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Регулирование инфляционных процессов 
в условиях открытой экономики 
(на примере экономики Республики Таджикистан)
Цель исследования. Основной целью данного исследования 
является выявление характерностей методов регулирования 
инфляционных процессов в условиях открытой экономики. 
В этой связи в статье подробно рассмотрены такие вопросы 
как, особенности инфляционных процессов в открытой эконо-
мике, специфика воздействия внешних факторов на уровень 
инфляции. На примере экономики Республики Таджикистан 
рассмотрены особенности влияния динамики валютного 
курса и внешнеторгового фактора на уровень инфляции, 
выявлены основные факторы, влияющие на динамику курса 
национальной валюты, исследована проблема регулирования 
инфляционных тенденций в условиях сохранения большой 
импортозависимости.
Материалы и методы. Теоретической основой для проведения 
данного исследования послужили работы зарубежных и отече-
ственных ученых относительно проблем инфляции в открытой 
экономике, влияния обменного курса на инфляционные процессы, 
антиинфляционной валютной политике в условиях большой 
импортозависимости. В качестве информационной базы были 
использованы статистические данные сайта Национального 
банка Республики Таджикистан – www.nbt.tj и Агентства по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан – www.
stat.tj за 2000–2019 годы.
Результаты. Определены основные факторы инфляции в ус-
ловиях открытой экономики. Исследован механизм прямого и 
косвенного влияния внешнеэкономических факторов в частно-
сти валютного курса на инфляционные процессы. Исследованы 
основные факторы инфляции и механизм их влияния на примере 
Республики Таджикистан. Выявлено существенное влияние 
внешних факторов (импорта, денежных потоков, валютного 
курса, динамики курса российского рубля) на инфляционные 
процессы и экономическое развитие Республики Таджикистан. 

Проведенное исследование показывает, что импорт является 
фактором, сдерживающим инфляционные тенденции в республи-
ке, внешние денежные потоки формируют внутренний спрос и 
влияют на динамику курса сомони и тем самым воздействуют 
на уровень инфляции.
 Определена значимость валютного курса сомони в регулиро-
вании инфляционных процессов. Также выявлено существенное 
влияние внешних факторов на процесс формирования валютного 
курса сомони. На основе проведения корреляционно-регрессион-
ного анализа выявлена тесная связь между динамикой курса 
таджикского сомони и российского рубля. Исследована особен-
ность применения валютной политики в целях стимулирования 
внутреннего производства и экспорта.
Заключение. Результаты исследования показывают, что в 
условиях Республики Таджикистан внешнеэкономические фак-
торы, в частности валютный курс в большей степени опре-
деляют инфляционные тенденции. Исходя из этого, возникает 
объективная необходимость поддерживания стабильности 
курса национальной валюты в целях сдерживания инфляци-
онных процессов и обеспечения стабильности экономического 
развития. Проведенное исследование показало, что динамика 
валютного курса сомони в основном определяется внешними, 
нежели внутренними факторами. По этой причине наличие 
существенного влияния валютного курса на инфляционные 
тенденции в долгосрочной перспективе может привести к 
нежелательным последствиям, которые связаны с проблемой 
регулирования валютного курса. 
 
Ключевые слова: Инфляция, открытая экономика, трансмиссия 
инфляции, валютный курс, валютное регулирование, импорто-
зависимость, трансферты, платёжный баланс, девальвация, 
экспорт, антиинфляционная политика

The main objective of this study is to identify the characteristics of 
methods for regulating inflation processes in an open economy. In 
this regard, the article discusses in detail such issues as, features of 
inflationary processes in an open economy, the specifics of the impact 
of external factors on the level of inflation. On the example of the 
economy of the Republic of Tajikistan, the peculiarities of the influ-
ence of the dynamics of the exchange rate and foreign trade factor 
on the inflation rate are considered, the main factors influencing the 
dynamics of the national currency exchange rate are identified, the 
problem of regulating inflation tendencies in conditions of high import 
dependence is studied.
The theoretical basis for this study was the work of foreign and 
domestic scientists on the problems of inflation in an open economy, 
the impact of the exchange rate on inflationary processes, and the 
anti-inflationary monetary policy under conditions of high import 
dependence. Statistical data of the National Bank of the Republic of 

Tajikistan website - www.nbt.tj and the Statistical Agency under the 
President of the Republic of Tajikistan - www.stat.tj for 2000-2019 
were used as an information database.
Results. The main factors of inflation in an open economy are 
identified. The mechanism of direct and indirect influence of foreign 
economic factors, in particular the exchange rate on inflationary 
processes, is investigated. The main factors of inflation and the 
mechanism of their influence on the example of the Republic of Ta-
jikistan are investigated. The significant influence of external factors 
(imports, cash flow, exchange rate, dynamics of the Russian ruble) 
on inflationary processes and economic development of the Republic 
of Tajikistan has been revealed. The study shows that import is a 
factor that holds back inflationary trends in the country, external 
cash flows form domestic demand, influence the dynamics of the 
Somoni rate, and thereby affect the inflation rate. The significance of 
the Somoni exchange rate in regulating inflation processes has been 

Regulation of inflationary processes in the 
conditions of open economy 
(on the example of economy of the Republic of Tajikistan)
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determined. Significant influence of external factors on the formation 
of the Somoni exchange rate also was revealed. Based on the cor-
relation and regression analysis, a close relationship is established 
between the dynamics of the Tajik Somoni and the Russian ruble. 
The article studies the peculiarity of the use of monetary policy in 
order to stimulate domestic production and export.
The results of the study show that in the conditions of the Republic 
of Tajikistan, foreign economic factors, in particular the exchange 
rate, largely determine inflationary trends. On this basis, an objective 
need arises to maintain the stability of the national currency in order 

to curb inflation and ensure the stability of economic development. 
The study showed that the dynamics of the exchange rate of Somoni 
largely determined by external than internal factors. For this reason, 
the presence of a significant effect of the exchange rate on inflationary 
trends in the long term may lead to undesirable consequences that are 
associated with the problem of regulating the exchange rate.

Keywords: inflation, open economy, transmission of inflation, 
exchange rate, currency regulation, import dependence, transfers, 
balance of payments, devaluation, export, anti-inflation policy

Введение

В условиях усиления инте-
грационных процессов в ми-
ровой экономике возникают 
все новые социально-эконо-
мические проблемы, решение 
которых требует особых на-
учных исследований и подхо-
дов. В этой связи поиск путей 
решения проблемы инфляции 
не является исключением, 
напротив, по мере усиления 
интеграционных процессов 
все более усложняется меха-
низм инфляции и особенно-
сти воздействия его факторов. 
«Проблема инфляции, являясь 
достаточно сложной, имеет 
также характерную особен-
ность трансформироваться в 
зависимости от возникающих 
изменений в экономической 
системе» [1, с. 212]. Этот про-
цесс связан с трансформаци-
ей взаимосвязей и факторов 
определяющих инфляционные 
тенденции. В условиях от-
крытой экономики факторы 
инфляции можно разделить 
на две категории: внешние и 
внутренние. Степень влияния 
внешних факторов на инфля-
ционные процессы зависит от 
того насколько страна вовле-
чена в процесс глобализации 
мировой экономики, то есть 
на сколько она экономически 
или политически связана с 
другими странами. Чем боль-
ше такая связь, тем сильнее 
влияние внешних факторов 
на внутренние инфляционные 
процессы. При этом влияние 
внешних факторов для каждой 
отдельно взятой страны, учи-
тывая существующие разли-
чия в их социально-экономи-
ческом развитии, имеет свои 
характерности. Исходя из это-

го, возникает необходимость 
применения особого подхода 
при исследовании и решении 
проблемы инфляции в усло-
виях открытой экономики. В 
первую очередь необходимо 
выявить инфляционный меха-
низм с учетом существующих 
условий и взаимосвязей меж-
ду внутренними и внешними 
факторами инфляции и иссле-
довать специфику регулирова-
ния этих процессов.

Таким образом, с учетом 
усиления интеграционных 
процессов в мировой эконо-
мике, проблема инфляции 
приобретает глобальные мас-
штабы. Это обуславливает не-
обходимость комплексного ис-
следования данной проблемы 
и поиска путей его решения в 
особенности в развивающих-
ся странах, экономика кото-
рых существенно зависит от 
внешних факторов. Учитывая 
то, что на сегодняшний день 
экономика Республики Тад-
жикистан является открытой 
и степень его зависимости от 
внешнеэкономического фак-
тора весьма существенная, 
исследование характерностей 
регулирования инфляционных 
процессов в условиях откры-
той экономики на примере 

республики становится очень 
важной и актуальной.

1. Инфляционные процессы 
в условиях открытой 
экономики

Исследуя особенности ин-
фляционных процессов в ус-
ловиях открытой экономики 
необходимо в первую очередь 
изучить специфику влияния 
факторов инфляции в откры-
той экономике. В зависимости 
от состояния и темпов разви-
тия экономики, воздействие 
инфляционных факторов мо-
гут быть совершенно разны-
ми. Также специфику влия-
ния факторов инфляции могут 
определять степень открыто-
сти экономики и особенности 
внешнеэкономических отно-
шений. В целом факторы ин-
фляции в открытой экономике 
можно разделить на две кате-
гории: внутренние и внешние. 
К внутренним факторам в ос-
новном можно отнести спрос и 
предложение, издержки произ-
водства, количество денег в об-
ращении, структурные сдвиги 
в экономике, дефицит государ-
ственного бюджета. Внешние 
факторы в основном косвенно 
воздействуют на внутренние 
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Рис. 1. Специфика влияния внешних факторов на инфляционные процессы
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инфляционные процессы. К 
ним можно отнести импорт и 
экспорт товаров, услуг, капи-
тала, а также валютный курс 
как связующее звено во внеш-
неэкономических отношениях. 
В целом воздействие внешних 
факторов на инфляционные 
процессы показано на рис. 1.

Как уже было отмечено, 
внешние факторы в основном 
косвенно влияют на уровень 
внутренних цен и степень воз-
действия этих факторов зави-
сит от степени вовлеченности 
страны в процесс глобали-
зации мировой экономики. 
Подробно рассмотрим особен-
ности влияния внешних фак-
торов, к которым были отне-
сены валютный курс, импорт, 
экспорт, приток и отток ка-
питала и доходов: В условиях 
открытой экономики валют-
ный курс является одним из 
основных факторов инфляции, 
так как: во-первых, динамика 
валютного курса определяет 
стоимость импортируемых то-
варов и услуг, сказывается на 
значимости инвестиционных 
потоков, во вторых оно опре-
деляет степень инфляционно-
го давления денежного пото-
ка (приток и отток капитала 
и доходов). В целом не всегда 
уровень цен импортируемых 
товаров зависит от динамики 
валютного курса. В некоторых 
случаях рост стоимости им-
порта происходит не за счет 
снижения курса национальной 
валюты, а за счет роста издер-
жек внешних производителей, 
то есть импортёров или по 
причине роста мировых цен 
на импортируемые товары. В 
свою очередь динамика цен 
импортируемых товаров не-
посредственно отражается на 
уровне внутренних цен. Такое 
явление называют импорти-
руемой инфляцией, «которую 
обычно объясняют повышени-
ем цен на импортные товары и 
отечественные изделия, произ-
водство которых предполагает 
использование импортных ма-
териальных ресурсов, при том 
же курсе национальной валю-

ты данного государства в ре-
зультате роста цен на импорти-
руемые блага в производящих 
странах вследствие развиваю-
щейся в них инфляции. Одна-
ко импортированная инфля-
ции является только составной 
частью внешнеэкономической 
инфляции, так как она имеет 
экзогенные для данной страны 
причины» [2, c. 34].

Следует заметить, что сте-
пень влияния импортируемой 
инфляции на общий уровень 
цен зависит от уровня им-
портозависимости страны. В 
условиях наличия большой 
импортозависимости может 
наблюдаться существенное 
влияние динамики курса наци-
ональной валюты и стоимости 
импортируемых товаров и ус-
луг на уровень внутренних цен. 
Наличие большой импортоза-
висимости и соответственно 
большой зависимости уровня 
инфляции от внешнеэкономи-
ческого фактора в основном 
наблюдается в развивающих-
ся странах, ввиду сравнитель-
но низких темпов развития 
внутреннего производства. 
Последние исследования дан-
ной проблемы показали, что 
больше всего такая ситуация 
характерна для стран постсо-
ветского пространства. К при-
меру, Вачтел П. и Корхонен Л. 
исследуя степень воздействия 
динамики валютного курса на 
индекс потребительских цен в 
странах СНГ, выявили нали-
чие такой тенденции. Резуль-
таты исследований показали, 
что инфляционные процессы 
в странах СНГ по сравнению 
с другими развивающимися 
странами существенно зави-
сят от динамики курса наци-
ональной валюты к доллару 
США [3]. Причем наличие та-
кой тенденции наблюдается во 
всех странах СНГ не зависимо 
от уровня экономического раз-
вития. К примеру, в России, 
несмотря на наличие сравни-
тельно высокого уровня разви-
тия экономики, до сих пор со-
храняется такая зависимость: 
специалисты считают, что 

главной особенностью инфля-
ционных процессов в России 
является наличие существен-
ной зависимости уровня цен 
от динамики курса рубля [4]. 
Следует отметить, что имен-
но «заметная доля товарного 
импорта в потребительской 
корзине обусловливает значи-
мость влияния на инфляцию 
изменений обменного курса 
рубля. … Резкое падение курса 
рубля национальной валюты в 
кризисные периоды являлось 
одной из основных причин 
всплесков инфляции» [5, с. 
47]. По мнению Саповой А.К. 
тенденция влияния валютного 
курса на уровень внутренних 
цен в российской экономике 
возникает за счет :

 – прямого влияния валют-
ного курса на стоимость им-
портируемых товаров.

– влияния стоимости про-
межуточной импортируемой 
продукции на издержки вну-
треннего производителя;

– влияния внешней конку-
ренции на динамику цен оте-
чественных товаров

– влияния долларизации и 
дедолларизации экономики на 
уровень внутренних цен [5, с. 47].

Такую же связь внешнеэко-
номических факторов с вну-
тренними инфляционными 
тенденциями можно наблю-
дать и в других странах СНГ. 
Однако, по сравнению с Рос-
сией в этих странах влияние 
внешних факторов, в особен-
ности валютного фактора на 
уровень инфляции, ввиду на-
личия существенной импор-
тозависимости, значительно 
больше. Итоги сравнительного 
анализа проведенного в ста-
тье Василега В.Г. «Инфляция 
в Беларуси: причины и ус-
ловия современных трендов» 
[6] подтверждают наличие та-
кой тенденции. В частности, 
сравнивая ситуацию в России 
и Белоруссии, автором были 
сделаны следующие выводы:

«1. Девальвация белорусско-
го рубля имеет более сильное 
потенциальное влияние на ин-
фляцию, чем в России, за счет 
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более высокой импортоемко-
сти производства продукции и 
потребительского рынка.

2. Уровень «долларизации» 
потребительского рынка в Бе-
ларуси … значительно выше, 
чем в России, что выражается 
в его повышенной восприим-
чивости к колебаниям валют-
ного курса.

3. В условиях резкого по-
вышения темпов девальвации 
усиливается ее прямое воз-
действие на рост цен потреби-
тельского рынка независимо 
от масштабов экономики, что 
подтверждает динамика де-
вальвации и инфляции в Рос-
сийской Федерации в нояб- 
ре – декабре 2014 г.

4. Различная динамика ин-
фляции в двух странах … при 
нарастании девальвационных 
процессов объясняется разными 
подходами в применении ин-
струментов ценового и валют-
ного регулирования со стороны 
государства» [6, с. 103–104]. 

На уровень цен в условиях 
наличия большой импортоза-
висимости могут также влиять 
объемы предложения импор-
тируемых товаров. Ограниче-
ние в импорте того или иного 
товара могут способствовать 
росту его стоимости на вну-
треннем рынке за счет сни-
жения его предложения при 
неизменности или повыше-
нии спроса. На объемы вну-
треннего предложения может 
влиять и динамика объемов 
экспорта. Рост экспорта при-
водит к снижению объемов 
предложения экспортируемых 
товаров на внутреннем рынке 
и тем самым способствует ро-
сту уровня цен. С другой сто-
роны «рост экспорта приводит 
к укреплению реального об-
менного курса в модели малой 
открытой экономики [7]. Су-
щественными предпосылками 
последней являются предпо-
ложения о совершенной мо-
бильности капитала, ценовой 
гибкости и отсутствии торгуе-
мых на внешних рынках това-
ров» [8, с. 330]. В свою очередь 
снижение объемов экспорта 

может стать причиной сни-
жения обменного курса. При-
чем повышение валютного 
курса, способствуя снижению 
ценовой конкурентоспособ-
ности экспорта, приводит  
к снижению объемов экспорта.  
С учётом наличия сложных 
взаимных связей, в тех стра-
нах, в которых наблюдается 
существенная зависимость со-
циально-экономического раз-
вития от динамики объемов 
экспорта, возникают опреде-
ленные сложности в выборе 
необходимой государственной 
антиинфляционной политики 
из-за наличия конфликта ин-
тересов. Например «в период 
кризиса 2008–2009 годов в Рос-
сии получил огласку так назы-
ваемый «конфликт девальва-
ции». Этот конфликт возник 
между Правительством РФ, 
настаивающим на ослаблении 
курса рубля в целях улучшения 
торговой позиции на мировых 
рынках, и Банком России, за-
интересованным в удержании 
курса рубля от падения с целью 
сдерживания инфляции и сни-
жения валютных рисков бан-
ковской системы, у которой к 
тому времени была накоплена 
чистая инвестиционная по-
зиция в иностранной валюте» 
[9, с. 77]. Выбор эффективной 
валютной политики в условиях 
мирового финансового кри-
зиса также сыграл существен-
ную «роль при осуществлении 
Вьетнамом макроэкономиче-
ской политики и, в частности, 
денежно-кредитной политики» 
[10, с. 128]. 

Рассматривая влияние 
внешнеторгового фактора на 
уровень инфляции необхо-
димо также подчеркнуть, что 
внешнеторговый фактор «пре-
пятствует возникновению ин-
фляции издержек и спроса, 
способствуя выравниванию 
соотношения цен на факторы 
производства, качественно и 
количественно покрывая не-
хватку факторов производ-
ства, … приводит к оптими-
зации организации структуры 
промышленности, что способ-

ствует снижению издержек пу-
тем расширения производства 
в тех отраслях, в которых на-
блюдается сравнительно высо-
кий уровень производительно-
сти труда» [11, с. 166].

Другим важным фактором 
инфляции в условиях открытой 
экономики являются денеж-
ные потоки. Денежные потоки 
представляют собой приток и 
отток капитала и доходов. Они 
могут косвенно (посредством 
влияния на динамику валют-
ного курса, процентных ста-
вок, объемов внутреннего про-
изводства) и непосредственно 
(путем воздействия на объемы 
денежного оборота) отражать-
ся на инфляционных процес-
сах. В частности «увеличе-
ние чистого вывоза капитала 
частным сектором уменьшает 
объем платежных средств в 
стране и теоретически рассма-
тривается в качестве фактора, 
препятствующего развитию 
инфляционных процессов, и 
наоборот, чистый ввоз капита-
ла увеличивает денежную мас-
су в данной стране» [2, с. 36] 
и соответственно способствует 
росту уровня инфляции. Так-
же денежные потоки, влияют 
на инфляционные тенден-
ции, отражаясь на динамике 
курса национальной валюты, 
так как поток инвестиций и 
трансфертов в определенной 
степени формируют спрос и 
предложение на внутреннем 
валютном рынке. Особенно 
весомо на инфляционных про-
цессах отражается поток так 
называемых «горячих денег», 
который представляет собой 
спекулятивный капитал, то 
есть «краткосрочной частный 
капитал, который пересекает 
границы различных государств 
в поисках более высокого до-
хода» [12, с. 3]. К примеру, в 
России «в докризисные годы 
приток спекулятивных, «го-
рячих» иностранных денег, в 
первую очередь в виде порт-
фельных инвестиций и креди-
тов в банковский сектор и ряд 
крупных компаний, служил 
весомым фактором стимули-
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рования инфляции (посколь-
ку под них эмитировались 
рубли)» [21, с. 238]. Послед-
ствия потока «горячих денег» в 
США также были значимыми:  
В восьмидесятых годах в аме-
риканской экономической по-
литике «произошел перелом в 
сторону борьбы с инфляцией 
и неорыночной идеологии.  
В итоге процентные ставки 
взлетели до исторических вы-
сот, инфляция оказалась по-
давленной, и в американские 
активы (под высокую реаль-
ную доходность) хлынул по-
ток зарубежных денег, взмет-
нув курс доллара» [13, с. 33]. 
Учитывая существенную взаи-
мосвязь инфляции с динами-
кой валютного курса, в боль-
шинстве развивающихся стран 
вводилась политика валютного 
управления. Основной целью 
данной политики было «не-
инфляционное управление 
денежной массой. Теорети-
ческим обоснованием такого 
подхода является монетарист-
ская модель, построенная для 
стран с открытой экономикой» 
[14, с. 21]. 

Таким образом, в условиях 
открытой экономики наблю-
дается существенное влияние 
внешних факторов в частности 
валютного курса на инфля-
ционные процессы. В связи 
с этим возникает необходи-
мость учета этих условий при 
решении проблемы инфляции 
и валютного регулирования. В 
частности необходимо обеспе-
чить эффективное сочетание 
валютной и антиинфляцион-
ной политики.

2. Особенности 
регулирования 
инфляционных процессов  
в Республике Таджикистан

В целом инфляционные 
тенденции в Республике Тад-
жикистан подвержены вли-
янию следующих факторов: 
динамики цен и объемов им-
портируемых товаров и услуг, 
валютного курса, денежных 
агрегатов, доходов населения, 

безработицы, роста производ-
ственных издержек внутренних 
производителей и т.д. При-
чем «наиболее весомая группа 
факторов инфляции в Таджи-
кистане связана с параметрами 
денежного обращения – это 
официальный обменный курс 
национальной валюты (сомо-
ни) к доллару США, денежные 
доходы и расходы населения, 
широкая денежная масса (М4), 
уровень безработицы, норма 
средней заработной платы» 
[15, с. 40]. Каждый из пере-
численных факторов косвенно 
или непосредственно связан с 
внешнеэкономическим факто-
ром. По этой причине можно 
говорить о том, что инфляци-
онные тенденции в Республи-
ке Таджикистан больше всего 
подвержены влиянию внеш-
неэкономических факторов. 
К примеру, импорт до сегод-
няшнего дня остаётся факто-
ром, сдерживающим инфля-
ционные процессы, так как 
внутреннее производство до 
сих пор не может обеспечить 
внутренний совокупный спрос 
на все виды товаров. Именно 
импорт в основном форми-
рует внутреннее совокупное 
предложение товаров как по-
требительского, так и про-
изводственного назначения. 
Следует отметить, что в респу-
блике до сих пор сохраняется 
большая импортозависимость 
и оно существенно влияет на 

инфляционные тенденции. Во 
первых, в условиях большой 
импортозависимости возни-
кает трансмиссия инфляции, 
во вторых по той же причи-
не происходит существенное 
влияние динамики валютного 
курса на уровень внутренних 
цен. В существующих усло-
виях изменение объемов и 
цены импортируемых товаров 
непосредственно сказывается 
на динамике внутренних цен. 
Наличие большой зависимости 
от импорта в конечном счете 
определяет воздействие валют-
ного курса сомони на уровень 
инфляции. В связи с этим, в 
целях обеспечения стабильно-
сти внутренних цен, возника-
ет объективная необходимость 
поддерживания стабильности 
курса национальной валюты. 
Правительство республики в 
частности Национальный банк 
Таджикистана по мере необ-
ходимости проводит своевре-
менную денежно-кредитную 
политику в целях регулирова-
ния динамики курса нацио-
нальной валюты. Проводимая 
валютная и денежно-кредит-
ная политика в определенной 
степени даёт положительные 
результаты, однако не всегда 
удаётся поддерживать стабиль-
ность курса сомони, так как 
она также подвержена влия-
нию других факторов немо-
нетарного характера. В связи 
с этим подробно исследуем 

Источник: Диаграмма составлена автором на основе данных сайта Национально-
го банка РТ – www. nbt.tj

Рис. 2. Курс таджикского сомони к доллару США
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особенности формирования 
курса национальной валюты 
и рассмотрим основные фак-
торы, влияющие на его дина-
мику. В целом динамика ва-
лютного курса определяется 
такими факторами как объемы 
спроса и предложения валюты 
на валютном рынке. Динами-
ка объемов предложения ино-
странной валюты зависит от 
динамики экспорта и импорта, 
потоков валютных поступле-
ний и выбытий в форме инве-
стиций и трансфертов. В связи 
с этим валютный курс сомони 
подвержен влиянию динамики 
текущего счета, торгового ба-
ланса и платёжного баланса в 
целом. Существенно негатив-
ное влияние отрицательного 
торгового баланса на динами-
ку валютного курса сомони 
можно наблюдать 2008 году и 
в период с 2014–2018 гг. (см. 
рис. 2 и 3). 

Из заданных графиков мож-
но наблюдать, что в эти пери-
оды возникает резкое падение 
курса сомони, однако в дру-
гих периодах (2003–2007 гг.) , 
(2009–2012 гг.), где также на-
блюдается существенный от-
рицательный торговый баланс, 
курс сомони остаётся достаточ-
но стабильным. В связи с этим 
возникает вопрос, действи-
тельно ли динамика валютного 
курса сомони существенно за-
висит от динамики торгового 
баланса и текущего счета, или 
существуют другие факторы, 

которые могут более значи-
мо влиять на динамику курса 
национальной валюты. Иссле-
дования особенности форми-
рования курса национальной 
валюты, и итоги корреляцион-
ного и регрессионного анализа 
показали, что динамика курса 
сомони помимо показателей 
платежного баланса подверже-
на также влиянию динамики 
курса российского рубля: Из 
заданных графиков можно за-
метить насколько наблюдает-
ся сильная взаимосвязь между 
курсом сомони и курсом рос-
сийского рубля. 

До 2014 года курс сомони 
и российского рубля к дол-
лару США был относительно 

стабильным. Однако в период 
существенного падения курса 
рубля (в период 2014–2018 гг.) 
наблюдается такое же суще-
ственное снижение курса со-
мони. (Исключением является 
период с 2017–2018 гг., когда 
курс рубля укрепился, однако 
в динамике курса сомони по 
причине отсутствия благопри-
ятных условий такой тенден-
ции не наблюдалось). Это мо-
жет, говорить о наличии тесной 
связи между динамикой курса 
сомони и российского рубля. 
Такое положение дел под-
тверждается также тем, что в 
2014 году при скачкообразном 
падении курса сомони отри-
цательное значение текущего 
счета платежного баланса по 
сравнению с 2011, 2012 и 2013 
годами было значительно ниже 
(см. рис. 5) и соответственно 
негативное влияние платеж-
ного баланса на курс сомони 
в этом году было незначитель-
ным. По этой причине можно 
утверждать, что основной при-
чиной падения курса сомони 
в этом периоде стало именно 
скачкообразное падение курса 
рубля относительно к доллару 
США, а не отрицательная ди-
намика текущего счета и пла-
тежного баланса. 

Для полноты анализа был 
проведен корреляционно-ре-

Источник: Диаграмма составлена автором на основе данных сайта Национально-
го банка РТ – www. nbt.tj

Рис. 3. Торговый баланс Республики Таджикистан (млн долл.)

Источник: Диаграмма составлена автором на основе данных сайтов www. nbt. tj 
и www.gks.ru

Рис. 4. Динамика курса российского рубля и сомони к доллару США
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грессионный анализ. Результа-
ты проведенного анализа также 
подтверждают наличие тесной 
связи между динамикой курса 
сомони и российского рубля:

Во-первых, наличие тесной 
связи подтверждается высоким 
значением коэффициента кор-
реляции между курсом сомони 
и российским рублем за 2000 
по 2017 гг. (R = 0,89).

Во-вторых, итоги регрес-
сионного анализа также по-
казывают наличие такой за-
висимости. (Разработанная 
регрессионная модель была 
составлена на основе данных 
за 2000–2017 гг.):

Y = 3,92 + 0,000099х1 + 
+ 0,000573х2 – 0,0176х3 + 

+ 0,2499х4

где: Y –  валютный курс сомони;
 х1 – ВВП;
 х2 – торговый баланс;
 х3 –  индекс потребитель-

ских цен;
 х4 –  курс российского рубля.

Причину такого сильного 
влияния курса российского ру-
бля на динамику курса сомони 
можно объяснить следующим 
образом: Как было отмечено, 
динамика валютного курса 
зависит от спроса и предло-

жения на валютном рынке, в 
свою очередь спрос на ино-
странную валюту (в частности 
доллар США) создаёт спрос на 
импорт товаров и услуг. Объё-
мы импорта в Республику Тад-
жикистан на протяжении до-
статочно большого периода (c 
2003–2017гг.) остаются суще-
ственными, а объёмы экспор-
та не покрывают переизбыток 
импорта и тем самым возника-
ет значительный дефицит тор-
гового баланса (см. рис. 6).

Как уже было отмечено 
сохранение отрицательно-
го торгового баланса на про-
тяжении большого периода  
(с 2013–2017 гг.) не могло бы 
не сказаться на динамике ва-
лютного курса сомони, од-
нако, несмотря на большой 
разрыв между импортом и экс-
портом товаров и услуг курс 
сомони с 2003 по 2013 остаётся 
относительно стабильным (см. 
рис. 2). Причиной тому может 
быть взаимосвязь между им-
портом и текущими трансфер-
тами. «В предложенной диа-
грамме можно заметить, что 
динамика объемов импорта в 
точности повторяет динамику 
объемов текущих трансфертов. 
Это говорит о том, что между 
ними существует тесная связь, 
значение коэффициента кор-
реляции которое составило 
0,96 также говорит о наличии 
тесной связи между данными 
показателями. 

Исходя из сложившейся 
ситуации можно утверждать, 
что существенный рост им-
порта возникает за счёт роста 
текущих трансфертов, которое 
в свою очередь и покрывает 
негативное влияние отрица-
тельного торгового баланса на 
валютный курс, положительно 
отражаясь на динамике счета 
текущих операций. Таким об-
разом, денежные поступления 
становятся одним из факто-
ров сдерживающих падение 
курса национальной валюты. 
При этом надо заметить, что 
именно увеличение трансфер-
тов создает спрос на импорт 
и тем самым способствует су-

Источник: Диаграмма составлена автором на основе данных сайта Национально-
го банка РТ – www. nbt.tj

Рис. 5. Динамика счета текущих операций платежного баланса 
Республики Таджикистан (тыс. долл. США)

Регрессионная статистика

Множественный 
R 0,9922 F Значимость F

R-квадрат 0,9845 206,6348 0,0000
Нормированный 

R-квадрат 0,9798

Стандартная 
ошибка 0,2626

Наблюдения 18

Коэффициенты Стандартная 
ошибка t-статистика P-Значение

Y-пересечение 3,918012 1,212997 3,230027  0,006576
ВВП 0,000099 0,000014 7,276863  0,000006

Торговый баланс 0,000573 0,000171 3,342983  0,005292
Индекс 

потребительских 
цен

-0,017629 0,009877 -1,784737  0,097645

Курс российского 
рубля 0,024993 0,011543 2,165280  0,049553
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Кыргызстане и Таджикиста-
не по ряду показателей иден-
тична. Экономики этих стран 
подвержены влиянию внеш-
них шоков, имеющих одну и 
ту же природу возникновения. 
Три страны тесно связаны с 
Россией, как через торговые 
операции, так и через фи-
нансовые потоки. Более того, 
Россия является общим рын-
ком труда для граждан этих 
стран. Доля России в общем 
объеме притока де нежных пе-
реводов в среднем за шесть 
лет составила 66% в Армении 
и бо лее 90% в Кыргызстане 
и Таджикистане [17]. Такая 
высокая зависимость выво-
дит миграционный канал в 
число ключевых в трансмис-
сии шоков в экономики трех 
стран. … Сокращение притока 
денежных переводов создало 
давление на внутреннем ва-
лютном рынке и привело к 
драматичному обесценению 
национальных валют. В 2009 
г. в среднем по трем странам 
обесценение составило 19%. 
В результате постдевальваци-
онного эффекта во всех трех 
странах наблюдалось ускоре-
ние инфляции по итогам 2010 
г. С аналогичными шоками 
столкнулись страны и в 2016 
г.» [18, с. 74–75].

Таким образом, в услови-
ях сохранения большой за-
висимости экономики стра-
ны от внешнеэкономических 
факторов возникает необхо-
димость в поддержании ста-
бильности курса националь-
ной валюты в целях снижения 
инфляции и обеспечения со-
циально-экономического раз-
вития в целом. В долгосроч-
ной перспективе сохранение 
такой политики может иметь 
и негативные последствия с 
точки зрения поддержания 
внутреннего производства и 
ускорения импортозамеще-
ния. То есть стабильный курс 
сомони может создавать пре-
пятствия для развития вну-
треннего производства, так 
как оно поддерживает цено-
вую конкурентоспособность 

Источник: Диаграмма составлена автором на основе данных сайта Национально-
го банка РТ – www. nbt.tj

Рис. 6. Динамика объемов импорта и экспорта за период 
с 2000 по 2017 гг. (Республика Таджикистан)

Источник: Диаграмма составлена автором на основе данных сайта Национально-
го банка РТ – www. nbt.tj

Рис. 7. Динамика объемов импорта, доходов и текущих трансфертов 
(тыс. долл. США)» [16, c.7]

щественному росту объемов 
импорта. Известно что, ос-
новную долю текущих транс-
фертов составляют денежные 
переводы трудовых мигран-
тов, поступающих в россий-
ских рублях. Поступающий 
денежный поток создаёт спрос 
на внутреннем валютном рын-
ке. Исходя из этого можно 
утверждать, что поступающий 
валютный поток в российских 
рублях в существенной степе-

ни влияет на динамику курса 
сомони. 

Такое же влияние внешних 
финансовых потоков на дина-
мику валютного курса и ин-
фляционные процессы можно 
наблюдать и в других странах 
СНГ (Кыргызстан и Армения) 
имеющих определенные сход-
ства в социально-экономиче-
ском развитии с Республикой 
Таджикистан: «Экономиче-
ская конъюнктура в Армении, 
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импортируемых товаров и 
услуг. Снижение курса со-
мони может способствовать 
повышению конкурентоспо-
собности внутреннего про-
изводителя и снижению им-
портозависимости. Однако 
возникает вопрос, в какой 
степени применение такой 
политики может, способство-
вать развитию внутреннего 
производства в условиях су-
щественной конкуренции со 
стороны импорта. Насколько 
снижение курса сомони мо-
жет стать фактором развития 
внутреннего производства, 
стимулировать импортозаме-
щение и экспорт. Конечно 
«экономисты, утверждаю-
щие, что низкий курс наци-
ональной валюты повысит 
конкурентоспособность оте-
чественных товаров и отече-
ственной экономики, отчасти 
правы. Но это утверждение 
справедливо и действует в от-
ношении экономически раз-
витых стран, экспорт которых 
состоит из технологически 
продвинутых товаров и услуг, 
технологий и инновационных 
разработок» [19, с. 6]. Учиты-
вая состояние и особенности 
развития экономики можно 
говорить о неэффективности 
применения такой политики 
в условиях Республики Тад-
жикистан. Тенденции воз-
никшие в условиях падения 
курса национальной валюты 
подтверждают эту точку зре-
ния. В частности в период 
падения курса сомони на-
блюдается снижение реаль-
ного ВВП (2014–2017 гг.), 
рост дефицита государствен-
ного бюджета (2016–2017 
гг.), сравнительное падение 
объемов экспорта (2014–2016 
гг.) [20]. Наличие такой тен-
денции даёт основание гово-
рить о том, что применение 
политики поддержки низкого 
уровня курса национальной 
валюты в целях стимулиро-
вания внутреннего производ-
ства и экспорта в условиях 
Таджикистана пока, что не 
является эффективной мерой. 

Заключение

Проведенное исследование 
показало, что в Республике 
Таджикистан наблюдается:

– большая импортозависи-
мость и существенное влияние 
внешних факторов на эконо-
мическое развитие страны.

– значительная подвержен-
ность инфляционных тенден-
ций влиянию внешнеэкономи-
ческих факторов. 

– непосредственное влия-
ние динамики цены и объемов 
импорта на уровень инфля-
ции. (Учитывая сравнительно 
низкий внутренний производ-
ственный потенциал, импорт 
пока что остаётся фактором, 
сдерживающим инфляцион-
ные процессы в республике.)

– наличие тесной связи 
между динамикой курса сомо-
ни и российского рубля (Ре-
зультаты проведенного кор-
реляционно-регрессионного 
анализа подтверждают нали-
чие такой зависимости).

– существенный рост импор-
та за счёт роста текущих транс-
фертов, которое покрывает 
негативное влияние торгового 
баланса на валютный курс, по-
ложительно отражаясь на дина-
мике счета текущих операций.

– влияние внешних финан-
совых потоков на динамику 
курса сомони и уровень ин-
фляции.

– отсутствие эффективно-
сти применения политики под-
держки низкого уровня курса 
национальной валюты в целях 
стимулирования внутреннего 
производства и экспорта.

Полученные итоги гово-
рят о том, что внешнеэконо-
мический фактор, в частности 
валютный курс существенно 
влияют на экономическое раз-
витие страны и определяют 
инфляционные тенденции. По 
этой причине в целях сдер-
живания инфляционных про-
цессов и обеспечения эконо-
мического развития в целом, 
возникает объективная необ-
ходимость поддерживания ста-
бильности курса национальной 

валюты. Однако сохранение 
большого влияния валютного 
курса на социально-экономи-
ческое развитие республики в 
долгосрочной перспективе мо-
жет привести к нежелательным 
последствиям. Во первых, учи-
тывая тот факт, что курс сомо-
ни будет определятся внешним 
фактором, можно говорить о 
наличии проблемы связанной с 
регулированием валютного кур-
са. То есть в условиях большой 
зависимости курса сомони от 
внешних экономических про-
цессов, теряются возможности 
использования внутренних ры-
чагов воздействия на динамику 
валютного курса, а значит и на 
инфляционные процессы. Во 
вторых социально-экономиче-
ское развитие Республики Тад-
жикистан, динамика основных 
его социально-экономических 
показателей сильно зависит от 
динамики курса национальной 
валюты. В связи с этим отсут-
ствие возможности внутрен-
него регулирования динамики 
курса сомони может способ-
ствовать ухудшению условий 
для поддержания социаль-
но-экономической безопас-
ности республики. Учитывая 
масштабы негативных послед-
ствий возникших тенденций, 
необходимо искать пути сни-
жения зависимости экономи-
ки республики от внешнеэ-
кономических факторов. Для 
решения данной проблемы в 
первую очередь необходимо 
увеличить внутренний произ-
водственный потенциал и тем 
самым снизить социально-э-
кономическую зависимость 
республики от импорта и не-
гативного влияния динамики 
валютного курса. В этом на-
правлении необходимо уделять 
особое внимание тем сферам 
производства, где наблюда-
ются определенные преиму-
щества в импортозамещении. 
Для достижения поставленных 
задач необходимо применение 
эффективной государственной 
политики в сфере налогообло-
жения, денежного обращения 
и кредитования.
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Денежные доходы как основной индикатор 
уровня жизни населения России
Цель исследования. Актуальность темы исследования связана с 
наличием ряда дискуссионных вопросов, возникающих при ста-
тистическом изучении денежных доходов населения страны и 
регионов. К числу таких вопросов относятся: сопоставимость 
показателей денежных доходов в динамике, оценка дифференци-
ации населения по доходам и потреблению, комплексная оценка 
региональных различий в уровне доходов населения. Целью данной 
работы является исследование денежных доходов населения 
Российской Федерации как универсальной характеристики 
уровня жизни населения.
Материалы и методы. Информационной базой исследования по-
служили официальные статистические материалы Федеральной 
службы государственной статистики, в том числе материалы, 
опубликованные Росстатом в «Статистическом обозрении» 
в начале 2019 года. В исследовании наряду с традиционными 
статистическими методами применялись также метод оценки 
структурных различий, метод индексного анализа дифферен-
циации населения по денежным доходам как на федеральном, 
так и на региональном уровнях. Были определены структурные 
сдвиги потребительских расходов между группами населения с 
разным уровнем дохода. 
Результаты. В России, начиная с 2014 по 2017 год, еже-
годное снижение реальных располагаемых денежных доходов 
составляло от 1 до 3% при среднегодовом темпе прироста 
номинальных доходов 5%. В 2010–2018 гг. более 47% до-
ходов было сконцентрировано у 20% населения Российской 
Федерации с наибольшими доходами. На долю 20% населения 
с наименьшими доходами приходилось менее 5,4% от их 
общего объема. 

Наличие неравенства в распределении денежных доходов приво-
дит к формированию потребительских структур, различающих-
ся по социальным группам населения с разным уровнем дохода. 
В исследовании для оценки этих различий был использован 
интегральный коэффициент структурных сдвигов Гатева. В 
результате его расчета были установлены заметные структур-
ные различия между группами населения России с наибольшими 
и с наименьшими доходами. 
Было проведено исследование уровня денежных доходов населения 
14 регионов Приволжского федерального округа за 2018 год. Для 
всех регионов федерального округа были рассчитаны 3 локаль-
ных индекса по трем показателям: среднедушевые денежные 
доходы населения, среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников организаций и доля населения с 
доходами ниже прожиточного минимума. Было определено их 
среднее арифметическое значение, представляющее собой индекс 
денежных доходов населения. 
Заключение. Результаты проведенных расчетов позволили выде-
лить три группы субъектов в округе, которые существенно раз-
личаются между собой по уровню денежных доходов населения. 
Проблемы дифференциации денежных доходов в Приволжском 
федеральном округе, выявленные в исследовании, являются ти-
пичными для многих регионов России. Для их решения необходимы 
согласованные действия региональных властей и государства, 
направленные на повышение уровня жизни населения страны. 

Ключевые слова: уровень жизни, денежные доходы, диффе-
ренциация доходов, потребительские расходы, интегральный 
коэффициент структурных сдвигов

Purpose of research. The relevance of the research topic is associated 
with the presence of a number of controversial issues arising in the 
statistical study of monetary incomes of the population of the country 
and regions. These issues include: comparability of monetary income 
in dynamics, assessment of differentiation of population by income 
and consumption, comprehensive assessment of regional differences 
in the income level. The aim of this work is to study the monetary 
income of the population of the Russian Federation as a universal 
characteristic of the living standard.
Materials and methods. The information base of the study was the 
official statistical materials of the Federal State Statistics Service, 
including the materials published by ROSSTAT in the “Statistical 
review” in early 2019. Along with traditional statistical methods, the 
study also used the method of assessing structural differences, the 
method of index analysis of the differentiation of the population by 
monetary income at both the Federal and regional levels. Structural 
shifts in consumer spending between groups with different income 
levels were identified. 
Results. In Russia, from 2014 to 2017, the annual decline in real 
disposable income ranged from one to 3%, with an average annual 
growth rate of nominal income of 5%. In 2010–2018, more than 47% 
of income was concentrated in 20% of the population of the Russian 
Federation with the highest incomes. The 20% of the population with 
the lowest income accounted for less than 5.4% of the total. 
Inequality in the distribution of monetary income leads to the forma-
tion of consumer structures that differ in social groups with different 

levels of income. In the study, an integral coefficient of structural 
shifts of Gatev was used to estimate these differences. As a result of 
its calculation, significant structural differences between the groups 
of the population of Russia with the highest and lowest incomes were 
established. 
A study was conducted on the level of monetary income of the 
population of 14 regions of the Volga Federal District in 2018. 
For all regions of the Federal District, three local indices were 
calculated on three indicators: average per capita monetary income 
of the population, the average monthly nominal accrued wages of 
employees of organizations and the share of the population with 
incomes below the subsistence minimum. Their arithmetic mean 
value representing the index of monetary incomes of the population 
was determined. 
Conclusion. The results of the calculations allowed identifying three 
groups of entities in the district, which differ significantly in terms 
of cash income of the population. The problems of differentiation 
of monetary income in the Volga Federal District, identified in the 
study, are typical for many regions of Russia. In order to solve the 
problems, concerted actions of the regional government and the 
state, aimed at improving the living standard of the population of 
the country are necessary.

Keywords: standard of living, cash income, income differentiation, 
consumer spending, integral coefficient of structural shifts
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Введение

На современном этапе раз-
вития экономики России изу-
чение уровня жизни населения 
становится особенно важным 
для проведения эффективной 
социальной политики, приня-
тия обоснованных решений по 
оказанию помощи малоимуще-
му населению, осуществления 
контроля за ходом реализации 
важнейших федеральных и ре-
гиональных социальных про-
грамм. 

Уровень жизни населения 
характеризуется системой по-
казателей, охватывающих ряд 
разделов: доходы населения; 
расходы и потребление; сбе-
режения, накопленное иму-
щество и жилье; социальная 
дифференциация населения; 
положение малообеспеченных 
слоев населения, обобщающие 
макроэкономические пока-
затели (ВВП, национальный 
доход, чистый национальный 
располагаемый доход на душу 
населения, индекс потреби-
тельских цен, ожидаемая про-
должительность жизни населе-
ния и другие).

Показатели доходов насе-
ления являются важнейшими 
характеристиками уровня его 
жизни [1, с. 151–152]. Основ-
ной вид доходов – денежные 
доходы, которые включают 
доходы лиц, занятых предпри-
нимательской деятельностью, 
выплаченную заработную пла-
ту наемных работников, со-
циальные выплаты (пенсии, 
пособия, стипендии, страхо-
вые выплаты), доходы от соб-
ственности в виде процентов 
по вкладам, ценным бумагам, 
дивидендов и другие доходы. 

Показатели денежных до-
ходов населения разрабаты-
ваются Росстатом с использо-
ванием единых принципов и 
единого перечня информаци-
онных источников, основными 
из которых являются баланс 
денежных доходов и расходов 
населения и выборочное об-
следование бюджетов домаш-
них хозяйств [2, с. 156]. 

Актуальность статистиче-
ского исследования доходов 
населения заключается в том, 
что с его помощью решаются 
следующие основные задачи:

– проводится анализ пока-
зателей динамики доходов на-
селения и источников их фор-
мирования;

– дается оценка дифферен-
циации населения по денеж-
ным доходам и потреблению;

– дается оценка региональ-
ных различий в уровне доходов 
населения;

– проводится анализ влия-
ния факторов на уровень де-
нежных доходов населения как 
на федеральном, так и на реги-
ональном уровнях. 

 При изучении динамики 
денежных доходов населения, 
по мнению А.П. Мартынова 
и С.С. Богославской [3, с. 27], 
необходимо проводить анализ 
изменения реальных распо-
лагаемых денежных доходов. 
При наличии положительной 
динамики делают вывод об 
опережающем росте номи-
нальных денежных доходов по 
сравнению с ростом потреби-
тельских цен. Результаты ста-
тистического анализа динами-
ки реальных денежных доходов 
населения дают основание для 
их прогнозирования [4, с. 64]. 

В экономической литера-
туре много внимания уделя-
ется вопросам социально-эко-
номической и региональной 
дифференциации доходов и 
потребления населением ма-
териальных благ и услуг. Акту-
альность проведения таких ис-
следований подтверждает тот 
факт, что в 2015 году за анализ 
потребления, бедности и бла-
госостояния населения отдель-
ных стран англо-американ-
ский экономист Ангус Дитон 
получил Нобелевскую премию 
по экономике [5].

Исследование дифференци-
ации доходов дает возможность 
не только оценить разницу в 
уровне денежных доходов раз-
личных слоев и групп населе-
ния, но и выявить факторы, 
создающие условия для такого 

расслоения [6, с. 21]. Изучение 
дифференциации осуществля-
ется с помощью вариационных 
рядов распределения доходов 
населения. Для количествен-
ной оценки уровня диффе-
ренциации доходов наряду с 
характеристиками рядов рас-
пределения: средняя ариф-
метическая, мода, медиана, в 
международной статистиче-
ской практике широкое рас-
пространение получили такие 
показатели, как коэффициент 
фондов и коэффициент кон-
центрации доходов Джини.

Коэффициент фондов ха-
рактеризует соотношение 
между средними или суммар-
ными доходами 10% наиболее 
и 10% наименее обеспеченно-
го населения. Коэффициент 
(индекс) Джини, также как и 
коэффициент фондов, позво-
ляет сравнивать распределе-
ние доходов в регионах с раз-
ной численностью населения. 
Этот показатель, свидетель-
ствующий о степени расслое-
ния общества изучаемой стра-
ны или региона по доходам, 
был предложен в качестве ста-
тистической модели Коррадо 
Джини в 1912 году.

Наличие неравенства в рас-
пределении денежных доходов 
приводит к формированию по-
требительских структур, раз-
личающихся по социальным 
группам населения с разным 
уровнем дохода. В соответ-
ствии с действием Закона Эн-
геля по мере возрастания до-
ходов абсолютные расходы на 
питание увеличиваются, а их 
доля в общих расходах домохо-
зяйства снижается. 

Для оценки изменения 
структуры доходов и расхо-
дов населения используют-
ся обобщающие показатели 
структурных различий: ин-
декс различий; линейный, или 
квадратический коэффици-
ент абсолютных структурных 
сдвигов; интегральный коэф-
фициент структурных сдвигов 
Гатева; индекс структурных 
сдвигов Салаи; индекс Рябцева 
и др. [7, с. 34–37]. 
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На наш взгляд, наиболее 
адекватно отражает структур-
ные различия в потребитель-
ских расходах между группами 
населения с разным уровнем 
дохода интегральный коэф-
фициент структурных сдвигов 
Гатева. Он варьирует в пре-
делах от 0 до 1. Чем коэффи-
циент ближе к 0, тем меньше 
различия между признаками, 
чем ближе к 1, тем различия в 
структуре ощутимее. Структур-
ные различия признаются су-
щественными, если значение 
коэффициента больше, или 
равно 0,4. 

Причины и факторы не-
равенства в распределении 
доходов были исследованы 
Т.  Лейман [8]. На основе ис-
пользования институциональ-
ного подхода автором вскрыты 
причины и источники возник-
новения асимметрии доходов в 
трансформационной экономи-
ке России, определены меры 
государственного воздействия 
на социальное развитие реги-
онов.

Проблемам оценки ме-
жрегионального неравенства 
посвящены статьи К.П. Глу-
щенко [9], О.Е. Никонец и 
С.В. Севрюковой [10].

Анализ региональной диф-
ференциации и других важ-
нейших индикаторов социаль-
но-экономического положения 
населения России является це-
лью регулярного ежемесячного 
мониторинга, который, начи-
ная с 2015 года, проводится 

институтом социального ана-
лиза и прогнозирования Рос-
сийской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте Рос-
сийской Федерации (ИНСАП 
РАНХиГС). 

Заслуживают внимания 
результаты мониторинга раз-
вития регионов в 2017 году, 
представленные в статье 
Н.В. Зубаревич, А.О. Мака-
ренцевой, Н.В. Мкртчян [11]. 
Авторы делают вывод о том, 
что кризисный спад доходов 
населения быстрее завершает-
ся в высокодотационных (то 
есть менее развитых) регионах. 
Одной из причин этого являет-
ся повышенная доля занятых в 
бюджетном секторе данных ре-
гионов, для которого характе-
рен устойчивый рост зарплаты.

Результаты мониторинга 
социально-экономического 
положения населения России 
в 2017 году были также пред-
ставлены в трудах, опубли-
кованных группами авторов: 
Е.М. Авраамовой, Е.Е. Гриши-
ной, Т.М. Малевой, А.Г. Поля-
ковой [12] и Е.М. Авраамовой, 
А.Я. Бурдяк, В.Ю. Ляшок [13]. 

В связи с существенными 
различиями в уровнях социаль-
но-экономического развития 
регионов Российской Федера-
ции возникает необходимость 
проведения их сравнительного 
анализа по комплексу показа-
телей.

К настоящему времени 
разработано большое коли-

чество методик оценки соци-
ального развития регионов.  
В основе методики, предло-
женной В.С. Тикуновым и 
О.Ю. Черешней [14, 15] на-
ходится расчет индекса со-
циального развития регионов 
(ИСРР), который является 
обобщающим (интегральным) 
показателем, позволяющим 
дать комплексную оценку 
уровня социального развития 
того или иного региона. ИСРР 
определяется как средняя 
арифметическая величина из 
индексов показателей, исполь-
зуемых для оценки социально-
го развития регионов. 

Для каждого из частных 
индексов установлены фик-
сированные минимальные и 
максимальные значения по-
казателей. Чем ближе значе-
ние индекса к единице, тем 
выше возможности региона 
для дальнейшего социального 
развития.

Аналогичные вычисления 
могут быть проведены по лю-
бому блоку показателей, ха-
рактеризующих уровень жизни 
населения, как на региональ-
ном, так и на федеральном 
уровнях.

Статистическая оценка 
уровня денежных доходов 
населения России

О динамике денежных дохо-
дов населения России можно 
судить по данным, представ-
ленным в табл. 1 [16, с. 142]. 

Таблица 1 

Показатели денежных доходов населения России в 2013–2017 гг.

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. в % 
к 2013 г.

Денежные доходы населения, млрд руб. 44650 47921 53526 54117 55368 124,0
Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц), руб. 25928 27767 30467 30747 31422 121,2
Реальные располагаемые денежные доходы, в % к предыдущему году 104 99 97 94 99 х
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников организаций, руб. 29792 32495 34030 36709 39167

131,5

Реальная начисленная заработная плата работников, в % к 
предыдущему году 105 101 91 101 103

х

Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения), 
руб. в месяц 7306 8050 9701 9828 10088

138,1

Численность населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума, млн чел. 15,5 16,1 19,5 19,5 19,3

124,8

в % от общей численности населения 10,8 11,2 13,3 13,3 13,2 х
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За период с 2013 по 2017 
год абсолютная величина де-
нежных доходов населения 
страны возросла на 10718 млрд 
руб., или на 24,0%. Среднеду-
шевые денежные доходы соот-
ветственно возросли на 21,2% 
и составили в 2017 году 31422 
руб. в месяц. 

При наличии инфляции 
рост денежных доходов не 
всегда может свидетельство-
вать об улучшении уровня 
жизни населения, поскольку 
фактор изменения цен влияет 
на покупательную способность 
денег. Так, начиная с 2014 года, 
имеет место снижение реаль-
ных располагаемых денежных 
доходов. Такая динамика свя-
зана с опережающим ростом 
потребительских цен по срав-
нению с ростом номинальных 
располагаемых денежных до-
ходов населения России. 

По оценке Росстата, в 2018 
году среднедушевой денеж-
ный доход населения составил 
32598 руб., что на 3,7% боль-
ше по сравнению с 2017 го-
дом. Впервые после 2013 года 
увеличились на 1,3% реальные 
располагаемые денежные до-
ходы [17]. 

Среднемесячная заработная 
плата работников предприятий 
и организаций с 2013 по 2017 
год возросла на 31,5% и со-
ставила в 2017 году 39167 руб. 
Ежегодно ее уровень повы-
шался в среднем на 2343,8 тыс. 
руб., или на 7,1%. В 2018 году 
по оценке Росстата среднеме-
сячная начисленная заработная 
плата работников возросла на 
10,9% и составила 43445 руб. 

В России наблюдается не-
гативная тенденция увеличе-
ния численности населения 
с денежными доходами ниже 
прожиточного минимума. За 5 
лет эта группа населения уве-
личилась на 3,8 млн человек 
и составила в 2017 году 19,3 
млн человек (13,2% от общей 
численности населения РФ). В 
2018 году по предварительным 
данным Росстата численность 
данной группы населения со-
кратилась на 0,4 млн человек, 
а ее доля составила 12,9% [18]. 

Распределение общего объ-
ема денежных доходов по 10% 
и 20% группам населения про-
водится с целью количествен-
ной оценки степени его соци-
ального расслоения (табл. 2) 
[17; 19, c. 127]. 

В 2010–2018 гг. более 47% 
доходов было сконцентрирова-
но у 20% населения РФ с наи-
большими доходами. На долю 
20% населения с наименьшими 
доходами приходилось от 5,2% 
до 5,4% от их общего объема. 
Значение коэффициента фон-
дов, определяемого соотноше-
нием среднего уровня денеж-
ных доходов 10% населения с 

самыми высокими доходами и 
среднего уровня доходов 10% 
населения с самыми низкими 
доходами, сократилось с 16,6 
в 2010 г. до 15,3 раз в 2017 и 
2018 гг. Следовательно, не-
сколько снизилась степень со-
циального расслоения населе-
ния России.

Величина коэффициента 
Джини свидетельствует о сни-
жении уровня концентрации 
доходов населения с 0,421 в 2010 
году до 0,410 в 2017–2018 гг.

Основными источниками 
денежных доходов являют-
ся: оплата труда, социальные 
выплаты (пенсии, пособия, 
стипендии и т.д.), доходы от 
предпринимательской деятель-
ности, доходы от собственно-
сти, другие доходы (табл. 3) 
[17; 19, c. 122].

В исследуемом перио-
де наибольший удельный вес 
в составе денежных доходов 
приходился на оплату труда (от 
64,6% до 66,2%) и социальные 
выплаты (от 18,0% до 19,6%). 
Существенных изменений в 
структуре денежных доходов 
населения в 2017–2018 годах 
не наблюдается.

Таблица 2 

Распределение общего объема денежных доходов и характеристики дифференциации денежных доходов 
населения России

Денежные 
доходы – 

всего

в том числе по 20-процентным группам населения, в %:1 Децильный 
коэффициент 

фондов, в разах

Коэффициент 
Джинипервая вторая третья четвертая пятая 

2010 100 5,2 9,8 14,8 22,5 47,7 16,6 0,421
2015 100 5,3 10,0 15,0 22,6 47,1 15,7 0,413
2016 100 5,3 10,1 15,0 22,6 47,0 15,5 0,412
2017 100 5,4 10,1 15,1 22,6 46,8 15,3 0,410
2018 100 5,4 10,1 15,1 22,6 46,8 15,3 0,410

1 Группы населения в зависимости от уровня располагаемых ресурсов: первая – с наименьшими, пятая – с наибольшими 
доходами.

Таблица 3 

Структура денежных доходов населения РФ (в % от общего объема)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Денежные доходы – всего 100 100 100 100 100

 в том числе:
доходы от предпринимательской 
деятельности 8,4 7,9 7,8 7,6 7,5
оплата труда 65,8 65,6 64,6 65,4 66,2
социальные выплаты 18,0 18,3 19,1 19,6 19,4
доходы от собственности 5,8 6,2 6,5 5,4 4,9
другие доходы 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
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При статистическом изуче-
нии динамики денежных дохо-
дов населения РФ следует осо-
бое внимание уделить анализу 
ее основного источника – за-
работной плате работников ор-
ганизаций различных отраслей 
экономики.

По данным Росстата в 
2017–2018 гг. наибольшую за-
работную плату получали ра-
ботники, занятые финансовой 
и страховой деятельностью, а 
также добычей полезных иско-
паемых [17]. Средний уровень 
начисленной номинальной 
заработной платы в этих ор-
ганизациях превысил средний 
уровень по экономике страны 
в 2,2 и 1,9 раз соответствен-
но. Минимальную заработную 
плату получали работники 
сельского хозяйства (на 40% 
ниже, чем в среднем по эконо-
мике). Но при этом динамика 
средней заработной платы ра-
ботников сельского хозяйства 
характеризуется максимально 
высоким темпом роста (более 
150% к уровню 2014 г.).

Для оценки структурных 
различий в потребительских 
расходах населения России 
за 2017 году был использован 
интегральный коэффициент 
структурных сдвигов Гатева, 
который определяется по фор-
муле [16, c. 120]:

( )
,

2
1 0

г 2 2
1 0

w w
К

w w

−
=

+
∑
∑ ∑

где w1 и w0 – доля отдельных 
видов расходов соответствен-
но в каждой из сравниваемых 
групп населения. 

По данным табл. 4 инте-
гральный коэффициент струк-
турных различий между 5-ой 
группой населения с наиболь-
шими доходами и 1-ой груп-
пой с наименьшими доходами 
составил 0,37, что говорит о 
наличии заметных структур-
ных различий между группами.

Статистическая оценка 
уровня денежных доходов на-
селения Приволжского феде-
рального округа в 2018 году

Для проведения сравни-
тельного анализа регионов 
Российской Федерации по 
комплексу показателей нами 
была использована методика, 
в основе которой находится 
расчет индекса социального 
развития регионов (ИСРР). 
Индекс является обобщающим 
(интегральным) показателем, 
позволяющим дать комплекс-
ную оценку уровня социаль-
ного развития того или иного 
региона [20].

ИСРР определяется как 
средняя арифметическая вели-
чина из индексов показателей, 
используемых для оценки со-
циального развития регионов. 
Каждый индекс определяется 
по формуле:

min

max min

,фактX X
I

X X

−
=

−

где Хфакт., Xmin, Xmax – факти-
ческое, минимальное и макси-
мальное значения i-го показа-
теля соответственно.

Для расчета каждого из 
частных индексов устанав-
ливают фиксированные ми-
нимальные и максимальные 
значения показателей в иссле-
дуемых регионах.

Данную формулу, по наше-
му мнению, можно использо-
вать при определении индексов 
для любого блока показате-
лей, характеризующих уровень 
жизни населения регионов, в 

том числе для показателей его 
денежных доходов. При этом, 
если показатель оказывает об-
ратное влияние на уровень со-
циального развития регионов 
(уровень бедности, смертность 
населения и др.), следует ис-
пользовать формулу индекса:

max

min              max

фактX X
I

X X

−
=

−
.

Чем ближе значение индек-
са к единице, тем выше воз-
можности региона для даль-
нейшего социального развития 
благодаря достигнутому уров-
ню рассматриваемого показа-
теля.

Нами было проведено ис-
следование уровня денежных 
доходов населения 14 регио-
нов Приволжского федераль-
ного округа (ПФО) в 2018 году 
[17; 18]. Для этого были ис-
пользованы показатели: сред-
недушевые денежные доходы 
населения, среднемесячная 
номинальная начисленная за-
работная плата работников ор-
ганизаций и доля населения с 
доходами ниже прожиточного 
минимума. 

Сравнительный анализ ре-
гионов России по величине 
среднедушевых денежных до-
ходов показал наличие суще-
ственного различия между 
ними. Так, максимальный уро-
вень среднедушевых денежных 
доходов населения в стране 
наблюдается в Чукотском АО 

Таблица 4

Структура потребительских расходов домашних хозяйств в 2017 г.

Все домо- 
хозяйства

20-процентные группы1

1 2 3 4 5
Потребительские расходы 
в среднем на члена домо-
хозяйства в месяц, руб. 17319,9 6450,8 10094,9 13604,9 19326,3 37131,1
В % к итогу, расходы на:

покупку продуктов 
питания и питание вне 
дома 36,1 51,5 46,7 42,5 38,1 27,1
покупку алкогольных  
напитков 1,6 1,0 1,3 1,5 1,8 1,7
покупку непродоволь-
ственных товаров 36,0 24,5 27,7 30,4 32,5 44,0
оплату услуг 26,3 23,0 24,3 25,6 27,6 27,2

1 Группы населения в зависимости от уровня располагаемых ресурсов: первая –  
с наименьшими, пятая – с наибольшими.
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(72802 руб.), минимальный – в 
Республике Тыва (14109 руб.). 
Большое различие между ре-
гионами страны также име-
ет место по доле населения с 
доходами ниже прожиточного 
минимума, т.е. по уровню бед-
ности. Максимальный уровень 
данного показателя в Респу-
блике Тыва превысил мини-
мальный в Республике Татар-
стан в 5,5 раз.

Различие, но в меньшей 
степени, наблюдается, между 
отдельными регионами ПФО. 
Кратность отношения мак-
симального значения средне-
душевых денежных доходов 
населения к минимальному 
составила 1,8, среднемесяч-
ной номинальной начислен-
ной заработной платы – 2,1, 
уровня бедности – 3,0. Таким 
образом, наибольшее различие 
между регионами округа имеет 
место по уровню бедности, что 
подтверждается коэффициен-
том вариации, равным 35,6%. 

По каждому показателю для 
всех регионов ПФО были рас-
считаны 3 локальных индекса, 
а затем определено их сред-
нее арифметическое значение, 
представляющее собой индекс 
денежных доходов населения 
(ИДДН). 

Результаты проведенных 
расчетов позволили выделить 
в ПФО три группы субъектов, 
однородных по уровню пока-
зателей денежных доходов на-
селения (табл. 5). 

В первую группу с уровнем 
ИДДН менее 0,132 вошли 4 ре-

гиона: Республика Мордовия, 
Республика Марий Эл, Чуваш-
ская Республика, Саратовская 
область. 

Во вторую группу вошли 6 
регионов, у которых значение 
индекса составило от 0,133 до 
0,694: Удмуртская Республи-
ка, Кировская область, Орен-
бургская область, Пензенская 
область, Самарская область, 
Ульяновская область.

В третью группу с мак-
симально высоким уровнем 
ИДДН (свыше 0,694) были 
включены 4 региона: Респу-
блика Татарстан, Республи-
ка Башкортостан, Пермский 
край, Нижегородская область.

Статистическая оценка су-
щественности различия между 
группами по величине сред-
недушевых денежных доходов, 
среднемесячной заработной 
платы и по уровню бедности 
была проведена с использова-
нием критерия Фишера при 
уровне значимости 5%. Ее 
результаты подтвердили обо-
снованность выделения трех 
групп регионов, т.к. факти-
ческие значения критерия по 
всем показателям превысили 
табличное, равное 3,98. 

Аутсайдером по уровню де-
нежных доходов населения яв-
ляется Республика Мордовия. 
Доля населения с доходами 
ниже прожиточного минимума 
в данном регионе составляет 
18,6%. Максимально высокий 
уровень бедности наблюдает-
ся в Республике Марий Эл, 
которая также находится в 

группе с минимальным значе-
нием ИДДН. Среднедушевые 
денежные доходы населения 
в регионах данной группы со-
ставляют 58,2% от среднерос-
сийского уровня и 71,8% – от 
среднего уровня по округу.

Среднедушевые денежные 
доходы населения в регионах с 
максимально высоким ИДДН 
на 15,5% больше, чем по окру-
гу, но на 6,3% меньше, чем в 
среднем по России. Лидером 
по всем показателям является 
Республика Татарстан. Уро-
вень бедности в данном реги-
оне самый низкий не только в 
ПФО, но и в России.

Уровень денежных доходов 
населения в конечном итоге 
определяет региональные раз-
личия по величине среднеду-
шевых денежных расходов на-
селения на покупку товаров и 
оплату услуг. Методом диспер-
сионного анализа при уровне 
значимости 5% было установ-
лено, что на 96,7% вариация 
среднедушевых денежных рас-
ходов населения определяется 
уровнем их денежных доходов.

Максимальный уровень 
среднедушевых денежных рас-
ходов имеет место в регионах 
третьей группы: от 23040 руб. 
в Пермском крае до 27380 руб. 
в Республике Татарстан, мини-
мальный – в регионах первой 
группы: от 13065 руб. в Респу-
блике Мордовия до 16181 руб. 
в Саратовской области. 

Следует отметить, что про-
блемы дифференциации де-
нежных доходов населения в 

Таблица 5

Показатели денежных доходов населения по группам регионов Приволжского федерального округа

Группы 
регионов 

по индексу 
денежных 
доходов 

Число 
регионов

Среднедушевые денежные доходы населения, руб.
Доля населения с 

денежными доходами ниже 
прожиточного минимума, %

минимальное 
значение

минимальное 
значение

в % к 
среднему 

уровню по 
ПФО

в % к 
среднероссийскому 

уровню

минимальное 
значение

максимальное 
значение

до 0,132 4 18148 20555 71,8 58,2 16,8 22,1
0,133–0,694 6 21571 27507 87,6 72,6 12,2 15,7
свыше 0,694 4 28645 33130 115,5 93,7 7,4 14,9
ПФО 14 18148 33130 100,0 81,1 7,4 22,1
Российская Федерация 14109 72802 123,3 100,0 7,4 40,5
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ПФО являются типичными для 
многих регионов России. Для их 
решения необходимы согласо-
ванные действия региональных 
властей и государства, направ-
ленные на повышение уровня 
жизни населения страны.

Заключение

В результате исследования 
определено, что в России, 
начиная с 2014 года, име-
ет место снижение реальных 
располагаемых денежных до-
ходов населения. Это связа-
но с происходящими в стране 
инфляционными процессами. 
Так, начиная с 2014 по 2017 
год, ежегодное снижение ре-
альных располагаемых денеж-
ных доходов составляло от 1 до 
3% при среднегодовом темпе 
прироста номинальных дохо-
дов на 5%. 

Распределение общего объ-
ема денежных доходов по 20% 
группам населения показало 
наличие высокой степени его 
социального расслоения. В ис-
следуемом периоде. более 47% 
доходов было сконцентрирова-
но у 20% населения РФ с наи-

большими доходами. На долю 
20% населения с наименьши-
ми доходами приходилось ме-
нее 5,4% от их общего объема. 

В России наблюдается тен-
денции увеличения численно-
сти населения с денежными 
доходами ниже прожиточного 
минимума, которая за 5 лет 
возросла на 3,8 млн человек. 
Негативным результатом такой 
динамики является снижение 
покупательной способности 
населения, что отражается на 
структуре его потребительских 
расходов.

Для оценки структурных 
различий в потребительских 
расходах между группами насе-
ления с разным уровнем дохо-
да рекомендуется использовать 
интегральный коэффициент 
структурных сдвигов Гатева. 
В результате его расчета уста-
новлено наличие значительно-
го различия в потребительских 
расходах между группой насе-
ления с наибольшими и наи-
меньшими доходами.

В связи с региональными 
различиями в уровнях денеж-
ных доходов населения возни-
кает необходимость проведе-

ния их сравнительного анализа 
по комплексу показателей. 
Предложено для этих целей 
проводить расчет индекса де-
нежных доходов населения. Он 
является обобщающим (ин-
тегральным) показателем, по-
зволяющим дать комплексную 
оценку уровня денежных дохо-
дов того или иного региона. 

В соответствии со значе-
нием индекса в Приволжском 
федеральном округе были вы-
делены три группы регионов, 
существенно различающихся 
по уровню денежных доходов 
населения.

Отрицательными послед-
ствиями низкого уровня де-
нежных доходов в регионе 
могут быть: высокий уровень 
бедности, рост безработицы, 
вынужденная миграции трудо-
способного населения в более 
благополучные субъекты. Не-
обходимо принятие мер госу-
дарственного регулирования, 
в результате которых низкодо-
ходные регионы России смогут 
стать более привлекательными 
для инвесторов, что в свою оче-
редь поспособствует повыше-
нию уровня жизни населения.
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Рынок жилой недвижимости: 
тенденции и перспективы
Цель исследования. Целью данного исследования является 
моделирование текущих тенденций изменения стоимости 
жилой недвижимости. Цена на рынке жилья – это один из 
самых сложных для анализа показателей, так как отражает 
в себе тенденции на товарных и финансовых рынках, рынке 
труда, реагирует на политические и социально-экономические 
изменения. С помощью цены на рынке жилья можно определить 
уровень доходов населения и их возможность к накоплению, 
если рассматривать региональный уровень, то можно опре-
делить степень привлекательности того или иного региона и 
т.д. Развитие рынка жилья способствует улучшению демо-
графической ситуации и развитию социальной стабильности 
общества.
Материалы и методы. Важное значение в анализе динамики 
изменения стоимости жилой недвижимости имеет методоло-
гическая база. В данном исследовании были представлены ме-
тоды дескриптивной статистики для описания существующих 
тенденций изменения средней стоимости жилья и развития 
ипотечного кредитования, а также осуществлена оценка 
структуры дифференциации цены по регионам. При помощи ме-
тодов выявления и анализа основной тенденции была построена 
адекватная модель, описывающая тенденцию функционально. 
Для наглядного представления результатов исследования были 

использованы табличный и графический методы визуализации 
данных. С целью решения поставленных задач использовался 
пакет прикладных программ IBM SPSS Statistics. 
Результаты. Результаты исследования позволили определить 
основные тенденции изменения стоимости жилой недвижи-
мости в Российской Федерации на первичном и на вторичном 
рынках, а также проанализировать динамику предоставления 
ипотечных кредитов. Рассмотрены причины столь значительной 
региональной дифференциации цены на жилье. Осуществлено 
построение модели изменения средней стоимости жилья на 
первичном и вторичном рынках, а также получены прогнозные 
оценки изменения цены на 2019 год.
Заключение. Проведенное исследование показало, что суще-
ствует устойчивая тенденция роста стоимости жилья как 
на первичном, так и на вторичном рынке. Следует отметить, 
что в ближайшее время возможно увеличение темпов прироста 
цены в связи с изменением законодательства с июля 2019 года, в 
первую очередь это коснется первичного рынка, но в последствии 
отразится и на вторичном. 

Ключевые слова: первичный рынок жилья, вторичный рынок 
жилья, моделирование рынка жилья, стоимость жилья, рынок 
жилья, недвижимость

Purpose of the study. The purpose of this research is modeling of 
the current trends for changing the cost of the residential real estate. 
The price on the housing market is one of the most difficult indicators 
for the analysis, as it reflects trends in the commodity and financial 
markets, labor market, reacts to political, social and economic 
changes. On the housing market, it is possible to determine the level 
of income of the population and their ability to accumulate by the 
price if we consider the regional level, then it is possible to define 
degree of attractiveness of this or that region, etc. Development of 
the housing market promotes improvement of a demographic situation 
and development of social stability of the society.
Materials and methods. In the analysis of dynamics of changing 
the cost of the residential real estate, the methodological base is 
important. In this research, the methods of descriptive statistics for 
the description of the existing trends to change the average cost of 
housing and development of mortgage lending were presented and 
assessment of structure of price differentiation in regions is carried out. 
With the methods of identification and the analysis of the top trend, 
the adequate model, describing a trend functionally was constructed. 
For the evident representation of results of the research, tabular and 

graphic methods of visualization of data were used. For the purpose 
of the solution of objectives the package of the IBM SPSS Statistics 
application programs was used. 
Results. Results of the research allowed to define the main trends of 
changing the cost of the residential real estate in the Russian Fed-
eration on primary and secondary markets and to analyze dynamics 
of granting mortgage loans. The reasons for significant regional 
price differentiation of housing are considered. Creation of model 
for changing the average cost of housing on primary and secondary 
markets is carried out and forecast estimates to change the price for 
2019 are received.
Сonclusion. The conducted research showed that there is a steady 
trend of growth of cost for housing both on primary and secondary 
markets. It should be noted that in the nearest future the increase in 
rates of gain of the price in connection with the legislation change 
since July 2019 is possible, first, it would concern primary market, but 
in a consequence, it will be reflected also on the secondary market.  

Keywords: primary housing market, secondary housing market, 
housing market modeling, housing cost, housing market, real estate. 
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Введение

Рынок жилья – сложная 
взаимосвязанная структура, 
включающая в себя комплекс 
механизмов перераспределения 
объектов жилищного фонда и 
создаваемых ими жилищных 
услуг, основанных на сочета-
нии интересов всех его участ-
ников и конкуренции эффек-
тивного землепользования [1].

В настоящее время в Рос-
сийской Федерации реализу-
ется множество государствен-
ных программ по обеспечению 
граждан доступным и ком-
фортным жильем [2,3]. В пер-
вую очередь, все программы 
направлены на повышение 
уровня обеспеченности насе-
ления жильем, ведь данный 
показатель напрямую влияет 
на уровень миграции в стране, 
как внутренний, так и внеш-
ний, уровень рождаемости и 
смертности как в целом по 
стране, так и в отдельном ре-
гионе, на социальную стабиль-
ность общества, уровень безра-
ботицы, мобильность рабочей 
силы и другие факторы [4]. 

Однако, несмотря на мно-
гообразие программ по сни-
жению ставки ипотечного 
кредитования, предоставления 
льготного жилья и т.д., покуп-
ка собственной квартиры для 
многих остается несбыточной 
мечтой. Здесь влияют сразу не-
сколько факторов, например, 
низкий уровень доходов насе-
ления, переплата по ипотеч-
ному кредитованию как ми-
нимум в 2 раза, неуверенность 
в сохранении рабочего места 
и заработной платы на столь 
длительный период, а также 
риски, связанные с покуп-
кой недвижимости, в первую 
очередь это касается первич-
ного рынка жилья. Достаточ-
но часто происходят случаи, 
когда люди годами ждут свою 
квартиру по вине недобросо-
вестного застройщика, хотя и 
на рынке вторичного жилья 
люди также зачастую оказыва-
ются обманутыми риелторами. 
В связи с указанными выше 

причинами, для большей ча-
сти населения нашей страны, 
жильё продолжает оставать-
ся недоступным, а это подчас 
вызывает повышенную соци-
альную напряженность, невоз-
можность создать семью, ро-
дить детей и просто проживать 
в человеческих условиях [5]. 

В рамках актуализации во-
проса о стоимости жилой не-
движимости предлагается рас-
смотреть текущие тенденции 
изменения цены на рынке жи-
лья [6], а также функциональ-
но их описать с целью изуче-
ния перспективы дальнейшего 
развития рынка. 

Основные тенденции на 
рынке жилой недвижимости

Для современного россий-
ского рынка жилья характерна 
высокая цена, в связи с чем не 
многие могут позволить себе 
столь желанную покупку. На 
рис. 1 наглядно представлена 
динамика уровня цен за 1 ква-
дратный метр общей площади 
[7]. 

Проводя анализ динамики 
изменения цен на рынке жи-
лья, можно сказать, что в це-
лом цены выросли в 6,13 раз 
на первичном и в 7,33 раза на 
вторичном рынке относитель-
но 2000 года. За последние 10 
лет в среднем цены ежегодно 
росли на 2%, в то время как 
ранее прирост составлял 26%, 

это говорит о замедлении тем-
пов роста цен в настоящее вре-
мя [8]. Следует отметить, что с 
2015 до 2017 года на вторич-
ном рынке жилья наблюдается 
тенденция к снижению сред-
ней стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади в 
среднем на 3%. Одновременно 
с этим первичный рынок нао-
борот с 2015 года прибавил в 
стоимости на 3%. То есть мож-
но сделать вывод, что купить 
квартиру в строящемся доме 
стало дороже, чем в полностью 
готовом жилье. Но здесь сле-
дует отметить, что снижение 
цен на вторичном рынке так-
же связано с устареванием жи-
лищного фонда, цены на так 
называемую «новую вторичку» 
остаются на достаточно высо-
ком уровне. В конце 2018 года 
ситуация поменялась и вто-
ричный рынок вновь приба-
вил в цене, однако, по мнению 
специалистов, этот тренд не 
следует относить к долгосроч-
ным, так как наиболее ликвид-
ные предложения ушли с рын-
ка, а ипотечные ставки пошли 
в рост. 

На рис. 1 также можно за-
метить значительный скачок 
стоимости жилья в 2006 году: 
прирост на вторичном рын-
ке составил 65%, на первич-
ном – 43%. При этом рост на 
типовое жильё составил около 
60%, а на элитное – более 80%. 
Еженедельно цены прибавляли 

Рис. 1. Динамика стоимости одного квадратного метра общей площади 
на первичном и вторичном рынке жилья за период 2000–2018 гг.
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около 2%, при этом себесто-
имость строительства за весь 
2006 год выросла только на 7%. 
По мнению экспертов, основ-
ной причиной такого резкого 
роста цен являлся отложенный 
спрос населения, накопивший-
ся за полтора года стагнации 
рынка, при этом строитель-
ные компании, придерживая 
квартиры, искусственно под-
нимали на них цены [9]. А 
причиной такого ажиотажно-
го спроса являются несколько 
причин: во-первых, вынуж-
денное приобретение жилья 
населением, которые ожидали 
получения социального жилья 
в 2005 году, но не дождались 
его в связи с тем, что около 
90% квартир предоставляется 
не для очередников, а для рас-
селения ветхого и аварийного 
жилья; во-вторых, с 2006 года у 
населения появилась возмож-
ность получения кредита на 
покупку жилья, что также уве-
личило спрос на этом рынке; 
в-третьих, желание населения 
надежнее защитить свои фи-
нансовые средства от инфля-
ции за счёт продолжающегося 
снижения курса доллара путем 
вложения в недвижимость. На 
фоне растущего спроса населе-
ния на рынке жилья, уровень 
предложения значительно сни-
жался, при этом строительные 
компании, придерживая квар-
тиры, искусственно поднима-
ли на них цены.

Анализ динамики цен на 
первичном и вторичном рын-
ках жилья показал следующую 
особенность: до 2008 года, 
цены на новое жилье и на су-
ществующее в целом были на 
одном уровне, однако, в 2008 
году цены на вторичном рын-
ке жилья выросли на 20%, в то 
время как на первичном рост 
составил только 11%, в связи 
с чем покупка готового жилья 
стала обходиться значитель-
но дороже квартиры в ново-
стройке. В первую очередь 
это связано с кризисом 2008 
года, из-за которого обанкро-
тилось множество строитель-
ных компаний. В связи с этим, 

вторичное жилье оказалось 
намного привлекательнее для 
покупателей, так как исключа-
ется риск купить жилье в оче-
редном «долгострое». Наряду с 
этим, финансовые возможно-
сти населения в 2008 году так-
же снизились и не позволяли 
нести дополнительные затраты 
по доведению своей собствен-
ности до жилого состояния, 
что особенно актуально для 
первичного рынка жилья, в 
то время как квартиры от соб-
ственника, зачастую, требуют 
только косметического ре-
монта. Следует отметить, что 
в 2016 году ситуация поменя-
лась и квартиры в строящихся 
домах стали дороже, чем в уже 
готовых. Данная динамика об-
условлена тем, что ранее про-
центная ставка по ипотечному 
займу на покупку недвижимо-
сти на вторичном рынке жилья 
были сравнительно ниже, чем 
на первичном 12% годовых 
против 14–16%). После урав-
нивания условий в 2016 году 
(11,8% и 11,9% соответствен-
но) ситуация кардинально по-
менялась и сохраняется по сей 
день. 

Достаточно неоднознач-
ная ситуация складывалась на 
рынке жилья после кризиса 
2008 года. Главным индикато-
ром происходящих изменений 
на рынке жилой недвижимости 

принято считать рынок вто-
ричного жилья, а первичный 
рынок выполняет роль «после-
дователя». В 2009 году наблю-
дается снижение уровня цен 
на вторичном рынке на 6%, а 
уже в 2010 году был реализован 
отложенный спрос населения, 
в связи с чем мы видим рост 
цен на 13%. Однако, во вто-
рой половине 2010 года период 
«антикризисного» повышения 
цен закончился и влияние ста-
билизации макроэкономиче-
ских показателей было уже не 
столь велико и уже в 2011 году 
цены просели на 20%. Спад 
цен на рынке, в первую оче-
редь, можно объяснить превы-
шением уровня предложения 
над спросом и запуском пра-
вительственных программ до-
ступного жилья [9]. Также од-
ной из причин падения цен на 
рынке жилья является высо-
кий уровень спроса на кварти-
ры экономкласса, что в первую 
очередь было простимулирова-
но развитием ипотечного кре-
дитования. 

На рис. 2 представлена 
динамика изменения цен за 
1 квадратный метр общей пло-
щади в разрезе по типам квар-
тир [10]. Можно отметить, что 
по типам квартир наблюдает-
ся такая же ценовая динами-
ка, что и на рынке страны в 
целом, однако, есть ряд осо-

Рис. 2. Динамика средних цен за 1 квадратный метр общей площади по 
типам квартир на вторичном рынке жилой недвижимости в Российской 

Федерации за период 2000–2018 гг.
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бенностей. Одна из них, это 
значительное отличие рынка 
темпов роста элитного жилья 
от других типов квартир. Мож-
но заметить, что в 2010 году 
стоимость 1 квадратного метра 
на вторичном рынке жилья до-
стигла своего исторического 
максимума, однако, на рынке 
элитных квартир цены вырос-
ли в 3 раза относительно 2005 
года, в то время как по другим 
типам квартир в 2.5. В связи с 
чем можно сделать вывод, что 
общее увеличение цен в России 
в 2010 году, в первую очередь, 
обусловлено ростом цен на 
рынке элитной недвижимости.

Следует отметить, что зна-
чения индекса для первично-
го и вторичного рынка жилья 
имели, в целом, похожую ди-
намику. Здесь примечательны 
несколько моментов (рис. 3): 

● индекс цен на жилье до-
стиг своего пика в 2006 г и 
составил 154,4% на вторич-
ном и 147,7% на первичном 
рынках. Начиная с 2007 г. по 
2009 г. значения индекса цен 
постоянно уменьшались, и в 
2009 г. достигли своего мини-
мума. Индекс цен упал ниже 
100%, что означает падение 
цен на жилье в этот год. Это 
было вызвано мировым эконо-
мическим кризисом, а также, 
недоверием к строительным 
организациям. На первичном 
рынке было значительное сни-
жение цен, так как покупатели 
зачастую не верили в то, что 
жилье будет сдано в срок;

● с 2010 г. начался устойчи-
вый рост индекса цен на жи-
лье на первичном и вторичном 
рынках. Цены стали расти с 
ускоряющимся темпом, кото-
рый сохранялся до 2012 и со-
ставил 110,7% на первичном 
рынке и 112,1% на вторичном 
рынке.

● с 2013 года наблюдается 
тенденция снижения индекса 
цен на жилье на обоих рынках. 
Темп роста стал замедляю-
щимся. Более того, в 2015 году 
индекс вновь перешел границу 
в 100%, что свидетельствует о 
снижении цен.

● с 2017 года и по настоя-
щее время наблюдается рост 
данного показателя и в 2018 
году индекс цен составил 
106,3% и 104,1% на первичном 
и вторичном рынках соответ-
ственно [11].

Региональный анализ 
дифференциации цен на 
рынке жилья

Если рассматривать дина-
мику изменения цен за 1 ква-
дратный метр общей площади 
в разрезе по регионам, то мож-
но отметить, что на протяже-
нии нескольких лет лидером 
на первичном рынке жилья 
остается Северо-Западный фе-
деральный округ. За последний 
год стоимость жилья здесь уве-
личилась на 6%, что в первую 
очередь связано с резким ро-
стом цен в Санкт-Петербурге 
(+8% относительно 2017 года). 
Лидером на вторичном рынке 
жилья остается Центральный 
федеральный округ, а в част-
ности город Москва. По цене 
одного московского метра жи-
лья в готовом доме, которая 
составляет 171,2 тысяч рублей, 
можно купить вдвое больше 
площади в любом другом го-
роде России, за исключени-
ем Санкт-Петербурга и Сочи. 
Стоит также отметить, что за 

последние 3 года стоимость 
жилья в столице упала на 5%, 
что в абсолютном выражении 
составляет 9,8 тысяч рублей. В 
Москве цены на жилье на вто-
ричном рынке в 3,4 раза выше 
и на первичном рынке в 2,8 
раза выше, чем по России [12]. 

Отдельное внимание следу-
ет обратить на Сочи, за послед-
ние несколько лет рынок жи-
лья в этом городе значительно 
увеличился и приближается к 
значениям Санкт-Петербурга. 
Стоимость жилья в Сочи на 
данный момент составляет 110 
тысяч рублей за квадратный 
метр, что является третьим 
значением по стране. Незначи-
тельно отстает уровень цен во 
Владивостоке, здесь средняя 
покупка жилой недвижимости 
составляет 5,6 миллионов ру-
блей, а ценник за 1 квадрат-
ный метр жилья составляет 103 
тысячи рублей. Следует отме-
тить, что в целом в Дальнево-
сточном федеральном округе 
цены на жильё за последние 
10 лет выросли более чем на 
50% как на вторичном, так и 
на первичном рынке, что яв-
ляется самым высоким темпом 
прироста по всей стране. 

На протяжении многих лет 
самые низкие цены на жи-
лье остаются в Северо-Кав-
казском федеральном округе, 

Рис. 3. Индексы цен на вторичном рынке жилья по Российской 
Федерации на конец периода, в % к концу предыдущего периода, 

2000–2018 гг.
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что наглядно представлено в 
табл.1. В первую очередь это 
обусловлено высоким уров-
нем безработицы, малоразви-
той системой кредитования и 
низкими доходами населения, 
а также достаточно тревожной 
обстановкой в данных регио-
нах. Стремительно развивается 
вторичный рынок жилой не-
движимости в Сибирском фе-
деральном округе связанный с 
растущим спросом населения, 
стоимость 1 квадратного метра 
жилья за последние 3 года вы-
росла на 8%.

Анализ динамики ипотечного 
кредитования 

С ростом цен на жилье 
возникает другая проблема: 
покупка квартиры становит-
ся всё более обременительной 
для большого числа населе-
ния страны. В 2018 году сред-
няя цена за 1 квадратный метр 
жилья на первичном рынке 
составляла 61831,57 рублей. 
Следовательно, стоимость од-
нокомнатной квартиры общей 
площадью 36 квадратных ме-
тров (средний размер одно-
комнатной квартиры в России) 
составляет 2 225 936,5 рублей. 
При этом средний месячный 
доход на человека составля-
ет 32 635 рублей. Таким об-
разом, цена данной квартиры 
равна совокупному доходу до-
мохозяйства из 2-х человек за 

вающаяся система ипотечного 
кредитования [13]. 

На рис. 4 представлена ди-
намика предоставления жи-
лищных кредитов за последние 
10 лет [10]. В 2009 г. объем вы-
данных ипотечных жилищных 
кредитов упал до минималь-
ных отметок – 142 968 млн. 
руб. Причиной этому стал ми-
ровой экономический кризис. 
Начиная же со 2 квартала 2009 
года, ситуация стала улучшать-
ся, и объем выданных ипотеч-
ных кредитов начал устойчиво 
расти с высокими темпами до 
2014 г. Тогда объем ипотечных 
жилищных кредитов, предо-
ставленных физическим лицам, 
составил 1753294 млн. руб., а 
количество достигло 1012814.

Однако в 2015 г. страну 
вновь постиг серьезный кри-
зис, что отрицательно отраз-

Таблица 1

Средняя цена 1 кв. м общей площади на рынке жилья (рубль)

Федеральные округа 
Первичный рынок 

жилья
Вторичный рынок 

жилья
2016 2017 2018 2016 2017 2018

Центральный федеральный 
округ 63 903 71 510 80 873 73 380 70 172 71 810
Северо-Западный федеральный 
округ 74 441 77 122 81 797 53 043 51 827 52 511
Южный федеральный округ 43 003 43 666 47 384 53 131 53 193 53 560
Северо-Кавказский 
федеральный округ 34 556 36 040 36 940 39 274 39 193 39 689
Приволжский федеральный 
округ 43 413 44 527 48 108 48 613 44 930 47 508
Уральский федеральный округ 48 868 50 284 53 286 54 328 53 022 57 439
Сибирский федеральный округ 45 206 45 240 48 431 45 308 44 912 49 153
Дальневосточный федеральный 
округ 66 430 67 191 71 702 69 301 67 411 70 254

Рис. 4. Объем предоставленных ипотечных жилищных кредитов 
в 2008–2017 гг.

Рис. 5. Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов  
в 2008–2017 гг.

2,8 лет, при этом отсутствуют 
иные расходы и какие-либо 
накопления. Одним из воз-
можных решений данной про-
блемы является активно разви-
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илось на показателях ипотеч-
ного кредитования [14]. Объем 
ипотечных жилищных креди-
тов упал до 1157760 млн. руб., 
что составляет лишь 66% от 
значения данного показателя в 
2014 г. Количество предостав-
ленных ипотечных жилищных 
кредитов также уменьшилось 
и составило 68% от значения 
данного показателя в 2014 г., 
что наглядно представлено на 
рис. 5.

В 2016 году ситуация на 
рынке жилой недвижимости 
восстанавливается и вновь 
растет интерес населения к по-
купке жилья и соответственно 
оформлению ипотечного кре-
дита. Темпы роста объема и 
количества ипотечных креди-
тов вновь положительны, хоть 
и не достигнут уровень пока-
зателей до кризиса. Но уже в 
2017 году наблюдается значи-
тельный рост объема предо-
ставленных ипотечных креди-
тов на 37%, что превосходит 
средний ежегодный прирост 
показателя в 30%. 

Данная динамика показа-
телей позволяет сделать вывод 
о том, что за последние не-
сколько лет население стало 
чаще обращаться в банки для 
оформления ипотеки, вслед-
ствие чего количество выдан-
ных кредитов с 2012 года уве-
личилось на 57%. Но при этом 
следует также отметить, что 
средняя сумма ипотечного жи-
лищного кредита также увели-
чилась: если еще в 2012 году в 
среднем кредит оформлялся на 
сумму 1,47 миллионов рублей, 
то в 2017 году показатель вы-
рос на 27% и составляет 1,86 
миллионов рублей. Таким об-
разом общий объем предостав-
ленных кредитов увеличился в 
2 раза относительно 2012 года.

Однако уровень ставки по 
кредиту в Российской Федера-
ции очень высок (в 2017 году 
средневзвешенная ставка по 
жилищным кредитам состав-
ляла 10,64), а также учиты-
вая обязательные ежегодные 
страховые взносы, становится 
очевидным, что зачастую, за 

квартиру приходится перепла-
чивать более чем в 2 раза [15].

Таким образом система 
ипотечного кредитования не 
способна решить жилищный 
вопрос населения Российской 
Федерации. Основной ее недо-
статок заключается в высоких 
процентных ставках и высо-
кой стоимости кредитов. Боль-
шинство населения не могут 
себе позволить ипотечный 
кредит ввиду данных обстоя-
тельств. Кроме того, многие 
люди, которые получили кре-
диты, не способны выполнять 
обязательства по его оплате в 
долгосрочной перспективе, так 
как в среднем данные выплаты 
затягиваются на 15,5 лет. По-
лучается, что низкая доступ-
ность кредита для широких 
слоев населения не позволяет 
системе ипотечного креди-
тования стать эффективным 
инструментом для повышения 
обеспеченности жильем насе-
ления и улучшения жилищных 
условий [16].

Помимо высоких ежеме-
сячных выплат по ипотечно-
му жилищному кредиту, люди 
при покупке жилья должны 
учитывать постоянно увели-
чивающуюся стоимость со-
держания квартиры, что на-
глядно представлено на рис. 
6. За последние 10 лет цены за 
жилищно-коммунальные услу-
ги выросли в 2 раза и в 2017 
году составили 2213,1 рублей 

на человека. Однако увеличе-
ние стоимости услуг ЖКХ не 
позволяет говорить о росте их 
качества, в регионах по-преж-
нему регулярно происходят 
перебои водоснабжения, элек-
тричества или отопления.

Прогнозные оценки 
стоимости жилой 
недвижимости 

Важнейшее значение при 
анализе стоимости жилой 
недвижимости имеет науч-
но-практический подход, по-
зволяющий функционально 
описать существующие тен-
денции изменения цены [17]. 
Для того, чтобы увеличить 
точность прогноза и учесть 
сезонную составляющую, ко-
торая естественным образом 
свойственна для данного рын-
ка, будет использована стои-
мость одного квадратного ме-
тра общей площади в разбивке 
по кварталам с 2000 по 2018 
год. С помощью кумулятивно-
го Т-критерия делаем вывод о 
наличии тенденции, описыва-
емой трендом как на первич-
ном рынке, так и на вторич-
ном рынках [18]. 

Для построения прогно-
за была использована модель 
Хольта-Уинтерса с мульти-
пликативным характером се-
зонности, которая решает 
расширением метода Хольта 
до трехпараметрического экс-

Рис. 6. Стоимость жилищно-коммунальных услуг на человека в месяц, 
руб. 2008–2017 гг.
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поненциального сглаживания 
[19, 20]. Прогнозные значения 
на 2019 год представлены в 
табл. 2.

Графическое представление 
фактических и модельных зна-
чений для первичного рынка 
жилья представлено на рис. 7.

В полученной модели для 
первичного рынка жилья ко-
эффициент детерминации 
равен 99%, что говорит о вы-
соком качестве полученной 
модели. Проверка остатков на 
наличие автокорреляции вы-
явила полное её отсутствие. 
Средняя ошибка аппрокси-
мации составляет 2,48%, что 
говорит о высокой точности 
построенной модели [21]. Та-
ким образом, в 2019 году на 
первичном рынке жилья тен-
денция роста продолжится. 
Относительно 2018 года рост 
составит 6% [22]. Основное 
увеличение стоимости одного 

Таблица 2

Прогноз средней цены 1 кв. м общей площади на рынке жилья  
в 2019 году (рубль)

Период
Стоимость 1 кв.м. общей 
площади на первичном 

рынке жилья

Стоимость 1 кв. м. общей 
площади на вторичном 

рынке жилья

2019

1 квартал 63268,1 55296,8
2 квартал 64010,4 55515,9
3 квартал 64560,5 55182,9
4 квартал 65752,3 55466,6

Рис. 7. Динамика стоимости одного квадратного метра общей площади 
на первичном рынке жилья в Российской Федерации в 2000–2018 гг. 

(прогноз на 2019 г.)

благоприятным периодом для 
покупки жилья традиционно 
остается 2–3 квартал, здесь 
цены как правило немного 
снижаются ввиду сезонного 
падения спроса. 

Полученная модель для 
вторичного рынка жилья опи-
сывает 98% вариации, графи-
ческое представление факти-
ческих и модельных значений 
представлено на рис. 8. Про-
верка остатков на наличие ав-
токорреляции выявила полное 
её отсутствие. Средняя ошиб-
ка аппроксимации составляет 
3,13%, что говорит о высокой 
точности построенной модели. 
Таким образом, цены на вто-
ричном рынке жилья в 2019 
году вновь начнут расти и к 
концу 4 квартала достигнут 
уровня 2016 года. 

Заключение

Вышесказанное позволя-
ет констатировать, что в на-
стоящее время существует 
устойчивая тенденция роста 
цен на первичном рынке жи-
лья и небольшое снижение на 
вторичном. Однако, по про-
гнозным оценкам стоимость 
жилья в 2019 году на обоих 
рынках вновь пойдет вверх: 
на первичном рынке рост со-
ставит около 6%, на вторич-

Рис. 8. Динамика стоимости одного квадратного метра общей площади 
на вторичном рынке жилья в Российской Федерации в 2000–2018 гг. 

(прогноз на 2019 г.)

квадратного метра жилья при-
дется на 4 квартал 2019 года, 
здесь цена превысит отметку 
в 65 тысяч рублей. Наиболее 
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ном около 3%. Стоит также 
отметить, что на повышение 
уровня цен окажет влияние 
и изменение законодатель-
ства в области строительства. 
По мнению экспертов, отме-
на долевого строительства с 
1 июля 2019 года может уве-
личить стоимость жилья на 
первичном рынке на 15–20%, 
в зависимости от того, под ка-
кой процент банки будут кре-
дитовать самих застройщиков 
[8]. Подорожание будет иметь 

достаточно долгосрочную тен-
денцию, так как в настоящее 
время застройщики стараются 
получить максимальное коли-
чество разрешений на строи-
тельство по старым правилам. 
Соответственно, основной 
рост цен будет только тогда, 
когда новые правила зарабо-
тают в полную силу. Однако, 
следует отметить, что повыше-
ние уровня цен на первичном 
рынке жилья повлечет за со-
бой снижения спроса, вслед-

ствие чего, спрос на вторич-
ное жилье будет стремительно 
расти, так как уже будет не-
возможно купить квартиру на 
этапе котлована дешевле, чем 
в построенном доме. Соответ-
ственно стоимость квартиры 
на вторичном рынке также 
«пойдет вверх». В такой си-
туации выиграют крупные за-
стройщики, так как они смо-
гут держать цену чуть ниже, 
привлекая тем самым к себе 
основной поток покупателей.
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Миграция высококвалифицированных 
специалистов из России: 
методика оценки и тенденции
Цель работы: разработать методику и оценить трансгранич-
ные потоки ВКС из России (постоянных и временных трудовых 
мигрантов), с учетом особенностей законодательных условий 
въезда, установленных принимающей страной (критерий канала 
въезда), на примере США и Южной Кореи. 
Материалы и методы: Основное внимание сосредоточено на 
анализе нормативно-правовых режимов въезда с точки зрения 
идентификации категории ВКС и расчета их численности 
с применением ситуационного подхода. В исследовании были 
использованы общетеоретические методы и статистические 
методы: анализ динамики абсолютных и относительных ве-
личин. Информационно-статистическую базу исследования 
составили данные Российской государственной статистики, 
данные статистического агентства Eurostat, данные государ-
ственного агентства США по гражданству и иммиграции, 
данные Корейского агентства по статистике KOSIS, данные 
опроса агентства HeadHunter. 
Результаты: 
– Разработаны три критерия, на основе которых могут быть 
произведены оценки численности мигрантов-ВКС из России, это: 
критерий канала въезда; критерий дохода и образовательный кри-
терий. Указаны особенности каждого критерия и возможности 
его применения для оценки численности выехавших из страны ВКС.
– Идентифицированы границы категории лиц, входящих в 
состав ВКС в соответствии с визовыми режимами США и 
Южной Кореи. Подобная идентификация имеет отличитель-
ные особенности в каждом конкретном случае и определяется 
уровнем развития страны, для которой производится расчет 
численности выехавших ВКС, в данном случае – для России.
– Произведена оценка динамики численности ВКС, выехавших 
из России в США и Южную Корею, на основе критерия кана-

ла въезда, то есть в соответствии с нормативно-правовыми 
условиями въезда данной категории лиц в каждую страну в 
отдельности.
Заключение: В статье рассмотрены методологические проблемы 
учета миграции высококвалифицированных специалистов из 
России, дан анализ объемов и динамики их потоков в отдельные 
страны: США и Южную Корею. 
Оценки численности ВКС, выехавших из России в США и 
Южную Корею, рассчитаны на основе идентификации данной 
категории лиц в соответствии с законодательными режимами 
въезда для различных специалистов, установленными в данных 
странах, и с учетом особенностей определения контингента 
ВКС для России. Если законодательство США предусматри-
вает отдельный порядок въезда для ВКС, и расчет их чис-
ленности не представляет сложности, то законодательство 
Южной Кореи не имеет специальных типов виз для ВКС, 
поэтому их идентификация и расчет численности осущест-
вляется благодаря выделению диапазона виз, по которым 
въехали лица, представляющие для России категорию ВКС. 
Особенность применяемого в работе подхода состоит также 
в том, что к численности ВКС, как в США, так и в Южной 
Корее, отнесены лица, въехавшие по причинам переводов внутри 
компаний. Расчеты, аналогичные представленному в данной 
работе, необходимо произвести для ряда других стран-мигра-
ционных партнеров России, что даст возможность получить 
общую оценку численности выехавших из России ВКС и оценить 
потери человеческого капитала.

Ключевые слова: высококвалифицированные специалисты, ВКС, 
эмиграция, трудовая миграция, рынок труда, страны АТР, 
США, Южная Корея

The aim of the research is to develop a methodology and assess 
the cross-border flows of HQs from Russia (permanent and 
temporary labor migrants), taking into account the peculiarities 
of the legislative conditions established by the host country (the 
criterion of the entry channel), on the example of the United 
States and South Korea. 
Materials and methods. The focus is on the analysis of legal 
regimes of entry in terms of the identification of the category 
of HQs and the calculation of their number using a situational 
approach. The study used general theoretical methods and statis-
tical methods: analysis of the dynamics of absolute and relative 
values. The information and statistical base of the study was 
made up of data from the Russian State Statistics, data from the 
statistical Agency – Eurostat, data from the US State Agency 
for Citizenship and Immigration, data from the Korean Statistics 
Agency KOSIS, data from the Headhunter survey. 
Results:
– Three criteria have been developed on the basis of which the 
evaluation of the number of migrants-HQs from Russia can be 

made. These are the following: the criterion of the entry chan-
nel; the criterion of income and the educational criterion. The 
features of each criterion and the possibility of its application to 
estimate the number of HQs who left the country are specified.
– Identified the boundaries of the category of persons included 
in the HQs in accordance with the visa regimes of the USA and 
South Korea. This identification has distinctive features in each 
case and is determined by the level of development of the country 
for which the calculation of the number of HQs, who left the 
country, in this case – for Russia. 
– The estimation of the dynamics of the number of HQs, who 
left Russia to the United States and South Korea, based on the 
criterion of the channel of entry, that is, in accordance with 
the legal conditions of entry of this category of persons in each 
country separately.
Conclusion. The article deals with the methodological problems 
of accounting for the migration of Highly Qualified Specialists 
from Russia, analyzes the volume and dynamics of their flows to 
individual countries: the United States and South Korea. 
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Estimates of the number of HQs who have emigrated from Russia 
to the United States and South Korea, have been calculated based 
on the identification of this category of persons in accordance with 
legislative modes of entry for different specialists, established in these 
countries, and taking into account the peculiarities of determining 
the HQs contingent for Russia. If the US law provides for a separate 
entry procedure for HQs, and the calculation of their number is 
not difficult, the legislation of South Korea does not have special 
types of visas for HQs, so their identification and calculation of the 
number is carried out by allocating a range of visas, which were 
used for the persons entering the country, representing the category 

of HQs for Russia. The peculiarity of the approach used in the 
work is also that the number of HQs, both in the US and in South 
Korea, includes persons who have entered for reasons of transfers 
within companies. Calculations similar to those presented in this 
paper should be made for a number of other countries – migration 
partners of Russia, which will make it possible to obtain an overall 
estimate of the number of HQs who left Russia and to assess the 
loss of human capital.

Keywords: Highly Qualified Specialists, emigration, labor migra-
tion, labor market, Asia-Pacific Countries, USA, and South Korea

Введение

Масштабы эмиграции из 
России уступают иммиграции 
в Россию, однако проблемы, 
которые ставит перед страной 
отток населения не менее важ-
ны, особенно, если речь идет 
о категории квалифицирован-
ных (КС) и высококвалифи-
цированных (ВКС) работни-
ков. Эмиграция ВКС «создает 
«эффект вымывания» рабочей 
силы, поскольку огромные 
масштабы квалифицирован-
ного высокоинтеллектуального 
персонала мигрируют в стра-
ны, где существуют лучшие 
возможности для реализации 
человеческого капитала» [1]. 
Фактические количествен-
ные и качественные потери 
дополняются потенциальны-
ми потерями: страна теряет 
потраченные на подготовку 
специалистов ресурсы, при-
быль от которых должна быть 
получена в перспективе. По-
этому необходимо оценивать 
урон, нанесенный России 
утечкой наиболее мобильной 
и наиболее квалифицирован-
ной категории населения, с 
позиций негативных эконо-
мических и демографических 
эффектов, и направлять силы 
на предотвращение ее эми-
грационного оттока. Оценка 
экономических потерь России, 
связанных с оттоком ВКС из 
страны (как в случае эмигра-
ции, так и временной трудовой 
миграции) и оценка потерь че-
ловеческого капитала, кото-
рые влечет за собой эмиграция 
ВКС из России прежде всего 
должны опираться на имею-
щиеся данные о численности 
выехавших ВКС. В настоящее 

время все оценки численности 
выехавших из России ВКС яв-
ляются экспертным мнением, 
основанным на эмпирических 
данных выборочных обследо-
ваний, либо на статистических 
данных о численности эмигри-
ровавших или выехавших для 
временного трудоустройства 
лиц с высшим и послевузов-
ским образованием.

Таким образом, практиче-
ская проблема негативного 
влияния оттока ВКС ставит 
ряд первоочередных методоло-
гических задач, которые сво-
дятся к оценке потоков и кон-
тингентов эмигрировавших из 
России ВКС по направлениям 
(странам) и оценке потоков 
временных мигрантов ВКС, 
работающих за границей по 
направлениям (странам). 

Российскими учеными рас-
смотрены отдельные методоло-
гические аспекты идентифика-
ции категории ВКС и оценки 
численности высококвалифи-
цированных эмигрантов. Од-
нако, большинство из работ 
сосредоточены на критериях 
определения высококвалифи-
цированных иммигрантов, при 
этом критериям идентифика-
ции ВКС среди эмигрантов из 
России уделено гораздо мень-
шее внимание. 

В работе Рязанцева С.В., 
Письменной Е.Е основное вни- 
мание сосредоточено на тен-
денциях эмиграции ВКС и 
политике государственного 
регулирования. Авторы обра-
щают внимание на проблемы 
определения качественной 
структуры миграционного по-
тока, поскольку применяемые 
инструменты статистического 
учета не отвечают требованиям 

реальности и не могут зафик-
сировать новые формы ми-
грационных перемещений [2]. 
Уточняется профессиональная 
структура выезжающих специ-
алистов: наиболее существен-
ные потери от эмиграции ВКС 
из России несут отрасли «сфе-
ры космических технологий, 
прикладной и теоретической 
физики, компьютерных и тон-
ких химических технологий, 
биохимии, микробиологии, 
генетики, математики, про-
граммирования» [2]. Профес-
сиональные области, в кото-
рых находит приложение труд 
высококвалифицированных 
работников Животовская И.Г. 
определяет не только в гра-
ницах информационно-ком-
муникационных технологий 
и обработки информации, но 
также и в «медицине и здра-
воохранении, образовании, в 
сфере морского и воздушно-
го транспорта, журналистики 
и коммуникаций, индустрии 
развлечений» [3]. Идентифи-
кация категории ВКС среди 
выезжающих из России в со-
ответствии с критерием на-
личия высшего образования 
присутствует в исследованиях 
Ростовской Т.К. [4]. Катего-
рию ВКС через призму образо-
вательного подхода определяет 
также Гильманов А.З. [5]. Ана-
лизируя Российское законода-
тельство на предмет концепту-
ализации категории ВКС, А.П. 
Калайда, отмечает отсутствие 
и необходимость внедрения 
механизма подтверждения ква-
лификации ВКС и уточнения 
требований к ним [6]. В ре-
зультате анализа систем отбора 
ВКС при селективной мигра-
ционной политике, А.П. Тито-
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ва выделяет 4 ключевых стра-
тегии отбора ВКС: на основе 
заявлений от работодателей, 
на основе результатов опре-
деления дефицитных с точки 
зрения наличия ВКС секторов 
экономики, на основе балль-
ной системы отбора, и «филь-
трационная система», при 
которой статус постоянного 
резидента предоставляется ли-
цам, «продемонстрировавшим 
свою ценность» [7]. Подходы 
к оценке ВКС систематизиро-
ваны в работе Н.В.Кузнецо-
вой, Н.П.Шерстянкиной [8]. 
Авторы рассматривают в том 
числе методику расчета от-
дельных показателей Росстата, 
ОКЗ, национальную систе-
му классификаций и ФЗ-115. 
Историческая ретроспектива 
«утечки умов» из России без 
особого акцента на определе-
ние категории ВКС дана в ра-
боте Н.С. Агамовой, А.Г. Ал-
лахвердяна [9].

Тиражирование в научных 
работах образовательного под-
хода и отсутствие иных кри-
териев идентификации ВКС 
среди выезжающих из России 
обуславливает актуальность 
данной работы. В работе пред-
ложено решение задачи по-
лучения оценок численности 
ВКС, выехавших из России в 
США и Южную Корею, пу-
тем идентификации данной 
категории лиц в соответствии 
с законодательными режима-
ми въезда, установленными 
в данных странах. Если зако-
нодательство США предусма-
тривает отдельный порядок 
въезда для ВКС, и расчет их 
численности не представляет 
сложности, то законодатель-
ство Южной Кореи не имеет 
специальных типов виз для 
ВКС, поэтому их идентифи-
кация и расчет численности 
осуществляется благодаря вы-
делению диапазона виз, по ко-
торым въехали лица, представ-
ляющие для России категорию 
ВКС. Особенность применяе-
мого в работе подхода состоит 
также в том, что к численно-
сти ВКС, как в США, так и в 

Южной Корее, отнесены лица, 
въехавшие по причинам пере-
водов внутри компаний. 

Методология и источники 
информации

В статье не обсуждаются 
теоретические аспекты рас-
сматриваемой проблемы, вы-
ражающиеся в неоднозначно-
сти определений и понятий, 
применимых для характери-
стики оттока ВКС из России, 
например, такие как «brain 
drain», «утечка умов» и др. Ос-
новное внимание сосредото-
чено на нормативно-правовых 
режимах въезда и методоло-
гических особенностях рас-
чета численности ВКС. Ин-
формационно-статистическую 
базу исследования составили 
данные Российской государ-
ственной статистики, данные 
статистического агентства 
Eurostat, данные государствен-
ного агентства США по граж-
данству и иммиграции, данные 
Корейского агентства по ста-
тистике KOSIS.

Мигранты из России по-
лучают статус высококвали-
фицированного специалиста 
в соответствии с критериями 
принимающей страны. Дан-
ные критерии могут различать-
ся в зависимости от потребно-
стей внутреннего рынка труда, 
обусловленных уровнем раз-
вития экономики и наличием 
собственной квалифицирован-
ной рабочей силы. Кроме того, 
численность ВКС может огра-
ничиваться «сверху» квотой на 
привлечение, устанавливаемой 
правительством.

Как правило, национальное 
миграционное законодатель-
ство упрощает канал въезда 
для КС и ВКС, на них также 
накладывается меньше огра-
ничений по передвижению 
внутри страны и трудоустрой-
ству. Поэтому «лиц, принадле-
жащих к категории высококва-
лифицированных трудящихся 
мигрантов следует отличать не 
только по уровню квалифика-
ции, но и по предпочтительно-

сти условий допуска в страну, 
продолжительности пребыва-
ния, условий трудоустройства 
и возможности присоедине-
ния к ним членов семьи» [10]. 
Следует оговориться, что для 
предпринимателей и инвесто-
ров предусмотрен отдельный 
въездной режим, отличающий-
ся от режима въезда ВКС, по-
этому специалисты, въехавшие 
в качестве квалифицирован-
ных и высококвалифициро-
ванных, относятся только к ка-
тегории наемных работников. 
При этом, предприниматели и 
инвесторы представляют инте-
рес для принимающей и посы-
лающей страны и могут быть 
отдельной категорией объек-
та исследования в концепции 
экономического капитала и 
человеческого капитала.

В российском законода-
тельстве (ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных граж-
дан в Российской Федерации») 
критерии ВКС определены 
только для иммигрантов, и 
не могут быть применены к 
категории эмигрантов из Рос-
сии, поскольку содержат в том 
числе территориальный крите-
рий: установлен минимальный 
размер заработной платы от-
дельно для лиц, привлеченных 
работодателями на территорию 
Республики Крым и г. Се-
вастополя, и не установлено 
требований к минимальному 
размеру оплаты труда для уча-
ствующих в проекте «Сколко-
во». Главным определяющим 
критерием въезжающих на тер-
риторию России ВКС служит 
величина заработной платы, 
которую, как предполагается, 
будет получать специалист по-
сле трудоустройства в России. 

Для определения контин-
гента квалифицированных и 
высококвалифицированных 
мигрантов, выехавших из Рос-
сии, существует возможность 
применить три критерия, в 
соответствии с которыми к 
численности ВКС будут при-
числяться: 1) лица, выехавшие 
по каналам миграции для КС и 
ВКС, то есть признаваемые КС 
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и ВКС в соответствии с зако-
нодательством принимающей 
страны (критерий канала въез-
да); 2) лица, доход которых до 
того, как они покинули Рос-
сию, соответствовал среднему 
размеру дохода, необходимому 
для присвоения иммигрантам 
статуса ВКС в соответствии с 
ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан» (крите-
рий дохода); 3) лиц с высшим 
и послевузовским образовани-
ем (образовательный крите-
рий). 

Численность ВКС, поки-
нувших страну в соответствии 
с вышеописанными критерия-
ми 1 и 3, рассмотрена в работе, 
в то время как в соответствии 
с критерием 2 оценить ее без 
специальных выборочных об-
следований невозможно, по-
скольку нет информации о 
размере заработной платы и 
суммарной величине дохо-
дов у выехавших, получаемых 
ими до переезда, а также сфе-
ре занятости. Для проведения 
подобного рода исследований 
необходимо наблюдение, ох-
ватывающее потенциальных 
мигрантов до их переезда, при 
этом, обязательным условием 
будет миграция данных ре-
спондентов уже после иссле-
дования. Либо специальное 
выборочное обследование, 
проведенное за границей сре-
ди выехавших, предметом ко-
торого будет величина доходов 
и сфера занятости мигрантов 
до их переезда. Если такое 
исследование будет проведе-
но, благодаря сопоставлению 
идентичных по уровню до-
хода специалистов будет по-
лучена возможность оценить 
эффект замещения потерян-
ной в результате эмиграции 
собственной высококвали-
фицированной рабочей силы 
иностранными высококвали-
фицированными иммигранта-
ми, прибывшими в Россию.

Описанный выше критерий 
принимающей страны пред-
полагает, что один и тот же 
мигрант может быть причис-
лен к категории ВКС в соот-

ветствии с законодательством 
одной принимающей страны, 
и в то же время не входить в 
число ВКС в соответствии с 
критерием другой принимаю-
щей страны. Традиционно учет 
въехавших в страну гораздо бо-
лее точен, чем учет выехавших. 
Существенно различаются 
критерии продолжительности 
пребывания, используемые для 
идентификации иммигрантов. 
Например, в странах ОЭСР 
минимальная продолжитель-
ность пребывания установлена 
в пределах от 3 месяцев до 1 
года, что усложняет междуна-
родные сопоставления. Также 
соглашения о свободе пере-
движения рабочей силы в пре-
делах международных союзов 
позволяют мигрантам не по-
лучать разрешительных доку-
ментов на въезд, пребывание 
и трудоустройство, что делает 
потоки лиц, перемещающих-
ся в рамках стран-участников 
соглашений невидимыми для 
статистики. Применение кри-
терия канала въезда затруд-
нено при отсутствии в стране 
особых визовых режимов для 
КС и ВКС. 

Образовательный крите-
рий применим для оценки 
численности эмигрантов на 
постоянное место жительства 
в соответствии с имеющими-
ся российскими статистиче-
скими данными, поскольку 
в численности «выбывших», 
в соответствии с российской 
статистикой, «видимыми» ста-
новятся только выехавшие на 
срок 9 месяцев и более. Од-
нако, определение категории 
ВКС в соответствии с обра-
зовательным критерием имеет 
свои недостатки, поскольку 
упускаются лица, имеющие 
среднее специальное образо-
вание в сочетании с продол-
жительным опытом работы по 
своей профессии, что также 
предполагает высокие про-
фессиональные навыки и хо-
рошее знание предмета тру-
да. Эта категория относится 
к ВКС в соответствии с зако-
нодательством США. Также в 

международной классифика-
ции The International Standard 
Classification of Education 
(ISCED) наиболее высоким 
является третий уровень обра-
зования, который включает в 
себя с 5 по 7 категорию образо-
вания, а именно: технический 
уровень образования (который 
не приравнивается к универ-
ситетскому), университетское 
образование и послевузовское. 

Несостоятельность приме-
нения только образователь-
ного подхода к установлению 
численности ВКС, без учета 
других критериев подчеркива-
ется практиками миграцион-
ного отбора, действующими в 
ряде стран, где наряду с обра-
зованием в качестве основных 
требований выдвигается стаж, 
наличие определенной про-
фессии. Канадская система от-
бора ВКС, несмотря на то, что 
считается наиболее успешной, 
выдвигает достаточно гибкие 
условия для признания лица 
ВКС: помимо уровня образо-
вания, достаточно 1 года ста-
жа по профессии из списка 
востребованных профессий. 
Австралийская система отбора 
предполагает наличие списка 
востребованных профессий, из 
которых ряд профессий не тре-
бует наличия высшего образо-
вания [7]. Условия получения 
Голубой карты, действующей 
в странах ЕС, предполагают 
нижний порог размера зара-
ботной платы претендента на 
получение статуса ВКС. Кро-
ме того, смещенные оценки 
численности выехавших ВКС 
на основе применения толь-
ко образовательного крите-
рия обусловлены процессом 
деквалификации, когда ми-
гранты не в состоянии найти 
в западноевропейских странах 
работу в соответствии со своей 
квалификацией и вынуждены 
(хотя бы временно) заниматься 
неквалифицированным трудом 
[11]. При этом, происходит 
регистрация выезда специали-
ста, имеющего высокую ква-
лификацию, а фактически он 
трудоустраивается по профес-
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сии требующей более низкого 
уровня квалификации или не 
требующей вовсе. 

Проведенная в работе иден-
тификация категории ВКС в 
соответствии с режимами въез-
да в каждой стране в отдельно-
сти и расчет численности ВКС, 
въехавших в данные страны из 
России, служит цели получе-
ния оценки общей численно-
сти ВКС, выехавших из Рос-
сии, в том числе в динамике, 
путем простого сложения по-
страновых оценок. Подобная 
методика, однако, не лишена 
недостатков, в числе которых 
первоочередным является не-
сопоставимость контингентов, 
признаваемых ВКС, выехав-
шими из России, в различных 
странах. Однако, анализ ви-
зовых режимов призван снять 
данное противоречие настоль-
ко, насколько это возможно. 
Ввиду чего в категорию ВКС, 
выехавших из России, попа-
дают контингенты, не явля-
ющиеся ВКС в классическом 
смысле в соответствии с визо-
выми режимами стран въезда, 
например, переводы внутри 
компаний.

Лица, въехавшие в страну 
на условиях переводов внутри 
компаний, рассматривают-
ся нами в качестве ВКС, по-
скольку переводы предпола-
гают наличие у переводимого 
лица должности менеджера 
или руководителя. Кроме того, 
несмотря на то, что компа-
нии, подающие заявку на пе-
ревод сотрудника, могут быть 
как большие, так и некрупные, 
они обязательно ведут между-
народную деятельность. Поэ-
тому указанные лица представ-
ляют собой кадры, ценные для 
России с точки зрения имею-
щегося у них опыта, знаний, 
навыков.

Основные результаты 

Развитие высокотехноло-
гичных отраслей в развитых 
странах требует для их обслу-
живания качественно новый 
кадровый состав соответству-

ющей квалификации. Как 
известно, существует неко-
торый временной лаг между 
формированием потребности 
в высококвалифицированных 
специалистах и их выходом на 
рынок труда после получения 
образования соответствующе-
го уровня. Поэтому в настоя-
щее время можно говорить о 
конкуренции между странами 
за кадры на мировом рынке 
высококвалифицированного 
труда, в условиях которого за-
дача привлечения и удержания 
ВКС становится важным эта-
пом развития национальных 
высокотехнологичных отрас-
лей. По данным Eurostat пере-
ток лиц в возрасте 25–64 лет из 
одной профессии в другу (job-
to-job mobility) в сфере HRST 
(Human resources and science 
technology) в границах 28 стран 
современного Евросоюза со-
ставил в 2017 году 7,353 млн. 
чел., увеличившись по сравне-
нию с 2016 годом на 10% [12].

В соответствии с класси-
ческими миграционными те-
ориями, для высококвалифи-
цированных мигрантов более 
значимую роль при принятии 
решения об отъезде играют 
притягивающие факторы. От-
дельные опросы, проведенные 
в России, показывают, что о 
миграционных намерениях за-
являют более половины заня-
тых в высокооплачиваемой и 
перспективной отрасли IT-тех-
нологий. По данным опроса, 
проведенного Службой иссле-
дований HeadHunter в 2017 
году, 58% всех опрошенных 
рассматривают возможность 
переезда за границу и еще 17% 
затруднились ответить [13]. 
Из наиболее привлекательных 
стран для переезда были указа-
ны США, Германия и Канада. 
Однако, это не указывает на-
прямую на сформированную 
миграционную мобильность. 
Более того, реализует свои 
намерения переезда или вы-
езда за рубеж для временного 
трудоустройства, как правило, 
лишь незначительная часть 
опрошенных. Это указывает 

на необходимость предприни-
мать меры по сохранению и 
удержанию собственных высо-
коквалифицированных специ-
алистов, поскольку их потеря 
страной в условиях формирую-
щейся миграционной мобиль-
ности напрямую зависит от 
активных действий со стороны 
зарубежных работодателей. 

По данным статистики 
ОЭСР наибольший мигра-
ционный приток, как и наи-
больший контингент русских 
наблюдается в Германии. 
Среди стран АТР одни из ли-
дирующих позиций по числу 
мигрантов из России явля-
ются Южная Корея и США. 
Рассмотрим их национальные 
законодательства и визовые 
режимы с точки зрения поряд-
ка въезда и определения стату-
са КС и ВКС.

В США для высококвали-
фицированных специалистов 
предусмотрена виза H-1B, ко-
торая выдвигает в качестве ми-
нимальных требований либо 
наличие уровня образования 
не ниже бакалавриата, либо 
двенадцатилетний опыт рабо-
ты в сфере, в которой пред-
полагается трудоустройство. 
Виза оформляется для въезда, 
но для пребывания необходи-
мо получить статус H-1B. Ста-
тус оформляется на 3 года, с 
однократной возможностью 
продления еще на 3 года. По 
данной визе разрешается на-
хождение на территории США 
ближайших родственников ми-
гранта: супругов и детей, кото-
рые при этом обязаны не вести 
никакой деятельности, при-
носящей доход. Данная виза 
также позволяет приобретать 
недвижимость и инвестировать 
средства в экономику США. 
Однако, если специалист вы-
сокой квалификации въезжает 
в США по причине перевода 
внутри одной компании ему 
необходимо оформить визу 
L-1A, позволяющую совершать 
внутрифирменные переводы 
корпоративных менеджеров и 
руководителей, или визу L-1В 
для сотрудников, обладающих 
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«специализированными зна-
ниями». [14]. Следует заме-
тить, что виза H-1B не явля-
ется иммиграционной, а лица, 
въехавшие по ней, являются 
трудовыми мигрантами, одна-
ко, им не запрещено сообщать 
о намерениях остаться прожи-
вать в США. Число выдавае-
мых виз H-1B и H-1B1 квоти-
руется государством, и в 2017 г. 
оно составило в совокупности 
180 тыс. штук. Виза L-1 так-
же является неиммиграцион-
ной, поэтому общая оценка 
численности ВКС, выехавших 
из России, осуществленная с 
применением предложенной 
методики, представляет со-
бой численность временных 
трудовых мигрантов. Однако, 
оценить лиц, получивших дан-
ные визы по странам выезда не 
удается, только по компаниям 
работодателей. В разрезе стран 
въезда данные о числе выдан-
ных виз L-1 публикованы в со-
вокупности с другими видами 
виз определяющих категорию 
временных работников.

Основная страна-донор вы-
сококвалифицированных ка-
дров для США – это Индия, 
на долю которой приходится 
более 73% всех въехавших по 
визе H-1B [14]. Около 11% при-
ходится на лиц из Китая, чуть 
больше – по 1% – из Южной 
Кореи и Канады. Численность 
въехавших по визе H-1B из 
России составляет около 0,3% 
всех въехавших по данной визе 
(таблица 1). Преимуществен-
но, это мужчины, численность 
которых в 2,5 раза превышает 
численность женщин.

Законодательство Южной 
Кореи предусматривает более 
30 видов въездных виз [15], 
при этом, общий курс мигра-
ционной политики Южной 
Кореи акцентирован на въезд 
низкоквалифицированной ра-
бочей силы [16]. Для въезда 
граждан России на срок до 60 
дней единовременно при усло-
вии, что въезжающий не на-
мерен осуществлять трудовую 
деятельность или обучаться, 
оформление визы не требу-

ется. Для трудоустройства на 
более длительный срок необ-
ходимо оформление рабочей 
визы. Динамика численности 
граждан России, въехавших в 
Южную Корею по типам виз 
представлена в таблице 2.

В корейском миграционном 
законодательстве отсутствует 
понятие категории ВКС как 
таковой, поэтому были рас-
смотрены требования, предъ-
являемые к квалификации 
работников, для получения 
каждого типа виз. К числен-
ности ВКС в рамках специфи-
ки визового законодательства 
можно отнести лиц, въехавших 
по визам Е1-Е-4, поскольку 
весь указанный диапазон виз 
предполагает наличие высокой 
квалификации у работника. 
Установленные сроки пребы-

вания для лиц, въехавших по 
данным видам виз составляют 
от 2 до 5 лет. В соответствии 
с российской статистической 
практикой, можно считать та-
ких работников эмигрантами. 
Лица, получившие визу Е-6 
являются дипломированными 
артистами. Поскольку данное 
направление не является при-
оритетной отраслью развития 
экономики и науки России, 
лица, въехавшие по данным 
типам виз, не были отнесены 
к категории ВКС. Специаль-
ная деятельность, установ-
ленная Министром Юстиции 
предполагает получение визы 
Е-7, лица въехавшие по ней 
были учтены в качестве ВКС. 
Помимо очевидно высокой 
квалификации у лиц, въехав-
ших по отдельным типам виз, 

Таблица 1

Численность лиц, въехавших по визе H-1B в США в 2018 г.

Всего в том числе из России
Всего, в том числе: чел. 419 637 1 232

в % 100,0 0,3
мужчин чел. 311 997 892

в % 74,3% 0,2
женщин чел. 106 096 338

в % 25,3% 0,1

Источник: [14]

Таблица 2

Численность граждан России, въехавших на территорию Южной Кореи, 
по типам виз, 2010–2017гг.,чел.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Всего из России 2 601 2 560 2 723 2 846 3 207 6 784 15 025 18 638
Государственные служа-
щие (A-1;A-2) 12 22 26 43 23 43 34 30

Переводы внутри ком-
пании (D-7) 2 11 14 16 18 9 5 9

Профессоры (E-1) 20 22 18 15 9 9 7 2
Преподаватели ино-
странных языков (E-2) 2 7 3 7 9 3 9 15

Исследователи (E-3) 40 42 27 39 27 15 22 10
Преподавание отдель-
ных технических специ-
альностей (E-4)

1 0 – – – – – 1

Особые сферы занято-
сти (E-7) 43 29 41 22 17 23 33 21

Общая численность 
ВКС въехавших из Рос-
сии, чел.

120 133 129 142 103 102 110 88

Доля в общей числен-
ности въехавших из 
России,%

4,6 5,2 4,7 5,0 3,2 1,5 0,7 0,5

Источник: [17] 
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к категории ВКС нами были 
отнесены получившие визы 
А-1 и А-2, что в некоторой 
степени можно соотнести с 1 
группой ОКЗ – «руководите-
ли». Среди въехавших по кра-
ткосрочной рабочей визе С-4 
также могут быть ВКС, одна-
ко, численность въезжающих 
по данной визе россиян очень 
незначительна и не превыша-
ет 5 человек ежегодно. Среди 
иммиграционных виз, лицам, 
обладающим исключительны-
ми навыками в области науки, 
образования, управления и ис-
кусства выдается виза F-5. Од-
нако, в численность лиц, по-
лучивших визу данного типа, 
попадают также иностранные 
граждане-супруги граждан 
Южной Кореи и инвесторы, 
создавшие не менее 5 рабочих 
мест инвестировавшие не ме-
нее 500 тыс. $ США в эконо-
мику страны. В численности 
лиц, въехавших по другим им-
миграционным и неиммигра-
ционным визам также могут 
быть ВКС, но заявленная для 
получения визы цель у данных 
лиц иная, чем трудовая дея-
тельность, например, это эт-
нические корейцы или въезжа-
ющие сопровождающие члены 
семей. Переводы внутри ком-
пании также отнесены нами к 
контингенту ВКС. 

Таким образом, суммарная 
численность лиц, въехавших 
по визам А-1, А-2, Е1-Е-4, Е-7, 
D-7 является минимальным 
числом ВКС из России. Исхо-
дя из вышесказанного, общая 
численность ВКС из России, 
въехавших в Южную Корею, в 
динамике представлена в сум-
марной строке таблицы 2. Доля 
ВКС, въехавших из России, 
стабильно сокращается: если в 
2010 году она составляла 6,3% 
от общей численности въезжа-
ющих, то к 2017 году, она со-
кратилась до 0,5%. Однако это 
произошло только за счет уве-
личения общей численности 
въехавших из России в Корею, 
при практически неизменной 
численности въехавших по ра-
бочим визам категорий Е. 

Подобную работу необхо-
димо проделать также с други-
ми странами-миграционными 
партнерами России. Таким об-
разом, будет получена возмож-
ность сопоставить оценки чис-
ленности ВКС, выехавших из 
России, рассчитанные на ос-
нове данных по въезду и дан-
ных по выезду, в соответствии 
с российской официальной 
статистикой.

По данным российской 
официальной статистики су-
ществует возможность оце-
нить только часть исходящего 
миграционного потока ВКС, 
определяя его в соответствии 
с образовательным критерием 
как совокупность лиц с выс-
шим и послевузовским образо-
ванием. Однако, как уже было 
отмечено, использование толь-
ко образовательного критерия 
без сочетания с каким-либо 
другим, несостоятельно. Поток 
лиц, имеющих ученые степе-
ни, ежегодно выезжающих из 
России, в 2012–2017гг. состав-
лял от 200 до 700 человек [18], 
поток лиц, имеющих высшее 
образование – от 19 до 58 тыс. 
человек. 

Доля лиц, имеющих выс-
шее образование среди вре-
менных трудовых мигрантов, 
выехавших для работы за рубе-
жом, гораздо выше (41–50% в 
2012–2016 гг.), чем среди эми-
грантов (11–14% в 2012–2016 
гг.). Однако, часть из них, по 
окончании трудовых контрак-
тов возвращаются, поэтому 
не следует считать, что таким 
образом исчисляются чистые 
потери человеческого капитала 
страны. Кроме того, в общей 
численности лиц с высшим и 
послевузовским образованием, 
выехавших за пределы России, 
возвратившиеся после времен-
ного отсутствия, составляют 
подавляющую долю. 

Эмигранты, намеревающи-
еся вернуться в страну по про-
шествии некоторого времени 
не желают терять права граж-
дан страны выезда и, зачастую, 
не уведомляют компетентные 
органы о намерении выехать. 

С этим связан вопрос о том 
насколько можно рассматри-
вать данных эмигрантов как 
потери человеческого капи-
тала для России, если они не 
отказываются от российского 
гражданства, но выезжают на 
достаточно длительный срок. 
Вероятнее всего, российское 
гражданство остается в каче-
стве «запасного аэродрома», 
на фоне наличия которого 
накапливается капитал за гра-
ницей. Поэтому, гражданство 
остается для таких лиц номи-
нальной единицей, а Россия 
получает «мертвые души». Что 
касается научной диаспоры, 
то возвращение на родину не 
гарантирует вновь выезд в по-
следующем. Эмпирические 
исследования выявляют среди 
основных причин отъезда рос-
сийских ученых: следующие: 
низкий престиж науки в Рос-
сии; политическая система; 
социальная незащищенность; 
желание дать детям хорошее 
образование; особые семейные 
обстоятельства; уровень опла-
ты труда [19]. 

Альтернативные источники 
данных: Интернет-активность 
ученых и прямой подсчет пу-
бликаций в реферируемых 
журналах – свидетельствуют о 
том, что численность активной 
российской научной диаспоры 
за рубежом к середине 2000-х 
годов достигла 30 тыс. человек 
[19]. Другие экспертные оцен-
ки сходятся к числу «постоян-
ного ядра» в 30 тыс. человек и 
приблизительно такого же ко-
личества лиц, работающих то 
на родине, то за рубежом [20].

Основные направления ра-
боты по удержанию собствен-
ного человеческого потенциала 
России в лице высококвали-
фицированных специалистов 
должны включать: повышение 
престижа науки и ее значи-
мости; оптимизацию системы 
подготовки молодых кадров в 
сфере высокотехнологичных 
отраслей, в том числе за счет 
расширения форм стажировок 
и систем переподготовки; обе-
спечение социально-бытовых 
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условий проживания для мо-
лодежи, работающей в сфере 
высоких технологий, реализу-
ющей научные проекты и осу-
ществляющей разработки; раз-
витие предпринимательской 
инициативы в виде преферен-
ций со стороны государства 
лицам, реализующим start-up 
проекты.

Заключение

Проблемы потери человече-
ского капитала обуславливают 
потребности в оценках чис-
ленности ВКС, уезжающих из 
России за рубеж, как на посто-
янное место жительства, так и 
для временного трудоустрой-
ства. Поэтому были разработа-
ны три критерия определения 
численности ВКС, выехавших 
из России, и применен один из 
них для оценки численности 
въехавших высококвалифици-
рованных кадров из России в 
США и Южную Корею в со-
ответствии с визовыми режи-
мами в данных странах. На ос-
нове официальной российской 
статистической информации 
можно произвести оценку чис-
ленности выезжающих ВКС 
только на основе применения 
образовательного критерия, 
предполагающего отнесение к 
численности ВКС лиц, имею-

щих высшее образование, и/
или ученые степени, что несо-
стоятельно без использования 
дополнительных критериев 
(опыта работы, стажа, уровня 
заработной платы и др.). 

Численность ВКС из Рос-
сии в США была оценена как 
суммарная численность лиц, 
въехавших по визам H-1 и L-1. 
Включение лиц, въехавших по 
каналу перевода внутри ком-
пании обосновано высокими 
должностями данных лиц, од-
нако данные о них в разре-
зе стран выезда не доступны. 
Поэтому численность ВКС, 
въехавших в США по неимми-
грационной визе в 2018 году 
составила около 1200 человек. 
Численность ВКС из России 
в Южной Корее была оцене-
на как суммарная численность 
лиц, въехавших по визам А-1, 
А-2, Е-1–Е-4, Е-7, D-7 и со-
ставила в 2017 г. всего 88 че-
ловек. На протяжении 2010–
2017 гг. на остается достаточно 
стабильной и не превышает 
150 человек. Эти данные сви-
детельствуют о малочислен-
ных пополнениях контингента 
ВКС, работающих за рубежом 
и несопоставимы с данными о 
выезжающих в разрезе уровня 
образования (единственны-
ми доступными данными для 
идентификации ВКС в рос-

сийской статитистике).
Необходимо произвести 

подобные оценки для ряда 
основных стран-миграцион-
ных партнеров России. Это 
даст возможность сопоставить 
данные о выехавших специ-
алистов, имеющих высшее 
образование, и численности 
реального потока выезжаю-
щих ВКС, а, следовательно, 
и оценить эффекты оттока 
высококвалифицированной 
рабочей силы. Однако, разли-
чия въездных режимов, делают 
невозможной построение уни-
версальной методики оценки 
общих количественных потерь 
России, связанных с оттоком 
высококвалифицированной 
рабочей силы.

Применение предложенно-
го в работе подхода позволя-
ет исключить субъективную 
составляющую погрешности 
оценок потока и контингента 
ВКС из России за рубежом, 
присутствующую в экспертных 
оценках, а также ряд ошибок 
выборочных исследований, це-
лью которых является оценка 
численности ВКС. При этом, 
используемая при разработан-
ном подходе статистическая 
информация является офици-
альной и находится в боль-
шинстве стран в открытом до-
ступе.
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Статистические оценки создания 
и ликвидации организаций в России: 
отраслевой и региональный аспекты
Цель исследования. Актуальность проблемы комплексной 
оценки сложившихся закономерностей создания и ликвидации 
организаций в России обусловлена стоящими задачами развития 
национальной экономики и увеличения объемов производства 
товаров и оказания разнообразных услуг, в том числе на основе 
ускоренного роста импортозамещения. Цель исследования: оцен-
ка сложившейся демографии организаций в России, а именно 
уровней рождаемости и ликвидации организаций. Аналитиче-
ская оценка основывается на учете двух аспектов демографии 
организаций: отраслевом и региональном. Для обеспечения срав-
нительного анализа в качестве оценка проводилась по данным 
за 2017 и 2018 годы. 
Материалы и методы. В процессе исследования были рас-
смотрены следующие показатели по 19 видам экономической 
деятельности и 82 регионам нашей страны за 2017 и 2018 годы 
как удельный вес новых организаций в общем числе функцио-
нирующих организаций, удельный вес ликвидированных органи-
заций, а также сложившиеся соотношения количества новых 
и ликвидированных организаций. В качестве исходных данных 
использовалась официальная информация Федеральной службы 
государственной статистики по институциональным преобра-
зованиям в экономике и демографии организаций. Методика ис-
следования основывается на рассмотрении совокупностей вновь 
созданных и ликвидированных организаций, сформированных по 
отраслевому и территориальному признакам. Моделирование 
дифференциации значений удельных весов таких организаций 
в общем числе функционирующих организаций проводилось с 
использованием функций плотности нормального распределения. 
Результаты. По итогам исследования определены значения 
удельных весов новых и ликвидированных организаций в их 

общем количестве по отраслям и регионам страны; показано, 
что количество ликвидированных организаций по большинству 
регионов и видов экономической деятельности за рассматривае-
мый период превышало количество вновь созданных организаций; 
установлены перечни регионов и отраслей, в которых отмеча-
лись высокие и низкие значения рассматриваемых показателей. 
В исследовании тестировались и были подтверждены следующие 
две гипотезы: наличие существенной дифференциации удель-
ных весов созданных и ликвидированных организаций в общем 
количестве организаций по видам экономической деятельно-
сти; наличие существенной дифференциации удельных весов 
созданных и ликвидированных организаций в общем количестве 
организаций по регионам.
Заключение. Полученные результаты имеют теоретическое 
значение, при проведении научных исследований и обучении сту-
дентов. Функции плотности нормального распределения могут 
использоваться при обосновании планов и программ развития 
экономики регионов. Практическая значимость результатов ис-
следования связана с возможностью их использования при оценке 
возможностей создания предприятий в конкретных отраслях 
и регионах. Результаты работы могут применяться подраз-
делениями органов регионального и муниципального управления 
осуществляющими мониторинг предпринимательского климата. 
Приведенный методический подход и полученные аналитические 
оценки представляют интерес для финансово-кредитных и 
лизинговых компаний при обосновании их политики с учетом 
различных видов деятельности и региональных особенностей.

Ключевые слова: организации, виды экономической деятельно-
сти, функции нормального распределения, регионы

The urgency of a comprehensive assessment of the current patterns 
of establishment and liquidation of legal entities in Russia is due to 
standing problems of the development of the national economy and 
increasing the volume of production of goods and rendering of various 
services, including based on accelerated growth of import substitution. 
The purpose of the study: to assess the current demography of or-
ganizations in Russia, namely the levels of fertility and liquidation 
of organizations. The analytical assessment is based on two aspects 
of organizational demography: sectoral and regional. To provide a 
comparative analysis the assessment was carried out according to 
the data for 2017 and 2018. 
Materials and methods. In the course of the study, the following 
indicators were considered for 19 types of economic activity and 
82 regions of our country for 2017 and 2018 as the share of new 
organizations in the total number of functioning organizations, the 
share of liquidated organizations, as well as the existing ratio of the 
number of new and liquidated organizations. Official information of 
the Federal State Statistics Service on institutional transformations 
in the economy and demography of organizations was used as initial 

data. The research methodology is based on the consideration of 
newly created and liquidated organizations formed by industry and 
territorial characteristics. Modeling of values’ differentiation of specific 
weights of such organizations in the total number of the functioning 
organizations was carried out with the use of functions of density of 
normal distribution. 
Results. According to the results of the study, the values of specific 
weights of new and liquidated organizations in their total number by 
industry and regions of the country were determined; it was shown 
that the number of liquidated organizations in most regions and types 
of economic activities for the period exceeded the number of newly 
created organizations; lists of regions and industries with high and 
low values of the considered indicators were established. The study 
tested and confirmed the following two hypotheses: the presence of a 
significant differentiation of the specific weights of created and liqui-
dated organizations in the total number of organizations by types of 
economic activity; the presence of a significant differentiation of the 
specific weights of created and liquidated organizations in the total 
number of organizations by region.
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Methodology of statistics

Conclusion. The results are of theoretical importance in the conduct of 
research and training of students. Functions of density of normal distri-
bution can be used at justification of plans and programs of development 
of economy of regions. The practical significance of the research results 
is associated with the possibility of their use in assessing the possibility 
of creating enterprises in specific industries and regions. The units of 
regional and municipal authorities monitoring the business climate 

can use the results of the work. The given methodological approach 
and obtained analytical estimates are of interest to financial credit 
and leasing companies in the justification of their policies, taking into 
account various activities and regional characteristics.

Keywords: organizations, types of economical activity, functions of 
normal distribution, regions

Введение

Сложившийся в националь-
ной экономике предпринима-
тельский климат, называемый 
также некоторыми авторами 
предпринимательская экоси-
стема, может быть охарактери-
зован такими индикаторами, 
как уровни создания новых и 
ликвидации функционирую-
щих организаций. Проблемы 
создания и ликвидации органи-
заций представляются актуаль-
ными для анализа тенденций 
и закономерностей развития 
отечественной экономики на 
современном этапе, посколь-
ку позволяют оценить направ-
ления ее трансформации. Эти 
проблемы достаточно широко 
обсуждаются в зарубежных и 
отечественных литературных 
источниках. Так, в работе [1] 
подчеркивается необходи-
мость совершенствования ста-
тистического инструментария 
формирования показателей 
бизнес-демографии. Оценка 
показателей, характеризующих 
уровень создания и ликвида-
ции организаций, по мнению 
автора статьи [2] имеет решаю-
щее значение для обеспечения 
стабильности экономики. В 
работе [3] отмечается, что но-
вые организации стимулируют 
конкуренцию и подталкивают 
старые фирмы к повышению 
своей эффективности. Авто-
ры статьи [4] утверждают, что 
успешные новые организации 
могут принести значительные 
выгоды региональной и нацио-
нальной экономике в виде но-
вых продуктов, новых рабочих 
мест и налоговых поступлений. 
Причины ликвидации органи-
заций разнообразны. В работах 
[5, 6, 7] подробно рассмотрены 
такие причины прекращения 
деятельности предприятий, 

как банкротство, стремление 
предотвратить дальнейшие по-
тери от ведения деятельности, 
нежелание владельца фирмы 
продолжать ее функциониро-
вание. Многие организации, 
как показано в статьях [8, 9] 
прекращают свою деятель-
ность в связи с шоком спроса 
на товары и услуги, обуслов-
ленным кризисными явления-
ми в экономике. Ряд предпри-
ятия ликвидируются в связи 
с их слиянием или поглоще-
нием другими организациями 
[10]. В работе [11] выявлены 
системные различия в причи-
нах ликвидации организаций, 
которые свидетельствует о 
том, что неудачи среди моло-
дых фирм могут объясняться 
недостатком управленческих 
и технологических знаний, а 
неудачи старых фирм объяс-
няются их неспособностью 
адаптироваться к изменени-
ям окружающей среды. Среди 
работ отечественных авторов, 
посвященных созданию и лик-
видации организаций в России 
наибольший интерес представ-
ляют статьи [12, 13, 14, 15]. 

Вместе с тем, до настоя-
щего времени проблеме ком-
плексной оценки сложивших-
ся закономерностей создания 
и ликвидации организаций 
в России не уделялось доста-
точного внимания. Одному из 
подходов к ее решению по-
священа настоящая статья. 
Указанная проблема представ-
ляется актуальной, поскольку 
определяет обеспечение реа-
лизации Послания Президента 
Российской Федерации Феде-
ральному Собранию от 1 марта 
2018 г. и выполнения меропри-
ятий по росту инвестиционной 
и потребительской активно-
сти, увеличения высокоопла-
чиваемой занятости, развития 

малых и средних предприятий, 
а также снижения воздействия 
санкций на реальный сектор 
экономики. 

Целью исследования, итоги 
которого приведены в статье, 
является оценка сложившей-
ся демографии организаций, а 
именно уровней рождаемости 
и ликвидации организаций. В 
качестве исследуемых показа-
телей выступают удельные веса 
количества созданных новых и 
ликвидированных организа-
ций в общем числе организа-
ций, функционировавших в 
изучаемых периодах. Для обе-
спечения сравнительного ана-
лиза в качестве таких периодов 
рассматривались 2017 и 2018 
годы. 

Аналитическая оценка ос-
новывается на учете двух 
аспектов демографии орга-
низаций: отраслевом и реги-
ональном. Отраслевой аспект 
основывается на оценке уров-
ней рождаемости и ликвида-
ции организаций, специали-
зирующихся на 19 различных 
видах экономической деятель-
ности. 

Региональный аспект осно-
вывается на оценке уровней 
рождаемости и ликвидации 
организаций, расположенных 
в каждом из 82 регионах Рос-
сийской Федерации.

В процессе исследования 
были изучены следующие по-
казатели за 2017 и 2018 годы: 

– удельный вес новых орга-
низаций в общем числе орга-
низаций, %;

– удельный вес ликвидиро-
ванных организаций в общем 
числе организаций, %; 

– сложившиеся соотноше-
ния количества новых и лик-
видированных организаций.

Как было показано в ра-
боте автора [16], моделирова-
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ние распределения значений 
удельных показателей, ха-
рактеризующих деятельность 
совокупностей предприятий, 
сформированных по террито-
риальному признаку, целесо-
образно проводить с исполь-
зованием функций плотности 
нормального распределения. 
В указанной работе приве-
дена методика и инструмен-
ты оценки параметров таких 
функций, а также требования, 
предъявляемые к исходным 
данным, которые использу-
ются в процессе моделирова-
ния. 

В работах [17, 18, 19] было 
высказано предположение о 
том, что виды экономической 
деятельности организаций и 
регионы, в которых они рас-
положены, оказывают суще-
ственное влияние на уровни 
создания и ликвидации пред-
приятий. Учитывая, что соот-
ветствующий сравнительный 
анализ по российским органи-
зациям ранее не проводился, 
в нашем исследовании тести-
ровались следующие две гипо-
тезы:

– гипотеза 1 – наличие су-
щественной дифференциации 
удельных весов созданных и 
ликвидированных организа-
ций в общем количестве орга-
низаций по видам экономиче-
ской деятельности;

– гипотеза 2 – наличие су-
щественной дифференциации 
удельных весов созданных и 
ликвидированных организа-
ций в общем количестве орга-
низаций по регионам.

Исходная информация, ко-
торая использовалась в процес-
се исследования, основывалось 
на официальной информации 
Федеральной службы государ-
ственной статистики по инсти-
туциональным преобразовани-
ям в экономике. Эмпирические 
данные формировались по 19 
видам экономической деятель-
ности и 82 регионам. При этом 
использовались такие матери-
алы, как показатели демогра-
фии организаций за 2017 год и 
2018 год [20].

Отраслевой анализ 
удельного веса создаваемых 
и ликвидируемых 
организаций

Удельные веса новых и лик-
видированных организаций 
определяется по отношению 
к общему количеству органи-
заций, функционировавших в 
соответствующем году. Значе-
ния этих показателей по видам 
экономической деятельности 
приведены в столбцах 2–5 та-
блицы 1.

Как показывают данные, 
приведенные в таблице 1 на 
вновь созданные организации 
в в 2018 году приходилось от 
1,41% до 12,41% от общего ко-
личества организаций в раз-
личных видах деятельности. 
В 2017 году соответствующие 
значения находились в диапа-
зоне от 1,96% до 12,98%. Наи-
больший удельный вес новых 
организаций в общем коли-
честве организаций, функци-
онировавших как в 2017 году, 
так и в 2018 году отмечался 
в строительстве. Немногим 
ниже был этот показатель по 
организациям, осуществляю-
щим транспортные услуги и 
хранение грузов. Высокие зна-
чения удельных весов имели 
место в таких видах экономи-
ческой деятельности, как оп-
товая и розничная торговля, 
добыча полезных ископаемых 
и административная деятель-
ность. То есть указанные виды 
деятельности были наиболее 
привлекательными при соз-
дании новых организаций. 
Наименьшие значения этих 
показателей были в отраслях 
государственного управления 
и обеспечения безопасности, 
а также образовании. Необхо-
димо отметить, что удельные 
веса новых организаций в об-
щем количестве организаций, 
функционировавших в 2018 
году, по всем видам деятельно-
сти снизились по сравнению с 
2017 годом.

Наибольший удельный вес 
ликвидированных организа-
ций в общем количестве орга-

низаций, функционировавших 
как в 2017 году, так и в 2078 
году отмечался в оптовой и 
розничной торговле. Высокие 
значения удельных весов лик-
видированных организаций 
имели место в таких отраслях, 
как финансовая и страховая 
деятельность и строительство. 
Отметим, что торговая и стро-
ительная деятельность характе-
ризуются высокими уровнями 
как создания, так и ликвида-
ции организации. Наимень-
шие значения удельных весов 
ликвидированных организа-
ций были в государственном 
управлении, здравоохранении, 
а также образовании. Удель-
ные веса ликвидированных 
организаций в общем коли-
честве организаций, функци-
онировавших в 2018 году, по 
большинству видов деятель-
ности увеличились по сравне-
нию с 2017 годом. Снижение 
уровня ликвидации в 2018 году 
отмечалось по организациям, 
относящимся к сельскому хо-
зяйству, водоснабжению, го-
сударственному управлению и 
образованию. 

Анализ данных, приведен-
ных в таблице 1, позволил 
сделать вывод, что гипотеза 1 
о наличии существенной диф-
ференциации удельных весов 
созданных и ликвидированных 
организаций в общем коли-
честве организаций по видам 
экономической деятельности 
получила подтверждение.

Значительный интерес 
представляют соотношения 
количества новых и ликви-
дированных организаций, 
приведенные в столбцах 6 и 
7 таблицы 1. Анализ данных 
свидетельствует, что новых 
организаций, как в 2017 году, 
так и в 2018 году создавалось 
меньше, чем ликвидировалось 
по абсолютному большинству 
видов деятельности, за ис-
ключением здравоохранения 
и социальных услуг. При этом 
наибольшее превалирование 
ликвидируемых организаций 
в 2018 году отмечалось в сель-
ском хозяйстве, финансовой 
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Таблица 1

Характеристика удельных весов новых и ликвидированных организаций по данным за 2017 и 2018 годы

Виды экономической деятельности
Удельный вес новых 

организаций, %

Удельный вес ликви-
дированных организа-

ций, %

Соотношение количе-
ства новых и ликвиди-
рованных организаций

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6 7

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболов-
ство и рыбоводство 3,99 3,56 11,06 10,00 0,36 0,36
Добыча полезных ископаемых 9,18 8,83 11,63 11,20 0,79 0,79
Обрабатывающие производства 8,15 6,98 13,21 13,41 0,62 0,52
Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром 5,66 4,89 11,18 10,5 0,51 0,47
Водоснабжение, водоотведение, утилизация 
отходов 7,7 7,03 11,93 11,25 0,65 0,62
Строительство 12,98 12,16 14,71 16,25 0,88 0,75
Оптовая и розничная торговля 10,67 8,92 18,04 22,17 0,59 0,40
Транспортировка и хранение 12,37 10,08 13,1 14,52 0,94 0,69
Деятельность гостиниц и предприятий обще-
ственного питания 9,15 8,40 13,19 14,60 0,69 0,58
Деятельность в области информации и связи 9,06 7,31 11,29 13,75 0,80 0,53
Деятельность финансовая и страховая 7,63 6,57 15,62 18,35 0,49 0,36
Операции с недвижимым имуществом 4,27 3,71 8,14 8,39 0,52 0,44
Деятельность профессиональная, научная и 
техническая 9,03 8,08 11,62 13,97 0,78 0,58
Деятельность административная и сопутствую-
щие услуги 10,73 9,29 12,26 14,83 0,88 0,63
Государственное управление и обеспечение 
безопасности 1,96 1,41 3,84 3,74 0,51 0,38
Образование 2,04 1,83 4,83 4,66 0,42 0,39
Здравоохранение и социальные услуги 7,27 6,65 5,82 6,00 1,25 1,11
Деятельность в области культуры, спорта и 
досуга 7,69 6,85 9,87 10,67 0,78 0,64
Прочие виды услуг 6,00 5,25 8,11 9,10 0,74 0,58

и страховой деятельности, го-
сударственном управлении, 
образовании, также оптовой и 
розничной торговле. Количе-
ство ликвидированных органи-
заций этих отраслей в 2,5 раза 
превышало количество вновь 
созданных. Такое положение 
представляется негативным для 
экономики страны и создает 
реальные угрозы рецессии [21]. 

Региональный анализ 
удельного веса создаваемых 
и ликвидируемых 
организаций 

В настоящей статье приве-
дены разработанные автором 
модели, описывающие распре-
деление по регионам значений 
удельных весов новых и ликви-
дированных организаций в их 
общем количестве по каждому 
из регионов. Модели представ-
ляют собой, как указывалось 

ранее, функции плотности 
нормального распределения. 
Такие функции (y), описыва-
ющие распределение по реги-
онам значений удельных весов 
новых организаций (x, %) при-
ведены далее: 

– по данным за 2017 год 
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Функции (y), описывающие 
распределение по регионам 
значений удельных весов лик-
видированных организаций  
(x, %) приведены далее: 

– по данным за 2017 год 
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Качество разработанных 
моделей оценивалось с ис-
пользованием трех тестов. Вы-
числительный эксперимент 
показал, что расчетные значе-
ния статистик по тесту Кол-
могорова-Смирнова находятся 
в диапазоне от 0,023 до 0,075 
и меньше табличной величи-
ны, которая при уровне зна-
чимости 0,05 составляет 0,152. 
Расчетные значения по тесту 
Пирсона составляют от 0,200 
до 2,638 меньше табличной ве-
личины, равной 9,49. Все рас-
четные значения статистик по 
тесту Шапиро-Вилка больше 
табличной величины, равной 
0,93 при уровне значимости 
0,01. Кроме того, проводился 
логический анализ разрабо-
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танных моделей, который по-
казал, что они хорошо аппрок-
симируют исходные данные на 
всем диапазоне их изменения. 
В целом можно сделать вывод, 
что все разработанные функ-
ции имеют высокое качество.

Функции плотности нор-
мального распределения (1)–
(4) дают возможность выявить 
ряд существенных законо-
мерностей, характеризующих 
рассматриваемые этапы демо-
графии организаций в разных 
регионах в современных ус-
ловиях. Основные показатели 
функций (1)–(4), а именно, 
средние значения приведены в 
столбце 2 таблицы 2. В столбце 
3 этой таблицы приведены ин-
тервалы изменения значений 
показателей по большинству 
(68%) регионов. Известно, что 
границы этих интервалов рас-
считываются следующим об-
разом: средние квадратические 
отклонения соответственно 
прибавляются и вычитаются 
из средних значений, приве-
денных в столбце 2.

Приведенная в таблице 2 
информация показывает, что 
существенных сдвигов в сред-
них показателях и значениях 
интервалов, характерных для 
большинства регионов, за пе-
риод с 2017 года по 2018 год 
не наблюдалось. Это позволяет 
сделать вывод о стабильности 
полученных оценок. 

Как видно из данных, при-
веденных в столбце 2, за рас-
сматриваемый период среднее 
по регионам значение удельно-
го веса новых организаций со-
ставило около 7,7% в 2017 году 

и 6,7% в 2018 году. То есть, по 
рассматриваемым регионам 
страны, в среднем каждая три-
надцатая организация относи-
лась к вновь созданным в 2017 
году, а в 2018 году – каждая 
пятнадцатая. Соответственно, 
уровень создания новых орга-
низаций в 2018 году снизился. 
Тенденция снижения удель-
ного веса вновь создаваемых 
организаций в России была за-
фиксирована и в предыдущие 
годы в статье [22].

Средний по регионам уро-
вень ликвидации организаций 
был существенно выше: в 2017 
году была прекращена деятель-
ность каждой восьмой органи-
зации, а в 2018 году – каждой 
девятой. Соответственно, уро-
вень ликвидации организаций 
в 2018 году снизился. 

По большинству регионов 
значения удельных весов но-
вых организаций находились 
в интервале от 8% до 16% в 
2017 году и от 8% до 15% в 
2018 году. Уровни указанных 
показателей большие верхней 
границы интервалов, приве-
денных в столбце 3 табли-
цы 2, отмечались в городах 
Москве и Санкт-Петербурге, 
Белгородской, Воронежской 
Новосибирской, Липецкой, 
Самарской, Тамбовской, Во-
логодской областях, республи-
ке Башкортостан (в 2017 году), 
а также Москве и Санкт-Пе-
тербурге, Белгородской, Во-
ронежской Новосибирской, 
Самарской, Вологодской, 
Ульяновской областях, респу-
бликах Башкортостан и Татар-
стан (в 2018 году). Значения 

удельных весов новых органи-
заций меньшие нижних гра-
ниц интервалов имели место в 
Астраханской, Волгоградской, 
Ленинградской, Магаданской, 
Кировской, Владимирской, 
Курганской, Архангельской 
областях, Забайкальском и 
Ставропольском краях, респу-
блике Карелия (в 2017 году), 
а также в Владимирской, Ки-
ровской, Архангельской, Ко-
стромской, Курганской, Вол-
гоградской, Калининградской 
областях, Забайкальском и 
Ставропольском краях, респу-
бликах Мордовия и Коми (в 
2018 году). 

По большинству регионов 
значения удельных весов лик-
видированных организаций 
находились в интервале от 6% 
до 10% в 2017 году и от 5% до 
9% в 2018 году. Уровни указан-
ных показателей большие верх-
ней границы интервалов, при-
веденных в столбце 3 таблицы 
2, отмечались в Вологодской, 
Челябинской, Томской, Ниже-
городской, Ульяновской, Ор-
ловкой областях, республиках 
Татарстан, Марий Эл, Хака-
сия и Удмуртия (в 2017 году), 
а также Москве и Санкт-Пе-
тербурге, Белгородской, Во-
ронежской, Ярославской, 
Московской, Челябинской, 
Вологодской областях (в 2018 
году). Значения удельных ве-
сов ликвидированных органи-
заций меньшие нижних гра-
ниц интервалов имели место 
в Калужской, Ленинградской, 
Псковской областях, республи-
ках Кабардино-Балкарской, 
Карачаево-Черкесской, Тыва 
и Крым (в 2017 году), а так-
же в Архангельской, Ростов-
ской, Ленинградской областях, 
Камчатском крае, республиках 
Саха (Якутия), Карачаево-Чер-
кесской, Тыва и Крым (в 2018 
году). 

В целом, проведенный ана-
лиз позволил сделать вывод, 
что гипотеза 2 о наличии су-
щественной дифференциации 
удельных весов созданных и 
ликвидированных организа-
ций в общем количестве орга-

Таблица 2

Показатели, характеризующие новые и ликвидированные организации 

Показатели Среднее 
значение

Значения, харак-
терные для боль-
шинства регионов

1 2 3
удельный вес новых организаций (2017 год), % 7,74 5,89–9,59
удельный вес новых организаций (2018 год), % 6,73 5,05–8,41
удельный вес ликвидированных организаций 
(2017 год), % 12,42 8,69–16,15

удельный вес ликвидированных организаций 
(2018 год), % 11,34 8,07–14,61
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низаций по регионам получила 
подтверждение.

Значительный интерес 
представляют соотношения 
количества новых и ликвиди-
рованных организаций, сло-
жившиеся в регионах. Про-
веденный анализ показал, что 
значения этого соотношения 
по большинству регионов 
меньше единицы. Так, в 2017 
году значения в диапазоне 
от 1,00 до 1,36 наблюдались 
только в 6 регионах (Смолен-
ской, Псковской и Белгород-
ской областях, республиках 
Тыва и Кабардино-Балкария, 
Чукотском автономном окру-
ге). В 2018 году значения в 
диапазоне от 1,00 до 1,64 на-
блюдались также в 6 регионах 
(Ленинградской области, ре-
спубликах Татарстан, Ингу-
шетия, Карачаево-Черкесия, 
Тыва, Чукотском автономном 
округе). Следовательно по 76 
регионам, как в 2017 году, так 
и в 2018 году новых органи-
заций создавалось меньше, 
чем ликвидировалось. Наи-
меньшие значения соотноше-
ний количества новых и лик-
видированных организаций 
в 2018 году (от 0,40 до 0,28) 
Костромской, Волгоградской, 
Мурманской, Челябинской, 
Мурманской и Калинин-
градской областях, а также 
республике Карелия. Соот-
ветственно, количество лик-
видированных организаций в 
этих регионах от 2,5 до 3,6 раз 
превышало количество вновь 
созданных. 

Такое положение обуслов-
лено особенностями предпри-
нимательского климата в ре-
гионах, и должно учитываться 

при формировании программ 
развития экономики в этих 
субъектах России. 

Заключение

Результаты исследования 
позволяют сделать следующие 
выводы: 

1. Определены значения 
удельных весов новых и лик-
видированных организаций в 
их общем количестве по 19 ви-
дам экономической деятельно-
сти и всем регионам страны за 
2017 и 2018 годы. 

2. Показано, что количество 
ликвидированных организа-
ций по большинству регионов 
и видов экономической дея-
тельности за рассматриваемый 
период превышало количество 
вновь созданных организаций. 

3. С использованием разра-
ботанных функций плотности 
нормального распределения 
рассчитаны средние значения 
удельных весов новых и лик-
видированных организаций по 
регионам страны. 

4. Доказано наличие суще-
ственной дифференциации зна-
чений удельных весов как новых, 
так и ликвидированных органи-
заций по видам экономической 
деятельности и регионам страны. 

5. Установлены перечни ре-
гионов, в которых отмечались 
высокие и низкие значения 
удельных весов новых и лик-
видированных организаций в 
их общем количестве.

6. Установлены отрасли, в 
которых имели место высокие 
и низкие значения удельных 
весов новых и ликвидирован-
ных организаций в их общем 
количестве.

В целом полученные ре-
зультаты позволяют предполо-
жить наличие в отечественной 
экономике тенденции к кон-
центрации производства и со-
кращению общего количества 
организаций. 

Итоги исследований могут 
использоваться при выполне-
нии научных работ, связанных 
с обоснованием предполагае-
мого количества организаций, 
формированием мероприятий 
по повышению эффективности 
их деятельности. Приведенные 
в статье функции плотности 
нормального распределения 
могут использоваться при обо-
сновании концепций, планов 
и программ развития произ-
водства товаров и оказания 
услуг в различных отраслях и 
регионах.

Практическая значимость 
результатов исследований свя-
зана с возможностью их ис-
пользования непосредственно 
предпринимателями (особен-
но начинающими) при оценке 
возможностей создания пред-
приятий в конкретных отраслях 
и регионах. Результаты работы 
могут применяться подразделе-
ниями органов регионального 
и муниципального управления 
осуществляющими мониторинг 
предпринимательского кли-
мата, а также формирование 
проектов и программ разви-
тия экономики. Приведенный 
методический подход и полу-
ченные аналитические оценки 
представляют интерес для фи-
нансово-кредитных и лизин-
говых компаний при обосно-
вании их политики с учетом 
различных видов деятельности 
и региональных особенностей.
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Нейронные модели в диагностике 
финансового результата предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства
Цель исследования. Целью исследования является использование 
искусственной нейронной сети как инструмента не только 
прогнозирования, но и оперативной диагностики финансового 
состояния через объединение в одной модели факторов детер-
минированного и стохастического характера. Данное обстоя-
тельство расширяет возможности эффективного воздействия 
на формирование приемлемого уровня финансового состояния 
предприятий в различных видах деятельности. Предложенная 
универсальная модель представлена в статье применительно к 
особенностям предприятий жилищно-коммунального сектора.
В статье предлагается современная методика диагностики 
уровня финансового состояния предприятий, основанная на 
использовании факторной нейронной модели финансовых ре-
зультатов их деятельности.
Материалы и методы. Методология нейросетевого моделиро-
вания позволяет создавать модели, обладающие рядом преиму-
ществ: обучаемостью (адаптируются к различным изменениям); 
универсальностью (способны решать широкий круг задач анализа 
и обработки данных); быстродействием (обрабатывают раз-
личные данные в параллельном режиме); простотой применения 
(просты в эксплуатации после обучения); отказоустойчивостью 
(устойчивы к локальным повреждениям структуры нейронной 
сети и внешним шумам).
Одной из главных задач, которую нейронные сети успешно 
решают, является задача классификации - отнесение принад-
лежности образца к одному или нескольким предварительно 
определенным классам. Чаще всего входной образец определяется 
входным вектором данных. Компоненты этого вектора пред-
ставляют собой различные характеристики образца. Класси-
фикатор в виде нейронной сети относит объект к одному из 
классов в соответствии с разбиением N-мерного пространства 
входов. Размерность этого пространства определяется коли-
чеством компонент вектора.
В контексте данной статьи входной образец – это финансо-
вое состояние организации в определенный момент времени. 
Входной вектор, который характеризует образец, включает 
набор прямых и косвенных факторов финансовых результатов 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Нейроны 
выходного слоя представляют собой набор различных классов. 
В процессе работы нейронная сеть каждому входному вектору 

ставит в соответствие нейрон в выходном слое. Значимость 
входных данных можно регулировать, используя связи между 
нейронами и изменяя архитектуру нейронной сети. Нейронные 
сети могут иметь сложную архитектуру, когда разные части 
нейронной сети включают разное количество связей и разные 
нейроны. 
Результаты. Данная статья развивает идеи, заложенные ее 
авторами в работах [7,8], где уже использована нейронная 
сеть прямого распространения и способ обучения с учителем. 
В описанную ранее модель внесены изменения, связанные со 
стремлением авторов к ее усовершенствованию, а также 
продиктованные спецификой деятельности предприятий жи-
лищно-коммунального хозяйства: разработан перечень основных 
показателей, оказывающих влияние не финансовый результат, 
а, следовательно, и финансовое состояние предприятий этого 
сектора российской экономики; увеличено число входных факто-
ров, характеризующих входной образец, каждый прямой фактор 
или группа прямых факторов дополнена косвенным фактором; 
прямые и косвенные факторы, объясняющие одни и те же про-
цессы, объединены в кластеры, которые оказывают влияние 
на соответствующий нейрон; расширено количество нейронов 
выходного слоя, увеличено количество классов, классификация 
данных по средствам нейронной сети проходит более детально; 
в процессе работы программы обеспечена возможность выбора 
периода, к которому относятся входные данные (месяц, квар-
тал, полугодие, год).
Заключение. Внесенные дополнения положительно сказались 
на работе нейронной сети. Увеличилась точность отнесения 
входного образца к определенному кластеру и чувствитель-
ность нейронной сети. Количество кластеров выросло до 50. 
Нововведения усилили удобство работы с программой. Новый 
интерфейс позволил проводить анализ данных ежемесячно. 
Программный способ интерпретации данных изменился в связи 
с тем, что не все входные данные изменяются в зависимости 
от периода.

Ключевые слова: управление финансовым состоянием фирмы, 
финансовые результаты деятельности, жилищно-коммуналь-
ное хозяйство (ЖКХ), методы факторного анализа, модель 
диагностики финансового состояния на основе нейронных сетей

The aim of the research is the usage of an artificial neural 
network as a tool not only for forecasting, but also for operative 
diagnostics of a financial state through combining deterministic 
and stochastic factors in one model. This circumstance expands 
the possibilities of effective influence on the formation of an 
acceptable level of the company’s financial condition in various 
activities. The proposed universal model is presented in the ar-
ticle in relation to the company’s characteristics in the housing 
and utilities sector.

The article proposes a method for diagnosing the level of the 
housing and utility company’s financial condition based on the 
use of a factor neural model of the financial results of their 
activities.
Materials and methods. The neural network modeling methodology 
allows you to create models that have several advantages: learning 
ability (they adapt to various changes); universality (able to solve 
a wide range of data analysis and processing tasks); speed (process 
various data in parallel mode); ease of use (easy to operate after 
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training); fault tolerance (resistant to local damage to the neural 
network structure and external noise).
One of the main tasks that neural networks successfully solve is the 
problem of classification – the assignment of the sample to one or 
several predefined classes. Most often, the input sample is determined 
by the input data vector. The components of this vector are the 
various characteristics of the sample. The classifier in the form of a 
neural network relates the object to one of the classes in accordance 
with the partitioning of the N-dimensional input space. The number 
of components of the vector determines the dimension of this space.
In the context of this article, the input sample is the financial condition 
of the organization at a particular point in time. The input vector that 
characterizes the sample includes a set of direct and indirect factors 
of the financial results of a housing and utility company. The neurons 
of the output layer are a set of different classes. In the course of 
operation, the neural network assigns to each input vector a neuron 
in the output layer. The significance of the input data can be adjusted 
using connections between neurons and changing the neural network 
architecture. Neural networks can have a complex architecture when 
different parts of the neural network include different numbers of 
connections and different neurons.
The article develops the ideas laid down by its authors in [7, 8], 
where a neural network of direct propagation and a way of learning 
with a teacher have already been used. The model, described below, 
has been modified due to the authors’ desire to improve it, as well as 

dictated by the specifics of the housing and utility companies: a list of 
key indicators has been developed that affect not the financial result, 
but, consequently, the financial condition of companies in this sector 
of the Russian economy; the number of input factors characterizing 
the input sample was increased, each direct factor or group of direct 
factors was supplemented with an indirect factor; direct and indirect 
factors explaining the same processes are combined into clusters that 
influence the corresponding neuron; the number of neurons in the 
output layer has been expanded, the number of classes has been in-
creased, the data are classified by means of the neural network in more 
detail; in the course of the program, it is possible to select the period 
to which the input data (month, quarter, half year, year) belong.
The additions made a positive impact on the work of the neural 
network. The accuracy of attributing the input sample to a specific 
cluster and the sensitivity of the neural network has increased. The 
number of clusters has grown up to 50. Innovations have increased 
the usability of the program. New interface allowed to analyze 
data monthly. The programmatic way of interpreting the data has 
changed due to the fact that not all input data changes depending 
on the period.

Keywords: management of the financial condition of the company, 
financial performance, housing and communal services, methods of 
factor analysis, model of diagnostics of the financial condition based 
on neural networks

Введение

Одной из самых актуальных 
и больших проблем социаль-
но-экономических преобразо-
ваний в России является со-
здание эффективной системы 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Функционирование 
этой отрасли экономики имеет 
в настоящее время признаки 
системного кризиса с множе-
ством проблем технического, 
финансового, социального и 
экологического характера. Го-
сударство прилагает заметные 
усилия по исправлению ситуа- 
ции в соответствии с разра-
ботанной Концепцией феде-
ральной целевой программы 
«Комплексная программа мо-
дернизации и реформирования 
жилищно-коммунального хо-
зяйства на 2010–2020 годы». 

Эффективность функцио-
нирования системы жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства не в последнюю очередь 
определяется эффективностью 
управления финансовым со-
стоянием предприятий ЖКХ. 
Управляющие организации 
в последнее время сталкива-
ются с множеством проблем: 
трудностями внедрения нового 
жилищного законодательства; 
реформированием системы 
финансового обеспечения жи-
лищно-коммунального хозяй-

ства; недостаточным уровнем 
платежеспособности населе-
ния; значительным влиянием 
административных, а не эко-
номических рычагов воздей-
ствия. Это в свою очередь тор-
мозит развитие конкуренции 
на рынке услуг данного секто-
ра национальной экономики.

На сегодняшний день важ-
но совершенствовать инфор-
мационную систему управле-
ния финансовым состоянием 
предприятий жилищно-ком-
мунального хозяйства. Систе-
ма должна позволять прини-
мать на ее основе оптимальные 
управленческие решения. Сле-
дует развить аналитическую 
составляющую для выявления 
важнейших факторов, влияю-
щих на финансовый результат, 
а через него – и на финансо-
вое состояние предприятий 
ЖКХ. Такой механизм управ-
ления финансовым состоя-
нием позволит рационализи-
ровать технологию оказания 
услуг, повысить их качество 
и эффективность функциони-
рования предприятия в целом 
для получения конкурентных 
преимуществ.

В связи с этим приобретает 
особое значение диагностика 
финансового состояния дан-
ных предприятий для приня-
тия необходимых превентив-
ных мер. Одним из способов 

решения этой задачи является 
идентификация, непрерывный 
мониторинг и прогнозирова-
ние финансово-экономиче-
ского состояния предприятий 
ЖКХ на базе современных 
информативных методов. Ди-
агностическая оценка финан-
сового состояния является 
признанным инструментом 
выявления неблагополучной 
ситуации на предприятии [2].

Для решения этой приклад-
ной задачи, как и ряда других 
задач в области экономики, 
все чаще исследователями ис-
пользуются методы нейронных 
сетей [3, 6, 11, 14, 20]. Финан-
совое прогнозирование являет-
ся в настоящее время наиболее 
распространенной областью 
использования нейросетевого 
моделирования в отечествен-
ной экономике. В частности, 
интересны разработки авторов 
Никифоровой Н.А., Донцо-
ва Е.В., Романовского А.В. по 
использованию нейронных се-
тей для составления прогноза 
финансового состояния пред-
приятий [11, 14].

При этом, как правило, ис-
пользуются методы факторно-
го анализа разных типов фак-
торных систем. В частности, 
интересны в этом плане рабо-
ты В.П. Фомина, П.В. Фомина 
и других авторов, придержива-
ющихся современного детер-
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минированного подхода или 
стохастического подхода [1, 13, 
18, 19] к факторному анализу 
финансовых результатов пред-
приятия. 

 В нашей работе нейронные 
сети используются не только 
для прогнозирования, но и 
для оперативной диагностики 
финансового состояния, при-
чем в зависимости от влияния 
факторов детерминированно-
го и стохастического характе-
ра, дополняющих друг друга в 
единой модели. Объединение в 
одной модели (в нашем вари-
анте – нейронной) разнотип-
ных факторов открывает но-
вые возможности факторного 
анализа. 

Предлагаемая методика как 
технология имеет универсаль-
ный характер, что отмечено в 
ранее опубликованной нашей 
работе [7]. В предлагаемой 
вниманию статье она приме-
нена для специфических усло-
вий жилищно-коммунального 
хозяйства с адаптацией к его 
экономическому содержанию. 

Описание и практическая 
апробация нейронной модели 
диагностики финансового 
результата предприятия 
жилищно-коммунального 
хозяйства

 В этих целях инструмента-
рий нейросетевого моделиро-
вания используется все чаще. 
Это связано с возможностями 
применения достижений ком-
пьютерных и информацион-
ных технологий, без которых 
нельзя построить и реализо-
вать искусственную нейрон-
ную сеть. 

Искусственная нейрон-
ная сеть представляет собой 
громадный распределенный 
процессор, состоящий из эле-
ментарных единиц обработки 
информации, накапливаю-
щих экспериментальные зна-
ния и предоставляющих их 
для последующей обработки 
[9]. Элементарной единицей, 
способной обрабатывать ин-
формацию, является нейрон. 

Синаптические связи между 
нейронами наделены способ-
ностью хранить информацию. 
Нейронные сети, их достоин-
ства и перспективы их поль-
зования подробно описаны во 
многих работах, например [5, 
9, 10, 12, 15].

Нейронные сети имеют ряд 
существенных преимуществ 
в сравнении с традиционны-
ми методами экономического 
анализа. Они состоят из мно-
жества простых процессоров, 
которые в совокупности спо-
собны решать сложные зада-
чи. Их отличительной особен-
ностью является способность 
обучаться и обобщать полу-
ченные в процессе обучения 
знания. Имеется множество 
программных продуктов, в ко-
торых реализованы наиболее 
популярные архитектуры ней-
ронных сетей, которые позво-
ляют в короткие сроки и без 
глубоких математических зна-
ний анализировать экономиче-
ские показатели.

Для качественной работы 
нейронной сети необходимо 
уделить особое внимание ин-
формации, поступающей на 
ее вход (учебным данным или 
обучающей выборке). Обуча-
ющая выборка должна быть 
тщательно отобрана и струк-
туирована в соответствии с ис-
следуемой проблемой. Обучен-
ные нейронные сети способны 
решать задачи, используя даже 
искаженную, неполную и, на 
первый взгляд, противоре-
чивую информацию. Важно 
также то, что работать с обу-
ченной нейронной сетью спо-
собны пользователи-непро-
фессионалы.

Описанный процесс по 
своему содержанию являет-
ся сугубо индивидуальным 
для конкретной организации 
какой-либо отрасли (в на-
шем случае это сфера жилищ-
но-коммунального хозяйства). 
При этом необходимо сфор-
мировать определенный набор 
факторов, влияющих на ре-
зультирующие характеристики 
(в нашем случае – финансо-

вый результат как важнейший 
фактор формирования финан-
сового состояния).

В предлагаемую модель 
включены следующие факто-
ры, которые оказывают наи-
большее влияние на финансо-
вый результат организации и, 
следовательно, на ее финансо-
вое состояние:

1 – выручка от оказания 
жилищно-коммунальных ус-
луг;

2 – себестоимость жилищ-
но-коммунальных услуг;

3 – количество кв. м жилья;
4 – выручка от оказания 

услуг управления;
5 – себестоимость услуг 

управления;
6 – численность сотрудни-

ков;
7 – просроченная дебитор-

ская задолженность за жилищ-
но-коммунальные услуги;

8 – количество кв. м жилья 
с просрочкой;

9 – просроченная креди-
торская задолженность постав-
щикам жилищных услуг;

10 – просроченная креди-
торская задолженность постав-
щикам коммунальных услуг;

11 – условно-постоянные 
затраты;

12 – доходы от восстанов-
ления резервов по сомнитель-
ным долгам;

13 – расходы на выплату 
возмещений ущерба, вызван-
ного ветхим состоянием мно-
гоквартирных домов жилого и 
нежилого фонда;

14 – расходы на оплату 
государственной пошлины за 
подачу исковых заявлений о 
взыскании дебиторской задол-
женности;

15 – расходы на выплату 
штрафов, пени, неустоек, про-
центов за просрочку платежа 
за предоставленные услуги и 
выполненные работы постав-
щикам жилищно-коммуналь-
ных услуг;

16 – расходы на создание 
резервов по сомнительным 
долгам;

17 – расходы на оплату ус-
луг банка;
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18 – средний возраст мно-
гоквартирных домов.

Факторы 1, 2, 4, 5, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17 связаны с 
финансовым результатом де-
терминированной формулой 
классического факторного 
анализа. Они оказывают на 
результат прямое и ключевое 
влияние.

ФР = (Вжку– Сжку) + 
+ (Вуу – Суу) – УПЗ + 

 + (∑Д – ∑Р),  (1)

где ФР – финансовый резуль-
тат деятельности организации, 
Вжку – выручка от оказания 
жилищно-коммунальных ус-
луг, Сжку – себестоимость жи-
лищно-коммунальных услуг, 
Вуу– выручка от оказания ус-
луг управления, Суу – себе-
стоимость услуг управления, 
УПЗ – условно-постоянные 
затраты, ∑Д – сумма доходов 
(фактор 12), ∑Р – сумма всех 
расходов (факторы 13–17).

Важным преимуществом 
модели, построенной на базе 
нейронных сетей, являет-
ся возможность включения 
в нее опосредованно влияю-
щих (косвенных) факторов. 
К числу таких факторов в на-
шем исследовании относятся 
факторы 3, 6, 7, 8, 9, 10, 18. 
Деление факторов на прямые 
и косвенные принципиально 
важно для создания архитекту-
ры нейронной сети. На данном 
этапе также устанавливаются 
причинно-следственные связи 
между косвенными фактора-
ми и финансовым результа-
том. Архитектура нейронной 
сети построена таким образом, 
что фактор, который связан с 
финансовым результатом де-
терминированной формулой, 
находится в связке с косвен-
ным фактором. Факторы, ока-
зывающие на финансовый ре-
зультат прямое воздействие, и 
косвенные факторы объеди-
нены в кластеры. Архитектура 
нейронной сети показана на 
рис. 1. 

На рис. 1 видно, что фак-
торы (1, 2, 3), (4, 5, 6), (7, 8), 
(9, 10), (11–18) образуют пять 

отдельных кластеров 1, 2, 3, 4, 
5 соответственно. Внутри кла-
стера входные нейроны оказы-
вают воздействие на один ре-
зультирующий нейрон первого 
внутреннего слоя. В дальней-
шем все результирующие ней-
роны объединяются в полнос-
вязную сеть.

В данном исследовании ис-
пользована универсальная мо-
дель диагностической оценки 
финансового состояния, по-
строенная на базе нейронных 
сетей, разработанная автора-
ми данной статьи и описанная 
ими в работе [7]. Универсаль-
ность этой нейронной моде-
ли позволила применить ее к 
сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства с предварительно 
выполненной адаптацией.

Основными элементами 
описанной нейромодели яв-
ляются: входные факторы, 
которые связаны в кластеры 
и оказывают влияние на за-
ранее определенный нейрон; 
синаптические связи, каждая 
из которых характеризуется 
своим весом. Синаптические 
связи приобретают и коррек-
тируют свой вес в процессе об-

учения и обеспечивают память 
нейронной сети; нейроны, ко-
торые обрабатывают информа-
цию, поступающую к ним на 
вход. Выходной слой нейронов 
обеспечивает классификацию 
информации.

Для реализации данной мо-
дели использована многослой-
ная нейронная сеть прямого 
распространения, включаю-
щая входной и три внутренних 
слоя.

Нейроны в сети объедине-
ны с помощью синаптических 
связей. Число нейронов в вы-
ходном слое сети было увели-
чено и составило 50, в отличие 
от нейросети, использованной 
в работе [8]. Данное расшире-
ние позволило повысить чув-
ствительность нейронной сети 
к изменениям входных дан-
ных.

Синаптические связи между 
входным и внутренним слоем 
подчиняются следующим пра-
вилам:

– факторы, оказывающие 
прямое влияние на финансо-
вый результат, объединены с 
косвенными факторами в кла-
стеры и оказывают воздействие 

Рис. 1. Архитектура нейронной сети в предлагаемой модели диагностики 
финансового результата предприятия жилищно-коммунального хозяйства
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на нейроны внутреннего слоя 
(рис. 1). Например, первый 
кластер состоит из нейрона, на 
который оказывают влияние 
три фактора: выручка от жи-
лищно-коммунальных услуг, 
себестоимость жилищно-ком-
мунальных услуг, количество 
жилья в квадратных метрах;

– на выходе каждого кла-
стера расположен нейрон, ко-
торый имеет связь с каждым 
нейроном следующего вну-
треннего слоя нейронной сети;

– второй слой нейронов 
и выходной слой имеют си-
наптические связи по принци-
пу «каждый с каждым».

Важный этап построения 
модели – обучение нейрон-
ной сети. Значения факторов, 
требуемых для обучения сети, 
делятся на три группы (услов-
но-идеальные, наихудшие, ре-
альные), которые создают ди-
апазон допустимых значений 
факторов. Принятые значения 
условно-идеальных и наихуд-
ших значений факторов для 
одного из предприятий ЖКХ 
Ярославля представлены в 
табл. 1.

В процессе обучения ней-
ронной сети на вход в сеть по-
даются значения факторных 
показателей. При этом извест-
но, какое выходное значение 
должно получиться, какой 
нейрон в выходном слое дол-
жен активизироваться. Затем с 
помощью алгоритма обратного 
распространения под входной 
и выходной сигнал подстраи-
ваются все синаптические веса 
и пороговые элементы. Если на 
вход в нейронную сеть подают-
ся такие же значения фактор-
ных показателей, нейронная 
сеть безошибочно выдаст пра-
вильное выходное значение. 
Если на вход подаются значе-
ния, отличные от тех, которым 
обучена нейронная сеть, то 
активизируется нейрон, соот-
ветствующее входное значение 
которого было ближе всего к 
искомым значениям фактор-
ных показателей. Использован-
ные для обучения нейронной 
сети реальные фактические 

Таблица 1

Диапазон значений факторных показателей, влияющих на финансовые 
результаты предприятия ЖКХ

№ 
п/п Факторные показатели

Условно- 
идеальные 
значения 

Наихудшие 
значения 

1 Выручка от оказания жилищно-коммуналь-
ных услуг, руб. 1 331 000 000 12 824 000

2 Себестоимость жилищно-коммунальных ус-
луг, руб. 12 300 000 1 284 000 000

3 Количество кв.м жилья 200 000 30 000
4 Выручка от оказания услуг управления, руб. 57 000 000 550 000
5 Себестоимость услуг управления, руб. 41 000 5 150 000
6 Численность сотрудников 20 7
7 Просроченная дебиторская задолженность за 

жилищно-коммунальные услуги, руб. 0 151 000 000
8 Количество кв.м жилья с просрочкой 0 2000
9 Просроченная кредиторская задолженность 

поставщикам жилищных услуг, руб. 0 36 000 000
10 Просроченная кредиторская задолженность 

поставщикам коммунальных услуг, руб. 0 52 000 000
11 Условно-постоянные затраты, руб. 6 500 000 83 200 000
12 Доходы от восстановления резервов по сом-

нительным долгам, руб. 6 300 000 0
13 Расходы на выплату возмещений ущерба, вы-

званного ветхим состоянием многоквартир-
ных домов жилого и нежилого фонда, руб. 19 000 5 300 000

14 Расходы на оплату государственной пошли-
ны за подачу исковых заявлений о взыскании 
дебиторской задолженности, руб. 0 10 500 000

15 Расходы на выплату штрафов, пени, неусто-
ек, процентов за просрочку платежа за пре-
доставленные услуги и выполненные работы 
поставщикам жилищно-коммунальных услуг, 
руб.

0 6 000 000

16 Расходы на создание резервов по сомнитель-
ным долгам, руб.

0 8 500 000

17 Расходы на оплату услуг банка, руб. 27 000 101 000
18 Средний возраст многоквартирных домов, 

лет
1 83

значения факторных показате-
лей исследуемого предприятия 
представлены в табл. 2.

После обучения в процессе 
тестирования нейронной сети 
примеры, используемые для 
обучения, находятся в памяти 
нейронной сети, а отклик сети 
существует и актуален в случае 
отсутствия примера в процес-
се обучения. После процесса 
тестирования становится воз-
можным использование ней-
ронной сети по прямому на-
значению для анализа данных. 
Для этого используются фак-
тические или плановые дан-
ные последующих отчетных 
периодов.

Одной из задач, решаемых 
предлагаемой нейронной се-

тью, была качественная оцен-
ка финансового результата и 
финансового состояния тести-
руемой управляющей органи-
зации. Для этого вводились ре-
альные фактические значения 
каждого факторного показате-
ля, которые были получены в 
данном отчетном периоде. Ин-
терфейс программы представ-
лен на рис. 2.

Исходя из полученного 
по модели результата, каче-
ственная оценка финансово-
го состояния анализируемого 
экономического субъекта года 
составила 62 балла, что для 
предприятия оценивается как 
удовлетворительная на дан-
ном этапе функционирования 
(максимальная оценка – 100 
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Таблица 2

Реальные фактические значения факторных показателей,  
влияющих на финансовые результаты предприятия ЖКХ 

№ 
п/п Факторные показатели 2014 2015 2016 2017

1 Выручка от оказания жилищно-коммунальных услуг, руб. 97 922 753 380 398 593 271 631 883 321 269 584

2 Себестоимость жилищно-коммунальных услуг, руб. 104950945 367252238 270276443 318 962 257

3 Количество кв. м жилья 92 356 102 356 102 356 115 446

4 Выручка от оказания услуг управления, руб. 14812247 16253407 5198421 7 326 589

5 Себестоимость услуг управления, руб. 437055 1227504 440190 540 369

6 Численность сотрудников 10 12 12 14

7 Просроченная дебиторская задолженность за жилищно-комму-
нальные услуги, руб.

9761255 8457000 17262292 15 559 439

8 Количество кв.м жилья с просрочкой 8 856 8 569 15 964 11 896

9 Просроченная кредиторская задолженность поставщикам жи-
лищных услуг, руб. 2 259 590 1796123 856486 836953

10 Просроченная кредиторская задолженность поставщикам ком-
мунальных услуг, руб.

9 052 802 6 604 877 3 118 014 2 686 993

11 Условно-постоянные затраты, руб. 7347000 23261380,31 4790153,43 8 367 217,67

12 Доходы от восстановления резервов по сомнительным долгам, руб. 24 893 266 470 336 671 298 788

13 Расходы на выплату возмещений ущерба, вызванного ветхим со-
стоянием многоквартирных домов жилого и нежилого фонда, руб.

286 222 2 884 664 739 585 1 579 751

14 Расходы на оплату государственной пошлины за подачу иско-
вых заявлений о взыскании дебиторской задолженности, руб.

14 004 584 665 124 678 253 225

15 Расходы на выплату штрафов, пени, неустоек, процентов за 
просрочку платежа за предоставленные услуги и выполненные 
работы поставщикам жилищно-коммунальных услуг, руб.

5 003 569 775 243 219 124 534

16 Расходы на создание резервов по сомнительным долгам, руб. 229 493 471 497 27 595 128 462

17 Расходы на оплату услуг банка, руб. 33 103 64 531 16 705 28 943

18 Средний возраст многоквартирных домов, лет 40 37 37 35

Рис. 2. Оценка финансового состояния предприятия ЖКХ по итогам 
отчетного периода

баллов). Меняя значения вход-
ных параметров (факторных 
показателей), можно получить 
варианты прогнозного уровня 

финансового состояния пред-
приятия, из которых выбрать 
наиболее приемлемый вари-
ант.

Нейронная сеть, представ-
ленная в данной статье, имеет 
существенные дополнительные 
преимущества по сравнению с 
нейронной сетью, описанной 
авторами в работе [8]:

1. Увеличено число факто-
ров.

2. Изменен программный 
интерфейс; появилась возмож-
ность ввода реальных данных 
за год, полугодие, квартал, ме-
сяц.

3. Увеличена точность ней-
ронной сети, так как изменена 
архитектура нейронной сети и 
использован новый набор фак-
торов.

4. С улучшением архитекту-
ры нейронной сети увеличена 
ее чувствительность.

Заключение

Нейронные сети обладают 
большими возможностями, но 
на данном этапе своего разви-
тия у них есть ряд недостат-
ков, которые обусловливают 
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особенности их использования 
в различных сферах деятель-
ности, в том числе и в жи-
лищно-коммунальном секторе. 
Во-первых, высокоточные ней-
ронные сети требуют огром-
ных вычислительных ресурсов 
(затрат). Во-вторых, нейрон-
ные сети не способны пока 
модифицироваться во время 
функционирования, изменяя 
архитектуру и число входных 
факторных показателей. Объ-
яснить причину принятия того 
или иного решения невозмож-
но, так как функционал про-
граммного продукта скрыт от 
пользователя. В-третьих, под-
готовка обучающей выборки 
сопряжена с трудностями на-
хождения достаточного коли-
чества обучающих примеров.

По итогам тестирования про-
граммы следует отметить ряд 
важных положительных характе-
ристик, полученных в результате 
реализации данной модели:

– специализация функцио-
нала программы для организа-
ций жилищно-коммунального 
хозяйства;

– постепенность обучения 
нейронной сети при сохране-
нии всей имеющейся в памяти 
информации в файл;

– возможность добавлять в 
модель новые факторы;

– возможность прогнозиро-
вания и планирования показа-
телей финансового результата на 
предстоящие отчетные периоды;

– возможность качествен-
ной оценки финансового со-
стояния организации;

– возможность обучения 
новых сотрудников на основа-
нии имеющихся данных, моде-
лируя различные ситуации;

– удобный интерфейс про-
граммы, позволяющий освоить 
предложенный алгоритм за ко-
роткое время.

По результатам адаптации 
данной модели к специфиче-
ским особенностям предпри-
ятий жилищно-коммуналь-
ного сектора и ее внедрения 
на ряде реально функциони-
рующих предприятий была 
значительно повышена визу-
ализация финансово-хозяй-
ственных процессов, а также 
вероятность принятия в про-
цессе анализа и планирования 
эффективных управленческих 
решений.
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Количественная оценка потенциала 
торговых точек
Цель. Повышение скорости и эффективности принятия реше-
ний по развитию объемов продаж продукции компаниями-про-
изводителями на основе применения количественных оценок 
потенциала торговых точек с использованием автоматизиро-
ванных методов интеллектуального анализа больших данных.
Для создания новых механизмов интеллектуального управле-
ния предприятиями (экономическими агентами) в концепции 
цифровой экономики необходимо смоделировать процессы их 
взаимодействия в организационной рыночной среде с позиции 
мультиагентного подхода. Подход описывает кибернетические 
механизмы взаимодействия агентов с возможностью адапта-
ции к потребностям населения на базе анализа рыночных ситу-
аций с целью разработки интеллектуальных систем управления 
предприятиями для повышения их рыночного потенциала и 
конкурентоспособности. Для моделирования и анализа меха-
низмов и процессов взаимодействия агентов в рыночной среде 
сегодня используется парадигма открытых сложных систем.
Основной современного функционирования предприятий явля-
ются корпоративные информационные системы, телекомму-
никационные сети, Интернет технологии, мобильные системы 
связи, большие данные, технологии интеллектуального анализа, 
прогнозирования и машинного обучения. При этом информация 
для моделирования, исследования и анализа рынка и поведения 
агентов может собираться из открытых источников сети 
Интернет. В сфере массовых продаж результатом внедрения 
инновационных технологий является поддержка принятия 
решений в процессе управления продажами товаров и услуг с 
целью синтеза эффективных бизнес-стратегий производства 
и продажи товаров, направленных на увеличение прибыли 
компании.
С точки зрения компании – производителя – необходимо 
проводить стратегическое и тактическое планирование раз-
вертывания и поддержания сети продаж через сети торговые 
точки, реализующие или потенциально способные реализовать 
продукцию компании. В подавляющем большинстве случаев сбор 

и анализ объективных данных о торговых точках производится 
экспертами, а модели для построения количественных оценок 
потенциала торговых точек используют только внутренние 
данные о продаже товара или данные партнеров.
Материалы и методы. В основе решения лежит аналоговый 
метод оценки привлекательности торговой точки, использу-
емый в маркетинге. Для решения поставленной задачи также 
используются методы интеллектуального анализа данных 
(различные методы кластеризации) и метод математической 
статистики – дисперсионный анализ.
Современные методы обработки больших объемов данных и 
их интеллектуального анализа позволяют предложить новые 
методы количественной оценки потенциала, базирующиеся на 
анализе всего многообразия данных, хранящихся в открытых 
источниках информации. 
Результаты. Предложен многоэтапный метод количественной 
оценки потенциала торговых точек в рублевом эквиваленте. 
Разработан метод деления торговых точек на страты на 
основе признаков, описывающих положение ТТ, конкурентную 
среду, транспортную доступность, типового потребителя. 
Предложена модификация метода К-средних.
Заключение. В работе предложен подход к решению задачи 
продвижения широкой номенклатуры товаров производителем 
через существующие торговые сети. Предложен метод количе-
ственной оценки потенциала торговых точек. Предложенный 
метод базируется на основе аналогового метода сравнения 
торговых точек и использует методы кластеризации тор-
говых точек по широкому перечню показателей. Приведены 
результаты апробации подхода на данных по 33 регионам РФ. 
Результаты работы в дальнейшем планируется использовать 
для решения задачи построения матрицы потребительских 
предпочтений торговых точек.

Ключевые слова: интеллектуальный анализ, потенциал про-
даж, кластеризация, торговые точки

Purpose of the study. Improving the speed and efficiency of deci-
sion-making on the development of sales of products by manufacturing 
companies based on the application of quantitative estimates of the 
potential of retail outlets, using automated methods of intellectual 
data analysis of Big Data. 
In order to create new mechanisms for the intellectual management 
of enterprises (economic agents) in the concept of the digital economy, 
it is necessary to simulate the processes of their interaction in the 
organizational market environment from the perspective of  a mul-
ti-agent approach. The approach describes cybernetic mechanisms 
of interaction of agents with the ability to adapt to the needs of the 
population based on the analysis of market situations in order to 
develop intelligent management systems for enterprises to increase 
their market potential and competitiveness. Today the paradigm of 
open complex systems is used to simulate and analyze the mechanisms 
and processes of interaction of agents in the market environment.  
The main modern functioning of enterprises are corporate information 
systems, telecommunication networks, Internet technologies, mobile 
communication systems, Big Data, technologies of intellectual anal-

ysis, forecasting and machine learning. In addition, information for 
modeling, research and analysis of the market and the behavior of 
agents can be collected from open sources on the Internet. In the field 
of mass sales, the result of the introduction of innovative technologies 
is the support of decision-making in the process of managing the sales 
of goods and services in order to synthesize effective business-strat-
egies for the production and sale of goods, aimed at increasing the 
company’s profits. 
From the point of view of the manufacturer, it is necessary to carry out 
strategic and tactical planning for the deployment and maintenance 
of the sales network through retail outlets that implement or have 
the potential to realize the company’s products. In the overwhelming 
majority of cases, experts make the collection and analysis of objective 
data on outlets, and the models for building quantitative estimates 
of the potential of outlets are used only the internal data on the sale 
of goods or partners.
Materials and methods. The solution is based on the analog method 
of assessing the attractiveness of the outlet, used in marketing. Data 
mining techniques (various clustering methods) and the method of 

Quantitative assessment of the potential 
of retail outlets 
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Введение

Исследования показывают, 
что в социально-экономиче-
ских системах наиболее часто 
поддержка принятия решений 
базируется на результатах об-
работки собранной информа-
ции статистическими метода-
ми [1]. Однако, такие методы 
эффективны в случаях, когда 
процесс функционирования 
объекта стабилен [2] или апри-
орно определена динамика его 
развития. В общем случае ис-
пользование только статисти-
ческих методов затруднено из-
за того, что:

1. Степень изученности 
объекта не позволяет ограни-
читься только формальными 
средствами, не привлекая зна-
ний экспертов в данной пред-
метной области [3];

2. Внутренние закономер-
ности функционирования объ-
екта также эволюционируют;

3. Тенденции функциони-
рования объекта на периодах 
основания и упреждения про-
гноза не совпадают.

Наличие этих факторов дока-
зывает, что принятие решений в 
большинстве случаев происхо-
дит в условиях неопределённо-
сти [4]. Это означает, что всегда 
есть явления, не поддающиеся 
анализу и измерению с большой 
точностью [5]. 

Современные методы под-
держки принятия решений ос-
нованы на анализе больших 
данных и информации, по-
лучаемой из многочисленных 
разнородных источников [6]. 
В этом случаи информация, на 
основе которой идет принятие 
решения, может носить как ко-

личественный, так и качествен-
ный характер. Тогда примене-
ние методологии, основанной 
на анализе статистических 
данных, недостаточно для по-
строения моделей, адекватных 
исследуемым процессам [7]. 
Поэтому для принятия реше-
ний необходимо опираться на 
опыт, знания и интуицию экс-
пертов, что определяет инте-
грацию статистической моде-
ли анализа больших данных и 
поддержки принятия решений 
с экспертной моделью. Резуль-
татом является экспертно-ста-
тистическая модель поддерж-
ки принятия решения, где для 
управления и принятия реше-
ния кроме собранных и обрабо-
танных статистик используется 
экспертная информация [8]. 

Поддержка принятия реше-
ний для управления торговы-
ми предприятиями и продажа-
ми является сложной задачей 
[9, 10, 11]. Значительный объ-
ем слабоструктурированных 
данных о торговых точках и 
товарном ассортименте на тер-
ритории региона или страны 
обуславливает необходимость 
применения технологий ана-
лиза больших данных. При 
этом для обработки информа-
ции необходимо использовать 
методы, которые адекватны 
структуре и формату данных 
на всех стадиях их получе-
ния из открытых источников. 
В таких условиях часто делают 
ставку работу с качественными 
данными. Для ЛПР, которые 
генерируют управляющие воз-
действия, важен всесторонний 
анализ собираемых данных, 
поэтому часто применяются 
методы когнитивного моде-

лирования и сценарного про-
гнозирования [12, 13], а все 
возрастающие объемы данных, 
необходимых для принятия ка-
чественных решений, требуют 
специальных метод ее обработ-
ки [14, 15].

Как известно, системы 
поддержки принятия реше-
ний (СППР) – это интеллек-
туальные системы, которые 
на основе решения информа-
ционно-аналитических задач 
генерируют сценарные моде-
ли управления деятельностью 
предприятий для выбора опти-
мальной стратегии.

Если рассматривать процесс 
продажи товара с точки зрения 
компании-производителя, то 
одной из задач управления яв-
ляется задача управления тор-
говыми представителями.

Процесс управления торго-
выми предприятиями с целью 
повышения их эффективно-
сти и конкурентоспособности 
в организационном рыночном 
поле включает несколько спо-
собов продвижения товаров, к 
которым относятся: реклама, 
прямые продажи, установле-
ние связей с потребителями, 
стимулирование продаж. Ва-
риантами стимулирования 
продаж являются оптимизация 
сети торговых точек, принад-
лежащих предприятию, опти-
мизация ассортимента прода-
ваемых товаров в зависимости 
от различных факторов, свя-
занных с расположением ТТ, 
предпочтениями потенциаль-
ных покупателей, транспорт-
ной и шаговой доступностью, 
уровнем дохода, сезонностью 
и т.д. Рассмотрим постановку 
данных задач.

mathematical statistics - variance analysis are also used to solve 
this problem.
Modern methods of processing large volumes of data and their 
intellectual analysis allow us to offer new methods for quantifying 
potential based on the analysis of the whole diversity of data stored 
in the open information sources.
Results. A multi-stage method of quantitative assessment of the poten-
tial of retail outlets in ruble equivalent was proposed. A method has 
been developed for dividing retail outlets into strata based on features 
describing the position of the retail outlets, competitive environment, 
transport accessibility, and a typical consumer. A modification of the 
K-means clustering method is proposed.

Conclusion. The paper proposes an approach to solving the task of 
promoting a wide range of products by the manufacturer through exist-
ing distribution networks. A method for quantitative assessment of the 
potential of outlets is proposed. The proposed method is based on the 
analog method of comparing outlets and uses the methods of clustering 
outlets across a wide range of indicators. The results of approbation of 
the approach on the data for 33 regions of the Russian Federation are 
given. The results of the work are planned to be used in the future to 
solve the problem of building a matrix of consumer preferences for outlets.

Keywords: intellectual analysis, sales potential, clustering, retail 
outlets
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Задача оптимизации торго-
вой сети включает в себя не-
сколько подзадач, одной их 
которой является поиск торго-
вых точек с целью включения 
их в выборку для анализа и 
оценки с последующим выде-
лением лидеров продаж 

В основе анализа продаж 
в торговых точках лежит ана-
логовая методика маркетин-
говых исследований продаж 
[16, 17]. Анализ выполняется 
путем исследования на выбор-
ках по продажам конкретных 
товаров в выбранные интерва-
лы времени на определенном 
множестве ТТ. Исследования 
выполняются путем обхода ТТ 
представителями производи-
теля, торгового предприятия, 
либо сотрудниками компаний, 
занимающимися исследова-
нием рынка.

Данные исследования реа-
лизуются в рамках регулярной 
(например, ежемесячной) дея-
тельности сотрудников компа-
нии.

На рис. 1 представлены ос-
новные этапы этой деятельно-
сти.

Краеугольным этапом этой 
деятельности является ценз-
ус торговым представителем 
торговых точек – посещение 
торговым представителем тор-
говой точки и сбор сведений о 
ее работе с целью дальнейше-
го принятия решения о начале 
сотрудничества с ней. Этапу 
цензуса предшествует рабо-
та экспертов по определению 
списка торговых точек для по-
сещения. При этом ключевой 
показатель эффективности – 
количество подключенных 
торговых точек – напрямую 
зависит от качества работы 
экспертов по выделению из 
всего множества торговых то-
чек (универсума) таких точек, 
которые потенциально могут 

увеличить продажи продукции 
компании. Эксперт также дол-
жен отсортировать торговые 
точки с целью определения 
порядка их посещения в слу-
чае, когда нет возможности 
посетить все торговые точки 
из-за ограниченных финансо-
вых возможностей по оплате 
работы торговых представи-
телей. Фактически эксперт на 
основе своих знаний и опыта 
решает задачу количественной 
оценки потенциала торговых 
точек. 

В крупных компаниях ко-
личество торговых точек, вхо-
дящих в универсум, может 
достигать одного-двух мил-
лионов. При таком количе-
стве требуется автоматизация 
работы экспертов. В данной 
работе предложена методика 
автоматизированного получе-
ния количественной оценки 
потенциала торговых точек для 
поддержки принятия экспер-
том решения о выборе или от-
клонении торговой точки или 
их группы. 

Методика количественной 
оценки потенциала торговой 
точки (ТТ)

В работе предлагается ме-
тодика на основе идей анало-
говой методики [16]. Предла-
гаемая методика реализуется в 
три этапа:

● этап 1 – разделение мно-
жества торговых точек (уни-
версум) на группы на основе 
признаков, описывающих по-
ложение ТТ, конкурентную 
среду, транспортную доступ-
ность, типового потребителя; 

● этап 2 – определение ли-
деров групп по объему продаж; 

● этап 3 – оценка потенци-
ала торговой точки на основе 
предположения, что точки од-
ной группы имеют возмож-

ность увеличить объем продаж 
до уровня лидера группы. 

Исходными данными для 
применения методики являют-
ся следующие группы данных 
о ТТ:

● геопространственные 
данные: адрес и/или коорди-
наты торговой точки; места 
притяжения населения, вокруг 
точки (например, остановки 
общественного транспорта, 
музеи и прочее);

● текущая ассортиментная 
матрица торговой точки, това-
ры с типовым делением соглас-
но иерархии: группа продаж 
(виды товаров) – категория 
товаров – подкатегория това-
ров – наименование товаров – 
единица учета запасов (SKU);

● информация о текущих 
продажах за выбранный период.

Результатом применения 
методики является количе-
ственная оценка прироста про-
даж в денежном эквиваленте 
для торговой точки.

Разделение торговых точек 
на группы

Задачу разделения множе-
ства ТТ на однотипные груп-
пы будем решать в несколько 
этапов. Торговые точки в раз-
ных по количеству жителей го-
родах имеют заведомо разный 
потенциал, поэтому на первом 
этапе предлагается разделить 
ТТ на крупные страты по типу 
населенного пункта. Торговые 
точки заведомо отличаются по 
цели их создания т.е. специа-
лизации, Например: локальные 
продуктовые магазины нельзя 
сравнивать с крупными сете-
выми магазинами. Исходя из 
этого постараемся типизиро-
вать торговые точки на основе 
данных об ассортиментной ма-
трице (перечень всех товарных 
позиций, предлагаемых к про-

Рис. 1 Основные этапы деятельности по расширению сети торговых точек
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даже). В завершение разделим 
торговые точки по признакам, 
характеризующим доходы на-
селения, конкурентную среду 
и транспортную доступность. 
Рассмотрим каждый этап под-
робнее.

В таблице 1 приведены 4 
способа стратификации по 
типу населенных пунктов и 
численности населения (обо-
значим как p, единицы изме-
рения в млн. человек).

Для определения лучшего 
способа стратификации при-
меним алгоритм многофактор-
ного дисперсионного анализа 
[18, 19]. Его суть сводится к 
изучению влияния выбирае-
мых факторов на результатив-
ные показатели. 

В качестве гипотезы пред-
положим: средние значения 
признаков торговых точек при 
любом способе стратификации 
будут одинаковыми для всех 
страт, поэтому не важно, ка-
кой способ деления на страты 
использовать для последую-
щей кластеризации.

Для сравнения страт будем 
использовать признаки, кото-
рые прямо или косвенно харак-
теризуют покупательную спо-
собность жителей населенного 
пункта. Примерами таких при-
знаков являются средние значе-
ния по всем торговым точкам:

1. доход населения;
2. средняя стоимость 1 ква-

дратного метра жилья;
3. средняя стоимость арен-

ды однокомнатной квартиры;
4. количество мест притя-

жения населения (далее МПН) 
произвольного типа в радиусе 
1000 метров;

5. количество торговых то-
чек федеральных торговых се-
тей в радиусе 1000 метров;

6. количество торговых то-
чек локальных торговых сетей 
в радиусе 1000 метров;

7. количество вокзалов, ж/д 
станций и станций в радиусе 
1000 метров;

8. количество остановок на-
земного общественного транспор-
та в радиусе 1000 метров;

9. расстояние до ближайше-
го МПН произвольного типа;

10. расстояние до ближай-
шей ж/д станции;

11. расстояние до ближай-
шей станции метро;

12. расстояние до ближай-
шей остановки наземного об-
щественного транспорта;

13. расстояние до ближай-
шей торговой точки локальной 
торговой сети;

14. расстояние до ближай-
шей торговой точки федераль-
ной торговой сети.

В качестве критерия сравне-
ния способов деления населен-
ных пунктов на страты предла-
гается использовать количество 
следующий показатель: 

 ( ),2 2

1
i i

p

n s
i

S C C
=

= −∑
где p – число признаков, ni – 
сравниваемое число страт в 
выбранном способе деления 
по i-ому признаку, si – число 
страт, признанных одинако-
выми по i-ому признаку. Вы-
берем в качестве предпочти-
тельного способ с наибольшим 
значением S. 

Далее торговые точки в ка-
ждой страте разделим на груп-
пы на основе данных о про-
даваемых в них товаров. Для 

Рис. 2 Классификация товаров

Таблица 2

Пример классификации товара

Наиме-
нование 
товара

Подка-
тегория 
товара

Категория 
товара

Вид  
товара

Готовность 
продукции

Месяц 
продаж

Год 
про-
даж

Объем 
продаж 
(рубли)

Товар А Бисквиты 
(01010701)

Бисквиты 
(010107)

Мучнистые 
кондитер-
ские издели 
(0101)

Готовая 
продукция 
(01)

1 2016 145 640

Таблица 1

Способы стратификации 
(НП – населенный пункт, ГС – города-сателлиты)

№ Страта 1 Страта 2 Страта 3 Страта 4 Страта 5
1 НП, p ≥ 1 НП,  

0.25 ≤ р < 1
НП,  
p < 0.25

2 НП, p ≥ 1 НП,  
0.25 ≤ р < 1

НП,  
0.1 ≤ р < 0.25

НП, p < 0.1

3 НП + ГС, 
p ≥ 1

НП + ГС, 
0.25 ≤ р < 1

НП,  
0.1 ≤ р < 0.25

НП, p < 0.1

4 НП, p ≥ 1 НП,  
0.25 ≤ р < 1

НП,  
0.1  ≤ р < 0.25

НП, p < 0.1 ГС, "
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этого представим исследуемые 
товары в виде иерархической 
структуры – классификацией 
ассортиментного перечня (по 
аналогии с классификациями 
из [20] (рис. 2)

Выберем некоторый уро-
вень иерархии классификации. 
Пусть он содержит n катего-
рий. Тогда каждую ТТ мож-
но характеризовать вектором  
{xi | i ∈ 1 .. n}, при этом xi = 
1 если торговая точка продает 
товар i-ой подкатегории. Да-
лее проведем кластеризацию 
торговых точек методом Birch 
[21]. В результате получим n 
групп-кластеров. 

Далее в рамках каждой груп-
пы, используя признаки, пере-
численные выше, но уже для 
описания каждой торговой точ-
ки, проведем кластеризацию 
для определения однородных 
групп точек, находящих в оди-
наковой среде (с точки зрения 
доступности и конкуренции). 

Так как объем данных велик 
и не известно число класте-
ров будем использовать метод 
кластеризации Birch, на вто-
ром шаге которого будем ис-
пользовать модификацию ал-
горитма KMeans [22], так как 
данный метод позволяет кла-
стеризовать объекты по набору 
количественных показателей, 
выделяя группы с высокой сте-
пенью однородности.

Пусть Q – количество ТТ, 
P – количество признаков, d – 
Евклидова метрика, t – тип 
торговой точки, c – номер кла-
стера на шаге 1. 

Алгоритм KMeans требует 
задания количества кластеров 
и число инициализаций итера-
ционного процесса кластери-
зации. Число инициализаций 
зависит от заданного времени 
на кластеризацию и имеющих-
ся аппаратных ресурсов.

Пусть Q – число торго-
вых точек для кластеризации, 
{ } 1

Q
i i
x

=
 – множество торговых 

точек, количество призна-
ков для кластеризации – P, 
евклидова метрика – d. Для 
определения числа кластеров 
с помощью алгоритма KMeans 

зададим минимальное и мак-
симальное число кластеров от 
2 до N. Максимальное число 
кластеров определяется экс-
пертным способом, в рабо-
те расчеты проводились для  
N = 75. Обозначим модель кла-
стеризации для каждого числа 
кластеров как MK.

Для К кластеров определим 
меру внутрикластерного разли-
чия:

( )
( )( ): :

, .2

1 K i K j

K

K i j
k i M x j M x

W d x x
=

= ∑ ∑ ∑
Меру полного различия ТТ 

определим по формуле:

( ), .2

1 1

N N

i j
i j

T d x x
= =

= ∑∑
Введем понятие «доля не-

объясненных различий» меж-
ду ТТ внутри кластера и будет 

определять ее как .KW
T

Оптимальное количество 
кластеров K* определим как: 

* min .KW
K K

T
µ = ≤ 

 
Таким образом, минималь-

но количество кластеров вы-
брано так, чтобы доля необъ-
яснённых различий составляла 
не более μ. В общем случае для 
μ можно задать любое значение 
от 0 до 1. Это зависит от огра-
ничений на число кластеров и 
от вида зависимости отноше-

ния .KW
T

 от K. В работе расче-
ты проводились для значения 
μ = 0.2. Следует отметить, что 
если максимально допустимая 
доля необъяснённых различий 
задается до начала кластериза-
ции, то для поиска K* не обя-
зательно выполнять полный 
перебор всех моделей класте-
ризации для всех K от 2 до N.

В результате выполнения 
технической кластеризации 
получаем следующие компо-
ненты полной модели класте-
ризации:

●  { }, 1

pp
c t p

µ
=
 – средние значе-

ния признаков для кластера c 
и типа t;

● { }, 1

pp
c t p

σ
=
 – стандартные от-

клонения признаков для кла-
стера c и типа t;

● *
,c tK  – оптимальное коли-

чество подкластеров для кла-
стера c и типа t;

● *
,c tM  – модель кластери-

зации, полученная при опти-
мальном количестве класте-
ров, для кластера c и типа t.

Алгоритм применения пол-
ной модели технической кла-
стеризации состоит в следую-
щем. Пусть есть одна TT типа 
t, относящаяся к кластеру c, 
заданная вектором признаков 
x. По вектору y с элементами

 ,

,

.
p p

c tp
p
c t

x
y

µ
σ
−

=

К полученному вектору 
применим модель кластериза-
ции *

,c tM . В результате получа-
ем номер кластера *

,c tM (y). 

Определение потенциала 
торговой точки

Для каждого кластера и 
каждой группы продаж s из 
классификации товаров (см. 
рис. 2) определим множество 
торговых точек – лидеров Ls, 
как множество, содержащее 
10% торговых точек с наиболь-
шими значениями показателей 
выручки от реализации про-
дукции данной группы продаж.

Потенциал по группе про-
даж внутри каждого кластера с 
определим как средние прода-
жи лидеров (vi

d):

.1
s

s s
c is

i L

P v
L ∈

= ∑
Пусть V s – фактические про-

дажи торговой точки по группе 
продаж s; если не определены, то 
считаем V s = 0. Тогда для каждой 
точки кластера можно рассчитать 
потенциальный прирост продаж 
по каждой из групп продаж.

 { }max , .s s s s
cP V P V= −

Тогда общий потенциал 
торговой точки может быть 
посчитан, как:

.sP P= ∑
Апробация метода

Апробация метода проводи-
лась на основе данных круп-
ного производителя продук-
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тов питания. Собраны данные 
о 36 000 торговых точек в 33 
субъектах Российской Феде-
рации по приведенным выше 
параметрам. Анализ деления 
на страты показал, что лучшим 
является способ деления на 4 
страты без учета городов-са-
теллитов. 

В результате кластеризации 
были получены 14 кластеров 
(таблица 3). Составлены про-
фили всех кластеров, дано экс-
пертное описание полученных 
результатов.

По 6 группам продаж опре-
делены 8974 торговых точек – 

лидеров, при этом анализ 
показал, что 84% лидеров тор-
гуют всеми товарами из груп-
пы продаж. На основе этих 
продаж получены оценки по-
тенциала продаж. 

Приведенная методика 
оценки потенциала может 
служить базисом для реше-
ния задач определения раз-
мера экономической выго-
ды (стратегический уровень 
управления), определение 
рычагов воздействия для до-
стижения экономической вы-
годы (тактический уровень) 
и наконец, определение гра-

Таблица 3

Описание кластеров

№ Название кластера Профиль кластера

Страта 1. Крупные города

1 Центры самых крупных городов Самые высокие значения в страте по: 
– количеству и высокой концентрацией МПН вокруг ТТ, 
– показателей торговой активности и
– других показателей, свидетельствующих о высоком уровне человеко-потока.

2 Районы, близкие к центру и торговые 
зоны самых крупных городов

Значительное количество МПН, высокая концентрация торговых зон, нали-
чие транспортной инфраструктуры.

3 Жилые, спальные районы крупных го-
родов

Незначительное количество МПН, низкая степень торговой активности.

Страта 2. Города до 1 млн. человек

4 Районы и центры с развитой экономи-
кой большинства городов

Самые высокие значения показателей торговой активности среди всех класте-
ров во всех стратах, наличие транспортной инфраструктуры

5 Районы, близкие к крупным торговым 
зонам недалеко от центра городов 

Низкие показатели наличия транспортной инфраструктуры. Значительное ко-
личество МПН, высокая концентрация торговых зон.

6 Окраины городов Отсутствуют торговые сети, есть магазины, низкие показатели экономической 
активности и почти отсутствует транспортная инфраструктура.

7 Центры небольших городов Средние показатели торговой активности за счет не ka-сетей и показатели 
экономической активности и за счет близко расположенных МПН. Един-
ственный в страте кластер где есть ж/д станции

Страта 3. Небольшие населенные пункты (100–250 тыс. человек)

8 Удаленные районы небольших горо-
дов и малочисленные поселения

Низкая экономическая активность, средняя степень торговой активности.

9 Торговые зоны и центры небольших 
поселений

Значительная степень экономической и торговой активности относительно 
страты.

Страта 4. Маленькие поселения

10 Самые маленькие поселения с едва за-
метной торговлей, ТТ в том числе вне 
населенных пунктов

Самые низкие показатели доходов населения, отсутствует транспортная ин-
фраструктура, есть несколько магазинов

11 Окраины самых маленьких населен-
ных пунктов, где нет человеко-потока 
преимущественно в районах индиви-
дуальной застройки

Самые низкие показатели экономической и торговой активности (на нулевом 
уровне).

12 Экономически активные малые насе-
ленные пункты предположительно с 
домами городского типа

Единственный кластер среди маленьких поселений, где присутствуют при-
знаки экономической активности и высокие показатели торговой активности 
относительно данной страты

13 Торговые зоны маленьких населенных 
пунктов с некоторой инфраструктурой

Средние показатели торговой активности, слабые признаки наличия транс-
портной инфраструктуры.

Аномалии

14 Аномально высокие продажи Зоны высокой экономической и торговой активности, наличие наземной 
транспортной инфраструктуры

ниц расширения потенциа-
ла (операционный уровень 
управления).

Выводы

1. При стратегическом и 
тактическом планировании 
развертывания производите-
лем товаров сети продаж на 
основе аренды площадей су-
ществующих торговых точек 
(ТТ) возникают вопросы об 
эффективности выбираемых 
ТТ и стоимости сбора и анали-
за данных при выборе и мони-
торинге состояния продаж. 
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2. В работе предложена ме-
тодика количественной оценки 
потенциала торговых точек. Ме-
тодика предназначена для авто-
матизации подготовки данных 
для поддержки принятия реше-
ний перед проведением цензу-
са потенциальных ТТ торговым 
представителем. В методике 
предложено проводить стратифи-
кацию торговых точек на группы 

однотипных ТТ, по способности 
к продаже товаров с учетом рас-
положения ТТ на территории.

3. Разработан и реализован 
метод стратификации терри-
торий с использованием мате-
матических методов и алгорит-
мов кластеризации по набору 
количественных показателей, 
с выделением групп с высокой 
степенью однородности.

4. В качестве метрики спо-
собности ТТ к продаже опре-
деленных групп товаров пред-
ложена оценка потенциала ТТ 
и разработана методика его ко-
личественной оценки.

5. Проведена практическая 
апробация разработанных мето-
дов и методик на основе данных 
о 36 000 торговых точек в 33 субъ-
ектах Российской Федерации.
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Интеллектуальная система принятия 
решений в отделении медицинского 
учреждения на основе нейросетевых, 
продукционных и статистических моделей
В статье рассмотрена разработка информационно-аналитиче-
ской системы принятия решений при лечении органов брюшной 
полости пациентов. Структура системы предусматривает 
формирование предварительного диагноза состояния пациента 
на основе нейросетевого и статистического анализа электрон-
ной медицинской карты. Для оперативного контроля состояния 
больного в ходе операции или получения быстрой консультации 
в случае возникновения критической ситуации в системе пред-
усмотрена экспертная оценка происходящего с возможностью 
речевого диалога хирурга с интеллектуальной системой. 
Цель: Повышение интеллектуальности принятия решений в 
отделении медицинского учреждения на основе нейросетевых, 
продукционных и статистических моделей.
Материалы и методы: Для получения научных результатов в 
рамках данной статьи использовались нейронные сети и стати-
стический подход для анализа и обработки большого количества 
медицинских данных, а также компьютерное моделирование 
практической задачи с помощью языка программирования Java.
Результаты: Разработанная программа прогноза является 

гибридной динамической экспертной системой, применение 
которой позволит повысить эффективность процессов оценки 
тяжести течения основного заболевания с учётом сопутству-
ющей патологии; прогноза степени риска интраоперационных 
осложнений в режиме планирования и реального времени; реко-
мендации хирургической тактики при сочетанном оперативном 
вмешательстве; прогноза степени риска послеоперационных 
осложнений; определения объема интенсивной терапии в по-
слеоперационном периоде.
Заключение: Рассмотрена структура создания нечёткой 
модели прогнозирования операционного риска для выполнения 
симультанных оперативных вмешательств в зависимости от 
состояния пациента на основе продукционных правил, базу ко-
торых можно корректировать в режиме обучения экспертной 
системы. 

Ключевые слова: извлечение знаний, нейронные сети, речевой 
интерфейс, информационно-аналитическая система, оператив-
ные вмешательства

The article describes the development of information-analytical 
system of decision-making in the treatment of abdominal organs of 
patients. The structure of the system provides for the formation of a 
preliminary diagnosis of the patient’s condition based on a neural 
network and statistical analysis of the electronic medical record. For 
the operating control of the patient’s con-dition during the operation 
or getting a quick consultation in the case of a critical situation, the 
system provides an expert assessment of the circumstances with the 
possibility of a surgeon’s speech dialogue with the intellectual system. 
Purpose. Increase the intelligence of decision-making in the depart-
ment of a medical in-stitution based on neural network, production 
and statistical models.
Materials and methods. Neural networks and the statistical approach 
for analyzing and processing a large amount of medical data, as 
well as computer modeling of the practical prob-lem, using the Java 
programming language, were used to obtain scientific results.

Results. The developed prognosis program is a hybrid dynamic expert 
system, the use of which will improve the efficiency of processes for 
assessing the severity of the underlying dis-ease, taking into account 
pathology; predicting the risk of intraoperative complications in the 
planning mode and in real time; recommendations of surgical tactics 
with combined surgery; predicting the risk of postoperative compli-
cations; determine the volume of intensive care in the postoperative 
period.
Conclusion. The structure of creating a fuzzy model of predicting 
operational risk for performing simultaneous interventions depending 
on the patient’s condition based on production rules is considered, 
the base of which can be corrected in the training regime of the 
expert sys-tem.

Keywords: knowledge extraction, neural networks, speech interface, 
information-analytical system, operative interventions

Intelligent decision making system 
of department of medical institutions based 
on neural network, production and statistical 
models

О.И. Федяев, В.С. Бакаленко
Донецкий национальный технический университет, Донецк, Украина

Oleg I. Fedyaev, Valeriy S. Bakalenko
Donetsk National Technical University, Donetsk, Ukraine

Введение

Некоторые важнейшие во-
просы анализа и управления 
на уровне клиник до сих пор 
остаются нерешенными или 
решаются недостаточно эффек-

тивно [1]. Во многих лечебных 
учреждениях отсутствует еди-
ная информационная база дан-
ных о результатах проведенных 
операций и не применяются 
автоматизированные средства 
интеллектуального анализа 

данных, что затрудняет объек-
тивную оценку проведенных 
операций и препятствует их 
более широкому применению в 
медицинской практике.

Однако, современные опе-
рационные все больше и боль-
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ше «интегрированы» в связи с 
улучшением оборудования для 
медицинской визуализации с 
высокой разрешающей спо-
собностью и повышенной воз-
можностью использовать боль-
шое количество визуальных 
данных из операционной [2]. 
Для современных хирургиче-
ских процедур «интегрирован-
ный» подход очень востребо-
ван. Начиная с 2018 года, для 
развития электронного здраво-
охранения Минздрав России 
рассматривает возможность 
запуска специальных систем, 
оказывающих помощь врачу в 
принятии решений.

Задачи оценки степени ри-
ска интра- и послеоперацион-
ных осложнений у пациентов, 
а также определения объема 
интенсивной терапии в после-
операционном периоде отно-
сятся к типу плохо формализу-
емых задач, так как обладают 
следующими особенностями: 
ошибочностью, неоднозначно-
стью, неполнотой и противоре-
чивостью исходных данных и 
знаний о проблемной области, 
которые также динамически 
меняются. Как правило, реше-

нием таких задач занимаются 
специалисты-эксперты на ос-
нове своего опыта и знаний. 
В связи с этим возникает есте-
ственное желание зафиксиро-
вать это умение в специальных 
системах с целью повышения 
качества и обоснованности ре-
шения соответствующих задач. 
Тем более при передаче экс-
перту подробной информации 
о состоянии больного, а также 
при её обработке и анализе, 
происходит недопустимая по-
теря времени, а от своевремен-
ности назначения правильного 
лечения зависит исход течения 
болезни [1, 3, 5, 8]. 

Как показывают исследо-
вания отечественных и зару-
бежных ученых, значительно-
го повышения эффективности 
лечебно-оздоровительных про-
цедур при лечении различных 
заболеваний можно ожидать за 
счёт использования различных 
методов анализа и терапии, 
находящихся под управлением 
современных информацион-
ных технологий, в частности, 
экспертных систем и систем 
поддержки принятия решений 
[2, 7, 9, 11]. Применение при-

ведённых методов и подходов 
на практике позволяет значи-
тельно повысить скорость при-
нимаемых решений в условиях 
ограниченности, субъективно-
сти, размытости и неточности 
информации [4, 6, 10].

На основании разработан-
ной нечеткой модели прогно-
зирования операционного ри-
ска доказывается возможность 
и целесообразность выполне-
ния симультанных оператив-
ных вмешательств.

Поэтому данная работа по-
священа развитию цифровой 
медицины в направлении соз-
дания и применения интеллек-
туальных систем поддержки 
принятий решений, матема-
тических методов в медицине, 
которые позволяют получить 
новое качество обработки ме-
дицинских данных.

Структура и задачи 
информационно-
аналитической медицинской 
системы

Объектом анализа и управ-
ления является профильное 
лечебное подразделение, в 

Рис. 1. Структурно-функциональная схема информационно-аналитической системы
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котором больной пациент ле-
чится амбулаторно или путём 
проведения хирургической 
операции (рис. 1). Управля-
ющая часть представлена ин-
формационно-аналитической 
системой принятия решения. 
В ней основным компонен-
том является ситуационная 
экспертная система, которая 
оценивает ситуацию с боль-
ным в статическом (при ам-
булаторном лечении) или в 
динамическом режиме, т.е. в 
ходе оперативного вмешатель-
ства. Основными функциями 
экспертной системы, которые 
могут быть реализованы в на-
стоящее время, являются:

– предварительная диагно-
стика состояния пациента на 
основе интеллектуального ана-
лиза персональных медицин-
ских показателей;

– автоматическая запись и 
сохранение телеметрии в ходе 
операции для последующего 
анализа;

– аудио-видео отображение 
результатов интеллектуального 
анализа статических параме-
тров и данных телеметрии;

– прогнозирование дина-
мики эффективности лечения 
больного для каждой применя-
емой методики с целью выра-
ботки наиболее благоприятной 
тактики лечения;

– оперативная оценка со-
стояния больного на основе 
телеметрии о процессе прове-
дения операции для непрерыв-
ного многопараметрическо-
го контроля хода проведения 
операции или восстановления 
в послеоперационный период;

– консультирование хирур-
гов в случае критических ситу-
аций, которые могут неожидан-
но возникнуть в ходе операции, 
в режиме речевого диалога с 
экспертной системой;

– построение виртуальной 
операционной («умной опера-
ционной»), используемой в ка-
честве тренажера для обучения 
интернов путём имитации раз-
личных сценариев проведения 
операции в режиме реального 
времени. Экспертная система 

предназначена для решения 
следующих задач: 

1) оценка тяжести протекания 
основного заболевания с учётом 
сопутствующей патоло гии; 

2) прогноз степени риска 
интраоперацион ных осложне-
ний в режи ме планирования и 
реального времени;

3) рекомендация хирургиче-
ской тактики при сочетанном 
или комбинированном опера-
тивном вмешательстве;

4) прогноз степени риска по-
слеоперационных осложнений;

5) определение объема ин-
тенсивной терапии в послео-
перационном периоде.

Входными данными для 
системы являются различные 
показатели из электронной 
медицинской карты пациента 
и телеметрии.

Выходные данные системы 
следующие: 

– форма течения основного 
заболевания с учётом сопут-
ствующей патологии (лёгкая, 
средне-тяжёлая, тяжёлая);

– степень риска интраопе-
рационных осложнений (низ-
кая, средняя, высокая);

– показатель эффективно-
сти проведения операции;

– рекомендация хирургиче-
ской тактики проведения опе-
рации;

– степень риска послеопе-
рационных осложнений (низ-
кая, средняя, высокая);

– определение объёма ин-
тенсивной терапии в послео-
перационном периоде.

Одним из основных ком-
понентов экспертной системы 
выступает интерпретатор про-
дукционных правил (решатель 
задач), в функции которого 
входит решение ситуационных 
задач. Алгоритмы решения 
этих задач встроены в три её 
подсистемы: прогноза степени 
риска осложнений, выбора хи-
рургической тактики и опреде-
ления объёма терапии. 

Предназначением модуля 
обучения системы является 
усовершенствование моделей 
и правил системы в результа-
те учёта новых данных об об-

следовании пациентов разных 
возрастов и тяжести течения 
заболевания.

Блок моделирования пред-
назначен для осуществления 
прогноза показателей, характе-
ризующих состояние больного. 
Результаты работы этого бло-
ка используются при решении 
задач прогноза степени риска 
интра- и послеоперационных 
осложнений, а также опре-
деления объёма интенсивной 
терапии в послеоперационном 
периоде.

Сердцевиной системы явля-
ется её база знаний, в которой 
хранятся совокупности единиц 
знаний, что представляют со-
бой формализованное отобра-
жение процесса диагностики и 
лечения пациентов с заболева-
ниями толстой кишки и других 
органов брюшной полости, а 
также процедур решения задач, 
поставленных перед системой. 

Анализ структуры и пове-
дения системы позволил выя-
вить основные характеристики 
системы:

1. Система ориентирована 
на анализ и прогноз данных, 
а также на решение задач под-
держки принятия решений.

2. По способу формирова-
ния решений – синтетическая 
система, т.е. система, которая 
генерирует неизвестные реше-
ния.

3. По способу учёта времен-
ного признака – динамиче-
ская, т.е. система, которая ре-
шает задачи на основе данных 
и знаний, которые изменяются 
в течение времени. 

4. По видам использующих-
ся данных и знаний – система 
с детерминировано-стохасти-
ческими знаниями.

5. По типам используемых 
методов и знаний, – гибридная 
система, т.е. система, которая 
использует вместе следующие 
методы: инженерии знаний, 
нечёткой логики и различные 
математические методы моде-
лирования и расчётов.

6. Система ориентирована 
на возможность расширения 
ее функционала. 
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Рис. 2. Структура нейронной сети для прогнозирования исхода лечения

Структура базы данных 
о пациентах

Медицинский профиль ле-
чебного подразделения, для 
которого создаётся система 
принятий решений, ориенти-
рована на лечение сочетанных 
заболеваний толстой кишки 
и органов брюшной полости. 
Информационная база дан-
ных для описания параметров 
лечения этого типа заболева-
ния использует реляционную 
модель данных. В базе дан-
ных насчитывается более 70 
атрибутов, которые разбиты 
на четыре группы: информа-
ция о пациенте, об операциях 
пациента, о гистологических 
данных пациента, о результа-
тах различных анализов. Кон-
кретные значения кортежей 
предоставила кафедра общей 
хирургии № 1 ГОУВПО «До-
нецкий национальный меди-
цинский университет им. М.
Горького».

Проектирование базы дан-
ных выполнено по объектно-о-
риентированной технологии. 
Диаграмма классов и реляци-
онные таблицы реализованы 
программными средствами 
IDE IntelliJ IDEA. Остальные 
диаграммы созданы в бесплат-
ном приложении для создания 
диаграмм – Dia.

Нейросетевое 
прогнозирование исхода 
лечения

В работе использовался 
метод интеллектуального ана-
лиза данных, основанный на 
построении нейросетевой мо-
дели прогнозирования исхода 
лечения пациента. Эта задача 
классификации предполагает 
выявление закономерности в 
многомерных данных «с учи-
телем». Искомая функцио-
нальная зависимость имеет 
очень сложную природу и её 
трудно выразить в обычных 

терминах корреляций и разли-
чий между группами данных 
разного типа. Однако методом 
нейронных сетей можно ре-
шить эту задачу, т.е. выявить 
зависимость исхода лечения 
пациента от параметров его 
медицинской карты на мно-
жестве собранных в базе дан-
ных примеров.

В работе была построена 
трёхслойная нейросеть (рис. 2), 
которая обучалась по стратегии 
«с учителем» на обучающем 
множестве {(X, Y)}, где X – век-
тор параметров элект ронной 
медицинской карты; Y – сход 
лечения пациента.

Каждый столбец табли-
цы (обучающего множества) 
обозначается Х с порядко-
вым номером и может при-
нимать различные значения, 
а уровень исхода лечения Y 
измеряется степенью благо-
приятности исхода лечения 
пациента в диа пазоне от 0 
до 1. Вектор входных сигна-
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лов состо ит более чем из 30 
ком понент, обозначаемых 
Xn, где n – порядковый но-
мер компонента, соответ-
ствующий столбцу из меди-
цинской базы электронных 
карт пациентов. На обучение 
нейросети необходимо около 
1000 эпох. 

Построенная таким обра-
зом нейросетевая экспертная 
система позволяет прогнози-
ровать исход лечения боль-
ного пациента, предсказывая 
степень благоприятности, вы-
бранной врачами методики 
(рис. 3).

Регрессионный анализ

Регрессионный анализ – 
статистический метод исследо-
вания зависимости (регрессии) 
между зависимым признаком 
Y и независимыми (регрессо-
рами, предикторами) X1, X2, 
..., Xp. Строго регрессионную 
зависимость можно опреде-
лить следующим образом. 
Пусть Y, X1, X2, ..., Xp – слу-
чайные величины с заданным 
совместным распределением 
вероятностей. Если для каж-
дого набора значений X1 = x1, 
X2 = x2, ..., Xp = xp определе-
но условное математическое 
ожидание y(x1, x2, ..., xp) =  
= D(Y/X1 = x1, X2 = x2, ...,  
Xp = xp), то функция называ-
ется регрессией величины Y  
по величинам X1, X2, ..., Xp, а 
ее график линией регрессии 
y или уравнением регрессии. 
Зависимость Y от X1, X2, ..., Xp 
проявляется в изменении сред-

них значений Y при изменении 
X1, X2, ..., Xp. Хотя при каждом 
фиксированном наборе значе-
ний X1 = x1, X2 = x2, ..., Xp = xp 
величина Y остается случайной 
величиной с определенным 
рассеянием. Для выяснения 
вопроса, насколько точно ре-
грессия оценивает изменение 
Y при изменении X1, X2, ..., Xp, 
используется средняя вели-
чина дисперсии Y при разных 
наборах значений X1, X2, ..., Xp 
(фактически речь идет о мере 
рассеяния зависимой перемен-
ной вокруг линии регрессии). 

На практике линия регрес-
сии чаще всего ищется в виде 
линейной функции Y = b0 + 
+ b1X1 + b2X2 + ... +bpXp (ли-
нейная регрессия), наилучшим 
образом приближающей ис-
комую кривую. Делается это с 
помощью метода наименьших 
квадратов, когда минимизиру-
ется сумма квадратов отклоне-
ний реально наблюдаемых Y от 
их оценок Ŷ (имеются в виду 
оценки с помощью прямой 
линии, претендующей на то, 
чтобы представлять искомую 
регрессионную зависимость): 

( )ˆ min
2

1

N

k k
k

Y Y
=

− →∑  (N – объем

выборки). Этот подход осно-
ван на том известном факте, 
что фигурирующая в приве-
денном выражении сумма при-
нимает минимальное значение 
именно для того случая, когда 
Y = y(x1, x2, ..., xp). Применение 
метода наименьших квадратов 
для оценивания параметров 
модели возможно при выпол-
нении следующих условий: 

(1) равенства условных дис-
персий: D(Y/X) = const; 
(2) независимости ошибок от 
предикторов и нормального 
их распределения с нулевым 
средним и постоянной диспер-
сией; (3) попарного нормаль-
ного распределения всех при-
знаков модели.

Параметры bi являются част-
ными коэффициентами корре-
ляции; bi

2 интерпретируется 
как доля дисперсии Y, объяс-
ненная Xi, при закреплении 
влияния остальных предикто-
ров, т.е. измеряет индивиду-
альный вклад в объяснение Y. 
В случае коррелирующих пре-
дикторов возникает проблема 
неопределенности в оценках 
bi, которые становятся зави-
симыми от порядка включе-
ния предикторов в модель. 
В таких случаях необходимо 
применение методов корре-
ляционного анализа и поша-
гового регрессионного анали-
за [3, 11].

В процессе пополнения 
статистическими данными 
базы данных системы, стати-
стическая модель будет стано-
виться более адекватной. На 
основании данной регресси-
онной модели получаем про-
гноз показателя эффективно-
сти проведения симультанного 
оперативного вмешательства, 
который позволит выбрать 
наиболее эффективную такти-
ку ведения операции. 

В случае низкой эффектив-
ности, когда присутствует вы-
сокий риск для жизни пациен-
та, оперативное симультанное 

Рис. 3. Схема формирования входных сигналов Х по электронным картам пациентов и соответствующие 
результаты прогноза исхода их лечения
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вмешательство проводить не 
рекомендуется. В процессе на-
значения интенсивной тера-
пии, как правило, существует 
несколько возможных методов 
лечения и выбор одного из 
них может происходить в раз-
личных условиях: в условиях 
определённости (в бесспорной 
ситуации), в условиях риска и 
в условиях неопределённости. 
В подобных задачах принятия 
решений присутствует также 
неопределённость, связанная с 
расплывчатым, нечётким опи-
санием критериев принятия 
решений и параметров объекта 
(процесса диагностики и ле-
чения), наличием критериев, 
не измеряемых в количествен-
ных шкалах. Кроме того, для 
оценки объекта по критериям, 
измеряемым в шкале интерва-
лов или порядка, использует-
ся экспертная информация в 
форме балльных или словес-
ных градаций. 

Таким образом, расплы-
вчатый характер описаний в 
постановке задач принятия 
врачебных решений и в пред-
почтениях экспертов при вы-
боре метода лечения приводит 
к необходимости применения 
методов теории нечётких мно-
жеств и нечёткого математи-
ческого программирования. 
Информация, на основании 
которой лицу, принимающе-
му решения (ЛПР), напри-
мер, врачу, приходится при-
нимать решения, является 
неоднородной в силу гетеро-
генности как самого объекта, 
так и внешнего окружения. 
Вследствие этого наиболее 
распространёнными метода-
ми, применяемыми в меди-
цинской диагностике и при 
выборе решений в процессе 
лечения пациента, являются 
методы математической логи-
ки, теории вероятности и тео-
рии игр [2, 10]. Вместе с тем, 
в последнее время широкое 
распространение в медици-
не получили методы теории 
нечётких множеств, нечёткой 
логики и искусственных ней-
ронных сетей [4, 7, 9].

Автоматическое извлечение 
знаний из базы данных 
пациентов

Источником знаний явля-
ется реляционная база данных, 
в которой собраны электрон-
ные медицинские карты всех 
пациентов. Для автоматиче-
ского индуцирования знаний 
алгоритмом С4.5 необходимо 
выполнение ряда требований 
к структуре данных в базе ме-
дицинских электронных карт 
пациентов, при выполнении 
которых данный алгоритм бу-
дет работоспособен [4].

1. Данные должны быть 
представлены в ви де плоской 
таблицы. Вся информация об 
объектах из предметной обла-
сти должна описываться в виде 
конечного набора атрибутов. 
Каждый ат рибут должен иметь 
дис кретное или числовое зна-
чение. Количество атрибутов 
должно быть фиксированным 
для всех примеров. При соблю-
дении этих требований данные 
из базы собираются в единую 
структурированную плоскую 
таблицу и все значения атри-
бутов кодируются.

2. Каждый пример должен 
быть ассоциирован с кон-
кретным классом, т.е. один из 
атрибутов должен быть выбран 
в качестве метки класса. 

3. Классы должны быть 
дискретными, т.е. иметь ко-
нечное число значений. Каж-
дый пример должен однознач-
но относиться к конкретному 
классу. Случаи, когда примеры 
принадлежат к классу с веро-
ятностными оценками, ис-
ключаются. Количество клас-
сов должно быть значительно 
меньше количества примеров.

В работе программно был 
реализован следующий алго-
ритм С4.5. Пусть задано мно-
жество примеров T (исходная 
таблица), где каждый элемент 
этого множества описывает-
ся m атрибутами. Количество 
примеров в множестве T опре-
деляет мощность этого множе-
ства, которую будем обозна-
чать |T  |. Пусть метка класса 

принимает следующие значе-
ния C1, C2 … Ck. Задача заклю-
чается в построении иерархи-
ческой классификационной 
модели в виде дерева из мно-
жества примеров T. Процесс 
построения дерева происходит 
сверху вниз. Сначала создается 
корень дерева, затем потомки 
корня и т.д. 

На первом шаге имеем пу-
стое дерево и исходное мно-
жество T. Требуется разбить 
исходное множество на подм-
ножества. Это делается путём 
выбора одного из атрибутов в 
качестве проверки. Тогда в ре-
зультате разбиения получают-
ся n подмножеств и, соответ-
ственно, создаются n потомков 
корня, каждому из которых 
ставится в соответствие своё 
подмножество, полученное 
при разбиении множества T. 
Затем эта процедура рекурсив-
но применяется ко всем по-
томкам корня [3, 13, 15].

Введём функцию freq(Cj, S) 
– количество примеров из неко-
торого множества S, относящих-
ся к одному и тому же классу 
Cj. Тогда вероятность того, что 
случайно выбранный пример из 
множества S будет принадлежать 
к классу Cj будет равна

 
 ( ),

.jfreq C S
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S
=  (1)

Согласно теории информа-
ции, количество содержащейся 
в сообщении информации, за-
висит от её вероятности. Вы-
ражение 
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даёт оценку среднего количе-
ства информации, необходи-
мого для определения клас-
са примера из множества T. 
В терминологии теории инфор-
мации выражение (2) называет-
ся энтропией множества T.

Ту же оценку, но только 
уже после разбиения множе-
ства T по X, даёт следующее 
выражение (3):
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Тогда критерием для выбо-
ра атрибута будет являться сле-
дующая формула:

  ( ) ( ) ( ).xGain X Info T Info T= −  (4)

Критерий (4) вычисляется 
для всех атрибутов таблицы. 
Выбирается атрибут, который 
максимизирует данное выра-
жение [4]. Этот атрибут будет 
являться проверкой в текущем 
узле дерева и по нему произ-
водится дальнейшее построе- 
ние дерева. Из полученного 
таким образом дерева решений 

составляется набор продукци-
онных правил, фрагмент ко-
торых показан на рис. 4. Про-
граммная реализация данного 
алгоритма позволяет автома-
тизировать извлечение знаний 
из базы данных пациентов для 
ситуационной экспертной си-
стемы. Примеры извлеченных 
знаний в виде продукционных 
правил приведены на рис. 4.

Заключение

Проблемы в области меди-
цины, которые, как известно, 
не имеют однозначных реше-
ний и сопровождаются боль-

шим объёмом информации, 
требуют применения совре-
менных компьютерных мето-
дов и технологий. 

В статье рассмотрена раз-
работка информационно-ана-
литической системы принятия 
решений при лечении органов 
брюшной полости пациентов. 
Структура системы предусматри-
вает формирование предвари-
тельного диагноза состояния па-
циента на основе нейросетевого 
и статистического анализа элек-
тронной медицинской карты.

На основании разработанной 
регрессионной модели получен 
прогноз показателя эффектив-
ности выполнения симультан-
ных оперативных вмешательств, 
позволяющий выбрать наиболее 
эффективную интраоперацион-
ную тактику.

Для оперативного контро-
ля состояния больного в ходе 
операции или получения бы-
строй консультации в случае 
возникновения критической 
ситуации в системе предусмо-
трена экспертная оценка про-
исходящего с возможностью 
речевого диалога хирурга с ин-
теллектуальной системой.

Программная реализация 
информационной системы вы-
полнена на языке программи-
рования Java в инструменталь-
ной среде IDE IntelliJ IDEA. 
Система, построенная по от-
крытому принципу, предусма-
тривает воз можность расшире-
ния своих функций.

Рис. 4. Фрагмент набора продукционных правил после раскодирования
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