of the results has defined. The proposed indicators 
were not assigned to specific sections of the Concept. A number of 
them do not have specific quantitative measurements, which poses 
a substantial problem associated with the inability to conduct an 
objective assessment of the effectiveness of specific measures. The 
analysis of the logic of the Concept and implementation plan of its 
first stage showed that in many respects goals, objectives, indicators 
and financial support do not balance them. 

Conclusions. The problem of the ineffectiveness of large-scale 
conceptual and strategic documents is often linked with the logic 
of the document, a formal approach to the formation of a system 
of indicators. A number of measures, provided in the Concept, are 
not reflected in the implementation plan. The analysis allowed for-
mulating proposals for clarifying the mechanism of implementation 
and evaluation of the effectiveness of the Concept. 
The most important of the proposals are the definition of the desired 
level of performance, projecting performance indicators of family 
policies in view of conflicting demographic and socio-economic 
dynamics; the need to develop the integrated statistical indicator 
of the effectiveness of family policy, covering activities in all areas.

Keywords: family, the concept of family policy, the plan of imple-
mentation of the concept, family policy indicators, the effectiveness 
of family policy.

Введение

Внимание государства к 
семье и, соответственно, раз-
работке семейной политики 
имеет достаточно серьезные 
основания. Обеспечение кон-
солидации общества становит-
ся приоритетной государствен-
ной задачей, решение которой 
основано на формировании ус-
тойчивой социальной структу-
ры и воспитании личности, го-
товой действовать не только в 
собственных интересах, но и в 
интересах других людей, в ин-
тересах страны. Сегодня наше 
государство заинтересовано 
в простом или расширенном 
воспроизводстве населения, в 
улучшении качества трудовых 
ресурсов и состояния здоро-
вья населения, в эффективной 
социализации детей, что обес-
печивает его экономическую, 
политическую, военную безо-
пасность и дальнейшее разви-
тие [4, c.22]. Формирование 
наиболее благоприятных усло-
вий для создания семьи, рож-
дения и воспитания детей в 
данном случае является пред-
метом государственной забо-
ты, разделением ответствен-
ности с семьей за ее будущее. 

Значимым этапом в разви-
тии государственной семей-
ной политики является ут-
верждение в августе 2014 года 
Концепции государственной 
семейной политики в Россий-
ской Федерации на период 
до 2025 года [5]. Предыдущие 
стратегические документы, 

касающиеся реализации се-
мейной политики, были при-
няты в России в 90-ые годы 
прошлого столетия. Указом 
Президента Российской Феде-
рации от 14 мая 1996 г. № 712 
были утверждены «Основные 
направления государственной 
семейной политики», где были 
определены цели, принципы 
и направления деятельности 
в рамках ее реализации. Од-
нако специалисты отмечали, 
что во многом утвержденные 
направления так и остались 
нереализованными в силу не-
проработанности механизмов 
реализации семейной полити-
ки [20].

Публикации, посвященные 
эффективности семейной и 
демографической политики 
достаточно часто касаются 
каких-либо отдельных мер, 
достижения какого-то показа-
теля [8; 13]. Однако, как пока-
зывает практика российской 
семейной политики, проблема 
неэффективности масштаб-
ных концептуальных, страте-
гических документов зачастую 
связана с логикой самого до-
кумента, формальным подхо-
дом к формированию системы 
индикаторов и показателей. 
Корректно оценивать эф-
фективность реализации мер 
семейной политики можно 
лишь в том случае, если само-
му программному документу 
присуща четкая постановка 
задач, подбор индикаторов, 
соблюдается логика построе-
ния программы.

Насколько действия в рам-
ках реализации Концепции 
могут изменить ситуацию? 
Предполагалась какая-либо 
оценка эффективности мер, на 
которые будет опираться стра-
тегия? До какого уровня могут 
изменить показатели, с учетом 
противоречивой демографи-
ческой и социально-экономи-
ческой динамики? Пока эти 
вопросы относятся к разряду.

 
Оценка направлений 
деятельности в рамках 
реализации Концепции 
семейной политики

Изменившиеся социально-
политические и экономичес-
кие условия в России, понима-
ние значимости роли института 
семьи в жизни общества обус-
ловили необходимость фор-
мирования новой стратегии 
семейной политики, учитыва-
ющей особенности жизнеде-
ятельности современного ин-
ститута семьи и опирающейся 
на действенный механизм ре-
ализации. Принятая в 2014 г. 
Концепция семейной поли-
тики во многом взаимосвяза-
на по задачам, направлениям 
и ожидаемым результатам с 
Концепцией демографической 
политики Российской Феде-
рации на период до 2025 года 
[1], Национальной стратегией 
действий в интересах детей на 
2012–2017 годы [3], Концепци-
ей долгосрочного социально-
экономического развития Рос-
сийской Федерации на период 
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до 2020 года [4]. С одной сто-
роны, это придает логичность 
и стройность составляющим 
социально-экономической по-
литики государства. С другой, 
как показывает анализ Плана 
реализации Концепции, чре-
вато дублированием меропри-
ятий, формальным подходом к 
формированию системы пла-
новой деятельности. В этой 
связи отдельного внимания 
заслуживает оценка эффектив-
ности государственной семей-
ной политики, которая пред-
ставляет собой трудоемкий 
процесс в силу многограннос-
ти понятия семьи как соци-
ального института. Сложность 
измерения эффективности го-
сударственной семейной поли-
тики определяется, как было 
сказано выше, дублированием 
конкретных мер и как следс-
твие индикаторов конечной 
результативности. 

В соответствии с постав-
ленными в Концепции зада-
чами [5] вводится ряд целевых 
индикаторов эффективности 
реализации (в тексте Концеп-
ции они носят название ожи-
даемых результатов) государс-
твенной семейной политики: 
«уменьшение доли семей с 
детьми до 16 лет в общей чис-
ленности семей, совокупный 
среднедушевой доход которых 
ниже установленного прожи-
точного минимума…; сокра-
щение числа неработающих 
родителей, рост доли трудоуст-
роенных граждан с семейными 
обязанностями в общем числе 
трудоустроенных граждан; уве-
личение численности детей в 
возрасте до 3 лет, охваченных 
дошкольным образованием и 
услугами по присмотру и ухо-
ду; достижение положитель-
ной динамики демографичес-
ких показателей; уменьшение 
числа разводов; увеличение 
организаций и объема услуг, 
ориентированных на семейное 
проведение досуга; увеличе-
ние доли семей, улучшивших 
жилищные условия…; сокра-
щение доли детей, не полу-
чающих алименты в полном 

объеме…; уменьшение числа 
отказов от новорожденных 
в родильных домах; снижение 
числа возвратов детей из за-
мещающих семей в организа-
ции для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей; снижение доли детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в общей 
численности детей; увеличе-
ние доли детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, воспитывающихся 
в семьях граждан …, в общем 
числе детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения роди-
телей».

Однако предлагаемые ин-
дикаторы не закреплены за 
конкретными разделами Кон-
цепции, не имеют в рамках 
Концепции четкого коли-
чественного измерения, что 
не позволяет дать объектив-
ную оценку результативнос-
ти предпринимаемых шагов. 
Так, доля семей с детьми до 
16 лет в общей численности 
семей, совокупный средне-
душевой доход которых ниже 
установленного прожиточно-
го минимума, в 2016 г. соста-
вила 62,4%, что ниже уровня 
2015 г. (62,6%), но превыша-
ет значение за 2011 г., равное 
59,7%. Отметим, что до 2013 г. 
показатель ежегодно увеличи-
вался [10]. Однако показатель 
по-прежнему остается значимо 
выше, чем в целом по сово-
купности домохозяйств (среди 
всего населения доля бедных 
в 2016 г. составляла 13,5%). 
С другой стороны, суммарный 
коэффициент рождаемости, 
относящийся к важнейшим де-
мографическим показателям, 
составил в 2015 году 1,78 ре-
бенка на 1 женщину репродук-
тивного возраста, 2016 году – 
1,76 ребенка. Рост показателя 
начался с 2006 года, за не-
сколько лет до принятия Кон-
цепции, и прекратился в насто-
ящее время под воздействием 
совокупности демографичес-
ких (структурных) и социаль-
но-экономических факторов, 
несмотря на реализацию ме-

роприятий в рамках Концеп-
ции. Несмотря на увеличение 
коэффициента рождаемости, 
его значение пока далеко от 
уровня, обеспечивающего хотя 
бы простое воспроизводство 
населения. 

Не сложно заметить, что в 
структуре индикаторов резуль-
тативности Концепции семей-
ной политики содержатся по-
казатели, динамика которых 
весьма противоречива, во мно-
гом зависит от социально-эко-
номической ситуации в стра-
не, подвержена воздействию 
совокупности факторов, нахо-
дящимися за пределами целе-
вого воздействия Концепции 
семейной политики.

План реализации: 
соответствие логике 
Концепции

Распоряжением Правитель-
ства РФ от 09.04.2015 № 607-р 
[6] был утвержден «План ме-
роприятий на 2015–2018 годы 
по реализации первого этапа 
Концепции государственной 
семейной политики в Россий-
ской Федерации на период до 
2025 года».

Мероприятия плана сгруп-
пированы по девяти направле-
ниям, отражающим основные 
задачи Концепции.

В Концепции государствен-
ной семейной политики воп-
росам обеспечения экономи-
ческого благополучия семей 
уделено достаточно внимания. 
Из 65 мероприятий Плана ме-
роприятий на 2015–2018 годы 
по реализации первого этапа 
Концепции государственной 
семейной политики в Россий-
ской Федерации на период до 
2025 года 25 связаны с обес-
печением экономического 
благополучия семей с детьми 
[6]. Акцент сделан на трех ос-
новных направлениях деятель-
ности, которые должны обес-
печить создание условий для 
жизнедеятельности семей с 
несколькими детьми: «развитие 
экономической самостоятель-
ности семьи; развитие системы 
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государственной поддержки се-
мей, в том числе при рождении 
и воспитании детей; создание 
механизмов поддержки семей, 
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий». 

Однако мероприятия Пла-
на, направленные на развитие 
экономической самостоятель-
ности семьи, во многом носят 
формальный характер. В плане 
предлагается оказывать содейс-
твие в трудоустройстве лицам 
с семейными обязанностями 
путем подготовки рекоменда-
ции органам исполнительной 
власти субъектов Российс-
кой Федерации, без указания 
конкретных механизмов [6 ]. 
Среди ожидаемых результатов 
Плана нет показателей, ори-
ентированных на расширение 
гибких условий труда для ра-
ботников с несовершеннолет-
ними детьми. Меры семейной 
политики, ориентированные 
на сотрудничество с работо-
дателями всегда относились к 
группе наиболее сложно реа-
лизуемых, однако это не явля-
ется основанием игнорировать 
их в модели российской се-
мейной политики.

К 2015 г. зафиксировано со-
кращение численности безра-
ботных, зарегистрированных в 
государственных учреждениях 
службы занятости населения, 
воспитывающих несовершен-
нолетних детей, детей-инвали-
дов: в 2012 г. их численность 
составляла 272 тыс. человек, в 
2013 г. и 2014 г. она не изменя-
лась и была равной 244 тыс. че-
ловек. Однако данный показа-
тель не позволяет осуществить 
качественного сравнения из-
менений, так как нет возмож-
ности сопоставить его с общей 
численностью родителей, вос-
питывающих несовершенно-
летних детей, детей-инвалидов.

Реализация плана не пре-
дусматривает никаких шагов 
по введению модели семейно-
го налогообложения, о кото-
ром говорилось в тексте самой 
Концепции.

В настоящее время, по дан-
ным обследований бюджетов 

домашних хозяйств, проводи-
мых Росстатом, доля доходов 
от предпринимательской де-
ятельности составляет лишь 
7,8% от всех доходов населе-
ния (2016 г.), при этом пока-
затель сокращался в последние 
годы. Доля работающих не по 
найму в современной России в 
последние годы колеблется в 
пределах 7,0–7,3% (по данным 
выборочных обследований ра-
бочей силы), в том числе доля 
помогающих на семейном 
предприятии составляет 0,4% 
и не менялась с 2012 года. Это 
крайне незначительная вели-
чина, которая не позволяет 
говорить о благоприятных ус-
ловиях для семейного малого 
предпринимательства. 

Ощущается потребность в 
развитии гибкого рынка труда 
для лиц с семейными обязан-
ностями. По данным Комп-
лексного наблюдения условий 
жизни населения, проведенно-
го Росстатом, 16% населения, 
ищущего новую работу (в том 
числе 23% женщин), хотели 
бы работать неполное рабочее 
время [9].

В 2015 г. в сравнении с 
2014 г. возросла численность 
воспитанников в организа-
циях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми. В 
2014 г. она составляла 6813,6 
тыс. человек, охват детей до-
школьным образованием – 
64,6%. В 2015г. число воспи-
танников достигло 7151,6 тыс. 
человек, что составило 66,2% 
всех детей. Отметим сниже-
ние доли нуждающихся в ус-
тройстве в дошкольную обра-
зовательную организацию (по 
данным Комплексного наблю-
дения условий жизни насе-
ления в 2011 г. среди детей в 
возрасте до 3-х лет нуждались 
в устройстве в дошкольную 
образовательную организацию 
53,4 %, в 2014 г. – 48,9 % [9]). 
Однако такая проблема как де-
фицит мест в дошкольных об-
разовательных учреждениях (в 

2015 г. на 1000 детей в возрасте 
1–6 лет приходится только 626 
мест), несмотря не только на 
проводимую государственную 
политику, но и на изменения 
в учете числа дошкольных об-
разовательных учреждений, до 
настоящего времени остается 
нерешенной. 

Мероприятия, направлен-
ные на развитие системы госу-
дарственной поддержки семей 
при рождении и воспитании 
детей во многом связаны со 
стратегией преодоления бед-
ности. Результатом должно 
стать «снижение дефицита рас-
полагаемых ресурсов (доходов) 
малоимущих семей с детьми 
(в % от среднедушевых рас-
полагаемых ресурсов) с 36,2% 
в 2013 году до 32% к  концу 
2018 года» [6]. Безусловно, 
важно обеспечить экономи-
ческую самостоятельность се-
мей с детьми в возрасте от 1,5 
до 3 лет как одной из соци-
ально уязвимых групп семей, 
для которых характерен по-
вышенный уровень бедности. 
Однако в качестве ожидаемого 
результата в Плане представ-
лена «подготовка предложений 
о дополнительной поддержке 
семей, воспитывающих детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет» [6]. 
Во-первых, экономическая 
самостоятельность и допол-
нительная поддержка – это 
не одно и то же. Во-вторых, 
непонятно, насколько можно 
оценить результативность вы-
полнения мероприятия Плана 
по наличию предложений.

Доля детей, в отношении 
которых имеется задолжен-
ность по выплате алиментов, 
увеличилась с 2011 г. к 2015 г. 
с 20,2% до 21,1% (в % к об-
щей численности детей, ко-
торым назначены и должны 
выплачиваться алименты). По 
сути, проблема выплаты задол-
женности по алиментам никак 
не решается. Однако План не 
содержит никаких шагов по 
улучшению материального по-
ложения детей в разведенных 
семьях. Хотя об этом говори-
лось в тексте самой Концеп-
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ции семейной политики, про-
блема создания алиментного 
фонда дискутируется в различ-
ных совещательных органах 
уже более 5 лет.

«Мероприятия, направлен-
ные на повышение ценности 
семейного образа жизни, со-
хранение духовно-нравствен-
ных традиций в семейных 
отношениях и семейном вос-
питании, оказание содействия 
в реализации воспитательного 
и культурно-образовательного 
потенциала семьи» [6] вклю-
чают цикл информационных 
и просветительских мероп-
риятий, не носящих, однако, 
системный характер. Пред-
полагается проведение ряда 
конкурсов и проектов, мероп-
риятий по просвещению роди-
телей в области педагогики и 
возрастной психологии, а так 
же формирование методичес-
кой и организационной подде-
ржки приемных семей.

Вместе с тем нельзя не от-
метить, что отношение рас-
ходов на семейные и мате-
ринские пособия к величине 
ВВП в России сократилось 
с 1% в 1996—97 гг. до 0,9% 
в 2009 г. и 0,8% в 2015 г. По-
добная динамика косвенным 
образом свидетельствует и 
о реальной ценности подде-
ржки семьи в представлениях 
системы законодательной и 
исполнительной власти. Хотя 
еще в Указе Президента РФ от 
14.05.1996 N 712 «Об Основных 
направлениях государственной 
семейной политики» [1] гово-
рилось о необходимости поэ-
тапного увеличения «доли рас-
ходов на семейные пособия в 
валовом внутреннем продукте 
до 2,2 %». 

К сожалению, традиционно 
в Плане ничего не говорится 
о создании системы подготов-
ки молодежи к браку, разра-
ботке обучающих программ и 
методик для образовательных 
учреждений, необходимости 
внесение изменений в образо-
вательные стандарты общего 
среднего, начального профес-
сионального и среднего специ-

ального образования с целью 
формирования системы под-
готовки к семье и браку под-
ростков и юношества. Кроме 
того, непонятно, каким обра-
зом реализуемые мероприятия 
приведут к повышению цен-
ности семейного образа жиз-
ни, каким образом оценивать 
результативность предприни-
маемых мер. 

Организация управления 
напрямую влияет на эффек-
тивность реализации семейной 
политики. В плане отсутству-
ют мероприятия по созданию 
механизмов финансирования, 
информационно-аналитичес-
кого и кадрового обеспечения, 
системы правового обеспече-
ния государственной семей-
ной политики, меры контроля 
за реализацией Концепции, в 
том числе общественного кон-
троля, включая общественный 
мониторинг, экспертизу нор-
мативных правовых актов и 
решений. Механизмы обеспе-
чивающих функций управле-
ния прописаны частично для 
регионального, но не феде-
рального уровня.

В частности, для целей уп-
равления необходимо предус-
мотреть:

– увеличение доли расходов 
на семейные и материнские по-
собия к величине ВВП и ВРП 
до 2,2%, как предполагалось 
еще в Указе об основных на-
правлениях государственной се-
мейной политики от 1996 г. [1].

– разработку в составе бюд-
жетов всех уровней семейно-
детских бюджетов с выделе-
нием расходов на реализацию 
государственной семейной по-
литики;

– совершенствование де-
ятельности Фонда социаль-
ного страхования, Фонда 
обязательного медицинского 
страхования, Пенсионного 
фонда России в отношении 
граждан с семейными обязан-
ностями, выделение в составе 
их расходов, направленных на 
обеспечение реализации мер 
государственной семейной по-
литики.

Текст Концепции прямо 
указывает на то, что «госу-
дарственная семейная полити-
ка формируется и реализуется 
как многосубъектная деятель-
ность» [5]. Однако участие дру-
гих, помимо государственных, 
субъектов в реализации поли-
тики слабо отражено в Плане: 
региональные власти, бизнес 
и НКО прописаны только как 
соисполнители мероприятий. 
Отсутствуют мероприятия по 
координации их деятельности 
на федеральном уровне. 

Возможность оценки 
реализации Концепции 
семейной политики

 В целом, анализируя логи-
ку построения Концепции и 
Плана реализации ее первого 
этапа, можно сказать, что они 
во многом не сбалансированы 
по целям, задачам, индикато-
рам и финансовому обеспече-
нию. 

Достижение целей первого 
этапа реализации Концепции 
в регионах страны зависит от 
инвестиционной и предприни-
мательской активности субъек-
тов, динамики уровня жизни, в 
частности доходов населения, 
объемов средств региональных 
и местных бюджетов, затра-
ченных на реализацию семей-
ной политики, привлеченных 
по факту объемов внебюджет-
ных инвестиций. 

Представляется, что Пла-
ну не хватает конкретности в 
направленности мероприятий, 
предлагаемых технологиях 
для достижения поставленной 
цели, увязки мероприятий и 
ожидаемых результатов, точ-
ности в предлагаемых пока-
зателях оценки. Количествен-
ный и содержательный состав 
показателей (индикаторов), 
выступающих в качестве ожи-
даемых результатов выпол-
нения мероприятий Плана 
не является достаточным для 
объективной и полноценной 
оценки достижения целей за-
дач первого этапа Концепции. 
Этих недостатков необходимо 
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избежать при разработке даль-
нейших планов реализации 
Концепции (после 2018 года).

Зачастую показатели подоб-
раны таким образом, что по 
ним невозможно оценить эф-
фективность реализации ме-
роприятий, либо показатели и 
так уже имеют ярко выражен-
ную позитивную тенденцию и 
будут улучшаться и без реали-
зации Плана. Прогноз суммар-
ного коэффициента, сделан-
ный Росстатом в 3-х вариантах, 
демонстрирует, что к 2025 г. 
величина показателя может 
находиться в пределах от 1,71 
до 1,98 ребенка на 1 женщину 
[10]. Низкий вариант прогноза 
основан на экстраполяции су-
ществующих демографических 
тенденций, высокий вариант 
является ориентирован на до-
стижение целей, определен-
ных в Концепции демографи-
ческой политики Российской 
Федерации на период до 2025 
года [2]. В среднем варианте 
прогноза учтены сложившиеся 
демографические тенденции и 
принимаемые меры демогра-
фической политики. Однако 
отсутствуют какие-либо рас-
четы, направленные на оцен-
ку влияния реализации Кон-
цепции семейной политики 
на динамику демографических 
показателей, о которых гово-
рится в качестве ее ожидаемых 
результатов. 

К сожалению, многие ме-
роприятия завершаются подго-
товкой докладов в Правитель-
ство, что не дает возможность 
оценить эффективность пред-
лагаемых технологий. Из 65 
пунктов Плана для 10 мероп-
риятий в качестве отчетного 
документа выступает доклад, 
6 – аналитические материалы. 

Для успешного выполне-
ния Плана реализации Кон-
цепции семейной политики 
необходимо на начальном эта-
пе обеспечить формирование 
действенного механизма его 
реализации и мониторинг вы-
полнения мероприятий на ос-
нове системы количественных 
и качественных индикаторов. 

Ожидаемые результаты долж-
ны быть увязаны с мероприя-
тиями конкретных разделов и 
иметь количественную оценку.

Современные исследования 
затрагивают проблемы разра-
ботки и реализации социаль-
ной политики в отношении 
различных социально-демог-
рафических групп, в том числе 
несовершеннолетних и семей с 
детьми [18; 19; 21; 22].

Важнейшим направлением 
исследований выступает по-
иск валидных методов оценки 
эффективности реализуемых 
мер [7; 12, с. 105–144]. Отде-
льным направлением являет-
ся оценка эффективности мер 
демографической политики, в 
значительной степени затра-
гивающей интересы семей с 
детьми [8, с. 56–64; 13, c. 33–
69; 25, р. 563–576; 27; 28, р. 
187–216]. Так, анализ данных 
по 16 странам OECD за 20-лет-
ний период, рассматривающий 
направления поддержки семей 
с детьми, свидетельствует о 
том, что «в целом рождаемость 
выше там, где выше денежные 
пособия, выше женская заня-
тость и выше доля женщин, 
работающих неполный рабо-
чий» день [24].

Статистические методы ши-
роко применяются при анализе 
эффективности политики, дан-
ной тематике посвящено до-
статочно много работ отечест-
венных и зарубежных авторов. 
Так, А.Э. Готье и Я. Хатциус 
проводит эконометрический 
анализ зависимости семейных 
пособий и рождаемости [26, 
р. 295–306 ]. 

Возможно использование 
для оценки результативности 
выполнения Концепции ме-
тодов статистического про-
гнозирования, например, про-
гнозные оценки Росстата в 
отношении тенденций демог-
рафических показателей [11]. 
В ходе анализа эффективнос-
ти мер демографической по-
литики в России в последние 
годы (в частности, введения в 
действие с 2007 года т.н. «ма-
теринского капитала», сти-

мулирующего рождение 2-х 
и последующих детей) был 
осуществлен ретроспектив-
ный прогноз специального 
коэффициента рождаемости 
на 2007–2008 гг. по данным 
за 1987–2006 г. по кубичес-
кой модели (ŷ = 78,6352 –
– 8,1225x + 0,4310x2 – 0,0062x3)
[17, с. 21–26]. Результаты про-
гноза показали, что «в случае 
сохранения тенденций специ-
альный коэффициент рожда-
емости составлял бы в 2007 г. 
40,7‰ (фактически 41,4‰), в 
2008 г. – 42,5‰ (фактически 
44,6‰). То есть налицо воз-
действие иных факторов, не 
определяемых долговремен-
ной тенденцией изменения 
интенсивности рождаемости. 
К аналогичным выводам при-
водит и расчет гипотетическо-
го числа рождений за 2007 и 
2008 гг. при условии сохране-
ния возрастных коэффици-
ентов рождаемости на уровне 
2006 г. В  этом случае в 2007 г. 
родилось бы 1486081 детей 
(фактически 1610122 детей), 
в 2008 г. – 1488286 детей (фак-
тически 1713947 детей). То есть 
в реальности число рождений 
в 2007 г. было на 8,3% больше, 
в 2008 г. – на 15,2%». 

Выводы

На Федеральную службу 
государственной статистики 
возложена разработка системы 
индикаторов для мониторинга 
эффективности мероприятий 
по реализации Националь-
ной стратегии действий в ин-
тересах детей и организация 
мониторинга его эффектив-
ности [3], однако специально-
го мониторинга выполнения 
Концепции государственной 
семейной политики не про-
водится. Необходимо исполь-
зовать возможности выбороч-
ных обследований для оценки 
результативности выполнения 
мероприятий Концепции с по-
мощью качественных инди-
каторов. В ряде случаев для 
оценки достижения ожидае-
мого результата необходимо 
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проводить специальные об-
следования (выборочные ис-
следования), которые требу-
ют средств, соответствующего 
финансирования, однако это 
в Плане не отражено. Так, 
мониторинг эффективности 
мероприятий раздела «Мероп-
риятия, направленные на по-
вышение ценности семейного 
образа жизни, сохранение ду-
ховно-нравственных традиций 
в семейных отношениях и се-
мейном воспитании, на оказа-
ние содействия в реализации 
воспитательного и культурно-
образовательного потенциала 
семьи» [6] во многом должен 
основываться на опросах об-
щественного мнения.

Выборочное наблюдение 
качества и доступности услуг в 

сферах образования, здравоох-
ранения и социального обслу-
живания, содействия занятости 
населения, проведение кото-
рого предполагается Росстатом 
сделать периодическим, дает 
ответы на вопросы об удовлет-
воренности российскими домо-
хозяйствами различными вида-
ми услуг, предоставляемыми 
учреждениями социальной ин-
фраструктуры. Программа Вы-
борочного наблюдения пове-
денческих факторов, влияющих 
на состояние здоровья населе-
ния, проведенного Росстатом в 
2013 году, содержала вопросы, 
направленные на выявление 
ценностных ориентаций росси-
ян, их репродуктивных планов 
и состояния репродуктивного 
здоровья. 

В целом, подводя итоги 
можно сказать, что для про-
ведения объективной оцен-
ки эффективности семейной 
политики необходимо шире 
использовать возможности 
статистической отчетности и 
выборочных обследований. 
Для ликвидации разночтений 
и дублирований индикаторов, 
оценивающих результатив-
ность конкретных мер, необ-
ходимо разработать сводную 
статистическую оценку эф-
фективности государствен-
ного управления институтом 
семьи, что на современном 
этапе представляет серьезную 
научно-практическую пробле-
му, не имеющую единствен-
ного и всеми признанного ре-
шения.
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Экономика народонаселения versus 
экономическая демография
В статье предпринята попытка уточнить соотношение 
экономической демографии и экономики народонаселения как 
важнейших научных направлений современных исследований. На 
основании обширного материала сделан вывод, что российское 
научное сообщество отстаёт в развитии этих наук от мировой 
научной мысли. Среди выдающихся исследователей взаимосвязей 
населения и экономики особое внимание уделено работам и идеям 
Саймона Кузнеца (S. Kuznets) и Амартии Сена (Amartya Sen), 
чей вклад имел не только теоретическое, но и особое практи-
ческое значение. Рассматривается значение работ Г. Мюрдаля 
для современных исследований последствий старения населения.
Рассмотрены зарубежные курсы по «Экономике народонаселе-
ния», читаемые в университетах Висконсина и Макмастера, 
которые выбраны из-за значительных отличий в их наполне-
нии. Анализ структуры курсов позволил прийти к выводу, что 
в преподавании современных курсов по научным дисциплинам, 
находящимся на стыке наук продуктивно использование научных 
статей в журналах, которые в отличие от учебников содержат 
больше новейших идей и достижений науки; более предпочти-
тельной автор считает систему, предложенную в курсе Michel 

Grignon и Byron G. Spencer «The Economics of Population». В ста-
тье обосновано мнение, по которому экономическая теория 
благосостояния должна быть сердцевиной экономики народо-
населения. Сделан вывод, что различия между экономической 
демографией и экономикой народонаселения – это не просто 
различия микро- и макроуровня, как пишет ряд авторов, а пе-
реход к большим масштабам, т.е. энтропия. Автор выделяет 
3 важнейших направления демоэкономических исследований, 
к которым относятся исследования в области человеческого 
капитала, международной экономической миграции, прежде 
всего ремиттансов, анализ расслоения населения и общества по 
доходам в глобальной и национальной экономике. В работе вы-
делена совместная сфера интересов экономики народонаселения 
и экономической демографии, где их практически невозможно 
разделить и эффективны только их совместные исследования: 
экономика старения и экономика поколений.

Ключевые слова: экономика народонаселения, экономическая 
демография, теория человеческого капитала, система демог-
рафических наук, экономика благосостояния.

The article specifies the correlation between economic demography 
and the economy of population as the most important scientific ar-
eas of modern research. It is concluded that the Russian scientific 
community lags in the development of these sciences from the world 
scientific thought. Special attention is paid to the works and ideas 
of S. Kuznets and Amartya Sen as outstanding researchers of the 
interrelationships between the population and the economy. It is 
emphasized that their contribution was not only theoretical but also 
of practical importance. The importance of G. Myrdal’s works for 
modern studies of the consequences of population aging is considered.
The article examines foreign training courses on “Population Eco-
nomics”, presented at the Universities of Wisconsin and McMaster, 
their analysis led to the conclusion that the preparation of textbooks 
on courses is less productive than the use of scientific articles in 
journals, containing more recent ideas and achievements of science. 
The author considers the system, proposed in the course Michel Gri-
gnon and Byron G. Spencer «The Economics of Population» more 
preferable. The article substantiates the opinion that the economic 

theory of well-being should be the core of the population economy. 
It is concluded that the differences between economic demography 
and the economy of population are not just differences between the 
micro- and macro levels, as some authors write, but the transition 
to large scales and entropy.
The author identifies three most important areas of demo-economic 
research, which include research in the field of human capital, 
international economic migration, especially remittance, analysis of 
the stratification of the population and society by the income in the 
global and national economies. One can single out the general area 
of interests of the population economy and economic demography in 
which these sciences are almost impossible to divide and in which 
only their joint research is effective: the economy of aging and the 
economy of generations.

Keywords: economics of population, economic demography, 
human capital theory, system of demographic sciences, welfare 
economics.

Economics of population versus 
economic demography

Памяти А.А. Саградова посвящается.
К 55-летию со дня рождения

Введение

Статья посвящена еще од-
ной попытке показать различия 
между экономикой народона-
селения и экономической де-
мографией как пересекающи-

мися, но самостоятельными 
направлениями научной мысли, 
имеющими свой собственный 
предмет исследования. Актуаль-
ность проблемы разграничения 
связана как с теоретическими 
проблемами определения пред-
мета исследования этих научных 
направлений, так и с явной не-

хваткой подобных исследований 
в отечественной литературе. Оба 
направления пока слабо развиты 
в отечественной науке, хотя уже 
много десятилетий существует 
специальность «экономика на-
родонаселения и демография»; 
это объединение двух разных 
научных предметов в одном не 
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совсем удачно, но исторически 
это было в свое время оправда-
но. В 1970-е гг. Центр проблем 
по изучению народонаселения 
МГУ им. М.В. Ломоносова (да-
лее – Центр народонаселения) 
продвинулся в построении схе-
мы нового научного направле-
ния – «системы знаний о наро-
донаселении», которое включало 
исследование взаимосвязей «на-
селение – экономика». В статье 
приведены редкие примеры оте-
чественных работ [5, 6, 7, 9, 12], 
посвященных рассматриваемой 
проблеме. Статья продолжает 
пионерную попытку отечествен-
ных исследователей, предприня-
тую в 1970-е и продолженную 
в 2000-е гг., построить теорети-
ческую модель, выстраивающую 
матрицы двух указанных науч-
ных направлений и точки их пе-
ресечения; показывает необхо-
димость междисциплинарности 
каждого направления. В статье 
обоснована идея о экономичес-
кой теории благосостояния как 
сердцевины экономики народо-
населения. Сделан вывод, что 
различия между экономической 
демографией и экономикой на-
родонаселения – это не просто 
различия микро- и макроуровня 
исследований, а переход к боль-
шим масштабам, т.е. энтропия. 
Выдвинута и обоснована точка 
зрения, по которой к важней-
шим направлениям демоэконо-
мических исследований отно-
сятся исследования в области 
человеческого капитала, между-
народной экономической мигра-
ции, прежде всего ремиттансов, 
анализ расслоения населения и 
общества по доходам в глобаль-
ной и национальной экономике. 
Исследования этих направлений 
в отечественных работах при-
близят российскую демографию 
к новейшим достижениям миро-
вой демографической науки.

1. Современное состояние 
проблемы

Круг вопросов, в решении 
которых может помочь эко-
номика народонаселения как 
научное направление, исследу-

ющее многообразные и меняю-
щиеся вместе с экономикой и 
обществом взаимосвязи между 
развитием народонаселения и 
экономическим ростом, с на-
шей точки зрения, расшири-
лось за счет следующих факто-
ров. На первом этапе развитие 
экономической демографии 
(А.Я. Кваша, М.Я. Сонин) шло 
без учета основных принципов 
и концепций теории человечес-
кого капитала, чему мешали 
идеологические запреты и раз-
рыв гуманитарных исследо-
ваний, проводившихся в двух 
противоположных социально-
экономических системах. Ко-
нечно, отечественные авторы 
читали основные работы, вы-
ходившие в Европе, особенно 
во Франции, но не могли из-
ложить свои собственные мыс-
ли достаточно свободно, все 
заметные отступления были 
бы все равно «срезаны», хотя 
такие попытки предпринима-
лись. Были и другие авторы, 
которые трактовали взаимо-
связь экономических и демог-
рафических процессов только 
с точки зрения населения как 
источника рабочей силы (тру-
довых ресурсов в принятой 
тогда терминологии). Вторым 
фактором является по важнос-
ти рост экономической мигра-
ции в мире, который в XXI в. 
стал ускоряться, а динамика 
её показателей (объемов тру-
довой миграции, утечки спе-
циалистов, денежных перево-
дов, ремиттансов и др.) стала 
менее зависима от экономи-
ческих циклов, поэтому изу-
чение этих взаимосвязей более 
«подвластно» именно этому 
направлению системы зна-
ний о народонаселении, чем 
собственно экономическим 
исследованиям. Тем более что 
этот фактор полностью меняет 
модель пересекающихся поко-
лений (overlapping generations 
model), так как «открывает» 
экономику с другой сторо-
ны – ремиттансы как внешний 
источник начинают работать 
на потребление и накопление 
(инвестиции в бизнес) в стра-

не притока. При этом оконча-
тельную точку в спорах о роли 
мигрантов в развитии прини-
мающих обществ – что пере-
вешивает плюс или минус: их 
вложения в экономику, в ВВП 
и ВНД страны, или расходы, 
которая несет экономика на 
экономическую и социаль-
ную интеграцию мигрантов, 
их социальное обслуживание 
в случае временности пребы-
вания – может поставить как 
раз экономика народонаселе-
ния после ещё одного шага по 
накоплению соответствующих 
исследований. Такая «точка» 
приведет к переходу дальней-
ших исследований на качест-
венно новый уровень, опреде-
лит мейнстрим миграционных 
исследований, когда, напри-
мер, так называемую «утечку 
умов» не будут рассматривать 
только через призму потерь от-
дающего мигрантов общества 
(государства), а будут видеть в 
ней неизбежный объективный 
процесс мирового кросс-дви-
жения, когда на одном эта-
пе выигрывают одни страны, 
сообщества, люди, а на дру-
гом – другие; сами же этапы 
не разделяются строго во вре-
мени, а вполне могут пересе-
каться или даже приводить к 
общему выигрышу при доста-
точной длительности. И тре-
тий важнейший фактор демо-
экономических исследований 
мы видим в анализе проблемы 
расслоения населения и об-
щества по доходам: это и про-
блемы глобальной экономи-
ки, где усиливается пропасть 
между двумя группами стран: 
самыми успешными и наиме-
нее развитыми, это и проблема 
национальных экономик, где 
увеличивается или не умень-
шается глубина бедности, не-
равномерность распределения 
доходов, это и проблема со-
циальных групп в каждом сов-
ременном обществе, где при 
всём накопленном богатстве 
продолжает сосуществовать с 
ним рядом нищета. Как всё 
это воздействует на население 
в целом и социализацию новых 
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поколений, их человеческий 
капитал – проследить столь 
сложные взаимосвязи под силу 
только экономике народона-
селения. Анализируя пробле-
мы современного общества, 
экономика народонаселения в 
XXI в. должна решить для себя 
дилемму ключевых составля-
ющих развития мировой ци-
вилизации и составляющих её 
отдельных цивилизаций. Не-
которые демографы и эконо-
мисты считают, что ключевых 
составляющих только две – на-
селение и экономика, но нам 
представляется, что их три, так 
как современная экономика в 
своем развитии до недавнего 
времени не считалась с такой 
ключевой переменной, как 
окружающая среда. Если мно-
гочисленные попытки «обуз-
дать» неэффективный с точки 
зрения зеленой экономики 
экономический рост [1] не 
увенчаются успехом, то другие 
ключевые факторы пострадают 
не в меньшей мере, и качество 
будет принесено в жертву ко-
личеству.

Большинство исследова-
телей указывают на ведущую 
роль работы П.Э. Самуэльсо-
на (Samuelson) «Точная модель 
потребительского кредита с ис-
пользованием или без исполь-
зования социальных ассигно-
ваний» [2], ставшей началом 
исследований, заметно сбли-
жающих экономику и демог-
рафию, в которой он разрабо-
тал особенно востребованную 
макроэкономическую модель, 
рассматривающую проблемы, 
возникающие в связи с транс-
ферами между поколениями. 
Современный подход к пони-
манию экономики народона-
селения разработан в иссле-
дованиях С. Кузнеца, который 
в работе 1955 г. анализировал 
распределения доходов семьи 
в ходе экономического роста и 
указал на необходимость и по-
лезность рассматривать долю в 
общем доходе таких различаю-
щихся групп, как «резиденты» 
и «мигранты» [3]. Еще раньше 
в 1946 г. он исследовал взаи-

мосвязи демографических и 
экономических процессов при 
разработке прогноза населения 
США. [4]. 

В отечественных исследова-
ниях анализ взаимосвязи эко-
номических и демографичес-
ких процессов начался сразу 
же после возрождения демог-
рафии как науки: Центр наро-
донаселения выпустил первую 
монографию группы исследо-
вателей именно на тему «На-
родонаселение и экономика» 
[5]. Определение «экономики 
народонаселения» как научно-
го направления в российских 
исследованиях было впервые 
дано в 1976 г. в «Системе зна-
ний о народонаселении», где 
в главе «Экономика народо-
населения» предмет этой на-
уки предстает как «изучение 
методологических принципов 
взаимосвязи народонаселения 
и общества, сложившихся под 
влиянием специфики развития 
производственных отношений» 
[6, с. 106]. Поэтому кратко рас-
смотрим эволюцию исследова-
ний Центра народонаселения в 
области взаимосвязей населе-
ния и экономики.

2. Демоэкономические 
исследования Центра 
народонаселения

Центр по изучению проблем 
народонаселения экономичес-
кого факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова с начала своей 
работы занимался изучением 
взаимозависимости населения 
и экономики, примеры кото-
рого обстоятельно рассмотре-
ны в статье Р.С Ротовой [6]. 
Вышло несколько различных 
изданий на эту тему: моногра-
фий, сборников статей конфе-
ренций, учебников, подготов-
ка последних требует какой-то 
завершенности исследований в 
данном научном направлении.

Исследователи отмечают, 
что в коллективной моногра-
фии Центра под редакцией 
Д.И. Валентея (1976) впервые 
в экономико-демографичес-
ком анализе были разделены 

экономика народонаселения 
(далее – ЭН) и экономическая 
демография (далее – ЭД) [7]. 
ЭН позиционировалась как 
новое научное направление, а 
ЭД как составная часть сис-
темы демографических наук. 
Как отмечает Р.С. Ротова, в 
предыдущем коллективном 
труде [8] 1974 г. ЭД рассматри-
валась в разделе методов изу-
чения демографических про-
цессов [6]. Два коллективных 
труда издавались дважды [7, 8], 
но как отмечают сами авторы 
этих монографий, от издания к 
изданию обновлялись эмпири-
ческие материалы, но выводы 
о взаимосвязях экономических 
и демографических аспектов 
полностью повторялась, ис-
ключая отдельные главы, на-
пример, об уровне жизни и 
рождаемости. Это не отрица-
ет вывод, что «каждый новый 
коллективный труд в Центре 
народонаселения демонстри-
ровал определённое продви-
жение в области экономики 
народонаселения» [6: 103]. Всё 
же большинству результатов 
этих монографических ис-
следованиях была свойствен-
на синонимизация ЭН и ЭД, 
например, анализ динамики 
потребностей и рождаемости, 
посвященный теоретическим 
и методологическим вопросам 
причин снижения рождаемос-
ти под влиянием социально-
экономических факторов, от-
носится, на наш взгляд, к ЭД, 
а не ЭН, как считают авторы.

Среди отечественных изда-
ний имеется лишь 2 учебника 
по демоэкономическим воп-
росам: «Экономическая де-
мография» [9] и «Экономика 
народонаселения» [10]. Если 
первый – это коллективный 
труд многих исследователей, 
то второй – плод творчества 
одного человека, сумевшего 
обобщить результаты отечес-
твенных и зарубежных иссле-
дователей, включая разработки 
международных организаций. 
А.А. Саградов считал, что ис-
следования влияния демогра-
фических процессов на эко-
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номику вышли за пределы 
«преимущественно экономи-
ческих интересов», начиная с 
1950-х гг. При этом он отде-
льно рассматривает ученых, 
исследовавших этот вопрос 
для экономически развитых 
стран (R. Solow, S. Kuznets, 
E.F. Denison), и тех, кто ис-
следовал в практическом русле 
проблемы и задачи в развива-
ющихся странах (R.A. Nelson, 
Y. Leibenstein, A.J. Coale, 
E.M. Hoover) [9]. По непо-
нятной причине из сферы его 
внимания выпал выдающий-
ся экономист К.Г. Мюрдаль 
(Myrdal) и его работы. Уни-
кальность Гуннара Мюрдаля 
применительно к нашей теме 
состоит в том, что, во-первых, 
он присутствует в обоих этих 
направлениях, а, во-вторых, он 
начал не только теоретические, 
но и имеющие практический 
выход исследования намного 
раньше – с начала 1930-х гг. 
О проблемах снижения рожда-
емости в Швеции и социаль-
но-экономических мерах по её 
повышению он вместе с женой 
издал книгу [11] в 1934 г. Суп-
руги Мюрдаль выступали за 
преобладание в Швеции семьи 
с 3 детьми, считая опасным как 
снижение рождаемости, так 
и многодетность. [11, p. 190]. 
Книга свидетельствует, как 
нам представляется, не только 
о важности исследования вза-
имосвязей населения и эконо-
мики, но и о больших возмож-
ностях подобных исследований 
в прогнозах и рекомендациях 
на будущее, к которому надо 
готовиться и вырабатывать 
меры социально-демографи-
ческой и макроэкономической 
политики. Так, Альва и Гун-
нар Мюрдаль в работе указа-
ли, что из-за снижения уровня 
рождаемости Швеция будет 
иметь в конце 1970-х гг. поч-
ти в два раза больше пожилых 
людей по сравнению с чис-
ленностью населения трудос-
пособного возраста в 1934 г. 
И действительно проблемы 
старения населения стали од-
ной из важнейших проблем 

развитых стран – «стареющих 
экономик», как мы их называ-
ем. Обратим внимание на еще 
одно предложение супругов 
Мюрдаль как связующее зве-
но ЭН и теории человеческо-
го капитала. Ратуя за переход 
к модели шведской семьи, где 
работали бы оба родителя, ав-
торы указывали, что если дети 
находятся в каком-то учрежде-
нии с обученным персоналом 
на время работы родителей, 
это будет иметь положитель-
ные экономические последс-
твия не только для семьи, но и 
образовательные преимущест-
ва для каждого отдельного ре-
бенка. [11, p. 16–17]. Этот вы-
вод и в XXI в. верен для всех 
стран и экономик.

Проблемы слаборазвитых 
стран Мюрдаль1 начал изучать 
во второй половине 1950-х гг., 
т.е. в те же сроки, что и назван-
ные А. Саградовым ученые Но 
уникальность этого автора со-
стоит еще и в том, что данные 
им советы в самом фундамен-
тальном труде XX в. по про-
блемам развивающихся стран 
«Азиатская драма» [12]2 были 
неадекватно восприняты эти-
ми странами в 1960–70-е гг., 
но несколько десятилетий 
спустя стали осуществляться 
правительствами этих стран, 
с опозданием признавшими, 
что экономического роста 
без проведения демографи-
ческой политики по сниже-
нию рождаемости достичь 
невозможно. 

В 2007 г. вышел учебник 
по экономике народонаселе-
ния [10], первый в стране3, как 
подчеркивают авторы во вве-
дении. Коллектив авторов – 

1 Мюрдаль отрицательно отно-
сился к термину «развивающиеся 
страны», считая его неточным и 
критиковал переход в терминоло-
гии ООН.
2 В сильно сокращенном варианте 
издана в русском переводе: Совре-
менные проблемы третьего мира. 
М.: Прогресс, 1972. 766 с.
3 Следовательно, подводящий итог 
научных разработок к периоду вы-
хода.

известный в демографических 
исследованиях, что видно и из 
дальнейшего прогресса в их 
творчестве. В то же время труд-
но согласиться с описанием 
предмета ЭН в этом издании. 
Во-первых, нам представляет-
ся непродуктивным обвинение 
западных ученых в абсолюти-
зации так называемой «пер-
вичности» роста населения. 
[10, с. 7]. Рост населения дейс-
твительно порождает экономи-
ческие проблемы и заставляет 
искать экономические выходы 
из тупика как в теории, так и 
в макроэкономической поли-
тике; его недостаток приводит 
к нехватке молодых, иннова-
ционно настроенных кадров и 
к постарению населения как 
всеобщей проблеме высоко-
развитых экономик. Авторы 
утверждают, что собственно 
предметом ЭН как научного 
направления является влияние 
экономики на демографичес-
кие процессы. Возникает воп-
рос, а почему в её предмет не 
входит и обратное влияние, так 
как сама экономика в чистом 
виде его не изучает? Но авторы 
добавляют, что «взаимосвязи 
и взаимовлияние между эко-
номическими и демографичес-
кими процессами бывают на-
столько глубокими, что порой 
их трудно разделить». [10, с. 8] 
Это уже совсем другой методо-
логический подход к предмету 
исследований экономики наро-
донаселения и демоэкономи-
ческих исследований. Изучение 
всего многообразия связей этих 
двух столпов общества и разви-
тия человечества, несомненно, 
как мы считаем, будет способс-
твовать разведению концеп-
туальных подходов к роли и 
значению этих процессов. Мы 
придерживаемся подхода, по 
которому изучение взаимосвя-
зей демографических и эконо-
мических процессов относится 
к ЭД (demographic economics), 
а не ЭН. В то же время их пра-
вильнее рассматривать как по-
нятия не синонимичные, но 
близкие и частично совпадаю-
щие. [13: 925–927].
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Представляется некоррек-
тной позиция авторов раздела 
«предмет экономики народо-
населения» по существу и по 
форме. Авторы, обращаясь к 
определениям А.Я. Кваши,1 
отсылают читателей к статье 
«Народонаселение» [10, с. 19] в 
издании [14], но статью в этом 
издании с таким названием на-
писал Д.К. Шелестов, статью 
«Народонаселение мира» на-
писали С.И Брук и Э.Ю. Бур-
нашев, статью «Экология 
народонаселения» – С.Д. Ва-
лентей. статью «Экономичес-
кая демография» – Кваша, 
Ткаченко. Других подходящих 
по названию к данной ссылке 
статей нет; отсутствует даже 
«Экономика народонаселе-
ния», которая присутствовала 
в предыдущем энциклопеди-
ческом словаре и в которой её 
автор Р.С Ротова справедливо 
связывает предмет изучения 
этого направления науки с 
развитием народонаселения, а 
не с демографическими про-
цессами [15: 534]. 

Касаясь существа изложен-
ного разграничения ЭН и ЭД, 
возникает вопрос о логике из-
ложения. Утверждается, что 
ЭД изучает механизм той же 
взаимосвязи «экономика – на-
селение», но на основе методо-
логических принципов ЭН. [10, 
с.18] Но у любой науки не мо-
жет не быть собственной мето-
дологии, хотя она может поль-
зоваться методологическими 
принципами и других наук, 
особенно при междисципли-
нарных исследованиях. Кро-
ме того, представляется кон-
цептуально неплодотворным 
выводить принципиальное 
отличие ЭН от ЭД из направ-
ленности процесса изучения. 
По мнению авторов, ЭН изу-
чает воздействие экономики 
на воспроизводство населения, 
а ЭД – наоборот. Эта пози-
ция противоречит, особенно в 
случае ЭН, предмету изучения 
обеих наук: анализ взаимосвя-
1 Крупнейшего отечественного ис-
следователя демоэкономических 
процессов.

зей и взаимозависимости эко-
номических и демографичес-
ких процессов, поэтому их и 
относят к комплексным, меж-
дисциплинарным научным на-
правлениям, каковыми явля-
ются, например, химическая 
физика и физическая химия. 
Уход от междисциплинарнос-
ти – это отход от методологи-
ческой позиции Д.И. Валентея, 
который исходя из этого обос-
новывал предложенную кон-
цепцию трех уровней системы 
знаний о народонаселении. 
[13: 393–394] В «Экономичес-
кой демографии» справедливо 
утверждается, что использова-
ние в экономико-демографи-
ческом анализе приемов раз-
личных наук «подчеркивает 
междисциплинарный характер 
экономической демографии» 
(выделено – А.А. Саградовым) 
[9, с. 25]. Учебник Саградова 
имеет еще одно очень важное 
отличие: в нем присутству-
ет достаточно объективный 
анализ трудов Т. Мальтуса, 
с обзора которых начинает-
ся любой курс ЭН или ЭД в 
зарубежных университетах. 
И хотя А.А. Саградов то же 
соавтор издания [10] никаких 
подвижек в отношении теории 
Мальтуса по сравнению с её 
отвержением в 1970–80-е гг. в 
отечественной литературе нет 

Нам не кажется плодотвор-
ным подчеркивание научно 
недоказанного «факта», что 
повышение уровня жизни на-
селения «при соответствующем 
формировании образа жизни 
во многом отличного от запад-
ного будет способствовать сни-
жению смертности» [10, с. 20] 
Недостаток этого издания мы 
видим также в том, что в нем 
нет отсылок как на классичес-
кие западные работы по ис-
следованию взаимосвязи эко-
номики и населения, так и на 
новые публикации, связанные 
с изучением такого сегмента, 
как экономические последс-
твия постарения населения, 
хотя много места отведено из-
ложению теории корреляцион-
ного анализа, который являет-

ся предметом любого учебника 
по статистике [10, с. 24–34]. 

Подчеркнем, что утверж-
дения авторов [10] о том, что 
в издании обобщены все сло-
жившиеся подходы к изуче-
нию взаимосвязи экономики 
и населения, и их перечис-
ление, показывает, что этот 
курс включает в основном 
направления ЭД и тесно свя-
занные с ней прикладные де-
мографические дисциплины 
(applied demography), а также 
многие направления ЭН. По-
этому можно сделать вывод, 
что авторам не удалось вычле-
нить предмет этой науки. Ана-
лиз многих курсов позволяет 
прийти к заключению, что это 
серьезная проблема не только 
отечественных, но и зарубеж-
ных исследований. 

В обоих научных направ-
лениях – ЭН и ЭД всё чаще 
обращаются к экономической 
роли старения населения. Это-
му новому направлению, полу-
чившему название «экономика 
старения», в мировой литера-
туре уделяется всё больше вни-
мания. Нам представляется, 
что это направление является 
одним из двух пересекающихся 
сфер интересов ЭН и ЭД. Здесь 
трудно разделить предмет их 
анализа, невозможен разграни-
чительный подход, основанный 
на микро- и макроэкономике – 
он в этом случае не работает. 
Ко второму направлению сов-
местных, не просто пересекаю-
щихся, а практически совпада-
ющих исследований этих двух 
отраслей знания относится, как 
нам представляется, экономи-
ка поколений. Здесь наиболее 
плодотворен общий анализ, 
хотя исследования могут раз-
граничиваться, хотя и зыбко, 
неустойчиво, благодаря более 
прикладному характеру ЭД и 
макроэкономическому уровню 
исследования в рамках ЭН. До-
вольно обстоятельно тема мно-
гообразных последствий пос-
тарения населения раскрыта в 
исследовании большого кол-
лектива авторов под редакцией 
R. Lee и A. Mason [16].



According to the results of the international scientific conference  
“IX Valentey’s readings ʻDemographic Education and Studying Population at Universitiesʼ”

Statistics and Economics  V. 14. № 5. 2017 99

3. Экономика 
народонаселения и теория 
благосостояния

Исследования в рамках ЭД 
имеют важное прикладное 
значение. Например, расши-
рение секторов человеческой 
деятельности, включенных в 
систему национальных счетов 
для расчёта ВВП, в резуль-
тате теоретико-методологи-
ческих работ экономистов, 
профессионально занимав-
шихся изучением взаимовли-
яния динамики населения и 
экономического роста. В ста-
тье «Экономика гендерная» 
И.Е. Калабихина отмечает ряд 
ученых, доказывавших воз-
можность, а мы бы добавили, 
и необходимость, включения 
«в систему национальных сче-
тов домохозяйственного труда» 
[13, с. 923], среди которых осо-
бое место занимает Амартия 
Сен, чьи заслуги были оцене-
ны нобелевской премией «За 
вклад в экономическую тео-
рию благосостояния» (1998). 
Именно эта теория должна 
быть, по нашему мнению, 
сердцевиной экономики наро-
донаселения. Заслуга А. Сена 
заключалась в развитии мето-
дов и техники экономическо-
го анализа путем разработки 
новой системы индексов бла-
госостояния и бедности, чем 
он внес значительный вклад в 
анализ реального националь-
ного дохода, проблем бедности 
и неравенства. Трудности с ре-
шением проблемы бедности и, 
особенно, нищеты во многих 
развивающихся странах, кото-
рые несмотря на План дейс-
твий и меры, принимаемые в 
рамках «Целей Тысячелетия» 
ООН, далеки от намеченных 
ООН контрольных цифр для 
2015 г., и рост неравенства в 
доходах и накопленном бо-
гатстве, который усилился в  
2010-е гг. во многих высокораз-
витых странах, и привели нас к 
обоснованию доводов о треть-
ем направлении исследований 
в рамках ЭН в настоящее вре-
мя. Проблемы благосостояния 

и экономического неравенства 
А. Сен начал разрабатывать в 
1970-е гг., применяя сложный 
математический аппарат. Сам 
он больше ссылался на работу 
1980 г. «Равенство чего?», как 
вершину своих достижений 
[17]. Довольно трудно опре-
делить, что является лучшим 
показателем измерения нера-
венства, и эта идея Сена была 
лишь в 2010 г. воплощена в 
докладе ПРООН, в котором 
введено понятие гендерного 
неравенства и показатели его 
учета – прежде всего индекс 
гендерного неравенства, с уче-
том которого стал измеряться 
Индекс человеческого разви-
тия (далее – ИЧР). 

Идея А. Сена об отсутствии 
прямого влияния экономичес-
кого роста, измеряемого ВВП 
на душу населения, на харак-
теристики состояния самого 
населения была доказана мно-
гими более поздними публи-
кациями. Сен обратил на это 
внимание еще в своей работе 
[18] (см. табл. 1). 

Сен приводит эту табли-
цу, чтобы показать отсутствие 
прямой зависимости между ус-
пешным экономическим рос-
том, в данном случае выражае-
мом ВВП на душу населения, в 
сравнении с таким социодемо-
экономическим показателем, 
как ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении. 
Эту мысль он отстаивает во 
многих работах и из неё, как 
нам представляется, может 
следовать лишь два вывода: 
развитие народонаселения, 
его воспроизводство являются 
автономными от экономичес-
кой системы, так как сама де-
мографическая система отно-
сится к гомеостатическим (1) 
и государство, следуя идеям 
Дж. М. Кейнса, должно прово-
дить специальную социальную 
(в широком смысле) поли-
тику (2), экономическая база 
которой как раз и заложена в 
высоком подушевом ВВП и 
ВНД. Рассмотрим те же стра-
ны, добавив Россию, по этим 
показателям почти через 25 лет 

Таблица 1

Экономическое процветание и продолжительность 

Страна ВВП на душу населения ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении

Китай 310 69
Шри Ланка 380 70
Бразилия 1 640 65
Южная Африка 2 010 55
Мексика 2 080 67
Оман 6 730 54

Source: World Development Report 1987 (New York, Oxford University Press, 1988), 
table 1.

Таблица 2

Экономическое процветание и ожидаемая продолжительность жизни

Страны ВВП на душу, долл. 
США*

Продолжительность жизни, лет

мужчины женщины Всё 
население

Оман 16627 75,3 79,4 77,3
Китай 8069 74,5 77,5 76,0
Бразилия 8757 71,0 78,5 74,7
Россия 9329 65,5 76,6 70,9
Индия 1613 66,9 69,9 68,3
Мексика 9143 74,6 79,4 76,9
Шри Ланка 3845 71,7 78,4 75,0

* GDP per capita (current US$)
Источник: World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data 
files.
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экономического и демографи-
ческого развития после анали-
за А. Сена (табл. 2).

Табл. 2 подтверждает пра-
воту выводов Сена в целом: в 
Шри Ланке, имеющей ВВП на 
душу населения в 2,4 раза ниже 
России, показатель продолжи-
тельности жизни существенно 
выше, особенно значительно 
для мужского населения. Бра-
зилия и Китай то же отстают 
от России хотя и не так зна-
чительно, но по показателям 
ожидаемой продолжительнос-
ти жизни значительно её пре-
восходят. Данные подтверж-
дают, с одной стороны, вывод 
А. Сена об отсутствии прямой 
связи между уровнем ВВП, как 
показателя экономического 
развития, и развитием народо-
населения (показатель продол-
жительности жизни). С другой 
стороны, имея самые высокие 
показатели ВВП на душу на-
селения Оман в долгосрочной 
перспективе добился больших 
успехов, что говорит о другом 
характере влияния при дли-
тельном воздействии экономи-
ческого роста на демографи-
ческие показатели.

Сен отмечает, что многие 
страны, такие как Шри Лан-
ка, Китай, Ямайка, Коста-Ри-
ка или штат Керала в Индии 
достигли уровня человеческо-
го развития, который намно-
го выше, чем можно было бы 
ожидать на основе их ВВП или 
реальных доходов на душу на-
селения. Он ссылается на кон-
цепцию устойчивого развития, 
сформулированную Robert 
Repetto (Energy and Climate 
programs at the United Nations 
Foundation), и подробно рас-
сматривает внутрипоколенчес-
кую справедливость и развитие 
человека. Сен подчеркивает 
необходимость при анализе 
человеческого развития широ-
кого взгляда, замечая в статье 
«Экономическая теория бла-
госостояния и реальный мир»: 
«Одной из экстраординарных 
черт стандартной экономи-
ческой теории благосостояния 
было пренебрежение инфор-

мацией о состоянии здоровья, 
смертности и продолжительнос-
ти жизни. Хотя эти переменные 
часто серьезно рассматривались 
в литературе по проблемам раз-
вития…, они обыкновенно не 
принимались во внимание в 
трудах по экономике благосо-
стояния» [19, с. 11]. 

4. О научных направлениях  
и понятиях

Проанализировав имеющи-
еся публикации и читаемые в 
университетах курсы по ЭН 
и ЭД, можно прийти к выво-
ду, что до сих пор подходы к 
разграничению или, напротив, 
синонимизации этих направле-
ний имеют своих сторонников, 
что связано с рядом причин. 
Остановимся на двух курсах 
2010-х гг., основанных на раз-
ных подходах. Курс «Экономи-
ка народонаселения» читался 
в 2012 г. James R. Walker [20] 
в разделе социальных наук в 
государственном исследова-
тельском Университете Вис-
консина, в котором уже 50 лет 
изучаются проблемы бедности 
и социального неравенства. 
Курс Walker является, с на-
шей точки зрения, комбина-
цией двух научных направле-
ний – ЭД и ЭН, так как в нём, 
во-первых, рассматриваются 
экономические детерминанты 
изменения численности на-
селения и демографического 
поведения (формирование се-
мьи, брак, рождение детей и 
их социализация, смертность 
с особым акцентом на мла-
денческой смертности), что 
относится к ЭД, и, во-вторых, 
ключевые формы инвестиций 
в человеческий капитал, вклю-
чая школьное образование и 
миграцию. Во втором случае 
используются аналитические 
инструменты экономической 
науки для изучения экономи-
ческих и социальных последс-
твий изменения численности 
населения, что относится уже к 
ЭН и, частично, к социальной 
демографии. Курс также пред-
полагает изучение последствий 

демографических процессов 
по таким направлениям, как 
экономическое влияние им-
мигрантов на рабочих, потре-
бителей и налогоплательщиков 
в США; проблему старения 
населения и платежеспособ-
ность бюджетной системы по 
выплате государственных пен-
сий. Если первое направление 
разрабатывалось с фундамен-
тальной глубиной еще С. Куз-
нецом и остаётся предметом 
острых споров среди научно-
го сообщества и политиков, 
то второе – является одним 
из мейнстримов современной 
ЭН. Но третье направление 
рассматриваемого курса сразу 
возвращает нас к ЭД, так как 
оно связано с изучением пос-
ледствий недостаточной фер-
тильности и вероятности влия-
ния государственных субсидий 
на стимулирование рождае-
мости. Если к этому добавить, 
что J. Walker предполагает изу-
чение теории и эмпирических 
данных демографического пе-
рехода, то можно прийти к вы-
воду, что курс (или эту часть) 
скорее всего можно отнести 
к демографическому в широ-
ком смысле cлова, т.е. систе-
ме демографических наук по 
Д.И. Валентею. Но, с другой 
стороны, предусмотрено об-
суждение вопросов политики 
в связи с эффектом старения 
населения и отношений между 
ростом населения и окружаю-
щей средой. Хотя в курсе под-
черкивается микроэкономи-
ческий подход, для некоторых 
тем автор предполагает исполь-
зовать инструменты макроэко-
номики. Это позволяет сде-
лать вывод, что курс J. Walker 
относится в целом к системе 
знаний о народонаселении в 
терминологии Д.И. Валентея, 
включая ядро демографичес-
ких научных направлений – 
экономическую демографию, 
а также экологическую демог-
рафию, демосоциологию, но 
только с частичным выходом 
на макроэкономические про-
блемы взаимосвязей населения 
и экономики. 
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Канадский курс «Эконо-
мика народонаселения», кото-
рый в 2016 г. (авторы Michel 
Grignon и Byron G. Spencer) 
читался в Университете Мак- 
мастера (McMaster University) 
основан, по нашему мнению, 
на более широком подходе, 
чем курс J. Walker, и охваты-
вает стержневое направление 
ЭН: анализ экономических 
последствий демографичес-
ких изменений, при этом ак-
цент сделан на аналитических 
методах как демографии, так 
и экономики [21]. Как нам 
представляется, в это направ-
ление вписывается и такой ин-
тересный цикл темы анализа, 
как последствия изменений, 
происходящих в населении, 
для расходов государственного 
управления и государственной 
системы поддержки. Всего та-
ких циклов, изучаемых в кур-
се, шесть, и среди них хотелось 
бы обратить внимание ещё на 
следующие: демографические 
изменения и макроэкономи-
ка; проблемы старения, сбе-
режений и выхода на пенсию 
(aging, saving and retirement). 
К канадскому курсу рекомен-
довано много работ, которые 
полностью или частично от-
носятся к ЭН как научному 
направлению, и в основном 
состоят, и это необходимо под-
черкнуть, не из учебников или 
монографий, а научных статей 
в журналах, которые в отличие 
от учебников содержат больше 
новейших идей и достижений 
науки и чаще более широки по 
представленным точкам зре-
ния, чем у коллектива учебни-
ка. Мы не отрицаем важность 
и может быть даже необхо-
димость учебников к любому 
вводимому большому курсу, 
но система, предложенная в 
курсе Michel Grignon и Byron 
G. Spencer нам кажется более 
предпочтительной. В данном 
случае мы не обсуждаем нали-
чие достаточного числа печат-
ных работ на эту тему русско-
язычных исследователей или 
знание других языков студен-
тами российских вузов.

По мнению авторов учеб-
ника «Экономика народонасе-
ления» предметом ЭН является 
«изучение методологических 
принципов взаимосвязи и 
развития народонаселения и 
общества, сложившихся под 
влиянием специфики развития 
производственных отношений 
в определённой общественной 
формации» [10, с. 17]. Такая 
приверженность теории обще-
ственных формаций впечатля-
ет. С другой стороны, это уход 
от концепции автора «системы 
знаний о народонаселении», 
так как Д.И. Валентей всегда 
подчеркивал необходимость её 
развития как перманентного 
процесса. Авторами этого оп-
ределения совершенно не учи-
тываются идеи А.Я. Кваши, в 
статье которого «современные 
модели функционирования 
системы «население – эконо-
мика» независимо от степени 
их размерности» основыва-
ются на совершенно другом 
подходе. [14, с. 565]. Для срав-
нения приведем определение 
ЭН, данное Центром Витген-
штейна (Wittgenstein Centre): 
экономика народонаселения 
как область исследований 
изучает экономические детер-
минанты и последствия изме-
нений структуры и динамики 
населения с помощью анализа 
взаимодействия между эко-
номическим и демографичес-
ким развитием, обязательно 
имеющего сквозной характер. 
Понятие «ЭД» можно найти в 
работах Andrew Mason. В ра-
боте с таким же название он 
подчеркивает, что широкий 
охват направлений научных 
исследований ЭД представляет 
серьезную проблему для лю-
бых попыток обобщить поле 
этих исследований. Первым 
достижением в таком обобще-
нии Mason считает обобщение 
в области «экономика – де-
мография», сделанное в работе 
Шпенглера (1959), но отмеча-
ет, что с тех пор исследования 
продвинулись по многим на-
правлениям. Поэтому его ста-
тья в единых концептуальных 

рамках ЭД посвящена теоре-
тическим моделям в двух важ-
ных областях этого научного 
направления: транснациональ-
ным трансфертам и вопросу 
«народонаселение и развитие». 
С нашей точки зрения, это 
можно квалифицировать как 
выбор одной из актуальных 
для демоэкономики тем транс-
фертов между поколениями и 
темы, уже несколько десятиле-
тий волнующей международ-
ные организации и мировое 
сообщество в целом [22]. 

Под редакцией этого же 
учёного совместно с Ronald 
Lee вышло фундаментальное 
издание, которое, по нашему 
мнению, может стать если не 
конечной, то этапной точкой 
для дискуссий о предмете и 
направлениях исследований 
ЭД и её отличии от ЭН – 
«Старение населения и эконо-
мика поколений: глобальная 
перспектива» [23]. При этом 
можно рассматривать просто 
экономические последствия 
демографического постаре-
ния населения, как это дела-
ют K. McMorrow и W. Roeger 
[24], и это исследование будет 
на стыке ЭД и ЭН, или уде-
лить основное внимание в 
анализе макроэкономическим 
последствиям старения насе-
ления, как это делают предста-
вители самой «старой» страны 
мира Японии I. Muto, T. Oda и 
N.  Sudo на основе модели пе-
ресекающихся поколений [25]. 
Но если обратить внимание на 
даты этих и других исследова-
ний, то очевидно, что по мере 
развития процесса постарения 
населения большее внимание 
обращается на исследования в 
рамках ЭН. Авторы пришли к 
выводу, что старение населе-
ния Японии в целом отрица-
тельно сказывается на росте 
ВНП за счет влияния демпфи-
рующих факторов, а также не-
гативно сказывается на ВНП 
на душу населения, особенно 
в будущем, главным образом 
из-за снижения доли населе-
ния трудоспособного возрас-
та. В полученных результатах 
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снижение рождаемости игра-
ет доминирующую роль, так 
как уменьшает численность 
рабочей силы и населения. 
Заметим, что последний вы-
вод довольно тривиален, что, 
как нам кажется, связано и с 
ограниченностью самой мо-
дели. В то же время получен-
ные результаты приводят нас 
к заключению, что медленное 
и робкое движение японской 
экономики к использованию 
иностранной рабочей силы 
может ускориться, а качест-
венные прогнозы в этом на-
правлении возможны как раз 
при использовании других мо-
делей ЭН. 

Анализ соотношения ЭН 
и ЭД, проведенный по мате-
риалам исследований Центра 
народонаселения, других ис-
следовательских центров и их 
изданий, а также учебников и 
учебных курсов, преподавае-
мых в университетах, позволил 
предложить следующую схему 

взаимосвязей этих важных на-
правлений в совместном поле 
исследований экономичес-
кой и демографической наук  
(см. рис.).

В данной схеме намечены 
только основные направления 
взаимодействия, которые оче-
видны в настоящее время, но 
как показывают прошедшие 
десятилетия после создания 
Центра народонаселения МГУ 
число демографических на-
правлений расширяется, ЭН 
находит всё более глобальные 
проблемы исследования. На 
схеме знак многоточия означа-
ет набор не названных направ-
лений из системы демографи-
ческих наук, среди которых 
можно назвать Антропологи-
ческую демографию, Истори-
ческую демографию, Органи-
зационную и корпоративную 
демографию, Этническую де-
мографию, Палеодемографию, 
Математическую демографию, 
Политическую демографию. 

Сравнение деятельности рос-
сийских и зарубежных ученых 
позволило обратить внимание 
на слабое место в российском 
научном сообществе – не-
обходима более тесная связь 
ученых в их пропагандистко-
просветительских усилиях с 
журналистским и политичес-
ким сообществами. В отличие 
от российских, куда в лучшем 
случае приглашают СМИ, на 
евро-американских конферен-
циях специальные сессии пос-
вящают таким вопросам, как 
новые инструменты и реко-
мендации по передаче резуль-
татов научных исследований 
СМИ и политикам.

Заключение 

Статья подводит промежу-
точные итоги исследований 
по изучению взаимосвязей на-
селения и экономики. Сделан 
вывод о расширении поля по-
добных исследований, осва-
ивать которое можно только 
на основе междисциплинар-
ного подхода, необходимость 
которого в демографической 
науке и системе знаний о на-
родонаселении подчеркивал в 
своих работах основатель ка-
федры народонаселения МГУ 
Д.И. Валентей. Автором вы-
двинута идея о трех важнейших 
факторах расширения изучения 
взаимосвязей экономических 
и демографических процессов. 
На примере отечественных и 
зарубежных учебных курсов 
в области демоэкономичес-
ких процессов получен вывод 
о различающихся подходах к 
предмету экономики народона-
селения и экономической де-
мографии. Различия в трактов-
ке целей и предмета изучения 
этих научных направлений до 
сих пор не преодолены.

Рис. Схема взаимосвязей экономики народонаселения и экономической 
демографии
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