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Сравнение мощности статистических 
критериев в связи с обсуждением критерия 
воспроизводимости
В отечественном сегменте методологии науки обсуждается 
содержание такого критерия научности как воспроизводи-
мость, а также обсуждается специфика его функционирования 
в постнеклассической науке. Вместе с тем, отечественная 
критика паранаучных и предположительно паранаучных про-
ектов демонстрирует ситуацию, когда критики избегают в 
своей аргументации статистических выкладок. В связи с этим 
возникает ряд вопросов. В частности: «что такое воспроизво-
димость?» и «какова математическая формулировка критерия 
воспроизводимости?» Из литературного обзора мы видим, что 
к настоящему времени зарубежными коллегами предложено 
пять показателей воспроизводимости, которые апробируются 
и обсуждаются, но не существует пока общей математической 
формулировки критерия воспроизводимости (интегрального 
критерия, охватывающего указанные показатели), и тем более 
эти показатели еще не стали стандартом. В настоящей работе 
сравниваются два статистических критерия, относящихся к 
одному из пяти указанных показателей воспроизводимости.
Цель исследования. Целью настоящей работы является срав-
нение мощности двух статистических критериев, которые 
могут быть использованы для выявления эффекта с учетом 
требования воспроизводимости результатов исследований. 
При этом воспроизводимость оценивается по показателю 
«значимость». В соответствии с первым критерием эффект 
считается выявленным, если значимой оказалась величина эф-
фекта во всех исследованиях (т. е. если значимость величины 
эффекта воспроизводится во всех исследованиях). В соответ-
ствии со вторым критерием эффект считается выявленным, 
если значимой оказалась взвешенная средняя величина эффекта, 
полученная в результате метаанализа (при этом значимость 
величины эффекта может отсутствовать в индивидуальных 
исследованиях). 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели 
используются методы математической статистики. Мощ-
ности двух указанных критериев сравниваются по двум оцен-
кам. Первая оценка является теоретической. Вторая оценка 
получена в ходе статистического эксперимента. Мощности 
вычисляются: 1) при различных значениях величины эффекта 
по Коэну: «малая», «средняя» и «большая», 2) при различной 
степени гетерогенности: нулевая (модель с фиксированным 
эффектом), «малая», «средняя» и «большая», 3) при различном 
числе первичных исследований (от 2 до 8).
Результаты. Мощность первого критерия меньше либо много 
меньше, чем мощность второго критерия. Мощность первого 
критерия убывает с ростом числа первичных исследований, а 
мощность второго возрастает. С учетом конвенционального 
значения мощности равного 80% первый критерий оказывается 
непригодным к употреблению при рассмотренных значениях 
параметров первичных исследований (т. е. если для выяснения 
значимости величины эффекта в индивидуальных исследова-
ниях будет использован двусторонний t-критерий с уровнем 
значимости 0,05 и с двумя выборками типичной длины n = 25), 
в то время как мощность второго критерия может быть при 
необходимости увеличена путем увеличения числа первичных 
исследований, включаемых в метаанализ.
Вывод. Если критерий воспроизводимости, известный из фило-
софии науки, имеет своей целью подтвердить существование 
эффекта (связи) или, иными словами, выявить эффект, то 
в условиях, когда в процессе измерения присутствует суще-
ственная случайная составляющая, целесообразно применять 
не первый, а второй критерий.

Ключевые слова: воспроизводимость, показатели воспроизводи-
мости, значимость, метаанализ, мощность критерия

The criterion of reproducibility, as well as its functioning in 
post-non-classical science, are discussed in the Russian methodology 
of science. At the same time, critics avoid statistical calculations 
in their arguments. This raises the following questions: “What is 
reproducibility?” and “What is the mathematical formulation of 
the reproducibility criterion?” Literature review has identified five 
indicators of reproducibility, which was proposed by foreign col-
leagues. These indicators are being tested and discussed. However, 
there is no General mathematical formulation of the reproducibility 
criterion (an integral criterion covering these indicators), and these 
indicators have not yet become a standard. In the present work, we 
compare two statistical tests, related to one of these five indicators 
of reproducibility.
Purpose of the study. The aim of this paper is to compare the 
powers of two tests of statistical significance that can be used to 

reveal the effect with the requirement of reproducibility of research 
results. In this case, the reproducibility is estimated by the indicator 
“significance”. In accordance with the first criterion, the effect is 
considered to be revealed if the effect size in all studies is significant 
(i.e. if the significance of the effect size is reproduced in all studies). 
In accordance with the second criterion, the effect is considered to be 
revealed if the weighted mean of the effect size obtained as a result 
of meta-analysis is significant (the significance of the effect size may 
be absent in individual studies).
Materials and methods. Methods of mathematical statistics are 
used to achieve this goal. The powers of two tests are compared by 
two estimates. The first estimate is theoretical. The second one was 
obtained during a statistical experiment. The powers are calculated: 
1) for different values of the Cohen’s effect size: “small”, “medium” 
and “large”, 2) for different degree of heterogeneity: zero (fixed-effect 
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model), “small”, “medium” and “large”, 3) for different number of 
primary studies (from 2 to 8).
Results. The power of the first test is less or much less than the power 
of the second one. The power of the first test decreases with the growth 
of the number of primary studies, and the power of the second one 
increases. Taking into account the conventional power value equal 
to 80%, the first criterion is unsuitable for use in the considered 
values of the parameters of primary studies (that is, if a two-tailed 
t-test with the significance level of 0.05 and with two samples of the 
typical length n=25 is used to determine the significance of the effect 
size in individual studies), while the power of the second test can be 

increased if necessary by increasing the number of primary studies 
included in the meta-analysis.
Conclusion. If the criterion of reproducibility, known from the 
philosophy of science, is intended to confirm the existence of 
the effect (connection) or, in other words, to reveal the effect, 
in conditions where there is a significant random component in 
the measurement process, it is advisable to apply not the first, 
but the second test.

Keywords: reproducibility, reproducibility indicators, significance, 
meta-analysis, the power of a statistical test

Введение

Оценки подобные следую-
щей «результаты парапсихи-
ческих исследований и экспе-
риментов не воспроизводимы 
повторно» [1, с. 133] вызывают 
ряд вопросов. В частности – 
следующие два вопроса. Что 
такое воспроизводимость? Ка-
ким критерием или критерия-
ми следует руководствоваться, 
чтобы выяснить наличие вос-
производимости?

В литературе мы находим 
не так уж и много публика-
ций, проясняющих указанные 
вопросы. В особенности мало 
публикаций по второму во-
просу.

Насколько можно понять, 
термин «воспроизводимость» 
в контексте науки имеет сле-
дующие два значения. Первое 
значение – инвариантность 
действий в научном методе. 
Второе значение – инвариант-
ность результатов, полученных 
научным методом. Воспроиз-
водимость считают критерием 
научности знания [2, с. 25] (зна-
ния об объекте, исследуемом с 
помощью метода, либо знания 
о самом методе). Воспроизво-
димость – «инвариантность 
действий для любого субъекта 
в тождественно-подобной си-
туации» –является неотъемле-
мым признаком метода науки 
[3, с. 35–36]. «…Критерий вос-
производимости, утверждаю-
щий обязательность получения 
в идентичных условиях иден-
тичных результатов» [3, с. 436]. 
Используются также термины 
«воспроизводимость экспери-
ментов» [3, с. 518], «повторя-
емость результатов» [3, с. 623]. 
Как мы видим, в своих работах 

Ильин В.В. касается данного 
понятия неоднократно.

Рузавин Г.И. и Кезин А.В. 
связывают понятие воспроиз-
водимости с понятием интер-
субъективности в том смысле, 
что результаты научных ис-
следований должны допускать 
воспроизведение любым уче-
ным соответствующей области 
знания, т.е. не должны зави-
сеть от субъекта, проводящего 
исследования (см.: [4, с. 34; 5, 
с. 12–13]).

Черникова И.В. [6, с. 92–
93] относит в разряд класси-
ческой науки такое понимание 
термина воспросизводимости 
как возможность повторения 
опыта в любом месте, в любое 
время и любым эксперимента-
тором с одинаковым результа-
том.

В работе [7, с. 25] воспро-
изводимость рассматривается в 
трактовке классической науки: 
результаты экспериментальной 
проверки не должны зависеть 
ни от места выполнения, ни от 
времени, ни от установки, ни 
от наблюдателя. В работе [8, 
с. 184–185] критерий воспро-
изводимости излагается также 
с точки зрения классической 
научной рациональности.

Баяндин А.В. считает, что 
проверка теории (гипотезы) 
не сводится только к поста-
новке одного или несколь-
ких экспериментов; требуется 
всесторонний анализ условий 
возникновения эксперимен-
тального результата, а также 
перекрестные опыты и про-
верки на воспроизводимость 
[9]. Однако в данной работе 
Баяндина мы не видим ответа 
на практический вопрос: каков 
конкретно должен быть объем 

проведенного всесторонне-
го анализа, т.е. когда можно 
остановить проверки и сделать 
заключение о наличии воспро-
изводимости.

В работах Штанько В.И. 
и Дж. Холтона [10, с. 52; 11, 
с. 73] мы встречаем термин 
«тенденция к воспроизводи-
мости результатов» но не нахо-
дим пояснений, каким образом 
следует выявлять указанную 
тенденцию.

По мнению авторов ра-
боты [12] критерий «воспро-
изводимость эмпирического 
материала» означает, что фак-
ты, которые использовались 
при создании теории, должны 
статистически устойчиво по-
вторяться в наблюдении или 
воспроизводиться в экспери-
менте. Вместе с тем, в работе 
[12] мы не находим статисти-
ческих критериев, выявляю-
щих повторяемость.

Авторы работ [2; 5; 13; 14; 
15] указывают на ограничен-
ную повторяемость экспери-
мента в социально-гуманитар-
ных науках.

В работах [16, с. 156; 17, 
с. 95] критерий воспроизводи-
мости только упоминается.

В работе [18] рассматрива-
ются общеметодологические 
аспекты и проблемы с вос-
производимостью («реплика-
цией») экспериментов в пси-
хологии, но не обсуждаются 
статистические критерии.

Таким образом, обзор от-
ечественной литературы по 
методологии науки, осущест-
вленный в настоящей работе, 
дал ответ на вопрос о том, что 
такое воспроизводимость (са-
мое общее понимание), но не 
дал ответа на вопрос о том, 
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какова математическая форму-
лировка критерия воспроизво-
димости, которая позволяет на 
основании анализа имеющих-
ся эмпирических данных сде-
лать вывод о наличии или от-
сутствии воспроизводимости.

Среди зарубежных пу-
бликаций особое внимание 
привлекает работа большо-
го авторского коллектива под 
руководством Брайана Носе-
ка. Брайан Носек с соавтора-
ми пишут, что «не существует 
единого стандарта для оцен-
ки воспроизводимости» [19, 
с. aac4716-2]. В их работе мы 
находим пять использованных 
ими показателей (indicators) 
воспроизводимости: 1) значи-
мость, 2) p-значения, 3) вели-
чины эффекта, 4) субъективные 
оценки команды эксперимен-
таторов, 5) метаанализ величин 
эффекта. При этом по каждо-
му из показателей воспроиз-
водимость проверяется одним 
или несколькими способами 
(с помощью различных стати-
стических критериев). Вместе 
с тем, в их работе мы не видим 
математической формулиров-
ки критерия воспроизводимо-
сти в общем виде (например 
по типу критерия пригодно-
сти в квалиметрии), которая 
позволяет дать интегральную 
оценку воспроизводимости. 
Таким образом, насколько мы 
можем понять, не выработан 
общий критерий воспроизво-
димости, но предлагается ряд 
показателей и частных крите-
риев, которые апробируются и 
обсуждаются. Это обсуждение 
и является поводом для на-
писания настоящей статьи, и 
далее в настоящей работе мы 
сконцентрируем внимание на 
первом показателе воспроиз-
водимости («значимость»).

Можно назвать два (част-
ных) критерия, проверяющих 
воспроизводимость по перво-
му показателю («значимость»), 
который имеет в виду стати-
стическую значимость величи-
ны эффекта. Один из критери-
ев описан в работе [19]. Авторы 
указанной работы имели в ка-

честве эмпирических данных 
две связанные выборки. Одна 
выборка представляла 100 ори-
гинальных исследований, а 
вторая – их однократные по-
вторения. Воспроизводимость 
оценивалась по критерию 
Макнимара для парных номи-
нативных данных. Однако если 
представить себе другую ситуа-
цию, когда у нас имеется одно 
оригинальное исследование и 
одно или несколько исследо-
ваний, повторяющих это ори-
гинальное исследование, тог-
да критерий Макнимара, как 
представляется, неприменим. 
В этом случае напрашивается 
другой, интуитивно понятный 
критерий, в соответствии с ко-
торым общий результат счита-
ется значимым только тогда, 
когда значимыми оказались 
результаты одновременно и 
оригинального, и всех повтор-
ных исследований. В работе 
[20] рассматривается подобный 
критерий, который анализиру-
ет значимость каждого из двух 
имеющихся исследований, и 
выдает общую значимость при 
условии, если результаты сразу 
обоих исследований оказыва-
ются значимыми (Studies 1 & 2 
both achieve .05).

Определение 1. Критери-
ем 1 будем называть критерий, 
направленный на выявление 
истинного эффекта в ряде ис-
следований, при этом резуль-
тат считается значимым, если 
в каждом индивидуальном ис-
следовании величина эффекта 
является значимой.

По сути, Критерий 1 требу-
ет жесткой воспроизводимости 
значимости величины эффекта.

Как представляется, кри-
терий воспроизводимости из-
вестный в философии науки 
направлен на статистическую 
проверку заявленного эффекта 
(связи) на устойчивость, необ-
ходимость, направлен на защи-
ту от случайных, привходящих 
обстоятельств. В конечном 
счете, критерий воспроизво-
димости направлен на выяс-
нение того, существует ли за-
явленный эффект (связь), или 

не существует. Если поставить 
более узкую задачу – выявле-
ние таких статистических за-
кономерностей как ненулевая 
истинная величина эффекта 
(для модели с фиксирован-
ным эффектом) или ненуле-
вое математическое ожидание 
истинной величины эффекта 
(для модели со случайными 
эффектами), – то представяля-
ется, что Критерий 1 имеет 
довольно низкую способность 
к выявлению таких эффектов, 
и что в значительно большей 
степени на это способен кри-
терий, оценивающий значи-
мость суммарной величины 
эффекта, полученной в резуль-
тате метаанализа.

Определение 2. Критерием 2 
будем называть критерий, на-
правленный на выявление ис-
тинного эффекта в ряде иссле-
дований, при этом результат 
считается значимым, если зна-
чимым окажется взвешенное 
среднее величины эффекта, 
полученное в результате мета-
анализа.

Предположение. Крите-
рий 2 является более мощным, 
чем Критерий 1.

Если требование воспроиз-
водимости, известное из фи-
лософии науки, служит для 
статистического выявления 
эффекта (связи между явлени-
ями), то нет смысла исполь-
зовать Критерий 1, если он 
является менее мощным, чем 
Критерий 2.

В работе [20] сравниваются 
мощности Критерия 1, Крите-
рия 2 и ряда других критериев, 
а оценки мощности характери-
зуются следующим образом:

1) оценки получены путем 
статистического эксперимента;

2) рассматривается модель 
с фиксированным эффектом;

3) число первичных иссле-
дований равно 2;

4) объем объединенной вы-
борки в индивидуальных ис-
следованиях устанавливается 
равным 50 или 80 (в различных 
комбинациях).

Постановка задачи. Для 
проверки предположения в 
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настоящей работе сравнива-
ются: мощность Критерия 1 и 
мощность Критерия 2; оцен-
ки мощности характеризуются 
следующим образом:

1) рассматривается два рода 
оценок: а) теоретические оцен-
ки, б) оценки, полученные пу-
тем статистического экспери-
мента;

2) рассматриваются две мо-
дели: а) модель с фиксирован-
ным эффектом, б) модель со 
случайными эффектами с раз-
личной степенью гетерогенно-
сти (малая, средняя, большая);

3) число первичных иссле-
дований изменяется от 2 до 8;

4) объем объединенной вы-
борки в индивидуальных ис-
следованиях равен 50 (две вы-
борки по 25).

Значимость величины эф-
фекта в индивидуальном ис-
следовании проверяется по 
t-критерию. Для справки рас-
сматриваются указанные оцен-
ки мощности t-критерия.

1. Симуляция эмпирических 
данных, расчетные 
соотношения, средства 
компьютерной математики

1.1. Симуляция эмпирических 
данных

В настоящей работе ис-
пользуются данные двух типов. 
Первый тип данных соответ-
ствует модели с фиксирован-
ным эффектом, а второй тип 
данных – модели со случай-
ными эффектами. Данные по-
лучены с помощью генератора 
случайных чисел.

Для модели с фиксирован-
ным эффектом в ряде иссле-
дований задается одинаковая 
фиксированная истинная ве-
личина эффекта. При этом, 
частично повторяя статисти-
ческий эксперимент, описан-
ный в работе [20], в настоящей 
работе взяты две генеральные 
совокупности с нормальным 
распределением и одинаковым 
стандартным отклонением 
σ = 1; из каждой совокупности 
извлекается по одной выборке; 
объемы выборок одинаковы:  

n1 = n2 = 25 и типичны для 
психологии (объем объединен-
ной выборки равен 50). Задает-
ся три различных средних зна-
чения по первой генеральной 
совокупности (m1): на 0,2, на 
0,5 и на 0,8 больше, чем сред-
нее по второй совокупности 
(m2), чтобы истинное значение 
величины эффекта по Коэну

 1 2m m
d

−
=

σ
 (1)

было соответственно: 0,2 («ма-
лая» величина эффекта), 0,5 
(«средняя» величина эффекта) 
и 0,8 («большая» величина эф-
фекта) [21, с. 40]. 

Для модели со случайными 
эффектами среднее по пер-
вой генеральной совокупно-
сти неизменно в рамках ин-
дивидуального исследования, 
а от одного индивидуального 
исследования к другому изме-
няется по случайному закону:   
m1 ∈ N(m, τ2), где τ2 – диспер-
сия истинного эффекта между 
исследованиями; m – перемен-
ная, значение которой уста-
навливается также на 0,2, на 
0,5 и на 0,8 больше, чем сред-
нее по второй совокупности 
(m2), образуя математическое 
ожидание истинного эффекта

 2m m−
µ =

σ
 (2)

равное соответственно: 0,2 
(«малая» величина общего 
среднего эффекта), 0,5 («сред-
няя» величина общего средне-
го эффекта) и 0,8 («большая» 
величина общего среднего эф-
фекта). 

1.2. Значимость результата 
индивидуального исследования

Значимость величины эф-
фекта в первичных исследова-
ниях оценивается по двусто-
роннему t-критерию с двумя 
выборками и уровнем значи-
мости α = 0,05:

 
 1 2

2 2
1 2

ˆ −
=

+

x x
t

s s
n

, (3)

 v = 2n – 2, (4)

n = n1 = n2 = 25,

где t̂ – эмпирическое значение 
t-критерия; ͞x1, ͞x2 – выбороч-
ные средние; s1

2, s2
2 – выбороч-

ные дисперсии; v – число сте-
пеней свободы.

Уровень значимости резуль-
тата вычисляем следующим об-
разом: p = 2*tcdf(t,nu,’upper’), 
где p – уровень значимости 
величины эффекта в t-фор-
ме в рассматриваемом инди-
видуальном исследовании; 
“*” – операция умножения; 
tcdf()  – функция кумулятивно-
го распределения Стьюдента из 
пакета прикладных программ 
MATLAB; t – эмпирическое 
значение критерия Стюдента, 
полученное по формуле (3); 
nu – число степеней свобо-
ды, найденное по формуле (4); 
‘upper’ – параметр, указываю-
щий, что следует найти допол-
нение кумулятивного распреде-
ления (т.е. площадь под кривой 
в сторону верхнего «хвоста»). 
Если p ≤ α = 0,05, то исследо-
вание маркируем как значимое; 
а если окажется, что p > α, то 
исследование маркируем как 
незначимое.

1.3. Значимость результата 
по Критерию 1

В соответствии с данным 
критерием итоговый результат 
ряда исследований, количество 
которых равно k, считаем зна-
чимым, если число значимых 
исследований равно k.

Назвать данный критерий 
статистическим можно не 
вполне, потому что, с одной 
стороны, критерий, конечно 
же, опирается на непробле-
матизируемые критерии зна-
чимости, применяемые в ин-
дивидуальных исследованиях, 
но, с другой стороны, научные 
основы процедуры статисти-
ческого синтеза, описанной в 
предыдущем абзаце, пока не 
просматриваются, о чем сви-
детельствует отсутствие соот-
ветствующих формул. Тем не 
менее, было принято решение 
написать настоящую работу  
в связи с тем, что философский 
дискурс по вопросам воспроиз-
водимости индуцирует интуи- 
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тивное представление, сфор-
мулированное в Критерии 1, и 
такое представление возникает 
не только у автора настоящей 
статьи, о чем свидетельствует 
факт рассмотрения данного 
критерия в работе [20].

1.4. Значимость результата 
по Критерию 2

Опираясь методику, изло-
женную в работе [22], в метаа-
нализе мы будем рассматривать 
значения величины эффекта в 
d-форме, наблюдаемые в пер-
вичных исследованиях:

 1 2ˆ −
=

within

x x
d

S
,

( ) ( )2 2
1 1 2 2

1 2

1 1
2

− ⋅ + − ⋅
=

+ −within

n s n s
S

n n
,

где d̂ – значение величины 
эффекта, наблюдаемое в пер-
вичном исследовании; Swithin – 
стандартное отклонение в объ-
единенной выборке.

Дисперсия наблюдаемой 
величины эффекта (аппрокси-
мация):

 ( )
2

1 2

1 2 1 2

ˆ

2
+

= +
+

n n dV
n n n n

. (5)

Проверка на гетерогенность 
производится для того, чтобы 
выбрать, по какой модели ве-
сти расчет: по модели с фик-
сированным эффектом либо 
по модели со случайными эф-
фектами. Для этого использу-
ют следующую статистику:

2

12

1

1

ˆ
ˆ =

=

=

 
  

= −
∑

∑
∑

k

i ik
i

i i k
i

i
i

W d
Q W d

W
,

 
1=i
i

W
V

, (6)

где Wi – вес i-го исследова-
ния;  d̂i – величина эффекта, 
наблюдаемая в i-ом исследова-
нии; Vi  – дисперсия наблюда-
емой величины эффекта в i-ом 
исследовании; k – число пер-
вичных исследований. Для ну-
левой гипотезы статистика Q 
приблизительно подчиняется 
распределению χ2 с df = k – 1 
степенями свободы [23, с. 181], 
поэтому полученное значе-

ние Q проверяем по критерию 
хи-квадрат. Если проверка по 
критерию дает незначимый 
результат p(Q, df) > 0,10 [22, 
с. 112], то дальнейший рас-
чет ведем по модели с фик-
сированным эффектом. Если 
p(Q, df) ≤ 0,10, то дальнейший 
расчет ведем по модели со слу-
чайными эффектами.

Для модели с фиксирован-
ным эффектом находим следу-
ющие величины.

1

1

ˆ
=

=

=
∑

∑

k

i i
i
k

i
i

W d
M

W
,

где M – взвешенное среднее 
величины эффекта (или сум-
марная величина эффекта, 
оценка истинного значения 
величины эффекта d, установ-
ленного по формуле (1)).

 

1

1

=

=
∑

M k

i
i

V
W

 (7)

где VM – оценка дисперсии 
суммарного эффекта.

=M MSE V ,
где SEM – оценка стандартной 
ошибки суммарного эффекта.

=
M

MZ
SE

,

где Z – z-оценка суммарного 
эффекта. Уровень значимости 
среднего взвешенного значе-
ния величины эффекта нахо-
дим по следующей формуле:

 ( )2 1 = ⋅ − Φ p Z ,
где Φ(Z) – кумулятивное стан-
дартное нормальное распре-
деление. Если p ≤ α = 0,05, 
то результат метаанализа мар-
кируем как значимый; а если 
окажется, что p > α, то резуль-
тат менаанализа маркируем 
как незначимый.

Для модели со случайными 
эффектами находим следую-
щие величины.

( )2
2

1
max 0,
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где T  2 – оценка величины τ2;
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,

где M* – взвешенное среднее 
величины эффекта, оценка 
величины µ, установленной 
по формуле (2); Wi

* – вес i-го 
исследования в модели со слу-
чайными эффектами. Также 
вычисляем оценку дисперсии 
суммарного эффекта:

*

*

1

1

=

=
∑
kM

i
i

V
W

;

оценку стандартной ошибки 
суммарного эффекта:

 
* *=

M M
SE V ;

z-оценку суммарной величины 
эффекта:

  

*

*
* =

M

MZ
SE

;

уровень значимости результата 
для двустороннего критерия:

  ( )* *2 1 = ⋅ − Φ p Z .

Если p* ≤ α = 0,05, то ре-
зультат метаанализа маркиру-
ем как значимый; а если ока-
жется, что p* > α, то результат 
менаанализа маркируем как 
незначимый.

1.5. Мощность t-критерия
Мощность t-критерия нахо-

дим с помощью функции не-
центрального распределения 
Стьюдента в MATLAB.

Для модели с фиксирован-
ным эффектом мощность на-
ходим по следующей формуле:
PowerT = nctcdf(Tcr, nu, 

lambda1, ‘upper’) +
 nctcdf(-Tcr, nu, lambda1), (8)

где PowerT – мощность t-кри-
терия для модели с фиксиро-
ванным эффектом; nctcdf() – 
функция кумулятивного 
нецентрального распределения 
Стьюдента; Tcr – критическое 
значение, квантиль уровня 
(1 – 0,05 / 2) кумулятивного 
центрального распределения 
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Стьюдента; lambda1 – пара-
метр нецентральности, пред-
ставляющий собой значение 
истинной величины эффекта 
в t-форме, рассчитываем по 
формуле

 
 1 2

2
1

2

−
λ =

σ

m m

n
. (9)

В модели с фиксирован-
ным эффектом все величины  
в формуле (9) фиксирова-
ны, а в модели со случайны-
ми эффектами величина m1, 
как было сказано выше, име-
ет нормальное распределение. 
Поэтому для модели со слу-
чайными эффектами находим 
приближенное значение мощ-
ности методом Монте-Карло 
следующим образом. Форми-
руем массив из 20 000 элемен-
тов m1 ∈ N(m, τ2), подставляем 
его в (9) и получаем массив 
элементов λ1, подставляя ко-
торые в (8), получаем массив 
значений мощности. Вычис-
ляя среднее арифметическое 
массива мощностей, получаем 
приближенное значение мощ-
ности t-критерия для модели 
со случайными эффектами:

lambda1_Monte = 
abs(normrnd(m,tau,1,N)-m2)/

sqrt(2*sigma^2/n);
Tcr = tinv(1-0.05/2,nu);

PowerT_Monte = 
mean(nctcdf(Tcr,nu,lambda1_
Monte,’upper’) + nctcdf(-Tcr, 

nu,lambda1_Monte)).

1.6. Мощность Критерия 1
Мощность Критерия 1 бу-

дем искать, исходя из следую-
щих соображений. Мощность 
t-критерия в нашем случае есть 
вероятность такого простого 
события, когда случайная ве-
личина – величина эффекта, 
наблюдаемая в индивидуаль-
ном исследовании, – попадает 
в критическую область. И если 
считать, что значения величи-
ны эффекта, наблюдаемые в 
различных исследованиях, есть 
независимые случайные вели-
чины, то вероятность сложно-
го события, состоящего в том, 
что случайные величины ока-

жутся в критической области 
одновременно во всех иссле-
дованиях, есть произведение 
вероятностей соответствую-
щих простых событий. То есть 
мощность Критерия 1 есть 
мощность t-критерия, возве-
денная в степень равную чис-
лу исследований. Для модели 
с фиксированным эффектом 
имеем:

 Power1 = PowerT k, (10)

где Power1 – мощность Кри-
терия 1 для модели с фикси-
рованным эффектом; k – чис-
ло первичных исследований; 
PowerT найдено по формуле 
(8). Для модели со случайными 
эффектами имеем:

Power1_Monte =
 = PowerT_Montek (11)

где Power1_Monte – мощность 
Критерия 1 для модели со слу-
чайными эффектами;
PowerT_Monte – мощность 
t-критерия для модели со слу-
чайными эффектами.

1.7. Мощность Критерия 2
Модель с фиксированным 

эффектом рассчитываем с уче-
том следующих формул, при-
веденных в работе [22, с. 268]:

Power2 = 1 – Φ(cα – λ) + 
 + Φ(–cα – λ), (12)

 
δ

δλ =
V

, (13)

cα = 1,96,

где Power2 – мощность дву-
стороннего метааналитиче-
ского критерия (т.е. мощность 
Критерия 2) для модели с 
фиксированным эффектом; 
cα – критическое значение 
нормированного отклонения 
для уровня значимости α; 
λ – истинное значение нор-
мированного отклонения, со-
ответствующее альтернатив-
ной гипотезе; δ – истинное 
значение величины эффекта; 
Vδ – генеральная дисперсия 
суммарной величины эффекта.

Числитель формулы (13) 
есть истинная величина эф-
фекта: δ = d, найденная по 

формуле (1), а дисперсию Vδ 
рассчитываем следующим об-
разом. Подставляя в (5) ис-
тинную величину эффекта d, 
получаем генеральную диспер-
сию величины эффекта, на-
блюдаемой в индивидуальном 
исследовании:

 
 

( )
2

1 2

1 2 1 22
+

= +
+pop

n n dV
n n n n

. (14)

Далее, подставляя (14) в (6), 
а (6) в (7), получаем формулу 
генеральной дисперсии сум-
марного (наблюдаемого) эф-
фекта для модели с фиксиро-
ванным эффектом [22, с. 268]:
 Vδ = Vpop / k. (15)

Для модели со случайными 
эффектами имеем следующее 
нормированное отклонение, 
соответствующее истинной ве-
личине эффекта (альтернатив-
ной гипотезе):

 
 *
*

*
δ

δλ =
V

, (16)

где δ*, Vδ
* – истинное среднее 

величины эффекта и истинная 
дисперсия суммарного эффек-
та (are the true mean effect size 
and its variance for the summary 
effect). Числитель формулы 
(16) находим по следующей 
формуле:

 
* 2−

δ = µ =
σ

m m
.

Говоря о дисперсии в зна-
менателе формулы (16), Бо-
ренстин с соавторами пишут: 
«Дисперсия инкорпорирует 
дисперсию внутри исследова-
ний и дисперсию между ис-
следованиями (variance within 
studies and variance between 
studies). Рассмотрим простую 
ситуацию, в которой все ин-
дивидуальные исследования 
имеют одинаковые дисперсии 
наблюдаемой величины эф-
фекта (each study has the same 
within-study variance), скажем, 
VY. Тогда дисперсия может 
быть записана как

 
2

*
δ

+ τ
= YVV

k
. (17)

Правдоподобные значе-
ния дисперсии внутри иссле-
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дования (of the within-study 
variance), VY, могут быть по-
лучены с использованием тех 
же процедур, что были исполь-
зованы для модели с фикси-
рованным эффектом» [22, с. 
270]. И здесь мы сталкиваем-
ся с противоречием. Согласно 
формуле (5), приведенной в 
[22, с. 27], при фиксирован-
ных размерах выборок n1, n2 
дисперсия величины эффекта 
V может быть «той же» толь-
ко при фиксированной ве-
личине эффекта d, формула 
(14), однако мы теперь рас-
сматриваем модель со случай-
ными эффектами. Поэтому, 
не находя ничего лучшего, по 
указанию Боренстина будем 
оценивать генеральное значе-
ние внутриэкспериментальной 
дисперсии, используя ту же 
процедуру, что и в модели с 
фиксированным эффектом. То 
есть в формулу (17) будем под-
ставлять дисперсию, найден-
ную следующим образом:

( )
2

1 2

1 2 1 22
+ µ= +

+Y
n n

V
n n n n

.

Наконец, мощность Крите-
рия 2 для модели со случайны-
ми эффектами вычисляем по 
следующей формуле:

Power2 = 1 – Φ(cα – λ*) + 
 + Φ(–cα – λ*). (18)

В заключение теоретиче-
ской части следует отметить, 
что соглашением (см.: [22, 
с. 270]) были установлены три 
степени гетерогенности: малая, 
средняя и большая, подразу-
мевающие, что значение τ2 со-
ставляет соответственно: 0,33; 
0,67 и 1,0 от дисперсии вели-
чины эффекта в индивидуаль-
ном исследовании VY. В на-
стоящей работе для модели со 
случайными эффектами варьи-
ровались три параметра: общее 
среднее величины эффекта µ 
(«малый» эффект, «средний» 
эффект и «большой» эффект), 
степень гетерогенности: малая
 2

3
 τ =  

YV , средняя 
 2 2

3
⋅ τ =  
YV ,

большая ( )2τ = YV  и число ис-
следований (от 2 до 8).

2. Результаты моделирования

2.1. Модель с фиксированным 
эффектом

Значение, полученное по 
формуле (8), совпадает со зна-
чением, приведенным Коэном, 
и с результатами статистиче-
ских экспериментов (табл. 1).

Теоретические и экспери-
ментальные оценки мощности 

Критериев 1 и 2, полученные 
в настоящей работе (н.р.) и в 
работе [20] для «средней» ве-
личины эффекта (d = 0,5), 
приведены в табл. 2. По ка-
ждой строке табл. 2 было вы-
полнено 40 000 повторений с 
подсчетом относительных ча-
стот тех событий, при которых 
удовлетворялось требование 
критерия. (В работе [20] вы-

Таблица 1

Значения мощности t-критерия для фиксированного эффекта «среднего» 
размера (d = 0,5)

Параметр Значение
Теоретическая оценка мощности в работе [21, с. 36] для d = 0,5 при 
уровне значимости 0,05 и длине выборок n = 25; нулевая гипотеза: 
m1 = m2

0,41

PowerT – теоретическая оценка мощности, полученная в настоящей 
работе по (8). 0,41

Экспериментальная оценка мощности в работе [20, с. 336] 
(относительные частоты значимых первичных исследований Study 1, 
Study 2)

0,42
0,41

Экспериментальная оценка мощности в настоящей работе 
(относительная частота значимых первичных исследований) 0,41

Таблица 2

Теоретические и экспериментальные оценки мощности критериев для 
«среднего» фиксированного эффекта (d = 0,5), выраженные в процентах

Число 
исследований, 

k

Критерий 1 Критерий 2
Опыт 
[20]

Опыт 
(н.р.)

Теория 
(н.р.)

Опыт 
[20]

Опыт 
(н.р.)

Теория 
(н.р.)

1 2 3 4 5 6 7

2 17 16,70 16,82 69 69,7 69,2

3 – 6,93 6,90 – 85,8 85,4

4 – 2,77 2,83 – 93,9 93,6

5 – 1,14 1,16 – 97,5 97,3

6 – 0,53 0,48 – 99,1 98,9

7 – 0,17 0,20 – 99,6 99,6

8 – 0,08 0,08 – 99,9 99,8

Таблица 3

Теоретические и экспериментальные оценки мощности критериев для 
«малого» и «большого» фиксированных эффектов, выраженные  

в процентах

Число  
исследований, 

k

Для «малого» эффекта  
(d = 0,2)

Для «большого» эффекта  
(d = 0,8)

Критерий 1 Критерий 2 Критерий 1 Критерий 2

Опыт Теория Опыт Теория Опыт Теория Опыт Теория

2 1,05 1,14 16,2 16,9 62,50 62,64 97,6 97,1

3 0,14 0,12 22,7 23,1 49,60 49,58 99,8 99,7

4 0,02 0,01 28,8 29,2 39,21 39,24 100,0 100,0

5 0,00 0,00 34,3 35,1 30,72 31,05 100,0 100,0

6 0,00 0,00 40,6 40,8 24,63 24,58 100,0 100,0

7 0,00 0,00 45,3 46,3 19,45 19,45 100,0 100,0

8 0,00 0,00 51,2 51,4 15,16 15,40 100,0 100,0
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полнено 10 000 повторений.) 
Относительные частоты, ум-
ноженные на 100 %, вошли в 
столбцы, обозначаемые словом 
«опыт». Значения в столбце 4 
рассчитаны по формуле (10), а 
в столбце 7 – по формуле (12), 
и все выражены в процентах.

Значения мощности для ве-
личины эффекта «малого» и 
«большого» размеров (по Ко-
эну) представлены в табл. 3. Из 
таблиц видно, что расчетные 
значения мощности совпада-
ют с оценками мощности, по-
лученными в статистическом 
эксперименте, с точностью до 
одного процентного пункта.

Теоретическая оценка по-
казывает, что для выявления 
фиксированного эффекта «ма-
лой» величины с вероятностью 
99,9% требуется объединить 
метаанализом не менее 25 ис-
следований, при этом мощ-
ность Критерия 1 составит  
1,4 ⋅ 10–18%.

2.2. Модель со случайными 
эффектами

В модели со случайными 
эффектами произведены вы-
числения для девяти сочета-
ний величин эффекта и ге-
терогенности (табл. 4). Для 
каждого сочетания трех усло-
вий – величина эффекта, сте-
пень гетерогенности, число 
исследований – было выпол-
нено по 20 000 повторений.  
В графы «Опыт» по Критерию 1 
и Критерию 2 помещены отно-
сительные частоты событий, 
удовлетворяющих соответству-
ющим критериям, умноженные 
на 100 %. В графы «Теория» по 
Критерию 1 помещены значе-
ния, рассчитанные по формуле 
(11) и умноженные на 100 %.  
В графы «Теория» по Крите-
рию 2 помещены значения, 
рассчитанные по формуле (18) 
и умноженные на 100 %.

3. Заключение

3.1. Обсуждение
Как видно из табл. 4, наи-

большие расхождения опыт-
ных и теоретических оценок 

Таблица 4

Теоретические и экспериментальные оценки мощности критериев для 
модели со случайными эффектами, выраженные в процентах

µ
2τ

YV
k

Критерий №1 Критерий №2

Опыт Теория Опыт Теория

0,2

0,333

2 1,93 2,12 16,4 13,9
3 0,25 0,30 21,3 18,5
4 0,02 0,04 25,4 23,1
5 0,01 0,01 30,3 27,7
6 0,00 0,00 34,3 32,2
7 0,00 0,00 39,1 36,6
8 0,00 0,00 43,0 40,8

0,667

2 3,13 3,29 18,0 12,1
3 0,54 0,61 21,4 15,7
4 0,07 0,11 25,2 19,4
5 0,03 0,02 28,3 23,1
6 0,00 0,00 31,8 26,8
7 0,00 0,00 34,8 30,4
8 0,00 0,00 38,5 33,9

1,000

2 4,43 4,46 18,3 10,9
3 0,91 0,96 21,6 13,9
4 0,23 0,21 24,0 16,9
5 0,02 0,04 26,4 20,0
6 0,01 0,01 28,7 23,1
7 0,00 0,00 31,4 26,1
8 0,00 0,00 34,7 29,2

0,5

0,333

2 17,85 17,67 57,7 56,8
3 7,51 7,47 72,8 74,3
4 3,16 3,22 83,8 85,4
5 1,44 1,36 89,9 92,1
6 0,56 0,57 94,5 95,8
7 0,31 0,25 96,9 97,9
8 0,09 0,10 98,5 98,9

0,667

2 18,64 18,30 53,8 47,9
3 8,24 8,17 67,2 64,6
4 3,27 3,47 77,0 76,9
5 1,47 1,44 84,3 85,4
6 0,65 0,65 89,5 91,0
7 0,29 0,29 93,5 94,6
8 0,13 0,12 95,7 96,8

1,000

2 19,02 19,37 50,1 41,3
3 8,14 8,63 61,5 56,8
4 3,73 3,74 70,8 69,2
5 1,80 1,67 78,4 78,6
6 0,76 0,73 84,5 85,4
7 0,34 0,31 89,0 90,3
8 0,14 0,14 92,6 93,6

0,8

0,333

2 56,91 57,56 87,0 91,5
3 43,16 43,51 95,9 98,3
4 32,80 32,96 99,0 99,7
5 25,48 25,12 99,8 100,0
6 19,30 18,69 100,0 100,0
7 14,01 14,23 100,0 100,0
8 11,01 11,12 100,0 100,0

0,667

2 53,80 53,55 82,1 84,6
3 39,54 39,30 92,2 95,5
4 28,81 28,85 97,3 98,8
5 21,57 21,45 99,2 99,7
6 15,71 15,16 99,8 99,9
7 11,93 11,29 99,9 100,0
8 53,80 53,55 82,1 84,6

1,000

2 51,97 51,34 78,2 77,7
3 36,83 36,01 88,3 91,5
4 26,20 26,39 94,9 97,1
5 18,55 18,69 98,0 99,0
6 13,58 13,19 99,3 99,7
7 9,27 9,63 99,8 99,9
8 6,96 6,93 100,0 100,0
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(около 8–9 процентных пун-
ктов) получаются для Кри-
терия 2 при малой и средней 
величинах эффекта, большой 
гетерогенности и числе иссле-
дований k = 2. По-видимому, 
такое большое расхождение 
связано с грубостью аппрокси-
мации, принятой в настоящей 
работе. Однако это не затемня-
ет общей картины: мощность 
Критерия 1 меньше или го-
раздо меньше мощности Кри-
терия 2, и при этом с ростом 
числа исследований мощность 
Критерия 1 уменьшается, а 
мощность Критерия 2 возрас-
тает. И если учесть, что по об-
щему соглашению мощность 
критерия должна быть 80% 
[22, с. 265], то Критерий 1, как 
видно из табл. 4, оказывается 
непригодным к употреблению 
(при указанных значениях па-
раметров первичных исследо-
ваний), тогда как мощность 
Критерия 2 при необходи-
мости может быть увеличена 
путем увеличения числа ис-
следований, включаемых в ме-
таанализ.

При неблагоприятном со-
четании независимых пара-

метров (k = 2; 
2

1,000τ =
YV

) мы

видим, что мощность t-крите-
рия (как корень степени k из 
мощности Критерия 1) при-
близительно равна мощности 
Критерия 2:

для µ = 0,8 имеем  
= 0,717 < 0,777 (теория);

для µ = 0,5 имеем  
= 0,440 > 0,413 (теория);

для µ = 0,2 имеем   
= 0,210 > 0,183 (опыт).

И это понятно. Для моде-
ли с фиксированным эффек-
том такого быть не может, 
поскольку и в индивидуаль-
ных исследованиях, и в ме-
таанализе мы измеряем одну 
и ту же истинную величину 
эффекта d, и дисперсия взве-

шенного среднего в соответ-
ствии с формулой (15) кратно 
меньше дисперсии результата 
индивидуального исследова-
ния за счет кратно большего 
объема объединенной выборки 
при метаанализе. Для модели 
со случайными эффектами мы 
путем метаанализа измеряем 
общее среднее µ, вследствие 
чего в дополнение к генераль-
ной дисперсии индивидуаль-
ного исследования появляется 
дисперсия истинной величины 
эффекта τ2. Тогда при боль-
шой степени гетерогенности 
(τ2 = VY) и двух исследованиях 
(k = 2) из формулы (17) полу-
чаем генеральную дисперсию 
взвешенного среднего равную 
генеральной дисперсии вели-
чины эффекта в индивидуаль-
ном исследовании:

2
*

2δ
+ τ +

= = =Y Y Y
Y

V V V
V V

k
.

Поэтому мощности Крите-
рия 2 и t-критерия приблизи-
тельно равны при указанном 
сочетании параметров.

3.2. Выводы
Известны два частных кри-

терия, проверяющих воспро-
изводимость по показателю 
«значимость». Один крите-
рий, рассмотренный в работе 
Брайана Носека, работает с 
выборкой пар исследований, 
где одно исследование в паре 
является оригинальным, а 
другое – повторным. Другой 
критерий, подробно рассмо-
тренный в настоящей статье и 
обозначенный здесь как Кри-
терий 1, работает с выборкой 
из двух и более исследований, 
где одно исследование можно 
условно считать оригиналь-
ным, а остальные – повторны-
ми; и этот критерий требует, 
чтобы во всех исследованиях 
величина эффекта была значи-
мой. Кроме того, в настоящей 

работе рассмотрен критерий, 
требующий значимости сум-
марной величины эффекта, 
полученной в результате мета-
анализа (Критерий 2).

Критерий 1 по сравнению 
с Критерием 2 малоприменим 
для цели статистического вы-
явления эффекта по следую-
щим причинам. Во-первых, 
мощность Критерия 1 меньше 
или много меньше мощности 
Критерия 2, и с ростом числа 
первичных исследований, ох-
ватываемых анализом, мощ-
ность Критерия 1 убывает, а 
мощность Критерия 2 воз-
растает. Во-вторых, с учетом 
конвенционального значения 
мощности равного 80% Кри-
терий 1 оказывается непри-
годным к употреблению при 
рассмотренных значениях па-
раметров первичных иссле-
дований (т.е. если в индиви-
дуальных исследованиях для 
выяснения значимости вели-
чины эффекта будет использо-
ван двусторонний t-критерий 
с уровнем значимости 0,05 и 
с двумя выборками типичной 
длины n = 25), в то время как 
мощность Критерия 2 может 
быть при необходимости уве-
личена путем увеличения чис-
ла первичных исследований, 
включаемых в метаанализ.

Мощность Критерия 2, 
как правило, больше мощ-
ности t-критерия, применя-
емого к индивидуальному 
исследованию, благодаря срав-
нительно большому объему 
объединенной выборки в мета-
аналитическом исследовании. 
Исключением из этого прави-
ла являются случаи с большой 
гетерогенностью и малым чис-
лом исследований. Мощность 
Критерия 1 меньше мощности 
t-критерия, применяемого к 
индивидуальному исследова-
нию, вследствие перемноже-
ния мощностей t-критериев.
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Экономические эффекты реализации 
комплексных программ развития 
малых исторических поселений 
(на примере г. Касимов Рязанской области)
Цель исследования. Целью приводимого в данной статье 
исследования является выявление и анализ потенциального 
экономического эффекта от реализации комплексных программ 
развития малых исторических поселений России. На современ-
ном этапе экономического развития нашей страны в системе 
хозяйствования данных поселений возникает целый спектр 
проблем, во многом общих для всех малых городов. Ключевыми 
из них являются массовое закрытие неконкурентоспособных 
предприятий, безработица, массовая миграция населения в 
крупные города, инфраструктурный упадок и общее падение 
уровня жизни населения. В случае с малыми историческими 
поселениями, данная ситуация также чревата потерей ценней-
ших объектов историко-культурного наследия народов России.
Материалы и методы. В статье обрисованы основные меры, 
применяемые на текущий момент органами исполнительной 
власти РФ для оздоровления экономики малых исторических 
поселений, в частности – проводимая Министерством культуры 
Российской Федерации подготовка к реализации Концепции по 
развитию исторических поселений, поддержке и популяризации 
культурных и туристских возможностей, развитию экономики 
культурного наследия. В рамках данной Концепции предполага-
ется реализация комплексных программ развития малых городов 
и исторических поселений, учитывающих все аспекты функ-
ционирования таких поселений, как социально-экономических 
систем; вопросы экономической эффективности реализации 
подобных проектов являются одними из наиболее важных для 
принятия решения о реализации. 

Результаты. В данной статье проанализированы потен-
циальные экономические эффекты от реализации проекта 
создания туристско-рекреационного кластера «Касимовский» 
(г. Касимов Рязанской области); разработаны система 
показателей методом экспертных оценок. Данный проект 
рассмотрен Министерством культуры РФ в качестве пилот-
ного в программе реализации упомянутой выше Концепции. 
Проведен анализ экономического эффекта в разрезе в разрезе 
различных доходных и затратных статей городского бюдже-
та с использованием методов бюджетного планирования и 
финансового анализа. 
Заключение. Проведенный анализ демонстрирует значимый 
экономический эффект реализации программы по ряду направ-
лений – в частности, в элементах национальной экономики, 
налоговой структуре, системе социального обеспечения и жи-
лищно-коммунальном хозяйстве, а также в сфере занятости 
населения и дотационной структуре. Вместе с тем, важно 
учитывать, что, поскольку реализация программы предполагает 
широкое использование механизма муниципально-частного пар-
тнерства, вопросы соотношения затрат бюджетов различных 
уровней с выявленным экономическим эффектом должен стать 
направлением отдельного ситуационного исследования.

Ключевые слова: малые города, экономика малых городов, город-
ская экономика, исторические поселения, историко-культурное 
наследие, устойчивое развитие, бюджетное планирование, 
финансовый анализ

The purpose of the study in this article is to identify and analyze the 
potential economic effect from the implementation of comprehensive 
programs for the development of small historical settlements in Russia. 
At the present stage of the economic development of our country, in 
the economic system of these settlements a whole range of problems 
arises, which are in many ways common to all small towns. The 
key ones are the massive closure of uncompetitive enterprises, un-
employment, mass migration of people to large cities, infrastructural 
decline and a general decline in population standards of life. In the 
case of small historical settlements, this situation is also fraught with 
the loss of the valuable objects of historical and cultural heritage of 
the peoples of Russia.
The article outlines shortly the main measures, currently used by the 
executive authorities of the Russian Federation to revitalize the econo-
my of small historical settlements. In particular, the preparation by the 

Ministry of Culture of the Russian Federation for the implementation 
of the Concept on the development of historical settlements, supporting 
and promoting cultural and tourist opportunities, and developing the 
economy cultural heritage is mentioned. Within the framework of this 
Concept, it is planned to implement comprehensive programs for the 
development of small cities and historical settlements; those programs 
should take into account all aspects of the functioning of such set-
tlements as socio-economic systems. Issues of economic efficiency of 
such projects are among the most important for making decisions on 
implementation. This article analyzes the potential economic effects 
of the implementation of the project for the creation of the tourist and 
recreation cluster “Kasimovskiy” (town of Kasimov, Ryazan Region). 
This project is considered by the Ministry of Culture of the Russian 
Federation as a pilot in the program for the implementation of the 
above-mentioned Concept. The economic effect analysis (results of 
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which are shown in this article), was carried out in the context of 
various income and cost items of the city budget, using the methods 
of budget planning and financial analysis, and is based on a system 
of coefficients developed by the expert method.
The analysis shows a significant economic effect of the program 
implementation in a number of areas – in particular, in the ele-
ments of the national economy, tax structure, social security system 
and housing and communal services, as well as in the sphere of 
employment of the population and subsidized structure. At the same 

time, it is important to bear in mind that since the implementation 
of the program implies a widespread use of the mechanism of mu-
nicipal-private partnerships, the relationship between the costs of 
budgets at various levels and the economic effect identified should 
be the focus of a separate case study.

Keywords: small settlements, economy of small settlements, urban 
economy, historical settlements, historical and cultural heritage, 
sustainable development, budget planning, financial analysis

Введение

Не секрет, что за прошед-
шие два в половиной десяти-
летия именно малые города 
испытали на себе самые тяже-
лые депрессивные явления – 
здесь и массовое закрытие 
предприятий (нередко – гра-
дообразующих), оказавших-
ся неконкурентоспособными 
в сравнении с импортом, и 
безработица вкупе с массо-
вой миграцией населения в 
крупные города, и глубокий 
инфраструктурный упадок, и 
общее падение уровня жизни 
населения. Несомненно, что 
в этих условиях решение пре-
зидента Владимира Путина о 
предоставлении дополнитель-
ных средств на развитие малых 
городов и исторических посе-
лений, озвученное на Форуме 
малых городов и исторических 
поселений в Коломне 17 ян-
варя 2018 года, является очень 
позитивным. В соответствии с 
инициативой президента, ма-
лым городам, в зависимости от 
численности населения, пред-
полагается предоставлять от 
30 до 100 миллионов, а исто-
рическим поселениям – по 50 
миллионов рублей. Эта сумма 
при всей своей скромности 
по меркам крупных городских 
экономик, подобных Москве 
или Санкт-Петербургу, при-
менительно к малым городам 
является весьма существенной, 
поскольку расходные статьи 
бюджета малого города, ска-
жем, на развитие городской 
инфраструктуры, могут состав-
лять в совокупности 1–2 мил-
лиона, причем на 5 лет.

С другой стороны, нельзя не 
отметить, что проблемы малых 
городов, и в особенности исто-

рических городов федерально-
го значения, носят системный 
характер. Даже упомянутые 
суммы государственной помо-
щи, хотя и являются большим 
подспорьем, качественно про-
блемы не решают – в реально-
сти, городам нужны миллиар-
ды, особенно если речь идет об 
исторических поселениях, ко-
торые нередко в прямом смыс-
ле слова «рассыпаются» по 
причине отсутствия средств. 
Их способны дать инвестиции, 
однако этот вопрос ставит пе-
ред малыми городами самую 
сложную задачу. Разрабаты-
вая стратегии своего развития, 
малые города и исторические 
поселения должны, цитируя 
выражение президента, искать 
некие «изюминки», способные 
обеспечить им конкурентное 
преимущество. Зачастую эти 
особенности выстраиваются 
вокруг сферы услуг – в первую 
очередь, туризма, искусства, 
народных промыслов. Однако 
здесь малые города сталкива-
ются, если можно так сказать, 
«с проблемой курицы и яйца». 
Допустим, город имеет богатую 
историю, отдельные ценные 
памятники архитектуры или 
даже сохранил историческую 
застройку; к этому можно при-
совокупить живописный ланд-
шафт и чистый воздух. Однако 
туристы обходят город внима-
нием. Чаще всего это происхо-
дит из-за того, что из состава 
туристической инфраструкту-
ры «в городе одна приличная 
гостиница, и та на отшибе, два 
нормальных ресторана да сто-
ловка в центре». Казалось бы, 
инвесторы могли бы вложиться 
в развитие туристической ин-
фраструктуры, однако текущий 
туристический поток делает 

перспективы таких вложений 
весьма туманными. Макси-
мально упрощая ситуацию, её 
можно описать, как систему 
взаимоисключающих условий: 
нет инфраструктуры – нет ту-
ризма; нет туризма – нет ин-
фраструктуры («сначала нау-
читесь плавать – тогда нальём 
воду»). Альтернативной может 
быть, к примеру, ситуация с 
транспортной доступностью – 
в частности, отсутствием пря-
мого железнодорожного сооб-
щения с Москвой или даже с 
райцентром; причины данного 
явления те же.

Еще более серьезной данная 
проблема является в отноше-
нии малых городов, имеющих 
статус исторических поселе-
ний федерального значения. 
Перечень последних в составе 
44 позиций был утвержден в 
июле 2010 года приказом Ми-
нистерства культуры Россий-
ской Федерации № 418/339. 
Важно отметить, что статус 
исторического поселения на-
кладывает значительные огра-
ничения на градостроитель-
ную, хозяйственную и иную 
деятельность, которая должна 
осуществляться при условии 
обеспечения сохранности объ-
ектов культурного наследия и 
всех исторически ценных гра-
доформирующих объектов по-
селения. Вместе с тем, данный 
статус не предполагает суще-
ственных изменений в финан-
сировании данных поселений, 
не является основанием для 
выделения дополнительных 
бюджетных дотаций либо уста-
новления налоговых льгот. 
Напротив, ограничения, нала-
гаемые статусом на градостро-
ительную, хозяйственную и 
иную деятельность, осложня-
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ют социально-экономическое 
развитие исторических посе-
лений, препятствуют развитию 
промышленного производства 
и привлечению инвестиций.

В этой ситуации выходом из 
ситуации могли бы стать ком-
плексные программы развития 
малых городов и исторических 
поселений, учитывающие все 
аспекты функционирования 
таких городов, как социаль-
но-экономических систем.  
В частности, в настоящее вре-
мя Министерство культуры 
Российской Федерации ведет 
подготовку к реализации Кон-
цепции по развитию историче-
ских поселений, поддержке и 
популяризации культурных и 
туристских возможностей, раз-
витию экономики культурного 
наследия. Эта концепция на-
правлена на повышение устой-
чивости городского развития 
и социально-экономического 
роста небольших исторических 
поселений путем комплекс-
ного развития их территории 
и инфраструктуры. Ключевой 
ее особенностью является ши-
рокое привлечение сторонних 
инвесторов через механизм 
муниципально-частного пар-
тнерства, который позволит 
выполнять не только работы 
по восстановлению истори-
ко-градостроительной среды, 
но также благоустройству, ре-
монту инженерных коммуни-
каций и т.д.

Рассматривавшее данные 
вопросы заседание Коллегии 
Министерства культуры РФ по 
вопросам комплексного сохра-
нения и развития территорий 
исторических поселений феде-
рального значения состоялось 
28 сентября 2016 года. Опи-
раясь на резолюции всерос-
сийских конференций, про-
шедших в 2015 году в городах 
Ярославле и Ростове Великом, 
и в 2016 году в городах Рязани 
и Касимове, участники Кол-
легии поддержали внесение в 
законодательство изменений, 
направленных на:

• совершенствование регу-
лирования архитектурного об-

лика исторических поседений 
в части сохранения историче-
ски ценных градоформирую-
щих объектов;

• установления порядка 
применения налоговых льгот 
для малого и среднего бизне-
са по развитию туристической 
инфраструктуры (земельный 
налог. налог на имущество фи-
зических лиц);

• восстановление историче-
ской застройки и организацию 
туристических маршрутов, ор-
ганизацию образовательных 
проектов на территории исто-
рического поселения;

• усиление роли органов 
архитектуры и градостроитель-
ства, органов охраны культур-
ного наследия в системе ор-
ганов исполнительной власти 
субъектов Российской Феде-
рации и органов местного са-
моуправления муниципальных 
образований, на территории 
которых находятся историче-
ские поселения;

Также Коллегией рассма-
тривались вопросы разработ-
ки в каждом муниципальном 
образовании, на территории 
которых расположены исто-
рические поселения‚ плана 
мероприятий по сохранению 
исторической застройки и раз-
витию территории историче-
ского поселения с использова-
нием механизмов повышения 
туристической привлекатель-
ности, брендинга террито-
рии, государственно-частного 
партнерства; отмечалась не-
обходимость включать ме-
роприятия по сохранению 
историко-градостроительной 
среды исторических поселений 
в программы социально-эко-
номического развития и уду-
шения качества жизни насе-
ления. Из мер, предложенных 
Министерством культуры РФ‚ 
засуживает внимания тезис о 
создании 44 туристско-рекре-
ационных кластеров в соот-
ветствии с Планом реализации 
Стратегии государственной 
культурной политики на пе-
риод до 2030 года [2]. Предло-
женные кластеры географиче-

ски совпадают с упомянутым 
выше перечнем исторических 
поселений федерального зна-
чения.

В настоящее Министерство 
культуры Российской Федера-
ции ведёт подготовку к реали-
зации Концепции по разви-
тию исторических поселений, 
поддержке и популяризации 
культурных и туристских воз-
можностей, развитию эконо-
мики культурного наследия, 
направленной на повышение 
устойчивости городского раз-
вития и социально-эконо-
мического роста небольших 
исторических поселений путем 
комплексного развития части 
их территории и инфраструк-
туры [2]. Отдельные попытки 
разработки схожих концеп-
ций предпринимались, начи-
ная с 2014 года. В частности, 
в разработке находился проект 
«Комплексное развитие тер-
ритории и инфраструктуры 
малых исторических поселе-
ний», предполагавший реа-
лизацию подобных программ 
Министерством культуры РФ 
совместно с Международным 
банком реконструкции и раз-
вития, однако данный проект 
не вышел из стадии организа-
ционного планирования [1].

В этой связи сегодня по за-
казу Министерства культуры и 
туризма Рязанской области АО 
«Центр комплексного разви-
тия» совместно с администра-
цией г. Касимов и специали-
стами РЭУ им. Г.В. Плеханова 
в инициативном порядке ведёт 
разработку проекта создания 
и развития туристско-рекреа-
ционного кластера «Касимов-
ский» (г. Касимов Рязанской 
области) [6]. Проект подра-
зумевает формирование ком-
фортной городской среды и 
благоустройство туристиче-
ских маршрутов исторического 
поселения федерального зна-
чения – города Касимов Ря-
занской области. Основой для 
её создания являлись данные 
анализа системы имеющих-
ся туристических маршрутов, 
мест массового отдыха насе-
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ления, состояния объектов 
благоустройства. Принимая во 
внимание сохранность исто-
рико-культурного населения 
территории и необходимость 
формирования комфортной го-
родской среды, была осущест-
влена подготовка проектных 
предложений по обеспечению 
и повышению комфортности 
условий проживания граждан 
и прибывающих туристов, под-
держанию и улучшению состо-
яния территорий, на которых 
размещаются объекты истори-
ко-градостроительной среды 
(включая зонирование терри-
торий). Предполагается, что 
разработка и реализация этого 
проекта в состоянии «оживить» 
экономику города, повысить 
его конкурентоспособности в 
сравнении с другими малыми 
городами, увеличить его ин-
вестиционную привлекатель-
ность и создать необходимые 
рабочие места, а также способ-
ствовать развитию механизмов 
муниципально-частного пар-
тнерства в сфере управления 
историко-культурным насле-
дием.

Вместе с тем, вопросы эко-
номической эффективности 
реализации подобных проек-
тов являются одними из наи-
более важных для принятия 
решения о реализации. Данная 
статья основывается на резуль-
татах анализа экономического 
эффекта реализации проекта 
создания и развития турист-
ско-рекреационного кластера 
«Касимовский» как одного из 
фундаментальных факторов в 
развитии экономики данного 
исторического поселения фе-
дерального значения.

Основная часть

С практической точки зре-
ния, проект опирается на 
комплексное аналитическое 
исследование и анализ тер-
ритории г. Касимов в целях 
создания инвестиционного 
проекта, направленного на по-
вышение туристской привле-
кательности и развитие туриз-

ма в г. Касимов. На основании 
этого исследования выработан 
план мероприятий по оптими-
зации дорожной и инженер-
ной инфраструктур города, а 
также развития на территории 
его исторической части восьми 
зон, обладающих высоким со-
циальным, культурным и/или 
экономическим значением. 
Реализация данного проекта 
предполагает широкое исполь-
зование механизмов государ-
ственно-частного партнёрства 
(в данной ситуации – глав-
ным образом в форме муници-
пально-частного партнерства, 
МЧП). Необходимо отметить, 
что вопросы создания муници-
пально-частного партнерства 
для привлечения частных ин-
вестиций, а также повышения 
эффективности использования 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственно-
сти, рассматриваются многи-
ми регионами; предполагает-
ся также, что механизм МЧП 
можно эффективно использо-
вать в целях управления буду-
щим кластером [8], [11]. Кроме 
того, Министерство культуры 
Российской Федерации еже-
годно проводит мониторинг 
состояния исторических посе-
лений федерального значения 
и «лучших муниципальных 
практик» в их управлении и 
развитии. В этой связи Мини-
стерство культуры РФ считает 
возможным поддержать г. Ка-
симов в качестве пилотного в 
программе реализации упо-
мянутой выше Концепции на 
основе упомянутого разрабо-
танного проекта создания ту-
ристско-рекреационного кла-
стера.

С точки зрения концепции 
устойчивого развития, вопро-
сы экономической эффектив-
ности реализации подобного 
проекта не могут рассматри-
ваться в отрыве от его соци-
ального эффекта [9]. Концеп-
ция устойчивого развития 
подразумевает необходимость 
достижения экономической 
эффективности принимаемых 
мер, однако конкретные ме-

трики могут различаться в ши-
роком спектре в зависимости 
от целей и задач проекта. На 
текущий момент г. Касимов 
испытывает полный перечень 
экономических проблем, свой-
ственных малым городам – 
историческим поселениям фе-
дерального значения. Выделим 
главные из них:

1. Недостаточный потенци-
ал региональной экономики и 
ее неспособность к самосто-
ятельному выходу на самоо-
купаемость и эффективность 
в обозримой временной пер-
спективе.

2. Недостаточная конкурен-
тоспособность неспецифиче-
ских местных производств, в 
особенности в условиях эко-
номической глобализации.

3. Недостаточная развитость, 
и связанная с этим низкая кон-
курентоспособность и эконо-
мическая эффективной третич-
ной сферы производства (сфера 
услуг) в структуре экономики 
региона (что особенно заметно 
в разрезе перехода к постинду-
стриальной экономике).

4. Отток квалифицирован-
ной рабочей силы, в т.ч. пер-
спективной.

5. Недостаточно благопри-
ятный предпринимательский 
климат, сдерживающий разви-
тие МСП как основного фак-
тора региональной экономики.

6. Высокая изношенность и 
недостаточное качество город-
ской инфраструктуры (транс-
портной, энергетической, ком-
мунальной)

7. Как обобщенное след-
ствие изложенных выше про-
блем, дотационная структура 
регионального бюджета, про-
граммирующая высокую зави-
симость города от субсидий и 
субвенций бюджетов различ-
ных уровней.

Очевидно, что решение все-
го комплекса данных проблем 
возможно только при выпол-
нении системного подхода [9], 
[13], [15]. Стандартные меха-
низмы оздоровления регио-
нальной экономики предпо-
лагают ограниченные по своей 
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финансовой и функциональ-
ной составляющей программы 
и мероприятия, нацеленные на 
улучшение предприниматель-
ского климата, повышение эф-
фективности неспецифических 
местных производств и т.д., в 
то время, как ключевой про-
блемой является именно отсут-
ствие необходимой предпри-
нимательской инфраструктуры 
и связанная с этим низкая ин-
вестиционная привлекатель-
ность региона. В частности, 
развитие комплекса ГРиТХ 
(гостиничное, ресторанное и 
туристическое хозяйство) за 
счет сторонних инвестиций 
в обычном случае возможно 
только при условии наличия 
устойчивого туристического 
потока, способного обеспечить 
экономически эффективную 
деятельность объектов; однако 
туристический поток остает-
ся низким, главным образом 
именно по причине неразвито-
сти комплекса ГРиТХ. В этих 
условиях классический ры-
ночный механизм неспособен 
обеспечить развитие экономи-
ки региона, так как находится 
в равновесии (сравнимом, по 
сути, с летаргическим сном) 
[17]. Вывод же системы из со-
стояния равновесия возможен 
только путем целенаправлен-
ных управленческих усилий, 
подразумевающих массиро-
ванные инвестиции.

Однако, в этих условиях не 
является корректным говорить 
об экономической эффектив-
ности, поскольку вложения 
в укрепление региональной 
экономики носят фундамен-
тальный и долговременный 
характер, не подразумевающий 
прямой окупаемости инвести-
ций, и поэтому не могут быть 
оценены стандартными мето-
дами оценки эффективности 
инвестиционного проекта (ме-
тод расчета периода окупаемо-
сти проекта [PI< дл. проекта], 
метод бухгалтерской нормы 
прибыли [PI > 1]; метод чистой 
дисконтированной стоимости 
[NPV > 0]; метод внутренней 
нормы рентабельности [IRR]). 

С методологической точки 
зрения, в этих условиях мож-
но говорить об экономиче-
ском эффекте, оказываемом 
реализацией проекта на реги-
ональную экономику, рассма-
тривая его при этом в связке 
с социальным эффектом тех 
или иных мероприятий. При 
этом важно иметь в виду, что 
экономический эффект в силу 
своей природы не всегда име-
ет монетарное выражение, и 
может проявляться в измене-
нии структуры региональной 
экономики, общем улучшении 
предпринимательского клима-
та, повышении конкуренто-
способности отдельных отрас-
лей производств (в том числе 
неспецифических местных) и 
т.д. Опираясь на данный под-
ход, была разработана модель 
экономического эффекта соз-
дания ТРК «Касимовский».

Общие вопросы экономического 
эффекта создания ТРК 
«Касимовский»

Ключевой долговременный 
экономический эффект реали-
зации комплексного проекта 
создания ТРК «Касимовский» 
заключается в общем оздоров-
лении муниципальной эко-
номики, развитии третичной 
сферы производства и изме-
нения дотационной структу-
ры муниципального бюджета 
(отказа от массированных до-
таций в пользу целевого суб-
венционного механизма). 
Главным образом эти эффекты 
носят косвенный характер и 
обусловлены созданием в го-
роде благоприятных условий 
для создания и функциони-
рования МСП (оперирующих 
главным образом в сфере ус-
луг) и повышением его при-
влекательности для въездного 
и внутреннего туризма. При 
этом важно иметь в виду, что 
широко используемый в про-
екте механизм муниципаль-
но-частного партнерства спо-
собен снизить экономическую 
нагрузку на муниципалитет по 
ряду расходных статей город-
ского бюджета, одновременно 

обеспечив некоторую оптими-
зацию доходной части послед-
него.

Приведённый ниже ана-
лиз основывается на структуре 
Бюджета муниципального об-
разования – городской округ 
город Касимов на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 
годов[5]. В целом, выражен-
ный экономический эффект 
от реализации комплексного 
проекта создания ТРК «Каси-
мовский» предполагается по 
следующим направлениям:

Налоговая структура
Повышение эффективно-

сти налоговой структуры до-
стигается за счет роста ряда 
статей налоговой составляю-
щей муниципального бюджета  
(в расчёт при этом принимают-
ся налоги местного/муници-
пального уровня). Изменения 
налоговой структуры город-
ского бюджета по результатам 
реализации проекта выглядят 
следующим образом: 

1. создание новых рабочих 
мест и общее повышение дохо-
дов населения приведет к су-
щественному росту налога на 
доходы физических лиц;

2. повышение туристиче-
ского потока обеспечивает 
некоторый рост акцизных то-
варов, производимых на тер-
ритории Российской Федера-
ции (топливо и ГСМ);

3. существенным представ-
ляется повышение налогов на 
совокупный доход (единый 
налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятель-
ности, и в особенности налог, 
взимаемый в связи с примене-
нием патентной системы нало-
гообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов), 
происходящее за счёт роста 
производств в соответствую-
щих секторах муниципальной 
экономики (главным образом 
в сфере услуг);

4. аналогичным образом 
выглядит ситуация с налогами 
на имущество, рост которых 
обусловлен ростом стоимости 
имущества по результатам реа-
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лизации проекта создания ТРК 
«Касимовский». В частности, 
обновление инфраструктуры 
и ремонтно-реставрационные 
работы на зданиях-памятниках 
истории и культуры, а также 
системообразующих элемен-
тах застройки, в особенности в 
центральной части города (ул. 
Советская, ул. Карла Маркса, 
ул. Ленина и т.д.) приведет к 
повышению кадастровой сто-
имости данных объектов не-
движимости и, как следствие, 
к возрастанию налогооблага-
емой базы. Соответствующая 
ситуация имеет место и в от-
ношении земельного налога с 
организаций, поскольку одним 
из обязательных последствий 
реализации программы и, как 
следствие, элементов опти-
мизации системы управления 
городом, является переоцен-
ка кадастровой стоимости зе-
мельных участков в сторону 
увеличения;

5. необходимо также отме-
тить незначительный в данных 
условиях, но статистически 
значимый рост совокупного 
объема выплачиваемых госу-
дарственных пошлин, обуслов-
ленный созданием в городе 
новых предприятий МСП.

Ориентировочные показа-
тели соответствующих доход-
ных статей налогового характе-
ра бюджета г. Касимова после 
реализации программы пред-
ставлены в табл. 1. и на рис. 1. 
Прогнозируемые показатели 
рассчитывались по формуле:

Piрез = Piисх × ki,

где Piрез – результирующее 
значение параметра i, Piисх – 
исходное значение параметра 
i, ki – коэффициент изменения 
параметра i (в % или абсолют-
ном выражении), рассчитан-
ный путём экспертной оценки 
влияния мероприятий реали-
зуемого проекта на параметр i.

Иные доходы бюджета
Схожим образом выглядит 

изменение ряда иных статей 
доходов бюджета, представ-
ленное в табл. 2 и на рис. 2. 

Таблица 1

Текущие показатели ряда доходных статей налогового характера 
бюджета г. Касимова и их ориентировочные значения после реализации 

программы.

Налоговые доходы муниципального бюджета
Показатель 
бюджета 
2017 [5]

Прогно-
зируемый 
показатель 
по итогам 
реализации 
программы

Налоги на прибыль, доходы   

Налог на доходы физических лиц 78540957,36 94249148,8

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации   

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации (топливо и ГСМ)

4683538,93 4917715,88

Налог на совокупный доход   

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 21112736,72 25335284,1

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

1090815,10 1527141,14

Налоги на имущество   

Налог на имущество физических лиц 5947727,02 6839886,073

Земельный налог с организаций 11300651,91 13560782,29

Государственная пошлина   

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридических значимых действий

100000,00 120000

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 100000,00 120000

Рис. 1. Текущие показатели ряда доходных статей налогового характера 
бюджета г. Касимова и их ориентировочные значения после реализации 

программы
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Методологическое обоснова-
ние выбора показателей и их 
механизм их расчета аналогич-
ны предыдущему разделу.

Социальное обеспечение
Ряд затратных статей город-

ского бюджета по результатам 
реализации комплексной про-
граммы создания ТРК «Ка-
симовский» предполагается 
к существенному снижению. 
Данные предположения стро-
ятся на заложенном в меха-
низмы реализации программы 
активном привлечении муни-
ципально-частного партнер-
ства, что позволит снизить на-
грузку на ряд затратных статей 
городского бюджета. В частно-
сти, предполагается снижение 
затрат муниципального бюд-
жета на реализацию следую-
щих мероприятий сферы соци-
ального обеспечения[5]:

1. оказание мер социальной 
поддержки отдельным кате-
гориям граждан города Каси-
мов будет реализовываться в 
том числе за счет привлече-
ния к этой задаче предприятий 
МСП, вовлеченных в меха-
низм муниципально-частного 
партнерства; 

2. за счет привлечения пред-
приятий МСП соответствую-
щего профиля, предполагается 
существенное снижение затрат 
городского бюджета по ряду 
муниципальных программ, в 
числе которых:

a. муниципальная програм-
ма «Дорожное хозяйство муни-
ципального образования – го-
родской округ город Касимов».

b. муниципальная програм-
ма «Развитие культуры города 
Касимов»

c. муниципальная про-
грамма «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства 
муниципального образова-
ния – городской округ город 
Касимов»

d. подпрограмма «Со-
вершенствование функцио-
нирования управления ка-
питального строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации муни-

Таблица 2

Текущие показатели ряда доходных статей бюджета г. Касимова  
(раздел «Иные доходы») и их ориентировочные значения после 

реализации программы.

Иные доходы муниципального бюджета
Показатель 
бюджета 
2017[5]

Прогно-
зируемый 
показатель 
по итогам 
реализации 
программы

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 6384101,53 7980126,91

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исклю-
чением земельных участков) 5100000,00 6324000

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 695000,00 903500

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу 1823200,00 2151376

Рис. 2. Текущие показатели ряда доходных статей бюджета г. Касимова 
(раздел «Иные доходы») и их ориентировочные значения после реализации 

программы
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ципального образования-го-
родской округ город Касимов»

e. муниципальная про-
грамма «Формирование 
современной городской 
среды муниципального обра-
зования – городской округ го-
род Касимов»

Предполагаемая динамика 
изменение расходов по ука-
занным мероприятиям сфе-
ры социального обеспечения 
представлена в табл. 3 и на 
рис. 3. Методологическое обо-
снование выбора показателей 
и их механизм их расчета в 
целом аналогичны предыду-
щим разделам. Важно, однако, 
учитывать, что в отличие от 
системного характера доход-
ных статей бюджета, данные 
статьи расходов носят проект-
ный характер и не поддаются 
достоверной экстраполяции; 
по этой причине в качестве 
базовых показателей выбра-
ны показатели, отраженные в 
бюджете г. Касимова на 2017 
год.

Национальная экономика
Изменения по затратным 

сторонам национальной эко-
номики прогнозируются в ос-
новном в области дорожного 
хозяйства (с учетом реализа-
ции механизмов МЧП и це-
левых программ обновления 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры города), а также 
(статистически значимо) в об-
ласти других вопросов нацио-
нальной экономики.

Методология прогнозиро-
вания изменений аналогична 
предыдущему разделу (учи-
тывая проектный характер 
расходной части с невозмож-
ностью достоверной экстра-
поляции). Предполагаемая 
динамика изменения расходов 
представлена в табл. 4 и на 
рис. 4.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

Изменения статей расход-
ной части бюджета г. Касимов 
в разделе «Жилищно-комму-
нальное хозяйство» поддаются 

Таблица 3

Текущие показатели ряда расходных статей бюджета г. Касимова 
(раздел «Социальное обеспечение») и их ориентировочные значения  

с учетом реализации программы.

Социальное обеспечение

Показатель 
бюджета 
2017 г. 

без учёта 
реализации 

программы [5]

Показатель 
с учётом 

реализации 
программы 

Оказание мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан города Касимов 514800,00 437580,00

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство 
муниципального образования – городской округ 
город Касимов» 5295500,00 3918670,00

Муниципальная программа «Развитие культуры 
города Касимов» 95317717,66 65769225,20

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального 
образования – городской округ город Касимов» 7050587,16 5569963,86

Подпрограмма «Совершенствование 
функционирования управления капитального 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации муниципального 
образования-городской округ город Касимов» 4061987,16 3615168,57

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды муниципального 
образования – городской округ город Касимов» 360000,00 252000,00

Рис. 3. Текущие показатели ряда расходных статей бюджета г. Касимова 
(раздел «Социальное обеспечение») и их ориентировочные значения с учетом 

реализации программы
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весьма ограниченному прогно-
зированию в силу низкой де-
тализации бюджетных статей 
расхода. В частности, такие 
статьи, как «Культура» и «Бла-
гоустройство» имеют слишком 
размытые границы и нуждают-
ся в уточнении. Тем не менее, с 
учетом специфики реализуемой 
программы, можно с высокой 
степенью вероятности утвер-
ждать об ощутимом воздей-
ствии комплексного проекта 
создания ТРК «Касимовский» 
на указанные статьи расхода.

Методология прогнозиро-
вания изменений в целом ана-
логична предыдущему разделу 
(учитывая проектный характер 
расходной части с невозмож-
ностью достоверной экстрапо-
ляции). Важно учитывать, что 
в силу указанных выше при-
чин, характеристика данного 
раздела экономического эф-
фекта носит крайне прибли-
зительный характер. Предпо-
лагаемая динамика изменения 
расходов представлена в табл. 
5 и на рис. 5.

Занятость населения
Реализация комплексной 

программы создания ТРК 
«Касимовский» предполага-
ет определенное изменение 
структуры занятости населе-
ния. На текущий момент ана-
лиз статистических данных Ря-
заньстата[7], а также Паспорта 
города Касимова на 2016[3] и 
2017[4] годы позволяют пред-
положить существование ряда 
негативных явлений в сфере 
занятости населения, в числе 
которых:

1. cкрытая («серая») безра-
ботица – превышение темпов 
снижения количественных по-
казателей занятого в народном 
хозяйстве населения над тем-
пами прироста количества без-
работных по данным бирж тру-
да. Это говорит, в частности, о 
наличии тенденции к переходу 
населения на самозанятость (в 
форме ведения собственного 
натурального хозяйства, заня-
тие «серыми» промыслами и 
т.д.);

Таблица 4

Текущие показатели ряда расходных статей бюджета г. Касимова  
(раздел «Национальная экономика») и их ориентировочные значения  

с учетом реализации программы.

Национальная экономика

Показатель 
бюджета 
2017 г. 

без учёта 
реализации 

программы [5]

Показатель 
с учётом 

реализации 
программы 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5295500,00 4342310
Другие вопросы в области национальной 
экономики 150000,00 135000

Таблица 5

Текущие показатели ряда расходных статей бюджета г. Касимова 
(раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство») и их ориентировочные 

значения с учетом реализации программы.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Показатель 
бюджета 
2017 г. 

без учёта 
реализации 

программы [5]

Показатель 
с учётом 

реализации 
программы 

Жилищное хозяйство 2988600,00 2480538
Благоустройство 12890000,00 8894100
Культура 61948196,78 44602701,7
Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности 3462338,88 1765792,83

Рис. 4. Текущие показатели ряда расходных статей бюджета г. Касимова 
(раздел «Национальная экономика») и их ориентировочные значения  

с учетом реализации программы.

Рис. 5. Текущие показатели ряда расходных статей бюджета г. Касимова 
(раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство») и их ориентировочные 

значения с учетом реализации программы
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2. недостаток квалифици-
рованных кадров, вызванный 
негативными региональными 
экономическими условиями в 
комбинации с продолжающей-
ся урбанизацией (перспектив-
ная молодёжь массово уезжает 
в города и остается там на по-
стоянных рабочих местах);

3. низкое вовлечение насе-
ления в предпринимательскую 
активность (количество рабо-
тающих в МСП по статисти-
ческим данным 2017 года не 
превышает 39%, при экономи-
чески желательной «вилке» в 
60–70%).

Поскольку реализация ком-
плексной программы создания 
ТРК «Касимовский» предпо-
лагает создание большого ко-
личества (до 7000 в абсолют-
ном выражении) рабочих мест, 
главным образом – в третич-
ной сфере производства (сфе-
ра услуг), данные негативные 
эффекты будут подвержены 
системному снижению. Пред-
полагается, что уже к 2022 году 
(после реализации программы) 
доля населения, занятого на 
предприятиях МСП, составит 
не менее 60% населения; аб-
солютное количественное вы-
ражение вновь создаваемых 
рабочих мест в данном случае 
может быть спрогнозировано 
лишь в очень относительных 
пределах, однако можно гово-
рить о создании не менее, чем 
2000 новых рабочих мест.

Изменение структуры за-
нятости населения с переори-
ентацией последней на тре-
тичную сферу производства, 
прогресс в решении указанных 
выше негативных явлений и 
общее оздоровление муници-
пальной экономики в ком-
плексе способны привести к 
общему повышению благосо-
стояния населения и увеличе-
нию средней заработной пла-
ты на процентный показатель 
в среднем до 12%.

Дотационная структура
Вопросы изменения до-

тационной структуры носят 

достаточно абстрактный ха-
рактер в силу самой природы 
проекта, предусматривающе-
го массированные дотации 
бюджетов различных уровней 
на реализацию инфраструк-
турных преобразований, ме-
роприятий программы по 
созданию благоприятного 
предпринимательского кли-
мата и стимулирование раз-
вития системы ГРиТХ. Вместе 
с тем, необходимо отметить, 
что именно снижение дота-
ционности муниципального 
бюджета являлось одним из 
драйверов поддержки ком-
плексного проекта создания 
ТРК «Касимовский». Однако 
с точки зрения оценки дол-
госрочных перспектив регио-
нального развития представ-
ляется целесообразным отказ 
от снижения дотационности 
как от одной из ключевых 
результирующих проекта[10]. 
По сути, при реализации про-
екта затраченные средства 
обеспечат общее оздоровление 
экономики региона, однако, 
как уже упоминалось выше, 
стандартные методы анализа 
эффективности инвестиций 
к данному проекту неприем-
лемы, как и концепция эко-
номической эффективности 
в принципе[14][15]. Создание 
ТРК «Касимовский» позво-
лит добиться существенных 
изменений в муниципальной 
экономике, однако сохране-
ние финансовой поддержки из 
бюджетов различных уровней 
будет обусловлено необходи-
мостью поддержания устойчи-
вого экономического эффекта 
от реализации программы.

Таким образом, разумным 
представляется отказ от стрем-
ления к снижению дотацион-
ности городского бюджета в 
пользу изменения структуры 
последнего, а конкретно – 
перехода от массированных 
нецелевых дотаций к предо-
ставлению целевых денежных 
средств на основе субвенцион-
ного (возвратного) механизма. 
Реализация проекта обеспе-

чит более прозрачную систе-
му бюджетного планирования 
и позволит более эффектив-
но распределять субвенци-
онные средства, а также обе-
спечивать гарантии возврата 
средств на оговоренных усло-
виях. Вместе с тем, при реа-
лизации проекта прогнозиру-
ется также и общее снижение 
дотационности бюджета му-
ниципального образования 
(процентного соотношения 
дотаций, субсидий и субвен-
ций в общей структуре доход-
ной части бюджета города) 
на значение в среднем 11% в 
перспективе ближайших 5 лет 
(при отсутствии выраженных 
деструктивных процессов в 
национальной экономике). 

Заключение

Проведенный анализ де-
монстрирует значимый эконо-
мический эффект реализации 
программы по ряду направле-
ний – в частности, в элемен-
тах национальной экономики, 
налоговой структуре, системе 
социального обеспечения и 
жилищно-коммунальном хо-
зяйстве, а также в сфере за-
нятости населения и дотаци-
онной структуре. Указанные 
изменения могут быть оцене-
ны, как положительные, что 
может служить важным дово-
дом в пользу реализации по-
добных проектов.

Вместе с тем, важно учи-
тывать, что предполагаемая 
реализация программы пред-
полагает широкое исполь-
зование механизма муници-
пально-частного партнерства. 
Соответственно, вопросы соот-
ношения затрат бюджетов раз-
личных уровней с выявленным 
экономическим эффектом не 
могут быть проанализированы 
эмпирически, поскольку носят 
выраженно ситуационный ха-
рактер. Проведение подобных 
исследований представляется 
целесообразным при подго-
товке отдельных разделов про-
граммы к реализации.
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Управление дебиторской 
задолженностью в оптовой торговой 
компании с использованием методов 
статистического анализа
Цель исследования. В статье рассматриваются возможности 
применения методов статистического анализа для выбора 
условий коммерческого кредитования покупателей российских 
компаний отрасли оптовой торговли. В данной сфере компании 
имеют дело с большим числом покупателей, а распространён-
ной практикой является предоставление отсрочки платежа, 
так что быстрый и обоснованный выбор условий торгового 
кредита становится особенно важным. Целью проведенного 
исследования является разработка методики, позволяющей 
принимать решение о предоставлении отсрочки платежа, а в 
случае положительного решения – выбирать период отсрочки 
платежа для покупателя. 
Материалы и методы. Предложения по управлению дебитор-
ской задолженностью разработаны на основе результатов 
эмпирических исследований с использованием таких методов 
статистического анализа, как построение биномиальной 
логистической модели и дискриминантный анализ. Биномиаль-
ная логистическая модель была использована для того, чтобы 
оценить надежность покупателя, его склонность соблюдать 
или нарушать указанные в договоре сроки. В том случае, если 
принято решение о предоставлении торгового кредита, возни-
кает вопрос о том, какой стоит выбрать период отсрочки. 
Для принятия обоснованного решения автором был проведен 
дискриминантный анализ. Полученные классифицирующие 
функции позволяют выбрать такой период отсрочки, который 
будет с наименьшей вероятностью нарушен покупателем с 
определенными финансовыми и нефинансовыми характеристи-
ками. Исследования проведены на основе данных 11 российских 
компаний из отрасли оптовой торговли, или 720 наблюдений, 
за 2016–2017 годы. 
Результаты. Результаты исследований, проведенных автором, 
позволяют оценивать вероятность своевременного погашения 

задолженности при отсрочке платежа в зависимости от ин-
дивидуальных характеристик покупателя с помощью биноми-
альной логистической модели. В том случае, если покупателя 
можно признать надежным, на основе результатов дискри-
минантного анализа с помощью дискриминантных функций 
может быть выбран период отсрочки платежа – 30, 60 или 
90 дней. Значимыми для надежности покупателя оказались 
восемь факторов, характеризующих устойчивость покупателя, 
рентабельность его деятельности, оборачиваемость, а также 
нефинансовые параметры: возраст компании-покупателя, 
длительность сотрудничества между фирмами. В заключение 
приведен практический пример использования данной методики 
применительно к четырем гипотетическим покупателям с раз-
личными характеристиками. Чем выше надежность покупате-
ля, тем более привлекательные условия могут быть предостав-
лены в зависимости от склонности оптовой торговой компании 
к риску, а также имеющихся финансовых возможностей. 
Заключение. В данной работе на основе биномиальной логисти-
ческой модели и дискриминантного анализа была разработана 
модель для оценки вероятности погашения задолженности 
в срок, а также предложен алгоритм для выбора периода 
отсрочки платежа. Хотя в литературе существует большое 
количество методик для выбора условий предоставления 
торгового кредита, абсолютное большинство из них облада-
ют определенными ограничениями, которые отсутствуют в 
данной работе, поскольку предложения по управлению деби-
торской задолженностью опираются на эмпирические данные 
ряда компаний и освещают вопрос об определении периода 
отсрочки платежа.

Ключевые слова: управление дебиторской задолженностью, 
торговый кредит, надежность покупателей, оптовая торговля

Study purpose. The paper shows the application of statistical methods 
for the trade credit management in the wholesale Russian companies. 
In this industry, the companies deal with a huge amount of custom-
ers, while trade credit is a common practice. As a result, fast and 
reasonable choice of trade credit terms becomes especially important 
for wholesale companies. The main study purpose is to provide the 
methods to choose the trade credit terms. 
Materials and methods. In this paper, the methods for trade credit 
management are based of the empirical research where binomial logis-
tic model and discriminant analysis were used. The binomial logistic 
model was used to assess the customers’ reliability, his inclination to 
violate the terms specified in the contract. The delay period must be 
chosen when trade credit is provided. In the paper, the discriminant 
analysis was applied to make the decision. The discriminant functions 
allow choosing such a period of delay that will be broken with the least 

probability by the customer with certain financial and non-financial 
characteristics. The data used refer to 11 Russian companies from 
the wholesale industry and include 720 observations for 2016-2017. 
Results. As a result, the possibility of due repayment may be evalu-
ated and the payment delay may be selected according to individual 
customers’ characteristics. Eight factors that characterize the liquidity 
of the purchaser, its profitability, turnover, and non-financial factors 
became significant to assess the reliability. In conclusion, the paper 
contains the practical example for four hypothetical purchasers with 
different characteristics. The higher the reliability of the customer, 
the more attractive conditions can be offered for him, depending 
on the propensity to risk of the wholesale company, as well as its 
financial opportunities. 
Conclusion. This article contains the model to evaluate the possi-
bility of due repayment and algorithm to select the payment delay, 
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which are based on the binomial logistic model and classification 
functions. Although there are a large number of methods to select 
the terms of trade credit, the majority of them have serious lim-
itations. The most of methods are based only on the professional 
experience, while statistical analysis, in presence, is based on 
data of one company because of the confidentiality of necessary 

information. In contrast, this article is based on the empirical 
data and includes the delay period selection, which is slightly 
enlightened in the literature. 

Keywords: trade credit management, trade credit, the reliability of 
purchasers, wholesale trade

Введение

Оценка надежности поку-
пателей является особенно 
важной для компаний отрасли 
оптовой торговли, ведь такие 
компании по роду деятель-
ности имеют дело с большим 
числом покупателей и актив-
но используют предоставле-
ние торгового кредита для 
улучшения своих финансовых 
результатов. Например, ООО 
«Метро Кэш энд Керри», ко-
торое является одной из круп-
нейших российских компаний 
в данной отрасли и работает 
в формате оптового торгового 
центра, обладает клиентской 
базой в более чем 5 миллионов 
контрагентов. Ее дебиторская 
задолженность на протяжении 
последних трех лет составляла 
более 10 млрд руб. [1] Специ-
фика отрасли оптовой торгов-
ли такова, что успешность де-
ятельности компании зависит 
преимущественно от условий 
коммерческого кредитования, 
которые напрямую влияют на 
объем перепродаваемых това-
ров и на своевременную оплату 
за отгруженные товары. Слиш-
ком мягкие условия повыша-
ют риск неоплаты и способны 
привести к росту просрочен-
ной задолженности, однако 
ужесточение кредитной по-
литики может сделать сотруд-
ничество с компанией менее 
привлекательным и заставить 
покупателей сменить постав-
щика. Соответственно, возрас-
тает и потребность в методике, 
на основе которой надежность 
покупателя может оцениваться 
как быстро, так и обоснованно, 
исходя из его индивидуальных 
характеристик. Это требуется 
как при решении о предостав-
лении отсрочки платежа, так и 
при выборе периода отсрочки 
платежа. 

Между тем, и в практиче-
ской деятельности компаний, 
и в научной литературе мето-
дики для выбора условий пре-
доставления торгового креди-
та обычно основываются на 
той или иной системе балль-
но-рейтинговой оценки. Одна-
ко такие методики часто носят 
обобщенный, теоретический 
характер и не основываются на 
эмпирических данных, а выбор 
влияющих показателей и спо-
соб расчета рейтинга обуслав-
ливаются авторским мнением 
и профессиональным опытом, 
что негативно влияет на прак-
тическую применимость и 
обоснованность методик. 
Примеры балльно-рейтинго-
вых методик для управления 
дебиторской задолженностью 
можно встретить в работах 
Кузнецовой [2], Волостновой 
[3], Богдановой [4], Пласко-
вой [5], Едроновой и Стуловой 
[6]. Эмпирические исследо-
вания являются стандартным 
элементом для англоязычных 
работ, однако они обычно по-
священы изучению факторов и 
закономерностей при исполь-
зовании отсрочки платежа. 

В данной работе предложе-
ния по управлению дебитор-
ской задолженностью разра-
ботаны на основе результатов 
эмпирических исследований с 
использованием таких методов 
статистического анализа, как 
построение биномиальной ло-
гистической модели и дискри-
минантный анализ. Вначале 
на основе обзора литературы 
обоснованы индивидуальные 
характеристики компаний-по-
купателей, оказывающие по-
тенциальное влияние на их 
надежность и используемые в 
дальнейшем при проведении 
эмпирических исследований. 
Далее при помощи биноми-
альной логистической модели 

была построена биномиальная 
логистическая модель, оцени-
вающая надежность покупате-
ля, выявлены значимые факто-
ры, влияющие на вероятность 
своевременного погашения за-
долженности. Затем при помо-
щи дискриминантного анализа 
разработан алгоритм для опре-
деления периода отсрочки, 
который с наименьшей веро-
ятностью будет нарушен поку-
пателем с теми или иными ха-
рактеристиками, предлагается 
алгоритм для выбора периода 
отсрочки. В заключение при-
водится практический пример 
использования полученных ав-
тором результатов. 

1. Обзор литературы

Существует большое коли-
чество методик для выбора ус-
ловий предоставления торгово-
го кредита, которые опираются 
преимущественно на результаты 
балльно-рейтинговой оценки 
контрагентов. При этом коли-
чество факторов, влияющих на 
рейтинг, может колебаться от 
трех до десяти и более. В целом 
данные факторы могут быть 
отнесены к следующим трем 
группам – 1) показатели, харак-
теризующие финансовую устой-
чивость и успешность деятель-
ности покупателя, 2) показатели, 
оценивающие значимость поку-
пателя для фирмы, и 3) показа-
тели, указывающие на давность 
и частоту отношений между по-
купателем и продавцом. 

Например, Кузнецова [2] 
указывает, что типичными 
факторами для определения 
рейтинга клиента являют-
ся своевременность платежей 
(платежная дисциплина), сум-
ма заказов, а также давность 
и регулярность отношений 
между контрагентами. В своей 
статье автор предлагает опре-
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делять клиентский рейтинг на 
основе таких показателей, как 
возраст дебиторской задолжен-
ности, сумма долга, давность 
отношений, общая сумма от-
грузок за все время, количе-
ство срывов сроков оплаты, 
количество заказов (отгрузок), 
среднемесячная сумма отгру-
зок, частота отгрузок, пла-
тежная дисциплина. По ка-
ждому критерию проводится 
ранжирование с использование 
ABC-принципа. В зависимости 
от итогового рейтинга возмож-
ны требование предоплаты, 
применение стандартных ус-
ловий или стимулирование 
продаж за счет предоставле-
ния льготных условий. Далее, 
у Волостновой [3] рейтинг за-
висит от трех факторов – срок 
работы с покупателем, объем 
продаж за последний год, доля 
просроченной задолженности. 
Каждый фактор оценивается 
в диапазоне от 1 до 4 баллов, 
а общий рейтинг равен про-
изведению всех трех оценок 
(от 1 до 64). В зависимости от 
рейтинга выделяются 4 груп-
пы покупателей, и наименее 
надежной группе отсрочка не 
предоставляется, в то время 
как остальные группы полу-
чают отсрочку от 10, 20 или 
30 дней. В работе Богдановой 
[4] предлагаются 10 факторов, 
относящихся к финансовому 
состоянию покупателя (коэф-
фициенты ликвидности, рен-
табельности, автономии), его 
хозяйственной деятельности 
(число видов деятельности, 
срок работы на рынке) и опыту 
работы с покупателем (объемы 
продаж, частота заказов, ча-
стота просрочек). По каждому 
критерию присваиваются от 0 
до 10–15 баллов, в зависимости 
от итогового балла все покупа-
тели разбиваются на 5 групп. 
Самым надежным клиентам 
предоставляется отсрочка, ме-
нее надежные клиенты платят 
сразу или производят предо-
плату. В статье Пласковой [5] 
предлагается ранжирование 
клиентов по классам кредито-
способности, которая зависит 

от трех показателей – текущей 
ликвидности, финансовой не-
зависимости и вероятности 
банкротства (Z-модель Альт-
мана). Полученный результат 
влияет на длительность от-
срочки и величину кредитного 
лимита. Отличительной осо-
бенностью работы является то, 
что авторы учитывают отрас-
левую специфику и приводят 
разные границы для показа-
телей в зависимости от отрас-
ли. В числе пяти выделенных 
отраслей имеется отрасль оп-
товой торговли, для которой 
показатели надежного клиента 
ниже, чем в производствен-
ной сфере, но выше, чем для 
розничной торговли или стро-
ительства. В работе Едроно-
вой, Стуловой [6] предлагает-
ся методика балльной оценки 
организаций-дебиторов. Для 
оценки надежности исполь-
зуются такие характеристики 
покупателей, как коэффици-
енты ликвидности, обеспечен-
ности собственными средства-
ми, периоды оборота запасов 
и дебиторской и кредиторской 
задолженностей, степень пла-
тежеспособности по текущим 
обязательствам. В зависимости 
от полученной оценки выде-
ляются группы покупателей, 
к которым применяется мак-
симальная или ограниченная 
отсрочка оплаты, или стан-
дартные условия оплаты, или 
предварительная оплата. В ста-
тье Унковской [7] предлагается 
использование индекса креди-
тоспособности, зависящего от 
рентабельности активов и ко-
эффициента текущей ликвид-
ности. Брычкин [8] в своей ра-
боте предлагает использование 
показателей имущественного 
положения, структуры капи-
тала, ликвидности баланса, 
деловой активности и рента-
бельности для расчета финан-
сового рейтинга. Герасимова 
[9] выделяет 5 групп покупа-
телей: банкроты, связанные 
стороны, микродебиторы, но-
вые клиенты и стандарт. Пол-
ную методику анализа плате-
жеспособности предлагается 

применять только для новых 
клиентов и крупных клиентов. 
Для иных сторон рекомендуется 
экспресс-анализ надежности. В 
качестве факторов платежеспо-
собности покупателей выделя-
ются ликвидность, финансовая 
независимость, результатив-
ность и оборачиваемость. Гатин 
[10] рассматривает в своей рабо-
те управление дебиторской за-
долженностью для предприятий 
нефтяной отрасли и предлагает 
присваивать кредитный рейтинг 
для контрагента в зависимости 
от стоимости чистых активов, 
ликвидности, а также доли обя-
зательств в чистых активах. 

Использование рейтин-
га для выбора условий торго-
вых отношений с покупате-
лем имеет свои преимущества, 
главным из которых является 
простота. Однако вместе с тем 
данные методики являются 
эвристическими и не имеют 
подтверждения при помощи 
эмпирических данных. Инту-
итивно понятно, что вероят-
ность неуплаты в срок гораздо 
выше со стороны покупателя, 
который имеет низкую лик-
видность, неоднократно до-
пускал просрочки платежей в 
прошлом, имеет высокую ве-
роятность банкротства, или же 
который ранее не сотрудничал 
с компанией, и неясно, на-
сколько он склонен к выпол-
нению обязательств. Тем не 
менее, это не доказывает, что 
следует использовать именно 
тот или иной набор показате-
лей для определения надежно-
сти покупателя. Кроме того, в 
рейтинговых моделях присво-
енный балл зависит от того, 
в каком диапазоне находится 
тот или иной показатель, од-
нако никак не обосновывается 
использование именно тако-
го диапазона и именно тако-
го балла: это обуславливается 
авторским мнением и профес-
сиональным опытом. Таким 
образом, отсутствие эмпири-
ческого обоснования методики 
делает рейтинговые модели не 
вполне надежными и обосно-
ванными. 
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Эмпирические исследова-
ния характерны для англо-
язычных работ, однако они 
имеют свой недостаток с точки 
зрения поставленных авторами 
задач, так как обычно посвяще-
ны не разработке практическо-
го алгоритма для управления 
дебиторской задолженностью, 
а изучению закономерностей 
при предоставлении торгового 
кредита, выявлению факто-
ров, заставляющих компании 
в большей или меньшей мере 
использовать коммерческое 
кредитование. 

Например, Делуф и Дже-
герс [11], используя выборку 
из 760 нефинансовых бель-
гийских компаний, изучают 
факторы, влияющие на пре-
доставление торгового креди-
та. Авторы показывают, что 
большой кредитный лимит бу-
дут предлагать фирмы, харак-
теризующиеся более длинным 
производственным циклом и 
небольшим размером, а также 
продающие товары, качество 
которых сложно определить 
сразу. Эти результаты подтвер-
ждают выводы из теоретиче-
ской модели, предложенной 
ранее в статье Ли и Стове [12]. 
Авторы данной статьи показы-
вают, что асимметрия инфор-
мации приводит к тому, что 
компании, торгующие каче-
ственной продукцией, расши-
ряют торговый кредит таким 
образом, чтобы покупатели 
могли убедиться в качестве 
продукта до момента оплаты. С 
другой стороны, фирмы, про-
изводящие низкокачественную 
продукцию, в соответствии с 
моделью будут продавать това-
ры без предоставления торго-
вого кредита. Таким образом, 
условия торгового кредита 
передают информацию о ка-
честве продукта. Основными 
факторами являются отноше-
ние к риску у покупателя и 
продавца и асимметрия ин-
формации о качестве продукта. 

Далее, в статье Блазен-
ко и Вандезанде [13] авторы 
концентрируются на внутри-
фирменных причинах предо-

ставления торгового кредита 
и проверяют гипотезу о том, 
что торговый кредит предо-
ставляется более активно по 
наиболее прибыльным видам 
продукции. Выборка для ис-
следования включает в себя 
250 американских компаний, 
торгуемых на бирже, и финан-
совые данные за 1976–1995 
годы. Авторы показывают, что 
прямая связь между дебитор-
ской задолженностью и при-
быльностью товаров не всегда 
наблюдается, и большее влия-
ние на предоставление торго-
вого кредита оказывает стои-
мость продукции, продаваемой 
в кредит, так как от этого за-
висит размер потенциальной 
просроченной задолженности. 

Поскольку при росте деби-
торской задолженности уве-
личивается потребность в фи-
нансировании, в ряде работ 
авторы при помощи эмпири-
ческих исследований анализи-
руют, насколько доступность 
финансирования со стороны 
банков влияет на предостав-
ление торгового кредита. Те-
оретические основания пред-
ставлены в работах, например, 
Петерсен и Раджан [14], Биаис 
и Голлье [15] или Буркарт и 
Эллингсен [16]. Эмпирическое 
исследование в работе Атана-
совой [17] проводится на базе 
выборки из 2 000 американ-
ских фирм за 1981–2000 годы. 
Полученные данные указыва-
ют, что торговый кредит яв-
ляется гораздо более важным 
источником финансирова-
ния для компаний с низким 
уровнем ликвидности и при-
быльности. С другой сторо-
ны, фирмы, не испытывающие 
проблем с привлечением бан-
ковских кредитов, не склонны 
использовать торговый кредит 
в качестве источника финан-
сирования. Это косвенно го-
ворит о том, что ужесточение 
денежно-кредитной поли-
тики увеличивает привлека-
тельность торгового кредита. 
В статье Фишмана и Лав [18] 
показывается, что в менее раз-
витых странах инвестирование 

в дебиторскую задолженность 
является альтернативой другим 
формам инвестирования. Для 
таких стран отрасли, в которых 
торговый кредит используется 
активно, демонстрируют более 
высокие темпы роста. 

Это все указывает на акту-
альность разработки методики, 
позволяющей оценить надеж-
ность покупателей и сочетаю-
щей следующие два аспекта: 

1. практическая направлен-
ность балльно-рейтинговых 
методик

2. эмпирическая обоснован-
ность исследований, в которых 
выявляются закономерности и 
причины предоставления тор-
гового кредита. 

Немногочисленные при-
меры применения статисти-
ческих моделей для оценки 
надежности покупателей при-
водятся в работах Безверховой 
[19] и Ендовицкого и Поддуб-
ного [20]. В работе Безверхо-
вой [19] предложена модель 
оценки организаций-дебито-
ров с использованием методов 
вариационного статистиче-
ского исследования. Автором 
была обоснована целесообраз-
ность разработки биномиаль-
ной логистической модели 
для оценки вероятности воз-
врата или невозврата долга. В 
первоначальной модели были 
выделены 12 возможных фак-
торов, влияющих на надеж-
ность покупателя: финансо-
вое состояние контрагента, 
его тип, стабильность дохода, 
вид штрафных санкций, дли-
тельность просрочки, период 
работы с клиентом, возраст 
фирмы-контрагента, нали-
чие у него собственности, тип 
компании, уровень ликвидно-
сти, вид деятельности, объем 
закупок. На основании моде-
ли автор выделяет следующие 
значимые факторы для оценки 
вероятности возврата долга: 
финансовое состояние, дли-
тельность просрочки, стабиль-
ность дохода, наличие соб-
ственности и вид деятельности. 
Для всех этих факторов значи-
мость подтверждается на уров-
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не 1%. В работе Ендовицкого и 
Поддубного [20] используется 
мультиномиальная логистиче-
ская модель, на основе которой 
обосновывается возможность 
отнесения покупателя в группу 
надежных, сомнительных или 
ненадежных. В качестве пока-
зателей, влияющих на надеж-
ность, выступают коэффициент 
текущей ликвидности, коэффи-
циент рентабельности продаж, 
коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности, 
коэффициент соотношения за-
емных и собственных средств. 
Полученные результаты позво-
ляют группировать дебиторов в 
три группы: с низкой, средней и 
высокой вероятностью возврата 
дебиторской задолженности. 

Тем не менее, данные ра-
боты обладают рядом ограни-
чений. В работе Безверховой 
[19], во-первых, была исполь-
зована база данных только од-
ного холдинга, относящегося к 
отрасли химической промыш-
ленности. Во-вторых, описа-
ние исследования не содержит 
информации о качестве моде-
ли, ее прогностической точ-
ности, а также величине пре-
дельных эффектов для оценки 
величины влияния каждого 
фактора на итоговую вероят-
ность. В статье Ендовицкого 
и Поддубного [20] приводится 
более подробное описание по-
лученной модели, однако автор 
в качестве объясняющих пока-
зателей использует исключи-
тельно финансовые коэффи-
циенты и не учитывает такие 
возможные факторы, как, на-
пример, срок сотрудничества с 
компанией, возраст или размер 
компании-покупателя. Кроме 
того, исследование опирается 
на эмпирические данные лишь 
по одной компании. 

Таким образом, вопрос об 
оценке надежности дебиторов 
рассмотрен достаточно в ли-
тературе широко. Однако все 
предложенные в литературе 
методики обладают серьезны-
ми ограничениями. Во-пер-
вых, предложенные модели 
обычно не имеют надежного 

обоснования при помощи эм-
пирических данных и опира-
ются на профессиональный 
опыт и мнение автора. Во-вто-
рых, статистический анализ 
данных, если и присутствует 
в исключительных случаях, то 
опирается на данные одной 
компании или одного холдин-
га, что обуславливается конфи-
денциальностью информации, 
необходимой для более широ-
кого исследования. В-третьих, 
даже модели, основанные на 
анализе эмпирических данных, 
позволяют оценить исключи-
тельно вероятность уплаты или 
неуплаты долга, но оставляют 
открытым вопрос о том, как 
обоснованно выбрать период 
отсрочки платежа, который не 
будет нарушен покупателем. 

2. Предпосылки моделей

При построении всех моде-
лей в работе автором вводятся 
следующие предпосылки: 

1) на поведение дебитора не 
оказывает существенного вли-
яния то, у какой компании он 
приобретает товары: независи-
мо от компании-продавца и ее 
поведения ненадежный контр-
агент будет нарушать сроки 
платежа; 

2) на поведение дебито-
ра могут оказывать влияние 
внешние факторы (например, 
темпы экономического роста 
РФ, темпы производства в от-
расли) однако их воздействие 
на вероятность просрочки 
является опосредованным и 
происходит через изменение 
финансовых показателей (лик-
видность, рентабельность) по-
купателя и поэтому не включа-
ется в модель напрямую; 

3) просрочка платежа не яв-
ляется технической и связана 

исключительно с ненадежно-
стью покупателя; 

4) чем менее надежным яв-
ляется покупатель, тем более 
короткий период отсрочки 
платежа ему предоставлялся 
компаниями из выборки для 
проведения эмпирического ис-
следования. 

3. Описание выборки

В выборку вошли данные 
по 11 российским компаниям 
из отрасли оптовой торговли. 
Информация о периоде от-
срочки была получена из ус-
ловий договоров, а о наличии 
или отсутствии просрочки пла-
тежа – из разбивки величины 
торговой дебиторской задол-
женности по срокам. Финан-
совые и иные данные компа-
ний-дебиторов были получены 
из базы данных СПАРК-Ин-
терфакс. Экстремальные зна-
чения, составляющие 2% 
массива, были исключены из 
итоговой выборки. 

В связи с различными пе-
риодами доступности инфор-
мации по разным компаниям 
в выборку вошли данные по 
состоянию на различные даты. 
Так как в ходе анализа были 
запрошены и изучены догово-
ры только по крупнейшим де-
биторам, то число наблюдений 
по каждой компании значи-
тельно меньше, чем общее ко-
личество дебиторов на анали-
зируемую дату. По причинам 
конфиденциальности в табл. 1 
отражены только общие дан-
ные, не позволяющие иденти-
фицировать конкретные ком-
пании. 

Выборка для исследования 
имеет в зависимости от выпол-
нения условий договора струк-
туру, показанную на рис. 1. 

Таблица 1

Выборка компаний для исследования

Число компаний Данные на дату Вошло в выборку дебиторов
5 31 декабря 2016 года 332
4 31 марта 2017 года 263
2 30 июня 2017 года 125
Итого 720
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Как можно видеть, задолжен-
ность является просроченной у 
12,5% дебиторов. 

В зависимости от периода 
отсрочки и выполнения усло-
вий договора выборка имеет 
структуру, отображенную на 
рис. 2. Наиболее популярным 
является период отсрочки в 
пределах 30 дней. Доля про-
сроченной задолженности воз-
растает по мере увеличения 
периода отсрочки, предостав-
ленного покупателю. 

В табл. 2 приведены сред-
ние значения для переменных 
в модели для случаев своевре-
менной оплаты («good») и для 
случаев просрочки («bad»). По-
лученные значения позволяют 
предположить, что выбранные 
факторы действительно позво-
ляют разграничить «хороших» 
и «плохих» покупателей. 

С учетом как наличия про-
срочки, так и периода отсроч-
ки средние значения показа-
телей у «хороших» и «плохих» 
дебиторов, получивших разные 
периоды отсрочки, имеют зна-
чения, указанных в табл. 3. 

Как можно видеть в табл. 3, 
в среднем компании в выбор-
ке склонны предоставлять бо-
лее длительную отсрочку более 
надежным контрагентам. Этот 
момент важен для исследо-
вания, так как теоретически 
была возможна ситуация, ког-
да компания определяет срок 
отсрочки, опираясь на иные 
факторы, не имеющие отно-
шения к надежности покупа-

Рис. 1. Структура выборки  
в зависимости от наличия 

просрочки
Рис. 2. Структура выборки в зависимости от наличия просрочки по периоду 

отсрочки платежа

Таблица 2

Описательная характеристика выборки

Показатель Обозначение «good» «bad»
коэффициент текущей ликвидности CR 1,74 0,63
доля заемных средств в валюте баланса (%) DE 0,78 0,67
коэффициент платежеспособности по текущим 
обязательствам (мес.)

LA 2,07 4,54

коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами

ROWC 0,37 0,23

рентабельность продаж (%) ROS 9% -1%
рентабельность активов (%) ROA 3% -4%
темпы роста выручки GR
период оборота дебиторской задолженности у 
покупателя (дн.)

DAR 32 58

период оборота кредиторской задолженности у 
покупателя (дн.)

DAP 37 65

возраст компании-покупателя (лет) Age 6,1 2,8
длительность сотрудничества с покупателем 
(лет)

Coop 3,4 2,1

размер компании-покупателя (натуральный 
логарифм выручки) 

SIZE 13,5 12,7

Таблица 3

Описательная характеристика выборки

Показатель
30 дней и 

менее 30–60 дней 60–90 дней

«good» «bad» «good» «bad» «good» «bad»
коэффициент текущей 
ликвидности 1,57 0,63 1,79 0,57 2,23 0,68
коэффициент 
платежеспособности по 
текущим обязательствам (мес.) 1,92 3,41 2,08 5,33 1,54 4,75
рентабельность продаж (%) 10% 1% 8% -4% 11% -3%
рентабельность активов (%) 3% 4% 1% -8% 3% -7%
период оборота дебиторской 
задолженности у покупателя 
(дн.) 18 37 24 58 46 67
период оборота кредиторской 
задолженности у покупателя 
(дн.) 25 45 36 67 51 83
возраст компании-покупателя 
(лет) 5,6 3,1 6,0 2,0 7,0 3,3
длительность сотрудничества с 
покупателем (лет) 3,0 2,4 3,4 1,7 3,9 2,4
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телей. Это нарушало бы вве-
денную в начале исследования 
предпосылку № 4. 

4. Оценка надежности 
покупателей оптовых 
торговых компаний

Для того, чтобы определить 
надежность покупателя, его 
склонность соблюдать или на-
рушать указанные в договоре 
сроки, используется биноми-
альная логистическая модель, 
реализованная в программе 
Gretl. 

В качестве зависимой пе-
ременной выступает факт 
нарушения сроков оплаты, 
указанных в договоре: «0» оз-
начает, что покупатель наде-
жен, «1» – что имеет место 
просрочка. Покупатель счита-
ется ненадежным, даже если 
в итоге задолженность была 
погашена: надежность дебито-
ра трактуется в данной работе 
как способность погашать тор-
говую задолженность в сроки, 
указанные в договоре. Такой 
подход объясняется тем, что 
при подписании договоров 
купли-продажи возникают 
определенные ожидания в от-
ношении получения денежных 
средств, и если данные ожида-
ния будут часто нарушаться, 
то это будет приводить к обра-
зованию у продавца кассовых 
разрывов, нуждающихся в до-
полнительном финансирова-
нии. Поскольку деятельность 
оптовой торговой компании 
заключается в перепродаже, то 
скорость превращения продан-
ных товаров в денежные сред-
ства играет особенно важную 
роль. 

В качестве влияющих пере-
менных на основе анализа ли-
тературы были выбраны следу-
ющие факторы, относящиеся к 
четырем группам: 

– ликвидность (устойчи-
вость) покупателя; 

– рентабельность (при-
быльность) деятельности поку-
пателя; 

– оборачиваемость; 
– нефинансовые факторы. 

Отметим, что среди влия-
ющих факторов нет показа-
телей, которые указывали бы 
на значимость данного по-
купателя для компании. Это 
объясняется тем, что целью 
исследования является имен-
но оценка надежности поку-
пателя, в то время как значи-
мость покупателя не влияет 
напрямую на склонность по-
купателя выполнять свои 
обязательства. Если крупный 
покупатель становится ри-
скованным в силу ухудшения 
финансового состояния, то 
компания рискует понести 
более крупные убытки, пре-
доставляя ему отсрочку плате-
жа, чем по мелкому клиенту. 
Косвенным образом крупные 
и регулярные закупки спо-
собы указывать на большой 
размер компании-покупателя, 
что может служить признаком 
надежности. Однако фактор 
размера компании уже учтен 
напрямую среди влияющих 
переменных в модели. 

В биномиальной логисти-
ческой модели вероятность 
события (нарушение срока 
оплаты) задается следующей 
функцией: 

( ) 1
1 ii i Zp F Z

e−= =
+

Оцениваемая модель имеет 
следующий вид: 

Z = β0 + β1 × CR + β2 ×  
× DE + β3 × LA + β4 ×  

× ROWC + β5 × ROS + β_6 ×  
× ROA + β7 × GR + β8 ×  

× DAR + β9 × DAP + β10 ×  
× Age + β11 × COOP + β12 ×  

× SIZE,
где CR – коэффициент теку-
щей ликвидности
DE – доля заемных средств в 
валюте баланса 
LA – коэффициент платеже-
способности по текущим обя-
зательствам
ROWC – коэффициент обе-
спеченности собственными 
оборотными средствами, 
ROS – рентабельность продаж,
ROA – рентабельность акти-
вов,
GR – темпы роста выручки,
DAR – период оборота деби-
торской задолженности у по-
купателя, 
DAP – период оборота креди-
торской задолженности у по-
купателя,
Age – возраст компании-поку-
пателя,
Coop – длительность сотрудни-
чества с покупателем,
Size – размер компании-поку-
пателя. 

Рассмотрим ожидаемое 
влияние данных факторов на 
надежность покупателя. Мож-
но предположить, что более 
высокая ликвидность и рен-
табельность будут увеличи-

Ликвидность покупателя:

•  коэффициент текущей ликвидно-
сти

•  соотношение заемных и собствен-
ных средств

•  коэффициент платежеспособности 
по текущим обязательствам

•  коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными сред-
ствами

Рентабельность покупателя:

•  рентабельность активов

•  рентабельность продаж

•  темпы роста выручки

Оборачиваемость покупателя:

•  период оборота дебиторской за-
долженности; 

•  период оборота кредиторской за-
долженности 

Нефинансовые факторы:

•  срок существования компании- 
покупателя

•  длительность сотрудничества  
с покупателем

• размер компании-покупателя

Схема 1. Факторы, влияющие на надежность покупателя
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вать надежность покупателя. 
Период оборота дебиторской 
задолженности показывает, 
как быстро расплачиваются с 
контрагентом его покупате-
ли, а период оборота креди-
торской задолженности – на-
сколько быстро сам контрагент 
погашает свою задолженность. 
Поэтому влияние обоих пока-
зателей на надежность ожида-
ется положительным. Возраст 
покупателя, срок сотрудниче-
ства и размер компании-поку-
пателя также предполагаются 
положительно влияющими на 
надежность контрагента. 

Как показали результаты 
оценки первоначальной моде-
ли в табл. 4, значимыми фак-
торами являются 8 факторов 
из 12: 

– коэффициент текущей 
ликвидности, 

– коэффициент платеже-
способности по текущим обя-
зательствам, 

– рентабельность активов и 
продаж, 

– оборачиваемость деби-
торской и кредиторской задол-
женности у покупателя,

– возраст компании-поку-
пателя

– длительность сотрудниче-
ства с покупателем. 

Таким образом, формула 
для оценки вероятности про-
срочки выглядит следующим 
образом: 

( ) 1
1 ii i Zp F Z

e−= =
+

где
Z = –1,96 – 2,93 × CR + 

+ 1,19 × LA – 2,78 × ROS – 
– 2,14 × ROA + 0,01 ×  

× DAR + 0,03 × DAP – 0,12 × 
× Age – 0,56 × Coop 

Как можно видеть, направ-
ления влияния данных факто-
ров на надежность покупателей 
являются вполне ожидаемы-
ми. Увеличение надежности 
покупателей, таким образом, 
происходит при росте рента-
бельности, ликвидности и пла-
тежеспособности, а также когда 
покупатель начинает быстрее 
погашать имеющуюся у него 

кредиторскую задолженность, а 
покупатели контрагента – бы-
стрее оплачивать свою задол-
женность перед контрагентом. 
Отметим, что весьма важным 
фактором оказалась продолжи-
тельность сотрудничества меж-
ду компаниями, хотя во многих 
работах его влияние на реше-
ние об отсрочке не учитывает-
ся. Кроме того, более высокой 
надежностью отличаются более 
старые компании, что может 
быть косвенно связано с груп-
пой факторов, характеризую-
щих устойчивость и рентабель-
ность предприятия. 

Любопытно, что темпы ро-
ста выручки оказывают хотя и 
незначимое, но все же отри-
цательное влияние на надеж-
ность контрагента. Возмож-
ное объяснение заключается 
в том, что темпы роста вы-
ручки отрицательно коррели-

руют с возрастом компании, 
который является значимой 
характеристикой надежного 
покупателя. Долговая нагруз-
ка оказывает хоть и ожидаемое 
отрицательное влияние, но 
все же является незначимой. 
Размер компании также ока-
зался незначимым фактором 
для надежности дебитора. Это 
может быть связано с тем, что 
влияние оказалось разнона-
правленным: для одних слу-
чаев крупные компании более 
склонны оплачивать счета во-
время, а для других случаев – 
могут пользоваться рыночной 
властью для того, чтобы, бу-
дучи важными клиентами, до-
пускать нарушения платежной 
дисциплины, получая выгоду 
от бесплатного финансирова-
ния активов. 

Стоит отметить, что уровень 
значимости факторов несколь-

Таблица 4

Результаты оценивания модели

Значимая перемен-
ная: Group

Модель до исключения 
незначимых переменных

Модель после исключения незна-
чимых переменных

Факторы Коэфф-т
(Ст. ошибка) Знач-ть Коэфф-т

(Ст. ошибка) Знач-ть Угл.  
коэфф.

const −2,0804
(0,3898)

*** −1,9614
(0,2787)

***

CR −2,9324)
(0,1431

*** −2,9259
(0,1428)

*** −0,3058

DE 0,0238
(0,0243)

LA 1,1895
(0,5501)

** 1,1892
(0,5502)

** 0,0195

ROWC 0,0133
(0,0089)

ROS −2,7792
(0,9557)

*** −2,7785
(0,9543)

*** −0,2904

ROA −2,1375
(0,4916)

*** −2,1364
(0,4911)

*** −0,2233

GR 0,0019
(0,0018)

DAP 0,0116
(0,0012)

*** 0,0115
(0,0012)

*** 0,0012

DAR 0,0275
(0,0129)

** 0,0274
(0,0126)

** 0,0028

Age −0,1156
(0,0610)

* −0,1157
(0,0610)

* −0,0121

Coop −0,5548
(0,0347)

*** −0,5556
(0,0346)

*** −0,05808

Size 0,0026
(0,0031)

R-квадрат Мак-
фаддена 0,6673 0,6680

Испр. R-квадрат 0,6643 0,6652
Кол-во 'корректно 

предсказанных' 
случаев

4759 (92,3%) 4761 (92,4%)
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ко отличается от того, который 
можно было предположить. 
Как правило, в литературе 
наиболее важными факторами 
являются ликвидность и лишь 
на втором плане – рентабель-
ность деятельности. Однако 
по результатам исследования 
наиболее значимыми (на уров-
не 1%) оказались не только 
коэффициент текущей задол-
женности, но и рентабельность 
продаж и активов, а также обо-
рачиваемость кредиторской 
задолженности у покупателя 
и срок сотрудничества меж-
ду компаниями. Следующими 
по значимости (на уровне 5%) 
оказались коэффициент пла-
тежеспособности по текущим 
обязательствам и оборачивае-
мость дебиторской задолжен-
ности у покупателя. Наименее 
значимым (на уровне 10%) на 
общем фоне оказался возраст 
компании-покупателя. 

5. Оценка периода отсрочки 
покупателям оптовых 
торговых компаний 

Для того, чтобы опреде-
лить надежность покупателя, 
его склонность соблюдать или 
нарушать указанные в дого-
воре сроки, был использован 
дискриминантный анализ, 
реализованный в программе 
STATISTICA. Данный анализ 
используется для принятия ре-
шения о том, какие перемен-
ные разделяют («дискримини-
руют») определенные группы 
данных. Для каждого объекта 
в выборке данных изначально 
известны как индивидуальные 
характеристики, так и груп-
па, к которой отнесен объект. 
Результатом дискриминантно-
го анализа является создание 
правила различения, соглас-
но которому новый объект с 
определенными характери-
стиками Х = (X1, ..., Xn) будет 
с наибольшей вероятностью 
принадлежать одной из групп. 
Данное правило создается на 
основе классифицирующих 
функций, которые бы опти-
мально разделили рассматри-

ваемые группы. С помощью 
этих функций можно класси-
фицировать новые случаи, ко-
торые будут относиться к тому 
классу, для которого значение 
функции максимально. 

В массиве данных для ис-
следования группы были выде-
лены на основе двух признаков: 
период отсрочки, указанный в 
договоре, и наличие либо от-
сутствие просрочки. Группы 
по периоду отсрочки выделя-
ются в зависимости от диа-
пазона отсрочки в договоре: 
[DAR1; DAR2]; [DAR2; DAR3]; … 
[DARn–1; DARn], где DAR – пе-
риод отсрочки платежа. Если, 
предположим, покупатель с от-
срочкой платежа [DAR2; DAR3] 
нарушает срок оплаты по дого-
вору, то делается вывод о том, 
что покупатель с такими ха-
рактеристиками недостаточно 
надежен для такой длительной 
отсрочки платежа, и ему следу-
ет предоставлять меньший пе-
риод отсрочки, чем DAR2. Наи-
более часто встречающимися, 
типичными периодами отсроч-
ки в массиве являются 30, 60 и 
90 дней. Менее популярными 
вариантами являются 5, 10, 45 
и 120 дней. Как результат, в 
выборке были выделены сле-
дующие периоды отсрочки: 

– 30 дней и менее; 
– от 30 до 60 дней (включи-

тельно); 
– от 60 до 90 дней (вклю-

чительно) 
Более длительные периоды 

отсрочки (более 90 дней), со-
ставляющие менее 2% массива, 
были исключены из выборки. 
Внутри каждой группы с тем 
или иным периодом отсроч-
ки дополнительно выделяются 
две подгруппы покупателей в 
зависимости от того, выполни-
ли обязательство в срок (груп-
па «good») или нарушили сро-
ки оплаты («bad»). 

В качестве влияющих (не-
зависимых) переменных были 
использованы те переменные, 
которые оказались значимыми 
по результатам первого иссле-
дования и, таким образом, по-
зволяют наиболее успешно от-

делять надежных покупателей 
от ненадежных. По результа-
там предыдущего исследования 
были выявлены 8 показателей, 
значимо влияющих на надеж-
ность покупателей: 

– CR – коэффициент теку-
щей ликвидности,

– LA – коэффициент пла-
тежеспособности по текущим 
обязательствам,

– ROS – рентабельность 
продаж,

– ROA – рентабельность 
активов,

– DAR – период оборота 
дебиторской задолженности у 
покупателя, 

– DAP – период оборота 
кредиторской задолженности у 
покупателя,

– Age – возраст компани-
и-покупателя,

– Coop – длительность со-
трудничества с покупателем. 

Далее был проведен дискри-
минантный анализ для опреде-
ления того, будет соблюдена 
или нет та или иная отсрочка, 
предоставленная покупателю 
с теми или иными характери-
стиками. Полученные дискри-
минантные функции, которые 
можно видеть в табл. 5, рассчи-
тывались для каждой из групп 
данных, выделенных в зави-
симости от периода отсрочки 
(3 интервала – менее 30 дней, 
от 30 до 60 дней и от 60 до 90 
дней) и наличия просрочки 
платежа (2 группы – «good», 
если своевременная оплата, и 
«bad», если просрочка). 

Посмотрим на классифи-
кационную матрицу в табл. 6, 
отражающую, насколько верно 
объекты в выборке были отне-
сены к существующим груп-
пам. 

Из классификационной ма-
трицы видно, что большинство 
объектов были правильно от-
несены экспертным способом 
к выделенным группам. Од-
нако есть объекты, классифи-
цированные неверно. Чтобы 
получить корректные обучаю-
щие выборки, на следующем 
этапе были последовательно 
исключены те объекты, кото-
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рые по своим показателям не 
соответствовали большинству 
объектов, образующих одно-
родную группу. Исключение 
наблюдений проводилось до 
тех пор, пока общий коэффи-
циент корректности в класси-
фикационной матрице в табл. 
7 не достиг 100%. 

Оценим качество получен-
ных моделей. Значение стати-
стики Уилкса, характеризую-
щей степень дискриминации, 
лежит в интервале [0,1]. Значе-
ния статистики Уилкса, лежа-
щие около 0, свидетельствуют 
о хорошей дискриминации, а 
значения, лежащие около 1, 
свидетельствуют о плохой дис-
криминации (табл. 8). Значе-
ния лежат в пределах 0,24, что 
указывает на достаточно хоро-
шее качество результатов. 

В заключение были постро-
ены итоговые дискриминант-
ные функции на основе выбо-
рок после исключения неверно 
классифицированных наблю-
дений (табл. 9). 

Таким образом, алгоритм 
для выбора периода отсрочки 
будет выглядеть следующим 
образом: 

1. Определить для покупа-
теля 8 показателей: коэффи-
циент текущей ликвидности, 
коэффициент платежеспособ-
ности по текущим обязатель-
ствам, рентабельность продаж 
и активов, период оборота 
дебиторской и кредиторской 
задолженности у покупателя, 
возраст компании-покупателя 
и длительность сотрудничества 
с покупателем;

2. Подставить значения по-
казателей в функцию «90 good» 
и «90 bad»; если «90 good» > «90 
bad», можно предоставить от-
срочку в 90 дней, в противном 
случае – перейти в пункту 3; 

3. Подставить значения по-
казателей в функцию «60 good» 
и «60 bad»; если «60 good» > «60 
bad», можно предоставить от-
срочку в 60 дней, в противном 
случае – перейти в пункту 3; 

4. Подставить значения по-
казателей в функцию «30 good» 
и «30 bad»; если «30 good» > 

Таблица 5

Результаты оценки дискриминантных функций (до исключения данных)

 30 дней и менее 30–60 дней 60–90 дней
«30 good» «30 bad» «60 good» «30 good» «30 bad»

CR 1,7640 0,2902 1,5582 0,6398 3,2695 3,2010
LA 2,8460 2,6377 3,1690 7,6558 3,7650 8,6143
ROS 44,6357 24,7752 30,4362 23,2446 11,5090 -33,2854
ROA -33,3173 -18,0554 -9,7470 2,5251 39,2532 81,0134
DAR 0,3088 -0,1307 0,0322 -0,1349 0,1514 0,2152
DAP -0,0506 0,4247 0,1360 0,5054 0,0707 0,0471
Age 1,3687 1,3104 1,2752 -0,0252 0,4155 0,2485
Coop 0,5142 0,2397 -0,6202 -0,7199 0,9580 1,7937
Const -13,2183 -26,0877 -11,4942 -38,2403 -17,7842 -37,6194

Таблица 6

Классификационная матрица (до исключения данных)

30 дней и 
менее 30–60 дней 60–90 дней

«good» «bad» «good» «bad» «good» «bad»
Кол-во верно 
классифицированных случаев

277 26 240 28 120 18

Кол-во неверно 
классифицированных случаев

3 4 0 2 0 2

Общее кол-во случаев в группе 280 30 240 30 120 20

Таблица 7

Классификационная матрица (после исключения данных)

30 дней и 
менее 30–60 дней 60–90 дней

«good» «bad» «good» «bad» «good» «bad»
Кол-во верно 
классифицированных случаев

277 26 240 28 120 18

Кол-во неверно 
классифицированных случаев

0 0 0 0 0 0

Общее кол-во случаев в группе 277 26 240 28 120 18

Таблица 8

Результаты оценки качества построенных функций  
(после исключения данных)

30 дней и менее 30–60 дней 60–90 дней
Лямбда Уилкса 0,1747 0,1663 0,2394

Таблица 9

Результаты оценки дискриминантных функций  
(после исключения данных)

 30 дней и менее 30–60 дней 60–90 дней
«30 good» «30 bad» «60 good» «60 bad» «60 good» «60 bad»

CR 1,8801 -0,8467 1,5240 -0,6359 3,1803 2,9691
LA 2,7999 2,0646 3,1699 9,0169 4,2771 10,5861
ROS 51,7802 -39,9762 29,9456 18,6223 9,6580 -39,4286
ROA -37,8394 20,1835 -9,4412 9,8336 41,9983 91,8854
DAR 0,3659 -0,7216 0,0306 -0,2048 0,1530 0,2250
DAP -0,1104 0,9893 0,1377 0,6368 0,0722 0,0546
Age 1,3335 1,6054 1,2567 -0,5297 0,3942 0,1795
Coop 0,5007 0,2713 -0,6131 -0,8019 0,9656 1,8472
Const -13,2048 -22,0689 -11,4092 -22,9415 -17,9850 -18,7356
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«30 bad», можно предоставить 
отсрочку в 30 дней, в против-
ном случае – представление 
отсрочки не рекомендуется. 

6. Практический пример 
применения методики 
оценивания надежности 
покупателей и выбора 
периода отсрочки

Предположим, имеются 4 
покупателя с характеристика-
ми, указанными в табл. 10.

Первое исследование было 
посвящено оценке вероятно-
сти того, что покупатель про-
срочит погашение задолжен-
ности в зависимости от своих 
характеристик. Рассчитаем эти 
вероятности, опираясь на фор-
мулу из исследования, и пока-
жем их в табл. 11. 

( ) 1
1 ii i Zp F Z

e−= =
+

где
Z = –1,96 – 2,93 × CR + 

+ 1,19 × LA – 2,78 × ROS – 
– 2,14 × ROA + 0,01 ×  

× DAR + 0,03 × DAP – 0,12 × 
× Age – 0,56 × Coop 

По результатам второго ис-
следования был предложен ал-
горитм для выбора периода от-
срочки. В соответствии с ним 
последовательно рассчитаем 
значения для каждой пары 
классификационных функций. 
Наибольшие значение, указы-
вающие на соблюдение данно-
го срока оплаты, выделены в 
табл. 12 серым цветом. 

Как можно видеть, отсроч-
ка до 90 дней может быть пре-
доставлена только первому 
покупателю. По остальным 
покупателям считаем значе-
ния для второй пары клас-
сификационных функций и 
получаем, что отсрочка до 60 
дней может быть предостав-
лена второму покупателю. По 
оставшимся покупателям счи-
таем значения для последней 
пары классификационных 
функций и делаем вывод о 
том, что третьему покупателю 
можно предоставить отсрочку 
не более 30 дней, а четвёрто-

Таблица 10

Предполагаемые характеристики покупателей

Характеристики покупателей

С
ок

ра
щ

ен
ие

П
ок

уп
ат

ел
ь 

1

П
ок

уп
ат

ел
ь 

2

П
ок

уп
ат

ел
ь 

3

П
ок

уп
ат

ел
ь 

4

Коэффициент текущей ликвидности CR 2,5 1,8 1,2 0,8
Коэффициент платежеспособности по 
текущим обязательствам LA 1 1,5 2 3

Рентабельность продаж ROS 15% 10% 8% 5%
Рентабельность активов ROA 10% 7% 5% 2%
Период оборота дебиторской 
задолженности у покупателя DAR 20 30 35 45

Период оборота кредиторской 
задолженности у покупателя DAP 30 35 45 60

Возраст компании-покупателя Age 7 5 3 2
Длительность сотрудничества с 
покупателем Coop 5 3 2 0,5

Таблица 11

Вероятности просрочки в зависимости от характеристик покупателей

Покупатель 1 Покупатель 2 Покупатель 3 Покупатель 4
Вероятность 
просрочки 0,001% 0,1% 3,7% 67,6%

Таблица 12

Расчет классификационных функций

1 покупатель 2 покупатель 3 покупатель 4 покупатель
«good» «bad» «good» «bad» «good» «bad» «good» «bad»

 90 дней 12,70 12,18 10,05 13,08 8,98 22,00 11,20 29,95
 60 дней 8,60 3,08 8,49 14,61 12,47 32,26
 30 дней 9,74 3,48 11,29 12,08

му покупателю предоставлять 
отсрочку не рекомендуется. 
Данные выводы согласуются с 
полученными вероятностями 
непогашения задолженности 
в срок, который минимальны 
для первого покупателя и пре-
вышают 50% для четвертого 
покупателя. 

Заключение

Компании, функциониру-
ющие в области оптовой тор-
говли, постоянно имеют дело с 
большим числом покупателей, 
а распространённой практикой 
в отрасли является предостав-
ление отсрочки платежа. В свя-
зи с этим для таких компаний 
особенно важной становится 
быстрая и обоснованная оцен-
ка надежности покупателей, а 
также выбор периода отсрочки 
платежа. 

Однако методики, предло-
женные в литературе, обладают 
определенными ограничения-
ми. Во-первых, предложенные 
модели чаще всего не имеют 
надежного обоснования при 
помощи эмпирических данных 
и опираются на профессио-
нальный опыт и мнение авто-
ра. Во-вторых, статистический 
анализ данных, если он при-
сутствует, опирается на данные 
одной компании или одного 
холдинга, что обуславливает-
ся конфиденциальностью ин-
формации, необходимой для 
более широкого исследова-
ния. В-третьих, даже модели, 
основанные на анализе эмпи-
рических данных, позволяют 
оценить исключительно веро-
ятность уплаты или неупла-
ты долга, при этом в стороне 
остаются вопросы о том, как 
можно обоснованно оценить 
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период отсрочки платежа, ко-
торый не будет нарушен поку-
пателем. 

В данной работе автором 
были проведены два эмпири-
ческих исследования с исполь-
зованием статистических мето-
дов анализа. Выборка включает 
в себя данные 11 компаний 
из отрасли оптовой торговли, 
или 720 наблюдений, что по-
зволяет значительно сократить 
влияние специфики отдельной 
компании на результаты ис-
следования. 

Результаты первой части ра-
боты представляют собой мо-
дель, позволяющую оценить ве-
роятность того, что покупатель 
погасит свою задолженность в 
срок. Для этого автором было 
проведено исследование с ис-
пользованием биномиальной 
логистической модели, кото-
рая позволила установить связь 
между наличием или отсутстви-
ем просрочки платежа и инди-
видуальными характеристиками 
покупателей. Это позволило раз-
работать модель, которая оце-
нивает вероятность своевремен-

ного погашения задолженности 
покупателей в случае предостав-
ления торгового кредита. Зна-
чимыми оказались 8 факторов 
из 12, а именно коэффициент 
текущей ликвидности, коэффи-
циент платежеспособности по 
текущим обязательствам, рен-
табельность активов и продаж, 
оборачиваемость дебиторской 
и кредиторской задолженно-
сти у покупателя, а также воз-
раст компании-покупателя и 
длительность сотрудничества с 
покупателем. Во второй части 
был использован дискрими-
нантный анализ, позволивший 
вывести классификационные 
функции для обоснованного 
выбора периода отсрочки пла-
тежа, который с наибольшей 
вероятностью не будет нарушен 
покупателем. 

В заключение автором был 
приведен практический при-
мер использования результатов 
всех частей исследований для 
четырех предполагаемых поку-
пателей. Вначале была оцене-
на вероятность своевременно-
го погашения задолженности 

в случае предоставления им 
коммерческого кредита, затем 
был определен рекомендуемый 
срок отсрочки. 

Таким образом, на осно-
ве полученной биномиаль-
ной логистической модели и 
классификационных функций 
может быть проведена оценка 
вероятности погашения в срок 
задолженности в случае предо-
ставления торгового кредита, а 
также выбран срок предостав-
ления отсрочки платежа. Чем 
выше надежность покупателя, 
тем более привлекательные 
условия могут быть предостав-
лены в зависимости от склон-
ности торговой компании к 
риску, а также имеющихся 
финансовых возможностей. 
Кроме того, при изменении 
финансовых показателей у 
контрагентов, уже получивших 
торговый кредит, может быть 
оценена новая вероятность 
погашения задолженности в 
срок, позволяющая в случае 
ухудшения ситуации заранее 
создать резерв по сомнитель-
ному долгу.
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Анализ деятельности строительных 
организаций на основе изучения 
показателей прибыли
Цель исследования. Строительство относится к одному из видов 
экономической деятельности и ключевой фондообразующей отрас-
лью, тем самым оказывая существенное влияние на экономику и 
рост благосостояния страны и ее хозяйствующих субъектов. Одна-
ко кризисные условия ряда последних лет не могли не отразится на 
строительной деятельности. В связи с этим анализ существующей 
ситуации в сфере строительства и изучение факторов, влияю-
щих на повышение эффективности деятельности строительных 
организаций, является актуальной задачей.
Целью работы является изучение и сравнительный анализ 
строительной сферы на основе изучения и сравнения ряда 
строительных организаций, отобранных в БД СПАРК. Одним 
из важнейших качественных показателей, характеризующим 
деятельность организации является прибыль, представляющая 
собой конечный финансовый результат и позволяющая попол-
нить финансовые ресурсы организации, в работе осуществлена 
оценка эффективности формирования и использования прибыли 
анализируемых организаций, выявление существующих проблем. 
Прибыль является фактором, определяющим продуктивность 
работы любой организации, ее ликвидность, платежеспособ-
ность и, как следствие, финансовую устойчивость организации 
на современном рынке товаров, работ и услуг. Отдельная часть 
работы посвящена экономико-статистическому анализу основ-
ных экономических показателей, характеризующих формирова-
ние и направления использования прибыли в организациях сферы 
строительства, а также анализу финансовой деятельности 
двух крупных строительных организаций в части формирования 
и направления использования прибыли.
Материалы и методы. Информационной базой исследования 
являются статистические данные и аналитическая инфор-
мация, отражающие финансовую деятельность организаций 
строительной отрасли. Методологическую основу исследования 
представляют статистические методы анализа данных: срав-
нительный и динамический анализ, вариационный и корреляци-
онно-регрессионный анализ. 
Результаты. В работе также проанализирована роль строи-
тельства в экономике России. Сделан вывод, что строитель-

ство является ключевой отраслью, влияющей на формирование 
национальной экономики. Рассмотрены основные показатели, 
характеризующие эффективность деятельности строительных 
организаций. Проведен анализ ряда показателей, характеризую-
щих деятельность строительной сферы, отобрана совокупность 
строительных организаций на основании БД СПАРК, на основе 
экономико-статистических методов изучена взаимосвязь таких 
показателей как выручка и чистая прибыль, проведен срав-
нительный анализ двух организаций: ООО «Стройрегистр» и 
ЗАО «СЕДО». Рассмотрены основные виды прибыли, такие как 
валовая прибыль, прибыль от продаж, прибыль до налогообложе-
ния, чистая прибыль. Стоит отметить, что данные категории 
прибыли взаимосвязаны между собой, поскольку одна категория 
вытекает из другой в зависимости от статей дохода и расхо-
да, присущих тому или иному виду прибыли. Анализ состояния 
строительных организаций предполагает изучение факторов, 
влияющих на их деятельность. С этой целью в работе был 
использован корреляционно-регрессионный анализ. 
Заключение. Для изучения процесса формирования и ис-
пользования прибыли в качестве объекта исследования 
было выбрано ООО «Стройрегистр», осуществляющее свою 
деятельность в Московской области. В качестве конкурен-
та рассматривалось ЗАО «СЕДО», так же осуществляю-
щее деятельность в Московской области. В ходе анализа 
этих организаций было выявлено, что деятельность ООО 
«Стройрегистр» является более стабильной и успешной 
по сравнению с ЗАО «СЕДО», у которого выявился резкий 
спад финансовых показателей в 2016 году. Однако значение 
рентабельности по чистой прибыли в ООО «Стройрегистр» 
ниже среднеотраслевого значения, что связано с низким 
значением величины чистой прибыли.
В результате были выявлены причины, повлиявшие на низкое 
значение величины чистой прибыли. Одной из основных причин 
является высокая себестоимость оказываемых услуг. 

Ключевые слова: строительная организация, факторы влияния, 
получаемая прибыль, развитие организаций

The aim of research. Construction belongs to one of types of economic 
activity and key industry, thereby having significant effect on economy 
and growth of well-being of nation and its economic entities. However, 
the crisis conditions of the last few years could not but affect the con-
struction activity. In this regard, the analysis of the existing situation in 
the sphere of construction and studying of the factors, influencing increase 
in efficiency of activity of the construction organizations is a relevant 
task. The goal of this article is to study and analyze construction area 
by studying individual organizations, which were chosen in database 
“SPARK”. One of the most important quality indicators, characterizing 

the organization’s activities is profit, which is the final financial result 
and allows replenishing the organization’s financial resources. The work 
has evaluated the effectiveness of the formation and use of profits of the 
analyzed organizations, identifying existing problems. The profit is a 
factor that determines productivity of organization, its liquidity, ability 
to pay, financial sustainability in the modern market. A part of research 
performs economics and statistics analysis of main economic indicators, 
characterizing the formation and use of profit in organizations of the 
construction industry, and financial activity analysis of the two largest 
construction organizations in part of profit formation and its use. 

The analysis of activity of the construction 
organizations based on studying of profit 
indicators
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Materials and methods. Informational background is statistical data 
and analytical information about financial activity of construction or-
ganizations. Methodological basis of the research is statistical methods 
of data analysis: comparative and dynamical analysis, variational 
analysis, correlation and regression analysis. 
Results. The role of construction area in economics of Russia was 
analyzed. Construction is the key industry that influences the formation 
of the national economy. Main indicators that describe efficiency of 
activity of construction organizations were considered; analysis of 
number of indicators about activity of construction area was im-
plemented; a group of organizations was chosen by using database 
“SPARK”; interrelationship between earnings and net profit was 
studied, comparative analysis between Ltd “Stroyregistr” and Closed 
Joint Stock Company “SEDO” is implemented. The main types of 
profit such as gross profit, profit on sales, before-tax profit and net 
profit were considered. It is worth noting that these types of profit 
are interrelated, since one category arises from the other depending 
on the income and expense items inherent in one or another type of 
profit. Analysis of the state of construction organizations involves the 

study of factors affecting their activity. For this purpose correlation 
and regression analysis was used in the work. 
Conclusion. To study the process of forming and using profits as an 
object of research, Ltd “Stroyregistr”, which operates in Moscow 
region, was chosen. As the competitor, Closed Joint Stock Company 
“SEDO”, which is also carrying out activity in Moscow region, was 
considered. During the analysis of these organizations, it was revealed 
that the activity of Ltd “Stroyregistr” is more stable and successful 
compared to Closed Joint Stock Company “SEDO”, which showed 
a sharp decline in financial indicators in 2016. However, the value 
of profitability on net profit in Ltd “Stroyregistr” is lower than the 
industry average value, which is associated with a low value of the 
net profit. 
As a result, the reasons that influenced the low value of net profit 
were identified. One of the main reasons is the high cost of the 
rendered services.

Keywords: construction organization, influence factors, profit, devel-
opment of organizations

Введение

Строительство – являясь 
одним из видов экономиче-
ской деятельности и ключе-
вой фондообразующей отрас-
лью, оказывает существенное 
влияние на экономику и рост 
благосостояния страны и ее 
хозяйствующих субъектов. 
Это отрасль национальной 
экономики, предназначен-
ная для ввода в действие но-
вых, а также реконструкции, 
расширения, модернизации, 
технического перевооруже-
ния и капительного ремонта 
действующих объектов произ-
водственного и непроизвод-
ственного назначения. Уро-
вень развития строительства, в 
частности жилищного, являет-
ся одним из индикаторов эко-
номического климата в стране. 
Развитие жилищного строи-
тельства значительно увели-
чивает производимый вало-
вый продукт, создает спрос на 
продукцию смежных отраслей 
промышленности, транспор-
та и услуг. [1]. В связи с этим 
анализ существующей ситуа-
ции в сфере строительства и 
изучение факторов, влияющих 
на повышение эффективности 
деятельности строительных 
организаций, является акту-
альной задачей.

Основной целью строитель-
ной индустрии является со-
здание условий для развития 
экономики государства. Стро-

ительный сектор относится к 
одному из важнейших отрас-
лей экономики (рис. 1), удель-
ный вес которого в ВВП стра-
ны составил 6,2% по итогам 
2016 года [2].

Последние годы наблю-
дается рост числа строитель-
ных организаций, в том числе 
субъектов малого предприни-
мательства, что наглядно по-
казано на рис. 2.

Одним из важнейших на-
правлений строительства явля-
ется жилищное строительство, 
важность которого в экономи-
ке любого региона и страны 
в целом сложно недооценить. 
Строительная отрасль характе-

ризуется высокой капиталоем-
костью, большим количеством 
рабочих мест, производит про-
дукт, удовлетворяющий ши-
рокие потребности общества. 
Мировой опыт свидетельству-
ет о том, что этот сектор во 
многих странах является прио-
ритетным направлением госу-
дарственной инвестиционной 
политики, обладает высоким 
мультипликативным эффек-
том, генерирующим инвести-
ционную активность в смеж-
ных отраслях [3].

На рис. 3 показано количе-
ство жилых и нежилых зданий, 
введенных в эксплуатацию по 
федеральным округам за 2015 

Рис. 1. Структура ВВП России за 2016 год
Источник: составлено по данным Росстата
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год. Лидером является Цен-
тральный федеральный округ. 

На рис. 4 представлено рас-
пределение введенных в экс-
плуатацию зданий жилого и 
нежилого назначения по Цен-
тральному федеральному окру-
гу за 2015 год.

Поступательное развитие 
строительной деятельности 
обуславливается воздействием 
ряда факторов, относящихся 
как в внешней, так и к внутрен-
ней среде. Ряд исследователей 
[4, 5] выделяет следующие:

– изменения макросреды; 
динамика основных макро-
экономических показателей; 
законодательные и норматив-
ные акты; политические тен-
денции; региональные эконо-
мические условия; показатели 
оценки конкурентной среды; 

– изменения микросреды, 
обусловленные формирова-
нием конкурентной среды на 
региональном строительном 
рынке, обострением конку-
ренции на связанных рынках 
(финансовом, рынке ресурсов, 
рынке земельных участков под 
застройку, рынке недвижимо-
сти и др.), качеством и эффек-
тивностью взаимоотношений 
между участниками строи-
тельного цикла, потенциалом 
производства продукции для 
строительной деятельности и 
наращивания объемов и по-
вышением эффективности 
инвестиций в основной капи-
тал, в том числе в строитель-
стве. договорные условия на 
строящийся объект; плановую 
рентабельность строительной 
продукции (рентабельность 
продаж) предприятия; суще-
ствующий и плановый уровень 
производственных мощностей

Однако существует ряд про-
блем, неблагоприятным об-
разом сказывающихся на раз-
витии строительства. В ряде 
работ [6, 7, 8] отмечается, что 
в российской практике разви-
тие российского рынка жилья 
тормозится из-за нерешенно-
сти таких проблем как:

– дефицит платежеспособ-
ного спроса населения; 

Рис. 2. Число действующих строительных организаций
Источник: составлено по данным Росстата

Рис. 3. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения, ед., 2015 г.
Источник: составлено по данным Росстата

Рис. 4. Распределение введенных в эксплуатацию зданий жилого и нежилого 
назначения по Центральному федеральному округу

Источник: составлено по данным Росстата
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– высокие кредитные став-
ки;

– административные ба-
рьеры, не урегулированные 
законодательством взаимоот-
ношения между органами ис-
полнительной власти, застрой-
щиками и строителями;

– недостаточные объемы 
строительства жилья;

– несбалансированность 
спроса и предложения;

– дефицит заемных и при-
влеченных финансовых средств 
и не использованный в полной 
мере арсенал государственных 
регулирующих средств воздей-
ствия на жилищный сектор 
экономики и др.

Безусловно отражаются на 
различных направлениях эко-
номической деятельности и 
кризисные условия последних 
лет. В области строительства 
его негативными последстви-
ями являются снижение тем-
пов роста показателей стро-
ительной и инвестиционной 
деятельности, таких как ин-
вестиции в основной капитал, 
объем строительно-монтажных 
работ, снижение числа стро-
ительных организаций мало-
го и среднего бизнеса. Кроме 
того, снижается удельный вес 
прибыльных строительных 
организаций и уровень рен-
табельности в строительстве. 
Для того чтобы предупредить 
негативные последствия не-
благоприятной экономической 
ситуации применяются оцен-
ки финансового состояния и 
конкурентоспособности стро-
ительных организаций. 

В работе [9] представлена 
достаточно полная система по-
казателей для оценки общего 
финансового состояния стро-
ительных организаций в кото-
рую входят общие показатели 
(среднемесячная выручка, доля 
денежных средств в выручке, 
среднесписочная численность 
работников); показатели пла-
тежеспособности и финансо-
вой устойчивости; показатели 
прибыли, рентабельности и 
чистой прибыли; показатели 
эффективности использова-

ния внеоборотного капитала 
и инвестиционной активности 
организации; показатели ис-
полнения обязательств перед 
бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами. 

Финансовая составляю-
щая деятельности строитель-
ных организаций представ-
ляет собой формирование и 
распределение финансовых 
ресурсов. От рационально-
го управления финансовыми 
ресурсами зависит конкурен-
тоспособность любой органи-
зации [10]. Авторы работ [11, 
12, 13] отмечают, что к состав-
ляющим конкурентоспособно-
сти строительной организации 
относится ряд индикаторов: 
уровень организации биз-
нес-процессов; современное 
состояние материальной базы; 
кадровый потенциал; устой-
чивость партнерских связей; 
цена предложения на выпол-
нение договоров на строитель-
ство объектов и комплексов, 
выполнения комплекса стро-
ительно-монтажных работ; 
цена предложения на рынке 
готовой продукции; качество и 
продолжительность строитель-
ства; уровень финансовой на-
дежности организации; гаран-
тированные сроки выполнения 
подрядных контрактов.

Учитывая достаточно не-
простые условия, в которых 
функционируют строитель-
ные организации в последние 
годы, целесообразна разработ-
ка системы мер, направленных 
на предотвращение неплате-
жеспособности и повышение 
эффективности и конкуренто-
способности строительных ор-
ганизаций. Одной из таких мер 
является увеличение прибыли, 
которая создает для деятельно-
сти организации стабильную 
основу. Достижение макси-
мального размера прибыли и 
уровня рентабельности опреде-
ляет основную цель предпри-
нимательской деятельности, 
обеспечивает защиту интере-
сов собственников и снижение 
рисков ликвидации и банкрот-
ства бизнес-структур.

В связи с этим в работе 
будут рассмотрены основные 
виды прибыли, как факторы 
роста эффективности стро-
ительных организаций, про-
анализированы возможные 
способы ее формирования, 
проведен экономико-стати-
стический анализ показателей 
прибыли на примере совокуп-
ности строительных организа-
ций, отобранных на основе БД 
«СПАРК»

Прибыль, способы 
её формирования 
и использования 
в строительной сфере

Прибыль представляет со-
бой конечный финансовый 
результат финансово-хозяй-
ственной деятельности любой 
организации.

В соответствии с Налого-
вым Кодексом Российской 
Федерации под прибылью по-
нимаются «полученные дохо-
ды, уменьшенные на величину 
произведенных расходов» [14, 
ст. 247]. 

В статье [15] подчеркивает-
ся, что прибылью называют ту 
часть чистого дохода общества, 
которая создается на данном 
предприятии и непосредствен-
но зависит от уровня его про-
изводственно-хозяйственной 
деятельности.

В работе [16] авторы отме-
чают, что прибыль способству-
ет формированию финансовых 
ресурсов организации, являет-
ся источником расширенного 
воспроизводства, а также фак-
тором социально-экономи-
ческого развития. Используя 
чистую прибыль, организация 
должна придерживаться сле-
дующих основных принципов 
[16]:

– использование прибыли 
должно соответствовать стра-
тегии развития организации;

– направление использова-
ние чистой прибыли должно 
ориентироваться на дальней-
шее развитие организации и 
направляться на капитализа-
цию прибыли;
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– распределение прибыли 
должно стимулировать работ-
ников в повышении их заин-
тересованности в конечных ре-
зультатах деятельности.

Процессам распределения и 
использования прибыли долж-
но уделяться особое внимание. 
Так, в первую очередь распре-
деляется прибыль до налого-
обложения. Законодатель ре-
гулирует распределение части 
прибыли, поступающей в бюд-
жеты в виде налогов и других 
обязательных платежей. Остав-
шаяся часть чистой прибыли 
используется организацией са-
мостоятельно.

Для каждой организаци-
онно-правовой формы орга-
низации установлен соответ-
ствующий законодательный 
механизм распределения при-
были, которая остается в ее 
распоряжении. Распределение 
прибыли регламентируется 
внутренними документами ор-
ганизации и, как правило, за-
крепляется учетной политикой 
или уставом организации. 

К основным направлениям 
использования чистой при-
были предприятия относят-
ся: формирование резервного 
фонда; социальное развитие 
коллектива; производственное 
развитие организации; воз-
награждение собственников; 
прочие цели.

После финансирования вы-
шеперечисленных направле-
ний прибыль распределяется 
между фондом накопления и 
фондом потребления, которые 
являются фондами специаль-
ного назначения и предусма-
триваются учредительными 
документами.

Средства фонда накопле-
ния предназначены [17] для 
выполнения научно-исследо-
вательских, технологических 
и проектных работ, на техни-
ческое перевооружение и ре-
конструкцию действующего 
производства, на разработку 
новейших видов продукции. 
Средства фонда потребления 
предназначены для использо-
вания на социальное развитие, 

социальные нужды коллекти-
ва и поддержание нормальных 
условий труда. Организация 
сама определяет объемы и про-
порции использования средств 
фондов.

Прибыль имеет следующую 
систему показателей оценки:

– валовая прибыль;
– прибыль от продаж;
– прибыль до налогообло-

жения;
– чистая прибыль.
Эти показатели отражаются 

в форме №2 «Отчет о финан-
совых результатах». 

Валовая прибыль представ-
ляет собой разницу между ве-
личиной полученной выручки 
от реализации товаров, работ и 
услуг и их себестоимостью. 

За валовой прибылью сле-
дует прибыль от продаж, рас-
считываемая как разность 
между суммой валовой при-
были и величиной понесенных 
коммерческих и управленче-
ских расходов.

Разница между величиной 
доходов, полученных от уча-
стия в деятельности других 
организаций, процентов к по-
лучению и прочих доходов и 
величиной расходов представ-
ленных процентами к уплате и 
прочими расходами, формиру-
ет прибыль до налогообложе-
ния. 

Полученная прибыль до на-
логообложения изменяется на 
величину отложенных налого-
вых обязательств и активов, а 
также на величину текущего 
налога на прибыль, тем самым 
образуя чистую прибыль. Чи-
стая прибыль показывает ре-
зультат использования инве-
стированного в деятельность 
организации собственного ка-
питала.

Строительные организации 
имеют длительный производ-
ственный цикл и прибыль для 
них выступает в качестве основ-
ного источника финансирова-
ния вложений во внеоборотные 
активы. Также за счет нераспре-
деленной прибыли могут фор-
мироваться разные социальные 
и производственные фонды, на-

правляемые на возобновление и 
расширение производственно-
го процесса. Нераспределенная 
прибыль является единствен-
ным источником получения 
доходов для учредителей, не яв-
ляющихся работниками данной 
организации. А в убыточных 
строительных компаниях нерас-
пределенная прибыль позволяет 
минимизировать отрицательные 
результаты деятельности [18].

В работе [19] авторы под-
черкивают, что к основным 
факторам, позволяющим 
строительным организациям 
получать высокую прибыль 
относится обеспечение ми-
нимальной себестоимости 
строительства и рост объемов 
производства и реализации 
продукции, пользующейся вы-
соким спросом у потребите-
лей. Увеличения объемов про-
изводства можно достигать за 
счет эффективного использо-
вания имеющихся у строитель-
ной организации внутренних 
резервов, так и за счет увели-
чения капитальных вложений. 
Более предпочтительным яв-
ляется вариант использования 
внутрипроизводственных ре-
сурсов, однако учитывая, что 
его ограниченность, существу-
ет возможность повышения 
получаемой прибыли за счет 
обеспечения рентабельности 
инвестиционных вложений, 
превышающих темпы инфля-
ции. В целом можно отметить, 
что поддержание необходимо-
го уровня прибыльности пред-
ставляет собой объективную 
необходимость устойчивого 
функционирования строи-
тельной организации, так как 
регулярный недобор или сла-
бая динамика роста прибыли 
говорят о недостаточной эф-
фективности и в дальнейшем 
могут стать причиной банкрот-
ства.

Для лучшего понимания 
существующих тенденций в 
работе осуществлен анализ 
основных экономических по-
казателей, характеризующих 
эффективность деятельности 
строительных организаций.
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Экономико-статистический 
анализ основных 
экономических показателей, 
характеризующих 
формирование и 
направления использования 
прибыли в организациях 
сферы строительства 
на основе базы данных 
«СПАРК»

Для анализа основных эко-
номических показателей, ха-
рактеризующих формирование 
и направления использования 
прибыли, на базе данных СПАРК 
была отобрана совокупность из 
пятидесяти ведущих организа-
ций, для формирования которой 
использовались такие показате-
ли как выручка и чистая при-
быль за период 2012–2016 гг.

Анализ отобранной сово-
купности строительных органи-
заций с помощью показателей 
вариации показал следующие 
результаты (табл. 1).

Таким образом, значение 
коэффициента вариации гово-
рит об однородности изучае-
мой совокупности.

Для определения тесноты 
линейной зависимости меж-
ду показателями выручки и 
чистой прибыли был рассчи-
тан коэффициент корреляции 
(rxy = 0,83). Расчет t-крите-
рия Стьюдента показал, что 
tфакт > tкрит, следовательно, 
найденное значение rxy суще-
ственно и указывает на тес-
ную связь между выручкой 
и чистой прибылью. Таким 
образом, взаимосвязь между 
показателями прямая, а зна-
чение коэффициента корреля-
ции, находящееся в диапазоне 
0,7 < rxy < 0,9, свидетельствует 
о высокой взаимосвязи между 
данными показателями. 

Визуальный анализ корре-
ляционного поля показывает, 
что большинство точек лежит 
вдоль прямой, незначительно 
отклоняясь от нее. Прямая, 
от которой точки отклоня-
ются в наименьшей степени, 
и будет графиком линейного 
уравнения регрессии. Мето-
дом наименьших квадратов 

найдем коэффициенты a0 и a1 
для этого уравнения, в резуль-
тате чего уравнение регрес-
сии примет следующий вид:
 28,94 3657,82xy x= −� .

Параметр a1 показывает, 
что с увеличением выручки на 
1 млн руб. величина чистой 
прибыли в среднем увеличива-
ется на 28,94 тыс. руб.

Для оценки качества ре-
грессионной модели был рас-
считан F-критерий Фишера. 
Поскольку Fфакт > Fтабл, то мо-
дель признается статистически 
значимой, а уравнение регрес-
сии – надежным.

Таким образом, в результате 
проведенного статистическо-
го анализа было определено, 
что отобранная совокупность 
данных является однородной, 
и существует прямая, высокая 
и статистически значимая вза-
имосвязь между показателями 
выручка и чистая прибыль.

Оценка деятельности ООО 
«Стройрегистр» и ЗАО 
«СЕДО» как одних из ведущих 
строительных организаций за 
период 2012–2016 гг.

ООО «Стройрегистр» – 
динамично развивающаяся 
многопрофильная компания.  

В 2002-м году «Стройрегистр» 
вошел в строительный бизнес, 
развивая следующие направ-
ления: строительство совре-
менных многоэтажных жилых 
домов, торговых и складских 
помещений, развлекательных 
и медицинских учреждений, 
создание налаженной инфра-
структуры (прокладка комму-
никаций, возведение админи-
стративных и хозяйственных 
строений, благоустройство 
территорий). В настоящее вре-
мя организация выполняет 
такие виды строительной дея-
тельности, как строительство 
зданий и сооружений, выпол-
нение функций генерального 
подрядчика, заказчика – за-
стройщика, технологический 
и строительный инжиниринг 
[20].

Компания применяет но-
вейшие технологии в строи-
тельстве и использует их при 
возведении зданий. При этом 
ООО «Стройрегистр» не за-
бывает о качестве возводимых 
сооружений: на всех стади-
ях строительства, от момента 
подготовки стройплощадки до 
окончания отделочных работ, 
специалисты организации от-
слеживают соблюдение всех 
технологических норм.

Таблица 1

Относительные показатели вариации
Название показателя Значение показателя, %

Коэффициент осцилляции 145,43
Относительное линейное отклонение 26,72
Коэффициент вариации 30,61

Рис. 5. Корреляционное поле для данных
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В компании трудится более 
500 специалистов, из них 47 
работников с высшим инже-
нерно-техническим образова-
нием, 3 человека в компании – 
кандидаты технических наук.

Среди крупных проектов, ре-
ализованных компанией, следу-
ет назвать: общественно-жилой 
комплекс и административно-де-
ловой центр в г. Юбилейном, 
общественно-деловой центр в 
г. Балашихе, торгово-развлека-
тельный центр «XL» в Москве, 
строительство и реконструкция 
административных зданий [20]. 
В настоящее время новые со-
временные дома возводятся в г. 
Ивантеевке, Щелково, Зелено-
граде, Юбилейном. Всего с мо-
мента основания фирмы было 
введено в эксплуатацию около 
950 000 м2 жилых и нежилых по-
мещений.

Краткая характеристика 
экономической деятельности 
ООО «Стройрегистр» пред-
ставлена на рис. 6. 

Как видно из графиков, 
изображенных на рис. 6, на-
блюдается снижение прибыли 
до налогообложения и чистой 
прибыли 2015 и 2016 года по 
сравнению с 2014 годом. Од-
нако в 2015 году произошел 
резкий скачок прибыли от 
продаж. При этом характер 
движения прибыли до налого-
обложения совпадает с чистой 
прибылью, что нельзя сказать 
о прибыли от продаж. 

В качестве конкурирующей 
фирмы для ООО «Стройре-
гистр» выступает ЗАО «СЕДО». 
Как и ООО «Стройрегистр» 

ЗАО «СЕДО» осуществля-
ет свою деятельность в сфере 
строительства жилых и нежи-
лых зданий. ЗАО «СЕДО» во-
шел в строительный бизнес в 
1998 году и в основном орга-
низует строительство в Мо-
сковской области [21]. 

Далее проведем анализ таких 
экономических показателей 
как выручка и чистая прибыль. 
Динамика этих показателей 
представлена на рис. 7 и 8. 

Из рис. 7 видно, что выруч-
ка ООО «Стройрегистр» имеет 
плавную динамику, однако в 
2013 году наблюдается спад. В 
то же время величина выруч-
ки ЗАО «СЕДО» в рассматри-
ваемом периоде значительно 
превосходит выручку ООО 
«Стройрегистр». Однако в пе-
риод с 2014 по 2016 год у ООО 

Рис. 6. Динамика прибыли от продажи, прибыли до налогообложения 
и чистой прибыли за 2012–2016 гг.

Рис. 7. Динамика выручки ООО «Стройрегистр» и ЗАО «СЕДО»

Рис. 8. Динамика чистой прибыли ООО «Стройрегистр» и ЗАО «СЕДО» 
(текущие цены)
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«Стройрегистр» наблюдается 
повышение выручки, а у ЗАО 
«СЕДО» – снижение, при чем 
значения выручки у этих орга-
низаций практически одина-
ково. 

Из рис. 8 видно, что ве-
личина чистой прибыли в 
текущих у ЗАО «СЕДО» зна-
чительно выше по всем рас-
сматриваемым годам, чем у 
ООО «Стройрегистр», кроме 
2016 года. В 2016 году чистая 
прибыль ООО «Стройрегистр» 
и ЗАО «СЕДО» находится на 
одном уровне. Стоит отметить, 
что динамические изменения 
чистой прибыли ЗАО «СЕДО» 
имеют скачкообразный харак-
тер. В то время динамика со-
ответствующего показателя у 
ООО «Стройрегистр» имеет 
более плавный характер.

Далее рассмотрим форми-
рование валовой прибыли, 
прибыли от продажи, прибыли 
до налогообложения и чистой 
прибыли в ООО «Стройре-
гистр» и ЗАО «СЕДО». 

В 2016 году у ООО «Строй-
регистр» отмечается спад при-
были на 59%, а у ЗАО «СЕДО» 
– на 90%. При этом в ООО 
«Стройрегистр» темп роста вы-
ручки в 2015 году выше темпа 
роста себестоимости, что яв-
ляется положительном момен-
том, но при этом прослежива-
ется обратная ситуация в 2016 
году, когда темп роста себесто-
имости превышает темп роста 
выручки, что и сказалось на 
снижении валовой прибыли. 
В ЗАО «СЕДО» и в 2015 и в 
2016 году темпы роста себесто-
имости выше темпов роста вы-
ручки, что и вызвало снижение 
валовой прибыли как в 2015, 
так и в 2016 году.

Темпы роста прибыли от 
продажи в ООО «Стройре-
гистр» совпадают со значения-
ми темпов роста валовой при-
были. Это связано с тем, что 
в период с 2014 по 2016 год у 
организации не наблюдались 
коммерческие и управленче-
ские расходы. Темп роста при-
были от продаж в 2015 году 
по сравнению с 2014 годом 

уменьшился на 76%, а в 2016 
году по сравнению с 2015 – на 
94%. Несмотря на то, что себе-
стоимость в 2015 и в 2016 году 
снизилась, темпы ее роста пре-
восходят темп роста выручки, 
что отрицательно сказалось 
на величине прибыли от про-
даж. Кроме того, в 2015 году 
коммерческие расходы увели-
чились на 6% по сравнению с 
2014 годом. Однако снижение 
коммерческих расходов в 2016 
году на 16% не смогло дать по-
ложительного эффекта в уве-
личении объема прибыли от 
продажи.

Для того чтобы определить 
эффективность деятельности 
ООО «Стройрегистр» и ЗАО 
«СЕДО» проведем сравнение 
рентабельности по чистой 
прибыли со среднеотрасле-
выми показателями. Данные 
представлены в табл. 2. 

Данные табл. 2 показывают, 
что рентабельность по чистой 
прибыли ООО «Стройрегистр» 
ниже среднеотраслевого значе-
ния на 1,56%. Это объясняется 
тем, что величина чистой при-
были относительно низкая по 
сравнению с выручкой. Также 
в деятельности организации за 
2012–2016 год не наблюдает-
ся резких скачков и падений 
по показателям по сравнению 
ЗАО «СЕДО». 

Рентабельность по чистой 
прибыли в ЗАО «СЕДО» пре-
восходит среднеотраслевое 
значение в 2 раза. Это обу-
словлено тем, что в период с 
2012 по 2014 год в организации 
отмечался достаточно стабиль-
ный рост выручки и чистой 
прибыли. И даже резкое паде-
ние величины чистой прибыли 
в 2016 году не сказалось отри-
цательно на среднеотраслевом 

значении рентабельности по 
чистой прибыли, поскольку 
данное падение было перекры-
то стабильными результатами 
деятельности в период 2012–
2016 годов.

Для того чтобы повысить 
эффективность формирования 
и использования прибыли, ор-
ганизация может прибегнуть 
либо к увеличению объемов 
реализации, либо к повыше-
нию цен на оказываемые ус-
луги либо к снижению себе-
стоимости. Однако увеличение 
объемов реализации сложно 
достичь ввиду зависимости 
строительной организации от 
спроса на оказываемые ею ус-
луги, т.е. в случае отсутствия 
заказов строительная органи-
зация не сможет дополнитель-
но реализовать свои услуги. 
Кроме того, в условиях жест-
кой конкуренции сложно будет 
сохранить спрос на свои услу-
ги при повышении цены, т.к. 
велика вероятность того, что 
заказчики уйдут к конкурен-
там. Поэтому единственным 
возможным способом является 
снижение себестоимости.

Среди основных путей сни-
жения себестоимости можно 
выделить следующие:

1) использование более со-
вершенных технологий, совре-
менной техники, новых видов 
материалов;

2) уменьшение затрат на со-
держание административно-у-
правленческого аппарата;

3) увеличение производи-
тельности труда, которое повли-
яет на повышение эффективно-
сти затрат труда как отдельного 
работника, так и коллектива ор-
ганизации в целом; 

4) выбор надежных постав-
щиков строительных материа-

Таблица 2

Сравнение величины рентабельности по чистой прибыли ООО 
«Стройрегистр» и ЗАО «СЕДО» со среднеотраслевыми показателями

Наименование Среднеарифметическое значение 
рентабельности по чистой прибыли, %

ООО «Стройрегистр» 0,51
ЗАО «СЕДО» 4,42
Среднеотраслевое значение 2,07
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лов, что позволит обеспечить 
бесперебойность поставок; 

5) снижение затрат на стро-
ительные материалы при вы-
боре поставщика, который 
территориально находится не-
далеко от производства.

Таким образом, снизив се-
бестоимость оказываемых ус-
луг, организация сможет уве-
личить объемы получаемой 
прибыли, тем самым открыв 
возможности для распределе-
ния и использования прибыли. 

Распределение прибыли в 
строительной организации на-
чинается с уплаты налогов го-
сударству. Оставшаяся часть в 
виде чистой прибыли поступа-
ет в распоряжение строитель-
ной организации, за счет ко-
торой формируется резервный 
фонд. После формирования 
резервного фонда строитель-
ная организация может распо-
ряжаться прибылью согласно 
установленной стратегии раз-
вития.

Так, например, ООО 
«Стройрегистр» полученную 
чистую прибыль может расхо-
довать на такие статьи как:

– модернизация оборудова-
ния;

– совершенствование тех-
нологии строительного произ-
водства;

– приобретение необходи-
мой техники для осуществле-
ния строительства;

– оказание материальной 
помощи рабочим и служащим;

– премирование работни-
ков;

– выплата премии в связи 
с юбилейными датами, оплата 
дополнительных (сверх уста-
новленной законом продолжи-
тельности) отпусков;

– путевки на лечение и от-
дых;

– покупка акций, облига-
ций и других ценных бумаг.

Таким образом, строительная 
организация, с одной стороны, 
создает основу для улучшения 
производственного процесса 
применением более совершен-
ных технологий строительного 
производства, а с другой сторо-
ны, условия для стимулирова-
ния работников к более произ-
водительному труду.

Заключение

В данной работе проведен 
анализ ряда показателей, ха-
рактеризующих деятельность 
строительной сферы, отобра-
на совокупность строительных 
организаций на основании БД 
СПАРК, на основе статисти-
ческих методов изучена вза-
имосвязь таких показателей 
как выручка и чистая при-
быль, проведен сравнитель-
ный анализ двух организаций: 
ООО «Стройрегистр» и ЗАО 
«СЕДО». Рассмотрены основ-
ные виды прибыли, такие как 
валовая прибыль, прибыль от 
продаж, прибыль до налого-
обложения, чистая прибыль, 
которые указываются в фор-
ме № 2 «Отчет о финансовых 
результатах». Стоит отметить, 
что данные категории прибы-
ли взаимосвязаны между со-
бой, поскольку одна категория 
вытекает из другой в зависи-
мости от статей дохода и рас-
хода, присущих тому или ино-
му виду прибыли. 

В работе детально рассмо-
трены основные виды при-
были, как факторы роста эф-
фективности строительных 
организаций, проанализиро-
ваны возможные способы ее 
формирования, проведен эко-
номико-статистических анализ 
показателей прибыли на при-
мере совокупности строитель-
ных организаций, отобранных 
на основе БД «СПАРК»

Также проанализирована 
роль строительства в экономи-
ке России. Исходя из вышеиз-
ложенных фактов, можно сде-
лать вывод, что строительство 
является ключевой отраслью, 
влияющей на формирование 
национальной экономики. 
Строительство удовлетворяет 
жилищные потребности насе-
ления, а также решает соци-
альные вопросы, связанные со 
снижением уровня безработи-
цы и напряженности в обще-
стве.

На основе БД СПАРК ото-
браны 50 строительных орга-
низаций, деятельность кото-
рых была проанализирована с 
помощью методов экономи-
ко-статистического анализа.

Для изучения процесса 
формирования и использова-
ния прибыли в качестве объ-
екта исследования было вы-
брано ООО «Стройрегистр», 
осуществляющее свою дея-
тельность в Московской об-
ласти. В качестве конкурента 
рассматривалось ЗАО «СЕДО», 
так же осуществляющее дея-
тельность в Московской обла-
сти. В ходе анализа этих орга-
низаций было выявлено, что 
деятельность ООО «Стройре-
гистр» является более стабиль-
ной и успешной по сравнению 
с ЗАО «СЕДО», у которого 
выявился резкий спад финан-
совых показателей в 2016 году. 
Однако значение рентабельно-
сти по чистой прибыли в ООО 
«Стройрегистр» ниже средне-
отраслевого значения, что свя-
зано с низким значением вели-
чины чистой прибыли.

В результате были выяв-
лены причины, повлиявшие 
на низкое значение величи-
ны чистой прибыли. Одной 
из основных причин является 
высокая себестоимость оказы-
ваемых услуг.
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Статистический анализ использования 
цифровых технологий в организациях: 
региональный аспект
Цель исследования. Цифровизация экономики трансфор-
мирует способы доставки и потребления товаров и услуг, 
что в свою очередь влияет на все сферы человеческой дея-
тельности. Сфера электронной торговли – относительно 
молодое направление статистического наблюдения, поэтому, 
в настоящее время исследователи, государственные деятели, 
представители бизнеса и другие заинтересованные лица испы-
тывают недостаток статистической информации, которая, 
в свою очередь, помогает изучить экономические, социальные 
и экологические последствия оцифрованного мира. Целью 
данного исследования является количественное описание 
тенденций развития и степени региональной дифференциации 
электронной торговли в Российской Федерации в контексте 
международных сравнений.
Материалы и методы. В статье была использована офици-
альная статистическая информация Росстата и Евростата, 
на основе которой были проанализированы тенденции развития 
электронного взаимодействия в бизнес-сфере и предложены 
инструменты для количественного описания региональных циф-
ровых разрывов в регионах России и странах Европейского Союза 
за 2010–2017 гг. В качестве количественных характеристик 
региональной дифференциации были использованы статистиче-
ские показатели вариации и показатели локализации (на основе 
коэффициентов Джини и Лоренца).
Результаты. Проведенный в исследовании анализ показал 
состоятельность оценок регионального цифрового разрыва на 
основе экономико-статистических показателей. Данный под-
ход расширяет возможности для углубленного количественного 
описания процессов, происходящих в сфере цифровой торговли. 
Кроме того, удалось выявить уровень развития электронной 
торговли России в сравнении с ведущими экономиками Ев-
ропейского Союза, а также идентифицировать масштабы 

проникновения широкополосного доступа в Интернет среди 
организаций, вовлеченность российских регионов и европейских 
стран в процессы размещения и получения заказов на товары 
и услуги в глобальной сети. По итогам исследования следует 
заключить, что несмотря на явное лидирующее положение неко-
торых европейских стран не только по сравнению с российскими 
регионами, но и в мировых масштабах, развитие сферы элек-
тронной торговли в России и Европейском Союзе происходит 
в сопоставимых темпах. Следует также учесть, что в случае 
России – данное развитие имеет более однородный характер с 
точки зрения региональной дифференциации.
Заключение. Несмотря на то, что цифровизация трансфор-
мирует как деловую, так и личную жизнь, в настоящее время 
наблюдается крайне малый масштаб информации, которая 
помогает количественно оценить экономические, социальные и 
экологические последствия данного явления. В целях дальнейшего 
совершенствования статистического учета цифровой экономи-
ки в целом и аспектов электронной торговли в частности на 
данном этапе необходимо: определить сущность, структуру, ха-
рактерные особенности, элементы, уровни контроля, движение 
товарно-денежной массы цифровой экономики для целей стати-
стики; идентифицировать конкретные цифровые технологии, 
их использование в отраслях хозяйства и их вклад в валовой 
внутренний продукт; разработать систему статистических 
показателей на основе государственных программ и стратегий, 
текущей методики статистического учета информационного 
общества, международных рекомендаций и разработок количе-
ственного измерения негосударственных организаций.

Ключевые слова: цифровая экономика, электронная коммерция, 
статистика, статистика цифровой экономики, ИКТ, Россия, 
Европейский союз

Purpose of the study. The digitization of the economy transforms the 
ways of delivering and consuming goods and services, which in turn 
affects all spheres of human activity. The field of electronic commerce 
is a relatively young area of statistical observation, therefore, at pres-
ent, researchers, government officials, business representatives and 
other interested persons lack statistical information, which, in turn, 
helps to study the economic, social and environmental consequences 
of the digitized world. The purpose of this study is a quantitative 
description of the development trends and the degree of regional 
differentiation of electronic commerce in the Russian Federation in 
the context of international comparisons.
Materials and methods. The article used the official statistical infor-
mation of Rosstat and Eurostat, on the basis of which the trends in 
the development of electronic interaction in the business sphere were 
analyzed and tools were proposed for a quantitative description of 

regional digital gaps in the regions of Russia and the European Union 
countries for 2010–2017. As quantitative characteristics of regional 
differentiation, statistical indicators of variation and localization 
indicators were used (based on Gini and Lorentz coefficients).
Results. The analysis conducted in the study showed the consistency 
of assessments of the regional digital divide based on economic and 
statistical indicators. This approach expands the possibilities for an 
in-depth quantitative description of the processes occurring in the field 
of digital trading. In addition, it was possible to identify the level of 
development of e-commerce in Russia in comparison with the leading 
economies of the European Union, as well as identify the scale of 
penetration of broadband Internet access among organizations, the in-
volvement of Russian regions and European countries in the processes 
of placing and receiving orders for goods and services in the global 
network. According to the results of the study, it should be concluded 
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that despite the obvious leading position of some European countries 
not only in comparison with Russian regions, but also on a global 
scale, the development of e-commerce in Russia and the European 
Union occurs at a comparable pace. It should also be noted that in 
the case of Russia, this development is more homogeneous in terms 
of regional differentiation.
Conclusion. Despite the fact that digitalization is transforming both 
business and personal life, there is currently an extremely small 
amount of information that helps quantify the economic, social and 
environmental consequences of this phenomenon. In order to further 
improve the statistical accounting of the digital economy in general 
and aspects of electronic commerce in particular, at this stage it is 

necessary: to determine the nature, structure, characteristics, elements, 
levels of control, movement of the digital economy’s commodity money 
supply for statistical purposes; identify specific digital technologies, 
their use in sectors of the economy and their contribution to the gross 
domestic product; develop a system of statistical indicators on the basis 
of state programs and strategies, the current methodology of statistical 
accounting of the information society, international recommendations 
and development of quantitative measurement of non-governmental 
organizations.

Keywords: digital economy, e-commerce, statistics, statistics of the 
digital economy, ICT, Russia, European Union

Введение

В наши дни эксперты схо-
дятся во мнении, что текущее 
состояние экономики пред-
ставляет собой качественно 
новый уровень развития об-
щественного хозяйства, в ко-
торой изменяется роль эконо-
мических субъектов, структура 
мировой экономики, сущность 
торговых отношений и госу-
дарственного управления [1]. 
Некоторые специалисты на-
зывают подобную формацию 
экономики «постиндустриаль-
ной», «новой», «инновацион-
ной». Также авторы прибегают 
к таким названиям как эко-
номика знаний, компетенций, 
сетевого взаимодействия [2]. 

Более широкое распростра-
нение в последние годы и в 
научной, государственной и 
бизнес среде получил термин 
«цифровая экономика» [3]. 

К отличительным особен-
ностям цифровой экономики 
относят повышение эффек-
тивности экономических про-
цессов, изменение структуры 
занятости, перераспределе-
ние экономического влия-
ния стран на мировом рынке, 
развитие цифровых платеж-
ных систем и электронных 
денежных средств [2]. Наряду 
с перечисленными термина-
ми в литературе фигуриру-
ют также следующие: «новый 
технологический уклад», «API 
экономика», «экономика при-
ложений», «креативная эконо-
мика» [4].

Первые работы в области 
цифровой экономики датиру-
ются 90-ми годами прошлого 
века. Многие специалисты по-

лагают, что у истоков понятия 
цифровой экономики стоит 
Д. Тэпскотт, который в своей 
книге «Цифровая экономика» 
(1996) впервые описал систе-
му виртуальной хозяйственной 
системы и описал сущность 
этого явления [5].

Другие исследователи в ка-
честве первоисточника идео-
логии цифровой экономики 
называют Н. Негропонте, аме-
риканского ученого-инфор-
матика, который в 1995 году 
обозначил основное свойство 
экономики нового формата – 
виртуальность экономических 
отношений, электронную тор-
говлю [6].

В настоящий момент важ-
ной задачей дальнейшего 
социально-экономическо-
го развития России в рамках 
цифровизации и переходу к 
информационному обществу 
является повышение качества 
информационного взаимо-
действия в различных сферах 
общества, в связи с чем акту-
альными становятся вопросы, 
связанные с статистической 
оценкой развития электрон-
ной коммерции, определения 
происходящих в ней процессов 
как предмета статистического 
исследования и разработкой 
системы статистических пока-
зателей.

К сегодняшнему дню уже 
сформированы подходы к ста-
тистической оценке развития 
цифровой экономики. Объек-
тами исследования статистики 
информационного общества 
является проникновение Ин-
тернета, параметры развития 
технологической инфраструк-
туры и доступа к ней, интен-

сивность использования ИКТ, 
человеческий капитал, прямое 
и косвенное влияние интерне-
та на экономику и социальную 
сферу [7].

В качестве инструмента 
оценки состояния цифровиза-
ции в странах мира выступает 
индекс DESI (Digital Economy 
and Society), учитывающего 5 
основных групп показателей: 
телекоммуникации, человече-
ский капитал, использование 
сетей Интернет, интеграция 
цифровых технологий, циф-
ровые государственные услу-
ги [8].

Наряду с данным индек-
сом существует индекс раз-
вития ИКТ (ICT Development 
Index, IDI), который является 
интегральным показателем, 
включающим 11 показателей, 
характеризующих доступ к 
ИКТ, использование ИКТ и 
практические навыки в обла-
сти ИКТ [9].

Некоторые специалисты 
предлагают подходы к измере-
нию тенденций развития циф-
ровой экономики в регионах. 
В частности, Антохонова И.В., 
Полухина О.А., Сайбоно-
ва Л.Н. разработали систему 
статистических индикато-
ров исследования локального 
рынка ИТ-услуг в информаци-
онном пространстве региона.  
В своей работе авторы рассма-
тривают рынок ИТ-услуг как 
объект статистического изме-
рения, которому с одной сто-
роны присуща глобализация 
и универсализация, с другой 
стороны – локализация по 
продуктовым границам. На-
ряду с этим авторы уделяют 
особое значение понятию «ин-



Information and communication technologies in statistics

Statistics and Economics  V. 15. № 5. 2018 53

формационное пространство», 
которое представляет собой 
экономическое пространство, 
в котором локализованы все 
виды институциональных еди-
ниц: государственные органы, 
хозяйствующие субъекты, до-
мохозяйства, в котором ин-
фраструктура (коммуникации, 
провайдеры, ИТ-организации) 
обеспечивает свободное пе-
ремещение информационных 
ресурсов, денег, труда, товаров 
и услуг. 

Региональная, то есть гео-
графическая обособленность 
рынка ИТ-услуг определяется 
спросом, что связано с дистан-
ционным оказанием ИТ-услуг. 
С позиции предложения ры-
нок ИТ-услуг не локализован 
в рамках территории, ввиду от-
крытости региональной эконо-
мической системы [10].

Плаксин С.М., Абдрахма-
нова Г.И., Ковалева Г.Г. отхо-
дят от уже ставших традицион-
ными подходов к измерению 
развития информационного 
общества и рассматривают как 
объект статистического ана-
лиза Интернет-экономику, 
описывая методологию расче-
та вклада Интернета в эконо-
мику, классификацию видов 
экономической деятельности 
Интернет-экономики, источ-
ники информации для сбора 
данных Расчет прямого влия-
ния Интернета осуществляется 
на основе системы националь-
ных счетов и методов расчета 
валового внутреннего продукта 
[11].

Таким образом, специали-
сты утверждают, что в усло-
виях современного общества 
существенной ролью в разви-
тии электронной коммерции 
играет государство, которое 
задает вектор для развития 
определенных отраслей и ко-
ординирует интеграцию в дан-
ные отрасли определенные 
технологии, разрабатывает 
нормативно-правовую систему 
новых экономических отно-
шений, а также осуществляет 
статистическое наблюдение за 
объектами цифровой сферы. 

1. Современные тенденции 
статистического измерения 
цифровой экономики 
и электронной коммерции

Появление цифровых тех-
нологий тесным образом 
связано с возникновением 
огромного числа различных 
источников информации. Дан-
ные, генерируемые цифровой 
экономикой, по своим мас-
штабам, разновидности, при-
роде возникновения и слож-
ности нуждаются в адекватном 
статистическом учете. Однако 
в настоящий момент междуна-
родные статистические органи-
зации признают неспособность 
современного статистического 
аппарата описать все види-
мые и ожидаемые последствий 
трансформации общества. В 
данном случае, нынешняя мо-
дель функционирования офи-
циальной статистики как вида 
государственной деятельности, 
как например и законотворче-
ство, существенно отстает от 
реально происходящих тенден-
ций. Неразвитость статистики 
выступает как барьер разви-
тия цифровой экономики. Это 
происходит оттого, что все за-
интересованные лица не могут 
получить адекватной картины 
происходящего, что как из-
вестно, негативно сказывается 
на дальнейшем развитии [12].

Но в противовес этому 
мнению следует привести ряд 
объективных доводов в поль-
зу того, что международные 
статистические организации 
предпринимают все возмож-
ные на данный момент усилия 
для того, чтобы адаптировать 
систему статистических пока-
зателей для адекватного отра-
жения текущей ситуации.

Во-первых, теоретическая 
база и методология статистики 
информационного общества – 
предтечи статистики цифровой 
экономики – хорошо развитый 
инструмент отражения тенден-
ций современных процессов.

Во-вторых, в концептуаль-
ных рамках нынешней модели 
статистического наблюдения 

уже сейчас возможен сбора 
данных о новых цифровых яв-
лениях.

В-третьих, адаптация стати-
стической инфраструктуры – 
критически важный элемент 
развития статистического уче-
та влияния новой экономиче-
ской системы – повестка не 
только многих международных 
статистических организаций, 
но и национальных статисти-
ческих служб [13].

Последний фактор, в свою 
очередь, является важным под-
спорьем, чтобы национальные 
статистические организации 
создавали значимые статисти-
ческие данные, которые помо-
гут политикам, предприятиям 
и общественности оценить 
влияние, которое цифровиза-
ция оказывает на экономику и 
общество в целом. 

Исходя из обзора опреде-
лений цифровой экономики, 
можно прийти к выводу, что 
термин «цифровая экономика» 
выдвигается в первую очередь 
для того, чтобы попытаться 
охватить вопросы и проблемы, 
возникшие в сфере взаимодей-
ствия и обмена товарами и ус-
лугами между потребителями 
и производителями на рынке 
товаров и услуг [5].

Хотя этот термин приоб-
рел популярность, до сих пор 
не было предложено опреде-
ления, которое демонстрирует 
истинную роль того, что по-
нимается под цифровой эко-
номикой. Непонятно, будет ли 
такое определение когда-либо 
предложено, отчасти потому, 
что явления цифровой эконо-
мики являются всепроникаю-
щими – это не столько часть 
или сектор, либо отрасль эко-
номики, но трансформация 
всей экономической системы 
и, как следствие, обществен-
ной жизни. Соответственно, 
более целесообразно ссылать-
ся на «цифровую модель эко-
номики», а не на «цифровую 
экономику» [13].

Электронная коммерция в 
свою очередь включает торго-
вые и финансовые операции, 
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осуществляемые через элек-
тронные сети. Английский 
термин «Электронная коммер-
ция» относится к транзакциям 
для покупки или продажи с 
использованием электронных 
средств, ведения бизнеса через 
Интернет [14].

К категориям электронной 
коммерции часто относят пять 
направлений.

В2В «Бизнес-бизнес», в ко-
тором Интернет служит для 
организации и ускорения об-
работки транзакций.

B2C «Бизнес-клиент». Ин-
тернет-магазины, услуги для 
частных лиц и онлайн-обуче-
ние, онлайн-аукционы, плат-
ные места для размещения 
рекламы в сети, торги на ин-
тернет-биржах.

C2C «Клиент-клиент». Он-
лайн-аукционы, консалтин-
говые услуги, «блошиные» 
рынки, сайты обмена товаров, 
репетиторские услуги, фри-
ланс, фотобанки.

B2G «Бизнес-государство». 
Электронные тендеры, госу-
дарственные закупки, иссле-
дования по социологическим 
вопросам. 

G2B «Государство-бизнес». 
К данному направлению отно-
сятся электронные цифровые 
подписи, представление отче-
тов в электронной форме.

Электронная коммерция 
является одним из самых мощ-
ных двигателей для развития 
технологий и международного 
бизнеса [14].

Бесспорно, условия, соз-
даваемые цифровой экономи-
кой, несут в себе трансфор-
мационные изменения. Эти 
изменения заключаются в том, 
каким образом производится, 
поставляется и потребляется 
товар или услуга на все более 
цифровом рынке. Сама суть 
электронной коммерции спо-
собствует сокращению рас-
стояний, поскольку она раз-
мывает границы и помогает 
устанавливать связи между 
любой точкой земного шара. В 
то же время вопросы межкуль-
турной коммуникации, культу-

ры потребления информации, 
принципов бизнеса в разных 
странах остаются открытыми и 
всегда будут актуальными. Для 
создания бизнеса через ин-
тернет-сеть требуются хорошо 
разработанные и эффективные 
решения для обеспечения кон-
фиденциальности. Одним из 
способов является использова-
ние сертификации, авториза-
ция доступа [13].

Благодаря новым техно-
логиям, инновациям и соци-
альным тенденциям, цифро-
визация экономики меняет 
модель поведения экономиче-
ских агентов. В то время как 
конечные продукты не сильно 
изменились, цифровые техно-
логии и новые бизнес-модели 
изменяют способ доставки и 
потребления товаров и услуг. 
При этом важно подчеркнуть, 
что меняется в действитель-
ности лишь модель поведе-
ния субъектов рынка, а сами 
по себе экономические блага 
своей сути не меняют. Здесь 
уместен расхожий в популяр-
ной литературе термин «анало-
говый», противопоставляемый 
термину «цифровой». Имен-
но «аналоговыми» остаются 
большинство новых иннова-
ционных товаров, а появление 
«цифровых» услуг – является 
нормальным процессом раз-
вития рынка. Отсюда важно 
подчеркнуть, что главная зада-
ча статистики – описать каче-
ственные изменения, происхо-
дящие как в экономике, так и 
в обществе. И если такая роль 
статистики за всю её многове-
ковую историю отводилась ей 
всегда, то в современном мире 
эту задачу решить становится 
гораздо сложней. Прежде всего 
в силу того, что многие соци-
ально-экономические науки, 
столкнувшись с новым циф-
ровым миром, испытывают 
неспособность описать неко-
торые новые явления и сфор-
мировать точку зрения на фак-
ты цифровой трансформации.

Несомненно, имеется 
огромная ценность в совер-
шенно новых данных, о чем 

свидетельствует появление но-
вых продуктов и услуг, а так-
же растущая обеспокоенность 
директивных органов по по-
воду воздействия, которое 
цифровизация оказывает на 
общество. Собственность на 
эти данные является важным 
общественно-политическим 
вопросом. В данном ключе 
все чаще возникает вопрос – 
должны ли данные рассматри-
ваться как бизнес-активы и 
использоваться для получения 
прибыли или это обществен-
ное благо?

Не всегда понятно, как ин-
терпретировать транзакции, в 
какой юрисдикции заключить. 
Особенности налогообложе-
ния увеличивают список пред-
метов, которые необходимо 
согласовать и унифицировать 
до совершения сделки. Это ре-
шение может быть отдельной 
правовой основой для элек-
тронной торговли и внедре-
ния ее стандартов в законы 
разных стран. В дополнение к 
вопросам регистрации сделок 
существуют также глобальные 
правовые акты международной 
и внутренней торговли со мно-
гими ограничениями, согла-
шениями, условиями. Необхо-
димо разработать программу, 
как передать все это в сделку 
и то, что означает та или иная 
мера в электронной торговле 
[13].

Предположим, что данные 
признаются бизнес-активами, 
тогда может возникнуть:

1) вопрос о том, как иден-
тифицировать ценность тех 
или иных данных, каким об-
разом их учитывать в качестве 
нематериальных активов орга-
низации, по какому принципу 
классифицировать, какие опе-
рации с данными принимать 
во внимание для их оценки с 
точки зрения бухгалтерского и 
налогового учета и т.д.;

2) существенная разница 
между теми странами где это 
событие произошло и теми 
странами, где данные явля-
ются общественным благом. 
Здесь речь идет об офшориза-
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ции цифровых активов, появ-
лении особых экономических 
зон, сегментировании интер-
нета, теневой цифровой эко-
номике и т.д.;

3) проблема сохранения 
конфиденциальности данных 
отдельного индивидуума и су-
веренитета целых государств.

В целях разработки меха-
низма регулирования новых 
экономических отношений в 
эпоху цифровых технологий 
статистическому сообществу 
необходимо дать представление 
о влиянии цифровизации на 
экономику и общество в целом.

Одним из существенных 
вопросов, обсуждаемых в экс-
пертном сообществе сейчас, 
является проблема появления 
бесплатных сервисов, благода-
ря которым растет производи-
тельность труда и сокращается 
стоимость производства [15].

Перечисленные факторы 
свидетельствуют о неминуемой 
трансформации статистиче-
ской парадигмы и возникно-
вении нового раздела стати-
стики – статистики цифровой 
экономики [1].

2. Анализ использования 
широкополосного доступа в 
Интернет в организациях

Поскольку все больше и 
больше предприятий в раз-
личных отраслях промышлен-
ности используют новые циф-
ровые технологии, экономика 
становится все более цифро-
визированной (или экономи-
кой с цифровой поддержкой). 
Интернет-магазины и элек-
тронная коммерция являют-
ся основными каналами для 
потребления, а сами продук-
ты переходят с материальных 
носителей (компакт-дисков, 
видео, книг) на цифровые. 
С распространением цифро-
вых сквозных платформ так-
же меняются участники он-
лайн-транзакции. Если ранее в 
любой транзакции использова-
лись два основных участника, 
онлайн-транзакции все чаще 
включают в себя несколько 

участников: субъект, обра-
батывающий платежи между 
покупателями и продавцами, 
субъект, распределяющий ко-
нечные продукты и т.д. [16].

В целях анализа цифровых 
разрывов в экономике Рос-
сии и, в частности, в сфере 
электронной коммерции, в 
данном исследовании постав-
лена задача – при помощи 
статистических методов дать 
количественное описание ре-
гиональной дифференциации 
развития цифрового взаимо-
действия в бизнес-сфере. Для 
выполнения данной задачи 
были проанализированы три 
показателя: доля организаций, 
использующих широкополос-
ный доступ к сети Интернет; 
доля организаций, размещав-
ших заказы на товары (работы, 
услуги) в Интернете; доля ор-
ганизаций, получавших заказы 
на выпускаемые товары (рабо-
ты, услуги) по Интернету. Все 
три показателя входят в пере-
чень показателей Мониторин-
га развития информационного 
общества в Российской Феде-
рации [17].

Для анализа дифференци-
ации регионов были собраны 
данные по указанным показа-
телям за 2010–2017 гг. и произ-
ведены расчеты характеристик 
распределения (размах вари-
ации, дисперсия, коэффици-
енты осцилляции и вариации) 
и характеристик локализации 

(на основе коэффициентов 
Джини и Лоренца) [18].

В целях сравнительного 
анализа приведены данные 
по аналогичным показателям 
и рассчитаны статистические 
характеристики для стран-чле-
нов Европейского союза [19].

В 2017 году 83% предприя-
тий использовали широкопо-
лосный доступ в Интернет, т.е. 
только у 2 из 10 российских 
организаций (без учета субъек-
тов малого предприниматель-
ства) скорость передачи дан-
ных в Интернете была ниже 
256 Кбит/сек.

Стоит отметить, что дан-
ные собираемые по форме 
статистической отчетности № 
3-информ предполагают по-
лучение информации от всех 
российских организаций, за 
исключением субъектов мало-
го предпринимательства, к ко-
торым, как известно, относят-
ся предприятия численностью 
до 100 человек [20]. Европей-
ская статистика ШПД пред-
полагает сбор информации у 
предприятий численностью не 
менее 10 человек. Таким обра-
зом, сравнение показателей в 
данном исследовании реализу-
ется исходя из допущения об 
условной сопоставимости ев-
ропейской и российской ста-
тистической методологии [19].

Как видно на рис. 1, ми-
нимальное значение показа-
теля совокупности субъек-

Рис. 1. Динамика доли организаций, использующих широкополосный доступ 
к сети Интернет в РФ за 2010–2017 гг.
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тов Российской Федерации 
значительно увеличилось за  
7 лет – почти в 2,5 раза. Мак-
симальное значение совокуп-
ности субъектов в 2017 году 
было зафиксировано на уровне 
95%, в то время как в странах 
ЕС стопроцентный уровень 
использования ШПД в биз-
нес-секторе был достигнут 
еще в 2012 году в Финляндии, 
затем двумя годами позже –  
в Голландии. 

К 2017 году все организации 
еще двух европейских стран – 
Дании и Литвы – имели ШПД 
доступ к Интернету. В настоя-
щий момент близки к данно-
му уровню Франция, Латвия 
и Словения, у которых зафик-
сирован 99% уровень широко-
полосного доступа среди юри-
дических лиц. Более детально 
проанализировать тенденции 
развития широкополосного 
доступа в Интернет в бизнесе 
и охарактеризовать региональ-
ные цифровые разрывы можно 
по результатам, представлен-
ным в табл. 1.

И в Российской Федерации, 
и в Европейском Союзе сокра-
щаются цифровые разрывы в 
региональном разрезе, причем 
в обоих случаях данный про-
цесс происходит практически 
одинаково. Единственное от-

Рис. 2. Динамика доли организаций, использующих широкополосный доступ 
к сети Интернет в ЕС за 2010–2017 гг.

Таблица 1

Характеристики регионального цифрового разрыва  
в Российской Федерации и Европейском союзе по показателю  
«Доля организаций, использующих широкополосный доступ  

к сети Интернет»

Показатель
2010 2017

РФ ЕС РФ ЕС

Максимальное значение, % 91,7 96,0 94,9 100,0

Минимальное значение, % 26,3 52,0 62,6 82,0

Размах вариации, п.п. 65,4 44,0 32,4 18,0

Дисперсия 123,2 95,5 47,3 17,7

Коэффициент осцилляции, % 120,3 52,5 39,0 18,8

Коэффициент вариации, % 20,4 11,7 8,3 4,4

Коэффициент Джини, % 31,7 20,6 0,8 23,0

Коэффициент Лоренца, % 43,7 45,7 36,0 38,8

Таблица 2

Сравнительный анализ цифрового развития по интервальным группам показателя «Доля организаций, исполь-
зующих широкополосный доступ к сети Интернет» в 2017 году

Значение 
показателя Субъекты РФ Страны-члены ЕС

95–100% Москва, Тамбовская область

Финляндия, Голландия, Литва, Дания, Словения, 
Латвия, Франция, Португалия, Австрия, 
Испания, Чешская Республика, Бельгия, Швеция, 
Люксембург, Кипр, Италия, Ирландия

90–94%

Республика Крым, Санкт-Петербург, Нижегородская 
область, Оренбургская область, Республика 
Ингушетия, Ленинградская область, Липецкая область, 
Ставропольский край

Германия, Великобритания, Эстония, Хорватия, 
Норвегия, Венгрия

85–89%

Республика Татарстан, Ярославская область, 
Республика Адыгея, Ненецкий АО, Республика 
Башкортостан, Республика Карелия, Краснодарский 
край, Орловская область, Новгородская область и др.

Болгария, Греция

84% и 
ниже

Пермский край, Пензенская область, Камчатский край, 
Ульяновская область, Архангельская область, Ямало-
Ненецкий АО, Забайкальский край, Тульская область, 
Тюменская область, Красноярский край и др.

Румыния
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личие состоит в начальных ус-
ловиях развития ШПД в биз-
несе. При этом в России около 
30 регионов не соответствуют 
европейскому уровню разви-
тия. Так, например, в Бурятии, 
Якутии, Дагестане, Новоси-
бирской и Курганской обла-
стях – организаций с ШПД 
менее 70%.

По доле подключенных к 
Интернету через ШПД орга-
низаций такие регионы России 
как Москва (95%), Тамбовская 
область (95%) могут быть со-
поставимы с развитыми стра-
нами ЕС по уровню проник-
новения ШПД в бизнес-сфере. 
Крым (94%), Санкт-Петер-
бург (94%) и Нижегородская 
область (93%) сопоставимы с 
такими странами ЕС как Гер-
мания (95%), Великобритания 
(95%), Эстония (95%) и Хорва-
тия (95%).

3. Анализ показателей 
электронной торговли

Важно отметить, что еди-
ной методики статистической 
оценки влияния электронной 
торговли на экономику и со-
циальную сферу до сих пор не 
было разработано.

Если по распространению 
ШПД страны Европейского 
союза, во-первых, обладают 
более высоким уровнем разви-
тия, во-вторых, развитие ши-
рокополосного доступа в них 
более однородно относитель-
но российских регионов, то 
по показателям электронной 
торговли ситуация иная. Рос-
сийская Федерация не усту-
пает Европейскому союзу по 
вовлеченности организаций в 
электронное торговое взаимо-
действие, о чем можно судить 
по табл. 3 и 4. 

Исходя из характеристик 
распределения совокупности 
территорий Россия имеет более 
однородное развитие по пока-
зателям электронной торговли, 
чем страны-члены ЕС. Пре-
дельные единицы распределе-
ния – минимальные и макси-
мальные значения – находятся 

Таблица 3

Характеристики регионального цифрового разрыва в РФ и ЕС по 
показателю «Доля организаций, получавших заказы на выпускаемые 

товары (работы, услуги) по Интернету»

Показатель
2010 2017

РФ ЕС РФ ЕС

Максимальное значение, % 39,8 34,0 31,4 30,0

Минимальное значение, % 7,2 4,0 5,0 7,0

Размах вариации, п.п. 32,6 30,0 26,4 23,0

Дисперсия 26,3 59,2 20,9 46,6

Коэффициент осцилляции, % 215,7 207,8 142,9 131,9

Коэффициент вариации, % 34,0 53,3 24,7 39,2

Коэффициент Джини, % 60,9 40,0 18,3 30,7

Коэффициент Лоренца, % 56,7 36,9 50,6 26,7

Таблица 4

Характеристики регионального цифрового разрыва в РФ и ЕС по 
показателю «Доля организаций, размещавших заказы на товары 

(работы, услуги) в Интернете»

Показатель
2010 2017

РФ ЕС РФ ЕС

Максимальное значение, % 58,3 54,0 50,7 57,0

Минимальное значение, % 12,8 5,0 18,1 5,0

Размах вариации, п.п. 45,4 49,0 32,6 52,0

Дисперсия 60,8 186,4 39,9 169,0

Коэффициент осцилляции, % 133,0 198,1 80,7 215,0

Коэффициент вариации, % 22,8 55,2 15,6 53,7

Коэффициент Джини, % 24,4 32,3 8,8 40,0

Коэффициент Лоренца, % 41,5 33,1 42,3 35,2

практически на одном уровне. 
Значения коэффициента Джи-
ни и коэффициента Лоренца 
уменьшилось за 7 лет, что оз-
начает более высокий уровень 
локализации развития элек-
тронной коммерции в аспекте 
получения заказов в Интернете.

Аналогичный вывод можно 
сделать на основе характери-
стик совокупности регионов 
РФ и стран ЕС по показателю 
размещения заказов в Интер-
нете. Отличительной чертой 
анализа данного показателя 
является резкое увеличение 
однородности совокупно-
сти регионов РФ в период 
2010–2017 гг. Таким образом, 
в процесс размещения заказов 
в Интернете стало вовлечена 
большая часть регионов Рос-
сии, при этом доля организа-
ций, размещавших заказы за  
7 лет возросла среди менее 
вовлеченных регионов.

Однако если обратить вни-
мание на распределение со-
вокупности регионов России 
и европейских государств по 
пяти группам можно более де-
тально проанализировать реги-
ональную дифференциацию. 

На рис. 4 видно, что по раз-
мещению заказов в Интернете 
совокупность регионов России 
близка к однородной, распре-
деление подобно нормально-
му. Аналогичный вывод нель-
зя сделать о странах-членах 
ЕС – распределение данной 
совокупности смещено от-
носительно центра в сторону 
минимальных значений, что 
говорит о неоднородности в 
развитии сферы электронного 
размещения заказов в Интер-
нете в Европе. 

Что касается получения 
заказов организациями в Ин-
тернете, то характер распреде-
ления совокупности стран-чле-
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нов ЕС по пяти группам во 
многом подобен распределе-
нию регионов России. Хотя и 
в этом распределении просле-
живается положительная, т.е. 
левосторонняя асимметрия. 
Нельзя не заметить по графи-
ку, что единицы совокупности 
российских регионов варьиру-
ют ближе к среднему значе-
нию, нежели в совокупности 
европейских стран. При этом 
график распределения россий-
ских регионов имеет характер 
островершинного. 

Построив интервальный 
вариационный ряд распре-
деления, можно убедиться о 
наличии устойчивой взаимос-
вязи между двумя показате-
лями электронной торговли. 
Распределение территорий (по 
отношению к регионам РФ и 
странам ЕС) по пяти группам 
свидетельствует о том, что на 
территориях, где наблюдается 
низкий уровень размещения 
заказов организациями в Ин-
тернете, также низок уровень 
получения заказов и наоборот. 

Таким образом, из анали-
за показателей электронной 
коммерции видно, что суще-

Рис. 3. Распределение 
совокупности субъектов 
РФ и стран-членов ЕС 
по доле организаций, 
размещавших заказы на 
товары (работы, услуги) 
в Интернете в 2017 г.

Рис. 4. Распределение 
совокупности субъектов 
РФ и стран-членов ЕС 
по доле организаций, 
получавших заказы на 
выпускаемые товары 
(работы, услуги) по 
Интернету в 2017 г.

Таблица 5

Распределение субъектов РФ по доле организаций, размещавших заказы 
на товары (работы, услуги) в Интернете, %

Доля организаций, 
размещавших заказы на 

товары (работы, услуги) в 
Интернете, %

Количество 
субъектов РФ

Доля организаций, получавших 
заказы на выпускаемые товары 

(работы, услуги) по Интернету, %

менее 26 2 5
26–34 11 14
34–43 37 17
43–51 36 21

более 51 1 30
Итого 87 –

Таблица 6

Распределение стран-членов ЕС по доле организаций, размещавших 
заказы на товары (работы, услуги) в Интернете, %

Доля организаций, 
размещавших заказы на 

товары (работы, услуги) в 
Интернете, %

Количество 
стран-членов 

ЕС

Доля организаций, получавших 
заказы на выпускаемые товары 

(работы, услуги) по Интернету, %

менее 18 7 13
18–31 8 19
31–44 9 22
44–57 3 24

более 57 1 28
Итого 28 –

ственной разницы в развитии 
Интернет-взаимодействия в 
бизнес-секторе между Россией 
и Европейским Союзом не на-
блюдается. В действительности 

страны Европейского Союза 
предстают более разнородной 
совокупностью территориаль-
ных единиц, нежели россий-
ские регионы. Естественно не 
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следует легкомысленно заклю-
чать, что Россия превосходит 
ЕС в части развития электрон-
ной коммерции, но не может 
быть не замечен тот факт, что 
по объективным критериям ре-
гиональная дифференциация в 
России находится на чуть ме-
нее низком уровне. При этом 
нельзя забывать о тех пробле-
мах и особенностях российской 
цифровой индустрии, которые 
являются барьерами перехода 
к информационному обществу. 

Заключение

Основной отличительной 
чертой цифровой экономики 
является повсеместное проник-
новение информационно-ком-
муникационных технологий в 
отрасли хозяйства, обществен-
ную сферу и государственное 
управление. Специалисты схо-
дятся во мнении, что задача 
успешного развития цифровой 
экономики принадлежит именно 
государству, которому отводится 
роль координатора внедрения 
передовых технологий [21].

В настоящий момент мно-
гие страны концентрируют 
свои усилия на государствен-
ном регулировании развития 
цифровой экономики и элек-
тронной торговли. По разным 
оценкам лидерами в масштабах 
развития цифровой экономики 
в мире выступают Великобри-
тания, Южная Корея, Китай, 
Дания, Нидерланды, Швеция, 
Норвегия, США, Германия и 
Япония [22].

Россия по итогам прове-
денного исследования и по 
оценкам экспертов, по уровню 
развития широкополосного до-
ступа стоит наряду со странами 
как Румыния, Болгария, Греция 
и Италия, у которых отмечается 
низкий уровень широкополос-
ного доступа среди стран-чле-
нов Европейского союза. 

Несмотря на инициацию 
государственных стратегий по 
развитию цифровой экономи-
ки в России не до конца сфор-
мировались предпосылки к 
переходу к экономике нового 

формата. Среди основных ба-
рьеров, упреждающих развитие 
цифровой экономики в России 
выделяют отсутствие норматив-
но-правового регулирования, 
институциональной инфра-
структуры, значительное циф-
ровое неравенство, недостаточ-
ный уровень информационной 
безопасности, недостатки в си-
стеме подготовки квалифици-
рованных кадров [23].

Специалисты отмечают 
критическую роль государства 
в централизованном учете и 
управлении реализацией пре-
имуществ новых технологий 
[24]. На данный момент акту-
альной остается задача опре-
деление конкретных шагов 
для ускорения цифровизации 
общества – какие техноло-
гии и каким образом должны 
применяться, каковы факторы 
эффективного развития циф-
ровой сферы и сферы элек-
тронной торговли, в какой 
мере обеспечивается равно-
мерное региональное развитие 
сфер цифровой экономики.

Бабкин А.В., Буркальце-
ва Д.Д., Костень Д.Г., Воро-
бьев Ю.Н. в свою очередь уточ-
няют факторы эффективного 
развития электронной коммер-
ции, в ряде которых перечис-
ляются следующие: развитие 
ИКТ-инфраструктуры, инте-
рактивных сообществ, инфор-
мационных ресурсов, баз зна-
ний, цифровой среды, новых 
форм электронного взаимо-
действия, платформ для инте-
грации бизнеса, правительства 
и общества. Перечисленными 
авторами предлагается сформи-
ровать альтернативные подхо-
ды регулирующих функций для 
различных уровней регулирова-
ния, прогнозирования и плани-
рования пространственно-вре-
менного развития при анализе 
показателей социально-эконо-
мического роста хозяйства на 
модели рационального хозяй-
ства, которая предназначена для 
построения системы эффектив-
ного взаимодействия субъектов 
хозяйствования: хозяйство, ме-
неджмент хозяйства, цифровая 

инфраструктура и потенциал 
хозяйства. Среди факторов раз-
вития сегмента Интернет-эко-
номики необходимо выделить 
следующие: наднациональные, 
национальные, региональные 
факторы. К наднациональным 
факторам относится: развитие 
свободной торговли, стремле-
ние компаний вести бизнес в 
других странах, ИКТ иннова-
ции, инфраструктура междуна-
родных транзакций. К нацио-
нальным факторам относятся: 
государственное стимулирова-
ние инноваций и поддержка 
инвестиционной активности; 
верховенство закона, наличие 
необходимой технологический 
финансовой и социальной ин-
фраструктуры. К региональным 
факторам – инфраструктура, 
доступ к ресурсам [2].

Ефимушкин В.А., Ледов-
ских Т.В., Щербакова Е.Н. 
стремятся определить ка-
кие именно технологии не-
обходимо развивать в рамках 
программы «Цифровая эко-
номика» на базе единого циф-
рового пространства стран-чле-
нов Евразийского Союза. Для 
успешного развития цифровой 
экономики в России в рамках 
государственной программы 
«Цифровая экономика» необ-
ходимо обеспечить: развитие 
государственных, социаль-
но-значимых онлайн услуг; пе-
реход на цифровые технологии 
государственных органов и ве-
домств; развитие Интернета ве-
щей в секторе индивидуальных 
потребителей и в промышлен-
ности; создание отечественного 
ПО, современных ИКТ в целях 
импортозамещения [8].

При этом подчеркивается, 
что в настоящий момент ча-
стично данные задачи решают-
ся, однако окончательная их 
реализация возможна только 
после определения отраслей 
экономики для внедрения от-
дельных цифровых решений и 
разработки целевых показате-
лей, характеризующих эффек-
тивность внедрения выбран-
ных технологий в те или иные 
отрасли [25].
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Временной индекс стоимости жизни: 
от формирования концепции  
до практических расчетов
Цель данной статьи заключается в выявлении закономерностей 
исторического развития индекса стоимости жизни, который 
является важным ценовым индикатором макроэкономических 
процессов.
Материалы и методы. Анализ динамики концепции индекса стои-
мости жизни и его практических расчетов осуществлялся на мате-
риале статей в зарубежных (американских и западноевропейских) 
периодических изданий, а также на основе данных бюллетеней Бюро 
статистики труда США. В качестве методов исследования при-
нимается анализ сформулированных концепций индекса стоимости 
жизни, математически обоснованных выводов возможных формул 
индекса стоимости жизни, эмпирических пробаций предложенных 
гипотез относительно соотношения индекса стоимости жизни и 
других индексов, количественных оценок искажений рассчитыва-
емых показателей по отношению к индексу стоимости жизни. 
Результаты. История развития индекса стоимости жизни 
были разделена на два этапа, а границей между этапами 
стал 1945 г., когда тот индекс цен, который рассчитывали до 
этого момента и называли индексом жизни, был переименован  
в индекс потребительских цен. Первый этап (с середины 1910-х 
гг. до 1945 г.) характеризовался первоначальным накоплением 
данных и научных исследований. Большую часть исследований 
составляли статьи обзорного характера и статьи, оцениваю-
щие современную для того времени методику расчета индекса 
стоимости жизни. При этом статьи о концепции индекса 

стоимости жизни и о его формулах являются основой иссле-
дований после 1945 г. На втором этапе, когда исследования 
индекса стоимости жизни и индекса потребительских цен 
разделились на две группы, преобладают исследования с ма-
тематическими выведениями и доказательства, касающиеся 
определения области детерминирующих индекс стоимости 
жизни показателей (доходы и расходы населения, используемая 
технология, состав семьи), касающиеся включения индекса  
в контекст экономической теории. Эмпирические работы 
второго периода подтверждают многие теоретические идеи 
на материале национальных статистик.
Заключение. Временной индекс стоимости жизни является 
важнейших индикатором не только ценовых процессов в на-
циональной экономике, но и маркером динамики уровня жизни 
населения. Привлечение внимание к индексу стоимости жизни 
позволит методически обогатить экономические исследования 
и обозначить пути развития этого показателя, среди которых 
нужно выделить расчет «альтернативных» индексов потреби-
тельских цен с учетом их аппроксимации к индексу стоимости 
жизни, осуществление эконометрических исследований по данным 
статистике РФ и углубление теоретического анализе на основе 
концепции истинного индекса стоимости жизни А. Конюса.

Ключевые слова: индекс стоимости жизни, индекс потреби-
тельских цен, наблюдение за бюджетами домашних хозяйств

The purpose of this paper consists in the identification of historical 
development pattern of the cost-of-living index, which is a significant 
price indicator of macroeconomic process.
Materials and methods. The analysis of the cost-of-living index con-
ception in dynamics is realized on the base of the foreign (American 
and West European) periodical data, also on the base of bulletins 
of U.S. Bureau of Labor Statistics. The methods of research is an 
analysis of generated conceptions of the cost-of-living index, mathe-
matically well-founded selection of possible formulae of cost-of-living 
index, empirical justification of hypotheses about the ratio of the 
cost-of-living index and other indexes, the numerical estimation of 
bias calculated in relation of the cost-of-living index.
Results. The history of cost-of-living index development was divided 
into two stages, the boundary between two stages is 1945, when the 
price index, which was calculated before this moment and named 
the cost-of-living index, was renamed the consumer price index. 
The first stage (from the middle of 1910th to 1945) was described 
by the first accumulation of data and researches. The most part of 
researches consists of the survey papers and articles estimating the 
modern methods of cost-of living index assessment. In addition, there 
are some articles about the conception of cost-of-living index ant its 
formulae that are the base of researches after 1945. On the second 

stage when the investigations of cost-of-living index and consumer 
price index were divided, the most part of articles consists of the 
mathematical selection and proofs concerning the detection of the 
sphere of determinant to cost-of-living index of indicators (income 
and expenditure, used technology, family structure), also concerning 
the inclusion and connection of cost-of-living index in the context 
of economics. Empirical works of the second stage confirm some 
theoretical ideas on the base of national statistics.
Conclusion. The temporal cost-of-living index is the significant 
indicator not only of price process in the national economy, also 
dynamics marker of the standard of living. The effort to attract the 
attention to cost-of-living index will allow methodically enriching 
the economic researches and generating the ways of this indicator 
development. Among the ways it needs to mark out the calculating 
“alternative” consumer price indexes with due regard to approxima-
tion to cost-of-living index, realization of econometric investigation 
on the base of Russian statistics and intensification of the theoretical 
analysis on the base of conception of the true cost-of-living index 
by A. Konüs.

Keywords: cost-of-living index, consumer price index, observation 
of budget families
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Введение

Временной индекс стоимо-
сти жизни сегодня противопо-
ставляется индексу корзины, 
который используется при рас-
чете различных индексов цен, 
в том числе на потребитель-
ском рынке. Он описывается 
в рамках теории потребитель-
ского выбора и считается не-
перспективным с точки зрения 
практических расчетов в силу 
ограничений, касающихся из-
мерения уровня полезности от 
потребления товаров и услуг. 
Задача данного исследования 
заключается в актуализации 
концепции индекса стоимо-
сти жизни как теоретической 
рамки развития индекса по-
требительских цен, позволяю-
щей выявлять искажения рас-
считываемых индексов цен и 
корректировать методологию 
расчета с целью их нивелиро-
вания. 

Изучение истории развития 
теоретических поисков в обла-
сти индекса стоимости жизни 
позволит выявить проблемные 
и дискуссионные вопросы, 
возникающие вследствие ис-
пользования формулы индекса 
цен Ласпейреса при наличии 
других факторов, искажающих 
значение индекса потреби-
тельских цен. 

Актуальность данного ис-
следования определяется сле-
дующими факторами:

Во-первых, в силу того что в 
России расчет индекса потре-
бительских цен стал осущест-
вляться не так давно, опыт 
решения методологических 
проблем вследствие влияния 
страновых особенностей мо-
жет основывать не только на 
международном стандарте, но 
и на расчетах и корректиров-
ках индексов, предложенных 
зарубежными исследователями 
по данным их национальной 
статистической практики;

Во-вторых, появившийся в 
системе показателей статисти-
ки цен России пространствен-
ный индекс стоимости жизни 
определяет необходимости от-

граничить его от временного 
индекса стоимости жизни. 

В данном исследовании 
индекс стоимости жизни рас-
сматривается в рамках его 
взаимоотношений с индек-
сом потребительских цен, что 
и определило выделение двух 
важных этапов исторического 
развития индекса стоимости 
жизни. 

1. Индекс стоимости 
жизни в американской 
и западноевропейской 
литературе до 1945 г.

Впервые об индексе стои-
мости жизни стали упоминать 
в конце 1910-х гг. в связи с 
оценкой стоимости жизни в 
статистической практике США 
и ценовыми колебаниями по-
сле ее вступления в Первую 
мировую войну. 

Определение понятия ин-
декса стоимости жизни и его 
интерпретация осуществлялась 
изначально в нескольких на-
правлениях. 

Одно из основных направ-
лений представляет собой ана-
лиз методических положений, 
предлагаемых Бюро статисти-
ки труда США относительно 
расчета индекса стоимости 
жизни, и затем результатов 
практического применения этих 
положений. Под руководством 
Рояла Микера, являвшегося 
главой Бюро статистики труда 
США с августа 1913 г. по июнь 
1920 г., стал осуществляться 
расчет индекса стоимости жиз-
ни, проводилась корректиров-
ка методики оценки этого по-
казателя. В своей статье 1919 г. 
Микер обозначает основные 
проблемы, которые возника-
ют в процессе расчета индекса 
стоимости жизни. 

Во-первых, он ставит во-
прос отбора населенных пун-
ктов, в которых собирались 
цены на потребительские то-
вары для оценки индекса сто-
имости жизни, считая, что 
крупные центры судострое-
ния не являются репрезента-
тивными для страны в целом  

[1, p. 110]. При Микере в ста-
тистическое наблюдение были 
включены небольшие населен-
ные пункты из разных районов 
страны, таким образом, был 
получен список из 51 города, 
который не менялся в течение 
длительного периода после 
смены главы Бюро статистики 
труда США. 

Во-вторых, он приводит до-
воды в пользу того, что в ин-
декс включается информация 
только о продуктах питания: 
(1) расходы на продукты – наи-
более важная часть бюджета до-
машних хозяйств, (2) значение 
продуктов питания увеличива-
ется, тогда как значение других 
категорий равно средней по 
продуктам питания, (3) цены 
на другие категории потреби-
тельских товаров растут в той 
же пропорции, что и цены на 
продукты питания [1, p. 113]. 
Приводимые доводы Микера 
довольно спорны, но на пер-
вом этапе развития индекса 
стоимости жизни, когда список 
продуктов насчитывал от 16 до 
40 товаров в разные годы, при-
ведение подобных аргументов 
повышало авторитетность рас-
считываемого показателя. 

В-третьих, одной из самых 
важных проблем в тот момент 
и позднее стало отсутствие 
актуальных весов для расчета 
индекса для страны в целом 
или ее географических райо-
нов. Микер в статье говорит 
о необходимости получения 
«стандартного бюджета для 
типичной семьи рабочего»  
[1, p. 114], так как существу-
ют существенные различия в 
семейных бюджетах домохо-
зяйств разных населенных пун-
ктов. Но ситуация на первом 
этапе расчета индекса стоимо-
сти жизни складывалась таким 
образом, что актуальных весов 
до конца 1921 г., когда появи-
лись результаты исследования 
бюджетов домашних хозяйств 
1918–1919 гг., не существовало 
и в 1917–1921-х  гг. использо-
вались показатели 1901 г.

Данные три направления 
проблем продолжают анализи-
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роваться в статьях последую-
щих лет. Примечательно, что в 
статье М. Хогг 1934 г., данные 
проблемы названы существен-
ными элементами в процессе 
построения индекса стоимости 
жизни и перечислены в том 
же порядке [2, p. 120]. Отно-
сительно отбора населенных 
пунктов ею была высказана 
точка зрения о чрезмерной ре-
презентативности южной ча-
сти страны и недостаточном 
количестве населенных пун-
ктов для сбора данных на севе-
ре США [2, p. 121].

По поводу состава сово-
купности товаров в статьях 
информации немного. В ис-
следовании Б. Мадгетта 1933 г. 
предлагается расширить спи-
сок продуктов питания вклю-
чением большего числа ово-
щей и фруктов, а также ввести 
в него одежду и другие товары 
и услуги, не связанные с пита-
нием, такие, как страхование и 
автотовары [3, p. 32]. 

Наиболее обсуждаемым 
оказался вопрос о весах для 
соизмерения индивидуаль-
ных изменений цен, отчасти 
потому что, как было сказа-
но ранее, не было возможно-
сти использовать актуальные 
веса. М. Хогг определила, что 
индекс стоимости жизни от-
ражает изменения реальных 
заработных плат, и указала на 
искажения, которые возника-
ют при корректировке системы 
весов (по бюджетам домашних 
хозяйств). На момент опубли-
кования статьи в 1931 г. име-
лись результаты только двух 
наблюдений за бюджетами 
домашних хозяйств – 1901 г. 
и 1918–1919-х гг., а в каче-
стве базы сравнения при рас-
чете индекса стоимости жиз-
ни использовали 1913 г. Для 
1913 г. Хогг скорректировала 
распределение расходов до-
машних хозяйств по группам 
(еда, одежда, аренда, топливо 
и энергия, мебель и убранство, 
другое) на основе распределе-
ний указанных лет. Оказалось, 
что значения долей значитель-
но разнятся как относительно 

фактического и скорректиро-
ванного показателя для одного 
периода, так и между перио-
дами. Например, фактическая 
доля расходов домашних хо-
зяйств на еду по результатам 
наблюдения 1918–1919-х гг. 
составляла 38,2%, скорректи-
рованная на 1913 г. – 34,1%; 
по 1901 г. соответственно 
43,1% и 41,3%. Таким обра-
зом, уже на примере одного 
раздела видна разница 4,1% 
для 1918–1919-х гг. и 1,8% 
для 1901 г. [4, p. 55]. Резуль-
тат ее несложных вычислений 
заключался в наличии опреде-
ленного искажения итогового 
индекса стоимости жизни из-
за корректировки и необхо-
димости обновления весов на 
регулярной основе. Это было 
особенно актуально в силу из-
менения потребительских при-
вычек населения (в частности, 
из-за участия США в Первой 
мировой войне).

Б. Мадгетт и Х. Райт про-
должают анализ бюджетов до-
машних хозяйств для целей 
исчисления индекса стоимости 
жизни. Мадгетт считает необ-
ходимым сбор и обработку ин-
формации о расходах домаш-
них хозяйств, разделенных на 
группы, и ставит под вопрос о 
репрезентативности выборки 
при формировании весов для 
индекса стоимости жизни [3]. 
Его идея о делении домаш-
них хозяйств на группы по их 
потребительским привычкам 
ранее получила развитие в 
практической деятельности, а 
именно Бюро статистики труда 
использовало разные веса для 
разных географических райо-
нов страны как относительно 
весов 1901 г, так и весов 1918–
1919-х гг. [5,6]

Х. Райт приводит пять 
требований, которые, по ее 
мнению, считаются приори-
тетными. Два касаются репре-
зентативности – различных 
групп и в целом выборки, ко-
торая должна быть больше для 
адекватных средних величин. 
Два другие связаны с репрезен-
тативностью качества вклю-

ченных в наблюдение товаров 
и услуг: расходы должны быть 
представлены развернуто, что-
бы можно было разграничить 
и объемы и цены, причем не 
групп товаров, а каждого това-
ра-представителя. Последнее 
требование относится к дис-
куссионным вопросам мето-
дологического характера: Райт 
представляется необходимым 
регистрировать не купленные 
товары, а только потребленные 
[7, p. 118–119]. 

В рамках первого направ-
ления исследований индекса 
стоимости жизни стоит отме-
тить несколько обзорных ста-
тей, изданных в годы Второй 
мировой войны. 

Бюро статистики труда 
США и Совет национальной 
промышленной конференции 
параллельно рассчитывали ин-
декс стоимости жизни, и неко-
торых статьях можно найти об-
зор дискуссионных вопросов, 
касающихся различий между 
результатами оценки данными 
двумя организациями. Клю-
чевым отличием в методиках 
расчета был географический 
охват: если Бюро статистики 
труда собирала ценовую ин-
формацию по 51 населенному 
пункту, большинство из кото-
рых считались крупными горо-
дами, то Совет национальной 
промышленной конференции 
включал в выборку 200 насе-
ленных пунктов. Но при этом 
последний не получал инфор-
мацию по их полному перечню 
товаров, у Бюро – в этом отно-
шении – статистические дан-
ные регистрировались для всех 
товаров. О таком соперниче-
стве упоминается в статьях об 
индексе стоимости жизни на 
протяжении периода с конца 
1910-х гг. до времен Второй 
мировой войны [8,9].

Ряд обзорных статей 1942–
1944 гг. анализируют индекс 
стоимости жизни и обобщают 
методические поиски Бюро 
статистики труда США. А. Дж. 
Викенс определяет индекс сто-
имости жизни как «ценовой 
барометр, который не отража-
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ет изменения в общей сумме 
денег, потраченных домашним 
хозяйством» [10, p. 146]. Он и 
другие авторы в своих обзорах 
сквозь призму методики рас-
чета индекса стоимости жизни 
и ее применения оценивают 
роль этого показателя в воен-
ное время, обобщают критику 
индекса в связи с его больши-
ми значениями в этот период 
[11,12,13].

Второе направление иссле-
дований индекса стоимости 
жизни до 1945 г. представлено 
несколькими статьями, идеи 
которых позднее будут актив-
но развиваться во второй по-
ловине 20 века. Это направле-
ние связано с формированием 
концепции индекса стоимости 
жизни как понятия экономи-
ческой теории. Первоисточ-
ником данного направления 
является статья русского уче-
ного А.А. Конюса «Проблема 
истинного индекса стоимости 
жизни» 1924 г. [14], позднее 
западноевропейские и амери-
канские исследователи на ее 
основе формировали свои кон-
цепции. 

Одним из первых был 
Г. Шульц. Он, с одной сто-
роны, указывает на опреде-
ленную связь идеи Конюса с 
современной для того време-
ни теории потребительского 
выбора, с другой стороны, вы-
деляет определенные ограни-
чения предложенной идеи и ее 
доказательств [15, p. 2]. В част-
ности, Шульц указывает на 
бездоказательность некоторых 
выводов Конюса: между двумя 
индексами цен – Ласпейре-
са и Пааше лежит отношение 
расходов текущего и базисного 
периода, причем эти расходы 
обеспечивают разный стандарт 
жизни и для выполнения это-
го условия стандарты жизни 
должны быть примерно равны 
друг другу:
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где p0 и p1 – цены на товары в 
0 и 1 период, q0 и q1 – физи-
ческие объемы приобретенных 
товаров в 0 и 1 период соответ-
ственно. 

В связи с введением графи-
ческой интерпретации разных 
уровней жизни и включени-
ем стандартов жизни как пе-
ременных в экономическом 
анализе данное соотношение 
справедливо только в одном 
случае, когда индекс цен по 
Ласпейресу (первый член не-
равенства) больше отношения 
расходов двух периодов, ко-
торое в свою очередь больше 
индекса цен по Пааше, то есть 
неравенство (2) недопусти-
мо. Б. Д. Мадгетт продолжает 
исследование предложенных 
А.А. Конюсом положений от-
носительно индекса стоимости 
жизни. По условию Конюса:
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как показывает Мадгетт, по-
следнее отношение равен-
ства (3) не гарантирует того, 
что индекс стоимости жизни 
уровня ε, которое находится 
между уровнями жизни 0 и 1 
периодов, будет находиться в 

тех же пределах, что и .

Фактически рассчитываемые 
пределы – это индекс цен по 
Ласпейресу и по Пааше, меж-
ду ними находится указанное 
отношение, но критериями 
Конюса не гарантируется, что 
оно будет располагаться между 
индексами стоимости жизни 
двух периодов [16, p. 174–177].

Продолжая анализ истин-
ного индекса стоимости жизни 
Конюса, М. Дж. Улмер, чья 
статья опубликована в 1946 г., 
но по своим идеям примыкаю-
щая к двум выше описанным 
исследованиям, рассматривает 
три вопроса: (1) количествен-
ные отношения между индек-
сом цены по Ласпейресу и ис-
тинным индексом стоимости 
жизни; (2) близость индекса 
по Ласпейресу в практических 

расчетах и индекса стоимости 
жизни; (3) возможное опреде-
ление максимальной ошибки 
аппроксимации данных ин-
дексов. Если в предыдущих 
исследованиях рассмотрение 
концепции истинного индек-
са стоимости жизни Конюса 
осуществлялось только в тео-
ретической плоскости, то Ул-
мер ставит задачу определить 
количественно значение ин-
декса стоимости жизни. Гра-
фическая интерпретация со-
отношения различных сумм 
произведения цены на коли-
чество товаров и соотношение 
индексов Ласпейреса, Пааше и 
индекса стоимости жизни яв-
ляются отправными точками 
определения точного соотно-
шения рассчитываемых пока-
зателей и индекса стоимости 
жизни. Улмер на основе раз-
ницы между значениями ин-
дексов Ласпейреса и Пааше и 
их соотношения с истинными 
индексами стоимости жизни 
разных периодов (а именно, 
индекс по Ласпейресу больше 
индекса стоимости жизни ба-
зисного периода, а индекс по 
Пааше меньше индекса стои-
мости жизни текущего пери-
ода) приходит к выводу, что 
интервал значений истинного 
индекса стоимости жизни за-
дается одним параметром, ко-
торый обозначен в статье как 
e. Основную составляющую 
этого параметра и определя-
ет Улмер через разницу меж-
ду рассчитанными индексами 
с постоянной (за базу взят 
1939 г.) и переменной базой в 
1929–1940-е гг. Эмпирически 
максимальная ошибка аппрок-
симации равна 1,5% [17]. 

В 1941 г. выходит статья 
Н. Калдора [18] рассматрива-
ющая в рамках теории потре-
бительского выбора изменение 
уровня стоимости жизни при 
нормировании товаров (в част-
ности, при изменении эконо-
мической ситуации в военное 
время). Автор графически де-
монстрирует рост стоимости 
жизни от ограничительных 
мер по приобретению отдель-



History of statistics

Statistics and Economics  V. 15. № 5. 2018 67

ных видов товаров и выводит 
формулу, по который данный 
эффект может быть оценен:

  
2

02
rEI r

P
e E

= × ×  (4)

где P – рост стоимости жиз-
ни в процентах, I – стоимость 
жизни, e – эластичность спро-
са для нормированных това-
ров, r – сокращение потребле-
ния нормированных товаров 

в процентах,  – изменение

расходов нормированных то-
варов в процентах как отноше-
ние расходов нормированных 
товаров после нормирования к 
расходам на них до нормиро-
вания. 

В январе 1945 г. индекс сто-
имости жизни был переимено-
ван в индекс потребительских 
цен (ИПЦ), и с этого момента 
исследования этих двух поня-
тий стали развиваться отдель-
но, но в стремлении сблизить 
данные индексы. Их общая 
история значительно повлияла 
на траектории развития каж-
дого индекса в отдельности: 
для индекса потребительских 
цен – наличие теоретической 
базы, определение оптималь-
ной формулы расчета, соотне-
сении с показателями уровня 
жизни, для индекса стоимости 
жизни – включение в матрицу 
показателей потребительского 
рынка, эмпирические апроба-
ции концепции, сформирован-
ных в рамках экономической 
теории.

2. Индекс стоимости 
жизни в экономических 
исследованиях после 1945 г.

Несмотря на терминологи-
ческое разграничение между 
индексами стоимости жизни 
и потребительских цен в науч-
ной литературе сформировался 
определенный посыл о необ-
ходимости уточнить и четко 
обозначить отношения между 
данными двумя показателями. 
Тенденция к нахождению об-
щей базы и свойств индекса 
стоимости жизни и ИПЦ стала 
решающим фактором в раз-

витии основных направлений 
исследований индекса стои-
мости жизни. По этому поводу 
Дж. Триплетт приводит в сво-
ей статье две цитаты: «В случае 
ИПЦ экономисты и осталь-
ные часто обращаются к тео-
рии индекса стоимости жизни 
для принципиальных решений 
по техническим вопросам» 
(Р. Поллак), «Теоретические 
корни ИПЦ – в литературе 
об индексе стоимости жиз-
ни» (доклад Резервного банка 
Новой Зеландии) [19, p. F317, 
F323].

После 1945 г. наблюдается 
меньшее число статей обзор-
ного и обобщающего харак-
тера, вместо них исследовате-
ли больше внимания уделяют 
частным вопросам в оценке 
индекса стоимости жизни, 
расчету искажений индексов 
цен в результате эффекта за-
мещения, а также применению 
математического аппарата эко-
номической теории для фор-
мирования концепции индекса 
стоимости жизни.

Статьи обобщающего ха-
рактера появляются уже толь-
ко в конце 1990-х и начале 
2000-х и резюмируют в основ-
ном те факты, которые свя-
заны с отношениями индекса 
стоимости жизни и ИПЦ, ко-
торые отражают место индекса 
стоимости жизни в риторике 
экономической теории и отно-
шение к данному показателю 
статистиков-практиков. Цита-
ты из одной из таких статей 
были приведены выше. Три-
плетт подробно анализирует, 
что произошло с индексом 
стоимости жизни, что сегодня 
понимают под ним и какова 
область его применения. Он, 
с одной стороны, указывает на 
то, что многие статистические 
службы дистанцируются от по-
нятия индекса стоимости жиз-
ни, основная причина отказа 
его использования заключает-
ся в невозможности апробиро-
вания расчетов на практике в 
силу того, что индекс связан с 
другим понятием – полезно-
сти и теорией потребительско-

го выбора. С другой стороны, 
исследователь считает, что не-
которые сложности измерения 
могут быть сняты через опре-
деление области применения 
индекса стоимости жизни: (1) 
список товаров и услуг для ис-
числения индекса стоимости 
жизни может быть составлен 
на основе понятия стандарта 
жизни, и он отличается в боль-
шую сторону о того, что ис-
пользуется для расчета ИПЦ; 
(2) эффект замещения, опи-
санный в теории, может быть 
также рассчитан и такие по-
пытки уже предпринимались; 
(3) перспектива индекса стои-
мости жизни – в использова-
нии его как показателя благо-
состояния. Как итог, Триплетт 
видит в использовании индек-
са стоимости жизни как теоре-
тической рамки для совершен-
ствования теории и практики 
ИПЦ [19]. 

Статья 2003 г. К. Абрахам 
подходит к индексу стоимости 
жизни не с позиции основы 
для ИПЦ, а с позиции индекса 
стоимости жизни как резуль-
тата совершенствования ме-
тодологии и методики оценки 
ИПЦ. Она рассматривает три 
основных направления изме-
нений, затрагивающих расчет 
ИПЦ: (1) улучшение уровня 
репрезентативности (охвата) 
расходов домашних хозяйств; 
(2) оценивание эффекта заме-
щения в результате изменения 
относительных цен на товары 
и услуги; (3) оценка изменения 
качества товаров и услуг, кото-
рые приобретают потребите-
ли [20, p. 46]. Эти изменения 
рассматривались на материале 
ИПЦ США с середины 1990-х 
гг. Если актуализация весов и 
более широкий охват домаш-
них хозяйств, участвующих 
в наблюдении их бюджетов, 
незначительно повлияли на 
значения индекса цен, то ча-
стичное изменение методики 
расчета (применение средней 
геометрической для оценки 
эффекта замещения) имело 
большее влияние на коррек-
тировку ИПЦ. Кроме того, 
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в США стали рассчитывать 
дополнительный показатель 
«Цепной ИПЦ для всех город-
ских потребителей» по форму-
ле Торнквиста, позволяющей 
лучше скорректировать пока-
затель на эффект замещения 
от изменения относительных 
цен. Два этих факта призваны 
скорректировать неточности 
и приблизить ИПЦ к индексу 
стоимости жизни.

Идея, предложенная упо-
мянутым выше Р. Поллаком, 
впоследствии получила рас-
пространение в исследованиях 
о сущности индекса стоимо-
сти жизни и его количествен-
ном измерении. Поллак ввел 
в научную риторику понятия 
«субиндекс» [21] и «групповой 
индекс» [22] и объяснил их 
значение с помощью теории 
потребительского выбора и 
функции полезности. Субин-
декс связан с совокупностью 
товаров, на основе которых 
рассчитываются индексы цен, 
а групповой индекс отражает 
изменение цен для совокупно-
стей домашних хозяйств, отли-
чающихся друг друга моделями 
потребления. В субиндексах 
Поллак выделяет два вида – 
частный и условный, отличие 
которых заключается в значе-
ния получаемой полезности: 
если совокупность частных 
индексов не составляет общий 
индекс, то условный является 
частью общего индекса. 

Продолжая идею Поллака 
о субиндексах, исследователи 
уточняют некоторые утвержде-
ния и доказательства, в част-
ности, используют вместо 
функции полезности «сектор 
функций полезности», опреде-
ляют условия сепарабельности 
разных типов функций полез-
ности от показателя расходов 
на товары [23]. Про независи-
мость (наоборот) рассчитывае-
мого индекса стоимости жиз-
ни от субъективных понятий 
полезности писали в 1947 г. Л. 
Кляйн и Х. Рубин, они выве-
ли для этого формулу, которая 
представляет собой отношение 
доходов разных периодов, рав-

ное отношению с переменны-
ми цен и коэффициентов [24]. 
В 1971 г. была опубликована 
В. Четти подобная работа, в 
который построение индекса 
стоимости жизни было связано 
с определенной функцией по-
лезности, что позволяло оце-
нить эффект замещения одно-
го товара другим [25]. 

Вопрос об оценке эффекта 
замещения, который не учи-
тывается при расчете индексов 
по формулам «фиксированной 
корзины», по мере углубления 
анализа концепции индек-
са стоимости жизни в рамках 
теории потребительского вы-
бора занимал все более значи-
мое место в исследованиях. В 
статье 1980 г. С. Д. Брайтвейт 
проводит эмпирическую про-
верку того, насколько рас-
считываемый индекс цены по 
Ласпейресу неточен из-за эф-
фекта замещения. Обращаясь 
к концепции индекса стоимо-
сти жизни и индекса «фикси-
рованной корзины», он отме-
чает, что размер отклонения 
определяется эластичностью 
спроса и размера изменения 
относительных цен, а также 
указывал на сложность оцен-
ки эффекта из-за использова-
ния агрегированных данных 
в расчетах. В общем виде в 
статье представлены функции 
полезности и индекса стои-
мости жизни в рамках трех 
моделей (линейной системы 

потребительских расходов, ее 
обобщенной версии и лога-
рифмической модели). Удов-
летворительные результаты 
на материале временных ря-
дов ИПЦ США 1958–1973 гг. 
для всех групп товаров были 
получены при использовании 
линейной системы потреби-
тельских расходов, и затем 
при сравнении с ИПЦ полу-
чена количественная оценка 
эффекта замещения, кото-
рая варьировалась от 0,2% до 
15,8% в группах, в целом по 
всей совокупности товаров 
1,5% (табл. 1) [26, p. 70]. 

Брайтвейт эмпирически не 
только показал соотношение 
индексов (индекс по Ласпейре-
су больше индекса стоимости 
жизни), которое соответству-
ет теоретическим доказатель-
ствам, но и оценил процентное 
отклонение индекса в резуль-
тате эффекта замещения. 
Среднее значение отклонения 
в 1,5% корреспондирует с той 
максимальной ошибкой ап-
проксимации, которую оценил 
М. Дж. Улмер в статье 1946 г. 

В 2005 г. по статистическим 
данным Канады было проведе-
но аналогичное исследование. 
Но использование дезагреги-
рованных статистических дан-
ных обследования расходов 
домашних хозяйств позволило 
авторам в полной мере оце-
нить зависимость доли потре-
бления продуктов питания и 

Таблица 1

Индексы стоимости жизни и цен по Ласпейресу за 1973 г, % к 1958 г. 
(фрагмент таблицы, представленной С.Д. Брайтвейтом)

Группа товаров или 
услуг

Индекс 
стоимости жизни, 

оцененный по 
линейной системе 
потребительских 

расходов, %

Индекс 
цен по 

Ласпейресу, 
%

Отклонение индекса 
в результате 

эффекта замещения 
одного товара 

(услуги) другим, %

Общее потребление: 146,0 147,5 1,5
Еда 155,4 156,1 0,7
Одежда 148,5 149,3 0,8
Хозяйственные расходы 135,8 136,8 1,0
Транспортные расходы 132,5 134,0 1,5
Персональные услуги 
(медицинские услуги, 
социальная помощь) 168,1 172,6 4,5
Отдых и развлечения 139,9 146,9 7,0
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расходов домашних хозяйств, 
которые были разделены на 
четыре группы по составу се-
мьи и возрасту членов семьи. 
Результаты данного экономе-
трического исследования были 
следующими: ИПЦ переоце-
нивает рост стоимости жизни 
для периода с 1978 г. по 2000 
г. на 33,8–50,0% в зависимости 
от типа домашнего хозяйства 
[27].

Кроме эмпирических ис-
следований, индекс стоимости 
жизни применялся как эле-
мент экономических моделей, 
объясняющих функциониро-
вание домашних хозяйств как 
объекта экономикс. Р. Пол-
лак расширяет теоретическое 
представление об индексе сто-
имости жизни и индексе цен 
по Ласпейресу как его верхней 
границе, включая в концеп-
цию понятие технологии про-
изводства в рамках домашнего 
хозяйства. Таким образом, на 
изменение стоимости жизни, 
согласно его модели, влияют 
выбранная технология про-
изводства и изменения цен, в 
результате, Поллак формули-
рует два понятия «индекс сто-
имости жизни с постоянной 
технологией» и «индекс стои-
мости жизни с постоянными 
ценами» [28, p. 286], которые, 
в первом случае, зависят от 
изменения цен, а, во втором 
случае, от используемой тех-
нологии производства. Статья 
носит исключительно теоре-
тический характер, в ее основе 
лежит представление различ-
ных индексов, рассчитывае-
мых по формуле Ласпейреса и 
определяемых не только цена-
ми на товары, но и используе-
мой технологией производства 
в рамках домашнего хозяйства, 
кривой безразличия и моделью 
потребления. 

С подобными концепция-
ми выступал и Б.М. Балк, он 
предложил рассчитывать ин-
декс стоимости жизни с учетом 
различий в доходах потребите-
ля, которые диктуют домаш-
ним хозяйствам свои модели 
поведения. Кроме того, од-

ной из предпосылок модели 
было игнорирование эффекта 
замещения, а функция полез-
ности была логарифмической. 
Результат исследование Балка 
заключался не только в форму-
лировании общих положений, 
но и эмпирической апробации, 
которая заключалась в расчете 
индекса стоимости жизни Ни-
дерландов в 1953–1981-е гг. 
с градацией доходов (4 кате-
гории), цепного индекса цен 
Торнквиста и сравнение их с 
индексом цены по Ласпейресу 
(табл. 2) [29].

Мы видим очевидную тен-
денцию большего роста сто-
имости жизни у населения с 
низким доходам, чем у насе-
ления с высокими доходами. 
Кроме того, все индексы сто-
имости жизни по значению 
меньше индекса цен по Лас-
пейресу. Это еще одно эмпи-
рическое доказательство соот-
ношения данных индексов.

Логарифмы и индекс Тор-
нквиста также были исполь-
зованы в PIGLOG модели 
(обобщенная логарифмическая 
модель с независимыми цена-
ми), используемой В. Фрай и 
П. Пашардесом для построе-
ния индекса стоимости жиз-
ни. Апробация осуществлялась 
на основе статистики цен на 
продукты в Великобритании. 
Ключевым отличием данно-
го исследование был акцент 
на характеристиках домашне-
го хозяйства, которые, как и 
в исследовании Т. Битти и И. 
Ларсена на примере Канады, 
были разделены на группы по 
составу. В результате, для ка-

ждой группы был рассчитан 
свой индекс стоимости жизни 
[30].

В научной литературе после 
1945 г, когда произошло деле-
ние практически оцениваемо-
го ИПЦ и теоретической идеи 
«индекс стоимости жизни», 
значительно изменился удель-
ный вес исследований описа-
тельного характера и обзорных 
статей, касающихся индекса 
стоимости жизни, т.е. дан-
ный показатель перестал быть 
объектом внимания статисти-
ков-практиков, а, во-первых, 
занял свое место в экспери-
ментальных эконометрических 
расчетах. Во-вторых, эконо-
мисты не отказались от идеи 
исследовать сущность индекса 
стоимости жизни, внесли его в 
микроэкономическую теорию, 
что повлекло за собой появ-
ление ряда либо исключитель-
но теоретических статей, либо 
статей с развернутой теорети-
ческой основой и выведением 
«новых» формул. 

Заключение

Формирование концеп-
ции индекса стоимости жизни 
прошло две основные стадии. 
Первая заключалась в нако-
плении идей и представление 
методики расчета показателя. 
Этот временной период ин-
декса стоимости жизни харак-
теризовался тем, что название 
«индекс стоимости жизни» 
предполагало и ИПЦ, и истин-
ный индекс стоимости жизни 
как теоретическое понятие. 
Такое совмещение в течение 

Таблица 2

Индексы стоимости жизни для населения с разными доходами и индекс 
цен по Ласпейресу Нидерландов (фрагмент таблицы, представленной 

Б.М. Балком)

Год

Индекс стоимость жизни, % к 1952 г. Индекс 
цены по 

Ласпейресу, 
% к 1952 г.

население 
с низким 
доходом

население 
со средним 
доходом

население с 
умеренным 
доходом

население 
с высоким 
доходом

1953 99,68 99,43 99,18 98,69 100,69
1963 129,56 124,47 119,58 110,37 129,91
1973 242,71 226,76 211,86 184,94 243,64
1981 429,83 396,28 365,35 310,54 430,88
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длительного времени стало 
основой для последующего 
развития двух индексов. До 
1945 г. концепция стоимости 
жизни определила развитие 
методики расчета показателя 
относительно обновления со-
става набора потребительских 
товаров, соизмерителями ин-
декса стала структура распре-
деления расходов домашних 
хозяйств, определяемая с по-
мощью специальных наблю-
дений. Сегодня процедура 
сбора и расчета ИПЦ осталась 
примерно той же. В свою оче-
редь теоретическая концепция 
индекса стоимости жизни, 
лежащая в основе всех после-
дующих исследований после 
1945 г. и сегодня, позволила 
говорить о систематических 

искажениях ИПЦ, а значит, 
о необходимости совершен-
ствовать методику, осущест-
влять ретроспективные расче-
ты ИПЦ с учетом появления 
новых данных, отсутствующих 
на момент расчета данного 
показателя, проводит экспе-
риментальные исследования, 
оценивающие влияния эффек-
та замещения из-за изменения 
цен, появления новых товаров 
или изменения качества това-
ров. Подобные теоретико-эко-
нометрические исследования 
– главная особенность разви-
тия индекса стоимости жизни 
на втором этапе.

Выявление закономерно-
стей развития индекса стои-
мости жизни в данной статье 
позволяет не только оценить 

важность данного показателя 
в анализе социально-эконо-
мической динамики ценовых 
процессов, но и определить 
перспективы его исследова-
ния, а именно:

Во-первых, ретроспектив-
ный расчет «альтернативных» 
ИПЦ, скорректированных ис-
ходя из определенных теорети-
ческих позиций;

Во-вторых, локальные эм-
пирические исследования ин-
декса стоимости жизни по 
данным статистики РФ;

В-третьих, углубление и 
расширение концепции индек-
са стоимости жизни, обозна-
ченной А. Конюсом, с целью 
большей интеграции показате-
ля в современную экономиче-
скую теорию.
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Оценка противоречивости логической 
структуры учебного плана
Цель исследования. Основной целью создания учебного плана 
является упорядочение учебных дисциплин в соответствии с 
логикой процесса обучения, определенной взаимосвязями между 
основными понятиями дисциплин. Нарушение данной логики 
становится очевидным только непосредственно в ходе прове-
дения учебных занятий.
Большое разнообразие количественных методов используют 
показатели, которые не позволяют выявить структурные не-
доработки учебного плана. Это затрудняет процесс улучшения 
учебного плана.
Целью данной работы является продемонстрировать применение 
общего подхода к оценке структурной противоречивости систем 
применительно к оценке логической структуры учебного плана.
Материалы и методы. В работе применен общий подход к 
оценке структурной целостности, разработанный на основе 
положений общей теории систем и теория графов. Подход пред-
усматривает построение трех взаимосвязанных структурных 
моделей системы и определения с их помощью исходных данных 
для расчета показателя противоречивости структуры системы.
Результаты. Общий подход к оценке структурной целостности 
адаптирован для оценки логической структуры учебного плана.
Разработаны три модели структуры учебного плана:
– элементарная модель междисциплинарных связей;

– сетевая модель учебного плана;
– иерархическая модель учебного плана.
На основе параметров иерархической модели учебного плана с 
использованием трех адаптированных алгоритмов рассчитано 
значение показателя противоречивости структуры учебного 
плана по направлению подготовки Прикладная информатика.
Предложены рекомендации по изменению структуры исследу-
емого учебного плана для понижения степени его структурной 
противоречивости.
Заключение. В результате проведенных исследований пред-
ложена методика, которая позволяет выявить возможные 
противоречия в структуре учебного плана и дать оценку его 
противоречивости.
Как показали проведенные эксперименты, исследовать ручным 
способом учебные планы, количество дисциплин в которых 
превышает 50, крайне сложно. В связи с этим завершается 
разработка комплекса компьютерных программ, которые по-
зволят автоматизировать оценку противоречивости больших 
учебных планов.

Ключевые слова: интегрированные учебные программы, коли-
чественная оценка учебных планов, системный подход, теория 
графов, показатель противоречивости

Purpose of the study. The main purpose of creating a curriculum 
is to regulate academic disciplines in accordance with the logic of 
the learning process, defined by the relationship between the basic 
concepts of the disciplines. Violation of this logic becomes apparent 
only directly during the training sessions.
A large variety of quantitative methods uses indicators that do not 
reveal structural deficiencies in the curriculum. This makes it difficult 
to improve the curriculum.
The purpose of this work is to demonstrate the application of a general 
approach to the assessment of the structural inconsistency of systems 
in relation to the evaluation of the logical structure of the curriculum.
Materials and methods. The paper applies a general approach to 
the assessment of structural integrity, developed on the basis of the 
provisions of the general theory of systems and graph theory. The 
approach involves the construction of three interrelated structural 
models of the system and using them to determine the initial data for 
calculating the index of inconsistency of the system structure.
Results. The overall approach to the assessment of structural integrity 
is adapted to assess the logical structure of the curriculum.
Three models of curriculum structure are developed:

Elementary model of interdisciplinary communication;
Curriculum network model;
Hierarchical curriculum model.
Based on the parameters of the hierarchical curriculum model, 
using three adapted algorithms, the value of the inconsistency index 
of the curriculum structure in the direction of preparation “Applied 
Informatics” is calculated.
Recommendations on changing the structure of the studied curriculum 
to reduce the degree of its structural inconsistency are proposed.
Conclusion. As a result of the research, the methods were proposed 
that allow identifying possible contradictions in the structure of the 
curriculum and evaluating its inconsistency.
As the experiments have shown, it is extremely difficult to study the 
curricula in a manual manner, the number of disciplines in which 
exceeds 50. In this regard, the development of a complex of computer 
programs that will automate the assessment of the inconsistency of 
large curricula is being completed.

Keywords: integrated curricula, quantitative evaluation of curricula, 
system approach, graph theory, inconsistency indicator
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1. Introduction

One of the objectives of the 
Bologna Declaration [1] calls for 
the development of integrated 
training programs to ensure the 
mobility of curricula. Integrated 
training programs are built based 
on interchangeable blocks, allow-
ing students to make their own 
choices. In other words, such 
programs give greater freedom of 
choice to students.

Interdisciplinary integration 
of the educational process is 
considered as the main mech-
anism for optimizing the struc-
ture of the knowledge model and 
the system of disciplines to form 
professional competencies both 
for each academic discipline 
separately and within the curric-
ulum as a whole [2].

Many works have been devot-
ed to solving problems of inter-
disciplinary integration (for ex-
ample, [3-5]).

One of the main conditions 
for the implementation of inter-
disciplinary integration within 
the competence approach is the 
logical sequence of disciplines 
in the learning process, which is 
reflected in the curriculum. The 
main goal of creating a curricu-
lum is to streamline the academ-
ic disciplines in accordance with 
the logic of the learning process, 
defined by the interrelationships 
between the basic concepts of 
disciplines. Violation of this log-
ic becomes evident only directly 
during the conduct of training 
sessions.

The way out of this situation 
is to control the logic of the cur-
riculum at the stage of its for-
mation.

To assess the curricula, a suffi-
cient number of quantitative and 
qualitative methods have been 
developed [6]. However, from 
the point of view of the problem 
of evaluating the logic of the cur-
riculum, quantitative methods are 
preferable.

In this regard, there is a wide 
variety of quantitative approach-
es to the evaluation of curricula. 
Here are some of them:

• a Likert evaluation scale  
[6, 7];

• Curriculum mapping [6];
• a database-driven survey 

tool [6];
• Course progression maps 

[6];
• Anderson and Krathwhol’s 

cognitive taxonomy [8];
• Porter’s alignment index 

[8];
• a peer assessment [9];
• quantitative data in the form 

of standardized course evalua-
tions [10];

• regression analysis method 
[11];

• a metacognitive approach 
[12].

These approaches mainly 
affect the functional aspect of 
curriculum evaluation. The in-
dicators used are loosely related 
directly to the structure of the 
curriculum, with an assessment 
of the interrelationships of the 
disciplines. These approaches, 
first, have an illustrative charac-
ter. They do not contain precise 
indications of structural flaws in 
the curriculum. This makes it 
difficult to improve the curric-
ulum.

Thus, there is an actual prob-
lem of harmonizing disciplines 
in the curriculum in accordance 
with the logical sequence of their 
study in the educational process. 
There is a need to identify vari-
ous inconsistencies in curriculum 
projects and develop recommen-
dations for their elimination.

The purpose of this paper is 
to demonstrate the possibility of 
assessing the inconsistency of the 
logical structure of the curric-
ulum by the example of profes-
sional disciplines.

2. Approach to evaluation the 
inconsistency of the curriculum

2.1. Contradictions in the 
structure of the system

Under the contradiction in 
the structure of the system, we 
understand the situation, which 
is characterized by the lack of 
ordering of the elements of the 
system. There are two kinds of 
similar contradictions: overt con-
tradiction and covert contradic-
tion.

An overt contradiction is man-
ifested in the case when a pair of 
elements is in opposite relations 
(Fig. 1, a).

A covert contradiction arises 
in the case of “looping” of links, 
when, for example, one element 
is acting with respect to the sec-
ond element, that in turn is acting 
with respect to the third element, 
and the third element is acting 
with respect to the first element. 
In other words, several elements 
are connected by a “chain” of 
unidirectional links (Fig. 1, b).

To identify contradictory 
links, the structure of the system 
should be presented in a hierar-
chical form. Then the contradic-
tory links will be directed against 
the general orientation of the hi-
erarchical structure.

Thus, to assess the degree of 
inconsistency of the system, it is 
necessary:

• To bring the structure of the 
system into a hierarchical form

• To identify possible con-
tradictions in the links between 
the elements; to identify possible 
contradictions in the links be-
tween the elements

• To carry out calculations 
based on the quantitative char-

Fig. 1. Graph interpretation of: (a) overt contradiction; (b) covert contradiction
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acteristics of the elements and 
the relationships between the el-
ements, considering the revealed 
contradictions

For this purpose, an appropri-
ate indicator, models and algo-
rithms have been developed.

2.2. The measure of inconsistency
The indicator of inconsistency 

characterizes the presence of dif-
ferently directed and (or) cyclic 
connections in the structure of 
the system (Fig. 1). The value of 
the indicator is in the interval [0, 
1] and is calculated taking into 
account the ratio of the number 
of overt (No

R) and covert contra-
dictory links (Nc

R) to the num-
ber of all connections (NR) in the 
structure of the system [13].

The expression for calculating 
the indicator takes the form:

 
 o c

R R

R

N N
W

N
+

= ,  (1)

No – number of overt contradic-
tory relations;
Nc – number of covert contradic-
tory relations;
NR – total number of relations.

2.3. The Curriculum Structure 
Models

To construct the hierarchical 
structure of the curriculum, three 
models were developed [14]:

• The elementary model of 
interdisciplinary connections

• The network model of the 
curriculum

• The hierarchical model of 
the curriculum.

The elementary model of 
interdisciplinary connections 
(EMIC) reflects the use of edu-
cational material from other dis-
ciplines in the process of studying 
a separate discipline.

EMIC is a system of disci-
plines: one subsequent discipline 
and one or more previous disci-
plines:

  { }, |sub sub
j jd t t t t= ≠ ,  (2)

t sub – the subsequent discipline;
tj – the previous discipline.

A directional connection be-
tween each previous discipline 

and the subsequent discipline 
(t sub, tj) is interpreted as an “ap-
plication”.

Then for the k-th EMIC, a set 
of relations are formed:

  { }( ,
k

sub
d k jr t t= ,  (3)

rdk – the set of relations between 
the subsequent and previous dis-
ciplines in EMIC dk.

The network model is the 
result of the integration of all 
EMIC. It is the set of the disci-
plines of the curriculum and the 
set of connections between disci-
plines.

The meaning of EMIC inte-
gration is reduced to combining 
the disciplines from each EMIC 
dk into one set of disciplines T of 
the curriculum:

 
 { }
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n – the total number of disci-
plines.

An adjacency matrix R is ob-
tained in the process of combin-
ing the r dk connections from the 
EMIC:

 
 

1

, , 1,k

l
d

ij
k

r R r i j n
=

→ = =∪ ,  (5)

rij – connection between i-th and 
j-th disciplines.

As a result, the network model 
S of the curriculum is construct-
ed:

  ,S T R= .  (6)

Thus, the integration of EMIC 
models is the joint implementa-
tion of two processes:

• Associating of disciplines
• Associating of connections 

between disciplines
The hierarchical model of the 

curriculum is obtained as a result 
of the transformation of the net-
work model:

  , ,S T R U= .  (7)
For this purpose, the levels 

of distribution of disciplines are 
determined: U = {ui}, i = 1, n. 
The value of the element ui corre-
sponds to the level number in the 
hierarchy that occupies the i-th 

discipline. The numbering starts 
at the top level. In the hierar-
chical model, the disciplines are 
ordered according to the levels of 
the hierarchy in accordance with 
the directed links between them: 
at the upper level are placed dis-
ciplines that do not have the pre-
vious disciplines; at the lower lev-
el - disciplines that do not have 
subsequent disciplines. Levels of 
the hierarchy reflect the temporal 
sequence of the study of disci-
plines of the curriculum. Disci-
plines placed on the same level of 
learning ui are studied at the same 
time interval of training.

2.4. The Algorithms for 
constructing curriculum models

The hierarchical model of the 
curriculum is the basis for prepar-
ing the initial data for calculating 
the measure of inconsistency. For 
this purpose, three algorithms 
have been developed:

• Revealing overt contradic-
tions

• Calculating of paths
• Revealing covert contradic-

tions
The content of the algorithm 

for revealing overt contradictions 
lies in the search for all bidirec-
tional connections between the 
disciplines. The initial data for 
revealing overt contradictions 
is the adjacency matrix of the 
disciplines R = ║rij║, the result 
is the set of pairs of disciplines  
W o = {(ti, tj)}; each pair corre-
sponds to one overt contradic-
tion.

For this purpose, a pairwise 
comparison of the values of two 
elements rij and rji, which have 
opposite (backward) indices, is 
performed successively. In the 
case of equality of these elements 
1, the corresponding pair of dis-
ciplines (ti, tj) is included as an 
element in the set W o:

  ( , ) , 1o
i j ij jit t W if r r→ = = .  (8)

The content of the algorithm 
for calculating paths consists in 
the search for sequences (chains) 
of disciplines. Each such chain 
is built because of a step-by-step 
transition from discipline without 
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previous disciplines to discipline 
without subsequent disciplines. 
This transition is carried out from 
one discipline to another by uni-
directional connections. These 
sequences (chains) of disciplines 
are called paths.

The adjacency matrix of the 
disciplines R = ║rij║ is the ini-
tial data for the algorithm. As a 
result of the algorithm, a set of 
discipline pathways P = {pk}are 
obtained. Each element pk (kth 
path) is a set of ordered disci-
plines pk = {ti, …, tj}:

 
 

1

, 0
n

k ij
j

p P if r
=

→ =∑ .  (9)

To prevent “loops” during the 
calculation of paths pk = {ti, …, tj}, 
a return to the higher level of the 
hierarchy is restriction to sequen-
tially viewed links.

The algorithm is implemented 
in several stages, which are per-
formed for each path.

The sequence of the above steps 
of the algorithm is shown in Fig. 2.

The content of the algorithm 
for revealing covert contradic-
tions lies in the search for such 
links between two disciplines ti 
and tj that meet the following 
conditions:

• The discipline ti is related 
to the discipline tj by the “par-
ent-child” relationship

• The discipline ti occupies a 
level whose number does not ex-
ceed the number of the level oc-
cupied by the discipline tj

• The connection between 
the disciplines ti and tj does not 

express an overt contradiction in 
the hierarchy

Thus, each such pair (ti, tj) 
points to one or more loops of 
disciplines that contain covert 
contradictions.

The initial data for revealing 
the covert contradictions are:

• The set of paths P = {pk}
• The set of overt contradic-

tions Wo = {(ti, tj)}
The main stages of the algo-

rithm are:
• Sequential analysis of each 

path pk to identify duplication of 
disciplines

• Identification of loops
• Formation of the set of pairs 

of related disciplines from loops
• Exception from this set of 

overt contradictions
As a result, set Wc = {(ti,tj)} 

are obtained. Each pair (ti, tj) is a 
covert contradiction.

After the application of the al-
gorithms, the initial data are ob-

tained for calculating the incon-
sistency index:

• The number of overt con-
tradictions (No)

• The number of covert con-
tradictions (Nc)

The value of the inconsistency 
indicator B is obtained by substitut-
ing these data into the formula (1).

3. An example of evaluation 
of the inconsistency of a 
curriculum

To illustrate, let us consider 
the assessment of the inconsist-
ency of the curriculum “Applied 
Informatics”.

For the formation of EMIC, 
a survey card of experts is used 
(Table 1). The first two columns 
in the card are allotted to indi-
cate the number and name of the 
discipline, which are called “sub-
sequent discipline” in EMIC. 
The third column contains expert 
opinions on the disciplines that 
are used to study the disciplines 
listed in the second column. In 
other words, the second column 
is “previous disciplines”.

Thus, each line of the expert 
survey card is one EMIC.

Because of the integration of 
EMIC into the network model, 
26 disciplines and 114 links be-
tween disciplines were obtained. 

The hierarchical model of 
the curriculum includes 13 levels 
(Fig. 3).

In the hierarchical model, 
there are 5 contradictory pairs 
that contain 10 overt contradic-

Fig. 2. An example of execution of the algorithm for calculating paths

Table 1

A fragment of the expert survey card

Discipline code Discipline name
Codes of previous 
disciplines

1 Computing systems, networks and 
telecommunications

4, 13, 22, 24, 25, 26

2 Operating Systems 4, 19, 22, 24, 25

3 Software Engineering 7, 19, 25

4 Information systems and 
technologies

5, 11, 20

… … …

26 Physics
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tory links (Table 2), and 3 cycles 
that contain 9 covert contradicto-
ry links (Table 3).

As a result, the calculation of 
the inconsistency indicator of the 

curriculum “Applied Informat-
ics” was carried out:

 
 10 9

0,17
114

o c
R R

R

N N
W

N
+ +

= = = .  (10)

Fig. 3 A example of a hierarchical structure of the curriculum

Table 2

Overt contradictions between disciplines

Discipline codes Discipline names
4↔11 Information systems and technologies ↔ Information Management
4↔20 Information systems and technologies ↔ Corporate Information 

Systems
4↔5 Information systems and technologies ↔ Designing of information 

systems
11↔5 Information Management ↔ Designing of information systems
2↔22 Operating Systems ↔ Development of network software

Table 3

Covert contradictions in the chains of disciplines

Discipline codes Discipline names
8→22→1→8 Information Security

     → Development of network software
             → Computing systems, networks and telecommunications
                   → Information Security

8→16→18→8 Information Security
     → Multimedia Technologies
              → Computer analysis
                       → Information Security

20→11→17→20 Corporate Information Systems
     → Information Management
             → Electronic business
                    → Corporate Information Systems

The obtained value of the in-
consistency indicator allows us to 
conclude that the estimated cur-
riculum does not correspond to 
the maximum possible systemic 
representation. To increase this 
indicator, we can suggest some 
recommendations.

For overt contradictions, pairs 
of conflicting disciplines are 
considered by experts who have 
formed elementary models for 
each of these disciplines. They 
coordinate their opinions based 
on a detailed analysis of the sub-
jects of each discipline and de-
velop a justified common opin-
ion about the disruption of one 
of the contradictory links. This is 
equivalent to removing one of the 
discipline from the corresponding 
EMIC model.

For covert contradictions, the 
most frequent pairs of disciplines 
are identified, and the same op-
erations are carried out with these 
pairs as for overt contradictions. 
The only difference is the result 
of agreeing the opinions of ex-
perts. Here, in addition to break-
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ing the connection between a 
pair of disciplines, there may be 
a variation in the direction of this 
connection.

Conclusion

As a result of the studies, a 
method is proposed that allows 
to identify possible contradic-

tions in the structure of the cur-
riculum. In the presence of con-
tradictory links, it is preferable 
to exclude those that are direct-
ed against the general orienta-
tion of the links in the hierar-
chical model of the curriculum. 
During practical application of 
the method, many procedures 
associated with the implemen-

tation of manual operations it 
was revealed. As experiments 
have shown, to study manually 
the curriculum, the number of 
disciplines in which more than 
50 is extremely difficult. In this 
regard, programs are being de-
veloped that will automate the 
evaluation of the inconsistency 
of large curricula.
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Марковская модель представления 
чувственных образов для формирования 
модели внешнего мира*
Целью исследования является вероятностное описание функ-
ционирования когнитивной системы с учетом ее внутренней 
логики и взаимодействия с внешней средой. 
Такие понятия когнитивной теории, как чувственные образные 
представления, модели, системы являются наиболее общими, 
поэтому попытка их формализации является путем получения 
наиболее общих результатов. Одним из ключевых понятий 
когнитивной теории является гештальт, который понимается 
в настоящей работе как некое целостное восприятие чувствен-
ного образа, а также и сам чувственный образ Формализация 
(математическое описание) гештальтов, как и других понятий 
когнитивной теории встречает естественные затруднения, 
связанные с неопределенностью самих этих понятий.
С другой стороны, существуют хорошо разработанные мате-
матические модели поведения достаточно конкретизированных 
организационных систем, позволяющие получать содержатель-
ные результаты.
В связи с этим математическое описание достаточно широкого 
класса когнитивных систем, не ограниченное конкретным со-
держанием их функционирования, является актуальной задачей. 
В настоящем исследовании предполагается, что чувственные 
образы возникают в случайные моменты времени и воздейству-
ют на когнитивную систему с определенными вероятностями. В 
связи с этим одними из адекватных математических инстру-
ментов являются, по-видимому, теоретико-вероятностные 
методы, в частности, применение теории марковских процессов. 
Методом исследования в рамках принятой модели является 
применение теории марковских процессов, развивающихся 
в фиксированные моменты времени, т.е. марковских цепей. 
Считается, что функционирование когнитивной системы опи-
сывается абстрактными вероятностями изменений состояний 

системы. Такой подход позволяет формализовать процессы 
представления чувственных образов в когнитивной системе, 
с учетом как внутренней логики функционирования системы, 
так и взаимодействия системы с внешним миром. Основное 
внимание в исследовании уделено изучению влияния на поведение 
системы внешних по отношению к ней чувственных образов.
В результате предпринятого исследования показано, что учет 
внешних взаимодействий системы достигается введением в 
рассмотрение стохастической матрицы вероятностей реакций 
системы на внешние воздействия. С учетом хорошо разра-
ботанной теории марковских цепей получены аналитические 
выражения для вероятностей пребывания системы в каждом 
из возможных состояний. Исследовано влияние на поведение 
системы элементов матрицы вероятностей реакций системы, 
представлены соответствующие графики. Изучено асимпто-
тическое поведение системы при неограниченном увеличении 
числа шагов, изменяющих состояние системы, а также средние 
характеристики функционирования системы.
Отмечается, что представленное описание является формаль-
ным, оперирует только с вероятностными характеристиками 
системы и не учитывает конкретные сигналы, которые могут 
поступать в систему от ее датчиков, сенсоров и вообще чув-
ствительных элементов. В связи с этим дальнейшее развитие 
модели может быть связано с оценкой вероятностей реакции 
системы на внешние воздействия с учетом характеристик 
упомянутых конкретных сигналов, а также разработкой опти-
мальных алгоритмов принятия решений о наличии или отсут-
ствии воздействий на систему со стороны окружающего мира

Ключевые слова: когнитивная система, чувственный образ, 
стохастическая матрица, марковская цепь

The aim of the study is a probabilistic description of the functioning 
of the cognitive system, taking into account its internal logic and 
interaction with the external environment. 
Such concepts of cognitive theory as sensory imaginative representa-
tions, models, systems are the most common, so the attempt to 
formalize them is by obtaining the most common results. One of the 
key concepts of cognitive theory is Gestalt, which is understood in 
this work as a kind of holistic perception of the sensual image, as 
well as the sensual image. Formalization (mathematical description) 
of Gestalt, as well as other concepts of cognitive theory meets the 
natural difficulties associated with the uncertainty of these concepts.
On the other hand, there are well-developed mathematical models of 
behavior of quite specific organizational systems, allowing obtaining 
meaningful results.

In this regard, the mathematical description of a wide class of cog-
nitive systems, not limited to the specific content of their functioning, 
is an urgent task. In this study, it is assumed that sensory images 
occur at random times and affect the cognitive system with certain 
probabilities. In this regard, one of the adequate mathematical tools 
are, apparently, probability-theoretic methods, in particular, the 
application of the theory of Markov processes. 
The method of research within the framework of the adopted model is 
the application of the theory of Markov processes developing at fixed 
points in time, i.e. Markov chains. It is believed that the functioning 
of the cognitive system is described by abstract probabilities of changes 
in the system states. This approach allows formalizing the processes 
of representation of sensory images in the cognitive system, taking 
into account both the internal logic of the system and the interaction 

Markov model of representation of sensual 
images for the formation of the model  
of the outside world
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of the system with the outside world. The main attention is paid to 
the study of the influence on the behavior of the system external to 
her sensual images.
As a result of the study shows that the inclusion of the interactions of the 
system is achieved by introducing the stochastic matrix of probabilities 
of the system response to external influences. Taking into account the 
well-developed theory of Markov chains, analytical expressions for the 
probabilities of the system in each of the possible states are obtained. 
The influence on the behavior of the system of elements of the matrix 
of probability reactions of the system is investigated, the corresponding 
graphs are presented. The asymptotic behavior of the system is studied 
with an unlimited increase in the number of steps that change the state 
of the system, as well as the average characteristics of the system.

It is noted that the presented description is formal, operates only 
with probabilistic characteristics of the system and does not take 
into account specific signals that can enter the system from its 
sensors, and generally sensitive elements. In this regard, the further 
development of the model may be associated with the assessment 
of the probability of the system response to external influences, 
taking into account the characteristics of these specific signals, as 
well as the development of optimal algorithms for decision-making 
about the presence or absence of impacts on the system from the 
outside world

Keywords: cognitive system, sensual image, stochastic matrix, 
Markov chain

Введение

На современном этапе изучения организа-
ционно-технических систем одной из основ-
ных тенденций является привлечение для их 
описания базовых понятий когнитивных наук. 
Поскольку такие понятия когнитивной теории, 
как чувственные образные представления, мо-
дели, системы являются наиболее общими, то 
и их практическое применение приведет к наи-
более общим результатам. В связи с этим отме-
тим, что такое основополагающее определение 
когнитивной теории как гештальт окончательно 
не сформулировано. В работах [1, 2] отмечает-
ся, что гештальт отличает целостность образных 
представлений, а в [3] Лакофф не определяя по-
нятия гештальта, рассматривает его существен-
ные свойства. Качественное сравнение работы 
когнитвных и компьютерных систем изучалось 
в [4].

Не вдаваясь в терминологические нюансы, 
которые обсуждаются, например, в [5, 6], далее 
будем полагать, что гештальтом является не-
кое целостное восприятие чувственного образа, 
которое позволяет когнитивной системе фор-
мировать представление о внешнем мире. Да-
лее для простоты будем называть чувственным 
образом не только процедуру восприятия, но и 
сами внешние воздействия.

Формализация, в том числе математическое 
описание процесса формирования гештальтов, 
наталкивается на трудности, связанные с общ-
ностью и неопределенностью самого понятия. 
Кузнецов О.П. [1], отмечает, что формализация 
основных понятий когнитивной теории состав-
ляет перспективные направления дальнейших 
исследований в этой области. Формированию 
концептуальных подходов к этой проблеме по-
священ ряд работ [7, 8, 9, 10]. 

Противоположным примером достаточно 
хорошо развитой математической теории ког-
нитивных систем является изучение организа-
ционных систем и методов управления такими 
системами. В частности, в работе [11] представ-
лено систематическое описание методов управ-
ления в организационных системах, основанное 
на математических моделях. Такое описание 

стало возможным благодаря весьма конкретным 
моделям, описывающим поведение организа-
ционных систем. В большинстве случаев такое 
описание использует методы исследования опе-
раций [12], теорию игр [13, 14, 15], теорию гра-
фов [16, 17].

Таким образом, существует определенный 
разрыв в формальном, математическом описа-
нии фундаментальных основ когнитивной те-
ории и практических прикладных задач. В ра-
ботах [18, 19, 20] предпринято функциональное 
описание когнитивных систем, которое, одна-
ко, не позволяет получить аналитические соот-
ношения, ее характеризующие. 

Таким образом, разработка достаточно об-
щих моделей когнитивных систем является в 
настоящее время актуальной. 

В преодолении упомянутого разрыва су-
щественным является выбор математическо-
го инструментария для описания когнитивных 
процессов. Поскольку сами когнитивные про-
цессы и их элементы являются весьма общими 
и абстрактными, то и математический аппарат, 
пригодный для их описания должен опериро-
вать с абстрактными понятиями. Представляет-
ся вполне очевидным, что чувственные образы 
возникают в случайные моменты времени и воз-
действуют на когнитивную систему с определен-
ными вероятностями. В связи с этим одними из 
адекватных математических инструментов явля-
ются, по-видимому, теоретико-вероятностные 
методы. В связи с этим перспективными явля-
ются подходы, связанные с введением в рассмо-
трение субъективных вероятностей и специаль-
ных функций полезности, отвечающих набору 
рациональных требований [21, 22].

Другим возможным подходом, используе-
мым в настоящей работе, является применения 
теории марковских процессов, оперирующих с 
абстрактными вероятностями изменений состо-
яний системы. Применение теории марковских 
процессов, развивающихся в фиксированные 
моменты времени, т.е. марковских цепей, по-
зволяет формализовать процессы представления 
чувственных образов в когнитивной системе.

Такая формализованная модель должна, оче-
видно, учитывать не только взаимодействие си-
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стемы с внешним миром, но и по возможности 
описывать внутреннюю логику функциониро-
вания систем. Некоторые задачи вероятност-
ного описания взаимных переходов состояния 
когнитивной системы в соответствии с ее вну-
тренней логикой изучены в работе [23]. 

В связи этим целью настоящей работы яв-
ляется вероятностное описание функциониро-
вания когнитивной системы с учетом ее вну-
тренней логики и взаимодействия с внешней 
средой. В настоящей работе модель учитывает 
стохастическую реакцию когнитивной системы 
на внешние раздражители, которые и принима-
ются за внешние чувственные образы. Основное 
внимание уделено изучению поведения когни-
тивной системы в зависимости от вероятност-
ных характеристик взаимодействия системы с 
внешним миром

Методом решения задачи является примене-
ние теории марковских цепей с двумя состоя-
ниями.

В результате решения задачи показано, что 
учет взаимодействия когнитивной системы с 
внешним миром достигается введением в рас-
смотрение матрицы вероятностей реакции си-
стемы на внешние воздействия. Получены 
аналитические выражения для вероятностей 
пребывания системы в каждом из возможных 
состояний в зависимости от упомянутых веро-
ятностей, представлены соответствующие гра-
фики. Изучено асимптотическое поведение си-
стемы при неограниченном увеличении числа 
шагов, изменяющих состояние системы, а так-
же средние характеристики функционирования 
системы.

1. Марковская модель когнитивной 
организационно-технической системы

В работе [19] дано описание функциониро-
вания модуля когнитивной системы, который 
подлежит изучению в настоящей работе. Клю-
чевую роль в функционировании когнитивных 
систем для решения задач целенаправленного 
поведения играет модуль формирования кон-
цептов – представлений. Модуль взаимодей-
ствует с внешним миром, получая чувственные 
образы, которые затем преобразуются в концеп-
ты – представления для выявления существен-
ных признаков чувственных образов. Приведен-
ное описание предполагает наличие в системе в 
процессе ее функционирования двух ключевых 
состояний.

Первое состояние, которое обозначим через 
А, характеризуется тем, что система свое состо-
яние не меняет, а второе состояние, которое 
обозначим через B, характеризуется тем, что 
система свое состояние изменила. Простейшая 
марковская модель такой системы предложена 
в работе [23] и формулируется следующим об-

разом. Система может находиться в одном из 
двух состояний А и B. Вводится в рассмотрение 
стохастическая матрица P одношаговых пере-
ходных вероятностей системы вида

 
1

1
a a

P
b b
− 

=   − 
 (1.1)

Если на предыдущем шаге система находи-
лась в состоянии А, то вероятность перехода в 
состояние B обозначена через c, а если на пре-
дыдущем шаге система находилась в состоянии 
B, то вероятность перехода в состояние А обо-
значена через b. Под шагом марковской цепи 
будем понимать любое изменение в состоянии 
системы, которое может произойти в любой 
дискретный момент времени, число которых 
изменяется от нуля (начальное состояние си-
стемы) до текущего шага n. 

Если кроме матрицы (1.1) ввести в рассмо-
трение и вектор начальных состояний системы 
P(0) = [pC(0) pB(0)], то марковская цепь полно-
стью определена и ее поведение может быть де-
тально изучено. 

Переход из состояния А в состояние B оз-
начает процедуру формирования обновленного 
концепта-представления, обратный переход ин-
терпретируется как восстановление состояния 
готовности к обработке нового чувственного 
образа. В этой трактовке указанные вероятно-
сти характеризуют как взаимодействие системы 
с внешним миром, так и собственную логику 
функционирования.

Однако в ряде случаев такое определение ста-
тистических свойств системы может оказаться 
чрезмерно общим. В самом деле, при этом от-
сутствует отдельное описание логики функцио-
нирования самой системы и случайный процесс 
взаимодействия системы с окружающим миром, 
т.е. возникновения на входе чувственных обра-
зов и описание реакции на них системы. 

 В связи с этим рассмотрим следующую ве-
роятностную модель взаимодействия системы 
с внешним миром. Пусть на некотором произ-
вольном шаге система находится в состоянии А. 
Измеритель, являющийся неотъемлемой частью 
системы, регистрирует на входе системы неко-
торый чувственный образ, содержащий призна-
ки, подлежащие сравнению с существенными 
признаками соответствующего концепта-пред-
ставления. Поскольку регистрация, измерение, 
фиксация и т.п. чувственного образа всегда 
сопровождается ошибками, то можно только с 
некоторой вероятностью s утверждать, что дан-
ный образ содержит признаки, не приводящие 
к изменению состояния системы, а с вероятно-
стью 1 – s содержит признаки, приводящие к 
изменению состояния. Другими словами, s яв-
ляется вероятностью того, что чувственный об-
раз «подействовал» на систему. На этом же шаге 
система в соответствии со своей внутренней ло-
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гикой принимает решение об изменении или не 
изменении своего состояния в соответствии с 
матрицей (1.1). В целом вероятности изменения 
состояний системы иллюстрируются схемой на 
рис. 1.

Из схемы следует, что вероятность измене-
ния состояния с А на B равна
 c = sa + (1 – s)(1 – b), (1.2)
а вероятность того, что система сохранит состо-
яние А
 1 – с = s(1 – a) + (1 – s)b (1.3)

Аналогичный подсчет показывает, что веро-
ятность изменения состояния с B на А равна
 d = sb + (1 – s)(1 – a),  (1.4)
а вероятность сохранения состояния В
 1 – d = s(1 – b) + (1 – s)a (1.5)

Числа c и d в формулах (1.2)–(1.5) могут 
рассматриваться как вероятности одношаговых 
переходов новой, обобщенной стохастической 
матрицы

 
 1

1
c c

G
d d
− 

=   − 
 (1.6)

Введенный ранее в рассмотрение вектор на-
чальных состояний системы P(0) остается, оче-
видно, без изменения.

Таким образом, в данной модели матрица 
одношаговых переходов Р (1.1) редуцируется в 
матрицу G одношаговых переходов (1.6) с со-

хранением вектора P(0) начальных состояний 
системы.

Отметим, что если ввести в рассмотрение ма-
трицу вероятностей реакции системы на внеш-
ние воздействия

 
1

1
s s

S
s s

− 
=   − 

, (1.7)

то матрицу G в (1.6) можно представить в виде 
произведения

 G = SP. (1.8)

В развернутом виде матрица G выглядит сле-
дующим образом: 

 
( ) ( ) ( )( )

( )( ) ( ) ( )
1 1 1 1

1 1 1 1
s a s b sa s b

G
sb s a s b s a

 − + − + − −
=  + − − − + − 

 (1.9)

В матрице G первая строка и первый столбец 
соответствует состоянию А, вторая строка и вто-
рой столбец – состоянию B.

 
2. Исследование поведения когнитивной 
системы в зависимости от взаимодействия 
с внешней средой

Поведение систем с матрицами перехода 
вида (1.7) хорошо изучено [24, 25, 26]. Для ис-
пользования известных результатов введем в 
рассмотрение следующие обозначения:

PA(n) – вероятность найти систему в состоя-
нии А через n шагов, 

pB(n) – вероятность найти систему в состоя-
нии B через n шагов,

P(n)= (pA(n)pB(n)) – вектор-строка вероятно-
стей состояний системы через n шагов 

P(0)= (pA(0)pB(0)) – вектор-строка начальных 
вероятностей состояний системы. 

Очевидно, что 

 pA(n) + pB(n) = 1, n = 0,1,… (2.1)

Матрица вероятностей одношаговых пере-
ходов G и строка начальных вероятностей P(0) 
полностью определяют поведение системы.

Вероятности состояния системы через n ша-
гов определяется матричным соотношением

 P(n) = P(0)Gn, (2.2)

где через Gn обозначена n-я степень стохастиче-
ской матрицы G.

Элементы gij(n) (i, j = 1,2) матрицы Gn опре-
деляют переходные вероятности системы через 
n шагов, причем
 g11 + g12 =1 (2.3)

 g21 + g22 =1 (2.4)

 
 ( ) ( )12 1 1

nc
g n c d

c d
 = − − − +

,  (2.5)

  
 ( ) ( )21 1 1

nd
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c d
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Рис. 2. Схема вероятностей перехода системы 

из состояния В

Рис. 1. Схема вероятностей перехода системы 
из состояния А
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   ( ) ( )11 1
nd c

g n c d
c d c d

= + − −
+ +

, (2.7)

   ( ) ( )22 1
nc d

g n c d
c d c d

= + − −
+ +

, (2.8)

Подставляя выражения элементов матрицы 
Gn в (2.2), получим для элементов строки P(n)

  ( ) ( ) ( )( ) ( )1
0 0 1

n

A A Bp n d cp dp c d
c d

  = + − − −  +
, (2.9)

 
 ( ) ( ) ( )( ) ( )1

0 0 1
n

B B Ap n c dp cp c d
c d

  = + − − −  +
, (2.10)

Из соотношений (2.9) и (2.10) следует, что 
существует стационарное состояние при нео-
граниченном увеличении числа шагов:
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В соотношениях (2.11), (2.12) явно указаны 
вероятности s взаимодействия системы с внеш-
ней средой и легко поддаются изучению.

В соответствии с постановкой задачи будем 
интересоваться влиянием вероятностей воспри-
ятия системой чувственных образов на вероят-
ностное поведение системы в целом. 

Поведение вероятностей стационарного со-
стояния В, рассчитанные по соотношению 
(2.12) для некоторых значений параметров 
представлено на рис. 3. Видно отчетливое влия-
ние упомянутых вероятностей на вероятностное 
поведение системы в целом. 

С учетом трактовки переходных вероятно-
стей в дальнейшем будем интересоваться пере-
ходными вероятностями g12(n) и g21(n), связан-
ными с изменением состояний, а также одной 
из абсолютных вероятностей pВ(n) перехода си-
стемы через n шагов в состояние В.

На рис. 3 представлен пример поведения ве-
роятности состояния В системы в зависимости 
от числа шагов марковской цепи. Параметром 
является вероятность s восприятия системой 
чувственного образа. Из рисунка видно, что си-
стема практически достигает стационарного со-
стояния (2.12) через 10 шагов. 

На рис. 4 представлено поведение состояния 
В системы в зависимости от числа шагов мар-
ковской цепи, рассчитанное по соотношению 
(2.10). Параметром является вероятность s. Оче-
видно, стационарные вероятности состояния В, 
зафиксированные на рис. 4, практически совпа-
дают с аналогичными вероятностями на рис. 3. 
Рисунок иллюстрирует возможность определе-
ния динамики изменения состояния В системы 
в зависимости от числа шагов. Отметим, что 
для данных параметров системы стационарные 
состояния вида (2.12) достигаются практически 
за единицы шагов. Необходимо также отметить, 
что поведение указанной вероятности не всегда 
является монотонным. 

3. Среднее число коррекций существенных 
признаков

Логика функционирования системы дик-
тует необходимость оценки числа коррекций 
существенных признаков чувственного образа 
(обновлений концептов-представлений), реа-
лизуемых в системе (более конкретно – в мо-
дуле формирования концептов-представлений).  
В представленной модели такие коррекции реа-
лизуются в состоянии В, поэтому изучим стати-
стические характеристики марковской цепи по 
отношению к этому состоянию. В общем виде 
эта задача решена в [23]. 

Математическое ожидание случайного числа 
скорректированных к шагу номер n признаков 
равно

  ( ) ( )2 12
1

n

j
i

S n к g i
=

= ∑ ,  (3.1)

где через к12(i) обозначено математическое 
ожидание числа признаков, корректируемых на 

Рис. 3. Вероятность стационарного состояния B в 
зависимости от вероятности s

Рис. 4. Вероятность состояния В в зависимости от числа 
шагов и вероятностей s
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шаге номер i. Упрощение достигается, если по-
ложить, что все математические ожидания к12(i) 
не зависят от номера шага и одинаковы, т.е.
 к12(i) = к12 = к (3.2)

Тогда

 
 ( ) ( )12

1

n

i

S n к g i
=

= ∑ , (3.3)

Соотношение (3.3) может быть использовано 
для определения среднего числа шагов, необхо-
димых для коррекции первоначально восприня-
того системой чувственного образа. 

Легко заметить, что в соотношении (3.3) 
сумма представляет собой среднее число пре-
бываний системы в состоянии В, а среднее чис-
ло коррекций пропорционально этой величине.  
В связи с этим в данной ситуации удобно из-
учать поведение среднего числа пребываний 
системы в состоянии В, пример которого в за-
висимости от числа шагов цепи с параметром s 
представлено на рис. 5. 

Представляет интерес изучение среднего 
значения числа коррекций признаков системы 
при неограниченном увеличении числа шагов n. 
В работе [23] показано, что при неограничен-
ном возрастании n все более точным становится 
равенство
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Относительная погрешность такой замены 
равна
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и стремится к нулю при неограниченном уве-
личении n. 

На рис. 6 представлено поведение относи-
тельной погрешности указанной замены. Оче-
видно, что и эта характеристика существенно 
зависит от параметра, являющегося вероятно-
стью реакции системы на внешние воздействия. 
Таким образом, если известно число признаков, 
подлежащих коррекции, то среднее число необ-
ходимых шагов определяется по формуле (3.3).

Заключение

В работе сформулирована достаточно общая 
модель случайного процесса формирования 
чувственных образов когнитивной системы в 
процессе ее функционирования, основанная на 
теории марковских цепей. Основными характе-
ристиками такой модели являются вероятности 
перехода системы из одного состоянии в другое. 
Ключевым аспектом модели является включе-
ние в рассмотрение наряду с вероятностями, 
определяемыми внутренней логикой системы 
также и вероятностей реакции системы на внеш-
ние чувственные образы, которые и формируют 
модель внешнего мира когнитивной системы. 
Модель позволяет проводить анализ поведения 
гипотетической когнитивной системы в зависи-
мости от указанных абстрактных вероятностей.

Представленное описание является фор-
мальным, оперирует только с вероятностны-
ми характеристиками системы и не учитывает 
конкретные сигналы, которые могут поступать 
в систему от ее датчиков, сенсоров и вообще 
чувствительных элементов. В связи с этим даль-
нейшее развитие модели может быть связано 
с оценкой вероятностей реакции системы на 
внешние воздействия с учетом характеристик 
упомянутых конкретных сигналов, а также раз-
работкой оптимальных алгоритмов принятия 
решений о наличии или отсутствии воздействий 
на систему со стороны окружающего мира.

Рис. 5. Среднее число пребывания системы в состоянии В Рис. 6. Относительная погрешность
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