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Статистика как инструмент познания 
устойчивого регионального развития
В конце ХХ века общепризнанной целью для человечества, 
стран, регионов, предприятий и населения стало устойчивое 
развитие, в единстве и взаимозависимости рассматривающие 
социально-экономические и экологические процессы. Новый 
всплеск интереса к проблемам устойчивого развития связан 
с проведение Конференции ООН по устойчивому развитию 
(сентябрь 2015 года), где было подчеркнута необходимость 
мониторинга прогресса к устойчивому развитию и «зеленой» 
экономике, дополнение и уход от абсолютизацией традици-
онных макроэкономических показателей. Органы власти и 
управления обязаны, в свете резолюции и целевых установок 
ООН, разработать стратегии устойчивого развития терри-
торий на период до 2030 года, внедрить следующие основные 
стандарты жизни людей: повышение качества жизни населе-
ния, ликвидацию нищеты, созданию стойкой инфраструктуры, 
содействовать устойчивой индустриализации и инновациям, 
наращивать технологический потенциал, обеспечить здоровый 
образа жизни за счет улучшения социально-демографических 
показателей и т.д.
В статье рассматривается актуальная проблема познания 
устойчивости регионального развития с применением тради-
ционного инструментария к оценке качества жизни и дополни-
тельных комплексных индикаторов, отражающих эффектив-
ность деятельности органов управления. Целью исследования 
является разработка методического инструментария оценки 
благосостояния и качества жизни населения в регионах Рос-
сийской Федерации, позволяющего познать реальный уровень 
устойчивости регионального развития.
В соответствии с поставленной целью решались следующие 
задачи:

– выявление особенностей применения традиционного инстру-
ментария к оценке благосостояния в условиях пространственной 
неоднородности и его модернизацию, позволяющую отразить 
реальное качество жизни в регионах;
– разработать комплексный индикатор устойчивого реги-
онального развития с позиции воспроизводства населения в 
противоположность приоритетам воспроизводства средств 
производства в сфере материального производства, традици-
онных для отечественной экономической теории;
– усовершенствовать триединую концепцию устойчивого эко-
лого-социально-экономического развития за счет включения в 
составе интегрального индикатора устойчивости регионального 
развития блок данных, отражающих политическое состояние 
региона, который в современных условиях оказывает значитель-
ное влияние на условия и качество жизни населения;
– разработать матрицу управления устойчивым развитием и 
оценить качественные изменения состояния экономики региона 
(Курганской области) за 2006–2016 годы.
Объектом исследования является качество жизни населения, ко-
торое адекватно отражает степень устойчивости регионального 
развития в разрезе субъектов РФ Уральского Федерального округа.
Предметом исследования являются общественные отношения 
(социальные, экономические, демографические, экологические и 
другие), возникающие при организации и осуществлении мони-
торинга объекта исследования.

Ключевые слова: статистика, система национальных счетов, 
благосостояние населения, качество жизни, экономика, индекс 
устойчивого развития, инструмент познания, регион, неравен-
ство, субъект Российской Федерации

At the end of the twentieth century, sustainable development became 
a universally recognized goal for humanity, countries, regions, 
enterprises and the population, considering socio-economic and 
environmental processes in unity and interdependence. New interest 
in sustainable development is associated with the holding of the UN 
Conference on sustainable development (September 2015), which 
stressed the need to monitor progress towards sustainable development 
and the “green” economy, avoiding the absolutization of traditional 
macroeconomic indicators. The authorities and management bodies 
are obliged, according to the UN resolution and the UN targets, to 
develop strategies for sustainable development of territories for the 
period up to 2030, to implement the following basic standards of living: 
improving the quality of life of the population, eradicating poverty, 
creating a stable infrastructure, promoting sustainable industrialization 
and innovation, to build technological capacity, to ensure a healthy 
lifestyle by improving socio-demographic indicators, etc. 
The paper deals with the actual problem of cognition of the sustaina-
bility of regional development with the use of traditional tools to assess 
the quality of life and additional complex indicators that reflect the 
effectiveness of governing bodies. The aim of the study is to develop 
methodological tools for assessing the welfare and quality of life of 
the population in the regions of the Russian Federation, allowing to 
know the real level of stability of regional development.
In accordance with the goal, the following tasks were solved:
– identification of features for traditional tools’ application to the 
assessment of well-being in the context of spatial heterogeneity and 

its modernization, which allows to reflect the real quality of life in 
the regions; 
– to develop a comprehensive indicator of sustainable regional de-
velopment from the standpoint of reproduction of the population in 
contrast to the priorities of reproduction of means of production in the 
field of material production, traditional for Russian economic theory;
– to improve the three-pronged concept of sustainable ecological, 
social and economic development by including in the integral indicator 
of the sustainability of regional development a block of data reflecting 
the political state of the region, which in modern conditions has a sig-
nificant impact on the conditions and quality of life of the population;
– to develop a matrix of sustainable development management and 
assess the qualitative changes in the state of the economy of the region 
(Kurgan region) for 2006-2016.
The object of the study is the quality of life of the population, which 
adequately reflects the degree of stability of regional development 
in the context of the regions of the Russian Federation of the Ural 
Federal District.
The subject of the research are social relations (social, economic, 
demographic, environmental, etc.) arising from the organization and 
monitoring of the object of the study.

Keywords: statistics, system of national accounts, welfare of the 
population, quality of life, economy, sustainable development 
index, tool of cognition, region, inequality, and region of the 
Russian Federation

Statistics as a tool of knowledge for 
sustainable regional development

Н.Д. Кремлев
Курганский филиал Института экономики УрО РАН, Курган, Россия

Nikolay D. Kremlin
Institute of Economics Branch Kurgan URB RAS, Kurgan, Russia
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Economic statistics

Введение

Термин «статистика» впер-
вые в экономический оборот 
введен в 1749 году немецким 
ученым Готфридом Ахенвалем, 
в книге о государствоведении. 
Он писал: «статистика явля-
ется государствоведением от-
дельного государства (наукой об 
управлении)».

Первый руководитель ста-
тистического отделения цар-
ской России К.Ф. Герман  
в 1828 годы сформулировал 
статистику так: «…наука сия 
необходима для правителей, по-
лезна владельцу земли, купцу, 
любопытна для частного чело-
века, удалившегося от службы 
и в мире наслаждающегося из-
бытками своими». 

За последние 100 лет роль 
и значимость статистики Рос-
сии изменилась кардиналь-
ным образом. Вместо мето-
дологии «Баланса народного 
хозяйства», отражающей ад-
министративно-плановые от-
ношения стали осваиваться 
методологии соответствующие 
международным нормам и 
стандартам, в том числе си-
стема национальных счетов 
(СНС), отражающая рыноч-
ные отношения.1 

Статистика стала постепен-
но превращаться из «самого 
могущественного орудия соци-
ального познания»2 ХХ столе-
тия, в общественную науку, а 
также «как инструмент позна-
ния устойчивого развития» в 
XXI веке (авторское определе-
ние). Постепенно повышает-
ся значимость статистических 
данных, а также «оживление 
статистических цифр» для 
объективного отражения ре-
альной действительности и 
повышения эффективности 
государственного управления в 
Российской Федерации.

С.Н. Егоренко, раскрывая 
«Вопросы развития официаль-

1 Sistem of National Accounts, 
1993. United Nations, World Bank, 
OECD, IMF, EC, – 1993. – 987 с.
2 В.И. Ленин (Ульянов) Полн. 
собр. соч. Т.19. С.334

ной статистической методоло-
гии», отметил новые факторы 
и явления, влияющие на раз-
витие статистики, такие как: 
«экономический кризис, новая 
для статистики конкурентная 
среда, сокращение бюджетных 
расходов, «большие данные» 
предложил в рамках глобаль-
ных инициатив по совершен-
ствованию статистической 
методологии и практики меры 
«по созданию современных ин-
струментов статистическо-
го измерения благосостояния 
и устойчивого развития обще-
ства» [2, с. 1].

О.П. Рыбак в научном ис-
следовании «Познание инфор-
мации и статистика» предло-
жил основные «направления 
развития статистической ин-
формации на основе когнитив-
ных технологий», он также 
утверждает, что «Конвергенция 
когнитивных технологий с ин-
формационно-коммуникацион-
ными технологиями – страте-
гический инструмент создания 
новой архитектуры статисти-
ки» [3, с. 1].

В целом современная офи-
циальная статистика, по на-
шему мнению, модернизиру-
ется успешно, её методология 
полностью устраивает органы 
власти и управления, в тоже 
время существуют проблемы 
межрегиональных сопостав-
лений данных, состояние ре-
гиональной и муниципальной 
статистики, которые требует 
дальнейшего теоретического и 
методологического обоснова-
ния. 

В ходе формирования ры-
ночных отношений наблюда-
ется нарастание различий в 
уровне экономического раз-
вития регионов, что приводит 
к нарушению регионального 
равновесия, сказывается на 
дифференциации показателей 
социального развития раз-
личных территорий России и 
провоцирует возникновение 
множества общественных про-
блем. Существующие оценки 
качества жизни и благососто-

яния3 населения в различных 
регионах страны, публикуе-
мые в официальной статисти-
ке и формируемые в различ-
ных научных и общественных 
экспертных сообществах, су-
щественно различаются, что 
далеко не всегда можно объяс-
нить наличием неоднородно-
сти социально-экономическо-
го пространства.

В зависимости от применя-
емых инструментов, способов 
и методов расчета основных 
параметров, характеризующих 
уровень и качество жизни на-
селения, тот или иной субъект 
РФ имеет шансы попасть как 
в группу высокоразвитых ре-
гионов, так и в группу аутсай-
деров. Эта коллизия позволяет 
авторам научных исследований 
манипулировать полученны-
ми оценками, что при регио-
нальных сопоставлениях суще-
ственно искажают истинную 
картину социально-экономи-
ческого и экологического по-
ложения региона, в том числе 
по уровню качества жизни его 
жителей и устойчивости регио-
нального развития.

Непредсказуемые измене-
ния политических, экономиче-
ских, социально-демографиче-
ских и экологических условий 
могут не только влиять на спо-
собность бизнеса и населения 
рассчитываться по своим обя-
зательствам, но и определять 
их дальнейшее существование. 
Органы управления порой ис-
пользуют старые, отсутству-
ющие в официальной стати-
стике показатели (например, 
объем промышленного или 
сельскохозяйственного произ-
водства в фактически действу-
ющих ценах), не принимают 
мер по улучшению условий 

3 В данном исследовании автор 
под благосостоянием понима-
ет «меру, степень обеспеченно-
сти людей жизненными благами, 
средствами существования, ко-
торая характеризуется уровнем и 
качеством жизни» (Новый эко-
номический словарь / Под. Ред. 
Азрилияна. 3-е изд. М..: Институт 
новой экономики, 2008. С.67)



Экономическая статистика

6 Статистика и экономика  Т. 15. № 3. 2018

жизнедеятельности, обеспече-
нию баланса интересов между 
работодателями и наёмными 
работниками, искусственно за-
нижают ценность труда и зна-
ний людей.

Поэтому в статье предлага-
ется в триединую концепцию 
устойчивого экологи-социаль-
но-экономического развития 
ввести блок данных, отража-
ющих политическое состояние 
региона, который в современ-
ных условиях оказывает зна-
чительное влияние на условия 
и качество жизни населения. 
Органы власти и управления 
несут ответственность перед 
народом за создание условий 
жизнедеятельности населения 
и предприятий. Тем более, 
что в современной структуре 
экономики существует сектор 
государственных учреждений, 
где также создаётся вновь соз-
данная добавленная стоимость.

По нашему мнению устой-
чивое развитие – это процесс 
изменений, в котором эксплу-
атация природных ресурсов, 
направление инвестиций, ори-
ентация научно-технического 
прогресса, развитие личности 
и институциональные измене-
ния сбалансированы и согла-
сованы друг с другом, укре-
пляют нынешний и будущий 
потенциал для удовлетворения 
человеческих потребностей. Во 
многом речь идёт об обеспе-
чении качества жизни людей  
[5, с. 6]. 

Учитывая мировую прак-
тику стран, прошедших поло-
су политических кризисов и 
экономических спадов, пред-
лагаем новые подходы к отра-
жению реальной действитель-
ности, которые основаны на 
концепции приоритета воспро-
изводства населения и повыше-
ния качества жизни населения в 
противоположность приорите-
там воспроизводства средств 
производства в сфере матери-
ального производства, традици-
онных для отечественной эконо-
мической теории [5, с. 61]. Рост 
производства практически не 
влияет на повышение реаль-

ных доходов населения [6, с. 
39]. Сфера производства услуг 
по международной системе на-
циональных счетов выступает 
сегодня как производственная 
деятельность, равноправная с 
деятельностью в промышлен-
ности, строительстве или сель-
ском хозяйстве 

Теоретические основы 
инструментария для 
отражения устойчивого 
регионального развития 

Начало XXI в. проходит под 
лозунгом пристального внима-
ния со стороны органов вла-
сти и управления к проблемам 
экономического роста и устой-
чивого развития территорий 
страны. Принимаются стра-
тегические решения на феде-
ральном уровне, направленные 
на привлечение инвестиций и 
инноваций, которые способ-
ны пробудить экономическое 
пространство регионов в виде 
запуска крупнейших проектов 
и стимулирования предприни-
мательской активности. Ожи-
дается, что реализация гран-
диозных планов кардинально 
повысит благосостояние и ка-
чество жизни людей, тем са-
мым усилив привлекательность 
территорий для потенциальных 
внутренних мигрантов.

В тоже время, реформы 
1990-х гг. в России нанес-
ли значительный ущерб со-
циально-демографическому 
и экономическому развитию 
посредством существенного 
снижения уровня жизни насе-
ления и условий деятельности 
предприятий, социального на-
пряжения и нестабильности, 
непреодолимых трудностей 
адаптации перехода с адми-
нистративно-плановых на ры-
ночные отношения.

Неспособность адапти-
роваться к новым условиям 
жизнедеятельности взывает у 
населения состояние неуве-
ренности в завтрашнем дне и 
непонимание стратегии пра-
вильного поведения в новых 
обстоятельствах. Постоянные 

социальные стрессы, обуслов-
ленные резким снижением 
уровня жизни населения яв-
ляются первопричиной значи-
тельного повышения смертно-
сти и снижения рождаемости 
населения во многих регионах 
страны и образования демо-
графического креста. Анализ 
социально-экономической си-
туации показывает, что приня-
тые государством меры и ис-
пользуемые для их достижения 
механизмы пока слабо влияют 
на изменения условий жизни 
во многих регионах страны. 
Характеризуя уровень благосо-
стояния российского общества, 
Н.М. Римашевская отмечала, 
что «социальное нездоровье на-
селения проявляется в ката-
строфическом росте аномалий 
и асоциального поведения: алко-
голизме; наркомании, особенно 
среди молодежи; криминализа-
ции социальной среды; резком 
увеличении числа самоубийств 
[7, с. 13]. За 1990-1997 гг. рас-
пространенность самоубийств в 
России взросло в 1,6 раза.

За годы рыночных преобра-
зований, по данным официаль-
ной статистики, в Курганской 
области рубль обесценился бо-
лее чем в 132 раза, численность 
населения сократилось к 1989 
году на 226 тыс. человек, или 
на 21 %. Ввод в действие жи-
лых домов снизился в 2,2 раза, 
строительство дошкольных 
учреждений и школ практиче-
ски не ведется, производство 
промышленной продукции со-
кратилось более чем в 3 раза, 
сельскохозяйственной – в 5 раз, 
значительно возросли безрабо-
тица и бедность населения [6, с. 
98]. Низкие параметры уровня 
жизни населения формируют 
негативное представление об 
уровне благосостояния в Кур-
ганской области и других дота-
ционных регионах страны.

Экономические послед-
ствия кризисов нивелируются 
гораздо быстрее, чем послед-
ствия социальной дезадапта-
ции населения, что отражает-
ся в тенденциях суицидальной 
активности населения. Несмо-
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тря на позитивную тенденцию 
роста с начала 2000-х годов, 
многих демографических и со-
циально-экономических пока-
зателей, достичь уровня 1980-
1990 годов пока не удаётся. 
Произошла региональная диф-
ференциация по социально-э-
кономическому состоянию 
населения. Что определяет 
различные адаптационные воз-
можности населения регионов 
к политическим и социаль-
но-экономическим преобразо-
ваниям, а в конечном счете – 
формирует благосостояние 
и качество жизни населения 
регионов России. Современ-
ные подходы к исследованию 
благосостояния населения тем 
разнообразнее, чем шире пред-
ставления о самом содержании 
понятия «благосостояние» объ-
ясняющих и дополняющих его 
категорий. 

Представители класси-
ческих теорий, концентри-
рующие своё внимание на 
истоках формирования благо-
состояния, считали его либо 
«результатом справедливого 
распределения уже готовых эко-
номических благ» [8, с. 374], 
либо «результатом эффектив-
ного размещения и использова-
ния экономических ресурсов» [9, 
с. 572]. Различия в доступе к 
экономическим и социальным 
благам провоцирует и различ-
ный уровень благосостояния с 
позиции их потребления. Но 
«обеспечение высокого уровня 
общественного благосостояния 
возможно за счет нахождения 
компромисса между противо-
речивыми принципами социаль-
ной справедливости и экономи-
ческой эффективности» [10, с. 
44]. На экономическую эффек-
тивность «сильное влияние ока-
зывает фактор пространства, 
существенно корректирующий 
возможности для формирования 
общественного и индивидуально-
го благосостояния» [11, с. 49].

В отечественной литературе 
проблема региональных раз-
личий и неоднородности рас-
сматривается широко. Особое 
внимание уделяется созданию 

методик по построению ком-
плексных индексов (благосо-
стояния и качества жизни) и 
построению рейтингов россий-
ских регионов. Так, С.Н. Най-
ден, А.В Белоусова в статье 
«Методический инструмента-
рий оценки благосостояния 
населения: межрегиональное 
сопоставление» предлагают на 
примере «комплексного индек-
са благосостояния тестируется 
гипотеза о вариативности по-
зиции региона в пространствен-
ной выборке при различных ком-
бинациях показателей в составе 
интегрального индикатора» [12, 
с. 56]. Авторы предлагают 12 
наиболее значимых индикато-
ров, которые отражают только 
социально-экономические по-
казатели (работа, доход и жи-
льё). Однако данный набор по-
казателей, по нашему мнению, 
не позволяет оценить экологи-
ческие особенности региона, 
состояние безопасности насе-
ления, наличие рисков и угроз 
жизнедеятельности населения 
и предприятий, а также опре-
делить эффективность дея-
тельности органов управления 
по созданию условий жизнеде-
ятельности населения и пред-
приятий (труда, быта, досуга и 
безопасности), которые закре-
плены за ними в Конституции 
Российской Федерации (ст. 7).

Благосостояние населения 
остаётся не только неизмен-
ным критерием государствен-
ной политики, но и одним из 
главных мейнстимов научных 
исследований в условиях фор-
мирования рыночной среды в 
современной России. Проис-
ходит коренное переосмысле-
ние сущности многих понятий 
в статистике, модернизация 
статистических методов при 
изучении устойчивого разви-
тия регионов страны, с уче-
том международных норм и 
стандартов. Возросло внима-
ние специалистов к проблемам 
сущности качества жизни на-
селения и устойчивого регио-
нального развития. 

В тоже время термин «ка-
чество жизни» пока не имеет 

общепризнанного содержания. 
Ряд авторов предлагают это 
понятие интерпретировать в 
узком и широком понимании. 
Так, А.А. Мироедов [13, с. 53] 
отмечает, что «качество жиз-
ни объединяет многие аспекты 
уровня жизни, важнейшими 
из которых выступают стан-
дартные меры экономического 
благосостояния». В широком 
смысле «понятие уровня жизни 
населения включает в себя ещё 
и жилищные условия, условия 
труда и занятости, быта и до-
суга, состояние здоровья и т.д.». 
Категорию «качества жизни 
населения», он предлагает от-
ражать как, – «сформировавша-
яся в массовом сознании обоб-
щенная оценка совокупности 
характеристику условий жизни 
населения».

Однако такой упрощенный 
подход к важной категории 
«качество жизни», не способен 
отразить, по нашему мнению, 
устойчивость жизнедеятельно-
сти населения и предприятий, 
их уровень безопасности, со-
циальные связи и взаимоот-
ношения, эффективность го-
сударственного управления и 
т.д. Категория «качество жиз-
ни» характеризует сущность 
развитости личности и граж-
данского общества в целом и 
реализацию их способностей и 
возможностей, обусловленных 
удовлетворением всего ком-
плекса из потребностей и ин-
тересов.

Качество жизни мож-
но свести к рассмотрению с 
объективной и субъективной 
стороны. Оно не может быть 
определено только на базе ко-
личественных статистических 
данных. По нашему мнению, 
структуру качества жизни ха-
рактеризуют следующие ка-
тегории: 1) качество обще-
ства (личности, населения, 
отдельных социальных групп 
и организаций гражданского 
общества); 2) качество трудо-
вой и предпринимательской 
жизни; 3) качество социальной 
инфраструктуры; 4) качество 
окружающей среды; 5) личная 
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и государственная безопас-
ность; 6) удовлетворенность 
людей качеством своей жизни; 
7) качество государственного 
управления и доверие к власти.

В советские времена офи-
циальная статистика отражала 
уровень жизни населения как 
уровень потребления и сте-
пень удовлетворения потреб-
ностей в рамках администра-
тивно-плановых отношений. 
Однако в ходе формирования 
рыночных отношений появи-
лась возможность кардиналь-
ным образом пересмотреть 
методологию, многие понятия 
и категории, в том числе кате-
горию «качество жизни насе-
ления». Целесообразно акцен-
ты в системе статистических 
показателей смещать в пользу 
показателей благосостояния и 
качества жизни настоящего и 
будущего поколений, решения 
социально-демографических, 
экономических, экологиче-
ских, политических и других 
проблем. 

Важно, чтобы содержание 
статистических показателей 
должно быть понятно людям, 
что позволит преодолевать 
нередко возникающее недо-
верие к официальной стати-
стике. Для чего статистики 
должны улучшить взаимосвя-
зи с властью и общественно-
стью путем разъяснения при-
меняемой методологии СНС 
и содержание публикуемых 
показателей.

Цель модернизации стати-
стики - повышение качества 
официального статистического 
учета. Основные задачи заклю-
чаются: в оценке методологии 
статистики и как она отража-
ет реальную действительность; 
в установлении пределов 
ВВП (ВРП) как показателя 
экономических результатов 
и общественного прогресса; 
рассмотрение возможности ис-
пользования дополнительной 
информации для получения 
более достоверных показате-
лей национального богатства; 
анализ применимости альтер-
нативных оценочных механиз-

мов и обсуждение оптималь-
ного способа предоставления 
статистической информации.

Новая система показателей 
должна не только предусма-
тривать оценку средних уров-
ней благосостояния в рамках 
страны и регионов, а также 
как они меняются во време-
ни, фиксировать многообраз-
ный жизненный опыт и вза-
имосвязи между различными 
аспектами жизни людей. За 
годы рыночных реформ по 
мнению Б.Т. Рябушкина [14, с. 
5], проведена адаптация СНС-
2008 к российским условиям 
«Международные статистиче-
ские стандарты, отражая со-
временные требования разных 
групп пользователей статисти-
ческих данных к аналитической 
информации, становятся мно-
гоцелевыми, многоаспектными 
методологическими рекоменда-
циями».

Статистическим службам 
следует предоставлять ин-
формацию, необходимую для 
агрегирования по разным па-
раметрам качества жизни, что 
позволило бы разрабатывать 
и различные индексы. Для 
оценки качества жизни тре-
буется целый ряд различных 
показателей, существует на-
сущная необходимость в соз-
дании единой сводной оценки. 
В зависимости от характера 
рассматриваемого вопроса 
и использованного подхода 
можно разработать целый ряд 
сводных показателей качества 
жизни домашних хозяйств. 
Некоторые из них уже исполь-
зуются, такие, как индекс раз-
вития человеческого потенци-
ала (ИРЧП). 

Можно также разработать 
и другие индексы, расширя-
ющие ИРЧП (например, «ин-
декс качества жизни», «индекс 
бедности», «индекс устойчиво-
сти» и т.д.) при условии, что 
правительства страны и ре-
гионов профинансируют ста-
тистические работы по сбору 
данных, необходимых для их 
расчета. К ним относятся по-
казатели продолжительности 

периода, в течение которого 
отмечается негативное воспри-
ятие; показатели, разработан-
ные на основе учета степени 
распространенности и харак-
тера различных объективных 
параметров жизни людей, а 
также (эквивалентные доходу) 
показатели, учитывающие со-
стояние и предпочтения насе-
ления. Помимо объективных 
показателей благополучия, не-
обходимо также рассматривать 
субъективные оценки качества 
жизни домашних хозяйств в 
рамках устойчивости.

 
Методологические 
подходы по разработке 
инструментария для оценки 
устойчивости регионального 
развития

Статистическая методоло-
гия базируется на действии 
закона больших чисел, теории 
вероятности и других законах, 
нормах и стандартах. Совре-
менная методология, принятая 
ООН – основывается на идеях 
Дж. М. Кейнса, Р. Стоуна, В. 
В. Леонтьева и других ученых 
с мировым именем. Многие 
экономисты, в частности вы-
дающийся английский эконо-
мист Дж. М. Кейнс, пришли к 
выводу, что «для возвращения 
рыночной экономики в состоя-
ние первоначального равновесия 
необходимы меры государствен-
ного регулирования» [15, с. 48]. 
Методологический подход Дж. 
М. Кейнса заключается в том, 
что «важнейшие проблемы рас-
ширенного производства необхо-
димо решать не с позиции изу-
чения предложения ресурсов, а с 
позиции спроса» [16, с. 7].

Главная методологическая 
идея совершенствования ста-
тистического учета заключа-
ется в том, что необходимо 
«сместить акцент с отраже-
ния объемов экономического 
производства в сторону оценки 
благосостояния людей и нацио-
нального дохода», причем такое 
благосостояние должно оце-
ниваться в контексте устой-
чивости развития и повыше-
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ния качества жизни населения 
страны [6, с. 39].

Несмотря на недостатки в 
показателях объема производ-
ства (двойной счет, отражает 
физический объем и т.д.), ста-
тистики знают о них гораздо 
больше, чем о благосостоянии. 
Такое смещение акцента не 
подразумевает отказа от ин-
декса физического объема, в 
тоже время следует расширить 
использование качественных 
показателей таких как произ-
водительность труда, интен-
сивность производства и т.д. 

Необходимо расширить тра-
диционные разделы официаль-
ной статистики, количествен-
ную и качественную систему 
показателей (административ-
но-территориальное деление 
регионов, охрану окружаю-
щей среды, экономическую 
статистику, социально-демо-
графическую статистику, ин-
формационные и коммуника-
ционные технологии) за счет 
внедрения в отечественную 
практику статистики таких 
новых качественных показа-
телей, характеризующих эф-
фективность деятельности ор-
ганов управления. Статистики 
страны около 10 лет ведут сбор 
информации, отражающих эф-
фективность деятельности му-
ниципальных и региональных 
органов управления. 

Предлагается комплексная 
система статистических пока-

зателей на основе факторов 
[5, с. 35], влияющих на фор-
мирование индикаторов устой-
чивого развития экономики 
регионов и территорий в со-
временных условиях, которые 
представлена на рисунке 2.

Методика оценки устой-
чивости развития регионов 
является результатом анализа 
и синтеза «лучших практик» 
существующих методик и мо-
делей оценки процессов тер-
риториального развития [5, с. 
87]. Суть предлагаемого метода 
оценки устойчивого развития 
экономики регионов состо-
ит в том, что берется средняя 
арифметическая взвешенная 
величина, состоящая из 16 по-
казателей, сгруппированных в 
4 основных блока: социальной, 
политической, экономической 
и экологической устойчиво-
сти, приведены в таблице 2. 

На их основе составляют-
ся для наглядности индика-
торы, которые агрегируют в 
индекс устойчивости развития 
территории: социальной, эко-
номической, экологической и 
политической. Формула для 
вычисления интегрального 
индекса устойчивого развития 
(1).

 
yp

y t
J

t

⋅
= ∑

∑
 (1)

где Jур – индекс устойчивого 
развития территории;

у – уровни ряда динамики; 
t – веса, длительность интер-
вала времени (среднегодовая 
численность населения).

Согласно этой методики 
производится нормирование 
расчетных индексов по каждо-
му показателю (Ji, i = 1…m). 
Последнее – в случае пози-
тивного характера показате-
ля – есть результат отноше-
ния отклонения фактического 
значения показателя (Хi факт) в 
конкретном регионе (i = 1…m) 
от минимального значения 
данного показателя по всей 
пространственной выборке  
(Xi min) к размаху вариации 
(R = Xi max – Xi min) соответству-
ющего показателя исследуемой 
совокупности регионов, фор-
мула (2):
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В случае негативного ха-
рактера показателя (к примеру 
младенческая смертность) для 
расчета относительного выра-
жения последнего использует-
ся формула (3):
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i i

X X
J

X X

−
=

−
 (3)

При расчете каждой со-
ставляющей индивидуального 
индекса используются фик-
сированные стандарты ми-
нимального и максимального 
значений, с которыми сравни-
ваются фактические показате-
ли по тому или иному региону, 
приведены в таблице 3.

По итогам проведенной 
оценки устойчивости развития 
регионов предлагается форми-
рование матрицы устойчивого 
развития территорий, пред-
ставленной в таблице 1. 

Данная матрица позволяет 
органам государственной вла-
сти и управления проводить 
сопоставительную оценку эф-
фективности управленческой 
деятельности, направленной 
на реализацию приоритетных 
направлений повышения каче-
ства жизни населения.

Социальные факторы: 
воспроизводство населения, 
продолжительность жизни, 

уровень образования и 
здоровья, социальная сфера, 

бедность и безработица, 
преступность и т.д.

Экономические факторы:
реальные доходы, 

прибыль, сбережения, 
валовой региональный 
продукт, инфляция, 

инвестиции, инновации, 
производительность труда  

и т.д.

Экологические факторы: 
техногенные загрязнения, 
природно-климатические 

условия, утилизация и 
захоронение отходов, качество 

среды обитания и т.д.

Политические факторы: 
эффективность и 

доверие власти, права 
человека, безопасность 

жизнедеятельности, 
правдивость СМИ, уровень 

условия жизни и т.д.

Устойчивое 
развитие

Рис. 2. Основные факторы устойчивого развития территории
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Для проведения органами 
государственной власти регу-
лярного оценочного монито-
ринга эффективности управ-
ления устойчивым развитием 
территории разрабатываются 
критерии, направленные на 
реализацию приоритетных на-
правлений повышения каче-
ства жизни населения. Предла-
гается также методика оценки 
устойчивости развития регио-
нов Уральского федерального 
округа, включающая в себя:

– оценку динамики устой-
чивого развития за отчетный 
год и за последние 3 года;

– оценку уровня эффектив-
ности деятельности органов 
управления.

Выбор критериев оценки 
устойчивого развития регионов 
УрФО произведена на основе 
разработанной комплексной 
системы показателей, которая 
имеет теоретическое и методо-
логическое обоснование. Эти 
данные можно использовать 
для отражения реальной дей-
ствительности в любом регио-
не страны (таблица 2).

В предлагаемой ниже ма-
трице обоснованы единичные 
показатели, в которых рассчи-
таны нормативно-оценочные 
интервалы и интегральные 
показатели, характеризующие 

Таблица 1

Матрица устойчивого развития территории

Темпы устойчивого 
развития

Уровень устойчивого развития территории
Высокий Средний Низкий

Быстро растущие
I

«Лидеры»
IV

«Потенциальные 
лидеры»

VII
«Развивающиеся»

Плавно растущие
II

«Потенциальные 
лидеры»

V
«Развивающиеся»

VIII
«Неустойчивые»

Снижающиеся III
«Падающие»

VI
«Падающие»

IX
«Падающие»

Таблица 2

Показатели для оценки уровня устойчивого развития  
Российской Федерации и областей УрФО за 2016 год

Статистические показатели РФ Курган-
ская

Сверд-
ловская

Тюмен-
ская

Челя-
бинская

1 Ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении, лет
2 Уровень грамотности взросло-
го населения, %
3 Младенческая смертность, %
4 Численность населения с де-
нежными доходами ниже ПМ, %

70,2 

93,0
5,9

13,5

69,4

91,0
6,3

19,2

69,5

94,0
5,7

10,1

71,0

95,0
5,0

15,1

70,5

93,0
5,7

15,5
5 Валовой региональный продукт 
на душу населения, тыс. руб.
6 Уровень безработицы, %
7 Доля инвестиций в ВРП, %
8 Доля инноваций в ВРП, %

592
5,4

19,5
10,1

222
8,7

15,1
4,2

411
6,3

27.9
11,5

1395
5,2

31,5
8,1

335
7,0

27,0
9,8

9 Текущие затраты на охрану 
окружающей среды к ВРП, %
10 Удельный вес вредных ве-
ществ в атмосфере, %
11 Степень загрязнения вод, %
12 Утилизация отходов, %

0,7

1,4
24,5
46,3

0,8

1,6
14,2
39,3

0,5

1,4
26,8
48,3

0,3

4,9
8,4

56,3

0,4

1,7
13,7
41,7

13 Уровень доверия власти, % 
14 Уровень деловой активности, 
%
15 Уровень замещения пенсии 
(пенсия к 60% зарплаты)
16 Уровень преступности, число 
на 100000 человек населения

85,0

0,52

0,567

1490

44,3

0,49

0,813

2256

51,6

0,53

0,625

1659

59,2

0,56

0,418

1873

49,1

0,51

0,668

2121

Источник: [17]

Таблица 3

Индикаторы для расчета индекса устойчивого развития 

Подсистемы Единичные показатели Нормативно-оценочные 
интервалы Интегральные показатели

Индекс 
социальной 

устойчивости

Х1 Ожидаемая продолжительность жизни при ро-
ждении.
Х2 Уровень грамотности взрослого населения.
Х3 Младенческая смертность.
Х4 Доля населения с денежными доходами ниже ПМ.

25–85 лет; 
0–100%;
0–30%0;
0–100%;

Индикатор жизненности
Индикатор образованности
Здоровье
Индикатор бедности 

Индекс эко-
номической 
устойчивости

Х5 Валовой региональный продукт на душу на-
селения.
Х6 Уровень безработицы.
Х7 Доля инвестиций в ВРП.
Х8 Доля инноваций в ВРП.

От величины ПМ –  
до 2-х ВВП; 
0–100%; 
0– 50% ВРП;
0–30%;

Экономический рост 
Индикатор занятости
Инвестиционный климат 
Инновационная актив-
ность

Индекс 
экологической 
устойчивости

Х9 Текущие затраты на охрану окружающей сре-
ды к ВРП
Х10 Удельный вес веществ в атмосферу
Х11 Степень загрязнения вод
Х12 Утилизация отходов

0–50%;
0–100%;
0–10%;
0–100%;

Индикаторы угроз и ри-
сков безопасности жизне-
деятельности

Индекс 
политической 
устойчивости

Х13 Уровень доверия власти. 
Х14 Уровень деловой активности
Х15 Уровень замещения пенсии
Х16 Уровень преступности

0–100%;
0–100%;
0–60% сред. З/П.
0–3000 преступлений на 
100000 чел. 

Эффективность
Успешность
Власть и старость
Индикатор безопасности 
личности

Примечание: ПМ – прожиточный минимум региона.
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социальные, экономические, 
экологические и политиче-
ские данные, способные в ди-
намике представить реальную 
устойчивость любого региона 
страны (таблица 3). 

Нормативно-оценочные 
интервалы приняты по реко-
мендациям Статистической 
комиссии ООН (ожидаемая 
продолжительность жизни при 
рождении, уровень грамотно-
сти взрослого населения), а 
другие региональные показате-
ли разработаны в зависимости 
от средних уровней по стране. 
По данным, приведённым в 
таблице 4, проведем расчет ин-
декса устойчивости развития 
регионов УрФО за 2016 год. 

Проведена оценка устойчи-
вости развития Курганской об-
ласти по интегральному пока-
зателю устойчивости развития 
региона в динамике за 2006-
2016 годы (таблица 5).

Анализ устойчивости реги-
онального развития субъектов 
Российской Федерации Ураль-
ского федерального округа 
(таблица 4) подтверждают вы-
сказанную ранее гипотезу о ва-
риативности позиций (рангов) 
регионов в пространственной 
выборке в зависимости от вы-
бора показателей на основе 
которых рассчитывается инте-
гральный индекс устойчивости 
регионального развития. Раз-
мах вариации оценок индекса 
устойчивости развития в Тю-
менской области составляет 
0,741, что значительно боль-
ше, чем в Курганской обла-
сти (0,593) и среднего уровня 
всех регионов России (0,627). 
Свердловская область нахо-
дится на втором месте (0,649) и 
Челябинская (0,614) на треть-
ем месте по уровню устойчи-
вости территории.

Расчеты интегральный ин-
декс устойчивости региональ-
ного развития в динамике за 
2006-2016 годы в Курганской 
области (таблица 5) показы-
вает, что устойчивость реги-
она по сравнению с 2006 го-
дом постепенно повышалась 
за счет улучшения условий 

жизнедеятельности населения 
и предприятий. В результате 
увеличилась ожидаемая про-
должительность жизни при 
рождении, снизились младен-
ческая смертность и бедность, 
характеризующие социальную 
устойчивость. Улучшилась 
экономическая и экологиче-
ская устойчивость экономики 
региона. Однако в 2006-2013 
годы снизилась политическая 
устойчивость и только после 
выборов нового губернатора 
в 2014 году стала повышаться 
эффективность деятельности 
органов управления. В тоже 
время обстановка в дотацион-
ном регионе остаётся сложной 
и требует изменений в бюд-
жетной политики государства 
для повышения качества жиз-
ни населения.

Заключение

В результате исследования 
показано, что применение 
разных инструментов к оцен-
ке качества жизни населения 
в условиях пространственной 
неоднородности меняет поло-
жение (ранг) каждого региона 
в зависимости от набора по-
казателей и механизма их со-
четания Это создает высокую 
вариативность полученных 
оценок, которые либо слабо 
отражают реальную действи-

тельность, либо в силу слож-
ности вычислений и высокого 
уровня агрегирования требуют 
дополнительных манипуляций 
и пояснений.

С применением метода ана-
лиза иерархий отобраны наи-
более значимые показатели 
(социальные, экономические, 
экологические и политиче-
ские), характеризующие срав-
нительные преимущества каж-
дого из Уральских регионов с 
точки зрения качества жизни 
населения и его устойчивости. 
Анализ полученных результа-
тов показал, что прилагаемые 
государством усилия по нара-
щиванию уральского вектора 
развития экономики не влия-
ют на кардинальные измене-
ния в уровне качества жизни 
населения. Наиболее выгодное 
положение по интегрально-
му индексу устойчивого раз-
вития занимает Тюменская 
область, сочетающая природ-
ные, столичные и транспор-
тно-логистические функции. 
Традиционно потенциально 
низкодоходными с позиции 
базового благосостояния зани-
мает Курганская область.

Анализ проведенных мони-
торингов изменения показа-
телей, отражающих качество 
жизни и устойчивого регио-
нального развития позволяет 
оценить устойчивость Кур-

Таблица 4

Индекс устойчивости развития экономики регионов УрФО за 2016 г

Jx1 Jx2 Jx3 Jx4 ИУР
Россия 0,875 0,568 0,569 0,497 0,627
Регионы УрФО:
Курганская 0,843 0,620 0,578 0,333 0,593
Свердловская 0,884 0,663 0,559 0,491 0,649
Тюменская 0,883 0,882 0,635 0,564 0,741
Челябинская 0,871 0,653 0,558 0,455 0,614

Таблица 5

Индекс устойчивости развития экономики Курганской области

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jур 0,57 0,59 0,60 0,62 0,58 0,60 0,59 0,58 0,57 0,58 0,56
Jx1 0,80 0,81 0,82 0,83 0,83 0,84 0,85 0,85 0,86 0,86 0,85
Jx2 0,62 0,65 0,67 0,69 0,59 0,62 0,58 0,57 0,56 0,55 0,54
Jx3 0,52 0,53 0,55 0,59 0,54 0,58 0,61 0,61 0,60 0,59 0,57
Jx4 0,35 0,36 0,36 0,35 0,34 0,33 0,32 0,31 0,33 0,31 0,29
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ганской области как слабо 
развивающую, в том числе: 
социальную устойчивость как 
нестабильную; экономиче-
скую – как слабо развиваю-
щуюся; политическую – как 
низкую и неустойчивую; эко-

логическую как потенциаль-
ные лидеры на Урале. Поэтому 
органы управления регионом 
должны принять меры по 
повышению социально-э-
кономической устойчивости 
территории, развитию сель-

ского хозяйства, инвестици-
онной привлекательности, 
обеспечению полной загруз-
ки действующих мощностей 
промышленности, строитель-
ства, сельского хозяйства и 
транспорта.
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Определение темпов инфляции 
в инвестиционно-строительном секторе 
экономики
Цель исследования: показать сложность и неоднородность 
инфляционных процессов, распадающихся на инфляционные про-
цессы отраслевых экономик, провести сравнительный анализ цен 
с использованием двумерных распределений, показать отличие 
инфляционной составляющей в инвестиционно-строительном 
секторе экономики от показателей инфляции, применяемых в 
повседневной практике оценки недвижимого имущества, предло-
жить метод расчета уровня инфляции, который практикующие 
оценщики могли бы применять самостоятельно, основываясь на 
текущих рыночных данных.
Материалы и методы: В качестве методов выполненного 
исследования использовались системный и сравнительный ана-
лиз, метод аналогий, контентный анализ. Основное внимание 
уделяется применению многомерного статистического анализа, 
использованию модели логарифмически нормальных распределе-
ний, как распределений, достаточно адекватно отражающих 
ассиметричные эмпирические распределения цен и удобных с 
вычислительной точки зрения и выводу расчетных формул, 
вытекающих из соответствующей гипотезы. В качестве 
статистического материалы были использованы последние, 
опубликованные на момент написания статьи данные Росстата 
по динамике цен на различные группы товаров, а также дан-
ные одной из строительных организаций г.Санкт-Петербурга. 
Исследование разделено на следующие этапы: расчет уровня 
инфляцию цен товаров продуктовой группы, опирающийся на 
гипотезу о совместно логарифмически нормальном распределе-
нии цен референтной группы товаров в базовом году и в году 
сравнения, а также на гипотезу о логарифмически нормальном 
распределении весов потребительской корзины, сопоставление 
результата с официальными данными, затем аналогичный 

расчет темпов инфляции при оценке объектов в инвестицион-
но-строительном секторе экономики.
Результаты: В статье предложен метод определения ставки 
инфляции при оценке рыночной стоимости доходным подходом 
на основе статистического анализа рыночных данных. Метод 
позволяет установить расчетный уровень инфляции, приемле-
мый для строительной отрасли и задач оценки недвижимого 
имущества доходным подходом.
Заключение: Показано, что при оценке недвижимого имуще-
ства, необходимо более тщательное исследование сектораль-
ных темпов инфляции, так как вынужденное использование 
при оценке недвижимости данных по темпам инфляции в 
потребительском секторе экономики не всегда корректно. 
Затрагиваются и общие вопросы оценки уровня инфляции и 
коэффициентов дефляторов по рыночным данным, на основе 
двумерных распределений случайных величин. Современные ме-
тоды обработки больших данных, технические возможности, 
большое количество программных продуктов, представленных 
на рынке, перспективы цифровой экономики ставят задачу 
создания обширных и доступных оценщикам и аналитикам баз 
данных, снабженных аналитическим инструментарием. Задача 
это сложная, так как носители достоверной информации 
(такие как торговые сети, например) зачастую избегают 
публичности. В этой связи возникает задача координации 
усилий научного сообщества и бизнеса, для решения общих 
современных задач и вызовов.

Ключевые слова: инфляция, уровень инфляции, дефлятор, стоха-
стическая модель ценообразования, логарифмически нормальный 
закон распределения

The aim of the study: to show the complexity and heterogeneity 
of inflation processes, which  break down into inflation process-
es of sectoral economies, to conduct a comparative analysis of 
prices using two-dimensional distributions, to show the difference 
between the inflationary component in the investment and con-
struction sector of the economy from inflation indicators, used 
in everyday real estate valuation practice, to propose a method 
for calculating the level of inflation that appraisers could use 
independently, based on current market data.  
The system and comparative analysis, method of analogies, the 
content analysis were used as methods of the research. The 
main attention is paid to the use of multidimensional statistical 
analysis, the use of the logarithmically normal distribution model 
as distributions that adequately reflect the asymmetric empirical 
distribution of prices and convenient from a computational point 
of view, and the conclusion of the calculation formulas derived 
from the corresponding hypothesis. The latest data, published by 

Rosstat on the dynamics of prices for different groups of goods, 
as well as data from one of the construction companies of Saint 
Petersburg were used as statistical materials. The study is divided 
into the following stages: calculation of the inflation rate for the 
product group, based on the hypothesis of jointly logarithmically 
normal distribution of prices of the reference group of goods in the 
base year and in the year of comparison, as well as the hypoth-
esis of logarithmically normal distribution of the weights of the 
consumer basket, comparison of the result with the official data, 
then a similar calculation of the inflation rate in the evaluation of 
objects in the investment and construction sector of the economy. 
Results: the authors propose a method of determining the rate 
of inflation in the evaluation of market value income approach 
based on statistical analysis of the market data. The method 
allows setting the estimated inflation rate, acceptable for the 
construction industry and the tasks of assessing the real estate 
income approach.  
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Conclusion: In the evaluation of the real estate, it is necessary 
to study more thoroughly the sectoral inflation rates, since the 
forced use in the evaluation of the real estate data on inflation 
in the consumer sector is not always correct. General questions 
of the inflation rate estimation and deflator coefficients by the 
market data based on two-dimensional distributions of random 
variables are raised. Modern methods of big data processing, 
technical capabilities, a large number of software products on 
the market, the prospects of the digital economy pose the task 

of creating extensive and accessible to appraisers and analysts 
databases, equipped with analytical tools. The goal is difficult, 
because the carriers of reliable information (such as retail chains, 
for example) often avoid publicity. In this regard, there is a task 
to coordinate the efforts of the scientific community and business 
to solve common modern problems and challenges.

Keywords: inflation, inflation rate, deflator, the stochastic pricing 
model, lognormal distribution

Введение

Определение стоимости лю-
бого актива без анализа тем-
пов инфляции невозможно.  
В работах [1–9] отмечается, 
что влияние инфляции уси-
ливается для проектов ин-
вестиций в реальные активы  
с длительным периодом про-
гнозирования. Темпы инфля-
ции или «процентный прирост 
общего уровня цен» [10], явля-
ется важнейшим инструментом 
ценообразования в современ-
ных условиях. Учет инфляции 
при оценке недвижимости 
необходим при построении 
денежных потоков и расчете 
ставки дисконтирования, при 
определении прибыли пред-
принимателя (девелопера), 
при индексации стоимости 
строительно-монтажных работ 
[9, 11]. 

Открытость прогноза и те-
кущих данных по базовой ин-
фляции на официальных сайтах 
Федеральной службы государ-
ственной статистики (Росста-
та) [12], Центрального банка 
Российской Федерации [13] и 
Министерства экономического 
развитии Российской Феде-
рации [14], приводит к мас-
совому применению данного 
показателя при оценке недви-
жимости и оценке эффектив-
ности инвестиций в реальные 
активы. Сравнительный ана-
лиз показателей базовой ин-
фляции для России приведен  
в [6], где автор отмечает, что  
«с начала 2015 года базовый ин-
декс инфляции, рассчитанный 
по методологии Росстата, дает 
завышенную оценку годовой 
инфляции» [6]. Рекомендации 
[1] использовать «официаль-
ные сведения по достаточно 

большой «корзине» при учете 
инфляции, безусловно, спра-
ведливы, при расчете общего 
уровня инфляции в экономи-
ке в целом. Однако, как будет 
видно ниже, в различных сек-
торах экономики инфляция 
может быть разной, и совсем 
не обязана совпадать с ин-
дексами потребительских цен.  
В данной работе будет показа-
но отличие официальной став-
ки инфляции, рассчитанной 
по потребительской корзине, 
от ставки инфляции, которую 
следовало бы применить при 
оценке стоимости недвижи-
мого имущества, при расчетах 
строительных инвестиционных 
проектов и, вообще, в строи-
тельной отрасли. Денежные 
средства, реинвестированные 
в строительство и рынок не-
движимости подвержены ин-
фляции, отличной от рынка 
потребительских товаров, поэ-
тому мы сосредоточимся толь-
ко на необходимости более 
внимательной оценки уровня 
инфляции, так как, очевид-
но, что в различных отраслях 
экономики уровень инфляции 
разный. Официальные данные 
по темпам инфляции в 2015 г.:

– по данным Росстата [12] 
и Центрального банка РФ [13] 
инфляция по Российской Фе-
дерации составила 12,9%, %, 
инфляция на непродоволь-
ственные товары – 13,7%;

– по данным Росстата при-
рост цен производителей на 
строительную продукцию по 
Российской Федерации соста-
вил 4,1% [12];

– по данным ООО «Ко-Ин-
вест» (табл. 2.1, [15]) прирост 
цен строительно-монтажных 
работ (СМР) для Российской 
Федерации составил 1,1%(рас-

считан как процентный при-
рост индексов СМР для Рос-
сийской Федерации по данным 
4 квартала 2015 и 2014 гг.); ре-
гиональный прирост цен СМР 
в Санкт-Петербурге составил 
5,0%, а в Москве за 2015 год 
цены упали за год на 3,1% 
(табл. 2.1, [15]);

– по данным Минстрой 
России прирост цен для строи-
тельства для Российской Феде-
рации, составил 5,7% (рассчи-
тан как процентный прирост 
средних индексов строитель-
ства административных зданий 
ТЕР-2001 за 4 квартал 2015 
[16] и 2014 [17]); прирост цен 
СМР в Санкт-Петербурге со-
ставил 5,8%, а в Москве цены 
выросли за год на 1,8% (индек-
сов строительства администра-
тивных зданий ТЕР-2001 за 4 
квартал 2015 [16] и 2014 [17]).

Аналитик (оценщик), оче-
видно, поставлен перед не 
простым выбором даже при 
использовании официальных 
данных.

В качестве периода для ана-
лиза выбран 2015 год, так как 
более поздняя информация по 
анализируемым направлени-
ям на дату написания данной 
работы еще не опубликована 
на сайте Федеральной службы 
государственной статистики. 
Темпы инфляции, отражен-
ные в строительных индексах, 
повсеместно применяются в 
инвестиционно-строительном 
секторе экономики для опре-
деления сметной стоимости 
строительства в текущих це-
нах. Вызванное инфляцией 
«удорожание стоимости строи-
тельства по отношению к ба-
зовому уровню используется 
для расчетов за выполненные 
строительно-монтажные рабо-
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ты между заказчиком и под-
рядчиком организации» [18]. 
В отдельных регионах индексы 
«оказались инструментом ад-
министративного воздействия 
на строительный рынок, осо-
бенно по объектам бюджет-
ного финансирования» [18]. 
Как правило, в строительной 
отрасли индексы дифферен-
цируются по наиболее распро-
страненным видам работ или 
проектным решениям частей 
зданий и сооружений (при-
мер расчета приведен в гл.  IX, 
табл. 2–4 [18], [19]). Для 
укрупненных экономических 
расчетов по оценке эффектив-
ности инвестиций в реальные 
активы могут разрабатываться 
индексы по отраслям (пример 
отраслевых индексов приведен 
в [18]). 

В подтверждение актуаль-
ности выбранной темы отме-
тим, что «отказ от индекса-
ции строительно-монтажных 
работ возможен только при 
официальном ежегодном об-
новлении всей сметно-норма-
тивной базы и данных о стои-
мости строительных ресурсов. 
В российских условиях даже 
ежегодный пересчет и пере-
издание сметно-нормативной 
базы представляется пока не-
реальным по экономическим 
и этическим соображениям: 
пользователям придется еже-
годно приобретать дорогосто-
ящие нормативы. Негативное 
отношение к индексам среди 
отдельных специалистов и 
организаций вызвано не са-
мим фактом их существова-
ния, а тем, как эти индексы 
разрабатываются и применя-
ются» [18]. 

Расчет базовой инфляции 
цен товаров продуктовой 
группы

Мы рассматриваем измене-
ние цены за 1 год на конкрет-
ный вид товара как реализацию 
двумерной случайной величи-
ны. Первая координата такой 
случайной величины – цена 
единицы какого либо товара в 
базовом периоде, выраженная в 
денежных единицах. Несмотря 
на то, что множество всех това-
ров счётно и дискретно, разно-
образие всех товаров так вели-
ко, что приближение случайной 
величины «цена единицы то-
вара» непрерывной случайной 
величиной, распределенной на 
положительной полуоси пред-
ставляется, достаточно обосно-
ванным. Вторая координата – 
коэффициент повышения цены 
единицы товара базового пери-
ода за один год. Тогда много-
образие цен всех товаров с их 
коэффициентами повышения 
представляет собой некоторую 
генеральную совокупность, от-
носительно которой предстоит 
сделать выводы на основе ста-
тистического анализа доступ-
ных выборок. В качестве такой 
выборки возьмем справочник 
«Цены в России – 2016 г.», 
опубликованный на официаль-
ном сайте Росстата [12] (более 
поздняя информация по ценам 
еще не опубликована). Сначала 
рассмотрим повышение цен на 
продукты. На представленной 
ниже диаграмме представлены 
распределения цен в базовом 
периоде (на конец 2014 г.) и на 
конец 2015 г.

Как оказалось, указан-
ные распределения удовлет-

ворительно приближаются 
логнормальными. Проверка 
проводилась тестом Колмо-
горова-Смирнова (КС-тест), 
для 2014 г. получено значе-
ние вероятности ошибки при 
отклонении нулевой гипоте-
зы p-value = 0,758, для 2015 г. 
p-value = 0,819. 

Так как полученные зна-
чения выше 0,05 , оснований 
отвергнуть гипотезу о лога-
рифмически нормальном рас-
пределении цен на 5% уров-
не значимости нет. Получены 
значения параметров для вы-
борки 2014 года среднего зна-
чения цен товаров продукто-
вой группы µ1 = 4,93529719, 
стандартного отклонения 
σ1 = 1,11925997, и для выбор-
ки 2015 г.: µ2 = 5,10213865, 
σ2 = 1,14518031. Коэффици-
ент корреляции между ценами 
товаров продуктовой группы  
в 2014 и 2015 г. ρ = 0,9895011.

Так как коэффициент кор-
реляции близок к единице, ве-
лик соблазн остановиться на 
линейной модели (линейной 
зависимости цен 2015 года от 
цен 2014 года). Угол накло-
на линейной функции в этом 
случае указал бы на уровень 
инфляции в 15,3%, как это 
видно из приведенного ниже 
рисунка. Дополнительным ар-
гументом могло бы служить 
значение R2 = 0,979 близкое к 
1, что в практике оценки часто 
является достаточным осно-
ванием для принятия модели  
(в данном случае линейной).

Но при более детальном 
рассмотрении этого рисунка 
следует отметить, что в обла-
сти высоких цен абсолютный 
разброс от прямой линии уве-

Рис. 1. Распределения цен товаров продуктовой группы в 2014 г. и 2015 г.
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Основной идей кругового 
КС-теста является поворот об-
лака рассеяния (в данном слу-
чае на правой диаграмме рис.3) 
на малый угол и проверка на 
нормальность по каждой из 
координатных осей. Поэтому 
важно, чтобы линия значений 
p-value (см. рис.4) находилась 
выше критического значения 
(доверительного уровня, в дан-
ном случае 5%) при любом угле 
поворота. Что, как мы видим, 
выполняется (минимальное 
значение p-value = 0,09989). 
Тогда можно приблизить об-
лако рассеяния пары «цена 
– коэффициент повышения» 
(левая диаграмма рис. 3) теоре-
тической двумерной совместно 
логарифмически нормальной 
поверхностью. Такая поверх-
ность показана на рис. 5.

Рассмотрим двумерную 
случайную величину (VБ, K) 
(VБ – цена в базовом году, K 
– годовой коэффициент удо-
рожания). Пусть VБ, K имеют 
логарифмически нормальные 
распределения, с параметрами 
μ1, σ1 (для цены в базовом году) 
и μ2, σ2 (для коэффициента 
удорожания) соответствен-
но. Справедливо следующее 
утверждение, ранее доказанное 
в [20], [21], [22]: 

Если случайные величи-
ны VБ, K имеют совместное 
логарифмически нормальное 
распределение, то при фик-

Рис. 2. Соотношение цен товаров продуктовой группы в 2014 и 2015 г.

Рис. 3. Облака рассеяния случайной величины цена 2014 г. – годовой коэффициент повышения (слева), 
справа логарифм цены 2014 года – логарифм коэффициента повышения

личивается, а в области низких 
цен уменьшается, при этом 
значительная часть точек в об-
ласти низких цен лежит ниже 
аппроксимирующей прямой. 
Иная картина будет наблю-
даться для относительного раз-
броса. Для того, чтобы увидеть 
эту особенность рассмотрим 
другую двумерную случайную 
величину, а именно пару: цена 
2014 год – годовой коэффици-
ент повышения (Рис.3).

Эллиптический вид облака 
рассеяния в логарифмической 
плоскости обычно указыва-
ет на гипотезу о совместной 
нормальности, в данном слу-
чае логарифмов случайных ве-
личин. На правой диаграмме 
видно, что после удаления не-

большого количества выбросов 
можно добиться эллиптиче-
ского вида облака рассеяния. 
Учитывая, что это означало 
бы исключения из рассмотре-
ния некоторых видов товаров 
(что само по себе, возмож-
но, не лишено смысла), мы 
проверили круговым тестом 
Колмогорова-Смирнова [20] 
совместное распределение ло-
гарифмов (цены базового года 
и коэффициента удорожания) 
на нормальность. Результаты 
кругового теста Колмогоро-
ва-Смирнова (КС-теста) при-
ведены на рис. 4. Даже без 
исключения из выборки рез-
ко отстоящих точек, результат 
кругового КС-теста получился 
приемлемым.
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сированном VБ = v наиболее 
вероятный коэффициент удо-
рожания KM равен:
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где ρ – коэффициент корреля-
ции. 

Формула (1) дает ключ к 
пониманию того, как при име-
ющемся массиве данных по 
ценам можно оценить коэф-
фициент удорожания, соответ-
ствующий состоянию рынка. 

Из формулы (1) легко уви-
деть, что зависимость наибо-
лее вероятного коэффициента 
удорожания от цены в базовом 
периоде имеет вид степенной 
функции:

 
1

2

( | )

,

M БK Mode K V v

Av
σ

ρ
σ

= = =

=

где  

 1
1 2

2

2 2
1

(

( )).

A exp

1

σ
µ ρ µ

σ
σ ρ

= − −

− −  (2)

Эта функция, при извест-
ных μ1, σ1, μ2, σ2, ρ, легко может 
быть построена. 

При построении аппрокси-
мирующей поверхности (рис. 5) 
были получены следующие зна-
чения: µ1 = 4,935297193, σ1 = 
= 0,166841455, μ2 = 1,123764055, 
σ2 = 0,114167758, ρ = 0,179793382. 
Зависимость наиболее вероятно-
го коэффициента удорожания от 
цены в базовом периоде показа-
на на рис. 6.

На рис. 6 видно, что удо-
рожание товаров продуктовой 
группы, выраженное в терми-

Рис. 4. Результаты кругового теста Колмогорова-Смирнова на совместную нормальность логарифмов цены базового 
года и коэффициента удорожания

Рис. 5. Аппроксимирующая двумерная совместно логарифмически 
нормальная поверхность для пары цена в базовом периоде – коэффициент 

удорожания, трехмерное изображение, по вертикали – плотность

Рис. 6. Зависимость наиболее вероятного коэффициента удорожания от цены 
в базовом 2014 г. на товары продуктовой группы
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нах наиболее вероятных зна-
чений для разных цен товаров 
в базовом периоде неодинако-
во. Оно начинается от уровня 
11,2% для дешевых товаров и 
постоянно растет по мере ро-
ста цены, превышая 22% для 
товаров, цена которых в ба-
зовом периоде была выше 
1600 руб. за единицу. Так как 
уровень инфляции не мо-
жет быть определен по одной 
фиксированной цене товара, 
то на положительной полуоси 
необходимо задать некоторую 
функцию потребления (кор-
зину), приписывающую ка-
ждому числу некоторую меру, 
соответствующую процентной 
доли этого товара в структуре 
потребления по всей зоне дей-
ствия национальной валюты. 
Именно такая идея заложена в 
индексы Ласпейерса (отноше-
ние взвешенных средних цен 
по корзине базисного перио-
да), Пааше, (отношение взве-
шенных средних цен по корзи-
не текущего периода), Фишера 
(среднее геометрическое ин-
дексов Ласпейерса и Паше). 
Тогда, инфляция I может быть 
рассчитана по формуле

  
 1

2

0
( )I A v p v dv

σ
ρ

σ+∞
= ∫  (3)

где p(v) – плотность, описы-
вающая корзину потребления 
(каждой цене v ставится в со-
ответствие доля цены в общей 
корзине потребления). Не-
сложно увидеть, что интеграл  
в формуле (3) есть ни что иное, 
как начальный момент поряд-
ка 1

2

σ
ρ

σ
 некоторого распреде-

ления (корзины) с плотностью 
p(v). Если теперь предполо-
жить, что p(v) также является 
плотностью логарифмически 
нормального распределения с 
параметрами α, β, то формула 
(3) примет вид
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Распределения цен (рис. 1) 
имеют, как правило, ярко вы-
раженную левую ассиметрию, 

и, что важно, достаточно боль-
шую дисперсию, которая при-
водит к существенной разнице 
между арифметическим сред-
ним (оценка математического 
ожидания), геометрическим 
средним (оценка медианы) и 
оценкой наиболее вероятного 
значения. Если иметь в виду, 
что наибольшая концентра-
ция цен (вокруг точки мак-
симума распределений – см.  
рис. 1.) соответствует и наи-
более массово потребляемым 
товарам, то, очевидно, что 
средние взвешенные оценки 
(индексы) могут значительно 
отклоняться от наиболее ве-
роятных значений (соответ-
ствующих наиболее массовым 
и общеупотребительным това-
рам и их ценам). В условиях 
быстро растущего рынка, при 
благоприятных макроэконо-
мических условиях эта раз-
ница может нивелироваться 
динамичными позитивными 
изменениями за короткие про-
межутки времени. В совре-
менных условиях эта разница 
может приводить к искажению 
реальных макроэкономических 
показателей. Со статистиче-
ской точки зрения, современ-
ных возможностей использо-
вания компьютерной техники, 
специализированного про-
граммного обеспечения, тех-
нологий работы с большими 
базами данных, определение 
уровня инфляции по сплошно-
му набору всех товаров и услуг 
не представляет технической 
сложности. Сложно опреде-
лить веса каждого из товаров 
и услуг в общей структуре по-
требления. Хорошие данные 
о потребительской корзине, 
безусловно, имеют торговые 
сети. Несомненно, в недале-
ком будущем, появятся ис-
следования, основанные на их 
данных. Но пока эта информа-
ция недоступна для исследова-
телей, поэтому, для примера, 
можно посчитать инфляцию 
по минимальному набору про-
дуктов питания, указанному в 
методологических пояснениях 
к [12] (так как в них указаны 

нормы потребления). 
Прямое применение весов, 

указанных в [12] дает результат 
– 8,3%. Применение формулы 
(4) дает результат 9,6%. Напом-
ним, официально объявленная 
инфляция по РФ за 2015 год – 
12,9% [12, 13]. Разница возни-
кает из-за разных наборов то-
варов и весов. Таким образом, 
веса (доли) товаров в структуре 
потребления играют очень су-
щественную роль в определе-
нии уровня инфляции.

Учитывая все сказанное, 
было бы некорректно при 
оценке недвижимого имуще-
ства, оценке инвестицион-
ных проектов, в строительстве 
применять уровень инфляции 
по официально объявленному 
курсу и, вообще, по любому 
индексу, определенному по 
потребительской корзине. Ре-
инвестируемые в строитель-
ство и недвижимость деньги 
подвержены иному уровню 
инфляции, чем затраты на то-
вары потребления. 

Расчет инфляции по ценам  
на строительные товары

Мы провели аналогичные 
расчеты по ценам на строи-
тельные товары, источник дан-
ных тот же: справочник Рос-
стата «Цены в России 2016». 
На рис.7 показана зависимость 
наиболее вероятного годово-
го коэффициента удорожания 
для строительных товаров к 
базе 2014 года.

Параметры двумерного со-
вместно логарифмически нор-
мального распределения цен 
строительных товаров и коэф-
фициента их удорожания за 
2015 год, на основании кото-
рых была построена степенная 
функция, показанная на рис. 7:

µ1 = -0,00473, σ1 = 0,13757,  
μ2 = 1,37079, σ2 = 0,13757,  

ρ = 0,32659.

С точки зрения текущей 
практики, для расчетов в оце-
ночной деятельности (недви-
жимое имущество) представ-
ляется вполне обоснованным 
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(в соответствующем периоде) 
применение ставки уровня 
инфляции около 6% (макси-
мальное значение при стои-
мости единицы товара около 
120 тыс. руб. за единицу). Сле-
дует обратить внимание, что 
в отличие от рассмотренного 
выше примера продуктового 
сектора (удорожание всех това-
ров в диапазоне 11,2% до 22%), 
в наблюдаемом диапазоне цен 
строительных товаров годовое 
удорожание находится в пре-
делах от -12% до +5,6%, т.е. 
в 2015 году некоторые строи-
тельные товары даже дешеве-
ли. Так как при стоительстве 
зданий используются матери-
алы разной стоимости в раз-
ных объемах, то необходимо 
выбрать «аналог корзины», в 
виде весовой функции, опре-

деленной на положительной 
полуоси, отражающей про-
порции использования стро-
ительных материалов разной 
стоимости при строительстве 
объекта. Конструирование та-
кой «корзины» представляет 
определенные трудности, т.к. 
она, очевидно, будет разной 
для разных типов зданий, тех-
нологий строительства и т.п. 
Мы, в качестве примера, вос-
пользовались данными одной 
из строительных компаний 
Санкт-Петербурга, предоста-
вившей информацию по ряду 
однотипных зданий, на усло-
виях анонимности. Эмпири-
ческое распределение весов 
строительных материалов, 
использованных при строи-
тельстве (отношение общей 
стоимости материала к общей 

стоимости всех материальных 
затрат) и его приближение те-
оретической кривой представ-
лены на рис. 8.

Расчет параметров лога-
рифмически нормального рас-
пределения весов по предо-
ставленным данным составил: 
α = 2,9855, β = 0,689. Резуль-
тат КС-теста p-value = 0,3004, 
при 5% уровне значимости, 
не дает оснований отвергнуть 
гипотезу о логарифмиче-
ски нормальном распределе-
нии «корзины». Применение 
формулы 4 дает результат: 
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2
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AeI , т.е. 
инфляция строительного сек-
тора, рассчитанная на основа-
нии двумерного анализа цен в 
базовом периоде и коэффици-
ента удорожания, составила в 
2015 году 1,37%. Как и ожида-
лось, уровень инфляции в стро-
ительном секторе значительно 
ниже официального значения 
Росстата [12]. Примененный 
способ расчета весов соответ-
ствует рекомендациям [18], где 
указано, что вес расчитывается 
«на основе анализа типовых, 
наиболее часто встречаемых 
конструктивно-технологиче-
ских решений». Список цено-
образующих ресурсов из типо-
вых смет приведен в табл.4 [18, 
стр. 280–285]. Обычно рас-
чет индексов в строительстве 
«осуществляется, как правило 
региональными центрами по 
ценообразованию, мжведом-
ственными комиссиями, служ-
бами органов управления стро-
ительного комплекса» [18]. 

Выводы

1. При оценке стоимости 
недвижимого имущества, при 
расчетах строительных инве-
стиционных проектов и, во-
обще, в строительной отрасли 
лучше отказаться от примене-
ния официальной ставки ин-
фляции, рассчитанной по по-
требительской корзине. 

2. При расчете инвестици-
онных проектов в строитель-
стве, при оценке недвижимого 

Рис. 7. Зависимость наиболее вероятного годового коэффициента 
превышения ля строительных товаров к базе 2014 года

Рис. 8 Эмпирическое распределение весов строительных товаров (пример) 
и его приближение кривой плотности логарифмически нормального 

распределения
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имущества следует ориентиро-
ваться на инфляционные ожи-
дания отрасли и проводить са-
мостоятельный анализ.

3. Уровень инфляции может 
быть оценён как начальный 

момент порядка 1

2

σ
ρ

σ
 некото-

рого распределения (корзины) 
с плотностью p(v), скоррек-
тированный на коэффициент 
A (формула 2). Коэффициент 

А и величина 1

2

σ
ρ

σ
 полностью

определяются параметрами дву-
мерного распределения цен в 
базовом периоде и годового ко-
эффициента повышения цены.
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Бедность в России:  
ключевые подходы к анализу и оценке*
В статье представлены результаты исследования, цель кото-
рого заключалась в сравнительном статистическом анализе 
основных индикаторов бедности различных социально-демо-
графических групп населения для выявления закономерностей и 
особенностей бедности в России.
Информационной базой исследования послужили данные Феде-
ральной службы государственной статистики, в частности 
материалы статистического бюллетеня «Социально-экономи-
ческие индикаторы бедности в 2013–2016 годах».
Статистическая оценка бедности, представленная автором, 
осуществлена в рамках абсолютной концепции бедности с 
учетом её основного критерия – величины прожиточного ми-
нимума. Данные выборочного обследования бюджетов домашних 
хозяйств (ОБДХ) в 2016 г. позволили использовать субъективный 
подход к оценке бедности и изучить мнения россиян о собствен-
ном финансовом положении.
Использование статистических данных Федеральной службы 
государственной статистики позволило выявить сокращение 
масштабов бедности в 2,1 раза (с 29% до 13,5%) за период 
с 2000 – 2016 гг. и превышение среднедушевых доходов и 
среднемесячной заработной платы величины прожиточного 
минимума более чем в 3,0 раза. Однако всё это не свиде-
тельствует о всеобщем благосостоянии граждан страны. 
Директивно установленный прожиточный минимум как 
стандарт потребления сильно занижен и не удовлетворяет 
важнейших потребностей современного человека. Результаты 

социологического обследования бюджетов домашних хозяйств 
служат подтверждением социального расслоения общества: 
более 86% россиян относят себя к бедному населению. На 
основе сравнительной характеристики уровня бедности по 
субъектам Российской Федерации выявляются регионы с 
уровнем бедности ниже, на уровне и выше среднероссийского 
уровня. Для 63,5% субъектов характерен уровень бедности, 
превышающий среднероссийский уровень, что доказывает 
остроту проблемы бедности и социально-экономического 
неравенства в стране.
Результаты исследования позволили определить характерные 
особенности бедности в России. Во-первых, существование 
и социальной (дети, молодежь, пенсионеры) и экономической 
бедности трудоспособного населения (работники бюджетной 
сферы). Во-вторых, межрегиональные различия и высокая 
пространственная дифференциация уровня бедности в разрезе 
субъектов Российской Федерации. 
В сложившейся ситуации решение проблем бедности в России 
и преодоление социального неравенства должно являться прио-
ритетным направлением внутренней социально-экономической 
политики правительства.

Ключевые слова: уровень бедности, абсолютная бедность, 
прожиточный минимум, структура потребительской корзины, 
социальная и экономическая бедность, региональная диффе-
ренциация

The paper presents the results of the study, which was aimed at 
comparative statistical analysis of the main indicators of poverty 
of different socio-demographic groups of the population to identify 
patterns and characteristics of poverty in Russia.
The information base of the study was the data of the Federal State 
Statistics Service, in particular the materials of the statistical Bulletin 
"Socio-economic indicators of poverty in 2013–2016". 
The statistical poverty assessment, presented by the author is carried 
out within the framework of the absolute concept of poverty, taking 
into account its main criterion – the size of the subsistence mini-
mum. Data from the sample household budget survey (HBS) in 2016 
allowed for a subjective approach to poverty assessment and a study 
of opinions of the Russian people on their own financial situation.
The use of statistical data of the Federal State Statistics Service 
revealed the reduction of poverty by 2,1 times (from 29% to 13,5%) 
for the period from 2000 to 2016 and the excess of the average per 
capita income and average monthly wage of the subsistence minimum 
by more than 3,0 times. However, all this does not indicate the gen-
eral welfare of the country's citizens. The directive-based subsistence 
minimum as a standard of consumption is highly underestimated and 
does not meet the most important needs of the modern man. The 

results of the sociological survey of household budgets confirm the 
social stratification of society: more than 86% of Russians consider 
themselves poor. Based on the comparative characteristics of the 
poverty level in the regions of the Russian Federation, regions with 
the level of poverty below, at and above the average Russian level 
are identified. 63,5% of regions are characterized by the level of 
poverty that exceeds the average Russian level, which proves the 
severity of poverty and socio-economic inequality in the country. 
The results of the study allowed determining the characteristics of 
poverty in Russia. First, the existence and social (children, youth, 
pensioners) and economic poverty of the working population (em-
ployees of the public sector). Second, interregional differences and 
high spatial differentiation of the level of poverty in the context of 
the regions of the Russian Federation. 
In the current situation, solving the problems of poverty in Russia 
and overcoming social inequality should be a priority of the gov-
ernment's domestic socio-economic policy. 

Keywords: poverty level, absolute poverty, living wage, structure 
of the consumer basket, social and economic poverty, regional 
differentiation
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Социальная статистика

1. Введение

Реальные изменения в стра-
не затрагивают в большинстве 
своем вопросы внешней по-
литики в части обеспечения 
национальной безопасности 
через укрепление обороноспо-
собности страны, что является, 
безусловно, важным в совре-
менных условиях. Динамика 
внутренней социально-эконо-
мической ситуации в стране 
носит, к сожалению, застой-
ный характер. За период с 
2000 года по настоящее время 
ключевые проблемы, волную-
щие россиян, не изменились, 
а актуальность многих из них 
даже возросла. Среди острых 
проблем – низкий уровень 
жизни населения и высокая 
степень неравенства, приводя-
щая к высокой концентрации 
богатства и нищеты. В связи 
с этим статистический анализ 
бедности и выявление её ха-
рактерных особенностей явля-
ется актуальным.

Статья подготовлена на ос-
нове анализа работ как зару-
бежных, так и отечественных 
авторов, дающих широкую 
панораму различных подходов 
к исследованию проблем по-
ляризации доходов, масштаб-
ности бедности и нищеты.  
В новейшей зарубежной ли-
тературе широкий резонанс 
получили работы Дж. Сак-
са [1], Дж Стиглица, А. Сена,  
Ж.-П. Фитусси [2; 3; 4], 
П. Кругмана [5], Т. Пикетти 
[6]. Проблема экономическо-
го неравенства все активнее 
исследуется в работах россий-
ских ученых: А.Ю. Шевякова, 
А.Я. Кируты [7], Л.В. Костыле-
вой [8], А.В. Бузгалина, М.И. 
Воейкова, Р. Трауб-Мерца [9], 
Г.В. Анисимовой [10] и др. Под-
ходы к статистической оценке 
и мониторингу благосостояния 
представлены в исследованиях 
И.И. Елисеевой, Ю.В. Раскина 
[11], В.А. Литвинова [12; 13], 
Н.Г. Подзорова [14] и др.

На настоящий момент вре-
мени в мировой практике и 
статистике получили распро-

странение три подхода к оцен-
ке бедности: абсолютная, от-
носительная и субъективная 
бедность.

Концепция абсолютной 
бедности тесно связана с по-
нятием порога бедности, 
определяющего уровень рас-
полагаемого дохода, валово-
го дохода или потребления, 
ниже которого человек счита-
ется бедным. Всемирный банк 
определяет порог абсолютной 
бедности как существование 
на менее чем 2 долл. в день 
(курс рассчитывается по па-
ритету покупательной способ-
ности). В России абсолютный 
подход основан на установле-
нии минимума средств суще-
ствования, считающимся ста-
бильным и не зависящим от 
времени – прожиточного ми-
нимума [13, с. 205].

Относительная бедность ос-
нована на признании бедным 
того, чей доход составляет 
определенную долю медианно-
го дохода в конкретной стра-
не в данный период времени. 
Многие страны давно перешли 
к выводу, что бедность в совре-
менном индустриальном обще-
стве должна рассматриваться 
не как абсолютное, а как от-
носительное состояние; такая 
ситуация будет неизбежной, 
пока существует общественное 
неравенство. Так, в США гра-
ница относительной бедности 
соответствует 40% медианного 
дохода, в большинстве стран 
Западной Европы – 50%, в 
Скандинавии – 60% [15, с. 
280]. Масштабы относитель-
ной бедности не совпадают с 
масштабами абсолютной бед-
ности, а их динамика может 
быть противоположной.

Субъективная бедность ос-
нована на мнении самого ин-
дивида об уровне его бедности. 
Использование данного под-
хода позволяет конкретизиро-
вать более значимые аспекты 
бедности, поскольку бедность 
проявляется не только в не-
достатке средств к существо-
ванию, но и в неудовлетвори-
тельном состоянии здоровья, 

качестве питания, низком 
уровне образования, неудов-
летворительных жилищных ус-
ловиях, социальной изоляции 
и т.п. 

В основе официальной ста-
тистики бедности в России 
заложена абсолютная концеп-
ция бедности, базирующаяся 
на установлении минимальных 
стандартов потребления жиз-
ненно необходимых матери-
альных благ и услуг для каж-
дого гражданина страны [11, с. 
70].

На начальном этапе ре-
ализации научного проекта 
№18-010-00756 «Развитие те-
ории и методологии исследо-
вания феномена социально-э-
кономического неравенства 
в контексте неоиндустриаль-
ной парадигмы» планирует-
ся провести сравнительный 
статистический анализ соци-
ально-демографических групп 
населения Российской Фе-
дерации по величине прожи-
точного минимума, денежных 
доходов и расходов, для выяв-
ления ключевых закономерно-
стей и проблем экономическо-
го неравенства.

2. Анализ уровня бедности 
в России

Фундаментальной осно-
вой минимальных социальных 
стандартов является прожи-
точный минимум. До 2013 г. 
порядок определения вели-
чины прожиточного мини-
мума и его назначение ре-
гулировались Федеральным 
законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ  
«О прожиточном минимуме  
в Российской Федерации» [16]. 
Величина прожиточного ми-
нимума представляла собой 
стоимостную оценку потре-
бительской корзины, а также 
обязательные платежи и сбо-
ры. Соотношение денежных 
доходов населения с величи-
ной прожиточного минимума 
представлено в табл. 1. Оце-
нивая данные таблицы, вид-
но, что среднедушевые доходы 
и среднемесячная заработная 
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плата превышают прожиточ-
ный минимум более чем в 
3,0 раза. Однако это не сви-
детельствует о всеобщем бла-
госостоянии граждан страны. 
Реальность такова, что дирек-
тивно установленный прожи-
точный минимум сильно за-
нижен и является стандартом 
очень низкого потребления, не 
удовлетворяющий важнейших  
потребностей человека XXI 

века. С 2013 г. начал действо-
вать новый порядок вычисле-
ния потребительской корзины, 
на основе которой рассчитыва-
ется прожиточный минимум. 
Согласно изменениям, ми-
нимальный набор продуктов 
питания теперь измеряется в 
натуральных показателях. При 
этом стоимость непродоволь-
ственных товаров, входящих 
в потребительскую корзину, 

определяется как половина от 
стоимости продуктов питания. 
Еще четверть от общей стои-
мости корзины приходится на 
потребляемые услуги. Новый 
порядок расчета, как поясняет-
ся в постановлении, позволяет 
учесть реальные изменения 
стоимости непродовольствен-
ных товаров и услуг в потреби-
тельской корзине.

Несмотря на то, что сам по 
себе прожиточный минимум 
включает минимальный набор, 
обеспечивающий жизнедея-
тельность человека, и было бы 
логичным считать отсутствие 
доходов у населения ниже его 
величины, однако на практике 
происходит обратная ситуация. 
В связи с этим для статистиче-
ской оценки бедности в Рос-
сии используется показатель 
доли населения с денежными 
доходами ниже величины про-
житочного минимума [17].

Данные рис. 1 свидетель-
ствуют о сокращении мас-
штабов абсолютной бедности 
в России за анализируемый 
период в 2,1 раза (с 29% до 
13,5%). 

Численность населения с 
денежными доходами ниже 
величины прожиточного ми-
нимума в 2000 году составля-
ла 42,3 млн. человек, или 29% 
общей численности населения. 
Период экономического ро-
ста 2002–2007 гг. способство-
вал положительным сдвигам 
в материальном положении 
населения страны и сниже-
нию уровня бедности с 24,6 до 
13,3%. Кризис 2008 года замед-
лил темпы снижения числен-
ности населения с денежными 
доходами ниже величины про-
житочного минимума. А начи-
ная с 2012 года, наблюдается 
обострение проблемы бедно-
сти, характеризующееся уве-
личением численности насе-
ления с денежными доходами 
ниже величины прожиточного 
минимума в 2016 году до 19,8 
млн. человек, или 13,5% общей 
численности населения. 

Характерной особенностью 
бедности в России является 

Таблица 1

Соотношение денежных доходов населения  
с величиной прожиточного минимума

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Величина прожиточного минимума 
в РФ 6369 6510 7306 8050 9701 9828

Среднедушевые денежные доходы населения:
рублей в месяц 20780 22880 25928 27767 30467 30738
в % к величине прожиточного ми-
нимума для всего населения 326 351 355 345 314 313

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника:
рублей в месяц 23369 26629 29792 32495 34030 36709
в % к величине прожиточного ми-
нимума для трудоспособного насе-
ления

340 378 379 374 325 346

Средний размер назначенных пенсий:
рублей в месяц 8203 9041 9918 10786 11986 12391
в % к величине прожиточного ми-
нимума для пенсионеров 163 177 165 163 151 153

Рис. 1 Динамика численности населения Российской Федерации 
с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума1),2)

1) Оценка на основе материалов выборочного обследования бюджетов домашних 
хозяйств и макроэкономического показателя среднедушевых денежных доходов 
населения.
2) В 2005 г. и 2013 г. изменялся порядок расчета величины прожиточного мини-
мума. В 2015 г. изменился учетный состав населения.
3) Без учета данных по Республике Крым и г. Севастополю.
4) Предварительные данные.
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существование экономической 
бедности, представленной ра-
ботниками бюджетной сферы 
(образование, здравоохране-
ние, предоставление социаль-
ных услуг и т.д.). Так назы-
ваемая группа «работающих 
бедных» не может обеспечить 
себе социально приемлемый 
уровень благосостояния в свя-
зи с низкой заработной платой 
[18, с. 184]. Доля данной груп-
пы населения за анализируе-
мый период многочисленная 
и составляет 39,3% (рис. 2). 
Все это происходит на фоне 
социальной бедности населе-
ния России. Среди уязвимых 
групп населения дети в возрас-
те до 16 лет (29,2%), молодежь 
в возрасте 16–30 лет (18,7%), 
пенсионеры (12,8%).

Результаты субъективной 
оценки бедности, полученной 
по результатам обследования 
бюджетов домашних хозяйств 
(ОБДХ) 2016 года, также сви-
детельствуют об обострении 
вопросов социальной спра-
ведливости, имущественного 
и социального расслоения на-
селения современной России 
(табл. 2).

Финансовое положение 36,8 
% домашних хозяйств неудов-
летворительное и доходов едва 
хватает на еду. При этом по-

купка одежды и оплата жилищ-
но-коммунальных услуг уже 
затруднительны. Еще 50,7% ре-
спондентов ответили, что они 
в состоянии приобрести еду и 
одежду, но не могут позволить 
себе покупку товаров длитель-
ного пользования. Если при-
нять, что оценка финансового 
положения как недостаточно-
го для покупки товаров дли-
тельного пользования является 
признаком бедности, то в 2016 
году бедными являлись более 
86% населения России. В сло-
жившихся условиях эксперты 
твердят о бездействии прави-
тельства в реализации нацио-
нальных интересов. Результаты 
экспертных оценок по пробле-
мам внутреннего и внешнего 

развития России показывают, 
что в течение третьего прези-
дентского срока В.В. Путина 
ключевые задачи по решению 
внутренних проблем страны не 
выполнялись. Итоги опросов 
россиян по волнующим их про-
блемам подтверждают, что доля 
людей, обеспокоенных низким 
уровнем жизни в стране за пе-
риод с 2000 по 2017 годы уве-
личилась с 51 до 54 %; рассло-
ением населения на «бедных» 
и «богатых» – с 28 до 39 %. 
Таким образом, за 17 лет су-
щественных позитивных изме-
нений в ключевых проблемах, 
волнующих население страны, 
не происходило [19, с. 13].

О неэффективности выпол-
нения правительством своих 
обязанностей по обеспече-
нию национальных интересов 
свидетельствуют и статисти-
ческие показатели динамики 
уровня жизни и, в частности, 
состояние проблемы социаль-
ного неравенства. За период с 
2012–2017 гг. среднедушевые 
доходы населения России по 
курсу рубля к доллару сни-
зились с 730 до 480; средне-
месячная зарплата – с 860 до 
600 долл. Другими словами, за 
пять лет произошло сокраще-
ние доходов населения при-
мерно в полтора раза. Падение 
ежемесячных потребительских 
расходов на каждого члена до-
мохозяйств за анализируемый 
период произошло с 406 до 
260 долларов. Наряду с этим в 
стране продолжается рост чис-
ла миллиардеров с 60 человек в 

Рис. 2 Распределение населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума по основным возрастным группам, %

Таблица 2

Распределение малоимущих домашних хозяйств в зависимости от оценки 
своего финансового положения в 2016 г.  

(в процентах ко всем домашним хозяйствам)

Все домохозяйства 100
из них, оценившие свое финансовое положение следующим образом:
не хватает денег даже на еду 3,1
денег хватает на еду, но покупать одежду и оплачивать жилищно-ком-
мунальные услуги затруднительно 33,7

денег хватает на еду и одежду, но не можем позволить себе покупку 
товаров длительного пользования 50,7

денег хватает на еду, одежду и товары длительного пользования, но не 
можем позволить себе покупку автомобиля, квартиры, дачи 10,5

средств достаточно, чтобы купить все, что считаем нужным 0,9
затруднились ответить 1,1
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2011 году до 96 человек в 2016 
году. Размер их личного бла-
госостояния в среднем возрос 
со 153 до 230 млрд. рублей. За 
период с 1990 по 2015 гг. доля 
доходов 10% самых богатых 
россиян возросла на 20% (при-
мерно с 25 до 45%), а доля до-
ходов 50% самых бедных слоев 
населения снизилась на 13 % 
(с 31 до 18%). Наша страна ли-
дирует в мире по неравенству 
в распределении богатства. На 
долю 1% самых богатых росси-
ян приходится 71% всех акти-
вов домохозяйств в стране. В 
среднем в мире этот показа-
тель равен 46%, в США – 37%, 
в Японии – 17% [Ильин, с. 
13–14]. По мнению ряда экс-
пертов, по состоянию пробле-
мы социального неравенства к 
2015 году Российская Федера-
ция вернулась на уровень 1905 
года [20, с.10].

Следующей особенностью 
бедности в России можно на-
звать её высокую простран-
ственную дифференциацию. 
Результаты сравнительной ха-
рактеристики уровня бедности 
по субъектам РФ позволили 
осуществить их ранжирование 
на три группы: субъекты РФ 
с уровнем бедности ниже, на 
уровне и выше среднероссий-
ского уровня.

К сожалению, самую мно-
гочисленную группу представ-
ляют субъекты РФ с уровнем 
бедности, превышающим 
среднероссийский уровень (54 
субъекта РФ и г. Севастополь). 
Для данной группы доля насе-
ления с денежными доходами 
ниже величины прожиточно-

го минимума варьирует в ин-
тервале от 14,1 до 42,5% об-
щей численности населения 
субъекта РФ. В состав группы 
включены области и респу-
блики Сибирского, Дальнево-
сточного, Северо-Кавказско-
го, Приволжского, Южного, 
Уральского и Северо-Запад-
ного федеральных округов. Ре-
спублика Тыва выделяется на 
фоне всех остальных субъектов 
самым высоким уровнем бед-
ности 42,5%.

Уровень бедности ниже 
среднероссийского уров-
ня представляют 24 субъекта 
РФ и 2 города Федерально-
го значения (г. Москва и г. 
Санкт-Петербург). Для данной 
группы характерны значения 
доли населения с денежны-
ми доходами ниже величины 
прожиточного минимума в ин-
тервале от 8 до 12,7% общей 
численности населения субъ-
екта РФ. Территориально эту 
группу представляют субъекты 
Центрального и Северо-Запад-
ного федеральных округов.

Уровень бедности на уровне 
среднероссийского показателя 
представлен 7 субъектами РФ. 
Уровень бедности по Россий-
ской Федерации в 2016 году 
составил 13,5%. Данная груп-
па представлена субъектами 
Центрального (Брянская, Ко-
стромская, Орловская обла-
сти), Северо-Западного (Воло-
годская, Мурманская области) 
и Южного (Республика Ады-
гея, Ростовская область) феде-
ральными округами.

Таким образом, результаты 
исследования показали вы-

сокий уровень бедности для 
большинства субъектов Рос-
сийской Федерации. Решение 
проблем бедности, преодоле-
ние социального неравенства 
и сглаживание присущих им 
противоречий должно являть-
ся одной из главных миссий 
системы государственного 
управления в России, как со-
циального государства.

Заключение

Сегодня мы являемся сви-
детелями наступления четвер-
того президентского срока В. 
Путина и нацеленности Пре-
зидента на решение вопросов 
внутреннего социально-эко-
номического развития страны. 
Перед Правительством постав-
лена задача «за шесть лет как 
минимум вдвое снизить уро-
вень бедности» [21]. По сути, 
это означает снижение доли 
населения с денежными дохо-
дами ниже величины прожи-
точного минимума с 13,5 до 
6,9% от общей численности 
населения России, или с 19,8 
до 10,1 млн. человек.

Поручения Президента по 
реализации Послания Феде-
ральному Собранию содержат 
конкретные целевые показате-
ли, сроки для разработки мер 
по их реализации, зафиксиро-
вана персональная ответствен-
ность должностных лиц. Это 
подтверждает серьезность на-
мерений В. Путина по дости-
жению стратегических целей 
на 2018–2024 гг. – динамич-
ное развитие уровня и качества 
жизни россиян.
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Подходы к оценке факторов 
потребительского поведения
Для повышения эффективности управления социально-эконо-
мическими системами любого уровня необходимо проводить 
постоянный комплексный анализ социального самочувствия 
населения страны. Одним из направлений таких исследований 
является изучение факторов, определяющих поведение потре-
бителей.  Прогнозирование потребительского поведения играет 
существенную роль в формировании экономической политики. 
Поэтому разработка и обоснование средств и методов соци-
ально значимого государственного регулирования потребления 
и потребительского поведения населения с учётом основных его 
компонентов всегда актуальна. Цель данной работы заключа-
ется в анализе основных макроэкономических индексов, выявля-
ющих особенности потребительского поведения и позволяющих с 
большой достоверностью выявить настроения жителей страны 
и субъективную оценку экономической ситуации. 
Для изучения поведения потребителей помимо общенаучных и 
аналитико- прогностических применяются методы, заимство-
ванные из разных областей знаний – социологии, психологии, 
экологии. Наиболее применяемыми в повседневной практике 
являются такие методы получения первичной информации как 
наблюдение, эксперимент, фокусирование и опрос. 
Для прогнозирования потребительского поведения в мировой 
практике используются специальные показатели: индекс по-
требительских настроений, индекс потребительских ожида-
ний, индекс потребительской уверенности. Эти показатели, 
которые называют индексами потребительского оптимизма, 
представляют собой опережающие экономические индикато-
ры, которые корректируют и уточняют имеющиеся прогнозы 
развития экономики. Все названные показатели рассчитыва-
ются на основе данных, полученных методом массового опроса 
граждан. При кажущейся идентичности, эти индексы все же 
различаются. Использование для прогнозирования поведения 
потребителей комплекса специальных показателей позволяет 
глубже и шире посмотреть на изучаемую проблему. Все пока-

затели рассчитываются на основе репрезентативных выборок, 
по давно апробированным в мировой практике методикам. В 
работе рассмотрены специфика этих показателей в России и 
за рубежом, описаны методики расчета основных индексов. 
Анализ динамики совокупных и частных индексов проведен на 
основе вторичного анализа данных Росстата и Левада-Центра. 
Этот анализ показал, что все индексы имеют отрицатель-
ные значения, что говорит о преобладании пессимистических 
установок на протяжении исследуемого периода. Результаты 
обследований, проведенных в IV квартале 2014-2017 годов, 
свидетельствуют о преобладании негативных настроений и 
ожиданий населения на протяжении исследуемого периода. 
Определено, что значение индекса потребительских настроений 
наиболее близко по значению к индексу благоприятности условий 
для крупных покупок, расхождения с другими показателями 
Росстата более существенны. Начиная со 2 квартала 2016 
года наблюдается тенденция к росту всех показателей. Доля 
негативных вариантов оценки начиная со II квартала 2016 года 
снижается, но доля оптимистичных мнений при этом не изме-
нилась. И в целом рост потребительской уверенности обусловлен 
не увеличением оптимизма потребителей, а сокращением числа 
пессимистично настроенных респондентов.
Полученные данные позволяют количественно описывать про-
цессы формирования потребительского поведения и в конечном 
итоге изучать общий климат в экономике региона и страны 
в целом. Мониторинг потребительских настроений и ожи-
даний должен быть информационной базой для обоснования 
содержания социальной политики, для определения ее основных 
направлений и критериев эффективности.

Ключевые слова: потребление, поведение потребителей, потре-
бительские настроения, индекс потребительских настроений, 
индекс уверенности потребителей, индекс потребительских 
ожиданий, индекс потребительского доверия

To improve the efficiency of management of socio-economic systems 
at any level, it is necessary to conduct a permanent comprehensive 
analysis of the social well-being of the population. One of the di-
rections of such research is the study of factors that determine the 
behavior of consumers. Forecasting consumer behavior plays a sig-
nificant role in shaping economic policy. Therefore, the development 
and justification of means and methods of socially significant state 
regulation of consumption and consumer behavior of the population, 
taking into account its main components, is always relevant. The 
purpose of this work is to analyze the main macroeconomic indexes 
that identify the features of consumer behavior and the mood of the 
country's residents and subjective assessment of the economic situation 
with great certainty. 
In order to study consumer behavior, the borrowed methods from 
different fields of knowledge – sociology, psychology and ecology 
are used, in addition to general scientific and analytical-prognostic 
ones. The most used in everyday practice are such methods of 

obtaining primary information as observation, experiment, focusing 
and survey. 
Special indicators are used to predict consumer behavior in the world 
practice: consumer sentiment index, consumer expectations index, 
consumer confidence index. These indicators, called indexes of con-
sumer optimism, represent leading economic indicators, which correct 
and clarify existing forecasts of the development of the economy. All 
these indicators are calculated based on data obtained by the method 
of mass survey of citizens. With apparent identity, these indexes are 
still different. The use of a set of special indicators for predicting 
consumer behavior allows a deeper and broader look at the problem 
under study. All indicators are calculated based on representative 
samples according to the methods tested in the world for a long time. 
The paper considers the specifics of these indicators in Russia and 
abroad, describes the methods of calculating the main indexes. 
The analysis of the dynamics of aggregate and partial indexes is 
based on the secondary analysis of Rosstat (Russian Federal State 
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Statistics Service) and Levada Center data. This analysis showed that 
all indexes have negative values, which indicates the predominance 
of pessimistic attitudes during the study period. The results of surveys 
conducted in the 4th quarter of 2014–2017 show the prevalence 
of negative attitudes and expectations of the population during the 
study period. It is determined that the value of the consumer sen-
timent index is closest in value to the index of favorable conditions 
for large purchases; differences with other indicators of Rosstat are 
more significant. Since the 2nd quarter of 2016, there has been a 
tendency to increase all indicators. The share of negative evaluation 
options has been declining since the second quarter of 2016, but the 
share of optimistic opinions has not changed. In general, the growth of 

consumer confidence is due to a decrease in the number of pessimistic 
respondents, not to an increase in consumer optimism. 
The obtained data allow us to quantify the processes of formation of 
consumer behavior and ultimately study the overall climate in the 
economy of the region and the country as a whole. Monitoring of 
consumer attitudes and expectations should be an information base 
for substantiating the content of social policy, for determining its main 
directions and performance criteria.

Keywords: consumption, consumer behavior, consumer sentiment, 
consumer sentiment index, consumer confidence index, consumer 
expectations index

Введение

В современном обществе 
потребление является индика-
тором качества жизни, пока-
зателем благополучия отдель-
ного человека и населения в 
целом. Современный потре-
битель – главное действующее 
лицо экономики, а его поведе-
ние все больше превращается 
в одну из движущих сил совре-
менного рынка. 

В своем классическом тру-
де Д.Ф. Энджел, Р.Д Блэкуэлл. 
и П.У. Миниард дают такое 
определение этому понятию: 
«Поведение потребителя – это 
деятельность, направленная 
непосредственно на получе-
ние, потребление и распоря-
жение продуктами и услугами, 
включая процессы принятия 
решений, которые предше-
ствуют этим действиям и сле-
дуют за ними» [1, С. 39]. Как 
и другие виды человеческой 
активности, потребительское 
поведение представляет собой 
набор действий, но в данном 
случае речь идет о действиях 
специфических, социальных 
по своей природе и направлен-
ных на приобретение товаров 
и услуг. Таким образом, ос-
нову этого вида поведения со-
ставляет процесс потребления, 
который в свою очередь опре-
деляется структурой потребно-
стей индивида и системой пре-
доставляемых обществом благ. 

Управление социальными 
процессами становится воз-
можным только через управ-
ление поведением. Любая 
активность предполагает воз-
можность управления пове-
дением, что является необхо-

димым условием жизни. Это 
означает, что для обеспечения 
планируемых изменений в 
состоянии социально-эконо-
мической сферы необходимо 
систематическое воздействие 
на общественные процессы. 
Осуществлять такое воздей-
ствие, то есть в нашем случае 
управлять поведением потре-
бителей, возможно только на 
основании знаний об объекте 
управления, о его особенно-
стях, об источниках формиро-
вания и закономерностях про-
явления. Первым же этапом 
такого воздействия является 
анализ и оценка этих процес-
сов для определения фактиче-
ского состояния системы по 
установленным критериям в 
соответствии с целевыми ори-
ентирами.

Таким образом, потреби-
тельское поведение отражает 
результативность социально- 
экономической политики го-
сударства и в свою очередь  
в значительной степени опре-
деляет результаты деятельно-
сти хозяйствующих субъектов. 
В связи с этим изучение по-
требительского поведения яв-
ляется достаточно актуальной 
и востребованной областью 
исследования. 

Интерес к изучению потре-
бительского поведения прояв-
ляли и проявляют представите-
ли разных наук – социологии, 
экономики, психологии. Со-
циологический анализ потре-
бительского поведения был 
начат еще классиком социо-
логии М. Вебером, который 
считал, что именно потребле-
ние, а не производство лежит 
в основе статусной стратифи-

кации [2]. С точки зрения Г. 
Зиммеля, рост богатства и раз-
деление труда обеспечивают 
общество дифференциацией в 
потреблении, которое опреде-
ляет взаимодействия и отно-
шения между людьми и в итоге  
«…люди потребляют что-ли-
бо, не обязательно связанное 
с их желаниями» [3, С.12].  
Т. Веблен является родоначаль-
ником направления по изуче-
нию стиля жизни индивида с 
точки зрения его потребитель-
ского поведения [4]. П. Бурдье 
в своих работах называет XX 
век периодом формирования 
«потребительских сил» [5].  
К. Кэмпбелл полагает, что про-
блематика потребления преоб-
ражается исторически: «Если в 
традиционных обществах ос-
новным считалось удовлетво-
рение базовых нужд человека, 
то в эпоху «современного ге-
донизма» цель – романтиче-
ское удовлетворение желаний»  
[6, С. 203]. 

Среди экономистов можно 
выделить в этой связи работы 
представителей неоклассиче-
ской теории, утверждающих, 
что потребительское поведе-
ние зависит прежде всего от 
уровня личных доходов и цен 
на потребительском рынке. 
Дж. М. Кейнс выделяет такой 
фактор как «ожидаемое отно-
шение текущего и будущего 
уровня доходов», который, по 
его мнению, определяет вы-
бор сберегающего или потре-
бительского поведения [7].  
Дж. Дьюзенберри и Ф. Мо-
дильяни ввели понятия «ожи-
даемый доход» и «ожидаемая 
продолжительность жизни», 
объясняя с их помощью сни-
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жение уровня потребления [8]. 
Итальянский экономист Ф. Га-
лиани рассматривал ценности 
и установки потребителя, ука-
зывая на то, что наивысшую 
ценность должны иметь това-
ры, обладающие максималь-
ной полезностью [9]. Интерес 
к поведению потребителей как 
к категории маркетинга по-
явился после выхода работы 
Д.Ф. Энджела, Р.Д Блэкуэлла 
и П.У. Миниарда и «Поведе-
ние потребителей», в которой 
авторы дали общую характери-
стику потребительскому пове-
дению и выделили его базовые 
тенденции [1]. 

По мнению многих авто-
ров, изучение потребительско-
го поведения нужно начинать 
с выявления потребностей лю-
дей. При этом, если экономи-
сты традиционно ставили объ-
ективные потребности выше 
личных мотивов, то появление 
психологических исследова-
ний на эту тему и выделение 
субъективных факторов позво-
лило в целом расширить об-
ласть изучения поведения по-
требителей.

В отечественной науке со-
циально-психологические 
механизмы поведения рас-
смотрены В.А. Ядовым в его 
концепции диспозиций [10]. 
В.И. Ильин под анализом по-
ведения потребителей понима-
ет «систему методов изучения 
существующих и прогнозиро-
вания будущих нужд, запросов 
и предпочтений потенциаль-
ных потребителей, выявление 
факторов, влияющих на из-
менения запросов и предпо-
чтений, на поведение потре-
бителей на рынке в целом, 
выявление причин возник-
новения неудовлетворенных 
потребностей» [11, С. 169]. 
По мнению А.П. Прохорова, 
потребности выступают «…ре-
гуляторами действий в форме 
интересов. Интерес – это ре-
альная причина социальных 
действий, лежащая в основе 
непосредственных побужде-
ний…» [12]. Е.В. Рибокене рас-
сматривает поведение потре-

бителей как «мотивированную 
деятельность индивида, на-
правленную на удовлетворение 
потребностей и развитие рабо-
чей силы, как основы матери-
альной адаптации» [13, с. 17].

Следует также отметить, что 
существует целый ряд исследо-
ваний потребительского по-
ведения в рамках социальной 
и экономической психоло-
гии, маркетинга, экономиче-
ской социологии. Так, в Рос-
сии такими исследованиями 
потребительского поведения 
занимались А.Е. Бусыгина, 
Г.В. Горланова, Д.Ю. Ми-
ропольский, А.М. Бабич, 
А.Б. Николаев, Г.В. Кальму-
чин, А.В. Казанцев, Е.М. Ро-
машкова, С.В. Голиков, 
И.В. Григорьев, П.К. За-
лесский, О.В. Окорокова, 
М.К. Мухина, Ю.М. Осипова. 
В последние годы появилось 
много диссертационных иссле-
дований на данную тему. Эти 
исследования касаются про-
блем управления поведением 
потребителя, типов потреби-
тельского поведения, этапов 
принятия потребительских ре-
шений и т.п. 

К сожалению, в совре-
менных работах не отражен 
именно междисциплинарный 
характер потребительского 
поведения, и соответственно 
не используется комплексный 
подход к исследованию основ-
ных факторов потребительско-
го поведения. По-прежнему 
в экономических науках это 
направление активно разра-
батывается по большей части 
маркетологами, причем их ис-
следования касаются в основ-
ном определенных рыночных 
сегментов, социологи больше 
ориентированы на территори-
альные аспекты, психологи – 
на ценностно-мотивационные 
факторы. 

На наш взгляд, сближение 
различных подходов позволяет 
более полно раскрыть содер-
жание этих понятий. В этом 
случае потребительское пове-
дение будет рассматриваться и 
как субъективный фактор, ин-

дикатор личного потребления, 
определяющего стратегию по-
ведения отдельных индивидов 
или социальных групп в систе-
ме экономических отношений, 
и как объективный фактор, т.е. 
как «обобщенный результат со-
циальных установок и действий 
в конкретной социально-эко-
номической системе» [14].

Необходимость комплекс-
ного и более детального из-
учения факторов поведения 
потребителей повышают зна-
чимость исследуемых вопро-
сов. Указанные выше обсто-
ятельства предопределили 
выбор темы, цели и задачи 
представленной работы.

На наш взгляд, практиче-
ское изучение потребитель-
ского поведения предполагает 
выделение определенных ком-
понентов, которые в конечном 
итоге определят отношения, 
действия и поступки социаль-
ного субъекта, направленные 
на получение, потребление и 
распоряжение продуктами и 
услугами. 

Поведение потребителя 
определяется двумя группа-
ми факторов – внешними и 
внутренними. Первая группа 
(внешние факторы) рассматри-
вает поведение потребителя, 
исходя из социального аспек-
та, вторая группа факторов – 
исходя из психологического. 
Ко второй группе факторов 
следует отнести мотивацию, 
отношения, ценности, а так-
же анализируемые в данной 
статье настроения, ожидания, 
уверенность. 

Сегодня уже общепризна-
но, что подход, который ба-
зируется на оценке населени-
ем существующего состояния 
экономики страны и своего 
собственного положения в 
этой среде, является оптималь-
ным способом формирования 
социальной политики госу-
дарства. В основе анализиру-
емого в работе подхода лежат 
методики расчета специальных 
индексов. Эти индексы назы-
ваются по-разному, но все они 
позволяют определить текущие 
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настроения и ожидания насе-
ления и на этой основе фор-
мировать экономическую по-
литику. 

Таким образом, мнения 
потребителей служат инфор-
мативной базой для расчета 
показателей для выработки 
социально-ориентированной 
политики, т.е. политики, ори-
ентированной на конечного 
потребителя. Комплексный 
характер такого подхода про-
является еще и в том, что та-
кие психологические факторы 
как ожидания, настроения, 
доверие изучаются с приме-
нением методов социологии, 
обрабатываются методами ма-
тематической статистики, а в 
результате дается научно обо-
снованная оценка результатов 
социальной политики и выра-
батывается рекомендации по 
ее совершенствованию. 

Изучение мнения населе-
ния относительно положения 
в стране, их собственного по-
ложения или иных вопросов, 
определяющих социальное 
настроение общества – зада-
ча одновременно и сложная, 
и актуальная. С этой целью 
проводятся регулярные иссле-
дования Федеральной службы 
государственной статистики 
(далее – Росстата), Высшей 
школы экономики, Незави-
симого института социальной 
политики, Левада-Центра. 
Трудности количественной 
оценки мнения населения по 
каким-либо вопросам связаны 
прежде всего с зависимостью 
оценки от каких-либо ситуа-
ционных и психологических 
параметров, совершенно не 
связанных с предметом ис-
следования, и, как результат, 
с искажением предоставляе-
мой информации. Кроме того, 
всегда есть проблемы с коли-
чественным представлением 
каких-либо субъективных па-
раметров. 

Частично решению пробле-
мы субъективизма в исследо-
ваниях способствует примене-
ние косвенных характеристик. 
Такими характеристиками яв-

ляются, например, индексы 
потребительских настроений и 
потребительской уверенности, 
которые подробно рассмотре-
ны в нашей статье.

Совместный анализ показа-
телей, рассчитанных по разным 
методикам, разными органи-
зациями мы считаем важным 
направлением исследования, 
так как это позволяет наглядно 
представить ситуацию в стра-
не, точнее определить наличие 
связи между общественно-по-
литическими событиями и 
потребительским поведением 
населения, участвовать в меж-
дународных сравнениях оце-
нок мнений потребителей, ре-
шать некоторые практические 
коммерческие вопросы.

Методики оценки 
потребительских настроений 
и потребительской 
уверенности 

Потребительскую актив-
ность можно проанализиро-
вать с помощью различных 
показателей. Например, для 
этой цели используются ин-
дикаторы потребительского 
спроса, индикаторы инфля-
ции, индикаторы производ-
ственного сектора и т.д. По на-
шему мнению, наиболее точно 
ситуацию на потребительском 
рынке отражают индексы по-
требительских настроений и 
потребительской уверенности. 
Оба индекса обладают прогно-
стическими свойствами, что 
многократно было подтверж-
дено на практике. Например, 
установлено, что изменение 
индекса потребительского на-
строения на несколько ме-
сяцев опережает изменения 
экономических индикаторов 
развития потребительского 
рынка.

Серьезное изучение влия-
ния психологических факторов 
на макроэкономику началось с 
работ Дж. Катоны, одного из 
родоначальников поведенче-
ской экономики. Дж. Катона, 
опираясь на эмпирические 
данные, показал, как можно 

предсказать реакцию потре-
бителей на основе комбина-
ции данных статистики и ре-
зультатов психологических 
исследований. В своем труде 
«Psychological Economics» он 
утверждал, что связь между 
поведением людей и эконо-
микой возникает потому, что 
потребителям постоянно при-
ходится принимать решения 
в условиях неопределенности, 
опираясь на личные пред-
ставления, ожидания, текущее 
материальное положение, ди-
намику цен и другие факторы 
[15, P. 203–205].

Обоснованность ожиданий 
потребителей зависит от их 
возможности получать и при-
менять экономическую ин-
формацию. В процессе фор-
мирования своих ожиданий 
потребители ориентируются 
на будущие доходы, цены, 
процентные ставки, ситуацию 
на рынке труда и другие воз-
можные изменения в разных 
сферах. При этом потреби-
тельская уверенность растет с 
увеличением осведомленности 
об экономическом положе-
нии страны. Получая инфор-
мацию, люди пропускают ее 
через свой жизненный опыт и 
свои собственные устоявшиеся 
представления, в результате и 
формируются то, что принято 
называть личным мнением.

Изучение потребительских 
настроений и ожиданий в 
мире проводятся регулярно с 
середины 20-го века с исполь-
зованием индексного метода. 
Первичные данные получают 
с помощью опроса. При этом 
для интерпретации результатов 
опроса имеют значения три ос-
новных критерия: план выбор-
ки, формулировка вопросов, 
способы обработки данных.  
В табл. 1 представлены вари-
анты названий рассчитывае-
мых показателей и годы начала 
исследований потребительских 
настроений в разных странах. 
[16, С. 33–35].

Как можно видеть из табли-
цы 1, в США рассчитываются 
и публикуются два индекса, 
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которые называют индексами 
потребительского оптимизма: 
индекс настроений потребите-
лей и индекс уверенности по-
требителей. Первая методика 
оценки была предложена ис-
следователями Центра обсле-
дования потребителей Инсти-
тута социальных исследований 
Мичиганского университета в 
1950 году. Следует отметить, 
что другие варианты расчета 
индексов, показывающих по-
требительские отношения, в 
целом близки к этой методике, 
варьируется только перечень 
вопросов и некоторые элемен-
ты процедуры расчета.

Индекс потребительских на-
строений (Michigan Consumer 
Sentiment Index, MCSI) рас-
считывается на основе анали-
за результатов ежемесячного 
телефонного опроса потреби-
телей об их финансовом поло-
жении и об их мнении о состо-
янии экономики страны.

Опрашивается около 500 
человек различных профессий 
в разных частях США, на ос-
нове ответов которых и опре-
деляется МCSI. С каждым ре-
спондентом связываются еще 
раз, спустя полгода после пер-
вого звонка. 60% информации 
для анализа берут из новых 
ответов, 40% – из повторных 
звонков, что позволяет отме-
чать изменения в потребитель-
ских настроениях и повышать 
надежность результатов. 

Далее из процентной доли 
участников опроса, оптими-
стично воспринимающих эко-

номическую ситуацию, вы-
читается доля уверенных, что 
стало хуже, и к полученному 
числу прибавляется 100. Значе-
ния индексов могут изменяться 
в пределах от 0 до 200. Индекс 
равен 200, когда все население 
положительно оценивает эко-
номическую ситуацию, равен 
100, когда доля положитель-
ных и отрицательных оценок 
одинакова. В целом высокие 
оценки свидетельствуют о пер-
спективах роста экономики, а 
низкие значения индекса – о 
возможных проблемах в этой 
сфере [17].

Любые изменения значения 
индекса связаны с поведением 
массового потребителя, тем са-
мым MCSI – это обобщенный 
макроэкономический показа-
тель, получаемый из микроэ-
кономических данных, но при 
этом он показывает динамику 
экономического развития всей 
страны. Практика исполь-
зования данного показателя 
подтверждает его прогнозные 
возможности. Кроме того, того 
показатель уникален еще и 
тем, что позволяет проводить 
независимый негосударствен-
ный анализ эффективности 
экономической политики го-
сударства. 

Другой американский по-
казатель – индекс уверенно-
сти потребителей (Consumer 
Confidence Index – CCI) рас-
считывается на основе анализа 
письменных анкет, рассыла-
емых по почте 5000 респон-
дентам. Для каждого вопроса 

вычисляется относительное 
значение путем деления доли 
положительных ответов на 
сумму долей положительных и 
отрицательных ответов, затем 
из 5 компонентов индекса рас-
считывается среднее значение. 
Индекс имеет базовое значение 
100, за которое приняты дан-
ные 1985 года. Компонентами 
CCI являются индекс текуще-
го состояния экономики и ин-
декс экономических ожиданий. 
Первый компонент показыва-
ет уверенность потребителей в 
текущей экономической ситу-
ации в стране (Present Situation 
Index). Второй компонент, 
или индекс потребительских 
ожиданий (Expectations Index) 
показывает, что думают опра-
шиваемые о возможностях из-
менения ситуации касательно 
экономики в целом и их лич-
ных доходов. При этом итого-
вый показатель включает 40% 
от оценки текущего состояния 
и 60% – от ожидаемого.

Данный индекс традицион-
но используется для прогно-
зирования общих тенденций 
в экономике, а также в об-
ласти занятости. CCI иногда 
называют эмоциональным по-
казателем, так как он может 
измениться неожиданно, и 
необязательно при реакции на 
кризис. Значительным счита-
ется изменение индекса более 
чем на 5 пунктов.

В среднесрочном периоде 
динамика индексов потреби-
тельского оптимизма близ-
ка, но следует отметить, что 
специалисты считают индекс 
потребительской уверенности 
менее значимым показателем 
оценки потребителями состоя-
ния экономики США по срав-
нению с индексом настроения 
потребителей Мичиганского 
университета.

Индексы потребительских 
настроений сейчас рассчиты-
вают более 40 стран. Но, по-
скольку при общем сходстве 
подходов конкретные методи-
ки расчета все же различаются, 
возможности сравнения индек-
сов разных стран ограничены.

Таблица 1

Виды индексов для изучения потребительского поведения

Страны Индексы Годы
США Индекс потребительских настроений (по 

методике Мичиганского университета)
1950

Индекс уверенности потребителей 
(Conference Board)

1967

Япония Индекс настроений потребителей (Центр 
Шин Джо)

Великобритания, Германия, 
Италия, Франция 

Индекс потребительского доверия по ме-
тодике Европейского Союза

1985

Россия Индекс потребительских настроений (по 
методике Мичиганского университета)

1993

Индекс уверенности потребителей (Рос-
стат)

1998
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В странах Европейского Со-
юза, где с 1990-х годов вся ста-
тистика была унифицирована, 
сейчас рассчитывают общие для 
всего ЕС индексы с помощью 
взвешивания по объему потре-
бительских расходов. Европей-
ский индекс потребительского 
доверия (ECCI) рассчитывается 
ежемесячно по единой мето-
дологии. Показатель отражает 
результаты опроса около 2300 
потребителей в странах еврозо-
ны, которых просят ответить на 
четыре вопроса и оценить пер-
спективы развития экономики. 
За пределами ЕС различия в 
методиках сохраняются до сих 
пор. 

Несмотря на некоторые 
различия, общее в этих показа-
телях прежде всего заключает-
ся в том, что они представляют 
собой относительные величи-
ны, демонстрируя меру или 
степень либо положительного, 
либо отрицательного отноше-
ния респондентов за опреде-
ленный период времени, а не 
количество оценок потребите-
лей. Индексы рассчитывается 
на основе мнений людей, ко-
торые не связаны между со-
бой, не могут влиять друг на 
друга. Все это повышает на-
дежность полученных субъек-
тивных данных об изменени-
ях в настроении и поведении 
массового потребителя, а сами 
получаемые индексы позволя-
ет рассматривать как незави-
симые и обобщенные макроэ-
кономические показатели. 

В России первые исследова-
ния потребительских настрое-
ний пришлись на 1990-е годы. 
В это время происходили суще-
ственные изменения в структу-
ре и содержании официальной 
статистической информации, 
появлялись организации, про-
водящие макроэкономические 
исследования, стали рассчи-
тываться не использующиеся 
ранее показатели. Так, индекс 
потребительских настроений 
на территории России стал 
рассчитываться Всероссий-
ским центром исследования 
общественного мнения (ВЦИ-

ОМ, в настоящее время – Ле-
вада-Центр) с 1993 года.

Индекс рассчитывается 
аналогично MCSI и измеря-
ется в интервале от 0 до 200. 
Данные собираются путем 
опросов общественного мне-
ния, выборка состоит из 2000 
человек старше 16 лет, прожи-
вающих в городской и сель-
ской местности. При расчете 
ИПН дополнительно опреде-
ляются 2 частных показателя: 
индекс текущего состояния 
(ИТС) и индекс потребитель-
ских ожиданий (ИПО).Ито-
говый индекс рассчитывается 
как средняя арифметическая 
из частных индексов, которые 
в свою очередь представляют 
собой результат оценки отве-
тов респондентов на отдель-
ный вопрос. 

Росстат начиная с 1998 года 
рассчитывает индекс потре-
бительской уверенности на 
основе ежеквартальных опро-
сов 5000 домохозяйств. Базой 
для территориальной много-
ступенчатой выборки является 
сеть домохозяйств, подлежа-
щих текущему обследованию 
бюджетов. Результаты опро-
сов и расчетов публикуются 
в сборнике «Социальное по-
ложение и уровень жизни на-
селения России». Для своих 
расчетов Росстат использует 

методологию, рекомендован-
ную Европейской Комиссией 
и применяемую во всех стра-
нах Европейского Союза. 

Обследование потребитель-
ской уверенности населения 
органи зуется как выборочное. 
Индекс уверенности потре-
бителя рассчитывается как 
среднее арифметическое от 
пяти частных индексов: прои-
зошедших и ожидаемых изме-
нений личного материального 
положения, произошедших и 
ожидаемых изменений эконо-
мической ситуации в России, 
благоприятности условий для 
крупных покупок.

Частные индексы рассчи-
тываются так же, как и индекс 
потребительских настроений. 
Значения частных и обобщаю-
щего индексов могут изменять-
ся в пределах от -100 до +100 
и, если индекс имеет отрица-
тельное значение, то в обще-
стве превалируют негативные 
оценки, уменьшение индекса 
означает рост пессимизма по-
требителей, и наоборот [18].

Оценка потребительского 
поведения

При анализе обобщающих и 
частных показателей потреби-
тельских ожиданий и настро-
ений населения важнее рас-

Таблица 2

 Индексы потребительских ожиданий и обобщающий индекс уверенности 
потребителя в Российской Федерации (баланс в процентах) [18].

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г.
2015 г. к 
2014 г.

(+\-), п.п.

2016 г. к 
2015 г. 

(+\-), п.п.
Индекс произошедших измене-
ний экономической ситуации (в 
течение года)

-26 -39 -25 -13 +14

Индекс ожидаемых изменений 
экономической ситуации (через 
год)

-14 -15 -6 -1 +9

Индекс произошедших измене-
ний личного материального по-
ложения (в течение года)

-14 -25 -18 -9 +7

Индекс ожидаемых изменений 
личного материального положе-
ния (через год)

-12 -15 -8 -3 +7

Индекс благоприятности усло-
вий для крупных покупок

-24 -38 -33 -14 +5

Индекс уверенности потреби-
теля

-18 -26 -18 -8 +8
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смотреть динамику индексов, 
а не количество тех или иных 
ответов. Динамика индекса 
потребительской уверенности 
показывает изменение индекса 
под влиянием каких-либо фак-
торов, по сравнению с преды-
дущим состоянием. 

Динамика частных индек-
сов и обобщающего индекса 
уверенности потребителя по 
данным Росстата за период с 
2014 по 2016 годы представле-
на в табл. 2. В таблице приве-
дены показатели за IV квартал 
соответствующего года.

Анализ данных Росстата 
показывает, что в течение ис-
следуемого периода оценки 
потребителей пессимистичны 
относительно всех позиций 
опроса. Индекс уверенности 
потребителя, который отража-
ет совокупные потребительские 
ожидания, в IV квартале 2015 г. 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 г. снизился на 
8 процентных пунктов и соста-
вил -26%. К концу следующе-
го 2016 года значение индекса 
вернулось к уровню 2014. 

Такие значения индекса 
потребительской уверенности 
обусловлены аналогичной ди-
намикой индексов произошед-
ших и ожидаемых изменений 
в экономике России и ин-
декса ожидаемых изменений 
личного материального поло-
жения. Так, в 2015 году доля 
респондентов, положительно 
оценивающих произошедшие 
изменения в экономической 
ситуации, уменьшилась на 
13п.п. по сравнению с IV квар-
талом 2014 года, в конце 2016 
года ситуация немного улуч-
шилась, но значения 2014 года 
не достигнуты. 

В течение следующих 12-ти 
месяцев положительных из-
менений в экономике страны 
в конце 2015 года ожидало на 
1 п.п. меньше опрошенных, 
улучшения положения в стра-
не в 2016 году ожидало на 9 
п.п. больше респондентов, чем 
в предыдущем году. 

Такая же картина наблю-
далась и в отношении второй 

группы частных индексов. 
В IV квартале 2015 года доля 
респондентов, считающих, 
что их материальное положе-
ние ухудшилось, увеличилась, 
больше стала и доля тех, кто не 
ждал от следующего года ни-
каких позитивных изменений 
в этой области. К концу 2016 
года оценки вновь стали более 
оптимистичными.

Тенденция изменения ин-
декса благоприятности усло-
вий для крупных покупок ана-
логична, хотя доля негативных 
оценок здесь намного выше.

Анализ динамики показа-
телей за 2016 год свидетель-
ствует о том, что, начиная со 
2 квартала этого года, наблю-
дается постоянный рост зна-
чений совокупного индекса 
и его составляющих. И хотя 
индексы все еще имеют отри-
цательные значения, что сви-
детельствует о преобладании 
пессимистических настрое-
ний среди потребителей, эту 
тенденцию стоит выделить. 
Меньше всего заметны изме-
нения к лучшему в последнем 
из частных индексов, отража-
ющем мнение респондентов 
о благоприятности условий 
для покупок. Хотя в целом за 
год динамика здесь положи-
тельна, значение индекса все 
еще крайне низкое, и именно 
этот фактор имеет наиболее 
выраженный инерционный 
характер. Анализ причин это-
го аспекта потребительского 
поведения относится к пси-
хологической сфере и требует 
отдельного рассмотрения.

Как уже отмечалось, ме-
тодология опросов Росстата 
аналогична применяемой в 
странах Европейского Союза, 
что позволяет провести неко-
торые сопоставления. Так, в I 
квартале текущего года Россия 
занимала пятое место с конца 
рейтинга. Максимальное ко-
личество положительных оце-
нок уже не в первый раз было 
выявлено в странах Скандина-
вии, а больше всего пессими-
стов в Греции, Болгарии, Лат-
вии и Италии [19].

Использование для про-
гнозирования поведения по-
требителей двух специальных 
показателей – индекса потре-
бительских настроений и ин-
декса потребительской уверен-
ности населения, – позволяет 
глубже и шире посмотреть на 
изучаемую проблему. Оба по-
казателя рассчитываются на 
основе репрезентативных вы-
борок по давно используемым 
в мировой практике методи-
кам. Но нельзя считать их пол-
ностью идентичными [20].

Тем не менее, динамику 
изучаемых индексов опреде-
ляют одни и те же параметры. 
Во-первых, это уровень ре-
ального дохода респондентов. 
При росте доходов растет по-
требительская уверенность, 
становятся более оптимистич-
ными ожидания, потребитель-
ское настроение улучшается. 
При сокращении доходов – 
все наоборот. 

Второй важный параметр – 
это инфляция. Высокий уро-
вень инфляции в стране всегда 
вызывает приток пессимиз-
ма, и значения всех индексов 
уменьшаются. При этом более 
чувствительным по отноше-
нию к инфляции оказывается 
потребительское настроение. 
Следующий параметр, пони-
жающий все показатели – уро-
вень безработицы. Очевидно, 
что ее рост вызывает исключи-
тельно пессимистические на-
строения и установки. Точно 
также влияют на интегральные 
показатели и кризисы. Еще од-
ним параметром, определяю-
щим настроение и уверенность 
потребителей, является воз-
действие производителей то-
варов и услуг на потребителя. 
Здесь речь идет о различных 
маркетинговых инструментах 
и мастерстве их применения. 

Следует отметить, что не-
гативное влияние названных 
параметров может проявиться 
непосредственно, при воздей-
ствии на экономику в целом, 
но еще в большей степени это 
проявляется на личностном, 
психологическом уровне. Ведь 
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отношение потребителя к тому 
или иному объекту определяет-
ся в том числе и его системой 
ценностей, стилем и образом 
жизни, которые всегда инди-
видуальны. Этот уровень прак-
тически невозможно учесть, 
из-за него ошибаются в своих 
прогнозах аналитики. Поэтому 
нужно выделить еще один па-
раметр потребительского опти-
мизма – психологический, или 
потребительскую психологию. 

Безусловно, существу-
ют еще и другие параметры, 
определяющие знак и степень 
потребительских ожиданий и 
настроений, их выявление и 
изучение – тема нашего даль-
нейшего исследования.

В табл. 3 представлена ди-
намика основных индексов, 
применяемым в России для 
анализа и прогноза потре-
бительского поведения. Для 
обеспечения сопоставимости 
индексы потребительских на-
строений, рассчитываемые 
Левада-Центром, приведены к 
форме, применяемой Росста-
том. 

Результаты обследований, 
проведенных и Левада-цен-
тром, и Росстатом в IV квар-
тале 2014–2017 годов, свиде-
тельствуют о преобладании 
негативных настроений и ожи-
даний на протяжении исследу-
емого периода и о некотором 
улучшении положения по всем 
показателям в 2016 году. Эта 
же положительная тенденция 

сохраняется в 2017 году. Значе-
ние индекса потребительских 
настроений наиболее близко 
по значению к индексу благо-
приятности условий для круп-
ных покупок, расхождения 
ИПН с другими показателями 
Росстата более существенны. 
В целом же можно отметить, 
что потребители больше ожи-
дают благополучия в будущем, 
чем испытывают удовлетво-
ренность текущим личным 
финансовым положением или 
состоянием национальной 
экономики

Направления изменений 
потребительского оптимизма 
идентичны, несмотря на раз-
личия в методике подсчета 
индексов. Вместе с тем пред-
ставляется, что из-за различий  
в периодичности измерения 
индекс потребительского на-
строения будет более чув-
ствителен к изменениям в 
установках потребителях (Ле-
вада-Центр проводит обсле-
дования 6 раз в год, Росстат – 
ежеквартально). 

Согласно данным обзора 
Sberbank Investment Research 
индекс потребительской уве-
ренности вырос с -12% в  
3 квартале 2017 года до -10% 
в 4 квартале, т.е. вернулся на 
уровень второго полугодия 
2013 года [21]. В данном обзо-
ре отмечается, что по сравне-
нию с предыдущим кварталом 
повысились индекс личного 
благосостояния и оценка усло-

вий для крупных покупок, тог-
да как индекс благосостояния 
страны не изменился. Согла-
симся с аналитиками, что что 
такое положение связано пре-
жде всего с низкой инфляцией 
в конце 2017 года. Тем не ме-
нее, все индексы по-прежнему 
имеют отрицательное значе-
ние. 

Анализ распределений от-
ветов респондентов позво-
ляет выявить некоторую за-
кономерность в изменении 
значений рассматриваемых 
показателей. Доля негативных 
вариантов оценки начиная со 
II квартала 2016 года снижа-
ется, но доля оптимистичных 
мнений при этом не измени-
лась. И в целом рост потреби-
тельской уверенности обуслов-
лен не увеличением оптимизма 
потребителей, а сокращением 
числа пессимистично настро-
енных респондентов.

Заключение

Подводя итоги, следует от-
метить, что обследования по-
требительских настроений, 
ожиданий, потребительской 
уверенности позволяет не 
только объяснять и прогнози-
ровать социально-экономиче-
ские процессы с учетом специ-
фики поведения определенных 
групп населения и участвовать 
в международных сравнениях 
оценок мнений потребителей. 
Результаты этих обследований 
в совокупности с вычисляемы-
ми и публикуемыми Росстатом 
показателями деловой актив-
ности во всех отраслях эко-
номики позволяют вычислять 
агрегированный индекс, ха-
рактеризующий общий климат 
в экономике страны.

Выявление тех параметров, 
которые определяют потре-
бительские настроения и по-
требительскую уверенность, 
позволяет нам выделить ус-
ловиями улучшения этих па-
раметров. Среди этих условий 
наиболее важными являют-
ся уровень дохода, снижение 
уровня безработицы, антиин-

Таблица 3

Показатели, применяемые для анализа и прогноза потребительского 
поведения (на конец соответствующего года, баланс в процентах) 

[18, 21]

Индексы 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Индекс потребительского настроения -24 -33 -30 -22
Индекс потребительской уверенности -18 -26 -18 -10
Индекс произошедших изменений экономиче-
ской ситуации (в течение года)

-15 -24 -20 …

Индекс ожидаемых изменений экономической 
ситуации (через год)

-14 -15 -6 …

Индекс произошедших изменений личного ма-
териального положения (в течение года)

-14 -25 -18 -9

Индекс ожидаемых изменений личного матери-
ального положения (через год)

-12 -15 -8 -4

Индекс благоприятности условий для крупных 
покупок

-24 -38 -33 -25
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фляционные и антикризисные 
мероприятия. В целом же про-
водимые мероприятия должны 
быть направлены на повыше-
ние уверенности населения в 
будущем.

Применение нескольких 
показателей, позволяющих 
анализировать и прогнозиро-
вать поведение потребителей, 
делает прогнозы более точны-
ми. Но все же, на наш взгляд 
для проведения международ-
ных сравнений желательно 
иметь показатели, определяе-
мые по одним и тем же кри-
териям.

Анализируемые в статье ин-
дексы являются макроэконо-
мическими показателями. Но 
сама методика сбора и разра-
ботки данных позволяет еже-
квартально и с высокой сте-
пенью надежности определять 
потре бительскую уверенность 
населения России как в це-
лом по стране, так и в регио-
нах, рассчитывать индексы для 

прогнозирования потребитель-
ского поведения по каждому 
субъекту РФ.

Настроения, ожидания, до-
верие, уверенность являются 
внутренними факторами по-
требительского поведения. Для 
того, чтобы учесть внешние, 
социальные факторы, которые 
охарактеризуют поведение ин-
дивида как члена той или иной 
социальной группы, необходи-
мо соответственно рассматри-
вать социальные аспекты его 
активности, например, изучать 
влияние географического фак-
тора на особенности потреби-
телей. Для России в силу ее 
географических особенностей 
учет различий в поведении по-
требителей в разных регионах 
особенно важен. Для обеспе-
чения регионального развития 
учет национальных, культур-
ных различий необходим, не-
смотря на рост мобильности и 
создание общего информаци-
онного поля. На наш взгляд, 

публикация Росстатом и дру-
гими организациями индексов 
потребительского оптимизма 
населения в региональном раз-
резе будет интересна не только 
региональным властям, но и 
инвесторам, и предпринимате-
лям, планирующим расшире-
ние деятельности.

Вся деятельность по обеспе-
чению федеральных и регио-
нальных властей необходимой 
информацией о восприятии 
текущих событий и об ожи-
даниях населения может про-
водиться различными органи-
зациями, но все же она будет 
более эффективна при нали-
чии единого координационно-
го центра. Разработка единого 
методологического подхода к 
оценке эффективности управ-
ления социально-экономиче-
скими процессами с помощью 
стандартных методов сбора и 
обработки первичных данных 
придаст данному процессу си-
стемный характер.
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Статистический анализ факторов 
улучшения жилищных условий населения 
городской и сельской местности 
Оренбургской области
Жилищные условия относятся к основным характеристикам, 
определяющим уровень и качество жизни населения. В России 
жилищные условия дифференцированы в зависимости от уровня 
доходов населения, состава семьи, места жительства и других 
факторов. Актуальность исследования жилищных условий в 
разрезе городской и сельской местности возрастает в связи 
с необходимостью создать основу для социального развития 
сельских территорий в нашей стране, что предусмотрено 
Государственной программой развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 годы» (утв. постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. №717). 
Анализ факторов, влияющих на изменение жилищных условий 
населения в зависимости от типа поселения (город, сельская 
местность), в значительной степени объясняет тенденции 
экономических и демографических процессов, происходящих в 
России (в частности, причины миграции населения из сел в 
города, неустойчивость производства продукции АПК и др.). 
Целью исследования является выявление наиболее значимых 
социально-экономических факторов, определяющих изменение 
жилищных условий городского и сельского населения региона. 
Объектом исследования выступают городские и сельские до-
машние хозяйства Оренбургской области.
Материалы и методы исследования. Информационная база 
исследования включает данные бюджетных обследований 
домашних хозяйств, проводимых Оренбургстатом, в разрезе 
городской и сельской местности с 2003 г. по 2016 г. Выполнен 
сравнительный анализ уровня и структуры показателей распо-
лагаемых ресурсов, потребительских расходов и др. показателей 
городских и сельских домашних хозяйств Оренбургской области. 
Дана количественная оценка влияния структуры потребитель-
ских расходов и располагаемых ресурсов домашних хозяйств,  

а также демографических факторов на уровень обеспеченности 
городских и сельских домохозяйств комфортным жильем. Вы-
бор модифицированного коэффициента корреляции в качестве 
инструмента оценки взаимосвязей обусловлен тем, что массив 
исходных данных состоит из временных рядов, часть из которых 
является нестационарными. Применение модифицированного 
коэффициента корреляции позволяет исключить влияние авто-
корреляции на результаты вычислений и получить достаточно 
объективную оценку взаимосвязей в динамике. 
Результаты исследования показали, что факторы, опреде-
ляющие изменение уровня обеспеченности домашних хозяйств 
комфортными жилищными условиями, различны для городского 
и сельского населения. Так, для сельских домохозяйств рост 
платы за коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, 
газ, электричество) в рассматриваемом периоде не препят-
ствовал росту обеспеченности комфортным жильем. Улучшение 
жилищных условий городских домохозяйств в Оренбургской 
области связано, главным образом, с изменением состава семьи, 
увеличением продолжительности жизни, а также с ростом 
доли семей, снимающих жилье.
Заключение. Учитывая дифференцированное воздействие 
факторов на городские и сельские домохозяйства, необходимо 
направить усилия государства на социальное развитие сельских 
территорий и улучшение жилищных условий сельского населения, 
что позволит восполнить демографические потери на сельских 
территориях, возникшие вследствие урбанизации и падения 
уровня жизни, и, в конечном итоге, развивать отечественное 
сельское хозяйство.

Ключевые слова: статистический анализ, факторы, жилищные 
условия, городское население, сельское население, домашние 
хозяйства

Living conditions refer to the main characteristics that determine 
the level and quality of life. Living conditions in Russia are 
differentiated according to the levels of family income, family 
structure, location of residence and other factors. The relevance 
of the study of living conditions in the context of urban and rural 
areas increases with the growing necessity of creating the basis for 
social development in our country (“State program of development 
of agricultural industry, and of raw material and foodstuff market 
for 2013–2020”, approved by the Resolution of the Government 
of the Russian Federation of July 14, 2012, No. 717). The anal-
ysis of factors that contribute to the change of population’s living 
conditions depending on the type of the settlement (a city, a rural 
area), significantly clarifies the tendencies of the economic and 
demographic processes that take place in Russia (for example, the 

reasons of the population migration from rural settlements into 
cities, the instability of agricultural production etc.).
The purpose of the study is to identify the most significant socio-eco-
nomic factors that determine the changes of housing conditions of 
the urban and rural population of the region. The urban and rural 
households of the Orenburg region are the subject of research.
The materials and methods of the study. The information base of 
research includes the data of household budget survey, made by 
Orenburgstat. The information was detailed in the context of ur-
ban and rural areas in the period from 2003 to 2016. The authors 
comparatively analyzed the level and the structure of disposable 
household resources, consumer spending and other indicators that 
were relevant for rural and urban households of the Orenburg region.  
The authors gave a quantitative assessment of the impact of the struc-
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ture of consumer spending and disposal resources of households and 
demographic factors on the level of provision of comfortable housing 
for urban and rural households. The choice of a modified statistical 
correlation coefficient was motivated by the fact that the initial data 
array consists of time series, some of which are non-stationary time 
series. The usage of a modified correlation coefficient allows the ex-
clusion of the auto-correlation influence effects, therefore providing us 
with the objective estimate of the interrelationships in the dynamics. 
The research results showed that the factors, determining the change 
in the level of comfortable household provision are different for the 
urban and rural population. For example, the rural households are 
not as heavily affected by the increase of utility fees (water, sewerage, 
gas, electricity) in the context of the growth of the comfortable housing 

provision. The improvement of living conditions of urban households 
in the Orenburg region is associated with the family structure change, 
increased life expectancy as well as with the increase in the proportion 
of houses in renting.
The conclusion. Taking into account the differentiated impact of factors 
on urban and rural households, the state must direct the efforts on 
social development of rural areas and on the improvement of rural 
population’s living conditions. This will allow the development of do-
mestic agriculture and will reduce the demographic losses in rural areas 
that were caused by the urbanization and declined living standards.

Keywords: statistical analysis, factors, housing conditions, urban 
population, rural population, households

Введение

Жилищные условия от-
носятся к основным харак-
теристикам, определяющим 
уровень и качество жизни на-
селения. Поскольку не может 
быть некоего усредненного 
качества жизни, не существует 
«идеальных» жилищных усло-
вий, приемлемых для всех со-
циальных групп населения. Как 
показывают данные официаль-
ной статистики и проведенные 
ранее исследования, условия и 
качество жизни различаются в 
городах и сельских населенных 
пунктах [1, 2]. Так, в России 
в 2016 г. жилищный фонд го-
родских поселений составлял 
73,1%, а сельский – 26,9% 
от общего жилищного фонда 
страны. В 2016 г. по сравнению 
с 2015 г. ввод в действие жилых 
домов в городах сократился на 
5,2%, в сельской местности – 
на 8,2%. По итогам Комплекс-
ного наблюдения условий жиз-
ни населения, проведенного 
Росстатом в 2016 г., оценили 
состояние своих жилищных 
условий как «отличное» 6,5% 
горожан и лишь 5,1% сель-
ских жителей, а как «плохое» и 
«очень плохое» – 3,1% горожан 
и 7,8% – сельских жителей [3]. 
Отметим также, что по данным 
Росстата, за период с 1.01.2012 
по 1.01.2018 г. численность на-
селения Российской Федера-
ции увеличилась на 2,7%, есте-
ственный прирост в сельской 
местности был выше, чем в го-
родской, при этом численность 
сельского населения и его доля 
в общей численности населе-
ния не изменились. Анализ 

факторов, влияющих на изме-
нение жилищных условий на-
селения в зависимости от типа 
поселения (город, сельская 
местность), является важным 
направлением статистическо-
го исследования, поскольку 
в значительной степени объ-
ясняет тенденции экономи-
ческих и социальных процес-
сов, происходящих в России 
(в частности, причины мигра-
ции населения из сел в горо-
да, неустойчивость производ-
ства продукции АПК и др.). 
Актуальность исследования 
жилищных условий в разрезе 
городской и сельской местно-
сти возрастает в связи с необ-
ходимостью создать основу для 
социального развития сельских 
территорий в нашей стране, 
что предусмотрено Государ-
ственной программой развития 
сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 
годы [4]. 

Целью исследования явля-
ется выявление наиболее зна-
чимых социально-экономиче-
ских факторов, определяющих 
изменение жилищных условий 
городского и сельского населе-
ния региона. Объектом иссле-
дования выступают городские 
и сельские домашние хозяй-
ства Оренбургской области.

Для достижения указанной 
цели в ходе исследования по-
ставлены следующие задачи:

 – изучены научные труды 
по проблемам статистического 
анализа рынка жилья и жи-
лищных условий на региональ-
ном уровне;

– сформирована информа-
ционная база исследования и 
обоснована методика анализа;

– по результатам исследо-
вания выделены факторы, ока-
зывающие наиболее значимое 
влияние на динамику обеспе-
ченности комфортным жильем 
городского и сельского населе-
ния Оренбургской области. 

Информационная база ис-
следования включает данные 
бюджетных обследований до-
машних хозяйств, проводимых 
Оренбургстатом в разрезе го-
родской и сельской местно-
сти, с 2003 г. по 2016 г. Мас-
сив исходных данных состоит 
из временных рядов, часть из 
которых является нестацио-
нарными рядами, поэтому для 
оценки влияния социально- 
экономических факторов в ди-
намике нами применён моди-
фицированный коэффициент 
корреляции.

Характеристика жилищных 
условий населения – один 
из разделов статистики уров-
ня жизни. Вопросы теории, 
методологии и практики ста-
тистического исследования 
уровня жизни домашних хо-
зяйств отражены в трудах та-
ких ученых-экономистов, как 
С.Г. Бычкова, И.И. Елисеева 
и др. [5, 6 и др.]. С перехо-
дом к рыночным отношениям 
в жилищной сфере в России 
возрос интерес к проблеме до-
ступности жилья населению. 
Этому направлению посвяще-
ны работы таких ученых, как 
Л.С. Белоусова, М.А. Мор-
ковкина, Л.Б. Леонова, В.С. 
Засухина, и др. [7–9 и др.]. 
Исследованием проблемы по-
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вышения качества и доступно-
сти жилья для сельского насе-
ления на основе устойчивого 
социального развития сель-
ских территорий занимались 
М.М. Войтюк, Ж.А. Василен-
ко, А.А. Княжнев, Т.В. Черни-
цова, Т.Н. Ларина, Т.В. Учини-
на и др. [10–13 и др.]. Однако 
в публикациях, посвященных 
проблеме повышения качества 
и доступности жилья для на-
селения недостаточно изучены 
особенности функционирова-
ния, факторы и условия раз-
вития рынка жилья в сельских 
поселениях. 

Большинство исследовате-
лей рассматривают рынок жи-
лья страны (региона) в целом, 
не выделяя более однородные 
территории и социально-демо-
графические группы. Напри-
мер, Минченко М.М., Ноз-
дрина Н.Н. [14] анализируя 
динамику показателей доступ-
ности жилья для населения 
России, построили группиров-
ку регионов страны по крите-
рию финансовой доступности, 
применяя средние и меди-
анные показатели стоимости 
«стандартной» двухкомнатной 
квартиры и среднедушевого 
(медианного) годового дохода 
«среднестатистического домо-
хозяйства». Конечно, авторы 
получили заслуживающие вни-
мания выводы о региональных 
различиях по уровню доступ-
ности жилья, но эти результаты 
дают лишь самое обобщенное 
представление о сложившейся 
ситуации на первичном и вто-
ричном рынках жилья. Следу-
ет также признать, что нельзя 
не учитывать высокий уровень 
различий по уровню денежных 
доходов, потребительских рас-
ходов, их структуры в регио-
нальном разрезе. Например, 
в Приволжском федеральном 
округе в период 2012–2015 гг. 
региональные различия по ве-
личине среднедушевых денеж-
ных доходов и среднедушевых 
потребительских расходов ха-
рактеризовались как умерен-
ные, а различия по величине 
среднемесячной номинальной 

начисленной заработной пла-
ты – как значительные [15]. 

На необходимость получе-
ния адекватных количествен-
ных оценок определенных 
общественных групп вме-
сто широкого использования 
средних величин справедли-
во указывают М.В. Карма-
нов, О.В. Кучмаева [16], ведь 
для целей государственного 
управления нужна такая ин-
формация, которая позволяет 
оценить эффективность соци-
альной политики, реализуемой 
в интересах конкретных соци-
ально-демографических групп. 
Очевидно, подходы к управ-
лению жилищной сферой для 
городов и сельских поселений 
различаются. Следовательно, 
имеют различия и критерии 
оценки эффективности жи-
лищной политики в городах 
и сельских поселениях, что в 
значительной степени отража-
ет практическую значимость 
исследования. Таким образом, 
существует необходимость 
развития методики статисти-
ческого исследования зако-
номерностей формирования 
основных параметров рынка 
жилья и выявления факторов 
изменения жилищных условий 
отдельно в городской и сель-
ской местности.

1. Анализ динамики  
и структуры  
социально-экономических 
показателей городских  
и сельских домохозяйств 
Оренбургской области 

Оренбургская область – 
регион с высокой (по срав-
нению со среднероссийским 
показателем) долей сельско-
го населения в демографиче-
ской структуре: 60% населения 
проживает в городах, 40% – в 
сельских поселениях. В Орен-
бургской области на протя-
жении последних пяти лет 
(2012–2016 гг.) наблюдалась 
положительная динамика рас-
полагаемых ресурсов городских 
и сельских домашних хозяйств. 
Однако размер располагаемых 

ресурсов домохозяйств горожан 
выше, чем у сельских жителей. 
За анализируемый период уве-
личились и денежные доходы 
домохозяйств на 8534 руб. в го-
родской местности, в сельской 
местности – на 4247,7 руб. Для 
городских домохозяйств потре-
бительские расходы составили в 
2016 г. 15308 руб./чел., что боль-
ше на 3897,4 руб., чем в 2012 г. 
У сельских домохозяйств потре-
бительские расходы выросли на 
2220,3 руб./чел. В городской и 
сельской местности наблюда-
ется положительная тенденция 
обеспеченности населения жи-
льем, однако разница показа-
телей обеспеченности жильем 
несущественная (таблица 1).

Добавим также, что разрыв 
стоимостных показателей бюд-
жетов городских и сельских 
домохозяйств не сокращается 
(таблица 3). Так, располагае-
мые ресурсы городских домо-
хозяйств в 2012 г. в среднем 
были выше аналогичного по-
казателя по сельским домо-
хозяйствам в 1,3 раза, в 2016 
г. – в 1,6 раза, различия по 
денежным доходам выросли 
с 1,5 раза до 1,7 раза, по по-
требительским расходам раз-
личия сохраняются на уровне 
1,6 раза.

Рассмотрим подробнее 
структуру потребительских 
расходов домашних хозяйств. 
В рамках бюджетных обследо-
ваний структура потребитель-
ских расходов домохозяйств 
формируется с применением 
Классификатора индивидуаль-
ного потребления домашних 
хозяйств по целям (КИПЦ). 
КИПЦ внедрен в отечествен-
ную статистическую практику 
с 2003 г. Классификатор со-
ответствует методологии Си-
стемы национальных счетов 
и рекомендациями по гармо-
низации бюджетных обсле-
дований домашних хозяйств 
Европейской статистической 
комиссии [17].

Анализируя структуру по-
требительских расходов насе-
ления Оренбургской области 
за период с 2003 г. по 2016 
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г., видим устойчивую тенден-
цию увеличения доли расходов 
на оплату услуг на 12,2 про-
центных пункта в городской 
местности, в сельской местно-
сти – 10,9 процентных пункта. 
Тенденция увеличения расхо-
дов на оплату услуг достигается 
в большей мере за счет увели-
чения доли расходов на жи-
лищные услуги, которая за ис-
следуемый период увеличилась 
в городе на 2,4 процентных 
пункта, на селе – на 1,2 про-
центных пункта, в том числе 

увеличивается доля расходов на 
водоснабжение, электроэнер-
гию, газ и другие коммуналь-
ные услуги. Доля расходов на 
текущее содержание и ремонт 
жилого помещения в структу-
ре потребительских расходов 
снизилась за анализируемый 
период, как в городе, так и на 
селе, причем доля расходов на 
текущее содержание и ремонт 
жилого помещения сельских 
домохозяйств оказалась выше, 
чем городских в 2003 г. на 0,6 
процентных пункта, а в 2016 

г. значения показателей срав-
нялись. Данные показатели 
указывают на сближение по-
требительского поведения в 
жилищной сфере городских и 
сельских жителей Оренбург-
ской области (таблица 2).

Таким образом, различия 
структур потребительских рас-
ходов городских и сельских до-
машних хозяйств региона в це-
лом сокращаются. Что касается 
коммунальных расходов, то в 
сельской местности водоснаб-
жение для населения обходится 

Таблица 1

Располагаемые ресурсы, потребительские расходы и средняя обеспеченность жильем в Оренбургской области

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г.  
к 2012 г., +/-

городская местность
Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в среднем на 
члена домашнего хозяйства в месяц, руб. 17251,6 20118 24580,6 22669,4 26566,8 9315,2

Денежные доходы домашних хозяйств в среднем на члена 
домашнего хозяйства в месяц, руб. 15138,1 16755 19140,5 19918,9 23672,1 8534

Потребительские расходы домашних хозяйств в среднем на 
члена домашнего хозяйства в месяц, руб. 11471,4 14532,2 14938,4 14344,2 15308,8 3837,4

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя, кв.м. 23,1 23,3 23,9 24,6 25,3 2,2

сельская местность
Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в среднем на 
члена домашнего хозяйства в месяц, руб. 13176,7 13582,5 12746,7 14445,8 16164,7 2988

Денежные доходы домашних хозяйств в среднем на члена 
домашнего хозяйства в месяц, руб. 9908,5 10188,4 10257 12325,3 14156,2 4247,7

Потребительские расходы домашних хозяйств в среднем на 
члена домашнего хозяйства в месяц, руб. 7358 6938,2 7309,8 8840,6 9578,3 2220,3

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя, кв.м. 23 23,6 24,3 24,9 25,2 2,2

Источник: [17].

Таблица 2

Динамика показателей структуры потребительских расходов домашних хозяйств  
Оренбургской области по целям

Показатель
2003 г. 2016 г. 2016 г. к 2003 г., 

(+/-)

город село город село город село

Доля расходов на жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ 
и др. виды топлива в структуре потребительских расходов, % (по 
КИПЦ)

9,2 9,7 11,6 10,9 1,7 1,2

Доля расходов на текущее содержание и ремонт жилого 
помещения в структуре потребительских расходов, % (по КИПЦ) 2,5 3,1 1,3 1,3 -1,2 -1,8

Доля расходов на водоснабжение и др. коммунальные услуги в 
структуре потребительских расходов, % (по КИПЦ) 2,5 0,4 2,9 1,5 -1,0 1,1

Доля расходов на электроэнергию, газ и др. виды топлива в 
структуре потребительских расходов, % (по КИПЦ) 3,5 5,9 5,3 7,4 3,9 1,5

Доля денежного дохода в располагаемых ресурсах домашних 
хозяйств, % 92,7 69,1 89,1 87,6 -5,1 18,5

Доля суммы привлеченных средств и израсходованных 
сбережений в располагаемых ресурсах домашних хозяйств, % 2,4 3,5 8,1 3,1 0,7 -0,4

Доля расходов на оплату услуг в структуре потребительских 
расходов домашних хозяйств, % 15,8 9,2 28 20,1 4,3 10,9

Источник: [17].
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дешевле, а электро- и газоснаб-
жение – дороже. Но сохраня-
ются ли различия в самих жи-
лищных условиях? По таблице 
3 видим, что в сельской мест-
ности чаще, чем в городской, 
встречаются домашние хозяй-
ства с малым размером жилой 
площади, приходящейся на 
человека (менее 11 м2 на чле-
на домашнего хозяйства). Вме-
сте с тем, более комфортные 
жилищные условия (25,1 м2 на 
человека и более) в сельской 
местности встречаются чаще, 
чем в городской.

По таблице 3 видно, что за 
рассматриваемый пятилетний 
интервал времени в сельской 
местности удельные веса домо-
хозяйств с низкой обеспеченно-
стью жилой площадью (менее 
9 и не более 11 кв. м/чел.) не 
изменились, но домохозяйств 
с более высокой обеспеченно-
стью жилплощадью (от 20,1 кв. 
м и выше) в относительном вы-
ражении стало больше. Обоб-
щающая оценка структурных 
различий городских и сельских 
домохозяйств, выполненная по 
данным таблицы 3 с приме-
нением индекса Рябцева [18, 
с. 72], показала, что за период 
2012–2016 г. уровень различий 
в структуре городских домохо-
зяйств по размеру занимаемого 
жилья можно интерпретиро-

вать, как низкий, а сельских 
домохозяйств – как существен-
ный (значения индекса Рябце-
ва составили, соответственно, 
0,094 и 0,163). Следовательно, в 
сельской местности Оренбург-
ской области имеются возмож-
ности для роста обеспеченности 
населения более комфортными 
жилищными условиями. 

По результатам анализа 
динамики и структуры соци-
ально-экономических пока-
зателей городских и сельских 
домохозяйств Оренбургской 
области можно сделать сле-
дующие выводы. Во-первых, 
несмотря на то, что стоимост-
ные показатели бюджетов как 
городских, так и сельских до-
машних хозяйств в последние 
годы выросли, разрыв между 
ними не уменьшается. При 
этом сокращаются различия 
в потребительском поведении 
городских и сельских жителей 
(судя по изменениям в струк-
туре потребительских расходов 
по целям). Во-вторых, как в 
городах, так и в сельских посе-
лениях обеспеченность жильем 
из года в год растет, но в сель-
ской местности Оренбургской 
области к 2016 г. относитель-
ное большее число домашних 
хозяйств имеет более комфорт-
ные жилищные условия, чем в 
городах региона.

2. Выявление влияния 
социально-экономических 
факторов на изменение 
обеспеченности городских 
и сельских домохозяйств 
комфортными жилищными 
условиями

Измерение тесноты и на-
правления связи двух и более 
признаков между собой – одна 
основных из задач, решаемых 
в процессе изучения взаимос-
вязей [19, с. 327]. В нашем 
исследовании результативным 
признаком (y) является доля 
семей с обеспеченностью жи-
льем 40,1 м2 и более на че-
ловека. Данный показатель 
применяется нами для харак-
теристики комфортности жи-
лищных условий. По итогам 
реализации данного этапа ис-
следования будут выявлены 
причины изменения во вре-
мени комфортных жилищных 
условий отдельно для город-
ского и сельского населения 
региона. При выборе факторов 
мы ориентировались, в первую 
очередь, на показатели, наибо-
лее тесно связанные с уровнем 
обеспеченности домашних хо-
зяйств комфортными жилищ-
ными условиями, такие как:

х1 – доля расходов на жи-
лищные услуги, воду, электро-
энергию, газ и др. виды топли-
ва в структуре потребительских 
расходов, % (по КИПЦ);

х2 – доля расходов на теку-
щее содержание и ремонт жи-
лого помещения в структуре 
потребительских расходов, % 
(по КИПЦ);

х3 – доля расходов на во-
доснабжение и другие комму-
нальные услуги в структуре по-
требительских расходов, % (по 
КИПЦ);

х4 – доля расходов на элек-
троэнергию, газ и другие виды 
топлива в структуре потре-
бительских расходов, % (по 
КИПЦ);

х5 – доля денежного дохода 
в располагаемых ресурсах до-
машних хозяйств, %;

х6 – доля суммы привле-
ченных средств и израсходо-

Таблица 3

Распределение домашних хозяйств Оренбургской области по размеру 
занимаемого жилья в 2012 и 2016 гг., процентов

Показатель
Городские 

домохозяйства
Сельские 

домохозяйства
2012 г. 2016 г. 2012 г. 2016 г.

Все домашние хозяйства 100 100 100 100
в том числе с размером общей (полезной) 
площади жилища, в среднем на проживающего, 
кв. метров:
до 9,0 3 2 5 5
от 9,1 до 11,0 4 3 4 4
от 11,1 до 13,0 7 5 8 3
от 13,1 до 15,0 10 9 6 5
от 15,1 до 20,0 19 19 21 12
от 20,1 до 25,0 15 14 11 14
от 25,1 до 30,0 9 11 10 14
от 30,1 до 40,0 14 12 11 13
от 40,1 и более 19 25 24 29

Источник: [17]. 
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ванных сбережений в распо-
лагаемых ресурсах домашних 
хозяйств, %;

х7 – доля расходов на опла-
ту услуг в структуре потреби-
тельских расходов домашних 
хозяйств, %;

х8 – доля домашних хо-
зяйств, снимающих жилье у 
граждан, %;

х9 – уровень рождаемости 
на 1000 человек населения, ‰;

х10 – демографическая на-
грузка детьми и подростками 
на 1000 лиц трудоспособного 
возраста, ‰;

х11 – ожидаемая продолжи-
тельность жизни, лет.

Информационная база 
представляет собой массив 
временных рядов показате-
лей, отражающих основные 
расходы домашних хозяйств 
на жилищные услуги, а также 
демографические показатели 
в разрезе городской и сель-
ской местности Оренбургской 
области за период с 2003 г. по 
2016 г., опубликованные в ста-
тистических сборниках [20]. 
Результативный и факторные 
признаки (кроме показателя 
х11) – относительные вели-
чины, что позволяет обеспе-
чить сопоставимость данных 
в динамике по охвату единиц 
наблюдения и исключить вли-
яние инфляции на стоимост-
ные показатели. Несмотря на 
то, что отдельные факторные 
признаки представляют со-
бой удельные веса элементов 
одной структуры (потреби-
тельских расходов или распо-
лагаемых ресурсов домашних 
хозяйств), считаем, что вклю-
чение этих факторов в массив 
целесообразно. Тем самым мы 
получаем возможность выде-
лить наиболее значимые виды 
расходов и располагаемых ре-
сурсов, связанные с увеличе-
нием доли домашних хозяйств, 
обладающих комфортными 
жилищными условиями. 

Поскольку массив исход-
ных данных представляет со-
бой временные ряды, то при-
менение классических методов 
измерения взаимосвязей меж-

ду ними в социально-эконо-
мических исследованиях мо-
жет привести к некорректным 
выводам. Поэтому на этапе 
выбора коэффициента связи 
все временные ряды были про-
верены на наличие в них тен-
денции с помощью критерия 
«восходящих» и «нисходящих» 
серий. Применение данного 
критерия основано на форми-
ровании знакопостоянных се-
рий, образованных на условии: 
на i-м месте ставится «плюс», 
если xi+1 – xi >0, и «минус», 
если xi+1 – xi < 0. Затем опре-
деляется число серий v(n) и 
длина самой длинной серии 
τ(n). Разрешающее правило 
теста при уровне значимости 
α = 0,05 определяется в соот-
ветствии с неравенствами [21, 
с. 98]:
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где величина τ0(n) табулируется.

В случае нарушения хотя бы 
одного из неравенств (1) гипо-
теза о случайности выборки 
отвергается. В таблице 4 пред-
ставлены результаты исследо-

вания динамических рядов на 
наличие в них тенденции.

Получаем, что в 6-ти дина-
мических рядах как по город-
ским, так и по сельским до-
мохозяйствам выявлен тренд, 
однако набор таких показате-
лей для каждой группы домо-
хозяйств разный. В сложив-
шейся ситуации, по нашему 
мнению, наиболее адекватной 
мерой связи будет модифици-
рованный коэффициент корре-
ляции. Как показывают иссле-
дования, модифицированный 
коэффициент корреляции яв-
ляется весьма «чувствитель-
ным» к изменениям уровней 
временных рядов и позволяет 
сделать достаточно надежные 
выводы о тесноте и направле-
нии связи в динамике [22]. 

Модифицированный коэф-
фициент корреляции рассчи-
тывается по формуле [23, с. 
229]:
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где ∆хit = xit – xit–1, i = 1,2.

Применение коэффициента 
(2) позволяет избежать деформа-
ции исходных данных, так как 

Таблица 4

Проверка гипотезы о наличии тенденции во временных рядах 
показателей, характеризующих обеспеченность городского и сельского 
населения Оренбургской области комфортными жилищными условиями

Признак v(n) τ(n) v(n) τ(n)
Вывод о наличии (+) 
/ отсутствии (-) тен-

денции
город село город село

у 4 7 7 4 + -
х1 7 3 8 2 - -
х2 8 3 8 3 - -
х3 6 4 5 4 + +
х4 6 3 7 3 + -
х5 10 2 7 3 - -
х6 10 2 8 3 - -
х7 8 4 5 5 - +
х8 7 3 3 7 - +
х9 9 5 6 5 + +
х10 2 8 2 9 + +
х11 5 8 7 5 + +

Примечания: при n ≤ 26 τ0(n) = 5 [21]. Критическое значение v(n) при n = 14 
равно 6,11.
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каждое слагаемое в числителе и 
знаменателе неизменно, не за-
висит от субъективных проце-
дур (например, от выбора вида 
уравнения тренда при переходе 
от исходного ряда к ряду откло-
нений от тренда). Знаменатель 
формулы (2) играет роль норми-
рующего коэффициента [23, с. 
230]. Результаты вычисления мо-
дифицированного коэффициен-
та корреляции приведены в таб- 
лице 5. 

Как видно по таблице 5, 
изменение уровня обеспе-
ченности домашних хозяйств 
комфортными жилищными ус-
ловиями в городах и сельской 
местности зависит от разных 
факторов. В сельской местно-
сти между долей семей с обе-
спеченностью жильем более 
40,1 м2/чел. существует тесная 
положительная корреляция с 
долей расходов на жилищные 
услуги, воду … и др. виды то-
плива (х1), на текущее содер-
жание и ремонт жилого поме-
щения (х2), на водоснабжение 
и другие коммунальные услуги 
(х3), а также с долей расходов 
на оплату услуг в структуре по-
требительских расходов (х7). В 
данном случае можно говорить 
о том, что рост обеспеченности 
комфортным жильем вызыва-

ет рост расходов на жилищные 
услуги. Сельский жилищный 
фонд в среднем менее благоу-
строен водопроводом, ваннами 
и горячим водоснабжением, во-
доотведение зачастую произво-
дится нецентрализованно. Доля 
расходов на водоснабжение за-
нимает лишь 1,5% в структуре 
потребительских расходов и 
не является значительной для 
бюджета домохозяйства. Доля 
расходов на электроэнергию, 
газ, хотя и растет, но не пре-
вышает 8% в структуре потре-
бительских расходов. Несмотря 
на то, что оплата услуг жилищ-
но-коммунального хозяйства 
носит обязательный характер, 
из года в год растет, для сель-
ских жителей эти расходы не 
препятствуют росту обеспечен-
ности комфортным жильем. 
Отметим, что демографические 
факторы не оказали статисти-
чески значимого влияния на 
обеспеченность комфортным 
жильем сельского населения 
региона в рассматриваемый 
промежуток времени.

По городским домохозяй-
ствам наблюдается тесная поло-
жительная связь между зависи-
мой переменной и показателем 
демографической нагрузки деть-
ми и подростками на 1000 лиц 

трудоспособного возраста (х10), 
так как с увеличением разме-
ра семьи граждане стараются 
улучшить жилищные условия, 
тем более, что федеральные и 
региональные программы со-
циальной поддержки семей с 
детьми это позволяют сделать. 
Статистически значимая поло-
жительная связь средней тесно-
ты наблюдается с показателем 
х11 (продолжительность жиз-
ни). То есть, с ростом продол-
жительности жизни появляется 
больше возможностей для улуч-
шения жилищных условий. 

Также положительная кор-
реляция средней тесноты вы-
явлена с показателем доли 
городских домохозяйств, сни-
мающих жилье (х8). Эту зави-
симость можно интерпрети-
ровать следующим образом. 
Появление «излишков» жилья 
позволяет владельцам сдавать 
его в аренду, тем самым уве-
личиваются доходы арендо-
дателей. В свою очередь, рост 
доходов способствует улучше-
нию жилищных условий на-
селения. То есть показатель х8 
может выступать и как резуль-
тативный признак, изменение 
которого вызвано изменением 
показателя обеспеченности на-
селения комфортным жильем.

Для городских домохозяйств 
рост доли расходов на жилищ-
ные услуги… (х1), доли расхо-
дов на оплату услуг в структуре 
потребительских расходов (х7) 
являются негативными фак-
торами улучшения жилищных 
условий, сдерживают рост обе-
спеченности населения ком-
фортным жильем.

Как для городских, так и 
для сельских домохозяйств 
положительное влияние на 
улучшение жилищных условий 
оказал фактор х6. Однако дан-
ное утверждение может быть 
справедливо с вероятностью, 
менее 95%.

Заключение

Таким образом, в пери-
од 2003–2016 гг. изменение 
обеспеченности комфортным 

Таблица 5

Значения модифицированного коэффициента корреляции

Признаки-
факторы

Результативный признак
Доля семей с обеспеченностью 

жильем 40,1 м2/чел. и более  
в городской местности, %

Доля семей с обеспеченностью 
жильем 40,1 м2/чел. и более  

в сельской местности, %
x1 -0,768 0,949
x2 -0,385 0,880
x3 -0,344 0,831
x4 -0,441 -0,082
x5 -0,327 0,283
x6 0,368 0,477
x7 -0,706 0,859
x8 0,524 -0,429
x9 -0,146 0,318
x10 0,786 -0,278
x11 0,495 -0,004

Примечание: при 14 наблюдениях и вероятности 95% критическое значение 
коэффициента корреляции приближенно равно 0,5 [19, с. 635].
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жильем городских и сельских 
домохозяйств в Оренбургской 
области обусловлено влияни-
ем разных социально-эконо-
мических факторов. В городах 
Оренбургской области значи-
мое стимулирующее влияние 
на улучшение жилищных усло-
вий оказывали демографиче-
ские факторы. Отрицательно 
влияли факторы, связанные с 
изменением потребительских 
расходов на платные услуги 
в целом и на жилищные ус-
луги, в частности. В сельской 
местности, наоборот, жилищ-

но-коммунальные расходы не 
сдерживают рост обеспечен-
ности населения комфортным 
жильем. К сожалению, стати-
стически значимое влияние 
других социально-экономи-
ческих факторов не выявле-
но. Результаты выполненно-
го исследования могут быть 
учтены при корректировке 
региональной жилищной по-
литики. А именно, учитывая 
дифференцированное воздей-
ствие факторов в городах и 
сельских поселениях, необ-
ходимо направить усилия го-

сударства на социальное раз-
витие сельских территорий: 
строительство нового жилья, 
улучшение жилищных усло-
вий (повышение уровня бла-
гоустройства водопроводом, 
канализацией и т.п.), что по-
зволит привлечь специалистов 
в сельскую местность, воспол-
нить демографические потери 
на сельских территориях, воз-
никшие вследствие урбаниза-
ции и падения уровня жизни, 
и, в конечном итоге, разви-
вать отечественное сельское 
хозяйство.
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Индексный метод в анализе  
заработной платы
Цель исследования. Исследование заработной платы в РФ, 
изучение влияния различных факторов на ее величину обладает 
особой актуальностью в настоящее время в связи с наличием 
заметной дифференциации в уровне заработков работников. 
В данных официальной статистики особенно ярко различия 
в оплате труда проявляются в территориальном разрезе и 
разрезе видов экономической деятельности. На среднюю зара-
ботную плату по экономике оказывают влияние изменения в 
структуре занятых – как в рамках субъектов РФ, так и видов 
экономической деятельности. Цель данной статьи состоит в 
рассмотрении методики анализа структурных изменений, ока-
зывающих влияние на заработную плату в России, а также в 
получении их количественной оценки по данным государственной 
статистики. 
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели 
применяется индексный метод, часто используемый в анализе 
заработной платы. Обычно анализ заработной платы включает 
построение системы индексов заработной платы переменно-
го состава, постоянного состава и структурных сдвигов. В 
данной статье предлагается методика индексного анализа, 
адаптированная применительно к выявлению влияния изменений 
структуры разных территориальных единиц на величину средней 
заработной платы. В качестве территориальных единиц высту-
пают муниципальные образования, субъекты РФ, федеральные 
округа и РФ в целом. Кроме того, рассмотрена методика 
индексного анализа заработной платы с учетом структурного 
фактора по видам экономической деятельности. Представлен 
комплексный анализ, позволяющий оценить структурные сдвиги 
совместно – как в распределении территорий, так и по видам 
деятельности. Включение факторов производится в зависи-
мости от аналитических целей и наличия статистических 

данных. Расчеты выполнены на основе данных Федеральной 
службы государственной статистики. Предлагаемый метод 
позволяет более полно рассмотреть фактор дифференциации 
заработной платы. 
Результаты. Применение системы индексов переменного, по-
стоянного состава и структурных сдвигов выявило, что при 
группировке занятых по территориям, видам экономической 
деятельности, уровню образованию и социально-профессио-
нальным группам наиболее заметные структурные изменения 
наблюдались в распределении занятых по территориям и обра-
зованию. За счет изменения заработной платы отдельных групп 
работников средняя заработная плата сильнее всего изменилась 
за счет распределения по территориям и по профессиональным 
группам. На основе адаптированной методики выполнены рас-
четы, позволяющие сделать выводы о структурных изменениях 
занятых в экономики и силе влияния данных изменений на 
заработную плату в России. 
Выводы. В Российской Федерации имеет место заметная диф-
ференциация заработной платы по субъектам и видам экономи-
ческой деятельности. Более высокий уровень заработной платы 
наблюдается в Центральном и Дальневосточном федеральных 
округах. Самыми высокооплачиваемыми остаются деятель-
ность в финансовом секторе и в добыче полезных ископаемых. 
Многоуровневый индексный анализ позволяет выявить влияние 
изменений в структуре занятых по субъектам и видам эконо-
мической деятельности. По результатам расчетов получено, 
что изменения в средней заработной плате, обусловленные 
структурными изменениями являются заметными.

Ключевые слова: заработная плата, факторный индексный ана-
лиз, структурные сдвиги, дифференциация заработной платы

Purpose of the study. The study of wages in the Russian Federa-
tion, the study of the influence of various factors on its magnitude 
is of particular relevance now in connection with the existence of 
a noticeable differentiation in the level of workers' wages. In the 
official statistics, differences in wages are manifested most clearly 
in the territorial aspect and in the context of the types of economic 
activity. The average wage in the economy is affected by changes in 
the structure of the employed – both within the constituent entities 
of the Russian Federation and the types of economic activity. The 
purpose of this paper is to consider the methodology for analyzing the 
structural changes that affect wages in Russia, as well as in obtaining 
their quantitative assessment, based on government statistics.
Materials and methods. To achieve this goal, the index method is 
used, often used in the analysis of wages. Typically, the analysis of 
wages includes the construction of a system of variable wage indexes, 
constant composition and structural shifts. In this paper, we propose 
the index analysis methodology, adapted to identify the effect of 
changes in the structure of different territorial units on the average 
wage. Municipal entities, regions of the Russian Federation, federal 
districts and Russia in general act as territorial units. In addition, 
the methodology of index analysis of wages is considered, taking 
into account the structural factor by types of economic activity.  
A comprehensive analysis is presented, which makes it possible to 
assess structural changes in common – both in the distribution of 
territories and in the types of activity. The inclusion of factors is made 
depending on analytical purposes and the availability of statistical 

data. The calculations were performed, based on data from the Fed-
eral State Statistics Service. The proposed method makes it possible 
to consider more comprehensive the factor of wage differentiation.
Results. The application of the system of variable, constant compo-
sition and structural shifts revealed that when the employed were 
grouped by territories, economic activities, education level and social 
and professional groups, the most noticeable structural changes were 
observed in the distribution of the employed by territories and edu-
cation. Due to changes in the wages of individual groups of workers, 
the average wage has changed most strongly due to distribution across 
territories and by professional groups. Based on the adapted method-
ology, calculations have been made that allow drawing conclusions 
about the structural changes of the employed in the economy and the 
impact of these changes on wages in Russia.
Conclusions. In the Russian Federation, there is a noticeable differ-
entiation of wages by subjects and types of economic activity. A higher 
level of wages is observed in the Central and Far Eastern Federal 
Districts. The most highly paid are the activities in the financial 
sector and in mining. Multilevel index analysis makes it possible 
to identify the impact of changes in the structure of employees by 
subjects and types of economic activity. According to the results of 
the calculations, the changes in the average wage due to structural 
changes are significant.

Keywords: wages, factorial index analysis, structural shifts, wage 
differentiation
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Theory of statistics

Введение

На протяжении длитель-
ного периода времени зара-
ботная плата в РФ остается 
главной компонентой в струк-
туре доходов населения (64,7% 
в 2016 г.), что обуславливает 
актуальность ее анализа. На 
величину заработной платы 
работника оказывают влияние 
различные факторы, к которым 
относятся как индивидуальные 
характеристики человеческо-
го капитала работников, так и 
внешние параметры – регион 
и вид экономической деятель-
ности. В данной статье рассма-
тривается влияние этих фак-
торов на величину заработной 
платы посредством индексного 
анализа. Цель статьи состоит в 
выявлении  структурных изме-
нений, оказывающих влияние 
на заработную плату в России, 
и их количественной оценке. 
Анализируется влияние струк-
турных сдвигов в распределе-
нии работников по территори-
ям и по видам деятельности.

Помимо значительной 
дифференциации заработной 
платы по территориям отме-
чается наличие довольно силь-
ной дифференциации цен на 
товары и услуги в субъектах 
РФ [1]. Региональные разли-
чия в заработной плате в зна-
чительной степени связыва-
ют со структурой экономики 
[2]. Однако при региональной 
дифференциации в случае по-
лучения работником преиму-
щества в уровне его заработ-
ной платы не гарантируется 
обеспечение работнику бла-
гоприятных климатических, 
природных и бытовых условий. 
Различия в оплате труда в раз-
ных видах экономической дея-
тельности позволяет работнику 
без изменения социально-про-
фессиональной группы и с при-
менением накопленного опыта, 
повысить свой уровень оплаты 
труда, изменив место работы в 
виде деятельности с более высо-
ким уровнем заработной платы.

А.Ю. Ощепков обращает 
внимание на необходимость 

рассмотрения вклада профес-
сионального разделения труда 
в общее неравенство в распре-
делении заработной платы [3]. 
В качестве главных факторов 
дифференциации Е.Е. Гриши-
на, Ю.М. Казакова, В.Ю. Ля-
шок выделяют различия 
в оплате труда в отдельных 
регионах и социально-профес-
сиональных группах [4]. От-
дельное внимание при анализе 
заработной плате исследовате-
ли уделяют фактору образова-
ния и рассчитывают его отдачу 
[5, 6].

Дифференциация заработ-
ной платы обладает важным 
значением в социальной сфе-
ре, в случае необоснованной 
дифференциации возмож-
ны социальные конфликты. 
В.Д. Ракоти отмечает, что со-
вершенствование дифферен-
циации заработной платы не 
должно быть направлено на 
уравнивание, а должно приве-
сти к оптимизации уровня за-
работной платы [7]. В.Е. Гим-
пельсон подчеркивает, что 
дифференциация заработной 
платы по видам деятельно-
сти определяется отраслевой 
структурой занятости, уровнем 
отраслевых премий и внутри-
отраслевой дифференциаций 
уровней заработной платы [8]. 
Важным направлением иссле-
дований является анализ вза-
имосвязи между производи-
тельностью труда и заработной 
платой [9].

Индексный метод является 
одним из наиболее часто ис-
пользуемых методов анализа 
заработной платы. Традици-
онно разложение изменения 
уровня заработной платы про-
изводится с использование ин-
дексов переменного состава, 
постоянного состава и индекса 
структурных сдвигов. В каче-
стве весов при построении ин-
дексов, как правило, использу-
ются сведения о численности 
работников (по предприяти-
ям, филиалам и т.п.). Дан-
ный метод анализа описан 
в большинстве учебников по 
статистике и социальной ста-

тистике [10,11,12,13] и в науч-
ных работах М.А. Медведевой 
[14], С.И. Григашкиной [15], 
О.С. Дегтяревой [16]. 

Определенной новизной 
обладает многоуровневый ин-
дексный анализ, сущность ко-
торого рассмотрена в работах 
В.Е. Адамова [17], Л.С. Казин-
ца [18], С.Ю. Высоцкого [19]. 
Данная методика может быть 
адаптирована для изучения 
влияния структурных измене-
ний на среднюю заработную 
плату. 

В качестве исходных данных 
нами использованы данные 
Федеральной службы государ-
ственной статистики. В первой 
части статьи рассматриваются 
теоретические аспекты много-
уровневого индексного анали-
за заработной платы, во второй 
части выполняется анализ на 
основе фактических данных, 
подводятся итоги.

Методика многоуровневого 
индексного анализа 
заработной платы

В.Е. Адамов [17] предложил 
использовать анализ динамики 
средних величин с выделением 
влияния структурных сдвигов 
нескольких уровней. В каче-
стве примера им рассмотрен 
анализ фондоемкости. Данная 
методика может была адапти-
рована для изучения влияния 
изменений структуры разных 
уровней на величину заработ-
ной платы. В качестве уровней 
могут быть рассмотрены муни-
ципальные образования (рай-
оны), субъекты, федеральные 
округа и страна в целом. Тогда 
средние значения заработной 
платы определяются по следу-
ющим формулам:

– средняя заработная плата 
по субъекту РФ:

 
1

n

j i i
i

z z d
=

= ⋅∑ , (1)

где ͞zj – средняя заработная 
плата в j-ом субъекте РФ,  
͞zi – средняя заработная пла-
та в i-ом муниципальном об-
разовании (районе), di – доля 
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занятых i-го муниципального 
образования (района) в чис-
ленности занятых j-го субъекта 
РФ, n – число муниципальных 
образований (районов) в субъ-
екте;

– средняя заработная плата 
в федеральном округе РФ:

 
1

m

k j j
j

z z d
=

= ⋅∑ , (2)

где ͞zk – средняя заработная 
плата в k-ом федеральном 
округе РФ, ͞zj – средняя зара-
ботная плата в j-ом субъек-
те РФ, dj – доля занятых j-го 
субъекта РФ в численности за-
нятых k-го федерального окру-
га РФ, m – число субъектов 
в федеральном округе;

– средняя заработная плата 
по Российской Федерации:

 
 

1

l

k k
k

z z d
=

= ⋅∑ , (3)

где ͞z – средняя заработная  
плата в стране, ͞zk – средняя 
заработная плата в k-ом феде-
ральном округе, dk – доля за-
нятых k-го федерального окру-
га РФ в численности занятых 
страны, l – число федеральных 
округов. 

Взаимосвязь формул (1–3) 
позволяет выразить среднюю 
заработную плату:
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Тогда индекс динамики 
средней заработной платы РФ 
примет вид:
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Каждая из составляющих 
индекса (5) обладает своей ин-
терпретацией относительного 
изменения заработной платы, 
а разность числителя и знаме-

нателя показывает абсолютное 
изменение средней заработной 
платы. Первый сомножитель  
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 характеризует

влияние на среднюю заработ-
ную плату изменения заработ-
ной платы в каждом муници-
пальном образовании (районе). 

Второй – ,0
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 от-

ражает изменение средней за-
работной платы за счет изме-
нения структуры занятых в 
пределах субъекта РФ (изме-
нения долей муниципальных 
округов). Третий сомножитель
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 описывает из-

менение средней заработной 
платы за счет изменения струк-
туры занятых в пределах феде-
рального округа РФ. Отноше-

ние ,0
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,0 ,0 ,0

i

i
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z d d d

z d d d
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∑

 показывает

изменение средней заработной 
платы, которое произошло за 
счет изменения структуры за-
нятых в стране (изменение 
долей федеральных округов). 
Заметим, что формула 5 может 
быть представлена в виде:
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В целях упрощения расче-
тов возможно рассмотрение не 
четырех, а трех уровней: субъ-
ект, федеральный округ, стра-
на. Тогда взаимосвязь показа-
телей будет следующей:
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Разложение индекса сред-
ней заработной платы с вы-
делением структурных со-
ставляющих разных уровней 
представлено формулой:
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или в виде:
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Интерпретация разложен-
ных дробей будет проводится 
аналогичным образом в соот-
ветствии с формулой 5.

Предлагается проводить 
анализ влияния структурных 
изменений разных уровней в 
разрезе видов экономической 
деятельности. В качестве уров-
ней могут использоваться виды 
и подвиды экономической дея-
тельности. Средняя заработная 
плата по виду экономической 
деятельности определится как:
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где ͞zw – средняя заработная 
плата в w-ом виде экономиче-
ской деятельности, ͞zv – сред-
няя заработная плата в v-ом 
подвиде экономической дея-
тельности, dp – доля занятых 
v-го подвида экономической 
деятельности в численности 
занятых w-го вида экономиче-
ской деятельности, s – число 
подвидов в данном виде эко-
номической деятельности.

Тогда средняя заработная 
плата по экономике будет вы-
ражаться следующим образом:
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где ͞z – средняя заработная 
плата по экономике, ͞zw – сред-
няя заработная плата в w-ом 
виде экономической деятель-
ности, dq – доля занятых w-го 
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вида экономической деятель-
ности в численности занятых 
экономики, u – число видов 
экономической деятельности в 
экономике.

Взаимосвязь показателей 
следующая:
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Разложение индекса изме-
нения средней заработной пла-
ты с учетом изменения струк-
туры видов экономической 
деятельности осуществляется 
по формулам:
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Первый сомножитель 
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 оценивает влия-

ние на изменение средней за-
работной платы по экономике 
изменение средней заработной 
платы в отдельных подвидах 
экономической деятельности. 
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 по-

казывает изменение средней 
заработной платы по эконо-
мике за счет влияния измене-
ний структуры занятых в видах 
экономической деятельности, 

а сомножитель 
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характеризует степень влияния 
на среднюю заработную пла-

ту по экономике структурных 
сдвигов в экономике (измене-
ние долей видов экономиче-
ской деятельности).

Очевидно, что на величину 
заработной платы оказывают 
влияние изменения в струк-
туре как по территориям, так 
и по видам экономической 
деятельности. Следовательно, 
особую значимость представ-
ляет комплексный анализ, по-
зволяющий оценить данные 
изменения совместно. Такой 
анализ предполагает включе-
ние факторов в зависимости от 
аналитических целей. Возмож-
ны два варианта. 

Первый вариант. Средняя 
заработная плата рассчитыва-
ется по формуле:
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где ͞z – средняя заработная пла-
та по экономике, ͞zw – средняя 
заработная плата в w-ом виде 
экономической деятельности, 
dq,j – доля занятых w-го вида 
экономической деятельности 
в численности занятых j-го,  
dt – доля занятых j-го субъекта 
в численности занятых населе-
ния страны.

Индекс заработной платы 
раскладывается по формуле:
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При анализе результатов 
можно сказать, что сомножи-

тель 
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оценить изменение средней за-
работной платы в целом за счет 
изменения средней заработной 
платы по видам экономиче-
ской деятельности в пределах 
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работной платы по экономике 
изменение видовой структуры 
занятых в пределах субъектах, 
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позволяет определить влияние 
на изменение средней зара-
ботной платы изменения тер-
риториальной структуры (доли 
занятых в субъектах в пределах 
страны).

Второй вариант. Средняя 
заработная плата рассчитыва-
ется следующим образом:
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где ͞z – средняя заработная 
плата по экономике, ͞zj – сред-
няя заработная плата в j-ом 
субъекте РФ, dj,w – доля за-
нятых j-го субъекта РФ в чис-
ленности занятых w-го вида 
экономической деятельности, 
dq - доля занятых w-го вида 
экономической деятельности 
в численности занятых эконо-
мики.

Индекс заработной платы 
раскладывается по формуле:
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показывает изменение сред-
ней заработной платы в целом 
за счет изменения средней за-
работной платы по субъектам 
РФ в пределах каждого вида 
экономической деятельности,
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казывает влияние на величину 
средней заработной платы по 
экономике изменение террито-
риальной структуры занятых в 
пределах вида экономической 
деятельности, а отношение  
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делить влияние на изменение 
средней заработной платы из-
менения структуры занятых в 
видах экономической деятель-
ности в стране.

Анализ полученных 
результатов

В Российской Федера-
ции с 2000 по 2016 гг. на-
блюдается рост численности 
занятых с 65070 тыс. чел.  
в 2000 г., до 72393 тыс. чел. 
в 2016 г. Уровень занятости  
в 2016 г. составил 65,7%. За-
нятость среди мужчин на  
11,2 п.п. больше, чем у жен-
щин. В табл. 1 представлена 
структура занятых по феде-
ральным округам и уровни 
заработной платы.

Большая часть занятых от-
носится к Центральному фе-
деральному округу (29,7%) и 
характеризуется наибольшей 
величиной средней заработной 
платы по федеральному окру-
гу. На втором месте по уров-
ню средней заработной платы 
находится Дальневосточный 
федеральный округ, где сред-
няя заработная плата на 24,7% 
больше средней по экономике. 
В данном округе фиксируется 
наивысший уровень средней 
заработной платы среди субъ-
ектов – 86647 руб. в Чукотском 
автономном округе. Однако 
численность занятых Даль-

невосточного федерального 
округа является наименьшей и 
составляет 4,5%. Наименьшим 
уровнем средней заработной 
платы характеризуется Севе-
ро-Кавказский федеральный 
округ – 62,6% от средней по 
экономике.

Помимо территориаль-
ных различий в Российской 
Федерации имеет место до-
вольно сильные различия в 
заработной плате по видам 
экономической деятельности 
(рис. 1).

В структуре занятых по ви-
дам экономической деятель-
ности самой многочисленной 
является доля занятых в виде 
«Оптовая и розничная торгов-
ля, ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий» (18,5%), где средняя 
заработная плата составляет 
81,8% от средней по экономи-
ке. На втором месте по числен-
ности занятых находятся обра-
батывающие производства, где 
работает 14,4% всех занятых, 
уровень заработной платы по 
данному виду деятельности 
меньше средней по экономике 
на 5,8%. 

На рис. 2 представлена 
структура занятых по социаль-
но-профессиональным груп-
пам.

Доля неквалифицирован-
ных рабочих в 2016 г. по срав-
нению с 2005 г. сократилась на 
2,5 п.п. Доля руководителей, 
несмотря на некоторый рост 
в середине рассматриваемого 
периода, осталась на прежнем 
уровне – 7,0%. Самой крупной 
является группа специалистов 
высшего уровня квалифика-
ции, причем ее вес постоянно 
увеличивался, и в 2016 г. она 
составила 23,8%. Самыми не-

Таблица 1

Численность занятых и заработная плата в федеральных округах РФ  
в 2016 г.

Федеральный округ
Занятые в 

экономике, 
%

Отношение средней 
заработной платы 

по ФО к средней по 
экономике

Средняя заработная 
плата в субъектах

минимум максимум

Центральный 29,7 125,2 22144 71379

Северо-Западный 10,2 111,9 22399 71850

Южный   9,0   73,5 21318 28734

Северо-Кавказский   5,2   62,6 20629 24655

Приволжский 19,9   74,3 22908 30651

Уральский   9,0 113,0 23335 32165

Сибирский 12,5   86,0 21202 38474

Дальневосточный   4,5 124,7 32165 86647

Источник: составлено по данным [20].

Рис. 1. Численность занятых и отношение заработной платы к средней по 
экономике по видам экономической деятельности в РФ в 2016 г.

Источник: составлено по данным [20].
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специалистов среднего звена, 
так и по программе подготовки 
квалифицированных рабочих). 
Доля этой категории за изуча-
емый период практически не 
изменилась и в 2016 г. соста-
вила 45,1%.

В таблице 2 представлены 
результаты расчетов индексов 
переменного состава, посто-
янного состава и структурных 
сдвигов для группировок зара-
ботной платы на макроуровне 
по территориям (субъектам), 
видам экономической деятель-
ности, уровню образования, по 
профессиональным группам и 
полу. В качестве весов исполь-
зованы данные и численно-
сти занятых в анализируемых 
группах. Расчеты произведены 
для сравнения 2015 г. с 2011 г. 
Выбор данных периодов об-
условлен наличием полной 
информации по всем рассма-
триваемым основаниям диф-
ференциации. При расчетах 
по субъектам были исключе-
ны данные по автономным 
округам, Республике Крым и 
г. Севастополю. При анали-
зе распределения по уровню 
образования из рассмотрения 
были исключены данные об 
уровне заработной платы у за-
нятых, имеющих неполное об-
щее образование, т.к. с 2013 г. 
разработка данной категории 
прекращена. При анализе из-
менений уровня заработной 
платы по профессиональным 
группам категория «квалифи-
цированные работники сель-
ского, лесного, охотничьего 
хозяйств, рыбоводства и ры-
боловства» была исключена по 
причине отсутствия данных до 
2013 г. 

Из таблицы видно, что в 
целом в 2015 г. по сравнению 
с 2011 г. более заметные из-
менения заработной платы за 
счет структурных сдвигов име-
ли место при группировке по 
регионам (+3,4%) и уровню 
образования (+1,7%). За счет 
изменения заработных плат 
отдельных групп средняя за-
работная плата сильнее всего 
изменилась при группировке 

Рис. 2. Структура занятых по видам занятий, в процентах к итогу

Источник: составлено по данным [20].

Рис. 3 – Структура занятых по уровню образования в России, в процентах

Источник: составлено по данным [20].

многочисленными в структуре 
занятых являются служащие, 
занятые подготовкой и оформ-
лением документации, учетом 
и обслуживанием, а также ква-
лифицированные работники 
сельского и лесного хозяйства, 
рыбоводства и рыболовства (в 
2016 г. - 3,1% и 3,4%, соответ-
ственно), причем если доля 
первых осталось неизменной, 
то доля вторых сократилась на 
1,5 п.п.

В целом статистика свиде-
тельствует о росте образова-
тельного уровня работников: 

численность занятых без ос-
новного общего образования 
за рассматриваемый период 
времени сократилась в 3,7 раза. 
Изменение структуры занятых 
в экономике РФ по уровню 
образования прослеживается 
на рис. 3. 

Треть занятых - это работ-
ники с высшим образованием 
(33,5% в 2016 г.), причем их 
доля увеличилась за 2005-2016 
гг. на 7,3 п.п. Большей являет-
ся доля лиц со средним про-
фессиональным образованием 
(как по программе подготовки 
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по территориям и по профес-
сиональным группам (+44,1% 
и +45,0% без учета изменения 
цен, соответственно). При рас-
смотрении дефлятированных 
значений заработной платы 
изменение показателя оказы-
вается менее существенным.

При расчете по методике 
многоуровневого индексного 

Таблица 2

Изменение заработной платы в 2015 г. по отношению к 2011 г. в РФ,  
в процентах

Вид

Изменение уровня 2015 г. по отношению  
к уровню 2011 г., %

Без учета 
изменения цен

С учетом 
изменения цен
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По территориям 49,6 44,7 5,0 1,5 3,4

По видам экономической дея-
тельности 44,9 44,1 1,6 1,0 0,6

По образованию 44,8 42,5 1,5 -0,1 1,7

По социально-профессиональ-
ным группам 46,2 45,0 2,5 1,6 0,9

Источник: рассчитано по данным [20].

анализа по субъектам и феде-
ральным округам результаты 
приведены в таблице 3. 

За рассматриваемый пери-
од времени величина средней 
заработной платы выросла на 
2,7% за счет структурных из-
менений в численности заня-
тых субъектов в пределах феде-
ральных округов и на 0,7% за 

Таблица 3

Изменение заработной платы в 2015 г. по отношению к 2011 г. в РФ  
по результатам многоуровневого индексного анализа, в процентах

Источник изменения
Изменение уровня 2015 г. 
по отношению к уровню 

2011 г., %
Всего 49,6
в том числе за счет:

изменения заработной платы в каждом субъекте 44,7
изменения структуры занятых в пределах 
федерального округа 2,7
изменения структуры занятых в стране 0,7

Источник: рассчитано по данным [20].

счет структурных изменений 
в доли занятых в федеральных 
округах.

Заключение 

При изучении дифферен-
циации заработной платы 
важным аспектом является 
анализ структуры занятых по 
территориям, видам экономи-
ческой деятельности, социаль-
но-профессиональным группам 
и образованию. Изменения 
в структуре занятых непосред-
ственным образом оказывают 
влияние на динамику средней 
заработной платы по экономи-
ке. В статье выполнен традици-
онный индексный анализ, по 
результатам которого получено, 
что доля изменения средней за-
работной платы за счет струк-
турных сдвигов сильнее всего 
проявилась в территориальном 
перераспределении работников 
(+3,4%) и структуре работни-
ков по уровню образования 
(+1,7%). Продемонстрирована 
возможность адаптации мето-
дики проведения факторного 
анализа влияния структурных 
сдвигов на величину средней 
заработной платы с позиций 
многоуровневого подхода. Вви-
ду значимости фактора занято-
сти по видам экономической 
деятельности предлагается 
включать этот фактор в анализ 
изменения заработной платы. 
Рассмотрены варианты со-
вместного анализа изменений 
в территориальной структуре и 
структуре занятости по видам 
экономической деятельности.
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Гравитационные модели  
на ипотечном рынке России
Цель исследования. Одним из способов улучшения жилищных 
условий россиян является развитие ипотечного рынка. Особен-
ность ипотечного российского рынка состоит в том, что более 
90 % объема ипотечных кредитов в рублях предоставляют кре-
дитные организации, находящиеся в Центральном федеральном 
округе, а большую часть этих кредитов получают физические 
лица-резиденты – заемщики из остальных федеральных округов. 
Таким образом, Центральный федеральный округ является цен-
тром притяжения заемщиков и определяет основные тенденции 
на рынке ипотеки. А если еще учесть, что миграционные потоки 
имеют сложившуюся тенденцию в разрезе федеральных округов, 
то возникает вопрос о возможности построения гравитаци-
онной модели, полученных ипотечных кредитов заемщиками 
исследуемых федеральных округов в центре притяжения, что 
и является целью исследования. 
Материалы и методы. Исследование проведено на основе 
данных официальной государственной статистики Росстат 
и Банка России, с применением корреляционно-регрессионного 
анализа и адаптивных методов прогнозирования.
Анализа показателей миграции и полученных ипотечных кре-
дитов заемщиками из различных федеральных округов выявил 
особенности, которые обусловили построение трех гравита-
ционных моделей. 
Результаты. Первая гравитационная модель подходит для 
заемщиков четырех федеральных округов: Северо-Западного, 
Южного, Дальневосточного и Северо -Кавказского. Вторая гра-
витационная модель является под типом первой и характерна 
для Приволжского федерального округа, который имеет свою 
специфику. Третья модель, определяет объемы ипотечных креди-

тов в рублях, полученные заемщиками Сибирского и Уральского 
федерального округа, причем для этих округов гравитационная 
постоянная моделей оказалась практически одинаковой, то есть 
приближенно равна 11, что говорит об одинаковой ситуации 
как на ипотечном рынке, так и миграционных настроений.
В статье на основе построенных гравитационных моделей 
ипотечного рынка Центрального федерального округа дан 
прогноз объема, полученных ипотечных кредитов как в разрезе 
федеральных округов, так и для всего российского рынка ипотеки 
на 2018 г, что потребовало построения прогнозных моделей для 
показателей миграции.
Построение гравитационных моделей осуществлялось по рядам 
динамики до 2016 г. включительно. Поэтому сравнивая прогноз 
с его реализацией в 2017 г. произведена оценка прогнозного 
качества, построенных моделей, которая показала хорошие 
результаты. 
Заключение. В Центральном федеральном округе, где сосредо-
точено более половины кредитных организаций – 52 %, которые 
выдают основной объем – 94 % всех ипотечных жилищных 
кредитов в стране. Построенные гравитационные модели для 
ипотечного рынка федеральных округов Российской Федерации, 
учитывая миграционные процессы дают ответ на вопрос об 
объемах развития первичного ипотечного рынка, а, следова-
тельно, позволяют оценить риски и возможности развития 
вторичного рынка ипотеки.

Ключевые слова: гравитационная модель объема ипотечных 
кредитов; ипотечный рынок; прогноз ипотечных жилищных 
кредитов; рынок жилья

Research purpose. One of the ways to improve the living conditions of 
Russians is the development of the mortgage market. The peculiarity 
of the mortgage market in Russia is that credit institutions, located in 
the Central Federal District provide more than 90% of the volume of 
mortgage loans in rubles, and resident individuals - borrowers from 
other federal districts, receive most of these loans. Thus, the Central 
Federal District is the center of attraction of borrowers and determines 
the main trends in the mortgage market. In addition, if still to consider 
that migration flows have the developed tendency in a section of federal 
districts, then there is a question of a possibility to create the gravita-
tional model, the obtained mortgage loans borrowers of the explored 
federal districts in the center of attraction, this is the research purpose.
Materials and methods. The study was conducted, based on official 
state statistics - ROSSTAT and the Bank of Russia, using correla-
tion regression analysis and adaptive prediction methods. Analysis 
of migration indicators by federal districts revealed the features that 
led to the construction of three gravitational models. 
Results. The first gravitational model is suitable for borrowers of 
four federal districts:  Northwestern, Southern, Far Eastern and 
North-Caucasian regions. The second gravitational model is under 
the first type and is typical for the Volga Federal District, which has 
its own specifics. The third model, which determines the volume of 
mortgage loans in rubles, obtained by borrowers of the Siberian and 

Ural Federal Districts, for these districts the gravitational constant 
of the models turned out to be almost the same that is approximately 
equal to 11, which indicates the same situation, both on the mortgage 
market and migration sentiments. 
In the paper, based on the constructed gravitational models of the 
mortgage market of the Central Federal District, a forecast of the volume 
of mortgages was given received in both the context of federal districts 
and the entire Russian mortgage market for 2018, which required the 
construction of forecast models for migration indicators. The construction 
of gravitational models was carried out based on indicators, taken in 
dynamics up to 2016 inclusive. Therefore, comparing the forecast with 
its implementation in 2017, the quality of the forecast of the constructed 
models was evaluated, which showed good results. 
Conclusion. In Central Federal District, more than a half of credit 
institutions - 52% are concentrated. They issue the main volume of 
all mortgage-housing loans in the country - 94%. The constructed 
gravitational models, considering the migration processes, give an 
answer to the question of the volumes of development of the primary 
mortgage market, and therefore allow assessing the risks and op-
portunities for the development of the secondary mortgage market.

Keywords: gravitational model of the volume of mortgage loans; mort-
gage market; the forecast of mortgage-housing loans; housing market
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Статистика и математические методы в экономике

Введение

По обширности территории 
Россия занимает первое место 
в мире и как следствие имеет 
значительную дифференци-
ацию населения по услови-
ям жизни в регионах, одним 
из которых является жилье. 
С переходом жилищной сфе-
ры на рыночные отношения 
улучшение жилищных условий 
стало напрямую зависеть от 
финансовых возможностей на-
селения. Жилье превратилось 
в высоколиквидное недвижи-
мое имущество, но в условиях 
рынка растёт дифференциа-
ция населения по доходам и, 
как следствие, по жилищным 
условиям. Улучшение жилищ-
ных условий теперь зависит 
от эффективной кредитной 
политики, которая позволит 
обеспечить соответствие эко-
номических возможностей и 
потребностей общества, что в 
свою очередь требует исследо-
вания тенденций на рынке жи-
лья и кредитов.

В XIX веке американский 
экономист Генри Кэри заме-
тил в общественных взаимос-
вязях аналог гравитационной 
силы [1]. В дальнейшем моде-
ли, описывающие социальные 
и экономические взаимодей-
ствия пространственных объ-
ектов (промышленности, тор-
говли [2; 3], городов, стран…) 
получили название гравита-
ционных из-за сходства с за-
коном всемирного тяготения 
Ньютона. Эти модели нашли 
широкое применение при ис-
следовании миграции, урбани-
зации, экспортно-импортных 
взаимосвязей [4; 5], разме-
щения промышленности [6]. 
В 1931 г. профессор Техасско-
го университета Уильям Рейли 
на основе эмпирических дан-
ных построил модель конку-
ренции в розничной торговле, 
определив силу притяжения 
города [7], как количество по-
купателей готовых преодолеть 
расстояние до крупного торго-
вого центра, которое пропор-
ционально численности города 

и обратно пропорционально 
квадрату расстояния до него. 
В дальнейшем показатели мо-
дели изменялись в зависимо-
сти от задачи исследования. 
Например, численность насе-
ления заменяли торговым обо-
ротом или торговой площадью 
[8], а расстояние издержками 
передвижения [9]. 

Кредитные организации, 
расположенные в Централь-
ном федеральном округе, пре-
доставляют наибольший объем 
ипотечных жилищных креди-
тов (ИЖК), так в 2017 г. было 
выдано 94% от всех ИЖК в ру-
блях, причем 67% этого объе-
ма было получено заёмщиками 
других федеральных округов. 
Эта тенденция, сохраняющая-
ся годами на ипотечном рынке 
России, приводит к выводу o 
возможности построения гра-
витационной модели ипотеч-
ных кредитов, где объем 
ИЖК, предоставленный жите-
лям Центрального ФО (ЦФО) 
можно рассматривать как по-
казатель значимости объекта. 
Показатели миграции населе-
ния, тоже имеют сложившую-
ся тенденцию в разрезе ФО и 
могут быть использованы при 
построении гравитационной 
модели.

Гравитационные модели не 
редко используют для прогно-
зирования миграции населе-
ния [10; 11; 12; 13]. Впервые 
«гравитацию» населения меж-
ду двух центров масс применил 
англичанин Эрнст Равенстайн 
более 100 лет назад. Он под-
метил, что мигранты из горо-
дов стремятся в столицу, а на 
их места претендуют сельские 
жители [14].

В задачу данной статьи 
входит построение модели, 
описывающей процессы на 
ипотечном рынке с учетом ми-
грационных процессов.

Исследования тенденций 
и моделирование процессов, 
характеризующих ипотечное 
кредитование, способствует 
решению жилищной пробле-
мы, одному из главных при-
оритетов государства, что и 

определяет актуальность по-
ставленной задачи.

Информационная база

На официальном сайте 
Банка России [15] ежемесяч-
но размещается информация o 
первичном и вторичном рын-
ке жилищного кредитования. 
Показатели первичного рынка 
жилищного кредитования и 
сведения o досрочном погаше-
нии жилищных кредитов сфор-
мированы по месту нахождения 
заемщиков или по местополо-
жению кредитной организации. 
в разрезе субъектов Российской 
Федерации, а также по феде-
ральным округам. Поэтому ко-
личество и объемы выданных 
кредитов не всегда отражают 
ситуацию на жилищном рын-
ке того субъекта, где находится 
заемщик, но дают возможность 
оценить тенденции жилищного 
кредитования.

Информационной базой 
показателей внутренней ми-
грации послужили данные 
официальной статистики на 
сайте Федеральной службы 
государственной статистики 
(Росстат) [16].

Моделирование объёма 
ипотечных жилищных 
кредитов на основе 
гравитационной модели

Исследование миграцион-
ных процессов [17] с точки 
зрения их отражения на разви-
тие ипотечного рынка выявило 
закономерности, позволяющие 
построить гравитационную мо-
дель для российского ипотеч-
ного рынка. Анализ динамики 
ИЖК, предоставленных заем-
щикам всех ФО в ЦФО по-
казал, что объемы этих ИЖК 
в разрезе ФО пропорциональ-
ны между собой (рис. 1). По-
этому в качестве гравитаци-
онной силы рассматривается 
объем ИЖК, предоставленный 
организациями ЦФО, населе-
нию в разрезе ФО, который 
как раз и пропорционален по-
казателю значимости объекта.
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Анализ численности при-
бывших в ЦФО из других ФО 
позволяет выделить группы 
округов со сходными характе-
ристиками динамики. 

В пяти федеральных окру-
гах, к которым относятся: 
Северо-Западный, Южный, 
Северо-Кавказский, Дальне-
восточный и Приволжский, 
ежегодно число убывающих в 
ЦФО увеличивается в среднем 
на 8%, а среднегодовой прирост 
полученных ИЖК в ЦФО пре-
вышает 25%. Динамика при-
бывших из этих округов в ЦФО 
имеет линейную тенденцию с 
коэффициентом детерминации 
превышающим 60%. Исклю-
чение составляет численность 
прибывших из Приволжского 
ФО, в котором коэффициент 
детерминации по линейно-
му тренду составил всего 48%. 
Коэффициент корреляции 
между миграционными пото-
ками прибывших и выбывших 
из ЦФО по рассматриваемым 
пяти округам превышает 0,6.

В динамике численно-
сти прибывающих в ЦФО из 
оставшихся ФО (Сибирского и 
Уральского) линейного тренда 
не обнаружено, а между мигра-
ционными потоками наблюда-
ется не существенная связь.

Выявленные тенденции об-
условили построение модели 
объема ИЖК, предоставленно-
го кредитными организациями 
ЦФО жителям других феде-
ральных округов, для следую-
щих двух групп: 

первая группа: Приволж-
ский, Северо-Западный, Юж-
ный, Дальневосточный Севе-
ро-Кавказский. 

вторая группа: Уральский и 
Сибирский.

В процессе построения мо-
дели для округов первой груп-
пы, была выявлена специфика 
Приволжского ФО, которая 
проявилась в том, что с появ-
лением лага в уровнях, при-
бывших в ЦФО связь объема 
ИЖК и миграции слабеет, а 
в оставшихся четырех ФО она 
возрастает, и при лаге уров-
ней миграции равном 2 стано-
виться тесной (коэффициент 
корреляции превышает 0,7). 
В итоге для ФО этой группы 
были построены две гравита-
ционные модели объема ИЖК, 
предоставленного кредитными 
организациями ЦФО жителям 
рассматриваемого округа.

Первая гравитационная мо-
дель имеет следующий вид:
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где VCt – объем ИЖК, предостав-
ленный кредитными организа-
циями ЦФО жителям изучаемого 
округа в текущем году;
 VC1t – объем ИЖК, предостав-
ленный кредитными организаци-
ями ЦФО жителям своего округа 
в текущем году;
 At-2 – численность прибывших 
в ЦФО из изучаемого федерально-
го округа два года назад;
 Lt-1 – численность выбывших 
из ЦФО в изучаемый федераль-
ный округ j в предыдущем году;

 G – постоянная модели (гра-
витационная константа).

Она подходит для населе-
ния из четырех ФО. Модель 
объема ИЖК, предоставлен-
ных в ЦФО населению Севе-
ро-Западного ФО, имеет сле-
дующий вид:
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Скорректированный коэф-
фициент детерминации соста-
вил R2 = 74,4, что характеризу-
ет статистическую значимость 
уравнение в целом, t-статисти-
ка = 26,5 (p-value = 1,2 × 10-5), 
следовательно, параметры ре-
грессионной модели статисти-
чески значимы. Автокорре-
ляция в остатках отсутствует  
( 

1t t
r

−ε ε  = 0,07 – коэффици-
ент автокорреляции остатков) 
критерий Дарбина-Уотсона: 
D-W = 1,83 (критическое зна-
чение du = 1,44). Ошибка ап-
проксимации равна 6,8%, что 
говорит о хорошем качестве 
модели.

Для населения Южного ФО 
гравитационная модель объема 
ИЖК имеет вид:
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Уравнение статистически 
значимо в целом и по параме-
трам, автокорреляция в остат-
ках отсутствует, что под-
тверждается следующим:

– скорректированный ко-
эффициент детерминации 
R2 = 73,9; 

– t-статистика = 19,02 
(p-value = 4,5 × 10-5); 

–  
1t t

r
−ε ε  = 0,007 и D-W = 1,51 

(критическое значение du = 1,44). 
Ошибка аппроксимации 

составила 9,3% – приемлемое 
качество модели.

Для населения Северо-Кав-
казского ФО модель объема 
ИЖК вида:
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Модель хорошо аппрок-
симирует, исследуемый про-

Рис. 1. Динамика объема ИЖК, предоставленного кредитными 
организациями Центрального ФО заемщикам в разрезе федеральных 

округов, 2012–2017 гг., млн руб.
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цесс – ошибка аппроксимации 
составила 3,5%. Все статисти-
ческие критерии по модели 
выполняются:

– скорректированный ко-
эффициент детерминации R2 = 
= 74,8; 

– t-статистика = 46,5 
(p-value = 1,27 × 10-6); 

–  
1t t

r
−ε ε  = –0,023 и D-W = 

= 2,27 (критическое значение 
du = 1,44). 

Объем ИЖК, предоставлен-
ных в ЦФО населению Даль-
невосточного ФО, описывает 
модель вида:
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Качество модели под-
тверждает ошибка аппрокси-
мации равная 4%. Статистиче-
ские критерии выполняются:

– скорректированный ко-
эффициент детерминации R2 = 
= 74,8; 

– t-статистика = 46,6 
(p-value = 1,37 × 10-6); 

–  
1t t

r
−ε ε  = –0,19 и D-W = 

= 2,01 (критическое значение 
du = 1,44). 

Таким образом, первая 
гравитационная модель объ-
ема ИЖК, предоставленных 
в ЦФО населению других 
округов описывает процессы, 
для которых характерна ли-
нейная тенденция прибывших 
в ЦФО и тесная связь мигра-
ционных потоков, прибывших 
и выбывших из соответствую-
щего ФО с лагом.

Вторая гравитационная мо-
дель является разновидностью 
первой и имеет следующий 
вид:
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где прибывшие At и выбывшие 
Lt учитываются в тот же мо-
мент времени, что и остальные 
показатели модели.

Эта модель описывает объ-
ем, предоставленных ИЖК 
в ЦФО населению Приволж-
ского ФО:
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Модель хорошо аппрокси-
мирует исходные данные, ста-
тистически значима в целом и 
по параметрам, автокорреля-
ция в остатках отсутствует:

– скорректированный ко-
эффициент детерминации R2 = 
= 74,9; 

– t-статистика = 83,5 
(p-value = 1,23 × 10-7); 

–  
1t t

r
−ε ε  = 0,07 и D-W = 1,44 

(критическое значение du = 
= 1,44);

– ошибка аппроксимации 
составила 2,4%. 

Для второй модели харак-
терны процессы с умеренной 
линейной зависимостью при-
бывших в ЦФО и тесной свя-
зью миграционных потоков.

Третья гравитационная мо-
дель для населения ФО второй 
группы имеет следующий вид:

3
3
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где dAt-3 – доля прибывших в 
ЦФО из соответствующего округа 
в численности прибывших из всех 
ФО в ЦФО;
 At-3 – численность прибыв-
ших в ЦФО из изучаемого феде-
рального округа;
 A1t-3 – численность прибыв-
ших в ЦФО из всех федеральных 
округов.

Для населения Сибирского 
ФО модель объема полученных 
ИЖК имеет следующий вид:

 310,7Ct Ct AtV V d −= . (9)

Модель хорошо аппрокси-
мирует исходные данные, ста-
тистически значима в целом и 
по параметрам, автокорреля-
ция в остатках отсутствует:

– скорректированный ко-
эффициент детерминации R2 = 
= 74,7; 

– t-статистика = 34,3 
(p-value = 4,32 × 10-6); 

–  
1t t

r
−ε ε  = 0,15 и D-W = 1,72 

(критическое значение du = 
= 1,44);

– ошибка аппроксимации 
составила 4,2%. 

Объем ИЖК, предоставлен-
ных в ЦФО населению Ураль-
ского ФО можно описать мо-
делью вида:

311,1Ct Ct AtV V d −= . (10)

Модель удовлетворяет ста-
тистическим критериям, что 
подтверждается следующими 
показателями:

– скорректированный ко-
эффициент детерминации R2 = 
= 74,6; 

– t-статистика = 32,1 
(p-value = 5,59 × 10-6); 

–  
1t t

r
−ε ε  = –0,37и D-W = 2,53 

(критическое значение du = 
= 1,44);

– ошибка аппроксимации 
составила 5,4%. 

Для гравитационной мо-
дели такого типа характерна 
слабая линейная тенденция и 
не существенная связь меж-
ду миграционными потоками 
прибывших и выбывших из 
исследуемого региона. 

Прогнозирование 
по гравитационным моделям 
объема ИЖК

Построение гравитацион-
ных моделей осуществлялось 
по данным до 2016 г. вклю-
чительно. Поэтому сравнивая 
прогноз с фактическим значе-
нием объема выданных ИЖК 
в ЦФО населению, соответ-
ствующего ФО в 2017 г. будет 
дана оценка качества прогноза 
построенных моделей, а так-
же будет рассчитан прогноз на 
2018 г.

Расчет прогноза по грави-
тационной модели для населе-
ния любого ФО по уравнениям 
(1), (6), (8) требует построения 
прогнозной модели объема 
ИЖК, предоставленного кре-
дитными организациями ЦФО 
жителям изучаемого округа в 
текущем году (VCt). Для это-
го данные были приведены 
к сопоставимому виду в цены 
2016 г.

Проведенный анализ ди-
намики объема ИЖК (VCt) не 
выявил характерной тенден-
ции, позволяющей построить 
качественное уравнение трен-
да [18]. Поэтому для прогно-
за было решено использовать 
адаптивные методы. 
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Адаптивная модель объема 
ИЖК на основе модели линей-
ного роста Брауна [19] будет 
иметь следующий вид:

VCt = 428638,35 + 24290,91τ, (11)

где τ – период упреждения от 
2016 г.

Прогноз объема ИЖК (VCt) 
на 2018 г. рассчитан с учетом 
прогноза индекса потребитель-
ских цен Минэкономразвития 
России [20].

Прогноз объема выданных 
ИЖК в ЦФО жителям своего 
округа в ценах прогнозного 
периода времени составил:

– на 2017 г. 574152 млн 
руб., а фактически было вы-
дано 618429 млн руб., ошиб-
ка аппроксимации составила 
7,2%;

– на 2018 г. 605507 млн руб.
Адаптивная модель объема 

ИЖК линейного роста Хольта 
имеет вид:

VCt = 564444,85 + 62100,83τ, (12)

Прогноз объема выданных 
ИЖК в ЦФО жителям своего 
округа в ценах прогнозного 
периода времени имеет следу-
ющие значения:

– на 2017 г. 607118 млн 
руб., а фактически было вы-
дано 618429 млн руб., ошиб-
ка аппроксимации составила 
1,8%;

– на 2018 г. 641628 млн руб.
Ошибка аппроксимации по 

модели Хольта заметно мень-
ше, чем по модели Брауна. 
Следовательно, модель Хольта 
лучше подходит для прогноза 
исследуемого процесса. 

Прогноз по третьей грави-
тационной модели (8) на 2018 г. 
можно рассчитать, так как ми-
грационный показатель в этой 
модели учитывается с лагом в 
три периода.

Точечный прогноз объема 
ипотечных жилищных креди-
тов, предоставленных в рублях 
физическим лицам-резидентам 
– заемщикам Сибирского ФО 
по модели (9) в 2018 г. равен 
240235,34 млн руб. Оценка этой 
модели по результатам 2017 г. 

показала, что ошибка ап-
проксимации составила всего 
3,5%, то есть по прогнозу объ-
ем ИЖК равен 235600,58 млн 
руб., а фактически ИЖК было 
выдано на 227553 млн руб. Ин-
тервальный прогноз на 2018 г. 
составил 203901 ≤ VCt ≤ 276570 
млн руб.

Точечный прогноз объема 
ИЖК для заемщиков Ураль-
ского ФО согласно модели (10) 
на 2018 г. составил 177905,49 
млн руб. Интервальный про-
гноз на 2018 г. составил 
147326 ≤ VCt ≤ 208484 млн руб. 

Ошибка аппроксимации по 
результатам 2017 г. равна 8,6%, 
это вполне допустимое значе-
ние.

Для построения прогноза по 
второй (6) и первой гравитацион-
ной модели (1) требуется предва-
рительно дать прогноз по соот-
ветствующему ФО численности 
населения, прибывшего (At) в 
ЦФО и выбывшего (Lt) из него. 

Анализ динамики прибы-
вающих в Центральный ФО 

показал, что, начиная с 2009 г. 
в разрезе ФО наблюдается ра-
стущая тенденция рис. 2. Темп 
роста численности прибываю-
щих из Приволжского ФО зна-
чительно выше, чем для остав-
шихся ФО, что и определяет 
специфику модели для объема 
ИЖК этого ФО. 

На рис. 3 в разрезе ФО пред-
ставлена динамика выбывших 
из Центрального ФО, которая 
так же показывает рост уров-
ней начиная с 2009 г.

В знаменателе второй гра-
витационной модели для При-
волжского ФО (7) стоит лога-
рифм миграционного прироста 
(ln|At – Lt|). Прогнозная модель 
для него построена на осно-
ве анализа тенденции 2000–
2016 гг. и имеет следующий 
вид:

ln | | 9,56 0,07
0,15cos 2 0,08sin 2

t t t

t t

A L t
t t u

− = + + ε
 ε = − − +

(13)

Модель статистически зна-
чима в целом и по параметрам, 
автокорреляция в остатках от-

Рис. 2. Динамика численности населения, прибывшего  
в Центральный федеральный округ по федеральным округам выбытия, 

2000–2016 гг., млн руб.

Рис. 3. Динамика численности населения, выбывшего  
из Центрального федерального округа по федеральным округам,  

2000–2016 гг., млн руб.
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сутствует, что подтверждается 
следующим:

– коэффициент детермина-
ции R2 = 0,93; 

– t-статистика: 113 (p-value = 
= 2 × 10-23); 9 (p-value = 2 × 
× 10-23); -4 (p-value = 0,001);  
-2 (p-value = 0,048);

–  
1t t

r
−ε ε  = –0,05 и D-W = 

= 1,73 (критическое значение 
du = 1,71). 

Ошибка аппроксимации 
составила 1% – хорошее каче-
ство модели.

Прогноз ln|At – Lt| по этой 
модели на 2018 г. составил 
10,894. Тогда точечный прогноз 
объема ипотечных жилищных 
кредитов, предоставленных в 
рублях физическим лицам-ре-
зидентам – заемщикам При-
волжского ФО по модели (7) 
в 2018 г. равен 384011 млн 
руб., а интервальный прогноз 
на 2018 г. составил 351660 ≤  
≤ VCt ≤ 416340 млн руб. 

Для построения прогноза 
по первой гравитационной мо-
дели (1) потребовалось дать 
прогноз численности выбыв-
ших из ЦФО в исследуемый 
федеральный округ (Lt). С 
этой целью для каждого ФО 
прибытия были построены 
трендовые модели, описываю-
щие растущую тенденцию по-
сле 2009 г. (рис. 3), в которых 
автокорреляция в остатках 
была устранена с помощью 
моделирования на основе ряда 
Фурье. Применение простых 
адаптивных моделей не дава-
ло хорошего прогноза, так как 
ошибка аппроксимации пре-
вышала 10%.

Прогнозная модель при-
бывших в Северо-Западный 
ФО из ЦФО основана на трен-
довой модели с моделировани-
ем остатков для устранения их 
автокорреляции имеет следую-
щий вид:

17208 20796 ln
534 cos

t t

t t

L t
t u

= + + ε
ε = − +

(14)

О качестве модели говорит 
следующее:

– коэффициент детермина-
ции R2 = 0,98;

– t-статистика: 32 (p-value = 
= 5 × 10-7); 54 (p-value = 4 × 
× 10-8); -2 (p-value = 0,05);

–  
1t t

r
−ε ε  = 0,1.

– ошибка аппроксимации 
равна 0,7%.

Прогноз на 2018 г. составил 
62569 человек. 

Прогнозная модель прибыв-
ших в Южный ФО из ЦФО:

0,71 sin 312115 0,97 tut
tL t e= (15)

Характеристики модели:
– коэффициент детермина-

ции R2 = 0,98;
– t-статистика: 338 (p-value = 

= 4 × 10-12); 35 (p-value = 4 × 
× 10-7); -3 (p-value = 0,01);

–  
1t t

r
−ε ε  = 0,1.

– ошибка аппроксимации 
равна 1,0%.

Прогноз на 2018 г. составил 
58527 человек. 

Прогнозная модель при-
бывших в Северо-Кавказский 
ФО из ЦФО:

3023 2830
830cos

t t

t t

L t
t u

= + + ε
ε = − +

(16)

Характеристики модели:
– коэффициент детермина-

ции R2 = 0,99;
– t-статистика: 5 (p-value = 

= 0,006); 19 (p-value = 7 × 10-6); 
-5 (p-value = 0,003);

–  
1t t

r
−ε ε  = 0,1.

– ошибка аппроксимации 
равна 2,1%.

Прогноз на 2018 г. составил 
27980 человек. 

Прогнозная модель при-
бывших в Дальневосточный 
ФО из ЦФО:

3633 4443
228sin

t t

t t

L t
t u

= + + ε
ε = − +

(17)

Характеристики модели:
– коэффициент детермина-

ции R2 = 0,99;
– t-статистика: 15 (p-value = 

= 3 × 10-5); 25 (p-value = 2 × 
× 10-6); -2 (p-value = 0,05);

–  
1t t

r
−ε ε  = 0,1.

– ошибка аппроксимации 
равна 2,4%.

Прогноз на 2018 г. составил 
13572 человек. 

Прогноз в разрезе ФО по 
первой гравитационной модели 
согласно формулам (2), (3), 
(4), (5), представлен в таблице.

Сопоставление результатов 
по выданным ИЖК в 2017 г. 
с прогнозом для всех рассмо-
тренных ФО показало хорошее 
качество гравитационной мо-
дели (таблица).

Объем ипотечных жилищ-
ных кредитов, предоставлен-
ных физическим лицам-рези-
дентам в рублях организация-
ми, расположенными в Цен-
тральном федеральном округе 
по прогнозу на 2017 г. равен 
1861091 млн руб. по сравне-
нию с фактическим объемом 
ошибка аппроксимации по 
всей совокупности ФО соста-
вила 2,2%, прогноз на 2018 г. 
– 2024428 млн руб. Учитывая, 
что это 94% всех ИЖК, выда-
ваемых в стране, то точечный 
прогноз общего объема ИЖК, 
который будет предоставлен 
населению России в рублях в 
2018 г. составит 2153647 млн. 
руб.

Заключение

Моделирование на основе 
гравитационной модели выя-
вило две группы федеральных 

Таблица 

Прогноз объема ипотечных жилищных кредитов,  
предоставленного в Центральном ФО физическим лицам-резидентам – 

заемщикам в разрезе федеральных округов, млн рублей

Заемщики ФО 
Про-

гноз на 
2017 г.

Факти-
чески 

выдано 
в 2017 г.

Ошибка 
аппрокси-
мации, %

Прогноз на 2018 г.

точеч-
ный

интервальный

min max
Северо-Западный 219634 229222 4,2 280054 267524 292585
Южный 120343 120375 0,0 149133 102499 195766
Северо-Кавказский 41052 39506 3,9 46581 37137 56025
Дальневосточный 95931 95149 0,8 104881 95316 114445
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округов. Для первой группы 
были построены две грави-
тационные модели, которые 
различаются определением ус-
ловного миграционного при-
роста. Его оценка зависит от 
существующей связи мигра-
ции и времени принятия ре-
шения на получение ИЖК, 
которая выражается корреля-
цией объема ИЖК и уровней 
миграции взятых с лагом. В 
этих моделях объем ипотечных 
жилищных кредитов, предо-
ставленный кредитными орга-
низациями ЦФО жителям из-
учаемого федерального округа 
в рассматриваемом периоде 
прямо пропорционален объе-
му ипотечных жилищных кре-
дитов, полученному жителями 
ЦФО в своем федеральном 
округе и обратно пропорци-
онален логарифму условно-
го миграционного прироста. 
Гравитационная модель такого 
типа характерна для федераль-
ных округов с линейной тен-
денцией выбывающих в ЦФО 
и с имеющейся корреляцион-
ной зависимостью прибываю-
щих из ЦФО и выбывающих в 
ЦФО.

Для второй группы ФО по-
строена третья гравитацион-
ная модель объем ипотечных 
жилищных кредитов, предо-
ставленный кредитными орга-
низациями ЦФО жителям из-
учаемого федерального округа 
в рассматриваемом периоде 
прямо пропорционален объ-
ему ипотечных жилищных 
кредитов, полученному жите-
лями ЦФО в своем федераль-
ном округе и доле прибывших 
в ЦФО из соответствующего 
округа в численности прибыв-
ших из всех ФО в ЦФО. Она 
характерна для ФО с не суще-
ственной связью между мигра-
ционными потоками прибыв-
ших и выбывших из исследу-
емого ФО.

Построенные гравитацион-
ные модели объема выданных 
ипотечных жилищных креди-
тов показали хорошее каче-
ство, полученных на их осно-
ве прогнозов, с учетом влия-
ния внутренней миграции на 
развитие ипотечного рынка. 
В Центральном федеральном 
округе сосредоточено более 
половины кредитных органи-
заций (52%), которые выдают 

основной объем (94%) всех 
ипотечных жилищных креди-
тов. Поэтому основываясь на 
прогнозе объема ИЖК, полу-
чаемого в Центральном ФО 
можно дать прогноз развития 
первичного ипотечного рын-
ка, а, следовательно, оценить 
риски и возможности развития 
вторичного рынка ипотеки.

Построенные гравитаци-
онные модели объема выдан-
ных ипотечных жилищных 
кредитов показали хорошее 
качество, полученных на их 
основе прогнозов, с учетом 
влияния внутренней мигра-
ции на развитие ипотечного 
рынка. В Центральном фе-
деральном округе сосредо-
точено более половины кре-
дитных организаций (52%), 
которые выдают основной 
объем (94%) всех ипотечных 
жилищных кредитов. Поэто-
му основываясь на прогнозе 
объема ИЖК, получаемого в 
Центральном ФО можно дать 
прогноз развития первично-
го ипотечного рынка, а, сле-
довательно, оценить риски и 
возможности развития вто-
ричного рынка ипотеки.
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Математическое моделирование 
в содержании обучения математике 
студентов экологических направлений 
подготовки
Согласно современным исследованиям в области дидактики 
содержание образования, в том числе математического, должно 
быть представлено двумя составляющими знания: информаци-
онной и методологической. 
Цель исследования – выявить потенциал математического 
моделирования, являющегося общенаучным методом познания, 
в процессе формирования обеих составляющих содержания 
обучения математике студентов экологических направлений 
подготовки.
Материалы и методы. Основой исследования, посвященного 
изучению места и роли математического моделирования в 
профессиональной подготовке будущих экологов, стал анализ 
литературных источников и осмысление опыта преподавания 
математики студентам экологических направлений подго-
товки в других вузах России. Представленные в публикациях 
модели формируют у обучающихся знания, субъективно новые 
только для них. В статье подробно рассмотрен процесс кон-
струирования студентами нового научного знания на основе 
математического моделирования методами многомерного 
статистического анализа.
Результаты. Охарактеризована информационная составляю-
щая содержания математического образования студентов-эко-
логов, включающая обучение математическому моделированию. 
Проиллюстрировано формирование его методологической ком-
поненты на примере реализации группового исследовательского 
проекта по построению и анализу графических и аналитических 
множественных регрессионных моделей. Математическое 
моделирование осуществлялось на основе данных мониторинга 
социально-экономических и медико-экологических показателей 
Кировской области за 2007–2016 годы совместно со студен-
тами-экологами Вятского государственного университета. 
Детально охарактеризована процедура научно-обоснованного 
выбора факторов в модель, их классификация методом корре-
ляционных плеяд, позволяющим эффективно анализировать как 
сильные, так и слабые корреляционные связи, преобладающие во 

взаимоотношениях человека с окружающей средой. Матема-
тическое моделирование связей между показателями здоровья 
населения Кировской области и факторами среды обитания 
осуществлялось с использованием множественного корреляци-
онно-регрессионного анализа. Учтена возможная нелинейность 
изучаемых связей. Представлен процесс последовательного выбо-
ра наилучшей модели множественной регрессии с учетом таких 
критериев, как коэффициент детерминации, тест Зарембки, 
стандартная ошибка регрессии и ошибка аппроксимации. 
Заключение. Перечисленным критериям удовлетворяют ли-
нейная, обратная, степенная и показательная модели. Из них 
высокое качество подбора уравнения регрессии обеспечивает 
показательная модель, имеющая статистически значимые 
параметры и допускающая их интерпретацию с точки зрения 
экологии. 
На основе анализа построенных математических моделей 
сформулированы некоторые выводы, представляющие научный 
и практический интерес для жителей Кировской области и 
согласующиеся с результатами других исследователей. В част-
ности, было установлено, что на состояние здоровья населения 
региона более существенное влияние оказывают социально-э-
кономические факторы окружающей среды по сравнению с 
медико-экологическими показателями.
Включение математического моделирования в содержание 
высшего образования будущих экологов способствует формиро-
ванию научного мировоззрения, прикладной и профессиональной 
направленности обучения математике, усилению мотивации 
к изучению математических тем. Участие студентов в груп-
повых исследовательских проектах, посвященных применению 
математического моделирования в будущей профессиональной 
деятельности, обеспечивает реализацию междисциплинарности 
обучения, освоение методов и логики научного исследования.

Ключевые слова: математическая модель, линейная модель 
множественной регрессии, нелинейные регрессионные модели

According to modern studies in the field of didactics, the content of 
education, such as mathemati-cal, should be represented by two 
components of knowledge: information and methodological. 
The purpose of current research is to identify the potential of math-
ematical modeling, as a general scientific method of cognition in the 
process of forming both components of the educational content for 
students of environmental training directions.
Materials and methods. The basis of the research, devoted to the 
study of the place and role of mathematical modeling in the training of 
future ecologists was the analysis of literature and the comprehension 
of experience of teaching mathematics for students of environmental 
training direc-tions in other Russian universities. Most of the presented 
models in the publications form knowledge, subjectively new only for 
the students. The paper is considering in detail the process of construct-

ing by students new scientific knowledge on the basis of mathematical 
modeling, using methods of multivariate statistical analysis. 
Results. The information component of the mathematical education 
content, which includes training in mathematical modeling for 
students-ecologists, is described. The paper gives an illustration 
of its methodological component formation on the example of the 
implementation of a group research project, including construction 
and analysis of graphical and analytical multiple regression models. 
Mathematical modeling was carried out on the basis of monitoring 
data of social-economic and medical-ecological indicators of the Kirov 
region for 2007-2016 together with students-ecologists of Vyatka State 
University. The procedure of scientifically based choice of factors in  
the  model, their classification by the method of correlation pleiades, 
which allow effective analyzing both strong and weak correlation 
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links, prevailing in the relationship between a person and the envi-
ronment are described in detail. Mathematical modeling of the links 
between the health indicators of the population of the Kirov region 
and habitat factors was carried out using multiple correlation-regres-
sion analysis. The possible nonlinearity of the studied bonds is taken 
into account. The process of sequential selection of the best model of 
multiple regressions is presented, taking into account such criteria as 
determination coefficient, Zarembka test, standard regression error 
and approximation error.
Conclusion. The listed criteria are satisfied by linear, inverse, power 
and exponential models. Among them high-quality selection of the 
regression equation is ensured by an exponential model that has 
statistically significant parameters and allows interpretation from the 
ecological point of view.
Based on the analysis of the constructed mathematical models, some 
conclusions are formulated, which are of scientific and practical 

interest for residents of the Kirov region and consistent with the re-
sults of other researchers. In particular, it was found that the health 
status of the population of the region is more significantly influenced 
by social-economic factors of the environment in comparison with 
medical and environmental indicators.
The inclusion of mathematical modeling in the content of higher 
education of future ecologists promotes the formation of a scientific 
worldview, the applied and professional orientation of teach-ing 
mathematics, and the strengthening of motivation to study mathe-
matical content. Participation of students at group research projects 
devoted to the application of mathematical modeling in the future 
professional activity ensures the implementation of interdisciplinary 
study, mastering the methods and logic of scientific research.

Keywords: mathematical model, linear multiple regression model, 
nonlinear regression models

Введение 

Изучение математических 
тем студентами экологических 
направлений подготовки имеет 
прикладной характер. Мате-
матика для будущих экологов 
является средством освоения 
профильных дисциплин и 
предоставляет инструмента-
рий для решения задач про-
фессиональной деятельности 
таких, например, как оценка 
антропогенного воздействия 
на окружающую среду, ана-
лиз медико-демографических 
проблем в условиях данного 
воздействия, прогнозирование 
экологических рисков и т. д. 

Прикладная направлен-
ность обучения математике 
реализуется преимущественно 
через его содержание. В со-
ответствии с исследования-
ми О.Б. Епишевой, Т.А. Ива-
новой, Г.И. Саранцева и др. 
обязательным содержанием 
математического образования 
должна стать та часть мате-
матических знаний, которая 
обеспечит формирование у об-
учающихся представлений о 
математике как науке, овладе-
ние математическим языком, 
математическими идеями, ме-
тодами, важнейшим из кото-
рых выступает математическое 
моделирование. 

Общепризнанно, что ма-
тематическое моделирование 
является универсальным ме-
тодом научного познания, с 
помощью которого создается 
модель объекта исследования. 
Существует обширная научная 

литература, содержащая ос-
новные понятия математиче-
ского моделирования, его об-
щие принципы, преимущества 
и недостатки, различные клас-
сификации математических 
моделей, этапы их построения, 
приложения в разнообразных 
областях знаний, включая эко-
логию. 

Согласно научным иссле-
дованиям особая значимость 
математического моделиро-
вания явлений экологии со-
стоит в следующем. Данный 
метод обеспечивает изучение 
таких сложных объектов, как, 
например, целая экосистема; 
объектов, над которыми пря-
мой эксперимент затруднен 
или экономически невыгоден. 
С опорой на математическое 
моделирование исследуются 
мелкомасштабные процессы, 
в частности биотехнологиче-
ские; медленно или, наоборот, 
быстро протекающие процес-
сы, к числу которых отно-
сятся эволюционные призна-
ки и радиоактивный распад 
соответственно. С помощью 
математических моделей опи-
сываются и анализируются 
огромные информационные 
массивы данных мониторинга 
окружающей среды, состав-
ляются научно обоснованные 
прогнозы и проекты, в том чис-
ле региональные. В некоторых 
случаях прогноз на основе ма-
тематического моделирования 
выступает единственным спо-
собом предвидеть последствия 
антропогенных, катастрофи-
ческих и др. воздействий на 

окружающую природную сре-
ду без проведения реальных 
экспериментов над ней. По 
мнению большинства иссле-
дователей в этом состоит су-
щественное преимущество ма-
тематического моделирования 
в экологии.

Целесообразность изучения 
математического моделиро-
вания студентами-экологами 
объясняется не только выше 
указанными положениями.  
В процессе математического 
моделирования осуществляет-
ся трансформация полученных 
студентами знаний, умений и 
навыков в способы деятель-
ности, в том числе професси-
ональной. Изучение математи-
ческих моделей обеспечивает 
междисциплинарность обуче-
ния, поскольку в процессе соз-
дания и работы с математиче-
ской моделью интегрируются 
научные знания математики, 
информатики, экологии, био-
логии и других дисциплин. 
Прикладная профессиональ-
ная направленность и меж-
дисциплинарный характер 
обучения обусловливают уси-
ление мотивации к изучению 
математических тем и осозна-
ние студентами экологических 
направлений подготовки ма-
тематического моделирования 
необходимой составляющей 
содержания их математическо-
го образования. 

Согласно основным поло-
жениям современной дидак-
тики содержание образования, 
в том числе математического, 
включает в себя две системы 
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знаний [1, с. 29]. Первую – 
информационную составля-
ющую – образуют научные 
сведения об объектах, фактах, 
явлениях в их связях и отно-
шениях. Вторая – методологи-
ческая составляющая – пред-
ставлена знаниями о способах 
деятельности, методах позна-
ния, включает опыт научной 
деятельности, отражает эмоци-
онально-ценностное отноше-
ние к деятельности и ее объ-
ектам.

Цель настоящей работы со-
стоит в исследовании образо-
вательного потенциала мате-
матического моделирования в 
процессе формирования обеих 
составляющих содержания об-
учения математике студентов 
экологических направлений 
подготовки. 

РАЗДЕЛ 1. Характеристика 
информационной 
составляющей содержания 
математического 
образования студентов-
экологов

Начнем с исследования 
информационной составляю-
щей, поскольку она занимает 
центральное место в обозна-
ченной структуре содержания 
математического образования 
будущих экологов, обеспечи-
вает овладение обучающимися 
математическим аппаратом, 
способами решения матема-
тических и прикладных задач. 
Реализация методологической 
составляющей осуществляется 
в процессе усвоения студента-
ми результата знания, отража-
ющего информационную ком-
поненту. 

Описание математических 
моделей экологии 
согласно разделам высшей 
математики

Анализ проблем примене-
ния математического модели-
рования в экологии, биологии 
и других смежных областях 
позволил выделить следующие 
виды математических моделей, 
отраженные в табл. 1. 

Таблица 1

Математические модели экологии и смежных дисциплин

Примеры математических моделей Источник, в котором  
представленоописание модели

Матричные модели

Модели популяций Лесли; матрица биоце-
нозов; матрицы средней продолжительно-
сти жизни; матрица рационов; матрицы, 
характеризующие контакты первого и вто-
рого порядка в эпидемиологии; матрица 
Леопольда оценки воздействия на окружа-
ющую среду

Александров А.Ю., Платонов А.В., 
Старков В.Н., Степенко Н.А. Ма-
тематическое моделирование и 
исследование устойчивости биоло-
гических сообществ: Учебное по-
собие. 2-е изд. СПб.: Издательство 
«Лань», 2016. 272 с.

Графические модели

Кривые биоразнообразия, кривые выжи-
вания; экологические пирамиды (числен-
ности, биомассы, энергии); диаграммы 
Вороного, иллюстрирующие ассиметрич-
ную конкуренцию видов

Чернова Н.И., Былова А.М. Общая 
экология: Учеб. пособие для сту-
дентов пед. вузов. М.: Дрофа, 2004. 
411 с.

Векторные модели

Аэродинамика полета птиц, биомеханика 
плавания рыб; модель n-мерной экологи-
ческой ниши; популяционный вектор эко-
системы

Гроссман С., Тернер Дж. Матема-
тика для биологов. М.: Высш. шко-
ла, 1983. 383 с.

Модели, основанные на применении производной

Задача о скорости роста популяции, задача 
о скорости химической реакции; матема-
тическое описание роста растения

Баврин И.И. Высшая математика 
для педагогических направлений: 
учебник для бакалавров. 2-е изд. М.: 
Издательство Юрайт, 2015. 616 с.

Модели на основе определенного интеграла

Модели численности популяции, биомас-
сы популяции; средняя длина пути про-
хождения животными некоторого фикси-
рованного участка; модель поверхности 
гриба 

Баврин И.И. Математическая об-
работка информации: Учебник для 
студентов всех профилей направле-
ния «Педагогическое образование». 
М.: Прометей, 2016. 262 с.

Модели теории функции нескольких переменных

Модели реакции на инъекцию лекарствен-
ного препарата; функция типа почвы от 
климата, растительности, жизнедеятель-
ности организмов, материнской породы, 
осадков и времени

Баврин И.И. Высшая математика 
для педагогических направлений: 
учебник для бакалавров. 2-е изд. 
М.: Издательство Юрайт, 2015. 616 
с.

Модели на основе дифференциальных уравнений

Модели динамики численности популя-
ций; модели Бейли, Кермака-Маккен-
дрика распространения эпидемий; модель 
радиоактивного распада; модель падения 
дождя; модель роста листьев, целого рас-
тения; модель роста опухоли; модель вза-
имодействия загрязнения с окружающей 
средой; модель демографических, эконо-
мических и природоохранных взаимосвя-
зей

Братусь А.С., Новожилов А.С., 
Платонов А.П. Динамические си-
стемы и модели биологии. М.: 
ФИЗМАТЛИТ, 2010. 400 с.

Модели на основе разностных уравнений

Дискретные модели неограниченной оди-
ночной популяции, ограниченной популя-
ции, популяции с учетом запаздывания и 
возрастной структуры

Баврин И.И. Математическая об-
работка информации: Учебник для 
студентов всех профилей направле-
ния «Педагогическое образование». 
М.: Прометей, 2016. 262 с.

Модели дискретной математики

Модель, описывающая количество пар 
кроликов; трофические пирамиды, ос-
нованные на использовании ориентиро-
ванных графов; математическая модель 
искусственного нейрона Маккалока-Пит-
тса; формула количества хромосом, числа 
различных полимеров из данных сортов 
мономеров

Гроссман С., Тернер Дж. Матема-
тика для биологов. М.: Высш. шко-
ла, 1983. 383 с.
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Примеры математических моделей Источник, в котором  
представленоописание модели

Стохастические модели

Модель заболевания редкими болезнями, 
метод подсчета числа клеток под микро-
скопом, модель радиоактивного распада, 
основанные на законе Пуассона; схема 
гибели-размножения, марковский про-
цесс инфекционного заболевания; законы 
Менделя и Харди – Вайнберга

Феллер В. Введение в теорию ве-
роятностей и ее приложения. М.: 
Мир, 1963. 512 с.

Статистические модели

Индексы видового богатства, видового раз-
нообразия; модели нелинейной регрессии 
(модель зависимости между количеством 
производителей хамсы и количеством мо-
лоди от каждого нерестившегося произво-
дителя в большой имитационной модели 
динамики рыбного стада Азовского моря; 
модель скорости поглощения кислорода 
опадом листьев с факторами: число дней, в 
течение которых выдерживались образцы, 
процентное содержание влаги в образцах, 
температура в градусах С)

Гринин А.С., Орехов Н.А., Нови-
ков В.Н. Математические модели-
рование в экологии: Учеб. пособие 
для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2003. 269 с.;
Пузаченко Ю.Г. Математические 
методы в экологических и геогра-
фических исследованиях: учебное 
пособие для студентов вузов. М.: 
Академия, 2004. 416 с.

Модели исследования операций

Модели линейного программирования 
(модель рациона хищника, заселения озера 
рыбами, оптимизация программы вырубки 
леса с учетом фактора биоразнообразия, 
модели экологистики), модели нелиней-
ного программирования (градиентный 
анализ жизненного состояния ценопопу-
ляций), задачи теории игр (задача норми-
рования выбросов вредных веществ, зада-
ча оптимизации выбора размеров штрафов 
за загрязнение окружающей среды, игры 
с природой), задачи теории принятия ре-
шений (оценка ущерба окружающей при-
родной среде), модели теории массового 
обслуживания (анализ пространствен-
но-временной динамики на основе метода 
Монте-Карло)

Гринин А.С., Орехов Н.А., Нови-
ков В.Н. Математические модели-
рование в экологии: Учеб. пособие 
для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2003. 269 с.;
Наац В.И., Наац И.Э. Математиче-
ские модели и численные методы 
в задачах экологического монито-
ринга атмосферы. М.: ФИЗМАТ-
ЛИТ, 2010. 328 с.;
Петросян Л. А., Захаров В.В. Вве-
дение в математическую экологию. 
Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1986. 
224 с.

Окончание табл. 1

Выделенные математиче-
ские модели входят в содер-
жание обучения студентов-э-
кологов математике, а также 
являются предметом изучения 
математической экологии. 
Однако, и в других отраслях 
современной экологии мате-
матические модели находят 
свое приложение. Данное об-
стоятельство подтверждает об-
зор более двухсот учебников, 
учебно-методических посо-
бий, монографий по общей, 
прикладной, социальной, ме-
дицинской, инженерной, про-
мышленной, биофизической, 
системной экологии, экологии 
человека, города, растений, 
геоэкологии, биоэкологии, ра-
диоэкологии, экологическому 
мониторингу, менеджменту и 

многих других экологических 
направлений. Практически 
в каждом из перечисленных 
источников используются ма-
тематические понятия процен-
та, натурального логарифма, 
экспоненты, степени. Широко 
распространены следующие 
графические модели: графики 
действия факторов среды на 
живые организмы, динами-
ки численности, температур 
и т.п.; графы, изображающие 
поток энергии, круговорот 
вещества и др.; столбчатые и 
круговые диаграммы для ил-
люстрации, например, дина-
мики выбросов загрязняющих 
веществ; полигон частот, де-
монстрирующий, в частности, 
встречаемость некоторого вида 
в различных местах обитания; 

три типа экологических пира-
мид и многие другие. 

Описание математических 
моделей согласно 
направлениям современной 
экологии

Приведем примеры некото-
рых математических моделей в 
соответствии с основными на-
правлениями экологии. В ли-
тературе по экологии, общей 
экологии, основам экологии 
вводится понятие математи-
ческого моделирования как 
одного из методов решения за-
дач экологии, описаны этапы 
математического моделирова-
ния, классификация моделей 
и требования к ним. Наиболее 
полно представлены математи-
ческие модели по следующим 
разделам высшей математики: 
матричные модели сообщества, 
биоценозов, модели векторной 
алгебры и аналитической гео-
метрии (например, формулы 
объема эллипсоида вращения 
и цилиндра для вычисления 
объема клетки); кривые вы-
живания и биоразнообразия; 
модели динамики популяции; 
модели, основанные на не-
собственном интеграле с бес-
конечным верхним пределом 
интегрирования, для расчета 
риска токсических эффектов; 
эволюционные модели; мо-
дели дискретной математики 
(теоретико-множественные, 
геометрическая прогрессия, 
числа Фибоначчи, золотое 
сечение); вероятностные (ги-
пергеометрическое распреде-
ление, закон Харди-Вайнбер-
га); статистические, например, 
корреляция величины участка 
с размерами тела и другие.

В биоэкологии использу-
ются элементы векторной ал-
гебры для определения эколо-
гической ниши как n-мерного 
объекта, изучения аэродина-
мики птиц; модели на основе 
дифференциальных уравне-
ний; такие вероятностные мо-
дели, как закон Харди-Вайн-
берга, гипергеометрический 
закон учета плотности попу-
ляции методом повторного от-
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лова; кластерный анализ для 
осуществления различных ти-
пов классификаций и т. д. В 
основе усвоения биофизиче-
ской экологии лежит наибо-
лее серьезный математический 
аппарат, требующий фунда-
ментальных знаний в обла-
сти математического анализа 
и теории вероятностей. В со-
держание обучения системной 
экологии включены модели 
на основе определенного ин-
теграла и дифференциальных 
уравнений, теоретико-мно-
жественные модели, модели 
общей алгебры, использую-
щие понятия отображения, 
композиции, гомоморфного 
отображения и другие. Изуче-
ние промышленной экологии 
обеспечивается следующими 
математическими моделями и 
методами: матричными (ма-
трица выбора Пью для отраже-
ния характеристик возможной 
конструкции проекта, матрица 
SLCA оценивания экологиче-
ски ответственного продукта и 
др.); вероятностными, в част-
ности лог-нормальным зако-
ном распределения; методами 
оптимальных решений, напри-
мер, деревом событий; матема-
тическими методами обработ-
ки результатов измерений и т. 
д. В литературе по инженерной 
экологии упоимнаются законы 
распределения непрерывных 
случайных величин (нормаль-
ный, экспоненциальный, Па-
рето и др.), методы оптималь-
ных решений, эффективно 
используемые для оценки эко-
логического риска. 

При изучении дисципли-
ны «Экологический мони-
торинг» применяются ма-
тричные модели, в частности 
матрица Леопольда, методы 
описательной статистики, кор-
реляционно-регрессионный и 
дисперсионный анализы, па-
раметрические и непараметри-
ческие критерии статистики, 
анализ временных рядов, ме-
тод экспертных оценок, эле-
менты математической логики, 
теории искусственных нейрон-
ных сетей и другие. Освоение 

экологического менеджмента 
включает ознакомление с ма-
тричными моделями, основа-
ми теории множеств, статисти-
ческими методами проверки 
гипотез, методом экспертных 
оценок. Качественное обуче-
ние медицинской экологии 
опирается на глубокое изуче-
ние методов и моделей мате-
матической статистики, на-
правленных, например, для 
установления взаимосвязи 
числа злокачественных новоо-
бразований, болезней органов 
дыхания, кожи, репродуктив-
ной системы с загрязнением 
окружающей среды. В источ-
никах по социальной экологии 
представлено описание гло-
бальных моделей, например, 
модели Форрестера; по радио-
экологии – экспоненциальной 
модели распада радиоактивно-
го вещества; по экологической 
экспертизе предприятий – ана-
лиз пространственно-времен-
ных рядов; по экологической 
безопасности – матричные мо-
дели, кривые выживания, ве-
роятностные модели, в частно-
сти распределение Пуассона, 
модели на основе дифферен-
циальных уравнений, оптими-
зационные модели и модели 
теории игр, корреляционные 
модели. Широкий спектр ста-
тистических моделей, осно-
ванных на методах описатель-
ной статистики и экспертных 
оценок, корреляционном, 
дисперсионном, кластерном, 
факторном, дискриминант-
ном анализах, используется в 
экологии почв, воды и других 
природных ресурсов. 

Как отмечено выше, в сво-
ей профессиональной деятель-
ности и в процессе подготовки 
будущего эколога используют-
ся многочисленные количе-
ственные данные наблюдений 
и экспериментов, обобщение 
и анализ которых осуществля-
ется посредством статистиче-
ских методов. Следовательно, 
особое значение в содержании 
обучения математике студен-
тов-экологов приобретают ста-
тистические модели.

В одной из наших предыду-
щих работ [2, с. 74] мы указыва-
ли на преимущество статисти-
ческих моделей, позволяющих 
учитывать комплексное и од-
новременное воздействие раз-
ных по степени силы факторов 
на окружающую среду, про-
гнозировать свойства объектов 
в новых неизученных услови-
ях. Поскольку любое физиче-
ское вмешательство в природ-
ную среду может не просто 
нарушить чистоту экспери-
мента, но и привести к появ-
лению негативных, а иногда 
необратимых последствий для 
ее состояния, исследование 
экологических систем с помо-
щью статистических моделей 
особенно актуально.

В другой нашей работе [3, 
с. 179] отмечено, что при ре-
шении всего одной задачи 
методом корреляционно-ре-
грессионного анализа студент 
обучается всем этапам матема-
тического моделирования: вы-
движению гипотезы, построе-
нию математической модели, 
исследованию ее адекватно-
сти моделируемому объекту, 
интерпретации полученных 
математических результатов 
и прогнозу на основе постро-
енной модели. Таким образом 
осуществляется обучение ос-
новным этапам научного ис-
следования и формирование 
методологической компонен-
ты содержания образования 
будущего эколога. 

Из числа статистических 
моделей наибольшее приме-
нение в исследованиях эко-
логического характера имеют 
разнообразные регрессионные 
модели. Полагаем целесоо-
бразным включение в содер-
жание обучения математике 
как моделей, которые счита-
ются классическими, так и 
моделей, представленных в со-
временных научных публика-
циях. Рассмотрим некоторые 
примеры.

Результаты моделирования 
с помощью линейных моде-
лей множественной регрессии 
приводятся в ряде отечествен-
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ных исследований по экологии 
и медицине. Например, в ра-
боте [4, с. 21] содержится об-
зор моделей, характеризующих 
общероссийские зависимости. 
В частности, построено урав-
нение y15 = 22,07 + 2,01F1 – 
– 3,5F2 – 3,7F4, где y15 – стан-
дартизированный показатель 
смертности населения от ин-
фекционных и паразитарных 
болезней, F1 – уровень соци-
ально-экономического разви-
тия территории, F2 – условия 
быта населения, F4 – уровень 
развития социальной инфра-
структуры. Группой исследо-
вателей [5, с. 22] было постро-
ено линейное уравнение Y = 
= 371,66 + 1,592x1 – 2,02x2 – 
– 0,06x3 – 0,07x4 – 6,93x5 + 
+ 2,07x6 множественной ре-
грессии смертности Y вслед-
ствие злокачественных ново- 
образований взрослого на-
селения Воронежской обла-
сти от количества среднего 
медицинского персонала x1, 
укомплектованности средним 
медицинским персоналом x2, 
коечного фонда x3, профилак-
тических осмотров x4, сред-
ней длительности пребывания 
в стационаре x5, деятельности 
общехирургических коек x6. 
На примере Сибирского фе-
дерального округа [6, с. 183] 
множественные регрессион-
ные модели используются 
для изучения статистически 
значимых связей социально- 
экономических показателей 
(X1 – уровень безработицы, 
X3 – доля ветхого, аварийного 
жилья, X6 – численность вра-
чей всех специальностей) и 
стандартизированных коэффи-
циентов смертности мужчин 
Y1 и женщин Y2 соответствен-
но: Y1 = 1851,832 + 18,365X1 + 
+ 42,090X3 – 5,722X6, Y2 = 
= 768,646 + 14,877X1 + 21,017X3. 
Сравнительный анализ моде-
лей линейной множественной 
регрессии по исходным и ло-
гарифмическим данным пред-
ставлен в исследовании [7, 
с. 72], посвященном изучению 
взаимосвязи региональных 
уровней смертности от ишеми-

ческой болезни сердца (ИБС) 
с социально-экономическими 
факторами в Российской Фе-
дерации. В частности, постро-
ены две модели смертности 
от ИБС женщин 40–59 лет:  
Y = 564,2 + 3,8G – 0,0038N  
и lnY = 5,1 + 0,52lnG – 
– 0,567lnN + 0,109lnR, где G – 
потребление жиров в среднем 
на одного члена домохозяйства 
в сутки (г), N – валовый ре-
гиональный продукт на душу 
населения (руб.), R – выбросы 
загрязняющих веществ из ста-
ционарных источников (тыс. т 
в год). Сделан вывод в пользу 
модели по логарифмическим 
данным, поскольку уровень 
детерминации, отражающий 
степень достоверности постро-
енной модели, оказался выше.

Отметим, что ряд исследо-
вателей указывают на наличие 
нелинейных связей факто-
ров в системе «Среда обита-
ния – здоровье населения» и 
целесообразность построения 
нелинейных моделей множе-
ственной регрессии. Например, 
в работе [8, с. 982] обнаруже-
на статистически достоверная 
корреляционная связь сред-
ней силы между показателем 
обобщенного реального риска 
W здоровью населения Ростов-
ской области и величинами 
комплексной антропогенной 
нагрузки KH; построена пока-
зательная регрессионная мо-
дель W = 0,634 ⋅ 1,156KH. Моде-
лирование зависимости между 
вероятностными характери-
стиками здоровья работников 
промышленных предприятий 
Пермского края и индексами 
социально-экономической на-
грузки осуществлялось с ис-
пользованием логистической 
регрессии. В частности, в [9, 
с. 545] представлена модель 

2,1 1,3

1
1 xp

e −=
+

, в которой p –

вероятность развития заболе-
ваний в зависимости от индек-
са нагрузки x по показателям 
быта. Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу горо-
да Перми от стационарных 
источников изучались на ос-

нове сравнительного анализа 
линейной y = –1,45x + 49,32, 
полиномиальной y = 0,206x2 – 
– 4,25x + 5, логарифмической 
y = –7,67lnx + 52,46, степен-
ной y = 52,32x–0,185 и экспо-
ненциальной y = 0,476e–0,022x 
моделей [10, с. 129]. Для про-
гнозирования выбросов была 
выбрана полиномиальная мо-
дель в связи с тем, что она ха-
рактеризуется наименьшей ве-
личиной ошибки, допущенной 
при моделировании. В иссле-
дованиях, выполненных для 
Северо-Западного федераль-
ного округа [11, с. 129], реа-
лизуется степенная регресси-
онная модель между уровнем 
заболеваемости Z определен-
ного типа и основными соци-
ально-экономическими фак-
торами S и экологическими 
показателями E. Согласуется 
с данными эпидемиологиче-
ских исследований степенная 
модель y = 4,967x1,209 зависи-
мости общей заболеваемости 
y острыми кишечными инфек-
циями (на 100 тыс. населения) 
от удельного веса x проб питье-
вой воды централизованных 
систем питьевого водоснаб-
жения, несоответствующих 
гигиеническим требованиям 
по микробиологическим пока-
зателям [12, с. 44].

РАЗДЕЛ 2. Характеристика 
методологической 
составляющей содержания 
математического 
образования студентов-
экологов

Как отмечено выше, одной 
из основных задач, стоящих 
перед высшей школой сегод-
ня, является не только усво-
ение содержания учебного 
материала (информационной 
составляющей содержания об-
разования), но и трансформа-
ция приобретенных в процессе 
обучения знаний, умений, на-
выков в способы деятельности, 
методы познания, опыт науч-
ной деятельности и эмоцио-
нально-ценностного отноше-
ния к ней (методологическую 
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составляющую). Значимым 
средством такой трансфор-
мации может служить мате-
матическое моделирование, 
обеспечивающее включение 
обучающихся в исследователь-
скую деятельность по научно 
обоснованному отбору фак-
торов в модель, выбору целе-
сообразного математического 
аппарата, поэтапному модели-
рованию, выбору адекватной 
модели из числа построенных 
и т. д.

Собственный продолжи-
тельный опыт преподавания 
математики студентам эколо-
гических направлений подго-
товки и осмысление анало-
гичного опыта работы других 
вузов России привели нас к 
убеждению, что эффективным 
средством интеграции учебной, 
исследовательской и практиче-
ской деятельности студентов 
является их участие в работе 
над групповыми исследова-
тельскими проектами, имею-
щими прикладной характер и 
региональную направленность. 
Ниже приведен пример одного 
из таких реализованных нами 
проектов, содержание которо-
го составляет обработка дан-
ных мониторинга состояния 
окружающей среды Кировской 
области методами многомер-
ного статистического анализа.

Осуществляемая нами груп-
повая исследовательская дея-
тельность обеспечивает опти-
мальное включение каждого 
студента в активный познава-
тельный процесс, направлен-
ный на формирование сле-
дующих умений и навыков: 
навыка использования методов 
высшей математики в качестве 
инструментария будущей про-
фессиональной деятельности, 
умения работать с разными 
источниками информации, 
умения оформлять и представ-
лять результаты своего иссле-
дования, навыка применения 
современных программных 
средств, навыка работы в кол-
лективе. 

Известно, что исследова-
тельская деятельность студен-

тов подразделяется на два вида 
деятельности: учебно-исследо-
вательскую, в процессе которой 
студент осваивает субъективно 
новые и личностно-значимые 
для себя знания, и научно-ис-
следовательскую, обеспечива-
ющую получение объективно 
новых научных знаний. Для 
студентов, интересующихся 
научными исследованиями, 
большие возможности в це-
лях реализации полноценной 
научно-исследовательской де-
ятельности предоставляет ра-
бота над упоминаемыми при-
кладными исследовательскими 
проектами.

Осуществление самостоя-
тельных оригинальных науч-
ных исследований, имеющих 
практическую значимость для 
своего региона, обеспечивает 
формирование методологиче-
ской компоненты содержания 
математического образования, 
включающей эмоциональ-
но-ценностное отношение к 
нему и математической дея-
тельности [1, с. 29]. Значение 
регионального аспекта в ис-
следованиях экологической 
направленности подчеркивает-
ся в работах [4, 6, 8, 11, 13–16].

Таким образом, вовлечение 
студентов-экологов в реализа-
цию групповых исследователь-
ских проектов обеспечивает 
трансформацию учебно-позна-
вательной деятельности ба-
калавра в профессиональную 
деятельность специалиста-эко-
лога. 

Реализация 
методологической 
компоненты на 
примере прикладного 
исследовательского 
проекта

Рассмотрим подробно ста-
тистическое моделирование, 
выполненное совместно со 
студентами направления под-
готовки «Техносферная безо-
пасность» в текущем 2017/18 
учебном году в рамках работы 
над групповым исследователь-
ским проектом. Цель иссле-
дования состояла в построе-

нии моделей множественной 
регрессии (линейных и нели-
нейных) и иллюстрации их ис-
пользования для оценки влия-
ния социально-экономических 
и медико-экологических фак-
торов среды обитания на опре-
деленные показатели здоровья 
населения Кировской обла-
сти. Информационной базой 
исследования являлись ста-
тистические данные, опубли-
кованные на официальных 
сайтах правительства Киров-
ской области, Роспотребнад-
зора, Росстата и Кировстата 
за 2007–2016 годы. В процессе 
работы над групповым иссле-
довательским проектом перед 
студентами формулировалась 
последовательность взаимос-
вязанных задач, решение кото-
рых осуществлялось поэтапно.

На первом этапе модели-
рования зависимостей «Среда 
обитания – здоровье населе-
ния» проводился научно обо-
снованный отбор факторов в 
модель. 

Состояние здоровья насе-
ления в соответствии с рабо-
тами [16–19] характеризуется 
следующими показателями: 
ожидаемая продолжительность 
предстоящей жизни (ОППЖ), 
рождаемость, смертность, за-
болеваемость, инвалидность. 
Значения перечисленных по-
казателей для Кировской об-
ласти, включенных в модель в 
качестве зависимой перемен-
ной, представлены в табл. 2. 

Среда обитания описыва-
лась двумя группами факторов, 
включенными в модель в каче-
стве независимых переменных: 
социально-экономическими 
и медико-экологическими. 
Анализ здоровья населения 
с помощью подобных групп 
факторов методами математи-
ческой статистики представ-
лен в публикациях [6, 16, 17, 
20–23]. 

Выбор факторов в модель 
осуществлялся с учетом сле-
дующих условий. Во-первых, 
были отобраны показатели, 
имеющие наибольшие коэф-
фициенты корреляции с ука-



Статистика и математические методы в экономике

74 Статистика и экономика  Т. 15. № 3. 2018

занными выше индикатор-
ными показателями здоровья 
населения Кировской области. 
Во-вторых, факторы среды 
обитания подбирались таким 
образом, чтобы установлен-
ные связи не противоречили 
сформулированным гипоте-
зам. Например, сокращение 
количества выбросов загрязня-
ющих веществ от стационар-
ных источников в атмосферу 
должно служить основанием 
для увеличения ОППЖ. В-тре-
тьих, принимались во внима-
ние результаты современных 
исследований относительно 
влияния экологозависимых 
факторов на состояние здоро-
вья населения [5, 8, 13, 14, 18, 
23, 24].

В качестве индикаторов, 
характеризующих уровень эко-
номического развития Киров-
ской области, были отобраны 
следующие факторы (в скобках 
указаны их условные обозна-
чения): валовый региональный 
продукт на душу населения, 
руб. (VRP); среднедушевой де-
нежный доход населения, руб. 
(SDD); величина прожиточно-
го минимума, руб. (PMin); доля 
населения с денежными дохо-
дами ниже величины прожи-
точного минимума, % (Bedn). 
К числу социальных факторов 
отнесены такие показатели: 
уровень безработицы, % (Bezr); 
удельный вес городского насе-
ления в общей численности 

населения, % (Gor); отноше-
ние числа зарегистрированных 
браков к числу зарегистриро-
ванных разводов на 1000 чел. 
населения (BrRaz).

В связи с тем, что влияние 
окружающей среды на фор-
мирование болезней органов 
дыхания доказано многочис-
ленными исследованиями, 
в частности [10, 13–15, 24–26], 
в состав медико-экологиче-
ских факторов были включены 
следующие показатели: выбро-
сы в атмосферу загрязняющих 
веществ, отходящих от ста-
ционарных источников, тыс. 
тонн (ZAV); острые инфекции 
верхних дыхательных путей на 
100 тыс. чел. (OInf); впервые 
выявленная заболеваемость 
взрослого населения болезня-
ми органов дыхания на 1000 
населения, % (BOD).

Согласно данным государ-
ственного доклада [27] при-
оритетными заболеваниями 
населения Кировской области, 
обусловленными неблагопри-
ятным воздействием факторов 
среды обитания, являются от-
равления спиртосодержащей 
продукцией, наркотиками и 
психоактивными веществами, 
впервые выявленная заболе-
ваемость с установленным 
диагнозом злокачественного 
новообразования. Данные по-
казатели также были включе-
ны в исследование (Alk, Nark и 
Onk соответственно). 

Дополнительно в группу 
медицинских факторов были 
отнесены численность вра-
чей на 10 тыс. чел. населения 
(Vrach), естественный при-
рост/убыль населения (EsPr); 
в группу экологических факто-
ров – удельный вес проб воды, 
не отвечающей гигиениче-
ским нормативам по санитар-
но-химическим показателям, 
поверхностных источников 
централизованного питьевого 
водоснабжения, % (UVV).

Таблица, характеризующая 
значения выделенных соци-
ально-экономических и эколо-
го-медицинских показателей 
Кировской области за десяти-
летний период с 2007 по 2016 
годы, не приводится в силу ее 
громоздкости.

На втором этапе моделиро-
вания был осуществлен ана-
лиз внутренних взаимосвязей 
между выбранными фактора-
ми среды обитания с целью 
отбора в модель только тех из 
них, которые слабо коррелиро-
ваны друг с другом. В качестве 
исходных данных для выпол-
нения процедуры классифи-
кации использовалась полная 
корреляционная матрица, най-
денная с помощью инстру-
мента Корреляция надстройки 
Анализ данных программы MS 
Excel.

Необходимость в проведе-
нии подобной классифика-
ции объясняется следующими 
причинами. Во-первых, ис-
следование модели, содержа-
щей десять и более факторов 
(в серьезных экологических 
исследованиях их количество 
достигает сотен), вызывает 
определенные трудности; це-
лесообразно снизить размер-
ность множества факторов и 
оставить из них приоритетные 
группы. Во-вторых, одной из 
проблем, возникающих в про-
цессе практического использо-
вания моделей множественной 
регрессии, является мульти-
коллинеарность данных [28, с. 
99; 29 с. 108]. При построении 
регрессионной модели пред-
полагается, что независимые 

Таблица 2

Медико-демографические показатели здоровья населения  
Кировской области

Год ОППЖ
(лет)

Показатель
смертности
(на 1000 ч.)

Показатель
рождаемости
(на 1000 ч.)

Впервые
выявленная

заболеваемость
(на 1000 ч.)

Первичная
инвалидность

взрослых

2007 67,02 17,2 10,8 776 131,9
2008 66,94 17,5 11,6 785 119,4
2009 67,92 17,1 11,7 823,6 121,2
2010 68,24 16,7 11,7 804,6 121,8
2011 69,32 15,8 11,9 788,5 112,4
2012 69,79 15,6 12,8 767,2 98,3
2013 70,26 15,4 13 788,6 86,3
2014 70,59 15,1 12,8 755 84,6
2015 71,11 15,2 12,7 754,8 71,1
2016 71,48 14,9 12,6 749,1 68,48
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переменные воздействуют на 
зависимую переменную изоли-
рованно, т. е. влияние отдель-
ной переменной на результа-
тивный признак не связано с 
влиянием других переменных. 
Под мультиколлинеарностью 
данных понимается высокая 
взаимная коррелированность 
объясняющих переменных 
[29, с. 108]. Модель, включа-
ющая мультиколлинеарные 
переменные, может привести 
к появлению некорректных 
результатов. В ряде исследо-
ваний, в частности в [30, с 
20], указывается на тот факт, 
что статистические показате-
ли, характеризующие соци-
ально-экономические и меди-
ко-экологические параметры, 
созависимы. Следовательно, 
проблема устранения муль-
тиколлинеарности факторов 
является актуальной при осу-
ществлении исследований, в 
том числе экологических. 

Одним из способов умень-
шения размерности исходных 
данных и предотвращения их 
мультиколлинеарности являет-
ся метод корреляционных пле-
яд П. В. Терентьева, который 
изначально использовался в 
работах по морфологии, систе-
матике, экологии и географии 
растений и животных, в гео-
ботанике, сравнительной фло-
ристике, селекции растений и 
при прогнозировании дина-
мики численности популяций 
[31, с. 187]. Реализации дан-
ного метода для исследования 
зависимости заболеваемости 
населения с факторами окру-
жающей среды посвящены, 
например, работы [22, 25, 26].

Отметим, что осуществле-
ние классификации признаков 
может быть обеспечено приме-
нением других методов, напри-
мер, кластерного или фактор-
ного анализов, которые входят 
в пакеты современных при-
кладных программ (Statistica 
и др.). Однако, некоторые ис-
следователи указывают на то, 
что «при высокой технологич-
ности этих программ они не 
достаточно эффективны в ана-

лизе слабых связей», преобла-
дающих во взаимоотношениях 
человека с окружающей при-
родной средой [25, с. 39; 26 с. 
107].

Эффективным средством 
анализа разных по силе зави-
симостей, в том числе слабых, 
является реализуемый в насто-
ящей работе метод корреляци-
онных плеяд. Другим преиму-
ществом упоминаемого метода 
исследователи выделяют его 
наглядность, состоящую в воз-
можности проанализировать 
структуру, направленность и 
силу зависимости между при-
знаками на графике [25, с. 39]. 

Теоретические основы ре-
ализации метода корреляци-
онных плеяд изложены в пу-
бликациях [31, 32]. Согласно 
указанным работам данный 
метод предназначен для нахож-
дения таких групп признаков 
(плеяд), в которых корреля-
ционная связь между параме-
трами одной группы (внутри-
плеядная связь) велика, а связь 
между параметрами из разных 
групп (межплеядная связь) 
мала [32, с. 415]. По опреде-
ленному правилу по корреля-
ционной матрице признаков 
строится математическая мо-
дель – неориентированный 
граф. Вершинами графа явля-
ются выбранные показатели, 
ребра соответствуют корреля-
ционным связям между ними. 

Полученный граф с помощью 
различных приемов разбивают 
на подграфы, соответствую-
щие элементы которых образу-
ют плеяду.

Выполним разбиение вы-
бранных шестнадцати пока-
зателей методом корреляци-
онных плеяд на основании 
принципа максимального кор-
реляционного пути, соглас-
но которому все n выбранных 
признаков соединяются (n – 1) 
ребром так, чтобы сумма мо-
дулей коэффициентов корре-
ляции была максимальной [32, 
с. 416]. В результате реализа-
ции описанной в цитируемом 
источнике процедуры получа-
ем граф, содержащий 16 вер-
шин и 15 ребер, представлен-
ный на рис. 1.

Зададим пороговое значе-
ние r. Согласно источнику [31, 
с. 181] наиболее интенсивное 
выделение плеяд происхо-
дит при r ≥ 0,6. Положим  
r = 0,7, исходный граф распа-
дается на пять подграфов (пле-
яд), изображенных на рис. 2. 

Первая плеяда включает в 
себя социально-экономиче-
ские показатели и приоритет-
ные заболевания населения 
Кировской области, обуслов-
ленные неблагоприятным воз-
действием факторов среды 
обитания. Вторая плеяда объе-
диняет показатели загрязнения 
атмосферы и болезни органов 

Рис. 1. Граф максимального корреляционного пути



Статистика и математические методы в экономике

76 Статистика и экономика  Т. 15. № 3. 2018

дыхания. Третья, четвертая и 
пятая плеяды одиночные. В 
соответствии с реализованным 
алгоритмом в выделенных пле-
ядах обнаруживаются сильные 
внутриплеядные и слабые меж-
плеядные связи. Следователь-
но, для составления регресси-
онной модели целесообразно 
включить по одному показа-
телю из первых двух плеяд и 
одиночные признаки. 

На третьем этапе модели-
рования строились линейные 
модели множественной регрес-
сии с помощью инструмента 
Регрессия надстройки Анализ 
данных программы MS Excel. 

В соответствии с приве-
денными статистическими 
данными Кировской области 
была построена линейная мо-
дель множественной регрессии 
ŷ = 61,54 + 0,0008x1 + 0,001x2 + 
+ 0,05x3 + 0,03x4, в которой 
функция y – ОППЖ (лет), 
независимые переменные: 
x1 – прожиточный минимум 
(руб.), x2 – число отравлений 
наркотиками (чел.), x3 – впер-
вые выявленная заболевае-
мость органов дыхания (%), 
x4 – удельный вес проб воды, 
не отвечающей гигиениче-
ским нормативам по санитар-
но-химическим показателям, 
поверхностных источников 
централизованного питьевого 
водоснабжения (%). Выбран-
ные в качестве независимых 
переменных факторы обеспе-
чили наиболее тесные свя-
зи с исследуемой функцией 
ОППЖ на основе абсолютной 
величины парных коэффи-

циентов корреляции, равных  
ryx1 = 0,96, ryx2 = 0,53, ryx3 = 0,43, 
ryx4 = –0,35. По данной при-
чине фактор, соответствую-
щий отношению числа браков 
к числу разводов, был исклю-
чен из проектируемой модели 
как наименее слабо связан-
ный с исследуемой функцией 
(r = –0,31). Данное обстоя-
тельство не отрицает влияния 
указанного показателя; оно 
свидетельствует, что оказывае-
мое влияние исключенного из 
модели фактора – косвенное.

С целью определения ста-
тистической значимости по-
строенной модели в целом и 
ее параметров были вычис-
лены коэффициенты корре-
ляции r = 0,98 и детермина-
ции R2 = 0,96, фактические 
значения критериев Фише-
ра F = 31,36 и Стьюдента 
ta = 46,05, tb1

 = 8,33, tb2
 = 0,6, 

tb3
 = 2,05, tb4

 = 1,59. На уровне 
значимости α = 0,05 таблич-
ные значения указанных кри-
териев равны соответственно 
Fкр. = 5,19 и Tкр. = 2,31. Со-
гласно известному правилу 
[28, с. 65] признания модели 
и ее параметров статистиче-
ски значимыми можно сделать 
вывод, что в построенной ли-
нейной множественной ре-
грессии имеются незначимые 
параметры при независимых 
переменных x2, x3, x4. Следова-
тельно, отмеченные перемен-
ные целесообразно исключить 
из данной модели. 

Уравнение регрессии, 
включающее только один зна-
чимый аргумент x1, имеет вид 

ŷ = 64,09 + 0,0008x1. Коэффи-
циент регрессии b = 0,0008 мо-
жет быть проинтерпретирован 
следующим образом: при уве-
личении величины прожиточ-
ного минимума на 1000 руб. 
ожидаемая продолжительность 
предстоящей жизни населения 
Кировской области возрастет в 
среднем на 9,5 месяцев.

Отметим, что результаты 
моделирования ОППЖ для 
других регионов России пред-
ставлены, например, в работах 
[17, 20].

Аналогичные регресси-
онные модели, содержащие 
единственную значимую пе-
ременную из плеяды соци-
ально-экономических по-
казателей и приоритетных 
заболеваний, обусловленных 
неблагоприятным воздействи-
ем факторов среды обитания, 
получались при выборе рожда-
емости, смертности и заболе-
ваемости в качестве исследуе-
мой функции. 

В результате анализа линей-
ных регрессионных моделей 
установлено, что выбранные 
на первом этапе показатели 
оказывают различное влияние 
на состояние здоровья населе-
ния Кировской области, кото-
рое в большей степени связано 
с социально-экономическими 
проблемами, с уровнем ма-
териального благосостояния 
населения. Выявлена слабая 
зависимость с естественной 
природной средой. Такие по-
казатели, как удельный вес 
неочищенной воды, выбросы 
в атмосферу загрязняющих 
веществ и др., были исклю-
чены из регрессионных моде-
лей вследствие статистической 
незначимости рассчитанных 
показателей. Однако, делать 
вывод об отсутствии подоб-
ного влияния неправомерно. 
Связи существуют, они кос-
венные и умеренные; влияние 
естественной среды слабее по 
сравнению с другими группа-
ми показателей.

Обратимся к построенной 
на втором этапе моделирова-
ния графической модели. Вы-

Рис. 2. Корреляционные плеяды 
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берем в качестве порогового 
значения коэффициента корре-
ляции r = 0,8. Граф максималь-
ного корреляционного пути 
распадется на семь плеяд. С це-
лью построения модели линей-
ной множественной регрессии 
положим в качестве функции 
y – первичную инвалидность 
взрослых (лет), в качестве неза-
висимых переменных x1 – по-
казатель распространённости 
отравлений спиртосодержащей 
продукцией (на 100 тыс. чел.), 
x2 – численность врачей (на 
10 тыс. чел. населения), x3 – 
впервые выявленную заболе-
ваемость органов дыхания (%),  
x4 – число отравлений нарко-
тиками (чел.). 

Проведенный аналогич-
ным образом регрессионный 
анализ выявил две значимые 
переменные x1 и x2. Линей-
ная модель множественной 
регрессии, содержащая две 
данные независимые перемен-
ные, имеет следующий вид: 
ŷ = –187,42 + 0,984x1 + 4,75x2. 
Статистически значимые ха-
рактеристики данного урав-
нения таковы: r = 0,986, R2 = 
= 0,97, F = 123,3, ta = –3,09,  
tb1

 = 8,96, tb2
 = 3,38.

На четвертом этапе моде-
лирования с учетом того, что 
причинно-следственные свя-
зи окружающей среды и со-
стояния здоровья населения 
в большинстве случаев носят 
нелинейный характер, для 
функции инвалидности были 
построены следующие нели-
нейные модели множествен-
ной регрессии: полиномиаль-
ная, полулогарифмическая, 
обратная, степенная и показа-
тельная. Результаты моделиро-
вания представлены в табл. 3.

Полиномиальная и полу-
логарифмическая модели, па-
раметры которых оказались 
статистически незначимыми, 
были исключены из дальней-
шего рассмотрения. Следо-
вательно, процедура выбора 
наилучшей функции регрессии 
была реализована к линейной, 
обратной, степенной и показа-
тельной моделям.

Таблица 3

Оценка параметров нелинейных моделей множественной регрессии

Название и уравнение нелинейной ре-
грессии, индекс детерминации R2 и стан-

дартная ошибка регрессии σ̂

Расчетное
значение
критерия
Фишера

Расчетное
значение
критерия

Стьюдента

Средняя
ошибка
аппрок-
симации

Полиномиальная модель
ŷ = –218,59 – 0,28x1 + 6,78x2 + 0,009x1

2 – 
– 0,01x2

2,
R2 = 0,982, σ̂ = 4,157

F = 66,83 tb1 = –0,13, 
tb2 = –0,35,
ta = –0,1

A̅ = 1,84

Полулогарифмическая модель
ŷ = –959,82 + 61,91lnx1 + 208,72lnx2,
R2 = 0,946, σ̂ = 6,009

F = 61,65 tb1 = 6,09,
tb2 = 2,19,
ta = –2,85

A̅ = 4,39

Обратная модель
 

5
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,

R2 = 0,972, σ̂ = 0,0004

F = 212,71 tb1 = –10,58,
tb2 = –5,81,

ta = 9,6

A̅ = 2,61%

Степенная модель

ŷ = 0,0005 ⋅ x1
0,62 x2

–2.5,

R2 = 0,965, σ̂ = 0,047

F = 112,09 tb1 = 7,85,
tb2 = 3,38,
ta = –2,91

A̅ = 3,25%

Показательная модель

ŷ = 3,45 ⋅ 1,0098x1 ⋅ 1,0594x2,

R2 = 0,978, σ̂ = 0,034

F = 216,67 tb1 = 11,25,
tb2 = 5,22,
ta = 2,6

A̅ = 2,38%

Таблица 4

Анализ случайных остатков 

Вид модели Коэффициенты асимметрии
и эксцесса

Расчетное значение
критерия Стьюдента

Линейная A = 0,711, E = –0,621 tA = 0,919, tE = 0,4

Обратная A = –0,083, E = –0,935 tA = 0,108, tE = 0,604

Степенная A = –0,859, E = –0,216 tA = 1,109, tE = 0,139

Показательная A = 0,287, E = –0,319 tA = 0,371, tE = 0,206

На пятом этапе моделирова-
ния был осуществлен выбор наи-
лучшей регрессионной модели 
из числа построенных линейной 
и нелинейных регрессий.

Одним из условий достовер-
ной реализации множествен-
ного регрессионного анализа 
является соответствие получен-
ных остатков нормальному за-
кону распределения [28, с. 43]. 
В связи с тем, что корректное 
использование таких распро-
страненных тестов, как, напри-
мер, критерий Пирсона, воз-
можно при достаточно большом 
объеме выборки, доказательство 
согласованности распределения 
случайных остатков нормаль-
ному закону основывалось на 
применении коэффициентов 
асимметрии и эксцесса [33, 
с. 64]. Результаты проверки пе-
речисленных выше моделей на 
нормальность распределения 
остатков представлены в табл. 4.

Поскольку расчетные значе-
ния критерия Стьюдента всех 
исследуемых моделей меньше 
табличного значения данно-
го критерия, равного T = 2,31 
при α = 0,05, был сделан вы-
вод, что распределение случай-
ных остатков в целом близко к 
нормальному. Данное обсто-
ятельство позволяет считать 
указанные модели адекватны-
ми исследуемой зависимости.

К числу наиболее эффек-
тивных оценок достоверности 
регрессионной модели при-
надлежит коэффициент детер-
минации R2 характеризующий 
долю вариации зависимой пе-
ременной за счет включенных 
в модель факторов [29, с. 103]. 
Как правило, для каждой ре-
грессионной модели вычис-
ляется данный показатель, и 
построенные модели ранжиру-
ются по его величине. Однако, 
обоснованное сопоставление 
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функций по коэффициентам 
детерминации возможно толь-
ко в том случае, если зависи-
мая переменная представлена 
в моделях в одной и той же 
форме [28, с. 79]. Согласно 
данному положению сравне-
ние, например, линейной и 
степенной моделей не явля-
ется корректным, поскольку 
линеаризация последней осу-
ществляется логарифмирова-
нием зависимой переменной. 
Следовательно, выбор наилуч-
шей регрессионной модели на 
основании коэффициента де-
терминации не возможен.

Сопоставление линейной 
и нелинейных моделей с по-
мощью теста Зарембки [28,  
с. 88] также не привело к вы-
воду о статистической значи-
мости различий между сравни-
ваемыми моделями, поскольку 
расчетное значение критерия 
χ2 = 2,48 оказалось меньше со-
ответствующего табличного 
значения χ2 = 3,84 на уровне 
значимости α = 0,05.

Заметим, что практически 
всегда фактические значения 
результативного признака от-
личаются от теоретических, 
вычисленных по уравнению 
регрессии. Чем меньше данное 
отличие, тем ближе находятся 
теоретические значения к эм-
пирическим, следовательно, 
тем лучше подобрано урав-
нение регрессии [34, с. 47]. 
В связи с этим дальнейшая 
оценка качества регрессион-
ных моделей осуществлялась 
с учетом стандартной ошибки 
регрессии и средней ошибки 
аппроксимации. 

Известно, что с уменьше-
нием значения стандартной 
ошибки регрессии качество по-
строенной модели повышается 
[10, с. 130]. Анализ данного 
показателя σ̂ , представленного 
в первом столбце табл. 3, по-
казал, что обратная, степенная 
и показательные модели могут 
быть использованы в качестве 
уравнения регрессии.

Другим критерием того, 
что регрессионная модель до-
стоверна, является средняя 

ошибка аппроксимации [34,  
с. 46], не превышающая 8–10%. 
В соответствии с известной 
формулой, представленной в 
цитируемом источнике, была 
рассчитана средняя ошибка 
аппроксимации A̅ , представ-
ленная в последнем столбце 
табл. 3. Этот показатель для 
анализируемых регрессионных 
моделей не превышает макси-
мально допустимых значений, 
следовательно, данные модели 
подобраны качественно. По-
скольку средняя ошибка ап-
проксимации показательной 
модели является наименьшей, 
заключаем, что указанная мо-
дель лучше остальных описы-
вает исходные данные.

Отметим, что параметры 
линейной, степенной и пока-
зательной моделей допускают 
содержательную интерпрета-
цию полученных математиче-
ских результатов [28, с. 47, 49, 
78]. В частности, коэффициент 
регрессии b1 = 0,984 линей-
ной модели свидетельствует, 
что при увеличении показа-
теля распространенности от-
равлений спиртосодержащей 
продукции на одну единицу 
показатель первичной инва-
лидности взрослого населения 
Кировской области в среднем 
увеличится на 0,984 при неиз-
менной численности врачей. 
Коэффициент b1 = 0,622 сте-
пенной модели характеризует 
следующий результат. С увели-
чением показателя отравлений 
спиртосодержащей продукцией 
на 1 % от его среднего уровня 
показатель первичной инва-
лидности в среднем увеличит-
ся на 0,622% своего среднего 
уровня при постоянном коли-
честве врачей. На основании 
коэффициента b1 = 1,0098 по-
казательной модели считаем, 
что увеличение упоминаемого 
показателя отравлений на одну 
единицу приведет к росту по-
казателя первичной инвалид-
ности в 1,0098 раз при фикси-
рованной численности врачей.

В заключение исследования 
из линейной и нелинейных мо-
делей был сделан выбор в поль-

зу показательной модели по 
следующим причинам. Данная 
модель статистически значима 
и имеет статистически значи-
мые параметры, наименьшую 
ошибку аппроксимации, при-
емлемую величину стандартной 
ошибки регрессии, допускает 
интерпретацию параметров. 
Применение показательной 
модели согласуется с резуль-
татами других исследователей, 
также использовавших указан-
ную модель для изучения со-
циально-экономических и ме-
дико-экологических факторов 
среды обитания. 

Подчеркнем, что другие 
рассмотренные модели (ли-
нейная, обратная, степенная) 
тоже адекватны анализируе-
мым данным и могут быть ис-
пользованы для решения задач 
исследования. 

Выводы

Использование математиче-
ского моделирования в каче-
стве составляющей содержания 
математического образования 
будущих экологов способству-
ет формированию научного 
мировоззрения, прикладной 
и профессиональной направ-
ленности обучения матема-
тике, усилению мотивации к 
изучению математических тем. 
Участие студентов в групповых 
исследовательских проектах, 
посвященных применению ма-
тематического моделирования 
в будущей профессиональной 
деятельности, обеспечивает 
реализацию междисципли-
нарности обучения, освоение 
методов и логики научного 
исследования. Результаты ма-
тематического моделирования 
могут быть использованы для 
разработки некоторых регио-
нальных программ, а также в 
процессе преподавания мате-
матики студентам экологиче-
ских направлений подготовки.

Описанный многомерный 
анализ социально-экономиче-
ских и медико-экологических 
показателей Кировской обла-
сти на основе статистических 
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моделей отражает тенденции, 
характерные для всей страны 
[22, 26]. В частности, установ-
лено, что на состояние здо-
ровья населения Кировской 
области влияет комплекс раз-
нообразных факторов окружа-
ющей среды, однако, суще-
ственное значение в данном 
влиянии принадлежит эконо-
мическим и социальным фак-
торам.

В качестве важного допол-
нения отметим, что сходный 

результат для Кировской об-
ласти был получен другими 
исследователями при осущест-
влении оценки риска здоровью 
населения различных регионов 
Российской Федерации. На-
пример, в работе [30, с. 23–24] 
установлено наличие средне-
го риска в отношении стан-
дартизированного показателя 
смертности населения Киров-
ской области от болезней ор-
ганов дыхания, связанного 
с воздействием социально-э-

кономических факторов (риск  
R = 0,000119). Результаты ана-
лиза, выполненного коллекти-
вом авторов [35, с. 94], также 
согласуются с полученными в 
настоящем исследовании вы-
водами. На основании дан-
ного источника следует, что 
для Кировской области и еще 
двадцати семи субъектов РФ 
приоритетными факторами 
формирования риска здоровью 
населения являются социаль-
но-экономические показатели.
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